
Тема 5. Социально-экономическое развитие Советской России / СССР в 1917-1930-е годы.

1. Политика «военного коммунизма». 

2. Кризис     военно-коммунистической     системы.     X съезд партии. Переход к НЭПу. 

3. Уклады в экономике страны. Дискуссии о госкапитализме. 

4. НЭП в промышленности. 

5. Особенности развития крестьянского хозяйства в 20-е годы. НЭП в сельском хозяйстве. 

6. Денежная реформа 1922-1924 гг.
7. Социально-экономические противоречия в период НЭПа. Итоги. Причины свертывания НЭПа.

8. Курс на индустриализацию в СССР: формы, методы, источники накопления.

9. Разработка и реализация первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Форсированное 
развитие тяжелой промышленности.

10. Рабочий класс СССР в 30-е годы: количественный и качественный состав. Стахановское движение.

11. Противоречия процесса индустриализации страны, итоги и значение. 

12. Хлебозаготовительный кризис зимы 1927 - 1928 гг. и его причины. Курс на коллективизацию. Проблемы путей 
развития крестьянского хозяйства в научной и общественно-политической мысли 20-х гг.

13. Основные формы, темпы и методы коллективизации. Применение чрезвычайных мер по отношению к 
крестьянству. Форсирование темпов коллективизации

14. Массовые репрессии против крестьянства. Выступление крестьян против насильственной 
коллективизации. Спад колхозного производства. И. Сталин. «Головокружение от успехов». Голод 1932 - 1933 
гг. 

15. Завершение коллективизации в годы второй пятилетки. Итоги и последствия коллективизации.
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Военный коммунизм - условное название 
внутренней политики большевистского 
правительства, осуществившего летом 1918 - 
осенью 1920 г. попытку перехода к социализму 
с помощью чрезвычайных социально-
политических и экономических мер. Включала 
в себя следующие мероприятия: 
национализация промышленности, введение 
всеобщей трудовой повинности для 
трудоспособного населения по принципу: «кто 
не работает, тот не ест», продразверстка, 
натурализация хозяйства, свертывание 
товарооборота.  



Политика «военного коммунизма»: сущность
Определение:
Термин «военный коммунизм» появился лишь в 1921 г., когда при введении «новой экономической 
политики» началось осмысление предшествующего ей экономического курса, который привел к 
острейшему социально-экономическому и политическому кризису.

Двойственный характер: 
1) С одной стороны, политика «военного коммунизма» была связана с представлениями части руководства 

РКП (б) о возможности непосредственного перехода к коммунистическому производству и 
распределению товаров народного потребления. 

2) С другой — она была вынужденной политикой, обусловленной крайней разрухой в стране, нарушением 
традиционных связей обмена между городом и деревней, а также необходимостью мобилизации всех 
ресурсов в условиях общенационального вооруженного противостояния.

Цель:
1) сохранить Советскую власть и идейно-политическую диктатуру партии большевиков;
2) преодолеть экономическую разруху;
3) обеспечить победу в Гражданской войне в России в 1918 —1922 гг.

Этапы:
1) «складывание» системы в период решающих боев на фронтах Гражданской войны (лето 1918 — начало 

1920 г.); 
2)  «расцвет» «военного коммунизма» в условиях, когда главные враги были разгромлены, а сохранение и 

«усугубление» чрезвычайных мер становилось все менее оправданным (весна 1920— март 1921 г.). 



Политика «военного коммунизма»: сельское хозяйство
1918, 13 и 27 мая — Декреты о наделении органов Наркомпрода чрезвычайными 
полномочиями. Начало политики «продовольственной диктатуры» (запрещение 
свободной продажи хлеба, зерна и др. продуктов питания и изъятие запасов 
продовольствия у зажиточного крестьянства путем посылки в деревни продотрядов).

1918, 11 июня — Декрет ВЦИК об образовании комитетов деревенской бедноты 
(комбедов): их формировали местные Советы при участии продотрядов; в их состав 
могло быть избрано сельское население, за исключением «заведомых кулаков и 
богатеев, хозяев, имеющих излишки хлеба или других продовольственных продуктов, 
имеющих торгово-промышленные заведения, пользующихся батрацким или наемным 
трудом и т.п.». За содействие изъятию излишков участники комбедов часть 
конфискованной продукции вначале получали бесплатно, а затем - по льготным 
ценам; ликвидированы в декабре 1918 г.

1919, 11 января — Декрет СНК о продразверстке.

1919, 14 февраля — Положение ВЦИК «О социалистическом землеустройстве и 
мерах перехода к социалистическому земледелию» (новый принцип распределения 
земли в деревне: в первую очередь она передавалась совхозам и коммунам, во вторую 
— трудовым артелям и ТОЗам, а крестьяне-единоличники получали остатки 
земельного фонда).



Политика «военного коммунизма»: промышленность
Национализация крупных и средних предприятий во всех отраслях (декрет 28 июня 1918 года), а 
затем и всей промышленности.

Централизованная отраслевая система управления производством и распределением 
промышленной продукции через ВСНХ, наркоматы и главки: Главки (> 50) получили широкие 
полномочия в руководстве отдельными отраслями
Введение военной дисциплины и единоначалия на предприятиях

Принятие первого плана экономического развития страны - ГОЭЛРО (1920): восстановление и 
реконструкция предприятий довоенной электроэнергетики и строительство новых; перспективы 
развития транспорта и различных отраслей промышленности



Политика «военного коммунизма»: торговля, снабжение, 
финансы
Запрещение негосударственной (частной) торговли (Декрет «О спекуляции» 22 июля 1918);

Уничтожение товарно-денежных отношений («Коммунистическое общество не будет знать 
денег» – Н.Бухарин, Е.Преображенский, Ю.Б.Ларин).

Обесценение денег (сознательное) за счет неограниченной эмиссии: гиперинфляция

Выпуск первых советских денег – «расчетные знаки РСФСР» (1919)

Попытка ввести при производственном учете «треды» (трудовые единицы).

Прямой продуктообмен между городом и деревней с использованием внеэкномических и 
военных мер.



Политика «военного коммунизма»: социальная сфера
Принцип: «кто не работает, то не ест».

Трудовая повинность (октябрь 1918) для представителей бывших «эксплуататорских классов», с 
апреля 1919 г. для всего населения в возрасте от 16 до 50 лет; трудовые книжки (июнь 1919) для 
избежания текучести кадров; принудительная мобилизация трудовых ресурсов в форме трудовых 
армий, направляемых на восстановление транспорта, строительные работы и др.

Уравнительная система оплаты труда рабочих;

Бесплатное предоставление населению жилья, топлива, коммунальных, транспортных, 
почтовых и телеграфных услуг;
Распределение продовольствия и промышленных товаров в форме натуральной 
заработной платы по карточкам и пайкам (Декрет «Об организации снабжения населения всеми 
продуктами и предметами личного потребления и домашнего хозяйства» 18 ноября 1918); 



Политика «военного коммунизма»: политическая сфера
Диктатура партии большевиков.

Запрещение деятельности других политических партий (сначала правых, а потом и левых): 
кадетов, меньшевиков, эсеров. 

Советы всех уровней были полностью подчинены партийным органам.

Профсоюзы потеряли независимость и не могли организовывать стачки для защиты интересов 
рабочих;

Не соблюдалась провозглашенная свобода слова и печати — почти все небольшевистские 
печатные органы закрывались, издательская деятельность жестко регламентировалась (цензура) 
и была крайне ограничена; 

Восстанавливалась смертная казнь (февраль 1918). 

Декрет 5 сентября 1918 г. о «красном терроре» расширил полномочия ВЧК и способствовал 
развертыванию произвола местных властей.



Политика «военного коммунизма»: причины отказа
1) Не оправдались надежды на мировую революцию.

2) Мелкое хозяйство демонстрировало удивительную живучесть (переход к нэпу был 
признанием факта существования стихийной торговли).

3) Попытки расширить практику «военного коммунизма» в условиях мирного времени встретили 
сильное сопротивление крестьян и значительной части рабочих. В 1920—1921 гг. против 
продразверстки с оружием в руках выступали крестьяне в Воронежской, Саратовской, Пензенской 
губерниях, в Сибири, на Дону и Украине. К весне 1921 г. число участников восстаний по стране достигло 
нескольких сотен тысяч человек. Особенно упорным и кровопролитным было восстание под 
предводительством эсера А. С. Антонова в Тамбовско-Воронежском регионе (около 60 тыс. крестьян). 
На Украине действовали анархо-крестьянские отряды Н. И. Махно численностью до 35 тыс. человек. В 
Западной Сибири число повстанцев-крестьян (более 200 тыс.) было соизмеримо с численностью 
советских войск, расположенных между Уральским хребтом и Байкалом. Восстание охватило 
Тюменскую, часть Омской и Челябинской губерний. Повстанцы требовали отмены продразверстки, 
созыва Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, 
свободы торговли, денационализации промышленности.

Под страхом утраты власти и крушения революции в России власть была вынуждена предпринять 
срочные меры для установления нового соглашения с крестьянством, пойти на смену 
внутриполитического курса. 



Политика «военного коммунизма»: ИТОГИ
Значение: большевики смогли удержать власть, 
НО…
Резко сократил перевозки железнодорожный транспорт, что было обусловлено нехваткой 
топлива, которое без охоты поставляли крестьяне и полуголодные шахтеры. В результате 
снизился подвоз продовольствия в промышленные центры. 

Массовые крестьянские выступления; их участники не только сами не сдавали хлеб, но и 
препятствовали его доставке другими.

Армия, состоявшая в подавляющем большинстве из крестьян, становилась все менее 
надежным союзником в борьбе на «внутреннем фронте». Более того, демобилизованные 
красноармейцы, возвращаясь домой, часто прямиком шли в «бандиты».

В связи с ухудшением снабжения обострилась социальная ситуация в городах, 
участились рабочие волнения. 

Альтернативы и решения:
Перед руководством страны возник выбор: либо во имя идеи продолжать «военный 
коммунизм» и рисковать властью, либо пойти на уступки и выжидать более удобного 
момента для дальнейшего наступления. В условиях полного развала экономики им 
пришлось сменить курс и перейти к новой экономической политике (НЭП).



• Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) – высший центральный орган 
по управлению народным хозяйством, главным образом промышленностью, 
в Советском государстве в 1917-1932 гг. ВСНХ СССР был реорганизован в 3 
наркомата: тяжелой, легкой и лесной промышленности. 

• ГОЭЛРО (Государственная электрификация России) – первый 
перспективный план восстановления и развития экономики Советской России 
на 10-15 лет, принятый в 1920 г. Предусматривал коренную реконструкцию 
хозяйства на основе электрификации.

• Национализация — передача в собственность государства земли, 
промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, 
принадлежащего частным лицам или акционерным обществам. Может 
осуществляться через безвозмездную экспроприацию (изъятие, отчуждение), 
полный или частичный выкуп.



• Комитеты бедноты (комбеды) –  организации деревенской бедноты, 
опорные пункты диктатуры пролетариата в деревне, действовали на 
территории Европейской России и Белоруссии во 2-й половине 1918. 
Распределяли хлеб, предметы первой необходимости и 
сельскохозяйственные орудия; оказывали содействие продовольственным 
органам в изъятии хлебных излишков у кулаков. 

• Продовольственные отряды (продотряды) -  вооруженные отряды из 
рабочих и крестьян бедняков в 1918-1920 гг., которые создавались для 
заготовки и охраны хлеба и др. продовольствия. Ликвидированы после 
перехода к нэпу в 1921 г.

• Продовольственная диктатура – система чрезвычайных мер Советской 
власти в 1918-1921 гг., разработанных в обстановке продовольственного 
кризиса для снабжения хлебом Красной Армии, населения городов, 
бедняков деревни. Предусматривала централизацию всего 
продовольственного дела в области заготовок и распределения, неуклонное 
выполнение хлебной монополии, борьбу с мешочничеством и спекуляцией, 
подавление сопротивления кулачества. Отменена с введением нэпа. 

• Продовольственная разверстка (продразверстка) –  система заготовок 
с.-х. продуктов. Заключалась в обязательной сдаче крестьянами 
государству по твёрдым ценам всех излишков (сверх установленных норм 
на личные и хозяйственные нужды) хлеба и др. продуктов. Применялась 
Советским государством в период Гражданской войны 1918-20.  Декретом 
СНК от 11 января 1919 продразвёрстка была введена на всей территории 
Советской России. Была отменена после перехода к нэпу в марте 1921 г. и 
заменена продовольственным налогом.



•Трудовая повинность – обязательность 
труда для «буржуазных элементов» 
(октябрь 1918г.), а с декабря 1918 г. – для 
всех граждан РСФСР. В январе 1920 г. 
введена всеобщая трудовая повинность. 
Отменена в связи с переходом к нэпу. 
Действовала в годы Великой 
Отечественной войны.
•Трудовые армии – военные 
формирования Красной Армии, 
использовавшиеся в 1920-1922 гг. для 
восстановления народного хозяйства.  
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• В монографии рассматриваются наиболее важные и малоизученные аспекты 
трудовых отношений: доктринальные предпосылки и практика использования 
различных форм труда; его мотивация в период военного коммунизма и в годы нэпа. 
Впервые рассмотрены причины, формы, масштаб социально-трудовых конфликтов 
рабочих и механизм их разрешения на государственных и частных предприятиях. При 
этом анализируются роль профсоюзов в проведении большевистской политики в 
трудовой сфере и забастовочном движении, различные позиции в большевистском 
руководстве. Несомненный интерес представляет и другая сторона 
взаимоотношений большевистского государства с рабочими - разжигание классовой 
ненависти и целенаправленное формирование резко негативного отношения к своим 
политическим оппонентам. Как показано в монографии, наиболее искусно такая 
реакция рабочих была спровоцирована в ходе процесса над партией правых эсеров в 
1922 г. Таким образом было положено начало действию политического театра, 
"расцвет" которого пришелся на вторую половину 1930-х гг.

• Монография основана на уникальных архивных документах, прежде всего, из фондов 
Центрального архива ФСБ РФ, впервые вводимых в научный оборот, а также широко 
использована эмигрантская периодика. 

• Книга адресована историкам и всем тем, кто заинтересован в преодолении 
идеологических стереотипов в изучении прошлого нашей страны.



Дополнительная литература
• Давыдов А.Ю. Мешочники и диктатура в России. 1917-1921. – СПб.: Алетейя, 2007.

• В книге доктора исторических наук, профессора А.Ю.Давыдова исследуется 
малоизвестное явление - российское мешочничество. Оно бурно развивалось на 
протяжении всего XX века и особенно в период "русской смуты" 1917 г. - начала 1920-х 
гг., когда системы снабжения населения продовольствием и предметами широкого 
потребления разрушились. Тогда, преодолевая бесчисленные препятствия, 
мешочники сумели самостоятельно наладить товарообмен между регионами. В 
мешках, нередко - на своих плечах, они перемещали по стране десятки миллионов 
тонн товаров. При этом государство, претендующее на установление монополии в 
распределительной сфере, объявило мешочникам войну. История мешочников и их 
противодействия продовольственной диктатуре - это важнейшая составная часть 
истории российского народа.



Дополнительная литература
• Ильюхов А. Жизнь в эпоху перемен. Материальное положение городских жителей в 
годы революции и гражданской войны. – М.РОССПЭН, 2007.

• Работа посвящена анализу материального положения городского населения в годы 
революции и Гражданской войны. Рассматривается весь комплекс вопросов, 
относящихся к жизни людей - характер питания, способы распределения продуктов, 
размер и место заработной платы в материальном обеспечении людей, характер 
жилья, уровень заболеваемости и смертности и другие. Практически впервые 
рассмотрены нетрадиционные, но реально существовавшие в то время способы 
выживания горожан - мешочничество, хищения, кустарничество, нищенство и т.п. 
Анализируются попытки советского государства хоть как-то улучшить положение 
городского населения, особенно рабочих.

• Книга предназначена для специалистов и всех, кто интересуется историей России XX 
века.



Дополнительная литература
• Ильюхов А. Как платили большевики. Политика Советской власти в сфере оплаты 
труда в 1917-1941 гг. – М,: РОССПЭН, 2010.

• В книге анализируется политика советской власти за период от прихода большевиков 
к власти до Великой Отечественной войны в важнейшей социальной сфере - в сфере 
оплаты труда. Определяются задачи, которые ставит власть, регулируя заработную 
плату, и методы их реализации. Показываются экономическая и социальная стороны 
политики в области оплаты труда, роль заработной платы в обеспечении уровня 
жизни. Для того чтобы показать, как формировалась политика власти в этой сфере, 
привлечены законодательные и подзаконные акты, а также решения съездов и 
конференций партии большевиков, высших органов власти и отраслевых 
профсоюзов. Особенно широко использованы материалы Наркомата труда. Работа 
интересна не только с исторической, но и с экономической точки зрения, ибо 
проблема - как и сколько кому платить - вечна, и исторический опыт в этом отношении 
бесценен.



Дополнительная литература
• Лебина Н. Советская повседневность. Нормы и аномалии. От военного коммунизма к 
большому стилю. – Новое литературное обозрение, 2016.

• Новая книга известного историка и культуролога Наталии Лебиной посвящена 
формированию советской повседневности. Автор, используя дихотомию 
"норма/аномалия", демонстрирует на материалах 1920-1950-х годов трансформацию 
политики большевиков в сфере питания и жилья, моды и досуга, религиозности и 
сексуальности, а также смену отношения к традиционным девиациям - пьянству, 
самоубийствам, проституции. Основной предмет интереса исследователя - эпоха 
сталинского большого стиля, когда обыденная жизнь не только утрачивает черты 
"чрезвычайности" военного коммунизма и первых пятилеток, но и лишается 
достижений демократических преобразований 1920-х годов, превращаясь в 
повседневность тоталитарного типа с жесткой системой предписаний и запретов.



Дополнительная литература
• Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской России. 1917-1932 гг. – М,: 
РОССПЭН, 2010.

• В предлагаемой читателю книге рассматриваются проблемы формирования 
настроений общества в условиях масштабных трансформационных изменений, 
связанных с революцией, Гражданской войной, нэпом и важнейшим этапом 
осуществления сталинской "революции сверху". Используя методы 
междисциплинарного исследования, автор показывает взаимообусловленность 
процессов социальных преобразований и колебаний массовых настроений, 
политических эмоций.



Дополнительная литература
• Орлов И.Б. Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального 
хозяйства (1917-1941). – М.: Высшая школа экономики, 2015.

• В книге доктора исторических наук, профессора Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» И.Б. Орлова реконструируется процесс 
становления и развития советского коммунального хозяйства между двумя мировыми 
войнами. Впервые на основе архивных документов, материалов периодической 
печати, источников личного происхождения (дневников, воспоминаний, писем во 
властные институты) и фотодокументов показывается, как на практике 
реализовывалась идея коммунального общежития. Становление ЖКХ как 
общегосударственной системы раскрыто в контексте реализации нескольких 
моделей общественного развития: военного коммунизма, нэпа и сталинской 
модернизации. Книга продолжает историографическую традицию последних лет, для 
которой характерно обращение к бытовым сюжетам и повседневным практикам 
обычных людей. В результате история советского ЖКХ предстает с двух сторон: как 
совокупности институтов и взаимоотношения с ними различных слоев городского 
населения.

• Для широкого круга представителей социального и гуманитарного знания, а также 
всех интересующихся советской историей.



Дополнительная литература
• Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты 
становления. – М.: Высшая школа экономики, 2010.

• В монографии раскрыты основные аспекты советской повседневности в контексте 
ускоренной и неорганичной модернизации страны. Мир советской повседневности 
реконструирован в книге по ведущим параметрам: бытовое обслуживание и бытовые 
практики, производственный опыт и трудовые отношения, досуг и активные формы отдыха, 
семейный опыт и семейные стратегии, «бытовой этатизм» и проч.

• Реконструктивные возможности исследования существенно расширены благодаря 
широкому использованию ранее не известных научной общественности материалов 
ведущих российских архивов. Применение микроисторического подхода и инструментария 
устной истории помогли в исследовании таких малоизученных сторон советской 
повседневности, как практики элементарного выживания в обычные и форсмажорные 
периоды российской истории. Использованные в ряде разделов монографии материалы 
социальной статистики обеспечили возможность перехода от микросреза к макроизмерению 
советской повседневности. Приведены авторские концепции места и роли сервиса в 
советской повседневности, специфики массового туризма как особой формы 
повседневности и коммунальной квартиры как специфического социокультурного 
феномена.

• Для преподавателей и студентов гуманитарных факультетов по специальностям «История», 
«Социальная антропология», «Культурология», «Социология» и «Политология», а также для 
широкого круга интересующихся повседневной жизнью россиян XX столетия.



• Борисова Лариса Владимировна,  кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник 
Института российской истории РАН. Область научных интересов: социальная и экономическая 
история России первой трети ХХ в., источниковедение, эдиционная археография, архивоведение. 
http://www.iriran.ru/?q=borisova

• Давыдов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры русской истории 
РГПУ им. А.И.Герцена. Докторская диссертация: «нелегальное снабжение российского населения и 
власть. 1917-1921 гг.» (2004). Научные интересы: экономическая, социальная и политическая история 
России второй половины XIX – ХХ вв.  
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/soc/srtuct/rusist/davydov/

• Ильюхов Александр Антонович, доктор исторических наук, профессор. Научные интересы: 
История СССР в 20-30-е гг., история революции 1917 г., социально-экономическая история, 
краеведение. https://guu.ru/?post_type=pedagogue&p=40202

 

• Лебина Наталья Борисовна, российский историк советской повседневности. В 1995–2010 гг. - 
профессор кафедры истории России и зарубежных стран Санкт-Петербургского университета 
экономики и финансов. Научный консультант Российского НИИ культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачева. Доктор исторических наук, профессор. 
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/researchers/441-lebina.html

• Лившин Александр Яковлевич, доктор исторических наук, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления МГУ. Направления научной деятельности: социальная и ментальная 
история России, государственное управление в России: история и современность, проблемы 
межсекторного социального партнерства, проблемы рынка труда. 
http://www.spa.msu.ru/prepod_56.html

• Орлов Игорь Борисович, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Тема 
докторской диссертации: «Новая экономическая политика: государственное управление и 
социально-экономические проблемы (1921-1928)». Сфера научных интересов: социальная и 
политическая история России ХХ века. https://www.hse.ru/org/persons/67220


