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Итоги Гражданской войны в России.

1. Военно-политическую победу одержали 
большевики (красные).

2. Белогвардейские армии были разгромлены.
3. Советская власть утвердилась на всей 

территории страны, в том числе и в 
большинстве национальных регионов. Это 
способствовало созданию условий для 
укрепления власти большевиков в стране и 
осуществлению социалистических 
преобразований.



Последствия гражданской войны:
1. Территориальные потери.
2. Глубокий социально-экономический кризис. Общий 

ущерб от войны составил 39 млрд. рублей золотом.
3. Огромные людские потери (12 млн. человек 

убитыми, умершими от голода и болезней).
4. Массовая эмиграция (более 2,5 млн. человек).
5. Детская беспризорность.
6. Трагедия целых социальных групп (офицерства,    
    казачества, интеллигенции, дворянства,     
    духовенства и др.). 
    Им не было места в новом большевистском строе.
7. Привыкание общества к насилию и террору.
8. Разрыв исторических и духовных традиций в  
    обществе.



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». 



Политика «военного коммунизма»

Разорение страны

Политический кризисЭкономический 
кризис

Недовольство населения
политикой большевиков

Введение большевиками НЭПа



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. 



Причины введения НЭПа.

Экономический кризис 
в результате политики 

«военного коммунизма»:

Политический кризис 
в результате политики 

«военного 
коммунизма»:

 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. 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.



Цели введения НЭПа.

ВНЕШНЕ-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ – 

преодолеть 
международную 

изоляции

ПОЛИТИЧЕСКАЯ – 
снять социальную 

напряженность, 
укрепить социальную 
базу советской власти 

в форме союза 
рабочих крестьян

ЭКОНОМИЧСКАЯ – 
предотвратить 

дальнейшее 
усугубление разрухи, 

выйти из кризиса 
и восстановить 

хозяйство

СОЦИАЛЬНАЯ – 
обеспечить благоприятные 

условия для построения 
социалистического 

общества, не дожидаясь 
мировой революции



Основные мероприятия НЭПа
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 — привлекали иностранных инвесторов. 
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». 



Результаты НЭПа.
Позитивные итоги НЭПа.

1. Удалось восстановить 
народное хозяйство.
2. Получилось возродить 
сельское хозяйство, 
позволившее накормить 
население страны.
3. Увеличился национальный 
доход.
4. Рост промышленной 
продукции привел к быстрому 
росту производительности 

труда.
5. Национальная валюта 
страны стала крепкой и 
стабильной.
6. Быстро росло материальное 
благосостояние населения.

Негативные итоги НЭПа.
1. Непропорциональное 
развитие основных 
отраслей народного 
хозяйства.
2. Отставание темпов 
возрождения 
промышленности 
от сельскохозяйственного 
производства.
3. Расслоение крестьянства.
4. Рост безработицы.
5. Во второй половине 
20-х годов начались 
финансовые проблемы.



Противоречия НЭПа.
1. Сохранялся жесткий однопартийный политический режим.
2. Переход к коммунизму оставался программной задачей 
партии и государства.
3. За государством сохранялся значительный государственный 
сектор экономики, монополия внешней торговли, 
управление («командные высоты»).
4. Невозможность развития экономики, основанной на частичном 
признании товарно-денежных отношений, частной 

собственности, 
в условиях ужесточения однопартийного политического режима, 
идеалом которого было построение «бестоварного, 
бесклассового, безгосударственного» общества.
5. Отношение к нэпманам в стране было насмешливым 
и презрительным. 
6. В стране царила атмосфера временности проводимых 

реформ, 
поэтому страну наводнили мошенники и авантюристы, 
желавшие быстро получить прибыль, прокутить ее и хорошо 
пожить.



КРИЗИСЫ НЭПА, ИХ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЕ

КРИЗИСЫ

ПРИЧИНЫ

- НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ  ОСНОВНОЙ  ЧАСТИ  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  АППАРАТА
- ОТСУТСТВИЕ         ШИРОКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С МИРОВЫМ 
СООБЩЕСТВОМ
- ОГРАНИЧЕНИЕ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
- ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- БЮРОКРАТИЗМ И ЧИНОВНИЧЬЯ ВОЛОКИТА
- ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ  И  ПОБЕДА СТОРОННИКОВ СВЕРТЫВАНИЯ  
НЭПА
- ОТХОД ОТ НЕПОВСКИЙ ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ (УСИЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РУКОВОДСТВА ЭКОНОМИКОЙ, ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ НА 
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И Т.Д.)

ИТОГ  -  1929 г. – СВЕРТЫВАНИЕ НЭПА

1923 г.
«КРИЗИС 
СБЫТА» 

1925 г.
ТОВАРНЫЙ КРИЗИС 

И КРИЗИС 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК

1927-1928 гг. 
ТОВАРНЫЙ КРИЗИС 

И КРИЗИС 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК



Основным противоречием НЭПа, которое в итоге 
привело к свертыванию «новой экономической 

политики», являлось несоответствие 
многоукладной 

экономики и однопартийного политического 
режима.

В.И. Ленин рассматривал НЭП как временный 
тактический ход, как вынужденное отступление, 

вызванное неблагоприятным соотношением сил, 
как вынужденную передышку перед 

решительным штурмом сияющих высот 
коммунизма.

Поэтому экономический плюрализм должен 
компенсироваться ужесточением политического 
и экономического режима, иначе НЭП приведет 

не к социализму, а повернет страну 
на старые рельсы.

Вывод



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



РКП(б) в структуре государственной власти.

Политбюро ЦК РКП(б)

ЦК РКП(б)

СНК (Совет Народных Комиссаров)

Большевистская партия – 
главное звено государственной структуры



Образование 
СССР.Предпосылки 

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

взаимозависимос
ть

национальных 
районов

Идея принадлежности к единому великому государству жила в умах
и настроениях народов, населявших бывшую Российскую 
империю. 



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. 

Здравоохранени
е



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



СССР
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





Страна в годы НЭПа – 
авторитарный 

политический режим

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.



1922-1923 гг. – болезнь В.И. Ленина
21 января 1924 г. – смерть В.И. Ленина

Борьба за власть.

Л.Б.Каменев

Лев Троцкий

Н.И.Бухарин

И.В. Сталин

Г.Е. Зиновьев



ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА ЗА 
ВЛАСТЬ В 1920-е гг. 

ПРИЧИНЫ

- БОРЬБА ЗА 
ВЛАСТЬ В ПАРТИИ 
В СТРАНЕ МЕЖДУ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ЛИДЕРАМИ

- ОТСУТСТВИЕ 
ЛЕГАЛЬНОЙ 
ОППОЗИЦИИ

- РАЗЛИЧИЕ ВО 
ВЗГЛЯДАХ НА 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

1923-19
24 гг.

1925 г.

1927 г.

1928-19
29 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



Победителем в борьбе за власть выходит И.В. Сталин.

1. Февраль – август 1924 года – объявил
«ленинский призыв» – в партию принято около 200 

тыс. 
человек, что создавало трудности для компетентного 
решения политических проблем, облегчало развитие 
авторитарных тенденций и возможность повернуть 
массы в нужную сторону.
2. Выдвинул теорию о возможности построения 
социализма в отдельно взятой стране.
3. Обвинил Л. Троцкого в том, что он не верит 
в возможность построения социализма в СССР 
«как отдельно взятой стране».
4. Насаждал культ В.И. Ленина, 
увеличивая свой авторитет в обществе.



Домашнее 
задание

§ 18, 19, 21 

9 КЛАСС



Домашнее 
задание

§ 14-15 
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КЛАСС


