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Вопросы 
• Финансовые преобразования в период НЭПа. 
• Денежная реформа 1922-1924 гг. 
• Централизация финансовых отношений после 

1930-х г. 
• Организация финансов в годы Великой 
Отечественной войны. 

• Денежная реформа 1947 года и ее последствия. 
• Денежная реформа 1961 года и последующие 
преобразования. 

• Характеристика финансовой системы в период 
экономического застоя (1970-1985 гг.) 

• Обострение финансовых проблем в конце 1980-
х гг. и попытки их разрешения.



НЭП

• На X съезде партии принято было 
решение о переходе к новой 
экономической политике (нэпу), 
рассчитанной на обеспечение в 
конечном счете победы 
социалистических элементов над 
капиталистическими и построение 
социализма.



нэп

• 21 марта 1921 года ВЦИК принял декрет 
о замене продразвёрстки продналогом. 

• Отдельным гражданам и кооперативам 
была разрешена свободная торговля 
продуктами и изделиями кустарной и 
мелкой промышленности. 

• Была поставлена задача ликвидации 
натуральных отношений и проведения 
денежной реформы. 



нэп
• Главной задачей финансовой политики в 
первые годы нэп являлось укрепление 
советской валюты. 

• В конце 1922 года максимальной купюрой 
денежных знаков была купюра в 100000 рублей, 
что равнялось примерно одной довоенной 
копейке. 

• В 1922 г. и 1923 г. были проведены две 
деноминации, укрупнившие номинал совзнака - 
бумажного денежного знака, выпускавшегося в 
то время Наркомфином для покрытия 
бюджетного дефицита.



Денежная реформа

• Один  червонец  был  равен 10  рублям  
золотом.  Золотые  червонцы  на 25% 
были обеспечены золотом и 
иностранной устойчивой валютой, а на 
75% ликвидными  краткосрочными  
векселями  и  обязательствами. 

• Он приравнивался к 7,74232 г чистого 
золота, т.е. к царской монете 
достоинством 10 рублей.



Денежная реформа

• С 1924 года в стране  стали  выпускаться  
казначейские  билеты  достоинством  в 
1, 3  и 5 рублей  золотом.

• С 1924  года  серебряные  и  медные  
монеты  советского образца и бумажные 
боны с последующей заменой их 
серебряной и медной монетой по мере 
расширения объёмов её чеканки.



Денежная реформа

•  В марте 1924 г. денежная реформа была 
завершена. 

• Рубль нового образца, который являлся 
разменным средством при червонце и 
был равен 1/10 червонца, обменивался 
на 50 тыс. рублей совзнаками 1923 г. или 
на 50 млн. руб. денежных знаков более 
ранних образцов. 









Налоговая система
• В течение 1921-1922 годов были введены 
акцизы на соль, сахар, чай, спички, а также  ряд  
пошлин  и  сборов  государства. 

• С  частных  и  кооперативных хозяйств  
взимался  промысловый  налог,  впоследствии  
распространённый также  и  на  
государственные  предприятия. 

• В 1923  году  был  введён  единый сельхозналог,  
объединяющий  некоторые  ранее  
действовавшие  налоги  и сборы (продналог,  
трудгужналог,  подворно-денежный  налог  и  
др.). 



Перестройка бюджетной системы 

• Главными  задачами  бюджетного  
строительства  в  период  нэп  были 
ликвидация бюджетного дефицита, рост 
доходов  государства и перестройка 
бюджетной  системы. 



Перестройка бюджетной системы 

• Декретом  ВЦИК  от 10  октября 1921  года  было 
отменено объединение общегосударственного 
и местных бюджетов, а в 1923 году было 
принято «Временное положение о местных 
финансах». 

• Согласно этому положению на местные 
бюджеты относились расходы по содержанию 
местных  советских  учреждений,  по  
квартирному  довольствию  войсковых частей, 
по коммунальному хозяйству и часть расходов 
на социальную сферу и инвестиции в народное 
хозяйство.



Перестройка бюджетной системы 

• Доходы местных бюджетов слагались из 
местных  налогов  и  сборов,  отчислений  
от  государственных  доходов, надбавок  
к  государственным  налогам  и  сборам. 

• Удельный вес городских бюджетов 
повысился с 31,4 %  в 1923  году  до 43,7%  
в 1924  году,  удельные  веса  волостных  
и сельских бюджетов с 8,5 до 22,5% 
соответственно. 



Перестройка бюджетной системы 

•  За 1923 – 1926  годы  на 
финансирование  народного  хозяйства  
было  направлено  около 5 млрд.  руб., 
причём  большая  часть  средств  была  
перечислена  на  развитие  транспорта  и 
связи. 

• Удельный  вес  расходов  на  развитие  
народного  хозяйства  составлял более 
половины всех расходов бюджета.



Страхование 

• Создание системы  государственного  
страхования было  учреждено  декретом  
Совнаркома  ещё  в 1921  году.

• Сначала  было введено  имущественное  
страхование,  а  впоследствии  личное  
страхование. 

• Госстрах  был  переведён  на  
хозяйственный  расчёт. 



Госдолг 
• Для  дополнительной мобилизации  средств  
государством  выпускались внутренние  
займы.  

• В 1922  и 1923  годах  были  выпущены  
хлебные  займы, кроме того, в 1922 году в 
обращение вышел 6-процентный 
государственный заём на 10 лет. 

• За 1922 – 1925 годы было выпущено десять 
займов сроками от одного до шести лет с 
выплатой от 5 до 12 процентов годовых.



Предвоенные финансы

• Объём государственного бюджета в 1940 
году по сравнению с 1937 возрос на 65%, 
а национальный доход – на 31%.

• Увеличению объёмов государственного 
бюджета способствовало включение в 
1938 году в единый государственный 
бюджет СССР местных бюджетов и 
бюджета государственного социального 
страхования. 



Финансы в период ВОВ
• В бюджете 1941 года расходы на оборону 
были запланированы в сумме 71 млрд.руб., 
что составляло третью часть всех расходов 
бюджета. 

• Возрос  удельный вес  расходов  союзного  
бюджета  в  консолидированном  бюджете  
страны,  в 1942  году  он  составлял 88%.  
Государством  активно  использовались  
займы, распространяемые по подписке 
среди населения.



Финансовая политика 

• Основной задачей финансовой 
политики явилась максимальная 
мобилизация  финансовых  ресурсов  
для  военных  нужд,  их  рациональное 
распределение  и  экономное  
использование.



Доходы бюджета
• В  бюджет  стали  направляться часть  
кредитных  ресурсов  Госбанка,  
государственные  резервы,  средства, ранее  
остававшиеся  в  распоряжении  
предприятий.

• Был  введён  военный налог, увеличился 
выпуск государственных займов у 
населения. 

• Во время войны в бюджет поступило в виде 
обязательных и добровольных взносов 
населения 270  млрд.руб.,  что  обеспечило  
почти  половину  всех  военных расходов.



Расходы бюджета

• В 1942  расходы  на содержание 
вооружённых сил составляли около 60% 
всех расходов бюджета, а  расходы  на  
социальные  цели  снизились  более  чем  
на  одну  треть. 

• Для финансирования  военных  расходов  в  
первые  годы  войны  государство 
прибегало  к  эмиссии  денег,  которая  
использовалась  и  для  покрытия 
бюджетного  дефицита. 



Дефицит бюджета

• В 1941  году  бюджетный  дефицит  
составлял 14,4 млрд.руб.,  в 1942 – 17,8,  
а  в 1943 – 6  млрд.руб.  

• К 1944  году бюджетный  дефицит  был  
ликвидирован  и  все  расходы  
обеспечивались  за счёт текущих 
доходов.



Финансовая политика в 
послевоенный период

• Главной  задачей  финансовой  политики  
послевоенного  периода являлось  
восстановление и рост разрушенного 
войной народного хозяйства. Важную 
роль в развитии экономики играло 
устранение последствий войны в 
области денежного обращения и 
ликвидация карточной системы. 



Денежная реформа

• В 1947 году была проведена денежная 
реформа.

• Старые деньги были обменены на 
новые в соотношении десять к одному.  

• Вклады в сберегательных  кассах  в  
размере  до 3  тыс.руб.  переоценке  не  
подлежали, вклады от 3 до 10 тыс.руб. 
переоценивались в соотношении 3:2, а 
свыше 10 тыс.руб.  в  соотношении 2:1.  



Госзаймы 

• Одновременно  с  денежной  реформой 
проводилась конверсия всех ранее 
выпущенных займов в соотношении 3:1.  

• В 1958  г.  был  прекращён  выпуск  
государственных  займов, размещаемых  
по  подписке  среди  населения. 



Бюджет 

• Увеличение  прибыли  предприятий  привело  к  
росту  доходов  бюджета от  народного  
хозяйства  и  позволило  снизить  налоги  с  
населения.

• В структуре расходов бюджета увеличились 
расходы на народное хозяйство и социально-
культурную сферу с 66,4%  в 1950  году  до 80,8%  
в 1960  году.  В  послевоенный  период 
бюджетные  ассигнования  составляли  около 
70%  в  источниках финансирования  
капитальных  вложений предприятий. За  счёт 
бюджета частично финансировался и прирост 
оборотных средств.  



• На  мартовском  и  сентябрьском       
(1965  г.)  Пленумах  ЦК  КПСС  были  
приняты  решения  о  переводе 
предприятий  на  новую  систему  
планирования  и  стимулирования,  
более широкое применение получили 
такие финансово-кредитные 
инструменты как прибыль,  налоги,  
материальное  поощрение  работников. 



• Увеличивались  собственные 
финансовые ресурсы предприятий и к 
1970  г.  за  счёт  прибыли  и  других  
источников  собственных  финансовых 
ресурсов  финансировалась  почти  
половина  всего  объёма  капитальных 
вложений и большая часть потребности 
в оборотных средствах.



• Постановлением  ЦК  КПСС  и  Совета 
Министров СССР  от 12  июля 1979  года 
«Об  улучшении  планирования  и  
усилении воздействия  хозяйственного  
механизма  на  повышение  
эффективности производства и 
качества работы». 



Финансовая система
• К  концу 70-х  г.г.  ХХ  века  финансовая  система  
состояла  из  двух крупных  звеньев:  
общегосударственных финансов  и финансов  
предприятий отраслей народного хозяйства.

• В свою очередь, в первое звено входили такие 
элементы  как  государственный  бюджет,  бюджет  
государственного социального  страхования  и  
фонд  государственного  имущественного  и личного  
страхования.

• Финансы  предприятий  отраслей  народного  
хозяйства включали  два  элемента:  финансы  
предприятий  отраслей  материального 
производства  и  финансы  предприятий,  
организаций  и  учреждений непроизводственной  
сферы




