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Военный коммунизм - внутренняя политика 
Советского государства в условиях Гражданской войны. 
Явилась попыткой преодоления экономического кризиса 
диктаторскими методами, опиралась на теоретическое 
представление о возможности непосредственного введения 
коммунизма.



Пополним свой словарь

Продразвёрстка - 
продовольственная 
развёрстка, система 
заготовок с.-х. 
продуктов. 
Заключалась в 
обязательной сдаче 
крестьянами 
государству по 
твёрдым ценам всех 
излишков (сверх 
установленных норм 
на личные и 
хозяйственные 
нужды) хлеба и др. 
продуктов. 



Продналог - 
продовольственный 
налог в СССР, 
твёрдо 
фиксированный 
натуральный налог 
с крестьянских 
хозяйств, 
введённый 
декретом ВЦИК от 
21 марта 1921 
взамен 
продразвёрстки.



Причины перехода к НЭПу
Последствия гражданской войны

Сокращение населения  на 10 миллионов
Сокращение промышленного производства в 7 раз
Сокращение добычи угля и нефти до уровня XIX века
Полнейший упадок транспорта
Резкое сокращение посевных площадей
Сокращение валовой продукции сельского хозяйства – 
67% от довоенного
Падение производительности труда – 20% от довоенного
Обнищание населения
Детская беспризорность – 7 миллионов



Показатели   экономического развития России  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 



Причины выступления Тамбовских 
крестьян.

Введение социально – экономической политики Советской власти периода гражданской 
войны «военного коммунизма», следствием которой было отсутствие товарно – денежных 
отношений и  свободной торговли.
Введение Декрета  от 11 января 1919 года «О разверстке хлеба и фуража», который хотя и 
сообщал точную цифру  потребностей государства в зерне, но не учитывал возможностей 
крестьянских хозяйств, неблагоприятные погодные условия,  а руководствовался только 
государственными интересами.
Варварские методы проведения продразверстки без учета классового принципа, когда 
изымали не только «излишки», а выгребали все, обрекая семью на голодную смерть.

АНТОНОВСКИЙ МЯТЕЖ.



Нужды страны и армии
В 1920 году крестьянские хозяйства пришли в упадок. В селе не хватало 
мужчин, лошадей, большая изношенность орудий труда. Крестьянин – 
производитель не хотел стараться работать, а зачем? Государство забирало 
не только излишки, но и необходимое. Посевные площади сократились, 
урожайность снизилась. К этому еще и добавилось засушливое лето 1920 
года, когда  с каждой засеянной десятины хлеба собрали в 4 раза меньше 
обычного.
В итоге через два года существования Советской власти тамбовский 
крестьянин оказался на грани голода.
Говоря об объемах продразверстки для Тамбовской губернии вывод можно 
сделать из сравнительного анализа:
 
Сравнительный анализ объема продовольственной разверстки 
Центрально – Черноземных губерний России на 1920 год:
Воронежская губерния -6,25млн. пудов хлеба;
Орловская губерния -5,5 млн. пудов хлеба;
Тамбовская губерния -11,5 млн. пудов хлеба;
В итоге я могу предположить, что с учетом засушливого лета, когда было собрано 12 млн. пудов 
хлеба выполнить продразверстку для крестьян Тамбовской губернии было просто невозможно.



Александр Степанович Антонов (1889 - 
1922) 

Именно в наш город в 90 – годы переехала жить семья 
отставного фельдфебеля из мещан Тамбовской губернии Степана 
Гавриловича Антонова и портнихи Натальи Ивановны, которая 
на тот момент имела двух дочерей Валентину и Анну и 
младшего Александра, рожденного   7 августа 1889 года в 
Москве. 
С 1909 -1917 годы Александр Степанович отбывал каторгу, 
сначала в Тамбовской губернской тюрьме, затем во 
Владимирском централе. С 1908 года его имя упоминается в 
жандармских бумагах как «известного грабителя». Тогда он 
входил в «Тамбовскую группу независимых социалистов – 
революционеров», которая провела серию «эксов» 
(«экспроприаций»  - грабежей на нужды революции). Как не 
странно, но бывший заключенный с 15 апреля 1917 года 
начинает работать младшим помощником начальника 2 части 
(райотдела) Тамбовской городской милиции, а в мае 1917года  
приходит сюда же работать его младший брат Дмитрий.
 



Начальник Кирсановской уездной 
милиции

o 23 октября 1917 года А.С. Антонова назначают начальником Кирсановской 
уездной милиции. На этом посту он пробудет девять месяцев (с 8 ноября 1917 
года до середины июля 1918 года) и надо сказать, что за это время он 
действительно навел порядок в Кирсановском уезде.

o  На тот момент территория Кирсановского  уезда раскинулась на 6 тысяч 
квадратных километров, 4 района с 37 волостями,  438 населенных пункта и 
350 тысяч сельских жителей. 

o Пользуясь  своим служебным положением,  А.С. Антонов разоружал 
эшелоны  чехословацкого  корпуса, которые следовали на восток через 
станцию Кирсанов и даже прятал отобранное оружие в лесах Кирсановского 
уезда. 

o  Антонов понимал, что Советская власть не простит ему его эсеровское  
прошлое и участие в «эксах».



15 августа 1920 года в селе Хитрово Тамбовского уезда, где крестьяне разоружили продотряд, а к 
19 августа в селах Каменка, Туголуково, Афанасьевка крестьяне объединялись в повстанческие группы и 
уничтожали продотряды и местных коммунистов 

Происходит «собирание» разрозненных повстанческих отрядов  в единую партизанскую армию 
Тамбовского края, увеличивается количество восставших и территория восстания. 

Александр Степанович проявил   свои организаторские способности, он смог повести за 
собой, ему поверили люди видя в нем защитника и народного заступника, тем более у него 
имелось все необходимое: оружие, спрятанное в Кирсановских лесах, «боевая дружина», в которую 
вошли самые преданные ему люди, в том числе и его младший брат Дмитрий. И еще один фактор 
сыграл большую роль, «... он был свой, местный, тамбовский, и у него, как-никак имелось «имя» − 
о неуловимости Антонова и его личной отваге местное население уже наслышалось 
предостаточно».

15 августа 1920 – январь 1921 года – 1 этап «Начало мятежа»



Февраль- март 1921 года – 2 этап «Перелом»

o Основной задачей Союза трудового крестьянства являлось «свержение власти коммунистов – 
большевиков, доведших страну до нищеты, гибели и позора».  

o К   декабрю 1920 года  охваченная восстанием территория по сравнению с сентябрем 
увеличилась в 15 раз и составляла 20 000 квадратных километров.

o К февралю 1921 года восстание достигло максимального размаха. Повстанцы разгромили 60 
совхозов, парализовали движение по Рязано – Уральской железной дороге,  взяли под контроль 
почти всю Тамбовскую губернию, численность повстанцев достигла 50 тысяч человек. Именно 
в феврале в Тамбовскую губернию была направлена Полномочная комиссия ВЦИК во главе с В. 
А. Антоновым – Овсеенко, которая стала высшим органом борьбы с восстанием. 



Апрель 1921-6мая 1921 года – 3 этап «Разгром»

o 21 февраля 1921 года в приказе № 21 по 1-й повстанческой армии 
А. С. Антонов отмечает: «среди партизанских отрядов начинает 
слабеть боевой дух, наблюдается постыдная трусость».

o 11 июня 1921 года был опубликован приказ № 171, который спустя 
несколько   дней каждый тамбовский крестьянин знал уже наизусть.

А приказ М.Н. 
Тухачевского от 12 июня 
1921года № 0116 о 
«выкуривании» остатков 
разбитых банд и 
отдельных бандитов из 
заболоченных мест по 
берегам реки Ворона с 
применением ядовитых 
удушливых газов, это, на 
мой взгляд, самый 
бесчеловечный и 
жестокий поступок 
Советской власти.



Могли ли «антоновский мятеж» повлиять на переход к 
новой экономической политике (НЭПу), первым шагом 

которой стала отмена  продовольственной разверстки 
и введение продналога? 

o Во - первых, еще 8 февраля 1921 года во время заседания Политбюро ЦК 
РКП (б) когда речь шла о предстоящей посевной   компании, В.И. 
Ленин написал черновой набросок тезисов, где речь шла об 
уменьшении продразверстки. А из курса истории мы знаем, что 
первым шагом новой экономической политики являлась отмена 
ненавистной крестьянам продразверстки и введение продналога.

o Во-вторых, продовольственная разверстка была отменена вначале 
на территории Тамбовской губернии, а уже через сорок дней по всей 
территории страны.

o В-третьих, государство укрепило рубль, бумажные денежные знаки 
изымались из обращения, и вводилась новая денежная единица – 
червонец, который был обеспечен золотом и, как не странно, это 
произошло только после подавления антоновского мятежа.



Мятеж в Кронштадте 1-18 марта 
1921гг



.
Петриченко, Соловьянов, Козловский, 

руководители Кронштадтского восстания



1 марта 1921 года моряки и красноармейцы Кронштадтского гарнизона 
под лозунгом «За Советы без коммунистов!» потребовали 
освобождения из заключения всех представителей 
социалистических партий, проведения перевыборов Советов и, как 
следует из лозунга, исключения из них всех коммунистов, 
предоставления свободы слова, собраний и союзов всем партиям, 
обеспечения свободы торговли, разрешения крестьянам свободно 
пользоваться своей землёй и распоряжаться продуктами своего 
хозяйства, то есть ликвидации продразвёрстки. Убедившись в 
невозможности договориться с восставшими, власти предприняли 
штурм Кронштадта. Чередуя артиллерийский обстрел и действия 
пехоты, к 18 марта Кронштадт удалось взять; часть восставших 
погибла, остальные ушли в Финляндию или сдались.



Пути выхода из кризиса

Продолжение 
военного 

коммунизма, т.е. 
террор, насилие 

и репрессии

Полное 
удовлетворение 

требований 
мятежников

Тактическое 
маневрирование. С 

одной стороны 
укрепление их 

командных высот, с 
другой стороны 

временные уступки.

Какие последствия вызвали бы эти три варианта 
выхода из кризиса?



 экономическая политика, проводившаяся в Советской России и СССР 
в 20-е годы. Была принята 15 марта 1921 года X съездом РКП(б), 

сменив политику «военного коммунизма».  

НЭП (новая экономическая 
политика) 

В.И.Ленин читает доклад о
НЭПе на X съезде РКП(б)



Продовольственный налог 
предусматривал:

1.Отменяется 
продразверст

ка 2.Налог 
отчисляется из 
учета урожая, 

числа едоков и 
наличия скота.

3.Платится % для 
городских рабочих. 
Бедные крестьяне 

освобождаются 
частично или 
полностью от 

налога.

4.Сумма налога 
решается 

между членами 
сельской 
общины.

5.Все продукты 
оставшиеся 

после выплаты 
налога хозяин 

сам решает куда 
девать, оставить 

себе или 
продать.



Законодательная база НЭП

• В июле 1921 г. был установлен раз 
решительный порядок открытия 
торговых заведений 

• пересмотрены допустимые размеры ис 
пользования наёмного труда (с десяти 
работников в 1920 г. до двадцати 
работников



Законодательная база НЭП

• 22.05.1922 г. ВЦИК издал декрет «Об основных 
частных имущественных правах, 
признаваемых РСФСР, охраняемых её 
законами и защищаемых судами РСФСР».

•   1.01.1923 г. был введён в 
действие Гражданский кодекс РСФСР, 
который, в частности предусматривал, что 
каждый гражданин имеет право 
организовывать промышленные и торговые 
предприятия.



Финансы эпохи НЭП
• В 1921‑1924 гг. была 

проведена финансовая 
реформа. Создана 
банковская система: 
Государственный банк, сеть 
кооперативных банков, 
Торгово‑промышленный 
банк, Банк для внешней 
торговли, сеть местных 
коммунальных банков я др. 
Введены прямые и 
косвенные налоги 
(промысловый, подоходный, 
сельскохозяйственный, 
акцизы на товары массового 
потребления, местные 
налоги), а также плата за 
услуги (транспорт, связь, 
коммунальное хозяйство и 
др.).



Законодательная база НЭП

• ноябре 1920 г. СНК принял декрет «О 
концессиях», однако лишь с 1923 г. 
начинается практика заключения 
концессионных договоров, по которым 
иностранным компаниям 
предоставлялось право использования 
государственных предприятий 



Финансы эпохи 
НЭП

В 1921 г. началась денежная реформа. В конце 1922 г. 
в обращение была выпущена устойчивая валюта – 
советский червонец, применявшийся для 
краткосрочного кредитования в промышленности и 
торговле. Червонец обеспечивался золотом и 
другими легко реализуемыми ценностями и 
товарами. Один червонец приравнивался к 10 
дореволюционным золотым рублям, а на мировом 
рынке он стоил около 6 долларов 



Россия нэповская

• Частные 
предприятия



Кооперация, смычка между 
городом и деревней



“Социально-экономическая политика Советской 
республики с 1918-конца 20-х годов XX века”.

Характерные черты “Военного 
коммунизма”

 ( с лета 1918- начало 1921 года) 

Характерные черты НЭПа 
( начало 1921-конец 20 годов XX века) 

1.Продразвёрзка (продовольственная 
диктатура) 
2.Трудовая повинность
3. Уравнительная оплата труда 
(трудовая повинность), прямой 
продуктообмен, уравнительность в 
распределении.
4.Полная национализация 
промышленности.
5.Запрет наёмного труда.
6.Запрет торговли.
7.Бесплатные коммунальные услуги.
8.Отмена денег.
9.Ликвидация частной собственности, 
монополия государственной 
собственности.

1. Продналог.
2. Оплата по труду.
3. Отмена трудовой повинности.
4. Сдача государством мелких и средних предприятий 
в аренду частным лицам.
5. Ведение принципа оплаты по труду.
6. Разрешение наёмного труда.
7. Переход к рыночным отношениям (разрешение 
крестьянам продавать излишки хлеба на рынке).
8. Существование нескольких форм собственности.
9. Децентрализация управления отдельными 
отраслями экономики.
10. “Командные высоты сохранились в руках 
государства”
11. Монополия внешней торговли.
12. Создание концессий (Концессия - Договор, 
заключаемый государством с частным 
предпринимателем, иностранной фирмой на 
эксплуатацию промышленных предприятий, 
земельных и других угодий.



Электрификация всей страны- 
план ГОЭЛРО

План был рассчитан на 10-15 лет 
и состоял 

из двух основных программ. 
Программа А 

предусматривала 
восстановление и 
реконструкцию

 довоенной электроэнергетики. 
Программа Б —

 строительство 30 
электростанций (20 тепловых 
и 10 ГЭС)

 в основных регионах страны с 
учетом их природных 

ресурсов и потребностей 
развития промышленности 



Ленин у плана ГОЭРЛО



Россия нэповская



       Ценности Нэповской 
      России



Реклама при НЭПе



Реклама при НЭПе



Разные взгляды на 
НЭП

         В 1925 году Н. И. Бухарин 
призвал крестьян: 

«Обогащайтесь, 
накапливайте, развивайте 
своё хозяйство!», но уже 

через несколько недель на 
деле отказался от своих 

слов 

Е. А. Преображенский, требовал 
усиления борьбы с «кулаком» 
(забиравшим в свои руки, как он 

утверждал, не только 
экономическую, но и политическую 
власть в деревне), — не помышляя, 

однако, ни о «ликвидации 
кулачества как класса», ни о 
насильственной «сплошной 

коллективизации», ни о 
свёртывании НЭПа 



Противоречия НЭПа
«Восстановительный эффект». Резервы 
иссякли, привлечь иностранные инвестиции, 
или внутренние сбережения могли.
Госсектор был малодоходным. Снижение 
поставок товарного хлеба для продажи его за 
границу. Сокращение закупок иностранной 
техники. Замедлению темпов экономического 
роста во 2-й половине 20-х гг.
Нэпманы были лишены избирательных прав, не 
могли вступать в профсоюзы, но в то же время 
обладали высокими доходами. 



Противоречия НЭПа
Между экономической и политической 

системой, рассчитанной на использование 
административно-командных методов 
управления и было главное противоречие.

Нэпман на приеме
у фининспектора



Кризисы НЭПа

❑ Осень 1923- кризис сбыта 
промышленных товаров

❑ Осень 1924 - 25гг дефицит 
промышленных товаров

❑ Зима 1927-28 кризис хлебозаготовок



Причины свертывания НЭП 

Формирование 
авторитарной 
системы

- Усиление 
внутрипартийной 
борьбы

-обострение 
внешнеполитичес
кой ситуации

В октябре 1928 года началось 
осуществление 
первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства, 
руководство страны взяло курс 
на форсированную 
индустриализацию и 
коллективизацию. Хотя 
официально НЭП никто не 
отменял, к тому времени он был 
уже фактически свёрнут.

Юридически НЭП был прекращён 
только 11 октября 1931 года, 
когда было принято 
постановление о полном запрете 
частной торговли в СССР.



Результаты НЭПа
Положительные результаты Отрицательные результаты

1.Большевики удержались у власти.
2.Востановлено разрушенное 
народное хозяйство, превзойдён 
довоенный уровень ( к 1925 году в 
сельском хозяйстве. К 1927 году в 
промышленности).
3. Созданы условия для нового этапа 
индустриализации.
4.Пробудилась частная инициатива 
(возродилась рыночная экономика).
5.Национальный доход возрос на 18 % 
в год; рост промышленной продукции 
составил 30 % в год.
6. Золотой червонец - твёрдая валюта.
7.Инвестирование иностранного 
капитала(концессии).

1.Экономические кризисы 1923, 25, 27 
годов – результат отставания темпов 
возрождения промышленности от 
производства сельского хозяйства.
2. Социальная и имущественная 
дифференциация крестьянства.
3.К 1928 году безработица - более 2 
млн чел.
4. “Ножницы цен” мешали наладить 
прочный товарообмен между городом 
и деревней.
5. Борьба с инакомыслием: а) 1922 год 
– “Философский пароход”. б) 
Уничтожено 200 тыс. 
священнослужителей.
6. Инфляция второй половины 20-х 
годов.
7. Большой чиновничий аппарат



Выводы по теме

1. При переходе к НЭПу некоторые 
руководители советского государства 
утверждали, что это станет шагом к 
восстановлению капитализма, признанием 
поражения Советской власти. 

2. НЭП – это особая политика, рассчитанная 
на значительные сроки, направленная на 
построение основ социализма. 



Задание:
Разнесите слова по соответствующим 
колонкам

1.Продразверстка. 2.Оплата по труду.
3.Продналог. 4. Переход к
товарообмену.5.Национализация
промышленности. 6. Запрет наёмного труда. 
7.Запрет торговли. 8. Отмена трудовой 

повинности. 
9. Уравнительная оплата. 10. Бесплатные
коммунальные услуги. 11. Отмена денег. 
12.Разрешение государством открыть мелкие 

частные предприятия.
Военный коммунизм НЭП

1, 5, 6, 7, 9, 10, 11
2, 3, 4, 8, 12


