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Разруха
Человеческие потери 13 млн. 
убитыми и умершими от 
голода и болезней
Эмиграция (2,5 млн.)
Беспризорщина (5 - 7 млн. 
беспризорников)
Восстания

Сумма ущерба России составила 50 млрд. золотых рублей. 
Сокращение промышленного производства в 7 раз

Сокращение добычи угля и нефти до уровня XIX века



        Новая экономическая политика

НЭП  

*



 «Восстание в Кронштадте 
опаснее для большевиков, чем 
Деникин, Юденич и Колчак 
вместе взятые».

В.И.Ленин

X съезд РКП(б)

В.И.Ленин читает доклад о 
переходе к НЭПу на X съезде РКП (б)

НЭП (1921 – 1929) — новая экономическая политика, 
введенная большевиками в 1921 году в условиях 

экономического и политического кризиса, 
предусматривавшая «час

«НЭП – это экономический Брест»
                                                 В.И.Ленин

Плакат начала 20-х годов.



1. Введение продразверстки  
2. Национализация 

промышленности 
3. Централизация управления 

экономикой.
4. Уничтожение частного 

капитала. 
5. Трудовая повинность 

населения.
6. «Уравниловка» в оплате труда.
7. Запрещение свободы 

торговли.
8. Прямой продуктообмен между 

городом и деревней. 

«Военный
коммунизм» НЭП

1. Введение продналога 
2. Разрешалась аренда земли и 

применение наемного труда.
3. Частным лицам разрешалось брать в 

аренду промышленные и торговые 
предприятия (до 20 наемных 
рабочих).

4. Частичная децентрализация 
управления. 

5. Крупные государственные 
предприятия переводились на 
хозрасчет . Тресты

6. Создавались концессии — 
привлекали иностранных 
инвесторов. 

7. Осуществлялся свободный наем 
рабочей силы, создавались биржи 
труда.

8. Заработная плата устанавливалась в 
зависимости от квалификации и 
количества произведенной 
продукции.





Положительные результаты Отрицательные результаты
1.Большевики удержались у власти. 1.Экономические кризисы 1923, 25, 27 

годов – результат отставания темпов 
возрождения промышленности от 
производства сельского хозяйства.

2.Востановлено народное хозяйство, 
превзойдён довоенный уровень ( к 1925 году 
в сельском хозяйстве, к 1928 году в 
промышленности).

2. Социальная и имущественная 
дифференциация крестьянства.

3. Созданы условия для нового этапа 
индустриализации.

3.К 1928 году безработица - более 2 млн. 
чел.

4.Частная инициатива 4. “Ножницы цен” мешали наладить 
прочный товарообмен между городом и 
деревней.

5.Национальный доход возрос на 18 % в 
год; рост промышленной продукции составил 
30 % в год.

5. Борьба с инакомыслием

6. Золотой червонец - твёрдая валюта. 6. Инфляция второй половины 20-х годов

7.Концессии 7. Большой чиновничий аппарат

Коррупция, проституция, воровство, 
опиумные притоны, краскупы



Альтернативы НЭПу

Е. А. Преображенский 

Социалистическую индустрию в 
нашей стране можно создать 
только за счет эксплуатации 
«внутренней колонии» — 

крестьянства Н. И. Бухарин – 
редактор «Правды»

Война с крестьянством чревата для 
Советского государства пагубными 
последствиями, как экономическими, так и 
политическими. 
Развитие экономики страны необходимо 
базировать на союзе с крестьянством, 
обеспечивая крестьянам возможность 
повышения производительности труда, 
организуя кооперативы, поддерживая формы 
рыночного обмена. 



Итоги НЭПа

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

Одна из задач нэпа – преодоление разрухи – была решена



Итоги НЭПа







Россия нэповская



       Ценности Нэповской России





Реклама при НЭПе



❑  § 40, 41
❑ Москва НЭПовская
https://www.youtube.com/watch?v=Cqqlvm

xL8Sc

     



• Так, в 1925 году Бухарин призвал крестьян: «Обогащайтесь, 
накапливайте, развивайте своё хозяйство!», но уже через 
несколько недель на деле отказался от своих слов. Другие же, 
во главе с Е. А. Преображенским, требовали усиления борьбы с 
«кулаком» (забиравшим в свои руки, как они утверждали, 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 (в отличие от Бухарина, который с 1930 г. 
занялся теоретическим обоснованием новой сталинской 
политики, а в 1937 г. в своём письме будущим руководителям 
партии клялся, что вот уже 8 лет не имеет никаких разногласий 
со Сталиным, Е. А. Преображенский осуждал сталинскую 
политику и на Лубянке в 1936 г.[8]). Однако противоречия нэпа 
усиливали антинэповские настроения низовой и средней части 
партийного руководства.


