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Страна Советов 
в годы строительства 

социализма 
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Лекция  
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преобразования в СССР 

  в 1920-1930-е гг.  
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государство
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•Социалистические 
преобразования в СССР   

в 1920-1930-е гг.  



Периодизация 
Гражданской войны

I. с октября 1917 г. до лета 1918 г. 
(начальный этап) 

II.  лето 1918 г. -  конец 1920 г.

III. 1921 -  1922 гг. (завершающий этап ) 



Новая экономическая политика (нэп) 
(1921-1929 гг.)

Это была антикризисная программа, 
сущность которой состояла в воссоздании 
многоукладной экономики и использовании 
организационно-технического опыта 
капиталистов при сохранении «командных 
высот» в руках большевистского 
правительства. 

 
Главная  цель: снятие социальной 

напряженности, укрепление социальной 
базы советской власти в форме союза 
рабочих и крестьян.



Новая экономическая политика (НЭП)
Нэп означал создание административно-

рыночной системы хозяйства:
• продналог на крестьянство, означавший 

безвозмездное изъятие части произведенной 
продукции; 

• разрешение на аренду государственной 
собственности отечественными и 
зарубежными предпринимателями;

• государственную собственность на крупную 
и значительную часть средней 
промышленности и торговли, транспорт;

• ограниченный хозрасчет в 
госпромышленности



Новая экономическая политика (НЭП)

• переход от натуральной к денежной оплате 
труда с учетом квалификации рабочих, 
качества и количества произведенной 
продукции;

• создание частных предприятий не более 
чем с 20 рабочими;

• развитие кооперации, стимулируемое 
невысокими налогами по сравнению с 
частными предприятиями;

• торможение роста кулацких хозяйств путем 
усиления налогообложения.
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Важнейшие задачи
 экономического развития

 /во второй половине 1920-х гг./

•  превращение страны из 
аграрной в индустриальную

• обеспечение ее экономической 
независимости 

• укрепление обороноспособности 
страны



9

Индустриализация 
• начинается с XIV съезда ВКП (б) /декабрь 

1925 г./
• решающий этап этого процесса 

приходится на годы  довоенных пятилеток 
и, прежде всего, на 
- первую  (1928 – 1933 гг.)  
- вторую (1933 – 1937 гг.)

Цель: превратить СССР из страны, 
ввозящей машины и оборудование в 
страну, производящую их, за счёт 
максимального развития производства 
средств производства (группа А).



XV съезд ВКП(б) 
(декабрь 1927 г.)

обсуждал вопрос о путях 
развития сельского 
хозяйства
- был провозглашен «курс 
на коллективизацию».  



«Кризисы  хлебозаготовок» 

/сокращение  государственных  
заготовок  хлеба/ 

•1925-26  гг. 
•1927-28 гг.



Ноябрьский  
Пленум  ЦК ВКП(б) 

(1929 г.)
предлагал  решить задачу 
коллективизации: 

•в основных зерновых 
районах  за два-три года

•в потребляющей полосе - 
за три-четыре года



В конце декабря 1929 г. И.
В. Сталин, объявил о конце 
НЭПа и переходе к 
политике «ликвидации 
кулачества как класса»  
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«Великий перелом» 

•экономическая политика 
Советского государства на 
рубеже 20-30-х гг. 

•вызвана кризисным 
положением в экономике



5 января 1930 г.  было 
принято постановление ЦК 
ВКП(б)  "О  темпе 
коллективизации  и мерах 
помощи государства 
колхозному строительству": 
- зерновые районы были 
разграничены на две зоны по 
срокам завершения 
коллективизации.



Данное постановление
провозгласило «сплошную 
коллективизацию» и 
«ликвидацию кулачества как 
класса».
  



Раскулачиваемые делились  на  три  
категории:

 
• "контрреволюционный актив" - участники 

антисоветских  и  антиколхозных выступлений 
(они сами подлежали аресту и суду,  а их семьи - 
выселению в отдалённые районы страны)

• "крупные кулаки и бывшие полупомещики, 
активно  выступавшие  против 
коллективизации" (их выселяли вместе с 
семьями в отдалённые районы)

• "остальная часть  кулаков" (она подлежала 
расселению специальными посёлками в пределах  
районов прежнего  своего  проживания) 



Исторические источники 
приводят разные данные о числе 
раскулаченных и выселенных 
хозяйств.
 
 Общее число «раскулаченных» 
доходило  от 10 до 12 млн.).



«Головокружение от успехов»
 /статья И.В. Сталина в газете "Правда» 

от  2  марта  1930  г. 

•осудил многочисленные случаи 
нарушения принципа 
добровольности при организации 
колхозов



Положение крестьянства

•в 1932 г. – введен 
паспортный режим /колхозник 
потерял право самостоятельно 
решать вопрос о том,  где он 
хотел бы жить и работать /



 Голод 1932 – 1933 гг.:

вызван политикой 
государства, изъявшего из 
деревни весь хлеб 
(минимальное число жертв 
голода – около 2,5 млн. 
чел.)/:   



Закон  об  охране 
 социалистической  собственности 

7 августа 1932 г. 

•  расстрел с конфискацией 
имущества  и  с заменой при 
смягчающих обстоятельствах 
лишением свободы на срок не 
ниже 10 лет с конфискацией 
имущества".  

•Амнистия запрещена. 



Итоги

Коллективизация нанесла 
тяжелейший удар 
сельскохозяйственному 
производству

•  
Осуществление коллективизации стало 

важнейшим этапом в окончательном 
утверждении тоталитарного режима.
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Результаты индустриализации
за годы первых пятилеток 

• уровень промышленного развития СССР 
значительно вырос. 

• среднегодовые темпы промышленного 
роста составили около 11%.

• построено около 9 тысяч крупных 
промышленных предприятий.

• возникли новые отрасли – автомобильная, 
тракторная промышленность, авиастроение 
и др.

• по абсолютным объемам промышленного 
производства СССР вышел на 2-е место в 
мире после США. 
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Результаты индустриализации
за годы первых пятилеток 

•  ликвидирована безработица, выросла 
численность и повышен образовательный 
уровень рабочего класса

• созданный экономический потенциал 
позволил одержать победу в Великой 
Отечественной войне.



«Культурная революция»

- это политика Советского государства 
и большевиков в области культуры.

Она затронула 
- образование

- науку

- технику

- литературу

- искусство 

- всю духовную жизнь общества  



Важнейшие задачи
«культурной революции»

• формирование социалистической культуры
• ликвидация неграмотности населения
• создание новой системы народного 

образования
• всеобщее обязательное обучение на языках 

народов России
• приобщение широких масс к достижению 

общечеловеческой культуры
• подготовка кадров народной интеллигенции 

из рабочих и крестьян
• обеспечение расцвета науки и искусства



Основные этапы развития культуры 

советского периода России 
• 1917-1932 гг. – в центре внимания поиск 

новой культуры и путей ее построения, 
проходивший на фоне широкого 
культурного плюрализма

• 1932-1956 гг. – связан с процессом 
построения социалистической культуры, с 
культурной революцией в условиях 
тоталитаризма

• 1956-1991 гг. – исправление допущенных 
ранее просчетов и ошибок, поиск путей к 
социализму с человеческим лицом, 
демократизации культуры и общественной 
жизни.



Первый этап становления новой, 
социалистической культуры 

• Культурный плюрализм 

• Поиск новой культуры

- проходил в трудных условиях
- весьма интересен и насыщен 

самыми разными фактами и 
процессами



Первый нарком просвещения
Луначарский 
Анатолий 
Васильевич 
(11 (23) ноября 
1875, Полтава — 
26 декабря 1933, 
Ментона, Франция)



Отношение 
к прошлому наследию

  
23 января 1918 г. – Декрет, в 

соответствии с которым церковь  
отделяется от государства, а 
школа от церкви.



• Пролеткульт – пролетарская культура – 
культурно-просветительская и 
литературно-художественная добровольная 
организация, возникшая осенью 1917 г. 
Руководители: А.А. Богданов, В.Ф.Плетнев, 
М.И. Калинин и др./.
Главные цели Пролеткульта:

- отрицание культурного наследия
- создание пролетарской культуры, 
противопоставление ее всей 
предшествующей культуре.

 



Декрет о монументальной 
пропаганде (1918 г. )

предусматривал уничтожение 
сооруженных до 1917 г. 
памятников «в честь царей и 
их слуг» и возведение 
памятников революционерам



Нарком просвещения РСФСР 
Бубнов Андрей 
Сергеевич 
(22.03(03.04). 1884 - 
01.08. 1938), 

Репрессирован: 
1 августа 1938 г.   
приговорен к 
расстрелу. 
Реабилитирован 
14 марта 1956 г.   



Нарком просвещения РСФСР А.С.
Бубнов с пионерами. 1934 г.



Постановления ЦК партии 
«О журнале «Под знаменем марксизма» 

и «О работе Комакадемии» (1931 г.)

•  был сформулирован тезис «об 
обострении классовой борьбы 
на теоретическом фронте»  

 



Декрет СНК РСФСР «О ликвидации 
неграмотности среди населения России» 

/26 декабря 1919 г./

• все население страны в возрасте от 8 до 50 
лет обязано было научиться читать и 
писать на родном или русском языке

• уклоняющиеся от этой обязанности могли 
быть привлечены к уголовной 
ответственности



 Декрет СНК «О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» 
от 9 августа 1918 г:

• зачисление студентов проводилось без 
экзаменов и без документов о среднем 
образовании

• преимуществами при поступлении в них 
пользовались молодежь из среды рабочих и 
крестьян
В 1919 г. создавались рабочие факультеты 

(рабфаки) 
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 Советское тоталитарное 
государство
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И. В. Сталин 
(Джугашвили) 

(1879-1953)
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1929 год

в известной мере был переломным и в 
политическом развитии страны: 

• однопартийная система власти 

• сращивание коммунистической партии и 
государственных структур власти 

• укрепление командно-
административной системы управления

• формирование базы для возникновения 
культа личности 



«Тоталитарный»  (от 
позднелатинского totalitas – «целостность», «целое» 
- через итальянское totalita и производное от него 
прилагательное totalitario – «относящийся к 
целому», «охватывающий все в целом») – слово, 
возникшее в XX веке и применяемое для 
характеристики таких политических 
(государственных) систем, которые стремятся 
– ради тех или иных целей – к полному 
(тотальному) контролю над всей жизнью 
общества, в целом, и над жизнью каждого 
человека, в отдельности.



Периодизация сталинского тоталитаризма
I. 1923-1934 гг. – процесс становления 

сталинизма, формирование его основных 
тенденций

II. середина 1930-х гг. – 1941 г. – реализация 
сталинской модели развития общества и 
создание бюрократической основы власти

III. период Великой Отечественной войны, 
1941-1945 гг. – частичное отступление 
сталинизма, выдвижение на первый план 
исторической роли народа, рост национального 
самосознания, ожидание демократических 
перемен во внутренней жизни страны после 
победы над фашизмом.

IV. 1946-1953 гг. – апогей сталинизма, 
перерастающий в коллапс системы, начало 
регрессивной эволюции сталинизма.
Во второй половине 1950-х гг. в ходе реализации решений  

съезда КПСС была осуществлена частичная десталинизация 
советского общества, однако ряд признаков тоталитаризма 
сохранился в политической системе вплоть до 1980-х гг.



I этап
1923-1934 гг. – 
процесс становления 
сталинизма, 
формирование его 
основных тенденций



II этап
 сер. 1930-х – 1941 гг. – 

реализация сталинской 
модели развития 
общества и создание 
бюрократической 
основы власти



III этап
период Великой 
Отечественной войны, 
1941-1945 гг. – 
частичное отступление 
сталинизма, выдвижение 
на первый план 
исторической роли 
народа



IV этап
1946-1953 гг. – апогей 
сталинизма, 
перерастающий в 
коллапс системы, начало 
регрессивной эволюции 
сталинизма



Верховенство государства, 
носящее тотальный 
характер



Фактическая ликвидация 
разделения властей, 
сосредоточение всей полноты 
государственной политической 
власти в руках вождя партии 
(культ руководителя страны)



Монополия на власть 
единственной массовой партии 
(монопартийность), 
сращивание партийного и 
государственного аппарата



Господство в обществе одной 
всесильной государственной 
идеологии 



Централизованная система 
контроля и управления 
экономикой 



Уничтожение политических и 
гражданских свобод, полное 
бесправие человека



Строгая цензура над всеми 
средствами массовой 
информации и издательской 
деятельностью



Выполнение полицией и 
спецслужбами наряду с 
функциями обеспечения 
правопорядка функций 
карательных органов; 
использование их в качестве 
инструмента массовых 
репрессий



Подавление любой оппозиции 
и инакомыслия посредством 
систематического и массового 
террора 



Унификация общественной 
жизни, подавление личности, 
обезличивание человека, 
превращение его в 
однотипный винтик партийно-
государственной машины



Основные структуры,
 обеспечивающие функционирование 

данной политической системы:

•Партия

•Управление ЦК ВКП (б)

•Политбюро

•Органы государственной 
безопасности, действовавшие под 
прямым руководством 
И.В. Сталина



 Силовые структуры 
(репрессивные органы) 

государства:
•в 1929 г. в каждом районе создаются  

«тройки», в которые входили первый 
секретарь райкома партии, 
председатель райисполкома и 
представитель Главного 
политического управления (ГПУ)  

•в 1934 г. на базе ОГПУ образовано 
Главное управление государственной 
безопасности, вошедшее в  НКВД

•при НКВД учреждается Особое 
совещание (ОСО)


