
Тема № 12.2: Советская Россия, СССР в 1920—1930-е годы. 
 
1. Новая экономическая политика: предпосылки, содержание, противоречия, 

итоги. 

2. Образование СССР. 

3. Борьба  за власть в партии. Становление культа личности Сталина.  

4. Форсированная индустриализация и политика сплошной  коллективизации 

сельского хозяйства, их экономические и социальные последствия.  

 

 

1. Новая экономическая политика: предпосылки. Содержание, 

противоречия, итоги. 

 

С конца 1920 г. положение правящей в России коммунистической партии 

стало стремительно ухудшаться. Многомиллионное российское крестьянство, 

отстояв в боях с белогвардейцами и интервентами землю, все настойчивее выражало 

нежелание мириться с удушавшей всякую хозяйственную инициативу 

экономической политикой большевиков. Сами же большевики не собирались 

отказываться от политики "военного коммунизма", расценивая ее не просто как 

сумму вынужденных войной чрезвычайных мер, а как прорыв в правильном 

направлении - к созданию нетоварной, истинно социалистической экономики, - хотя 

и прорыв форсированный. Стремительность ломки старых рыночных структур они 

объясняли тем, что буржуазия сопротивлялась по-военному, и необходимо было 

ради зашиты революции немедленно лишить ее экономического могущества. В 

новых же, мирных условиях крестьянам следует набраться терпения, исправно 

поставлять в город хлеб по продразверстке, а власть "разверстает" его по заводам и 

фабрикам, оперативно восстановит на этой основе почти полностью разрушенную за 

годы лихолетья промышленность, вернет крестьянству долг - и тогда-то, по словам 

В.И. Ленина, "выйдет у нас коммунистическое производство и распределение". В 

ответ один за другим в разных концах страны (в Тамбовской губернии, в Среднем 

Поволжье, на Дону, Кубани, в Западной Сибири) вспыхивают 

антиправительственные восстания крестьян. К весне 1921 г. в рядах их участников 

насчитывалось уже около 200 тыс. человек. Недовольство перебросилось и в 

вооруженные силы. В марте с оружием в руках против коммунистов выступили 

матросы и красноармейцы Кронштадта - крупнейшей военно-морской базы 

Балтийского флота. В городах нарастала волна массовых забастовок и демонстраций 

рабочих. По своей сути это были стихийные взрывы народного возмущения 

политикой Советского правительства. Но в каждом из них в большей или меньшей 

степени присутствовал и элемент организации. Его вносил широкий спектр 

политических сил: от монархистов до социалистов. Каждая из этих разнородных сил 

стремилась овладеть начавшимся народным движением и, опираясь на него, 

свергнуть власть большевиков. Одновременно В.И. Ленин формулирует два 

принципиальных "урока Кронштадта". Первый: "Только соглашение с крестьянством 

может спасти социалистическую революцию в России, пока не наступила революция 

в других странах". Второй "урок" требовал ужесточить "борьбу против 



меньшевиков, социалистов-революционеров, анархистов" и прочих оппозиционных 

сил с целью их полной и окончательной изоляции от масс. 

НЭП - политика, направленная на преодоление экономического и поли-

тического кризиса, сложившегося к 1920 г. в Советской республике. «Новая»- 

политика по отношению к «военному коммунизму». 

Причины перехода к НЭПу: 

- экономический кризис, проявившейся в сокращении национального дохода 

более чем на 63%; падение роли крупных промышленных центров; сокращение 

посевных площадей, снижение урожайности; 

- политический кризис вытекал из тяжелого положения народа, который был 

недоволен политикой, проводимой партийными и советскими органами. Звучало 

требование созыва Учредительного собрания; 

- массовые восстания в сельской местности, выступления в городах, в армии 

и на флоте. (Кронштадский мятеж - 1921 г., восстание в Тамбовской губернии под 

руководством А. С. Антонова - 1920 г. и др.). 

- спад революционной волны на Западе; 

- стремление большевиков удержать власть  любой ценой; 

-  крушение идеи «введения» социализма и коммунизма путем ликвидации 

рыночных отношений. 

Вопрос об изменении экономического курса оказался в центре партийных 

дискуссий. НаX съезде РКП(б) состоявшемся в марте 1921 г., были утверждены 

важнейшие направления новой экономической политики. 

Экономические элементы НЭПа. 

1. Замена продовольственной разверстки натуральным налогом.  

2. Восстановление товарно-денежных отношений в торговле, 

промышленности, сельском хозяйстве. 

3. Проведение частичной денационализации промышленности, развитие 

мелкого кустарного производства. 

4. Введение хозрасчета, создание трестов, синдикатов. 

5. Создание госкапиталистических предприятий в форме концессий, 

смешанных обществ, аренды. 

6. Отмена всеобщей трудовой повинности и уравнительной оплаты труда. 

7. Воссоздание банковской системы в стране: Государственный банк, Торгово-

промышленный, Центральный сельскохозяйственный и другие банки. 

8. Денежная реформа 1922-1924 гг. В обращение выпущена устойчивая валюта 

- червонец. 

9. Развитие кооперации в деревне. 

Политические элементы НЭПа. 

1. Сохранение и укрепление авторитарной диктатуры. 

2. Приятие в 1922 г. декрета ВЦИК «Об административной ответственности» 

высылке лиц, признаваемых социально опасными, по которому комиссия при НКВД 

могла без суда выносить решение о высылке и заключение в лагеря «социально 

неблагонадежных элементов». (Из страны было выслано около 200 ученых, деятелей 

культуры; репрессий затронули деятелей Русской православной церкви.) 



3.Усиление борьбы с оппозиционными партиями (меньшевиками, эсерами).  

4. Борьба  с внутрипартийной оппозицией.  

5. Принятие нового законодательства. Кодекс законов о труде, земельный, 

гражданский, уголовный кодексы, подготовлена судебная реформа. 

В целом нэповская экономика носила рыночно-административный характер. 

Не отказываясь от конечной цели {создания нерыночной социалистической 

экономики), большевики прибегли к использованию товарно-денежных отношений 

при одновременном сохранении в руках государства "командных высот": крупной и 

средней промышленности, транспорта, внешней торговли, банков. Предполагалось 

относительно длительное сосуществование 

социалистического и несоциалистических (капиталистического, 

мелкотоварного, патриархального) укладов с постепенным вытеснением последних 

из хозяйственной жизни страны. С точки зрения В.И. Ленина, нэп являлся 

обходным, опосредованным путем к социализму, единственно возможным после 

неудачной попытки прямого и быстрого слома всех рыночных структур. Прямой 

путь к социализму, впрочем, не отвергался им в принципе: Ленин признавал его 

вполне пригодным для развитых капиталистических государств. 

В качестве приоритетной цели своей хозяйственной политики большевики 

неизменно рассматривали восстановление и интенсивное развитие крупной 

промышленности. Она оценивалась, во-первых, как основная экономическая опора 

власти, своего рода социалистический оазис в бурной и малоуправляемой стихии 

мелкотоварного производства, во-вторых - как становой хребет обороноспособности 

государства, находившегося в отнюдь не дружественном окружении. Добиться этой 

цели в условиях почти сплошной убыточности крупной промышленности, особенно 

ее индустриальных отраслей, можно было только за счет материальных средств, 

извлекаемых из деревни через налоги и искусственную ценовую политику 

(существенное завышение цен на промышленную продукцию и занижение - на 

сельскохозяйственную). 

Четко выраженный приоритет промышленности над сельским хозяйством, 

неэквивалентный товарообмен между городом и деревней составили еще одно 

противоречие нэповского периода, на этот раз внутри самой экономики. Оно 

перманентно грозило власти новыми конфликтами с крестьянством. 

Осенью 1923 г. разразился так называемый "кризис сбыта". Сельскому 

населению, едва оправившемуся от небывалой засухи и голода 1921/22 г., оказалось 

не по карману покупать остро необходимые ему промтовары, которые быстро 

забили все склады и магазины. Деревня забурлила и начала в ответ задерживать 

отсыпку в госхранилища зерна по продналогу. В ряде мест вспыхнули массовые 

крестьянские восстания (в Амурской области в декабре 1923 г., в центральных и 

западных районах Грузии в августе 1924 г. и др). Усмирив повстанцев с помощью 

оружия, большевики вновь, как и в 1921 г., оказались перед необходимостью в чем-

то уступить крестьянской стихии, дабы избежать еще больших политических 

осложнений. В 1924-1925 гг. была смягчена в пользу сельских производителей 

ценовая политика, разрешены аренда земли и использование наемного труда. 

Завершается финансовая реформа, превратившая рубль в конвертируемую валюту. 

Тогда же был осуществлен переход к денежному обложению крестьян, что давало 

им большую свободу в развитии хозяйства. Тем не менее, эти меры не устраняли 

перекоса в классовой ориентации аграрной политики Советской власти. В 



стремлении укрепить свою социальную опору в деревне она поддерживала (отменой 

или снижением налогов, предоставлением льготных кредитов и т.п.) экономически 

немощные бедняцко-середняцкие хозяйства и сдерживала развитие крупных 

крестьянских предпринимателей - кулаков. Удельный вес последних не поднимался 

выше 5% от всего сельского населения. Негативные экономические последствия 

"ограничения кулачества как класса" отягощались и регулярно проводимым 

Советской властью уравнительным переделом земли. При росте сельского населения 

это влекло за собой общее дробление крестьянских дворов. В 20-е годы его темпы 

превышали дореволюционные в два раза. Прямым следствием аграрной политики 

большевиков стало снижение со второй половины 20-х годов товарности 

крестьянских хозяйств (т.е. сокращение доли продукции, выделяемой ими для 

рынка), стагнация сельхозпроизводства в целом. 

К тому времени нэповская экономика достигла пика в своем развитии. В 1925 

г. валовой сбор зерновых на 20,7% превысил среднегодовой сбор в 1909-1913 гг. 

Через год на уровень тех лет вышло животноводство. Медленнее восстанавливалась 

промышленность. Довоенные показатели по основным видам продукции здесь были 

достигнуты в 1926-1927 гг. Улучшились условия жизни городского и сельского 

населения: по некоторым оценкам, потребление пищевых продуктов в 1927 г. 

превзошло уровень дореволюционной России. 

Противоречия НЭПа. В политической области - попытка в условиях 

социально - экономических преобразований сохранить неизменным характер 

политической власти (диктатуру пролетариата, однопартийность и т.д.). 

В экономической области - приоритет промышленности перед сельским 

хозяйством, неэквивалентный обмен между городом и деревней. 

В результате появились кризисы нэпа : кризис сбыта (1923-1924 гг.),  товарный 

кризис (1925 г), кризис хлебозаготовок  (1927-1928 гг.). 

Итоги НЭПа. Введение нэпа обеспечило подъем производительности труда и 

ускорение промышленного развития. На время была снята социальная 

напряженность. Однако к концу 20-х годов произошло свертывание сферы 

рыночных отношений, усиление централизации  экономической жизни и 

административных методов хозяйственного руководства, что означало окончание 

нэпа. 

 

2. Образование СССР. 

 

Через месяц после окончания гражданской войны, 30 декабря 1922 г. на 

большей части бывшей Российской империи было образовано новое государство — 

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) В состав СССР вошли четыре 

республики: 

Российская  Советская   Федеративная   Социалистическая Республика 

(РСФСР);Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР):Белорусская 

Советская Социалистическая Республика (БССР);Закавказская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика (ЗСФСР — федерация Грузии.Армении 

и Азербайджана). 

 Впервые вопрос об устройстве будущей федерации встал еше до создания  

СССР — при подготовке проекта первой 

советской Конституции в 1918 г. Было выдвинуто два подхода, вокруг которых 



велись дискуссии: план автономизации И.В. Сталина, по которому Россия должна 

остаться единым и неделимым государством, но в котором желающим народам будет 

разрешено создавать автономии в рамках России; план федерации В.И. Ленина, по 

которому все желающие народы должны получить независимость и государствен-

ность, а  потом объединиться с Россией в равноправной федерации, где Россия будет 

одной из равных союзных республик. 

 Первоначально верх взял план И.В. Сталина. В результате, РСФСР была 

построена по плану Сталина, а СССР — по плану Ленина. 

После принятия Конституции РСФСР 1918 г. внутри России в соответствии с 

планом И.В. Сталина — первого наркома по делам национальностей, началось 

создание национальных автономий: 

• в 1918 г. была создана первая автономия – Трудовая коммуна немцев 

Поволжья; 

• затем в-1920 г. — Башкирская АССР (Автономная Советская 

Социалистическая Республика); 

• Татарская АССР; 

• Калмыцкая АССР; 

• Киргизская АССР (в 1925 г. Киргизия была переименована в Казахстан, а 

Киргизией стала называться другая автономия); 

• иные автономии (Якутия, Бурятия, Мордовия, Удмуртия 

и др.). 

СССР уже строился по другому принципу — как федерация равноправных 

союзных республик(государств), где республики могут выйти из состава СССР и 

имеют одинаковый статус с другой республикой - РСФСР (по плану В.И. Ленина). 

Однако поскольку первые союзные республики (УССР, БССР и ЗСФСР) 

находились под полным контролем партии большевиков и РСФСР, в то время 

данные нормы были формальностью - это была демократичная с виду и привлека- 

тельная для будущих членов правовая оболочка по сути централизованного 

государства. С точки зрения ожидания мир: вой революции это была единственно 

правильная форма объединения. Будущие новые члены мировой социалистической 

федерации вряд ли бы стали вступать в состав России, в тс время как форма Союза 

Советских Социалистических Республик уже в своем названии подразумевала мировой 

наднациональный характер новой федерации, которая со временем могла объединить 

весь мир. 

30 декабря 1922 г. I съезд Советов СССР принял Декларацию и Договор об 

образовании Союза Советских Социалистических Республик, избрал Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК). Первоначально в СССР входили: РСФСР, 

Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская Федерация. В дальнейшем были 

образованы новые союзные республики: Узбекская ССР и Туркменская ССР - в 1925 

г.; Таджикская ССР - в 1929 г.; Казахская ССР и Киргизская ССР - в 1936 г. В том же 

году упраздняется Закавказская Федерация, и Армения, Азербайджан, Грузия 

непосредственно входят в Союз ССР.  

В январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил Конституцию СССР. 

Высшим органом власти она объявила Всесоюзный съезд Советов, а между 

съездами - ЦИК, состоявший из двух палат: Союзного Совета и Совета 

Национальностей. Высшим исполнительным органом являлся Совет Народных 



Комиссаров. По конституции Союз ССР представлял собой федерацию 

равноправных суверенных республик, обладавших правом свободного выхода из 

Союза. Однако в ситуации, когда ключевая статья Конституции о полновластии 

Советов была фикцией и на деле государственная власть концентрировалась в 

структурах компартии, жестко управляемой из единого центра (Москвы), Союз 

сразу же приобрел характер унитарного государства. На политической карте мира 

возникла огромная коммунистическая империя, ядром которой была Российская 

Советская Республика. 

 

3. Борьба  за власть в партии. Становление культа личности Сталина.  

  

В 20-е годы важные изменения происходят и в самой правящей партии. 

Численность Российской компартии (в декабре 1925 г. она была переименована во 

Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков) - ВКП(б) быстро возрастала: 

с 732 тыс. человек в 1921 г. до 1,3 млн. в 1927 г. Однако основные рычаги 

управления ею, а следовательно, и государством, с которым партия все больше 

сливалась, утрачивая черты собственно политической организации, по-прежнему 

оставались в руках так называемой "старой большевистской гвардии", т.е. примерно 

10 тыс. партийцев с дореволюционным стажем. Большевистская гвардия включала в 

себя немало профессиональных революционеров. Они обладали богатым опытом 

политической борьбы, способностью анализировать события. На крутых поворотах 

революции в этой среде часто формулировались несовпадающие предложения по 

разрешению встававших проблем, возникали фракционные группы. При слабости 

демократического механизма принятия решений и учета прав меньшинства, 

присущей авторитарному по своему духу большевизму, только наличие на вершине 

партийно-государственной пирамиды общепризнанного лидера смягчало 

внутрипартийные противоречия, столкновение личных амбиций. Это позволяло 

старой гвардии сохранять единство собственных рядов и проводить 

последовательный политический курс. После смерти В.И. Ленина (январь 1924 г.) 

положение кардинально изменилось. Раскололся интегрирующий разные точки 

зрения партийный центр - Политбюро. Так началась борьба за лидерство, в ходе 

которой стал постепенно брать верх генеральный секретарь ЦК И.В. Сталин. 

Широко используя свои возможности в подборе и расстановке кадров, умело 

интерпретируя взгляды оппонентов на теорию и практику социалистического 

строительства как антиленинские, он последовательно устраняет с политической 

арены главных соперников (Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева) и их 

сторонников. К концу 20-х годов все они были исключены из ВКП(б). Заметно 

ослабли и позиции старых большевиков в целом, они в массовом порядке 

замещались на руководящих партийныхи государственных постах выдвиженцами 

генсека. Тем самым был сделан первый шаг на пути к установлению в СССР режима 

личной власти И.В. Сталина.  

Партийную иерархию возглавлял И.В. Сталин, который в 1922 г. занял пост 

Генерального секретаря ЦК РКП (б), после чегопостепенно сконцентрировал в 

своих руках неограниченную власть:1) Сталину удалось одержать победу во 

внутрипартийной борьбе за власть, которая развернулась после смерти В.И. Ленина 

между ведущими партийными лидерами (Л.Д. Троцким, Л.Б. Каменевым, Г.Е. 

Зиновьевым, Н.И. Бухариным); 



2) партийная власть в рамках государственно-политической системы давала 

ему абсолютный контроль над всеми рычагами управления обществом; 

3) Генеральному секретарю подчинялись высшие руководители партии, 

которые занимали одновременно руководящие государственные посты как в 

союзных, так и республиканских органах. Сформировался обособленный 

привилегированный слой партийно-государственной бюрократии – 

партноменклатура. Упрочению однопартийной политической системы послужила 

принятая в 1921 г. на X съезде РКП (б) резолюция «О единстве партии», 

запрещавшая открытое проявление оппозиционности к генеральной линии ЦК. 

Важным звеном в политической системе советской власти продолжал 

оставаться аппарат насилия – ВЧК, переименованная в 1922 г. в Главное 

политическое управление. ГПУ следило за настроением всех слоев общества, 

выявляло инакомыслящих, отправляло их в тюрьмы и лагеря. Особо жесткими стали 

действия органов государственной безопасности в 1930-е гг. после образования 

Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) и убийства руководителя 

ленинградских коммунистов С.М. Кирова. 

Сталин использовал этот случай для борьбы со своими оппозиционерами, 

упрочения собственной власти, насаждения атмосферы доносительства и страха. 

Культ личности Сталина как вождя общества стал элементом тоталитаризма 

30-х гг. В образе мудрого, беспощадного к врагам народа, простого и доступного 

лидера партии и народа Сталин умело пользовался своей властью и настроением 

народных масс. 

В декабре 1936 г. была принята новая Конституция СССР, которую 

официальная пропаганда тут же объявила "Конституцией победившего социализма". 

Политической основой СССР провозглашались Советы депутатов трудящихся, 

экономической - социалистическая собственность на средства производства. 

Некоторые изменения были внесены в систему государственной власти. Ее высшим 

органом вместо съезда объявлялся Верховный Совет, состоявший из двух палат: 

Совета Союза и Совета Национальностей, а в период между его сессиями - 

Президиум Верховного Совета. Изменилось также избирательное право: выборы 

стали всеобщими, равными и прямыми при тайном голосовании. Что же на деле 

представляла собой страна "победившего социализма"? Сложившаяся к тому 

времени экономика определяется ныне как директивная. Она характеризовалась: 

фактически полным огосударствлением средств производства, хотя формально – 

юридически устанавливалось наличие двух форм социалистической собственности - 

государственной и групповой (кооперативно-колхозной); свернутостью товарно-

денежных отношений (но не полным их отсутствием в соответствии с 

социалистическим идеалом); деформированностью объективного закона стоимости 

(цены определялись в кабинетах чиновников, а не на основе рыночного спроса и 

предложения); предельно жесткой централизацией в управлении с минимальной 

хозяйственной самостоятельностью на местах (в республиках и областях); 

административно-командным фондовым распределением ресурсов и готовой 

продукции. Для советской модели директивной экономики было характерно 

существование мощных рычагов внеэкономического принуждения. В 1932-1933 гг. 



вводится паспортный режим, отделявший административной стеной деревню от 

города, ибо паспорта выдавались лишь горожанам. Крестьяне, таким образом, были 

лишены права свободного перемещения по стране и фактически прикреплялись к 

земле, к своим колхозам. Аналогичные меры в отношении рабочих и служащих 

власти принимают в 1940 г., когда серией указов была установлена судебная 

ответственность за самовольное увольнение с предприятий и из учреждений, за 

прогулы и опоздания на работу. К концу 30-х годов директивная экономика все 

отчетливее приобретает "лагерный" облик. В результате начавшихся на рубеже 20-

30-х годов массовых репрессий, достигших своего апогея в середине десятилетия, 

значительная часть населения страны переместилась за колючую проволоку. По 

существующим неофициальным оценкам, в местах лишения свободы находилось от 

10 до 15 млн. человек, т.е. примерно 20% всех занятых в отраслях материального 

производства. Официальные источники называют цифру явно заниженную и только 

по одной категории (осужденные в 1930-1953 гг. за "контрреволюционные 

преступления")  - 3,8 млн. человек. Лагеря и колонии давали около половины 

добываемого в СССР золота и хромо-никелевой руды, не менее трети платины и 

древесины, заключенные производили примерно пятую часть общего объема 

капитальных работ. Их усилиями строились целые города (Магадан, Ангарск, 

Норильск, Тайшет), каналы (Беломорско-Балтийский, Москва-Волга), железные 

дороги (Тайшет-Лена, БАМ-Тында, Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань, 

Известковая-Ургал). 

Социально-классовую структуру советского общества, насчитывавшего к 1940 

г. около 190 млн. человек, составляли три основных элемента: рабочий класс (его 

численность увеличиласьза 1929-1937 гг. с 9 до 24 млн. человек, главным образом за 

счет выходцев из деревни, и равнялась 33,7% всего населения); класс колхозного 

крестьянства и кооперированных кустарей (47,2%); социальная группа служащих и 

интеллигенции (16,5%). Сохранялся также и небольшой слой крестьян-

единоличников и некооперированных кустарей (2,6%). Современные обществоведы 

в группе служащих и интеллигенции выделяют еще один социальный слой 

(некоторые даже определяют его как класс) - номенклатуру. В нее входили 

ответственные работники партийно-государственного аппарата разного уровня и 

массовых общественных организаций, вершившие от имени народа, отчужденного 

от власти и собственности, все дела в стране. Если в первое десятилетие Советской 

власти ядро управленцев составляла старая большевистская гвардия, то после 

"большого террора" 1936-1938 гг. номенклатуру заполняют молодые сталинские 

выдвиженцы. 

Массовые репрессии тех лет имели своей целью не только нанести удар по 

противникам сталинских методов строительства социализма (а такие были, особенно 

в среде старых большевиков). В первую очередь они были призваны устранить из 

общественно политической и культурной жизни общества лучшую, 

свободомыслящую часть нации, способную критически оценивать действительность, 

происходящие в стране процессы, и потому уже одним фактом своего 

существования представлявшую главное препятствие на пути окончательного 

утверждения режима личной власти И.В. Сталина. Именно этот режим, заменивший 

коллективную диктатуру старой большевистской гвардии ленинского периода, 

определял собой сущность политической системы СССР. За фасадом чисто 

декоративной официальной власти (Советов всех уровней - от Верховного Совета до 



районного и сельского) скрывалась истинная несущая конструкция режима личной 

диктатуры. Ее образовывали две пронизывающие страну системы: партийных 

органов и органов госбезопасности. Первые подбирали кадры для различных 

управленческих структур государства и контролировали их работу. Еще более 

широкие контрольные функции, включавшие надзор за самой партией, 

осуществляли органы госбезопасности, которые действовали под прямым 

руководством И.В. Сталина. Вся номенклатура, в том числе ее ядро - партократия, 

жила под перманентным страхом репрессий; ее ряды периодически 

"перетряхивались", что исключало саму возможность консолидации нового 

привилегированного слоя управленцев на антисталинской основе и превращало их в 

простых проводников воли партийно-государственной верхушки во главе с И.В. 

Сталиным. Каждый член советского общества был вовлечен в общегосударственную 

иерархическую систему идеологизированных организаций: избранные, самые 

надежные с точки зрения властей – в партию (около 2 млн. человек) и Советы (3,6 

млн. депутатов и активистов); "сознательная" молодежь - в комсомол (9 млн. 

человек), дети - в пионерские дружины; рабочие и служащие - в профсоюзы (22,5 

млн. человек), творческая интеллигенция - в Союзы композиторов и архитекторов 

(1932 г.), Союз писателей (1934 г.), Союз художников (на республиканском уровне; 

во всесоюзном масштабе оформлен в 1957 г.). Все они служили как бы "приводными 

ремнями" от партийно-государственного руководства к массам, конденсировали 

социально-политическую энергию народа, не находившую при отсутствии 

гражданских свобод какого-либо иного легального выхода, и направляли ее на 

решение "очередных задач Советской власти". Сейчас многие задаются вопросом: 

какая социальная система в конечном счете образовалась в СССР к исходу 30-х 

годов? Думается, правы те историки и социологи, которые определяют ее как 

"государственный социализм". Социализм - так как произошли обобществление 

производства, ликвидация частной собственности и базировавшихся на ней 

общественных классов. Государственный - так как реального обобществления не 

было: функции по распоряжению собственностью и политическая власть 

осуществлялись партийно-государственным аппаратом, номенклатурой, и в 

определяющей степени ее вождем. Нельзя также не видеть, что сложившаяся в 

СССР социальная система приобрела отчетливо выраженный тоталитарный 

характер. Помимо отмеченного выше полного (т.е. тотального) контроля государства 

над экономикой, присутствовали и другие "родовые" признаки тоталитаризма: 

огосударствление политической системы, включая общественные организации, 

всепроникающий идеологический контроль в условиях монополии властей на 

средства массовой информации, фактическая ликвидация конституционных прав и 

свобод, репрессии в отношении оппозиции и инакомыслящих вообще. Правы и те, 

кто рассматривает советскую модель "реального социализма" не как результат 

сталинской деформации и отхода с пути, предначертанного основоположниками 

марксизма, а как следствие последовательной реализации их идей о краеугольных 

камнях нового общественного устройства: бестоварной экономике, политической 

диктатуре одного класса, господстве одной, коммунистической идеологии. 

Исторический опыт убедительно доказал, что практическое осуществление этих 

идей и в других странах, а не только в России с ее резкими контрастами в экономике 

и культурной отсталостью, приводило в итоге к большему или меньшему 



отчуждению народа от власти и собственности, к созданию государства 

тоталитарного типа. 

 

3. Форсированная индустриализация и политика сплошной  

коллективизации сельского хозяйства, их экономические и социальные 

последствия. 

  

В конце 20-х годов формируются две основные стратегии экономического 

развития страны. 

Первая из них связана с именами Н.И.Бухарина, А.И.Рыкова, М.П.Томского. 

Они выступали за достижение нескольких целей одновременно: повышение 

жизненного уровня широких масс, высокие темпы развития народного хозяйства, 

рост удельного веса «социалистического хозяйственного сектора». Предлагали: 

увеличение выпуска товаров широкого потребления; достижения 

сбалансированности цен на зерно и технические культуры; усиление 

налогообложения кулаков; развитие кооперативного движения в деревне. Это была 

стратегия регулируемого рынка с обязательным использованием товарно-денежных 

отношений и преодоления диспропорций экономическими методами.  

Другой путь, сторонниками которого были И.В.Сталин, М.В. Куйбышев, 

В.М.Молотов, отвергал возможность равномерного движения экономики. Они 

предлагали принятие чрезвычайных мер, политику «большого скачка» построения 

социализма в СССР. Основными элементами этой политики было: форсированное 

развитие тяжелой промышленности (индустриализация), массовая коллективизация 

и создание колхозов как формы перекачивания ресурсов из деревни в город; 

ликвидация кулачества как последнего эксплуататорского класса; создание 

социальной базы советской власти в деревне, контроль за крестьянством. Это 

означало курс на укрепление партийно-государственной системы, готовность на 

великие жертвы, усиление классовой борьбы ради достижения строительства 

социализма. 

В результате внутрипартийной борьбы стало осуждение позиций Н.И. 

Бухарина и  победа сталинской точки зрения. На XIV съезде ВКП(б) в качестве 

приоритетных направлений в осуществлении индустриализации СССР были 

признаны энергетика, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, 

которые являлись материальной основой формировавшегося военно - 

промышленного комплекса СССР. 

Дальнейший процесс индустриализации связывался с принятием и 

выполнением пятилетних планов 1928-1932 гг.,1933-1937 гг. И.В.Сталин доказывал 

выполнение пятилетнего плана в три или два с половиной года. Им была поставлена 

задача уже на рубеже 20-30-х годов превысить показатели США, совершив «скачок». 

За счет рывка предполагалось добиться многоукладности, ликвидировать эксплуата-

торские классы и за 10-15 лет совершить переход к развернутым формам 

коммунистического строительства. Из двух разработанных Госпланом СССР 

вариантов пятилетнего плана (на 1928/29 - 1932/33 гг.), оптимального и отправного, 

она одобрила первый, задания по которому в промышленности были на 20% выше. 

Кроме того, с ноября 1929 г. и вплоть до середины 1932 г. они неоднократно 

повышались.  



Источники средств для строительства предприятий тяжелой промышленности 

изыскивались исключительно внутри страны. Они в основном складывались: 

-  из доходов легкой промышленности и, главным образом, сельского 

хозяйства, перераспределяемых в пользу индустриальных отраслей; 

- из доходов от монополии внешней торговли колхозным и совхозным зерном, 

золотом, лесом, пушниной, частично другими товарами; на вырученную валюту в 

страну ввозилось новейшее технологическое оборудование для строящихся заводов; 

 - из значительно выросших налогов на нэпманов; прямым следствием этого, 

по сути, конфискационного налогообложения, дополненного прямым 

административным нажимом, стало полное свертывание к 1933 г. частного сектора в 

промышленности и торговле; 

 - из средств, полученных за счет ограничения потребления городского и 

сельского населения (через увеличение розничных цен на товары, через 

существовавшую с 1920 по 1934 г. карточную систему их распределения, 

обязательные подписки на "займы индустриализации" и т.п.); в итоге жизненный 

уровень рабочих и служащих упал в 2-3 раза. 

На этом фоне удивительным и непостижимым для нас представляется еще 

один источник ресурсов для проведения индустриализации - духовная энергия 

трудящихся. Остается фактом: большевики сумели вызвать и в течение многих лет 

поддерживать волну трудового энтузиазма. Это нашло яркое выражение в массовом 

"социалистическом соревновании": в ударничестве (с 1929 г.) и стахановском 

движении (с 1935 г.). Как видно из воспоминаний о тех годах, мощным стимулом 

для множества людей служила мысль о том, что за короткий срок ценой 

изнурительно тяжелых усилий можно создать лучшее, т.е. социалистическое, 

общество.  

Плановые задания на первую пятилетку предполагали увеличение 

промышленного производства по сравнению с 1928 г. почти в 3 раза, на вторую 

пятилетку (1933-1937 гг.) - в 2 раза от достигнутого в 1932 г. Официальная 

пропаганда объявила о досрочном выполнении заданий обеих пятилеток (каждую - 

за 4 года и 3 месяца). 

Курс на сплошную коллективизацию был провозглашен в 1929 г. на 

ноябрьском пленуме ЦК, намечалось за год в зерновых районах страны создать 

колхозы. В статье «Год великого перелома» Сталин отмечал, что в связи  с 

переходом к политике «большого скачка» идея коллективизации на основе 

добровольности  отброшена, взят курс на сплошную, насильственную 

коллективизацию. 

Составной часть процесса коллективизации стало раскулачивание. В конце 

декабря 1929 г. Сталин объявил о переходе к политике «ликвидации кулачества как 

класса». Кулаками считались крестьяне, применявшие наемный труд и имевшие 2 

коровы и 2 лошади. Власти с помощью войск ОГПУ в течение короткого времени (за 

1,5-2 года) изъяли из деревни реально и потенциально опасные для себя слои 

населения. В их число попали кулаки и зажиточные середняки, т.е. крестьяне, 

которым было что терять от "социалистического преобразования" сельского 

хозяйства и которые поэтому противодействовали (в различной форме, вплоть до 

борьбы с обрезами в руках, но всегда стихийно и разрозненно) большевистскому 

наступлению. Историки называют разные цифры "раскулаченных": от 3,5 до 15 млн. 

человек. Часть из них была брошена в тюрьмы, а основную массу, включая женщин, 



стариков и детей, отправили под конвоем в трудовые лагеря, устроенные в глухих 

районах Севера и Сибири. Оставшиеся в родных местах крестьяне под давлением 

властей записались в колхозы, где должны были работать за очень низкую плату. В 

целом трагическая эпопея коллективизации закончилась к середине 30-х годов. 

Последствия разгрома старого хозяйственного уклада в деревне были крайне 

тяжелыми. Производительные силы сельского хозяйства оказались подорванными на 

годы вперед: за 1929-1932 гг. поголовье крупного рогатого скота и лошадей 

сократилось на 1/3, свиней и овец - более чем в 2 раза. Голод, обрушившийся  на 

ослабленную деревню в 1933 г., унес жизни свыше 5 млн. человек. От холода, 

нехватки продовольствия и непосильного труда погибли и миллионы 

"раскулаченных". И все же большевистские руководители, исповедовавшие 

стародавний принцип "цель оправдывает средства", праздновали еще одну победу. 

При том, что численность крестьян сократилась на треть, а валовое производство 

зерна на 10%, его государственные заготовки в 1934 г. по сравнению с 1928 г. 

выросли в 2 раза. Была обретена независимость от импорта хлопка и ряда других 

важных сырьевых культур. В короткий срок аграрный сектор, где господствовала 

мелкотоварная, слабоуправляемая стихия, оказался  во власти жесткой 

централизации, администрирования, приказа, превратился в органическую 

составную часть директивной  экономики. 

Результаты политики «большого скачка» были противоречивы. 

1. В промышленности совершен мощный рывок в развитии производительных 

сил. В стране построено около 9000 заводов и фабрик. 

2. Преодолено экономическое отставание от капиталистических государств по 

производству основных видов продукции индустриализации. 

3. Оформилась командная система руководства советской экономикой. 

Централизация всех внутренних источников позволила в сравнительно 

короткие сроки достичь значительных результатов. 

4. Цена индустриального «скачка» была чрезвычайно высокой. 

Насильственный характер сталинской индустриализации, коллективизации привел к 

сокращению численности крестьян на одну треть, разрушению устоев крестьянского 

быта, потере производственного опыта, огромным демографическим потерям. 

5. Произошло заметное отставание легкой промышленности и аграрного 

сектора, экономики. 

6. Процесс форсированной индустриализации привел к культу личности, 

господству системы внеэкономического принуждения, раскрестьяниванию деревни. 

Таким образом, в 1920-1930-е годы сложившая социально- политическая 

система в СССР к концу 30-х годов имела характерные черты тоталитаризма: 

стирание грани между обществом и государством, контроль над обществом и 

личностью; запрещение политической оппозиции и свободомыслия; сосредоточение 

власти в руках партийно-государственного аппарата; культ личности вождя; 

тенденция к распространению вовне советских идей и порядков. 


