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1. Когда и почему был заключен Брестский мирный договор? 2. Охарактеризуйте состоя-
ние России к середине 1918 г.

После начала Гражданской войны обострился кризис в  российской экономике. 
Многие промышленные центры и сырьевые районы оказались в руках белых. Рас-
пались экономические связи, в городах начался голод. 

Политика «военного коммунизма». Военное противостояние с белыми требовало 
бесперебойного снабжения Красной Армии вооружением, боеприпасами, одеждой 
и продовольствием. В этих условиях советская власть стремилась подчинить эконо-
мику потребностям войны, максимально мобилизовать все людские и материальные 
ресурсы. Социально-экономическая политика, которую она проводила в годы Граж-
данской войны, получила название «военный коммунизм». «Военный» — потому что 
осуществлялась военными методами, была вызвана чрезвычайными условиями вой-
ны и имела своей целью мобилизацию всех ресурсов для победы над противником. 
«Коммунизм» — потому что большое влияние на экономическую политику оказыва-
ла марксистская идеология большевиков, которые мечтали о быстром переходе к ком-
мунизму без частной собственности, торговли и рыночных отношений.

Составной частью политики «военного коммунизма» стали ликвидация частной 
собственности; свертывание товарно-денежных отношений; национализация промыш-
ленности, включая мелкие и средние предприятия; установление уравнительной госу-
дарственно-распределительной системы; 
выплата заработной платы натуральными 
продуктами; налаживание прямого товаро-
обмена между городом и деревней. Одно-
временно на тыловые работы было мобили-
зовано все трудоспособное население от 
16 до 60 лет. Создавались трудовые армии. 
Вводилось принудительное изъятие у кре-
стьян продуктов на нужды фронта —  прод-
развёрстка, что вызывало крестьянские вол-
нения и восстания.

В политической сфере «военный ком-
мунизм» отличался установлением одно-
партийной системы, внедрением команд-
но-приказных методов управления и же-
стоким преследованием инакомыслящих. 

Реквизиция продовольствия в окрестностях 
Пскова. Художник И. А. Владимиров. 1922 г.
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В духовной сфере в качестве господствующей идео-
логии утверждался марксизм и укоренялась мораль, 
оправдывавшая любые действия в интересах рево-
люции. Все эти жесткие меры в конечном счете до-
стигли своей цели.

Экономический и политический кризис в стране. 
В 1921 г. Советское государство переживало острей-
ший экономический и политический кризис. Стра-
на лежала в руинах, промышленное производство 
сократилось в 7 раз по сравнению с довоенным 
1913 г., производство стали упало до предельно низ-
кого уровня. В России начался страшный голод, 
рабочие бежали из городов, крестьяне брались за 
оружие. Возросли безработица и преступность.

В конце февраля 1921 г. восстали рабочие Пе-
трограда, затем крестьяне в Тамбовской и Воронежской губерниях, в Западной Си-
бири, Среднем Поволжье, на Дону и Кубани. Особенно опасным для новой власти 
было восстание матросов и солдат крепости Кронштадт в марте 1921 г. Рабочие и кре-
стьяне, матросы и солдаты —  все требовали отмены продразверстки, разрешения 
свободной торговли, ликвидации монополии большевистской партии на власть. По-
тери Красной Армии и специальных формирований ВЧК при подавлении антиболь-
шевистских восстаний составили почти 150 тыс. человек.

Новая экономическая политика. Столь масштабный социально-экономический 
и политический кризис заставил большевистское руководство отказаться от полити-
ки «военного коммунизма». В марте 1921 г. Российская коммунистическая партия 
(большевиков) объявила об отказе от политики «военного коммунизма» и переходе 
к новому курсу, который получил название новой экономической политики (нэпа). 
Главным инициатором этой политики был В. И. Ленин. Ее активно поддерживал 
также видный деятель Коммунистической партии Н. И. Бухарин.

Сущность нэпа заключалась в частичном восстановлении рыночной экономики, 
в развитии на ее основе материальной заинтересованности и внедрении хозяйствен-
ного расчета. С помощью нэпа большевики рассчитывали выйти из кризиса и, пройдя 
через опасный период, отказаться от этой политики. Таким образом, нэп был вынуж-
денной мерой. В. И. Ленин понимал неизбежное противоречие и опасности развития 
страны по пути нэпа. Поэтому советское руководство сохранило в руках пролетарско-
го государства «командные высоты» в экономике, внешней торговле и идеологии.

Первыми шагами на пути новой экономической политики были замена продраз-
вёрстки в деревне фиксированным продовольственным налогом (продналогом). Прод-
налоги были примерно в два раза ниже, чем по продразвёрстке. Оставшейся продук-
цией крестьянин мог распоряжаться по своему усмотрению. В стране отменялись 
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карточная система и уравнительное распре-
деление, трудовые армии и трудовая повин-
ность. Постепенно восстанавливалось де-
нежное обращение. Разрешались рыночные 
отношения, небольшие частные предпри-
ятия, наем рабочей силы, свобода торговли, 
привлечение иностранного капитала. При 
этом государство сохраняло свои позиции 
в банковской сфере, на крупных и частично 
на средних предприятиях.

Нэп стимулировал частную инициати-
ву и содействовал оживлению экономики. 
Промышленность развивалась весьма успеш-
но. К 1926 г. СССР достиг довоенного уров-
ня в большинстве отраслей производства. 
Потребление пищевых продуктов превысило уровень дореволюционной России. Сбор 
зерновых в 1925 г. превзошел на 20 % среднегодовые показатели 1909—1913 гг. Успеш-
но осуществлялся Государственный план по электрификации России (ГОЭЛРО), при-
нятый в 1920 г.

Важное значение имела денежная реформа, позволявшая делать накопления 
и сохранять сбережения населения. Выпускаемый с 1922 г. советский золотой черво-
нец стал твердой конвертируемой валютой.

Нэп помог восстановить народное хозяйство, наладить производство и торговлю, 
выжить стране в тяжелейший экономический период. Однако, несмотря на опреде-
ленные успехи, к этому времени ведущие страны мира ушли далеко вперед в своем 
развитии. Перед Советским государством стояла задача индустриализации страны. 
Необходимо было создать мощную экономику, которая бы позволила выдержать 
международную изоляцию и отразить агрессию любого противника. Во второй по-
ловине 1920-х гг. началось вытеснение государством частного капитала и свертыва-
ние нэпа.

Индустриализация. Советское и партийное руководство во главе с И. В. Сталиным, 
отказавшись от нэпа, перешло к политике индустриализации. Эта политика требовала 
огромных средств. Сталин поставил задачу в сжатые сроки создать мощную индустри-
альную базу. В данных исторических условиях эту задачу можно было решить только 
за счет внутренних резервов, за счет усиления давления на крестьянство. Поэтому 
деревня рассматривалась не только как источник продовольствия, но и как основа 
финансирования индустриализации.

Индустриализация как первоочередная задача советской экономики была про-
возглашена еще в конце 1925 г. Однако началом ускоренной индустриализации мож-
но считать первый пятилетний план экономического и социального развития СССР 

Частный магазин в Москве  
в годы нэпа
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(1928—1932), который открыл эру советской плановой 
экономики. Основной целью пятилетки было превраще-
ние СССР из аграрной страны в ведущую промышленную 
и военную державу мира. Огромные ресурсы направлялись 
на развитие тяжелой промышленности, вкладывались 
в добычу угля и производство железа, стали, железнодо-
рожного оборудования, станков. Были построены 1500 
крупных промышленных предприятий. Индустриальную 
основу и гордость советской экономики составили такие 
гиганты первой пятилетки, как ДнепроГЭС, Сталинград-
ский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, 
Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комби-
наты, автозаводы в Москве и Нижнем Новгороде. В годы 
первой пятилетки был заложен фундамент советской тя-
желой индустрии.

Важным результатом второй пятилетки (1933—1937) 
стал бурный рост промышленного производства. СССР 
вышел на второе место в мире после США по производству 
промышленной продукции. Страна превратилась в инду-

стриальную и экономически независимую 
державу.

Главными целями третьей пятилетки, на-
чавшейся в 1938 г., были дальнейшее разви-
тие, укрепление и расширение предприятий 
воен но-промышленного комплекса и выпуск 
воен ной продукции: самолетов, танков, иных 
видов вооружения. Выполнение третьей пя-
тилетки было прервано вероломным напа-
дением фашистской Германии и ее союзни-
ков на СССР. В течение первых трех пятиле-
ток Советский Союз добился впечатляющих 
результатов, войдя в число четырех самых 
развитых стран мира наряду с США, Герма-
нией и Великобританией. В 1929—1941 гг. 
были заложены основы одного из сильней-
ших в мире военно-промышленных ком-
плексов, создан мощный экономический 
потенциал для последующей победы над фа-
шистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне.

Почему в  годы первых пятилеток был 
популярен лозунг «Пятилетку  —  в  че-
тыре года!»? Какие методы поощрения 
тружеников использовались в СССР?

Первый советский грузовой автомобиль 
АМО-Ф-15. 1924 г.

Плакат времен первой 
пятилетки. 1930 г.
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Важнейшей задачей советских пятилеток 
было достижение максимальной эффектив-
ности труда на вновь построенных предпри-
ятиях. Эта задача решалась путем применения 
не только материальных, но и моральных ме-
тодов поощрения. Важное место занимало 
Стахановское движение. Его родоначальни-
ком считается донецкий шахтер А. Стаханов, 
добывший за одну смену во много раз больше 
угля, чем полагалось по норме. Вслед за ним 
появились другие передовики производства. 
Одновременно применялись и иные формы 
морального стимулирования, например, пере-
ходящее Красное знамя и т. п.

Наряду с этим большую роль в поддержании качества труда и дисциплины игра-
ли административно-карательные методы. В начале 1930-х гг. была введена уголовная 
ответственность за выпуск недоброкачественной продукции и опоздание на работу.

Коллективизация. Обязательным условием ускоренного экономического развития 
стала коллективизация сельского хозяйства. Продовольственное снабжение процесса 
индустриализации не могло быть достигнуто на основе мелкого кустарного сельско-
хозяйственного производства «вольных» крестьян, преследующих только свои инте-
ресы. Принимая решение о сплошной коллективизации, советское партийное руко-
водство стремилось также к уничтожению прослойки сельских капиталистов и во-
обще рыночных отношений на селе.

Социальные 
группы

Социальное положение %

Кулаки
Использовали наемный труд и получали прибыль (зажиточные 
предприимчивые крестьяне, сельская буржуазия)

5

Крестьяне-
середняки

Работали самостоятельно, использовали наемный труд в не-
больших объемах (мелкие и средние хозяева)

60

Крестьяне-
бедняки

Не вели своего хозяйства, работали по найму у кулаков и у се-
редняков

35

Социальный состав сельского населения в 1929 г.

Объединение всех крестьян в коллективные хозяйства (колхозы) и советские хо-
зяйства (совхозы) было не планомерным и добровольным, а немедленным и прину-
дительным. Семьи зажиточных крестьян и даже середняков либо вступали в колхозы 

Прасковья Ангелина —   
первая женщина-тракторист

№ 10
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наравне со всеми, либо раскулачивались и выселялись в восточные 
и северные районы страны. В 1929—1932 гг. репрессиям подверглись 
около 370 тыс. кулаков и середняков. Сократилось поголовье скота, 
начался массовый исход сельского населения в города, где требова-
лась рабочая сила. Колхозы выполняли в большинстве случаев за-
вышенные планы обязательных поставок продукции государству. 
Таким образом, индустриальный скачок был осуществлен во многом 
за счет крестьян.

В 1932 г. в СССР вводились общегражданские паспорта. Однако 
крестьянам паспорта не выдавались. А без паспорта нельзя было по-
ехать в город, устроиться на работу, начать учиться. Это означало, 
что крестьянин практически не мог вый ти из колхоза.

Курс на построение социалистического общества в СССР ради-
кально изменил социальную структуру и облик страны. К середине 

1930-х гг. окончательно сложилась новая партийно-государственная элита. Это был 
чрезвычайно узкий общественный слой (всего 2—3 тыс. человек), который непосред-
ственно участвовал в принятии важнейших решений, касающихся социально-эконо-
мического и политического развития СССР и союзных республик. Именно эти люди 
составляли вершину социальной пирамиды советского общества.

Прежняя социальная элита российского общества (помещики, аристократы, 
крупные предприниматели) была устранена от участия в социально-экономической 
и политической жизни. Многие ее представители погибли на фронтах Гражданской 
войны. Некоторым удалось бежать за границу, а многие были репрессированы.

В 1937 г. в СССР проживало более 
160 млн человек. Стремительная индустриа-
лизация страны способствовала росту числен-
ности рабочего класса (с 9 млн в 1928 г. до 
23 млн в 1940 г.). Коллективизация и голод 
начала 1930-х гг. привели к сокращению кре-
стьянского населения. В то же время заметно 
возросла численность горожан. Значительную 
часть населения стали составлять представи-
тели интеллигенции и специалисты, числен-
ность которых увеличилась с 1,5 млн в 1917 г. 
до 20 млн человек к концу 1930-х гг., а также 
военнослужащие и работники органов госу-
дарственной безопасности.

Большим социальным достижением ста-
ла ликвидация к 1930 г. безработицы. Однако 
материальный уровень жизни советских 

Летчицы Валентина Гризодубова, Полина 
Осипенко и Марина Раскова —  первые 

женщины, удостоенные почетного звания 
Героя Советского Союза

Орден Красного 
Знамени — одна из 

высших наград СССР. 
Учрежден в 1918 г.
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 людей оставался очень низким. До 1935 г. снабжение населения продуктами питания 
осуществлялось по карточкам. Детская смертность была высокой. Из-за переселения 
в города миллионов сельских жителей обеспеченность городского населения жильем 
оставалась более низкой, чем до революции.

Несмотря на материальные трудности и бытовую неустроенность, большинство 
людей верило официальной пропаганде. В надежде на лучшее будущее трудящиеся 
активно и самоотверженно участвовали в общественных преобразованиях.

1.  Определите причины введения политики «военного коммунизма». Почему она 
была заменена новой экономической политикой?

2.  Сравните политику «военного коммунизма» и нэп по следующим критериям: 
производство; товарно-денежные отношения; характер труда; распределение; 
основные результаты. Данные оформите в виде таблицы.

3.  К каким социальным изменениям привел нэп?
4.  Чем был вызван отказ от нэпа?
5.  Какие проблемы в области экономики стояли перед Советским государством 

в середине 1920-х гг.?
6.  Определите приоритетные направления и  результаты индустриализации 

в СССР. Объясните, кто такие стахановцы.
7.  Чем была вызвана необходимость проведения коллективизации сельского хо-

зяйства? Как она осуществлялась?
8.  Какие последствия имели индустриализация и коллективизация для СССР?

Феномен первых пятилеток заключается в противоречии между созидательным тру-
дом людей, сознательно строивших социализм, и утверждением административно-
командной системы управления. Почему советские люди проявляли невиданный 
трудовой энтузиазм и с пониманием относились к мерам государственного принуж-
дения к труду?

Алексей Григорьевич Стаханов (1906—
1977) — шахтер. Герой Социалистического 
Труда (1970). В  1927 г. начал работать на 

шахте «Центральная-Ирмино» в Донбассе. В ночь 
с 30 на 31 августа 1935 г. установил рекорд, добыв 
за смену 102  т угля, что соответствовало 14 нор-
мам. 19  сентября 1935 г. Стаханов установил но-
вый рекорд —  227 т угля за смену. Трудовой подвиг 
Стаханова встретил горячий отклик в  Донбассе, 
а затем по всей стране. Награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

Правообладатель Издательский центр БГУ


