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• 30-е годы вошли в историю нашей страны как период 
«культурной революции». Под «культурной революцией» 
подразумевалось, с одной стороны, значительное 
повышение образовательного уровня народа, его 
приобщение к достижениям культуры. Другой стороной 
«культурной революции» явилось утверждение в 
духовной жизни общества безраздельного господства 
марксистско-ленинского учения.

• Индустриализация требовала повышения 
профессионального уровня населения. В начале 30-х гг. в 
стране начался переход к всеобщему обязательному 
четырехлетнему начальному обучению. В 1937 г. 
обязательным стало семилетнее обучение. В школу были 
возвращены старые, осужденные после революции 
методы обучения и воспитания: уроки, предметы, 
расписание, оценки, строгая дисциплина и целая гамма 
наказаний, вплоть до исключения.



• Были переработаны школьные прраммы, созданы новые 
учебники. В 1934 г. было восстановлено преподавание 
географии и истории. Широко развернулось строительство 
новых школ. Только в 1933–1937 гг. открылось более 20 тыс. 
новых школ, примерно столько же, сколько в царской России 
за 200 лет. По переписи 1939 г. грамотность в СССР составила 
87,4%.

• Быстрыми темпами развивалась система среднего 
специального и высшего образования. К концу 30-х гг. 
Советский Союз вышел на первое место в мире по числу 
учащихся и студентов. Рост грамотности вызвал большой 
спрос на литературу. Книги выходили на 110 языках. Широкое 

развитие получили массовые библиотеки.



Власть и наука



• Сталин заявил, что все науки, в том числе естественные и 
математические, носят политический характер. Несогласных с этим 
утверждением ученых травили в печати, арестовывали.

• Острая борьба развернулась в биологической науке. Под 
прикрытием защиты дарвинизма и мичуринской теории группа 
биологов и философов во главе с Т. Д. Лысенко выступила против 
генетики, объявив ее «буржуазной наукой». Разработки советских 
генетиков были свернуты, впоследствии многие из них (Н. И. 
Вавилов, Н. К. Кольцов, А. С. Серебровский и др.) были 
репрессированы.

• Самое пристальное внимание Сталин уделял истории. Он взял под 
личный контроль учебники по истории России, которая стала 
называться историей СССР. История представала в них летописью 
классовой борьбы угнетенных классов с эксплуататорами. 
Появилась новая отрасль исторической науки, ставшая одной из 
ведущих идеологических дисциплин, – «история партии». В 1938 г. 
была выпущена «История ВКП(б). Краткий курс», которую Сталин не 
только очень тщательно отредактировал, но и написал для нее 
параграф. «Краткий курс» положил начало оформлению 
«единственно верной» концепции истории нашей страны, которой 
должны были следовать все советские историки. Постановлением 
ЦК ВКП(б) он был признан «руководством, представляющим 
официальное, проверенное ЦК ВКП(б) толкование основных 
вопросов истории ВКП(б) и марксизма-ленинизма, не допускающее 
никаких произвольных толкований». Каждое слово «Краткого курса» 
стало истиной в последней инстанции. Традиции русской 
исторической науки были тем самым нарушены.



Научные достижения.



• Идеологические догмы и строгий партийный контроль самым 
пагубным образом отразились на состоянии гуманитарных наук. 
Представители естественных наук, хотя и испытывали на себе 
негативные последствия вмешательства партийных и карательных 
органов, сумели достичь заметных успехов.

• Получила мировое признание советская физическая школа, 
представленная именами С. И. Вавилова (проблемы оптики), А. Ф. 
Иоффе (изучение физики кристаллов и полупроводников), П. JI. 
Капицы (исследования в области микрофизики), Л. И. Мандельштама 
(труды в области радиофизики и оптики) и др. Советские физики 
начали интенсивное исследование атомного ядра (Л. Д. Мысовский, Д. 
Д. Иваненко, Д. В. Скобельцын, Б. В. и И. В. Курчатовы и др.). Весомый 
вклад в прикладную науку внесли работы ученых-химиков Н. Д. 
Зелинского, Н. С. Курнакова, А. Е. Фаворского, А. Н. Баха, С. В. 
Лебедева. Был открыт способ производства синтетического каучука, 
началось производство искусственных волокон, пластических масс, 
ценных органических продуктов и т. д. Мировыми достижениями 
стали работы советских биологов Н. И. Вавилова, Д. Н. Прянишникова, 
В. Р. Вильямса, B.C. Пустовойта. Значительных успехов достигли 
советская математическая наука, астрономия, механика, физиология.

• Широкий размах приобрели геологические и географические 
исследования. Были открыты залежи полезных ископаемых – нефти 
между Волгой и Уралом, новых запасов угля в Подмосковном и 
Кузнецком бассейнах, железорудные месторождения на Урале и в 
других районах. Активно исследовался и осваивался Север. Это 
позволило резко сократить импорт некоторых видов сырья.



 Советский кинематограф.



• советское искусство, подчиненное партийной цензуре, было обязано следовать 
одному художественному направлению – социалистическому реализму. 
Политический смысл этого метода заключался в том,, что мастера искусства 
должны были отображать советскую жизнь не такой, какая она была на самом 
деле, а такой, какой она должна быть при социализме. Искусство насаждало 
мифы, и большинство советских людей с готовностью их воспринимали. Народ 
жил в атмосфере веры в то, что грандиозный социальный переворот должен 
принести прекрасное «завтра», ради которого можно пожертвовать тяжелым, 
мучительно трудным «сегодня». В сознании людей размывались границы между 
желанным будущим и жестоким настоящим. Настроениями людей можно было 
управлять, и власть делала это, порождая трудовой энтузиазм и гнев к «врагам 
народа», всенародную любовь к вождю и готовность к подвигам.

• Самым массовым видом искусства стал кинематограф. События 20-х, а затем 30-х 
гг. отражались в сознании людей не только через собственный опыт, но и через 
любимые кинокартины. Документальную хронику смотрела вся страна. Зритель, 
подчас не умевший читать, неспособный глубоко анализировать события, 
воспринимал окружающую жизнь как «великую иллюзию», творимую на экране. 
На поприще кинодокументалистики трудились блистательные мастера (Д. Вертов, 
Э. К. Тиссэ, Э. И. Шуб).

• Не отставал и художественный кинематограф. Значительное количество лучших 
советских фильмов было посвящено историко-революционной тематике: 
«Чапаев» (режиссеры братья Васильевы), трилогия о Максиме (режиссеры Г. М. 
Козинцев и Л. З. Трауберг), «Мы из Кронштадта» (режиссер Е. JI. Дзиган) и др. В 1931 
г. на экраны вышел первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» 
(режиссер Н. В. Экк) о воспитании нового советского поколения. Этой же 
проблематике были посвящены фильмы С. А. Герасимова «Семеро смелых», 
«Комсомольск», «Учитель». В 1936 г. появилась первая цветная кинокартина 
«Груня Корнакова» (режиссер Н. В. Экк).



Литература. Театр.



• Строгий партийный диктат и всеобъемлющая цензура 
оказывали влияние на общий уровень массовой 
литературной продукции. Произведения-однодневки 
больше напоминали передовые статьи в газетах. Но даже 
в эти неблагоприятные для свободного творчества годы 
русская советская литература была представлена 
талантливыми писателями, значительными 
произведениями. В 1931 г. вернулся на родину М. Горький. 
Здесь он закончил роман «Жизнь Клима Самгина», написал 
пьесы «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие». А. 
Н. Толстой также на родине поставил последнюю точку в 
трилогии «Хождение по мукам», создавал роман «Петр I» и 
другие произведения.

• Развитие советской культуры в 30-е гг. имело 
противоречивый характер. С однойстороны, образование, 
наука, литература, художественная культура были взяты 
под строгий контроль, испытывали идеологическое 
давление. С другой стороны, культура достигла 
значительных успехов.

•




