














Причинами восстания было недовольство сохранением 
режима военного коммунизма после разгрома белых. На 
митинге моряков и населения крепости 1 марта 1921была 
принята резолюция, требовавшая гражданских прав и 
свобод, отмены продразвёрстки, ликвидацию 
однопартийной власти.
 Большевики объявили кронштадцев вне закона, после чего 

крепость восстала. В восстании участвовало около 
27 тыс человек. 17 марта бойцы РККА перешли по льду 
Финский залив и в ходе третьего штурма взяли город. 



21 марта 1921 года восстание 
было окончательно подавлено. 
В городе был развернут 
красный террор. Около 8 тыс. 
участников восстания ушли по 
льду в Финляндию.
Потери сов. войск составили 

527 чел. убитыми и 3825 
ранеными. Участники 
восстания подвергались 
жестоким репрессиям: к лету 
1921 к расстрелу приговорены 
2103 чел., к различным срокам 
заключения - 6459 чел, тысячи 
кронштадтских матросов 
отправлены в концлагеря. 
Весной 1922 началось 
массовое выселение жителей 
Кронштадта.







«Своеобразный "военный коммунизм" состоял в 
том, что мы фактически брали от крестьян 
все излишки и даже иногда не излишки, а часть 
необходимого для крестьянина продовольствия, 
брали для покрытия расходов на армию и на 
содержание рабочих… Иначе победить 
помещиков и капиталистов в разоренной мелко-
крестьянской стране мы не могли. … Но не 
менее необходимо знать настоящую меру этой 
заслуги. "Военный коммунизм" был вынужден 
войной и разорением. Он не был и не мог быть 
отвечающей хозяйственным задачам 
пролетариата политикой. Он был временной 
мерой. Правильной политикой пролетариата, 
осуществляющего свою диктатуру в мелко-
крестьянской стране, является обмен хлеба на 
продукты промышленности, необходимые 
крестьянину. Только такая продовольственная 
политика отвечает задачам пролетариата, 
только она способна укрепить основы 
социализма и привести к его полной победе…» 



В день первого штурма Кронштадта, 8 марта 1921 г., 
открыл свои заседания X съезд РКП(б). Большевистские 
лидеры прекрасно понимали необходимость 
корректировки проводимого курса - соответствующие 
документы начали разрабатывать еще в конце 1920 г. В 
резолюции, принятой съездом, отмечалось, что 
"разверстка как способ государственных заготовок 
продовольствия заменяется натуральным налогом". Не 
случайно В. И. Ленин на съезде подчеркивал, что "только 
соглашение с крестьянством может спасти 
социалистическую революцию, пока не наступила 
революция в других странах".  Основой нэпа 
провозглашалось сохранение "смычки" между 
крестьянством и пролетариатом, с помощью которой 
удалось отстоять советскую власть в годы гражданской 
войны. Правительство считало своей задачей сохранение 
государственного сектора - национализированной 
промышленности. Государственная собственность, 
участвуя в рыночном состязании, должна была 
сохраняться незыблемой. 
X съезд РКП(б) принял также резолюцию "О единстве 

партии", в которой говорилось о вреде и недопустимости 
"какой бы то ни было фракционности". Неисполнение 
этого постановления влекло за собой "немедленное 
исключение из партии. 







Продналог есть одна из форм перехода от 
своеобразного "военного коммунизма", 
вынужденного крайней нуждой, разорением и 
войной, к правильному социалистическому 
продуктообмену. А этот последний, в свою 
очередь, есть одна из форм перехода от 
социализма с особенностями, вызванными 
преобладанием мелкого крестьянства в 
населении, к коммунизму.          В. И. Ленин

                                         



Декретом Совнаркома от 28 марта 1921 г. устанавливался 
хлебный налог в размере 240 млн пудов вместо 423 млн пудов 
задания по разверстке 1920 г.  В 1922 г. благодаря продналогу 
сельское хозяйство стало восстанавливаться, в городах 
появилось продукты в открытой продаже. В 1923 началась 
постепенная замена продналога денежным, что должно было 
укрепить рубль. Поступлений продовольствия от продналога и 
затем в ходе заготовительных кампаний, когда государство 
покупало хлеб у крестьян за средства, полученные от налога, 
хватало для стабилизации экономики. В 1927 г. государство 
сумело заготовить 630 млн. пудов хлеба.  





С переходом к НЭПу был дан импульс развитию частнокапитали-
стического предпринимательства. Основной позицией государства в этом 
вопросе являлось то, что свобода торговли и развитие капитализма 
допускалось лишь до известной степени и только при условии 
государственного регулирования. В розничной торговле оборот 
госсектора в эти годы составлял лишь 20%, а 80% приходилось на долю 
частника. Действовали тресты и синдикаты. Только в 1922 г. частными 
стали более 10 тыс. предприятий России.









Обесценивание денег за годы гражданской войны было 
катастрофичным. Государственный бюджет исчислялся в 
квадриллионах.  В 1921 г., в обращение поступили так называемые 
"Обязательства РСФСР"- (в народе за большой размер прозванные 
"простынями"). В конце 1921 г. было решено провести деноминацию, т. 
е. обмен старых денег на новые. Все виды обращавшихся в стране 
государственных денежных знаков (деньги царского правительства;  
"думские" и "керенки"; кредитные билеты 1918 г.; совзнаки 1919-1921 
гг.) обменивались на денежные знаки образца 1922 г. по соотношению 1 
новый рубль за 10 тыс. старых рублей всех прежних выпусков. В 
октябре 1922 г. СНК постановил провести вторую деноминацию. Один 
рубль новых денежных знаков образца 1923 г. равнялся 100 рублям 
образца 1922 г. или 1 млн рублей знаками старых выпусков, изъятых из 
обращения. 

 Но это не остановило инфляцию…





 11 октября 1922 г. СНК 
постановил выпустить 
новые денежные знаки в 
золотом исчислении  - 
червонцы. Они выпускались 
для нужд хозяйственного 
оборота, в интересах 
урегулирования 
денежного обращения. 
Госбанк оценил червонец
 в 11 400 рублей 
денежными знаками 
образца 1922 г. 

7 марта 1924 г. за 
советский червонец 

в Нью-Йорке платили
 5 долларов 20 центов !!!







В 1920 г.правительство начало 
разработку перспективного плана 
электрификации страны, для чего, в 
частности, и была создана Комиссия 
по разработке плана 
электрификации под руководством 
Г.М КржижановскогоВ 1920 г.
правительство начало разработку 
перспективного плана 
электрификации страны, для чего, в 
частности, и была создана Комиссия 
по разработке плана 
электрификации под руководством 
Г.М Кржижановского. К работе 
комиссии было привлечено около 
200 учёных и инженеров. В декабре 
1920 г. выработанный комиссией 
план был одобрен  VIII 
Всероссийским съездом Советов. 
ГОЭЛРО был планом развития 
всей экономики. В нем 
предусматривалось строительство 
предприятий, обеспечивающих эти 
стройки всем необходимым,
 а также опережающее развитие 
электроэнергетики. Всё это 
привязывалось к планам 
развития территорий.  





План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, 
предусматривал строительство 30 районных 
электрических станций (20 ТЭСПлан ГОЭЛРО, 
рассчитанный на 10—15 лет, предусматривал 
строительство 30 районных электрических станций (20 
ТЭС и 10 ГЭСПлан ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 
лет, предусматривал строительство 30 районных 
электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей 
мощностью 1,75 млн кВт. В числе прочих намечалось 
построить Штеровскую, КаширскуюПлан ГОЭЛРО, 
рассчитанный на 10—15 лет, предусматривал 
строительство 30 районных электрических станций (20 
ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. В числе 
прочих намечалось построить Штеровскую, 
Каширскую, Горьковскую, ШатурскуюПлан ГОЭЛРО, 
рассчитанный на 10—15 лет, предусматривал 
строительство 30 районных электрических станций (20 
ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. В числе 
прочих намечалось построить Штеровскую, 
Каширскую, Горьковскую, Шатурскую и Челябинскую 
районные тепловые электростанции, а также ГЭС — 
НижегородскуюПлан ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 
лет, предусматривал строительство 30 районных 
электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей 
мощностью 1,75 млн кВт. В числе прочих намечалось 
построить Штеровскую, Каширскую, Горьковскую, 
Шатурскую и Челябинскую районные тепловые 
электростанции, а также ГЭС — Нижегородскую, 
ВолховскуюПлан ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 
лет, предусматривал строительство 30 районных 
электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей 
мощностью 1,75 млн кВт. В числе прочих намечалось 
построить Штеровскую, Каширскую, Горьковскую, 
Шатурскую и Челябинскую районные тепловые 
электростанции, а также ГЭС — Нижегородскую, 
Волховскую (1926), ДнепровскуюПлан ГОЭЛРО, 
рассчитанный на 10—15 лет, предусматривал 
строительство 30 районных электрических станций (20 
ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. В числе 
прочих намечалось построить Штеровскую, 
Каширскую, Горьковскую, Шатурскую и Челябинскую 
районные тепловые электростанции, а также ГЭС — 
Нижегородскую, Волховскую (1926), Днепровскую, и др. 
Было проведено экономическое районирование, 
выделен транспортно-энергетический каркас 
территории страны. Проект охватывал восемь 
основных экономических районов (Северный, 
Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, 
Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и 
Туркестанский). Параллельно велось развитие 
транспортной системы страны. План в основном был 
перевыполнен к 1931. Выработка электроэнергии в 
1932 году по сравнению 
с 1913 годом увеличилась не в 4,5 раза, как 
планировалось, а почти в 7 (!!!) раз.









Словосочетание 
появилось после 
поездки Ленина в д. 
Кашино близ Горок в 
1920 году по случаю 
запуска местной 
электростанции. После 
беседы В. И. Ленин и 
Н. К. Крупская 
сфотографировались с 
крестьянами, выступив 
на митинге. 
Впоследствии об этом 
событии был написан 
рассказ для детей, а в 
Кашино образован 
музей. 





















30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд 
Советов утвердил важнейшие конституционные 
документы - Декларацию и Договор об 
образовании СССР. Оформление единого 
союзного государства как федерации 
суверенных советских республик было 
продолжено на II Всесоюзном съезде Советов, 
который 31 января 1924 г. утвердил первую 
Конституцию СССР. 










