
Кризис весны 1921 
года



Экономические причины 
кризиса
•Сокращение производства (по сравн. с 
довоенным временем):

•30% ж/д путей полностью выведены из 
строя, по сохранившимся участкам железных 
дорог движение редкое, т.к. не хватало 
топлива, подвижного состава и 
квалифицированных железнодорожников.
•натурализация хозяйства
•деньги сильно обесценились и имели 
ограниченное хождение.

В … раз

пром. производство 5

добыча угля 3

выплавка чугуна 33

сельское хоз-во 2



Социальные причины
•ликвидация некоторых соц. групп (помещиков, буржуазии)

•потери в среде других (казачества, духовенства)

• отъезд из страны специалистов в области 
экономики, финансов, научной элиты (с семьями ≈ 1,5 млн.)

•население в городах уменьшилось за счёт 
переселения в сельскую местность, чтобы выжить в 
голодные годы (+рабочих)

•в города переселялись те, кто в условиях "чёрного 
рынка" мог обогатиться. 
•демобилизация Красной Армии (с конца 1920г.) ≈ 
5 млн. => быстро невозможно создать нужное 
количество рабочих мест (почти только за счёт роста управленческого 

аппарата), что привело к росту уголовной преступности 
(+беспризорные дети)



Политические причины
•часть населения страны постепенно разочаровывалась в 
ней и даже вступала в открытое противоборство. 
•провозглашённая ВКП(б) диктатура пролетариата вылилась 
в диктатуру партии, избавившейся от своих политических 
конкурентов.
•Система Советов стала номинальной, основную роль в 
управлении играли партийные и чрезвычайные органы.
•провозглашённый большевиками принцип широкого 
привлечения трудящихся к управлению государством 
послужил основанием для создания новой бюрократии, 
менее грамотной, чем в дореволюционной России, но 
имевшей при этом свои групповые интересы
•Что касается самой большевистской партии, то её состав 
чрезвычайно изменился за период гражданской войны: к 
началу 1921 г. члены партии, вступившие в неё до февраля 
1917 г., составляли менее 2% всех коммунистов; при этом 
общая численность партии выросла и достигла 750 тыс. 
человек.



• Прокатилась волна крестьянских 
восстаний (в Западной Сибири, на Северном 
Кавказе, Украине и др.)

• Волнения в армии и на флоте.  
(Кронштадский мятеж)

• Рабочий класс, считавшийся опорой 
нового режима, проявил несогласие с 
советским правительством и политикой

 (в Петрограде, Москве, Иваново-Вознесенске, Туле 
и др.городах   прошли забастовки на 
предприятиях)





Тамбовское восстание (1920—1921)
Предпосылки:
•большая по площади, богатая на Чернозем губерния в 
относительной близости к Центру
•население ≈ 3650 тысяч человек, количество коммунистов было 
достаточно небольшим: 13 490 коммунистов и кандидатов в 
члены партии (в сельских районах - только 4492 человека)
•лишили всяких полит. и эконом. прав=>недовольство 
крестьянского населения
•Население ответило активным вооружённым сопротивлением. 
В 1918 году в восстаниях и партизанском движении приняло 
участие ≈ 40 тыс. чел (+частые переходы красноармейцев на сторону 
партизан)
•После взятия Тамбова 18 августа 1919 года генерал-
лейтенант Мамонтов передал тамбовским партизанам огромное 
количество захваченного в городе оружия. Это способствовало 
длительности и размаху партизанского и повстанческого 
движения на Тамбовщине.
•В июне 1920 года объединение все силы в две армии (1-ю и 2-ю 
повстанческие)
•В 1920 году Тамбовщину поразила засуха, и хлеба было 
собрано всего 12 млн. пудов. НО: продразвёрстка не была 
уменьшена, составив 11,5 млн. пудов.



Действия повстанцев
⚫19 августа 1920 в неск. сёлах крестьяне отказались сдавать хлеб и (при 
поддержке партизан) уничтожили продотряды, коммунистов, чекистов, 
ликвидировали органы сов.власти, ее представителей, воинские гарнизоны
⚫14 ноября 1920 года  создали Объединённую партизанскую армию 
Тамбовского края (возглавил Пётр Токмаков), образовали свои политорганы на 
основе эсеровских и собственную полит.организацию (Союз трудового крестьянства). 
Полит.программа строилась на демокр. основе за свержение диктатуры, 
созыв Учредительного собрания, восстановления полит. и эконом. свобод.
⚫в феврале 1921 года численность достигла 50 тыс. человек, разгромили 60 
совхозов, парализовали движение по ж/д
⚫12 февраля 1921 года на основании решения Наркомата продовольствия, на 
территории Тамбовской губернии было остановлено выполнение 
продразверстки. Для повстанцев была объявлена амнистия (при условии сдачи 

оружия и информации о местонахождении командиров). Предпринятые меры широко 
освещались агитационных материалах и сыграли роль в пересмотре частью 
крестьянства своей позиции в отношении советской власти.
⚫Тем не менее, сражения продолжались с переменным успехом: так, 11 
апреля 1921 года 5-тысячный отряд «антоновцев» разгромил гарнизон в 
Рассказово, при этом в плен попал целый батальон красноармейцев 



⚫ Положение изменилось с окончанием советско-польской войны , 
когда против повстанцев вышли дополнительные силы РККА

⚫ Численность сов.войск росла и к маю 1921 года ≈ 43 тыс.
⚫ 25 мая (бригадой Г. И. Котовского) разбиты два повстанческих полка
⚫ В боях (28 мая - 7 июня 1921)сов.войска разгромили 2-ю армию
⚫ Начался жёсткий оккупационный режим и террор против 

населения, со взятием заложников, уничтожением сёл и деревень, 
созданием концлагерей и массовых расстрелов

⚫ Общее число репрессированных крестьян ≈ 30—50 тыс.человек.
⚫ кроме репрессий на повстанцев обрушились силы РККА: 

артиллерия, авиация, бронетехника и химическое оружие. 
Применявшиеся большевиками в мае — июне 1921 года 
химические снаряды приводили к гибели не только повстанцев, но 
и гражданского населения.

⚫ Летом 1921 года основные силы повстанцев потерпели поражение.



Начало и ход мятежа 1921 года
•28 февраля 1921 в Кронштадте 14тыс моряков и рабочих 
выступили против коммунистов, принята Резолюция: вернуть 
гражданские свободы, признать полит.партии, провести новые 
выборы в Советы.
•2 марта образован временный революционный комитет. 7 
марта большевики стянули к Кронштадту войска и начали 
подавление восстания. "Кронштадский мятеж" продолжался до 
18 марта 1921 г. Кронштадт -хорошо укрепленный бастион со 
складами боеприпасов, поэтому подавлению мятежа 
предшествовала попытка договориться (Калинин, 1 марта)
•в ночь с 1 на 2 марта мятежники арестовали руководителей 
Кронштадтского совета ≈600 коммунистов. Крепость, 
прикрывавшая подступы к Петрограду, оказалась в руках 
восставших.
Причина:На флот и в армию в годы войны пришли крестьяне. 
Они несли с собой и свои настроения - жить свободно (в т.ч. 
торговать) на свободной земле. Недовольство крестьянства 
экономической политикой Советской власти грозило захватить 
всю армию.



В ночь на 17 марта колонны красноармейцев сошли на 
лед. Из крепости били орудия и пулеметы. Лед 
трескался, люди тонули десятками. Укрыться можно 
было лишь за трупами убитых ранее. Но колонны 
развернулись в цепи, и уже ничто, не могло сдержать 
натиск пехоты, знавшей, что выжить если и удастся, то 
только там, на острове,
В десять часов штурмовые отряды вели бой в городе. 
Часть арестованных коммунистов сумела вырваться из 
тюрем и сражалась в городе. 
Мятежники на автомобилях перебрасывали отряды 
матросов, косивших из пулеметов штурмовые части. К 
пяти часам вечера атакующие были выбиты из города. 
И тогда через лед был брошен последний резерв 
штурма - конница, которая рубила матросов. К концу 
дня, узнав, что "вожди" ушли в Финляндию, мятежники 
начали сдаваться. 

Подавление мятежа



Вывод
К концу войны в рядах самой ВКП(б) стало 
проявляться разочарование политикой военного 
коммунизма, которая всё больше лишала 
большевиков общественной поддержки. 
Наиболее ярко это проявилось в событиях лета 
1920 - весны 1921 гг. (крестьянская война под руководством 
А.С. Антонова и Кронштадтское восстание), имевших 
антикоммунистическую, но не антисоветскую 
направленность. Таким образом, необходимость 
смены внутренней политики диктовалась не 
только угрозой голодной смерти и разрушения 
всех устоявшихся общественных структур, но и 
желанием большевиков сохранить власть, что 
невозможно было без её поддержки, по крайней 
мере, значительной частью населения.


