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Тема  4.  Россия /СССР в ХХ в. Проблемы становления советского со-

циалистического государства (октябрь 1917 - декабрь 1991 г.). 

Поиск новой модели развития в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

История строительства

советского социалистического государства:

(26 окт. 1917 г. - 25 декабря 1991 г.)

– просуществовало 74 года

1) Советская Россия (с 26 октября 1917 г. до 19 июля 1918 г. 

(принятия первой советской Констититуции) 

•2) РСФСР (с 19 июля 1918 г. по 30 декабря 1922 . (далее -

название одной 15-ти республик, входивших в состав СССР:

•3) СССР ( с 30 декабря 1922 г. по 25 декабря 1991 г.)   

 
 

• 74 года -

• С 26 октября 1917 г. –
первый день после 
победы Октябрьской 
революции (3-ая 
революция в России)

• по 25 декабря 1991 г. –
Президент СССР 
М. С. Горбачёв объявил о 
прекращении своей 
деятельности на посту  
руководителя СССР в связи 
с образованием 
Содружества 
Независимых государств 
(вместо СССР).
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Распад СССР связан с подписание в декабре 1991 г. 

Беловежского соглашения

• Беловежское соглашение –

неофициальное название 

документа  - «Соглашения о 

создании Содружества 

независимых государств – СНГ. 

Было подписано 8 декабря 1991 г. 

• Разработали и подписали 

представители 3 республик СССР:

• Республики Беларусь

• Российской Федерации

• Республики Украины 

• Учредители Союза СССР. 

Подписавшие Договор об 

образовании СССР (1922 г.). 

• В Соглашении констатировалось 

прекращение существования Союза 

ССР как «субъекта международного 

права и геополитической 

реальности» и заявлялось о 

создании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

• Соглашение подписали высшие 

должностные лица и главы 

правительств трёх союзных 

республик: Борис Ельцин от 

Российской Федерации (РСФСР), 

Станислав Шушкевич от 

Республики Беларусь, Леонид 

Кравчук от Украины. 

 
 

«        Дорогие соотечественники! 

Сограждане! »

 с таких слов началось 

телеобращение Михаила Горбачева 

25 декабря 1991 года (в 19-00) .

 "В силу сложившейся 
ситуации с образованием 
Содружества Независимых 
Государств я прекращаю свою 
деятельность на посту 
президента СССР. Принимаю 
это решение 
по принципиальным 
соображениям. Я твердо 
выступал 
за самостоятельность, 
независимость народов, 
за суверенитет республик. Но 
одновременно и за сохранение 
союзного государства, 
целостности страны. События 
пошли по другому пути. 
Возобладала линия 
на расчленение страны 
и разъединение государства, 
с чем я не могу согласиться", –
говорилось в заявлении. 
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Лекция 1. 

ТЕМА 1. Становление советской государственности. Внутренняя и 

внешняя политика Советской России/РСФСР/СССР в 1917-1945 гг.  

План: 

1. Октябрьская революция 1917 г.: причины, особенности, итоги, значение 

для дальнейшего развития страны. 

2. Начало радикальных преобразований в России (окт. 1917 г.). проблемы и 

особенности начального этапа социализации страны. 

3.  Гражданская война в России: возникновение, расстановка сил, итоги. Осо-

бенности развития страны в условия Гражданской войны. 

4. Успехи и проблемы развития советского общества в 1920 гг.  Причины 

свертывания нэпа.                                              

 

1. Октябрьская революция 1917 г.: причины, особенности, итоги, значение 

для дальнейшего развития страны.  

  
          История строительства нового (четвертого) государства началось с 26 

октября 1917 г. (после победы третьей революции в России, социалистиче-

ской по характеру и задачам). В отличие от двух предыдущих буржуазно-

демократических революций, которые были порождены неудачными война-

ми (проигрышем в русско-японской войне 1904-1905 гг., неудачами в 1 ми-



ровой войне (началась в 1914 г.)), консервативной политикой Николая II но-

вая революция оказалась неизбежной для России.   

Причины Октябрьской революции: 

1. Продолжающееся участие России в 1-ой Мировой войне и нарастание 

связанных с этим проблем: углубление экономического кризиса, продоволь-

ственный, финансовый кризисы, ухудшение социального положения масс. 

2. Неспособность Временного буржуазного правительства изменить си-

туацию. Временное правительство было образовано 2 марта 1917 г., после 

отречения Николая II и ареста членов прежнего царского правительства. По 

составу было кадетско-октябристским (т.е. в его составе преобладали пред-

ставители ведущих буржуазных партий). О том, какие цели ставили данные 

партии, было рассмотрено в лекции 5 к теме 3.  Должно было решить  акту-

альные для России вопросы  - земельный, рабочий, национальный. Однако 

в условиях нарастания общенационального  кризиса  1917 года  это прави-

тельство, как и правительство Николая II оказалось нерешительным и не спо-

собным на какие-либо преобразования. Временное правительство провозгла 

сило широкие политические права и свободы, ликвидировало старую поли-

цию и жандармерию, осуществило амнистию, начало подготовку созыва 

Всероссийского учредительного собрания (должно было начать работу в  

январе 1918 года), но при этом не разрешило проблем в экономике и не пре-

кратило участия России в Первой мировой войне.                                                                                      



Временное правительство у власти    
(март—октябрь 1917 гг.)

 4 раза меняло свой состав:

Из кадетско-октябристкого во главе с князем 
Г. Е. Львовым (первый состав)

в эсеро-меньшевистское (А.Ф. Керенский) –
последний состав (осень 1917 г.)

 Деятельность – демократические свободы, 

амнистия, подготовка УС, участие в войне

(неудачное)

 Не решало аграрный, рабочий и 
национальные вопросы, проблемы 
выхода из войны                                Падение авторитета,

большевизация  Советов

 

    Раскрепощение общественной жизни и всплеск политической и граждан-

ской активности сопровождались деструктивными процессами в обществе, 

дальнейшей дестабилизацией государственности и порядка. Существование в 

стране двух параллельных властных структур (эсеро-меньшевистские Советы 

и Временное правительство), получившее название двоевластие, делало по-

литическую систему весьма шаткой. Слабость Временного правительства и 

утрата доверия ему со стороны народа влияла на радикализацию общества и 

нарастание общенационального кризиса в стране. Об этом свидетельствовали  

апрельские и июньские события, приведшие к политическим перестанов-

кам в составе правительства, июльский кризис 1917 г., считающийся кон-

цом двоевластия, антиправительственное выступление 25-31 августа под ру - 

ководством Верховного главнокомандующего Л. Г. Корнилова с целью уста-

новления военной диктатуры в России («корниловский мятеж»).  За 8 меся-

цев работы Временное правительство 3 раза меняло свой состав, из октябри 

сто-кадетского к осени 1917 г. оно превратилось в кадетско-эсеровское. Осе-

нью 1917 г. его возглавлял эсер Александр Федорович Керенский.                                                                                         



3.  Неизбежность новой революции была обусловлена также настроенностью 

на революцию через организацию вооруженного восстания большевистской 

части Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП (б)) 

во главе с В.И. Лениным. Следует обратить внимание, что большевики из-

за отсутствия в стране в период Февральской революции руководства партии  

(В.И. Ленин и часть партийного руководства находились в эмиграции в 

Швейцарии) оказались единственной партией (из ведущих общероссийских 

– кадеты, октябристы, эсеры, меньшевики), которая не участвовала в форми-

ровании новых властных структур (Временного правительства и Петро-

градского Совета). Поэтому после возвращения В. И Ленина в Россию в ап-

реле 1917 г. большевики стали разрабатывать план перехода от буржуазно-

демократического этапа революции к социалистическому. Возлагали боль-

шую надежду на поддержку революции в России со стороны мирового про-

летариата и на мировую социалистическую революцию. Главным лозунгом 

большевиков в период от февраля к октябрю был лозунг «Никакой поддерж-

ки Временному правительству» и «Вся власть Советам». К вооруженному 

восстанию большевики начали готовиться с  лета 1917 г.  Хорошая подготов-

ленность позволила партии РСДРП (б) быстро, практически бескровно,  за 

два дня и две ночи – (24 октября по 26 октября 1917 года) провести захват 

власти (вечером 25 октября было арестовано Временное правительство). 

Все основные действия (штурм Зимнего дворца, захват правительственных 

учреждений, арест правительства) были осуществлены заранее сформиро-

ванными и вооруженными отрядами Красной гвардии. Центром подготов- 

ки восстания выступал Военно-революционный комитет (ВРК), действо-

вавший при Петроградском Совете.  

 

 

 



Итоги:

 25 октября–захват Зимнего дворца, 
арест Временного правительства 
(бежал А. Ф. Керенский)

 

        

        Особую роль в истории становления нового государства сыграл Второй 

Всероссийский съезд Советов, который начал свою работу вечером 25 ок-

тября 1917 г. Именно на нем был провозглашен и легализован переход власти 

от Временного правительства к Советам, сформировано новое правительство, 

получившее название Совет Народных Комиссаров (Совнарком, СНК), 

под председательством В. И. Ленина.   

       Таким образом   - Октябрьская революция прервала буржуазный путь 

развития России, изменила расстановку политических сил в стране, партия 

РСДРП (б) стала правящей, положив начало новому процессу в истории 

России – процессу строительства нового социалистического общества.   

 

2. Начало радикальных преобразований в России (окт. 1917 г.). пробле-

мы и особенности начального этапа социализации страны. 

 

        Не в пример Временному буржуазному правительству, новое советское 

правительство (СНК) начало действовать практически сразу же. Уже утром 

26 октября на втором заседании съезд утвердил первые декреты Советской 

власти «О мире», «О земле», «Об отмене смертной казни», «О полноте 



власти Советов». Все они отвечали главной цели новой власти – построе-

ния социалистического общества (без частной собственности, с общена-

родной собственностью на средства производства, демократическое и само-

управляемое (через систему Советов), бесклассового и бессословного, с рав-

ными правами и возможностями для всех его членов, гуманного).  

Планы Советской власти:
Построение нового социалистического 

общества:

 Без частной собственности, с 
общенародной собственностью на 
средства производства;

 Демократическое, самоуправляемое 
через Советы (органы народовластия)

 Безклассовое и бессословное, 
всеобщего равенства

 Гуманное (человек—главная 
ценность)

 

        Далее в течение полугода были проведены следующие мероприятия: 

введен рабочий контроль над производством и распределением; после от-

каза части фабрикантов признавать рабочий контроль началась национали-

зация предприятий. Специальным декретом объявлялось об аннулировании   

всех государственных, в том числе иностранных займов, заключенных цар-

ским и Временным правительствами. Принята Декларация прав народов  

России, признавшая право народов на самоопределение, вплоть до отделения 

и образования самостоятельных государств. В соответствии с документов 

бывшие окраины российской империи объявили о своей самостоятельности, 

что привело к образованию таких государств как  Украина, Азербайджан, 

Грузия, Армения. Литва, Латвия, Эстония. Советской властью была 

признана независимость Финляндии и Польши. Была ликвидирована вся 



прежняя система центральной и местной, упразднены прежние городские 

думы, земства, судебная система и пр.  Их место заняли Советы, ставшие 

органами власти на местах. От прежней России осталось только деление на 

губернии, волости и уезды. Место старой царской армии заняла  Рабоче-

Крестьянская Красная Армия (РККА), начала формироваться на основе 

декрета СНК в январе  1918 г.   

         Для достижения бесклассовости и бессословности общества был 

проведен комплекс общедемократических мероприятий: отменены сосло-

вия, чины, введено единое звание гражданин России. Церковь была отделена 

от государства, лишена имущества и юридических прав, запрещено препода-

вание религии в школе, принят декрет о гражданском браке. Был принят дек-

рет о 8-ми часовом рабочем дне, введено страхование по безработице и на 

случай болезни. Рабочим было предоставлено право занимать пустующие 

квартиры и подселяться в квартиры буржуазии, интеллигенции и служащих.  

          Фактически в первые полгода существования (с октября 1917 г. до 

весны 1918 г.) Советской властью были ликвидированы все прежние устои 

дореволюционного общества: администрации, суд, армия, сословное устрой-

ство. В оценке В. И. Ленина данный период получил название  «период 

красногвардейской атаки на капитал».  В этот же период выявилась также 

главная проблема для новой власти, которые ей предстояло решить: непод-

готовленность российского общества в предлагаемым преобразованиям.  

Общество было не готово ни экономически, ни психологически, ни в 

общекультурном плане.  Большую часть общества (более 70%)  составляли  

крестьяне. Полученную в результате ликвидации помещичьего землевладе-

ния землю и производимую на ней продукцию рассматривали как собствен-

ность и не были готовы поделиться ею с голодающими рабочими. Рабочий 

класс (не более 10% общества) в силу отсутствия политического опыта  не 

был готов к созидательной роли творца нового общества. Советы из-за сла-

бой компетентности делегатов не могли претендовать на выработку решений, 

а занимались «митинговой демократией». Не оправдалась также надежда 



большевиков на мировую революцию. Негативные последствия для партии 

имели роспуск Учредительного собрания в январе 1918 г. и заключение 

Брестского мира (сепаратного мира с Германией) (март 1918 г.).          

         Итоги первых революционных преобразований были поведены приня-

тием Конституции РСФСР 10 июля 1918 г. Пятым съездом Советов. Пер-

вая советская Конституция закрепила новое политическое устройство 

страны. Сущность советского строя определялась как диктатура пролетариа-

та. Эта идея ярко отразилась в избирательном праве. Оно было не всеобщим, 

избирательного права не получали многие «бывшие»: лица, эксплуатирую-

щие чужой труд; торговые и коммерческие посредники; духовенство, быв-

шие жандармы и полицейские.  Избирательное право не было равным, так 

как городские жители (рабочие) имели перед крестьянством пяти кратное 

преимущество при определении численности избирательных округов. Изби-

рательное право не было прямым, так как напрямую выбирались только пер-

вичные Советы, которые избирали Советы последующих уровней  на своих 

заседаниях. Политические права и свободы предоставлялись только трудя-

щимся. Россия провозглашалась Российской Советской Социалистической 

Федеративной Республикой (РСФСР). Большевики считали, что осущест-

вили большую часть своей программы, принятой в 1903 г., и в марте 1919 г. 

утвердили Вторую программу, рассчитанную на построение социализма.  

      Однако наряду с улучшением положения низших слоев,  первые меро-

приятия Советской власти углубили раскол в обществе на «красных» (сто-

ронников Советской власти) и «белых» (ее противников), создали почву для 

возникновения Гражданской войны в Советской России (1917/1918 – 

1920/1922 гг.). 



«Красные» --
сторонники 
сохранения 
Советской власти:

Рабочие, беднейшее 
крестьянство, часть 
интеллигенции

РСДРП (б)
Рабоче-крестьянская 

Красная Армия 
(РККА)

 «Белые» -- противники 
Советов:

Дворяне, помещики, 
среднее и зажиточное 
крестьянство, часть 
интеллигенции, 
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3.  Гражданская война в России: возникновение, расстановка сил, итоги. Осо-

бенности развития страны в условия Гражданской войны. 

 

       Для понимания особенностей Гражданской войны в России, ее затяжного 

характера (два года в европейской части страны (до 1920 г.), четыре (до 1922 

года( – в отдаленных районах – Сибирь, Дальний Восток), изменения поли-

тики Советской власти (переход к «военному коммунизму») следует учиты-

вать, что на первом этапе войны (1918 г.) численный и военный перевес 

имело «белое движение». Оно  изначально поддерживалось интервенциони-

стскими силами, включавшими в себя бывших союзников царской России по 

блоку Антанта: Англию, Францию, США, а также ее давних противников –  

Германию и Японию. Все они планировали сформировать из антибольшеви-

стских сил приемлемое для себя правительство, поскольку в результате ряда 

действий Советской власти (национализации имущества иностранных граж-

дан, отказа выплачивать странам-кредиторам долги царского и Временного 

правительства) понесли значительные финансовые потери. Интервенция 

оказала значительное влияние на динамику войну, способствовала измене-



нию соотношения сил боровшихся сторон. При ее  поддержке уже к осени 

1918 г. «белым» удалось ликвидировать большевистскую власть на 

большой территории Поволжья и Сибири, заменив ее своими прави-

тельствами. Тем не менее, следующий 1919 г. стал для Советской власти 

годом решающих побед. Весной-летом 1919 г. были разгромлены ударные 

силы  А. В. Колчака. Осенью потерпела поражение Добровольческая армия 

А. И. Деникина, к началу 1920 г. ее остатки отступили в Крым и впоследст-

вии были разбиты войсками М. В. Фрунзе. Провалилась и попытка взятия 

Петрограда Н.Н. Юденичем. К весне 1920 г. основные антисоветские силы 

потерпели поражение. Угроза военного свержения Советской власти пере-

стала существовать, хотя  в отдельных районах (Средняя Азия, Закавказье, 

Дальний Восток) военные действия продолжались до 1922 г.  

         При анализе факторов, которые обусловили перелом в ходе войны и 

итоговую победу «красных» следует отметить, что одной из важнейших 

причин поражения антибольшевистского движения было отсутствие в его 

среде политического единства. В рядах антибольшевистских армий нахо-

дились почти все выдающиеся военачальники русской императорской армии, 

включая двух бывших верховных главнокомандующих – генералов               

М. В.Алексеева и Л. Г. Корнилова. Но они представляли разные партии, 

соперничали друг с другом, каждый из них надеялся сыграть роль спа-

сителя России от большевизма. Многие генералы и верхушка офицерства 

не скрывали своих монархических убеждений. К сторонникам развития 

России по демократическому пути (меньшевикам и эсерам), которые так 

же являлись противниками Советов, монархисты относились с откровенной 

враждебностью, считая их виновниками потрясений 1917 г. В белых армиях 

сохранялись сословные различия между рядовыми солдатами и командным 

составом, не был создано единое военное командование всеми военными 

формированиями. Из-за острых внутренних противоречий белые не смог-

ли выдвинуть и обосновать программу, которая обеспечила бы им под-

держку со стороны широких масс населения. Возглавлявшие движение ге-



нералы рассматривали борьбу с большевиками прежде всего как военную за-

дачу. Не предпринималось усилий привлечь массы на свою сторону. На 

занятых белыми армиями территориях восстанавливались дореволюционные 

порядки и помещичье землевладение, проводились насильственные реквизи-

ции части урожая в пользу армии, принудительные мобилизации. Положение 

рабочих на частных предприятиях не менялось. Выполнение своих обещаний 

белые откладывали до полной победы над большевиками и Учредительного 

собрания, выдвигали принцип «непредрешенчества», который многими вос-

принимался как их неуверенность в своих силах. Придерживаясь принципа 

«единой и неделимой России» белые восстановили против себя националь-

ные окраины. Признание большевиками независимости Финляндии, Польши, 

стран Прибалтики, Грузии, Украины способствовало нейтралитету их армий 

в решающие моменты  военного противоборства.  

        Красный лагерь, напротив, объединяла единая дисциплинированная 

Российская коммунистическая партия (большевиков) – РКП (б) во главе 

с бесспорным лидером В.И. Лениным. Большевики успешнее вели агитацию 

и пропаганду, призывая народ поддержать их, чтобы после войны воспользо-

ваться «завоеваниями Октября». Идеи социального равенства (чего не было у 

белых), обещания раздачи земли крестьянам падали на благоприятную почву 

и множили число их сторонников среди различных социальных слоев. Важ-

ным фактором победы красных стал переход с осени 1918 г. к политике 

«военного коммунизма».  



Военный коммунизм – политика Советской 
власти     1918-1920 гг. 

 Основные элементы:

 В экономике: сплошная национализация 
промышленности, введение продразверстки 
в деревне, отмена денег, свертывание 
торговли, введение карточного и пайкового 
снабжения («кто не работает, тот не ест»), 
всеобщая трудовая повинность, бесплатные 
коммунальные услуги, транспорт

 В политике: запрет деятельности всех 
политических партий (установилась 
однопартийная политическая система), 
переход к «красному террору» (усиление 
роли ВЧК, внесудебных органов)

 

В финансово-экономической сфере «военный коммунизма» проявился в 

ориентации на полную ликвидацию денег, кредитов, банков; в организации в 

рамках государственного хозяйства безденежных расчетов и натурализа-

ции экономики. К 1919 г. были национализированы все предприятия, в 

том числе и мелкие. В целях концентрации в своих руках всех ресурсов, не-

обходимых для ведения войны, государство установило жесткий контроль 

над сферой производства, обмена и распределения продукции. Торговля 

заменялась государственным распределением продуктов и товаров первой 

необходимости. Вводилась система уравнительных «пайков» и карточек, 

при которой каждый человек мог получать продовольствие только от госу-

дарства, забиравшего продукты у крестьян с помощью продразверстки - на-

сильственного и практически бесплатного изъятия хлеба у крестьян. В 

условиях обесценивания денег отменялась плата за жилье, транспорт и дру-

гие коммунальные услуги. В политической сфере новая политика преду-

сматривала жесткую централизацию власти, запрет деятельности всех 

политических партий (включая меньшевиков и эсеров – как правых,  



так и левых), установление однопартийной системы и политической 

диктатуры большевистской партии. Страна была превращена в «единый 

военный лагерь», которым руководили Совнарком, Совет труда и обороны, 

Революционный военный совет, в свою очередь подчинявшиеся ЦК РКП(б) и 

его Политбюро (с марта 1919). Вводилась всеобщая воинская и трудовая 

повинность, население принудительно направлялось на лесозаготовки, 

строительные и дорожные работы. Был провозглашен лозунг: «Кто не 

работает, тот не ест». Для укрепления власти, подавления всех социальных 

сил, недовольных политикой большевистского режима, широко применялись 

методы «красного террора», являвшиеся ответом на аналогичный «бе-

лый террор». Советы лишались власти в пользу назначаемых революцион-

ных комитетов и чрезвычайных комиссий (по продовольствию, топливу, про-

свещению и пр.). Фактически неограниченные полномочия по проведению 

репрессий получила Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Большое внимание было уделено 

форсированному созданию единой Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

(РККА), формированию кадров красных командиров, среди которых выде-

лилось немало блестящих полководцев (С.М. Буденный, М.В. Фрунзе, В.И. 

Чапаев, В. К. Блюхер и др.).   

       Политика «военного коммунизма» стала важнейшим инструментом вла-

сти большевиков направленной на мобилизацию сил и средств для разгрома 

политической и военной оппозиции в условиях Гражданской войны. Но в то 

же время она породила новые проблемы, с которыми столкнулись партия (с 

1919 г. – РКП (б))  после окончания Гражданской войны. Война оказала не-

гативное влияние  на экономическое, социальное, демографическое, по-

литическое развитие России. Об этом могут свидетельствовать такие факты 

как голод в Поволжье в 1921 г, который унес 5 млн. человек. Общий объем 

промышленной продукции  снизился в сравнении с 1913 г. в 7 раз. Сельского 

хозяйства – наполовину. Полностью был разрушен Донбасс,  



промышленность Урала, Сибири. Резко снизилась численность населения. 

Активное недовольство сохранением продразверстки проявляли крестьяне. В 

качестве примера можно привести восстание крестьян в Тамбовской губер-

нии в 1920-1921 гг., известное как «антоновщина», «антоновский мятеж» 

(по фамилии его руководителя А. Антонова).   Осознавая необходимость из-

менения политики  после окончания Гражданской войны в условиях хозяйст-

венной разрухи начала 1920- х гг. и в связи с сохраняющимся недовольством 

населения по инициативе Ленина на Х съезде партии (1921 г.) был осуществ-

лен переход к новой экономической политике  (НЭП), предусматривающей 

некоторую либерализацию общества.  

4. Успехи и проблемы развития советского общества в 1920 гг.  Причины 

свертывания нэпа. 

 

      Главной целью Нэпа было стимулирование материальной заинтересован-

ности производителей (как в сельском хозяйстве, так и в промышленности) в 

результате своего труда, без чего невозможно было восстановить народное 

хозяйство страны и обеспечить его устойчивое функционирование. В то же 

время, представляя новый курс, инициатор его введения В.И. Ленин подчер-

кивал его политическое значение: необходимость поддержки крестьянства, 

составлявшего огромное большинство населения страны Основные ново-

введения нэпа: была возвращена частная собственность, товарно-

денежные отношения; можно было открывать или брать в аренду раз-

личные предприятия (мелкого и среднего масштаба), разрешена частная 

торговля (при монополии государства на внешнюю торговлю), на пред-

приятиях введен хозрасчет и самофинансирование, для крестьян введен 

продналог вместо продразверстки, разрешалась аренда земли, к восста-

новлению промышленности стал привлекаться иностранный капитал.  

В 1922-1924 гг. под  руководством наркома финансов Г. Я. Сокольникова 

была проведена денежная реформа. Вместо обесценившихся в  

 

 



Результате  гиперинфляции денег была введена новая советская валюта 

-  червонец с золотым обеспечением.   

         Нэп стал быстро давать положительные результаты. Уже к 1926 г. 

промышленность по объему валовой продукции превысила довоенный уро-

вень. Производство сельскохозяйственной продукции за пять лет выросло в 

два раза и превысило уровень 1913 г. После неурожая и голода единоличное 

крестьянство смогло довести до довоенного уровня посевные площади, пого-

ловье скота, производство основных продуктов. Страна избавилась  от голо-

да, излишки хлеба начали вывозиться заграницу. Разрешение мелкого част-

ного предпринимательства и частной торговли позволили оживить мелкую 

промышленность и наполнить рынок  товарами повседневного спроса. Были 

решены проблемы восстановления системы здравоохранения, образования. 

Крупным событием 1920- х. гг.  стало образование Союза Советских Со-

циалистических республик (СССР), выросшего в результате сотрудничест-

ва РСФСР с другими самостоятельными советскими республиками  (Украин-

ской ССР, Белорусской ССР) и Закавказской федерацией ССР. При изучении 

вопроса о предпосылках создания СССР следует обратить внимание на суще-

ствовавшие проекты объединения республик: сталинский проект («автономи-

зации») и ленинский проект создания федерации. Именно проект В. И. Лени-

на лег в основу Декларации и Договора республик об образовании СССР, 

принятых 30 декабря 1922 г. в Москве на 1 съезде Советов СССР.  

        Вместе с тем, отмечая успехи развития страны на основе нэпа  (1920-ые 

гг.), необходимо обратить внимание и на болезненность, противоречивость 

данного процесса. Восстановление нормальной рыночной экономики с раз-

витыми товарно-денежными отношениями таило в себе немало противоре-

чий. Происходило сокращение штатов государственных учреждений. Поя-

вилась огромная безработица. Многим рабочим не нравилось усиление ин-

тенсивности труда на производстве, восстановление руководяще роли инже-

нерно-технических работников, их большие заработки. Нэп расшифровывали 

как «новую эксплуатацию пролетариата». Появление нэпманов, зажиточных 



крестьян раздражали многих рабочих, служащих, молодежь, сельскую бедно-

ту. Партийно-советской верхушке не нравилось расширение сфер жизни, не 

подчиненных ее контролю. Развитие рыночных отношений сопровождалось 

криминализацией общества. Страна стала еще более аграрной, чем была, 

ее индустриальное развитие напрямую зависело от состояния сельского 

хозяйства. Серьезной проблемой для власти стали три хозяйственных кри-

зиса 1920-х, сорвавших государственные планы хлебозаготовок и вы-

полнение экспортных обязательств по закупке оборудования для модер-

низации промышленности.   

            Либерализация экономики не сопровождалась демократизацией, 

какими-либо серьезными изменениями в системе однопартийной боль-

шевистской диктатуры. Вся полнота политической власти оставалась в ру-

ках руководства РКП(б), превратившейся в правящую политическую элиту. 

Часть коммунистов считала нэп капитуляцией перед капитализмом. Возник-

ли споры,  куда ведет нэп - к социализму или капитализму, какими темпами 

должно идти развитие страны. Смерть В.И. Ленина (21 января 1924 г.) обо-

стрила вопрос о судьбе нэпа и породила среди руководителей ЦК (Троцкий, 

Сталин, Бухарин, Рыков, Зиновьев, Каменев и др.) внутрипартийную борь-

бу за власть. Она которая закончилась к концу 1920-х гг. возвышением как 

нового руководителя СССР Генерального секретаря ЦК ВКП (б) И. В. Ста-

лина, предложившего новую концепцию форсированного строительства со-

циализма, которая получила название «большого скачка».   

 

 

 

 

 

 


