
 СССР в 1920-е гг.
 Новая экономическая политика 

(1921 – 1929 гг.)

1.Социально-политическая ситуация в 
стране.

2.НЭП – сущность политики, основные 
этапы.

3.Внутрипартийная борьба в ВКП (б). 
Победа сталинской концепции 

построения социализма в одной 
стране.

4. Образование СССР.



Основная задача Советской власти после 
гражданской войны 

•  Объективной задачей Советской власти 
оставалась проведение модернизации, т. е 
завершение перехода страны от стадии 
аграрно-индустриальной в стадию 
индустриальную, формирование в СССР 
индустриального общества, ликвидации 
диспропорций социально-экономического  
развития, которые достались большевикам от 
царского режима.



Решение этих проблем определялось 3 новыми 
факторами:

• Догоняющим развитием страны 
         в ходе гражданской войны Россия была отброшена на 

уровень середины  XIX в., цивилизационный разрыв между 
Европой и Россией – увеличивался. 

• Доктринальным фактором  (в стране царила 
коммунистическая идеология, многие продолжали верить в 
мировую революцию, низкий уровень политической культуры 
позволял манипулировать сознанием масс)

• Энтузиазм масс, искренняя вера в возможность построения 
нового справедливого общества,  вера в особое  мессианское 
предназначение русского большевизма и народа в мировой 
истории.) 

         При этом, первую проблему, которую надо было срочно 
решить – вывести страну из социально-экономического 
кризиса



Социально-политический кризис в экономике

• В начале 1921 г. страна испытывала глубокий 
социально-политический кризис. Он стал 
следствием политики военного коммунизма

•     Экономическая разруха: производство 
сократилось в 7 раз по сравнению с 1913. По 
выплавке металла, выпуску машиностроения, 
добыче минералов страна находилась на 
уровне середины XIX в. Транспорт – не 
работал, центр не контролировал регионы. 
Города обезлюдели, население ушло в 
деревню.



Социально-политический кризис в социальной 
сфере

1. Рабочие покидали города и переселялись в 
деревню, процессы маргинализации  
общества нарастали лавинообразно. 

2. Рост деклассированных   элементов. 
Преступность превратилась в социальное 
явление,    рост заболеваемости и высокой 
смертности.

3.    На местах рост национальных 
противоречий и сепаратизма.



Социально-политический кризис в 
политической сфере

• Антибольшевистские восстания поставили под 
вопрос само существование советской власти.  
Миллионы крестьян были недовольны политикой 
военного коммунизма. Широкомасштабное 
антибольшевистское восстание становилось 
вопросом времени. Руководство РКП (б) испытывало 
серьезные разногласия по вопросу дальнейшего 
развития страны (дискуссия о профсоюзах на X с. 
партии)

    Что бы успокоить крестьянство и прекратить 
массовое недовольство, большевики вынуждены 
были прейти к НЭПу.



НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

• Это специфический компромисс между командно - 
административной системой (в лице диктатуры 
партии - государства) и рыночными отношениями ( в 
лице мелкого собственника города и деревни). 

• Этот компромисс определялся государством, т.к. в 
его руках оставались все рычаги управления.

•  НЭП – это авторитарная модель догоняющего 
командно-рыночного развития, рассчитанная на 
восстановление экономики и накопление средств  
для индустриализации 



Основные направления НЭП

• В общем виде, позиция большевиков по отношению 
НЭП, была следующей:

• в политико-идеологической сфере:
  - упрочение особого политического режима – 

диктатуры партии – государства, борьба с любым 
инакомыслием и оппозицией

• в экономике 
  - административно рыночная система управления, 

развитие мелкого и  среднего  предпринимательства 
под контролем государства.

•  во взаимоотношениях города и деревни
   - неэквивалентный обмен на основе продналога, 

торможение роста крупных крестьянских хозяйств



Хронология и периоды  НЭЛ

В СССР НЭП продолжался   с марта 1921 г по 
ноябрь 1929 гг. и прошел 3 этапа:

1. март 1921 – осень 1923 гг. Это этап 
становления НЭП, формирования ее 
основных направлений

2. осень 1923 – начало 1926 гг. – этап 
расцвета НЭП

3. начало 1926 – декабрь 1929 гг. – этап 
свертывания НЭП

                               



1 этап НЭП: март 1921 - осень 1923 гг.

• 1.Весна 1912 г. Декрет о замене 
продовольственной разверстки 
продовольственным налогом

• Это привело к: 
• - введению свободы торговли
• - введению товарно-денежных 

отношений
• - использованию рыночных механизмов 

развития экономики



1 этап НЭП: март 1921 – осень 1923 гг.

• 2.Лето - осень 1921 г. Развитие НЭП 
• В промышленности:
• - введение коммерческого расчета (хозрасчета) на 

государственных предприятиях
•  - денационализация мелкой и средней промышленности
• - развитие аренды и концессий
• - привлечение иностранного капитала
• - разрешение наемного труда и принятие рабочего 

законодательства
• В сельском хозяйстве:
• - сохранение государственной собственности на землю
• - разрешение аренды земли и найма рабочей силы
• -провозглашение свободы землепользования: коллективное или 

индивидуальное 



1 этап НЭП: март 1921 – осень 1923 гг.

• При этом, в руках государства остались все 
командные высоты и рычаги управления 
экономикой:

• - монополия на денежно - финансовое 
обращение

•  - монополия внешней торговли
• - транспорт и связь
• -государственная собственность тяжелой 

промышленности и недр
• - крупная и оптовая торговля



Результаты 1 этапа НЭП

Развитие страны в 1921 – 1923 гг. дало положительные 
результаты:

• - в 1922 г. страна стравилась с голодом
• - появились экономические стимулы развития 

экономики
• - восстановление сельского хозяйства шло более 

быстрыми темпами, чем промышленности
• - снизилась безработица
• - стана получила подобие социального мира, деревня 

успокоилась
• - появились реальные условия для восстановления 

экономики



Результаты 1 этапа НЭП

Вместе с тем, осенью 1923 г восстановление было 
прервано первым экономическим кризисом НЭП.

Он проявился в том, что:
• - в 1923 г. крестьяне получили возможность 

выплатить продналог  в денежном выражении. Это 
вызвало падение цен на хлеб и повышение цен на 
промышленные товары. 

•  В результате спрос на промышленные товары - упал, 
предприятия встали, начались забастовки.

•  Кризис  привел к острой дискуссии в партии о путях и 
методах строительства социализма. 

• Выход: ЦК РКП(б) волевым решением подняло цены 
на сельхоз продукцию. 



 2 этап НЭП: осень1923 – начало 1926 гг. 
Этот период стал периодом расцвета и наибольших достижений 

НЭП

• - в 1924 г завершилась финансовая реформа, 
введена твердая валюта (1 червонец, обеспеченный 
золотым запасом страны.)

• - к 1927-х гг., завершилось восстановление сельского 
хозяйство до уровня 1913 г.
 - была отмена карточная система.

• - шло восстановление легкой промышленности.
• - появились государственные накопления, которые 

планировалось направить на строительство первых 
индустриальных гигантов.

• - в стране наблюдалась политическая стабильность.
•  Начались разработки первого пятилетнего плана 

развития СССР.



Социально-экономические результаты 2 этапа 
НЭП

•  Второй период НЭП закончился вторым экономическим  
кризисом. Суть его в тоже, что и первого. В конце 1925 г. 
руководство страны приняло завышенные программы 
индустриального строительства ( В 1926 г приступили к 
строительству Магнитки, Уралмашзавода,  Днепрогэса, 
Горьковского автозавода и др. первенцев советской 
индустриализации).

•  Что бы собрать средства, были повышены цены на 
промышленные товары и ужесточена политика хлебозаготовок. 
Следствием стало массовое недовольство крестьянства, срыв 
хлебозаготовок.

• Кризис 1926 г. вызвал новую ожесточенную дискуссию в партии 
по вопросам строительства социализма в одной стране. В ходе 
этой дискуссии большинство советского руководства 
высказалось за ужесточение политики по отношению к 
крестьянству. 



3 этап НЭП: начало 1926 – ноябрь  1929 гг. 
период слома и уничтожения НЭП

• Структурный кризис 1926 г. означал, что- 
резервы развития промышленности за счет 
сельского хозяйства на основе рыночных 
отношений были исчерпаны.

• Государство ответило на это чрезвычайными 
методами хлебозаготовок. В январе 1928 г. 
Сталин поехал в Сибирь, где воспроизвел 
самые дикие формы изъятия хлеба времен 
гражданской войны. В историю эта поездка 
вошла как «сталинский метод 
хлебозаготовок».



Сталинский метод хлебозаготовок

• - введение комбедов,
• - введение особых троек по конфискации имущества 

и хлеба.
• - против крестьян стала применяться 107 статья УК 

СССР, карающая лишением свободы до 3 лет за 
сокрытие излишков хлеба.

• - закрытие рынков и ограничение свободной продажи 
хлеба

• - открытые реквизиции хлеба по принципам 
продразверстки  и др.

• - чистка партийных рядов от тех, кто не разделял 
политику давления на крестьянство 



Ответ крестьянства

• крестьянство начало массовые сокращения  
посевных площадей. В результате в 1929 г – 
новый продовольственный кризис.

•  Это породило очередную дискуссию в партии о путях 
и методах строительства социализма.

•  В этих условиях, советское руководство  и 
приступает к форсированной коллективизации, что 
бы прекратить саботаж деревни и получить 
устойчивые каналы снабжения хлебом. В ноябре 
1929 г. Пленум ЦК ВКП (Б) принял решение о 
форсированной коллективизации сельского 
хозяйства и наступлении на кулачество. 

• Это и означало слом НЭП



Достижения и просчеты НЭП,
почему же он был свернут?

Достижения:
• К концу 1920 гг., в основном, была восстановлена 

экономика до уровня 1913 г. 
•  Проходило насыщение потребительского рынка 

товарами, повысилось благосостояние народа.
• стабилизировались финансы, выросла 

эффективность производства.
• НЭП заложил основы гражданского мира, в котором 

так нуждалась страна после 7 лет войн и революций.
• С середины 1926 гг. началась полоса 

дипломатического признания СССР. 



Достижения и просчеты НЭП,
почему же он был свернут?

Просчеты:
• 1.НЭП порождал социальное неравенство, в стране оставалась 

безработица, росли классовые антагонизмы между 
зажиточными и бедными слоями города и деревни.

• 2.Серьезные просчеты в управление экономикой привели к  
экономическим кризисам.

• 3. Сохранялся неэквивалентный обмен между городом и 
деревней, что порождало недовольство крестьянства. 

• 4.В условиях командно-рыночной экономики расширялись 
диспропорции между отдельными секторами народного 
хозяйства( темпы легкой промышленности обгоняли приросты 
тяжелой промышленности и инфраструктуры, аграрный сектор 
обгонял развитие промышленного, усилился разрыв 
экономического развития регионов).



Главные причины свертывания НЭП

• 1.Правящая элита советского общества не обладала навыками 
и экономической культурой управления экономикой в условиях 
рынка. Основная масса советских управленцев жили практикой 
«военного коммунизма». Практика НЭП пришла в противоречие 
с идеологией партии и советских управленцев.

• 2.НЭП урегулировал одни противоречия, но порождал другие: 
социально-классовые и культурные противоречия в конце 1920 
гг. в стране – нарастали. Значительные социальные группы и 
слои  выступали против НЭП.

• 3.НЭП дал средства для восстановления экономики, но не 
смог обеспечить поступления средств для перехода к 
индустриализации (Переход к индустриализации, 
объективно, требовал больших финансовых вложений, их 
НЭП дать  не мог.)

• 4. Разрыв между СССР и странами запада в конце 1920 гг. – 
увеличивался 



Причиной свертывания НЭП стало и отсутствие 
политических свобод в СССР 

• Любая рыночная система может развиваться 
только в условиях политических свобод. 
Политические и идейные  свободы выступают 
социальными и юридическими гарантами 
всех участников рынка.  Коммунисты не 
хотели делиться властью со своим 
политическими оппонентами.

• На протяжении 1920 гг. в СССР проходило 
ужесточение коммунистической диктатуры 



Ужесточение политического режима в СССР 
проходило по следующим направлениям:

1921 – 1923 гг. были ликвидированы все в 
социалистические партии, которые 
легально действовали при Советской 
власти в ходе гражданской войны:

•      - меньшевики
•      - эсеры
•      - анархисты
•      - национальные социалистические 

партии
 В 1923 г. в СССР полностью утвердилась 

однопартийная система



Ужесточение политического режима в СССР 
проходило по следующим направлениям:

• Все общественные и государственные органы были 
поставлены под жесткий контроль 
коммунистический партии (ВЛКСМ, профсоюзы, 
Советы, крестьянские и творческие и др. союзы 
стали придатками партийных органов).

• Усиление роли политической полиции.  В 1921 – 
1923 гг. ВЧК реорганизуется в Главное 
политическое управление (ГПУ), которое должно 
было пресекать любую оппозицию.  В УК СССР 
1922 г, а затем и 1926 г,  появись размытые и 
широкие трактовки антисоветской деятельности (по 
58 статье УК СССР 1926 г. любая деятельность 
могла трактоваться как антисоветская)



Ужесточение политического режима в СССР 
проходило по следующим направлениям:

• В годы НЭП продолжался процесс 
сращивания партийной и государственной 
власти.  Реальным носителем власти 
становятся партийный и государственный 
аппараты. В стане полностью утвердилась 
особая политическая диктатура:  диктатура 
партии – государства.

• формируется и особая каста советского 
общества: выдвиженцы периода 
гражданской войны становятся 
номенклатурой (советской бюрократией)



Ужесточение политического режима в СССР 
проходило по следующим направлениям:

организация процессов против политических оппонентов
• Первый политический процесс был организован в 1922 против 

эсеров
• В конце 1920 - в начале 1930 гг. практика  политических 

процессов приобрела широкие масштабы:
• - весна 1928 г. «Шахтинское дело». Перед судом предстали 

инженеры угольной промышленности Донбасса по обвинению  
в организации саботажа и крушений в шахтах.

• - лето 1930 г. «Дело трудовой крестьянской партии». 
Выдающиеся экономисты Н.Д Кондратьев, А.В.Чаянов, и др. 
были объявлены руководителями контрреволюционной 
«Крестьянской партии».



Одновременно диктатура партии - государства 
насаждала

 коммунистическую идеологию в духовной жизни:

-    усиление политической цензуры, закрытие независимых 
издательств и прессы

-    преследование интеллигенции. Идеология коммунизма 
выступила против свободы творчества. В 1921 – 1922 гг. 
высылка части научной и творческой интеллигенции из страны 
(знаменитые философские пароходы)

-    преследование церкви и священнослужителей
-    преследование старой технической интеллигенции
-   идеологизация и политизация в области образования и 

подготовки кадров
• Ужесточение идеологии и политических преследований стало 

также одной их причин перерождения советского 
авторитаризма 1920 гг. в тоталитарную систему 1930 гг.



Ужесточению политического режима в СССР 
способствовала и внутрипартийная борьба

• На  протяжении 1920-х гг. партию сотрясала 
ожесточенная борьба по вопросу 
возможностей, путей и методов построения 
социализма. Она была обострена личным 
соперничеством партийных вождей.

• В ходе 5 больших дискуссий  за власть 
боролись:

•  И.В.Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев,
•  Л.Б. Каменев, А.И. Бухарин 



1.Борьба с «рабочей оппозицией» 1921 – 1922 гг.

• В 1921 – 1 22 г несколько десятков членов ЦК 
подали заявление  с протестом против 
партийного диктата, высказались за 
необходимость дискуссий внутри партии.  На 
XI съезде РКП (б) в 1922 г. делегаты 
выступили против оппозиции и партийное 
руководство получило мандат на усиление 
внутрипартийного диктата. С этого момента 
любое инакомыслие в партии пресекалось. 



2 дискуссия по вопросам внутрипартийной 
демократии осенью 1923 г.

• В октябре 1923 г. в период первого кризиса 
НЭП, вспыхнула новая дискуссия. Троцкий 
выступили с критикой бюрократизма и 
предложили расширить внутрипартийную 
демократию. Их поддержали 46 видных 
партийца, недовольных Сталиным 
(платформа 46). В ходе дискуссии было 
признано, что партии необходима борьба с 
бюрократизмом.  Сталин, Бухарин, Зиновьев 
Каменев объединились и разбили Троцкого.



3 дискуссия: борьба с новая оппозиция осенью 
1925 г.

• В конце 1925 г., в ходе второго кризиса 
НЭП,  «семерка» распалась. Каменев и 
Зиновьев выступили против Сталина, 
создав «новую оппозицию».

    Основные разногласия: 
- борьба за личное первенство в партии
- обвинения в потворстве кулаку и 

зажиточным элементам города, что и 
привело к кризису хлебозаготовок.



Главный вопрос расхождений Сталина и новой 
оппозиции – вопрос о возможности построения 

социализма в СССР
• В середине 1920 гг. стало очевидно, что мировой 

революции - не будет. Мир капитализма устоял. На 
западе началась «эпоха подъема и процветания». 
Сталин выдвинул идею о возможности 
построения социализма в СССР собственными 
силами. 

•  Против выступили Зиновьев, Каменев, которые 
заявили, что идея построения социализма в одной 
стране - ревизия ленинской идеи мировой 
революции.

• На XIV съезде партии новая оппозиция потерпела 
поражение.



4 дискуссия: троцкистско-зиновьевская 
оппозиция летом 1926 – зимой 1927 гг.

• Летом 1926 - в конце1927 гг. в партии прошла самая 
ожесточенная дискуссия. Все противники Сталина - Троцкий, 
Каменев, Зиновьев объединились в борьбе за власть. 

• Основные обвинения:
    -    Сталин создал режим партийного диктата, внутрипартийной 

демократии нет.- Сталин стал диктатором. 
    -      Сталин делает ставку на зажиточные слои города и деревни 

и бюрократию, идеалы революции - преданы и забыты.
    -       В стране падение уровня жизни, рост безработицы, 

реставрация капитализма.
    -       Сталинская идея построения социализма в одной стане – 

ошибочна. Страна не имеет для этого условий и кадрового 
потенциала. Идея построения социализма в одной стане – 
ревизия ленинизма. 

Объединенная троцкистско-зиновьевская оппозиция была разбита 
на XV съезде партии (декабрь 1927 г).



Причины поражения объединенной 
троцкистско-зиновьевской оппозиции

• 1. Оппозиция оставалась малочисленной, борьба 
велась в верхах партии, большинство коммунистов 
имели низкий уровень политической культуры и 
слабо разбирались в теоретических вопросах.

• 2. Сталин сыграл на национальных  чувствах 
рядовых коммунистов - мы победили в революции и 
социализм в стране построим сами. Идея 
возможности построения социализма в СССР была 
поддержана массами.

• 3.  Сталина поддержал партийный и силовой  
аппараты. Сталин на протяжении всех дискуссий 
держал кадровые вопросы в своих руках.



5 дискуссия: разгром группы Бухарина – Рыкова -Томского
осенью 1929 г.

• В 1927 – 1928 гг. идет разработка первого 
пятилетнего плана развития народного 
хозяйства.  В 1928 г. первый пятилетний план 
был принят. Его вариант базировался на 
небольших экономических возможностях и 
финансах, которыми располагала страна. 
Осенью 1928 г. вновь начались трудности с 
хлебозаготовками, перебои в снабжении 
городов, и Сталин выдвинул идею 
форсированной индустриализации.

•   Против выступила последняя оппозиция – 
группа Бухарина-Рыкова – Томского.



Основные элементы платформы Бухарина:

• - требуется оптимальное соотношение между 
развитием промышленности, сельским 
хозяйством и уровнем жизни. Нельзя 
развивать промышленность за счет 
ограбления аграрного сектора

• - планирование должно исходить из 
экономических возможностей, применение 
насильственных мер в экономике должно 
быть отвергнуто.

.



Логика сталинской концепции:

• - стана в капиталистическом окружении, 
необходима форсированная 
индустриализация ( если не проведем 
индустриализацию за 15 лет, нас сомнут)

• - индустриализацию следует проводить за 
счет деревни, самыми жесткими методами.

На Пленуме ЦК ВКП (б) в ноябре 1929 г.  группа 
Бухарина потерпела сокрушительное 
поражение,  была  объявлена правым 
уклоном.



Итоги внутрипартийных дискуссий

• оппозиции были разбиты, началась чистка на 
местах, в ходе которой сотни коммунистов 
были исключены из партии. 

• В результате этих дискуссий позиции Сталина 
упрочились, началось формирование его 
культа личности. В партии победила идея 
возможности построения социализма в 
одной стране, с опорой только на свои 
внутренние силы.



Образование СССР. 
К началу 1922 г. на территории бывшей российской 

империи существовали 3 вида национально - 
государственных образований:

• 1. Страны,  выделившиеся из Российской империи 
(Польша,  Финляндия, Прибалтийские страны, часть 
Бессарабии, Закавказья.

•  2. Государства, с различной степенью зависимости 
от Москвы  (Украинская, Белорусская, 
Азербайджанская,  Армянская, Грузинская СССР, 
Хорезмская,  Бухарская народные республики,  ДВР) 

• 3. РСФСР в которую входили 20 автономных 
национальных образований.

Встал вопрос: какие отношения должны быть между 
ними?



Отношения со странами, выделившимися из 
РСФСР 

• Со  станами первой группы РСФСР 
заключила международные договоры. 
Они получили полную независимость и 
самоопределение.

• Запад рассматривал их как страны- 
лимитрофы, санитарный кордон против 
СССР 



Отношения со странами, которые хотели объединится с 
РСФСР

• Со странами второй и третьей групп  
РСФСР имел тесные военные, 
хозяйственные, дипломатические, 
культурные связи, при этом на 
территории каждой республики 
действовали свои законы, денежные 
системы, армии, аппараты управления, 
шли пограничные войны и 
национальные резни.



Предпосылки объединения

1. общие хозяйственные связи, сложившееся 
разделение труда между регионами

2. стремление к общей безопасности
3. однотипность государственного устройства и 

наличие коммунистических партий у власти
4. большая русская диаспора, которая 

проживала в Средней Азии, на Кавказе, и 
стремившаяся войти в состав России.



Дискуссии по методам объединения в новое 
союзное государство

 В 1922 г в ЦК РКП(б) шли большие дискуссии по 
вопросу об принципах объединения. В конечном 
итоге было выдвинуто 2 проекта создания нового 
государства:

• 1.  Проект автономизации И.В.Сталина.  Все 
республики входят в состав РСФСР на правах 
автономии, с полным подчинением центру.

• 2. Проект федерации В.И. Ленина. Все республики 
входят в состав нового государства на равных правах 
с РСФСР. 

Проект автономизации вызвал серьезную критику, 
особенно на Кавказе. Победил проект В.И.Ленина



Образование СССР
• 30 декабря 1922 г. на I съезде СССР делегаты от всех 

республик приняли «Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических республик». Эта дата 
считается днем образования СССР.  31 января 1294 г. 
была принята  Первая конституция СССР

• Юридически СССР считался федерацией,  однако на 
практике, федерализм все более подменялся 
всевластием центра. По мере укрепления 
тоталитарной системы , СССР превратился в 
унитарное государство.

•  Исторически СССР существовал в 1922 – 1 991 гг.


