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1. Экономическое развитие Советской республики в условиях нэпа. 

Новая экономическая политика потребовала радикальной перестройки управления 

промышленностью. Всероссийский съезд совнархозов в мае 1921 года определил новую структуру 

ВСНХ. Ликвидировались главки и центры, значительную часть предприятий передали в подчинение 

губернским совнархозам. В ведении ВСНХ остались только наиболее крупные и технически 

оборудованные фабрики и заводы, работавшие на основе хозрасчета. 

К концу 1922 года около 90 % промышленных предприятий были объединены в 421 трест. Из них 

40 % находились в центральном, а 60 % в местном подчинения. Тресты снимались с государственного 

снабжения и переходили к закупкам всего необходимого на рынке. ВСНХ потерял право вмешиваться 

в текущую деятельность заводов и фабрик и превратился в координационный центр управления 

промышленностью. 

Согласно декрету от 5 июля 1921 года ВСНХ получил право сдавать в аренду мелкие предприятия 

не только государственным и кооперативным организациям, но и частным лицам. 7 июля 1921 года 

появляется декрет о кустарной и мелкой промышленности, по которому можно было создавать 

частные предприятия с числом рабочих не более 20. Позднее было разрешено открывать и более 

крупные частные промышленные предприятия. 

На всех заводах и фабриках, а также на транспорте шла борьба за строгую экономию финансовых 

средств, топлива и сырья. Работа большого количества предприятий в новых условиях оказалась 

убыточной. Часть таких заводов и фабрик поставили на консервацию, некоторые ликвидировали, а 

часть мелких предприятий сдали в аренду. 

Происходят радикальные изменения в снабжении и оплате труда рабочих. Были отменены 

всеобщая трудовая повинность и трудовые мобилизации. Уравнительную зарплату заменили 

сдельной. Оплата теперь зависела от квалификации работника, количества и качества произведенной 

им продукции. К концу 1921 года система снабжения рабочих и служащих по карточкам была заменена 

денежной формой зарплаты. 

В начале 1921 года вследствие полного расстройства финансовой системы большевики 

попытались наладить натуральный товарообмен с деревней через потребительскую кооперацию. 

Промышленные изделия должны были обмениваться на сельскохозяйственные продукты по 

неизменным натуральным эквивалентам. По всей стране стали открываться товарообменные пункты. 

Но эта затея окончилась полным провалом. «Военно-коммунистические» методы распределения не 

подходили к новым экономическим условиям. Ассортимент товарообменного фонда оказался крайне 

скудным, а аппарат кооперации не был приспособлен к условиям нэпа. Ускоренными темпами шло 

восстановление единого всероссийского рынка. Возрождались крупные ярмарки 

Нижегородская, Ирбитская, Киевская и др. В городах открываются биржи, которые постоянно 

наращивали торговый оборот. Крестьяне предпочитали покупать необходимые им товары. На вольном 

рынке появились частные торговцы и кустари, у которых цены зачастую были ниже, чем предлагала 

по обмену кооперация. В конце октября 1921 года Ленин сделал окончательный вывод: «С 

товарообменом ничего не вышло, частный рынок оказался сильнее нас…». Постановлением СНК от 

26 октября 1921 года непосредственный товарообмен был отменен. 

Теперь большевикам пришлось заняться возрождением финансового хозяйства республики. В 

октябре 1921 года сессия ВЦИК принимает постановление «О мерах по упорядочению финансового 

хозяйства». НКФ начинает борьбу за увеличение государственных доходов, упорядочение бюджета и 

т. д. В городах вновь установили плату за коммунальные, почтовые, транспортные и другие услуги. 

Промышленные и торговые предприятия стали платить налоги. 

В октябре 1921 года был возрожден Госбанк РСФСР. Частные лица и организации получили 

возможность держать в сберегательных кассах любые денежные суммы и пользоваться вкладами без 

ограничений. Госбанк стал работать на принципах хозрасчета, и был заинтересован в получении 
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доходов от кредитования промышленности, сельского хозяйства и торговли. В 1921—1924 годы 

создается двухуровневая банковская система: Госбанк, сеть кооперативных банков, Торгово-

промышленный банк, Банк для внешней торговли, сеть местных коммунальных банков. 

В условиях нэпа советской республике понадобилась твердая валюта. Денежное обращение 

страны находилось в ужасном состоянии, инфляция к 1921 году достигла гигантских размеров. 

С осени 1922 года началась финансовая реформа. Ее проведение связывают с именем Г.Я. 

Сокольникова. 10 января 1922 года он был назначен заместителем, а осенью 1922 года наркомом 

финансов. К разработке реформы Сокольников привлек целую группу буржуазных специалистов. Бывшего 

товарища министра царского правительства при С.Ю. Витте Н.Н. Кутлера, который становится членом 

правления Госбанка, известного ученого-экономиста Л.Н. Юровского, возглавившего Валютное 

управление НКФ, профессоров З.С. Каценеленбаума, А.А. Мануилова, И.Х. Озерова, В.Я. Железнова, 

А.А. Соколова, П.П. Гензеля, Л.Б. Кафенгауза и др. 

Идея реформы заключалась в параллельном хождении двух валют совзнака и червонца. Новая 

денежная единица обеспечивалась активами Госбанка. За основу золотого наполнения были взяты 

дореволюционные рубли. Один червонец равнялся 10 дореволюционным золотым рублям (7,74 г. 

золота). На валютном рынке червонцы свободно обменивались на золото и иностранную валюту. 

Осенью 1922 года Госбанк выпустил в обращение новые казначейские билеты в 1, 2, 3, 5, 10, 25, и 50 

червонцев. 

В феврале 1924 года финансовая реформа успешно завершилась. Госбанк провел 

обмен совзнаков на новую валюту. 50 тыс. совзнаков равнялись одному червонцу. Советская 

республика получила твердую валюту, обеспеченную золотом. Финансовая реформа дала мощный 

импульс к развитию экономики страны и позволила заменить в 1924—1925 годах натуральное 

обложение денежным. 

Еще одним направлением экономической деятельности Советского правительства явилась 

попытка привлечь в страну зарубежный капитал в форме концессий. Идея использования достижений 

наиболее передовых капиталистических государств в организации промышленности, а так же 

привлечение новых производственных технологий в Россию давно вынашивалась большевиками. Но 

претворить ее в полной мере в жизнь, несмотря на все попытки, в эпоху Гражданской войны не 

представлялось возможным. Декрет о концессиях был принят в ноябре 1920 года. Концессиями 

называлась аренда российских государственных предприятий иностранными предпринимателями. 

В начале 20-х годов советская республика стала налаживать экономические связи с Германией. 

После Раппальского договора 1922 года начинается взаимовыгодное сотрудничество двух государств, 

которое охватило не только производственную, но и военную сферу. Разгромленной в Первой мировой 

войне Германии запрещено было развивать оборонную промышленность, поэтому немцы стали 

переносить производство вооружений в Советскую Россию. Фирма «Юнкерс» построила авиационный 

завод в Филях, в Саратовской области появились предприятия по производству отравляющих веществ 

и т. д. 

Вслед за немцами в советскую республику устремились капиталисты из других стран. Англичане 

добывали золото, американцы наладили производство газового оборудования, шведы подшипников и 

электродвигателей, японцы качали нефть на Сахалине. В марте 1923 года был создан Главконцесском, 

кроме того, многие комиссариаты обзаводились собственными концессионными органами. На первое 

место по сотрудничеству с советским государством в 20-е годы выходит Англия, на втором находились 

США, на третьем Швеция. Коммерческая выгода пробивала любые преграды, которые западные 

политики возводили вокруг СССР. Например, до официального признания США в 1933 году, с 

Советским Союзом сотрудничали около 40 американских фирм. 

В некоторых отраслях промышленности удельный вес концессионных предприятий и смешанных 

акционерных обществ, в которых иностранцы владели частью пая, был весьма значителен. В добыче 

свинца и серебра концессии давали более 60 % продукции, в добыче марганцевой руды — почти 85 %, 

в добыче золота — 30 %, в производстве одежды и предметов туалета — 22 %. Если же брать в целом 

по промышленности, то удельный вес концессий был невелик. В 1926—1927 годы существовало 117 

действующих концессионных соглашений. Они охватывали предприятия, на которых работали 18 тыс. 

человек, выпускавших чуть более 1 % промышленной продукции. 

Успехи нэпа были очевидны. К середине 20-х годов удалось восстановить экономику страны после 

шести лет войн и революций. Этот успех был достигнут путем оживления рыночных механизмов. При 

сохранении «командных» высот за государственными предприятиями Советское правительство 



допустило в экономике развитие капиталистических элементов. Частник занял прочные позиции в 

торговле и кустарной промышленности. 

В годы нэпа улучшилось материальное положение населения. К 1925—1926 годам зарплата 

рабочих в среднем по промышленности составила 93,7 % довоенного уровня. Улучшилось и 

положение крестьян, они стали лучше, чем до революции питаться и одеваться. 

Несмотря на все успехи, новая экономическая политика заключала в себе большое количество 

противоречий, которые в конечном итоге и привели ее в тупик. 

2. Кризисы нэпа. 

Первый кризис нэпа разразился в 1923—1924 годах и вошел в историю под названием «кризиса 

сбыта». Сельское хозяйство России к середине 1923 года достигло 70 % довоенного уровня, а 

промышленность была восстановлена всего на 39 %. В 1922—1923 годах вследствие хорошего урожая 

удалось преодолеть последствия голода, и цены на сельскохозяйственные продукты стали постепенно 

снижаться. Вырастает спрос на промышленные товары. К концу 1922 года в стране устанавливается 

довоенное соотношение цен. Затем цены на сельскохозяйственные продукты резко падают, а на 

промышленные взлетают. Немаловажную роль в этом процессе сыграли монополии. При поддержке 

некоторых большевистских лидеров с целью восстановления промышленности они завышали 

стоимость своей продукции. Образовались так называемые «ножницы цен». Промышленная 

продукция не находит спроса. Происходит затоваривание складов, заводы оказались без средств, а 

рабочие без зарплаты. Снижаются темпы промышленного производства. Рабочие стали выражать 

недовольство сложившимся положением, а в сельской местности происходят открытые выступления, 

например, в декабре 1923 года в Амурской области, в августе 1924 года в Грузии. 

«Кризис сбыта», продолжавшийся весь 1923 год и начало 1924 года, спровоцировал очередную 

общепартийную дискуссию. Но в конечном итоге выход был найден в результате применения 

экономических мер: повышения закупочных цен на сельскохозяйственные товары и снижения 

стоимости промышленной продукции. 

Вследствие кризиса сбыта с осени 1923 года был взят курс на приспособление индустриальных 

предприятий к рынку. Это означало опережающее развитие легкой промышленности. В 1924—1925 

годах наблюдается быстрый рост текстильных, кожевенных, сахарных, пищевых предприятий. 

Тяжелая индустрия имела слабую загрузку. Была продолжена ее концентрация. В 1923 году 

значительно сократили число действующих предприятий тяжелой промышленности. 

Большевики понимали, что проблемы России с их приходом к власти не исчезли. Страна по-

прежнему оставалась аграрной. Как и в начале XX века, перед Россией стояла задача 

индустриализации, т. е. создание новых по тому времени высокотехничных отраслей 

промышленности. Это означало приоритетное развитие тяжелой индустрии. Экономическая 

отсталость, как считали большевики, являлась прямой угрозой их политической власти. 

Международная обстановка стала обостряться во второй половине 20-х годов. Казалось, что над 

Советской республикой нависла угроза новой интервенции. Отразить нападение более развитых в 

экономическом отношении буржуазных государств без создания мощного военно-промышленного 

комплекса не представлялось возможным. Кроме того, большевики объявили себя партией 

пролетариата. Однако в 1925 году рабочий класс составлял всего 5,4 млн чел. Развитие крупной 

промышленности позволило бы укрепить социальную опору власти большевиков в России. 

Советское руководство поставило задачу перестройки промышленности, но до 1924 года 

программа развития тяжелой индустрии неоднократно пересматривалась в сторону уменьшения по 

причине нехватки средств и отсутствия спроса на ее продукцию. В 1924—1925 годы положение 

изменилось. На развитие тяжелой индустрии стали планомерно выделяться средства. 1925 год по 

темпам прироста промышленной продукции становится рекордным. Большую роль в этом сыграл 

назначенный 2 февраля 1924 года председателем ВСНХ СССР Ф.Э. Дзержинский. Он являлся горячим 

сторонником создания в России новых производств. 

С 1923 года стали налаживать выпуск тракторов на Путиловском, Обуховском, Харьковском, 

Коломенском и других заводах. Заработал автомобильный завод в Москве. Но для развития новых 

производств не хватало оборудования. В 1924 году на Путиловском заводе собрали 2 трактора, а 

Московский завод АМО выпустил всего 10 грузовиков. 

Решения XIV съезда ВКП(б), состоявшегося в декабре 1925 года, сыграли решающую роль в 

судьбе нэпа. Здесь был принят курс на индустриализацию. Руководствуясь решениями съезда, в 1925—

1926 годы советское руководство наметило огромный экспорт хлеба для закупки промышленного 



оборудования. За 1926 год в стране построили 4 электростанции и запустили 7 шахт. Такое 

индустриальное развитие Н.И. Бухарин называл «черепашьим». 

В первой половине 20-х годов прирост промышленной продукции шел высокими темпами: в 1921 

году— 42,1 %, в 1923 году— 52,9 %, в 1925 году— 66,1 %. К 1925 году русская промышленность 

достигла довоенного уровня. Во второй половине 20-х годов резервы восстановительного периода 

были исчерпаны. 

В 1927 году резко замедляются темпы прироста промышленной продукции (14,2 %). Нового 

скачка можно было достигнуть только за счет реконструкции предприятий, а это требовало огромных 

средств. Однако за период с 1925 по 1927 год советское правительство исчерпало свои валютные и 

зерновые резервы. Индустриальное развитие России зашло в тупик. 

Еще одной проблемой стала безработица. В 1922 году на бирже труда было зарегистрировано 160 

тыс. человек, в 1923 году — 641 тыс., в 1924 году — 1240 тыс., в 1927—1928 годы более 2 млн. 

За годы нэпа происходят серьезные изменения в деревне. Наблюдается быстрый рост середняцких 

и кулацких хозяйств, с другой стороны сокращается слой бедняков. В 20-е годы шла архаизация 

сельского хозяйства, его товарность постоянно снижается. К 1928 году в деревне проживало на 

11 млн человек больше чем в 1913 году, а посевная площадь увеличилась всего на 9 %. Аграрное 

перенаселение приводило к дроблению земельных участков, следствием этого становится падение 

производительности труда и натурализация хозяйства. 

Развитие крупного товарного производства сдерживала и налоговая политика правительства. 

Быстрый рост зажиточных хозяйств беспокоил большевиков. Экономическое укрепление кулачества 

приводило к увеличению его политического веса в деревне. Крепкие хозяева пользовались большим 

авторитетом на селе, они привлекали на свою сторону и середняков. Благодаря их поддержке кулаки 

стали активно проникать в Советы. 

Советское правительство держало зажиточные слои деревни под постоянным налоговым прессом. 

Пытаясь от него уйти, кулаки дробили свои хозяйства, что отрицательно сказывалось на развитии 

товарности производства. Низкая товарность в свою очередь приводила к занижению объемов 

основной статьи экспорта Советской России, а следовательно, и импорта столь необходимого для 

русской промышленности оборудования. 

В декабре 1927 года разразился кризис хлебозаготовок. Крестьянство не хотело сдавать хлеб по 

старым ценам, кроме того, отсутствовали товарные эквиваленты для обмена на зерно. Начиная 

с XIV съезда ВКП(б) средства вкачивались в развитие тяжелой индустрии, что привело к замедлению 

роста легкой промышленности, продукцию которой потребляла деревня. В стране увеличивался 

товарный дефицит. 

К 1927 году советское правительство утратило возможность экономического маневра, так как 

исчерпало валютные и зерновые запасы страны на закупку оборудования. Угроза нехватки 

продовольствия нависла над городами и армией. Можно было справиться с трудностями, резко 

сократив экспорт хлеба, открыв секретный мобилизационный запас продовольствия, подготовленный 

на случай войны, а также прибегнуть к закупкам зерна за рубежом. Вместо этого в январе 1928 года 

Политбюро ЦК ВКП(б) единогласно проголосовало за применение чрезвычайных мер при 

хлебозаготовках. По стране покатилась первая волна «черезвычайщины». Появились особые «тройки», 

сосредоточившие в своих руках всю власть на местах, ввели упрощенную процедуру суда, стали 

организовывать Комсоды (комитеты содействия) из представителей сельского люмпен-пролетариата, 

особая роль отводилась отрядам ОГПУ, помогавшим силой изымать хлеб. На места направились 

высокопоставленные партийные работники с диктаторскими полномочиями. Сталин совершил 

поездку в Сибирь, Молотов в Поволжье, Каганович на Украину. 

Крестьяне крайне негативно восприняли силовой нажим, оказанный на них государством. 

Неспокойно было и в городах, где вновь ввели карточную систему распределения продуктов. 

Необходимо было объяснить народу, куда делся хлеб. Большевики объявляют кризис хлебозаготовок 

«кулацкой стачкой». 

Осложнилась ситуация и в высшем руководстве страны. Часть большевиков опасались, что 

чрезвычайные меры станут постоянной политикой государства. С 1928 года раскручивается очередной 

виток внутрипартийной борьбы. 

Апрельский 1928 года Пленум ЦК ВКП(б) отменил чрезвычайные меры. Несмотря на это решение 

в конце апреля на места ушла директива об усилении нажима на крестьян. Этот приказ был 

спровоцирован известием о гибели озимых на Украине и Северном Кавказе. Деревню накрыла вторая 

и более опасная волна «черезвычайщины». Напряжение достигает своего пика в мае — июне 1928 года. 



Крестьянство сплотилось в борьбе с нажимом государства. Глухое недовольство переходит в открытые 

выступления, например в Кабарде и Семипалатинской области. Напряжение нарастает и в городах. 

Серьезная вспышка недовольства произошла в Новониколаеве, в Ленинграде толпа разгромила биржу 

труда. Заволновалась и армия после того, как солдаты стали получать тревожные письма из дома. 

Страна оказалась на грани Гражданской войны. 

В этой обстановке верх берут сторонники применения экономических мер по выходу из кризиса. 

Поднимаются закупочные цены на хлеб, урезается экспортная программа, стали секретно открывать 

мобилизационные запасы, и наконец, в июне СССР закупил зерно за границей, что вызвало сенсацию 

на мировом рынке. Победу сторонников развития нэпа закрепил июльский 1928 года пленум ЦК 

ВКП(б), который останавливает применение чрезвычайных мер. Но этот успех оказался временным. 

Кризис 1927—1928 годов поставил советскую республику перед выбором. Страна могла пойти по 

пути дальнейшего углубления нэпа, что означало сбалансированное развитие промышленности и 

сельского хозяйства. Однако слишком много причин как внутреннего, так и международного порядка 

толкали большевистское руководство к другим решениям. 1929 год становится решающим в 

дальнейшей судьбе советского государства, не даром он вошел в историю нашего Отечества под 

именем «года великого перелома». 

Лекция От Советской России к СССР 
1. Предпосылки создания СССР 

2. Проекты создания союзного государства 

3. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

4. Национально-государственное строительство 

5. Итоги образования СССР 

Важнейшие даты: 

30 декабря 1922 г. — образование Союза Советских Социалистических Республик (СССР); 

31 января 1924 г. — принятие Конституции СССР. 

Термины: автономизация, федерализация. 

Персоналии: И. В. Сталин. 

Цена революционных потрясений и последовавшей Гражданской войны для территории и 

населения России оказалась очень велика. Большевикам не удалось сохранить целостность границ 

Российской империи: были потеряны Прибалтика, Польша, Финляндия, Западная Белоруссия и 

Западная Украина, Бессарабия, Печенга и Карская область. Значительно сократилось население 

страны — по разным оценкам, от 9 до 11 млн человек — за счёт погибших в боевых действия, умерших 

от болезней и голода, эмигрировавших.  

Предпосылки создания СССР 

В 1917–1918 гг. на территории бывшей Российской империи появились самостоятельные 

демократические республики: Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония, которые фактически 

утратили связь с Советской Россией. Возникли также социалистические республики:  

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика — РСФСР,  

Украина — УНРС образована в 1917 г., преобразована в УССР в 1919 г.,  

Белоруссия — БССР — в 1919 г.,  

Грузия — Социалистическая Советская Республика Грузия — в 1921 г.,  

Азербайджан — АзССР — в 1920 г.,  

Армения — Социалистическая Советская Республика Армения — в 1920 г.  

Взаимоотношения между ними ещё в годы Гражданской войны складывались на основе различных 

военных, дипломатических и хозяйственных договоров.  

В республиках была установлена советская власть, поэтому управление этими национально-

государственными образованиями находилось в руках местных большевиков, входивших в состав 

единой РКП(б). Существовала также единая для всех республик армия, денежная единица, система 

мер и весов, транспортная сеть. Крупные предприятия подчинялись непосредственно центральным 

органам власти и даже бюджеты республик утверждало правительство РСФСР. При всём стремлении 

к самостоятельности отдельных республик, на протяжении XVIII–XIX вв. между центром и 

периферией страны сложились тесные экономические связи по поставке сырья и ресурсов в 

промышленный центр, а оттуда — готовой продукции. И восстанавливать разрушенную Гражданской 

войной экономику также предстояло сообща. 



Кроме политических и экономических предпосылок, нельзя забывать и о международном 

положении Советской России. Ведущие мировые державы не признавали советскую республику, и 

поэтому она находилась в международной изоляции. В этих условиях было важно объединить усилия 

по созданию единой системы обороны от «враждебного окружения», тем более что военные договоры 

между республиками существовали ещё со времён Гражданской войны. 

Нельзя также забывать, что все эти республики были совсем недавно частями единого великого 

государства — Российской империи. Их объединяла многовековая история и менталитет, основанный 

на общей исторической памяти. Кроме того, во 

всех республиках проживало русское население, 

и русская культура оказывала влияние на 

культурную жизнь других национальностей. 

Таким образом, для объединения советских 

республик существовали различные 

объективные предпосылки. 

 

Предпосылки создания СССР 

В декабре 1922 г. Азербайджан, Армения и 

Грузия объединились в особый союз — Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую 

Республику (ЗСФСР) со столицей в г. Тифлис (нынешний Тбилиси) для совместного восстановления 

хозяйства и общей борьбы с контрреволюционными силами. 

 
Карта ЗСФСР, 1928 г. Издание ЦИК СССР 

В условиях перехода к НЭПу требовалось восстановление единого внутреннего рынка и старых 

экономических связей, поэтому в середине 1922 г. вопрос об объединении территорий, где утвердилась 

советская власть, в единое государство стал одним из центральных. Летом 1922 г. была создана 

специальная комиссия по разработке проекта объединения республик во главе с наркомом по делам 

национальностей, членом Политбюро и Генеральным секретарём ЦК РКП(б) И. В. Сталиным (1878–

1953). 

Проекты создания союзного государства 

Однако вопрос о принципах построения единого государства у большевиков вызывал разногласия. 

Нарком Сталин отстаивал идею автономизации, председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин 

выступал за принцип федерализма. 



В сентябре 1922 г. Сталин представил комиссии проект резолюции о взаимоотношениях РСФСР с 

независимыми республиками. Этот проект основывался на идее жёсткой централизации власти и 

предусматривал вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий с ограничением их прав 

на самостоятельность и без права выхода из состава РСФСР. Однако этот документ был категорически 

отвергнут Грузией, что вылилось в открытый конфликт, известный как «грузинское дело». Грузия 

хотела войти в состав союзного государства в качестве самостоятельной республики, а не в составе 

ЗСФСР. Комиссия, созданная в Москве под председательством Ф. Э. Дзержинского, осудила действия 

грузинского ЦК РКП(б). В ответ весь ЦК подал в отставку. 

Автономизация — принцип создания СССР, предложенный И. В. Сталиным и предусматривающий 

вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий без права выхода из неё. 

Проект Сталина вызвал и критику Ленина, который увидел в нём «великорусский шовинизм». В 

многонациональной стране отношения между народами были отягощены давними обидами, поэтому 

Ленин считал, что подобный план автономизации приведёт к всплеску национализма на местах. Кроме 

того, Ленин не желал, чтобы политику большевиков в этом вопросе приравнивали к политике царизма 

по насильственной русификации национальных окраин. Позиция Ленина состояла в том, что все 

советские республики, в том числе и РСФСР, должны были войти в состав союзного государства на 

федеративной основе, то есть на равных условиях, а не на условиях подчинения РСФСР, и с правом 

выхода из союза. 

Федерализация — принцип создания СССР, предложенный В. И. Лениным и предусматривавший 

вхождение республик в состав союзного государства на равных условиях и с правом выхода из него. 

Находясь под давлением партийного авторитета Ленина и не желая идти с ним на конфронтацию, 

Сталин переработал проект резолюции. В октябре 1922 г. новый проект был утверждён. Началась 

подготовка договора о создании новой федерации под названием Союз Советских Социалистических 

Республик (СССР). В декабре 1922 г. прошли съезды Советов во всех республиках, где идея создания 

СССР была поддержана и были выбраны делегаты на I Съезд Советов нового государства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

30 декабря 1922 г. I Общесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании 

СССР. Документы были подписаны членами делегаций от всех республик: РСФСР, УССР, БССР, 

ЗСФСР. В Декларации провозглашалось, что союз республик является добровольным и равноправным, 

что каждая республика имеет право свободного выхода из союза, что открыт доступ в союз всем 

существующим и будущим советским республикам.  

 



 
Декларация об образовании СССР. Договор об образовании СССР 

Из Декларации об образовании Союза ССР. Принята делегатами 1 Общесоюзного съезда Советов, 

состоявшегося в Москве 30 декабря 1922 г. 

 

 

Договор об образовании СССР состоял из 26 пунктов. Он объединял все четыре республики в 

единое государство — СССР. Договор определял вопросы, которые находились исключительно в 

ведении центра, а также систему союзных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения с 

республиканскими органами власти. Были установлены единое гражданство, символика и столица — 

г. Москва. Последний пункт закреплял право свободного выхода республик из состава СССР. 

Декларация и Договор об образовании СССР стали основой первой Конституции СССР, принятой на 

II Съезде Советов СССР 31 января 1924 г. 

 
Конституция СССР 1924 г. 



Конституция СССР 1924 г. состояла из двух разделов: Декларации об образовании СССР и 

Договора. Последний в свою очередь включал в себя девять глав. В первой главе приводился перечень 

предметов ведения центральных органов власти СССР, которые имели общегосударственное значение 

и не касались специфики местного управления. Например, решение вопросов войны и мира, внешние 

отношения и внешняя торговля, единая денежная и кредитная система, основы судебной системы и 

правового регулирования вопросов просвещения, труда и охраны здоровья, руководство 

вооружёнными силами, изменение внешних границ и заключение договоров о приёме в состав новых 

республик. 

Главы с III по IX посвящены системе органов государственной власти СССР. Верховным органом 

власти объявлялся Всесоюзный Съезд Советов, который созывался один раз в год. Между Съездами 

Советов высшим законодательным органом власти являлся Центральный исполнительный комитет 

(ЦИК СССР), который созывался на очередные сессии три раза в год. ЦИК СССР состоял из Союзного 

Совета и Совета Национальностей. Союзный Совет избирался Съездом Советов из представителей 

каждой республики — всего 371 человек. Совет национальностей включал в себя по пять 

представителей от каждой союзной и автономной республики и по одному представителю от 

автономных областей РСФСР. Между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным, 

исполнительным и распорядительным органом являлся Президиум ЦИК СССР, состоящий из 21 члена. 

Фактически он являлся постоянно действующим органом. Для поддержания революционной 

законности при ЦИК СССР был создан Верховный Суд СССР в составе 11 человек. Исполнительным 

и распорядительным органом ЦИК СССР являлся Совет народных комиссаров СССР (СНК СССР), 

который состоял из председателя, его заместителей и десяти народных комиссаров (наркомов). 

Народные комиссариаты делились на общесоюзные и объединённые. Общесоюзные комиссариаты 

имели своих уполномоченных в республиках, объединённые — одноимённые комиссариаты в 

республиках. Для борьбы с контрреволюцией и бандитизмом при СНК СССР учреждалось 

Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ). 

 
Система органов государственной власти СССР 



В главе X определялся статус союзных республик. Верховным органом власти являлся Съезд 

Советов каждой республики. Создавался также ЦИК, который формировал СНК республики. На 

основе Конституции СССР все союзные республики должны были внести изменения в свои 

Конституции. Заключительная глава содержала сведения о столице СССР и описания 

государственного флага и герба СССР. 

Таким образом, Конституция СССР 1924 г. закрепляла форму нового государства: федеративная форма 

территориально-государственного устройства и республиканская форма правления. 

Национально-государственное строительство 

Первоначально в состав СССР входили четыре республики: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. В 1920–

1930-х гг. происходят изменения в национально-территориальном устройстве СССР. В основном это 

было связано с образованием новых республик и изменением правового статуса некоторых 

автономных областей и союзных республик. К 1936 г. количество союзных республик в составе СССР 

увеличилось до 11. 

 
Образование Союза Советских Социалистических Республик. Цит. по: Всемирная история. 

Энциклопедия. Том 8 // Энциклопедия: в 10 т. — М.: Издательство социально-экономической 

литературы, 1961 

В 1924 г. изменились границы Белорусской СССР: в её состав были переданы Гомельская, 

Витебская и часть Смоленской губернии, так как их население состояло в основном из белорусов. 

В 1924–1925 гг. территориальные преобразования коснулись республик Средней Азии — было 

проведено национально-территориальное размежевание. В результате были созданы Туркменская ССР 

и Узбекская ССР на территории бывшей Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республик. В 

1929 г. была образована Таджикская ССР, ранее входившая в состав Узбекистана на правах 

автономной республики. 

В 1936 г. союзными республиками стали Казахская ССР и Киргизская ССР, которые входили в состав 

РСФСР в качестве автономий. В этом же году была упразднена ЗСФСР, и Грузинская, 

Азербайджанская и Армянская республики получили статус отдельных союзных республик. 

В последующие годы национальная политика большевиков была направлена на преодоление 

исторически сложившегося неравенства среди народов СССР, а также на их политическое, 

экономическое и культурное развитие. Но национально-государственное размежевание не всегда было 

достаточно продумано, проводилось по политическим и идеологическим соображениям. При этом не 

всегда учитывалось мнение местного населения, что впоследствии стало причиной многочисленных 

межнациональных конфликтов. 

Итоги образования СССР 

В результате образования СССР и процесса национально-государственного строительства 

советская власть объединила бо́льшую часть бывшей Российской империи в одно государство. Это 

способствовало активному восстановлению хозяйства, разрушенного в годы Первой мировой и 



Гражданской войн, укреплению экономической и военной мощи СССР. 

Создание единого государства позволило активнее развиваться национальным окраинам и отсталым 

районам: проводилась электрификация, строились заводы и железные дороги, открывались институты, 

библиотеки и больницы. Многим национальностям была оказана помощь в развитии образования: 

строились школы, для сорока народов учёные-лингвисты разработали собственную письменность, 

издавались книги на национальных языках. 

Главным следствием принятия Конституции СССР 1924 г. стала централизация власти, так как все 

решения, принятые центральными органами власти, становились обязательными для 

республиканских. Кроме того, власть в республиках принадлежала коммунистическим партиям, 

которые в свою очередь входили в состав единой РКП(б). В 1925 г. партия была переименована в 

ВКП(б) — Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков). Таким образом, все 

республиканские партийные лидеры должны были подчиняться решениям, идущим из Москвы, и 

соответственно согласовывать с Москвой все свои действия. Вовлечение в руководящий аппарат 

республик местных кадров приводил к тому, что на местах появлялись национальные элиты. 

Несмотря на то, что Конституция СССР 1924 г. провозглашала новое союзное государство 

федерацией, на деле оно оказалось унитарным государством с жёсткой централизованной системой 

управления под полным контролем коммунистической партии, которая по сути являлась гарантом 

целостности государства. 

Тест  СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

В ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

               1.Назовите годы проведения новой экономической политики: 

а) с января 1918 г. до 1921 г.; 

б) с марта 1921г. до 1928 г.; 

в) с марта 1921 г. до 1925 г. 

  

               2. В чем основная причина НЭПа? 

а) отказ большевиков от попыток построить социализм; 

б) всеобщее недовольство, и прежде всего крестьян, проводимой политикой; 

в) окончание гражданской войны. 

  

               3. Что было определяющим началом в новой экономической политике? 

а) замена продразверстки продналогом; 

б) запрещение аренды земли; 

в) переход к денежной заработной плате. 

  

               4. Ввести новую экономическую политику предложил: 

а) Н.И. Бухарин; б) В.И. Ленин; в) Л.Д. Троцкий. 

  

5. Развитие каких предприятий поощряло Советское правительство при НЭПе? 

а) тяжелой индустрии; 

б) добывающей промышленности; 

в) кустарной и мелкой промышленности. 

  

6. Для периода НЭПа было характерно: 

а) введение многопартийности; 

б) развитие демократии; 

в) укрепление руководящей роли коммунистической партии. 

  

               7. Результаты НЭПа: 

а) восстановление сельского хозяйства, оживление промышленности и торговли; 

б) создание мощной индустриальной базы; 

в) создание колхозов. 

  

               8. Почему 30 декабря 1922 г. считается днем образования СССР? 



а) эта дата завершает год, в течение которого между социалистическими республиками были 

подписаны союзные договоры; 

б) в этот день начал работу Первый съезд Советов СССР; 

в) в этот день советскими республиками был принят союзный договор. 

  

9. Какую внешнюю политику проводило Советское правительство при НЭПе? 

а) вело агрессивные войны; 

б) стремилось добиться заключения торговых отношений с западными странами; 

в) готовилось к мировой пролетарской революции. 

  

10. Какое событие произошло в 1922 г. в Генуе? 

а) революция в Италии; б) международная конференция; в) началась война. 

 

Тест "Образование СССР" 
1.Договор об образовании СССР был подписан в: 

1) октябре 1918 г. 

2) марте 1921 г. 

3) декабре 1922 г. 

4) январе 1924 г. 

2.Отметьте четыре советские республики, которые первоначально вошли в состав СССР: 

1)РСФСР, Украина, Белоруссия, Таджикистан 

2)РСФСР, Украина, Белоруссия, Федерация Закавказских республик 

3)РСФСР, Украина, Белоруссия, Молдавия 

4)РСФСР, Украина, Белоруссия, Литва 

3.Какой орган стал высшим органом исполнительной власти по Конституции СССР 1924 года? 

1)Всесоюзный съезд Советов 

2)Верховный Совет 

3)ЦИК 

4)Совнарком 

4. В статье «К вопросу о национальностях или об «автономизации»»,  написанной в 1922 г. 

глава советского государства В. И. Ленин подверг критике взгляды И. В. Сталина о 

1)равноправном союзе республик по федеративному принципу 

2)праве всех наций на самоопределение вплоть до отделения 

3)праве на самоопределение только для представителей трудящихся классов 

4)вхождении республик в состав СССР на правах автономий 

5.В Конституции 1924 г. СССР был провозглашен 

1)Федерацией республик 

2)унитарным государством 

3)Союзом автономий 



4)Конфедерацией регионов 

6.Прочтите отрывок из «Письма к съезду» В.И Ленина и укажите фамилию деятеля партии, о 

котором идет речь. 

«[Он], сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет 

ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. <...> [Он] слишком груб, и этот 

недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится 

нетерпимым в должности генсека». 

1)        Г.Е. Зиновьев 

2)        Н.И. Бухарин 

3)        Л.Д. Троцкий 

4)        И.В. Сталин 

7.Главной предпосылкой образования СССР была: 

1) победа советской власти в Гражданской войне; 

2) надежда народов на лучшую жизнь при социализме; 

3)традиция совместной жизни народов в составе Российской империи; 

4) агитация большевиков в пользу создания нового государства 

8.Расположите в хронологической последовательности события, характеризующие историю 

нашей страны в 1917-1922гг. 

1)образование СССР 

2)введение Нэпа 

3)отречение Николая 2 от престола 

4)образование Временного правительства 

 


