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Лекция. Россия в годы гражданской войны (1918 - 1920 гг.) 

Политика «военного коммунизма», 
Октябрьская революция 1917 г. расколола общество на сторонников и противников революции. 

Весной 1918 г. в России началась гражданская война. 

     Особенностью гражданской войны в России являлось тесное переплетение внутриполитической 

борьбы с иностранной интервенцией. 

     Расстановка политических сил. Гражданская война выделила три основных социально-

политических лагеря. 

     Лагерь красных составили большевики, рабочие и беднейшие крестьяне. В ходе гражданской войны 

именно они стали опорой Советской власти. 

     Лагерь белых включал представителей бывшей военно-чиновничьей элиты дореволюционной 

России, помещичье-буржуазные круги, либеральную интеллигенцию. Их интересы выражали партии 

кадетов и октябристов. Белое движение выступало за конституционный порядок в стране, за сохранение 

целостности Российского государства. 

     Третий лагерь в гражданской войне составили широкие слои крестьянства и демократической 

интеллигенции. Их интересы выражали партии эсеров, меньшевиков и др. Политическим идеалом этих 

сил являлась демократическая Россия, путь к которой они видели в выборах в Учредительное собрание. 

В истории гражданской войны можно выделить следующие этапы: 

I - конец мая - ноябрь 1918 г.;  

II - ноябрь 1918 г. - апрель 1919 г.;  

III - май 1919 г. - апрель 1920 г.;  

IV - май 1920 г. - ноябрь 1920 г.  

I этап гражданской войны - конец мая - ноябрь 1918 г. К весне 1918 г. в России сформировались 

основные центры антибольшевистского движения. 

     Сразу же после революции на территории, контролируемой Советской властью, стали создаваться 

многочисленные контрреволюционные, в основном эсеровские, организации: "Национальный центр", 

"Союз возрождения России". Самой крупной из них был "Союз защиты Родины и свободы", созданный в 

марте 1918 г. известным эсером-террористом Б.В. Савинковым. 

     Следующим крупным антибольшевистским центром стало казачество Дона и Кубани. Казаки по 

сравнению с основной массой крестьянства были зажиточными, кулаками. В.И. Ленин неоднократно 

кулаков называл "злейшими врагами" Советской власти, поэтому Советская власть сразу же стала 

проводить политику давления на кулака. Это вызвало недовольство казачества. 10 апреля 1918 г. донские 

и кубанские казаки провозгласили атаманом войска Донского генерала П.Н. Краснова и начали борьбу 

против Советской власти. На Южном Урале против большевиков выступили казаки атамана А.И. Дутова. 

     Главным антибольшевистским центром стало офицерство царской армии, не принявшее Советскую 

власть. Сразу же после прихода большевиков к власти на юг страны - Дон и Кубань - стали стекаться 

офицеры царской армии, противники Советской власти. Здесь под руководством генералов М.В. 

Алексеева и Л.Г. Корнилова начала формироваться Добровольческая армия. Зимой 1918 г. она 

насчитывала 3 тыс. чел. (в царской армии в 1917 г. насчитывалось 133 тыс. офицеров). Добровольческая 

армия стала основой белого движения в России. После гибели 13 апреля 1918 г. генерала Л.Г. Корнилова 

командование Добровольческой армией принял генерал А.И. Деникин. 

     В начале 1918 г. началась иностранная интервенция в Россию. В январе 1918 г. Румыния 

захватила и аннексировала Бессарабию. В апреле 1918 г., нарушив Брестский мирный договор, немцы 

ввели свои войска в Крым, в мае - в Грузию. 

     Выход России из первой мировой войны не устраивал военные круги Антанты, поэтому в марте 

1918 г. на Лондонской конференции было принято решение перейти от "скрытой" формы интервенции в 

виде материальной помощи белогвардейцам к открытой военной. В марте 1918 г. в Мурманске были 

высажены английские солдаты, затем французские и американские. В апреле во Владивостоке высадился 

60-тысячный японский десант. Затем на Дальнем Востоке появились отряды англичан, французов, 

американцев. 

     Против Советской власти Верховный совет Антанты решил использовать 45-тысячный 

Чехословацкий корпус, находившийся в его подчинении. Чехословацкий корпус состоял из пленных 

солдат-славян австро-венгерской армии. Пленные солдаты-славяне изъявили желание участвовать в 
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войне на стороне Антанты. Советское правительство отправило Чехословацкий корпус по 

Транссибирской магистрали на Дальний Восток. 

     Предполагалось, что далее он будет доставлен во Францию. Продвижение хорошо обученного, 

организованного и вооруженного иностранного корпуса по железной дороге было сопряжено с большими 

трудностями. В ряде мест возникали вооруженные конфликты чехословаков с местными властями и 

населением. Поскольку у Чехословацкого корпуса оружия было больше, чем предусматривалось 

соглашением, Советское правительство приняло решение о разоружении корпуса. Чехословаки не 

подчинились. 25 мая началось вооруженное выступление Чехословацкого корпуса. 26 мая белочехи 

заняли Челябинск, через несколько недель взяли под контроль многие города по Транссибирской 

магистрали, имеющие стратегическое значение: Омск, Томск, Самару, Екатеринбург, разгромив там 

партийный и советский аппарат. На захваченной территории при поддержке Антанты возникли 

контрреволюционные правительства "Комитет членов Учредительного собрания" (Комуч) в Самаре, 

"Западно-Сибирский комиссариат" в Ново-Николаевске, "Временное сибирское правительство" в Омске. 

Эти правительства стали восстанавливать старые порядки и формировать свои войска. В результате за 

короткий срок Советская власть была свергнута в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке. 

     Выступление белочехов стало сигналом для активизации всех антисоветских сил на территории всей 

страны. Против большевиков выступили их недавние союзники - левые эсеры. В июле 1918 г. на V Съезде 

Советов левые эсеры потребовали отменить продовольственную диктатуру, расторгнуть Брестский мир, 

ликвидировать комбеды. 6 июля левый эсер Я. Блюмкин убил германского посла графа Мирбаха. 

Одновременно эсеры подняли мятежи в Москве, Ярославле, Рыбинске, Муроме, других городах. Эсеры 

предприняли ряд террористических актов против видных советских государственных деятелей. В июне 

1918 г. в Петрограде был убит нарком по делам печати М.М. Володарский, в августе - председатель 

Петроградской ЧК М.С. Урицкий. 30 августа 1918 г. в Москве эсерка Ф. Каплан стреляла в В.И. Ленина 

в тот момент, когда он выходил из здания завода Михельсона после выступления на митинге перед 

рабочими. В.И. Ленин был тяжело ранен двумя отравленными пулями. 

     10 июля поднял мятеж командующий Восточным фронтом левый эсер М.А. Муравьев. Массовые 

кулацкие и казачьи мятежи охватили Поволжье, Южный Урал, Северный Кавказ, Семиречье. 

     В конце июня начала наступление на Кубань и захватила Екатеринодар Добровольческая армия А.И. 

Деникина. В июле - августе войска атамана П.Н. Краснова развернули наступление на Воронеж, 

Царицын. 

     Положение Советской власти к концу лета 1918 г. стало критическим. Под ее контролем находилась 

лишь 1/ 4 территории бывшей Российской империи. 

     Советская Республика оказалась в кольце фронтов. В Прибалтике, Белоруссии и на Украине 

находились германские интервенты, в Донской области и на Северном Кавказе наступали войска А.И. 

Деникина и атамана П.Н. Краснова. В Закавказье хозяйничали германские и турецкие интервенты, Север, 

большая часть Урала, Сибирь, Дальний Восток и Среднее Поволжье находились в руках белогвардейцев 

и стран Антанты. Туркестан был отрезан от Центра России, там шла упорная борьба с басмачами, 

белогвардейцами и иностранными интервентами. 

     Но для защиты своей власти большевики предприняли решительные и целенаправленные действия. 

 

     Создание Красной Армии. До прихода к власти большевики намеревались распустить царскую 

армию и заменить ее всеобщим вооружением народа. 

     26 октября 1917 г. большевики приняли Декрет о мире, затем объявили о роспуске 5- миллионной 

царской армии. Старая армия перестала существовать. Единственным "осколком" царской армии на 

стороне новой власти, сохранившим дух и боевую дисциплину, были полки латышских стрелков. 

Латышские воинские национальные формирования были созданы летом 1915 г. во время наступления 

немецких войск в Прибалтике. Полки латышских стрелков на 60% формировались из рабочих и батраков, 

что обусловило их высокий революционный дух и поддержку Советской власти. Уже через месяц после 

Октябрьской революции большевистское руководство отозвало с Северного фронта и направило в 

Петроград для поддержания революционного порядка 6-й полк латышских стрелков. Латышские стрелки 

охраняли Советское правительство в Смольном, сопровождали поезд Советского правительства при 

переезде из Петрограда в Москву в марте 1918 г., охраняли Московский Кремль. 

     Советское правительство располагало сравнительно небольшими военными силами - отрядами 

Красной гвардии революционно настроенных солдат и матросов. Со временем проблема вооруженной 

защиты власти потребовала от большевиков создания массовой, регулярной, дисциплинированной, 

боеспособной армии. 



     Вначале большевики решили не привлекать старую армию, а создать новую, на демократических 

началах. 

     15 (28) января 1918 г. СНК издал Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 января 

(11 февраля) Рабоче-Крестьянского Красного Флота на добровольной основе. В январе в деревне делать 

нечего, крестьяне голодали, а в Красной Армии давали паек, одежду, обувь. И в Красную Армию пошел 

русский крестьянин. В мае 1918 г. в Красной Армии было уже 300 тыс. чел. По воспоминаниям 

современников, эта Красная Армия представляла собой живописное зрелище: в строю солдаты стояли в 

кепках, шапках, "даже в цилиндрах". Боеспособность этой армии была невысока. И как только начались 

посевные работы, солдаты, вчерашние крестьяне, побежали назад в деревню. Дезертирство в Красной 

Армии приняло массовый характер. За год количество дезертиров составило примерно 1 млн. человек. 

     В марте 1918 г. народным комиссаром по военным делам был назначен один из талантливых 

большевистских организаторов Л.Д. Троцкий. По его инициативе были предприняты самые энергичные 

и действенные меры по укреплению Красной Армии. Так, с июня 1918 г. начался переход ко всеобщей 

воинской повинности. Большевики начали самую активную работу по призыву в Красную Армию 

беднейшего крестьянства и рабочих. И в ноябре 1918 г. численность армии уже составила 800 тыс. 

бойцов. В армии была установлена строжайшая дисциплина. По предложению наркома по военным делам 

за дезертирство военнослужащих членов их семей стали брать в заложники. По приказу наркома по 

военным и морским делам Л.Д. Троцкого от 4 июня 1918 г. против дезертиров и населения стал 

применяться еще один способ репрессий - направление в концентрационные лагеря. Со временем в 

концлагеря стали направлять всех "сомнительных". Число дезертиров в армии стало резко сокращаться. 

     Вначале из-за отсутствия военного опыта большевики вынуждены были привлекать на службу старых 

военных специалистов. Для контроля за их работой и воспитания личного состава в духе преданности 

Советской власти 8 апреля 1918 г. в Красной Армии был учрежден институт военных комиссаров. Осенью 

1918 г. военспецы составляли 3/4 командного состава. В то же время большевики приступили к созданию 

корпуса "красных командиров". В Красной Армии были созданы многочисленные кружки, где миллионы 

неграмотных крестьян и рабочих сразу же начали учить читать и писать, "правильно думать". К концу 

гражданской войны численность офицеров бывшей царской армии резко сократилась, десятки тысяч 

"красных командиров" вышли из солдат, крестьян, рабочих. После демобилизации из них формировались 

руководящие органы в партии, комсомоле, профсоюзах, Советах различных уровней, что в глазах 

беднейшего крестьянства делало Красную Армию чрезвычайно привлекательной. 

     В новом обществе, которое создавала Советская власть, служба в Красной Армии стала одним из 

способов продвижения по социальной лестнице. 

     В начале сентября было принято постановление ВЦИК, в котором Советская Республика была 

объявлена единым военным лагерем. Был образован Революционный военный совет Республики 

(Реввоенсовет) во главе с Л.Д. Троцким. Реввоенсовет осуществлял руководство армией, флотом, а также 

всеми учреждениями военного и морского ведомства. В целях превращения страны в единый военный 

лагерь был образован высший военно-политический и военно-хозяйственный орган - Совет рабочей и 

крестьянской обороны во главе с В.И. Лениным. Совету была предоставлена вся полнота прав в 

мобилизации сил и средств на нужды обороны, подчинены Чрезвычайная комиссия по снабжению 

Красной Армии, военное ведомство, ведомства путей сообщения, связи, продовольствия и др. 

      В конце февраля 1918 г. большевики восстановили смертную казнь, отмененную II Съездом Советов. 

Полномочия карательного органа - ВЧК - были значительно расширены. 

     Ряд советских и иностранных историков утверждает, что с октября 1917 г. и вплоть до гражданской 

войны Советская власть проводила довольно мягкую политику по отношению к своим противникам. Но 

у гражданской войны свои жестокие законы. С самого начала гражданская война была отмечена 

эпизодами зверств белых, жестокого истребления красных, террором противников большевиков. И тогда 

в ответ на белый террор Советская власть приняла ответные, репрессивные, меры - "красный террор". 

     5 сентября 1918 г. СНК издал постановление о "красном терроре" и поручил его осуществление ВЧК. 

В Москве, Петрограде, других городах начались массовые казни. Только в Петрограде за сентябрь - 

октябрь 1918 г. было казнено около 700 человек, затем волна "красного террора" пошла на убыль. 

     В результате этих и других принятых мер Красная Армия росла и укреплялась. К 1920 г. ее 

численность составила 5 млн. человек (как и в царской армии). 

     Политика "военного коммунизма". После трех лет войны, восьми месяцев революции экономика 

страны находилась в руинах. Из 5400 предприятий, выполнявших ранее военные заказы, 3500 находилось 

на территории, захваченной белогвардейцами и интервентами. Весной 1918 г. в городах сложилась 

катастрофическая ситуация с хлебом. 

javascript:void(0);


     В период гражданской войны большевики предприняли ряд временных, чрезвычайных, 

вынужденных экономических и административных мер, которые получили позже (1921 г.) название 

"военного коммунизма". 

     Политика "военного коммунизма" ставила своей целью сконцентрировать в руках государства 

необходимые материальные, продовольственные и трудовые ресурсы для наиболее целесообразного 

использования в интересах обороны, для спасения населения от голода. 

 

     Промышленность. Все промышленное производство концентрировалось в руках государства. В июле 

1918 г. была национализирована крупная промышленность, в ноябре 1920 г. - средняя и мелкая 

промышленность. Управляла государственным сектором экономики жестко централизованная система - 

ВСНХ, его центры и главки. 

     Сельское хозяйство. В январе 1919 г. была введена продовольственная разверстка 

(продразверстка) - обязательная сдача государству по твердым ценам всех излишков хлеба. В 1920 г. 

продразверстка усиливается на картофель, овощи, другие сельскохозяйственные культуры. 

Продразверстка, несмотря на то, что планы ее постоянно срывались, позволяла, хотя и в ограниченном 

количестве, обеспечивать снабжение продовольствием Красной Армии и городского населения. 

     Государство сосредоточило в своих руках распределение промышленных и продовольственных 

товаров. Продовольствие распределялось по принципу "кто не работает, тот не ест" по карточной системе 

и в виде пайка. Продовольствие, предметы широкого потребления государство предоставляло населению 

почти бесплатно. Бесплатным стало питание для детей, для рабочих промышленности и 

железнодорожного транспорта, жилье, транспорт. Широко распространилась уравнительная оплата 

труда. Денежное обращение было заменено натуральным обменом. Вводилась трудовая повинность: в 

1918 г. - для представителей "эксплуататорских классов", в 1920 г. - всеобщая. 

     Благодаря этим мероприятиям к концу 1918 г. было достигнуто увеличение производства вооружения 

и боеприпасов. 

     Летом 1918 г. судьба Советской власти решалась на востоке страны. Уже в июне 1918 г. был 

образован Восточный фронт под командованием И.И. Вацетиса (с июля 1919 г. - С.С. Каменева). 

Восточный фронт для Советской Республики стал главным. На Восточный фронт срочно были проведены 

специальные коммунистические, профсоюзные мобилизации. К сентябрю большевики добились 

численного перевеса сил, и войска Восточного фронта тут же перешли в наступление. 10 сентября была 

взята Казань, 12 сентября - родной город В.И. Ленина - Симбирск, 7 октября - Самара. 

      В октябре - ноябре 1918 г. Красная Армия вытеснила противника за Урал. 

     II этап гражданской войны - ноябрь 1918 г. - апрель 1919 г. К этому времени международная 

обстановка резко изменилась. Первая мировая война закончилась. Германия и ее союзники потерпели 

полное поражение и капитулировали перед Антантой. В Германии и Австро-Венгрии произошли 

революции. Советское правительство аннулировало Брестский мирный договор, и новое правительство 

Германии было вынуждено вывести свои войска из России. Австро-Венгрия распалась, на ее территории 

образовались самостоятельные государства - Австрия, Венгрия, Чехословакия, Королевство сербов, 

хорватов, словенцев. На территории Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, Украины, Галиции, 

занятых германскими войсками, возникли буржуазно-националистические правительства, которые 

объявили себя сторонниками Антанты и начали формирование своих армий для борьбы с Советской 

Россией. Ориентироваться на интервентов стали буржуазно-националистические правительства Армении 

и Грузии. 

     Соотношение сил на международной арене резко изменилось в пользу Антанты. Поражение 

Германии высвободило значительные воинские контингенты Антанты. В этих условиях руководство 

Антанты решило разгромить Советскую Россию силами собственных армий. 

     В ноябре-декабре 1918 г. англо-французские военные корабли высадили десанты в Новороссийск, 

Севастополь, Одессу, Николаев, Херсон. В ноябре - декабре английские войска заняли Батум и Баку. 

Общая численность войск интервентов в России к концу 1918 г. была доведена до 300 тыс. чел. 

Одновременно Антанта увеличила помощь белогвардейским войскам оружием, боеприпасами, 

финансами. 

     В конце 1918 - начале 1919 гг. белое движение достигло наивысшего размаха. В ноябре 1918 г. в Омске 

была установлена военная диктатура адмирала А.В. Колчака, который был провозглашен "Верховным 

правителем России". Власть А.В. Колчака признали все царские генералы, воевавшие против Советской 

власти. А.В. Колчак должен был объединить вокруг себя все силы, воевавшие против большевиков. Он 

обещал выплатить иностранным государствам и гражданам все долги царской России, поэтому Антанта 

признала А.В. Колчака законным правителем России. В ноябре 1918 г. А.В. Колчак предпринял 
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наступление на Пермь и Вятку с целью соединения с англо-американскими войсками на Севере. 25 

декабря колчаковцы взяли Пермь. 

     В то же время в декабре 1918 г. - январе 1919 г. войска Восточного фронта развернули наступление 

против А.В. Колчака и вскоре заняли Уфу, Оренбург, Уральск. Во второй половине января 1919 г. 

колчаковцы были отброшены на восток. 

На востоке фронт временно стабилизировался. 

     III этап гражданской войны - весна 1919 г. - апрель 1920 г. Самым тяжелым и решающим в ходе 

гражданской войны был 1919 г. Командование Антанты разработало новый план борьбы с Советской 

Россией. На этот раз борьба против большевиков должна была выражаться в комбинированных военных 

действиях белых армий и армий соседних с Россией государств. 

     Большевики оказались в плотном кольце врагов, но смогли предпринять адекватные меры. Большое 

значение для организации борьбы с внешней и внутренней контрреволюцией имел VIII съезд РКП(б), 

состоявшийся в марте 1919 г. На съезде была принята новая Программа партии, намечены перспективы 

строительства социализма, определена политика партии в военной области. Генеральной линией партии 

во внутренней политике был провозглашен курс на установление прочного союза рабочего класса со 

средним крестьянством. В результате социальная база Советской власти значительно расширилась и была 

обеспечена поддержка Советской власти со стороны широких слоев крестьянства. 

     В это же время происходил подъем революционного движения в Европе. В ряде стран возникли 

коммунистические партии, в марте 1919 г. был создан Коммунистический Интернационал. В марте - 

апреле в Венгрии и Баварии установилась советская власть. Ширилось движение международной 

солидарности с Россией. Все это имело важнейшее значение для Советской власти. 

     Экономическое положение Советской Республики продолжало оставаться тяжелым. В распоряжении 

Советской власти находились только центрально-промышленные районы, густо населенные, но не 

располагавшие достаточными источниками сырья, топлива, продовольствия. 

     Но благодаря национализации главных отраслей промышленности, мобилизации всех ресурсов на 

нужды обороны, Советское правительство смогло обеспечить работу военной промышленности и 

необходимые воинские перевозки. В 1919 г. было отремонтировано 470 тыс. винтовок, свыше 6 тыс. 

пулеметов, произведено около 360 млн. патронов, свыше 190 тыс. снарядов. Для Красной Армии было 

изготовлено 3 млн. шинелей, около 2 млн. суконных рубах, 2 млн. летних рубах, 6 млн. пар обуви, 8 млн. 

комплектов белья. Кроме того, зимой 1918-1919 гг. Красная Армия добилась крупных успехов на главных 

стратегических направлениях. К марту 1919 г. общая численность Красной Армии составила около 1,8 

млн. человек. 

     Весной 1919 г. начался организованный Антантой комбинированный поход против Советской России. 

Удары наносили одновременно с нескольких сторон: с востока - армии А.В. Колчака, с юга - войска А.И. 

Деникина, с запада - войска Польши, войска Н.Н. Юденича угрожали Петрограду. 

     Главный удар наносили армии А.В. Колчака. А.В. Колчак за это время провел широкую мобилизацию 

на Урале и в Сибири, к весне 1919 г. под его командованием находилось свыше 300 тыс. белогвардейских 

войск. Антанта снабдила его вооружением, боеприпасами, обмундированием. 

     4-6 марта 1919 г. колчаковцы широким фронтом начали мощное наступление от Урала к Волге. Они 

захватили г. Уфу и стали пробиваться к Симбирску, Самаре, Воткинску. К 10 апреля колчаковцы 

прервали связь Центра с Туркестаном. Под угрозой оказались хлебные запасы, заготовленные в Поволжье 

и Приуралье. По замыслу военного командования Антанты, А.В. Колчак должен был выйти к Волге, 

соединиться с войсками А.И. Деникина и начать совместное мощное наступление на Москву. 

     К этому времени на Кубани и Северном Кавказе А.И. Деникин объединил Донскую и 

Добровольческую армию в Вооруженные силы юга России. К весне деникинцы захватили Северный 

Кавказ, Кубань, почти всю Донскую область, часть Донецкого бассейна. Армия А.И. Деникина также 

рвалась к Волге на соединение с войсками А.В. Колчака. 

     Между тем ближайшее окружение А.В. Колчака было озабочено тем, как бы А.И. Деникин, в 

распоряжении которого были самые крупные белогвардейские силы, первым не вошел в Москву и не 

оттеснил колчаковцев от власти. Адмирал А.В. Колчак был блестящим ученым, военным, но 

неискушенным в политике человеком. Он поддался на уговоры своего окружения и решил не ждать 

соединения с силами А.И. Деникина, а первым войти в Москву. Это позволило большевикам 

сконцентрировать свои силы вначале против него, а потом против А.И. Деникина. 

     Для Советской Республики вновь, как и летом 1918 г., Восточный фронт стал главным. 

Большевистское руководство определило главную политическую и стратегическую задачу - направить 

все силы на разгром войск А.В. Колчака, освободить Волгу, Урал, Сибирь. 10 апреля В.И. Ленин 

обратился с призывом к населению оказать помощь Восточному фронту. На Восточный фронт было 



мобилизовано около 50 тыс. коммунистов и комсомольцев, свыше 43 тыс. членов профсоюза. Стали 

проводиться коммунистические субботники в помощь фронту. 

     Уже 28 апреля войска Восточного фронта под командованием С.С. Каменева и М.В. Фрунзе перешли 

в наступление и в мае освободили Бугуруслан, Бугульму и Белебей, в июне - Уфу. 

     Между тем в это время произошли осложнения на других фронтах. В мае в наступление на Петроград 

перешел сформированный на территории Эстонии белогвардейский Северный корпус генерала Н.Н. 

Юденича. Белогвардейцы захватили Гдов, Ямбург, Псков. Была проведена срочная партийная и 

комсомольская мобилизация рабочих Петрограда, под Петроград с Восточного фронта были 

переброшены войска. Красная Армия перешла в наступление и к концу августа разбила войска Н.Н. 

Юденича. 

     Сложная обстановка потребовала централизации обороны всех советских республик. 1 июня 1919 г. 

ВЦИК принял Декрет об объединении военных и хозяйственных усилий РСФСР, Украинской ССР, 

Латвийской ССР, Литовско-Белорусской ССР. Был оформлен военно-политический союз советских 

республик. 

     Летом 1919 г. войска Восточного фронта развернули наступление и в июле освободили Пермь, 

Златоуст, Екатеринбург, разбили под Челябинском последние силы колчаковцев на Урале и в августе 

развернули наступление в Западной Сибири. Успеху советских войск способствовало мощное 

партизанское движение, развернувшееся в тылу войск А.В. Колчака. 

     В октябре 1919 г. войска Восточного фронта освободили от колчаковцев Омск, Новониколаевск, 

Красноярск. К началу 1920 г. колчаковцы были окончательно разбиты. 4 января 1920 г. адмирал А.В. 

Колчак отказался от звания "Верховного правителя" и передал власть атаману Забайкальского казачьего 

войска Г.М. Семенову. Командование Чехословацкого корпуса арестовало адмирала и выдало советским 

властям. 7 февраля 1920 г. по приговору Иркутского ревкома адмирал А.В. Колчак и председатель его 

Совета Министров В.Н. Пепеляев были расстреляны. В начале марта советские войска вступили в 

Иркутск. Далее ввиду возможности начала войны с Японией наступление Красной Армии было 

приостановлено. 

     Между тем после поражения основных сил колчаковцев на Урале и разгрома войск генерала Н.Н. 

Юденича под Петроградом Антанта стала готовить новый, летне-осенний поход с участием войск А.И. 

Деникина, Н.Н. Юденича, Польши. На этот раз главной ударной силой являлись войска А.И. Деникина. 

Антанта оказала войскам А.И. Деникина значительную военную помощь. 

      Летом 1919 г. А.И. Деникин начал наступление. 3 июля он издал "московскую директиву", в которой 

конечной целью его войск объявлялся захват Москвы. В июле 1919 г. он захватил Украину и начал 

наступление на Москву по всему 700-километровому фронту от Киева до Царицына. 

     Теперь судьба Советской власти решалась на юге страны. 

     3-4 июля 1919 г. срочно был созван Пленум ЦК РКП (б), который наметил меры по мобилизации сил 

Республики на борьбу с армиями А.И. Деникина. По рекомендации Пленума главкомом был назначен 

С.С. Каменев, командующим Восточным фронтом - М.В. Фрунзе, командующим Южным фронтом - В.Н. 

Егорьев, Западным фронтом - В.М. Гиттис. Главным стал Южный фронт. 9 июля ЦК РКП (б) обратился 

ко всем партийным организациям страны с письмом "Все на борьбу с Деникиным!", написанным В.И. 

Лениным. Резко усилили работу оборонные заводы и фабрики Петрограда, Москвы, Тулы, других 

городов. На Южный фронт была проведена мобилизация 30 тыс. коммунистов. Началась переброска 

войск на Южный фронт с других фронтов, было усилено снабжение войск фронта оружием и 

боеприпасами. Членом РВС Южного фронта был назначен И.В. Сталин, туда были посланы крупные 

партийные работники и командиры. 

     Деникинцы еще имели успех и в сентябре - октябре захватили Курск, Орел, Воронеж. До Москвы 

оставалось 400 км. Но к этому времени советское командование уже добилось на Южном фронте 

решающего перевеса сил. По указанию В.И. Ленина под Воронеж был переброшен конный корпус С.М. 

Буденного, который затем был развернут в Первую Конную армию и стал основной подвижной ударной 

группировкой Южного фронта. 

     11 - 13 октября началось контрнаступление войск Южного фронта. В ноябре советские войска 

освободили Орел, Воронеж, Курск. В декабре - начале 1920 г. войска А.И. Деникина потерпели 

поражение. Советская власть была восстановлена на юге России, Украине, Северном Кавказе. 

     Остатки Добровольческой армии - 40 тыс. человек - укрылись на Крымском полуострове. А.И. 

Деникин, поняв, что борьба бесполезна, передал командование войсками генералу П.Н. Врангелю и 

отбыл за границу. 

     В октябре 1920 г. войска Петроградского фронта разбили войска Н.Н. Юденича. Разбитые части Н.Н. 

Юденича ушли в Эстонию, где были интернированы. 
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     В то же время в 1919 г. под ударами Красной Армии, под влиянием революционной пропаганды в 

оккупационных войсках началось брожение. Опасаясь большевизации своих войск, страны Антанты 

начали вывод войск с территории России: уже весной 1919 г. были выведены войска с юга нашей страны, 

летом - из Средней Азии и Закавказья, осенью - с севера, а в начале 1920 г. США вывели свои войска с 

Дальнего Востока. 

     Советская власть получила мирную передышку. 

     Борьба Красной Армии с войсками А.В. Колчака, А.И. Деникина, Н.Н. Юденича была длительной и 

упорной, но Красная Армия выстояла. К этому времени она стала массовой, регулярной, боеспособной. 

В числе главных причин ее победы была поддержка, оказанная ей со стороны самых широких слоев 

крестьянства и казачества. 

     IV этап гражданской войны - май - ноябрь 1920 г. Мирная передышка оказалась для Советской 

власти короткой. Весной и летом 1920 г. Антанта, организовала последний поход против Советской 

Республики силами польской армии и войск генерала П.Н. Врангеля. По замыслу военного командования 

Антанты главной антисоветской силой на этот раз должна была стать польская армия. 

     В августе 1918 г. Советское правительство признало независимость Польши. Между РСФСР и 

Польшей начались переговоры о территориальном размежевании и установлении государственных 

границ. Но переговоры зашли в тупик, так как президент Польши Ю. Пилсудский для восстановления 

"Великой Польши" выдвинул непомерные территориальные претензии: вернуть Польше Украину, Литву, 

Белоруссию. Кроме того, польские власти рассматривали Советскую Россию как угрозу своей 

независимости. При помощи Антанты Польша создала хорошо вооруженную, многочисленную армию. 

     Одновременно страны Антанты снабжали оружием и боеприпасами войска П.Н. Врангеля. Генерала 

П.Н. Врангеля Польша признала законным правителем России. 

     25 апреля 1920 г. польская армия вторглась в пределы Советской Украины и 5 мая захватила Киев. 

Советские войска на этом направлении уступали польским войскам в два - три раза, поэтому вынуждены 

были отступать. 

     Для отражения польского нашествия были созданы Западный фронт под командованием М.Н. 

Тухачевского и Юго-Западный фронт под командованием А.И. Егорова. В войска Западного и Юго-

Западного фронтов было мобилизовано 1,5 млн. бойцов. 

     14 мая войска Западного фронта перешли в наступление. К началу июля большая часть Украины была 

очищена от поляков, в течение июля поляки были изгнаны из Белоруссии. 

     Красная Армия вышла на границу с Польшей. Вопрос о вхождении Красной Армии на территорию 

Польши обсуждался руководством партии. Политбюро ЦК РКП(б) решило ввести войска на территорию 

Польши, взять Варшаву и создать все необходимые военно-политические условия для провозглашения в 

Польше советской власти. 

     Положение Польши стало критическим. Но стратегическое наступление Красной Армии встревожило 

руководство Антанты, так как ставило под угрозу версальскую систему послевоенного устройства 

Восточной Европы. Антанта поспешила на помощь Польше. Франция усилила военное снабжение 

польской армии и направила в Польшу военную миссию под руководством генерала М. Вейгана. 12 июля 

британский министр иностранных дел Дж. Керзон в ноте Советскому правительству потребовал 

немедленно приостановить советское наступление и заключить с Польшей перемирие. Польская сторона 

оттягивала начало переговоров, поэтому советское наступление продолжалось. 

     Но груз истории и национализма играл против советских войск. Правительству Ю. Пилсудского 

удалось мобилизовать поляков на борьбу с "заклятым врагом". Советские войска рассматривались 

поляками как оккупационные. Уже в июле - августе польская армия пополнилась более чем на 170 тыс. 

человек. Соотношение сил на фронтах стало меняться в пользу польской армии. 

     В августе 1920 г. войска М.Н. Тухачевского были разбиты. При этом около 120 тыс. советских солдат 

и офицеров оказались в польских концентрационных лагерях. Условия содержания в польских лагерях 

были настолько тяжелы, что более 40 тыс. советских солдат и офицеров погибло от голода и болезней. 

     Истощенная Польша больше не могла продолжать войну с Красной Армией, поэтому польское 

правительство пошло на перемирие с советской стороной. Итоги советско-польской войны были 

подведены 18 марта 1921 г. в г. Риге. По условиям Рижского мирного договора к Польше отошли земли 

Западной Украины и Западной Белоруссии. В Восточной Белоруссии сохранялась Советская власть. 

     Пока Красная Армия пыталась установить Советскую власть в Польше, в Крыму барон П.Н. Врангель 

смог добиться успеха. Он собрал остатки деникинских войск в Русскую армию, смог восстановить 

дисциплину в войсках. Русская армия насчитывала 80 тыс. чел. и состояла в основном из офицерских и 

унтер-офицерских кадров и казачества. 
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     В мае 1920 г. войска П.Н. Врангеля нанесли удар по тылам Красной Армии. 6 июня Русская армия 

смогла вырваться из Крыма и захватила всю Северную Таврию (Южную Украину). Но попытка П.Н. 

Врангеля выбросить десанты в августе на Кубань и Азовское побережье, поднять казачество на борьбу с 

Советской властью не удались. Казачья беднота и середняки П.Н. Врангеля не поддержали. 

     В то же время большевики предприняли энергичные меры для борьбы с врангелевцами. 1 сентября 

1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение взять Крым до наступления зимы. 21 сентября из Юго-

Западного фронта был выделен самостоятельный Южный фронт под командованием М.В. Фрунзе. На 

Южный фронт были переброшены мощные военные силы. 

     28 октября 1920 г. войска Южного фронта перешли в наступление и к 3 ноября основные силы Русской 

армии были разбиты. 17 ноября освобождение Крыма было закончено. 

      Гражданская война на территории России завершилась. 

     Остатки Русской армии, а также часть гражданского населения при помощи западных стран 

эвакуировались в Турцию. 126 судов доставили в Стамбул около 146 тыс. чел. Часть белого офицерства 

не захотела покидать родину. Командующий фронтом М.В. Фрунзе обещал всем сдавшимся офицерам 

сохранить жизнь. Но после вхождения Красной Армии в Крым было расстреляно до 50 тыс. офицеров 

Русской армии. 

     Окончательное утверждение Советской власти на всей территории страны. В 1920 г. в Средней 

Азии при поддержке войск Туркестанского фронта под командованием М.В. Фрунзе была свергнута 

власть хивинского хана и бухарского эмира. Были образованы Бухарская и Хорезмская (г. Хива) 

Советские Республики. 

     Советская власть была установлена в Закавказье местными коммунистами при поддержке Красной 

Армии. В апреле 1920 г. было свергнуто правительство мусаватистов и образована Азербайджанская 

Советская Социалистическая Республика. В ноябре 1920 г. после ликвидации власти дашнаков была 

создана Армянская Советская Социалистическая Республика. В феврале 1921 г. советские войска 

захватили Тифлис, после чего была провозглашена Грузинская Советская Социалистическая Республика. 

     К весне 1920 г. Красная Армия с боями вышла к Забайкалью. Дальний Восток находился в руках 

японцев. Чтобы избежать столкновения с ними, правительство РСФСР способствовало образованию 

формально независимого " буферного" государства - Дальневосточной Республики со столицей в Чите. 

     С ноября 1920 г. армия ДВР приступила к боевым действиям против остатков белых армий, 

поддерживаемых Японией, а в октябре 1922 г. заняла Владивосток. Дальний Восток был очищен от 

белогвардейцев и интервентов. После этого было принято решение о ликвидации ДВР и вхождении ее 

территории в состав РСФСР. 

     Таким образом, на территории бывшей Российской империи (за исключением Литвы, Латвии, 

Эстонии, Польши и Финляндии) победила Советская власть.  

     Итоги гражданской войны. Гражданская война стала величайшей трагедией в истории России. 

Народному хозяйству был нанесен ущерб на 50 млрд. золотых рублей, промышленное производство 

упало от 4 до 20%, сельскохозяйственное производство сократилось вдвое. В боях, от голода и болезней 

погибло 8 млн. чел. 

     Но большевики победили, сохранив целостность и государственность России. 

     Победа большевиков в гражданской войне была обусловлена рядом социально-экономических, 

политических и военных факторов. 

Советская власть создавала новый общественный и государственный строй, который в исключительно 

трудных условиях доказал свою жизненность.  

Большевики победили, так как в ходе войны им удалось создать военно-политический союз рабочих и 

широких слоев крестьянства.  

Несомненным успехом большевиков стало то, что в ходе гражданской войны им удалось создать 

народную Красную Армию (5,5 млн.), более стойкую и дисциплинированную, чем белые армии.  

В ходе гражданской войны из среды рабочих, крестьян, бывших младших офицеров и солдат царской 

армии выдвинулись талантливые "красные" командиры, показавшие высокое боевое мастерство на полях 

сражений: В.А. Антонов-Овсеенко, В.К. Блюхер, С.М. Буденный, Г.Д. Гай, О.И. Городовиков, П.Е. 

Дыбенко, А.Я. Пархоменко, С.С. Каменев, Г.И. Котовский, В.И. Чапаев, Н.И. Щорс, М.В. Фрунзе, Б.М. 

Шапошников и др.  

Большевики смогли мобилизовать все ресурсы страны и превратить ее в единый военный лагерь, 

добившись невиданного в истории единства фронта и тыла.  

Большое значение имела международная солидарность, помощь пролетариата Европы и США. 

Политика «военного коммунизма» 



Гражданская война и интервенция многократно усилила экономический кризис в России, из которого 

выйти можно было двумя путями: либо возврат к рыночным отношениям, либо жёсткое государственное 

регулирование. 

Большевики пошли 2-ым путём, провозгласив в 1918 г. политику «военного коммунизма», проводимую 

чрезвычайными методами и принуждением. 

Основные положения политики «военного коммунизма»: 

Во-первых, национализация всей промышленности. 

Начавшаяся ещё в 1917 году национализация теперь превратилась в государственную политику. 

По руководством ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) были национализированы предприятия с 

капиталом свыше 500 руб. (впоследствии распространилось на предприятия с количеством работников 

более 5-10 человек). 

Одновременно проводилась ликвидация частных и иностранных банков. 

Во-вторых, централизация управления экономикой. 

Постановлением от 13 мая 1918 г. правительство дало широкие полномочия Наркомпроду (Народному 

комиссариату по продовольствию). 

В-третьих, запрет частной торговли и свёртывание товарно-денежных отношений 

Декретом от 21 ноября 1918 г. советское правительство установило государственную монополию на 

внутреннюю торговлю. 

Подобная политика привела к расцвету «мешочников» и «чёрного рынка», с которыми власти вели 

беспощадную борьбу. 

Деньги не были в цене, в ход пошёл бартер. 

В-четвёртых, введение продовольственной разверстки. 

В 1918 г. Наркомпрод ввёл «продразвёрстку» («продовольственную развёрстку»), по которой 

крестьянам разрешалось оставлять себе зерно лишь для личного потребления, посева и корма скота, а 

прочие «излишки» изымались по твёрдым закупочным ценам, установленным государством (т.е. 

фактически бесплатно) для дальнейшего распределения. 

Фактически производитель мог лишь производить, а права на реализацию он был лишён. 

Таким образом новая власть вводила принципы коммунизма. 

На начальном этапе, чтобы стимулировать добровольную сдачу излишков, большевики пытались ввести 

хоть какую-то заинтересованность, выдавая выполнившим продразверстку квитанцию на получение 

промтоваров. 

Но отоварить эти квитанции могли лишь комбеды, распределявшие затем товар по классовому 

принципу. 

Т.е. зерно шло в основном от середняков и оставшихся крепких крестьян, а промтовары доставались 

беднякам. 

Такой подход лишал идею смысла – крестьяне предпочитали сжечь квитанции или раскурить на 

сигарки, но не сдавать комбедам для «голытьбы». 

Продразверстка лишь подстегнула умирание деревни – крестьяне ответили сокращением посевных 

площадей и поголовья скота, сокрытием продуктов и прочими актами неповиновения. 

Для борьбы с сокращением посевных площадей в 1920 г. были созданы территориальные посевные 

комитеты, устанавливавшие для крестьян «обязательные правила», регулирующие земельные работы и 

объявлявшие семенной фонд неприкосновенным. 

Теперь крестьян насильно заставляли засевать земли, и лишили права распоряжаться семенным фондом, 

который могли конфисковать под обещание вернуть к началу посевной. 

Зерно возвращалось не всегда. 

Попытки создания коллективных крестьянских хозяйств: коммун, совхозов, и товариществ провалилась 

– крестьяне их не приняли. 

В-пятых, введена всеобщая трудовая повинность. 

В 1918 г. она касалась только представителей бывших эксплуататорских классов, а с 1920 стала 

всеобщей и касалась юношей и девушек в возрасте с 16 до 25 лет (т.е. обязывала молодёжь отработать на 

производстве, и только потом думать о повышении образования). 

В-шестых, установлена уравнительная система оплаты труда рабочих и служащих (в натуральной 

форме), т.е. государство взяло под свой контроль распределение продуктов и товаров по карточкам. 

В-седьмых, принцип бесплатности коммунальных услуг. 

Вся эта «чрезвычайщина» позволила власти какое-то время удержаться на плаву, но не вывела страну 

из кризиса и разрухи, и с усилением сопротивления крестьян приближала страну к новому кризисному 

витку. 



Тест Гражданская война в России в н.20в. 
1. Характер Гражданской войны в России в 1918 – 1922 гг. … 

а) народная; б) империалистическая; в) братоубийственная. 

2. Начало гражданской войны обычно относят к периоду … 

а) после установления советской власти (октябрь 1917 г.) в форме локального сопротивления 

установлению прихода большевиков к власти на местах; 

б) высадки иностранных десантов в Мурманске и Владивостоке (март-апрель 1918 г.); 

в) мятежа чехословацкого корпуса (май 1918 г.). 

3. Экономическая политика периода гражданской войны в Советской России получила  название … 

а) новая экономическая политика; 

б) политика военного коммунизма; 

в) политика «опоры на собственные силы». 

 4. Одно из мероприятий экономической политики большевиков периода Гражданской войны – это 

введение  

а) продналога; б) трудовой повинности; в) твердой валюты. 

5. Дайте определения предложенных ниже понятий и терминов: 

1.Антанта, 2.Белый террор, 3.Военный коммунизм, 4.ВЧК, 5.Гражданская война, 

6.Зеленое движение, 7.Красный террор, 8.Комбеды, 9.Продразверстка, 10. РККА 

6. ОПРЕДЕЛИТЕ, КТО ИЗОБРАЖЕН НА ФОТОГРАФИИ 

                1)                                2)                            
 

 

 

 

 

 

А) Сыграл важную роль в разгроме армий Деникина и Врангеля. Трижды Герой Советского Союза. В 

Гражданскую войну командующий 1-й Конной армией. 
Б) Полярный исследователь и учёный-океанограф, участник Русско-японской, Первой мировой и 

Гражданской войн. Вождь и руководитель Белого движения как в общероссийском масштабе, так и 

непосредственно на Востоке России. Верховный правитель России (1918—1920 гг.), был признан на этом 

посту всеми руководителями Белого движения, «де-юре» — Королевством сербов, хорватов и словенцев, 

«де-факто» — государствами Антанты. 

7. Кто вытекает из логического ряда 

а) Л. Д. Троцкий            б) И. И. Вацетис       в) С. С. Каменев          г) В. М. Альтфатер       д) М. В. Алексеев 

8. Какая страна не участвовала в интервенции стран 

Антанты: 

а) Великобритания   б) Португалия  в) Индия   г) Франция   

д) США 

9. Найдите на карте и напишите какие города находились 

под властью 

а) Колчака          б) Петлюры 

 

10.Массовый террор во время Гражданской войны: 

а) применяли красные;     б) применяли белые;  в) 

использовали оба военно-политических лагеря. 

11. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел: 

а) 17 июля 1918г.;   б) 24 февраля 1919г.;   в) 7 ноября 1920 

г. 

12. Движения под руководством Антонова и Махно 

относится: 

а) к рабочим движениям;   б) к движениям интеллигенции;    

в) к крестьянским движениям. 

13. Совместите фамилии руководителей белого движения и 

места существования их режимов: 

а) А.В. Колчак;             1) Юг России; 

б) А.И. Деникин;           2) Крым; 



в) Н.Н. Юденич;            3) Сибирь; 

г) П.Н. Врангель.           4) Северо-запад России. 

14. Брестский мир был подписан: 

а) 3 марта 1918 г.;        б) 25 октября 1919г.             в) 10 апреля 1918г. 

15. Соотнести высказывание политического деятеля, о подписании мира с Германией с его автором: 

а) «Объявить Германии и ее союзникам революционную борьбу, 

для разжигания мировой революции»;                                 1. Троцкий 

б) «Ни мира, ни войны, армию распустить»;                      2. 

Ленин 

в) «Подписать мир на условиях Германии».                      3. 

Бухарин 

16. Это агитационный плакат:  

а) белых 

б) красных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Военный коммунизм» 
 

1. Какие экономические  мероприятия не являлись первоочередными с точки зрения В.И. 

Ленина? 

1. национализация банков 

2. установление рабочего контроля на фабриках 

3. социализация земли 

4. национализация фабрик 

2. Что не было причиной ухудшения экономической ситуации и угрозы голода весной-летом 

1918 г.? 

1. разрушение помещичьих хозяйств 

2. засуха и гибель урожая хлеба  

3. потеря Россией богатых хлебом территорий  

4. нежелание крестьян продавать хлеб по низкой цене 

 

3. Что относится к политике военного коммунизма?  

1. натурализация заработной платы 

2. введение частной собственности на землю 

3. отмена госмонополии на внешнюю торговлю 

4. введение всеобщей трудовой повинности 

5. уравнительное распределение материальных благ 

6. разрешение свободного хождения иностранной валюты 

 

4. Какие мероприятия были проведены большевиками  в аграрном секторе осенью 1917— 

летом 1918 г.? 

1.  конфискация излишков зерна силами армейских соединений 

2.  установление уравнительного крестьянского землепользования  

3.  сохранение хлебной монополии государства 

4.  ликвидация общинного землевладения 



5.  ликвидация помещичьего землевладения 

6.  отмена частной собственности на землю 

7.  введение свободных цен на хлеб в розничной торговле 

8.  создание продотрядов 

9.  образование комитетов крестьянской бедноты 

10. введение продразверстки 

 

5. Какие мероприятия были проведены большевиками  в промышленности и финансовом 

секторе осенью 1917— весной 1918 г.? 

1. национализация железнодорожного транспорта, речного и морского флота 

2. политика государственного капитализма 

3. национализация всех промышленных предприятий 

4. объявление банковского дела государственной монополией 

5. создание ВСНХ, управлявшего всеми национализированными предприятиями  

6. отмена платы за жилье, транспорт, коммунальные и прочие услуги 

7.  создание специализированных главков для управления промышленностью 

8. конфискация в пользу государства всех иностранных предприятий на территории России 

9. отказ от внешних и внутренних долгов царского и временного правительства 

10. введение рабочего контроля над производством 

 


