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ТЕМА 15. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 20-е – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 40-х гг. 
 

1. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 20-е – 30-е гг. 
2. Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е гг. 
3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
 

1. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 20-е – 30-е гг. 
«Новая экономическая политика» (Нэп) 1921-1928/29 гг. 

 
Нэп – система мер экономического, политического, социального, идеологического 
характера по выводу страны из кризиса. 
Причины 
перехода к Нэпу 

Кризис в обществе 
� Противоречия между правящим режимом и крестьянством 
(недовольство продразверсткой). 
� Выступления крестьян в 1921 г. (более 50 крупных). 
� Забастовки рабочих в конце (конец 1920 – начало 1921 г.). 
� Кронштадтский мятеж 1921 г. 
Принята резолюция «О замене разверстки натуральным налогом» на 
X съезде РКП (б). 

Основные черты � В сельском хозяйстве: 
- отмена обязательного товарообмена через систему государственных 
органов; 
- установление объема налога по 18 видам товаров (в 2 раза ниже 
продразверстки), с 1924 г. – введение денежного налога вместо 
натурального; 
- разрешение свободной торговли хлебом; 
- разрешение найма рабочей силы (не более 3-х человек) и аренды 
земли (на 2 года). 
� В промышленности: 
- отмена всеобщей трудовой повинности; 
- разрешение аренды, акционирования предприятий (кроме крупных 
оборонных, подчиненных ВСНХ); 
- денационализация и возвращение прежним владельцам части 
предприятий; 
- упразднение уравнительной оплаты труда, введение тарифной 
системы; 
- разрешение найма рабочей силы; 
- разрешение иностранных концессий; 
- введение хозрасчета на уровне государственных трестов и 
синдикатов («хозрасчет для начальников»); 
- отмена бесплатных услуг; 
- возрождение биржи, ярмарок. 
� В финансовой системе: 
- проведение денежной реформы (1922-1924 гг.); 
- ликвидация дефицита бюджета (1924 г.); 
- введение червонца – конвертируемой денежной единицы. 
� В государственном строительстве: 
- создание Госплана (февраль 1921 г.); 
- упразднение ВЧК (1922 г.), создание ГПУ при Наркомате 
внутренних дел; 
- реорганизация судебной системы, учреждение прокурорского 
надзора и адвокатуры.  
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Итоги Нэпа � Достижение народным хозяйством уровня 1913 г. 
� Рост численности городского населения, усиление социального 
расслоения. 
� Повышение уровня жизни населения. 
� Появление «новой» буржуазии. 
� Рост безработицы. 
� Циклический характер – регулярные кризисы. 

Кризисы Нэпа Факторы нестабильности: 
- сочетание административных и рыночных начал в экономике; 
- отсутствие продуманной экономической политики; 
- доктринальные установки большевиков при их политической 
монополии. 
� 1923 г. – кризис сбыта. 
� 1925 г. – товарный кризис и кризис хлебозаготовок. 
� 1927 – 1928 гг. – товарный кризис и кризис хлебозаготовок. 

Отношение 
социальных 
групп к Нэпу 

Недовольны Нэпом 
� Партийный и государственный аппарат – безработица среди 
управленцев (к 1924 г. из 1000000 безработных 750 тысяч – 
служащие). 
� Крестьяне: 
- бедняки – Нэп подрывал их социальную защищенность; 
- кулаки – из-за «ножниц цен» и налоговой политики (35% бедняков 
освобождались от налога, 10% зажиточных платили 30% от всех 
налогов). 
� Рабочие – равнодушны – хозрасчет не доходил до них. 

Причины 
ликвидации Нэпа 

� Установка большевиков на временный характер Нэпа. 
� Внутриполитическая борьба (Н. Бухарин: экономические меры – И. 
Сталин: репрессивные меры), победа сторонников свертывания Нэпа. 
� Решение о проведении модернизации промышленности за счет 
изъятия средств из сельского хозяйства. 
� Экономическая изоляция СССР вследствие решения о возможности 
победы социализма в одной отдельно взятой стране (XIV партийная 
конференция 1924 г.). 

 
Образование СССР. 

 
Предпосылки � Экономические: 

- общность хозяйственных связей; 
- исторически сложившееся разделение труда. 
� Геополитические: стремление к безопасности в условиях отсутствия 
естественных границ. 
� Политические: 
- однотипность государственного устройства; 
- принадлежность власти единой политической партии. 

Проекты 
объединения 

� План создания союзного государства – федерации – В.И. Ленин. 
� План «автономизации» – И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский, др. 

Этапы � 1920-1921 гг. – заключение договоров советскими республиками по 
экономическим и финансовым вопросам. 
� 1922 г. – заключение дипломатического союза между республиками. 
� март 1922 г. – образование ЗСФСР (Азербайджан, Армения, Грузия). 
� 30 декабря 1922 г. – образование СССР (РСФСР, БССР (Белоруссия), 
УССР (Украина), ЗСФСР) на I съезде Советов СССР. 



История                                                   Крамаренко                                                НГТУ, 2013 

 3 

�1925-1931 гг. – вхождение в СССР на правах союзных республик 
Узбекской, Туркменской, Таджикской ССР. 
� Август 1940 г. – вхождение в СССР Латвийской, Эстонской, 
Литовской ССР (по «просьбе» просоветских правительств).   
� 2 августа 1940 г. – образование Молдавской ССР на территории, 
оккупированной в 1918 г. Румынией, теперь отторгнутой от нее 
(Бессарабии и Северной Буковины). 
� 1940 г. – образование Карельской ССР. 
К 1941 г. в составе СССР 16 республик. 

Основной Закон 1924 г. – принятие Конституции СССР на II съезде Советов СССР. 
Высшие органы 
государственной 
власти 

� Всесоюзный съезд Советов. 
� ЦИК СССР: 
- Союзный Совет; 
- Совет Национальностей. 

 
Политическая борьба в руководстве партии 

 
Причины � Отсутствие легальной оппозиции. 

� Личное соперничество лидеров партии за власть. 
� Различные взгляды на пути развития СССР. 
� Личностные качества оппонентов (В.И. Ленин «Письмо к съезду» 
1922 г.). 

Партийные 
фракции 

� И.В. Сталин + партаппарат. 
� Левые коммунисты – Л.Д. Троцкий, К.Б. Радек, Пятаков. 
� Ленинградская партийная организация во главе с Л.Б. Каменевым и 
Г.Е. Зиновьевым. 
� «Умеренные», позже – «правый уклон» – Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 
М.П. Томский. 

Противоборство  � 1923-1924 г.  
- И.В. Сталин + Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев (триумвират) против 
Л.Д. Троцкого; 
- Л.Д. Троцкий снят со всех постов (нарком по военным и морским 
делам, председатель Реввоенсовета). 
� 1925 г. 
- И.В. Сталин + Н.И. Бухарин, А.И. Рыков против «новой оппозиции» 
Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева; 
- разгром «новой оппозиции» на XIV cъезде партии. 
� 1927 г. 
- И.В. Сталин + Н.И. Бухарин, А.И. Рыков против «объединенной  
оппозиции» – Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий; 
- исключение всех оппозиционеров из партии; 
- ссылка Л.Д. Троцкого в Алма-Ату – 1928 г., департация из СССР – 
1929 г., гибель в Мексике – 1940 г. 
� 1928-1929 гг. 
- И.В. Сталин против «правого уклона» – Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 
М.П. Томский; 
- удаление оппозиционеров с руководящих постов. 
1932 г. 
- «Союз марксистов-ленинцев» (М. Рютин); 
- начало прямого физического уничтожения И.В. Сталиным своих 
противников. 
� 1936 г. 
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И.В. Сталин против объединенного троцкистско-зиновьевского 
террористического центра (Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев). 
� 1938 г. 
И.В. Сталин против «антисоветского правотроцкистского блока»; 

Итог � Установление режима личной власти И.В. Сталина – 1929 г. (год 50-
летия И.В. Сталина) в СМИ его называют «отцом народа». 
� Становление политических процессов важнейшим элементом 
складывавшегося в СССР тоталитарного режима. 

 
Социалистическая индустриализация. 

 
Индустриализация – 

 процесс перевода всех отраслей народного хозяйства на машинную основу. 
Цели � Ликвидация технико-экономической отсталости. 

� Достижение экономической независимости. 
� Создание технической базы для развития сельского хозяйства и 
превращения крестьянина в особую разновидность индустриального 
работника на земле. 
� Создание мощного военно-промышленного комплекса. 

Особенности � Высокие темпы. 
� Сжатые сроки. 
� Опора на собственные силы: 
- внутренние экономические источники (эмиссия, большие займы 
среди населения, перекачка средств из сельского хозяйства); 
- идеологические ресурсы: пропаганда, агитация, развитие 
соревнования, поощрение энтузиазма 
- внеэкономические методы принуждения. 
� Главное направление – производство средств производства. 

Этапы � 1926 г. – начало социалистической индустриализации: плановое 
развитие в рамках продолжения плана электрификации России 
(ГОЭЛРО). 
� 1928-1932 гг. – I-ая пятилетка: 
- сохранение принципа пропорционального развития 
промышленности и сельского хозяйства до 1929 г. (кризис 
хлебозаготовок); 
- введение карточной системы распределения в городах с 1929 г.; 
- введение 1500 промышленных объектов (Днепрогэс, 
Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, др.); 
- объявление о досрочном выполнении пятилетнего плана в 4 года и 3 
месяца. 
� 1933-1937 гг. – II- ая пятилетка: 
- введение 4500 промышленных объектов (Уральский и Краматорский 
заводы тяжелого машиностроения, 1935 г. – линия метро в Москве, 
др.); 
- начало стахановского движения; 
- изменение структуры населения – рост удельного веса городского 
населения; 
- отмена карточной системы – 1935 г.; 
- объявление о досрочном выполнении пятилетнего плана в 4 года и 3 
месяца. 
� 1938-1942 гг. – III пятилетка: не завершена. 
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Последствия � Позитивные: 

- превращение СССР в индустриально-аграрную державу – 2-ое место 
в мире после США по абсолютным объемам производства 
промышленной продукции; 
- достижение экономической независимости; 
- создание мощного военно-промышленного комплекса; 
- создание новых отраслей промышленности (станкостроительная, 
химическая, авиационная, автомобильная); 
- ликвидация безработицы. 
� Негативные: 
- стимулирование экстенсивного развития экономики; 
- замена рыночной экономики командно-административной системой; 
- складывание диспропорции в развитии тяжелой (группа «А») и 
легкой (группа «Б») промышленности – «хроническое» отставание 
легкой промышленности; 
- снижение уровня жизни населения: покупательная способность 
снизилась на 40%. 

 
Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства. 

 
Цели � Попытка наладить сельскохозяйственное производство на основе 

крупных хозяйств. 
� Ликвидация «аграрного перенаселения», создание рынка труда для 
промышленности. 
� Ликвидация кулачества как класса и тем самым расширение 
социальной базы режима в деревне. 
� Обеспечение перекачки средств из сельского хозяйства для нужд 
индустриализации. 
� Полное огосударствление экономики. 

Этапы � 1928 г. – начало форсированного создания колхозов. 
� 1929 г. – сплошная коллективизация. Год великого перелома – 
насильственное создание колхозов. 
� 1930 г. – ликвидация кулачества как класса. Статья И.В. Сталина 
«Головокружение от успехов». 
� 1932-1933 гг. – массовый голод в наиболее богатых прежде хлебных 
районах: на Украине, Дону, Северном Кавказе, Поволжье, Урале, 
Казахстане (погибло до 8 млн. человек). Приостановление 
коллективизации. 
� 1934 г. – возобновление коллективизации.  
� 1935 г. – принятие нового устава колхозов. 
� 1937 г. – завершение коллективизации. 93% хозяйств объединены в 
колхозы. 

Последствия � Массовый исход сельского населения в города (более 15 млн. 
человек). 
� Ликвидация частного сектора в деревне. 
� Потеря экономических стимулов к труду в сельском хозяйстве. 
� Обеспечение перекачки средств из сельского хозяйства для нужд 
индустриализации. 
� Замедление темпов роста сельского хозяйства, возникновение 
продовольственной проблемы на последующие годы. 
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Политика в области культуры. «Культурная революция». 
 
Цели � Повысить грамотность населения. 

� Принять меры к развитию фундаментальной науки. 
� Подготовить кадры научно-технической и творческой 
интеллигенции, соответствующие задачам индустриального 
общества. 
� Утвердить идеологическое господство партии («революция в умах»). 

Этапы � Начало – годы гражданской войны: 
- ликвидация неграмотности; 
- высылка из страны крупнейших интеллигентов-гуманитариев. 
30-е гг.: 
� Создание сети учебных заведений: начальная, общая средняя, 
средняя специальная и высшая школы: 
- введение обязательного начального образования; 
- введение обязательного семилетнего образования; 
- увеличение числа вузов (817). 
� Установление жесткого идеологического контроля: 
- показательные процессы над представителями интеллигенции 
(шахтинское дело 1928 г., «дело академиков», др.);  
� Создание массовых общественных организаций под контролем 
партии: Союз писателей, Союз композиторов, др. 
� Финансирование научных исследований в фундаментальных 
областях знания: 
- исследование атомного ядра (Иоффе); 
- теория реактивного движения (Ф.А. Цандер), др. 
� Утверждение официального и единственного принципа в 
художественной культуре – принципа социалистического реализма. 
� Техническая революция в кинематографе: 
- выпуск собственной пленки и аппаратуры; 
- открытие киностудий. 

Последствия � Утверждение моноидеологии – марксизма-ленинизма, 
идеологическая изоляция страны. 
� Ликвидация неграмотности, идеологическая направленность 
образования. 
� Унификация духовной жизни. 
� Использование достижений фундаментальной науки в интересах 
военно-промышленного комплекса. 

 
Внешняя политика СССР в 30-е гг. 

 
Период Содержание 

1922-1933 гг. Прогерманская ориентация в целях противодействия Англии и 
Франции как главным потенциальным противникам. 
� Цели: 
- прорыв экономической и дипломатической блокады; 
- сотрудничество с западными и восточными государствами; 
- отстаивание идей мировой революции; 
- использование противоречий западных государств для построения 
социализма в СССР.  
� Принципы: 
- пролетарский интернационализм; 
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- мирное сосуществование государств с различным общественным 
строем. 
� Участие в международных конференциях (основной вопрос – долги 
царской России): 
- в Генуе – апрель-май 1922 г.; 
- в Гааге – июнь-июль 1922 г. 
� Успехи: 
- советско-германский договор в Рапалло – 16 апреля 1922 г.; 
- признание СССР 40 государствами – 1924-1925 гг.; 
- признание СССР со стороны США – 1933 г. 

1933-1939 гг. Переориентация на сотрудничество с западными 
демократическими государствами. 
� Цели: 
- создание системы коллективной безопасности для противодействия 
фашистской агрессии (в Германии в 1933 г. пришел к власти А. 
Гитлер, утвердился фашистский режим); 
- помощь государствам, подвергшимся агрессии (Испании, Китаю); 
- попытки противодействия политике «умиротворения» агрессора. 
� Успехи: 
- принятие СССР в Лигу наций – 1934 г.; 
- договор СССР с Чехословакией и Францией о взаимопомощи – 1935 
г.; 
- договор с Китаем – 1937 г., военная помощь Китаю. 
� Вооруженные конфликты: 
- август 1938 г. – бои на оз. Хасан; 
- август 1939 г. – разгром японских войск на р. Халхин-Гол; 
- подписание договора с Японией о нейтралитете (август 1941 г.). 

1939 -1940 гг. Военно-политическое сближение с Германией. 
� Цели: 
- отстаивание СССР своих геополитических интересов; 
- отсрочка войны с Германией. 
� Договоры с Германией: 
- пакт «Молотов-Риббентроп» о ненападении – 23 августа 1939 г. с 
секретным протоколом о разделе сфер влияния; 
- договор «О дружбе и границах» с двумя секретными протоколами – 
28 сентября 1939 г. 
� Начало II мировой войны – 1 сентября 1939 г. 
� Вооруженные конфликты: Советско-финляндская война – 30 ноября 
1939 г.-12 марта 1940 г.: 
- причина – пересмотр границы с Финляндией (по договору 1920 г. –
32 км от Петрограда); 
- результат – тяжелая победа СССР вследствие слабой военно-
технической подготовки; 
- реакция европейского сообщества – СССР исключен из Лиги наций 
как агрессор (1939 г.).  

 
4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 
Начало 22 июня 1941 г. – вероломное нападение Германии на СССР. 
Планы воюющих 
сторон 

Планы фашистского командования: 
� План «Барбаросса»: 
- «блицкриг» – молниеносная война против СССР (6-8 недель); 



История                                                   Крамаренко                                                НГТУ, 2013 

 8 

- разгром Красной армии тремя группами армий – «Центр», «Север», 
«Юг», продвижение до линии Архангельск – Астрахань.  
� План «Ост»: 
- ликвидация Советского государства; 
- поочередное физическое устранение русского и других народов 
бывшего СССР; 
- завоевание для Германии жизненного пространства на Востоке, 
превращение оставшегося населения в рабов; 
- осуществление массовой колонизации Крыма и южной части России 
выходцами из Германии, помещение местного населения в 
резервации.  
Советский план ведения войны: 
� «Доктрина красного пакета», разработанная в 1939-х гг. К.Е. 
Ворошиловым и С.К. Тимошенко (учет опыта гражданской войны, 
недооценка силы моторизованных войск): ведение войны на 
территории врага. 
� Демонтаж укрепленных районов, оказавшихся в глубине советских 
границ после расширения СССР в 1939-1940 гг., отсутствие новых. 
 

Соотношение сил Преимущество Германии, имеющей военный опыт, современную 
технику, подготовленный командный состав.  
 

Первый этап 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. 
� Организация отпора фашистским агрессорам: 
- превращение страны в единый военный лагерь; 
- организация Государственного Комитета Обороны (ГКО – И.В. 
Сталин, В. М. Молотов, Л.П. Берия, К.Е. Ворошилов), 
сосредоточившего всю полноту власти; 
- создание Ставки Верховного Главнокомандования во главе с И.В. 
Сталиным; 
- проведение всеобщей мобилизации; 
- перестройка экономики на военный лад (Совет по эвакуации); 
- организация подпольного и партизанского движения. 
� Причины неудач Красной армии: 
- просчет И.В. Сталина в определении вероятного срока нападения 
Германии; 
- репрессии в армии накануне войны;  
- недостатки советской военной доктрины; 
- упрямство И.В. Сталина в определении направления главного удара 
при нападении на СССР (вопреки мнению Генштаба, Сталин считал, 
что главный удар Гитлер нанесет не на центральном, а на юго-
западном направлении); 
- медленное перевооружение армии; 
- отсутствие линии обороны. 
� Основные события: 
- Битва за Москву – операция «Тайфун» октябрь-декабрь 1941 г (5-6 
декабря – контрнаступление Красной армии); 
- Харьковская и Крымская операция; 
� Оборона Сталинграда 17.07 1942 г.-18.11.1942 г. 
� Приказ № 227 «Ни шагу назад» – 28 июля 1942 г. 
� Итог: крах концепции «блицкрига». 
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Второй этап – 
коренной 
перелом 

19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г. 
� Основные события: 
- Контрнаступление под Сталинградом – операция «Уран» – 
19.11.1942 г.-2.02.1943 г.; 
- Курская битва – операция «Цитадель» – 5.07-23.08.1943 г.; 
- танковое сражение под Прохоровкой (1200 танков) – 12.07.1943 г.; 
- освобождение Орла и Белгорода – операция «Кутузов», салют в 
Москве – 5.08.1943 г.; 
- освобождение Харькова – операция «Румянцев» – 23.08.1943 г. 
- сражение за Днепр и освобождение Левобережной Украины – 25.08.-
22.12.1943 г. 
� Итог: переход стратегической инициативы к Красной Армии. 
 

Третий этап – 
освободительный 
период. Разгром 
фашизма 

1 января 1944 г. – 9 мая 1945 г. 
� Освобождение территории СССР: 
- Ленинградско-Новгородская операция – снятие блокады Ленинграда 
(27.03.1944 г.); 
- освобождение Крыма – 8.04-9.05.1944 г.; 
- освобождение Белоруссии – операция «Багратион» – 23.06.-
19.09.1944 г. – восстановление границы СССР. 
� Открытие 2-ого фронта – 6 июня 1944 г. 
� Освобождение Западной Европы: 
- освобождение Румынии, Болгарии (сентябрь), Югославии (октябрь), 
Венгрии, Польши (февраль 1945 г.). 
� Штурм Берлина – 16 апреля- 2 мая. 
� Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии – 8-9 мая 
1945 г. 
� Освобождение Праги – 5-9 мая 1945 г.  
 

Завершающий 
этап. Война с 
Японией 

� Объявление войны Японии – 8.08.1945 г. (вследствие союзнического 
обязательства). 
� Атомная бомбардировка американцами Хиросимы (6 августа) и 
Нагасаки (9 августа) 1945 г. 
� Акт о безоговорочной капитуляции Японии – 2 сентября 1945 г. – 
окончание II мировой войны. 
 

Антифашистская 
коалиция 

Формирование союза СССР, США, Великобритания: 
� Заключение советско-английского договора о совместных действиях 
против Германии – 12 июля 1941 г. 
� Решение о совместном использовании ресурсов в борьбе против 
Германии на Московской конференции представителей СССР, США, 
Великобритании – сентябрь 1941 г. 
� Подписание Вашингтонской декларации 26 государств об 
использовании всех своих ресурсов для борьбы с фашизмом и не 
заключении сепаратного мира – 1 января 1942 г. 
� Принятие конгрессом США закона о ленд-лизе – март 1941 г. 
� Советско-английский союз против Германии – май 1942 г. 
� Советско-американский договор о взаимопомощи – июнь 1942 г. 
Международные конференции глав СССР, США, Великобритании: 
� Тегеранская – 28.11-1.12.1943 г. 
� Ялтинская – 4-11.02.1945 г. 
� Потсдамская – 17.07-2.081945 г. 
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Источники 
победы 

� Патриотизм – массовый героизм на фронте и в тылу. 
� Успехи партизанского движения. 
� Руководящая роль партии. 
� Мастерство военачальников. 
� Профессионализм ученых, конструкторов. 
� Советская экономическая система с централизованным управлением. 
 

Итоги победы � Разгром фашизма. 
� Укрепление международного авторитета СССР. 
� Расширение границ СССР. 
� Создание мировой системы социализма и биполярной мировой 
системы. 
 

Потери в войне � 27 млн. человек. 
� 1710 городов. 
� 70 тыс. сел и деревень. 
� 30% национального богатства. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. В чем сущность Новой экономической политики? Менял ли нэп основы 

существовавшей в стране экономической системы? 
2. Какие подходы по вопросам национально-государственного строительства 

существовали в партийно-государственном руководстве? 
3. Почему Сталин одержал победу во внутриполитической борьбе за власть? 
4. Проанализируйте предпосылки индустриализации экономики и коллективизации 

сельского хозяйства в СССР.  
5. Какой была политика большевиков в области культуры в 20-40-е гг.? 
6. Каковы особенности внешней политики Советского государства в 20-40-е гг.? Как 

складывались советско-германские отношения в этот период? 
7. Соотнесите название военной операции и время ее проведения в ходе Великой 

Отечественной войны 
 

Военная операция Дата 
«Тайфун» 23.06.-19.09.1944 г. 
«Багратион» 19.11.1942 г.-2.02.1943 г. 
«Цитадель» 30.09.1941 г.-20.04.1942 г. 
«Кутузов» 5.07-23.08.1943 г. 
«Уран»  5.08.1943 г. 

 
8.  Каковы итоги, источники и цена победы СССР в Великой Отечественной войне? 
 

 


