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О важности изучения эпохи Гражданской войны в России 

В 2014 году мировое сообщество вспоминало столетнюю годовщину 

начала Первой мировой войны – вооруженного конфликта, уничтоживше-

го четыре империи (Российскую, Османскую, Австро-Венгерскую, Гер-

манскую), изменившего не только способы ведения боевых действий, но и 

ментальность нашей цивилизации. Одним из последствий Первой мировой 

войны по праву можно считать Гражданскую войну в России в начале    

ХХ в. Именно Первая мировая война ослабила царизм, ввергла российское 

общество в глубокий политический и социально-экономический кризис, 

привела к двум революциям: Февральской и Октябрьской. 

Данная тема также актуальна в связи с последними событиями на 

Юго-Востоке Украины, где политический и социально-экономический 

кризис спровоцировал гражданскую войну между сторонниками новой 

прозападной власти в Киеве и пророссийски настроенными ополченцами. 

Гражданская война ‒ единственный крупномасштабный военный 

конфликт за несколько последних столетий, напрямую коснувшийся 

Уральского региона. По всему Уралу установлены обелиски в память о 

жертвах тех событий. Именно в городе Екатеринбург в июле 1918 г. была 

расстреляна семья Романовых. События Гражданской войны также входят 

в тестовые задания ФЭПО для первокурсников технических специально-

стей.    Поэтому мы должны знать это историческое явление. 

Данные методические указания предназначены для студентов вузов, 

изучающих отечественную историю на первом курсе, как очной, так и за-

очной форм обучения. 

Существует два основных подхода в изучении гражданской войны: 

советский и постсоветский. Сторонники первого подхода видят Граж-

данскую войну следствием деятельности контрреволюционных сил. Они 

считают началом Гражданской войны май 1918 г. – восстание чехословац-

кого корпуса и свержение советской власти на юге (Дон, Кубань) и востоке 

(Урал, Сибирь, Дальний Восток) России.  

Сторонники второго подхода считают главными виновниками Граж-

данской войны самих большевиков, которые, по их мнению, намерено ее 

спровоцировали своей политикой «военного коммунизма» и подписанием 

Брестского мира с Германией. Поэтому началом гражданской войны они 

называют Октябрьскую революцию  –  25 октября (7 ноября) 1917 г.  

До сих пор тема Гражданской войны является актуальной и дискус-

онной в российском обществе. Каждый год выходят десятки книг, посвя-

щенных этому неординарному событию. Постараемся понять смысл и по-

следствия этой трагедии. 
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Причины Гражданской войны 

 Гражданская война – это вооруженный конфликт между организо-

ванными группами населения внутри государства. Один из важнейших 

признаков гражданской войны – вовлеченность в нее представителей раз-

ных слоев населения, разделенных по экономическим, политическим,  эт-

ническим и др. признакам. Цель любой гражданской войны – захват вла-

сти. В октябре 1917 г. ситуация на территории бывшей Российской импе-

рии оставалась кризисной. Уже несколько месяцев не существовала монар-

хия. Она была свергнута в феврале. Страной пыталось управлять Временное 

правительство, которое было слабым и непопулярным в народной среде.  

 Российский народ требовал улучшения социально-экономической 

ситуации, окончания войны с Германией, решения аграрного вопроса. Ни 

одна из этих насущных проблем не была решена Временным правитель-

ством за восемь месяцев его работы.  

 К осени 1917 г. ситуация ухудшилась настолько, что стало ясно: 

власть в стране могут взять радикалы либо правого, либо левого толка. Ра-

дикалами правового толка можно назвать часть российских офицеров во 

главе с генералом Л.Г. Корниловым. Они были озабочены делами в тылу: 

политическим хаосом, ухудшением экономической ситуации, усилением 

анархии, постоянной борьбой за власть. Офицеры хотели ввести в тылу 

жесткий авторитарный режим, запретить митинги, распространить смерт-

ную казнь на тыловые части армии, создать для неповинующихся военных 

формирований концентрационные лагеря, ввести военное положение на 

железных дорогах, большей части заводов и шахт. С помощью таких жест-

ких методов планировалось навести в стране порядок. 

 В конце концов, генерал Л.Г. Корнилов предпринял попытку захвата 

власти. 28 августа он передал по радио заявление, в котором обвинил Вре-

менное правительство в действиях «в полном согласии с планами герман-

ского генерального штаба» и призвал всех русских людей «к спасению 

умирающей Родины». В сторону российской столицы были направлены 

военные части. Перед ними была поставлена цель свергнуть Временное 

правительство и ввести в стране военную диктатуру. Данное событие во-

шло в российскую историю как «корниловщина». Однако замысел воен-

ных полностью провалился. Солдаты до столицы даже не доехали. Сам ге-

нерал Л.Г. Корнилов был арестован. 

 После поражения правых радикалов в августе 1917 г. в открытую 

борьбу за власть вступили левые радикалы – большевики во главе               

с В.И. Лениным.  

Большевики  –  это члены Российской социал-демократической рабо-

чей партии большевиков (РСДРП (б), позже они стали называться РКП (б)). 

Они считали, что Россия готова к социалистической революции, т.е. к 

рывку в развитии для формирования нового типа общества, еще нигде в 
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мире не созданного, на основе учения немецких коммунистов К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Главной своей опорой большевики считали рабочих. Именно 

поэтому в случае прихода к власти они обещали ввести в России «диктату-

ру пролетариата». Члены данной партии пытались построить в России 

коммунизм — ступень развития общества, на которой нет социального не-

равенства: все люди равны, «работают по возможностям, а получают по 

потребностям». Главными врагами строительства коммунизма в России 

были названы представители старой российской элиты: помещики, буржу-

азия, богатое казачество и зажиточное крестьянство (кулаки).  

 В отличие от Л.Г. Корнилова, В.И. Ленин детально продумал план 

свержения Временного правительства и захвата власти, успешно его реа-

лизовал. Большевики получили в свои руки оружие, поставили под кон-

троль моряков и солдат столицы – Петрограда, создали военно-

революционный комитет. В подходящий момент (24 октября 1917 г.) взяли 

под свой контроль стратегически важные пункты города, и, наконец,       

ворвались в Зимний дворец, где заседало Временное правительство, и аре-

стовали его (25 октября 1917 г.). 

 В.И. Ленин понимал: для того, чтобы власть удержать, его прави-

тельство должно решить важнейшие вопросы, стоявшие перед Россией: 

вопрос войны с Германией, аграрный вопрос, рабочий вопрос, националь-

ный вопрос и др. Поэтому с 26 октября начали приниматься декреты       

советской власти. Декрет о земле (26 октября 1917 г.): передача всех по-

мещичьих земель в распоряжение местных крестьянских комитетов и со-

ветов. Так называемый Декрет о мире (27 октября 1917 г.) призывал все 

противоборствующие стороны сложить оружие и начать переговоры. «Де-

кларация прав народов России» провозглашала равенство и суверен-

ность всех народов России, их право на самоопределение вплоть до отде-

ления, уничтожались все конфессиональные привилегии и ограничения.  

10 ноября были отменены сословия и гражданские чины. Таким образом, 

своими революционными законами большевики пытались решить десяти-

летиями стоявшие перед российским обществом вопросы. Кроме того, они 

хотели заручиться поддержкой широких слоев населения перед выборами 

в Учредительное собрание  – съезд всенародно избранных представите-

лей, который должен был решить дальнейшую судьбу России после свер-

жения царской власти. 

 Нельзя сказать, что все население России поддержало большевиков. 

На проходивших 12 ноября 1917 г. выборах в Учредительное собрание они 

набрали менее четверти голосов избирателей (22,5 %). Победила партия их 

противников ‒ эсеров, получившая около 40 % голосов.  

 Однако параллельно выборам в Учредительное собрание и подсче-

там голосов шел другой процесс: захват большевиками власти на местах. 

Следует отметить, что в большинстве населенных пунктов новая больше-

вистская власть была принята. Из 84 крупных городов России лишь            
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в 15 советская власть была установлена вооруженным путем (например, в 

Москве). Большевики объявили о создании Российской Советской Феде-

ративной Социалистической Республики (РСФСР).  

 Таким образом, к началу 1918 г. В.И. Ленин и его партия контроли-

ровали основную часть России. Это дало им возможность начать прово-

дить свою политику «военного коммунизма». Военный коммунизм        

(1918 ‒ начало 1921 гг.) ‒ совокупность мероприятий большевиков в соци-

ально-экономической сфере по мобилизации всех сил страны на войну: 

изъятие ценностей у зажиточных слоев населения, всеобщая трудовая по-

винность, конфискация в пользу государства крупной и средней промыш-

ленности, запрет торговли, продразверстка (обязательная сдача крестья-

нами излишков сельхозпродуктов), максимальная централизация произ-

водства и распределения товаров, производимых в России, и т.д.  

 Важнейшей целью РСДРП (б) стало недопущение голода прежде 

всего в тех районах, в которых поддержка новой власти была наиболее 

сильной ‒ Москве и Петрограде. 13 мая 1918 г. был введен Декрет о про-

довольственной диктатуре. Норма душевого потребления устанавливалась 

в 12 пудов зерна и один пуд крупы на один год. Весь хлеб сверх указанных 

норм получал название «излишки» и подлежал бесплатному изъятию у 

крестьян.  

 Для этой цели в июне 1918 г. были созданы комбеды  –  комитеты 

бедноты, организации, занимавшиеся в деревнях изъятием хлеба у кресть-

ян в пользу армии и горожан. Деятельность комбедов и продотрядов стала 

символом политики «военного коммунизма», проводимого большевиками. 

Благодаря этому, с одной стороны, удалось изъять 140 млн. пудов хлеба, с 

другой  – оттолкнуть от себя основную часть крестьянства. Именно в мае 

1918 г. начинается активная фаза Гражданской войны.  

Далеко не все действия большевиков получили широкую поддержку. 

Во-первых, они разогнали всенародно избранных депутатов Учредитель-

ного собрания, съехавшихся в Петроград и осудивших насильственный за-

хват власти В.И. Лениным и его соратниками. Во-вторых, 3 марта 1918 г. 

они подписали с немцами унизительный для России Брестский мир. По-

сле официальной демобилизации русской армии в ноябре 1917 г. бывшие 

солдаты устремились в свои деревни и села делить помещичью землю.      

В отличие от русских противник остался на своих позициях, а в феврале 

1918 г. немцы начали широкомасштабное наступление. 1 марта 1918 г. они 

захватили Киев, стали угрожать столице ‒ Петрограду.  

 Согласно Брестскому мирному договору Россия должна была отка-
заться от своих территорий: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Поль-
ши, Белоруссии, Украины, Закавказья. Кроме того, советское правитель-
ство обязалось выплатить немцам огромную контрибуцию. 11‒12 марта 
1918 г. столица России была перенесена в Москву. Несмотря на подписанный 
мир, наступление немцев продолжалось до 8 мая 1918 г., когда ими был взят     
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г. Ростов-на-Дону. Страна потеряла 780 тыс. км 2  территорий, важные про-
мышленные и сельскохозяйственные районы, где было сосредоточено 40 % 
промышленного производства, 90 % чугунолитейной промышленности.  

Таким образом, причинами Гражданской войны в России в начале ХХ в.  
являются: приход к власти большевиков, их внутренняя и внешняя поли-
тика, не отражавшая интересы и взгляды большей части населения, а также 
действия антибольшевистских сил. 
 

 Периодизация Гражданской войны 

Гражданская война  –  одна из сложнейших страниц нашей истории. В 
связи с этим, чтобы лучше понять и осознать это исторический феномен, 
необходимо его упростить, остановившись лишь на важнейших событиях 
и процессах. 

Гражданскую войну в России обычно делят на два основных этапа:  
1) «большая» Гражданская война (БГВ) ‒ 1918‒1920 гг.: период 

наивысшей эскалации военных действий, в ходе которого белые взяли под 
свой контроль большую часть России и безуспешно пытались выбить 
большевиков из главных городов (Москва, Петроград); 

2) «малая» гражданская война (МГВ) ‒ 1920‒1922 гг.: серия анти-
большевистских выступлений крестьян и остатков белых военных форми-
рований в центральной России, на Украине, в Средней Азии, Сибири и 
Дальнем Востоке.  

Необходимо выделить трех основных участников Гражданской 

войны в России: во-первых, красные ‒ сторонники большевиков: это ра-
бочие, часть революционно настроенной интеллигенции, крестьяне-
бедняки, часть середняков, беднейшие слои мещанства и казачества. Во-

енные лидеры красных: В.К. Блюхер, В.И. Чапаев, М.Н. Тухачевский, 
С.М. Буденный, М.В. Фрунзе, Н.А. Щорс, А.Я. Пархоменко и др.  

Во-вторых, белые – в основном, представители старой российской 
элиты: помещики, предприниматели, казаки, крестьяне-кулаки, часть се-
редняков, часть либерально настроенной интеллигенции. Лидеры белого 

движения: А.И. Дутов, Г.М. Семенов, А.В. Колчак, В.О. Каппель,          
П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич и др.  

В-третьих, зеленые ‒ собирательное название, объединяющее сто-
ронников «третьего пути», воевавших как к красными, так и с белыми. Они 
выступали за построение справедливого общества. Среди них господство-
вали идеи эсеров и анархистов. Открыто выступали против диктатуры 
большевиков и военного коммунизма, за свободу торговли. Лидеры:     
Н.И. Махно, А.С. Антонов и др.  

Если допустить некоторое упрощение, получается следующая логика 
Гражданской войны. Сначала красные в союзе с зелеными смогли нанести 
поражение   основным   силам   белых  (1919‒1920 гг.).  А   затем   красные       
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уничтожили своих бывших союзников зеленых, тем самым, выиграли 
гражданскую войну (1921‒1922 гг.). 

 

Краткое содержание хода Гражданской войны в России 
 

В мае ‒ июне 1918 г. большевики потеряли контроль над большей ча-

стью России. Это случилось во многом благодаря чехословацкому мятежу. 

Чехословаки (белочехи) – это бывшие военнослужащие австро-венгерс-

кой и германской армии, перешедшие на российскую сторону в ходе Пер-

вой мировой войны, желавшие воевать против Германии. В связи с тем, 

что большевики подписали Брестский мир, корпус чехословаков было ре-

шено вывезти из России и использовать на других театрах военных дей-

ствий Первой мировой войны. Тысячи вооруженных чехословаков оказа-

лись рассредоточены на огромной территории. В этот момент (май 1918 г.) 

большевики приняли опрометчивое решение их обезоружить. В ночь          

с 25 на 26 мая в г. Челябинск чехословацкие части устроили вооруженное 

выступление. Вскоре советское правительство было свергнуто почти на 

всем протяжении Транссибирской железнодорожной магистрали: от Волги 

до Дальнего Востока.  

 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение основных событий Граждской войны  

в России в 1918 ‒ 1920 гг. 
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Большевикам помогало то, что силы белых были разрозненными: су-

ществовали автономные политические центры в Самаре, Уфе, Омске и др. 

городах. Позже (ноябрь 1918 г.) большую часть белых сил востока страны 

объедил Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак.  

В это же время формируется второй фронт борьбы с большевиками ‒ 

на юге России. На Дону и Кубани создается Добровольческая и Донская 

армии, основу которых составили казаки и царские офицеры. Во главе бе-

лой армии Юга в январе 1919 г. встал генерал А.И. Деникин. Таким          

образом, под властью  красных осталась лишь центральная часть России с 

Москвой и Петроградом. С запада территория, контролируемая большеви-

ками, граничила с Украиной, Белоруссией и странами Прибалтики. 

  

Основные военные действия 1918 г. 
 

Одним из важнейших театров военных действий в 1918 г. Был, несо-

мненно, восточный фронт. Он проходил преимущественно по Уралу.          

25 июля 1918 г. белые взяли Екатеринбург. За неделю до этого, 18 июля, в 

этом городе красными были расстреляны отрекшийся от власти годом ранее 

царь Николай II Романов, его жена Александра Федоровна, а также все их дети.  

Ситуация продолжала развиваться не в пользу красных. Летом 1918 г. 

произошел целый ряд антибольшевистских выступлений у них в тылу. В июле 

в Москве произошел левоэсеровский мятеж. В г. Ярославль антибольше-

вистское восстание подняли члены «Союза защиты родины и свободы». Мя-

теж устроил даже главком Восточного фронта красных М.А. Муравьев.               

В августе был убит террористами советский политический деятель       

М.С. Урицкий и ранен В.И. Ленин. Все эти события показывают, насколь-

ко шатко было положение красных в разгар Гражданской войны. Лишь 

осенью большевики начинают усиливать противодействие набирающему 

силу белому движению. 2 сентября 1918 г. был создан Революционный во-

енный совет (Реввоенсовет) ‒ центр управления Рабоче-крестьянской 

Красной армии (РККА). Его возглавил Л. Д. Троцкий. У красных все 

большую роль стала играть Всероссийская чрезвычайная комиссия 

(ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским. Главная цель чекистов ‒ нейтрализа-

ция антибольшевистских сил в тылу. Таким образом, одновременно в Рос-

сии     сосуществовали красный и белый террор ‒ тотальное уничтожение 

политических противников противоборствующими сторонами в годы 

Гражданской войны.  

Гражданская война в России усугублялась иностранным вмешатель-

ством как со стороны центральных держав ‒ Германии, Австро-Венгрии, 

Турции (с февраля по ноябрь 1918 г.), так и со стороны вчерашних союз-

ников ‒ Великобритании, Франции, Японии, США (с июля 1918 г.). Все 

эти государства пытались воспользоваться ослаблением России для рас-

ширения своих сфер влияния, а также для банального грабежа богатых   

Электронный архив УГЛТУ



 

 

11 

ресурсами территорий. Кавказ оказался в сфере английских интересов, 

Украина, Крым и Бессарабия ‒ французских, Дальний Восток –  японских 

и американских. К февралю 1919 г. на территории бывшей Российской им-

перии находилось 202,4 тыс. интервентов. Эти силы поддерживали в 

Гражданской войне более слабую сторону ‒ белых.  

 

Основные военные действия 1919 г. 
 

В начале 1919 г. сложилась катастрофическая ситуация для больше-

виков. В январе 1919 г. под Пермью была уничтожена крупная группиров-

ка Красной армии, взято в плен более 20 тыс. чел. В то же время перешла в 

наступление армия А.И. Деникина. В июне неудачную попытку взять Пет-

роград предпринял белый офицер Н.Н. Юденич. В июле 1919 г. деникинцы 

объявили «поход на Москву», взяли города Орел и Воронеж. В этот мо-

мент решалась дальнейшая судьба Российского государства: либо власть 

должна была остаться в руках левых радикалов ‒ большевиков, либо она 

должна была перейти к крайне правым белым генералам, которые вводили 

на контролируемых территориях не менее жесткое военное правление. В 

этот период В.И. Ленин писал: «Если мы до зимы не завоюем Урала, то я 

считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы...» (Полное 

собрание сочинений. Т. 50, с. 328.). 

В конце концов, большевикам удалось разгромить войска А.В. Колча-

ка. К осени 1919 г. красные взяли под свой контроль Уральский регион. К 

зиме при помощи махновцев были остановлены вооруженные силы Юга 

России.  
Основные военные действия 1920 г. 

 

В наступившем 1920 году белые оказались побеждены. А.В. Колчак 
был взят в плен и расстрелян, А.И. Деникин в апреле 1920 г. передал 
власть П.Н. Врангелю и вскоре эмигрировал. Поэтому главным направле-
нием военных действий для красных стало западное.  

Весной 1920 г. большие силы смогла собрать бывшая российская про-
винция, ставшая независимой в 1918 г. – Республика Польша. До 1920 г. 
Польша практически не вмешивалась в Гражданскую войну. Видя, что пе-
ревес в вооруженном конфликте полностью переходит красным, глава 
польского государства Ю. Пилсудский, решил воспользоваться временной 
слабостью России, расширить территорию Польши на восток. К началу 
мая 1920 г. польские войска, объединившись с армией украинского нацио-
налиста С.В. Петлюры, вступили в Киев. Одновременно поляки взяли под 
свой контроль большую часть Белоруссии.  

26 мая 1920 г. Красная армия перешла в контрнаступление на поль-
ском фронте. Довольно быстро удалось отвоевать Украину и Белоруссию, 
начался захват самой Польши. В.И. Ленин возлагал большие надежды на 
польскую военную операцию. Дело в том, что в сопредельных с Польшей 
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странах происходили мятежи и восстания местных коммунистов. Был 
очень удобный момент для экспорта социалистической революции в саму 
Европу. Этот шанс упускать большевики не хотели. Предполагалось со-
здать конфедерацию социалистических государств ‒ России, Германии, 
Венгрии и Польши ‒ для дальнейшей борьбы против «мировой буржуа-
зии». Возглавил большевистский поход на Запад этнический поляк, быв-
ший царский офицер М.Н. Тухачевский: «Через труп белой Польши ле-
жит путь к мировому пожару. На штыках принесем счастье и мир тру-
дящемуся человечеству. Вперед на Запад!».  

Однако 15 августа 1920 г. случилось так называемого чудо на Висле: 
до того стремительно отступавшая польская армия перешла в контрна-
ступление и нанесла сокрушительное поражение Красной армии под Вар-
шавой. Начался обратный процесс: большевики стали отступать на восток.   
18 марта 1921 г. был подписан Рижский мирный договор между РСФСР и 
Польшей. В итоге поляки заняли треть Украины и половину Белоруссии, 
которыми владели до начала Второй мировой войны (1939 г.).  

В ноябре 1920 г. красные разбили войска П.Н. Врангеля и овладели 
Крымом. Солдаты белой армии и члены их семей, всего около 100 тыс. 
чел., были вынуждены сесть на корабли и покинуть родину. Таким обра-
зом, к концу 1920 г. границы советского государства были, в основном, 
сформированы. К этому времени большевикам удалось взять под контроль 
большую часть территории бывшей Российской империи: Белоруссию, 
Украину, Закавказье, Казахстан, Среднюю Азию, Сибирь, Дальний Восток. 
Все эти территории вскоре вошли в состав Союза Советских Социали-

стических Республик (СССР) в 1922 г.  
 

Причины поражения белого движения 
 

 Следует отметить, что большевики изначально находились в более 

выгодных условиях по сравнению с белыми. Они контролировали самую 

развитую в промышленном отношении и густонаселенную часть России с 

довольно развитой инфраструктурой ‒ Москву, Петроград и их окрестно-

сти. Белые же довольствовались российской периферией: бескрайними   

сибирскими лесами и кубанскими степями.  

 Кроме того, силы были неравные. Красная армия была многочислен-

нее белой. Все белые силы России располагали до 250 тыс. чел., тогда как 

Красная армия к 1920 г. достигла численности в 5 млн чел. Также красным 

досталась большая часть военных складов царской армии.  

 Управление вооруженных сил красных также было на высоте. На 

Красную армию работало около 75 тыс. военных специалистов из общего 

числа царских офицеров в 200 тыс. чел. К примеру, почти весь штаб гене-

рала А.А. Брусилова работал на большевиков.  
Большевики оказались успешнее в привлечении на свою сторо-         

ну населения, они умело играли на социальных противоречиях между        
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различными слоями российского общества. Они не скупились на обеща-
ния, которым верила  большая часть безграмотного и бедного населения 
страны, к примеру лозунгу: «Землю ‒ крестьянам, фабрики ‒ рабочим!». 
Далеко не все россияне хотели жить под диктатурой большевиков, но воз-
вращаться в старую Россию с неравенством сословий, конфессий, народов, 
желала несравнимо меньшая часть общества.  
 

Окончательная победа большевиков 
 

Параллельно с успехами в борьбе против белых, красные столкнулись 
с новой проблемой ‒ массовыми восстаниями крестьян 1920 ‒ 1921 гг. Ос-
новные причины восстаний: голод, постоянные реквизиции хлеба, грабеж 
и насилие в отношении крестьянства. Требования повстанцев были следу-
ющие: созыв нового Учредительного собрания, ликвидация продразверст-
ки и продотрядов, передача земли тем, кто ее обрабатывает, отмена деле-
ния населения на «классы и партии», денационализация промышленности 
и свобода торговли. Однако крестьянские выступления единого вождя не 
имели, были разрозненными.  

Основные очаги антисоветских выступлений 1920 ‒ 1921 гг.: Крон-
штадт (27 тыс. чел.), черноземная часть России (30 тыс. чел.), Западная 
Сибирь (100 тыс. чел.), Украина и т.д. Одно из наиболее знаменитых вос-
станий началось в августе 1920 г. в Тамбовской губернии во главе               
с А.С. Антоновым. Под его руководством была создана настоящая кре-
стьянская армия. Свою задачу члены тамбовской крестьянской армии 
формулировали так: «Свержение власти коммунистов-большевиков, до-
ведших страну до нищеты, гибели и позора». 

В начале 1921 г. ситуация внутри советского государства еще более 
обострилась. В связи с окончанием активной фазы Гражданской войны 
большевики уволили с оборонных предприятий большое число рабочих.  
Весной начались массовые забастовки. В стране свирепствовали эпидемии, 
в том числе тиф. Из-за засухи и жесткой экономической политики в совет-
ской России голодало около 20 млн чел., около 5 млн умерло от голода. 
Кронштадтский мятеж окончательно показал В.И. Ленину, что без уступок 
большевики власть не удержат. Именно в этот момент был созван Х съезд 
РКП (б), на котором он провозгласил Новую экономическую политику.  

Благодаря введению НЭПа большая часть требований крестьянства 
была выполнена: земля была отдана в руки тех, кто ее обрабатывает, за-
прещена продразверстка, введен справедливый продовольственный налог 
(продналог). Вкупе с жесткими мерами советского руководства по подав-
лению мятежей и бунтов, это подействовало на крестьян. После 1922 г. си-
туация в стране постепенно нормализовалась. Однако отдельные антисовет-
ские отряды продолжали свою деятельность: долгие годы шла борьба в Сред-
ней Азии с басмачами, в 1923 г. белые пытались прийти к власти в Якутии. 
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Заключение 
 

Гражданская война ‒ настоящая трагедия российской истории. Не-

сколько лет страна оставалась поделенной на два непримиримых лагеря, 

по-разному видевших будущее своей родины.  

Главными причинами Гражданской войны можно назвать приход к 

власти большевиков и попытки свержения этой власти контрреволюцион-

ными силами. Гражданская война шла на фоне социально-экономической 

дестабилизации в российском обществе, вызванной участием России          

в Первой мировой войне.  

Гражданская война велась крайне жестокими средствами как с одной, 

так и с другой стороны. В обыденную жизнь вошли красный и белый     

террор: постоянные расстрелы пленных и заложников, зверства над кре-

стьянами и их семьями, концентрационные лагеря, но самое страшное ‒ 

подозрительность и ненависть к соседу, родственнику из-за его иных по-

литических взглядов. Именно Гражданская война смогла подготовить ос-

нову для будущих сталинских репрессий в СССР. Современник описывае-

мых событий великий русский поэт М. Волошин писал о белых и красных: 

«И там, и здесь между рядами звучит один и тот же глас: Кто не за нас ‒ 

тот против нас...».  

Благодаря жесткой дисциплине, контролю над самыми экономически 

развитыми и густонаселенными районами страны, умелому военному ру-

ководству, талантливым политикам и полководцам, в Гражданской войне 

победили большевики. Они установили в России диктатуру своей партии. 

Теперь страной могли править только члены РКП (б). 

В ходе военных действий было убито около 5 млн чел. К жертвам 

Гражданской войны следует отнести погибших от голода и эпидемий ‒   

более 5 млн чел. Кроме того, были вынуждены эмигрировать из России 

более 2 млн чел. Из-за массовой эмиграции Родина потеряла великих дея-

телей искусства и культуры, ученых, писателей и поэтов, политиков. Та-

ким образом, человеческие потери от Гражданской войны составляют не 

менее   13 млн чел. Общая сумма ущерба достигла 50 млрд золотых руб-

лей. Была полностью разрушена экономика. Около семи лет СССР выхо-

дил из состояния послевоенной разрухи.  

В годы Гражданской войны от России откололись многие территории. 

Они создали свои независимые государства: Финляндия, Эстония, Латвия, 

Литва, Польша.  

Данную войну 1917‒1922 гг. нельзя назвать единственным проявле-
нием гражданского противостояния в истории нашего государства. В нача-
ле XVII в. после правления Ивана Грозного Россия тяжело переживала 
Смутное время (1598‒1613 гг.). Как известно, Смута чуть не привела стра-
ну к потере независимости, разделу России между Польшей и Швецией. 
События  осени  1993  г.  в  Москве  также  едва  не  переросли  в   новую             
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гражданскую войну. Поэтому поднятая тема весьма актуальна. Главная 
наша общая задача на будущее ‒ не допускать новых гражданских войн. 

 

Темы рефератов и докладов 
 

1. Трагедия гражданской войны: собственный взгляд.  
2. Дискуссия о причинах и виновниках Гражданской войны в истори-

ческой литературе: кто прав? 
3. Гражданская война и судьба моей семьи. 
4. Боевые действия Гражданской войны на Урале в 1918‒1919 гг. 
5. Знаменитые полководцы красных. 
6. Знаменитые полководцы белого движения. 
7. Дискуссия о причинах поражения белого движения в исторической 

литературе. 
8. Причины победы красных в борьбе за власть в 1917‒1922 гг. 
9. Иностранная интервенция против Советской России в годы Граж-

данской войны: причины и последствия. 
10. «Большая гражданская война» и «малая гражданская война»: сход-

ства и отличия. 
 

Контрольные тесты 
(в каждом задании один правильный ответ) 

 
1. Гражданская война  –  это: 

а) межэтнический конфликт; 
б) вооруженная борьба между бедными и богатыми гражданами; 
в) вооруженный конфликт между организованными группами насе-
ления внутри государства; 
г) внутриличностный конфликт. 

 
2. Когда происходила в России гражданская война? 

а) 1914–1918 гг.;   в) 1918–1924 гг.; 
б) 1917–1922 гг.;   г) 1920–1921 гг. 

 
3. Подписание какого договора оттолкнуло от большевиков значи-

тельную часть российских граждан в 1918 г.? 
а) Сан-Стефанского;   в) Одесского; 
б) Рижского;    г) Брестского. 

 
4. Какие территории бывшей Российской империи не вошли в состав 

Советского Союза? 
а) Беларусь, Украина;         в) Туркестан, Казахстан; 
б) Грузия, Армения;                  г) Польша, Финляндия. 
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5. Военный коммунизм - это: 
а) совокупность мероприятий большевиков в социально-экономи-
ческой сфере по мобилизации всех сил на войну; 
б) совокупность мер белых по привлечению на свою сторону кре-
стьянства; 
в) название программы сторонников анархизма; 
г) совокупность методов борьбы за власть большевиков в 1918–1929 гг. 

 

6. Основным слоем населения, ставшим опорой красных в годы Граж-
данской войны, был(о): 

а) казачество;   в) крестьянство; 
б) пролетариат;   г) дворянство. 
 

7. Основным слоем населения, ставшим опорой белых в годы Граж-
данской войны, был(о): 

а) казачество;   в) крестьянство; 
б) пролетариат;   г) дворянство. 

 

8. В каком городе началось восстание чехословацкого корпуса в мае 1918 г.? 
а) Пермь;    в) Екатеринбург; 
б) Челябинск;   г) Уфа. 
 

9. Какие города стремились любой ценой захватить белые в 1918–1919 гг.? 
а) Омск, Иркутск;   в) Владивосток, Хабаровск; 
б) Ростов-на-Дону, Краснодар; г) Москва, Петроград. 

 

10. Какой слой населения России стал опорой массовых антибольше-
вистских выступлений в 1920 – 1921 гг.? 

а) казачество;   в) крестьянство; 
б) пролетариат;   г) дворянство. 
 

11. Комбеды ‒ это: 
а) благотворительные организации, собиравшие помощь нуждаю-
щимся; 
б) группы бедных крестьян, искавшие хлебные излишки у своих соседей; 
в) слой зажиточных казаков; 
г) штатные служащие советской контрразведки - ВЧК. 
 

12. Крым был взят Красной армией в … году. 
а) 1918;    в) 1920; 
б) 1919;    г) 1921. 

 

13. Не был военачальником красных: 
а)  В. Чапаев;           в)  В. Каппель; 
б)  В. Блюхер;           г)  В. Азин. 
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14. Не был военачальником белых: 
а) Р. Унгерн;          в) А. Дутов; 
б) М. Тухачевский;       г) А. Филимонов. 

 
15. Одной из причин поражения белых была: 

а) отсутствие талантливых генералов; 
   б) неспособность привлечь большинство крестьян к войне против  

большевиков; 
в) отсутствие поддержки со стороны Запада; 
г) господство пацифистских идей в среде белых генералов. 

 
16. Одной из причин победы красных была: 

а) всемерная поддержка всего населения России; 
б) бурный экономический рост на подконтрольных красным терри-
ториях; 
в) умелая военная политика и привлечение на свою сторону народ-
ных масс; 
г) желание большинства крестьян жить в условиях военного ком-
мунизма. 

 

17. Красная армия совершила поход в Польшу в 1920 г. для: 

а) спасения своих основных сил от преследования белых армий; 

б) освобождения территорий от немецких войск; 

в) обхода белой армии и наступления по ее тылам; 

г) дальнейшего разжигания мировой революции в Европе. 

 

18. Главой Реввоенсовета был: 

а) Л. Троцкий;            в) М. Тухачевский; 

б) И. Сталин;            г) В. Ленин. 

 

19. В уральских городах Алапаевске, Екатеринбурге, Перми в 1918 г. 

были убиты члены семьи: 

а) В. И. Ульянова-Ленина;          в) Н. Романова; 

б) А. Колчака;            г) Я. Свердлова. 

 

20. Участник гражданской войны Н. Махно был одним из вождей у: 

а) красных;            в) зеленых; 

б) белых;             г) синих. 

 

Ключи к тесту 
 

1в, 2б, 3г, 4г, 5а, 6б, 7а, 8б, 9г, 10в, 11б, 12в, 13в, 14б, 15б, 16в, 17г, 

18а, 19в, 20в. 
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