
Советское общество в 1918 -1941 гг.
Гражданская война в России. 
В историографии нет единого мнения о времени начала гражданской войны. Одни 
историки относят ее к октябрю 1917 г., другие – к весне – лету 1918г., когда сложились 
сильные политические и хорошо организованные антисоветские очаги, и началась 
иностранная интервенция.
Причины гражданской войны:

1.Свержение  временного правительства и разгон 
Учредительного собрания, экономические и социально-
политические мероприятия Советского правительства 
восстановили против него дворян, буржуазию, состоятельную 
интеллигенцию, духовенство и  офицерство.

2. Национализация всей земли и конфискация помещичьей, 
вызвали ожесточенное сопротивление её бывших владельцев. 
Буржуазия хотела вернуть фабрики и заводы. 

3. Создание однопартийного правительства и установление 
«диктатуры пролетариата», оттолкнули от большевиков  
социалистические партии и демократические  общественные 
организации. 



• Своеобразие гражданской войны в России заключалось в тесном 
переплетении внутриполитической борьбы с иностранной 
интервенцией.

• Периодизация гражданской войны:
• I – этап. Весна-осень 1918 г. 

• В марте без объявления войны началась интервенция с высадки в Мурманске 
английских, французских и американских войск. В апреле на Дальнем Востоке 
высадились Японские войска. В мае 1918 г. произошел мятеж Чехословацкого 
корпуса, это привело к свержению Советской власти в Поволжье и в Сибири. 
На юге турками  были оккупированы Армения, часть Азербайджана; 
англичанами – часть Туркмении, Баку; немцами – Ростов-на-Дону, Таганрог, 
вступили в Крым и Грузию.

• Летом же 1918 г. начинают формироваться первые фронты гражданской войны. 
Летом и осенью главные события войны развернулись на сформированном в 
Поволжье красной армией – восточном фронте.

• 16 июля 1918 г. Уральский областной Совет расстрелял царскую семью, через 
неделю был убит и Михаил. 

• Красная армия была реорганизована на новых военно-политических 
принципах. Был осуществлен переход ко всеобщей воинской повинности, 
развернута широкая мобилизация. В армии устанавливалась жесточайшая 
дисциплина, вводится институт военных комиссаров. 

• В начале сентября 1918 г. РККА на Восточном фронте перешла в наступление и 
в течение октября-ноября вытеснила противника за Урал. Восстановлением 
Советской власти в Приуралье и Поволжье завершился первый этап 
Гражданской войны.





• II этап. Ноябрь 1918 г. – 
весна 1919 г. 

• Начало этого периода 
связано с выходом из 
войны Германии. Страны 
Антанты от прямого 
вмешательства переходят 
к материальной поддержке 
белых генералов. В этот 
период на юге страны 
укрепляется власть 
Деникина, на северо-
западе Юденича, на 
севере генерала 
Миллера, в Сибири к 
власти приходит Колчак. 
Советское правительство 
объявляет Восточный 
фронт главным фронтом 
войны.



• III этап. Весна 1919 – 1920 гг. 
Этот год был самым трудным для Советской 

республики. В апреле 1919 г. основным 
был восточный фронт, в ходе боев Красная 
армия под командованием Фрунзе 
перешла в наступление и практически 
разбила армию Колчака. 6 января 1920 г. 
он попал в плен и был расстрелян.

Летом армия Деникина захватила большую 
территорию страны и вышла к Туле. 
Основным стал южный фронт.

Созданный на территории Прибалтики 
Северный белый корпус под 
командованием Юденича дважды  - весной 
и осенью 1919 г. вплотную подступал к 
Петрограду. На севере в это же время 
активизировались части генерала 
Миллера. 

Советская республика оказалась на волосок от 
гибели. С осени 1919 г. за счет 
мобилизации всех сил большевики 
укрепили красную армию. Её численность 
на протяжении 1919 г. выросла с 1,7 млн. 
чел. до 5 млн. чел. Рыков отвечал за 
снабжение армии, ему были подчинены 
все заводы, работавшие на оборону. 



Белый лагерь в то же время, не смотря на помощь 
стран Антанты и военные успехи 1919 г, по мере 
развития вооруженной борьбы испытывал все 
большие трудности. На завоеванных землях 
восстанавливались прежние порядки, т.е. та 
политика, которая привела к революции. В тылу у 
белых войск росло повстанческое движение. На 
Украине действовали армии Махно и Григорьева. 
Широко развернулось партизанское движение в 
Сибири и Дальнем Востоке.

В октябре 1919 г. Красная армия развернула широкое 
контр-наступление. К концу октября были 
разгромлены наступавшие на Москву Деникинские 
войска. В ноябре было развернуто наступление на 
юге (белые разделены на две части: 1 часть 
отступала к Одессе и в Крым, 2 – Ростов, 
Новочеркасск).

Разбитый у Пулковских высот под Петроградом 
Юденич укрылся на территории Эстонии. 

К февралю 1920 г. фактически перестал 
существовать белый режим Миллера на севере.

27 марта 1920 г. красная армия вступила в 
Новороссийск. В апреле 1920 г. были 
ликвидированы остатки Донской и Кубанской  
белых армий.



• IV этап. Март 1920 -1922 г. 
В сентябре Красная армия под командованием Фрунзе разгромила 

Врангеля и захватила Крым. К началу 1921 г. основные фронты 
гражданской войны перестали существовать.

Завершающим аккордом вооруженной борьбы в ходе гражданской 
войны стали события на Дальнем Востоке. Красная армия, 
преследуя остатки белой, вышла к Байкалу. Дальше её 
продвижение могло привести к нежелательному столкновению с 
Японией. Тогда было принято решение об образовании ДВР, 
которую признала Япония (буфер).

Однако в конце 1921 г. белогвардейцы при поддержке Японии 
перешли в наступление и овладели Хабаровском. В феврале 
1922 года, опираясь на помощь РСФСР, армия ДВР под 
командованием Блюхера перешла в контр-наступление. У ст. 
Волочаевка за 3 дня боев красные разгромили основные силы 
белых и 14 февраля 1922 г. вышли к Хабаровску. 25 октября был 
освобожден Владивосток. ДВР воссоединилась с РСФСР.  
Гражданская война закончилась.



• Причины поражения белого движения.
1.отмена декрета о земле на завоеванных землях.
2.Лозунг о сохранении единой и не делимой России 

оттолкнул от белого движения национальные  партии 
и движения.

3.Отказ от сотрудничества с либералами сузил 
политическую базу белого движения.

4.Карательные экспедиции и погромы, массовые 
расстрелы пленных, вызывали недовольство 
населения.

5.Несогласованность действий между лидерами белого 
движения.

• Гражданская война привела к дальнейшему 
ухудшению экономической ситуации, полной 
хозяйственной разрухе. Производство 
сократилось в 7 раз. Погибло 8 млн. чел., 2 млн. 
чел.  были вынуждены иммигрировать.



Политика «Военного коммунизма». 
Внутренняя политика советского 

правительства летом 1918 г. – 
начале 1921 г. получила название 
«военного коммунизма». 

Политика «военного коммунизма» 
включала в себя: продразверстку 
(была запрещена торговля 
хлебом, излишки, а зачастую и 
весь хлеб, бесплатно изымался 
государством); создание совхозов 
и колхозов; запрещение частной 
торговли; распределение 
продуктов на принципах 
уравнительности; 
национализацию средней и 
мелкой промышленности; 
централизацию управления; 
всеобщую трудовую повинность.



• Последствия: привела к уничтожению торгово-
денежных отношений, образованию «черного рынка», 
«Кто не работает, тот не ест» - натурализации оплаты 
труда, бесплатному проезду на общественном 
транспорте, бесплатному предоставлению жилья, 
почтовых и телеграфных услуг.  Подписан «Декрет о 
красном терроре» - сентябрь 1918 г.

•  Политика «военного коммунизма» не только не 
вывела Россию из экономического кризиса, но и 
усугубила его. Нарушение рыночных отношений 
вызвало развал финансов, сокращение производства 
в промышленности и с/х. Население городов 
голодало. Однако централизация управления 
страной позволила большевикам мобилизовать все 
ресурсы и удержать власть в ходе гражданской 
войны. 



Новая экономическая политика (НЭП).

• Провал политики «военного коммунизма» советское 
правительство осознало не сразу. В стране 
нарастал  социальный кризис. В городах начались 
забастовки, рабочие выступали за демократизацию 
политической системы страны, созыв 
учредительного собрания, отмену соц. 
Распределителей и пайков. Крестьяне вели борьбу 
с продразверсткой. 

• В марте 1921 г. моряки и красноармейцы крепости 
Кронштадт подняли мятеж, они потребовали 
освобождения из заключения всех представителей 
социалистических партий, проведения перевыборов 
Советов и изгнания из них  коммунистов, 
предоставления свободы слова, собраний союзов 
всем партиям, обеспечения свободы торговли, 
ликвидации продразверстки. Кронштадсткий мятеж 
был подавлен. 



• На X съезде РКП(б) в марте 1921 г. Ленин предложил НЭП. Это 
была  антикризисная программа, сущность которой состояла в 
воссоздании многоукладной экономики.

Возрождение частного предпринимательства, введение свободы 
внутренней торговли и удовлетворение некоторых требований 
крестьянства. Введение НЭПа началось с с/х, путем замены 
продразверстки на продналог. 

Допускалась аренда земли и рабочей силы. НЭП на селе была 
направлена на стимулирование с/х производства. В 1925 г. валовой 
сбор зерна превысил довоенный уровень. В производстве и 
торговле частным лицам разрешалось  открывать мелкие и брать в 
аренду средние предприятия. Был отменен декрет о всеобщей 
национализации. Отменялась строгая централизация в снабжении 
предприятий сырьем и распределении готовой продукции. 
Деятельность гос. предприятий нацеливалась на большую 
самостоятельность, самоокупаемость и хоз.расчет. 

В финансовой сфере появились частные банки, страховые общества. 
Взималась плата за пользование транспортом, системами связи и 
коммунальными услугами. Выпускались гос. займы.

 В 1922  - 1924 гг. была проведена  денежная реформа: сократилась 
эмиссия денег и в оборот вводился советский червонец, который 
высоко ценился на мировом валютном рынке. Это позволило 
укрепить национальную валюту и покончить с инфляцией. 



К 1926 г. в результате НЭПа был достигнут довоенный 
уровень промышленности. Началась отмена 
карточной системы распределения продуктов 
питания. В 1922 г. был принят  новый кодекс законов 
о труде, отменявший всеобщую трудовую повинность. 
НЭП обеспечил стабилизацию и восстановление 
хозяйства. Однако вскоре после его введения первые 
успехи сменились новыми трудностями. Их 
возникновение объяснялось тремя причинами: 
дисбалансом промышленности и с/х; 
целенаправленно классовой ориентацией внутренней 
политики правительства; усилением противоречий 
между многообразием социальных интересов разных 
слоев общества и авторитаризмом большевистского 
руководства.

Осенью 1923 г. разразился кризис сбыта пром. товаров. В 
1924 г. к нему добавился кризис цен, крестьяне 
отказались продать хлеб государству по твердым 
ценам, решив продать его на рынке. 

Для выхода из кризиса правительство предприняло 
ряд административных мер. Было усилено 
централизованное руководство экономикой, 
ограничена самостоятельность предприятий, 
увеличены цены на промышленные товары, 
повышены налоги для частных 
предпринимателей, торговцев и кулаков. Это 
означало свертывание НЭПа.



Формирование командно-административной 
системы в СССР в 30-е годы.

• Болезнь Ленина, затем его смерть в 1924 г. осложнили ситуацию в партии. 
Еще весной 1922 г. был учрежден пост генерального секретаря  ЦК РКП(б), 
им стал Сталин. Он унифицировал структуру партийных комитетов 
различных уровней, что привело  к усилению не только внутрипартийной 
централизации, но и всей административно-командной системы. 

• Он сосредоточил в своих руках огромную власть, расставив в центре и на 
местах преданные ему кадры. Сталкивая политических противников, Сталин 
умело устранил своих оппонентов. Л.Д. Троцкого в 1929 г. выслали из СССР, 
Каменев Зиновьев и их сторонники были репрессированы в 30-х годах. 

• На первых порах большевики искренне хотели привлечь к государственному 
управлению выходцев из народа. Лозунг «рабочие должны учиться 
управлению государством» реализовывался как выдвижение из рабочей 
среды администраторов. Однако на ряду со стремлением развить 
политическую и общественную активность трудящихся, привлечь их  к сфере 
государственного управления, правящая партия основной акцент делала на 
управлении через партийно-государственный аппарат. 

• К концу 20-х годов численность гос. служащих превысила 3,5 млн. чел. 
Причем, в преобладающей части это были малоквалифицированные люди. 
В управлении государством брали не уменьем, а числом.



Государственная бюрократия становилась прочной социальной опорой правящего 
режима, так как с ним было связано её благополучие. 

В 1923 г. на XII съезде партии Сталин, выступивший с организационным отчетом ЦК, 
говорил: «Необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди 
умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие 
принять эти директивы, как свои родные, и умеющие их проводить в жизнь». 

Слепая вера в директивы «сверху» и способность выполнять их любым путем, стали 
мерилом соответствия руководителей всех уровней своим должностям в гос. 
аппарате. 

• Со становлением широкого слоя партийно-государственной бюрократии 
формировались социальная среда и политическая сила, наиболее 
заинтересованная в режиме личной власти, ибо культ вождя укреплял и 
расширял власть тех, кто служит ему в государственных и партийных структурах.



Политика индустриализации: причины, методы, последствия.

Во второй половине 20 – х годов важнейшей 
задачей экономического развития стало - 
превращение страны из аграрной в 
индустриальную, обеспечение её 
экономической независимости (от поставок из 
за границы) и укрепление 
обороноспособности. 

На XIV съезде партии в 1925 г. был взят курс на 
индустриализацию и усиление планово-
директивного развития социализма, в основе 
которого лежали идеи Сталина. 

Одновременно строилось свыше 500 новых заводов, 
началось сооружение ТуркСиба и Днепрогэса.

Первый и второй пятилетние планы были полностью 
сорваны, так как в них включались нереальные 
экономически не обоснованные цифры. В третьей 
предвоенной пятилетке также было немало 
срывов. Политика «социалистической 
индустриализации» была направлена на: 
развитие государственного сектора, как основы 
социалистической экономики, плановое 
управление народным хозяйством, установление 
новых взаимоотношений между городом и 
деревней. 



• При проведении индустриализации советское правительство могло 
рассчитывать только на внутренние ресурсы, так как, о 
иностранных кредитах не могло быть и речи. Ограбление 
крестьянства, принудительные займы у населения 
(облигации), увеличение экспорта хлеба, нефти, мяса, 
расширение продажи водки, увеличение выпуска бумажных 
денег, не обеспеченных золотом и товарами. За годы первых 
пятилеток было построено более 5000 предприятий, вырос 
рабочий класс, прежде всего за счет крестьян, которые бежали из 
деревни, где проводилась коллективизация. 

• Использовался труд заключенных, многие стройки объявлялись 
«ударными» и «комсомольскими». Развивалось массовое 
социалистическое соревнование (Стаханов). К началу войны 
была решена важнейшая задача – была ликвидирована 
экспортная зависимость от внешнего мира.



Коллективизация в деревне: причины, методы, 
последствия.

• Причины: Хлебный кризис 
1927-1928 гг. поставил под угрозу 
план форсированной 
индустриализации и снабжение 
города продуктами. 

• Государство занижало цены на с/х 
продукцию в связи с начавшейся 
индустриализацией. Крестьяне 
отказывались продавать свою 
продукцию на невыгодных 
условиях. Столкнувшись с этой 
проблемой, руководство страны 
начало искать выход из 
создавшегося положения. На XV 
съезде ВКП (б) в декабре 1927 г. 
было принято постановление о 
коллективизации в деревне. 



Правительством был взят курс на 
производственное кооперирование с/х и 
наступления на кулачество. Ленинский 
принцип кооперирования был забыт. 
Вооруженные отряды отправлялись в 
деревню за «излишками», владельцы 
которых являлись кулаками. 

В июле 1928 г. Сталин заявил о 
необходимости «сверх налога» на 
крестьянство для увеличения высоких 
темпов индустриализации. 
Непосредственное руководство 
колхозным строительством осуществлял 
секретарь ЦК ВКП (б) по работе в 
деревне Молотов. 

В 1929 г. в статье «Год великого перелома» 
Сталин заявил о необходимости 
ускорить темпы коллективизации. В этом 
же году впервые прозвучали слова 
«сплошная коллективизация».

Партийным руководителям на местах 
необходимо было увеличить темпы по 
созданию колхозов, в деревни 
посылались отряды рабочих (25 - 
тысячники).



Коллективизация проводилась жесткими методами 
(принудительность, обобществление 
крестьянской собственности, партийный и 
административный произвол, аресты, ссылки и т.
п.) Все это вызвало недовольство крестьян. За 
первые три месяца 1930 г. по стране прокатилось  
более 2 000 выступлений крестьян, многие из 
которых были вооруженными.

Коллективизация подошла к опасной черте. 2 марта 
1930 г. Сталин пишет статью «Головокружение от 
успехов». 

В то же время был принят Примерный устав с/х 
артели. В нём провозглашался принцип 
добровольности вхождения в колхоз, 
определялся порядок объединения и 
объединения обобществляемых средств 
производства. 

Опять началось наступление на колхозы. Из 
колхозов забирался весь урожай. Результатом 
той политики стал страшный голод 1932 -1933гг., 
который унес несколько миллионов жизней. 
Голод приостановил коллективизацию.

 В июне 1934 г. правительство заявило о начале 
последнего этапа коллективизации, и к 1937 г. 
93% крестьянских хозяйств были вовлечены в 
колхозы.

• В итоге: снизилось поголовье скота и 
производство зерна, государство изымало 70%  
урожая, вследствие чего тормозилось развитие 
хозяйств.



Репрессии 30 –х годов. Культ личности Сталина.
• Параллельно с формированием режима 

личной власти И.В. Сталина, 
развертывалась борьба с инакомыслием. 
Увеличились масштабы репрессий в 
отношении «классово враждебных» лиц. 
Карательные  меры коснулись практически 
всех слоев населения. В категорию «врагов 
народа» попали многие ответственные 
работники. 

• Сигналом к началу репрессий послужило 
убийство Кирова в 1934 г. В 1936 – 1938 гг. 
органами НКВД, образованного в 1934 г., и 
превратившегося в важнейший элемент в 
системе власти, был сфабрикован ряд 
открытых политических процессов над 
бывшими партийными лидерами. 

• В 1936 г. – «Антисоветского объединённого 
троцкистско-зиновьевского центра» - 16 
человек;



• 1937 г. – «раскрытие заговора в Армии» - 
Тухачевский и др.;



1938 г. – «Антисоветского 
правоцентристского 
блока» - Бухарин, Рыков;

Суды «тройки» - 
представитель 
партийного комитета, 
работник НКВД, местный 
прокурор.

В 1937-38 гг. было 
арестовано около 2,5 
млн. человек, из них 700 
тыс. расстреляно. К 
началу 1939 г. согласно 
официальным отчетам 
НКВД общая 
численность 
перемещенных за 
проволоку превысила 2 
млн. чел 



• Политика «большого террора» 
должна была устранить из 
общественной и политической 
жизни лучшую, свободомыслящую 
часть нации, способную 
критически мыслить, и поэтому 
представлявшую собой серьезное 
препятствие на пути 
окончательного утверждения 
тоталитарной модели общества.

• Сталин заботился и о росте 
своего авторитета в стране. В 
1925 город Царицын был 
переименован в Сталинград. 

• С 1925 Сталин – член Исполкома 
Коминтерна. Как теоретик Сталин 
вслед за Лениным обосновывал 
возможность построения 
социализма в одной стране. 



• После разгрома «правого уклона» 
Сталин стал безусловным лидером 
партии. 

• Успех был закреплен в декабре 1929 
г., когда в связи с его 50-летием в 
стране была развернута широкая 
кампания восхваления Сталина. 
Именно в это время были заложены 
основы культа личности Сталина. Он 
был объявлен великим мыслителем, 
главным наследником Ленина, а 
затем великим вождем и «отцом» 
народов, лучшим другом молодежи, 
физкультурников, пожарников и т. п.. 
Сталин уделял большое внимание 
общению с деятелями культуры и 
науки, многие из которых (в том 
числе и зарубежные) находились под 
обаянием его личности. Его 
одобрение или осуждение решало в 
СССР судьбы художественных 
произведений, а часто – их творцов.


