
Экономический и 
политический кризис 

начала 20-х годов 



Экономическая ситуация «красных» 
во время Гражданской войны

■ Промышленные города в руках белых
■ «Хлебные губернии» отрезаны в результате 

Брестского мира
■ Необходимость бесперебойного снабжения 

Красной Армии





Политика «военного 
коммунизма»

«Военный коммунизм» – социально-
экономическая политика советского 
государства в условиях гражданской 

войны.



Почему «военный»?

Политика была вызвана чрезвычайными 
условиями Гражданской войны. У нее была 

единственная цель — сконцентрировать 
все силы для победы над противником.

Почему 
«коммунизм»?

В новом обществе, полагали они, не будет 
частной собственности, торговли, 

рыночных отношений, производство 
будет подчинено единому плану, труд 

станет всеобщим, а распределение 
материальных благ — уравнительным.



Политика «военного 
коммунизма».

• Национализация крупной, средней и мелкой 
промышленности;

• Сверхцентрализация управления промышленностью;
• Продразверстка;
• Ликвидация частной собственности;
• Свертывание товарно - денежных 
   отношений, запрет свободной торговли;
• Всеобщая трудовая повинность 
   «Кто не работает, тот не ест»;
• Бесплатность коммунальных услуг;
• Натурализация оплаты труда;
• Уравниловка;
• Сращивание партийных и 
   государственных структур.





Мероприятия в рамках политики 
«военного коммунизма»:

Национализация всех отраслей промышленности



Январь 1920г.- введение трудовой повинности  - 
все трудоспособные граждане от 16 до 50 лет 

обязаны были заниматься 
общественно-полезным трудом



«Братья крестьяне, взываем о помощи…» листовка большевиков, 
распространяемая по деревням.



Январь 1919г. – вводится продразверстка, создаются 
продотряды.

Цюрупа А.Д. – 
нарком 

продовольствия

13 мая 1918г.  - Декретом ВЦИК объявляется 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА:
-устанавливалась твердая цена на хлеб;
-свободная торговля хлебом запрещена;
-крестьяне были обязаны сдавать  «излишки» хлеба 
государству по твердым ценам. 



Продразверстка проводилась по классовому 
принципу: с бедных крестьян ничего, с середняка 

умеренно, с богатого много. В 1920 г. продразверстка 
распространилась на картофель и другие 

сельскохозяйственные продукты. 

ПРОДРАЗВЕРСТКА – обязательная сдача крестьянами государству 
по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов.



Адмирал Колчак Генерал Деникин Барон Врангель

Решение 
крестьянского 

вопроса 
откладывалось 
до окончания 
гражданской 

войны.

Декреты 
советской 

власти о земле 
объявлялись 
незаконными

1919 г. проект 
земельной 
реформы. 

Земля 
распределяетс

я путем 
добровольных 

соглашений 
крестьян и 
помещиков.Земля возвращалась 

помещикам.

Окончательное 
решение земельного 

вопроса 
откладывалось до 
окончания войны.

25 мая 1920 г. Закон о 
земле.

1. Земля трудящимся.
2. Защита он захватов 

земель.
3. Помещикам 30% земли.
4. Крестьяне платят за 

отчужденную от 
помещиков землю 
государству зерном.

5. Создание волостных и 
сельских общин.

6. Автономия казачьих 
земель.

Какое из этих решений белых генералов вам кажется 
наиболее популярным для народа и почему?

Земля 
возвращалась 

помещикам.



Крестьянство вынуждено смириться с 
политикой большевиков, не желая 

возвращения старых порядков



Итоги и последствия политики 
«военного коммунизма»

1. Сложилась строго централизованная командно-
административная система управления экономикой и 
обществом в целом.
2. Скованная инициатива и подавление инициативы 
затрудняли развитие.
3.  Социалистическая идея потерпела перерождение
    - вместо обобществления – огосударствление;
    - вместо свободного развития каждого – трудовая 
повинность;
    - вместо передовой демократии – жесткая диктатура;
    - вместо справедливости – уравнительность.    
4. Пренебрежение к экономическим законам, интересам 
человека, его потребностям.
5. Всеобщее недовольство со стороны народа.



 «Малая Гражданская война»

1921 г. – 
население
за 4 года

 сократилось на 
13 млн. человек

Промышленное
производство 
упало на 70%

Производство
продукции сельского
 хозяйства упало на 

1/3

Резко увеличилось число 
беспризорных детей после
Первой мировой войны и 

Гражданской войны. По одним
 данным в 1921 году в России

насчитывалось 4,5 млн. 
беспризорников, по другим - в

1922 году было 7 млн. 
беспризорников 

Тяжелейшие последствия Гражданской войны



 «Малая Гражданская война»

Регистрация беспризорников
Ф.Э. Дзержинский, 

председатель ВЧК, возглавил
Комиссию по улучшению 

жизни
детей



 «Малая Гражданская война»

1921 г. – голод в Поволжье От голода и его последствий
 погибло около 5 млн. человек 

Причины голода
Политика 

продразверстки
Весна-лето 1921 г. - 

засуха
1921 г. - Декрет СНК - 

 местные Советы 
должны изъять из 

храмов
все изделия из золота, 
серебра и драгоценных 
камней и передать их в 

Центральный фонд 
помощи голодающим



 «Малая Гражданская война»
Тамбовское восстание 1920-1921 гг. - одно из самых крупных во 

время гражданской войны в России народных восстаний 
против

власти Советов, произошедшее в Тамбовской губернии. 

Александр 
Антонов

Относительная близость Тамбовской 
губернии к центру и её удалённость от 

фронтов предопределили широкий размах
деятельности продотрядов, что вызывало у
местного крестьянского населения сильное 

недовольство 

В июне 1920 года на совещании командиров
партизанских групп и отрядов местной 

самообороны было решено для лучшей 
координации действий объединить все

силы в две армии (1-ю и 2-ю повстанческие) 

Восстание вспыхнуло 19 августа 1920 года 



 «Малая Гражданская война»
В 1920 году Тамбовщину поразила засуха, и хлеба было 

собрано
всего 12 млн пудов. Между тем продразвёрстка не была 

уменьшена, составив 11,5 млн пудов. 
Крестьяне ликвидировали 

большевистские органы власти, 
уничтожали её представителей и 

воинские гарнизоны и брали власть 
в свои руки. Большевики утрачивали 

контроль над губернией 

14 ноября 1920 года повстанцы
 решили объединить все свои силы 

под единым командованием.
 Они создали Объединённую

партизанскую армию Тамбовского 
края, которую возглавил поручик 

Пётр Токмаков  



 «Малая Гражданская война»
Своего пика восстание достигло к февралю 1921 года, когда 

численность армий повстанцев и отрядов местной 
самообороны

дошла до 70 тыс. человек. 
20 мая 1921 года была провозглашена

 «Временная демократическая республика 
Тамбовского партизанского края»

Михаил Тухачевский получил директиву 
- ликвидировать тамбовское восстание 

не позже чем в месячный срок

На повстанцев обрушили всю мощь 
регулярной Красной армии: артиллерию, 

авиацию, бронетехнику и даже химическое
оружие, которое стали применять против

крестьян после приказа Тухачевского 

Летом 1921 г. повстанцы потерпели поражение 



1. «Малая Гражданская война»

Западно-Сибирское восстание 1921-22 гг. - крупнейшее
антибольшевистское вооружённое выступление крестьян,

казаков, части рабочих и городской интеллигенции в России 
в начале 20-х гг. 

Зелёные повста́нцы, или 
«зеленоарме́йцы» (также «зелёные 
партизаны», «Зелёное движение», 

«третья сила») - обобщённое название
нерегулярных, преимущественно

крестьянских и казачьих вооружённых
формирований, противостоявших
большевикам и белогвардейцам в 
годы Гражданской войны в России Флаг «зелёных»

При подавлении восстания проводились карательные операции. 
Практиковалось взятие крестьян, родственников повстанцев, в 

заложники 



Кронштадтское восстание
Кронштадтское восстание - вооружённое выступление
 гарнизона города Кронштадта и экипажей некоторых 

кораблей
Балтийского флота против власти большевиков 

В феврале 1921 года в Петрограде начались забастовки и
митинги протеста рабочих с политическими и экономическими

требованиями. Петроградский комитет РКП(б) расценил
волнения на заводах и фабриках города как мятеж и ввёл в 
городе военное положение, арестовав рабочих активистов. 

Эти события послужили толчком к восстанию гарнизона 
Кронштадта. 

1 марта 1921 г. моряки и красноармейцы
военной крепости Кронштадт (гарнизон 

26 тысяч человек) выдвинули лозунг 
«Власть Советам, а не партиям!»

Кронштадтские матросы



Кронштадтское восстание

1. Освобождение из заключения всех представителей
социалистических партий (эсеры, меньшевики, анархисты);
2. Проведения перевыборов Советов и исключения из них всех
Коммунистов;
3. Предоставления свободы слова, собраний и союзов всем
партиям;
4. Обеспечения свободы торговли; 
5. Разрешения кустарного производства собственным трудом; 
6. Разрешения крестьянам свободно пользоваться своей
землёй и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть 
ликвидации продовольственной диктатуры и продразверстки.

Лозунги матросов, солдат и рабочих крепости почти дословно 
повторяли политические требования петроградских рабочих. 
Власть в Кронштадте без единого выстрела перешла в руки 

ревкома. 



2. Кронштадтское восстание
Был создан Временный революционный 

комитет (ВРК) во главе с матросом 
Петриченко

3 марта 1921 г. - Петроград и Петроградская 
губерния были объявлены на осадном 

положении. За этим последовали репрессии в
отношении родственников руководителей 

восстания. Их брали в качестве заложников

4 марта восставшим предъявлен ультиматум 

7 марта 1921 г. начался артобстрел
Кронштадта 

8 марта 1921 года части Красной
армии пошли на штурм Кронштадта

Штурм был отбит, понеся большие
потери, карательные войска 

отступили



2. Кронштадтское восстание
В ночь на 16 марта после интенсивного артиллерийского

 обстрела крепости начался новый штурм 

Благодаря преимуществу в силах и
 средствах, войска М. Тухачевского

ворвались в крепость, начались 
ожесточённые уличные бои, и только

к утру 18 марта сопротивление
кронштадтцев было сломлено. 

Началась жестокая расправа не только
над теми, кто держал в руках оружие, 

но и над населением, поскольку 
все жители мятежного города считались

виновными. 

Большая часть защитников крепости погибла в бою, другая
 - ушла в Финляндию (8 тысяч), остальные сдались (из них 
расстреляно по приговорам ревтрибуналов - 2103 человека



Домашнее задание

■ Параграфы 16 и 17
■ Персонально:      В.И.Ленин – Даша
■ И.В.Сталин – Саша
■ Л.Д.Троцкий – Платон


