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«Малая Гражданская война»

 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.



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.

«Малая Гражданская война»



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.

«Малая Гражданская война»



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.

«Малая Гражданская война»



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». 

«Малая Гражданская война»



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. 

«Малая Гражданская война»

Широко применялись методы массового 
устрашения населения — взятие заложников, 

расстрелы родственников «бандитов», 
высылка на север целых деревень, им 

сочувствующих.

Стр. 126



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.

Кронштадское восстание

 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.

Стр. 127



Кронштадское восстание

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. 



Кронштадское 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.



Итоги Гражданской войны

1)  Война стала причиной огромных человеческих 
жертв (более 13 миллионов человек убитыми и 
умершими от голода и болезней).

2)  Более 2,5 миллионов человек эмигрировали за 
рубеж.

3)  Война причинила значительный ущерб 
народному хозяйству страны.

4)  Общая сумма ущерба России составила 50 млрд. 
золотых рублей.

5)  Промышленные мощности упали до 20% к 
довоенному уровню.

6)  Леса было вывезено более чем на сумму 1 млн. 
фунтов стерлингов.

7)  Война сильно повлияла на морально-
нравственное состояние советского общества.

                     



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…»

Каковы по мнению историка итоги Гражданской войны 
и политики военного коммунизма?



Причины перехода к новой экономической 
политике

Последствия Гражданской 
войны

Сокращение населения 
России  почти на 13 

млн. человек

От голода погибло 
более 5 млн.человек.

 Промышленное 
производство 

уменьшилось на 70 %. 

Упадок транспорта, 
добычи угля и нефти 

Сокращение посевных 
площадей

80% поступлений в 
казну шло за счет 
продразверстки

Беспризорность
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 Восстания крестьян в Тамбове, 
в Поволжье, на Дону, Кубани, в 
Западной и Восточной Сибири, 

на Урале, в Белоруссии, 
Карелии, Средней Азии.

Кронштадтское выступление 
матросов 

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

Петербурге.
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идти на
 соглашение 

с крестьянством

Причины перехода к новой экономической 
политике

ужесточить борьбу с 
противниками 
большевиков



X съезд РКП(б)

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



вопросы «военный 
коммунизм»

нэп

сельское 
хозяйство

Продразверстка, 
ликвидация 

частной 
собственности.

Продналог, аренда 
земли.

Отменен декрет о полной 
национализации 

промышленности. Мелкие и 
часть средних предприятий 

вновь передавались в частные 
руки. Крупные предприятия 

разрешалось брать в аренду.



вопросы «военный 
коммунизм»

нэп

Промышле
нность

Национализация 
промышленности.

Аренда мелких и 
средних 
промышленных 
предприятий, 
создание концессий.

Отмена принудительного 
труда и введение рынка 

рабочей силы. Заработная 
плата зависела от 

квалификации рабочего, 
количества и качества 

произведенной 
продукции.



вопросы «военный 
коммунизм»

нэп

Характер 
труда

Всеобщая 
трудовая 
повинность, 
уравнительность, 
карточная система.

Тарифная система 
оплаты, отмена 
карточной системы.

Была проведена денежная 
реформа, введена твердая 

денежная единица, 
обеспеченная золотом,- 
«золотой червонец», 

который высоко ценился на 
мировом валютном рынке.



вопросы «военный 
коммунизм»

нэп

Торговля Запрещение 
частной торговли, 
снабжение через 
Наркомпрод.

Свобода торговли, 
денежная реформа 
Сокольникова.

Вместе с тем значительная 
часть промышленности, вся 

внешняя торговля 
оставались в руках 

государства. Но и они 
получали значительную 

хозяйственную 
самостоятельность- 

хозрасчет и 
самоокупаемость.



Причины перехода к новой экономической 
политике

Вначале Ленин и его 
сторонники рассматривали 

нэп как вынужденное 
отступление, как передышку- 
«экономический Брест».  Но 

уже осенью 1921 г. Ленин 
заявил: «Нэп- это всерьез и 
надолго». Залогом победы 
Ленин считал два фактора: 

политическую власть 
пролетариата и 

сосредоточение в руках 
государства командных 

высот в экономике.



Экономические итоги нэпа

К 1923г. в основном 
восстановлены 

посевные площади.

На 20,7% превышен 
сбор зерна 1913 г.

К 1927 г. достигнут 
довоенный уровень в 

животноводстве.

К 1928 г. по 
национальному доходу 

достигнут уровень 
1913 г. 

Производимые 
промышленные 

товары не 
удовлетворяли 

растущий спрос.

Рост цен.



Советское общество в годы нэпа

Введение нэпа вызвало изменение социальной 
структуры и образа жизни людей. Наиболее 

колоритным явлением стала новая советская 
буржуазия- нэпманы, совбуры. Они в значительной 
степени определяли лицо эпохи, но находились как 

бы за пределами советского общества.



Советское общество в годы нэпа

Они были лишены избирательных прав , не могли 
быть членами профсоюза. Предприниматели остро 
чувствовали непрочность своего положения. В годы 

Гражданской войны была полностью уничтожена 
немногочисленная русская буржуазия, а также 

помещики. Серьезный урон понесла интеллигенция.



Советское общество в годы нэпа

В 1920 г. численность промышленных рабочих 
насчитывалась в России 1,7 млн. человек. Но уже к 

1928 г. общая численность рабочего класса 
увеличилась в 5 раз.

Рабочий день на промышленных 
предприятиях составил 7,4 ч.

Заработная плата приблизилась к 
довоенному уровню.

Право на ежегодный отпуск.

н
о



Советское общество в годы нэпа

Высокие цены, 
нехватка товаров 

первой 
необходимости.

Обострился 
жилищный вопрос.

Рост безработицы.



Многие крестьянские хозяйства быстро богатели. Но 
крестьяне были недовольны нехваткой 

промышленных товаров, существовавшей диктатуры 
пролетариата, политическими ограничениями для 

жителей деревни.

Советское общество в годы нэпа



В тоже время в деревне существовала 
многомиллионная масса «лишнего населения». Такие 
люди устремились в город, пополняя ряды городских 

безработных.

Советское общество в годы нэпа



Другим социальным итогом нэпа было непомерное 
увеличение чиновничье-бюрократического аппарата. 
Многие шли работать в советские учреждения ради 

привилегий, прежде всего продовольственного пайка.

Советское общество в годы нэпа



Экономические противоречия нэпа

Высокие темпы экономического роста во многом 
объяснялись эффектом восстановления: 

ремонтировались и вводились в строй довоенные 
станки и механизмы. Руководители государства 

пытались привлечь иностранные инвестиции, но 
иностранные предприниматели не хотели рисковать 

капиталами. Все надежды рухнули в 1929 г., когда 
разразился кризис на Западе.



Экономические противоречия нэпа

Частный капитал не мог 
стать основой 

обновления экономики, 
т.к. его не допускали в 
среднюю и крупную 
промышленность. 

Привлечь сбережения 
населения было 

невозможно, потому что 
большинство населения 

вообще их не имело. 
Государственный сектор 

доходов приносил 
немного.



Экономические противоречия нэпа

Нельзя было 
рассчитывать и на 

сельское хозяйство, 
раньше являвшееся 

поставщиком 
экспортной 

продукции. Середняк 
производил продукты 

прежде всего для 
собственного 

потребления и мало 
был связан с рынком.



Хлебозаготовительный кризис

В 1927 г. из-за нехватки 
промышленных товаров 

для обмена на зерно, 
неурожая в ряде районов 

сократилась продажа зерна 
государству. Ситуацию 

усугубили дипломатические 
конфликты с европейскими 
государствами. В воздухе 

запахло войной.



Хлебозаготовительный кризис

Наученные горьким 
опытом горожане 

бросились раскупать 
товары первой 

необходимости. План 
вывоза зерна за границу 

был сорван, страна 
недополучила валюту- 
пришлось сокращать 

промышленное 
производство. Резко 

подскочили цены.



Хлебозаготовительный кризис

Для ликвидации кризиса были предприняты 
чрезвычайные меры. В деревню для выколачивания

хлеба были направлены 30 тыс. членов партии. На 
поиски спрятанного зерна вновь приглашалась 

беднота.



Хлебозаготовительный кризис

Эти меры не принесли желаемых результатов. Были 
введены карточки на хлеб. К концу года карточная 

система распространилась на все 
продовольственные, а затем и промышленные 
товары. Требуется немедленная корректировка 

экономической политики.



Социально-экономические последствия нэпа

Положительные:
•К 1928 г. промышленное и 

сельскохозяйственное производство 
восстановлено на уровне 1913 г.

•Возродилось предпринимательство, 
появилась новая советская буржуазия.

•Рабочий день в промышленности 
сократился, зарплата выросла в сравнении с 

1913 г.
•Повысился уровень жизни крестьян по 

сравнению с 1913 г.



Социально-экономические последствия нэпа

Отрицательные:
•Предприниматели ограничивались в правах, 
страдали от повышенного налогообложения.

•Обострился жилищный вопрос.
•Обострилась проблема «лишнего населения в 

деревне».
•Рост безработицы в городах.

•Сократилось товарное производство в сельском 
хозяйстве и экспорт его продукции.

•Сократился импорт машин и оборудования.
•Из-за нехватки инвестиций промышленность не 

удовлетворяла спрос на промышленные товары.



Вывод:
Новая экономическая политика восстановила 
многоукладную экономику и решила проблему 

восстановления экономики, разрушенной 
Гражданской войной, но не решила проблему 
дальнейшего экономического развития и даже 

удовлетворения текущих потребностей общества, что 
наглядно показал хлебозаготовительный кризис 1927 

г. В апреле 1929 г. в городах вновь введено 
нормированное снабжение населения 

продовольствием- введены карточки на хлеб.


