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1. Коммунистическая* доктрина:

• Коммунизм: высшая ступень развития человечества, когда уничтожено 
право частной собственности, отмирает государство и классовые 
отношения.

 В коммунистическом обществе: 
• отсутствуют эксплуатация человека человеком и социальное угнетение;
• утверждаются социальное равенство и справедливость в бесклассовом 

обществе.
      К. Маркс: «На место старого буржуазного общества с его классами и 

классовыми противоположностями приходит ассоциация в которой свободное 
развитие каждого есть условие свободного развития всех».

• Причины социального неравенства, несправедливости, эксплуатации - 
частная собственность и свободная торговля  ⇒ уничтожить

     К. Маркс "Манифест Коммунистической партии" (1848): программа 
перехода от капиталистической общественной формации к 
коммунистической.

•  В коммунистическом государстве - полный государственный контроль над 
экономикой.

* две интерпретации понятий коммунизм - социализм:
• социализм - первая фаза коммунистической формации
• социализм = коммунизм (понятия синонимы)



     Марксистская идея о неотвратимости гибели капитализма от рук 
пролетариата (в ходе коммунистической / социалистической 
революции)

• Классический марксизм: революция возможна в странах, где созрели 
объективные предпосылки социалистической революции :

♦ в наиболее развитых капиталистических странах 
♦  пролетариат составляет большинство населения страны

⇒ Главная движущая сила социалистической революции – 
пролетариат.

 После победы революции устанавливается власть пролетариата – «диктатура   
пролетариата» (насилие большинства над меньшинством)



2. Особенности русского коммунизма

• 1860-е – первая половина 1880-х гг. – народнический этап революционного 
движения.

• Провал тактики «хождения в народ» и попыток взбунтовать крестьянство 
на войну / революцию с властью;

                     тактики  убийства императора, террора революционеров 
                     против реакционных государственных деятелей
• Разочарование в крестьянстве и очевидная неэффективность террора в 

борьбе за социальное переустройство общества 

⇒ Русские революционеры в поисках новой революционной теории и 
тактики борьбы с существующим государственным режимом

      обращаются к идеям марксизма.

⇓
     Распространение марксизма, коммунистического 
     (социал-демократического) движения в России.



   1883 г.: создание в Женеве первой марксистской группы «Освобождение 
труда» (бывшие народники  во главе с Г.В. Плехановым)*

Задачи:  ♦ Изучение марксистской теории и перевод трудов К. Маркса и Ф. Энгельса 
на русский язык;

                ♦ Обсуждение теоретических проблем приспособления марксизма к 
                  русским условиям.
• Классическое положение марксизма – необходимость численного 

преобладания пролетариата как важнейшей предпосылке социалистической 
революции.

     
Г.В. Плеханов  о возможности социализм в стране, где пролетариат 

составляет меньшинство общества, а крестьянство не заинтересовано в 
социализме (коммунистическая идея о ликвидации ч/с, в том числе и на землю)?

      Крестьянство заинтересовано не в социализме, а в земле.
      Передача земли крестьянам  (огромному классу мелких собственников), 

страстно привязанных к своей земле, не совместимо с конечной целью 
социалистической революции – ликвидация частной собственности и 
обобществление средств производства.

 
   * 1895 г.: в Петербурге организована первая в России марксистская группа  «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса» (в числе членов – Ленин)



   
  Главный вывод Г.В. Плеханова: в России нет объективных 

предпосылок  для социалистической революции.
    Социалистическая революция в современной России 

не возможна!!!
  

Что делать?
• Плеханов, а вслед за ним и меньшевики: 
     Ждать! развития капитализма и созревания объективных 

предпосылок социалистической революции.

• Революционный процесс в России пройдет два этапа (две 
революции): сначала – буржуазно-демократическая революция, 

                              а потом – социалистическая революция; 
     между двумя революциями – целая историческая эпоха.

• Россия повторит путь,  пройденный Европой.



• В конце XIX в русском социал-демократическом 
(коммунистическом) движении начались поиски альтернативе 
долгого ожидания.       

• Радикально настроенные (левые) марксисты вырабатывают другую 
тактику движения к социалистической революции. 

      Ленин, а вслед за ним большевики: 
♦   Социализм может быть осуществлен в России помимо развития 

капитализма и до образования многочисленного рабочего класса; 
♦    При отсутствии объективных предпосылок Ленин решающую роль 

отводил субъективным предпосылкам социалистической 
революции, а среди них – особой роли в революции 
пролетарской партии.

     Ленин: Если незначительное меньшинство пролетариата хорошо 
организовано и дисциплинировано, оно может преодолеть объективные 
исторические закономерности.

♦   Начавшаяся как буржуазно-демократическая, революция в России 
может сразу перерасти в социалистическую.



• 1902 г.: работа Ленина «Что делать» – сформулирована 
        Ленинская концепция партии (первый манифест большевизма).

1. Ленин никогда не рассматривал социал-демократическую 
(коммунистическую) партию как массовую организацию. 

     Основа ее силы не в количестве, а в качестве. 
     Не массовая партия рабочих, а партия / организация профессиональных 

революционеров.
• Партия - организация профессиональных революционеров, представляющая 

«железно-дисциплинированное меньшинство» («авангард пролетариата»)
 2. Партия – это строго централизованная организация, организация не 

демократического, а диктаторского типа. Каждый член партии должен был 
строго подчиняться  всем приказам Центра, не обсуждая их.

    
     Ленин - первый марксист, который утверждал, что небольшая элита 

революционеров способны самостоятельно совершить революцию.
     
       Проблема захвата власти в стране, где отсутствовали объективные 

предпосылки социалистической революции – была основной у Ленина.
    Это отличало Ленина от всех русских и западноевропейских марксистов.
     



   Н. Бердяев: 
• «Ленин доказал на практике возможность осуществления социалистической 

революции и захвата власти марксистской партией вопреки готовности 
объективных предпосылок. 

      Ленин совершил революцию во имя Маркса, но не по Марксу».
• Русский вариант марксизма, разработанный Лениным, принципиально 

отличался от его западного образца (русифицированный вариант марксизма)
• Большевики  формулируют особый, русский путь к социализму, отличный 

от западного. 

Бердяев:
Большевизм –  славянофильское крыло   русского марксизма
Меньшевизм –  западническое крыло         русского марксизма

  ⇓ 
     
     Ленинская концепция партии повлекла за собой разделение 

социал-демократии на большевиков и меньшевиков.

1903 г.: II съезд РСДРП Дискуссия по Уставу о членстве в партии.



• Меньшевики выступили против большевистской теории захвата 
власти в стране, где отсутствовали объективные предпосылки 
социалистической революции.  

      Сознательные действия не могут изменить или ускорить ход революции.
• Преждевременная победа социалистической революции (если станет 

возможной) приведет к построению государства диктаторского 
типа.  

      Почему? В России крестьянство, не заинтересованное в социализме, 
составляет большинство населения. 

 ⇒ Государство диктатуры пролетариата – власть, подавляющая 
большинство 

                                (для меньшевиков социализм – это демократия                                                           
                                                                широких трудящихся масс). 

 ⇒ Последствие преждевременной социалистической революции и 
установления диктатуры пролетариата -  насилие над большинством 
населения, массовый террор против крестьянства. 

     Г.В. Плеханов (1903): «Если бы большевистская концепция 
восторжествовала, она бы свелась к следующему: 

     партийная организация замещает собой партию, ЦК замещает партийную организацию 
и наконец диктатор замещает собой ЦК. В конце концов, в ней все вертится вокруг 
одного человека, который соединит в себе все власти, вокруг диктатора». 



 3. Революция 1917: от Февраля к Октябрю
• январь-февраль 1917: рост забастовочного движения в Петрограде, переросшего 

23-25 февраля во всеобщую забастовку; 26-27 - вооруженное восстание, переход 
гарнизона на сторону восставших.

• 2 марта 1917 - отречение Николая II от престола. Падение самодержавной 
монархии в России.

Два направления (течения) политического спектра
      Две власти («двоевластие»)

 

Либеральное (буржуазно-

либеральное)  направление  
Революционное 
(социалистическое) 

направление

Временное 
правительство

Петроградский Совет
 рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов

Председатель: Г.Е. Львов (кадет)
Партийный состав:
либеральные          8 чел. 
                   (кадеты, октябристы, прогрессисты)
социалистические 1 чел.
(трудовик/эсер А.Ф. Керенский – министр юстиции)
Беспартийные                    2 чел. 
 (представители крупной буржуазии и помещиков)

Исполком возглавили: 
меньшевики Н.С. Чхеидзе, М.И. 
Скоболев, 
трудовик / эсер А.Ф. Керенский
Состав: представители 
социалистических революционных 
партий 



   Временное правительство:
   Цель: Либеральный путь развития страны 
                 (в марксистской терминологии - буржуазно-демократический)
 – парламентаризм и разделение властей;
 – правовое государство и гражданское общество;
 – рынок как способ функционирования экономики;
 – частная собственность.
Программа ("Декларация от 3 марта)
• амнистия по политическим делам;
• демократические свободы (печати, союзов, собраний и стачек)
• "равенство": отмена сословных, религиозных и национальных ограничений";
• наделение крестьян землей на "разумных началах" (подготовка аграрной 

реформы)
• выборы в органы местного самоуправления;
• подготовка созыва Учредительного собрания; выборы на основе всеобщего, 

равного, тайного и прямого голосования (установит форму правления и 
примет Конституцию)

• верность союзническому долгу (продолжение участия России в войне).



 

- 
Петроградский совет (меньшевики и эсеры):

Победила буржуазно-демократическая революция
Власть должна быть в руках буржуазии (буржуазно-либеральных партий)
 
(меньшевистская) концепция двух революций в России: 
сначала буржуазно-демократическая, а затем (через целую 
историческую эпоху) - социалистическая. 
                     
Условия для социалистической революции не созрели                            

«Буржуазно-демократическая революция не завершена».

⇒ Цель Петросовета: давление на Временное правительство с целью 
заставить правительство провести  демократические преобразования.

Петроградскому совету подчинялась Красная гвардия (рабочая милиция)

- Петросовет: "Сила без власти".

- Временное правительство: "Власть без силы".



 Состав и кризисы Временного правительства:
 2 марта - 6 мая
• Председатель: Г.Е. Львов (кадет)
      Состав:
- либеральные партии 8 (кадеты, октябристы, прогрессисты)
-  социалистические партии 1 чел. (А.Ф. Керенский 
                                                             трудовик/эсер министр юстиции)
- беспартийные  2 чел. 

   Нота ВП (Н.П. Милюкова) о продолжении войны ⇒ Апрельский кризис ВП  

⇓
     Первое коалиционное правительство
     6 мая - 24 июля 
• Председатель Г.Е. Львов (кадет)
      Состав:
- либеральные партии 6 чел.(кадеты)
- социалистические партии (меньшевики, эсеры, трудовики и пр.) 6 чел.
- беспартийных 3 чел.
• Позиция Петросовета: поддержка Временного правительства
 



   Возвращение Ленина из эмиграции
Статья Ленина  "О задачах пролетариата в данной революции" ("Апрельские 
тезисы»).
План перерастания буржуазно-демократической революции в 
социалистическую революцию
Ленин: «Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого 
этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и 
организованности пролетариата, - ко второму ее этапу, который должен дать 
власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства»

 Лозунг большевиков:  "Вся власть Советам" 
                                           (свержение Временного правительства)

Начало большевизации Петросовета.

3-5 июля - демонстрации в Петрограде, организованные большевиками - 
первая попытка большевиков взять власть (расстрел демонстрантов, 
запрет партии большевиков)

                                                                     ⇒ Июльский кризис ВП 



⇒ Второе коалиционное правительство
• 24 июля - 25 сентября
• Председатель: А.Ф. Керенский (эсер)
      Состав:
- либеральные партии (кадеты) 4 чел.
- социалистические партии 9 чел.
-  беспартийных 2 чел.
 Июльская попытка большевиков захватить власть ⇒ 
  угроза прихода к власти революционеров-радикалов (большевиков)

                            ⇒  попытка установление военной диктатуры
                         Провал "корниловщины»         

Сентябрьский кризис ВП 

⇒ Третье коалиционное правительство
• 25 сентября - 25 октября (7 ноября)
• Председатель: А.Ф. Керенский (эсер)
     Состав:
- либеральные партии (кадеты) 7 чел.
- социалистические партии 7 чел.
- беспартийных  3 чел.
•  



     Курс большевиков на вооруженное восстание:
• Создание Военно-революционного комитета (ВРК) при 

Петроградском совете
• Организация отрядов Красной Гвардии
• Переход Петроградского гарнизона на сторону ВРК

     26 октября: штурм Зимнего дворца - арест Временного 
правительства.



     Насколько либеральный (парламентский) путь развития был 
реален в 1917 г.?

• Проблема  поддержки либеральных  ценностей в обществе:
      Выборы в 1917 г. (на основе всеобщего избирательного права)
          Либеральные партии (главным образом кадеты):
• лето 1917 выборы в органы местного самоуправления:
в Петрограде и Москве                               21-22%
в губернских городах                                   12-13%
в уездных городах и сельской местности   4-5%
• осень 1917 г. выборы в Учредительное собрание:
      либеральные партии получили около 17% голосов
 
• Либеральный путь развития поддерживало меньшинство 

населения страны.



      4. Военный коммунизм - первая попытка построения 
коммунистического (социалистического) общества

      Дискуссия о начале проведения политики ВК:
• советская историография:
- весна (лето) 1918 г.: Ленин сформулировал план построения социализма ("Очередные 

задачи Советской власти").
• современная историография:
      - конец 1917 г.: сразу после захвата власти большевиками.

1.  В политической сфере: "диктатура пролетариата" / диктатура РКП(б)
• диктатура пролетариата    =  диктатура коммунистической партии
• диктатура компартии            =  диктатура пролетариата
♦ срастание партийного аппарата с государственными структурами;
♦ уничтожение и подчинение большевикам всех независимых институтов, 

созданных в 1917 г.: Совета, заводские комитеты, профсоюзы;
♦ запрет деятельности всех политических партий;
♦ запрет стачечного движения рабочих;
♦ ограничение свободы слова и печати (запрет небольшевистских печатных 

органов и пр.); 
♦ "красный террор" против всех "врагов революции" ("трудового народа", 
                                                                                                       "Советской власти") 



     7.12.1917 г.: создание "Чрезвычайной комиссии по борьбе с саботажем и 
контрреволюцией" (ЧК – ВЧК)

• Террор политической полиции - ВЧК
• Создание концлагерей: 
- лагеря в системе НКВД 
-  лагеря в системе ВЧК (1917-1921 гг.: официальная статистика жертв 140 тыс.)

2. Социально-экономическая сфера
♦ Ликвидация частной собственности
• Национализация  промышленности, банков (общенародная собственность) и  

создание государственного сектора в экономике 

♦ осень 1917 - весна 1918 гг.: "красногвардейская атака на капитал" 
                                    - национализация крупных предприятий, банков
♦ весна-лето 1918 г. - национализация целых отраслей экономики 
♦  осень 1920             - национализация мелкой промышленности
• Введение государственной монополии на внешнюю и внутреннюю торговлю
• Орган управления государственной промышленностью – ВСНХ

♦ "Ликвидация эксплуататорских классов" буржуазии и помещиков
                                                                                        («бывшие»)



октябрь 1917 г. "Декрет о земле":  отмена частной собственности на землю 
- узаконил конфискацию  помещичьих имений (лето 1917 г.) и передача их в 

распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов 
крестьянских депутатов. 

⇒ обеспечил поддержку крестьянами большевиков в 1917 г.
      январь 1918 г. - Закон о социализации земли (реализация лозунга "Земля 

крестьянам!")
- раздел земли между крестьянами в пользование по трудовой и 

потребительской норме.
- запрет наемного труда, аренды земли и средств производства 

(эксплуатации) в деревне. 

♦ Свертывание товарно-денежных отношений (отмена свободной 
торговли) 

• вторая половина 1918 г.: 
- натурализация и уравнительность зарплаты, 
- утверждение государственной системы распределения по талонам и 

карточкам, 
- бесплатные государственные услуги (бесплатный транспорт, пользование 

жильем, коммунальными услугами и пр.);
- всеобщая трудовая повинность (создание трудовых армий, милитаризация труда).



• март 1918 г. -  введение продразверстки: прямого продуктообмена 
между городом и деревней (весна 1918- начало1921 гг.). 

      Изъятие у крестьян сельхозпродуктов («излишков» сверх установленного 
государством минимума). 

⇒ государственный контроль над произведенной крестьянами 
продукцией.

     Ленин:  «разверстка в деревне, этот непосредственный 
коммунистический подход к задачам строительства социализма». 

 
• май 1918 г.: установление "продовольственной диктатуры".
    Основные исполнитель: продотряды и комитеты деревенской бедноты 
Ленин: введение продовольственной диктатуры и создание комбедов «первый и 

величайший шаг социалистической революции в деревне».
ПОЧЕМУ?
      Цель комитетов бедноты: организация «классового раскола» 

крестьянства  и «классовой войны» в деревне.
      Ленин: на этапе «социалистической революции» необходимо было «расколоть 

крестьянство на две части и шагать дальше с полупролетарскими бедными 
крестьянами» против «мелкого собственника», «мелкого хозяйчика», (т.е. 
крестьянина-хозяина: середняки+зажиточные+сельские эксплуататоры). 



• Директива большевиков, разъясняющая задачи  организации бедноты: 
«истинное назначение этой организации было чисто политическое: 
произвести классовое расслоение деревни, вызвать к активной 
политической жизни те ее слои, которые способны были воспринять и 
проводить задания пролетарской социалистической революции».

• Результаты «классовой политики» большевиков в деревне:
♦ конфискация земельных угодий крестьян, объявленных "врагами советской 

власти" (т.е.  "кулаков");
♦ частичная экспроприация средств производства, скота, изъятие запасов 

хлеба и семян и пр.  
      Деятельность комбедов - массовое раскулачивание  (экспроприация 

хозяйства) крестьян, объявленных "кулацкими". 

Ликвидация "класса" сельских эксплуататоров  (кулаков)    
    
      Первый этап проведения политики "ликвидации кулачества как 

класса» (второй этап – первая половина 1930-х гг.) 



      Кто такой кулак (с точки зрения большевиков)?
• «Кулак – наш классовый враг».
• «Кулаки – бешеный враг Советской власти. <…> Кулаки – самые зверские, 

самые грубые, самые дикие эксплуататоры <…> Беспощадная война против 
кулаков! Смерть им!». 

• "Врагами Советской власти", «кулаками, мироедами, спекулянтами» 
большевики объявили всех крестьян, владельцев хлеба, продающих хлеб, 
срывающих хлебную монополию, отказывающихся отдавать государству  

                                                                хлеб 

⇒ «кулак» тот, кто идет против Советской власти 
(не выполняет распоряжения власти) 
 Большевики признавали, что «только деревенская беднота хлебом не торгует»

      Весной – летом  1918 г. большевики совершили переход от  лозунга 
"Земля крестьянам!" к строительству социализма в деревне.

 



     февраль  1919 г. «О социалистическом землеустройстве и о методе 
перехода к социалистическому земледелию» 

      выдвинута задача "перехода от единоличных форм землепользования к 
товарищеским": обязательное вступление крестьян в государственные 
сельхозпредприятия (совхозы) или кооперацию (колхоз /коммуна)

• Первая попытка создания социалистического сектора в сельском 
хозяйстве  (первая попытка проведения коллективизации)

 (проведение коллективизации в  первой половине 1930-х гг.)

⇒ массовое насилие над крестьянами при организации коммун
•  Первые попытки введения «коммунистических отношений» в деревне 

вызвали массовое сопротивление крестьянства. Крестьянские мятежи, 
охватившие страну, сразу же были названы «кулацкими»

Крестьяне: "мы за большевиков, но против коммунистов" *
- "мы за большевиков", принявших Декрет о земле
- "мы против коммунистов", забиравших хлеб, отбиравших землю и загоняющих 

крестьян в колхоз

* РСДРП(б) в марте 1918 г. переименована в РКП(б)



Т.О. в годы военного коммунизма ликвидированы (с точки зрения 
большевиков) : 

- частная собственность;
- свободный рынок и товарно-денежные отношения;
- эксплуататорские классы;
- эксплуатация человека человеком, эксплуататорские отношения.
                                                                
Малиа М. (Советская трагедия: История сталинизма в России. 1917–1991 / Пер. с англ.):

      «За три года военного коммунизма советский режим прошел весь 
путь (во всяком случае, в своих намерениях - на бумаге) к 
осуществлению полного государственного контроля над 
экономикой и построению того, что лидеры его называли тогда 
просто "коммунизмом"».

  Результат политики военного коммунизма (мировой и гражданской войн)

     Социально-экономический и политический кризис 1920 - начала 
1921 г.



 Экономическая разруха: 
• закрытие заводов: Петроград потерял 60% рабочих, Москва - 50% (бегство в 

деревню);
• сельхозпродукция сократилась на 40%;
• начало массового голода.
Социально-политический кризис:
• массовые забастовки  рабочих; требования: демократизация политической 

системы, созыв Учредительного собрания, отмена уравнительности в оплате 
труда;

• крестьянские восстания, перераставшие в крестьянскую войну против 
Советской власти в Тамбовской губернии, на Украине, Доне и Кубани, Сибири; 
требования: изменение аграрной политики, создание Крестьянской партии и 
ликвидация диктата РКП(б), всеобщее равное избирательное право, созыв 
Учредительного собрания.

• недовольство красноармейцев (солдат - крестьянин, одетый в шинель), 
восстание моряков в Кронштадте, поддержанное рабочими Петрограда  
(март 1921 г.); требования: перевыборы в Советы ("Советы без 
коммунистов"), восстановление политических свобод - слова, собраний, 
союзов и партий, прекращение репрессий против членов социалистических 
партий, "свободного хозяйствования крестьян на свободной земле". 

             кризис власти  
                                 цель: любой ценой спасти большевистскую власть



5. НЭП – временное отступление от программы построения 
коммунизма (социализма) 

Гимпельсон Е.Г.: "Поворот к новой экономической политике был вызван 
поисками выхода из тупиков, в которые военный коммунизм загнал 
страну и большевистскую власть".

     Большевики были вынуждены признать: к весне 1921 г. «на экономическом 
фронте», с попыткой перехода «к государственному производству и 
распределению на коммунистических началах», они потерпели «серьезное 
поражение»; «прежняя наша программа была теоретически 
правильная, но практически несостоятельная» (Ленин).

 
• Большевики пошли на поворот к нэпу не потому, что изменились их 

взгляды. Политика военного коммунизма органически вытекала «из 
теоретических, идеологических и программных установок новой власти, 
которые с переходом к нэпу не были пересмотрены» (Ленин). Основная 
задача, конечная цель борьбы оставалась «незыблемой»: «Мы боремся 
за уничтожение капитализма и за установление коммунизма» (Ленин).

• Цель новой экономической политики – «подготовить переход к 
коммунизму» (Ленин). 

                         Новая экономическая политика формировалась как
                         временное отступление от коммунистической программы. 
 

    



    
 март - декабрь 1921 г.- формирования новой экономической политики
     ("расширение" нэпа, главным образом в сельском хозяйстве, продолжалось 

до середины 1920-х гг.)
       Тактические цели нэпа: 
      (при сохранении стратегической задачи - построение социализма)
• социально-политические: снять социальную напряженность и 
                                                   сохранить большевистскую власть;
• экономические:                 преодолеть разруху, восстановить экономику:
• внешнеполитические:    преодолеть международную изоляцию, 
                                                   восстановить политические и экономические 
                                                   отношения с западными странами.

НЭП как отступление от принципов "военного коммунизма"
• сельское хозяйство:
- замена продразверстки продналогом (с 1925 г. - денежный налог)
- разрешение свободной торговли сельхозпродукцией
- разрешение найма рабочей силы, аренды земли и средств 

производства;
- прекращение насильственного насаждения коммун. 



     
• промышленность и финансы:
- отмена декретов (законов) о всеобщей национализации;
- возврат мелких и средних предприятий бывшим собственникам (в 

случае их отсутствия - арендаторам);
- сдача в аренду части государственных промышленных предприятий 

отечественным и иностранным предпринимателям в концессию 
(создание государственно-капиталистического сектора в экономике);

- разрешение создания частных банков;
- отмена всеобщей трудовой повинности, введение свободного найма 

рабочей силы.
 
• восстановление частной торговли, товарно-денежных отношений
- отмена бесплатных услуг;
- отмена карточной системы и уравнительного распределения



⇒     Оценка нэпа большевиками: 
• отступление от коммунистической программы, (вынужденная) 

реставрация элементов капитализма в экономике 

• Эволюция экономики к капитализму 

                                     ⇒ необходимость нейтрализовать угрозу

                     Политика:  жесткий  политический режим 

• Сохранение монополии РКП(б): окончательное уничтожение 
социалистической оппозиции (политические процессы над эсерами, 
меньшевиками, репрессии в отношении анархистов, членов 
социалистических сионистских  и др. национальных партий);

• Насаждение коммунистической идеологии в обществе.



• высылка из страны 160 ученых, не разделяющих большевистскую 
доктрину ("философский пароход");

• репрессии против "бывших" ("буржуев", помещиков, царских 
чиновников, офицеров, интеллигентов ...),  православных 
священников.

жесткий  авторитарный режим ? тоталитарный режим ?
Признаки тоталитарных режимов:
♦ особая миссионерская идеология; 
♦ партийная монополия (централизованная, дисциплинированная, иерархически 

выстроенная партия);
♦ феномен культа тоталитарного вождя;
♦ репрессивный контроль за каналами массовых коммуникаций и превращение их 

в органы постоянной пропаганды и агитации; 
♦ тотальная политизация всех сфер жизни.
♦ практика мобилизации масс в масштабах, ранее неизвестных (массовая 

поддержка режима);
♦ массовый террор, проводимый спецслужбами (тайной полицией)
♦ централизованная, государственно регулируемая экономика.



     Эволюция экономики к капитализму 

⇒  необходимость нейтрализовать угрозу реставрации капитализма
• Авторитарный (формирующийся тоталитарный)  политический режим
• Экономика («сохранение командных высот» в руках государства")
 – государственная собственность на крупную и часть средней 
   промышленности;
– государственная монополия на внешнюю торговлю;
 – законодательное ограничение развития эксплуататорских отношений
• Социальная сфера – классовая направленность:
–  избирательного законодательства (неравноправие крестьян в сравнении с  

рабочими, лишение избирательных прав эксплуататоров);
– ограничение эксплуататорских тенденций 
⇒ повышенное налогообложения для частника в городе и "кулака" в деревне
 ⇐  помощь деревенской бедноте.

Главное противоречие нэпа:

⇒ либерализация в экономической сфере (капитализм)

⇐ социалистический тип государственной власти 
                       (коммунистическая партия у власти, "диктатура пролетариата")
 



   Внутрипартийная борьба:
• Причины:
– различие взглядов на пути развития СССР;
– личное соперничество, борьба за власть. 

• Оценка нэпа:
1. опасность возрождения капитализма – "кулацкая опасность" – развитие 

госсектора и усиление планового начала в экономике – быстрые темпы 
развития промышленности за счет перекачки средств из деревни (без 
репрессий у отношении крестьянства)                         свертывание нэпа  

            "Левые" (Л. Троцкий)
2. дальнейшее развитие частного индивидуального крестьянского 

хозяйства, за счет роста с/х решить проблему накопления для 
промышленности – умеренное государственное вмешательство в экономику  

                                                                                                 расширение нэпа
                                                        "Правые" (Н. Бухарин)

 Между ними лавировал Сталин



     Конец 1924 - начало 1925 г.: попытка либерализации режима 
• Формулируется новая концепция развития деревни, предусматривавшая 

«либерализацию отношений партийно-государственного руководства к 
"зажиточному мужичку"» (идеолог Н. Бухарин) 

      Большая часть принятых решений была пересмотрена до их проведения. 
• С конца 1925 г. либеральные тенденции в хозяйственной политике 

сталкиваются с коммунистической реакцией, которая в конце 1926 г. 
полностью взяла вверх.

⇒ Начало укрепления позиций Сталина.
     В середине 1920-х гг. реализованы основные цели нэпа:
• социально-политические
• экономические
• Внешнеполитические

⇓
      Достижение этих целей во второй половине 1920-х гг. привело к 

постепенному свертыванию нэпа и переходу к реализации 
программы партии - построение социализма.



6. 1930-е гг. – «мы строим социализм»
            Конец 1920-х гг. – руководство страны берет курс на форсированное 
                                                     создание социалистической промышленности.
Главная проблема: источники средств для индустриализации
(на что покупать на Западе оборудование, машины для новых заводов?)
Источники: продажа зерна + леса за границу

1927/28 – 1928/29 г. – кризис хлебозаготовок
 ПРИЧИНЫ:                ⇒ низкие государственные закупочные цены на зерно

                           ⇐ высокие цены на промышленные товары
              Крестьянин отказывается  отдавать государству хлеб за бесценок
              Сокращение поставок зерна государству   
                    угроза планам проведения индустриализации  
 
                                                   ЧТО ДЕЛАТЬ?  
     В 1920-е гг. (кризисы 1923/24 и   1924/25): выход из кризисов 

экономическими    методами (изменения цен, уступки крестьянину-хозяину, 
крестьянину-частнику) 

      1927/28 г. выход из кризиса внеэкономическими методами: конфискация 
хлеба, запрет свободной торговли хлебом, репрессии



⇒ 1927/28 г.: возврат к методам продразверстки времен ВК
Экономический ответ крестьянина на внеэкономическое принуждение: 

сокращение посевов

                                                       
                                                1928/29 г. – новый кризис  хлебозаготовок

      Власть понимает: нельзя бесконечно грабить 
                                       крестьянина-собственника, крестьянина-частника!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

 ♦ Ликвидировать индивидуальные крестьянские хозяйства, 
     загнав крестьян в колхоз.
 ♦ Проблема перекачки средств из сельского хозяйства в 

промышленность через изъятие государством колхозной 
сельхозпродукции.



В конце 1929 г.
– курс на проведение коллективизации 
                  («социалистических преобразований сельского хозяйства»)
– переход к политике «ликвидации кулачества как класса» 
                      (официально – ликвидация класса сельских эксплуататоров)
• Власть официально объявила о переходе к реализации стратегической 

задачи, определенной большевистской программой, 
     – проведение социалистических преобразований сельского хозяйства, 

упразднение «класса единоличное крестьянство» и создание «класса 
колхозное крестьянство».

ЦЕЛИ коллективизации:
1. проведение социалистических преобразований (построение социализма);
2. перекачка финансовых, материальных и трудовых ресурсов из аграрного 

сектора в промышленный (на нужды индустриализации):
♦ создание колхозов с целью преодоления зависимости государства от единоличных 

крестьянских хозяйств при решении проблемы хлебозаготовок; 
♦  обеспечение индустриализации дешевой рабочей силой за счет 
- принудительного труда репрессированных (спецпереселенцы)
-  массового ухода крестьян из деревни  на «великие стройки пятилетки»



        
      Без массовых репрессий в деревне, «ликвидации кулачества как класса» 

проведение коллективизации было не возможно! (Сталин)
      В деревнях проводились собрания по организации колхозов, на которых 

одновременно утверждались и списки хозяйств, подлежащих раскулачиванию. 
      Крестьянам предоставлялся выбор: 
                                                              «или в кулаки иди, или в колхоз вступай».  

Логика рассуждений большевиков: партия призывает организовывать 
колхозы, 

⇒ «кто идет в колхоз, тот за Советскую власть, кто не идет – тот против». 
     Если крестьянин «против Советской власти», то он кулак и подлежит 

раскулачиванию.
      В «кулацкие списки» вносились крестьяне по политическому признаку 

(«антисоветски мыслящие»).



• Статистика:
♦ Численность сельских эксплуататоров в конце 1920-х гг. – не более 2%  
                                        (данные советской статистики, признанные властью)

♦ Численность кулаков, подлежащих «ликвидации» к лету 1930 г. – 3-5% 
                                        (нормативные документы власти зимы-весны 1930 г.)

 ♦ Численность репрессированных  –    от 12% до 16%
             раскулачены (экспроприация кулацкого хозяйства), 
             выселены на спецпоселение, 
             посажены в тюрьмы/концлагеря, расстрелян) 

⇒ Количество хозяйств, репрессированных как «кулаки»,  
          значительно превышало официальную статистику сельских 
          эксплуататоров. 
     Под лозунгом борьбы с сельской буржуазией, власть вела борьбу с совсем 

другой социальной группой. 
      Под тем же названием «кулак» (сельская буржуазия) фигурировала другая 

социальная группа и по качественным и по количественным показателям.
• «Кулаки» – это социальная группа крестьян, подвергшаяся 

дискриминации и репрессиям по социально-политическим мотивам. 



Итоги коллективизации первой половины 1930-х гг.

1. Построение социализма 

♦ Ликвидация индивидуальных крестьянских хозяйств (в 1937 г. в колхозах 93% 
хозяйств).

Колхозы  – (фактически) государственные предприятия, включенные в 
государственные планы по производству и сдаче сельскохозяйственной 
продукции.    

Колхозный крестьянин – (фактически) «крепостной» наемный работника, 
отчужденный от земли, средств производства, производственного продукта, 
управления хозяйством и не имеющий мотивации и  рыночной психологии

            (долговременные негативные  последствия для советской аграрной 
экономики)

♦ Ликвидирована «эксплуатация человека человеком» в деревне (в 
интерпретации партии: ликвидация сельских эксплуататоров – кулаков).



2. Перекачка финансовых, материальных и трудовых ресурсов  
из аграрного сектора в промышленный 

     на нужды индустриализации
♦  Обеспечение рабочими руками промышленности (за счет притока 

сельского населения численность жителей городов в 1930-е гг. удвоилось) 
♦ Рост государственных заготовок зерна с 10,8% валового сбора (1928) 
                                                                                 до 29,6 % (1935)  и его экспорта

    При сокращении за 1929-1935 гг. валового производства зерна на 10%,    
                                    поголовья крупного рогатого скота и лошадей – на 30%.
                        Массовый голод 1932-1933 гг. (умерло 5-7 млн. человек).

3. Массовые репрессии и катастрофическое падение уровня жизни 
сельского населения.



    Индустриализация  
                   (построение социализма в промышленности)

Цели:
♦ победа социалистических хозяйственных форм над частным капиталом:
     (уничтожение частной собственности на средства производства и 

утверждение государственного сектора и плановой экономики).
♦ ликвидация технико-экономической отсталости страны (модернизация 

экономики): 
– создание мощной оборонной промышленности; 
– первоочередное развитие тяжелой промышленности; 
– достижение экономической независимости.

      Скорик А.П., Бондаев В.А.:  "Модернизация (в том числе и 
индустриализация) в СССР проводилась под флагом «социалистических 
преобразований» и потому специфическим её направлением являлось 
переустройство общественной жизни в соответствии с идеологической 
доктриной большевизма".



Источники:
• Перекачка средств из сельского хозяйства (коллективизация) и легкой 

промышленности;  
• Монополия государства на внешнюю торговлю (экспортируются зерно, лес 

/лесоматериалы, золото, сырье). Все вырученные средства шли на закупку 
промышленного оборудования; 

• Конфискация средств у частного сектора: как косвенно – через непомерные 
налоги, так и непосредственно – через прямой административный 
нажим; 

• Изъятие средств у населения через увеличение налогов, повышение цен, 
карточную систему распределения товаров (с 1928 по 1934 гг.) и продажу 
облигаций.

Методы:
• Использование трудового энтузиазма населения. Своего пика он достигает 

в 1935 г. (начало стахановского движения); 
      Преобладает моральное стимулирование, которое позволяет решать масштабные 

производственные задачи с максимальной экономией средств; 
     Политика  материального стимулирования рабочих  начинается лишь в 1939 г. (прервана 

войной).
• Эксплуатация труда заключенных ГУЛАГА, который в массовом порядке 

используется на самых трудных и опасных участках работ.
 ……..



Итоги:
1. Уничтожение частной собственности и утверждение государственного 

сектора и плановой экономики. 
•   В промышленности и торговле частный сектор был окончательно свернут в 

1933 г. 
• Рост промышленного производства (главным образом группы "А")
- промышленное производство в период 1928—1937 гг. выросло в 2,5 - 3,5 

раза
- среднегодовые темпы прироста промышленного производства по 

пятилеткам: 
первая пятилетка (1928-1932 гг.) + 17%  (построено 1500 крупных 

промышленных предприятий)
вторая пятилетка (1933-1937 гг.) + 14% (4500 предприятий)
 третья  (1938 - первая полов. 1941гг.) + 4%. 

⇒  2. Ликвидация технико-экономической отсталости страны ......
3. Репрессии и катастрофическое падение уровня жизни городского 

населения (уровень жизни в годы индустриализации упал в два раза). 
- Резкое снижение производства товаров народного потребления, снижением самого 

потребления до минимального уровня
- Индустриализация была проведена ценой  деградации легкой промышленности и 

аграрного сектора. 



«Культурная революция» :
Цели:
♦  создание социалистической системы народного образования;
♦ перевоспитание ?/ ликвидация?  старой (в интерпретации большевиков - 

"буржуазной")  и формирование социалистической интеллигенции;
♦ преодоление влияния старой идеологии и утверждение марксистско-

ленинской идеологии;
♦ формирование социалистической культуры.

     Утверждение марксистско-ленинской идеологии в качестве 
государственной

• закрытие всех антибольшевистских изданий (1918)
• антицерковная пропаганда;
• "социалистическая" цензура (Главлит);
• создание сети рабочих клубов, изб-читален, библиотек, обязанных (с 1924 г.) 

пропагандировать «основы ленинизма»;
• идеологическая интерпретация истории страны (с точки зрения марксизма-

ленинизма): 1938 г. -  «Краткий курс истории ВКП(б)»под ред. Сталина  - 
обязательный ориентир в толковании истории в учебниках и в научных  
исследованиях.



1930-е гг. - укрепление контроля партии над духовной жизнью общества:
• объединение деятелей культуры и искусства в профессиональные союзы: 

советских писателей, композиторов, художников, архитекторов и др. с целью 
обеспечить полный идеологический контроль;

• утверждение жёстких канонов художественного творчества; 
«социалистический реализм» - "единственно верный метод литературы";

• борьба с так называемым формализмом: требование создания образа 
положительного героя, решения воспитательных задач средствами 
литературы;

-  запрет постановки в театрах произведений "буржуазных" писателей; 
-  репрессировано около 1000 идейно чуждых писателей
-  Демократизация культуры  под лозунгами «Культуру - в массы!», 

«Искусство принадлежит народу!»: создание системы культурно-
просветительных учреждений: клубы, Дома культуры, библиотеки, музеи
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