
Если на I конгрессе было только зарегистрировано создание Коминтерна (II Ин-
тернационал никак не мог возродиться), то на II конгрессе, проходившем в Москве с 
19 июля по 9 августа 1920 г., царила обстановка всеобщего воодушевления. Красная 
Армия наступала на Варшаву. Шло построение «нового мира». Конгресс проходил в 
мессианском ожидании развязывания классовой борьбы. Участники конгресса (200 
делегатов из 35 стран) полагали, что существуют все необходимые объективные 
условия для мировой революции. Единственное, чего не хватало, — партий, способ-
ных воспользоваться этими условиями и создать субъективные предпосылки для ее 
окончательной победы. Главным препятствием на пути к победе оставалось влияние 
реформистов и социал-демократов на рабочий класс. Поэтому основная задача II кон-
гресса состояла в углублении разрыва с социал-демократией. Коминтерн должен был 
стать боевым органом международного пролетариата, единой коммунистической 
партией с филиалами в каждой стране. Чувствуя себя великими победителями, Ленин 
и Троцкий выдвинули двадцать одно драконовское условие для вступления в Комин-
терн. Эти условия предусматривали укрепление единства учения, единства действий и 
единую власть данной организации, ядром которой по-прежнему была Москва, но 
теперь положение Москвы стало более прочным, чем когда-либо. 

V. КРИЗИС «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»  

1. Экономическая отсталость и социаль-
ная деградация 

В начале 1921 г. гражданская война закончилась, советская Власть упрочилась. 
Однако положение в стране становилось все более катастрофичным. Продолжающая-
ся политико-экономическая диктатура «военного коммунизма» вызвала волну возму-
щения в деревне. Внутри самой партии наметился раскол. Даже те, кто находился в 
авангарде Октябрьской революции — моряки и рабочие Кронштадта, — и те подняли 
восстание. Для нового строя это было самым суровым приговором. 

Эксперимент «военного коммунизма» был проведен на полностью разложив-
шейся экономике и привел к неслыханному спаду производства: в начале 1921 г. объ-
ем промышленного производства составлял только 12% довоенного, а выпуск железа 
и чугуна — 2,5%. Создание в феврале 1920 г. центральных плановых органов (Гос-
план) и национализация почти всех предприятий в основном остались на бумаге. Ап-
параты Госплана и ВСНХ оказались неспособными к крупномасштабному планиро-
ванию и управлению. Значительная часть вроде бы национализированных предприя-
тий не поддавалась никакому государственному контролю, каждое предприятие дей-
ствовало своими силами, как могло, сбывая свою мизерную продукцию на черном 
рынке. Государство, присвоившее себе монополию на распределение, могло предло-
жить крестьянам для «обмена» очень скудный ассортимент промышленных товаров. 
В 1920 г. их производилось на сумму 150 млн. руб. золотом. Зерно выращивалось на 
сумму в 20 раз большую, хотя все равно это было меньше 64% довоенного уровня. 
Крайний недостаток товаров, их дороговизна не могли побудить крестьянина произ-
водить продукты на продажу, тем более что любые излишки тут же изымались. По 
сравнению с довоенным периодом объем продуктов, шедших на продажу, сократился 
на 92%. Дробление крупных владений, уравниловка, навязываемая сельскими властя-
ми, разрушение коммуникаций, разрыв экономических связей между городом (где 
уже не было ни рабочих мест, ни продуктов) и деревней, продразверстка — все это 
привело к изоляции крестьянства и возвращению к натуральному хозяйству. За-
мкнувшись в себе, крестьянство легче, чем другие классы, пережило невероятные 
социальные потрясения, порожденные мировой войной, революцией и гражданской 
войной. Оно вобрало в себя покидающих города горожан, многие из которых еще 
сохранили связи с родной деревней. После революции Россия оказалась более аграр-
ной и крестьянской, чем до войны. 

Продолжение политики продразверстки, за счет которой государственная казна 
пополнялась на 80%, было для крестьянства невыносимым грузом (в два раза превы-
шавшим земельные налоги и выплаты 1913 г.), и это по-прежнему являлось главной 



причиной недовольства в деревнях. В 1918 г. советская статистика зарегистрировала 
245 крестьянских бунтов против большевистской власти. В 1919 г. целые районы пе-
решли под контроль восставших крестьян, организованных в отряды, насчитывавшие 
тысячи, иногда десятки тысяч человек. Они сражались то с красными (в белорусском 
Полесье, в Поволжье), то с белыми (в тылу Колчака, в Сибири и на Урале). Борьба 
Махно сначала против белых, потом против красных была выдающимся тому приме-
ром как по срокам (она длилась почти три года), размаху (50 тыс. партизан составля-
ли целую армию), разнородности социального состава (среди бойцов армии Махно 
были крестьяне, железнодорожники, служащие самых разных национальностей, насе-
лявших Украину, — евреи, греки, русские, казаки), так и по своей политической 
анархистской программе. «Мы за большевиков, но против коммунистов», — говорил 
Махно. Это означало: за большевиков, одобрявших захват земель крестьянами, но 
против коммунистов, изымавших излишки, насаждавших колхозы и забиравших 
власть в свои руки, прикрываясь Советами. Махно считал, что никакая власть не мо-
жет диктовать массам свою волю. Структура политической жизни должна зиждиться 
на существовании свободных объединений, во всем соответствующих «сознанию и 
воле самих трудящихся». После того как Махно сражался против Петлюры, пресле-
довал отступающие войска Деникина, отражал наступление Врангеля, он был объяв-
лен большевиками вне закона. Борьба с белыми закончилась, и Красная Армия была 
теперь самой многочисленной. В августе 1921 г., после изнурительных боев, длив-
шихся несколько месяцев, последние сторонники Махно пересекли румынскую гра-
ницу. 

После разгрома белых исчезла угроза возвращения крупных собственников. Кре-
стьянские восстания против большевиков вспыхивали с новой силой. Зимой 1920/21 
г. в Западной Сибири, Тамбовской и Воронежской губерниях организовались десятки 
«повстанческих армий». В январе 1921 г, крестьянская армия под руководством эсера 
Антонова, насчитывающая 50 тыс. человек, захватила всю Тамбовскую губернию. 
Программа этого восстания, принятая в мае 1920 г. крестьянским губернским съез-
дом в Тамбове, включала в себя свержение коммунистической партии, созыв Учреди-
тельного собрания на основе всеобщих выборов, власть Временного правительства, 
состоящего из представителей всех партий и организаций, боровшихся прошв боль-
шевиков, передачу земли тем, кто ее обрабатывает, прекращение продразверстки, 
отмену деления народа «на классы и партии». Правительство направило против вос-
ставших настоящие военные экспедиции. В мае 1921 г. Тухачевский, дошедший с 
Красной Армией до Варшавы, во главе 05 тыс. человек, усиленных отрядами специ-
альных войск ВЧК, Имевших на вооружении сотни артиллерийских орудий, броневи-
ки и самолеты, выступил на подавление антоновского мятежа. Красной Армии пона-
добилось несколько месяцев, чтобы «усмирить» область. «Выселяли» целые деревни. 

Весной и летом 1921 г. на Волге разразился жуткий голод. После конфискации 
излишков предыдущей осенью у крестьян не осталось даже зерна для следующего 
посева, к этому добавились сильная засуха и разрушительные последствия граждан-
ской и «крестьянской» войн. Несмотря на принятые (слишком поздно!) меры — со-
здание Всероссийского комитета помощи голодающим и обращение к международ-
ному содействию (организованное «Американ Релиф администрейшн»), от голода 
погибло более 5 млн. человек. К этой цифре следует прибавить 2 млн. умерших от 
тифа в 1918 — 1921 гг., 2,5 млн. убитых в первой мировой войне и миллионы жертв 
гражданской войны (по разным подсчетам, их число колеблется от 2 до 7 млн.). 

В начале 1921 г. положение в городе было не лучше, чем в деревне. По-
прежнему крайне не хватало продовольствия. Последствия неурожая сказались и в 
промышленности: производительность труда в некоторых отраслях снизилась на 80% 
по сравнению с довоенным уровнем. Многие заводы закрылись из-за нехватки топли-
ва. В феврале 1921 г. остановились 64 самых крупных завода Петрограда, в том числе 
Путиловский. Рабочие оказались на улице, некоторые из них уехали в родные дерев-
ни в поисках пропитания. В 1921 г. Москва потеряла половину своих рабочих, Петро-
град — 2/3. В 192 1 г. русский пролетариат — «победоносный революционный 
класс» — составлял менее 1 млн. человек. 600 тыс. рабочих служили в армии, 180 
тыс. из них были убиты, 80 тыс. состояли в «продотрядах», очень многие начали ра-
ботать в «аппаратах» и органах нового государства. 



За годы гражданской войны резко уменьшилось число городских жителей (со-
ставлявших в 1917 г. лишь 18% населения). Большинство из 2 млн. эмигрантов были 
горожанами. В основном это были люди из имущих классов старой России, а также 
представители свободных профессий и интеллигенция — самая «европеизированная» 
прослойка русского общества, В 1917 — 1921 гг. крупные города не только опустели, 
но и изменились по своей социальной структуре. Демографические данные по 
Москве и Петрограду 1920 г. говорят о снижении уровня экономической и культур-
ной элиты, сокращении числа рабочих, уменьшении количества торговцев и ремес-
ленников и одновременно с этим об удивительной выживаемости таких маргиналь-
ных категорий, как лакеи, курьеры, посредники, и других представителей полусвета, 
которым был на руку царящий беспорядок и которые наживались на небольших и 
крупных сделках черного рынка. Лишь одна социальная категория действительно 
увеличилась: стало больше государственных служащих, поскольку основным работо-
дателем было государство. К этой категории примкнула «рабочая интеллигенция», 
множество мелких бюрократических чиновников из дореволюционных учреждений, а 
также представители бывших правящих классов, которым удалось благодаря своему 
образованию найти работу и хотя бы временное убежище. Для большевистского ре-
жима эта категория служащих была ненадежной из-за ее «непролетарского» проис-
хождения. Впоследствии оно станет для этих людей причиной крупных неприятно-
стей. Клеймо «из бывших» стереть было невозможно. 

2. Изменения и кризис в партии 

В 1919 — 1920 гг. в партии начались раскол и внутренние разногласия, отра-
жавшие разочарование многих большевиков провалом «военного коммунизма». По-
сле Октября партия значительно увеличилась: туда вступили многие, кого в 1918 г. 
журнал «Коммунист» определил как «полуинтеллигентов» (рассыльные в лавках, сек-
ретари, мелкие чиновники и прочие), кто при старом режиме не мог даже и думать о 
какой-либо карьере и кто выдвинулся благодаря революции. Эта прослойка, как от-
мечалось в «Коммунисте», играла роль консервативной социальной группы, с недо-
верием относящейся к рабочим массам. Чтобы воспрепятствовать притоку в партию 
элементов, способствующих ее «бюрократизации», на VIII съезде руководство партии 
решило провести «чистку» своих рядов. Кампания «идеологического контроля» про-
должалась полгода. Около 150 тыс. коммунистов (треть всего состава) либо вышли из 
партии, либо были исключены (чаще всего за карьеризм, политическую пассивность, 
незнание устава и программы, пьянство, веру в бога и за другие действия, «несовме-
стимые с честным именем коммуниста»). На этом же съезде руководство партии вы-
работало принципы вступления в партию (действовавшие вплоть до конца 30-х гг.), 
согласно которым принятие в партию истинных пролетариев было единственным 
залогом против «бюрократизации» ее аппарата. Крестьяне являлись кандидатами 
«второго порядка», вступление прочих было ограничено. В то же время руководство 
сознавало, что истинных пролетариев немного (Ленин и Бухарин долго разрабатыва-
ли тезис о «деклассировании» пролетариата) и их компетенции недостаточно, чтобы 
занимать ответственные должности. Эта принципиальная проблема была частично 
решена в 30-е гг., когда в результате широкой кампании профессионального обучения 
рабочих-коммунистов чистота социального происхождения стала соответствовать 
уровню образования, что позволило самым лучшим быть одновременно «коммуни-
стами и специалистами». Тем временем, несмотря на чистку 1919 г., в партию про-
должали вступать люди «непролетарского» происхождения. В марте 1921 г. рабочие-
коммунисты составляли только 40% членов партии (и то эти цифры завышены, по-
скольку каждый вступающий старался приписать себе «истинное» пролетарское про-
исхождение). Что касается большевистской «старой гвардии» (то есть вступивших в 
партию до февраля 1917 г.), то она еще занимала большинство ответственных постов, 
но составляла менее 2% всех коммунистов (12 тыс. из 750 тыс.). 

На фоне экономических и социальных трудностей возрастало напряжение между 
рабочими, живущими плохо, как никогда (на свою зарплату они могли приобрести 
только половину прожиточного минимума), и «хорошо накормленными и хорошо 
одетыми» руководителями. «Мы чувствуем к ним классовую ненависть», — писал в 
ноябре 1920 г. один рабочий в «Петроградской правде». Разногласия, имеющиеся 


