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1. Страна Советов в период нэпа 
(1921-1928 гг.). Образование СССР.

Конец 1920 – начало 1921 г. – глубокий 
социально-экономический и 
политический кризис: крестьянские 
восстания («За Советы без 
коммунистов!»), Кронштадтский мятеж.

X съезд РКП(б) (март 1921 г.) – переход от 
«военного коммунизма» к новой 
экономической политики (нэпа).



    Цели новой экономической политики:
✔ экономические: преодолеть разруху и 

восстановить народное хозяйство;
✔ социально-политические: cнять 

социальную напряженность, укрепить 
социальную опору власти, обеспечить 
благоприятные условия для построения 
социализма;

✔ внешнеполитические: преодолеть 
международную изоляцию, 
восстановить экономические отношения 
с другими странами.



                 Мероприятия нэпа:
• отмена продразверстки натуральным 

налогом;
• разрешение свободной торговли;
• переход от уравнительного (пайкового) 

распределения зарплате по труду в 
денежной форме;

• введение твердой валюты (денежная 
реформа 1922-1924 гг.);

• перевод госпредприятий на хозрасчет 
(самоокупаемость) и создание трестов;



• частичная денационализация 
промышленности (мелкой и средней), 
создание предприятий, акционерных 
обществ, концессий;

• отмена трудовой повинности и 
милитаризации труда, свободный наём 
рабочей силы через биржи труда;

• разрешение аренды земли и 
применения наемного труда в сельском 
хозяйстве;



Достижения нэпа: преодолены разруха и 
голод (уже в 1922 г.), наметился рост 
экономики. В 1925 г. валовый сбор зерна 
был на 10,7% выше, чем в 1913 г. 

Восстановлено поголовье скота (1927).
В 1927-1928 гг. был достигнут (по некоторым 

показателям превышен) уровень пром. 
производства 1913 г. 

Нац. доход был на 12-15% ниже уровня 1913 г. в 
расчёте на душу населения – на 17-20%.

Стабилизировалась политическая 
ситуация.



Хозяйственные трудности (кризисы нэпа):
1) кризис сбыта 1923 г.: «ножницы цен» 

(высокие на промтовары и низкие на 
продукты) – отказ крестьян сдавать 
продукты по твердым ценам;

2) кризис хлебозаготовок 1925 г. из-за 
дефицита промтоваров и низких 
закупочных цен на зерно;

3) кризис хлебозаготовок 1927-1928 гг.: 
крестьян ожидают рыночной 
конъюнктуры («хлебная забастовка».



       Предпосылки образования СССР:
• хозяйственные связи и исторически 

сложившееся разделение труда;
• необходимость совместной обороны;
• Однотипность государственного 

устройства (советская власть), единая 
ком. партия.

В 1922 г. была образована ЗСФСР 
(Азербайджан, Армения, Грузия), в 
состав РСФСР вошла ДВР.



 2 проекта создания единого государства:
1. «автономизация»: включение республик 

в состав РСФСР на правах автономии 
(И.В.Сталин);

2. «федерализация»: образование союза 
(федерации) равноправных республик 
(В.И.Ленин).

В октябре 1922 г. ЦК РКП(б) принял 
федеративный проект (фактически был 
реализован сталинский вариант).



30.12.1922 г. I Всесоюзный съезд Советов 
принял Декларацию об образовании 
СССР в составе РСФСР, БССР, УССР и 
ЗСФСР.

31.01.1924 г. II Всесоюзный съезд 
Советов утвердил Конституцию СССР.

СССР возник унитарное государство 
(формальная федерация, «империя 
Кремля»).

В качестве союзных республик в СССР вошли 
Узбекистан и Туркмения (1925), Таджикистан 
(1929), Казахстан, Киргизия (1936).



Оценка перспектив нэпа: 1) путь к реставрации 
капитализма; 2) тактический ход, временное 
отступление на пути соц. строительства.

В последних письмах и статьях В.И.Лениным 
(1922-1923) не ставились задачи 
общественной демократизации.

В период нэпа сохранялось всевластие РКП(б), 
подчинение Советов, идеологический 
контроль, преследование оппозиции (разгром 
«рабочей оппозиции» в РКП(б), репрессии на 
РПЦ в связи с изъятием церковных ценностей 
на нужды голодающих,



судебный процесс над руководством ПСР в 
1922 г., высылка за границу около 200 видных 
ученых-обществоведов).

     Борьба в РКП(б)-ВКП(б) в1920-е гг.
Концентрация власти в Политбюро ЦК 

(узкий круг «вождей»), запрет фракций 
вели к безоговорочному подчинению 
рядовых коммунистов руководству.

Назначение И.В.Сталина генеральным 
секретарем ЦК (1922).



Формируется авторитарный политический 
режим (авторитаризм), на допускавший 
никакой политической оппозиции при 
наличии разных форм собственности в 
экономике.

Харизматический лидер во главе 
партийно-государственной пирамиды.

Борьба за лидерство (началась в период 
болезни В.И.Ленина в 1922-1923 гг. 
принимала форму соперничества 
различных программ и обострялась в 
периоды кризисов нэпа.



«Левые» (Л.Д.Троцкий): за усиление планового 
начала в экономике, высокие темпы развития 
промышленности, увеличение налогов для 
кулаков;

«Правые» (Н.И.Бухарин): за ограниченное 
плановое вмешательство в экономику, 
умеренные темпы индустриализации и  
налоги для кулаков («Обогащайтесь!»);

«Центр» (И.В.Сталин): лавировали между 
«левыми» и «правыми» в зависимости от 
политической конъюнктуры и ситуации в 
стране.



         Л.Д.Троцкий      И.В.Сталин



В ходе борьбы в РКП(б) утвердился 
режим личной власти И.В.Сталина. 

Опирался на всем согласное ближайшее 
окружение (В.В.Куйбышев, В.М.
Молотов, С.М.Киров, Л.М.Каганович)

Оппозиционеры  (Л.Б.Каменев, Г.Е.
Зиновьев, Н.И.Бухарин, А.И.Рыков) 
отстранены от руководства, Л.Д.
Троцкий выслан за границу.



2. Форсированная социалистическая 
модернизация в СССР (1929-1941 гг.)

           Причины свёртывания нэпа 
Во второй половине 1920-х гг. нарастают 

трудности и противоречия:
• экономические: отставание 

промышленности от сельского 
хозяйства, нарушение товарообмена 
между городом и селом (кризисы нэпа);



• социальные: недовольство 
дифференциацией доходов, 
безработицей (1,6 млн. чел. в 1927 г.)

• политические: стремление частных 
собственников к политической 
либерализации создавало угрозу 
всевластия компартии;

• идеологические: расхождение с 
коммунистической теорией, классовым 
подходом вызывали раздражение 
партийно-советских функционеров;



• социокультурные: рыночные отношения 
не соответствовали традиционным 
ценностям большинства населения 
(патернализму и коллективизму).

       Два варианта корректировки нэпа:
1) Н.Бухарин, А.И.Рыков, М.П.Томский: 

сохранение рыночных отношений, умеренные 
темы индустриализации на основе развития 
легкой промышленности, постепенное 
вытеснение частнособственнических 
элементов.



2) И.В.Сталин, В.В.Куйбышев, В.М.Молотов: 
ликвидация рынка, подавление частных 
собственников, жесткое директивно-плановое  
руководство экономикой, ускоренные темпы 
индустриализации, перекачка средств из 
сельского хозяйства в промышленность, 
замораживание жизненного уровня 
населения. 

Причины реализации второго варианта 
свертывания нэпа: субъективные 
(победа Сталина) и объективные 
(общее состояние экономики, 
историческая ситуация).



  Индустриализация в СССР (1928-1941)
Причины: стадиальное отставание СССР 

от мировых держав, слабая обороно-
способность. 

В 1927-1928 гг. угля, чугуна, электроэнергии 
производилось в 2-3 раза меньше, чем в 
Германии, Англии, Франции (на душу 
населения – в 5-10 раз), в аграрном секторе 
было занято 80% населения, его продукция 
составляла 75-80%. Показатели СССР по 
отношению к США: электроэнергия 4%, 
чугун 9%, сталь 8%, цемент 6%, ткани 30%.



Индустриализация – создание крупного 
технически высокоразвитого машинного 
производства, тяжелой промышлен-
ности (энергетики, металлургии, 
машиностроения, нефтехимии).

Особенности индустриализации в СССР:
1) высокие темпы; 2) сжатые сроки;         

3) приоритетное развитие тяжелой 
промышленности (в ущерб легкой);       
4) внутренние источники: перекачка 
средств из деревни, займы у населения,              



денежная эмиссия, продажа за рубеж 
драгметаллов, художественных 
ценностей, зерна, труд заключенных.

Первая пятилетка (1928-1932): планы  
повысили с 22 до 45% (по отдельным видам  
– на 70-100%. Фонд накопления вырос с 10% 
(1926-1928), до 29% (1930), 40% (1931), 44% 
(1932). К 1932 г. доля частного капитала в 
пром. продукции сократилась с 10% до 0,5%. 
Построено 1500 новых предприятий: 
Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты, тракторные 
заводы в Сталинграде и Харькове, 
автомобильные в Москве и Нижнем 
Новгороде и др.



Вторая пятилетка (1933-1937): построено 4500 
предприятий: Урало-Кузнецкий 
металлургический комбинат, Уральский 
тракторный завод, первая линия метро в 
Москве и др. 

Социалистическое соревнование – мас-
совое движение трудящихся за 
досрочное выполнение и перевыполне-
ние производственных заданий 
(ударничество, с 1935 г. – стахановское 
движение). Работа за моральные 
стимулы. «Рекордомания» вела к 
штурмовщине и травматизму



                Итоги и последствия:  
• преодолено стадиальное отставание от 

развитых кап. Стран: по объему пром. 
производства СССР вышел на 1-е 
место в Европе и 2-е в мире;

• созданы новые отрасли промышлен-
ности: энергетика, металлургия, 
машиностроение, химическая;

• достигнута экон. независимость: СССР 
мог производить любой вид продукции;



• укреплена обороноспособность;
• резкий рост городского населения 

(урбанизация): с 26 млн. (18%)  в 1926 г. до 
63 млн. (34%) в 1939 г. Количество пром. 
рабочих увеличилось с 8-9 млн. до 24 млн.;

• ликвидирована безработица;
• отставание сельского хозяйства;
• низкая производительность труда, 

высокая доля (свыше 50%) ручного 
труда, распространение вне-
экономических форм принуждения к 
труду; 



• Снижение жизненного уровня 
населения, повысилась инфляция 
(индекс розничных цен за 1928-1941 гг. 
вырос в 6 раз); 

• сформировалась административно-
командная система управления, сломан 
механизм саморегулирования 
экономики.



             Производство в России (СССР)

Виды продукции 1913 1928 1940

Электроэнергия (млрд. 
кв. час)

 2,0   5,0  48,3

Нефть (млн. т.)  9,2  11,6  31,1
Уголь (млн. т.)  29,1  35,5 165,9
Сталь (млн. т.)  4,2  4,3  18,3
Цемент (млн. т.)  1,5  1,8  5,7
Автомобили (тыс. шт.)   ---  0,8 145,4
Тракторы (тыс. шт.)   ---  1,3  31,6
Бумага (тыс. т.)  197  258  812



Коллективизация – объединение 
единоличных крестьянских хозяйств в 
коллективные хозяйства в форме 
производственных кооперативов 
(колхозов) и государственных 
предприятий (совхозов).

В 1926-1927 гг. из 24,5 млн. крестьянских 
хозяйств менее 1% были объединены в 
колхозы и совхозы (производили 6 % 
товарного хлеба). Большинство крестьян вели 
потребляющее производство.



Цели коллективизации: 1) ликвидация 
кулачества как класса; 2) установление 
планово-директивных методов 
руководства сельским хозяйством;       
3) перекачка средств из сельского 
хозяйства в промышленность (главный 
источник индустриализации).

Весна 1929 г. – начало к сплошной 
коллективизации, январь 1930 г. – 
определен порядок раскулачивания, на 
село направляются организаторы 
колхозов («двадцатипятитысячники»).



30.01.1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 
постановило раскулачить 3-5% 
крестьянских хозяйств (по данным 
переписи 1926 г. кулацкими считались 
3%). Фактически было раскулачено 
4-5%, в отдельных районах – до 15%, 
избирательных прав лишили до 20% 
крестьян.

В 1930-1936 гг. раскулачено 1,2 млн. 
хозяйств (около 6 млн. чел.). 

Приводятся 2-3 раза большие цифры 
раскулаченных. 



Следствием принудительного изъятия 
государством продовольствия (экспорт 
зерна вырос с 99 тыс. т. в 1928 г. до 5 
млн. в 1930-1931 гг.) стал голод 
1932-1933 г. (охватил Украину, 
Поволжье, Сев. Кавказ, Южный Урал и 
Казахстан). 

Голодало 25-30 млн. чел. (позже признал 
Сталин), умерло от 3-5 до 8 млн. 
крестьян (по разным оценкам). 

К 1937 г. 18,5 млн. крестьянских хозяйств 
(93%) были объединены в 4 тыс. 
совхозов и 237 тыс. колхозов.



                 Итоги и последствия:
• обеспечение быстро растущего 

городского населения продовольствием
• техническая модернизация сельского 

хозяйства (684 тыс. тракторов, 228 тыс. 
автомобилей, 182 тыс. комбайнов;

• ликвидация слоя зажиточных крестьян, 
уничтожение частного сектора;

• отчуждение крестьян от собственности 
и земли (колхозы были лишены 
самостоятельности);



• потеря крестьянами экономических 
стимулов к труду (доходами колхозов 
распоряжалось государство), 
прожиточный минимум обеспечивался 
подсобным хозяйством;

• замедление темпов роста 
продуктивности сельского хозяйства, 
сокращение урожайности и 
потребления продуктов.



   Рост продукции сельского хозяйства в СССР

 Периоды
  валовая 
продукция

  произ-во
    зерна

продукция
   животн.

 вся  душ.  вся душ.  вся  душ.

1926-1929 100 100 100 100 100 100

1930-1932   93   89 102   99   67   64

1933-1937   94   87 101   95   65   60

1938-1940 105   86 107   88   89   72



Радикальные изменения в духовно-
культурной сфере («культурная 
революция»):

1) ликвидация неграмотности, развитие 
образования: уровень грамотности людей 
старше 9 лет повысился с 30% (1916) до 
51% (1926) и 87,4% (1939). Количество школ 
выросло с 106 тыс. (1916) до 119 тыс. (1927) 
и 192 тыс. (1940), количество вузов и 
техникумов – 400 (1914), 1200 (1927), 4600 
(1940). 



2) воспитание «нового человека» 
коммунистических убеждений, атеиста, 
советского патриота и 
интернационалиста (идеологизация 
образования и культуры, гонения на 
религию и церковь). 



   Общественно-политическая система 
Репрессии как универсальное средство 

управления, их идеологическим 
обоснованием стал выдвинутый 
Сталиным в 1928 г. тезис об обострении 
классовой борьбы по мере 
строительства социализма.

Репрессии служили: 1) механизмом 
усиления личной власти Сталина;        
2) формой внеэкономического 
принуждения населения; 3) условием 
сплочения и мобилизации общества 
(«атмосфера страха»).



По официальным (заниженным) данным, 
в 1930-1953 г. было репрессировано 3,8 
млн. чел., из которых 786 тыс. 
расстреляно. Некоторые историки 9М.
М.Горинов, А.А.Данилов) считают, что 
только в 1937-1938 гг. было 
репрессировано около 5 млн. чел. (до 
900 тыс. расстреляно).

Система ГУЛАГа  в 1940 г. состояла из 53 
лагерей, 425 колоний, 50 колоний для 
несовершеннолетних (2,2 млн. 
заключенных). 1,4 млн. спецпоселенцев



Цена форсированной социалистической 
модернизации («большого скачка»):

Население СССР по данным переписей:
1926 г. – 147 млн. чел.
1930 г. – 160,5 млн. чел.
1937 г. – 163,8 млн. чел. (исправленные 

данные «расстрелянной» переписи)
1939 г. – 170,6 млн. чел.
14-17 млн. чел. – людские потери страны 

(прямые и косвенные) от репрессий, 
голода, сокращения рождаемости.



Тоталитаризм – одна из форм 
авторитаризма, характеризующаяся 
всеобщим и полным (тотальным) 
контролем государства над обществом, 
фактической ликвидацией 
конституционных прав и свобод, 
массовыми репрессиями против 
оппозиции и инакомыслящих, культом 
личности. 

Понимается также как недемократическая 
разновидность социализма 
(«казарменный», «государственно-
бюрократический» и т.д.).



Конституция 1936 г. («победившего 
социализма») провозгласила 
построение в СССР социализма и 
отменяла ограничения по классовому 
признаку, вводила всеобщее, равное и 
прямое избирательное право при 
тайном голосовании.

 Дискуссионным остается вопрос о 
истинности построении в СССР 
социализма, соответствия его марксистко-
ленинскому идеалу и , вообще возможности 
реализации социалистического идеала.



      Характерные черты советского              
                          общества:
• Экономика

1) монополия государства на средства 
производства;

2) планово-директивное управление 
экономикой;

3) милитаризация труда (гос. контроль за 
рабочей силой, зарплатой, 
внеэкономическое принуждение);



• политика:
1) однопартийная система, всевластие 

компартии под вывеской Советов, 
жесткая вертикаль власти;

2) сращивание партийного и 
государственного аппарата, 
формирование номенклатуры (лат. – 
перечень, список имен) –  правящего 
привилегированного слоя;

3) фактическая ликвидация 
конституционных прав и свобод;



4) культ харизматического партийного 
вождя (культ личности); харизма (греч. – 
благодать, дар божий) – приписывание 
человеку особых (сверхестественных) 
способностей;

5) уничтожение политической оппозиции 
(как в обществе, так внутри правящей 
партии), массовые репрессии.

• духовная сфера:
1) монопольное господство партийно-

коммунистической идеологии, диктат 
атеизма;



2) полный гос. контроль за системой 
образования и СМИ;

3) мифологизация и раздвоенность 
общественного сознания: трудовой 
энтузиазм, прославление режима и 
вождей; атмосфера страха;

• национальные отношения:
1) унитарное государство; 
2) национально-государственное 

ранжирование; 
3) тенденция к русификации.


