
Лекция № 7

 Мир и Советское 
государство 

между двумя 
мировыми войнами



Вопросы:

1. Западная Европа, США и 
страны Востока в 1918 – 1939 
гг.

2. Формирование советской 
политической системы

3. Социально-экономическая 
политика советского 
государства 



Вопрос № 1

Западная Европа, 

США 

и страны Востока 

в 1918 – 1939 гг.



Запад в 1918-1939 гг.

1.Депрессия 1920 - 1923 гг.
2.Мощный экономический подъем 
1924 - 1928 гг.:  
-крупное конвейерное 
производство
- выпуск товаров народного 
потребления длительного 
пользования
3. Мировой экономический кризис 
1929 - 1933 гг.



Причины кризиса 1929-1933 г.

1.Последствия Первой 
мировой войны
2.Нарушение традиционных 
хозяйственных связей в 
интересах стран-
победительниц
3.Зависимость мировой 
экономики от экономики 
США



Особенности кризиса 

1.Самый глубокий и 
разрушительный за всю историю 
человечества
2.Глобальный характер: охватил 
большинство стран
3.Промышленное  производство 
сократилось на 38%,      
сельскохозяйственное – на 1/3
4.  Армия безработных – 30 млн. 
чел.



Пути выхода из 
кризиса

1.«Скандинавский социализм» 
– Швеция, Норвегия, Дания
2.«Новый курс» - США
3.Фашизм – Италия, Германия, 
Испания, Португалия
4.Захват чужих территорий - 
Япония



«Новый курс» Ф. 
Рузвельта

1.Банковская реформа: контроль 
государства над вкладами
2.«Кодексы честной 
конкуренции»: на всех 
предприятиях одинаковые 
зарплата, рабочий день
3.Закон о помощи фермерам 
- 12 мая 1933 г.



Фашизм
Основоположник 
– Бенито Муссолини (Италия) 
С  итал. – пучок, связка, 
объединение 

 Фаши – это союз
Пропаганда:
- национализма и расизма
- шовинизма и милитаризма
- насилия и террора



Фашистские 
государства

Италия – с 1922 г. 
Румыния – с 1927 г.     
Португалия – с 1928 г. 
Бразилия – с 1932 г.     
Германия – с 1933 г.    
Испания – с 1934 г.      



Вопрос № 2

Формирование 
советской 

политической 
системы



Политическая 
система

 Это система институтов, в 
рамках которой 
осуществляется управление 
страной и обществом
Институты:
1. Государственные 

учреждения
2. Политические партии
3. Общественные организации



1. Государственные 
учреждения 
в СССР

Советы
Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов – с 
1917 г.
Советы депутатов 
трудящихся
 – с 1936 г.
Советы народных депутатов
 –  с 1977 г.



2. Политические партии в 
СССР

Одна партия - Коммунистическая
 РКП (б) -  Российская  
коммунистическая партия 
(большевиков)  – 1919 – 1926 гг.
ВКП (б) - Всесоюзная 
коммунистическая партия 
(большевиков)  – 1926 – 1952 гг.
КПСС -  Коммунистическая партия 
Советского Союза –  1952 – 1991 гг.



3. Общественные организации

Профсоюзы – с 1905 г.
ВЛКСМ (комсомол) – в 1918 – 1991 
гг.
Научные
Спортивные
Ветеранские
Женские 
Детские



Образование СССР

В 1922 г. на территории бывшей 
Российской империи имелись:

4 союзных республики
7 автономных республик
14 автономных областей
2 народные республики 

(Бухара, Хорезм)



Союзные 
республики

1. РСФСР – 10 января 1918 г.
2. Белоруссия – 31 января 1919 
г.
3. Украина – 10 марта 1919 г.
4. Закавказская Федерация 
(ЗСФСР) – 12 марта 1922 г. 
(Азербайджан, Армения, 
Грузия)



Автономные 
республики

1. Башкирская АССР – 23 марта 1919 г.
2. Татарская АССР – 27 мая 1920 г.
3. Киргизская АССР – 16 июля 1920 г. 
4. Горская АССР – 20 января 1921 г.
5. Дагестанская АССР – 20 января 1921 

г. 
6. Крымская АССР – 18 октября 1921 г.
7. Якутская АССР – 27 апреля 1922 г.



Вопрос на семинар

Почему Башкирия 
стала первой 
автономной 
республикой в 
составе РСФСР?



Образование СССР

30 декабря 1922 г.  состоялся
1-й Всесоюзный съезд Советов

РСФСР, Украина, Белоруссия и 
ЗСФСР подписали Договор об 
образовании СССР

31 января 1924 г. принята 
Конституция СССР



В дальнейшем в СССР 
вступили

1. Туркмения – 1924 г.      7. Казахстан – 1936 
г.

2. Узбекистан – 1925 г.      8. Киргизия – 1936 
г.

3. Таджикистан – 1929      9. Молдавия – 1940 
г.

4. Азербайджан-1936       10. Латвия – 1940 г.
5. Армения – 1936 г.          11. Литва – 1940 г.
6. Грузия – 1936 г.           12. Эстония – 1940 г.



Вопрос № 3

Социально-
экономическая 

политика 

советского 
государства 



Этапы экономической 
политики

1.Политика «военного коммунизма»

в годы Гражданской войны - до 1921 г.
2. Новая экономическая политика
1921 – 1928 гг.
3. «Социалистическая 

модернизация» страны: 

индустриализация, 

коллективизация сельского 

хозяйства
С 1928 г.



Политика «военного 
коммунизма»

1. Продовольственная разверстка
2. Отсутствие товарно-денежных 

отношений
3. Национализация всей 

промышленности
4. Натуральная оплата труда 

(продуктами)

5. Всеобщая трудовая повинность 

(кто не работает, тот не ест)



Отмена политики «военного 
коммунизма»

1. После окончания Гражданской 
войны крестьянские восстания:  
 «Антоновщина» (Тамбовская губ.) 
«Черный орел» (Башкирия)  
Кронштадтский мятеж
2. 10-й съезд РКП (б) в 1921 г. 
заменил продразверстку 
продналогом



Основные черты НЭП

1.Замена продразверстки 
продналогом
2.Восстановление товарно-
денежных отношений
3.Денежная оплата труда
4.Разрешение частной 
торговли



Противоречия НЭП
1.Полити-
ческая 
монополия 
большевико
в

1.Плюрализм 
форм 
собственности 
и 
хозяйственны
х укладов



Противоречия НЭП

2. Курс на 
строительст
во 
социализма 
в одной 
стране

2. 
Необходимость 
активизации 
внешнеэкономи
-ческой 
деятельности



Противоречия НЭП
3. Проведение 
индустриализац
ии, создание 
мощного военно-
промышленного 
комплекса
 

3. Отсутствие 
инвестиций в 
промышленнос
ть
 из 
отечественных 
и зарубежных 
источников



Противоречия НЭП
4.  Курс на 
построение 
общества 
социального 
равенства и 
социальной 
справедли-
вости

4. 
Социальное 
расслоение 
крестьянства 
Формирован
ие «новой 
буржуазии»



Социально-экономические 
итоги НЭП

1. Быстрое восстановление 
экономики
2. Возрождение торговли
3. Повышение уровня жизни 
населения

4. Экономические кризисы
5. Рост безработицы



Начало индустриализации
 в  СССР

Курс провозгласил 14-й съезд 
ВКП (б) в декабре 1925 г.
4-й съезд Советов в апреле 1927 г. 
законодательно закрепил курс
1 октября 1928 г. – первый 
пятилетний план (начало 
индустриализации)



Цели индустриализации

1. Создание мощной оборонной 
промышленности
2. Преодоление технико-
экономической отсталости 
страны
3. Превращение страны из 
аграрной в индустриальную
4. Создание машинно-
технической базы в сельском 
хозяйстве



Курс на 
коллективизацию

Декабрь 1927 г. – резолюция 15-го 
съезда ВКП (б) «О работе в 
деревне»

7 ноября 1929 г. – статья И. В. 
Сталина «Год великого 
перелома»



Цели коллективизации

1.Преодоление зависимости 
государства от единоличных 
крестьянских хозяйств
2.Перекачка средств из аграрного 
сектора в промышленный
3.Обеспечение промышленности 
рабочей силой
4.Ликвидация кулачества как 
класса



Построено заводов и 
фабрик 

В 1-й пятилетке (1928 - 1932 гг.)
1500 - ежедневно по одному
Во 2-й пятилетке (1933 - 1937 гг.)
4500 - ежедневно по три
В 3-й пятилетке (1938 г. - 6 мес. 

1941 г.)  3000 - ежедневно по 
три



Экономические результаты
«социалистической 
модернизации» 

1. СССР вышел на 2-е 
место в мире по 
производству 
промышленной 
продукции (после 
США)



Экономические результаты
«социалистической 
модернизации» 

2. Впервые освоено 
производство 
автомобилей, 
тракторов, 
комбайнов, 
самолетов, танков и т. 
д.



Экономические результаты
«социалистической 
модернизации» 

3. СССР вошел в число 
4-х стран мира, 
способных 
производить любой 
вид продукции, 
доступной в то время



Экономические результаты
«социалистической 
модернизации» 

4. Укрепление 
обороноспособности 
страны

5. В 1930 г. закрыта 
последняя биржа труда



Положительные  последствия 
«социалистической 
модернизации»

1. Политическая 
независимость страны

2. Мощный военно-
промышленный комплекс

3. Развитие новых отраслей 
экономики



Отрицательные   последствия 
«социалистической 
модернизации»

1.  Автаркическая  
(замкнутая) экономика
2. Замедление 
производства предметов 
потребления
3. Экстенсивное развитие 
экономики


