
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
БОЛЬШЕВИКОВ В ГОДЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

1917-1918 
«Красногвардейская атака на капитал»

Национализация банков
- Введение государственной монополии 

на банковское дело
- Конфискация денежных средств населения

Национализация торгового флота
- Государственная монополия на внутреннюю 

и внешнюю торговлю

Создание органов рабочего контроля                           
  и фабзавкомов с широкими полномочиями

- Переход к государственному управлению промышленностью: 
учреждение ВСНХ, отраслевых главков и центров
- Национализация промышленных предприятий



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – 

это передача в собственность 
государства имущества, 

принадлежащего частным лицам или
 акционерным обществам



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

Продолжение национализации промышленных 
предприятий в РСФС - весна-лето 1918 г.

Попытка большевиков ограничить свободную торговлю 
хлебом  - весна 1918 г.

22 апреля 1918 г. 
- Издание декрета ВЦИК о национализации внешней торговли

9 мая 1918 г. 
- Введение государственной монополии хлебной торговли, 

централизации заготовок и распределения продуктов 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

Первые председатели
 ВСНХ/ВСНХ РСФСР

Валериан Оболенский (декабрь 1917- март 1918)
Владимир Милютин (и. о.) (март1918-апрель1918)

Алексей Рыков (апрель 1918-май1921)
Петр Богданов (май1921-май1923)

Алексей Рыков (майи1923-июль1923)
Петр Богданов (июль1923-ноябрь1925)

Алексей Иванович  Рыков



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

В ноябре 1920 г. ВСНХ  постановил 
национализировать все частные предприятия, 
на которых трудились более 10 рабочих (при 
наличии механического двигателя – более 5). 

Выполнить это решение не удалось: с марта 
1921 г. начался переход к новой экономической 

политике.

К апрелю 1919 г. почти вся крупная, а к началу 
1920 г. и средняя промышленность была 

в основном национализирована. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

Президиум ВСНХ

ВСНХ

Главный комитет
 (ГЛАВК)

Управление предприятиями 
осуществлялось через главные 
комитеты (главки) ВСНХ и 

местные совнархозы. 
Финансирование предприятий 

велось за счет бюджета, 
прибыль изымалась в бюджет. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

13 мая 1918 г. 
- Введение продовольственной диктатуры

Принудительное изъятие хлеба у крестьян сверх 
установленной нормы. 

Норма душевого потребления устанавливалась 
в 12 пудов зерна и 1 пуд крупы на год.

май-июнь 1918 г.

Формирование Продовольственно-реквизиционной 
армии (Продармии) с целью реализации 
продовольственной диктатуры в стране



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

11 июня 1918 г.

Учреждение комитетов бедноты (комбедов) в 
деревне для реализации продовольственной 
диктатуры и борьбы с сельской буржуазией

Стимулирование большевиками раскола среди 
крестьянства для организации

 «великого похода против кулака».



11 января 1919 г 
Введение продразвёрстки в стране.

ПРОДРАЗВЕРСТКА 
(сокращение от словосочетания

 продовольственная  развёрстка) 
  система государственных 

мероприятий, осуществлённая 
в периоды военного и 

экономического кризисов, направленная 
на выполнение заготовок 

сельскохозяйственной продукции.



«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»

«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ» – 
Проводившаяся в 1919-1921 гг. политика 
большевиков в чрезвычайных условиях 
Гражданской войны, направленная на 

обеспечение победы Красной армии



«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»

ИСТОКИ

Коммунистическая 
идеология

Ориентация на создание 
нерыночного общества

Война
Введение чрезвычайных мер 

государственного 
регулировании я в годы 

войны



МЕРЫ

В деревне

• продразверстка на основные 
сельскохозяйственные продукты;

• запрет частной торговли;
• запрет на аренду земли и  

использование наемного труда

В городе

• национализация промышленности;
• введение всеобщей трудовой 

повинности;
• ликвидация денег
• введение прямого товарообмена между 

городом и деревней

Политическая диктатура большевиков

«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

Финансовая политика в 1917-1920 гг.

«Керенка» на 1000 
рублей. 

1917 год «Совзнак» на 500 рублей. 
1919 год.

Финансовая система в годы 
Гражданской войны пришла в полное 
расстройство. В результате выпуска

 в оборот необеспеченных денег началась 
гиперинфляция. 

Большевики считали падение роли денег фактором положительным, 
облегчающим полный отказ от товарно-денежного хозяйства и переход к прямому 

распределению.

К 1921 г. уровень цен 1913 г. был превышен 
более чем в 80 тыс. раз. 

Все большее значение приобретали 
натуральные расчеты и выплаты. 



Жизнь городского населения

1920 г. 
Очередь за продуктами на углу Никитской 

улицы и Тверского бульвара

В городах сложилось крайне тяжелое продовольственное 
положение. Были установлены продовольственные пайки для 

различных категорий горожан. 

Принадлежность к той или иной 
категории зависела от социального 

положения: рабочие получали больше, 
служащие меньше, представители 

буржуазии вообще лишались пайка. 
Пайковые продукты выдавались 

по твердым ценам. 



Рыночные цены не регулировались 
государством и быстро росли. 

По мере обесценивания денег зарплату 
все чаще выдавали продуктами или 

продукцией предприятия: спичками, 
ситцем, мылом... Эти изделия 

обменивались на продукты питания         
у крестьян. 

Жизнь городского населения

Однако выжить только за счет пайка было невозможно. 
Несмотря на запрет торговать монополизированными 

продуктами, рынок сохранялся. 

Мешочники часто 
практиковали проезд 
снаружи поездов как 
способ бесплатного 

проезда.

Мешочники», направляющиеся в город. 
Фото. Осень 1919 года.



Жизнь городского населения

МЕШОЧНИКИ 
люди, занимавшиеся мелкой торговлей 

продовольствием во время Гражданской 
войны в России, челноки.

 Название происходит 
от мешков, в которых они перевозили товар.

Цены на продовольствие в разных районах страны 
сильно различались, поэтому жители 

промышленных губерний отправлялись в далекие 
рискованные путешествия. 

Появились профессиональные 
спекулянты-мешочники. Несмотря 

на преследования властей, они более чем
 на 50% обеспечивали хлебом горожан 

и на две трети – крестьян 
хлебопотребляющих губерний.



План ГОЭЛРО. 
Рождение плановой экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

В 1920 г. под руководством 
Глеба Кржижановского был разработан 

Государственный план электрификации России 
(ГОЭЛРО). 

Он наметил комплексное развитие экономики 
на 10–20 лет. Центральным звеном было 

развитие электроэнергетики
Глеб Кржижановский 

(1872-1959)
«Коммунизм — это есть советская 
власть плюс электрификация всей 

страны».
Владимир Ленин

Могуч сегодня шаг электролиний,
Стальные мачты широки в плечах.
Но в памяти народной и поныне
Неугасимая лампа Ильича. (Текст с советского плаката)



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

План ГОЭЛРО был сугубо техническим. 

В нем в соответствии с военно-
коммунистическим отрицанием рынка 
и товарно-денежного хозяйства не были 
просчитаны эффективность намеченных 

затрат и финансовые ресурсы

Владимир Ленин у карты ГОЭЛРО. 
VIII Всероссийский съезд Советов. Декабрь 1920 года.



ГОЭЛРО

Лампочка 
Ильича

Патетическое
 название первых 

бытовых
 ламп накаливания
 в домах крестьян           
и колхозников в 

Советской России 
и СССР.



ПОСЛЕДСТВИЯ

Тяжелый социально-
экономический кризис

Массовые крестьянские 
восстания

угроза основам советской 
власти

переход к НЭПу

«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»



Кронштадтское 
восстание 

1921 г.


