
Тема: Политика  «военного  коммунизма» и новая экономическая политика 

(НЭП) 

 

1. «Военный коммунизм» 

 

Социально-экономическая  политика  советской  власти  периода  Гражданской  

войны  позднее  получила  название  «военный  коммунизм». 

Необходимость  проведения  данной  политики  объяснялась  тем,  что  с  началом  

Гражданской  войны  кризис  в  экономике  усилился.  От  промышленного  центра  были  

отрезаны  сырьевые  районы,  губернии,  обеспечивавшие  страну  хлебом.  Многие  

промышленные  города оказались  в  руках  белых.  Экономические  связи  между  

предприятиями,  между  городом  и деревней  распались.  В  городах  начался  голод.  

Острое  военное  противостояние  с  белыми, нужда  в  средствах  для  бесперебойного  

снабжения  Красной  Армии  вооружением,  боеприпасами,  одеждой,  обувью,  

продовольствием  требовали  одного:  экономику  необходимо  подчинить  потребностям  

войны,  максимально  мобилизовать  все  ресурсы. 

Основные  черты  политики  «военного  коммунизма» 

1) В  промышленности  был  взят  курс  на  ускоренную  национализацию  всех  её  

отраслей 

2) Вся  промышленность  была  подчинена  нуждам  фронта.  Предприятия,  не  

связанные  с  обороной,  

 3) Были  введены  всеобщая  трудовая  повинность  и  трудовая  мобилизация  

населения  в  возрасте  от 16  до  50  лет 

4) В  качестве  заработной  платы  рабочим  вместо  денег  стали  выдавать  

продуктовый  паёк,  талоны  на питание  в  столовой,  предметы  первой  необходимости 

5) Была  отменена  плата  за  жильё,  транспорт,  коммунальные  и  прочие  услуги 

6) Под  запретом  оказалась  свободная  продажа  сначала  продовольствия,  затем  

других  товаров  широкого  потребления.  Они  распределялись  государством 

7) продразверстка 

7) Для  руководства  промышленностью,  ставшей  государственной,  создавались  

специальные  сверхцентрализованные  органы,  ведавшие  учётом  и  распределением  

всей  имеющейся  продукции,  — главки,  или  центры 

8) В  феврале  —  марте  1920  г.  начинается  создание  трудовых  армий 

 

В  результате  проведения  данной  политики  на  территории  РСФСР  товарно-

денежные отношения  были  упразднены. 

 

Социально-экономические  последствия  событий  1917—1920  гг. 

 

К  1921  г.  население  России  по  сравнению  с  осенью  1917  г.  сократилось  

более  чем  на 10  млн  человек;  промышленное  производство  уменьшилось  в  7  раз;  в  

упадке  был  транспорт;  добыча  угля  и  нефти  находилась  на  уровне  конца  XIX  в.;  

резко  сократились  посевные площади,  валовая  продукция  сельского  хозяйства  

составляла  67%  довоенного  уровня.   

Не хватало  одежды,  обуви,  медикаментов.  Из-за  нехватки  сырья  и  топлива  

закрылись  многие предприятия.  Рабочие  оказались  на  улице.  Многие  из  них  уехали  

в  деревню  в  поисках  пропитания.  В  1921  г.  Москва  потеряла  половину  своих  

рабочих,  Петроград  —  две  трети. 

Одним  из  наиболее трагических  последствий  военных лет была детская  

беспризорность. Она  резко  возросла  во  время  голода  1921  г.  По официальным 

данным,  в  1922  г.  в  Советской республике  насчитывалось  7  млн  беспризорных  

детей. 

 



2. Переход  к  новой  экономической  политике 

 

В  марте 1921  г.  на X съезде  РКП(б)  Ленин  объявил  о  переходе  к новой 

экономической политике (нэпу). 

Основные  мероприятия  советского  правительства,  проводимые  в  рамках  нэпа 

1) Отмена  продразвёрстки,  введение  продналога,  который  был  вдвое  меньше  

продразвёрстки  и  объявлялся  накануне  посевной.  Размер  продналога  не  мог  быть  

увеличен  в  течение  года.  Это  создавало  материальный  стимул  для  увеличения  

производства  сельскохозяйственной  продукции 

2) Разрешалась  свободная  торговля  внутри  страны 

3) Отменён Декрет о  полной  национализации  промышленности.  Мелкие и  часть 

средних предприятий вновь  были  переданы  в  частные  руки.  Некоторые  крупные  

промышленные  предприятия  частным лицам  разрешалось  брать  в  аренду 

4) Допускалось создание концессий с  привлечением  иностранного  капитала,  

смешанных акционерных обществ  и  совместных  предприятий.  23  ноября  1920  г.  СНК  

опубликовал  Декрет  о  концессиях, регламентировавший  иностранную  

предпринимательскую  деятельность 

5) В  деревне  разрешались  аренда  земли  и  применение  наёмного  труда 

6) Отменялась  трудовая  повинность,  в  условиях  денационализации  части  

промышленных  предприятий  и  перевода  деятельности  госпредприятий  на  

коммерческие  начала  возникает  безработица, открываются  биржи  труда 

7) Декрет  Совнаркома  РСФСР  от 7  апреля  1921  г.  «О  потребительской 

'кооперации»  предоставил  потребкооперации  права  обмена  и  скупки  излишков  

сельскохозяйственного  производства,  кустарных и  ремесленных  изделий.  К концу  

1926  г.  кооперативы регулировали  52,2%  товарооборота 

8) В  1922—1924  гг.  в  стране  была  проведена  денежная  реформа  под  

руководством  наркома  финансов Г.  Я.  Сокольникова.  В  1925  г.  новая денежная  

единица—  червонец  стала  конвертируемой  валютой 

9) Система  управления  государственной  промышленностью  была  

децентрализована,  основной  формой  управления  производством  стали  тресты  —  

объединения  однородных  или  взаимосвязанных предприятий  

Результаты  проведения  новой  экономической  политики 

 

•  Начиная  с  1923  г.  наблюдается  подъём  сельскохозяйственного  производства.  

К  1925  г. площадь  посевных  площадей  достигла  почти  довоенного  уровня,  а  сбор  

зерновых  был  на 11%  выше  предвоенного  уровня. 

•  Валовая  продукция  промышленности  СССР в  1926  г.  составила 98% 

довоенного уровня. 

•  Нэп  имел  и  отрицательные  социальные  последствия,  так  как  в  обществе  

росло  поддерживаемое  государством  негативное  отношение  к нэпманам  (торговцам,  

предпринимателям,  разбогатевшим  в  этот  период. 


