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Политика «военного коммунизма»
«Военный коммунизм» – социально-
экономическая политика советского 

государства в условиях гражданской войны.

Политика была вызвана чрезвычайными 
условиями Гражданской войны. У нее была 
единственная цель — сконцентрировать все 
силы для победы над противником.

В новом обществе, полагали они, не будет частной собственности, торговли, 
рыночных отношений, производство будет подчинено единому плану, труд станет 
всеобщим, а распределение материальных благ — уравнительным.



Политика «военного коммунизма».
• Национализация крупной, средней и мелкой 
промышленности;

• Сверхцентрализация управления промышленностью;
• Продразверстка;
• Ликвидация частной собственности;
• Свертывание товарно - денежных 
   отношений, запрет свободной торговли;
• Всеобщая трудовая повинность 
   «Кто не работает, тот не ест»;
• Бесплатность коммунальных услуг;
• Натурализация оплаты труда;
• Уравниловка;
• Сращивание партийных и 
   государственных структур.



Январь 1920г.- введение трудовой повинности  - все 
трудоспособные граждане от 16 до 50 лет обязаны были 

заниматься 
общественно-полезным трудом



Январь 1919г. – вводится продразверстка, создаются 
продотряды.

Цюрупа А.Д. – 
нарком 

продовольствия

13 мая 1918г.  - Декретом ВЦИК объявляется 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА:
-устанавливалась твердая цена на хлеб;
-свободная торговля хлебом запрещена;
-крестьяне были обязаны сдавать  «излишки» хлеба 
государству по твердым ценам. 



Продразверстка проводилась по классовому 
принципу: с бедных крестьян ничего, с середняка 
умеренно, с богатого много. В 1920 г. продразверстка 
распространилась на картофель и другие 
сельскохозяйственные продукты. 

ПРОДРАЗВЕРСТКА – обязательная сдача крестьянами государству 
по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов.



Крестьянство вынуждено смириться с 
политикой большевиков, не желая возвращения 

старых порядков



Итоги и последствия политики 
«военного коммунизма»

1. Сложилась строго централизованная командно-
административная система управления экономикой и 
обществом в целом.
2. Скованная инициатива и подавление инициативы 
затрудняли развитие.
3.  Социалистическая идея потерпела перерождение
    - вместо обобществления – огосударствление;
    - вместо свободного развития каждого – трудовая 
повинность;
    - вместо передовой демократии – жесткая диктатура;
    - вместо справедливости – уравнительность.    
4. Пренебрежение к экономическим законам, интересам 
человека, его потребностям.
5. Всеобщее недовольство со стороны народа.



 «Малая Гражданская война»

1921 г. – 
население
за 4 года

 сократилось на 
13 млн. человек

Промышленное
производство 
упало на 70%

Производство
продукции сельского
 хозяйства упало на 

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 

Тяжелейшие последствия Гражданской войны



 «Малая Гражданская война»

Регистрация беспризорников
Ф.Э. Дзержинский, 

председатель ВЧК, возглавил
Комиссию по улучшению 

жизни
детей



 «Малая Гражданская война»

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



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 



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  



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 



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 





Кронштадтское восстание

1. Освобождение из заключения всех представителей
социалистических партий (эсеры, меньшевики, анархисты);
2. Проведения перевыборов Советов и исключения из них всех
Коммунистов;
3. Предоставления свободы слова, собраний и союзов всем
партиям;
4. Обеспечения свободы торговли; 
5. Разрешения кустарного производства собственным трудом; 
6. Разрешения крестьянам свободно пользоваться своей
землёй и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть 
ликвидации продовольственной диктатуры и продразверстки.

Лозунги матросов, солдат и рабочих крепости почти дословно 
повторяли политические требования петроградских рабочих. 
Власть в Кронштадте без единого выстрела перешла в руки 

ревкома. 



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



2. Кронштадтское восстание
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



Новая экономическая 
политика – НЭП

1921-1929 гг.



1. Уроки Кронштадта. Последствия гражданской войны

События весны 1921 г. были расценены большевиками как 
серьезный политический кризис 

«Кронштадтский мятеж был 
опаснее для, большевистской 
власти чем Деникин, Юденич и 

Колчак, вместе взятые»

В Кронштадтском мятеже 
стихийное

недовольство крестьян
соединилось с военной силой

армии. И недовольство это 
совпадало с лозунгами
меньшевиков и эсеров.  



2 урока Кронштадтского восстания

необходимо идти 
на соглашение с 
крестьянством 

необходимо ужесточить 
борьбу со всеми

 оппозиционными 
 политическими силами 

Для сохранения своей власти 

«Мы открыто, честно, без всякого обмана, крестьянам заявляем:
для того чтобы удержать путь к социализму, мы вам, товарищи 
крестьяне, сделаем целый ряд уступок, но только в таких-то 
пределах и в такой-то мере и, конечно, сами будем судить - 
какая это мера и какие пределы» В.И. Ленин





Переход к НЭПу - новой экономической политике - был 
провозглашен В. И. Лениным в марте 1921 г. на X съезде РКП(б) 

Отмена продразверстки 
1. Вводился натуральный 

продналог 
Продналог вдвое меньше разверстки и его размер объявляли 

заранее (накануне посевной). Он не мог быть увеличен в
течение года. Все излишки, оставшиеся после внесения 

налога,
поступали в распоряжение крестьян. Это создавало 

материальный стимул для увеличения производства зерна.
2. Вводилась свободная внутренняя торговля 

(внешняя торговля оставалась монополией государства)
Отменен декрет о 

полной 
национализации

промышленности 

3. Мелкие и даже часть
средних предприятий вновь

 передавались в частные руки 





4. Некоторые крупные промышленные предприятия разрешено
было взять в аренду частным лицам. Допускалось также
создание концессий с привлечением иностранного капитала, 
смешанных акционерных обществ и совместных предприятий.

КОНЦЕССИЯ - договор на сдачу иностранным фирмам 
предприятий или участков земли с правом производственной
деятельности; само предприятие, организованное на основе

такого договора 
Отмена 

принудительно
го

 труда 

5. Введения рынка рабочей силы, 
реформирование системы заработной платы 
(введения тарифной системы оплаты труда) 

В промышленности и других отраслях была восстановлена 
денежная оплата труда, введены тарифы, зарплаты,

исключающие уравниловку, и сняты ограничения для
увеличения заработков при росте выработки. 



В 1921 г. был воссоздан Госбанк СССР, начавший кредитование 
промышленности и торговли на коммерческой основе. 

6. 1922-1924 гг. – денежная
 реформа (взамен 

обесценившихся денег был
начат выпуск новой денежной 

единицы  - червонцев, 
имевших

золотое содержание и курс 
в золоте) 

Советский червонец был выше английского фунта стерлингов
и равнялся 5 долларам 14,5 центам США. 

Была проведена под руководством наркома финансов
Григория Яковлевича Сокольникова 





7. В 1923 г. были определены новая структура и устав
 государственных промышленных предприятий (трестов) и

государственной торговли (синдикатов). Они получили большую
хозяйственную самостоятельность, их деятельность строилась

на принципах хозрасчета и самоокупаемости

8. 1922 г. - Сдача земли в аренду разрешалась на срок не более
 одного севооборота (при трехполье — три года, при

четырехполье - четыре года и т. д.). 
9. Использование крестьянами наемного труда допускалось если

все трудоспособные члены хозяйства наравне с наемным 
рабочими принимают участие в работе 

Зажиточные крестьяне облагались налогом по повышенным 
ставкам. Таким образом, с одной стороны, была предоставлена

возможность улучшать благосостояние, но с другой, не было 
смысла слишком разворачивать хозяйство. 



Социально-экономические итоги нэпа
К 1923 г. в основном были восстановлены дореволюционные 

посевные площади 

В 1925 г. валовой сбор зерна почти на 20,7% превысил 
среднегодовой сбор в наиболее благоприятном для России

Пятилетии - с 1909 по 1913 г. К 1927 г. довоенный уровень 
в целом был достигнут и в животноводстве.

В 1920-е гг. на селе преобладали середняцкие хозяйства
(свыше 60%), кулаков насчитывалось 3- 4%, бедняков - 22-26%, 

батраков – 10-11%.

НЭП благотворно сказался на состоянии деревни.
 Во-первых, у крестьян появился стимул работать. 
Во-вторых (по сравнению с дореволюционным 
временем) 
у многих увеличился земельный надел - основное
 средство производства. 



Социально-экономические итоги нэпа

Несмотря на частые кризисные явления, динамично 
развивалось и промышленное производство. 

К 1928 г. страна по основным экономическим показателям, в 
том

числе и по национальному доходу, достигла довоенного 
уровня

Реальная заработная плата рабочих к 1925-1926 гг. в среднем 
составляла 93,7% их довоенного заработка. 

Продолжительность рабочего дня равнялась 7 ч при 6-дневной
рабочей неделе.

Ощущалась резкая нехватка промышленных товаров, что
приводило к увеличению цен, а это, в свою очередь, 

тормозило рост жизненного уровня всех категорий населения

Серьезной проблемой была безработица. Жилищный вопрос, 
несмотря на проводимые «уплотнения буржуазии», не только 

не был решен, но еще больше обострился



 Социальные противоречия НЭПа
Введение нэпа вызвало изменение социальной структуры и 

образа жизни людей

 новая советская буржуазия
- «нэпманы», «совбуры»

Они были лишены
избирательных прав, не могли

быть членами профсоюза
Они остро чувствовали

 временность, непрочность
своего положения. 

Поэтому доля частной промышленности в общем объеме 
промышленного производства была невысока. Частные
капиталы устремились прежде всего в торговлю. И если

оптовая торговля контролировалась в основном государством, 
то в розничной безраздельно господствовал частник.



Социальные противоречия НЭПа
В 1920 г., по официальным данным, в России насчитывалось
 1,7 млн. промышленных рабочих, причем кадровые рабочие 

составляли не более 40%, т.е. около 700 тыс. человек. Но уже к
1928 г. общая численность рабочего класса увеличилась в 5 раз

Основную массу рабочего пополнения
составляла сельская молодежь 

Резкое увеличение бюрократического
аппарата. В 1917 г. в учреждениях 

работало около 1 млн. чиновников, 
в 1921 г. - 2,5 млн.

Передел земли, а также политика
сдерживания роста зажиточных хозяйств и
государственная поддержка малоимущих

привели к росту середняков в деревне



Экономические противоречия НЭПа

Значительные темпы экономического роста в период НЭПа 
во многом объяснялись «восстановительным эффектом» 

В промышленности - 
введением в эксплуатацию 

уже имевшегося 
оборудования, 

которое не использовалось 

В сельском хозяйстве — 
восстановлением 

заброшенных 
пахотных земель 

Когда в конце 1920-х гг. эти резервы иссякли, стране
понадобились огромные капиталовложения для реконструкции
старых заводов и создания новых отраслей промышленности

 Привлекать иностранных инвестиций большевики не смогли, хотя и 
пытались. Иностранные предприниматели не хотели рисковать своими

капиталами. Они помнили опыт безвозмездной национализации 
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В таких условиях частный капитал не мог достаточно 
быстро модернизировать отсталую российскую экономику 

Государственный сектор, хотя и считался приоритетным, был 
малорентабельным. Сельскохозяйственные проблемы 

усугублялись растущим 
промтоварным голодом. У крестьян пропадал стимул к

 расширению товарного производства: 
зачем напрягаться, если на вырученные деньги нечего купить?

РЕНТАБЕЛЬНЫЙ - оправдывающий расходы, целесообразный
с хозяйственной точки зрения 










