
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА КРАСНЫХ И 

БЕЛЫХ



Политика военного 
коммунизма

С началом Гражданской войны кризис в экономике 
усилился. От промышленного центра были отрезаны 
сырьевые районы, губернии, обеспечивавшие страну 
хлебом. Многие промышленные города оказались в 

руках белых. Экономические связи между 
предприятиями, между городом и деревней распались.



В городах начался голод.
Острое военное 

противостояние с белыми, 
нужда в средствах для 

бесперебойного снабжения 
Красной Армии 
вооружением, 

боеприпасами, одеждой, 
обувью, продовольствием 

требовали одного: 
экономику нужно 

подчинить потребностям 
войны, максимально 

мобилизовать все ресурсы.
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Социально-экономическая политика советской 
власти периода Гражданской войны позднее 
получила название «военный коммунизм».
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Почему 
«военный»?

Политика была вызвана 
чрезвычайными условиями 
Гражданской войны. У нее 

была единственная цель — 
сконцентрировать все силы 

для победы над 
противником.
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Почему 
«коммунизм»?

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.
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«Военный коммунизм» – это социально-
экономическая политика советского государства 

в годы Гражданской войны , взявшая курс на 
быстрое построение социализма в стране

Цели политики военного 
коммунизма:1. централизация управления и 

национализация промышленности;
2. строительство социализма в 

условиях Гражданской войны;
3. установление диктатуры партии.
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К февралю 1918г.  - 
национализированы предприятия, 
ранее принадлежавшие казне и 
царской семье
Март-июнь 1918г. –
национализация отдельных 
отраслей промышленности 
(нефтяная, ж/д транспорт), крупная 
промышленность
Октябрь 1919г. – 
национализирована большая часть  
средней промышленности
До ноября 1920г. – полная 
национализация

Политика военного 
коммунизма



Политика военного 
коммунизма

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. 

Январь 1919г. – вводится продразверстка, создаются 
продотряды.

Цюрупа А.Д. – 
нарком 

продовольствия
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❑Бесплатный проезд на 
транспорте.

❑В качестве заработной платы 
вместо денег выдавали 
продуктовый паек, талоны на 
питание в столовой.

❑Бесплатное пользование 
телефоном, водопроводом, 
газом, электричеством, жильем

❑Отмена платы за жилье. 
❑Бесплатное питание детям.
❑Введены карточки.
❑Введение коммунистических 

субботников .



Январь 1920г.- введение трудовой повинности (все 
трудоспособные граждане от 16 до 50 лет обязаны 
были заниматься общественно-полезным трудом).
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Стр. 120



ВСНХ      СНХ
Главки руководили тяжелой 
промышленностью, центры 
– легкой промышленностью.
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Рыков А. 
Председатель 

ВСНХ 
(1918-1921гг)

Увеличивается число главков и центров по 
управлению промышленностью. В 1918г. их -20, а в 

1920г.  - 50.
Складывается 

сверхцентрализация управления 
промышленностью.



Политика «военного 
коммунизма»

Национализация

Продовольствен
ная диктатура и 

введение 
продразверстки

Отмена товарно-
денежных 
отношений

Введение 
всеобщей 
трудовой 

повинности

Уравнительная 
оплата труда

Централизация 
управления 
экономикой



2 декабря 1918 г. были распущены комбеды. Расчет 
на то, что комбеды помогут увеличить поставки 
хлеба, не оправдался. Цена же хлеба, который 
удалось получить в результате «вооруженного 

похода в деревню», оказалась неизмеримо высокой 
— всеобщее возмущение крестьян, вылившееся в 

серию крестьянских восстаний против большевиков.

Сельское хозяйство в период 
военного коммунизмаСтр. 121

В разгар Гражданской войны вернуть доверие 
прежде всего среднего крестьянства, которое после 

передела земли определяло лицо деревни, было 
абсолютно необходимо. Роспуск комитетов 
деревенской бедноты стал первым шагом в 

политике умиротворения среднего крестьянства.



11 января 1919 г. был 
издан Декрет о 

разверстке хлеба и 
фуража. Государство 

заранее сообщало точную 
цифру своих 

потребностей в зерне. 
Затем распределяло 

(разверстывало) его по 
губерниям, уездам, 

волостям и крестьянским 
дворам. Выполнение 
плана хлебозаготовок 
было обязательным.

Продразверстка исходила 
не из возможностей 

крестьянских хозяйств, а 
из государственных 

потребностей. На деле 
это означало, что 

изымались все излишки 
хлеба, а часто и 

необходимые запасы. По 
сравнению с политикой 

продовольственной 
диктатуры изменилось 
лишь то, что крестьяне 

заранее знали намерения 
государства.

Сельское хозяйство в период 
военного коммунизма



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. 

Сельское хозяйство в период 
военного коммунизма



Экономическая политика 
белых

Продовольственные реквизиции с крестьян для 
обеспечения армий.

Законодательство правительства Колчака не 
предусматривало радикального разрешения 

аграрного вопроса и откладывало его до 
окончания Гражданской войны. Декреты 

советской власти объявлялись 
незаконными. Происшедшее за годы 

революции перераспределение земли 
юридически не закреплялось.
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Деникин:
1. сохранение прав помещиков на землю;
2. установление определенных норм для 

разных местностей отчуждения 
помещичьей земли за обязательную плату;

3. окончательное решение аграрного вопроса 
откладывается до Законодательного 

собрания;
4. взимание с крестьян 1/3 урожая за 
захваченные помещичьи земли в пользу 

бывших владельцев земли.



«Малая Гражданская война»

Врангель:
1. Земля должна принадлежать трудящимся 

на ней хозяевам;
2. Существующее распределение земель 

сохранить;
3. Бывшие владельцы земли должны 
получить часть своих бывших владений;

4. Новые собственники земли должны внести 
плату за землю хлебом государству;

5. Государство из этих запасов выплачивает 
бывшим собственникам компенсацию.


