
Советская Россия 
в 20-х-первой 
половине 30-х 

годов.



1. Первые декреты новой власти

II Всероссийский съезд Советов в октябре 1917 г. 
принял Декреты о мире и о земле. Декрет о мире 

провозгласил выход России из войны. Съезд 
обратился к воюющим странам с предложением 
всеобщего мира без аннексий и контрибуций.



1. Первые декреты новой власти

Декрет о земле учитывал крестьянские наказы об 
отмене частной собственности на землю, установлении 
уравнительного землепользования с периодическими 

переделами земли. Эти требования были 
позаимствованы из программы эсеров.                          

Большевики понимали, что для удержания власти                       
им необходима поддержка крестьянства.



1. Первые декреты новой власти

2 ноября 1917 г. была опубликована Декларация прав 
народов России, провозгласившая равенство народов 
и их право на самоопределение, отмену национальных 

и религиозных привилегий, свободное развитие 
национальных меньшинств.



2. Учредительное собрание
12 ноября 1917 г. проводились выборы                                        

в Учредительное собрание, назначенные еще 
Временным правительством.

Итоги выборов                
в Учредительное 

собрание



2. Учредительное собрание

28 ноября 1917 г. Ленин объявил кадетов «партией 
врагов народа» и отдал приказ об аресте их лидеров. 
5 января 1918 г. Учредительное собрание начало свою 

работу в Петрограде в обстановке противостояния.
В ночь с 6 на 7 января 1918 г. Учредительное собрание 

было разогнано. ВЦИК принял решение о роспуске 
Учредительного собрания. 



3. Организация власти советов

10 января 1918 г. открылся III Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов, к нему 

присоединились делегаты III Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов.



3. Организация власти советов

Съезд одобрил Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа, объявил Россию Советской 

Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) 
и поручил ВЦИК разработать Конституцию.

В состав ВЦИК вошли представители большевиков, 
левых эсеров, меньшевиков и правых эсеров. 



4. Создание новой армии и спецслужбы

Первоначально Ленин считал, что после победы 
социалистической революции регулярная армия                  

будет заменена народным ополчением,                                      
но антибольшевистские выступления изменили                       

его взгляды. 15 января 1918 г. декрет Совнаркома 
провозгласил создание Рабоче-крестьянской Красной 

Армии (РККА), 29 января был образован Красный Флот.



4. Создание новой армии и спецслужбы

Добровольческий принцип формирования армии в июле 
1918 г. был заменен всеобщей воинской повинностью 

мужского населения от 18 до 40 лет.                                           
Летом-осенью 1918 г. в РККА было мобилизовано                         
300 тыс.чел. В 1920 г. численность Красной Армии 

превысила 5 млн.



4. Создание новой армии и спецслужбы

В 1917-1919 гг. создавались краткосрочные курсы для 
подготовки среднего командного звена и были открыты 

высшие военные учебные заведения.



4. Создание новой армии и спецслужбы

В ноябре 1918 г. был образован Совет Рабочей                             
и Крестьянской Обороны во главе с В.Лениным, 

сосредоточивший в своих руках государственную 
власть.

В.Ленин и Л.Троцкий зимой 1918 г.



5. Брестский мир 
II съезд Советов принял Декрет 

о мире, но в руководстве 
большевиков не было единства 

по этому вопросу.                              
Часть руководства стояла на 

позиции «Мировой революции» - 
Победа социалистической 
революции в России будет  

обеспечена лишь тогда, когда 
революции победят в других 

более развитых странах. 
Поэтому предполагалось, что 

западные государства откажутся 
подписать мир, и Россия сможет 
начать революционную войну.

Демонстрация в поддержку
войны



5. Брестский мир 

28 января 1918 г. Л.Троцкий заявил о прекращении 
переговоров. В ответ немцы начали наступление.             

23 февраля германское правительство предъявило 
жесткий ультиматум. Согласно которому условия мира 

были еще более жесткими. Ленин добился                      
от ЦК и ВЦИК подписания мира на немецких условиях. 

3 марта 1918 г. В Брест-Литовске был подписан 
сепаратный договор о мире с Германией. 

Немецкое наступление под Псковом Подписание Брестского мира

По мирному договору от России отторгались Польша, 
Литва, часть Латвии, Белоруссии и Закавказья. Войска 
выводились из Латвии и Эстонии, Финляндии (ранее 

получившей независимость), Украины (где по 
приглашению ее правительства размещались австро-

немецкие войска). IV Чрезвычайный съезд Советов 
ратифицировал договор 14 марта 1918 г.



6. Первая Конституция России 1918 г. 
Итогом работы V Всероссийского 
съезда Советов стало принятие 

первой Конституции РСФСР, 
которая провозглашала 

Советскую власть в форме 
диктатуры пролетариата. 
Высшим органом власти 

становился Съезд Советов,              
а в промежутках между Съездами 
- ВЦИК. Исполнительная власть 

принадлежала Совнаркому (СНК). 

Конституция
РСФСР 1918 г.



6. Первая Конституция России 1918 г. 

В Конституции устанавливалось федеративное 
устройство страны и ее название -  Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика 
– РСФСР. V съезд утвердил флаг и герб РСФСР. 

Флаг и герб РСФСР



6. Первая Конституция России 1918 г. 

Конституция определяла основные права                                    
и обязанности граждан РСФСР. Они были обязаны 

трудиться, защищать завоевание революции и охранять 
Отечество. Избирательных прав Конституция лишала 

лиц использующих наемный труд и живущих на 
нетрудовые доходы, священников и бывших служащих 

царской полиции. рабочие получали на выборах 
преимущество - 1 голос рабочего был равен 5 голосам 

крестьян. 

Здание Большого 
театра – место 

проведения                       
V съезда Советов



Экономика НЭПа



1. Замена продразверстки продналогом

Первым шагом НЭПа стала отмена продразверстки                 
и введение продналога, который был вдвое меньше, 
объявлялся заранее (перед посевной) и не мог быть 

увеличен в течение года.                                                            
Все излишки, оставшиеся у крестьян после внесения 

налога, были в их распоряжении. Большевики 
разрешили свободную торговлю и это стимулировало 

увеличение производства. 



2. Иностранные концессии

Большевики отменили декрет о полной национализации 
промышленности. Мелкие и часть средних предприятий 

были переданы в частные руки. Некоторые крупные 
предприятия сдавались государством в аренду. 

Допускалось создание концессий с привлечением 
иностранного капитала, смешанных акционерных 

обществ и совместных предприятий.



2. Иностранные концессии

23 ноября 1920 г. СНК опубликовал декрет о концессиях, 
регламентировавших иностранную 

предпринимательскую деятельность.



2. Иностранные концессии

В 1921 г. был подписан договор с американским 
предпринимателем Дж.Винтом о предоставлении 

концессионных участков на добычу золота в Амурской 
области. В 1922 г. его компания добыла 52,5 кг золота               

и заплатила 3 тыс золотых рублей налога. 

Золотые прииски в Амурской области



2. Иностранные концессии

В 1922 г. было подписано концессионное соглашение                  
с авиастроительной компанией «Юнкерс».                         

Фирма получала в концессию на 30 лет завод «Руссо-
Балта» в Филях и должна была перестроить его для 

производства моторов и военных самолётов. 

Завод «Юнкерс» в Филях



2. Иностранные концессии

«Юнкерс» обязался проектировать и строить на заводе 
300 самолетов и 450 моторов в год. Однако фирма не 

выполнила условий. Большую часть денег, 
выделенных советским правительством, «Юнкерс» 

потратил на собственные нужно, а за 5 лет выпустил 
всего 170 самолетов. Концессия была закрыта.

Гидросамолет 
«Юнкерс»



2. Иностранные концессии

В большинстве случаев концессии предоставлялись              
в тех отраслях промышленности, где государству 
трудно было восстановить производство своими 

силами, где требовались большие вложения капитала, 
новая техника, квалифицированные специалисты.

Иностранные 
специалисты 

в СССР



2. Иностранные концессии

Больше всего концессий приходилось на добывающую 
(48,5%), деревообрабатывающую (20,2%), 

металлообрабатывающую (10%) промышленность. 
Концессии чаще всего предоставлялись Германии, 

Великобритании, США. Прибыли СССР от концессий               
к 1928 г. составили 100 млн руб.

Добыча нефти в Баку в 1920-е гг.



3. Стимулирование кооперации

Для упорядочения свободы торговли, возникшей при 
НЭПе, государство поощряло кооперативное движение. 

Декрет СНК РСФСР 1921 г. предоставил 
потребкооперации права «обмена и скупки излишков 
сельскохозяйственного производства,… кустарных               

и ремесленных изделий».



3. Стимулирование кооперации

К концу 1926 г. кооперативы регулировали 52,2% 
товарооборота. Им принадлежало 109 тыс. торговых 
предприятий. К концу 1928 г. в непроизводственной 

кооперации различных видов было участвовало 28 млн 
человек.



4. Финансовая реформа Г.Сокольникова

Бумажные деньги выпущенные РСФСР в 1919 г. 
(совзнаки) стремительно обесценивались.                                  

В 1921 г. стоимость 100 тыс совзнаков равнялась 
стоимости одной дореволюционной копейки.

Совзнаки 
РСФСР образца 

1919 г.



4. Финансовая реформа Г.Сокольникова

В 1922-1924 гг. под руководством наркома финансов Г.
Сокольникова была проведена денежная реформа. 

Было предложено возвратить золотомонетное 
обращение и котировку рубля за границей. 

Предполагалось одновременное хождение в обороте 
обеспеченных золотом червонцев и совзнаков.                   

Был воссоздан госбанк.

Г.Сокольников



4. Финансовая реформа Г.Сокольникова

В 1922 г. наряду с совзнаками в обращение поступали 
новые деньги – червонцы. Стал чеканиться золотой 

червонец. 
Осенью 1922 г. начали работать фондовые биржи, 

которые занимались куплей-продажей валюты, золота, 
облигаций госзаймов по свободному курсу. 



4. Финансовая реформа Г.Сокольникова

В 1923 г. выпуск совзнаков был ограничен, а в1924 г. 
прекращен. Им на смену пришли государственные 

казначейские билеты и серебряные монеты.

50 копеек 1 рубль



4. Финансовая реформа Г.Сокольникова

Денежная реформа Г.Сокольникова – одна из самых 
эффективных составляющих нэпа. Началось создание 

крупных коммерческих банков, была прекращена 
денежная эмиссия. Реформа укрепила внутренний                  
и внешний курс рубля, возродила товарный рынок, 

способствовала привлечению в экономику внутреннего 
и внешнего капитала (инвестиций).



5. Создание Госплана и переход к 
пятилетнему планированию развития 

народного хозяйства

Нэп строился на допущении рыночных отношений                         
в экономическую жизнь страны. Но большевистская 
теория экономической основой социализма считает 

общественную собственность на средства 
производства и плановую экономику. 

ВЦИК 
РСФСР



5. Создание Госплана и переход к 
пятилетнему планированию развития 

народного хозяйства

В 1921 г. был создан Госплан. Его первым 
председателем стал Г.Кржижановский. 



5. Создание Госплана и переход к 
пятилетнему планированию развития 

народного хозяйства

Летом 1925 г. Госплан впервые опубликовал наброски 
единого плана в виде «Контрольных цифр» на 1925/26 
хозяйственный год. «Контрольные цифры» содержали 

общий обзор народного хозяйства, «прогноз»                             
и «директивы» для будущего года. 

Новые 
советские 
чиновники               
1920-е гг.



5. Создание Госплана и переход к 
пятилетнему планированию развития 

народного хозяйства

В 1927 г. началось составление пятилетних планов                  
(5 лет – срок для реализации крупного проекта,                       

за 5 лет могут произойти важные сдвиги в экономике). 
Помимо плана на 5 лет предполагалась разработка 

долгосрочного плана на 10-15 лет.



5. Создание Госплана

Строительство планового хозяйства вело к конфликту 
с частным укладом. Частные торговля и 

промышленность не могли существовать в рамках 
заданных показателей, планового ценообразования                  

и в полном подчинении у государства.



Выводы

Осуществление новой экономической политики 
привело к частичному возвращению России на 
путь рыночной экономики. Народное хозяйство 

страны стало быстро восстанавливаться.                          
Однако для дальнейшего экономического 

рывка требовались иные социально-
экономические механизмы.  



Индустриализация
в СССР
в 30-ые годы
XX века.



Индустриализация– создание крупного  машинного 
производства в основных отраслях промышленности.



Цели 
индустриализации

 ликвидация 
 технико-экономической
 отсталости страны

достижение экономической независимости

создание мощной оборонной
 промышленности



И.В.Сталин 
« Задержать темпы – это 
значит отстать, а 
отсталых бьют. Но мы
не хотим оказаться 
битыми. Мы отстали от 
передовых стран на 
50-100 лет. Мы должны 
пробежать это 
расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем 
это,  либо нас 
сомнут».



Трудности индустриализации 

1. технико-экономическая отсталость,  преобладание в 
экономике страны мелкотоварного хозяйства на базе 
устаревшей техники; 

2. остро встала проблема     накопления средств; 



3. в стране было мало промышленных кадров; 

4. индустриализацию приходилось осуществлять 
в условиях внешнеполитической изоляции 

Культурные  ценности
Предназначенные  для 
продажи  за границу.



     За годы первой пятилетки предусматривалось увеличить 
промышленное производство на 180%, 
сельскохозяйственное на 55%.

    Тяжелая промышленность должна была развиваться 
опережающими темпами- 230% за 5 лет. 

    Сталин в это время выдвинул идею «Великого скачка»-
чтобы за 10 лет догнать Запад.



  
    Выполнить пятилетний 

план не удалось, но в 
индустриализации страны 
был сделан огромный шаг 
вперед. 

    Продукция тяжелой 
промышленности выросла в 
2,8 раза, были возведены 
индустриальные гиганты - 
Днепрогэс, Магнитка, 
Сталинградский и 
Харьковский тракторные 
заводы, Турксиб появились 
авиационная, химическая 
электротехническая отрасли 
промышленности и др. 
СССР сократил ввоз 
иностранного оборудования   Плотина 

Днепрогэс.



В 1932 г.объявив об успехе 1-й 
пятилетки, Сталин заметил, что 
теперь нет необходимости 
«подхлестывать страну» и 2-й 
пятилетний план предусматривал

    снижение темпов прироста 
промышленной продукции с 30 до 
16 %,при этом рост легкой 
промышленности должен был 
быть выше ,чем рост тяжелой. 
План предусматривал создание 
опорных индустриальных баз на 
Урале, в Сибири, Средней Азии.

Н.Доглоруков.
Пропагандистский 

плакат.



В это время возникло стахановское движение. В 1935 г. А.
Стаханов превысил норму добычи угля в 14 раз. Его почин 
распространился и на другие отрасли. 

А.Стаханов.
в шахте

Стахановцы: П.Кривонос,
М.Мазай,Н.Изотов,
А.Бусыгин,П.Ангелина,
Е.Виноградова.



                   Результаты индустриализации:

1.В СССР могли произвести любой вид промышленной 
продукции.

2. По основным показателям развития промышленности   
СССР  уступал только США.

3. Рост промышленной продукции за первые две пятилетки       
почти  в 5 раз 

4. Страна получила экономическую независимость.



Коллективизация – процесс 
объединения мелких единоличных 
крестьянских хозяйств в крупные, 
с обобществленным имуществом.

Цель: Перекачка средств и 
рабочей силы на нужды 
индустриализации

Задачи:
1. Создание колхозов.
2. Создание эффективного 

аграрного производства за счет 
подъема  материально-
технической базы села.

3. Ликвидация аграрного 
перенаселения.

4. Ликвидация кулачества как 
класса.



Темпы проведения 
коллективизации

• весна 1931 г. – основные зерновые районы (Среднее 
и Нижнее Поволжье, Северный Кавказ); 

• весна 1932 г. – Центральная Черноземная область, 
Украина, Урал, Сибирь, Казахстан; 

• конец 1932 г. – остальные районы. 

• Сельское  хозяйство было технически отсталым, 
малопроизводительным, базировалось на ручном 
труде. 

• В стране в 1927 насчитывалось свыше 25 млн. 
крестьянских  хозяйств. Только 15,2% из них имели  
машины конной тяги; 28,3% - не имели рабочего 
скота, 31,6% - не имели  пахотного инвентаря. 



После XV съезда ВКП(б) была образована Комиссия Политбюро ЦК ВКП
(б) по вопросам коллективизации под руководством А.Я.Яковлева 

(Эпштейна) , которая должна была рекомендовать модель колхоза. 7 
декабря 1929 г. постановлением ЦИК СССР был образован Наркомзем.

• Началом сплошной 
коллективизации 
сельского хозяйства в 
СССР стал 1929 год. В 
знаменитой статье И. В. 
Сталина «Год великого 
перелома» форсированное 
колхозное строительство 
было признано главной 
задачей, решение которой 
уже через три года сделает 
страну «одной из самых 
хлебных, если не самой 
хлебной страной в мире». 



Началось движение 25-тысячников –  рабочие крупных промышленных 
центров СССР, которые во исполнение решения Коммунистической партии 
были направлены на хозяйственно-организационную работу в колхозы в 
начале 1930-х годов, в период коллективизации сельского хозяйств  



• 2 марта 1930 г. в «Правде» 
была напечатана статья 
Сталина «Головокружение от 
успехов» с критикой 
«перегибов». Нажим на 
крестьян был ослаблен, 
начался отток из колхозов, 
степень коллективизации, 
которая к тому моменту 
достигла 57% всех дворов, в 
апреле упала до 38, а в июне 
до 25%. Затем она до января 
1931 г. стабилизировалась на 
уровне 22-24%, а потом стала 
расти вплоть до 93% к лету 
1937г. 



Процесс коллективизации в 1931-32 гг. принял катастрофический характер 
(он был усугублен снижением из-за недорода сборов зерна в 1932 г. до 68,4 
млн. т против 83,5 в 1930 г. Этот кризис завершился страшным голодом 
зимы 1932-1933 г. с гибелью большого числа людей. Судя по статистике 
рождений и смертей, на Украине от голода умерло около 640 тыс. человек. 
Считается, однако, что был большой недоучет смертей. Ряд зарубежных 
исследователей считают, что всего от голода умерло 3-4 млн. человек. 



Итоги коллективизации
      Вошли в строй  предприятия: в 1930 —Сталинградский, в 1931 — 

Харьковский, в 1933 — Челябинский тракторные заводы 
Одновременно создавались крупные заводы сельскохозяйственного 
машиностроения: в 1930 вступил в строй "Ростсельмаш" (Ростов-на-
Дону), в 1931 — завод комбайностроения "Коммунар" (Запорожье) и 
др.. Если в начале 1-й пятилетки тракторы поступали в сельское 
хозяйство СССР преимущественно из зарубежных стран, то в 1932 
импорт тракторов полностью прекратился.

1. Всего за годы 1-й пятилетки (1929—32) сельское хозяйство 
СССР получило 153,9 тыс. тракторов, из них 94,3 тыс. 
отечественного производства. 

      Это дало возможность в ходе колхозного строительства 
осуществлять техническую реконструкцию колхозно-
совхозного производства. В 1932 в сельском хозяйстве СССР 
работало 148 тыс. тракторов (в 15-сильном исчислении) и 14 
тыс. зерновых комбайнов, а в 1940 соответственно 684 тыс. и 
182 тыс. 



2. С 1929 создаются 
государственные машинно-
тракторные станции (МТС), 
которые сыграли огромную  роль 
в борьбе за  переустройство 
деревни. Многие годы МТС 
обеспечивали производственно-
техническое обслуживание 
колхозов, помогали им укреплять 
хозяйство. 

3. В селе появляются специалисты 
агрономы, мелиораторы,  
механизаторы, ветеринары. 
Открываются школы, клубы, 
больницы.


