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Образование СССР: предпосылки объединения республик

Образованию Союза Советских Социалистических 
Республик предшествовало сотрудничество по следующим 
направлениям, развивавшееся между дружественными 
республиками: 
• совместное решение военных задач по защите границ от 

иностранной интервенции; 
• развитие экономических и хозяйственных связей; 
• единая дипломатическая и внешнеэкономическая политика; 
• интернациональная природа советской власти (сохранение 

права народа на самоопределение, родственные 
национальности). 

Данные причины выявили необходимость официального 
оформления сложившихся взаимоотношений на 
межгосударственном уровне. 



Обострение внутрипартийных разногласий
Незадолго до смерти Ленина в высших кругах РКП(б) 
началась борьба за место лидера партии. Видных партийных 
деятелей подталкивали к соперничеству не только личные 
амбиции, но и идеологические разногласия. Среди ключевых 
деятелей партии не было единства в вопросах продолжения 
НЭПа, реализации национальной политики, продолжения 
мировой революции. Внутри партии оформилось несколько 
«платформ». 
К причинам внутрипартийной борьбы в ВКП в 1920-е гг. 
относится:

1. Споры о методах строительства социализма в одной 
стране.

2. Стремление части партии к реставрации порядков 
военного коммунизма.

3. Борьба за власть между И. Сталиным и его противниками.
К Концу 20-х годов Сталин стал единоличным главой 

партии и правителем СССР.



Борьба за лидерство в партии и государстве
Первый этап длился с осени 1923 – до начала 1925 гг.

Борьба против Троцкого объединила трех членов Политбюро Каменева, Зиновьева и Сталина 
(«тройка»). «Тройка» видела причину кризиса в установлении слишком высоких цен на 
продукцию государственной промышленности, обвиняя в этом заместителя председателя 
ВСНХ Г.Л. Пятакова, сторонника Троцкого. Троцкий потерпел поражение. В январе 1925 г. он 
был снят с постов председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам. 

Второй этап охватил период с весны по конец 1925 г. 
Сталин сделал вывод о необходимости развития экономического и дипломатического 
сотрудничества с этим окружением. Стремясь к единоличному лидерству и используя 
полномочия генсека, Сталин стал перемещать преданных Зиновьеву партийных чиновников 
на периферийные должности. 

Третий этап длился с весны 1926 по конец 1927 гг. 
Образовалась группа (Троцкого и группы Каменева – Зиновьева), прозванная сталинской 
пропагандой «объединенной левой оппозицией». Она обвинила Сталина в предательстве 
идеалов мировой и русской революции в угоду «нэпманам», в «правом уклоне». Октябре 
1926 г. Троцкий, Каменев и Зиновьев были исключены из Политбюро. 

Четвертый этап длился с весны 1928 по весну 1929 гг. 
В ноябре 1928 г. на пленуме ЦК ВКП ( б ) взгляды Бухарина, Рыкова, Томского были 
объявлены «правым уклоном» и осуждены как попытка спасти сельскую буржуазию и 
сорвать строительство социализма.



Образование СССР: альтернативные проекты
Предлагались следующие проекты государственного устройства 
СССР: 

• Проект автономизации (И.В. Сталин), по которому в состав 
РСФСР на правах автономных республик входят Украина, 
Белоруссия, Азербайджан, Армения и Грузия. В результате 
Советское государство превращалось в унитарное. 

• Проект конфедерации (Украина, Белоруссия) 
предусматривал выделение из РСФСР автономных республик 
и наделение их статусом союзных республик. 

• Проект равноправия (В.И. Ленин), который предусматривал 
создание добровольной федерации равноправных, 
независимых, суверенных республик. При этом важнейшие 
функции управления передавались в ведение федерации - 
СССР. 

В результате за основу был взят проект Ленина. 



Образование СССР

В 1920 - 1922 гг. все советские республики 
заключили с РСФСР и между собой двустороннее 
соглашения о хозяйственном и дипломатическом союзе. 
Республики передавали правительству РСФСР право 
предоставлять и защищать их интересы на 
международной арене. Азербайджан, Армения и Грузия 
в 1992 г. образовали Закавказскую Советскую 
Социалистическую Федерацию (ЗСФСР).

В сентябре - ноябре 1922 г. после обсуждения 
вопроса о форме государственного объединения была 
принята идея В.И. Ленина об образовании союзного 
государства как федерации равноправных республик. 

30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов 
утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. 
Субъектами СССР стали РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР.



Новая экономическая политика в Советской России

В разряд «временных отступлений» 
включались развитие торговли и восстановление 
денежного обращения в стране. Денежная 
реформа 1922-1924 гг. явилась действенной и 
самой «рыночной» мерой финансовой политики. 

Развитие товарно-денежных отношений 
привело к восстановлению внутреннего рынка, 
для оптовых сделок в 1923 г. было открыто 54 
биржи. Быстро развивались все формы торговли: 
государственная, кооперативная, частная.

Допущение частного капитала в стране 
привело к изменению социальной структуры 
советского общества и появлению новой 
советской буржуазии – нэпманов. 



Экономический и политический кризис
По окончании гражданской войны Советская Россия 

столкнулась с политическим и социально-экономическим 
кризисом, который был следствием войны и политики 
«военного коммунизма». Его проявлениями были: разруха, 
топливный кризис, сокращение объемов промышленного и 
сельскохозяйственного производства, посевных площадей, 
снижение урожайности, засуха 1921 года и голод в Поволжье, 
на Украине.

Кризис грозил падением Советской власти. Для выхода из 
него X съезд РКП(б) в марте 1921 г. принял резолюцию «О 
замене разверстки натуральным налогом», в соответствии с 
которой вводился налог на ряд продовольственных, 
технических, фуражных культур в зависимости от количества 
пахотной земли; остальная же продукция оставалась в 
распоряжении крестьянина. 

Решение о переходе к натуральному налогу означало отказ 
от политики «военного коммунизма» и начало перехода к новой 
экономической политике (нэпу).



Крестьянские восстания
Глубокий экономический и прежде всего 

продовольственный кризис обусловил кризис 
социально-политический. Во всем обвиняли 
большевиков. Недовольство деревни 
продразверсткой вылилось в волну крестьянских 
восстаний, в которых только на территории 
РСФСР участие приняло около 150 тыс. человек.

Начав в д. Хитрово с ареста продотряда, 
крестьяне под предводительством эсера А. 
Антонова почти год – с лета 1920 г. до лета 1921 г. 
– воевали с регулярными частями Красной армии. 
Восставших подавляли беспощадно, но 
окончательно пожар «кулацких мятежей» 
большевики смогли погасить не оружием, а резкой 
сменой экономической политики.



Кронштадтский мятеж
Недовольство вооруженных сил вылилось в волнения 

красноармейцев и матросов некоторых гарнизонов. Чрезвычайно 
опасными они стали в феврале-марте 1921 г., когда моряки 
крупнейшей военно-морской базы Балтийского флота, 
расположенной в городе-крепости Кронштадт (о. Котлин), 
выступили под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!», 
«Советы без коммунистов!». После ложного сообщения о 
массовых расстрелах в Петрограде 24 февраля они взялись за 
оружие. Организаторы вооруженного восстания 
(«кронштадтского мятежа») надеялись на помощь французской 
эскадры, а также армейских и военно-морских соединений 
осевшего в Париже генерала Врангеля. 

9 марта 1921 г. нарком иностранных дел Г. В. Чичерин 
предупредил председателя Реввоенсовета Л. Д. Троцкого о 
выходе из Копенгагена в сторону Кронштадта эскадры 
французских и английских кораблей. Кронштадт грозил 
превратиться в очаг нового витка гражданской войны и морские 
ворота военной интервенции.



Подавление Кронштадтского восстания вошло в 
историю как одна из самых кровавых операций 
Красной армии. Первый штурм крепости не принес 
успеха, лобовая атака «захлебнулась» в пулеметном и 
артиллерийском огне. Защитники Кронштадта 
показали, что они готовы стоять до конца, они были 
сплочены и хорошо организованы. Интересно, что 
Ленин был абсолютно уверен в скорой победе над 
мятежниками и сознательно занижал его роль. В 
интервью американскому журналисту, данному в марте 
1921 года, он решительно заявил, что «восстание в 
Кронштадте действительно совершенно ничтожный 
инцидент». Но это было не так. Итоговый штурм 17-18 
марта был настоящей кровавой баней, десятки 
красноармейцев провалилось под лед, который был 
красным от крови. Отступать было нельзя, солдаты 
прекрасно понимали это. Первой ворвавшаяся в 
крепость бригада Рейтера поредела на треть. 
Невельской полк, потеряв один из батальонов, был 
спасен ценой гибели курсантов бригадной школы. 
Когда защитников вытеснили за пределы крепости, 
пошла в ход кавалерия. К концу дня, узнав, что «вожди» 
ушли в Финляндию, мятежники начали сдаваться…



ИТОГИ
Возмездие за бунт было «в духе времени»: 2103 
человека расстреляли, 6459 отправили на 
Соловки. Показательно, что признавать мятеж 
восстанием моряков большевики не хотели, 
поэтому его приписали раскрытой ЧК летом 1921 
года Петроградской боевой организации, за 
участие в которой были расстреляны 96 человек, в 
том числе поэт Николай Гумилев. Семьи многих 
участников восстания были репрессированы, 
примерно половину гражданских жителей 
Кронштадта — около 10 тысяч человек — 
выселили как неблагонадежных. В официальных 
документах появился термин «кронбунтовщики». 
Около восьми тысяч человек ушли по льду в 
Финляндию. Сталин помнил всё: в 1944 году при 
заключении мира с Финляндией он потребовал их 
выдачи.



Переход к новой экономической политике
С началом зимы 1920 года РСФСР погрузилась в страшный кризис. 

Главным образом пострадало Поволжье. К этому добавлялся 
экономический кризис, а также народные восстания против советского 
режима. Восстания происходили в Сибири, на Дону, на Кубани, а самое 
крупное - в Тамбове. Ценой усилий, но все эти революционные 
элементы были подавлены, но стало очевидно, что нужно менять подход 
к управлению страной. Ленин сформулировал их так:

• Движущая сила социализма - пролетариат, а значит крестьяне. 
Поэтому Советская власть должна научиться с ними уживаться.

• Необходимо создать в стране единую партийную систему и 
уничтожить любое инакомыслие.

В целом все причины введения НЭПа можно разделить на 
экономические (стране был нужен импульс для развития экономики), 
социальные (социальное разделение все еще было крайне острыми) и 
политические (новая экономическая политика стала средством 
управления властью).



Сущность нэпа
НЭП — новая экономическая политика, проводившаяся в Советской 

России и СССР, была принята 14 марта 1921 года X съездом РКП(б).

Сущность новой экономической политики:

1. Главная политическая задача - снять социальную напряженность в 
обществе, укрепить социальную базу советской власти, в форме 
союза рабочих и крестьян.

2. Экономическая задача - предотвратить дальнейшее углубление 
разрухи в народном хозяйстве, выйти из кризиса и восстановить 
экономику страны.

3. Социальная задача - обеспечить благоприятные условия для 
построения социализма в СССР. 

4. НЭП преследовал еще одну, не менее важную задачу - 
восстановление нормальных внешнеэкономических и 
внешнеполитических связей, на преодолении международной 
изоляции.



Национальная политика советской власти
Первый этап (октябрь 1917г. – середина 1918г.) ознаменовался рождением 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которая 
последовательно, по мере реализации курса на равноправие народов, превращалась в 
федерацию нового типа. Второй Всероссийский съезд Советов подчеркнул, что 
советская власть «...обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на 
самоопределение».

Второй этап связан с периодом гражданской войны и иностранной военной 
интервенции (1918–1920гг.). К этому времени сложилась группа советских республик, 
связанных друг с другом сотрудничеством по самым разнообразным вопросам. 

Декретом от 6 июня 1919г. был оформлен военно – политический союз России, 
Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии. Его суть сводилась к тесному объединению: 
военной организации и военного командования; советов народного хозяйства; 
железнодорожного управления и хозяйства; финансов и комиссариатов труда 
республик. Для второго этапа характерно становление советской государственности в 
национальных районах, где развернулась острая борьба с националистической 
контрреволюцией.

На третьем этапе объединительного движения народов советских республик 
(1921–1922гг.) они договариваются о военно – хозяйственном союзе, организуют 
единый дипломатический фронт. Время показало, что федерация на двусторонних 
договорах имела существенные недостатки. Назревшие потребности более тесного 
сотрудничества республик в экономической и государственной жизни обусловили 
необходимость создания нового союзного государства.



Индустриализация в СССР
Индустриализация – период с 1928 по 1941 годы, в 

ходе которого Советская власть реализовала планы первых 
трех пятилеток, позволивших укрепить промышленность 
СССР, а также обеспечить независимость ВПК и основных 
элементов экономики от Западных стран. Первый разговор 
о курсе на индустриализацию (хотя при этом 
подчеркивалось, что СССР всё ещё будет какое-то время 
оставаться аграрной страной) произошел в 1925 году.

Для правильного понимания сути происходящего, 
следует выделить 2 главные задачи, стоявшие перед 
индустриализацией:

1. Поставить СССР в экономическом и промышленном 
плане вровень с передовыми странами мира.

2. Полная модернизация военно-промышленного 
комплекса и его независимость от других стран.



Итоги индустриализации
С 1927 - 1940 гг. объем промышленного производства СССР 

возрос в 8 раз. Численность рабочего класса увеличилась при этом на 
18 млн. человек. 

Важнейшим результатом сталинской индустриализации стало 
сокращение отставания советской промышленности от 
капиталистических государств по производству основных видов 
продукции. Советский Союз оказался на 2 месте после США. 

Вместе с тем, рост тяжелой промышленности был достигнут 
ценой отставания легкой и пищевой промышленности.

Помимо этого были приняты законы «об охране социалистической 
собственности»; о пяти колосках» - 1932 г. 

В 1932-1933 гг. –страну охватил голод, угроза коллективизации 
побуждала крестьян забивать скот

- нехватка семян для весеннего сева из-за конфискации зерна

- раскулачивание зажиточных крестьян их земли отдавались колхозам.

- отобранные у крестьян зерно поставляли за рубеж, в Германию.



Коллективизация в СССР
Коллективизация сельского хозяйства была задумана Сталиным как 

крайняя мера, с помощью которой можно решить подавляющее 
большинство проблем, которые на тот момент стали очевидны для 
руководства Союза. Выделяя основные причины перехода к политике 
массовой коллективизации можно выделить следующие:
• Кризис 1927 года. Революция, гражданская война и неразбериха в 

руководстве привели к тому, что в 1927 году был собран рекордно 
низкий урожай в аграрном секторе. Это было сильным ударом для 
новой Советской власти, а также для ее внешнеэкономической 
деятельности.

• Ликвидация кулачества. Молодая Советская власть по-прежнему на 
каждом шагу видела контрреволюцию и сторонников имперского 
режима. Именно поэтому было массово продолжена политика 
раскулачивания.

• Централизованное управление сельским хозяйством. В наследие 
советскому режиму досталась страна, где подавляющее большинство 
людей занимались индивидуальным сельским хозяйством. Новую 
власть такая ситуация не устраивала, поскольку государство 
стремилось контролировать все в стране. 



Итоги коллективизации
Снизилось среднегодовое производство зерна, 

уменьшилось поголовье скота.
В то же время росли планы по заготовкам продовольствия. 

Вслед за урожайным 1930 г. зерновые районы Украины, 
Нижней Волги и Западной Сибири охватил неурожай. Для 
выполнения планов хлебозаготовок вновь вводились 
чрезвычайные меры. У колхозов изымалось 70% урожая, 
вплоть до семенного фонда. 

Колхозы, формально негосударственные хозяйства, сдавали 
хлеб по ценам в 10 раз ниже реальных. Уровень технической 
оснащенности колхозов оставался низким. 

Введенный в 1932 г. паспортный режим ограничивал права 
крестьян на передвижение. Административно-командная 
система управления колхозами, высокие размеры 
государственных поставок, низкие заготовительные цены на 
сельхозпродукцию тормозили экономическое развитие 
хозяйств.



Первые пятилетки
Первая пятилетка (1928–1932 гг.)

На XIV съезде ВКП(б), в конце 1925 года, Сталин высказал идею, что нужно 
превратить СССР из страны, ввозящей импортное оружие и технику, в страну, 
которая сама всё это может производить и поставлять иным государствам. Процесс 
индустриализации должен был пройти в 4 этапа: 

1. Возрождение транспортной инфраструктуры.
2. Расширение отраслей экономики, связанных с добычей материалов и сельским 

хозяйством.
3. Перераспределение государственных предприятий по территории.
4. Изменение работы энергетического комплекса. 

Итог: производство тяжёлой промышленности выросло почти в 3 раза, а 
машиностроения - в 20 раз.

Пятилетка номер два (1933-1937)
«Пятилетка коллективизации» была утверждена VII съездом ВКП(б). После 
тяжёлой промышленности страна нуждалась в развитии народного хозяйства. 
Основные силы и финансы правительства в начале «пятилетки коллективизации» 
были направлены на строительство металлургических заводов.



Культ вождя
Культ личности вождя стал формироваться в 30-е 

годы. Это время сопровождается началом 
формирования плановой экономики страны. За две 
пятилетки (1928-1937 гг.) в стране было построено 
множество промышленных заводов в Магнитогорске 
и Челябинске, тракторные заводы в Сталинграде и 
Харькове, автомобильные и машиностроительные 
заводы, была запущена ДнепроГЭС, развернулось 
железнодорожное строительство Турксиба. При 
таких успехах среди ярых сторонников идей 
коммунизма личность Сталина стремительно росла.

Через 3 года после смерти вождя, в 1956 году, 
новый генеральный секретарь ЦК КПСС Н. С. 
Хрущев во время 20 съезда партии 25 февраля 
зачитал доклад о развенчании культа личности 
Сталина. Доклад «О культе личности и его 
последствиях» содержал в себе информацию о 
недавно минувших годах, негативные последствия 
которых возлагались только на Сталина.



Массовые репрессии, их последствия
Массовые репрессии в СССР проводились в период 1927 
— 1953 года.

Причины репрессии:
1. Принуждение населения к труду на неэкономической 

основе. Работы в стране нужно было сделать много, а 
денег на все не хватало. Идеология формировала 
новое мышление и восприятие, а также должна была 
мотивировать людей работать практически бесплатно.

2. Усиление личной власти. Для новой идеологии был 
нужен кумир, человек которому беспрекословно 
доверяют. 

3. Укрепление истощения тоталитарного общества.
Всего с 1930 по 1953 года по обвинениям в 
контрреволюции было репрессировано 3 мил 800 тыс. 
человек.



Стаха новское движение

Стахановское движение — явление времен 
первой индустриализации, запущенной Иосифом 
Сталиным еще в 1935 году. Стахановское движение 
– это разновидность рабочего соревнования, 
имевшее место в Советском союзе.

Началом стахановского движения, считают 
результат производства донецкого шахтера Алексея 
Стаханова, который в своё время перевыполнил 
норму по добыче угля в 14 раз. 

Работники-стахановцы не только выполняли, 
но и перевыполняли рабочие нормы, что позволило 
достичь весомых результатов при проведении 
первой индустриализации.



Итоги развития СССР в 1930-е годы
Главные итоги социально-экономического 
развития СССР в 1920-30-е гг.:

1. Преодоление технико-экономической 
отсталости от ведущих мировых держав.

2. Создание промышленной базы, 
обеспечившей экономическую 
самостоятельность и обороноспособность.

3. Нарастание диспропорции между тяжелой и 
легкой промышленностью, 
промышленностью и с/х.

4. Формирование командно-административной 
системы управления экономикой.



Конституция СССР 1936 года
Сталинская конституция - конституция СССР, принятая 5 декабря 
1936 году. На момент принятия этот документ считался самой 
демократичной конституцией в мире. После принятия этого документа 
начались репрессии. В любом случае конституция 1936 года закрепила 
факт существования СССР и заложила фундамент для дальнейшего 
развития страны.
Конституция 1936 года состояла из 13 глав, из которых:
1 - регламентировала общие положения.
2-8 - регламентировали государственное устройство, а также механизм 
работы органов власти: от высших до местных.
9 - деятельность судебной системы и, контролирующей ее, 
прокуратуры.
10 - гражданские права и свободы граждан.
11 - основы избирательной системы.
12 - государственная символика.
13 - правила изменения конституции.



«Культурная революция»
В годы первых пятилеток в сфере образования и культуры 
происходила культурная революция:
• ликвидация неграмотности среди рабочих и крестьян;
• создание единой общеобразовательной школы;
• формирование нового социального слоя - «социалистической 

интеллигенции»;
• создание техникумов и рабочих факультетов (рабфаки);
• развитие культурно-просветительских учреждений 

(заводские и сельские клубы, библиотеки, музеи и т.п.);
• политизация науки (гонения на генетику, контроль над 

гуманитарными дисциплинами);
• введение в искусстве единого художественного направления 

– «социалистический реализм».


