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1. Гражданская  война и интервенция.

Содержание



1. Гражданская война и интервенция  
(1917-1922)

красные белые

Программа - социализм в стране, мировая 
революция

Программа – «непредрешенчество»
(отложить решение важных вопросов - до созыва 
Учредит. собрания); борьба с большевиками

Экономика – «военный коммунизм» 
(национализация, продразверстка, продотряды; 
мобилизации в армию и на труд; централизация власти 
и милитаризация  общественной жизни; 
уравнительное распределение, карточки)

Экономика – военный капитализм (возвращение 
собственности прежним хозяевам, все ресурсы – 
на нужды войны; реквизиции, мобилизации в 
армию и на труд)

Политика – однопартийный жесткий политический 
режим (РКП(б); формирование командно-
административной системы, «чрезвычайщина»; 
- равенство всех наций и народов, военно-

хозяйственный союз республик (1922-СССР);
-  методы работы с населением – сочетание 

массированного убеждения и принуждения, 
красный террор; 

- курс на мировую социалистическую революцию;
- сепаратный выход из мировой войны (договор с 

Германией 3.03.1918).

Политика – военно-диктаторские режимы (Колчака, 
Деникина, Врангеля); 
- отсутствие единого военного и политического центра и 
руководства; разные политические программы (монархия, 
республика); 
- великодержавная национальная политика оттолкнула 
региональные элиты; сочетание пропаганды и террора; 
 - участие в мировой войне до победы; союз с 
интервентами для победы над большевиками.



2. Окончание гражданской войны и НЭП (новая экономическая 
политика) (1921-1929)

▪ Антибольшевистские восстания под лозунгом «За советы без 
коммунистов», «За отмену продразверстки» (Поволжское, 
Тамбовское, Кронштадтское восстания). 

▪ Март 1921 – X съезд РКП (б). НЭП. Цель – восстановление 
экономики; укрепление союза рабочих и крестьян. Политика 
временная, т.к. не соответствует концепции социализма 
(общественная собственность вместо частной).

▪ Меры - частичное введение элементов рыночной экономики, но 
крупная промышленность – в руках государства; в политике – 
монополия компартии. 

▪ Промышленность, банки – частичная денационализация 
(мелкий и средний секторы); развитие кооперации; привлечение 
иностранного капитала - концессии; финансовая реформа 
(«золотой червонец»). 

▪ Сельское хозяйство - замена продразверстки продналогом.  
Излишки произведенного продукта – на рынок. Машино-
тракторные станции (МТС), селекционные станции. Наем 
рабочей силы.



2. НЭП (1921-1929)
Общество 

восстановление зарплаты в денежной форме, сдельной оплаты 
труда, других поощрений работников
 введение свободной торговли, восстановление рыночных 
отношений, сосуществование разных форм собственности; 
разрешение найма рабочей силы 
 возникновение безработицы; введение платности за жилье, 
коммунальные услуги, транспорт, обучение в вузах
относительная свобода в области культуры и искусства. Расцвет 
русского авангарда (К. Малевич, М. Шагал, В. Маяковский, С. 
Есенин, К. Мельников).
План построения социализма (1922-1923): индустриализация, 
кооперирование (по Ленину), коллективизация (по Сталину) в 
с/х, культурная революция.
1922, декабрь – образование СССР.  
1922-1934 – И.В. Сталин – генеральный секретарь Центрального 
Комитета РКП (б) (с 1925 - генеральный секретарь ЦК ВКП (б); 
1934-1952 - секретарь ЦК ВКП (б), с 1952 – КПСС).



2. НЭП. Причины свертывания
1924 – смерть В.И. Ленина.   Борьба партийных лидеров за власть - Л.Д. 

Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Г.А. Каменев, И.В. Сталин.
▪ 1925 - Борьба Сталина с Троцким, с «новой оппозицией» (Зиновьев, 

Каменев) – обвинение в забвении крестьянских интересов; победа Сталина. 
▪ 1927 – Троцкий исключен из партии и выслан из СССР.
▪ Победа над оппозицией - одно из важнейших условий постепенного 

свертывания НЭПа. Курс сопровождался, с одной стороны, отказом от услуг 
квалифицированных специалистов, требующих соответствующего 
отношения и высокой оплаты труда. С другой, форсирование 
индустриализации, методы «подхлестывания» оборачивались 
многочисленными авариями, работой в чрезвычайных условиях, в создании 
которых обвиняли «вражеских агентов» - буржуазных «спецов». 

▪ Следствием перехода к новому административному стилю руководства 
стали сфабрикованные – «Шахтинское дело» (1928), «процесс промпартии» 
(1930), «академическое дело» (1929–1931), процесс «союзного бюро 
меньшевиков» (1931). 

▪ Главное: НЭП с его рыночным характером, относительным плюрализмом 
не соответствовал концепции социализма, затруднял управление в рамках 
всеобщего тотального контроля партийного аппарата над обществом.



3. Социализм – планы и реализация (20-30-е гг.)

Индустриализация
Цели: достижение технико-экономической независимости страны; 
создание технической базы для сельского хозяйства, укрепление 
оборонного потенциала страны.

Источники: внутренние займы (облигации); низкий уровень жизни; 
трудовой энтузиазм; внеэкономическое принуждение – ГУЛАГ (10%); 
перекачка средств из сельского хозяйства (коллективизация); ручной 
труд – большая доля (ликвидация безработицы); продажа за рубеж 
ценностей (из музеев, церквей).

Результаты: превращение СССР в мощную индустриальную державу; 
развитие новых отраслей промышленности, организация производства 
всего необходимого внутри страны, улучшение технического оснащения 
с/х; создание мощного ВПК; 9 тыс. новых предприятий: Днепрогэс, 
Харьковский, Челябинский тракторный, Ростовский комбайновый 
(«Ростсельмаш»), Московский автомобильный заводы (помощь из-за 
рубежа, США). Вторая промышленная база на Урале и в Кузбассе. 



3. Индустриализация

Последствия 

✔ повышение обороноспособности 
✔ создание условий для экспансии сталинского руководства 
✔ стимулирование экстенсивного пути развития, ухудшение 

экологической ситуации в стране 
✔ создание командно-административной экономической 

системы (плановое хозяйство), слабо связанной с мировой 
экономикой 

✔ форсирование политики сплошной коллективизации в качестве 
источника индустриализации 

✔ установление технической зависимости с/х от помощи 
государства 

✔ доминирование военно-промышленного комплекса над всеми 
другими отраслями экономики

✔ замедление развития производства и низкое качество 
предметов потребления и сферы услуг

✔ низкое качество общественной жизни.



3. Социализм – планы и реализация. 
Коллективизация

✔ 1929 – «год великого перелома». Политика коллективизации сельского 
хозяйства на основе ликвидации кулачества как класса (3 категории 
сельского населения – кулаки, подкулачники, лишенцы - репрессии). 

✔ 1930 – статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» («Правда») - критика 
«перегибов» на местах в ходе коллективизации. Стремление центральной 
власти канализировать возмущение сельчан на местный уровень. Роспуск 
«бумажных» колхозов.

✔ Цели: перекачивание средств из деревни в город на нужды 

индустриализации; ликвидация кулачества как класса, репрессии; 
укрепление влияния государства на частный сектор в с/х; ликвидация 
«аграрного перенаселения»; пролетаризация деревни; вместо добровольного 
кооперирования (по В.И. Ленину) - насильственная коллективизация. 

✔ Источники: обобществление земли, скота, орудий труда; МТС (машино-
тракторные станции) – государству;  колхозники – бесправны, нет паспортов; 
жизнь полностью регламентировалась; трудодни («палочки») вместо 
зарплаты; подсобное хоз-во ограничивалось – прожиточный минимум.
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3. Социализм – планы и реализация. 
Коллективизация

✔ Результаты: сельское хозяйство - источник решения социально-экономических 
проблем в стране; уничтожение слоя самостоятельных, зажиточных 
крестьян; полное огосударствление с/х производства, подчинение всей жизни 
в деревне диктату партии и государства; перемещение массы крестьянского 
населения в город и промышленность.  Сер. 30-х гг. – производство 
отечественной техники. Сосредоточение сил и средств в аграрной сфере в 
руках государства.

✔ Последствия: отвлечение огромных средств от развития инфраструктуры села 
и с/х производства; укрепление социальной базы сталинской диктатуры на 
селе - беднейшее крестьянство; устранение реальной конкуренции как 
стимула для развития; отчуждение крестьян от собственности и результатов 
труда; дефицит молодежи; социальные проблемы на селе в результате 
форсированной индустриализации (слабая инфраструктура, низкий уровень 
жизни, недостаток специалистов). Крестьянство – не цель, а средство 
преобразований. Ограничение роли единоличных хозяйств. Крестьянские 
протесты.

✔ Итоги: создание колхозов (коллективная собственность) и совхозов (гос.
предприятия в с/х). За несколько лет удалось создать аграрную базу для 
развития индустрии и победы в войне,  учитывая сверхнапряжение всех 
участников процесса.



3. Социализм – планы и реализация. Культурная 
революция

Цели 
утверждение марксистской идеологии в качестве государственной 
(«революция в умах»), все СМИ - агитация и пропаганда; только 
партийно-государственные газеты и журналы
создание государственной системы образования, ликвидация 
безграмотности и обеспечение всеобщего начального образования  
1918 – Декрет об отделении церкви от гос-ва и школы от церкви
формирование социалистической рабоче-крестьянской интеллигенции 
(обучение в вузах  на основе рабфаков)
борьба с культурными традициями царской России, разрушение 
памятников культуры прошлого, в то же время, в первые годы советской 
власти – восстановление средневековых памятников. Комиссия под 
руководством художника И. Грабаря.
воинствующий атеизм со стороны государства и общества
1921-1922 – под предлогом борьбы с голодом (засуха, неурожаи)- 
экспроприация церковных богатств; отсутствие финансирования со 
стороны гос-ва привело к разорению церквей и приходов
развитие науки и техники (в интересах ВПК)
художественная культура и искусство – социалистический реализм, 
однако в 20-е гг. – авангард, но до 30-х гг.



▪ 20-е гг. – формирование конструктивизма в 
архитектуре СССР, период восстановления 
после войн и революций.

▪ 1925 г. - в Москве архитекторы, вдохновленные 
светлой идеей создания нового 
«пролетарского» зодчества, организовали 
Объединение современных архитекторов (ОСА) 
во главе - братья Веснины. Сторонники: М. 
Гинзбург, В. Владимиров, М. Барщ, И. Леонидов, 
Г. Орлов. 

▪ Основа - принципы утилитарности искусства. 
Изяществу и роскоши предшествующих стилей 
русской архитектуры они противопоставили 
функциональность и эстетику простых 
геометрических форм. По мнению инициаторов, 
необходимо было создать современную 
городскую среду, максимально отвечающую 
потребностям граждан советской страны. 

▪ 1925 - книга А. Гана «Конструктивизм», ставшая 
своего рода манифестом, где окончательно 
закрепился термин. Провозглашался приоритет 
«индустриальной культуры», основанной на 
«тектонике, конструкции и фактуре». 

3. Культурная революция. 
Направление авангарда (20- е гг.)



3. Культурная революция

Социальные последствия
▪ установление монополии сталинизма в духовной жизни 

общества 

▪ классовый подход во всех сферах жизни
▪ ликвидация неграмотности населения (1919-ликбез), 

идеологическая унификация и прагматизация образования 

▪ формирование рабоче-крестьянской интеллигенции 

(«прослойки» между рабочими и крестьянами), работающей под 

жестким партийно-государственным контролем; 

невостребованность значительной части ее творческого 

потенциала
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3. Культурная революция

Социальные последствия 
▪ Становление советской культуры – наука; литература, 

искусство - на принципах социалистического реализма
▪ унификация и стандартизация творчества художественной 

интеллигенции (30-е гг. - творческие союзы: Союз 
композиторов, Союз архитекторов, Союз художников, Союз 
писателей)

▪ использование научно-технических достижений в условиях 
тоталитаризма в интересах ВПК («шарашки») 

▪ неравномерность в развитии отраслей науки и техники 
(отрицание генетики, кибернетики (под предлогом борьбы с 
идеализмом), развитие прикладных к ВПК направлений науки)

▪ репрессии по отношению к представителям творческой и 
научной элиты, чье творчество не соответствовало принципам 
соцреализма, идеологически не выдержано - (Мандельштам, 
Мейерхольд, Вавилов, Эрдман и др.).
 



3. Культурная революция. 
Социалистический реализм

• Социалистический реализм 
(соцреализм) — 
главенствующие 
художественное направление 
литературы и искусства в СССР 
и других социалистических 
странах, представляющее 
собой эстетическое выражение 
социалистически осознанной 
концепции мира и человека, 
обусловленной эпохой борьбы 
за установление и созидание 
социалистического общества. 

• Греков Митрофан «Трубачи 
Первой Конной Армии», 1934 год



4. Социализм – система управления 

 Высшие органы государственной власти по Конституции СССР  1924 г.

Всесоюзный съезд Советов - высший орган власти (представительный)

Всесоюзный центральный исполнительный комитет СССР (ВЦИК -между съездами)

Палаты:

Союзный совет

Совет национальностей
 

Совет народных комиссаров (высший исполнительный орган)

  Наркоматы
  

 



4. Социализм – система управления
Высшие органы государственной власти 

по Конституции СССР 1936 г. («победившего социализма»)

      Представительная (высшая) власть

Верховный Совет СССР

   Президиум Верховного Совета СССР

Исполнительная власть

    Совет народных комиссаров

Народные комиссариаты СССР

Судебная власть 

               Верховный суд СССР

        Надзорно-контролирующие органы

                Прокуратура

         Генеральный прокурор

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тоталитарное государство в СССР. 20-е-30-е гг.

Предпосылки 
▪ большевистский переворот с целью построения первого в истории 

человечества социалистического государства всеобщего равенства
▪  единственная массовая партия:  1917 - РКП (б), с  1925 - ВКП (б), с 

1952 - КПСС 
▪ создание могущественного государства ограниченными силами 

(рабочие и крестьянство, научно-техническая интеллигенция – 
рабоче-крестьянского происхождения)

▪ применение насилия 
▪ намеренное сужение властью социальной базы нового строя: 

молодежь, устремленность в будущее, исторический оптимизм, 
борьба с прошлым: царизмом, буржуазией, церковью («бывшими»)

▪ форсирование построения социализма в условиях враждебного 
окружения - подозрительность, шпиономания в обществе

▪  традиционная уравнительная ментальность; НЭП у значительной 
части населения вызывал неприятие.



4. Результаты формирования 
тоталитарного государства

• Политбюро ЦК ВКП (б) во главе с И.В. Сталиным («хозяин»)

• Исполнительная власть – Совет народных комиссаров (СНК), 

народные комиссариаты. 

• Основа государства - номенклатура (все важнейшие 

должности) – по решению ЦК партии.

• Советы – формальные органы.

• Стимулы выполнения решений – привилегии, репрессии (для 

всех слоев населения).

• Все общественно-политические организации (пионерия, 

комсомол, профсоюзы) – «приводные ремни» партии.

• 1930-1934 – завершилась коллективизация.



4. Результаты 

▪ 1936 – «Конституция победившего социализма»: «классовая борьба 

по мере продвижения  к социализму усиливается» (И.В. Сталин). Ст. 

126 – «ВКП (б) – ядро всех гос. органов и общественных организаций».

▪ 1936-1938  – «большой террор», или «ежовщина» (Н.Е. Ежов - нарком 

внудел) – политические процессы над партийными и военными 

руководителями.

▪ 1930-1953  – 4 млн чел. - через ГУЛАГ,  около 1 млн чел. – расстрел
▪ Тоталитарное государство – обществом руководит 

единственная политическая партия (политбюро и аппарат), 

которая контролирует все сферы общественной жизни – 

экономическую, политическую, социальную, культурную. 

Обучение и воспитание осуществлялось в жестких 

идеологических рамках – марксизма-ленинизма.



4. Тоталитарное государство
В целом, победила политическая линия И.В. Сталина на построение 
государства диктатуры пролетариата, сутью которого являлись:
 однопартийность – власть коммунистической партии;
опора в экономике на государственную собственность;
пропаганда «классового подхода» и формирование «образа врага», 
мешающего строительству социализма в одной, отдельно взятой 
стране. 
Политической линии И.В. Сталина соответствовал процесс 
сращивания партии и государства, огосударствление общественных 
организаций, формальная демократия, массовые репрессии.
 Складывание такой системы управления было тесно связано с 
образованием и укреплением культа личности Сталина, 
означавшего возвеличивание роли одного человека. Установление 
тоталитарного политического режима. Формой тоталитаризма 
принято считать сталинизм. 
Вместе с тем зачастую общество относилось к ограничениям как к 
издержкам создания нового строя, было проникнуто историческим 
оптимизмом, терпимо относилось к трудностям бытового характера.



5. Международные отношения в межвоенные 
десятилетия

▪ 1920 – нач. 1921 - мирные договоры с Финляндией, Эстонией, Латвией, 

Литвой, Польшей. Советское государство вышло из международной 

изоляции. 

▪ 1921 - нормализация отношений с Турцией, Ираном, Афганистаном. 

Большевистское правительство аннулировало все долги этих стран 

царской России. Иран получил в свою собственность российские 

концессии и имущество, а также право иметь флот на Каспийском 

море. 

▪ 1923 - договор о дружбе с Монголией (преобразования по советскому 

типу).

▪ 1921-1926 - англо-советское торговое соглашение, положившее 

начало фактическому признанию Советской республики 

капиталистическими державами. (1927 - диверсия на территории 

советского посольства в Лондоне, разрыв отношений). 



5. Международные отношения

▪ 1922 -  международная конференция в Генуе с целью обсуждения 
послевоенных отношений. Участники конференции не смогли достичь 
соглашений. 

▪ 1922, Рапалло - советско-германский договор об отказе от взаимных 
претензий и установлении дипломатических отношений. Германия 
стала первым западноевропейским государством, признавшим 
Советскую Россию де-юре.

▪ 1922, 25 октября - Япония вывела свои части из Владивостока. 
Окончание гражданской войны и интервенции. По соглашению с 
Токио Советскому Союзу передавалась северная часть Сахалина, 
находившаяся под японской оккупацией. 

▪ Недовольство японской военной элиты. 
▪ 30-е - военные конфликты с Японией – на озере Хасан и на реке 

Халхин-Гол (см. далее). 



5. Причины Второй мировой и Великой Отечественной войны 
(1.09.39-2.09.45)

Межсистемные (капитализм и социализм) и внутрисистемные 
(межимпериалистические) противоречия, оставшиеся в наследство от 
Первой мировой войны (Версальско-Вашингтонская система).

Национальное унижение Германии и союзников (огромные 
контрибуции, невозможность развиваться и т.п.)

Предшествующие события 
1933 – приход к власти в Германии А. Гитлера и установление 
нацистского режима; СССР разрывает договор с Германией о военной 
помощи
1936 - оккупация Германией демилитаризованной Рейнской области  без 
протестов со стороны французского правительства и мировой 
общественности
З0-е – стремление руководства СССР к созданию системы 
коллективной безопасности
30-е - политика «умиротворения агрессора» - стремление Англии и 
Франции отвести угрозу войны от своих стран и направить агрессию 
гитлеровской Германии на СССР 
1936 – гражданская война в Испании, победа профашистского режима 
генерала Ф. Франко (официально Испания не принимала участия во 
Второй мировой войне).



5. Международные отношения в межвоенные 
десятилетия (европейский театр)

▪ 1936 – антикоминтерновский пакт между Германией и 
Японией.

▪ 1938 – Мюнхенский сговор (Германия, Англия, Франция) о 
разделе Чехословакии (предлог – защита судетских 
немцев). Захват Польшей Тешинской области. Протест 
СССР.

▪ 1938, 30 сентября  - Великобритания и Германия - 
декларация о взаимном ненападении.

▪ 1938, 6 декабря  -  Германия и Франция - аналогичная 
декларация.

▪ 1938, июль – вооруженный конфликт на оз. Хасан (СССР-
Япония, ее поражение).

▪ 1939, май-август – события на р. Халхин-Гол (СССР-
Япония, ее поражение).

▪ 1939, май-август – англо-французские переговоры с СССР 
о создании системы коллективной безопасности в Европе 
зашли в «тупик».



5. Предшествующие события

▪ 1939, 23 августа – Пакт о ненападении между СССР и Германией («Пакт Молотова-
Риббентропа); «секретный протокол» о разделе сфер влияния в Европе. Попытка 
советского руководства отсрочить войну с Германией.

▪ 1939, 1 сентября – начало Второй мировой войны.
▪ 1939, 17 сентября – вступление СССР на территорию Польши (Западной Украины и 

Западной Белоруссии).
▪ 1940  – ввод советских войск в Литву, Латвию и Эстонию, где в июле были созданы 

советские республики, вошедшие в состав СССР.

▪ 1939, 30 ноября – 1940, 12 марта   - советско-финляндская война (стремление 
отодвинуть границы СССР от Ленинграда и обезопасить страну). Поражение 
Финляндии. 

▪ Итоги: к СССР отошли - Карельский перешеек с Выборгом и Выборгский залив, 
западное и северное побережья Ладожского озера, часть территории на севере 
Карелии, части полуостровов Рыбачий и Средний на побережье Северного Ледовитого 
океана. Аренда полуострова Ханко для создания там советской военно-морской базы. 
Территория в целом увеличилась на 40 тыс. кв. км. Однако, по некоторым оценкам, 
около 126 тыс. чел. погибли в снегах Финляндии. Неготовность ССССР к ведению войны 
в современных условиях.



Таким образом, в 20-30-е гг. мировая, в первую очередь, 
европейская, цивилизация оказались в крайне сложных, 
противоречивых условиях.  С одной стороны, завершилась Первая 
мировая война, страны и народы восстанавливали мирную жизнь. 
С другой, победители поставили побежденных в унизительные 
условия, что вызывало попытки реванша, в первую очередь, в 
Германии. 
СССР как преемник России также был исключен из числа 
победителей, с трудом восстанавливал отношения с бывшими 
союзниками. 
Главная задача в этот период – создать едва ли не с нуля новое 
государственное устройство на принципиально иной, чем у всех 
окружающих стран, социально-экономической и политической 
основе – общественной собственности на средства производства, 
господстве одной политической партии и марксистско-ленинской 
идеологии.  
В 1936 г. была принята Конституция победившего социализма. 
Создана материальная и идейная база для победы СССР во 
Второй мировой войне.

Заключение


