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1. Гражданская война

• Гражда́нская война́ 1917-22 гг. в России - 
вооружённая борьба между социальным
игруппами во главе с большевиками, 

    пришедшими к власти в октябре 1917 г. 
и их противниками  



Причины Гражданской войны: 
• Изменение политического строя в государстве
• Отказ большевиков от соблюдения принципов 
парламентаризма

• Создание однопартийной политической 
системы 

• Решение аграрного вопроса вопреки 
интересам землевладельцев

• Национализация банков, недвижимости и 
средств производства. 

1. Гражданская война



• Ликвидация товарно-денежных отношений и 
установление государственной монополии 
на распределение продуктов и товаров

• Выход из Первой мировой войны путем 
заключения Брестского мира с Германией 
на крайне невыгодных условиях. 

• При сепаратистских настроениях 
стремление к влиянию в России 
иностранных государств 🡪 иностранная 
интервенция

1. Гражданская война



1 этап Январь 1918-ноябрь 1918 гг. 
• центры движения против большевиков 
• начало интервенции Германии и Австро-Венгрии 
• англо-франко-американские войска в Мурманске 
• японские - во Владивостоке
• май – восстание чехословацкого корпуса 
• май - политика "военного коммунизма". 
• сентябрь - политика "красного " и "белого 
террора"

• втор. пол. 1918  - первые победы Восточного 
фронта Красной армии, советская власть в 
Приуралье и в Поволжье 

1. Гражданская война



    2 этап Ноябрь 1918-лето 1919 гг.
• ноябрь – аннулирование Брестского мира, 
освобождены Украина и Белоруссия

• широкое наступление белогвардейцев, рост 
партизанского движения

• март – май 1919 – отражение Красной армией 
наступления с востока (Колчак), юга (Деникин), 
запада (Юденич)

• май – июль – восточный фронт Красной армии 
занял Урал и Сибирь

1. Гражданская война



    3 этап Лето 1919 - начало 1920 гг.
• Апрель – август 1919 – вывод войск США, 
Англии, Германии и Франции с юга Украины, 
из Крыма, Баку и Средней Азии

• осень 1919 - разгромлена армия Юденича 
под Петроградом

• начало 1920 - снятие блокады РСФСР 
странами Антанты 

• март 1920 г. - победа южного фронта 
Красной армии, продвижение до Крыма
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   4 этап Май-ноябрь 1920 г.
• май 1920 г. - вторжение польской армии на 
Украину и Белоруссию

• май – июнь - разгром польской группировки 
Красной армией (А.И. Егоров, М.Н. 
Тухачевский)

• ноябрь 1920 – Красная армия овладела 
Крымом. 

    Поражение Врангеля. 
    Конец гражданской войны  в европейской 
России

1. Гражданская война



• 5 этап 1920-1922 гг.
• март 1921 – Рижский мирный договор между 
Польшей и Россией

• 1920 – 1922 гг. -
ликвидированы оставшиеся очаги интервентов
 и белогвардейцев в Средней Азии, на 
Кавказе и на Дальнем Востоке
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    Факторы победы большевиков
• Контроль над центром страны
• Централизованная власть
• Дисциплина в созданной Красной армии
• Цементирующая роль большевистской партии
• Программа преобразований, поддержанная 
подавляющей частью населения: 
крестьянством и пролетариатом

• Использование противоречий в рядах 
противника

1. Гражданская война



2. Политика военного 
коммунизма

• «Военный коммунизм» - социально-
экономическая политика большевиков в 
1917–1920 гг. 

• Цель: предельная концентрация людских и 
материальных ресурсов, использование для 
борьбы с внутренними и внешними 
врагами. 



      Мероприятия:
1) декрет о земле 
2) 8-часовой рабочий день
3) национализация частных промышленных и 

торговых предприятий, банков и транспорта;
4) замена товарно-денежных отношений 

натуральным товарообменом;
5) уравниловка в заработной плате;
6) всеобщая трудовая повинность 
7) запрет забастовок
8) «продразверстка» -принудительное изъятие у 

крестьян всех «излишков» зерна

2. Политика военного 
коммунизма



    Последствия:
1. Условия для победы Советской республики: 

подчинение экономики целям обеспечения 
Красной Армии

2. Экономический кризис: падение 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства 🡪

3. Гиперинфляция 
4. Голод и эпидемии тифа
5. Социально-политический кризис: политика В.К. 

- одна из предпосылок Гражданской войны

2. Политика военного 
коммунизма



3. Образование СССР

• Лето 1919 г. - Декрет "Об объединении 
республик: России, Украины, Латвии, Литвы. 
При признании независимости объединение 
военных, хозяйственных , финансовых 
ресурсов для борьбы с контрреволюцией

• май 1918 г. - в составе Российской Федерации 
Туркестанская автономная республика

• март 1919 г. - Башкирская автономная 
республика 

• 1920 г. – Киргизская автономная республика 



3. Образование СССР

• 1921—1922 гг. в составе Советской России 
Дагестанская, Горская, Якутская, Аджарская и 
Абхазская автономные республики (две 
последние позже – в составе Грузинской 
республики).

• март 1922 г. Грузия, Армения, Азербайджан 
образовали Закавказскую Социалистическую 
Федеративную Советскую Республику 
(ЗСФСР).

• После гражд. войны - Бухарская и Хорезмская 
республики



3. Образование СССР
• 1924 г. - Узбекская и Туркменская союзные 
республики (с 1925 г. в составе СССР). 

• В составе Узбекистана была создана 
Таджикская автономная республика

• 1925 г. — Казахская и Татарская автономные 
республики

• 18 декабря 1922 г. - Пленум ЦК принял проект 
Союзного договора

• 30 декабря 1922 г. - I съезд Советов 
(образование СССР)

• В составе УССР образовалась Молдавская 
АССР



3. Образование СССР
• 31 января 1924 г. - II съезд Советов утвердил 
Конституцию СССР

• Созданы союзные наркоматы, ведавшие 
внешней политикой, вопросами обороны, 
транспорта, связи, планирования

• Главная роль в создании СССР - у России 
(вокруг которой на добровольных началах 
сплотились все советские республики)

• Россия 
оказывала бескорыстную помощь другим 
республикам 
внесла большой вклад в преодоление отсталости 
национальных республик



4. Новая экономическая политика
• Принята 15 марта 1921 года X съездом 
   РКП(б), сменив политику «военного 
   коммунизма». 
• Цель НЭПа: восстановление народного 
   хозяйства и последующий переход 
   к социализму.
• Сущность новой экономической политики 
   (хозяйственной политики советского 
   государства – объединение рыночных 
   (товарно-денежных) и социалистических 
начал 

   при сохранении приоритета последних 
   (смешанная экономика).



4. Новая экономическая политика
• Нэп: 
– отказ от всеобщей трудовой повинности; 
– восстановление товарно-денежных 
отношений в торговле, промышленности, 
сельском хозяйстве 

– хозрасчет, 
– проведение частичной денационализации 
промышленности,

– развитие мелкого и кустарного 
производства; 

– Монополии - тресты и синдикаты; 
– госкапиталистические предприятия - в 
форме концессий, смешанных обществ, 
аренды.



4. Новая экономическая политика

• Кризисы НЭПа: 
1. 1923 - кризис перепроизводства и сбыта 

с/х продукции 🡪 
снижение цен на промышленные изделия, 
повышение цен на с/х продукцию, 
предоставление 
крестьянам дешевого кредита. 

1. 1925-26.
2. 1928-29 - кризис в отношениях между 

городом и 
Деревней из-за товарного голода в деревне



4. Новая экономическая политика
• Итоги НЭПа:

1. Приняты: КЗОТ, земельный и гражданский, 
отменены ревтрибуналы.

2. Быстрое восстановление экономики 
(повышение производительности труда, 
уровня жизни);

3. Быстрое развитие торговли, сферы 
обслуживания, сельского хозяйства;

4. Рост численности городского населения;
5. Рост безработицы;
6. Усиление социального расслоения 

(нэпманы);
7. Отставание России от Европы;
8. КРИЗИС НЭПа



4. Новая экономическая политика

• Кризисы НЭПа:
1. Осень 1923 г.- кризис сбыта 

промышленных товаров, «товарный го 
лод».

2. Осень 1924 - осень 1925 г.- кризис 
дефицита промышленных това ров.

3. Зима 1927/1928 гг.- кризис 
хлебозаготовок. 🡪 ликвидация 
свободной продажи хлеба. 🡪 

• Свертывание НЭПа.



5. Индустриализация и коллективизация
• Индустриализация - 
процесс создания современной 
промышленности (техническая модернизац
ия) и индустриального общества после Октя
брьской революции (с конца 1920-
х гг.), инициированный партией большевико
в во главе с И. В. Сталиным 



5. Индустриализация и 
коллективизация

• Этапы:
Первая пятилетка– 1928/29-1932 гг.
• Средства на индустриализацию -перекачка 
из деревни; валюта от продажи хлеба, 
нефти и т.п.

• Огосударствление экономики
• Форсированное строительство предприятий 
тяжелой промышленности (ДнепроГЭС, 
металлургические комбинаты  и др.)

• Социалистическое соревнование, 
«ударничество». 

• Принудительный труд (Раскулачивание» и 
др. репрессии).



5. Индустриализация и коллективизация

вторая пятилетка – 1933-1937 гг.
• Низкая эффективность построенных 
предприятий

• Голод в деревне
• Ускорение развития производства предметов 
потребления

• повышение уровня жизни, отмена карточной 
системы

• стахановское движение
• Во второй половине 30-х гг. - «большой 
террор».



5. Индустриализация и коллективизация
третья пятилетка- с 1938 г.
• Развитие военной промышленности (оборонные 
заводы, производство военной продукции ( с 
отставанием от Германии))

• Развитие топливно-энергетической базы 
(нефтедобывающие бассейны и т.п.)

Итоги индустриализации
• уровень промышленного развития СССР 
значительно вырос (2-е место в мире после США) 

• Возникли целые новые отрасли — производство 
автомобилей, тракторов, самолетов и т.д.

• Беспощадная эксплуатация всех ресурсов страны
• Утверждение огосударствления
• Не сформирована современная экономическая 
структура



5. Индустриализация и коллективизация

• Коллективиза́ция в СССР — процесс 
объединения единоличных крестьянских 
хозяйств в коллективные хозяйства 
(колхозы ). 

• XV съезде ВКП(б) в 1927 год - Решение о 
коллективизации 



5. Индустриализация и 
коллективизация

Цель коллективизации :
1) установление социалистических 
производственных отношений в деревне
2) преобразование мелкотоварных 
индивидуальных хозяйств в крупные 
высокопроизводительные общественные 
кооперативные производства



5. Индустриализация и коллективизация
Этапы:
1928 — начало форсированного создания колхозов
1929 — «сплошная коллективизация», «год великого 
перелома»
1930 — ликвидация кулачества как класса, 
«головокружение от успехов»
1933 - фактическое приостановление 
коллективизации из-за голода (умерли от 5 до 7 млн. 
чел.)
1934 — начало завершающего этапа создания 
колхозов
1935 — принятие нового устава колхозов
1937 — Завершение коллективизации. 93% 
крестьянских хозяйств объединены в колхозы.

В западных районах Украины, Белоруссии и 
Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве 
коллективизация была завершена в 1949—1950 гг.



5. Индустриализация и 
коллективизация

Итоги коллективизации:
• Создание колхозов, машинно-тракторных 
станций 

• Увеличение поставок зерна государству
• Значительный вывоз зерна за границу
• Значительное уменьшение поголовья скота
• Дезорганизация работы колхозов в 1932-1933 
гг. 

• Раскулачивание, уничтожено 
частнособственническое крестьянское 
хозяйство 🡪

• Сильный голод
• Высвобождение рабочих рук для города
• Созданы условия для промышленного скачка



6. Утверждение тоталитарного режима
• Тоталитаризм (от лат. totalis - весь, целый, полный) 

-
термин, применяемый для характеристикитаких п
олитических систем, которые 

стремятся к полному (тотальному) 
контролю над всей жизнью общества 
в целом и над жизнью 
каждого человека в отдельности.

Факторы его формирования в СССР:
• Экономические. 
Ускоренное экономическое развитие 🡪  ужесточение и 
полное преобладание административно-хозяйственной 
структуры. 
• Политические. 
В политической системе предпочтение формам 
беспрекословного подчинения директиве. 
Подкрепление факторами организационно-
политического характера «воодушевленности" масс 
(жесткие наказания за кражу имущества, прогулы и пр.). 
🡪 Тоталитаризм



6. Утверждение тоталитарного режима
• Социокультурные.
Покорность основной массы власти сочеталась с 
пренебрежением к закону. 

Особенности тоталитаризма в СССР: 
• всевластие одной правящей партии, 
• репрессивные методы 🡪 массовые репрессии, 
• формальное народовластие, 
• подавление свобод личности, 
• государственная монополия на духовную сферу, 
• уравнительное распределение за труд, 
• абсолютное огосударствление экономики.



7. СССР в системе международных 
отношений

• СССР 1920-х гг. 
• отход от концепции мировой революции, курс на 
нормализацию отношений с империалистическими 
странами. 

• западные державы начали серьезно воспринимать 
Советское правительство. 

• Налаживание дипломатических отношений между 
Советским государством и западными странами.

• нач. 20-х гг. - развитие отношений с азиатскими 
странами (Китаем) 

• Помощь Народной партии (Гоминьдан) и Сунь 
Ятсену. 

• Сер. 20-х гг. - противостояние с Чан Кайши. 🡪 
• Разрыв отношений с СССР. 



7. СССР в системе международных 
отношений

1930-е гг. - дестабилизация внешней политики СССР. 
1929 г . - советско-китайский вооруженный конфликт 
на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), 
Сер. 1930-х гг. японская агрессия 🡪 Зап. Китай – 
сфера влияния СССР. 
1938 г . - столкновения с японской армией на 
советско-маньчжурской границе - у озера Хасан и у 
реки Халхин-Гол.
В 1928-1933 гг. отношения с ведущими европейским 
державами нестабильны (из-за поддержки СССР 
рабочего движения)
1934 г. - СССР принят в Лигу Наций. 
1935-1939 гг. носила антигерманский и антияпонский 
характер внешней политики. 
1930-е гг. - помощь испанскому антифашистскому 
движению



7. СССР в системе международных 
отношений

• 23 августа 1939 г . - секретный советско-
германский Пакт о ненападении (пакт Молотсва 
- Риббентропа): поделил сферы интересов: 

• Польша - Германии, 
• Прибалтика, Финляндия, часть Румынии, 
Западная Украина и Западная Белоруссия – 
России 🡪 

• прекращение дипломатических отношений 
СССР с другими европейским странами, 

• захват Западной Белоруссии и Украины, начало 
русско-финской войны 🡪 СССР исключен из 
Лиги Наций. 


