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1.Внешняя политика СССР в 1920 – 30 годы 

В большевистской идеологии все страны капиталистического мира рассматривались 

лишь как «враждебное капиталистическое окружение». И для капиталистического мира Совет-

ская Россия была враждебным государством, опасным хотя бы уже тем, что являлась примером 

для европейских рабочих. 

С другой стороны европейским государствам не хотелось терять обширный рынок сбыта 

товаров, каким была РСФСР, а затем и СССР. 

К 1922-23 гг. окончательно провалились надежды большевиков на скорейшую мировую 

революцию. Это заставило Москву временно отказаться от идеи мировой революции. Тем бо-

лее, что для нужд начавшейся в СССР индустриализации необходимы были иностранные спе-

циалисты. 

Постепенно начинают налаживаться отношения РСФСР, а позже и СССР с другими 

странами. Этому способствовала стабилизация большевистской власти внутри страны. 

В 1922 году в Рапалло подписан договор с Германией об экономическом и военном со-

трудничестве. В 1924 г. СССР признали Великобритания, Италия, Норвегия, Австрия, Греция, 

Швеция, Китай и другие страны. К 1925 г. более 20 государств восстановили дипломатические 

отношения с нашей страной. Из великих держав только США упорно отказывались идти на 

сближение с большевистским режимом. Однако в 1926-27 гг. советско-британские отношения 

вновь обострились. 

В 1932 году подписан договор о ненападении с Францией. 

Осенью 1933 г. состоялся визит в Америку советской делегации во главе с Литвиновым. 

Результатом плодотворных переговоров по широкому спектру двусторонних отношений стал 

состоявшийся 16 ноября 1933 г. обмен нотами об установлении между СССР и США диплома-

тических отношений. 

Начиная с лета 1933 г. советско-германские отношения начинают ухудшаться. 



Осознание нараставшей опасности новой мировой войны, побудило руководство СССР 

выступить с инициативой создания международной системы предотвращения агрессии. Актив-

ным сторонником “нового курса” советской дипломатии на сближение с демократическими го-

сударствами Запада стал новый нарком иностранных дел Литвинов. 

Новые инициативы, выдвинутые советской стороной, позволили серьѐзно укрепить меж-

дународный престиж СССР. 18 сентябре 1934 г. тридцатью девятью голосами против трѐх Со-

ветский Союз был принят в Лигу Наций. При этом разногласия по поводу царских долгов были 

решены в пользу СССР. 

Но постепенное усиление позиций Германии и политика умиротворения, проводимая 

Лигой Наций продемонстрировали неспособность Версальской системы пресекать действия аг-

рессоров. После Мюнхенского соглашения СССР берет курс на сближение с Германией. 

 

2.Новая экономическая политика 

В конце 1920 г., когда Гражданская война была  завершена, в стране разразился глубокий 

экономический и политический кризис. Промышленное производство по сравнению с 1913 г. 

сократилось в пять – семь раз; валовая продукция сельского хозяйства в 1920 г. составляла 

лишь 67% довоенного уровня. Население испытывало нужду в самом необходимом: хлебе, со-

ли, спичках. 

Общество деградировало, его интеллектуальный потенциал значительно ослаб.  Большая 

часть российской интеллигенции была уничтожена или покинула страну. 

В марте 1921 г. вспыхнуло восстание в Кронштадте – исконном оплоте большевиков. 

Оно было жестоко подавлено. Стало понятно, что без решительных мер обойтись нельзя. Необ-

ходимо заинтересовать людей в работе, т.е. ввести материальные стимулы за труд. Новая эко-

номическая политика потому и была названа так, что была новой именно для социализма, т.к. в 

ней допускался временный частичный поворот к капитализму. 

Политика «НЭПа» предполагала: 

1.    замена продразверстки продналогом крупным, но четко фиксированным, он определялся до 

посева, значительная часть урожая оставалась у крестьян. 

2.    некоторая свобода предпринимательства граждан 

3.    свободная торговля товарами народного потребления, государство предоставляет право за-

ниматься индивидуальной трудовой деятельностью с целью получения прибыли 

4.    разрешение промышленным предприятиям свободно выходить на внешний рынок 

5.    разрешение аренды мелких предприятий частными лицами 

6.    создание концессий с привлечением иностранного капитала 

7.    открытие бирж труда для ликвидации безработицы 

8.    введение твердой национальной валюты 

9.    создание национальной банковской системы 

10. развитие государственного капитализма в различных его формах 

11. денежная оплата труда 

12. введение тарифной системы оплаты труда 

13. развитие производственной и потребительской кооперации 

14. предоставляемое государством право использовать наѐмный труд 

15. ограничение числа крупных частных банков списком 

  



Абсолютная численность безработных, зарегистрированных биржами труда, в период 

НЭПа возросла (с 1,2 млн человек в начале 1924 г. до 1,7 миллионов человек в начале 1929 г.), 

но расширение рынка труда было ещѐ более значительным (численность рабочих и служащих 

во всех отраслях народного хозяйства увеличилась с 5,8 млн в 1924 г. до 12,4 млн в 1929 г.), так 

что фактически уровень безработицы снизился. 

Однако уже скоро обнаружились первые трудности нэпа, т.к. новая экономическая поли-

тика не предполагала полного перехода к капитализму и сдерживалась государством, в 1923 – 

1924 году разразился первый кризис нэпа – кризис сбыта продукции. Он начался из-за дисба-

ланса между ценами на товары, предоставляемые городом, и товары, предоставляемые дерев-

ней. Промышленность развивалась значительно медленнее сельского хозяйства, поэтому отно-

сительные цены на промышленные товары выросли в 3 – 4 раза. Вместе с этим город не мог 

предоставить деревне нужного объема товаров, следовательно, деревня не хотела производить 

лишнюю продукцию для города, т.к. равноценного обмена была лишена. Эта ситуация с легкой 

руки Троцкого получила название  «ножницы цен». «Ножницы» между ценами на промышлен-

ную и сельскохозяйственную продукцию расходились все шире. Происходит кризис хлебозаго-

товок. После следующего кризиса 1927 года принято решение о сворачивании нэпа. 

 

3.Борьба за власть после смерти Ленина 

21 января 1924 года умер вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. 

Начинает жесткая борьба за власть. Годами, определившими исход этой борьбы на ее 

первом решающем этапе, были годы болезни Ленина. В 1922 году Ленин пережил первый ин-

сульт, после которого смог восстановиться лишь частично  и только изредка мог лично вмеши-

ваться в работу центральных органов партии и правительства. После второго инсульта в 1923 

году он остался наполовину парализованным. Третий инсульт в 1924 году стал для Ленина 

смертельным. На тот момент в руководстве большевистской партии было достаточное количе-

ство людей, способных побороться со Сталиным за власть. 

На момент смерти Ленина И.В.Сталин был руководителем коммунистической партии. 

Его отношения к коллегам по работе Ленин в последний период своей жизни, определил двумя 

замечаниями: «этот повар готовит только острые кушанья», «заключит гнилой компромисс и 

обманет». 

Вскоре после смерти Ленина его вдова Н. К. Крупская переслала в Политбюро пакет с 

его рукописями, которые имели политический интерес. Среди них было письмо Ленина с заме-

чаниями относительно ряда руководящих работников партии, но с одним единственным кон-

кретным практическим выводом: Ленин настаивал на снятии Сталина с поста генерального сек-

ретаря ЦК партии, так как он, как в этом убедился Ленин, является человеком, не лояльным в 

отношении окружающих и способным злоупотреблять необъятной властью, которую ему дает 

положение генерального секретаря. Сталин казался Ленину опасным для развития партии. 

После жарких политических дебатов главой Совнаркома был избран Рыков. 

Таким образом, Сталин не получил главной должности в государстве. Но он постарался, 

чтобы его должность стала главной. 

Начинается постепенное истребление политических соперников. Выразившие поддерж-

ку Сталину Каменев и Зиновьев вскоре будут расстреляны. Что касается Троцкого, то ему Ста-

лин не простил того молчания. 

 

 



4.Тоталитаризм. Репрессии 

Тоталитаризм – политический режим, при котором вся общественная жизнь находится 

по жестким контролям государства. 

Сталин не получил главной должности в государстве, поэтому постарался, чтобы его 

должность стала главной. 

В декабре 1936 г. была принята «сталинская» Конституция СССР. По этой Конституции 

советская система носила демократический характер. В Советы всех уровней – от Верховного 

до местных – регулярно проводились выборы. Однако на них выдвигался только один кандидат 

от КПСС. Неучастие в выборах рассматривалось властью как саботаж, антисоветская деятель-

ность и подлежало суровому наказанию. На все посты в исполнительной структуре чиновников 

назначали соответствующие партийные организации. Народных комиссаров (с 1946 г. – мини-

стров) Сталин назначал лично. В Конституцию 1936 г. была внесена статья, отразившая прин-

цип партийного всевластия: «Партия – руководящее ядро всех организаций, как общественных, 

так и государственных». 

Сталинский тоталитарный режим отличают следующие черты: 

- В экономике господствует государственное регулирование. 

- Промышленность развивалась экстенсивным путем, т. е. за счет освоения с помощью 

дешевой рабочей силы новых ресурсов и строительства новых предприятий. 

- Сельское хозяйство так и не вышло из кризиса, вызванного насильственной коллективи-

зацией 

- Политический строй основывался на личной диктатуре И.В. Сталина 

- Оппозиция жестко искоренялась, отсутствует многопартийность 

- Население было охвачено целой сетью общественных организаций: профсоюзы, 

ВЛКСМ, пионерская и октябрятская организации, ОСОАВИАХИМ и т. п. 

- Появляются репрессивные органы НКВД, ОСО, тройки 

- Единая идеология в культурной жизни 

 

С 1937 г. начался разгром военного руководства: так из пяти Маршалов Советского 

Союза трое: М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер и А. И. Егоров - были репрессированы. Своей 

кульминации репрессии достигли в 1937-1938 гг. Данный период получил назва-

ние «ежовщины», по фамилии Н. И. Ежова, наркома внутренних дел. В это время в стране рас-

пространяется практика внесудебных расправ. С 1937 г. создаются т. н. «тройки» - внесудебные 

органы, имевшие право на вынесение смертных приговоров. В состав «тройки», как правило, 

входил l-й секретарь местного партийного комитета (крайкома или обкома), руководитель ре-

гионального управления НКВД и областной или краевой прокурор. «Тройки» рассматривали 

дела заочно, в отсутствии обвиняемых, чаще приговоры выносились по списку. Всего в 1937-

1938 гг. было репрессировано 1 млн. 355 тысяч человек, из них более 600 тысяч расстреляно. 

Общее количество репрессированных по политическим обвинениям с 1921 г. по начало 1950-х 

гг. составило 3 млн. 700 тысяч чел. 

Репрессии создали в стране атмосферу подозрительности и недоверия, мешали работе 

промышленности и транспорта, снизили обороноспособность. В современной науке о причинах 

сталинского террора существует несколько точек зрения, а именно: 

- репрессии были спровоцированы личными качествами Сталина, его подозрительно-

стью, и, возможно, психическим заболеванием; 



- репрессии были вызваны борьбой группировок в партийном и государственном руко-

водстве. Таким образом, чиновники надеялись свести личные счеты, убрать конкурентов, укре-

пить свое положение, обеспечить карьеру; 

- репрессии были необходимы, чтобы произвести ротацию кадров в партийном и госу-

дарственном аппарате, убрать «выдвиженцев» периода Гражданской войны, которые не желали 

добровольно расставаться с властью, заменив их другими, молодыми и более образованными 

кадрами; 

- репрессии - это превентивные (упреждающие) меры против политической оппозиции 

или заговора; 

- репрессии были вызваны угрозой войны и потребовались для устранения потенциаль-

ных предателей и коллаборационистов (пособников оккупантов). 

 

 


