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Новая экономическая 

политика (НЭП) 



Основные события

Россия

• март 1921 г. —
Кронштадтское восстание; 
X съезд РКП(б)

• август 1922 г. — первый 
регулярный авиарейс в 
РСФСР (Москва — Нижний 
Новгород)

Мир

• 1920 г. — открыт Панамский 
канал

• 1920 г. — эмбарго США на 
торговлю с РСФСР

• 1922 г. — первое фашистское 
правительство Б. Муссолини в 
Италии



Тяжелый экономический, 

политический и социальный 

кризис

Массовые крестьянские 

восстания

Угроза основам советской власти

Переход к 

НЭПу

Экономический и политический кризис 

в конце 1920 – начале 1921 г.



Экономический и политический кризис 

в конце 1920 – начале 1921 г.

Потери национального богатства – более ¼. Не 

хватало самых необходимых продуктов питания.

Людские потери с начала Первой мировой 

войны - 19 миллионов человек. Эмигрировали из 

страны около 2 миллионов человек.

До осени 1918 года огромные поставки сырья и 

продовольствия осуществлялись, согласно 

условиям мира, в Германию и Австро-Венгрию. 

Отступая из России, интервенты вывезли с 

собой пушнины, шерсти, леса, нефти, марганца, 

зерна, промышленного оборудования на многие 

миллионы золотых рублей.



Тамбовское восстание 1920-1921 гг.

Недовольство политикой 

«военного коммунизма» все 

ярче проявлялась в 

деревне. 

В 1920 году развернулось 

одно из самых массовых 

крестьянских повстанческих 

движений под 

руководством Антонова –

«антоновщина».

Загляни в источник!



Кронштадтское восстание

В феврале 1921 г. в Петрограде начались 

забастовки и митинги протеста рабочих с 

политическими и экономическими 

требованиями.

Петроградский комитет РКП(б) расценил 

волнения на заводах и фабриках города как 

мятеж и ввел в городе военное положение, 

арестовав рабочих активистов. Эти события 

послужили толчком к восстанию гарнизона 

Кронштадта.

1 марта 1921 г. моряки и красноармейцы 

военной крепости Кронштадт (27 тыс. чел.) 

выдвинули лозунг «Власть Советам, а не 

партиям!».

Кронштадтское восстание – вооружённое выступление гарнизона города Кронштадта

и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота против власти большевиков.

Заметки на полях



Х съезд РКП (б)

Март 1921 г., Москва

Съезд принял решение о переходе от политики «военного 

коммунизма» к новой экономической политике (НЭП).

НЭП (1921-1929) -
новая экономическая политика, 

введенная большевиками в 1921 году 

в условиях экономического и 

политического кризиса, 

предусматривавшая введение 

частного предпринимательства 

и возрождение рыночных отношений.



Х съезд РКП (б). НЭП

За 7 лет своего 

существования НЭП стал 

самым удачным 

экономическим проектом 

большевиков.

Одним из идеологов 

введения НЭПа был 

Н.И. Бухарин
Николай Иванович Бухарин 

(1888 — 1938) 



НЭП: цели

Политические

• Преодоление политического кризиса в стране, укрепление 
Советской власти

• Восстановление внешнеполитических связей, устранение 
международной изоляции

Экономические

• Преодоление социально-экономического кризиса в стране

• Поиск новых путей построения экономических основ 
социализма.

Социальные

• Преодоление массового недовольства крестьян, моряков и 
красноармейцев.

• Повышение уровня жизни населения страны



Три периода в развитии НЭП

Первый – начальный, 1921-1924 гг.

• Вводились основные мероприятия НЭПа, позволившие 
стабилизировать общественно-политическую и социально-
экономическую ситуацию в обществе

Второй – основной, 1925-1926 гг.

• Время наибольших успехов и достижений НЭПа

Третий – заключительный, 1927-1929 гг.

• Происходит постепенный отказ от политики НЭПа и идёт 
подготовительная работа к переходу к форсированной сталинской 
модернизации (индустриализации, коллективизации и культурной 
революции)



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).

Основные мероприятия НЭПа



Продразверстка Продналог
(продовольственная развёрстка) 

система заготовок с.-х. продуктов. 
Заключалась в обязательной 

(принудительно-насильственной) 
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

Загляни в источник!



В июле 1921 г. был установлен разрешительный порядок 

открытия торговых заведений; пересмотрены допустимые 

размеры использования 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.

Законодательная база НЭП

Москва времен НЭПа



Экономический плюрализм НЭПа

Многоукладная 
экономика

Частно-
капиталистическая 

собственность

20% 
промпредприятий, 

дающих 5% 
промпродукции 

страны (в 
середине 1920-х –

20-25%)

Иностранные 
концессии

2% предприятий, 
8-9% 

промпродукции

Государственная 
собственность

60% 
предприятий, 

80% 
промпродукции

Частно-
кооперативная 
собственность

18% 
предприятий, 

6% 
промпродукции



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

Иностранные концессии



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.



В 1922-1924 гг. под руководством наркома 
финансов Г.Я. Сокольникова в стране была 

проведена 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. 

Денежная реформа в СССР 

1922-1924 гг.

Г.Я. Сокольников



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.

Денежная реформа в СССР 

1922-1924 гг.



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.

Точки зрения на НЭП



Свертывание НЭПа

Поводом к свёртыванию политики 

НЭПа послужил срыв программы 

хлебозаготовок в конце 1927 г. В 

декабре по отношению к кулачеству 

впервые после окончания «военного 

коммунизма» были применены меры 

принудительной конфискации 

хлебных запасов. 

Летом 1928 г. изъятие временно 

приостановили, но осенью 1928 г. 

возобновили. 

Юридически НЭП прекратил 

существование только 11 

октября 1931 г., когда было 

принято постановление о 

полном запрете частной 

торговли в СССР.

Нэпманы. 

Культурный отдых в ресторане.



Итоги НЭПа

Сохранение за государством основных ресурсов в экономике: наиболее крупных 
предприятий, транспорта, банковской системы, внешней торговли.
Отсутствие альтернативы в политической сфере: РКП(б) оставалась единственной 
политической партией в СССР.

Повышение производительности труда рабочих.

Подъем экономики: быстрое восстановление с/х, рост объемов легкой 
промышленности, возрождение торговли.

Развитие экономических связей между городом и деревней.

Быстрое кооперирование населения страны.

Повышения уровня жизни.

Социальное расслоение, формирование нэпмановской буржуазии.

Рост безработицы.



Образование СССР



Основные события

Россия

• 30 декабря 1922  г. —
образование СССР

• 1923 г. — первый полёт 
самолёта АНТ-1 конструкции 
А. Туполева

• • 31 января 1924  г. —
принятие Конституции СССР

Мир

• 1922 г. — приход фашистов к 
власти в Италии

• 1923 г. — «пивной путч» в 
Германии

• 1924  г. — приход к власти 
лейбористов в  Великобритании



В Гражданскую войну были втянуты все 

национальные окраины. Острым было 

противостояние сторонников и 

противником советской власти на 

Украине. Советская власть 

сравнительно быстро победила в 

Белоруссии, Эстонии и не на 

оккупированной немцами части 

Латвии.

Сотрудники Красной 

милиции Минска.

Предпосылки и значение образования СССР



После распада

Российской

империи ни на одной 

национальной

территории

не проявился зрелый

национализм, который

привел бы к 

образованию 

самостоятельного

государства

(кроме Финляндии и

Польши)

В большинстве

национальных территориях

власть принадлежала

национальным

коммунистическим

партиям, входившим

в состав РКП(б)

Веками 

складывавшаяся

экономическая

взаимосвязь и

взаимозависимость

национальных 

районов

Идея принадлежности к единому великому государству жила в умах

и настроениях народов, населявших бывшую Российскую империю. 

Предпосылки 

образования СССР



Зону советской власти составляли формально независимые 

советские социалистические республики — РСФСР, Украина, 

Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Армения, 

Дальневосточная республика и две народные республики —

Хорезмская и Бухарская.



Объединение 

советских республик 

в Федеративный 

союз с правом 

свободного выхода из 

него

Вхождение советских 

республик в РСФСР 

на правах 

автономных 

объединений

Предложенные проекты



Автономизация
Согласно проекту И.В. Сталина. Все

советские республики должны были

войти в состав РСФСР на правах

автономий. Руководящие органы РСФСР

становятся центральными союзными

государственными органами.

Полномочия автономных республик

урезаются.

Предложенные проекты



В.И. Ленин подверг план автономизации резкой 

критике. Он считал, что все республики образуют 

союз равных – Союз Советских 

Социалистических Республик на началах 

равноправия и сохранения своих суверенных прав. 

Создаются центральные руководящие органы. 

Союзные республики сохраняют широкие, равные 

полномочия, передавая центру только часть прав.

Каждая республика должна получить право 

свободного выхода из союза. 

ЦК РКП(б) одобрил ленинские принципы 

национально-государственного устройства.

Предложенные проекты



30 декабря 1922 г. 

I Всесоюзный съезд Советов СССР принял 

Договор и Декларацию об образовании 

Союза Советских Социалистических 

республик (СССР).

В состав СССР вошли: РСФСР (Россия), 

БССР (Белоруссия), УССР (Украина), и 

ЗСФСР (Азербайджан, Армения и Грузия)

Образование СССР

Загляни в источник!



31 января 1924 г. 

на II Всесоюзном съезде Советов 

была принята первая 

Конституция СССР. 

Конституция СССР 1924 г.



Конституция СССР 1924 г.

Союзного Совета 

представители республик 

пропорционально 

населению

Совета 

Национальностей 

представители союзных и 

автономных республик –

по 5 депутатов от каждой, 

и автономных областей -

по 1 депутату



Полномочия центра
Полномочия 

республик

1. Международное представительство

2. Оборона

3. Пересмотр границ

4. Государственная безопасность

5. Внешняя торговля

6. Транспорт

7. Бюджет

8. Связь

9. Денежное обращение

1. Внутренние дела

2. Земледелие

3. Просвещение

4. Юстиция

5. Социальное 

обеспечение

6. Здравоохранение

Конституция СССР 1924 г.



В 1920-х гг. происходят значительные 

изменения в национально-

территориальном устройстве СССР.

В 1924 г. на территории 

Туркестанской АССР, входившей в 

состав РСФСР, были образованы 

новые союзные республики: 

Узбекская ССР и Туркменская ССР.

Киргизы образовали свою 

автономную республику, вошедшую 

в состав РСФСР.

Национально-государственное строительство



1924 г. Хорезмская и 

Бухарская народные 

социалистические 

республики вошли в состав 

Узбекской, Туркменской и 

Киргизской республик. В 

составе Украинской ССР на 

левобережье Днестра возникла 

Молдавская АССР.



Одним из направлений 

национальной политики в 1920-е гг. 

являлась так называемая 

коренизация. Цель состояла в том, 

чтобы привлечь к государственному 

управлению представителей 

местных народностей. 



На начальном этапе развития 

СССР центральная власть 

пыталась учитывать 

национальную специфику. 

В мусульманских республиках в 

1922 г. духовенству были 

возвращены земли, восстановлены 

мусульманские суды. 

Государственные и партийные 

органы проявляли терпимость в 

отношении мусульманских норм 

поведения в обществе, в том числе 

и для коммунистов. 

Политика «коренизации»



Гибкая политика проводилась 

в отношении малых народов 

Севера. Им предоставлялось 

право на самоуправление с 

учетом обычаев и традиций, 

создавались условия для 

развития традиционного 

хозяйственного и культурного 

уклада. 

В 1920-е гг. открывались национальные школы, театры, газеты, 

издавалась национальная литература. Некоторые народы впервые 

получили письменность. В Москве и Петрограде (после смерти 

Ленина в 1924 г. — Ленинград) были открыты институты 

народов Востока и народов Севера.



Итоги

Большевики смогли объединить большую часть территории бывшей

Российской империи в единое государство. Начался новый этап истории

Российского государства — СССР.

Обретение рядом народов бывшей Российской империи государственности 

имело неоднозначные последствия. 

С одной стороны, это способствовало пробуждению национального

самосознания, становлению и развитию национальных культур.

С другой стороны, принцип «одна нация — одно государство» нередко

приводил к ущемлению прав русского и других народов, веками живших

вместе на одной территории. Политика коренизации заложила основы

будущих межнациональных конфликтов в конце XX в. и стала одной из

предпосылок распада СССР.



Политическое развитие в 

1920-е гг.



Основные события

Россия

• 21 января 1924  г. — смерть В. 
Ленина

• 1926 г. — создание Общества 
содействия обороне, 
авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ)

• 1927 г. — учреждение звания Герой 
Труда

• 1928-1929 гг. — борьба с «правым 
уклоном»

Мир

• 1926 г. — всеобщая 
стачка в Великобритании, 
военный переворот в 
Литве

• 1927 г. — приход к власти 
в Китае Чан Кайши

• 1929 г. — начало 
мирового экономического 
кризиса и Великой 
депрессии



Новая экономическая политика 

противоречила лозунгам, под которыми 

большевики одержали победу в 

Гражданской войне. 

Вместо ожидаемого всеобщего равенства, 

социализма, в котором не было рынка и 

денег, в стране появились мелкие 

предприниматели и торговцы, а крестьяне 

получили возможность свободно продавать 

свою продукцию. 

Это вело к усилению имущественного 

неравенства.

Шаги к 
рынку в 

экономике
В политике 
утвердилась 

однопартийная 
система

Колебания политического курса 

в начале 1920-х гг.



Сущность этого противоречия состояла в следующем. В 

экономике были сделаны шаги к рынку. В политике, напротив, 

произошло ужесточение режима, утвердилась однопартийная 

система. Различные социальные группы не имели возможности 

отстаивать свои интересы.



Для поощрения экономической инициативы 
было необходимо прежде всего создать 

правовую основу, защитить граждан и их 
имущество от произвола, который получил 

широкое распространение в годы революции и 
Гражданской войны.

С этой целью в начале 1920-х гг. вместо ВЧК
было создано Государственное политическое 

управление (ГПУ), а затем Объединённое 
государственное политическое управление 

(ОГПУ).
Права ГПУ по сравнению с ВЧК были несколько 

ограничены. 



Серьезные государственные решения принимались Центральным комитетом 

РКП(б) после предварительного обсуждения в тесном кругу большевистских 

лидеров в созданном в 1919 г. Политическом бюро (Политбюро) ЦК РКП(б).

В состав Политбюро в 1921 г. входили

Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, В. И. Ленин, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий 

Г. Е. Зиновьев Л. Б. КаменевВ. И. Ленин И. В. СталинЛ. Д. Троцкий

Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть



В 1922 г. Ленин тяжело заболел. 

Потребовалась должность руководителя 

секретариата, который мог бы вести 

партийные дела в отсутствие Ленина. 

Выбор пал на И. В. Сталина —

генеральный секретарь.



«Письмо к съезду» («Завещание Ленина»)

«Я думаю, что основным в вопросе устойчивости 
являются такие члены ЦК, как Сталин и 

Троцкий. Отношения между ними, по-моему, 
составляют большую половину опасности 

раскола... Тов.Сталин, сделавшись Генсеком, 
сосредоточил в своих руках необъятную власть, и 
я не уверен, сумеет ли он всегда с осторожностью 

пользоваться этой властью. 
С другой стороны, тов.Троцкий, как доказала уже 

его борьба против ЦК...отличается не только 
выдающимися способностями..., но и чрезмерной 
самоуверенностью, чрезмерным увлечением чисто 

административной стороной дела....».

24 декабря 1922 г.



21 января 1924 г. умер В. И. Ленин. В мае на XIII 

съезде РКП(б) было оглашено «Письмо к съезду». 

Делегаты решили оставить Сталина на посту 

генерального секретаря ЦК, мотивируя свое решение 

сложной обстановкой внутри партии и угрозой ее 

раскола со стороны Троцкого.

http://www.day.kiev.ua/img/170911/186-7-7.jpg


После смерти В.И. Ленина 21 января 
1924 г. в партии и государстве начинается 

5-летний период борьбы между 
ключевыми соратниками В.И. Ленина за 

то, чтобы стать его преемником. 
Основными претендентами на высшую 
власть в партии и государстве были, по 

меньшей мере, шесть человек:

Лев Троцкий
Николай Бухарин

Григорий Зиновьев
Иосиф Сталин

Михаил Фрунзе
Феликс Дзержинский

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)



1923 – 1924 гг.

Л.Б. Каменев

И.В. Сталин

Г.Е. Зиновьев

Л.Д. Троцкий

Троцкий выступал за 

свертывание НЭПа, 

ускоренную индустриализацию 

и экспорт революции.

http://feb-web.ru/feb/esenin/pictures/El2-6392.jpg
http://www.bg-znanie.ru/articles/9270/zino1.jpg
http://www.day.kiev.ua/img/139544/116-7-1.jpg
http://www.nukri.org/files/28062004/stalini.jpg


ПРИЧИНЫ

- БОРЬБА ЗА 

ВЛАСТЬ В ПАРТИИ 

В СТРАНЕ МЕЖДУ 

ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ЛИДЕРАМИ

- ОТСУТСТВИЕ 

ЛЕГАЛЬНОЙ 

ОППОЗИЦИИ

- РАЗЛИЧИЕ ВО 

ВЗГЛЯДАХ НА 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

1923-

1924 гг.

1925 г.

1927 г.

1928-

1929 гг.

Л.Д. ТРОЦКИЙ

Г.Е. ЗИНОВЬЕВ

Л.Б. КАМЕНЕВ 

(«новая 

оппозиция»)

Г.Е. ЗИНОВЬЕВ

Л.Б. КАМЕНЕВ

Л.Д. ТРОЦКИЙ 

(«объединенная 

оппозиция»)

Н.И. БУХАРИН

А.И. РЫКОВ

М.П. ТОМСКИЙ 

(«правый уклон»)

И.В. СТАЛИН

Г.Е. ЗИНОВЬЕВ

Л.Б. КАМЕНЕВ

И.В. СТАЛИН

Н.И. БУХАРИН

А.И. РЫКОВ

И.В. СТАЛИН

Н.И. БУХАРИН

А.И. РЫКОВ

И.В. СТАЛИН



Причины победы И.В. Сталина:

• контроль за кадровыми назначениями в 
партии с 1922 г.

• массовый прием в партию после смерти 
Ленина укреплял позицию Сталина

• поддержка населением тезиса о 
возможности построения социализма в 
одной отдельно взятой стране

• стремление партийного аппарата 
закончить борьбу в верхах

• личностные качества (исключительная 
воля)



Видеоресурсы


