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Политика «военного коммунизма» 
и его основные характеристики

Суть военного 
коммунизма заключалась в 
том, чтобы подготовить 
страну к новому, 
коммунистическому 
обществу, на которое были 
ориентированы новые 
власти.



Политика «военного коммунизма» 
и его основные характеристики

Для военного коммунизма были характерны такие черты, как:
• крайняя степень централизации управления всей экономикой; 
• национализация промышленности (от мелкой до крупной);
• запрет на ведение частной торговли и свертывание товарно-
денежных отношений; 
• государственная монополизация многих отраслей сельского 
хозяйства;
• милитаризация труда (ориентация на военную промышленность); 
• тотальное уравнительство, когда все получали равное количество 
благ и товаров. 



Предпосылки и причины введения 
военного коммунизма 

Ослабленная войной с Германией и бесконечными революциями 

Россия нуждалась в совершенно новой системе управления, которая 

могла бы удержать страну вместе. Большевики понимали, что им не 

удастся выиграть гражданскую войну, если они не смогут добиться 

быстрого и четкого следования их указам во всех подвластных регионах. 



Предпосылки и причины введения 
военного коммунизма 

 Тяжелое экономическое и военное 
положение страны привели к тому, что 
власть ввела новую политику – военный 
коммунизм, который должен был 
поддержать экономику страны в этот 
сложный период и перенастроить ее. 



Основные положения военного 
коммунизма 

Основные преобразования военного коммунизма:

• Ликвидация частных банков и вкладов;

• Национализация промышленности; 

• Монополия на внешнюю торговлю; 

• Принудительная трудовая повинность; 

• Продовольственная диктатура, появление продразверстки. 



Основные положения военного 
коммунизма 

Изначально, государство стало национализировать промышленные 

предприятия, чтобы спасти их от разорения – многие владельцы заводов 

и производств просто-напросто бежали из России во время революций. 

Однако, с течением времени, государство начало национализировать всю 

промышленность, даже мелкую, чтобы сделать ее подконтрольной себе и 

избежать бунтов рабочих и крестьян.



Основные положения военного 
коммунизма 

Были установлены нормы душевого потребления. Итоги и значение 

политики военного коммунизма Главным органом в этот период был Совет 

народного хозяйства, который занимался планированием экономики и 

проведением всех реформ. В целом, политика военного коммунизма оказалась 

провальной, так как она не достигла своих экономических целей – страна была 

повергнута в еще больший хаос, экономика не только не перестроилась, но 

начала разваливаться еще быстрее.



Политика «военного коммунизма» 
и его основные характеристики

Военный коммунизм был даже больше, чем политикой, на время 

он стал образом жизни и образом мышления - это был особый, 

чрезвычайный период жизни общества в целом. Поскольку он 

пришелся на этап становления Советского государства, на его 

"младенческий возраст", он не мог не оказать большого влияния на 

всю последующую его историю.



Политика «военного коммунизма» 
и его основные характеристики

В 1919-1920гг. сложилась система трудовой мобилизации.

Состоявшийся 29 марта - 5 апреля 1920г. IX съезд РКП (б) наметил 

план хозяйственного восстановления и создания основ 

социалистического общества в соответствии с принципами 

"военного коммунизма", исключающими рыночные, товарно-

денежные отношения. 



Политика «военного коммунизма» 
и его основные характеристики

 Решения VIII Всероссийского съезда Советов в декабре 1920г. 

вводили государственный план засева и учреждали посевкомы, что 

означало решительное движение по пути государственного 

регулирования сельскохозяйственного производства. Но после окончания 

гражданской войны политика "военного коммунизма" вошла в 

противоречие с интересами крестьянства и к весне 1921г. фактически 

привела к острому экономическому и политическому кризису. 



Политика «военного коммунизма» 
и его основные характеристики

Проанализировав положение в стране, X съезд РКП (б) (март 1921г.) 

принял решение о немедленной замене продразверстки продналогом – 

ключевом звене новой экономической политики. Политика "военного 

коммунизма" неоднозначно оценивалась самими большевиками.

Подводя итоги полемике, В. И. Ленин в апреле 1921г. писал: 

"Военный коммунизм" был вынужден войной и разорением. 



Политика «военного коммунизма» 
и его основные характеристики

Таким образом, "военный коммунизм" стал определенным 

этапом в истории нового социалистического общества в 

экстремальных условиях иностранной интервенции и гражданской 

войны. 

Можно ли назвать политику "военного коммунизма" 

эффективной? 



Политика «военного коммунизма» 
и его основные характеристики

Проанализировав положение в стране, X съезд РКП (б) (март 1921г.) 

принял решение о немедленной замене продразверстки продналогом – 

ключевом звене новой экономической политики. Политика "военного 

коммунизма" неоднозначно оценивалась самими большевиками.

Подводя итоги полемике, В. И. Ленин в апреле 1921г. писал: 

"Военный коммунизм" был вынужден войной и разорением. 



Новая экономическая политика и 
ее основные характеристики

Главное содержание нэпа — замена 
продразвёрстки продналогом в деревне (при 
продразвёрстке изымали до 70 % зерна, при 
продналоге — около 30 %), использование 
рынка и различных форм собственности, 
привлечение иностранного капитала в форме 
концессий, проведение денежной реформы 
(1922—1924), в результате которой рубль 
стал свободно конвертируемой валютой.



Новая экономическая политика и 
ее основные характеристики

Новая экономическая политика предполагала государственное 

регулирование смешанной экономики с использованием плановых 

и рыночных механизмов. В основе нэпа лежали идеи работ В. И. 

Ленина, дискуссий о теории воспроизводства и денег, принципах 

ценообразования, финансов и кредита.



Новая экономическая политика и 
ее основные характеристики

Во время военных действий особенно пострадали Донбасс, Бакинский нефтяной 
район, Урал и Сибирь, были разрушены многие шахты и рудники. Из-за нехватки 
топлива и сырья останавливались заводы. Рабочие были вынуждены покидать города и 
уезжать в деревню. Значительно сократился объём промышленного производства, а 
вследствие этого — и производства сельскохозяйственного.

Таким образом, главная задача внутренней политики РКП(б) и Советского 
государства состояла в восстановлении разрушенного хозяйства, создании 
материально-технической и социально-культурной основы для построения социализма.



Красная армия атакует Кронштадт
1 марта 1921 года



Из воззвания Временного 
революционного комитета Кронштадта:

«Товарищи и граждане! Наша страна переживает тяжёлый момент. Голод, холод, 
хозяйственная разруха держат нас в железных тисках вот уже три года. Коммунистическая 
партия, правящая страной, оторвалась от масс и оказалась не в состоянии вывести её из 
состояния общей разрухи. С теми волнениями, которые последнее время происходили в 
Петрограде и Москве и которые достаточно ярко указали на то, что партия потеряла доверие 
рабочих масс, она не считалась. Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись 
рабочими. Она считает их происками контрреволюции. Она глубоко ошибается. Эти волнения, 
эти требования — голос всего народа, всех трудящихся. Все рабочие, моряки и красноармейцы 
ясно в настоящий момент видят, что только общими усилиями, общей волей трудящихся можно 
дать стране хлеб, дрова, уголь, одеть разутых и раздетых и вывести республику из тупика…»



Ход развития НЭПа
Провозглашение НЭПа

X съезд провозгласил Новую экономическую политику. Её суть 

— допущение рыночных отношений. Нэп рассматривался как 

временная политика, направленная на создание условий для 

социализма.



Ход развития НЭПа
Провозглашение НЭПа

Более того, на этом съезде Ленин недвусмысленно заявил, что 

свобода торговли является для большевиков «опасностью не меньшей, 

чем Колчак и Деникин, вместе взятые». Съезд принял решение о замене 

крайне раздражавшей крестьян продразвёрстки более лёгким 

продналогом, предоставив деревне свободу распоряжаться оставшимися 

после сдачи продналога и личного потребления излишками. 



Провозглашение НЭПа
Новая экономическая политика означает замену развёрстки налогом, означает 

переход к восстановлению капитализма в значительной мере. В какой мере — этого мы 
не знаем…уничтожение развёрстки означает для крестьян свободную торговлю 
сельскохозяйственными излишками, не взятыми налогом, а налог берет лишь небольшую 
долю продуктов. Крестьяне составляют гигантскую часть всего населения и всей 
экономики, и поэтому на почве этой свободной торговли капитализм не может не расти…

…борьба есть и будет ещё более отчаянная, ещё более жестокая, чем борьба с 
Колчаком и Деникиным. Это потому, что та борьба, военная, — это есть дело привычное. 
Сотни и тысячи лет, всегда воевали… Задача нашей партии развить сознание, что враг 
среди нас есть анархический капитализм и анархический товарообмен.



Законодательные меры
22 мая 1922 года ВЦИК издал декрет «Об основных 

частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, 

охраняемых её законами и защищаемых судами РСФСР». 

Затем, постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 года, с 1 

января 1923 года был введён в действие Гражданский кодекс 

РСФСР, который, в частности, предусматривал, что каждый 

гражданин имеет право организовывать промышленные и 

торговые предприятия.



НЭП в финансовой сфере
 Было введено параллельное обращение 

обесценивающихся совзнаков для обслуживания 

мелкого товарооборота и твёрдых червонцев, 

обеспеченных драгоценными металлами, устойчивой 

иностранной валютой и легкореализуемыми товарами. 

Червонец приравнивался к старой 10-рублёвой золотой 

монете, содержавшей 7,74 грамма чистого золота.



НЭП в финансовой сфере
 Большую роль в поддержке стабильности национальной валюты в течение всего периода 

нэпа играли государственные займы. 
Умелое сочетание плановых и рыночных инструментов регулирования экономики, 

обеспечивавшее рост народного хозяйства, резкое снижение бюджетного дефицита, увеличение 
запасов золота и иностранной валюты, а также активный внешнеторговый баланс позволили в 
течение 1924 года осуществить второй этап денежной реформы по переходу к одной устойчивой 
валюте. 

Между казначейским рублём и банковским червонцем установили твёрдое соотношение, 
приравнивавшее 1 червонец к 10 рублям. В обращении находились банковские и казначейские 
билеты, а золотые червонцы использовались, как правило, в международных расчётах. Их курс в 
1924 году стал выше официального золотого паритета по отношению к фунту стерлингов и 
доллару.



НЭП в финансовой сфере
Для инвестирования промышленности в 1922 году были созданы 

акционерное общество «Электрокредит» и Промышленный банк, 

преобразованные затем в Электробанк и Торгово-промышленный банк СССР.

Сельскому хозяйству предоставляли долгосрочные кредиты 

государственные кредитные учреждения, кредитная кооперация, образованный 

в 1924 году Центральный сельскохозяйственный банк, кооперативные банки — 

Всекобанк и Украинбанк. Тогда же был создан Внешторгбанк, осуществлявший 

кредитно-расчётное обслуживание внешней торговли, куплю-продажу 

иностранной валюты.



Из обращения ВЦИК и СНК «К крестьянству 
РСФСР» 23 марта 1921 года: 

… Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров развёрстка отменяется, и вместо неё вводится налог на продукты сельского 
хозяйства. Этот налог должен быть меньше, чем хлебная развёрстка. Он должен назначаться ещё до 
весеннего посева, чтобы каждый крестьянин мог заранее учесть, какую долю урожая он должен 
отдать государству и сколько останется в его полное распоряжение. Налог должен взиматься без 
круговой поруки, то есть должен падать на отдельного домохозяина, чтобы старательному и 
трудолюбивому хозяину не приходилось платить за неаккуратного односельчанина. По выполнении 
налога оставшиеся у крестьянина излишки поступают в его полное распоряжение. Он имеет право 
обменять их на продукты и инвентарь, которые будет доставлять в деревню государство из-за 
границы и со своих фабрик и заводов; он может использовать их для обмена на нужные ему 
продукты через кооперативы и на местных рынках и базарах…



НЭП в сельском хозяйстве
 Предусматривалось, что «никто не может получить по договору 

аренды в своё пользование земли больше того количества, какое он в 

состоянии дополнительно к своему наделу обработать силами своего 

хозяйства». Использование крестьянами наёмного труда допускалось 

лишь при «непременном сохранении применяющим его хозяйством 

своего трудового строя, то есть при условии, если все наличные 

трудоспособные члены хозяйства наравне с наёмным рабочими 

принимают участие в работе хозяйства» и при условии невозможности 

хозяйства самому выполнить эту работу.



НЭП в сельском хозяйстве
 В целом, НЭП благотворно сказалась на состоянии деревни. Во-

первых, у крестьян появился стимул работать. Во-вторых, у многих 

(по сравнению с дореволюционным временем) увеличился 

земельный надел — основное средство производства.



НЭП в промышленности
 В условиях НЭПа, писал Ленин, «государственные предприятия 

переводятся на так называемый хозяйственный расчёт, то есть, по 

сути, в значительной степени на коммерческие и 

капиталистические начала».



НЭП в промышленности
 Уже к концу 1922 года около 90 % промышленных предприятий были 

объединены в 421 трест, причём 40 % из них было централизованного, а 

60 % — местного подчинения. Тресты сами решали, что производить и 

где реализовывать продукцию. Предприятия, входившие в трест, 

снимались с государственного снабжения и переходили к закупкам 

ресурсов на рынке. Законом предусматривалось, что «государственная 

казна за долги трестов не отвечает».



НЭП в промышленности

 К концу 1922 года 80 % трестированной промышленности было 

синдицировано, а к началу 1928 года насчитывалось 23 синдиката, 

которые действовали почти во всех отраслях промышленности, 

сосредоточив в своих руках основную часть оптовой торговли. 



 Из резолюции XII съезда РКП(б), 
апрель 1923 года: 

Возрождение государственной промышленности при общей хозяйственной структуре нашей страны будет 
по необходимости находиться в теснейшей зависимости от развития сельского хозяйства, необходимые 
оборотные средства должны образоваться в сельском хозяйстве в качестве избытка сельскохозяйственных 
продуктов над потреблением деревни, прежде чем промышленность сможет сделать решительный шаг вперёд. 
Но столь же важно для государственной промышленности не отставать от земледелия, иначе на основе 
последнего создалась бы частная индустрия, которая, в конце концов, поглотила бы или рассосала 
государственную. Победоносной может оказаться только такая промышленность, которая даёт больше, чем 
поглощает. Промышленность, живущая за счёт бюджета, то есть за счёт сельского хозяйства, не могла бы 
создать устойчивой и длительной опоры для пролетарской диктатуры. Вопрос о создании в государственной 
промышленности прибавочной стоимости — есть вопрос о судьбе Советской власти, то есть о судьбе 
пролетариата.



НЭП в промышленности
 Организация труда строилась на принципах материального стимулирования, 

пришедших на смену внеэкономическому принуждению «военного коммунизма». 

Абсолютная численность безработных, зарегистрированных биржами труда, в период 

НЭПа возросла (с 1,2 миллиона человек в начале 1924 года до 1,7 миллиона человек в 

начале 1929 года), но расширение рынка труда было ещё более значительным 

(численность рабочих и служащих во всех отраслях народного хозяйства увеличилась 

с 5,8 миллиона в 1924 году до 12,4 миллиона в 1929 году), так что фактически 

уровень безработицы снизился.



НЭП в промышленности
В 1926—1927 годах насчитывалось 117 действующих соглашений такого 

рода. Они охватывали предприятия, на которых работали 18 тысяч человек и 

выпускалось чуть более 1 % промышленной продукции. В некоторых 

отраслях, однако, удельный вес концессионных предприятий и смешанных 

акционерных обществ, в которых иностранцы владели частью пая, был 

значителен: в добыче свинца и серебра — 60 %; марганцевой руды — 85 %; 

золота — 30 %; в производстве одежды и предметов туалета — 22 %.



НЭП в промышленности
В 1922—1925 годах был создан целый ряд специализированных банков: 

акционерные, в которых пайщиками были Госбанк, синдикаты, кооперативы, 
частные и даже одно время иностранные, для кредитования отдельных 
отраслей хозяйства и районов страны; кооперативные — для кредитования 
потребительской кооперации; организованные на паях общества 
сельскохозяйственного кредита, замыкавшиеся на республиканские и 
центральный сельскохозяйственные банки; общества взаимного кредита — 
для кредитования частной промышленности и торговли; сберегательные кассы 
— для мобилизации денежных накоплений населения. 



НЭП в промышленности

В промышленности ключевые позиции занимали государственные 

тресты, в кредитно-финансовой сфере — государственные и 

кооперативные банки, в сельском хозяйстве — мелкие крестьянские 

хозяйства, охваченные простейшими видами кооперации. 



Политическая борьба времён НЭПа
Как сказал в апреле 1922 года Михаил Томский, лидер 

советских профсоюзов, «У нас много партий. Но в отличие от 

заграницы, у нас одна партия у власти, а остальные в 

тюрьме». Как бы в подтверждение его слов, летом того же 

года состоялся открытый процесс над правыми эсерами. 

Судили всех более-менее крупных представителей этой 

партии, остававшихся в стране — и вынесли более десятка 

приговоров к высшей мере наказания.



Политическая борьба времён НЭПа

Все эти процессы привели к тому, что действительное положение 

человека, его авторитет играли в 1920-е годы бо́льшую роль, чем его 

место в формальной структуре государственной власти. Именно 

поэтому, говоря о деятелях 1920-х годов, мы называем, прежде всего, не 

должности, а фамилии.



Политическая борьба времён НЭПа
Понижался не только интеллектуальный и образовательный, но и 

моральный уровень партии. В этом отношении показательны результаты 

партийной чистки, проведённой во второй половине 1921 года с целью 

убрать из партии «кулацко-собственнические и мещанские элементы». 

Из 732 тысяч в партии было оставлено только 410 тысяч членов. При 

этом, треть исключённых была изгнана за пассивность, ещё четверть — 

за «дискредитацию советской власти», «шкурничество», «карьеризм», 

«буржуазный образ жизни», «разложение в быту».



Политическая борьба времён НЭПа
В записке «Письмо к съезду» (известной как «Ленинское завещание») 

была и ещё одна составляющая — личные характеристики крупнейших 

партийных деятелей (Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, 

Пятаков). Нередко эта часть Письма трактуется как поиск преемника 

(наследника), однако Ленин никогда не был единоличным диктатором, 

ни одного принципиального решения не мог принять без ЦК, а не столь 

принципиального — без Политбюро. Поэтому ни о каком «наследнике» 

вопрос стоять не мог. 



Свёртывание НЭПа
Ликвидировались синдикаты в промышленности, из которой 

административно вытеснялся частный капитал, создавалась жёсткая 

централизованная система управления экономикой (хозяйственные 

наркоматы). 

В конце декабря 1927 г.  по отношению к кулачеству впервые после 

окончания «военного коммунизма» были применены меры принудительной 

конфискации хлебных запасов. Летом 1928 года они были временно 

приостановлены, но затем возобновились осенью того же года.



Свёртывание НЭПа
«Промышленности НЭП не дал такого толчка, как сельскому 

хозяйству, и в основном его влияние здесь было отрицательным. 
Прежде всего он поощрял восстановление мелкотоварного и 
кустарного производства по двум причинам: во-первых, потому, что 
оно меньше пострадало от гражданской войны, чем крупная 
промышленность, и его легче было восстановить, и, во-вторых, 
потому, что оно было основным поставщиком простейших 
потребительских товаров, которые хотел покупать крестьянин на 
свою выручку от продажи продуктов сельского хозяйства», — 
отмечает английский исследователь Э. Х. Карр.



Свёртывание НЭПа
 Не удалось восстановить объёмы производства сибирского масла (в 

Записке, составленной П. А. Столыпиным и А. В. Кривошеиным по 

итогам поездки в Сибирь в 1910 году, указывалось, что «сибирское 

маслоделие дает золота вдвое больше, чем вся сибирская 

золотопромышленность»). Максимальный объем товарного 

производства животного масла в Сибири в период НЭП (этот максимум 

был достигнут в 1926/27 году) составлял 62 % от уровня 1913 года. 



Сравнительный анализ «военного 
коммунизма» и НЭП.

Политика военного коммунизма 
(1910-1920гг)

Новая экономическая политика НЭП (1921-1928гг)

Национализаций всей промышленности и 
банков

Частичная денационализация с передачей в частную 
собственность мелкой и средней промышленности. Развитие 
кооперации. Привлечение иностранного капитала (посредством 
концессий). Воссоздание банковской системы и роли денег 
(финансовая реформа)

Продовольственная разверстка в сельском 
хозяйстве, безвозмездное изъятие у крестьян 
большей части произведенной продукции

Замена продовольственной разверстки продовольственным 
налогом, его значительное сокращение в сравнении с 
масштабами разверстки, разрешение крестьянам 
самостоятельно реализовать излишки продукции, замена 
натурального налога более удобным денежным

Натурализаций заработной платы, ее выдача 
промышленными изделиями (мыло, галоши, 
гвозди и т. п.) и продуктами

Восстановление заработной платы в денежной форме, 
сдельной оплаты труда, премий и других форм поощрения 
работников



Сравнительный анализ «военного 
коммунизма» и НЭП.

Политика военного коммунизма 
(1910-1920гг)

Новая экономическая политика НЭП (1921-1928гг)

Запрет частной торговли Введение свободной торговли, восстановление рыночных 
отношений. Сосуществование государственной, кооперативной 
и частной торговли

Всеобщая трудовая повинность Отмена всеобщей трудовой повинности. Разрешение найма 
рабочей силы. Возникновение безработицы

Строгая централизация управления 
(главкиэм)

Преобразование главхов в тресты, синдикаты, 
действующие на принципах. хозяйственного расчета

Нормированное снабжение (карточная 
система)

Ликвидация карточной системы. Конкуренция 
государственной, частной и кооперативной систем торговли



Сравнительный анализ «военного 
коммунизма» и НЭП.

Политика военного коммунизма 
(1910-1920гг)

Новая экономическая политика НЭП (1921-1928гг)

Уравнительное распределение Распределение в соответствии с количеством и качеством 
труда, допущение арендной платы, процентов на вложенный 
капитал

Милитаризация труда Свободный наем рабочей силы

Бесплатные жилье, коммунальные услуги, 
транспорт

Введение платности за жилье, коммунальные услуги, 
транспорт, обучение в вузах и т. д.


