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1. Причины новой экономической политики
Гражданская война (1918-1920 гг.) упрочила советскую власть. Политические противники были повержены, но 
страну охватил глубокий кризис во всех сферах: экономической, социальной, политической, духовной.
Хозяйственная жизнь находилась в глубоком упадке. Объем промышленного производства в 1921 г. составлял 
12% от довоенного. Органы ВСНХ оказались неспособными эффективно управлять национализированными 
предприятиями. Еще более негативно политика военного коммунизма сказалась на сельском хозяйстве, на 
положении крестьянства, которым было невыгодно производить товар для нужд города, а город не мог обеспечить 
потребностей села. Продразверстка, политика уравниловки лишали крестьян экономических стимулов 
производства, любые излишки товара изымались. Кризисные явления сказались на правящей партии. В ней все 
больше проявлялись разногласия. Партийные верхи превратились в иерархическую бюрократическую элиту, 
оторвались от масс.
Недовольство политикой большевиков вызывало восстания. В Тамбовско-Воронежском регионе действовала 
«крестьянская армия» Антонова (до 50 тыс. чел.). Среди требований антоновцев - созыв Учредительного собрания 
на основе всеобщих выборов; передача земли тем, кто ее обрабатывает; отмена продразверстки. Происходили и 
выступления рабочих в городах. На Украине во главе антибольшевистского движения был Н. И. Махно и т.д. 
Наиболее крупное восстание произошло на военно-морской базе Балтийского флота в Кронштадте (февраль 1921 
г.). Основные требования: свободные выборы в Советы путем тайного голосования, свобода слова, печати, 
свобода политических партий, свободный труд рабочих, свободный труд крестьян и др. Все выступления 
подавлялись крайне жестким образом. 
Итак, политика  военного коммунизма себя изжила, ее продолжение грозило новой гражданской войной против 
большевиков, в которую были бы втянуты значительные массы населения, прежде всего крестьянство. 
Правительство стало пересматривать внутреннюю экономическую политику, освобождая ее в определенной мере 
от всеобщего государственного регулирования, но в политической жизни такого рода изменений не последовало.  



Сущность новой экономической политики 
8 марта 1921 г. начал работу Х съезд РКП (б). В центре внимания два вопроса: 1. о запрещении фракций внутри 
партии; 2. о замене продразверстки продналогом. 
Сущность нэпа: воссоздание многоукладной экономики, использование организационно-технического опыта 
капитализма. Гарантией от реставрации капитализма - полновластие РКП (б), государственный сектор в 
экономике, монополия внешней торговли. Нэп был призван укрепить союз рабочих и крестьян, вывести страну из 
разрухи, восстановить промышленность.
Сельское хозяйство. С введения продналога и начался нэп. Продразверстка заменялась продналогом (размер 
был в два раза меньше, чем продразверстки) с фиксированной ставкой. Это позволяло крестьянину, выполнив 
обязательства перед государством, свободно распоряжаться излишками своей продукции, реализовывать их на 
рынке. Крестьянское хозяйство получило серьезные экономические стимулы для развития. Государство допускало 
аренду земли и наем рабочей силы, в деревне укреплялся частный мелкотоварный сектор.
Промышленность. В производстве частные лица могли открывать мелкие и брать в аренду средние предприятия. 
Всеобщая национализация остановлена. Государство переуступило частным лицам ряд предприятий. 
Создавались предприятия с участием иностранного капитала - концессии. Отменялись жесткое регулирование и 
централизация в снабжении предприятий сырьем и распределение готовой продукции. Вводились элементы 
хозрасчета на уровне государственных трестов и объединений. Взамен отраслевого принципа управления 
промышленностью вводился более гибкий территориально-отраслевой. Отменена всеобщая трудовая повинность, 
вводился свободный наем рабочей силы (1922 г.). Проведена реформа системы оплаты труда – стимулировала 
материальной заинтересованность рабочих в повышении производительности труда. 
Финансы. В 1922 г. проведена денежная реформа. Сокращена эмиссия излишней денежной массы, оборот 
введен червонец. Реформа укрепила национальную валюту, покончила с инфляцией.



Итоги новой экономической политики
В политической системе нововведения  не были незаметны. Партия (прежде всего ее центральный аппарат) 
решала важнейшие вопросы государственной жизни. На Х съезде РКП (б) были осуждены «антимарксистские» 
взгляды «рабочей оппозиции», запрещено создание фракций и групп в партии. После Х съезда последовала 
«чистка» партии. В 1922 г. полностью сворачивается деятельность социалистических партий. В 1922 г. ГПУ (орган 
государственной безопасности заменивший ВЧК) обвинило 47 арестованных руководителей эсеровской партии в 
контрреволюционной деятельности. Состоялся первый крупный политический процесс. Осенью 1922 г. из России 
выслано 160 ученых и деятелей культуры («философский пароход»).
Господство большевистской идеологии утверждалось и в воинствующей антицерковной пропаганде, разрушении 
храмов и соборов. В 1922 г. под предлогом сбора средств для борьбы с голодом конфискованы многочисленные 
церковные ценности. Патриарх Тихон, избранный в ноябре 1917 г. Поместным собором, был арестован.
Укрепление единства партии, разгром политических противников усиливали однопартийную политическую 
диктатуру.
Нэп в целом имел относительный успех. Тем не менее разруху удалось преодолеть. В 1926 г. достигли 
довоенного уровня промышленного развития (1927г. промышленное производство увеличилось по сравнению с 
1913 г. на 18%) и сельского хозяйства (объем продукции вырос на 10% по сравнению с 1913 г.); оживилась 
розничная торговля и т.д. Негативные  черты нэпа: развитие частнокапиталистических элементов обусловило рост 
социального неравенства; постоянно росла безработица. Кризисы нэпа (1923г., 1925-1926 гг., 1927-1928 гг.) 
вызывались неравномерным распределением средств между промышленностью и сельским хозяйством (в т.ч. 
перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность). 
Перед партийным и государственным руководством встала проблема совершенствования методов экономической 
политики. Однако сам НЭП был искусственно прерван в конце 1920-х-начале 1930-х гг. 



2. Образование СССР
После Гражданской войны на территории бывшей Российской империи в составе РСФСР имелось большое количество 
советских автономных образований с неопределенным государственным статусом, шесть  социалистических, две  народные 
советские республики и дальневосточная республика. Между всеми народами были прочно сложившиеся связи.
К началу 1922 г. ряд советских республик заключил договоры по которым в ведение РСФСР передавались их вооруженные 
силы, промышленность, финансы, связь, транспорт и международные отношения. Причина решения - признание ведущего 
вклада РСФСР в победу в Гражданской войне, слабость правительств советских республик, их зависимость от руководства 
РСФСР.
В августе 1922 г. в ЦК РКП (б) создал комиссию по изучению предложений советских республик об «усовершенствовании» их 
отношений между собой. Народный комиссар по делам национальностей И. В. Сталин (с 1922 г. генеральный секретарь РКП 
(б)), предложил придать советским и народным республикам права автономий в рамках РСФСР. Когда республики Закавказья 
образовали Закавказскую Федерацию (Грузия, Армения и Азербайджан), Сталин надеялся, что созданное государственное 
образование станет в перспективе частью РСФСР. Это вызвало протест грузинского руководства.
3аместитель председателя Совнаркома Л. Б. Каменев по поручению Ленина составил новый проект, предусматривавший 
вхождение республик в состав нового государства на основе договоров. Данный проект был поддержан пленумом ЦК.
В Декларации и Договоре об образовании Союза Советских Социалистических Республик, принятых на I съезде 
Советов СССР 30 декабря 1922 г., указывалось, что СССР образован по свободному волеизъявлению народов, с правом 
свободного вступления и выхода, равноправия республик. В ведение Союза - вооруженные силы, границы, внешняя политика 
и торговля, финансы, транспорт и связь.  Промышленность, культура и внутренние дела оставались в ведении республик. 
Высшим органом нового государства стал  Всесоюзный съезд Советов, избиравший на время между своими заседаниями 
Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР из двух палат - Совета Союза и Совета Национальностей. Председателем 
ЦИК СССР стал М. И. Калинин. В 1924 г. принята Конституция СССР.



Внешняя политика в 20-е гг. ХХ в.
Первые  международные договоры заключены Советской Россией со странами, боровшимися за свою 
независимость. В 1921 г. - договоры с Ираном и Афганистаном, затем с Турцией (получила ряд территорий 
бывшей Российской империи и военную помощь). Заключены мирные договоры с государствами, 
возникшими на окраинах России: Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией.
Западные державы не спешили признавать Советскую Россию, и, большевики выдвинули идею заключения 
межгосударственных торговых соглашений, рассчитывая через экономические связи добиться 
установления политических. В 1921-1922 гг. подписаны торговые соглашения с Германией, Англией, 
Австрией, Норвегией, Швецией, Италией, Чехословакией.
Советское правительство предложило проведение международной конференции для урегулирования всех 
спорных вопросов между Советской Россией и странами Антанты с целью заключения мирного договора. 
Предложение было принято Антантой, которая пригласила делегацию РСФСР на международную 
конференцию в Генуе (1922 г.; 34 государств). Советскую делегацию возглавил нарком иностранных дел Г. 
В. Чичерин.
Делегации ряда европейских держав потребовали от РСФСР возвратить долги царского и Временного 
правительств, вернуть иностранным владельцам национализированные предприятия или оплатить их 
стоимость, отменить монополию внешней торговли и т. д. 
Советская сторона отвергла предложения по возврату долгов и проч., предъявила встречные требования - 
возместить ущерб, причиненный иностранной интервенцией и экономической блокадой. Советское 
руководство соглашалось признать часть довоенных долгов, если европейские правительства отсрочат их 
выплату на 30 лет и предоставят новые займы. Эти условия были отвергнуты. Казалось, конференция 
будет безрезультатной для Советской России. 



Внешняя политика в 20-е гг. ХХ в.

Выход из сложного положения сложившегося на Генуэзской конференции был установлен наркомом 
иностранных дел. Г. В. Чичерин учёл разногласия между странами Антанты и Германией. В 
результате РСФСР и Германия подписали в Рапалло (предместье г. Генуи), 16 апреля 1922 г. договор 
между о восстановлении дипломатических отношений. Стороны обменялись консулами. Обе стороны 
не признавали справедливым Версальский договор. Россия и Германия отказывались от взаимных 
претензий. Советское правительство предоставляло германским деловым кругам большие 
преимущества в торговле с РСФСР. Германия получила возможность разместить в России свои 
центры подготовки военных. 
Опасаясь дальнейшего сближения РСФСР с Германией, западные державы приступили к созданию 
«санитарного кордона» против большевиков, используя для этого Польшу и Прибалтийские страны. 
В мае 1923 г. министр иностранных дел Великобритании Д. Керзон в своей ноте обвинил советскую 
дипломатию в разжигании антибританской кампании и потребовал отозвать советских 
уполномоченных из Ирана и Афганистана. Но идея новой войны была непопулярна в британском 
обществе. Ультиматум был скоро взят британским правительством обратно.
Уже в 1924-1925 гг. советское правительство установило дипломатические отношения с Англией, 
Италией, Австралией, Швецией, Грецией, Норвегией, Китаем, Мексикой, Францией, Данией, Японией 
(«полоса признаний»). Однако затем международное положение страны вновь ухудшилось.



3. Индустриализация и коллективизация
Нэп позволил экономике СССР достичь довоенный уровень развития. Однако войти в ряд экономически развитых 
стран Советский Союз не смог. Необходимо было создание тяжелой промышленности, по уровню равной 
европейской. Это хорошо понимало большинство руководителей ВКП (б) во главе со Сталиным, который уже к 
концу 1922г. обладал в партии наиболее реальной властью. В партии развернулась дискуссия о путях создания 
тяжелой промышленности, т. е. об индустриализации. 
Один из идеологов партии - Н. И. Бухарин призывал использовать для этого все возможности рынка (товарно-
денежные отношения, кооперацию). Государственная и частная торговля и промышленность должны 
конкурировать друг с другом, а регулировать эту конкуренцию должно государство. 
Против идей Бухарина выступила «новая оппозиция» (противоборствующая группировка в партии) во главе с Г.Е. 
Зиновьевым и Л.Б. Каменевым. Ее лидеры обвиняли его и сторонников данной линии в перерождении, в 
преклонении перед западным капитализмом, в попытках вписаться в мировое хозяйство. В декабре 1925 г. «новая 
оппозиция» выступила на XIV съезде ВКП(б), но была разгромлена. Бухарина поддержал Сталин. 
«Новой оппозиции» оказал поддержку Троцкий и значительная часть старой «партийной гвардии». Они обвиняли 
руководство ЦК ВКП (б) в потере революционного духа в превращении партии в бюрократический аппарат. 
Экономические лидеры этого направления - Г.Л. Пятаков и Е.А. Преображенский. Они делали ставку не на 
крестьянство, а на рабочий класс крупных городов; который сможет построить экономическую базу социализма. 
Они доказывали, что цена на промышленные товары надо не снижать, а повышать, чтобы добиться перевода 
средств из деревни в город. Выступление оппозиции встретило отпор И.В. Сталина и его соратников. Лидеры 
«левых» были выведены из руководящих партий органов, а позднее на XV съезде ВКП (б) исключены из партий. 
Постепенно Сталин приходил к выводу о невозможности быстрой победы мировой революции. Эта идея :
заменялась идеей построения социализма в одной стране.



Начало индустриализации
Зимой 1927-1928 г. было принято решение о корректировке плана хозяйственного развития страны. На 
следующий хозяйственный год намечено приоритетное развитие тяжелой индустрии. К этому времени 
относится и разработка первого пятилетнего плана 1928-1932 гг. В управление народным хозяйством (н/х) 
вносились плановые начала, на предприятиях разворачивалась борьба за экономию ресурсов и финансов с 
тем, чтобы направить сэкономленные средства на строительство новых заводов и фабрик. Основу новой 
экономики, должен был составить государственный сектор, а частнику уже не было места.
План развития н/х предусматривал направление средств на техническое переоснащение предприятий и 
развитие энергетических мощностей. За первую пятилетку намечалось осуществить крупнейшие вложения в 
развитие тяжелой промышленности. Развитие легкой и пищевой промышленности в то время замедлилось.
Председатель Правительства (Совнаркома) А.И. Рыков выступил с собственным экономическим планом, 
предложив на первое место выдвинуть легкую промышленность. Но он подвергся резкой критике за 
несоблюдение плана развития машиностроения и металлургии. Госплан, ВСНХ получили поддержку Сталина, 
выступили против Рыкова.
Главной опасностью в 1928-1929 гг. объявлялся «правый уклон». Одним из его лидеров стал Бухарин, который 
выступал с критикой темпов индустриализации. На Пленуме ЦК ВКП (б) в ноябре 1929 г. было принято 
решение о недопустимости нахождения в партии сторонников «правого уклона».
Народное хозяйство полностью перешло к централизованному планированию. На базе государственных 
синдикатов, монополизировавших снабжение и сбыт, созданы производственные объединения. Распределение 
ресурсов по предприятиям также шло централизованно. Нормы оплаты труда рабочих регламентировались 
сверху. На предприятиях руководители напрямую отвечали за выполнение плана, срыв заданий мог означать 
для них очень серьезные последствия. Кандидатуры на должности руководителей крупных объектов 
утверждались на уровне ЦК ВКП (б) и Правительства.



Коллективизация
В 1927 г. получили высокий урожай, но план хлебозаготовок был провален. Крестьяне отказались продавать хлеб по 
низким государственным ценам. С выполнением планов индустриализации также возникли трудности. Государство не 
имело хлеба для экспорта за границу, отсюда не было и средств для закупки передовых технологий. В январе 1928 г. 
Политбюро приняло решение о чрезвычайных мерах для выполнения плана хлебозаготовок. Но в 1928 г. объем 
хлебозаготовок вновь сократился.
XVI партийная конференция (апрель 1929 г.) приняла решение об организации «крупного социалистического земледелия» 
- колхозов и совхозов. Против кулаков началась жестокая борьба, нередко руками их односельчан - деревенской бедноты. 
Приняты чрезвычайные меры по сбору хлеба. В деревню направили 25 тыс. рабочих, для разъяснения крестьянам 
политику партии, организации совхозов и колхозов (движение «двадцатипятитысячников»).
Накануне празднования годовщины Октябрьской революции в газете «Правда» была опубликована статья Сталина «Год 
великого перелома». Там говорилось, что момент полного перехода к сплошной коллективизации давно назрел. 
Ноябрьский пленум 1929 г. решил увеличить плановые задания по созданию колхозов, совхозов и машинно-тракторных 
станций (МТС). Земли кулаков, инвентарь и скот конфисковались и передавались местным органам. Часть кулаков 
подлежала высылке в отдаленные районы страны, остальные расселялись за пределы хозяйств нового типа. Зимой 
1929-1930 гг. решение Политбюро стало реализовываться. Местные органы власти, стремясь отрапортовать о 
выполнении плана коллективизации, широко применяли политику раскулачивания. Под нее подпадали все, кто не желал 
вступать в колхозы. Всего выселили с прежнего места жительства около 3,5 млн. крестьян. Крестьяне оказывали активное 
сопротивление насильственной коллективизации. Так, зимой 1930 г. было около 2200 крестьянских выступлений имевших 
разрозненный  характер. Чтобы не попасть в «кулаки» население уничтожало свой скот, инвентарь распродавало. 
Опасаясь полной ликвидации крестьянских хозяйств, Сталин принял решение ускорить процесс коллективизации, 
поставив деревню под жесткий контроль.
В 1930-1932 гг. власти перешли к изъятию у колхозов семенного хлеба. Крестьяне смогли оказывать лишь пассивное 
сопротивление (не выходили на работу). Политика государства и засуха привили к трагическим последствиям. Так, на 
Нижней и Средней Волге, на Украине и в Казахстане в 1933 г. начался голод, унёсший многие человеческие жизни.



Задания по теме

1. Определите основные причины обусловившие в России переход от 
политики «военного коммунизма» к новой экономической политике. 

2. Назовите основные мероприятия нэпа, кратко их охарактеризуйте.
3. Определите причины сворачивания нэпа.
4. Определите причины и суть образования СССР.
5. Что представляла собой внешняя политика России в 1920-1930-е гг.?
6. Укажите основные мероприятия политики индустриализации, кратко 

охарактеризуйте их.
7. Укажите основные мероприятия политики коллективизации, кратко 

охарактеризуйте их.


