
ПОЛИТИКА ВОЕНННОГО КОММУНИЗМА
1918 – 1920 гг.

Сложившаяся в исключительных условиях войны и 
экономического расстройства хозяйственная система не могла 
быть ни чем иным, как жестко централизованным 
тоталитарным организмом, и в действительности стала 
таковым. Совокупность экономических и других мер, 
создавших каркас такой системы, получила название 
«военного коммунизма» (1918‑1920 гг.). «Военного» ‑ потому, 
что политика эта была подчинена единственной цели ‑ 
сконцентрировать все силы для военной победы над своими 
врагами (политическими и внешними интервентами), 
«коммунизма» ‑ потому, что предпринимаемые большевиками 
меры удивительным образом совпадали с марксистским 
прогнозом некоторых социально-экономических черт 
будущего коммунистического общества.



2

Политика «военного 
коммунизма» как вынужденная 
мера сводилась к следующему:

> 1) отмена частного предпринимательства; 
> 2) отказ от товарно-денежных отношений; 
> 3) натурализация экономики; 
> 4) жесткий централизм в управлении 

экономикой, государственными 
предприятиями; 

> 5) к уравнительность в распределении. 

В чем это проявлялось?



СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ 
«ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»: 

«Продразвёрстка»

Весной 1918 резко снизилось 
количество хлеба, поставляемого на 
рынок, над страной нависла угроза 
голода. В этих условиях 
правительство ужесточило курс в 
отношении крестьянства, решив 
силой отобрать хлеб. Была 
введена продразверстка -  
насильственное изъятие излишков 
продовольствия из крестьянского 
хозяйства.
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1) Для снабжения армии и городов хлебом была введена 
продразверстка – обязательное отчуждение в пользу 
государства всех производимых крестьянами продуктов за 
исключением небольшой части зерна, необходимой для 
питания, посева и в качестве фуража. Расплата за эти 
обязательные поставки производилась по твердым ценам 
бумажными обесценившимися деньгами, т. ч. фактически 
продразверстка была конфискацией. 

В 1920 г. продразверстка распространилась на картофель, 
овощи и другие сельхозпродукты.

«Продразвёрстка»
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Содержание политики 
«Военного коммунизма»:

2) Частная торговля хлебом и другими продуктами 
была запрещена, все продовольствие 
распределялось государством строго по карточкам.
3) В промышленности были национализированы все 
крупные и средние предприятия. Для управления 
ими в ВСНХ были созданы главки (главные 
управления), которые получили, по существу, 
диктаторские полномочия в руководстве 
отдельными отраслями. На предприятиях была 
введена военная дисциплина, все решения 
принимались директорами, подчиненными 
непосредственно главку.
4) Деньги последовательно изымались из 
обращения. Они потеряли почти полностью 
покупательную способность. Денежная масса 
исчислялась квадриллионами, стоимость коробки 
спичек или поездки в трамвае оценивалась в 
миллионы советских рублей (совзнаков).
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Содержание политики 
«Военного коммунизма»:

5) В обстановке гиперинфляции происходила замена денежного 
обращения натуральным обменом. В промышленности начала 
внедряться система безденежных отношений и расчетов. Всем 
предприятиям предписывалось отпускать производимую ими 
продукцию государственным организациям и предприятиям 
бесплатно по ордерам ВСНХ или местных властей. все денежные 
доходы предприятий передавались в казну. Снабжение сырьем, 
топливом, оборудованием и прочим тоже осуществлялось 
бесплатно, в централизованном порядке. Наличные деньги 
выдавались предприятиям только на те потребности, которые не 
могли быть удовлетворены отпуском в натуре соответствующих 
изделий. Для организации учета без посредства денег Совнарком 
(правительство) дал указание о переходе к новому измерителю ‑ 
тредам (трудовым единицам).

6) Перестали существовать банковская система и кредитные 
отношения. Народный банк, созданный после революции на базе 
национализированных частных банков, был слит с казначейством, 
целиком подчинен ВСНХ и превратился, по сути, в центральную 
расчетную кассу. Причем на банковских счетах фиксировалось не 
только движение денежных средств, но и материальных ценностей 
внутри государственного сектора хозяйства. Банковское 
кредитование, т. о., было заменено централизованным 
государственным финансированием и материально-техническим 
снабжением.
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Содержание политики 
«Военного коммунизма»:

7) Централизованно, по карточкам, распределялись 
и предметы потребления. Плата за продукты, жилье 
и многие другие виды товаров и услуг была 
отменена; 70‑90 % заработная плата выдавалось в 
натуре; упразднялись и денежные налоги с 
населения. господствующим стал уравнительный 
принцип распределения: если в 1917 г. оплата труда 
высококвалифицированного рабочего в 2,3 раза 
превышала заработок чернорабочего, то к 1918 г. ‑ 
только в 1,3 раза, а к 1920 г. ‑ всего в 1,04 раза.
8) провозгласив лозунг «Кто не работает, тот не 
ест», советская власть ввела всеобщую трудовую 
повинность и трудовую мобилизацию населения для 
выполнения работ общегосударственного значения: 
лесозаготовительных, дорожных, строительных и 
т. д., а также для работы в оборонной 
промышленности. 
9) Рабочие и специалисты, занятые в военном 
производстве освобождались от призыва в армию.
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Значение политики «военного 
коммунизма»

«Военный коммунизм» сыграл важную историческую роль, обеспечив 
победу новой власти и выживание России в целом. Экономическая 

политика того периода имела ситуационный характер, т. е. 
характер реагирования на происходящие процессы. 

Это выражалось в практических шагах: 
-реализация Декрета о земле (раздел, а затем передел земли); 
-сведение национализации финансовой системы (Государственного и 
частного банков) и промышленных предприятий к стихийной 
конфискации (это подтолкнуло Совнарком к принятию решения о 
всеобщей национализации крупной (июнь 1918), а позже (январь 
1919) всей промышленности, национализации торговли с ее заменой 
принудительным государственно организованным распределением и 
установлением прямого товарообмена между городом и деревней 
(ноябрь 1918); 
-введение продовольственной разверстки и всеобщей трудовой 
повинности и т. д. 
Очевидно, что указанные меры не являлись реализацией общей программы 
большевиков, а проводились исключительно для того, чтобы спасти остатки 
хозяйственных связей и сосредоточить в своих руках оскудевшие ресурсы в 
условиях угрозы и разгорания гражданской войны и интервенции.



9

ИТОГИ ПОЛИТИКИ 
«ВОЕНННОГО КОММУНИЗМА»
В конце 1920 г. Гражданская война закончилась. Страна находилась в 
экономическом и политическом кризисе, к которому привели 
война и политика «военного коммунизма». 
Россия лишилась 40 млрд руб. золотом, или почти 1/3 всего 
довоенного богатства. В 1920 году объем промышленного 
производства составлял всего 14% от уровня 1913 г, объем тяжелой 
промышленности — 3-4%. Валовая сельскохозяйственная продукция 
составила 2/3 довоенного уровня. Западные страны объявили 
экономическую блокаду России, что лишало страну внешних ресурсов, 
необходимых для восстановления разрушенного хозяйства.
К 1921 г. население России по сравнению с осенью 1917 г. 
сократилось более чем на 10 млн чел.; промышленное производство 
уменьшилось в 7 раз; в полнейшем упадке был транспорт, 
грузооборот железных дорог уменьшился более чем в 4 раза; добыча 
угля и нефти находилась на уровне конца XIX века; резко сократились 
посевные площади; валовая продукция сельского хозяйства 
составляла 67 % довоенного уровня, посевные площади в стране 
уменьшились на 25 млн га, поголовье скота составляло 70 % уровня 
1916 г. 



10

ИТОГИ (продолжение)
Из-за нехватки сырья и топлива закрылись многие предприятия. В 

феврале 1921 г. остановились 64 самых крупных завода Петрограда, в 
том числе и Путиловский. В 1921 г. Москва потеряла половину своих 
рабочих, Петроград ‑ 2/3. Резко упала производительность труда. В 
некоторых отраслях она достигала лишь 20 % довоенного уровня.

Хозяйство оставалось многоукладным. И если ведущим был 
социалистический уклад, занимавший командные высоты в 
экономической жизни страны, то преобладающим оставался 
мелкотоварный уклад. включавший большинство крестьянских 
хозяйств, производивших хлеб для рынка, для продажи.

Россия выпала из системы мировых экономических 
отношений. Народ был измучен. На протяжении ряда лет 
люди жили впроголодь. Не хватало одежды, обуви, 
медикаментов. Огромны были потери в области науки и 
культуры. Резко возросла роль бюрократии, в руки которой 
перешел распределительный механизм государства.
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ИТОГИ (продолжение)
Политика «военного коммунизма» — это «импровизация» 
большевиков, вынужденных без заранее разработанной 
программы бороться за сохранение власти в условиях 
войны и иностранной интервенции. Но им удалось 
сохранить государственность, суверенитет России и 
создать новую экономическую модель. Эта борьба привела 
к свертыванию демократии, к жесткой однопартийной и 
бюрократической системе, более мощной, чем в царской 
России. В годы Гражданской войны были заложены 
основы социально-экономического строя, окончательно 
созданного в 1930-е гг. 
Политика «военного коммунизма» изжила себя. Нужно 
было восстановить разрушенный за годы гражданской 
войны союз с крестьянством, составлявшим более 80 % 
населения страны, найти новые основы для 
экономического сотрудничества рабочего класса с 
крестьянством.
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