
14 марта 1921 г.

14 марта 1921 года X съездом РКП(б) была 
принята Новая экономическая политика, 

сменившая политику «военного коммунизма», 
проводившуюся в ходе Гражданской войны.



Цель НЭПа:
восстановление народного 
хозяйства и последующий 
переход к социализму. 



Меры НЭПа

Продразвёрстка заменена 
продналогом.



Октябрь 1922 г.

Принятие Земельного кодекса РСФСР.



Меры НЭПа

Разрешались аренда земли 
и использование наёмного труда 
в городе и деревне.



Упразднялась уравнительная оплата труда: 
теперь рабочие получали заработную плату 
в зависимости от своей квалификации 
и количества произведённой продукции. 



К 1922 г. была отменена карточная система.



Меры НЭПа

Разрешены частная торговля и 
предпринимательство.



Создавались акционерные общества 
со смешанным капиталом, 
которые занимались производственной 
и торговой деятельностью. 



Концессии — право осуществлять на льготных 
условиях разработку природных богатств страны, 
восстанавливать разрушенные в ходе войны 
фабрики и заводы.



В частную собственность не могли переходить военные заводы, 
железнодорожный транспорт, энергетический комплекс, 

металлургические предприятия.



Под руководством народного 
комиссара финансов 
Г.Я. Сокольникова была проведена 
денежная реформа.



В октябре 1921 г. был восстановлен Государственный банк, 
а к 1924 г. обесцененные деньги были заменены конвертируемой 

валютой — золотым червонцем.



Сельское хозяйство постепенно начало 
увеличивать свои объёмы. 





К концу 20-х гг. страна по основным 
экономическим показателям 
достигла довоенного уровня.



Улучшилось материальное положение 
населения. 



Государство тормозило рост 
рыночных отношений, прибегая к 
принудительному регулированию 
цен.



Главная задача политики НЭПа — развитие тяжёлой, 
оборонной индустрии.



Осень 1923 г.

Кризис сбыта



Крестьяне стали задерживать сдачу зерна 
в госхранилища по продналогу. 
В ряде мест вспыхнули восстания, 
которые были подавлены. 



Социальная политика власти 
препятствовала использованию 

возможностей НЭПа: она 
поддерживала беднейшую часть 

крестьянства и сдерживала развитие 
крупных сельских 

предпринимателей — кулаков.



Городские предприниматели 
воздерживались от вложения средств 
в государственные предприятия 
и индустриальное развитие страны. 



Результат — недостаточное 
развитие лёгкой промышленности 
для организации стабильного 
товарооборота между городом 
и деревней. Рост безработицы.



Увеличивалось 
неравенство в доходах 

различных слоёв 
населения. 



Н.И. Бухарин А.И. Рыков

Г.Е. Зиновьев Л.Б Каменев



Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) 
И.В. Сталин поддерживал точку 
зрения Н.И. Бухарина. 



Декабрь 1925 г.

XIV съезд ВКП(б). Зиновьев выступил 
против группы Сталина (Молотов, Рыков, 

Бухарин и др.) и партийного большинства.



В 1926 году Зиновьев примкнул 
к «объединённой оппозиции» 
Льва Троцкого, за что был снят 
со всех постов.



1927–1928 гг.

Кризис хлебозаготовок



Причины кризиса

❑   низкая производительность; 

❑   низкая товарность; 

❑   саботаж хлебозаготовок из-за низких закупочных цен на хлеб; 

❑   увеличение налогов; 

❑   жёсткая дисциплина в сроках платежей; 

❑   конфискация, репрессии, раскулачивание. 



Вину за тяжёлое положение 
в стране Сталин возложил 
на Бухарина и его сторонников: 
их обвинили в создании «кулацкой 
оппозиции» в ВКП (б). 
В результате они были лишены 
всех постов.



После военно-коммунистической 
политики страна вернулась на путь 

рыночной экономики. Народное 
хозяйство стало быстро 

восстанавливаться.
Но для дальнейшего развития 
требовалась корректировка 

нэповской системы.


