
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА (НЭП) 



За годы Первой мировой и Гражданской войн 
Россия потеряла более четверти своего 
национального богатства.

Национальный доход сократился к 1920 г. в 2,75 раза 
по сравнению с 1917г. 

Объем валовой продукции мелкой промышленности 
снизился к 1920 г. до 43% довоенного времени, 
валовой сбор зерновых – до 67%.

Кризисные явления весной 
1921 г. в России



Людские потери в Гражданской войне составили, по 
разным оценкам, от 4 млн. до 10 млн. человек. Около  
2 млн. человек были вынуждены эмигрировать. 
Численность населения страны к 1921 г. не превышала 
135 млн. человек.

Истощение и недоедание способствовали 
распространению болезней и эпидемий 



Продразверстка в деревне неумолимо способствовала 
сокращению посевных площадей. Спасаясь от голода, 
многие рабочие промышленных центров уходили в 
деревни.
Массовая демобилизация обострила трудности в 
стране.

В начале 1921 г. не осталось ни одной губернии, не 
охваченной крестьянской партизанской войной.





Причины перехода к НЭПу
❖ -потеря 25% национальных богатств
❖-сокращение населения(не более 135млн)
❖-снижение жизненного уровня(зарплата с 23 

рублей до 49 копеек)
❖-миграция населения из города(?!)
❖-кризис в управлении   «Дилетанты во всех 

своих специальностях» Н. Суханов



Выступления против советской 
власти

Крестьяне, возмущённые 
действиями продотрядов, не только 
отказывались сдавать хлеб, но и 
поднялись на вооружённую борьбу. 
Восстания охватили Тамбовщину, Украину, 
Дон, Кубань, Поволжье и Сибирь. 
Крестьяне требовали изменения аграрной 
политики, ликвидации диктата РКП(б), 
созыва Учредительного собрания на 
основе всеобщего равного избирательного 
права. На подавление этих выступлений 
были брошены части Красной армии.



Подавление тамбовского восстания



Выступления против советской 
власти

• 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.



Мятеж в Кронштадте 1-18 марта 1921 
г.

Воззвание Кронштадтского 
гарнизона

• «Власть Советам , а не 
партиям!»



Политический кризис
Причины:

1. Крестьянские восстания.
2. Кронштадское восстание.
3. Внутрипартийный раскол.
Пути выхода:

1. Пойти на соглашение с крестьянами.
2. Ужесточить борьбу со всеми оппозиционными 

политическими силами.

Причины перехода к НЭПу



 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 переходе к НЭПу на Х съезде РКП (б)



«Товарищи, вопрос о замене 
разверстки налогом 
является прежде всего и 
больше все го вопросом 
политическим, ибо суть 
этого вопроса состоит в 
отношении рабочего класса 
к крестьянству.»

В.И. Ленин, 15 марта 1921 г.



Ленин подчеркивал, что без 
поддержки со стороны  
крестьянства, составляющего 
огромное большинство населения, 
нельзя успешно управлять такой 
страной, как Россия



Цели нэпа

Политическая 
цель

•Обеспечить 
благоприятн
ые условия 
для 
построения 
социалисти
ческого 
обществаСоциальная 

цель
•Снять 
социальную 
напряженно
сть, 
укрепить 
союз 
рабочего 
класса и 
крестьянств
а

Экономическая 
цель

•Выйти из 
кризиса и 
восстановит
ь хозяйство 
за счет 
частной 
инициативы



X съезд РКП(б)   (март 1921 г.)
• Продразверстка заменена 

продналогом. 
• Налог был значительно уменьшен 

и дифференцирован  в 
зависимости от «старательности» 
земледельца, количества членов 
семьи и т.д.

• Расширялась свобода  
использования излишков 
сельхозпродукции.

Новая экономическая политика возвращала 
Россию к рыночной экономике 

и товарно-денежным отношениям



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». 



Продовольственный налог предусматривал:

•1.Отменяется продразверстка

•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.



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

• 1. Продналог.
• 2.Оплата по труду.
• 3.Отмена трудовой повинности.
• 4.Сдача государством мелких и средних 
предприятий в аренду частным лицам.

• 5.Разрешение наёмного труда.
• 6.Разрешение крестьянам продавать излишки 
хлеба на рынке

• 7.Существование нескольких форм собственности.
• 8.Создание концессий
• 9. “Командные высоты сохранились в руках 
государства”



Основные направления нэпа

Восстановление свободной торговли

Восстановление денежной оплаты труда

Замена уравниловки тарифной системой 
оплаты труда

Отмена трудовой повинности



Основные направления нэпа

Снятие запрета на перемену места работы

Перевод предприятий на хозрасчет

Разрешение на создание мелких частных 
предприятий

Сдача в аренду частным лицам 
государственных предприятий



Основные направления нэпа

•Предоставление концессий иностранцам
•Привлечение иностранных специалистов
•Поощрение различных форм кооперации
•Создание сбытовых трестов  и синдикатов



Финансы эпохи              
НЭПа

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 



Крупнейшим достижением 
первого этапа нэпа стало 
создание твердой валюты – 
червонца, свободно 
обмениваемого на 
иностранную валюту.

Осенью 1922 г. в стране 
создаются фондовые 
биржи, где разрешалась 
купля-продажа по 
свободному курсу валюты 
и золота.



Военный коммунизм и НЭП

“Военный коммунизм” Новая экономическая 
политика

1. Продразверстка 1. Продналог



Военный коммунизм и НЭП

“Военный коммунизм” Новая экономическая 
политика

1. Продразверстка
2. Запрещение свободы 

торговли
3. Национализация 

промышленности
4. Централизованное 

управление экономикой
5. Трудовая мобилизация
6. Натуральная оплата труда

1. Продналог
2. Свобода торговли
3. Денационализация 

промышленности
4. Мелкая частная 

собственность, аренда, 
концессии

5. Хозрасчет на 
государственных 
предприятиях (трестах)

6. Свободная наем рабочей 
силы

7. Тарифная оплата труда
8. Денежная реформа



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



Всего за 5 лет, с 1921 по 1926 г., индекс 
промышленного производства увеличился более чем 
в 3 раза; сельскохозяйственное производство 
возросло в 2 раза и превысило на 18 % уровень 1913 
г. 
В целом же за период 1921—1928 гг. среднегодовой 
темп прироста национального дохода составил 18 %.



Улучшились условия жизни  
городского и сельского 
населения.
Началась отмена карточной 
системы распределения.

Одна из задач нэпа – преодоление разрухи – была решена



Однако:

•Государственные вопросы по-прежнему решал партийный аппарат
•При выборах депутатов в органы власти преимущество имели рабочие
•Основная тяжесть налогов приходилась на частных предпринимателей и 
кулаков

•Большевики сохранили государственную монополию на внешнюю 
торговлю



Трудности нэпа
Осень 1923 г. – «кризис сбыта»: отказ населения 
покупать дорогие и некачественные товары.
1924 г. – «кризис цен»: крестьяне отказались отдавать 
хлеб государству по твердым ценам.

Правительство:
• Усилило централизованное управление экономикой
• Ограничило самостоятельность предприятий
• Увеличило цены на промтовары
• Начало изъятие хлеба у крестьян
• Повысило налоги на частных предпринимателей



Итоги Нэпа
Положительные Отрицательные

+ Увеличились объемы с/х;- 
восстановлены дореволюционные 
посевные площади к 1923 г.;
+ Достигнут довоенный уровень в 
животноводстве к 1927г.;
+ Рост середняцких хозяйств (60%);
+ Достигнут довоенный уровень в 
промышленности к 1928г.;
+ Улучшилось материальное 
положение рабочих, крестьян, 
служащих (реальная зарплата 
рабочих составляла 93,7% 
довоенного уровня).

- нехватка промышленных 
товаров;- увеличение цен – 
тормозился рост жизненного 
уровня населения;
- безработица;
- обострение жилищного вопроса;
- аграрное перенаселение.



В 1921 году В.И. Ленин начал 
проведение НЭПа, в 1929г. И.В. 

Сталин отказался от этой 
политики

1921-1929 гг. –
Новая экономическая 

политика.



Россия нэповская

• Частные предприятия



Россия нэповская





Реклама при НЭПе



Неумение большевистского руководства 
воздействовать на экономику хозяйственными 
методами, сохранение партийного диктата в 
политической и идеологической сферах привели к 
свертыванию нэпа к 1928 г.


