
Экономическая политика военного 
коммунизма. Малая гражданская война

Новейшая история России



В годы Гражданской войны 
большевики проводили 

экономическую политику, 
продолжавшую 

красногвардейскую атаку на 
капитал и продовольственную 
диктатуру. Она вошла в историю 

как политика «военного 
коммунизма». 

В июне 1918 г. был принят декрет о 
национализации около 2 тысячи 

крупных промышленных 
предприятий. 

Осуществляли национализацию 
Совнарком и ВСНХ (Высший 
союз народного хозяйства).

Военный коммунизм

Рабочие Ликинской мануфактуры. Фотография 1918 г. 



Национализация

Статистика 
национализации в 

1917-1918

До 1.7.1918 национализировано
521 предприятие

Из них:
271 – областными совнархозами
123 – уездными и губернскими 

организациями.
100 – ВСНХ и СНК.



Финансовый

- Национализация 
банков

- Введение 
государственной 

монополии на 
банковское дело
- Конфискация 

денежных средств 
населения

Торговый

- 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

Промышленный

1917-1918 
«Красногвардейская атака на капитал»

Национализация



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

была в основном 
национализирована. 

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.

Национализация

ВСНХ. Советский плакат. 1925 г.



Президиум ВСНХ
ВСНХ

Главный 
комитет 
(главк)

Главный 
комитет 
(главк)

Главный 
комитет 
(главк)

предприятие

предприятие

предприятие

предприятие

предприятие

предприятие

предприятие

предприятие

предприятие

Управление национализированными предприятиями
Управление предприятиями осуществлялось через главные комитеты (главки) ВСНХ и местные 

совнархозы. Финансирование предприятий велось за счет бюджета, прибыль изымалась в бюджет. 



Предприятия лишились хозяйственной самостоятельности. 
Это привело к быстрому росту бюрократического аппарата.

Первые председатели ВСНХ/ВСНХ РСФСР
Валериан Оболенский (2.12.1917-18.3.1918)

Владимир Милютин (и. о.) (23.3.1918-3.4.1918)
Алексей Рыков (4.4.1918-26.5.1921)
Петр Богданов (26.5.1921-9.5.1923)
Алексей Рыков (9.5.1923-6.7.1923)
Петр Богданов (7.7.1923-23.11.1925)

Валериан Оболенский 
(псевд. Н. Осинский) 

(1887-1938)
Председатель Высшего Совета 

народного хозяйства РСФСР 
2(15).12.1917-18.3.1918

Управление национализированными предприятиями



План ГОЭЛРО. Рождение плановой экономики.

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)
Деятель революционного движения в России, наиболее 

близкий друг Владимира Ленина. Председатель Комиссии 
ГОЭЛРО.

«Коммунизм — это есть 
советская власть плюс 
электрификация всей 

страны»
Владимир Ленин



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.

План ГОЭЛРО. Рождение плановой экономики.



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



Лампочка Ильича  
патетическое название 
первых бытовых ламп 
накаливания в домах 

крестьян и колхозников в 
СССР

Лампочка Ильича, фото Аркадия Шайхета (1925 г., село Ботино, Шатурский район)



План ГОЭЛРО. Рождение 
плановой экономики.

1913 1917 1927

Количество электростанций 33 75 858

Установленная мощность (кВт) 712 1036 18 500

Обслуживаемые 
сельскохозяйственные 

поселения
— — 89 739

Текущее потребление (тыс. кВт·ч) 427 622 10 000

Выполнение плана ГОЭЛРО. Статистика.

Карта выполнения плана ГОЭЛРО в 1920-1935 годах.



«Керенка» на 1000 рублей. 1917 год. «Совзнак» на 500 рублей. 1919 год.
- Оформление казначейских знаков было 
скопировано с марок консульской почты. 

- Банкноты были отпечатаны на белой бумаге с 
водяными знаками в виде «коврового» 

орнамента по всему полю, листами по 40 штук 
(5×8).

- По мере развития гиперинфляции керенки 
перестали разрезать, поскольку это потеряло 

смысл, и расчёты ими осуществлялись целыми 
листами.

- Расчётные знаки образца 1919 года 
выпускались номиналом 1, 2, 3, 15, 30, 60, 100, 

250, 500, 1000, 5 000, 10 000. 
- Их печатали разные типографии, купюры 

многих мелких номиналов имели различную 
окраску, оформление и водяные знаки. 

- На этих расчётных знаках впервые был 
изображён герб РСФСР.

Финансовая политика в 1917-1920 гг.
Финансовая система в 

годы Гражданской войны 
пришла в полное 
расстройство. В 

результате выпуска в 
оборот необеспеченных 

денег началась 
гиперинфляция. К 1921 г. 

уровень цен 1913 г. был 
превышен более чем в 80 

тыс. раз. Все большее 
значение приобретали 
натуральные расчеты и 
выплаты. Большевики 
считали падение роли 

денег фактором 
положительным, 

облегчающим полный 
отказ от товарно-

денежного хозяйства и 
переход к прямому 

распределению.



«…Сразу уничтожить деньги в первое время перехода от 
капитализма к коммунизму представляется 

невозможным. Вследствие этого буржуазные элементы 
населения продолжают использовать остающиеся в 

частной собственности денежные знаки, эти 
свидетельства на право получения эксплуататорами 

общественного богатства, в целях спекуляции, наживы и 
ограбления трудящихся. Одной национализации банков 

для борьбы с этим пережитком буржуазного грабежа 
недостаточно. РКП будет стремиться к возможно 

более быстрому проведению самых радикальных 
мер, подготовляющих уничтожение денег, в первую 

голову замену их сберегательными книжками, 
чеками, краткосрочными билетами на право 
получения общественных продуктов и т. д., 

установление обязательного держания денег в банках и 
т. п. Практический опыт подготовки и проведения этих и 

подобных мер покажет, какие из них наиболее 
целесообразны».

Из второй программы РКП (б), принятой VIII съездом 
партии в марте 1919 года.Владимир Ленин (1870-1924)

лидер РКП (б), председатель СНК в 1917-1924 гг.



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. 

1920 г. Очередь за продуктами на углу Никитской улицы и Тверского бульвара

Жизнь городского населения



27.7.1918
Введение 

«классового пайка»

4 категории снабжаемых:
1) Все рабочие, работающие в особо 
тяжелых условиях, кормящие матери, 

беременные с 5-го месяца
2) Все работающие на тяжелых, но в 

обычных (не вредных) условиях, 
женщины-хозяйки с семьей не менее 4 

человек и дети от 3 до 14 лет
3) Все рабочие, занятые на легких 

работах, женщины- хозяйки с семьей до 
3 человек, дети до 3 лет и подростки 

14-17 лет, все учащиеся старше 14 лет, 
пенсионеры

4) Все лица мужского и женского пола, 
получающие доход от наемного 

чужого труда

1 2 3 4

Объем выдаваемого (продаваемого 
по твердым ценам) пайка 

соотносится по группам как 
4:3:2:1 (в Москве)

8:4:2:1 (в Петрограде)



Однако выжить только за счет пайка было невозможно. Несмотря на запрет торговать 
монополизированными продуктами, рынок сохранялся. 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

Мешочники часто практиковали проезд снаружи поездов как способ бесплатного проезда «Мешочники», направляющиеся в город. Фото. Осень 1919 года.



Жизнь городского населения
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.

Мешочники 
люди, занимавшиеся мелкой торговлей 

продовольствием во время Гражданской 
войны в России, челноки. 

Название происходит от мешков, в 
которых они перевозили товар.



Из воспоминаний писателя Валентина 
Катаева «Трава забвенья»:

«Гражданин получал на работе паек, часть его менял 
на предметы, годные, в свою очередь, для обмена… 

на продукты сельского хозяйства, которые частью 
потреблял для поддержания своей жизни, частью 

менял на другие продукты первой необходимости… 
пользуясь законами спроса и предложения, 

колебаниями цен и прочими тонкостями 
политической экономики эпохи военного коммунизма, 

и так до тех пор,  пока товар окончательно не 
уничтожался, и человек, затянув потуже пояс, 

терпеливо ожидал выдачи нового месячного пайка, 
или же нес на рынок что-нибудь из предметов 

домашнего обихода. В деревне этот товарообмен 
шел куда веселее, чем в городе… и давал – 

выражаясь научно – гораздо больший процент 
прибыли на основной капитал»

Валентин Катаев (1897-1986)
писатель



Народный комиссар юстиции 
Николай Крыленко о торговле 

на Сухаревском рынке в 
Москве, 1920 год:

«Это не что иное, как 
возродившаяся вновь частно-
капиталистическая торговля со 

всеми ее основными 
признаками, т.е. с крупным 
массовым предложением, с 

крупным оптовым спросом и с 
большой, великолепно развитой 
агентурой, как по сбыту, так и по 

заготовке… Товары, 
предлагаемые на Сухаревке, - 
мануфактура, машины, станки, 

электрические принадлежности, 
бумага, ткань… Здесь все 

формы, на которых раньше 
существовал 

капиталистический 
товарооборот».

Торговля пшенной кашей на Сухаревском рынке, 1919 год

«Черный рынок»



Жизнь городского населения

Динамика численности населения Санкт-Петербурга

Голод и эпидемии сократили городское население: в Москве на 40%, в Петрограде на 50%. 
Особенно упала численность рабочих, так как многие вернулись в деревню или занялись кустарными 

промыслами. Эта «депролетаризация» грозила утратой социальной базы советской власти.

Сокращение численности работников вынудило власть расширить трудовую повинность. Началась 
милитаризация труда, создание «трудовых армий». Оплата труда была уравнительной, городской 

транспорт, коммунальные услуги – бесплатными.



Жизнь городского населения

Динамика численности населения Москвы

Голод и эпидемии сократили городское население: в Москве на 40%, в Петрограде на 50%. 
Особенно упала численность рабочих, так как многие вернулись в деревню или занялись кустарными 

промыслами. Эта «депролетаризация» грозила утратой социальной базы советской власти.

Сокращение численности работников вынудило власть расширить трудовую повинность. Началась 
милитаризация труда, создание «трудовых армий». Оплата труда была уравнительной, городской 

транспорт, коммунальные услуги – бесплатными.



Милитаризация труда
Сокращение численности работников вынудило власть расширить трудовую 

повинность, привлечь всех граждан к исполнению обязательной топливной, дорожной 
и других повинностей.

Из принятого 11 декабря 1918 года КЗОТА 
(Кодекса законов о труде):

Раздел I. О трудовой повинности.
1. Для всех граждан Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики за изъятиями, 

указанными в ст. 2 и 3, устанавливается трудовая повинность.
2. Трудовой повинности вовсе не подлежат:
а) лица, не достигшие 16-летнего возраста;

б) лица старше 50-ти лет;
в) лица, навсегда утратившие трудоспособность вследствие 

увечья или болезни. Трудовая книжка. 1921 года, по декрету 
от 1919 года



Милитаризация 
труда

«Мы признали… право рабочего государства 
отправлять каждого рабочего и работницу на то 

место, где они нужны для выполнения хозяйственных 
задач. Тем самым мы признаём также право… 

рабочего государства карать рабочего и 
работницу, которые отказываются исполнять 

наряд государства, которые не подчиняют свою 
волю и волю рабочего класса его хозяйственным 
задачам. Вот где основа милитаризации труда… 
Милитаризация труда в том основном смысле, какой 
я указал, является неизбежным основным методом 

организации рабочих сил, их принудительной 
группировкой в соответствии с потребностями 

строящегося социализма в переходную эпоху от 
царства капитала к коммунистическому государству».

Лев Троцкий в докладе на III Всероссийском 
съезде профсоюзов. 6-13 апреля 1920 года. Лев Троцкий (1879-1940)

Народный комиссар по военным делам 
РСФСР и СССР в 1918-1925



Началась милитаризация труда, 
создание «трудовых армий». 

Рабочие прикреплялись к заводам 
и должны были выполнять план 
под угрозой репрессий. Любой 

работник мог быть принудительно 
направлен туда, где, по мнению 
властей, его труд был нужнее.

Милитаризация труда

Милитаризация труда 
в рамках проведения 
политики «военного 

коммунизма» 
распространение 

принудительного принципа в 
организации труда.

Пахотные работы на танке Mark V, Народ и армия – едины, помощь РККА народному хозяйству, 1920 год.



Трудовая армия, 1920 год.



Деревня в условиях Гражданской войны перешла к 
полунатуральному хозяйству. Этому способствовало 

уничтожение наиболее товарных помещичьих и кулацких хозяйств 
и нехватка промышленных товаров, на которые можно было бы 

обменять крестьянскую продукцию.

Советская власть пыталась внедрять в деревне коммуны и другие 
формы коллективного земледелия, но широкого распространения 

они не получили. Кормильцем города и армии оставался 
крестьянин-единоличник. 

Положение деревни
Из воспоминаний члена коммуны 

«Восходящее солнце» 
Городищенской волости Орловской 

губернии Тимофеева:
«Как только я приехал с фронта, я 
сразу увидел, что так жить, как мы 
жили до сих пор, нельзя. Беднота 

совсем разорена, избы развалились, 
нет хлеба, нет коров, нет лошадей, нет 

сельскохозяйственных орудий. Я 
ничего не читал и не знал о коммунах 
и об общественной обработке земли, 
но я понял, что нам, беднякам, надо 

жить вместе, сообща работать. Я 
собрал безземельных и 

малоземельных крестьян, вдов и сирот 
и рассказал им, как, по-моему, надо 

жить. Беднота радостно встретила мои 
слова, в коммуну записалось 13 

семейств».



Положение деревни
Продовольственные запасы сверх 12 пудов зерна и 1 пуда крупы или 7 пудов 

картофеля в год на душу подлежали сдаче государству (продразверстка). Из 
города в деревню для реквизиции утаенного хлеба отправлялись продотряды. 

Крестьяне сопротивлялись изъятию хлеба, нередко с оружием в руках. 
Экономическая политика, основанная на насилии, оказалась неэффективной. 

Продотря́д
(продовольственный 

отряд)
в период военного 

коммунизма 
вооружённый отряд, 

занимавшийся 
реквизицией хлеба.

 Продотряды состояли 
в основном из 

рабочих, солдат и 
матросов.

Среднемесячные заготовки хлеба после 
октябрьского переворота, тыс. тонн.

Бойцы продовольственного отряда стоят в строю перед отправкой в деревню





11.6.1918
Создание 

комбедов. 

Из декрета ВЦИК и СНК РСФСР «Об организации деревенской бедноты и 
снабжении ее хлебом, предметами первой необходимости и 

сельскохозяйственными орудиями».
«§ 1

Повсеместно учреждаются волостные и сельские комитеты деревенской 
бедноты, организуемые местными Советами рабочих и крестьянских депутатов при 

непременном участии продовольственных органов и под общим руководством 
Народного комиссариата продовольствия и Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов. Всем Советам рабочих и крестьянских депутатов 
предлагается немедленно приступить к проведению в жизнь настоящего декрета. 

Губернские и уездные Советы должны принять самое активное участие в организации 
комитетов деревенской бедноты. На губернские и уездные Советы рабочих и 

крестьянских депутатов возлагается ответственность в равной мере с волостными и 
сельскими Советами за неукоснительное осуществление настоящего декрета.

§ 2
Избирать и быть избранными в волостные и сельские комитеты бедноты могут 
все, без каких бы то ни было ограничений, как местные, так и пришлые жители 

сел и деревень, за исключением заведомых кулаков и богатеев, хозяев, 
имеющих излишки хлеба или других продовольственных продуктов, имеющих 

торгово-промышленные заведения, пользующихся батрацким или наемным 
трудом и т. п.

Примечание. Пользующиеся наемным трудом для ведения хозяйства, не 
превышающего потребительской нормы, могут избирать и быть избираемы в комитеты 

деревенской бедноты. 
§ 3

В круг деятельности волостных и сельских комитетов бедноты входит 
следующее:

1) Распределение хлеба, предметов первой необходимости и сельскохозяйственных 
орудий.

2) Оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии 
хлебных излишков из рук кулаков и богатеев. <…>»



На практике в 
комбеды шли 

желающие 
пограбить. 

В деревне 
назревал 
страшный 

социальный 
кризис.

Вскоре большевики попытались опереться в деревне на местную 
бедноту, создавая из ее числа комбеды (комитеты бедноты).

Продовольственная диктатура

Комбед 
(комитет 
бедноты)

организация 
сельской 

бедноты на 
территории 

Европейской 
России в июне-

декабре 1918 
года

Заседание членов комитета бедноты 



Надежда Крупская 
(1869-1939)

Из письма Надежды Крупской Григорию 
Петровскому, конец 1918 г.

«…но ведь это же факт, что Комитеты Бедноты насильничают и 
безобразят. По составу - это не беднейшие крестьяне, а местные 

люди, забросившие хозяйство. Тут и московские охранники, 
укрывшиеся в деревне, бывшие швейцары, дворники и кое-какая 

интеллигенция контрреволюционная, которая набилась в деревню 
и вошла в Комитеты Бедноты. Это рассказывают каждый день 

приезжие из провинции, рабочие, крестьяне, наши коммунисты, 
прямого отношения к борьбе между "Комитетами Бедноты" и 

средним крестьянством не имеющие.
Мне кажется, я убеждена в том, что значительное число так 

называемых "кулацких" восстаний возникает на почве 
бесконтрольного хозяйничанья этих "Комитетов", поставляющих 

должностных лиц. Прикрывшись званием «советского работника", 
восстанавливают против себя все и всех, желание сменить 

ставленника "Комитета" отождествляют с непризнанием Советской 
власти <…>

Извиняюсь, что беспокою Вас, но эти "Комитеты Бедноты" теперь 
особенно часто заставляют переживать горькие минуты, когда 

видишь, что вместо организации жизни, в деревне создается 
ужасающий раскол». 



I этап.
(до февральской революции)

Главный стратегический лозунг – 
свержение самодержавия.

Партия идет вместе со всем 
крестьянством.

II этап.
2.3.1917-ноябрь 1918 (март 1919)

Партия идет вместе с беднейшим крестьянством против 
кулачества, при нейтрализации среднего крестьянства.

III этап.
(с ноября 1918-марта 1919)
Партия вместе с беднейшим 

крестьянством против кулаков, 
опираясь на союз с середняком.

18-23.3.1919
VIII съезд РКП(б). 

Переход к политике 
«союза с 

середняком».

25.10.1917 
(7.11.1917)

Установление 
советской власти в 

результате 
Октябрьской 
революции.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1917
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1918
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

1919
ноябрь декабрь

1916

2-3.3.1917
(15-16.3.1917)

Свержение 
монархии в 
результате 

Февральской 
революции.

I этап II этап III этап

Этапы крестьянской политики большевиков

11.6.1918
Декрет  о 
создании 
комбедов

6-9.11.1918
VI съезд советов. 

Ликвидация 
комбедов.

Положение деревни
С осени 1918 года крестьянская политика была несколько смягчена: увеличена поставка промтоваров 

в деревню, повышены заготовительные цены на хлеб. 
В декабре 1918 г. были ликвидированы ненавистные зажиточным и средним крестьянам комбеды.



Но так как в основу 
разверстки были 

положены 
потребности 

государства, а не 
возможности 
крестьянского 

хозяйства, нередко 
при осуществлении 

разверстки у 
крестьян отбирали 
не только излишки, 
но и необходимый 

минимум.

Положение деревни
В январе 1919 г. была введена продовольственная разверстка. Эта мера была призвана смягчить 

продовольственную политику. Теперь заранее определялось необходимое стране количество хлеба, 
которое затем разверстывалось по губерниям, уездам и волостям. По идее это должно было 

ограничить произвол продотрядов. 

Продразверстка
обязательная сдача 
производителями 

государству 
установленной 

(«развёрстанной») 
нормы продуктов по 

установленным 
государством 

ценам.

Крестьяне Екатеринбургского уезда сдают хлеб по продразверстке. 18 января 1920 
года.



I этап.
(до февральской революции)

Главный стратегический лозунг – 
свержение самодержавия.

Партия идет вместе со всем 
крестьянством.

II этап.
2.3.1917-ноябрь 1918 (март 1919)

Партия идет вместе с беднейшим крестьянством против 
кулачества, при нейтрализации среднего крестьянства.

III этап.
(с ноября 1918-марта 1919)
Партия вместе с беднейшим 

крестьянством против кулаков, 
опираясь на союз с середняком.

18-23.3.1919
VIII съезд РКП(б). 

Переход к политике 
«союза с 

середняком».

25.10.1917 
(7.11.1917)

Установление 
советской власти в 

результате 
Октябрьской 
революции.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1917
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1918
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

1919
ноябрь декабрь

1916

2-3.3.1917
(15-16.3.1917)

Свержение 
монархии в 
результате 

Февральской 
революции.

I этап II этап III этап

Этапы крестьянской политики большевиков

11.6.1918
Декрет  о 
создании 
комбедов

6-9.11.1918
VI съезд советов. 

Ликвидация 
комбедов.

Положение деревни
VIII съезд РКП(б) в марте 1919 г. провозгласил, что от политики нейтрализации середняка советская 

власть переходит к союзу с ним. 
Это был чисто политический лозунг – на практике отношение к крестьянству не изменилось.



Положение деревни
Когда опасность со 

стороны белых миновала 
(в 1920 г.), меры по 

отношению к крестьянству 
ужесточились. 

Разверстка была 
распространена почти на 
все виды продовольствия 

и сырья, размеры 
обязательных поставок 

возросли. 

В ответ крестьяне, не видя 
смысла тратить силы, 

сократили посевы.



Сопротивление крестьян реквизициям хлеба и 
мобилизациям в Красную армию породило движение 

«зеленых». 

Крестьяне и солдаты-
дезертиры объединялись в 
довольно крупные отряды 
под командованием своих 
атаманов и боролись как 

против белых, так и 
против красных, за 
вольную жизнь без 

помещиков и комиссаров. 

Крупнейшим 
представителем «зеленых» 

был анархист Нестор 
Махно, создавший 

крестьянскую республику в 
селе Гуляй-поле на 

Украине.

27.11.1918-1921
Гуляйпольская республика Нестора Махно

Нестор Махно (1888-1934)
украинский политический и военный деятель, 

анархист, организатор и руководитель 
революционного и освободительного движения 

на юге Украины

Зеленое повстанческое движение



В 1919 году Махно заключил союз 
с красными, который 

действовал вплоть до конца 1920 
года. 

С существенной (возможно, даже 
решающей) помощью махновцев 
красные смогли одержать победу 
над Деникиным в 1919-м году и 
над Врангелем в 1920-м году.

После этого Махно оказался не 
нужен большевикам и был 

объявлен вне закона. С боями 
ему удалось покинуть страну. 

Зеленое повстанческое движение



1918-1921
Гуляйпольская республика Нестора Махно



В 1921-м году в стране начался массовый 
голод, на фоне которого «зеленое 
движение» достигло своего пика. 

Иногда историки называют период 
1920-1921 гг. «малой Гражданской 

войной». В этот период большевики, уже 
разгромив основные силы белых, 

противостояли непрофессиональным 
нерегулярным объединениям «зеленых» 

повстанцев. 

Крупнейшими восстаниями стали 
Западно-сибирское (1921-1922 гг.) и 

Тамбовское (1920-1921 гг., 
«Антоновщина»).

Голод в Поволжье



«Антоновщина» выделяется среди 
прочих восстаний уровнем 

организации. 

По числу участников (50 тысяч 
человек) это было не самое крупное 

восстание, но в ходе его впервые 
была создана крестьянская 

повстанческая армия.

Разбить ее большевики смогли 
лишь применив химическое оружие.

Антоновское восстание 1920-1921 годовРайон Тамбовского 
восстания под 
руководством 

Александра Антонова

Финляндия

Петроград

Москва
Вязьма

Рязань
Тула

Курск

Харьков

Воронеж

Тамбов

Саратов

Самара

Царицын

Астрахань

Волга

Дон

Донец

Пенза

Волга

Днепр

Азовское 
море

Каспийское 
море

Черное море

Кубань

Александр Антонов 
(1889-24.6.1922)



Подавление восстания в Тамбовской губернии (1921 г.)

Михаил Тухачевский 
(1893-1937)

ПРИКАЗ
Командующего войсками Тамбовской губернии N 

0116/оперативно-секретный. 
г. Тамбов 12 июня 1921 г.

Остатки разбитых банд и отдельные бандиты, сбежавшие из 
деревень, где восстановлена Советская власть, собираются в 

лесах и оттуда производят набеги на мирных жителей. 
Для немедленной очистки лесов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, 

точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов 
распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, 

что в нем пряталось. 
2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места 
потребное количество баллонов с ядовитыми газами и 

нужных специалистов.
3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично 

выполнять настоящий приказ.
4. О принятых мерах донести. 



В следующем 
году было 
подавлено 
Западно-

сибирское 
восстание, 

район которого в 
разы превышал 
«Антоновщину» 

(см. карту)

Западно-
Сибирское 
восстание 

1921-1922 гг.



Кронштадтский мятеж и отказ от военного коммунизма
Лишь быстрый рост крестьянского 
движения на рубеже 1920–1921 гг. 

вынудил Ленина пойти на уступки и 
отказаться от военного коммунизма.

Непосредственным поводом к 
проведению реформ стало восстание 
в главной базе Балтийского флота – 
Кронштадте, начавшееся 1 марта 1921 

года. 

Восставшие кронштадтские матросы 
потребовали восстановить 

политические свободы, отменить 
продразверстку и выдвинули лозунг 

«Советы без коммунистов!». Владимир Ленин (1870-1924)
Председатель СНК в 1917-1924 гг.



Кронштадтский мятеж 1-18 марта 1921 года
Восстание проходило на 

фоне крестьянского 
движения и массовой 
стачки в Петрограде. 

Впервые против власти 
большевиков выступили не 

разрозненные и плохо 
вооруженные крестьянские 

отряды, а регулярные 
войска, имеющие в своем 
распоряжении огромный 

арсенал оружия. 

Этим объясняется то, что 
Ленин решил любой ценой 

подавить восстание в 
кратчайшие сроки. 

1 марта 1921 года на Якорной площади Кронштадта. 
15-тысячный митинг под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!». 



Против восставших были брошены курсанты военных училищ и части особого назначения (ЧОН). 
Первый штурм крепости 7 марта потерпел неудачу из-за нежелания солдат сражаться. Второй штурм 

был предпринят 17 марта. 

Кронштадтский мятеж 1-18 марта 1921 года

Михаил Тухачевский (1893-1937)



Ценой тяжелых потерь крепость была взята, над восставшими 
учинена жестокая расправа. 

Восстание закончилось поражением, но Ленин понимал, что нельзя 
допустить повторения подобных восстаний впредь, а значит, для 

удержания власти необходимо менять политический и 
экономический курс…

Кронштадтский мятеж 1-18 марта 1921 года



Валовая продукция 
сельского хозяйства в 
1920 году уменьшилась 

почти в 2 раза в 
сравнении с 1917 г. 

Валовый сбор зерновых 
составил 67% от 1917 г.

Война, террор, насилие, 
голод сократили 

население страны к 
1923 году на 13 млн. 
человек, а с учётом 

снижения рождаемости – 
более чем на 25 млн. в 

сравнении с 1917 г.

Производительность 
труда в 

промышленности в 
1920 году составила 26 
% от уровня 1913 года.

В 1919 году 
промышленность 

получила лишь 10% 
необходимого топлива. 

60 % паровозов 
выведены из строя.

Мелкое и кустарное 
производство составило 

в 1920 году 49 % от 
уровня 1913 года.

Национализация 
промышленности.

Складывание 
централизованной 

системы управления 
экономикой 

(ВСНХ-главки).

Перерождение идей 
социализма (вместо 

обобществления – 
огосударствление, 
вместо свободы – 

трудовая повинность, 
вместо справедливости - 

уравнительность)

Голод 1921-1922 годов, 
связанный также с засухой. 
Голодало около 40 губерний 

с 90 миллионным 
населением, из которого 40 

миллионов оказались на 
грани смерти. 

От голода умерли 5 млн. 
человек.

«Военный коммунизм» и Гражданская война (1917-1921). 
Итоги.



Тема «Экономическая политика «военного коммунизма». 
Малая гражданская война».

Термины:
Плановая экономика * Командно-административная экономика * Военный 

коммунизм * Национализация * Рабочий 
контроль * Фабзавкомы * ВСНХ * Главк * Аннулирование государственных 

займов * Национализация внешней торговли * «Красногвардейская атака на 
капитал» * Всеобщая трудовая повинность * Продразверстка * Продовольственная 

диктатура * Продотряды * Комбеды * ГОЭЛРО * Лампочка 
Ильича * «Керенки» * Совзнаки * Середняк * Кулак * Мешочники * Черный 

рынок * Трудовые армии *
Имена:

Владимир Ленин * Яков Свердлов * Лев Троцкий * Александр 
Шляпников * Валериан Осинский (Оболенский) * Алексей Рыков * Глеб 

Кржижановский



8-16.3.1921
X съезд РКП (б).

Замена 
продразверстки 
продналогом.

Введение НЭПа.

15.1.1920
Создание 
«Первой 

революционной 
армии труда»

18-23.3.1919
VIII съезд РКП(б). 

Переход к 
политике «союза с 

середняком»

22.4.1918
Декрет о 

национализации 
внешней торговли

25.10.1917
(7.11.1917)

Октябрьский 
переворот в 
Петрограде

июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

1917 1918 1919 1920 1921

Экономическая политика в период Гражданской войны

14.11.1917
(27.11.1917

Положение о 
рабочем 
контроле

2.12.1917
(15.12.1917)

Декрет об 
учреждении 

ВСНХ

14.12.1917
(27.12.1917)

Декрет  о 
национализации 

банков

28.1.1918
(10.2.1918)
Аннулирование 
долгов России

Национализация предприятий
Национализация отраслей промышленности

26.3.1918
Декрет об 

организации 
товарообмена

11.6.1918
Декрет  о 
создании 
комбедов

Продовольственная диктатура
Комбеды

28.6.1918
Декрет о 

национализации 
крупных 

промышленных 
предприятий

22.12.1920
Принятие плана 
ГОЭЛРО на VIII 
Всероссийском 
съезде советов

6-9.11.1918
VI съезд советов. 

Ликвидация 
комбедов.

27.7.1918
Введение 

«классового 
пайка»

11.12.1918
Принятие КЗОТа 
(Кодекса законов 

о труде). 
Введение 

трудовых книжек.
Расширение 

всеобщей 
трудовой 

повинности.

Милитаризация труда

1920-1921 Трудовые армии

30.12.1921
Декрет об 

упразднении 
трудовых армий

1921-1922
Голод в Поволжье и других 

регионах Советского государства

1920-1921
Тамбовское восстание («Антоновшина»)

1-18.3.1921
Кронштадтский 

мятеж



Карта «Голод 
1921-1922 гг. в 

Советском 
государстве»

Знать на карте: Поволжье, 
Астрахань, Царицын, Саратов, 

Самара, Казань, Пенза, Тамбов, 
Днепр, Екатеринослав, Киев, Урал, 

Оренбург



Карта «Район Тамбовского 
восстания 1920-1921 гг.»

Знать на карте: Москва, Петроград, Тамбов, 
Воронеж, Саратов



Карта «Кронштадтский мятеж 1-18 
марта 1921 года»

Знать на карте: Финский залив, Кронштадт, 
Петергоф, Ораниенбаум, Сестрорецк



Вопросы и задания.
1. Охарактеризуйте представления большевиков о рынке и товарно-денежных отношениях при социализме.

2. Какие цели преследовали большевики, провозглашая рабочий контроль над производством и распределением?
3. Каковы оказались результаты внедрения рабочего контроля?

4. Чем была вызвана национализация банков и промышленных предприятий?
5. Охарактеризуйте экономическую политику, намеченную Владимиром Лениным весной 1918 года. Объясните, 

чем были вызваны сделанный предложения.
6. В чем заключались противоречия большевистской политики по рабочему вопросу?

7. Прочитайте текст Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Выделите те положения 
Декларации, которые можно считать основой политики «красногвардейской атаки» на капитал?

8. Охарактеризуйте продовольственную ситуацию в России на рубеже 1917-1918 годов.
9. Какие цели преследовала и почему не удалась организация товарообмена с деревней?

10. Охарактеризуйте методы решения продовольственного вопроса большевистской властью.
11. Каковы были важнейшие отличия Основного закона о социализации земли от Декрета о земле? Чем они были 

вызваны?
12. Почему не удалось внедрение в российской деревне коллективного (в том числе коммунистического) 

земледелия в 1918 году?
13. Как изменилась социально-политическая ситуация в деревне в связи  проведением передела земли?

14. Каким образом оказались связаны между собой поведение земельного передела и решение 
продовольственного вопроса?

15. Каковы были экономические и политические результаты политики продовольственной диктатуры?



Вопросы и задания.
16. Охарактеризуйте систему управления национализированными предприятиями в 

годы Гражданской войны.
17. Каковы были причины высокой инфляции в годы Гражданской войны?

18. Проанализируйте развитие взглядов и действий большевиков в аграрном вопросе 
в 1917-1920 годах.

19. Чем было вызвано утаивание крестьянами посевов и собранного зерна? Как 
можно в связи с этим охарактеризовать политическую позицию крестьянства?

20. Какую роль играл черный рынок в экономической системе военного коммунизма?
21. Как связаны экономическая политика советской власти и отток населения из 

города в деревню? Какие проблемы в результате возникали перед советской 
властью?

22. Какие цели преследовала милитаризация труда? Чем она была вызвана?
23. Охарактеризуйте общие итоги военно-коммунистической экономической 

политики.


