
Лекция 10. Советский Союз в 
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Учебные вопросы лекции:
●Социально-экономическое развитие страны 
в 1920-е годы: нэп. Культурная жизнь страны 
в 1920-е -30-е гг.

●Формирование однопартийного 
политического режима. Образование СССР. 
Внешняя политика.
 

●Социально-экономические преобразования в 
1930-е годы.

●Усиление режима личной власти Сталина. 
Сопротивление сталинизму.
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Социально-экономическое развитие 
страны в 1920-е годы: нэп. 

Культурная жизнь страны в 1920-е гг.

Политика временного перехода к капиталистической экономике с 
целью подъема хозяйства и урегулирования социальных и 
политических проблем получила название НЭП (новая 
экономическая политика).

За короткое время были достигнуты поставленные задачи по 
стабилизации экономики и нормализации социальной сферы, 
однако противоречия между свободами в социально-
экономической сфере и ужесточением государственного 
контроля в политико-идеологической сфере способствовали 
сворачиванию нэп (с середины 1925 по 1930г). 
Необходимость глобальной реформации (индустриализации, 
пересмотра налогов, др.) привели к кризису (снижению 
показателей и др.) и стало поводом для отказа от новой 
экономической политики.



Изменения затронули и сферу культуры. В 1917г. была создана 
агитационная и просветительская организация «Пролеткульт». 
Еще в декабре 1918г. возникает Государственное 
издательство. В 1918г. СНК принял Декрет о национализации 
театров. В 1919-1920гг. начали создаваться ликбезы, 
рабфаки.».

Осенью 1922г. за границу выслано около 200 человек, в т.ч. 
философы Н. Бердяев, П. Сорокин, И. Лосский и др.



Формирование однопартийного 
политического режима. Образование 

СССР. Внешняя политика

В конце 1917г. партия конституционных 
демократов была объявлена ленинским 
декретом вне закона. В начале лета 1918г. 
произошел левоэсеровский мятеж, 
который сводил на нет деятельность этой 
партии- союзника большевиков. Такая же 
участь постигла и анархистов.

К концу Гражданской войны советская 
политическая система практически стала 
однопартийной. В конце 1918 - начале 1919г. 
была легализована деятельность 
меньшевиков и эсеров, заявивших о 
поддержке Советской власти в борьбе 
против контрреволюции и резко 
выступивших против А.В. Колчака.



В 1922г. на I Всесоюзном съезде Советов, при участии делегатов 
от Белоруссии, Украины, Закавказской Федерации и РСФСР были 
приняты Декларация и Договор об образовании СССР, 
необходимость создания которого заключалась в укреплении 
экономического потенциала и борьбе с внешней угрозой, в общих 
исторических корнях, дружественности народов, общности и 
взаимосвязи экономики, политики и культуры.

В 1924г. на II Съезде Советов была утверждена Конституция СССР.



В первой половине 1920-х гг. внешняя политика СССР сочетала 
стремление к мирному существованию и попытками 
стимулирования мировой революции. В 1923г. в Германии 
коммунисты пытались организовать вооруженное восстание. 
Подобные шаги  имели место в Болгарии, Польше и  Эстонии.

В 1923г. возник кризис в советско-английских отношениях. С 
приходом к власти лейбористов они улучшились, но в 1927г. 
были вновь разорваны.

С 1924г. началась полоса признаний СССР европейскими 
государствами.

К 1925г. СССР поддерживала дипломатические отношения со 
всеми великими державами, исключая США.



Социально-экономические 
преобразования в 1930-е годы.

Крупнейшими преобразованиями конца 1920 - начала 1930-х гг. 
стали коллективизация и индустриализация.

а) коллективизация сельского хозяйства;

б) индустриализация страны;



а) коллективизация сельского хозяйства;

Коллективизация – это процесс создания крупных 
коллективных хозяйств в сельскохозяйственной сфере. Цель- 
централизация управления, контроль за продукцией и 
бюджетом, преодоление последствий продовольственного 
кризиса. Особенности - строгая подчиненность колхозов 
центру, директивный характер создания и управления, а также 
их единообразие.

В результате политики коллективизации к 1932г. было создано 
221 тыс. колхозов, что составило примерно 61% крестьянских 
хозяйств. К 1937-1938гг. коллективизация была завершена. За 
эти годы было построено свыше 5000 машинно-тракторных 
станций (МТС), обеспечивавших деревню техникой. 
Государственные заготовки зерна увеличились с 10,8 (1928г.) до 
29,6 % (1935г.). по многим показателям результаты не 
соответствовали запланированным.



б) индустриализация страны;

Индустриализация - процесс механизации производства всех 
отраслей хозяйства (особенно промышленности). В условиях 
развала промышленности и голода началось создание плана 
реформ.

Существовало несколько концепций индустриального 
развития.

Первая (Бухарин, Рыков, Томский) – постепенный подъем 
сельского хозяйства путем поддержки индустриальных 
хозяйств, затем- эволюционное развитие промышленности.

Вторая (Сталин, Куйбышев, Молотов, Микоян) – 
форсированное развитие тяжелой промышленности за счет 
других  отраслей. В сельском хозяйстве - создание крупного 
коллективного хозяйства (колхозов). Осуществление 
«большого скачка» с помощью военно-командных мер.



В результате индустриализации изменилась экономическая 
география, появились новые промышленные районы 
(Магнитогорск), внедрялись технологии, возникли новые 
отрасли (тяжелое машиностроение, производство станков, 
автомобильная, тракторная промышленность, 
электроэнергетика, танко-  и авиастроение). Технической 
реконструкции подверглись химическая и нефтехимическая 
промышленность, металлургия, энергетика, транспорт. 
Благодаря индустриализации удалось укрепить страну 
накануне войны.



Усиление режима личной власти 
Сталина. Сопротивление 

сталинизму.

В 1922г. с ухудшением здоровья Ленина (умер в 
1924г.) начинается борьба за лидерство и 
власть в партийном аппарате нескольких 
кандидатов (Троцкий, Зиновьев, Каменев, 
Бухарин, Сталин). Споры по экономическим и 
политическим вопросам стали поводом для 
усиления авторитета одних и политического 
устранения других. Выступление 
«троцкистско-зиновьевского блока» за 
ослабление контроля в экономике, 
внутрипартийную и государственную 
демократизацию стало поводом для его 
разгрома на XV съезде партии. В 1928г. 
Каменев и Зиновьев выступили с покаянием и 
были вновь приняты в партию. Троцкий и его 
сторонники отправлены в Алма-Ату, а в 1929г. 
высланы за границу.



Другой конкурент Сталина- Бухарин, 
считавший выходом из кризисных явлений 
постепенную индустриализацию, на 
апрельском Пленуме ЦК (1929г.) был снят 
с постов. К осени 1929г. группа Бухарина 
окончательно разгромлена. На  XVI 
съезде партии (1930) был организован 
разгром «правого уклона» (Рыков, 
Томский, Уланов). В стране начались 
«чистки» и поиск диверсантов, 
контрреволюционеров,, шпионов и 
вредителей («шахтинское дело» 1928 г., 
по которому 11 человек были 
приговорены к смертной казни, операция 
«Весна», «Дело ученых» и др.).



Репрессии и политические процессы 1930-х гг. 
стали уже физическим уничтожением 
противников Сталина (дело Рютина в 
1932г.; дело «троцкистско-зиновьевского 
центра» в 1936г., когда 16 подсудимых 
были приговорены к смертной казни; 
процесс о заговоре советских 
военачальников против Сталина в 1937г.). 

Причины формирования культа личности Сталина:

● однопартийность;

● отсутствие оппозиции;

● низкий уровень партийной культуры;

● разжигание классового антагонизма и преклонения 
перед сильной властью.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


