
В начале 20-х годов Запад смягчил свою непримиримую позицию по отношению к Советской России. Этому 
способствовали провал прямой военной интервенции, усилившийся кризис перепроизводства и рост рабочего 
движения в капиталистических странах. Введение нэпа было расценено европейскими правительствами как 
ослабление большевистской политической системы и фактор, открывающий возможность для экономического 
сотрудничества. Со своей стороны. Советская Россия нуждалась в помощи развитых капиталистических стран для 
восстановления разрушенного народного хозяйства.

В 1921—1922 гг. были заключены торговые соглашения России с Англией, Австрией, Норвегией и др. В них также 
содержались обязательства отказаться от взаимной враждебной пропаганды. Одновременно были подписаны 
договоры, налажены политические и экономические контакты с соседними западными государствами, 
образовавшимися в результате распада Российской империи,—Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией.

Большое значение имело укрепление отношений молодого Советского государства с его восточными соседями. В 
1921 г. РСФСР подписала договоры с Ираном, Афганистаном и Турцией. В этих документах решались спорные 
пограничные и имущественные вопросы, провозглашались принципы взаимопризнания и взаимопомощи. Эти 
соглашения расширяли сферу влияния Советской России на Востоке.

Советско-монгольский договор 1921 г. фактически означал установление протектората Советской России над 
Монголией и первый опыт «экспорта революции». Части Красной Армии, введенные в эту страну, поддержали 
монгольскую революцию и укрепили режим ее вождя Сухэ-Батора.

Международные отношения Советской 
России в 20-е годы XX века



Генуэзская конференция. В 1921 г. страны Антанты предложили Советскому правительству принять участие в 
международной конференции для урегулирования спорных вопросов, связанных с экономическими претензиями Запада 
к России. В случае их принятия европейские страны обещали официально признать Советскую Россию. В апреле 1922 г. 
открылась Генуэзская конференция. В ней участвовало 29 государств—Россия, Англия, Франция, Германия и др.
Западные державы предъявили России совместные требования:
компенсировать долги царского и Временного правительств (18 млрд. руб. золотом);
 вернуть национализированную большевиками западную собственность на территории бывшей Российской империи; 
отменить монополию внешней торговли и открыть дорогу иностранным капиталам;
 прекратить революционную пропаганду в их странах.
Советское правительство выдвинуло свои условия: компенсировать ущерб, причиненный иностранной интервенцией в 
годы гражданской войны (39 млрд. руб.); обеспечить широкое экономическое сотрудничество на основе долгосрочных 
западных кредитов; принять советскую программу всеобщего сокращения вооружений и запрещения наиболее 
варварских методов ведения войны.
Переговоры зашли в тупик из-за взаимной неготовности к политическому компромиссу. Однако в ходе конференции 
наметился раскол среди западных держав.
Германия в силу своего тяжелого политического и экономического положения пошла на сотрудничество с Советской 
Россией. В Рапалло, предместье Генуи, был подписан советско-германский договор. Со стороны Германии он означал 
политическое признание Советской России, установление с ней дипломатических отношений и широкого 
экономического сотрудничества. Россия признала Германию, побежденную в первой мировой войне, равноправным 
партнером, открыла свой внутренний рынок для сбыта германской промышленной продукции. Обе они отказались от 
взаимных денежных претензий. На основе Рапалльского договора 1922 г. советско-германские отношения развивались в 
20-х годах в дружественном направлении.
Отношения с другими европейскими государствами (Англией и Францией) имели сложный характер. В 1923 г. возник 
конфликт ме жду СССР и Великобританией. Она предъявила Советскому правительству ноту (ультиматум Керзона), в 
которой протестовала против расширения влияния России на Ближнем и Среднем Востоке. Через некоторое время 
конфликт удалось погасить дипломатическими средствами, стороны заявили, что считают его исчерпанным.



Международное признание СССР. В 1924 г. Англия, крайне заинтересованная в торговле с Россией, первой 
официально признала Советское государство. Вслед за ней оно было признано Италией, Францией и другими 
странами мира.

Полоса дипломатического признания была вызвана тремя причинами:
    - изменением внутриполитической обстановки в странах Запада(приход к власти правосоциалистических сил), 
     - широким общественным движением в поддержку СССР 
     -  экономическими интересами капиталистических государств. 

В 1924—1925 гг. Советский Союз установил дипломатические отношения с государствами разных континентов, 
заключил ряд торговых соглашений. Из ведущих капиталистических держав только США оставались на позиции 
политического непризнания СССР. Выход из международной изоляции явился главным итогом внешней политики 
Советского Союза в первой половине 20-х годов.

Во второй половине 20-х годов официальный внешнеполитический курс Советского правительства был 
направлен на укрепление своего международного престижа, развитие экономического сотрудничества с 
капиталистическими странами, решение проблем разоружения и международной безопасности. В 1926 г. был 
подписан договор о ненападении и нейтралитете с Германией.



В 1927 г. СССР выступил с декларацией о необходимости полного разоружения, в 1928 г.—с проектом конвенции 
о сокращении вооружений. Несмотря на то что Запад отверг эти предложения, СССР присоединился к пакту 
Бриана—Келлога 1928 г., содержавшему призыв к отказу от войны как средству решения межгосударственных 
споров. Попытки всех сторон в 20-е годы обеспечить мир в Европе имели во многом пропагандистский характер и 
были обречены на провал из-за складывавшейся международной ситуации.

Для укрепления безопасности своих южных границ СССР расширял свое влияние в Иране, Афганистане и 
Турции. В середине 20-х годов с ними были заключены новые соглашения политического и экономического 
характера.

Проведение официальной внешнеполитической линии Советского правительства осложнялось его 
вмешательством (через Коминтерн) во внутренние дела других государств. В частности, в 1926 г. была оказана 
материальная помощь бастующим английским рабочим, что болезненно восприняли британские власти. 
Великобритания в 1927 г. временно разорвала дипломатические и торговые отношения с Советским Союзом. 
Правительства США, Франции, Бельгии и Канады ввели эмбарго на поставку советских товаров в свои страны.

Под лозунгом пролетарского интернационализма СССР вмешался во внутренние дела Китая. Поддержка 
прокоммунистических сил (Мао Цзе-дуна) в их борьбе против гоминьдановского правительства привела к 
временному разрыву советско-китайских отношений. Летом—осенью 1929 г. в Северной Маньчжурии произошел 
вооружен ный конфликт между советскими войсками и армией Чан Кай-ши, пытавшейся установить контроль над 
КВЖД и вторгнуться на территорию СССР. Отношения с Китаем были восстановлены в начале 30-х годов из-за 
расширявшейся агрессии Японии на Дальнем Востоке, которая представляла опасность как для Советского Союза, 
так и для Китая.

В 1928 г. состоялся VI конгресс Коминтерна. Он констатировал усиление напряженности в международных 
отношениях, опасность возникновения новой мировой войны и возможность нападения на СССР. В этой сложной 
международной обстановке Коминтерн до пустил ошибку и отторгнул потенциальных союзников—социал-
демократов, объявив их своим главным политическим противником. В связи с этим была провозглашена линия на 
отказ от всякого сотрудничества и борьбу с ними. Фактически эти решения привели к самоизоляции 
международного коммунистического движения, нарушению принципа пролетарского интернационализма и 
способствовали приходу в ряде стран правоэкстремистских (фашистских) сил.



Новая экономическая 
политика и ее демонтаж

Новая экономическая политика – антикризисная программа, 
сущность которой состояла в создании многоукладной экономики и 
использовании организационно-технического опыта капиталистов 
при сохранении «командных высот» в руках большевистского 
правительства.

 ЦЕЛИ НЭПа:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ – снять социальную напряжённость, укрепить 

социальную базу советской власти в форме союза рабочих и 
крестьян.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – предотвратить дальнейшее усугубление 
разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство.

СОЦИАЛЬНАЯ – обеспечить благоприятные условия для 
построения социалистического общества, не дожидаясь мировой 
революции.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ – восстановить нормальные 
внешнеполитические внешнеэкономические связи, преодолеть 
международную изоляцию.

8 марта 1921 г. в Москве открылся Х съезд партии, который 
одобрил постановление о замене разверстки меньшим по размеру 
налогом. Земледельцам предоставлялось право обмена 
остающихся запасов продовольствия, сырья и фуража на нужные 
им продукты промышленного и сельскохозяйственного 
производства. В то же время, как и в 1918 г., на первое место 
выдвигался безденежный товарообмен между городом и деревней 
через государственные и кооперативные торговые учреждения.

 Монета 
достоинством 
1 червонец (10 
рублей). 
Золото. 1980 г. 
Копия с     монеты 
1923 г.



В октябре 1922 г. был принят новый Земельный кодекс РСФСР, крестьяне 
получили право свободного выхода из общины и выбора форм землепользования. 
Разрешались, хотя и в ограниченном размере, аренда земли и применение наемного 
труда. Государство поощряло развитие простых форм кооперации: потребительской,
промысловой, кредитной и т.д. Насчитывается около 50 различных форм 
объединений. Начало новому законодательству о кооперации положил декрет от 7
 апреля 1921 г. Он освобождал кооперацию от непосредственной опеки наркомпрода, 
но сохранял руководство последнего в части выполнения обязательных заданий. К 
1927 г. сельхозкооперация охватила 1/3 всех крестьянских дворов.
В городах частным лицам разрешалось открывать или брать в аренду мелкие и 
отчасти средние предприятия.
Была сделана попытка привлечь иностранный капитал — в 1920 г. был принят 
закон о концессиях. Создаются специальные акционерные предприятия — русские,
 иностранные, смешанные. В 1923 г. имелось 24 смешанных общества. В отличие от концессий в них участвовал и 
капитал советского государства.
Произведена была также перестройка управления народным хозяйством, ослаблена его чрезмерная 
централизация. Объединения государственных предприятий (тресты) перешли на хозрасчет, самостоятельно 
решали вопросы заготовки сырья и реализации готовой продукции. Трудовые мобилизации заменил свободный 
наем рабочей силы через биржи труда. Упразднялась уравнительная оплата труда, вместо нее вводилась 
заработная плата, зависящая от квалификации рабочего и количества произведенной продукции. К 1922 г. в 
основном была отменена карточная система.
В октябре 1921 г. восстановлен Госбанк, контролировавший сеть вновь образованных кооперативных банков, 
кредитных и страховых товариществ. В конце 1922 г. с выпуска советского червонца началась денежная реформа. 
С этого времени по март 1924 г. в обращении одновременно был устойчивый червонец и падающий совзнак. Обмен 
шел в соотношении 1 червонец на 60 тыс. совзнаков (курс менялся в зависимости от покупательной способности 
последних). К февралю
 1924 г. оставшиеся совзнаки Госбанк выкупил у населения. Червонец был твердой конвертируемой валютой и 
стоил на мировом рынке до 1927 г. около 6 долларов США.
Внедрялись в нэповскую экономику и элементы долгосрочного планирования. Первый такой план был 
подготовлен Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО) и одобрен еще на VIII съезде 
Советов в декабре 1920 г. В феврале 1921 г. была учреждена Государственная плановая комиссия (Госплан).
                



                Нэповская общественная модель
    
 Экономика
Либерализация экономической жизни при сохранении командных 

высот в руках партии-государства
Замена продразверстки продналогом
Отход от насаждения коммун на селе
Допущение рыночных отношений
Отмена трудовой повинности
Переход от натуральной оплаты труда к денежной
Введение тарифной системы оплаты труда
Относительная стабилизация финансов
Развитие внешней торговли
Политическая система
Сохранение и укрепление авторитарной диктатуры
 Завершение разгрома оппозиционных политических партий
Сужение сферы непосредственного государственного вмешательства 

в общественную жизнь
Политические процессы над оппозицией
Духовная сфера
Насильственное внедрение в сознание марксистской идеологии
Реформирование системы образования(ограничение доступа к 

образованию «бывшим»)
Введение в Уголовный кодекс статей об ответственности за убеждения
Усиление борьбы с неграмотностью
Активизация антирелигиозной кампании
Высылка за границу виднейших представителей интеллигенции



Убыточность крупной государственной промышленности, неэквивалентный обмен между городом 
и деревней вылились в кризис сбыта. В ряде мест вспыхнули массовые крестьянские восстания. 
Это вынудило правительство пойти на отдельные уступки — в 1924—1925 гг. была смягчена в пользу 
сельских производителей ценовая политика, расширено право на аренду земли и использование 
наемного труда. Тогда же был осуществлен переход к денежному обложению крестьян, что давало 
им большую свободу в развитии хозяйства. Эти уступки, однако, не меняли сущности классово-
ориентированной аграрной политики.                    

В декабре 1925 г. на XIV съезде партии был провозглашен курс на индустриализацию. Почти сразу 
же обострился вопрос хлебозаготовок. Повышение цен на промышленные изделия привело к тому, 
что крестьяне утратили стимул продавать хлеб государству, сокращались посевные площади, 
крестьянское хозяйство снова становилось «натуральным». В результате хлеба было заготовлено 
чуть больше 60% от того количества, которое ожидали. В 1925—1926 гг. вышли из затруднений за 
счет резервов валюты и разрешения государственной продажи спиртного. Однако перспектив на 
улучшение было все меньше. Следующий хлебозаготовительный кризис разразился в 1927—1928 гг. 
На этот раз даже продовольственное снабжение городов было поставлено под угрозу. Изъятие 
излишков и репрессии лишь усугубили кризис. В феврале 1929 г. в горо дах снова появились 
продовольственные карточки.

                          ИТОГИ НЭПА
       Быстрое восстановление сельского хозяйства, промышленности, транспорта
       Возрождение торговли
       Рост численности городского населения
       Повышение производительности труда рабочих
       Повышение уровня жизни
       Ускоренная социальная дифференциация в городе
       Появление «новой буржуазии»
       Ускорение расслоения крестьянства
       Нарастание экономической нестабильности
       Регулярные экономические кризисы
       Рост безработицы



Идейно-политическая борьба в 20-е годы и 
разгром оппозиционных сил

Новые веяния во внутренней политике не изменили методы политического 
руководства страной. Государственные вопросы по-прежнему решал партийный 
аппарат. Однако социально-политический кризис 1920—1921 гг. и введение нэпа не 
прошли бесследно для большевиков. Среди них начались дискуссии о роли и месте 
профсоюзов в государстве, о сущности и политическом значении нэпа. Появились 
фракции со своими платформами, противостоявшими позиции В. И. Ленина. Одни 
настаивали на демократизации системы управления, предоставлении профсоюзам 
широких хозяйственных прав («рабочая оппозиция»). Другие предлагали еще больше 
централизовать управление и фактически ликвидировать профсоюзы (Л. Д. Троцкий). 
Многие коммунисты вышли из РКП(б), считая, что введение нэпа означает реставрацию 
капитализма и измену социалистическим принципам. Правящей партии грозил раскол, 
что было, с точки зрения В. И. Ленина, совершенно недопустимо. На Х съезде РКП(б) 
были приняты резолюции, осуждающие «антимарксистские» взгляды «рабочей 
оппозиции», запрещающие создание фракций и групп. После съезда была проведена 
проверка идейной устойчивости членов партии («чистка»), на четверть сократившая ее 
численность. Все это позволило укрепить единомыслие в партии и ее единство как 
важнейшего звена в системе управления государством.

Вторым звеном в политической системе советской власти продолжал оставаться 
аппарат насилия—ВЧК, переименованная в 1922 г. в Главное политическое управление. 
ПТУ следило за настроением всех слоев общества, выявляло инакомыслящих, 
отправляло их в тюрьмы и концлагеря. Особое внимание уделялось политическим 
противникам большевистского режима. В 1922 г. ГПУ обвинило 47 арестованных ранее 
руководителей эсеровской партии в контрреволюционной деятельности. Состоялся 
первый крупный политический процесс при советской власти. Трибунал ВЦИК 
приговорил 12 обвиняемых к смертной казни, остальных—к различным срокам 
тюремного заключения. Осенью 1922 г. из России было выслано 160 ученых и деятелей 
культуры, не разделявших большевистскую доктрину («философский пароход»). С 
идейным противостоянием было покончено.



  Насаждая большевистскую идеологию в обществе, Советское правительство нанесло удар по русской 
православной церкви и поставило ее под свой контроль, несмотря на декрет об отделении церкви от государства. В 
1922 г. под предлогом сбора средств для борьбы с голодом была конфискована значительная часть церковных 
ценностей. Усиливалась антирелигиозная пропаганда, разрушались храмы и соборы. Начались преследования 
священников. Патриарх Тихон был заключен под домашний арест.

  Для подрыва внутрицерковного единства правительство оказывало материальную и моральную поддержку 
«обновленческим» течениям, призывавшим мирян повиноваться власти. После смерти Тихона в 1925 г. 
правительство воспрепятствовало избранию нового патриарха. Местоблюститель патриаршего престола, 
митрополит Петр был арестован. Его преемник, митрополит Сергий и 

8 архиереев вынуждены были проявить лояльность по отношению к советской власти. В 1927 г. они подписали 
Декларацию, в которой обязывали священников, не признававших новую власть, отойти от церковных дел.

  Укрепление единства партии, разгром политических и идейных противников позволили упрочить 
однопартийную политическую систему, в которой так называемая «диктатура пролетариата в союзе с 
крестьянством» на деле означала диктатуру ЦК РКП(б). Эта политическая система с небольшими изменениями 
продолжала существовать все годы советской власти.

  Экономические и социально-политические трудности, проявившиеся уже в первые годы нэпа, стремление 
построить социализм при отсутствии опыта реализации этой цели породили идеологический кризис. Все 
принципиальные вопросы развития страны вызывали острые внутрипартийные дискуссии.

  В. И. Ленин, автор нэпа, предполагавший в 1921 г., что это будет политика «всерьез и надолго», уже через год на 
XI съезде партии заявил, что пора прекратить «отступление» в сторону капитализма и необходимо переходить к 
построению социализма. Он написал ряд работ, названных советскими историками «политическим завещанием» В. 
И. Ленина. В них он сформулировал основные направления деятельности партии: индустриализация (техническое 
перевооружение промышленности), широкая кооперация (в первую очередь в сельском хозяйстве) и культурная 
революция (ликвидация неграмотности, повышение культурного и образовательного уровня населения). При этом 
В. И. Ленин настаивал на сохранении единства и руководящей роли партии в государстве. В «Письме к съезду» он 
дал весьма нелицеприятные политические и личностные характеристики шести членам Политбюро (Л. Д. Троцкому, 
Л. Б. Каменеву, Г. Е. Зиновьеву, 

Н. И. Бухарину, Г. Л. Пятакову, И. В. Сталину). В. И. Ленин также предостерегал партию от ее бюрократизации и 
возможности возникновения фракционной борьбы, считая главной опасностью политические амбиции и 
соперничество Л. Д. Троцкого и И. В. Сталина.



  Болезнь В. И. Ленина, в результате которой он был отстранен от 
решения государственно-партийных дел, а затем и его смерть в 
январе 1924 г. осложнили ситуацию в партии. Еще весной 1922 г. был 
учрежден пост Генерального секретаря ЦК РКП(б). Им стал И. В. 
Сталин. Он унифицировал структуру партийных комитетов разных 
уровней, что привело к усилению не только внутрипартийной 
централизации, но и всей административно-государственной 
системы. И. В. Сталин сосредоточил в своих руках огромную власть, 
расставив в центре и на местах преданные ему кадры.

  Различное понимание принципов и методов социалистического 
строительства, личные амбиции (Л. Д. Троцкого, Л. Б. Каменева, Г. Е. 
Зиновьева и других представителей «старой гвардии», обладавшей 
значительным большевистским дооктябрьским стажем), их 
неприятие сталинских методов руководства—все это вызвало 
оппозиционные выступления в Политбюро партии, в ряде местных 
партийных комитетов, в печати. 

  Теоретические разногласия о возможности построения 
социализма или в одной стране (В. И. Ленин, И. В. Сталин), или только 
в мировом масштабе (Л. Д. Троцкий) сочетались со стремлением 
занять в партии и государстве руководящее положение. Сталкивая 
политических противников и умело интерпретируя их высказывания 
как антиленинские, И. В. Сталин последовательно устранял своих 
оппонентов. Л. Д. Троцкого в 1929 г. выслали из СССР. Л. Б. Каменев, 
Г. Е. Зиновьев и их сторонники были репрессированы в 30-х годах. 

 Первый камень в фундамент культа личности И. В. Сталина 
закладывался в ходе внутрипартийных дискуссий 20-х годов под 
лозунгом выбора верного, ленинского пути строительства 
социализма и установления идеологического единства.

В.Ленин и И.
Сталин

  фото, 1922 г.



  Режим личной власти И.В. Сталина.
Тоталитаризм в идеологии, политике, 

культуре.
 На рубеже 1920—1930-х гг. в СССР сформировалась тоталитарная административно-командная 
система. Она зародилась в период Октябрьского переворота, гражданской войны и политики 
военного коммунизма. Ленин знал, что Россия, 3/4 населения которой неграмотно и в которой нет 
традиций политической демократии, к переменам социалистической революции не готова. Но 
большевики надеялись на скорую мировую революцию и помощь пролетариату России от 
Западной Европы, и, взяв власть, они делали все возможное для превращения страны в базу 
мировой социалистической революции. Внутри страны они опирались на люмпенизированные 
массы, на людей, которые видели цель и смысл революции в насильственном перераспределении 
собственности, во всеобщей уравниловке. Причиной неравенства такие люди считали само 
существование богатства, а равенство искали не в богатстве, а в бедности, в том числе и в 
бедности интеллекта. Поэтому они поддерживали все способы и формы уничтожения «старого 
мира», экспроприацию кулаков, нэпманов, интеллигенции и вообще всех «буржуев», ограбление и 
разрушение церквей. Из этих слоев рабочих и беднейших крестьян и составилась партийно-
советская бюрократия, опора большевистско-сталинского тоталитаризма. Они двгали Сталина к 
власти, обеспечивая тем самым свою карьеру. Сталин подбирал в аппарат людей лично 
преданных, склонных к лести, раболепию, подчинению, готовых на все ради карьеры. Сталин 
импонировал им отрицанием нэпа, который они считали откатом от социалистической революции, 
а также привычными для их. сознания антигуманными, грубыми методами достижения целей, 
примитивной простотой и четкостью программы, возможностью одним рывком достичь 
социализма. Другой предпосылкой тоталитарной системы являлась монополия партии на власть, 
установившаяся после разрыва с левыми эсерами в июле 1918 г. Монополия и вседозволенность 
власти привели к перерождению партаппарата. В 1928 г. рабочие писали в «Правде», что после 
смерти Ленина партия потеряла авторитет, стала кастовой, оградила себя дворянскими 
привилегиями. Резолюция Х съезда РКП(б) «О единстве партии» способствовала ликвидации 
внутрипартийной демократии, ущемлению прав партийного меньшинства, привела к преобладанию 
послушного аппарату малограмотного агрессивного большинства. Партия превратилась в придаток 
аппарата. Новые партийные функционеры видели в старой партийной интеллигенции конкурентов 
в борьбе за «теплые места», старались отстранить «старую гвардию» от власти и уничтожить. 
Вместо обещанной «диктатуры пролетариата» в стране была установлена диктатура партийной 
бюрократии. На этой основе Сталин начал с 1928 г. формировать культ своей личности, опираясь 
на пирамиду номенклатурных вождей, которым для существования требовалась не демократия, а 
диктатура. 

И.В.
Сталин



Партийный и государственный аппарат стал господствующей силой общества, партия подменила 
государство. Партийные кадры слились с государственными и общественными организациями. 
Возникновению системы «партия — государство» во многом способствовало создание государственной 
централизованной системы планового хозяйства, для которого был необходим жесткий волевой аппарат. 
Партия сама стала частью этого аппарата. Государственные, хозяйственные органы и общественные 
организации утратили самостоятельное значение, стали бесправными и действовали по директивам 
партийных органов, но ссылаться на эти директивы было запрещено. Командно-бюрократическая система 
создавалась Сталиным для захвата и осуществления тоталитарной власти. Но, с другой стороны, и Сталин 
требовался аппарату как стержень всей системы, поклонение и служба которому обеспечивали привилегии. 
Именно служение непогрешимому вождю и воплощению его великих идей идеологически оправдывало и 
подкрепляло деятельность аппарата.

Еще одна причина установления тоталитаризма заключалась в политике Сталина на постепенное 
ослабление коллективности руководства. При Ленине съезды партии происходили ежегодно, а затем 
интервалы между ними все больше увеличивались. Даже Политбюро ЦК перестало собираться в полном 
составе.

К концу 1930-х гг. в СССР сложился тип антинародного государства, не имевшего аналогов в истории. Его 
экономическую основу составляла государственно-бюрократическая собственность на средства производства 
и самого человека. Правила государством партийно-советско-хозяйственная номенклатура (высшие 
чиновники). Прикрываясь внешне демократической Конституцией, номенклатура осуществляла авторитарный 
режим методом принуждения и репрессий. Достаток человека зависел не от количества и качества его труда, а 
от занимаемого места в системе «партия — государство», от значения деятельности данного лица для 
идеологического обоснования и политического возвышения тоталитарной системы. Социальная опора режима 
постоянно расширялась за счет малоквалифицированных слоев рабочего класса, выходцев из древни. Им 
была выгодна уравниловка, они получали в рядах пролетариата почетный статус класса-гегемона и в 
сталинской политике видели выражение своих интересов. В действительности они были столь же бесправны, 
как и остальные, превращены в «винтики» системы и находились под постоянной угрозой репрессий. Сталин 
использовал их иллюзии, требуя от них энтузиазма. Успехи индустриализации были очевидны. Без них 
невозможна была бы победа в Великой Отечественной войне. Но полному выполнению планов 
препятствовали методы их осуществления.



Форсирование социально-
экономических процессов.
       Итоги ускоренной 
индустриализации.

  Во второй половине 20-х гг. важнейшей задачей экономического развития стало превращение страны из аграрной в 
индустриальную.
  Обеспечение её экономической независимости и укрепление обороноспособности. Неотложной потребностью была 
модернизация экономики, главным условием которой являлось техническое совершенствование всего народного 
хозяйства. 

  ЦЕЛИ

Ликвидация технико-экономической отсталости
Достижение экономической независимости
Подведение технической базы под отсталое сельское 
хозяйство
Развитие новых отраслей промышленности
Создание мощного военно-промышленного комплекса 
(ВПК)

 В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) был провозглашен курс на индустриализацию. 
        ОСОБЕННОСТИ:

∙ Главный источник накопления – перекачивание средств из деревни и трудовой энтузиазм советских людей
∙ Развитие производства средств производства – главное направление индустриализации
∙ Милитаризация экономики, создание мощного военно-промышленного комплекса
∙ Высокие темпы индустриализации

             Основные 
        направления 
    индустриализации

      1) Строительство крупных предприятий
          группы «А» (производство средств 
                                                 производства)
       2) Создание военной промышленности



Доходы от
национализированной 
промышленности

     Источники
       средств на 
 
индустриализаци
ю

Доходы от внешней
торговли и легкой 
промышленности

Доходы, получаемые с
сельского хозяйства

Доходы с нэпманов, 
займы государства у
населения

            Продажа
       художественных
            ценностей

1926—1928 гг. историки определяют как начальный этап индустриализации. За это 
время более чем втрое увеличились капиталовложения в промышленность, правда, 
большинство из них шло на реконструкцию и техническое переоснащение уже имевшихся 
фабрик и заводов. Но постепенно разворачивается и новое строительство (Днепрогэс, 
Сталинградский тракторный завод, Россельмаш и т.д.). Характерной чертой второго этапа 
индустриализации был упор на строительство объектов группы «А» (производство 
средств производства), на что выделялось до 84% всех капиталовложений в 
промышленность.



В годы первой и второй пятилеток (1929—1937) создаются угольно-металлургическая база на востоке (Магнитогорск — 
Кузнецк), нефтяная база в Башкирии, проводятся новые линии железных дорог (Турксиб, Новосибирск — Ленинск), 
появляются новые отрасли промышленности, которых не было в дореволюционной России, и т.д.

В результате по объемам промышленного производства СССР в конце 30-х гг. вышел на 2-е место в мире после США; 
значительно возросла численность рабочего класса (с 9 млн чел. в 1928 г. до 23 млн чел. в 

1940 г.); полностью вытеснен частный капитал из промышленности и оборота; страна из аграрной превратилась в 
аграрно-индустриальную; исчезла безработица. Однако уже в конце 30-х гг. темпы индустриализации замедляются — 
почти половина капиталовложений заморожена на незавершенных объектах, не хватает материальных ресурсов, 
профессионально подготовленных кадров.



 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

                                                                                               Положительные
                           
                           Отрицательные

Достижение экономической независимости Создание экономики, изолированной от 
мировой

Превращение СССР в мощную индустриально-
аграрную державу

Создание возможностей для военно-
политической экспансии сталинского 
руководства

Укрепление обороноспособности страны, 
создание военно-промышленного комплекса

Замедленное развитие производства предметов 
потребления

Подведение технической базы под сельское 
хозяйство

Формирование политики сплошной 
коллективизации

Развитие новых отраслей промышленности, 
строительство новых заводов и фабрик

Стимулирование экстенсивного развития 
экономики, движение к экологической 
катастрофе



Насильственная коллективизация и 
судьба крестьянства

Коллективные хозяйства (колхозы) стали возникать на рубеже 1917—1918 гг. Тогда же определились и три их формы: 
ТОЗы, артели и коммуны. В первые годы преобладали артели и коммуны.

XV съезд ВКП (б) определил, что коллективизация должна стать основной задачей партии в деревне.
 
                             ЦЕЛИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
∙ Обеспечение перекачивания средств из деревни в город на нужды индустриализации
∙ Ликвидация «аграрного перенаселения»
∙ Ликвидация кулачества как класса
∙ Распространение влияния государства на частный сектор сельского хозяйства (полное огосударствление экономики)
∙ Попытки наладить эффективное сельскохозяйственное производство

В 1928 г. был принят закон «Об общих началах землепользования и землеустройства», предоставлявший колхозам 
льготы по получению в пользование земли, кредитованию и налогообложению. Ограничивалась аренда земли кулаками, 
запрещалось выделение на хутора зажиточных хозяйств. В помощь колхозам с ноября 1928 г. создавались 
государственные машинно-тракторные станции.

В ноябре 1929 г. была опубликована статья И. В. Сталина «Год великого перелома». В ней говорилось об изменении 
настроения крестьянства, которое якобы добровольно пошло в колхозы. В духе этой статьи 5 января 1930 г. было 
принято постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». 
В соответствии с этим постановлением определялись темпы коллективизации для различных районов страны; 
устанавливалось, что формой колхозного строительства должна стать сельскохозяйственная артель; провозглашалась 
«ликвидация кулачества как класса». В феврале 1930 г. был принят закон, запрещающий аренду земли и наемный труд; 
кулачество было разделено на три категории (первая — контрреволюционная подлежала немедленному уничтожению, 
вторая — переселению в северные необжитые районы, третья — расселению в пределах района коллективизации на 
новых, отводимых им за пределами колхозов землях).


