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Цель: знать образование и особенности развития СССР в 1920-1930 годы 
 
Задание: Прочитайте текст и составьте  опорный конспект по вопросам занятия 
 
              План занятия: 

1. Военный коммунизм, продразверстка 
2. Новая экономическая политика 

            3. Образование СССР 
4. Индустриализация в СССР 
5. Коллективизация 
 
1.Политика  «военного коммунизма» 
К весне 1918 года ухудшается экономическая ситуация в стране, в городах сказывается 

нехватка хлеба, крестьяне не желали продавать хлеб за бесценок. В Петрограде и Москве 
выдавали по 50-100 грамм хлеба в день на человека. 13 мая 1918 года ВЦИК устанавливает 
нормативы потребления продуктов для крестьян: 12 пудов зерна, 1 пуд крупы в год на человека 
остальной хлеб, выходящий за норму, подлежал конфискации. Для изъятия хлеба создаются 
вооружённые продотряды, но из-за боязни возмездия крестьян, правительство сделало ставку на 
раскол деревни, создавая комитеты бедноты. Действия комбедов в деревнях вызывает 
недовольство крестьян, переходящие местами в восстания. Правительство распускает комбеды, 
это стало первым шагом к примирению с крестьянами. 11 января 1919 года вышел декрет «О 
развёрстке хлеба и фуража», заранее определялись потребности государства, выполнение плана 
было для всех обязательным, но оставшийся хлеб крестьяне могли оставить у себя. С 1920 года 
продразвёрстка распространилась и на другие продукты питания.  

Данная политика в период гражданского противостояния в стране получила название 
«военный коммунизм». «Военный», так как решение внутреннего военного конфликта требовало 
собрать все силы советского правительства для борьбы с белогвардейцами. «Коммунизм» как 
идеология рассматривался без частной собственности, рыночных отношений, с всеобщим трудом 
и уравнительным распределением благ. Война обязывала ускорить этот процесс, так как была 
необходимость в ресурсах для фронта. 
 

2. Новая экономическая политика (нэпа).  
Завершавшаяся Гражданская война упрочила советскую власть. Хозяйственная жизнь 

находилась в глубоком упадке.  
Еще более тяжело политика военного коммунизма сказалась на сельском хозяйстве, на 

положении крестьянства. Крестьянину было невыгодно производить товар для нужд города, 
который не мог обеспечить потребностей села. Продразверстка и связанная с ней политика 
уравниловки лишали крестьян экономических стимулов производства, ибо любые излишки товара 
тут же изымались. 

8 марта 1921 г. начал свою работу Х съезд РКП (б). В центре его внимания стояли два вопроса: 
первый - о запрещении фракции внутри партии и второй - о замене продразверстки продналогом. 
С введения продналога началась новая экономическая политика (нэп). 

Новая экономическая политика состояла в воссоздании многоукладной экономики, в 
использовании организационно-технического опыта капитализма. Гарантией от реставрации 
капиталистических порядков являлось полновластие РКП (б), государственный сектор в 
экономике, монополия внешней торговли. Нэп был призван укрепить союз рабочих и крестьян, 
вывести страну из разрухи, восстановив промышленность. 

Продразверстка заменялась продналогом с фиксированной ставкой, что позволяло 



крестьянину, выполнив свои обязательства перед государством, свободно распоряжаться 
излишками своей продукции, реализовывать их на рынке. Крестьянское хозяйство получило 
серьезные экономические стимулы для дальнейшего развития, тем более что размер продналога 
был в два раза меньше, чем продразверстки. Государство допускало аренду земли и наем рабочей 
силы, что позволяло укрепиться в деревне частному мелкотоварному сектору. 

В производстве частным лицам разрешалось открывать мелкие и брать в аренду средние 
предприятия. Всеобщая национализация была 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. Деятельность предприятий нацеливалась па достижение 
большей самостоятельности, самофинансирования и хозрасчета. Взамен отраслевого принципа 
управления промышленностью вводился более гибкий территориально-отраслевой. В 1922 г. была 
проведена денежная реформа, позволившая сократить эмиссию излишней денежной массы и 
ввести в оборот червонец. Реформа укрепила национальную валюту, покончила с инфляцией. 

В 1922 г. была отменена всеобщая трудовая повинность, вводился свободный наем рабочей 
силы. Для стимулирования материальной заинтересованности рабочих в повышении произ-
водительности труда была проведена реформа системы оплаты труда. 

Господство большевистской идеологии утверждалось в воинствующей антицерковной 
пропаганде, разрушении храмов и соборов. В 1922 г. под предлогом сбора средств для борьбы с 
голодом были и конфискованы многочисленные церковные ценности. Патриарх Тихон, 
избранный в ноябре 1917 г. Поместным собором,был арестован. 

В целом нэп имел относительный успех. Проведение новой экономической политики 
позволило достигнуть в 1926 г. довоенного уровня промышленного развития, преодолеть разруху 
в стране. Быстро поднялось сельское хозяйство. С 1921-1924 гг. посевные площади достигли 
довоенного уровня. Подъем крестьянского хозяйства способствовал оживлению розничной 
торговли. 

 
3. Образование СССР. 
Выдвинуто 2 проекта образования СССР: 

 
 

 
 
 



Республики в составе СССР на 30 декабря 1922 года: 

 
 
Дальнейшее схождение республик в состав СССР: 

 
 
Первая Конституция СССР принята в 1924 году 
 
4. Индустриализация в СССР  
Нэп позволил экономике СССР добиться возвращения к довоенному уровню развития. Однако 

войти в ряд экономически развитых стран Советский Союз так и не смог.  
Зимой 1927 / 28 г. было принято решение о корректировке плана хозяйственного развития 

страны. На следующий хозяйственный год было намечено приоритетное развитие тяжелой 
индустрии. К этому же времени относится начало разработки первого пятилетнего плана 1928-
1932 гг. 

В управление народным хозяйством 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, по замыслу 
составителей плана, должен был составить государственный сектор. В новой экономике 
частнику уже не было места. 

План развития народного хозяйства 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 это время замедлилось. 

Народное хозяйство полностью перешло к централизованному планированию. На базе 
государственных синдикатов, монополизировавших снабжение и сбыт, были созданы 
производственные объединения. Распределение ресурсов по предприятиям также происходило 
централизованно. Hopмы оплаты труда рабочих регламентировались сверху. На предприятиях 
руководители напрямую отвечали за выполнение плана, срыв заданий мог означать для них очень 
серьезные последствия. Kaндидатуры на должности руководителей крупных объектов 
утверждались на уровне ЦК ВКП(б) и Совнаркома. 



 
5. Коллективизация в СССР 
 
В 1927 г. получили высокий урожай. Однако план хлебозаготовок был провален, поскольку 

крестьяне отказались продавать хлеб по низким государственным ценам. 
С выполнением планов индустриализации также возникли трудности. Государство не имело 

хлеба для экспорта за границу, а следовательно, и средств для закупки передовых технологий. 
Сталин не мог этого не понимать. В январе 1928 г. Политбюро приняло решение о чрезвычайных 
мерах для выполнения плана хлебозаготовок. Однако в 1928 г. объем хлебозаготовок вновь 
сократился. 

XVI партийная конференция в апреле 1929 г. приняла решение об организации «крупного 
социалистического земледелия» - колхозов и совхозов. Против кулаков началась беспощадная 
борьба, нередко руками их односельчан - деревенской бедноты. Вновь были приняты 
чрезвычайные меры по сбору хлеба. В деревню было направлено 25 тыс., рабочих, которые 
должны были разъяснять крестьянам политику партии и организовывать совхозы и колхозы 
(движение двадцатипятитысячников). 

Крестьяне оказывали активное сопротивление насильственной коллективизации. Лишь зимой 
1930 г. было около 2200 крестьянских выступлений, носивших, правда, разрозненный  характер. 
Чтобы спастись от попадания в«кулаки» население стало уничтожать свой скот и распродавать 
инвентарь. 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. Не имея возможности 
активной борьбы крестьяне стали оказывать пассивное сопротивление не выходили на работу. 
Политика государства, а также засуха привили к трагическим последствиям - на Нижней и 
Cpедней Волге, на Украине и в Казахстане в 1933 г. начался голод, унёсший многие человеческие 
жизни. 

 
Выполните задания, вышлите на электронную почту преподавателя 

butusova.valentina@yandex.ru с пометкой «История 28.03.2020» 
 

 
 

 
 


