
СОВЕТСКАЯ 
СТРАНА 

В ГОДЫ НЭПА



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». 



Причины введения НЭПа.

Экономический кризис Политический кризис 

 1. Гражданская война привела к 
сокращению населения в России 
более чем на 10 млн. человек. 
и  детской беспризорности 
(7 млн. детей).
2. Упадок промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства.
Уменьшилась добыча угля и нефти.
3. Нехватка продовольствия, 
одежды, обуви, медикаментов.
4. Введение продразверстки.
5. 1921 год – страшный голод 
в Поволжье 
(погибло более 5 млн. человек).

1. Крестьянские 
восстания по всей России 
(Тамбовское восстание 
А.С. Антонова).
2. Недовольство политикой 
большевиков армии 
и пролетариата. 
Март 1921 год – 
Кронштадтское восстание.

Политика «военного коммунизма» Политика «военного 
коммунизма» (_)

в годы Гражданской войны



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

Резолюция съезда                 
«О замене 

продразверстки 
натуральным 

налогом»
(продналог)

Экономическая 
сторона НЭПа

Политическая 
сторона НЭПа

Резолюция съезда 
«О единстве партии»          

(сохранение монополии 
на власть РКП(б), запрет 
на создание фракций и 

группировок внутри 
партии



Основные мероприятия НЭПа в 
экономике

1. Введение продналога, который был вдвое меньше продразверстки, 
объявлялся заранее (накануне посевной), он не мог быть увеличен 
в течение года, излишки поступали в распоряжение крестьян. 
2. В ограниченных размерах разрешалась аренда земли 
и применение наемного труда.
3. Частным лицам разрешалось брать в аренду 
мелкие и средние промышленные и торговые предприятия.
4. Существование разных форм собственности: 
государственной, частной, кооперативной. 
5. Частичная децентрализация управления. 
Крупные государственные предприятия переводились 
на хозрасчет (после выполнения государственного заказа 
самостоятельно реализовывали продукцию). 
6. Создавались концессии — привлекались иностранные инвесторы. 
7. Осуществлялся свободный наем рабочей силы, создавались биржи труда.
8. Заработная плата устанавливалась в зависимости 
от квалификации и количества произведенной продукции.
9. Денежная реформа (1922-1924) – введение золотого червонца 
(по своему номиналу был выше английского фунта стерлингов 
и равнялся 5 долларам и 14,5 центам). Восстановлен Государственный банк. 
Проводилось принудительное регулирование цен государством — 
«ножницы цен». 



Политический смысл 
НЭПа.

1. В.И. Ленин в марте 1921 года: «НЭП – временный, 
тактический ход, вынужденное отступление, вызванное 
неблагоприятным соотношением сил, вынужденная 
передышка перед решительным штурмом сияющих 
высот коммунизма».
2. В.И. Ленин осенью 1921 года: «НЭП – один из 
возможных путей перехода к социализму при мирном 
экономическом соревновании различных укладов 
и сосредоточения в руках пролетарского 
государства «командных высот» в экономике. 

Экономический плюрализм должен компенсироваться 
ужесточением политического и экономического режима, 
иначе НЭП приведет не к социализму, а повернет страну 

на старые рельсы.  



Формирование однопартийной политической системы.

Запрет на создание в РКП(б) фракций или групп, 
имеющих отличную от партийного руководства 
точку зрения и отстаивающих ее на всех уровнях 

и различными методами.

Март 1921 года – Х съезд РКП(б) – 
резолюция «О единстве партии»

Июнь-август 1922 гг. – 
суд над эсерами

Июнь 1923 г. – 
секретная резолюция

«О мерах борьбы с 
меньшевиками»

Политическая оппозиция вне РКП(б) прекратила свое 
существование.

В стране утвердилась однопартийная политическая система



Образова
ние 

СССР



Национальные окраины в 
Гражданской войне

В ходе Гражданской войны территории 
национальных окраин бывшей 

Российской империи были освобождены 
от войск интервентов и там, в основном, 

были образованы советские 
социалистические республики



Образование СССР.

Предпосылки 
образования СССР

Первые шаги по решению национального вопроса:
Октябрь 1917 г. – создан Народный комиссариат по делам 
национальностей.
Ноябрь 1917 г. – «Декларация прав народов России».
Декабрь 1917 г. – «Ко всем трудящимся мусульманам России и 
Востока».

У власти - 
национальные 

компартии, 
которые 

подчинялись 
единому ЦК

Одинаковая 
политическая 

система 
(Советы)

Одинаковая 
экономическая 

система

Совместное проживание в 
Российской империи

Союзнические 
отношения, 

сложившиеся в 
годы 

Гражданской 
войны

Внешнее 
враждебное 
окружение 
(претензии 
Польши на 

Украину, Турции 
– на Закавказье). 

Идеологическое 
противостояние с 

капиталистическими 
странами



Принципы построения СССР

Автономизация 
(И.В. Сталин) 

Конфедерация 
(Х. Раковский) 

Социалистическая 
Федерация (В.И. Ленин) 

1. Все республики входят в 
состав РСФСР на правах 
автономных.
2. Руководящие органы 
РСФСР становятся 
центральными союзными 
государственными 
органами.
3. Полномочия 
автономных республик 
урезаются. 

1. Все республики 
заключают между 
собой двусторонние 
равноправные 
договоры.
2. Центральные 
союзные органы не 
создаются.
3. Полномочия 
субъектов 
объединения равные.

1. Все республики, 
включая РСФСР, образуют 
союз равных – Союз 
Советских Социалистических 
Республик Европы и Азии. 
2. Создаются новые 
центральные руководящие 
органы. 
3. Союзные республики 
сохраняют широкие, равные 
полномочия. 

Ленин обвинил Сталина 
в великодержавном 
шовинизме. 

Ленин считал такое 
объединение 
слишком слабым 
перед лицом 
внешней опасности. 

Ленин добился принятия 
своего плана.



30 декабря 1922 года – 
I съезд Советов СССР – 

Декларация 
об образовании СССР

(РСФСР, Украина, 
Белоруссия, 

Закавказская Федерация).
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



Государственные органы СССР

Всесоюзный съезд Советов – высший
законодательный орган СССР

ЦИК Советов

Совет Союза Совет 
Национальностей

Президиум ЦИК

СНК – высший исполнительный и административный орган СССР

31 января 1924 года – II Всесоюзный съезд Советов –
 Первая Конституция СССР



Избирательная система по Конституции 
1924 г. носила классовый характер:

•Один депутат от 25 тыс. городских 
жителей (рабочих) и один депутат от 125 
тыс. губернских жителей (крестьян); 

•часть населения лишалась 
избирательных прав («нетрудовые 
элементы»); 

•голосование было открытым на 
собраниях трудовых коллективов.



СС
СР

30 декабря 1922 г. 
–

Образование 
СССР

31 января 1924 г. –
Первая 

Конституция 
СССР

Большевики собрали большую 
часть территории Российской

империи в единое государство.
Начался очередной этап развития
Российского государства теперь
уже в форме Союза Советских
Социалистических Республик. 

По мере его развития 
федералистские принципы 
организации, заложенные 

в основу Союза, постепенно 
заменялись прежними, 

унитарными.Флаг и герб СССР



РКП(б) в структуре государственной власти.

Политбюро ЦК РКП(б)

ЦК РКП(б)

СНК (Совет Народных Комиссаров)

Большевистская партия – 
главное звено государственной структуры



Национальная политика и межнациональные 
отношения

1. Учитывание национальной специфики союзных 
республик, проведение гибкой политики в 
отношении малых народов Севера.

2. Открывались национальные школы, театры, газеты, 
издавалась национальная литература.

3. Проводилась политика коренизации – привлечение 
представителей местных народностей к 
государственному управлению (подготовка 
национальных кадров).

4. Ущемление прав других национальностей (прежде 
всего русского народа в национальных окраинах).

5. Расцвет украинской и белорусской культуры и 
языков в ущерб интересам русских и евреев в 
Украине и Белоруссии).





1. Централизация власти.
2. Командный метод руководства.
3. Безусловное исполнение воли правящей 

партии.
4. Полное господство партийного аппарата.
5. Номинальная роль Советов в стране.
6. Отсутствие политической оппозиции.
7. Утверждение однопартийной политической 

системы.
8. Насаждение идеологического единомыслия.
9. Фактически упразднена свобода слова и 

печати.
10.  Безусловный авторитет лидера – В.И. 

Ленина.

Страна в годы НЭПа – 
авторитарный 

политический режим



Домашнее 
задание

§ 17, 
вопросы 



Политика «военного коммунизма»
(1918-1920)

- совокупность чрезвычайных мер 
в экономике страны 

в условиях Гражданской войны, 
принятых большевистским 

правительством. 



Основные мероприятия «военного 
коммунизма»

1. Введение продразверстки - принудительного 
изъятия у крестьян продуктов по плану 

государства.
Размеры продразверстки в течение года могли 

быть 
изменены.
2. Национализация всей промышленности — 
«красногвардейская атака на капитал».  
3. Полная централизация управления экономикой.
4. Уничтожение частного капитала. 
5. Трудовая повинность населения, трудовая 
мобилизация. 
6. «Уравниловка» в оплате труда.
7. Запрещение свободы торговли.
Прямой продуктообмен между городом и деревней. 


