
Тема урока:
«Экономика НЭПа»



«…Мы получили казенный социализм с Советами из 
чиновников, послушно голосующих по приказу партии. 
Жизнь гражданина стала донельзя скучной, казенной. 
Вместо свободного развития личности, свободной 
трудовой жизни возникло необычайное невиданное 
рабство. Всякая свободная мысль, справедливая критика 
сделались преступлением. Славный герб трудового 
государства - серп и молот - коммунистическая власть 
подменила штыком и решеткой ради сохранения 
спокойной беспечальной жизни новой бюрократии, 
коммунистических комиссаров и чиновников…" 

март  1921 г., Кронштадт

Актуализация знаний



    «Эту политику мы 
проводим всерьез и 
надолго, но, конечно, 
как правильно было 
замечено, не 
навсегда»

                               
                       В.И.Ленин

                                     
                                                                                                            

                                                                                                                                      

Актуализация знаний



1. Замена продразвёрстки 
единым продналогом



Последствия «военного коммунизма»

Тяжелый экономический, 
политический и социальный 

кризис

Массовые крестьянские 
восстания

Угроза основам советской власти
Переход к 

НЭПу

Актуализация знаний



Март 1921 года – Х съезд РКП(б) – переход 
к «новой экономической политике» (НЭП).

НЭП (1921-1929) – 
новая экономическая политика, 

введенная большевиками в 1921 году 
в условиях экономического и 

политического кризиса, 
предусматривавшая 

«частичное возрождение капитализма». 

Актуализация знаний



Цели: 
�Ликвидация угрозы новой 

гражданской войны;
�Преодоление кризиса власти;
�Выход из кризиса и 

восстановление хозяйства за 
счёт частной инициативы;
�Снятие социальной 

напряжённости, укрепление 
союза рабочего класса и 
крестьянства;
�Преодоление международной 

изоляции.

Новая экономическая политика (НЭП) – система 
экономических мер, призванных стимулировать рост 

сельского хозяйства и промышленности путём возврата 
элементов рыночной экономики и товарно-денежных 

отношений.

Замена продразвёрстки единым продналогом



Основные 
мероприятия 

НЭПа.

Замена 
продразвёрстк
и продналогом.

Разрешение 
свободной частной 

торговли.

Переход от 
натуральной к 

денежной оплате 
труда.

Перевод 
государственных 
предприятий на 

хозрасчёт.

Денежная реформа 
(«золотой червонец») – 

конвертируемость 
рубля.

Допущение 
государственного 

капитализма  
( аренда, 

концессии, 
кооперация).

Замена продразвёрстки единым продналогом



Продналог — продовольственный 
натуральный налог, взимаемый с 
крестьянских хозяйств, введённый 
декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года 
взамен продразвёрстки. Продналог 
взимался «в виде процентного или 
долевого отчисления от произведенных в 
хозяйстве продуктов, исходя из учета 
урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия 
скота в нем». Продналог устанавливался 
как прогрессивный налог, с усилением 
тяжести обложения для кулацкой части 
деревни. Хозяйства беднейших крестьян 
освобождались от продналога.

Замена продразвёрстки единым продналогом



Продразверстка Продналог

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

(продовольственный налог) 
твёрдо фиксированный 
натуральный налог с 
крестьянских хозяйств, 
введённый декретом ВЦИК 
от 21 марта 1921 взамен 
продразверстки

Замена продразвёрстки единым продналогом



НЭП в сельском хозяйстве
�Продналог был первоначально установлен на уровне 

примерно 20 % от чистого продукта крестьянского труда (то 
есть для его уплаты требовалось сдать почти вдвое меньше 
хлеба, чем при продразвёрстке), причём впоследствии его 
намечалось снизить до 10 % урожая и перевести в денежную 
форму
� Закон о социализации земли 
�Отменён запрет на использование наёмных работников
�У многих крестьян увеличился земельный надел — 

основное средство производства

Замена продразвёрстки единым продналогом



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
�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.

Замена продразвёрстки единым продналогом



Государство: ГОЭЛРО, и 
планы,  собственность на 
землю, внешняя торговля, 

командные высоты в 
экономике

Частный сектор,
 насыщение 
потребительского 
рынка

Замена продразвёрстки единым продналогом

Суть НЭПа



2. Иностранные концессии



НЭП в промышленности
�Главки были упразднены, а вместо них созданы тресты
�Появился хозяйственный расчёт
�Стали возникать синдикаты
�Была восстановлена денежная оплата труда, введены тарифы, 

зарплаты, исключающие уравниловку, и сняты ограничения для 
увеличения заработков при росте выработки
�Были ликвидированы трудовые армии, отменены обязательная 

трудовая повинность и основные ограничения на перемену 
работы
�В промышленности и торговле возник частный сектор
�Ряд предприятий был сдан в аренду иностранным фирмам в 

форме концессий

Иностранные концессии



� в СССР направлялся поток рабочих-иммигрантов со всего 
мира

� Бурно развивалась кооперация всех форм и видов
� Взамен обесценившихся и фактически уже отвергнутых 

оборотом совзнаков в 1922 г. был начат выпуск новой 
денежной единицы — червонцев, имевших золотое 
содержание и курс в золоте (1 червонец = 10 
дореволюционным золотым рублям = 7.74 г чистого золота) 
были выпущены новые казначейские билеты — рубли (10 
рублей = 1 червонцу)

� Возродилась кредитная система. В 1921 г. был воссоздан 
Госбанк СССР, начавший кредитование промышленности и 
торговли на коммерческой основе

� Совершенно новыми оказались в условиях нэпа и 
экономические функции государства; коренным образом 
изменились цели, принципы и методы правительственной 
экономической политики

Иностранные концессии



В 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 

Иностранные концессии



Концессия – передача в 
пользование на 
определённый срок 
иностранным 
государствам, компаниям, 
частным лицам природных 
богатств, предприятий и 
других объектов, 
принадлежащих 
государству.

Иностранные концессии



В 1921 г. был подписан договор с 
американским предпринимателем 
Дж. Винтом о предоставлении 
концессионных участков на добычу 
золота в Амурской области. Уже в 
1922 г. компания добыла там 3 пуда 
и 6 фунтов золота. А общая сумма 
отчислений в советскую казну 
составила более 3 тыс. золотых руб. 
При этом дальневосточные власти 
признавали, что Винт работал как 
крупный промышленник, а не 
спекулянт, затратив более 300 тыс. 
руб. на развитие предприятия.

Иностранные концессии



В 1922 г. советское правительство, при 
активной поддержке немецкой стороны, 
подписало концессионное соглашение с 
авиастроительной компанией 
«Юнкерс». Фирма получила в 
концессию на 30 лет завод «Руссо-
Балта» в Филях под Москвой. Но она 
должна была стать основой для 
развития передовой 
авиапромышленности в нашей стране. 
«Юнкерс» обязался проектировать и 
строить на заводе 300 самолётов и 450 
моторов в год.

Иностранные концессии



В 1925 г. в Советскую страну 
решила вернуться компания 
«Лена Голдфилдс», уже 
работавшая на приисках на 
реке Лена и 
«прославившаяся» Ленским 
расстрелом. Компания 
получила несколько 
металлургических заводов и 
угольных копей.



В большинстве случаев 
концессии предоставлялись в 
тех отраслях 
промышленности, где 
государству своими силами 
было трудно восстановить 
производство, где 
требовались большие 
вложения капитала, новая 
техника, квалифицированные 
специалисты



Больше всего концессий 
приходилось на добывающую 
(48,5%), деревообрабатывающую 
(20,2%), 
металлообрабатывающую (10%) 
промышленность. Наиболее 
активными игроками на 
концессионном поле Советской 
России были Германия, 
Великобритания, США. К 1928 
г. прибыли Советского государства 
от концессий составили около 100 
млн руб.

Иностранные концессии



3. Стимулирование кооперации



Провозглашённое право 
крестьян свободно 
распоряжаться излишками 
потребовало возвращения к 
рыночным принципам обмена 
сельскохозяйственной 
продукции на 
промышленную, т. е. к 
свободе торговли. Одним из 
средств упорядочения 
стихийного рынка является 
кооперация.

Стимулирование кооперации



В России до революции 
существовало мощное 
кооперативное движение. В 
период военного коммунизма 
кооперативы попали под полный 
государственный контроль. С 
введением нэпа политика по 
отношению к кооперации 
существенно изменилась. Ленин 
говорил о социализме как о строе 
«цивилизованных кооператоров» 
(что, очевидно, снимало 
противопоставление рынка и 
социализма).

Стимулирование кооперации



Декрет Совнаркома РСФСР от 7 апреля 
1921 г. «О потребительской 
кооперации» предоставил 
потребкооперации права «обмена и 
скупки излишков сельскохозяйственного 
производства, а равно и кустарных и 
ремесленных изделий и сбыта их», 
освободил систему потребительской 
кооперации от подчинения Наркомату 
продовольствия. Руководящими 
органами системы вновь стали 
Центросоюз и региональные 
потребительские союзы. С 1923 г. в 
потребительской кооперации был 
восстановлен принцип добровольного 
членства.

Стимулирование кооперации



Кооперация, смычка между городом и деревней

Стимулирование кооперации



ИЗ РАБОТЫ В. И. ЛЕНИНА «О КООПЕРАЦИИ». ЯНВАРЬ 1923 г.
В нэпе мы сделали уступку крестьянину, как торговцу, принципу частной 
торговли; именно из этого вытекает (обратно тому, что думают) гигантское 
значение кооперации. В сущности говоря, кооперировать в достаточной 
степени широко и глубоко русское население при господстве нэпа есть всё, что 
нам нужно, потому что теперь мы нашли ту степень соединения частного 
интереса, частного торгового интереса, проверки и контроля его государством, 
степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень 
преткновения для многих и многих социалистов. В самом деле, власть 
государства на все крупные средства производства, власть государства в руках 
пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и 
мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по 
отношению к крестьянству и т. д. — разве это не всё, что нужно для того, 
чтобы из кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде 
третировали как торгашескую... разве это не всё необходимое для построения 
полного социалистического общества? Это ещё не построение 
социалистического общества, но это всё необходимое и достаточное для этого 
построения.



Все эти меры положительно 
сказались на деятельности 
кооперации. К концу 1926 г. 
кооперативы регулировали 52,2 
% товарооборота. Им 
принадлежало 109 тыс. 
торговых предприятий.
К концу 1928 г. 
непроизводственной 
кооперацией различных видов 
было охвачено 28 млн 
человек, или в 30 раз больше, 
чем в 1913 г.

Здание Моссельпрома с 
рекламой В. В. Маяковского. 
Художник В. Степанов. 1924—1925 гг.

Стимулирование кооперации



Окна разинув
стоят магазины.

В окнах продукты
вина, фрукты.
От мух кисея.

Сыры не засижены.
Лампы сияют.

«Цены снижены»
В.Маяковский

Стимулирование кооперации



А.Родченко, В.Маяковский. 1923.

Стимулирование кооперации



Стимулирование кооперации



Продуктовый магазин № 10 (Елисеевский)

Стимулирование кооперации



Сухаревка

Стимулирование кооперации



4. Финансовая реформа Г. Я. 
Сокольникова



В 1922—1924 гг. под руководством 
наркома финансов Г. Я. Сокольникова в 
стране была проведена денежная реформа.
Сокольников привлёк к разработке 
реформы видных финансистов: Н.Н. 
Кутлера, Л.Н. Юровского, В.В. 
Тарновского.
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.).

Г.Я. Сокольников

Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова



В 1921 г. началась денежная 
реформа. В конце 1922 г. в 
обращение была выпущена 
устойчивая валюта – 
советский червонец. 
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 

Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова



Реформа была разбита на три 
этапа.
�1 этап: был осуществлен 

выпуск червонцев как 
банковских билетов. 
�2 этап: новые банкноты 

включались в экономический 
оборот страны и вытесняли 
совзнаки. 
�3 этап позволил ликвидировать 

дефицит государственного 
бюджета.

Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова



Советский казначейский билет, конвертируемый в золото

Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова



5. Создание Госплана и переход к 
пятилетнему планированию развития 

народного хозяйства. 



� В 1921 г. возник Госплан. 
Первым его председателем 
стал Г. М. 
Кржижановский.

�  В состав Госплана вошли 
крупные специалисты в 
области управления, науки 
и техники И. Г. 
Александров, В. Р. 
Вильямс, И. М. Губкин, 
Д. Н. Прянишников, 

     С. Г. Струмилин и др.

Создание Госплана и переход к пятилетнему 
планированию развития народного хозяйства



Летом 1925 г. Госплан впервые 
опубликовал наброски такого плана 
в виде «Контрольных цифр» на 
1925/26 хозяйственный год.
В 1927 г. началось составление 
пятилетних планов.
Строительство планового хозяйства 
должно было неминуемо привести 
к конфликту с частным укладом. 
Частные торговля и 
промышленность не могли 
существовать в рамках заранее 
заданных показателей, и особенно 
планового ценообразования.

Создание Госплана и переход к пятилетнему 
планированию развития народного хозяйства



Экономические итоги нэпа

К 1923г. в основном 
восстановлены посевные 

площади.

На 20,7% превышен сбор 
зерна 1913 г.

К 1927 г. достигнут 
довоенный уровень в 

животноводстве.

К 1928 г. по 
национальному доходу 

достигнут уровень 1913 г. 

Производимые 
промышленные товары 

не удовлетворяли 
растущий спрос.

Рост цен.



6. Экономические и социальные 
противоречия нэпа



Высокие темпы экономического роста во многом объяснялись 
эффектом восстановления: ремонтировались и вводились в 

строй довоенные станки и механизмы. Руководители 
государства пытались привлечь иностранные инвестиции, но 

иностранные предприниматели не хотели рисковать 
капиталами. Все надежды рухнули в 1929 г., когда разразился 

кризис на Западе.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Введение нэпа вызвало изменение социальной структуры и 
образа жизни людей. Наиболее колоритным явлением стала 

новая советская буржуазия- нэпманы, совбуры. Они в 
значительной степени определяли лицо эпохи, но находились 

как бы за пределами советского общества.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Они были лишены избирательных прав , не могли быть 
членами профсоюза. Предприниматели остро чувствовали 

непрочность своего положения. В годы Гражданской войны 
была полностью уничтожена немногочисленная русская 
буржуазия, а также помещики. Серьезный урон понесла 

интеллигенция.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Трудящиеся и нэпманы

Экономические и социальные противоречия нэпа



       Ценности 
Нэповской 
      России

Экономические и социальные противоречия нэпа



В 1920 г. численность промышленных рабочих насчитывалась 
в России 1,7 млн. человек. Но уже к 1928 г. общая 
численность рабочего класса увеличилась в 5 раз.

Рабочий день на промышленных 
предприятиях составил 7,4 ч.

Заработная плата приблизилась к 
довоенному уровню.

Право на ежегодный отпуск.

н
о

Экономические и социальные противоречия нэпа



Высокие цены, 
нехватка товаров 

первой 
необходимости.

Обострился 
жилищный вопрос.

Рост безработицы.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Многие крестьянские хозяйства быстро богатели. Но крестьяне 
были недовольны нехваткой промышленных товаров, 

существовавшей диктатуры пролетариата, политическими 
ограничениями для жителей деревни.

Экономические и социальные противоречия нэпа



В тоже время в деревне существовала многомиллионная масса 
«лишнего населения». Такие люди устремились в город, 

пополняя ряды городских безработных.



Другим социальным итогом нэпа было непомерное увеличение 
чиновничье-бюрократического аппарата. Многие шли 

работать в советские учреждения ради привилегий, прежде 
всего продовольственного пайка.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Противоречия НЭПа

В экономике: нехватка капиталов и 
невозможность их привлечения

В социальной сфере: усиление 
расслоения появление нэпманов

В политике: Нэп -  это временное 
отступление или всерьёз и надолго?
В.В. Маяковский «…Жуй ананасы, 
рябчиков жуй, день твой последний 

приходит буржуй…»

Экономические и социальные противоречия нэпа



НО Принудительное 
регулирование цен

Промтовары          с/х товары

Кризис сбыта

восстания

Рыночные 
отношения

Кулаки
нэпманы Рабочие 

крестьяне

Экономические и социальные противоречия нэпа



Противоречия НЭПа
�Между рыночным 

характером НЭПа и 
конечной целью 
большевиков – 
построением 
коммунистического 
общества;
�необходимостью 

индустриализации страны 
и дефицитом ресурсов для 
ее осуществления.

В город на промысел.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Частный капитал не мог 
стать основой обновления 

экономики, т.к. его не 
допускали в среднюю и 

крупную промышленность. 
Привлечь сбережения 

населения было невозможно, 
потому что большинство 
населения вообще их не 
имело. Государственный 
сектор доходов приносил 

немного.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Нельзя было 
рассчитывать и на 

сельское хозяйство, 
раньше являвшееся 

поставщиком экспортной 
продукции. Середняк 
производил продукты 

прежде всего для 
собственного потребления 

и мало был связан с 
рынком.

Экономические и социальные противоречия нэпа



КРИЗИСЫ НЭПА, ИХ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЕ

КРИЗИСЫ

ПРИЧИНЫ

� - НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ  ОСНОВНОЙ  ЧАСТИ  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  АППАРАТА
� - ОТСУТСТВИЕ         ШИРОКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С МИРОВЫМ 

СООБЩЕСТВОМ
� - ОГРАНИЧЕНИЕ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
� - ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
� - БЮРОКРАТИЗМ И ЧИНОВНИЧЬЯ ВОЛОКИТА
� - ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ  И  ПОБЕДА СТОРОННИКОВ 

СВЕРТЫВАНИЯ  НЭПА
� - ОТХОД ОТ НЕПОВСКИЙ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

(УСИЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РУКОВОДСТВА ЭКОНОМИКОЙ, ПОВЫШЕНИЕ 
НАЛОГОВ НА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И Т.Д.)

ИТОГ  -  1929 г. – СВЕРТЫВАНИЕ НЭПА

1923 г.
«КРИЗИС 
СБЫТА» 

1925 г.
ТОВАРНЫЙ КРИЗИС 

И КРИЗИС 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

1927-1928 гг. 
ТОВАРНЫЙ КРИЗИС 

И КРИЗИС 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК



� 1923 год – «кризис 
сбыта»: крестьяне были 
не в состоянии 
приобретать дорогие 
товары.

� 1925 год – новый 
экономический кризис: 
крестьяне восстановили 
хозяйства, резко вырос 
спрос на промышленную 
продукцию, что породило 
дефицит важнейших 
товаров.

Плакат 1925 года.

Экономические и социальные противоречия нэпа



� 1927 год -  
хлебозаготовительный 
кризис. Он был вызван 
нехваткой 
промышленных товаров, 
неурожаем и низкими 
закупочными ценами на 
зерно. Крестьяне начали 
припрятывать хлеб.

� Выход из кризиса: 
возрождались 
продовольственные 
отряды. Снова вводятся 
карточки.

Плакат, посвященный преодолению 
хлебозаготовительного кризиса

Экономические и социальные противоречия нэпа



В 1927 г. из-за нехватки 
промышленных товаров для 

обмена на зерно, неурожая в ряде 
районов сократилась продажа 
зерна государству. Ситуацию 
усугубили дипломатические 
конфликты с европейскими 
государствами. В воздухе 

запахло войной.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Наученные горьким опытом 
горожане бросились 

раскупать товары первой 
необходимости. План вывоза 
зерна за границу был сорван, 

страна недополучила 
валюту- пришлось сокращать 

промышленное 
производство. Резко 
подскочили цены.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Для ликвидации кризиса были предприняты чрезвычайные 
меры. В деревню для выколачивания

хлеба были направлены 30 тыс. членов партии. На поиски 
спрятанного зерна вновь приглашалась беднота.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Эти меры не принесли желаемых результатов. Были введены 
карточки на хлеб. К концу года карточная система 

распространилась на все продовольственные, а затем и 
промышленные товары. Требуется немедленная корректировка 

экономической политики.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Социально-экономические последствия нэпа

Положительные:
�К 1928 г. промышленное и сельскохозяйственное 

производство восстановлено на уровне 1913 г.
�Возродилось предпринимательство, появилась 

новая советская буржуазия.
�Рабочий день в промышленности сократился, 

зарплата выросла в сравнении с 1913 г.
�Повысился уровень жизни крестьян по сравнению 

с 1913 г.



Социально-экономические последствия нэпа

Отрицательные:
�Предприниматели ограничивались в правах, страдали от 

повышенного налогообложения.
�Обострился жилищный вопрос.

�Обострилась проблема «лишнего населения в деревне».
�Рост безработицы в городах.

�Сократилось товарное производство в сельском хозяйстве и 
экспорт его продукции.

�Сократился импорт машин и оборудования.
�Из-за нехватки инвестиций промышленность не 

удовлетворяла спрос на промышленные товары.



� Формирование 
авторитарной 
системы

� Усиление 
внутрипартийной 
борьбы

� -обострение 
внешнеполитической 
ситуации

Причины свертывания НЭП 
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.

Экономические и социальные противоречия нэпа



Несомненным успехом НЭПа было восстановление 
разрушенной экономики, причём, если учесть, что после 
революции Россия лишилась высококвалифицированных 
кадров (экономистов, управленцев, производственников), то 
успех новой власти становится «победой над разрухой». В то 
же время, отсутствие тех самых высококвалифицированных 
кадров стало причиной просчётов и ошибок.

Значительные темпы роста экономики, однако, были достигнуты 
лишь за счёт возвращения в строй довоенных мощностей, 
ведь Россия лишь к 1926/1927 году достигла экономических 
показателей довоенных лет. Потенциал для дальнейшего 
роста экономики оказался крайне низким. Частный сектор не 
допускался на «командные высоты в экономике», 
иностранные инвестиции не приветствовались, да и сами 
инвесторы особо не спешили в Россию из-за сохраняющейся 
нестабильности и угрозы национализации капиталов. 
Государство же было неспособно только из своих средств 
производить долгосрочные капиталоёмкие инвестиции.

Выводы



Военный коммунизм НЭП
Социальные: Социальные:

1. «Потребительский коммунизм»
2. Военный коммунизм был 

обусловлен потребностями 
военного времени

1. Снижение дохода населения.
2. Недовольство населения

Экономические: Экономические:
1. Необходимость мобилизации 

всех ресурсов
2. Нехватка продовольствия

1. Дефицит
2. Спад производства
3. Рост внешней задолженности

Политические: Политические:
1. Борьба с контрреволюцией
2. Стремление Советской власти 

продержаться до мировой 
революции

1. Старение руководства
2. Отсутствие необходимых 

реформ
3. Однопартийная система

Сравнительная таблица (причины)



Вопросы для 
сравнения

Военный 
коммунизм

НЭП

Управление 
экономикой

Жёсткая центра-
лизация, ВСНХ

Собственность в 
промышленности

Национализация

Отношение к труду Всеобщая 
трудовая 
повинность, 
уравниловка

В с/х продразвёрстка

финансы Отмена денег

Хозрасчёт, ВСНХ

Денационализация,

концессии

Свободный труд, 
наёмный труд

продналог

Денежная реформа, 
золотой червонец

Сравнительная таблица



вопросы «военный 
коммунизм»

нэп

сельское 
хозяйство

Продразверстка, 
ликвидация частной 

собственности.

Продналог, аренда 
земли.

Отменен декрет о полной 
национализации промышленности. 

Мелкие и часть средних предприятий 
вновь передавались в частные руки. 

Крупные предприятия разрешалось 
брать в аренду.



вопросы «военный 
коммунизм»

нэп

Промышлен
ность

Национализация 
промышленности.

Аренда мелких и 
средних 
промышленных 
предприятий, создание 
концессий.

Отмена принудительного труда 
и введение рынка рабочей 

силы. Заработная плата 
зависела от квалификации 

рабочего, количества и 
качества произведенной 

продукции.



вопросы «военный 
коммунизм»

нэп

Характер 
труда

Всеобщая трудовая 
повинность, 
уравнительность, 
карточная система.

Тарифная система 
оплаты, отмена 
карточной системы.

Была проведена денежная 
реформа, введена твердая 

денежная единица, обеспеченная 
золотом,- «золотой червонец», 

который высоко ценился на 
мировом валютном рынке.



вопросы «военный 
коммунизм»

нэп

Торговля Запрещение частной 
торговли, снабжение 
через Наркомпрод.

Свобода торговли, 
денежная реформа 
Сокольникова.

Вместе с тем значительная часть 
промышленности, вся внешняя 

торговля оставались в руках 
государства. Но и они получали 
значительную хозяйственную 

самостоятельность- хозрасчет и 
самоокупаемость.



Найдите в приведенном списке черты военного 
коммунизма и НЭПа. Составьте из них пары.

Продразверстка  Тарифная оплата труда 
Свободный наем рабочей силы  Запрещение 
свободы торговли    Национализация 
промышленности Централизованное управление 
экономикой     Трудовая мобилизация        
Мелкая частная собственность, аренда, 
концессии   Натуральная оплата труда      
Продналог      Свобода торговли   
Денационализация промышленности  Хозрасчет 
на государственных предприятиях (трестах)  
Денежная реформа

Задание



Военный коммунизм           НЭП
Продразверстка
Трудовая мобилизация 
Натуральная оплата труда
Запрещение свободы торговли
Национализация промышленности 

 Централизованное управление 
экономикой

       Продналог
Свободный наем рабочей силы 
Тарифная оплата труда 
Свобода торговли 
Денационализация 
промышленности 
Мелкая частная собственность, 
аренда, концессии 
Хозрасчет на государственных 
предприятиях (трестах) 
Сохранение в руках государства 
«командных высот», 
централизованное управление 
экономикой, допущение 
элементов рыночных отношений.



ИСТОРИКИ СПОРЯТ

� Нэп представлял собой радикальный поворот в политике, 
акт колоссальной смелости... Для партии Ленина нэп был 
«отступлением», «концом иллюзий». В глазах 
противников — символом признания большевиками 
собственного банкротства и отказа от своих проектов.

Д. Боффа
� Экономическая система, существовавшая в России до 1927 

г., была неким гибридом социализма с капитализмом, в 
котором причудливо переплетались черты того и другого...

Г. В. Вернадский



Точки зрения на НЭП
1.Ленин – сначала видел в НЭПе временную меру, но затем 

заявил, что НЭП – это всерьез и надолго, а коммунисты 
должны научиться торговать. После его смерти усилились 
противники НЭПа.

2.Часть рабочих и коммунистов воспринимала НЭП как 
отступление от завоеваний революции и стремилась к его 
уничтожению.

3.После смерти Ленина большинство членов партии 
выступало против НЭП.



Точки зрения на НЭП

Вначале Ленин и его сторонники 
рассматривали нэп как 

вынужденное отступление, как 
передышку- «экономический 

Брест».  Но уже осенью 1921 г. 
Ленин заявил: «Нэп- это всерьез 

и надолго». Залогом победы 
Ленин считал два фактора: 

политическую власть 
пролетариата и сосредоточение в 

руках государства командных 
высот в экономике.



Оценки нэпа

нэп –измена идеалам
революции

нэп – возвращение 
к нормальному

развитию



Новая экономическая политика восстановила 
многоукладную экономику и решила проблему восстановления 

экономики, разрушенной Гражданской войной, но не решила 
проблему дальнейшего экономического развития и даже 

удовлетворения текущих потребностей общества, что наглядно 
показал хлебозаготовительный кризис 1927 г. В апреле 1929 г. в 

городах вновь введено нормированное снабжение населения 
продовольствием- введены карточки на хлеб.

Выводы



Осуществление новой экономической 
политики привело к частичному 

возвращению России на путь рыночной 
экономики. Народное хозяйство страны стало 

быстро восстанавливаться. Однако для 
дальнейшего экономического рывка 

требовались иные социально-экономические 
механизмы.

Выводы


