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Причины Кронштадтского восстания
• Падение авторитета партии большевиков среди матросов Балтийского флота. 

Внутренняя борьба между Троцким и Зиновьевым привела к тому, что многие 
матросы разочаровались в партии (но не в революционных идеях в целом!). В 
результате моральный дух на флоте упал, участились случаи дезертирства, а в 
довершение всего началась и эпидемия цинги.

• Глубокий социально-политический кризис в РСФСР. Это основная причина 
Кронштадтского восстания, так как именно из-за кризиса большевики начали 
сохранили режим военного коммунизма (по факту – военной диктатуры) даже 
после окончательного разгрома Белого движения и победы в Гражданской войне.

• Забастовки в Петрограде. Они стали поводом к началу Кронштадтского восстания. 
Заинтересованные причиной забастовок, балтийские матросы отправили в 
Петроград делегацию, которая увидела заводы, окружённые красноармейцами. 
Всё это здорово напоминало принудительный труд и репрессии в царские времена, 
о чём делегация по возвращении на флот и доложила. Разумеется, это взволновало 
матросов, и без того недовольных большевиков.



Россия накануне восстания
Основная часть промышленного потенциала России была выведена из строя, хозяйственные 

связи оказались разорванными, не хватало сырья и топлива. В стране производилось лишь 2% 
довоенного количества чугуна, 3% сахара, 5-6% хлопчатобумажных тканей и т.д.

Промышленный кризис порождал социальные коллизии: безработицу, распыление и 
деклассирование господствующего класса — пролетариата. Россия оставалась страной 
мелкобуржуазной, 85% в ее социальной структуре приходилось на долю крестьянства, 
измотанного войнами, революциями, продразверсткой. 

Об этом периоде Ленин говорил: «…в 1921 году, после того как мы преодолели важнейший 
этап гражданской войны, и преодолели победоносно, мы наткнулись на большой, - я полагаю, на 
самый большой, - внутренний политический кризис Советской России. Этот внутренний кризис 
обнаружил недовольство не только значительной части крестьянства, но и рабочих. Это был 
первый и, надеюсь, последний раз в истории Советской России, когда большие массы 
крестьянства, не сознательно, а инстинктивно, по настроению были против нас»



Участники Кронштадтского восстания 1921 года
• Гарнизон крепости Кронштадт. Именно здесь разгорелся очаг неповиновения властям, 

который был поддержан большинством жителей одноимённого города.
• Матросы Балтийского флота. Многие из них участвовали в Октябрьской революции, и 

Троцкий называл этих участников Кронштадтского восстания “гордостью русской 
революции”. Разумеется, до описываемых событий… Самое активное участие в восстании 
приняли экипажи линкоров “Петропавловск” и “Севастополь”, представлявшие собой 
грозную силу.

• Русские эмигранты. Множество представителей аристократии и интеллигенции покинули 
Россию после революции, и по понятным причинам они не питали тёплых чувств по 
отношению к большевикам. Когда начался мятеж, почти все они поддержали его, и именно 
их участие помогло придать этому событию такую широкую огласку, несмотря на все 
попытки властей замять его.



Требования участников восстания

К требованиям участников 
Кронштадтского восстания относится 
упразднение политических партий. 
Мятежники хотели упразднить лишнюю 
бюрократию, профсоюзы (которые 
сравнивались ими с крепостной 
зависимостью в царские времена). Таким 
образом, можно утверждать, что участники 
восстания выступали не против революции – 
они выступали за её возвращение в 
изначальное русло, а также против военной 
диктатуры.



Суть и цель восстания
Когда мятеж только начался, 

большевики попытались скрыть все 
сведения о нём, но шила в мешке не 
утаишь, и спустя три дня вести о 
бунте разнеслись повсюду. События 
Кронштадтского восстания начали 
разворачиваться очень быстро, когда 
лояльные правящей партии части 
Красной армии предприняли первую 
попытку штурма Кронштадта, 
закончившуюся неудачей.

По сути, это событие было 
мятежом именно против людей, 
стоящих у власти, и против 
проводимой ими политики, а не 
против государственного строя как 
такового. Ситуацию обостряло и то, 
что участниками восстания в 
Кронштадте были матросы, ранее 
прославившиеся в ходе 
революционных событий и штурме 
Зимнего дворца, а сама крепость 
занимала стратегическое положение 
в Финском заливе.



Крепость Кронштадт, в которой развернулись многие 
основные события восстания



События

Волнения в Петрограде, антибольшевистские выступления в других 
городах и районах страны, не могли не повлиять на настроения 
моряков, солдат и рабочих Кронштадта.

Общая численность корабельных команд, военных моряков 
береговых частей, а также сухопутных войск, дислоцированных в 
Кронштадте и на фортах, составляла 13 февраля 1921 года 26887 
человек – 1455 командиров, остальные рядовые.

Их волновали вести из дома, в основном из деревни – нет 
продовольствия, нет мануфактуры, нет самого насущного. Особенно 
много жалоб на такое положение поступило от матросов в Бюро жалоб 
политического отдела Балтфлота зимой 1921 года.



Слухи о событиях в Петрограде, доходившие до Кронштадта были противоречивыми. Для 
выяснения причин и масштабов волнений в город были направлены делегации из личного состава 
кораблей и частей, дислоцированных в крепости. 27 февраля делегаты доложили общим собраниям своих 
команд о причинах волнений рабочих.
Что же за 3.5 года дала партия коммунистов, возглавляемая Лениным, Троцким, Зиновьевым и другими? 
За три с половиной года своего существования коммунисты дали не раскрепощение, а полнейшее 
порабощение личности человека. Резолюция эта была, в сущности, призывом к правительству соблюдать 
права и свободы, провозглашенные большевиками в октябре 1917 года. Советские учреждения в 
Кронштадте продолжали работать. С гордостью считая, что в Кронштадте заложен первый камень в 
основание третьей революции, члены ВРК, в подавляющем большинстве бывшие рабочие и крестьяне, 
были глубоко уверены в поддержке их борьбы трудящимися Петрограда и всей страны.Известия о 
событиях в Кронштадте вызвали резкую реакцию советского руководства. 



Делегация кронштадтцев, прибывшая в Петроград для разъяснения требований 
матросов, солдат и рабочих крепости, была арестована. 4 марта Совет труда и оборона 
утвердил текст правительственного сообщения о событиях в Кронштадте, 
опубликованного 2 марта в газетах. Движение в Кронштадте объявлялось «мятежом», 
организованным французской контрразведкой и бывшим царским генералом Козловским, 
а резолюция, принятая кронштадтцами – «черносотенно-эсеровской». Без 
предварительного следствия, по первому, еще не проверенному, сообщению ВЧК, 
постановление Совета труда и обороны, которое подписали В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий, 
«бывший генерал Козловский и его сподвижники объявлялись вне закона». За этим 
последовали репрессивные акты в отношении их родственников. 3 март в Петрограде 
были произведены аресты лиц, совершенно не причастных к событиям в Кронштадте. Их 
брали в качестве заложников. В числе первых была арестована семья Козловского: его 
жена и четыре сына, младшему из которых не было и 16 лет. Вместе с ними были 
арестованы и сосланы в архангельскую область все их родственники, в том числе и 
дальние.



Кронштадтцы добивались открытых 
и гласных переговоров с властями, однако 
позиция последних с самого начала 
событий была однозначной: никаких 
переговоров и компромиссов, мятежники 
должны быть жестоко наказаны. 
Парламентеров, которые направлялись 
восставшими, арестовывали. 

Между тем волнения в воинских 
частях усиливались. Красноармейцы 
отказывались идти на штурм Кронштадта. 
Было принято решение приступить к 
отправке «ненадежных» моряков для 
прохождения службы в других акваториях 
страны, подальше от Кронштадта. До 12 
марта было отправлено 6 эшелонов с 
моряками

 Запросили правительство 
Финляндии, может ли оно принять 
гарнизон крепости. После получения 
положительного ответа, начался отход к 
финскому берегу, обеспечиваемый 
специально сформированными отрядами 
прикрытия. К утру 18 марта крепость 
оказалась в руках красноармейцев. 
Власти скрыли количество погибших, 
пропавших без вести, и раненых и с той и с 
другой стороны



Подавление Кронштадтского восстания

Руководителями подавления Кронштадтского восстания были Лев Троцкий и 
Сергей Каменев, одни из наиболее высокопоставленных большевиков. Среагировали 
они быстро, и после известий о начале мятежа началась активная пропаганда о якобы 
мятеже белогвардейцев в Кронштадте, возглавляемом генералом Козловским. 
Одновременно с этим власти связались с руководителями Кронштадтского восстания и 
попытались убедить их в безвыходности их положения, но безуспешно. Правда, эти 
контакты были неофициальными, так как официальная позиция советских властей была 
совсем иной – они требовали полной и безоговорочной капитуляции, публично заявляя 
о том, что ни о каких переговорах с восставшими не может быть и речи. Мятежники 
отправили делегацию в Петроград, которая должна была разъяснить требования 
участников Кронштадтского восстания, но все члены этой делегации были арестованы.

Для подавления Кронштадтского восстания была привлечена Красная армия, но 
первая попытка штурма провалилась, хотя сам Ленин был уверен в успехе. Часть 
красноармейцев даже перешла на сторону мятежников, а некоторые другие отказались 
сражаться. Через неделю начался второй штурм, гораздо более массированный и более 
успешный. Сопротивление участников Кронштадтского восстания было ожесточённым, 
но в итоге они всё равно проиграли. Многие были убиты, ранены и взяты в плен, но всё 
равно примерно 80% из них удалось сбежать, перебравшись в соседнюю Финляндию. 
Известно также, что против мятежных военных судов советские власти намеревались 
применить химическое оружие, но из-за погодных условий реализовать этот план им не 
удалось. После подавления восстания начались жестокие репрессии, так как власти 
были всерьёз обеспокоены этим инцидентом.



Подавление Кронштадтского 
восстания частями РККА



Итоги и последствия восстания

Началась расправа над гарнизоном Кронштадта. Само пребывание в крепости во 
время восстания считалось преступлением. Все матросы и красноармейцы прошли через 
трибунал. Особенно жестоко расправлялись с моряками линкоров «Петропавловск» и 
«Севастополь». Уже самого нахождения на них было достаточно для того, чтобы быть 
расстрелянным. К лету 1921 года через трибунал прошел 10001 человек: 2103 были 
осуждены к расстрелу, 6447 – приговорены к разным срокам заключения и 1451 – хотя и 
были освобождены, но обвинение с них не сняли. Осужденных было так много, что 
вопросом о создании новых концентрационных лагерей специально 
занималось политбюро ЦК РКП(б). Расширение мест заключения было 
вызвано не только событиями в Кронштадте, но и общим ростом числа 
арестованных по обвинению в контрреволюционной деятельности, а также 
пленных военнослужащих белых армий. С весны 1922 года началось массовое 
выселение жителей Кронштадта. 1 февраля приступила к работе 
эвакуационная комиссия. До 1 апреля 1923 года она зарегистрировала 2756 
человек, из них «кронмятежников» и членов их семей – 2048, не связанных 
своей деятельностью с крепостью – 516 человек. Первая партия в 315 человек 
была выслана в марте 1922 года. Всего же за указанное время было выслано 
2514 человек, из которых 1963 – как «кронмятежники» и члены их семей, 388 – 
как не связанные с крепостью.



Введение НЭПа, или новой экономической политики. Продразвёрстку (налог на крестьян зерном и 
другими культурами), которая часто выливалась в банальный грабёж, заменили более прогрессивным 
налогом, в результате чего изымать стали не 70% урожая, как раньше, а 30%. Этот результат восстания в 
Кронштадте можно охарактеризовать с положительной точки зрения.
Отказ от режима военного коммунизма. Большевики поняли, что играют с огнём, и постепенно они 
начали отказываться от этой политики.
Красный террор в Кронштадте и Петрограде. После подавления мятежа большевики развернули 
масштабные репрессиями. В итоге из-за репрессий пострадало больше людей, чем в ходе событий 
Кронштадтского восстания. К расстрелу было приговорено более двух тысяч человек, а население 
Кронштадта было выселено.



Противоречия Кронштадтского восстания

Официальная советская историография называла 
этот мятеж контрреволюционным и антисоветским, но 
такая позиция властей вполне понятна. Зарубежные 
исследователи полагаю, что этот бунт был скорее 
конфликтом между конфликтом между народными 
массами и правительством РСФСР. Кронштадтское 
восстание выявило противоречия между политикой 
военного коммунизма, проводимой властями, и 
ожиданиями основной массы населения. При этом 
выступление мятежников не носило антисоветского 
характера, напротив, ведь их требования были 
направлены на изменение внутренней политики, а не на 
кардинальное изменение сложившегося 
государственного строя в целом. Правда, советские 
власти предпочли замять проблему, утопив 
Кронштадтское восстание в кровавой бойне и 
репрессиях, а не устранить все причины, которыми оно 
было вызвано, хотя кое-какие результаты всё же были 
достигнуты.



Заключение
На протяжении многих десятилетий кронштадтские события, трактовались как мятеж 

подготовленный белогвардейцами, эсерами, меньшевиками и анархистами, которые опирались на 
активную поддержку империалистов. Утверждалось, что действия кронштадтцев были 
направлены на свержение советской власти, что в мятеже приняли участие матросы отдельных 
кораблей и часть гарнизона, находившегося в крепости. Что же касается руководителей партии и 
государства, то они делали якобы все, чтобы избежать кровопролития, и лишь после того, как 
обращения к солдатам и матросам крепости с предложением отказаться от своих требований 
остались без ответа, было решено применить насилие. Крепость была взята штурмом. При этом 
победители остались в высшей степени гуманными к побежденным. К расстрелу были 
приговорены лишь наиболее активные участники мятежа, преимущественно бывшие офицеры. В 
дальнейшем же репрессии не проводились. В требованиях кронштадтцев гораздо большее 
значение имел призыв к ликвидации монопольной власти большевиков. Карательная 
акция против Кронштадта должна была показать, что любые политические реформы не 
затронут основ этой монополии. Руководство партии понимало необходимость уступок, в 
том числе замены продразверстки продналогом, разрешения торговли. Именно эти 
вопросы являлись основным требованием кронштадтцев. Казалось, возникла основа для 
переговоров. Однако советское правительство отвергло такую возможность. Если бы X 
съезд РКП(б) открылся 6 марта, то есть в назначенные ранее день, объявленные на нем 
поворот в экономической политике мог изменить ситуацию в Кронштадте, повлиять на 
настроение матросов: они ждали выступления Ленина на съезде. Тогда, возможно, не 
понадобился бы штурм. Однако такого развития событий не хотели в Кремле. Кронштадт 
стал для Ленина также инструментом, с помощью которого он придал убедительность 
требованиям устранить всякую внутрипартийную борьбу, обеспечить единство РКП(б) и 
соблюдение жесткой внутрипартийной дисциплины. Через несколько месяцев после 
кронштадтских событий он скажет: «Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы 
они на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»
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