
Тема урока:
«Экономический и политический 
кризис начала 1920-х гг. Переход 

к НЭПу»



«Когда государство управляется согласно с 
разумом, постыдны бедность и нужда; когда нет, 

то постыдны богатства и почести».  
                                                         Конфуций

Актуализация знаний



1. Последствия мировой 
войны, революции, 

Гражданской войны для 
демографии и экономики 

России



П.А. Сорокин

«К 1921 году разрушительные 
последствия программы коммунистов 
стали ясны даже самым отсталым 

крестьянам. Их поля не возделывались и 
заросли сорняками. У крестьян не было 

ни семенного зерна, ни стимулов к труду 
на земле. Города умирали, 

национализированные заводы, лишившись 
топлива, останавливались. Железные 

дороги были разрушены. Здания 
превратились в руины. Школы почти не 
функционировали. Смертельная удавка 

коммунизма потихоньку затягивалась на 
шее народа. Бурные митинги и волнения 

на заводах и среди крестьян 
участились…»

Актуализация знаний



 Гражданская война имела тяжелейшие последствия для страны. 
К 1921 г. население России по сравнению с осенью 1917 г. 

сократилось почти на 13 млн. человек, промышленное 
производство уменьшилось на 70 %. В полном упадке был 

транспорт, добыча угля и нефти находилась на уровне конца 
XIX в., резко сократились посевные площади, продукция 
сельского хозяйства составляла 67 % довоенного уровня. 

Народ был измучен.
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Одним из наиболее трагических последствий военных лет была 
детская беспризорность. По официальным данным, в 1922 г. в 

республике насчитывалось 7 млн. беспризорных детей. Явление 
приобрело такие угрожающие масштабы, что главой Комиссии 

по улучшению жизни детей, призванной бороться с 
беспризорностью, был назначен председатель ВЧК Ф. Э. 

Дзержинский.
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Весной-летом 1921 г. в 
Поволжье, Украине и севере 
Средней Азии разразился 
страшный голод. Он был 
спровоцирован 
продразверсткой, которая 
лишила крестьян всего 
зерна. От голода погибло 
более 5 млн. человек.
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Тяжелейшие последствия Гражданской 
войны

1921 г. – население
за 4 года

 сократилось на 
13 млн. человек

Промышленное
производство 
упало на 70%

Производство
продукции сельского
 хозяйства упала 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 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской 
войны для демографии и экономики России



Кризис 1920-1921 гг. 

Экономический
Социальный Политический 

Падение 
промышленного 
производства. 
Транспортный 
кризис. Падение 
производительности 
труда. Сокращение 
посевных площадей. 
Голод

«Размывание» рабочего 
класса, главной опоры 
большевиков. Миграция 
рабочих в деревню. 
Недовольство крестьян 
политикой большевиков

Антибольшевистские 
восстания, август 1920 
г.: Махно на Украине, 
Антонов в Тамбовской 
губернии. 
Кронштадтский мятеж 
1921 г. Повстанческие 
движения шли до конца 
лета 1921 г.

Последствия мировой войны, революции, Гражданской 
войны для демографии и экономики России



2. Власть и церковь. 



Весной и летом 1921 г. страшный голод разразился в 
Поволжье. Он был спровоцирован не столько сильной засухой, 
сколько тем, что после конфискации излишков  у крестьян не 

осталось ни зерна для посевов, ни желания обрабатывать 
землю. От голода погибло более 5 млн.человек.

Власть и церковь



В 1921 г. патриарх обратился 
к главам христианских 
церквей с призывом помочь 
голодающим. Созданный им 
церковный комитет помощи 
голодающим поднял всю 
верующую Россию.
В ответ в феврале 1922 г. 
Совнарком принял декрет о 
конфискации церковных 
ценностей в пользу 
голодающих. 

Власть и церковь



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
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ИЗ ЗАПИСКИ В. И. ЛЕНИНА. 19 МАРТА 
1922
Именно теперь и только теперь, когда в голодных 
местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, 
если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому 
должны!) провести изъятие церковных ценностей с 
самой бешеной и беспощадной энергией и не 
останавливаясь перед подавлением какого угодно 
сопротивления... Чем большее число представителей 
реакционного духовенства и реакционной буржуазии 
удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. 
Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы 
на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении 
они не смели и думать.



Голод в Поволжье

Погибшие дети

Жертвы 
продразверстки



В апреле—мае 1922 г. в 
Москве и в июле в 
Петрограде были 
организованы судебные 
процессы, ряд крупных 
церковных иерархов 
приговорили к смертной 
казни по обвинению в 
контрреволюционной 
деятельности. 

Суд над духовенством, 1922г.

Власть и церковь



3. Крестьянские восстания. 



Исход Гражданской войны 
зависел прежде всего от позиции 
крестьянства. Декрет о земле 
дал ему помещичью землю, но 
сражаться за советскую власть 
крестьяне не спешили. 
Введение продовольственной 
диктатуры они встретили 
враждебно, и по стране 
прокатилась волна крестьянских 
восстаний. 
Большевики объявили эти 
выступления кулацкими и 
бросили на их подавление 
отряды ВЧК.  

Крестьянские восстания



Крестьяне создавали свои армии, 
новые органы власти и выступали 
под лозунгом свержения 
большевиков. 
В ряде районов раздавались 
требования созыва Учредительного 
собрания и денационализации 
промышленности. Многие 
крестьянские отряды превращались в 
банды. 
Главной чертой крестьянских 
выступлений была необыкновенная 
жестокость – убийства комиссаров и  
продотрядов. 

Банда атамана Иванова

Крестьянские восстания



Казачество колебалось в 
отношении большевиков. 
В свою очередь ряд 
большевистских руководителей 
считали казаков 
контрреволюционной силой, 
враждебной остальному народу и 
против них началась политика 
«расказачивания». 
Богатых казаков истребляли, у 
середняков конфисковывали  
землю и имущество, всех казаков 
насильно разоружали.
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По окончании Гражданской 
войны политика 
большевиков  в отношении 
крестьянства не 
изменилась, а 
продразверстка 
ужесточилась. 

Это привело к страшному  
голоду в Поволжье и 
других районах страны.

А.Лаптев.
Изъятие излишков у кулака.

Крестьянские восстания



Особенно напряженная обстановка сложилась в Тамбовской 
губернии, где лето 1920 г. выдалось засушливым. Когда 

тамбовские крестьяне получили план продразверстки, они 
взбунтовались. Во главе крестьянского восстания встал бывший 
начальник милиции Кирсановского уезда Тамбовской губернии 

эсер А. С. Антонов.

Крестьянские восстания



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 
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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  

Крестьянские восстания



На подавление крестьянских восстаний была брошена вся мощь 
регулярной Красной Армии. Боевыми операциями командовали 

прославившиеся на полях Гражданской войны красные 
полководцы — М. Тухачевский, М. Фрунзе, С. Буденный, И. 

Якир, И. Уборевич и др. 

Широко применялись методы массового устрашения населения 
— взятие заложников, расстрелы родственников «бандитов», 

высылка на север целых деревень, им сочувствующих.

Крестьянские восстания



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 

Крестьянские восстания



ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ ВОЙСКАМИ ТАМБОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ОТ 12 ИЮНЯ 1921 г., ПОДПИСАННЫЙ М. Н. 
ТУХАЧЕВСКИМ
�Остатки разбитых банд и отдельные бандиты, сбежавшие из 

деревень, где восстановлена Советская власть, собираются в 
лесах и оттуда производят набеги на мирных жителей. Для 
немедленной очистки лесов приказываю:
�1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми 

удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако 
удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, 
уничтожая всё, что в нём пряталось.
�2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места 

потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных 
специалистов.

1.О чём свидетельствует появление данного приказа?
2.2. Насколько оправданными представляются вам применяемые 

советской властью методы?



Одновременно с тамбовским вспыхнули крестьянские 
восстания в Поволжье, на Дону, Кубани, в Западной и 
Восточной Сибири, на Урале, в Белоруссии, Карелии, 

Средней Азии. Период крестьянских выступлений 1920—1921 
гг. был назван современниками «малой Гражданской войной». 

Крестьянские восстания



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 

Крестьянские восстания



4. 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



В феврале 1921 г. в Петрограде было объявлено о закрытии из-
за отсутствия сырья и топлива 93 промышленных предприятий. 
Возмущенные рабочие вышли на улицы, начались забастовки. 
По приказу властей демонстрации разгоняли петроградские 

курсанты. В городе ввели военное положение.

 Волнения достигли Кронштадта. 28 февраля 1921 г. на 
линкоре «Петропавловск» было созвано собрание, составлена 
резолюция с требованиями. 1 марта она была утверждена на 

митинге гарнизона и жителей города.

Кронштадтское восстание



Петриченко, Соловьянов, Козловский, руководители Кронштадского восстания

Кронштадтское восстание



Старший писарь С. М. Петриченко — 
огласил резолюцию:
� немедленные перевыборы Советов тайным 

голосованием, так как «настоящие Советы не 
выражают волю рабочих и крестьян»;
� свобода слова и печати; 
�освобождение «политических заключённых — 

членов социалистических партий»;
� ликвидация продразвёрстки и продотрядов; 
�свобода торговли, свобода для крестьян 

обрабатывать землю и иметь скот; 
�власть Советам, а не партиям. 
�Главной идеей восставших стала ликвидация 

монополии большевиков на власть.

Кронштадтское восстание



1 марта эта резолюция была 
принята на совместном 
митинге гарнизона и жителей 
города.
Делегация кронштадтцев, 
посланная в Петроград была 
арестована. В ответ 
Кронштадт создаёт 
Временный 
революционный комитет.

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
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2 марта советское правительство объявило кронштадтское 
движение мятежом и ввело осадное положение в Петрограде. 

Всякие переговоры с «мятежниками» были отвергнуты, а 
прибывший в Петроград 5 марта Троцкий заговорил с 

моряками языком ультиматума. 

На ультиматум Кронштадт не ответил. Тогда на берег Финского 
залива стали стягивать войска. Для руководства операцией по 

штурму крепости прибыли главком Красной Армии С. Каменев 
и командующий Западным фронтом М. Тухачевский. 

Красноармейцы наступали по рыхлому мартовскому льду, на 
открытом пространстве, под огнем. 

Кронштадтское восстание



Первый штурм был неудачным. Во втором штурме принимали 
участие делегаты X съезда РКП(б). 18 марта Кронштадт 

прекратил сопротивление. Часть матросов (6—8 тыс.) ушла в 
Финляндию. Более 2,5 тыс. попали в плен. Их ожидала суровая 

расправа.
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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

Кронштадтское восстание



5. Переход к новой экономической 
политике. 

 



В марте 1921 г. на X съезде 
РКП(б) Ленин объявил о 
переходе к новой 
экономической политике 
(нэпу).

Переход к новой экономической политике



 Причины перехода к НЭПу
Кронштадт пал, но заставил 
власть, по выражению Ленина, 

«глубоко задуматься». 
Кронштадтский мятеж был 

расценен как опасный 
политический кризис, 
который Ленин считал 

страшнее Деникина, Колчака 
и Юденича вместе взятых. 

Лозунги восставших совпали с 
лозунгами меньшевиков и 

эсеров. 

Переход к новой экономической политике



 Восстания крестьян в Тамбове, в 
Поволжье, на Дону, Кубани, в 

Западной и Восточной Сибири, на 
Урале, в Белоруссии, Карелии, 

Средней Азии.

Рабочие: 1920 – 1921 г – массовые 
выступления, митинги и забастовки 

рабочих в Москве и Петербурге.
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Пути выхода из кризиса

� Продолжение военного коммунизма, т.е. террор, 
насилие и репрессии

� Полное удовлетворение требований мятежников
� Тактический маневр, при котором командные высоты 

останутся за большевиками

Переход к новой экономической политике



Ленин, осознав опасность ситуации, 
сделал два вывода:

�      надо идти на соглашение с 
крестьянами,

�      ужесточить борьбу с оппозицией, 
вплоть до ее полного уничтожения. 

Выступления крестьян, волнения 
рабочих, восстание моряков 
показали, что необходимо 
пересмотреть методы руководства 
обществом, сложившиеся в годы 
Гражданской  войны.

Переход к новой экономической политике



ужесточить борьбу с 
противниками большевиков

Переход к новой экономической политике



В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) Ленин объявил о переходе к 
новой экономической политике (нэпу), первым шагом которой 
стала отмена ненавистной крестьянами продразверстки. Вместо 

нее вводился продналог.

Выступление 
Ленина на X 
съезде партии

Переход к новой экономической политике



10 съезд РКП(б).
Пути выхода из кризиса должен был найти 10 съезд партии, 

состоявшийся в марте 1921г. 
На нем решались три главных вопроса:

    1.О профсоюзах
    2.О единстве партии
    3.О замене продразверстки  продналогом.

По первому вопросу выступила «рабочая оппозиция», которая 
настаивала на передаче руководства экономикой профсоюзам. 

Однако это вело бы к потере власти партии.   Большинство 
делегатов съезда поддержали заявление руководства партии, что 

только она может управлять народным хозяйством.
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Чтобы укрепить свою позицию, Ленин провел решение о 
единстве партии, что положило конец законным 

объединениям внутри нее и возможности какой-либо 
демократии. 

Всякие объединения, «фракции» считались 
несовместимыми с пребыванием в РКП(б).

По третьему вопросу в докладе В. И. Ленин выдвинул 
программу перестройки экономических отношений между 

городом и деревней.  
Сохранить власть, накормить горожан, восстановить 

хозяйство с помощью военного коммунизма было невозможно. 
Ленин предлагает перейти к новой экономической 

политике (нэп).

Переход к новой экономической политике



Март 1921 года – Х съезд РКП(б) – переход 
к «новой экономической политике» (НЭП).

НЭП (1921-1929) – 
новая экономическая политика, 

введенная большевиками в 1921 году 
в условиях экономического и 

политического кризиса, 
предусматривавшая 

«частичное возрождение капитализма». 



ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Эпоха «великих потрясений» привела к 
разорению России. После победы в 

Гражданской войне большевики столкнулись с 
активным неприятием политики военного 

коммунизма со стороны значительной части 
населения, прежде всего большинства 

крестьянства. Выход был найден в переходе к 
новой экономической политике.

Выводы


