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Собрание
рабочих

на Путиловском
заводе.

Первые шаги Советской власти в экономической сфере 
основывались на теоретических  представлениях большевиков: в 
переходный к социализму период нужно ликвидировать частную 
собственность, национализировать производство, сформировать 
хозяйственные связи на основе решающей роли центра. 

14 ноября был принят декрет и «Положение о рабочем 
контроле». Он вводился везде, где использовался наемный труд. 
Хозяева стали закрывать свои предприятия, и в ответ большевики 
начали их национализацию.

Национализация промышленности



Рабочий контроль над фабриками.

Ноябрь 1917 г.
Первоочередные меры в 
экономической области.

Экспроприация фабрик и заводов.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ— проводимое государством 
принудительное, безвозмездное или возмездное изъятие, 

отчуждение имущества.

Национализация промышленности



17 ноября 1917 г. декретом 
СНК была 

национализирована фабрика 
товарищества Ликинской 
мануфактуры, в декабре — 
несколько предприятий на 

Урале и Путиловский завод в 
Петрограде.

Национализация — передача в собственность государства 
земли, промышленных предприятий, банков, транспорта 
или другого имущества, принадлежащего частным лицам.

Путиловский завод. Здание 
башенной мастерской. 

Фото начала XX в

Национализация промышленности



        1 декабря 1917 г. ВЦИК образовал   
ВСНХ для управления и 
регулирования экономики страны.

       14 декабря банковское дело было 
объявлено монополией государства. 
Частные банки и их средства были 
национализированы. 

     В январе проводится национализация 
транспорта, в апреле - внешней 
торговли.

    РСФСР отказалась признать царские 
долги, отменила право наследования.

     28 июня 1918 г. в руки государства 
перешла вся крупная 
промышленность.Н.Осинский -

1-й председатель
ВСНХ

Национализация промышленности



        19 февраля 1918 г. был принят закон о социализации земли. 
Частная собственность на землю была отменена, собственником 
земли выступало государство, крестьяне стали пользователями 
земли на основе уравнительно-трудовой нормы.

«Только союз
рабочих и крестьян 

спасет Россию 
от голода».

Плакат 1918 г.

2. Политика в деревне



Продовольственный кризис в 1918 г.

   Причины:

�  отпадение хлебопроизводящих районов в 
результате гражданской войны и 
интервенции;

�  незаинтересованность крестьянства в 
продаже хлеба государству по низким 
ценам в условиях товарного голода.

Политика в деревне

Над страной нависла угроза голода. В 
столицах выдавали по 50-100 г хлеба в сутки 
на человека. 



� 13 мая 1918 года – публикация 
декрета, согласно которому были 
установлены основные положения 
продовольственной диктатуры.

� Цель продовольственной диктатуры 
– централизованная заготовка и 
распределение продовольствия.

� 13 мая 1918 года – установление 
нормы душевого потребления 
продукции для крестьян. Весь хлеб, 
превышавший эти нормы, получил 
название  излишков и подлежал 
изъятию, в том числе и 
насильственному. Для выполнения 
этой задачи создавались 
продотряды, наделенные 
чрезвычайными полномочиями.

Политика в деревне



       11 июня 1918 г. был издан декрет о создании Комитетов 
деревенской бедноты. Они должны были изымать хлеб у 
кулаков и при этом часть хлеба оставляли себе. Комбеды 
фактически противостояли сельским Советам, где заседали 
кулаки. Это привело к началу гражданской войны в деревне.

Продотряд
перед

отправкой
в деревню

Политика в деревне



Задание  - работа с документом, стр.56

ИЗ ДЕКРЕТА ВЦИК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СНАБЖЕНИИ 
ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ. 11 ИЮНЯ 1918 г.

� Повсеместно учреждаются волостные и сельские комитеты 
деревенской бедноты...

� 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...

� Из хлебных излишков... изъятых полностью из рук кулаков и богатеев... 
выдача хлеба деревенской бедноте производится по установленным 
нормам бесплатно, за счёт государства...

1. С какой целью были созданы комитеты деревенской бедноты? 2. Какими 
мерами поощрялась деятельность комбедов?



В январе 1919 вводится продразверстка
Продразвёрстка — в России система 
государственных мероприятий, 
осуществлённая в периоды военного и 
экономического кризисов, направленных 
на выполнение заготовок 
сельскохозяйственной продукции. 
Принцип продразвёрстки заключался в 
обязательной сдаче производителями 
государству установленной 
(«развёрстанной») нормы продуктов по 
установленным государством ценам.

Политика в деревне



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.

Военный коммунизм

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.



Социально-экономическая политика советской власти 
периода Гражданской войны позднее получила название 

«военный коммунизм».

Почему «военный»?

Политика была вызвана 
чрезвычайными условиями 

Гражданской войны. У нее была 
единственная цель — 

сконцентрировать все силы для 
победы над противником.

Военный коммунизм



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.

Военный коммунизм



Причины перехода к политике
«военного коммунизма»
� Кризис в экономике, обострившийся с началом гражданской 

войны
�  Нарушены экономические связи между предприятиями
�  Голод в городах, приведший к оттоку рабочих в деревню
�  Большие военные расходы
�  Попытка построить специфическими методами социализм 
� в России в условиях гражданской войны
�  Средство удержания большевиков у власти

Военный коммунизм



           Основные черты «военного коммунизма» 
� национализация крупной, средней и мелкой промышленности;
�  всеобщая трудовая повинность и трудовая мобилизация населения;
� милитаризация труда (на предприятиях, обслуживающих нужды армии
� устанавливается военный режим работы);
�  продразвёрстка – (обязательная сдача крестьянами государству по 

твёрдым ценам всех излишков сверх установленных норм на личные и 
хозяйственные нужды хлеба и др.продуктов);

�  запрещение частной торговли и введение государственной монополии 
на торговлю;

�  карточная система снабжения;
�  уравнительная оплата труда;
�  постепенная ликвидация товарно-денежных отношений;
�  ликвидация частной собственности;
�  отмена коммунальных платежей, платы за проезд на транспорте т.д.;
�  крайняя централизация управления (главки)

Военный коммунизм



� Мобилизация всех ресурсов на борьбе с антибольшевистскими силами, что 
позволило выиграть в гражданской войне.

�   Национализация нефтяной, крупной и мелкой промышленности, 
железнодорожного транспорта, банков,

�   Массовое недовольство населения
�   Крестьянские выступления
�   Усиление экономической разрухи 
�   Спад производства
�   Процветание «чёрного рынка» и спекуляции
�   Утвердилась диктатура партии, усиление партийной власти и её тотального    

контроля.
�   Была полностью уничтожена нацеленность на демократию, самоуправление, 

автономию. Коллегиальность заменена единоначалием.
�   Вместо обобществления собственности произошло её огосударствление.

Итоги военного коммунизма



Итоги политики «Военного коммунизма»

Показатели В 1921 г. по сравнению с 1913 г.

Промышленное производство Сократилось в 7 раз

Добыча угля Сократилась более чем в 3 раза 
(29,1 млн т до 8,6 млн т)

Добыча нефти На уровне 1890 г. (с 10,2 млн т 
до 3,8 млн т)

Выплавка чугуна Сократилась в 22 раза
Производство тканей Сократилось в 18 раз
Продукция сельского 
хозяйства

Сократилось на 40 %

Продукция земледелия Сократилась на 45 %
Продукция животноводства Сократилась на 33%
Посевные площади Уменьшилось на 15 млн га



Последствия политики «военного коммунизма»
� В условиях кризиса в стране эта политика 

помогла новой власти «выжить»
� Свёртывание демократии
� Установление однопартийной диктатуры
� Постепенная монополизация власти 

большевиками

Военный коммунизм



� План ГОЭЛРО-первый перспективный 
план восстановления и развития 
народного хозяйства РСФСР на базе 
электрификации.

� План предусматривал строительство за 
10-15 лет 30-ти крупных электростанций 
общей мощностью в 1,5 млн кВт.

� План ГОЭЛРО был не только планом 
развития энергетики и электрификации, 
но  и первым в мире планом 
комплексного развития народного 
хозяйства.

План ГОЭЛРО



            План ГОЭЛРО 
(Государственной комиссии 
по электрификации России) 
был принят 22 декабря 1920 г.  
8-м Всероссийским съездом 
Советов, утверждён СНК 21 
декабря 1921. Разрабатывался 
по инициативе В.И. Ленина, в 
первую очередь для 
восстановления и дальнейшего 
развития электроэнергетики. 

План ГОЭЛРО



Обсуждение программы электрификации было главным 
вопросом на открывшемся в Москве 22 декабря 1920 г. 
VIII Всероссийском съезде Советов. 

Делегаты в валенках и полушубках сидели в 
нетопленом, полутемном зале Большого театра. Позади 
стола президиума, в глубине сцены — огромная карта 
Советской России, усеянная разноцветными кружками в 
местах будущих строек. 

Когда докладчик Г.М. Кржижановский показывал, где 
должны возникнуть новые электростанции, на карте 
зажигались электрические лампочки. Делегаты съезда 
встречали каждый новый огонек восторженными 
аплодисментами.

Г.М.Кржижановский

План ГОЭЛРО



     На съезде выступил В. И. Ленин. Чувства, овладевшие всеми, 
кто присутствовал в зале, прекрасно передал А. Н. Толстой в 
романе «Хождение по муками: «Люди в зрительном зале, у 
кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было 
по горстке овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша, 
слушали о головокружительных, но вещественно осуществимых 
перспективах революции, вступающей на путь творчествам. На 
всю Россию прозвучали ленинские слова: «Коммунизм — это 
есть Советская власть плюс электрификация всей страны. Иначе 
страна остается мелкокрестьянской, и надо, чтобы мы это ясно 
сознали...». 

     Только электрификация делала возможным оснащение 
промышленности современной техникой. А промышленность — 
это основа всего народного хозяйства.

План ГОЭЛРО



Планом 
предусматривалось 
опережающее развитие 
электроэнергетики, 
привязанное к планам 
развития территорий. 
План ГОЭЛРО, 
рассчитанный на 10-15 
лет, предусматривал 
строительство 30 
районных 
электрических станций 
(20 ТЭС и 10 ГЭС) 
общей мощностью 1.75 
млн кВт.

План ГОЭЛРО



            В июне 1922 г. состоялось торжественное открытие   
первенца ГОЭЛРО — Каширской электростанции 
мощностью 12 тыс. квт, а через пять лет, в 1927 году, в 
стране уже работали пять новых электростанций: 

� Каширская, 
� Шатурская, 
� «Красный Октябрь» (Ленинград), 
� Кизеловская и 
� Балахиннская. 
Выработка электроэнергии увеличилась в шесть раз по 

сравнению с 1920 г.

План ГОЭЛРО



Политика большевиков в экономической 
сфере прошла путь от рабочего контроля 
и «социализации земли» до широкой 
национализации, строгой централизации, 
продовольственной диктатуры, комбедов. 
Были созданы государственные органы для 
управления экономикой на основе 
планирования.

Выводы


