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План лекции
• 1. Новейшее время в мировой истории: векторы и 

закономерности.

• 2.  Большая война первой половины XX века.

• 3. Россия в поисках новой исторической идентичности на 
переломном этапе мировой истории (1901-1941).

• 4. Революционный надлом России при последнем Романове 
(1901-1917).

• 5. Российский поиск путей построения социализма в одной 
стране (1917-1941).

• 6. СССР в системе международных отношений межвоенного 
периода (1919-1939), годы Второй мировой войны (1939-1945) 
и Великой Отечественной войны (1941-1945).



Вопрос первый
•Новейшее время в 
мировой истории: векторы 
и закономерности



Новейшее время в мировой истории — эпоха 
великих свершений и великих трагедий 

человечества

• Мир пережил целый ряд кардинальных 
переворотов: общественно-политических, 
социально-экономических, ценностных, 
информационных, научно-технических, 
демографических. 

• Перед человечеством встала проблема 
выживания. Глобальный характер приобрела 
опасность катастроф: термоядерной, 
экологической, коммуникационной, 
демографической, биогенетической, культурной. 

• Мир открылся для человечества в своем 
невиданном многообразии, и люди потерялись в 
нем. Сняв с себя все ограничения, человек оказался 
один на один с «Ничто». 



Борьба человечества за свою человечность

• Философия «потерянного поколения» — 
экзистенциализм — объявила человека героем 
за его усилие оставаться жить в бессмысленном 
мире. 

• Другое популярное направление мысли XX в. — 
психоанализ — сконцентрировался на поиске 
устойчивых архетипов, которые смогли бы 
скрепить шаткое здание человеческой психики. 

• Этика XX в. в лице А. Швейцера, 
В. Вернадского, Э. Хемингуэя выдвинула 
идеал всеобщей связи всех со всеми, идеал 
благоговения перед жизнью.



Глобализация мира

• На основе достижений научно-технического 
прогресса и создания глобальной сети 
коммуникаций произошло сближение 
цивилизаций. 

• Жизнь интернационализировалась, типы 
государственно-политической власти 
унифицировались. 

• Возросла управленческая роль элит, которые 
использовали самые разные рычаги 
воздействия на массы — от насилия до 
демагогических разглагольствований о 
демократии.



Политэкономический разрез 
глобализма

• Политически глобализм выражал себя в 
мондиализме (от лат. mundi - мир) — стирании 
государственных границ и перенесении центра 
тяжести власти на узкий, интернациональный по 
составу круг лиц, мировую политическую элиту. 
Принадлежность к ней обусловливалась размером 
капиталов, а первоочередная задача ее — 
обеспечить достойную жизнь «золотому 
миллиарду» избранных землян.

• В экономике глобализм проявил себя в создании 
иерархии единых экономических пространств 
(эшелоны модернизации, «мир-экономика», «мир- 
империя»), включающих государства разных 
уровней и типов развития.



Гегемонизм

• Историческая практика Новейшего времени 
свидетельствует об устойчивой тенденции лидеров 
мировой политики к гегемонизму (от греч. гегемон – 
предводитель), т.е. мировому диктату над странами и 
народами. 

• Гегемонизм в XX в. еще был ограничен 
государственными рамками. Он проявлял себя в : 1) 
концепций национальной исключительности (немецкий 
фашизм, сионизм), 2) в форме стратегий национальной 
безопасности (США), 3) как мессианизм социалистического 
типа(СССР). 

• На рубеже XX-XXI вв. гегемонизм приобрел 
интернациональный характер. Провозглашается 
благодатность создания на базе идеалов либерально-
промышленной цивилизации мирового государства 
западного образца, которое сотрет всякие границы между 
странами и народами.



Социокультурный разрез глобализма

• Стандартизация жизни, подмена ценностей модой, знания 
— информацией, серьезных занятий — развлечениями — 
все это стирает неповторимость национальных 
культур и тем самым обедняет мировую культуру. 

• Экуменическое движение церквей имеет тот же 
конечный эффект – объединение церквей в единое целое 
посредством поиска компромиссных цементирующих 
начал. 

• Посредством этих процессов общество переводится в 
состояние строго функциональной системы с четко 
регулируемым и хорошо предсказуемым образом жизни 
его членов. 

• На первый взгляд может показаться, что это даже хорошо. 
Но весь вопрос состоит в том, кто, как и в каких целях будет 
определять для народов ценности, ибо управление 
осуществляется главным образом через интересы.



Вопрос второй
• Большая война первой 

половины XX века



Глобальные тенденции мирового исторического развития 
начала XX в.

• 1. Усиление неравномерности развития стран вследствие Второй НТР, 
выдвижение новых лидеров: США, Германии, Японии.

• 2. Завершение формирования концентрической мир-системы капитализма (ядро, 
полупериферия, периферия) и мир-империи со сферами колониального 
господства.

• 3. Переход капитализма от стадии свободной конкуренции в новую стадию 
империализма: монополистический капитализм с тенденцией к государственно-
монополистической формации, финансово-промышленная олигархиезация мир-
системы, переход от выкачки материальных, трудовых ресурсов из колоний к 
вывозу туда капитала и формированию там на базе дешевого труда 
промышленного производства. обострение борьбы за передел мира.

• Локальные экономические кризисы превратились в мировые (1900-1903, 
1929-1933), привели к мировым войнам, первой (1914-1918) и второй (1939-1945), 
падению старых империй (российской, австро-венгерской, германской и 
турецкой), буржуазным и социалистическим революциям.

• Обострение борьбы за передел мира, усиление блокового военно-политического 
противостояния стран (Тройственный Союз-Антанта, Тройственный пакт-
Антигитлеровская коалиция), выразившегося в мировых войнах.



Периодизация Большой войны первой половины XX века

• Предвоенный период (1900-1913).

• Первая мировая война (28.07.1914 – 11.11.1918).

• Межвоенный период (1919-1939).

• Вторая мировая война (01.09.1939-03.09.1945).

• Мировую историю можно представить как одну непрерывную 
череду столкновений интересов, где каждый следующий шаг был 
ступенью новой эскалации международной напряженности.

• Горячие мировые конфликты запускались мировыми 
экономическими кризисами, режиссерами глобальных войн.

• В ходе непрерывного процесса столкновений интересов 
рождалась новая система мира, в которой выдвигался новый 
лидер США, Лига Наций (1919-1946) как инструмент политики 
гегемонизма.



Предвоенный период
• Первый полный экономический цикл: 1900-1903 кризис, 1904-1908 стагнация, 1909-1914 

подъем. 

• В начале XX в. произошло оформление блоков стран — участниц Первой мировой войны. С 
одной стороны это были Германия, Австро-Венгрия, Италия, оформившиеся в Тройственный 
союз (1882), и с другой - Англия, Франция и Россия, создавшие Антанту (1904-1907). 

• Ведущую роль в австро-германском и романо-британском блоках играли соответственно 
Германия и Англия. Конфликт между этими двумя государствами лежал в основе будущей 
мировой войны. При этом Германия стремилась завоевать достойное место под солнцем, 
Англия защищала сложившуюся мировую иерархию. Германия в начале века вышла на 
второе место в мире по уровню промышленного производства (после США) и первое место в 
Европе.

• Предвестниками Первой мировой войны стали марокканские кризисы (1905, 1911), Русско-
японская война (1904-1905), захват Италией Триполитании и Киренаики, Итало-турецкая 
война (1911—1912), Балканские войны (1912—1913 и 1913).

• Накануне Первой мировой войны резко усилилась пропаганда милитаризма и шовинизма 
практически во всех странах. Она ложилась на вздобренную почву. Созданный в 1891 г. 
Пангерманский союз открыто провозгласил главным врагом вошедших в него народов 
Англию, призвав к захвату принадлежащих ей территорий, а также Россию, Францию, 
Бельгию, Голландию. 

• Идеологическим основанием этого стала концепция о превосходстве немецкой нации. В 
Италии велась пропаганда расширения господства в Средиземном море; в Турции 
культивировались идеи пантюркизма с указанием на главного врага — Россию и панславизм. 
На другом полюсе — в Англии процветала проповедь колониализма.



Германия – оселок Первой мировой 
войны

• Геополитическое положение Германии не соответствовало растущей мощи ее 
монополий, амбициям крепнущего государства. В частности, колониальные 
владения Германии были весьма скромными в сравнении с другими 
индустриальными странами.
Уже в начале XX в. усиливается экспансия Германии на Ближнем Востоке в связи 
с постройкой Багдадской железной дороги; в Китае — в связи с аннексией порта 
Цзяочжоу (1897) и установлением ее протектората над Шаньдунским 
полуостровом. Германия также устанавливает протекторат над Самоа, 
Каролинскими и Марианскими островами в Тихом океане, приобретает колонии 
Того и Камерун в Восточной Африке. Это постепенно обостряло англо-
германские, германо-французские и германо-русские противоречия. Помимо 
этого германо-французские отношения были осложнены проблемой Эльзаса, 
Лотарингии и Рура; германо-русские — вмешательством Германии в Балканский 
вопрос, ее поддержкой там политики Австро-Венгрии и Турции. Обострились и 
германо-американские торговые отношения в области экспорта продукции 
машиностроения в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока 
(в начале века Германия экспортировала 29,1% мирового экспорта машин, в то 
время как доля США составляла 26,8%.).



 Буржуазная революция 1911—13 в Китае, приведшая к свержению маньчжурской династии Цин и 
провозглашению Китайской республики. Началась в год «синьхай» по старому кит. календарю (отсюда название). 

Была вызвана исторической необходимостью уничтожить гнёт иноземной маньчжурской монархии, консервировавшей 
феодальные порядки в политической и общественно-экономической жизни страны, а также засилье иностранного 

империализма.



Первая мировая война



Мохандас Карамчанд Ганди
Государство ненасилия

• Искал индийский путь ко всеобщему благу. Он отождествлял его с индусским путём, но видел его через 
призму демократических ценностей. Критикуя западную демократию, он исходил из идеалов той же 
демократии. Высказываясь против капитализма («индийский Рокфеллер не лучше всякого иного») он в то же 
время выступал с требованиями, прямо направленными на развитие крупного национального капитала. 
Противоречивость высказываний и поступков Ганди неоднократно отмечалась как современниками, так и 
позднейшими исследователями.

• Идеалом государственности по Ганди была «просвещённая анархия», главным являлось самоуправление, 
когда «каждый становится своим собственным правителем». Так как любое государство основывается на 
насилии, оно должно исчезнуть. Основной враг человека, согласно Ганди — это централизация. Будущая 
Индия, по его мнению, должна была стать федерацией сельских общин, но в этих общинах должен был 
обеспечиваться суверенитет личности. Так как полностью ненасильственное государство пока недостижимо, 
в качестве ближайшей цели ставилась задача создать «государство, опирающееся преимущественно на 
ненасилие». В экономической и социальной сфере предлагалась система «опеки»: капиталисты опекают 
рабочих, помещики опекают крестьян. Они обязаны заботиться о трудящихся, за что им полагаются 
комиссионные, а те должны добросовестно трудиться. Ганди считал, что Индии не нужна крупная 
промышленность, экономика должна основываться на мелком производстве крестьян и ремесленников.

• 2 января 1915 года Ганди прибыл в Бомбей из Южно-Африканского Союза. В течение 1915—1919 годов Ганди 
провёл в разных частях Индии пять кампаний по поводу конкретных проявлений произвола со стороны 
английских плантаторов и английских промышленников. Все они заканчивались хотя бы относительным 
успехом. Это подняло его авторитет в массах и среди националистически мыслящей общественности, а 
также показало фабрикантам, что вносимая Ганди организованность в рабочее движение может избавить их 
от больших неприятностей.













Особенности стабилизации Великобритании в 1920-е 
гг.







Стабилизация Франции

















На Восток









Вопрос третий
• Россия в поисках новой исторической идентичности 

на переломном этапе мировой истории (1901-1941)



Основные периоды 
Новейшей истории России 

(XX-XXI)

• 1901-1917 – николаевская Россия, завершающий 
этап самодержавной эпохи истории страны

• Октябрь 1917-1991 – советский период 
истории, коренная смена направления 
исторического развития, курс на построение 
коммунистического общества и 
демократического строя управления

• 1992-2023 – современный период, отход от 
устоев и ценностей советского времени, 
переходный исторический период.



Путь России в XX веке

• Россия начала свой исторический путь в Новейшее время 
революциями. Большую часть столетия прожила 
плодотворно, выдержав великое испытание мировыми 
войнами, а к концу XX века снова оказалась на распутье. 

• Важнейшим признаком новейшей исторической эпохи 
стал крутой поворот России сначала к новой 
социалистической реальности в 1917 г. и затем разворот 
прямо в противоположную сторону на исходе советского 
времени в 1991 г. 

• Этот сжатый во времени режим исторических 
крайностей, движение вокруг одной точки по заданной 
траектории определил главное свойство нашей 
современной жизни – неустойчивость и неопределённость 
всех сфер общественных отношений. 



Россия перед выбором в 1917 г.

• Николаевская Россия начала XX в. дала 
трещины почти по всем направлениям 
общественной жизни. Первая мировая 
война их усугубила. К 1917 г. страна стояла 
перед грандиозной задачей собрать из 
осколков самодержавной империи новое 
общество и государство. 

• Небольшая по численности, но 
политически крепко сплоченная группа 
людей — большевики — блестяще 
справилась с этой исторической задачей. 



Находка большевиков

• Большевики не стремясь, как их 
политические противники, примирить 
непримиримое. Они нашли новый ключ 
национально- государственной 
консолидации. Трудовой человек 
сделался объектом государственного 
внимания и попечения. В душе русского 
человека они сумели затронуть становой 
нерв — устремленность к идеалу 
абсолютного добра. Он нашел 
выражение в максиме социалистической 
эпохи — лозунге борьбы за светлое 
будущее всего человечества.



Модернизационный рывок 
большевиков

• Общественный идеал большевиков. Обещанное чудо, 
«коммунистический рай на земле», связывалось с 
перспективой построения общества, где на помощь людям 
придут сложные машины, а люди сами будут походить на 
хорошо отлаженные механизмы. Вера в авиацию, 
механизацию, космос, научную революцию заменила веру 
в Бога. 

• Так был достигнут невиданный по мощности и быстроте 
рывок России в индустриальную эру. Вряд ли он мог 
быть осуществлен в столь сжатые сроки и в таких 
масштабах в условиях классического или даже 
монополистического капитализма. 

• Условием и предпосылкой его реализации стала 
централизация власти в руках партии, превратившейся в 
гегемона общества.



Закономерность организации 
российского общества

• Закономерность: общества, подобные 
российскому, отличающиеся внутренней 
подвижностью и неоднородностью, обречены либо 
иметь сильное государство, сдерживающее и 
оформляющее эти тенденции, либо перестать 
существовать как единое целое. 

• Эту закономерность прекрасно понимали лидеры 
большевиков - В.И. Ленин и И.В. Сталин. С их 
помощью  отвлеченная от исторической практики 
коммунистическая теория управления была 
адаптирована к конкретным условиям России. 

• Процесс охватил первое двадцатилетие советской 
власти (1917-1941): годы «военного коммунизма», 
нэпа и довоенных пятилеток.



Создание прочной системы власти

• В первое двадцатилетие советской власти был юридически 
оформлен вполне демократический, отвечавший самым 
современным стандартам модернизации, политический фасад 
страны. 

• Конституции (1918, 1924, 1936) провозглашали страну республикой 
Советов. Оформились исполнительная (Совет народных комиссаров — 
СНК) и законодательная (ВЦИК Советов рабочих и крестьянских 
депутатов) ветви власти. 

• Провозглашалось гражданское равенство: ликвидировались 
сословные и религиозные перегородки, женщин уравняли в правах с 
мужчинами, церковь отделили от государства, школу — от церкви. 

• Русская православная церковь приобрела вновь патриархальное 
управление: впервые после 200-летнего перерыва в 1917 г. были 
проведены выборы патриарха РПЦ.

• Для придания этой системе прочности все ее звенья, как кровеносными 
сосудами, были пронизаны органами партийного контроля. Не 
случайно в последние годы жизни В.И. Ленин так беспокоился о 
монолитности партии. Ситуация в партии, ядро которой раздирали 
острые противоречия, отражала, как в зеркале, положение дел в стране 
и угрожала ей потерей власти.



Классическая советская модель управления: 
её творец и главный организующий принцип

• Творец. Классическая советская модель управления оформилась в 30-е годы под 
руководством И.В. Сталина. Став в 1922 г. во главе Секретариата партии, органа, 
ведавшего подбором партийных кадров, Сталин постепенно сосредоточил в своих 
руках всю полноту власти в стране. 

• «Кадры решают всё» — этот лозунг эпохи второй пятилетки постепенно превратился 
в главный цементирующий принцип построения политической системы общества. 

• Модель. 
• Новая партийно-государственная элита наделялась исключительными политическими 

правами и особыми материальными привилегиями.
• Внутри элиты выдвигался вождь и формировалась система его личной власти.
• Неписаная корпоративная этика требовала от представителей партийного аппарата 

личной преданности, политической лояльности, способности подчиняться жесткой 
партийной дисциплине, соблюдать субординацию, умения ставить корпоративную 
солидарность выше личных побуждений, а нередко — и здравого смысла. 

• Кадровая политика. Пополнение рядов правящего слоя отличалось намного более 
высоким демократизмом, нежели в дореволюционное время. Большинство советских 
руководителей были выходцами из среды рабочих и крестьян.

• Социальной опорой выступали рабочие и колхозники, способные к трудовым и 
военным подвигам во имя родной власти.



Вопрос четвертый
• Революционный надлом России при 

последнем Романове (1901-1917)



Этапы развития николаевской России 
в начале XX в. 

• 1901-1904 – предреволюционный период
• 1905-1907 – период первой российской буржуазно-

демократической революции
• 1907-1910 – эпоха столыпинской реакции
• 1910-1914 -  новый революционный и промышленный 

подъем 
• 1914-1917 – участие России в Первой мировой войне
• Февраль 1917 – вторая буржуазно-демократическая 

революция, падение самодержавия в России
• Март-октябрь 1917 – период острой борьбы 

политических сил страны за власть



Ключевые события эпохи

• Русско-японская война 1904-1905 гг.

• Первая буржуазно-демократическая революция 
1905-1907 гг.

• Столыпинская аграрная реформа 1906-1917 гг.

• Первая мировая война 1914-1918 гг.

• Падение самодержавия в России 2 марта 1917 г.



Россия в начале XX века

• Российская империя оставалась самым 
крупным государством мира, 
многонациональным и 
многоконфессиональным. В новое столетие она 
вступила как аграрно-индустриальная держава. 
Капитализм перешел в монополистическую 
стадию развития. Государство по форме 
являлось абсолютной монархией. Страна 
превратилась в настоящий узел противоречий: 
между самодержавием и гражданским 
обществом, между буржуазией и рабочим 
классом, между помещиками и крестьянами. Их 
до основания обострил экономический кризис 
1900—1903 гг.



Россия на рубеже веков
(по переписи 1897 г.)

• Численность населения – 125.5 млн. чел.

• Уровень грамотности – 21.1%

• В сельской местности проживало  86.6%.

• Крестьянство составляло 77.5%, дворянство – 1.5%.

• Численность православных – 69.3%.

• Численность великороссов –  44.3%, малороссов  - 
17.8%, белороссов – 4.3%.

• Половой состав: мужчин – 49.7%, женщин – 50.3%.



Специфика социально-экономического 
развития России в начале XX века

• Складывание системы государственно-монополистического капитализма на базе 
слияния банковского капитала с промышленным и формирования финансово-
промышленной олигархии.

• Широкое внедрение иностранного капитала и усиление конкуренции между 
российскими и иностранными кампаниями.

• Увеличение государственных инвестиций в экономику.
• Введение золотого обеспечения рубля и разрешение его свободного вывоза за 

границу.
• Промышленный подъем 1893-1900, Россия заняла пятое место в мире по уровню 

промышленного развития, достигла 8% промышленного роста в год, резко повысила 
спрос на промышленные товары.

• Дисбаланс между высоким уровнем развития промышленности и финансово-
банковской системы и отставанием аграрного сектора экономики.

• Рост экспорта продуктов сельского хозяйства за счет развития новых помещичьих 
хозяйств и хозяйств капиталистых крестьян.

• Бурное развитие транспорта, строительство Транссибирской железной дороги.
• Многоукладность экономики: 1) капиталистический уклад (фабрики, заводы, 

помещичьи и кулацкие хозяйства), 2) мелкотоварный уклад (кустарно-ремесленное 
производство), 3) полунатуральный уклад (крестьянское производство).



Назревание революционного 
кризиса в стране (1901-1904)

• 1901 - неурожай, разорение крестьян.
• 1900-1903 – мировой экономический кризис затронул Россию, привел к 

закрытию заводов, массовой безработице.
• Взрыв революционных настроений в рабочей среде и поджогов помещичьих 

имений – в крестьянской (670 волнений за период). Стимулятор 
революционных настроений – неудачи России в войне с Японией.

• Переход рабочего движения на новую стадию организации: политические 
стачки регионального масштаба под социалистическими лозунгами 
(всеобщая стачка на юге России), вооруженное сопротивление рабочих 
(обуховская оборона 1902 г.).

• 1903 - организационное оформление РСДРП на втором съезде в Лондоне, 
принятие ею четкой программы действий, способной повести за собой 
пролетариат страны, рождение большевизма и меньшевизма, 
распространение марксистской газеты «Искра» в России.

• Вокруг журнала «Освобождение» консолидировалось земское либеральное 
движение. Нарастала организованность в студенческом движении. 

• Провал «зубатовщины» – попытки властей поставить рабочее движение под 
полицейский контроль (Зубатов – начальник Московского охранного 
отделения, инициатор движения «полицейского социализма»).



Первая буржуазно-демократическая 
революция 1905-1907 гг. в России

• РЕВОЛЮЦИЯ – коренной насильственный переворот в жизни 
общества, осуществляемый широкими народными массами  
вооруженным путем.

• По характеру выдвигавшихся революцией требований она 
была буржуазно-демократической: 

• свержение самодержавия, 
• установление в стране демократической республики, 
• введение демократических свобод,
• ликвидация помещичьего землевладения и сословного 

строя, 
• 8-часовой рабочий день,
• Признание прав рабочих на стачки и профсоюзы.



Причины и  ускорители революции

                                                Причины
•Противостояние самодержавия и общества, вызванное 
политическим бесправием народа.

•Нерешенность аграрного вопроса, оселка трех русских 
революций: господство помещичьего землевладения, 
малоземелье крестьян, тяжелый налоговый гнет.

•Ухудшение материального положения рабочих, 
вызванного мировым экономическим кризисом.
                                                 Ускорители 

•Поражение России в русско-японской войне 1904-1905 гг.
•«Кровавое воскресенье» – расстрел мирного шествия 
рабочих 9 января 1905 г.



Особенности революции

• Определялись специфической расстановкой 
классовых сил:

• 1) российская буржуазия хотя и стремилась к власти, но 
пролетариата боялась больше, нежели самодержавия, она 
рассчитывала путем сделок с властью добиться важных 
для себя реформ; 

• 2) в буржуазных преобразованиях рабочие и крестьяне 
были заинтересованы больше, нежели сама буржуазия, 
ибо пережитки феодализма тяжким бременем ложились на 
плечи трудящихся масс; 

• 3)  народ в революции  был главным застрельщиком и 
участником;

• 4) лидировал пролетариат, доросший до вооруженной 
борьбы с самодержавием в дни декабрьского восстания в 
Москве (1905);

• 5) нерешенность в стране аграрного вопроса обеспечивала 
революционность подавляющей массы сельского 
населения.



Этапы революции

• Январь-сентябрь 1905 г. Начало и развитие.

• Октябрь-декабрь 1905 г. Кульминация. 

• Общее число участников революции в 1905 г. – 2.8 
млн. чел.

• Январь 1906 – 3 июня 1907 г. Спад, поражение. Число 
участников событий 1.8 млн. чел.



Основные события первого этапа 
революции

• Начало января  – забастовка на Путиловском заводе.

• 9 января – «Кровавое воскресенье».

• Январь-февраль  – массовые стачки рабочих, 
демонстрации протеста в городах. 

• Февраль-апрель – 247  крестьянских выступлений.

• Май-июнь – всеобщая стачка рабочих в Иваново-
Вознесенске, создание первого Совета рабочих 
уполномоченных, 721 крестьянское выступление.

• 14-25 июня  - восстание моряков на броненосце 
«Князь Потемкин -Таврический» в Одессе.



Основные события второго этапа 
революции

• Октябрь-ноябрь – Всероссийская политическая 
стачка.

• 17 октября – Манифест царя «Об 
усовершенствовании государственного порядка», 
создание политических партий.

• Ноябрь – захват матросами крейсера «Очаков» в 
Севастополе, в половине уездов крестьянские 
восстания.

• Ноябрь-декабрь – создание в городах Советов 
рабочих депутатов.

• 7-9 декабря – всеобщая стачка в Москве.
• 10-19 декабря – вооруженное восстание в Москве.
• Декабрь – вооруженные восстания в городах России.



Основные события третьего этапа 
революции

• 26 февраля – преобразование Государственного совета в верхнюю палату 
парламента.

• 4 марта 1906 г. – разрешение на создание профсоюзов.
• 23 апреля 1906 г. – приняты «Основные законы Российской империи», 

определявшие полномочия Государственного Совета и Государственной 
думы.

• 26 апреля 1906 г. – открытие I Государственной думы.
• 9 июля 1906 г. – роспуск I Государственной думы.
• Июль 1906 г. – восстание моряков в Кронштадте, Свеаборге и Ревеле.
• Лето 1906 г. – массовые волнения крестьян.
• 12 августа 1906 г. – покушение на П.А. Столыпина и создание военно-

полевых судов (19 августа).
• 9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина.
• 20 февраля 1907 г . – открытие II Государственной думы.
• 3 июня 1907 г. – Манифест царя о роспуске                             II Государственной 

думы и принятие нового избирательного закона. Поражение революции.



Итоги и значение революции

• Падение авторитета самодержавия  и лично Николая II в 
глазах народа.

• Учреждение в стране парламента – Государственной думы.
• Введение демократических свобод: слова, печати, 

собраний, избирательных прав.
• Отмена выкупных платежей для крестьян.
• Сокращение продолжительности рабочего дня до 10.5 

часов.
• Образование советов рабочих депутатов, профсоюзов и 

других массовых организаций (кассы взаимопомощи и др.). 
• Установление в стране ситуации многопартийности.
• Все политические силы России завершили свое 

организационное оформление и получили возможность 
легальной деятельности, даже самые левые — 
большевики и эсеры



Причины поражения революции

• 1) Решающую роль сыграл фактор 
законопослушности армии. 

• 2) Готовность буржуазии идти на сделку с 
царизмом.

• 3) Не было единства в среде 
революционных партий, так что они не 
смогли повести за собой восставшие 
массы.

• 4) Во главе правительства встал 
талантливый политик П.А. Столыпин.

• 5) Укрепило положение самодержавия 
заключение мира с Японией.



Государственная Дума России

• Государственная Дума — законосовещательный 
представительный орган Российской империи, 
действовавший с 1906 по 1917 гг. Дума учреждалась царским 
манифестом 17 октября 1905 г. В ее компетенцию входило 
рассмотрение законопроектов, а также их инициирование.

• Государственный Совет. В высшую палату Думы Николай 
превратил Государственный Совет, в котором законопроекты 
проходили повторный круг обсуждения и лишь после этого 
утверждались царем. 

• Выборы в Думу были многоступенчатыми, неравными для 
разных сословий. Они проводились по четырем куриям: 
землевладельческой, городской, рабочей и крестьянской. От 
созыва к созыву имущественный ценз и препоны для трудящихся 
в ходе избирательных кампаний нарастали. 

• Партийный состав. Первые две Думы по составу 
представленных в них партий являлись либерально-кадетскими, 
третья и четвертая — черносотенно-октябристскими. 



Созывы Государственной думы

• I Государственная Дума: 26 апреля – 3 
июля 1906 г. Председатель кадет - С.А. 
Муромцев.

• II Государственная Дума: 20 февраля – 2 
июня 1907 г. Председатель - кадет Ф.А. 
Головин.

• III Государственная Дума: 1 ноября 1907 г. 
– 9 июня 1912 г. Председатель -  октябрист 
А.И. Гучков.

• IV Государственная Дума: 15 ноября 1912 г. 
– 27 февраля 1917 г. Председатель – 
октябрист М.В. Родзянко.



Главные вопросы в Думе

• Главным вопросом первых двух созывов Думы 
был аграрный. 

• Третья Дума приняла аграрные законы П.
А. Столыпина и одобрила 
националистический курс его кабинета 
(холмский, финляндский и еврейский вопросы). 

• Четвертая Дума состязалась с царем и его 
правительством по поводу вопроса об 
ответственном министерстве, т.е. праве 
формировать правительство, ответственное 
перед Думой.



Расстановка политических сил России 
после первой революции

Основу политических сил, сложившихся в результате первой 
революции, составили пять партий:

•Черносотенцы
•Октябристы
•Кадеты
•Социалисты-революционеры (эсеры)
•Социал-демократы (большевики и меньшевики)
Они отражали борьбу трех главных политических сил страны:

•Консервативных самодержавно-помещичьих (черносотенцы) 
•Либерально-буржуазных реформистских (кадеты, октябристы)
•Революционно-демократических (эсеры, эсдеки) 
Политические блоки бывали самыми разными, однако тенденции 
политического тяготения оставались неизменными: 
октябристы тяготели к черносотенцам, эсеры и меньшевики — 
к кадетам, большевики проводили независимую линию.



Консерваторы (черносотенцы)

• «Союз Михаила Архангела», «Союз 
русского народа», «Союз 
объединенного дворянства». 1905.

• Лидер – В.М. Пуришкевич.
• Сохранение основ существующего 

строя при незначительном 
реформировании его в наиболее 
уязвимых местах, принудительного 
отчуждения помещичьих земель не 
допускалось.



Либералы-реформаторы

• Конституционно-демократическая 
партия  (кадеты), 1905.

• Лидер – П.Н. Милюков.
• Конституционная монархия, 

политические и гражданские свободы, 
8-часовой рабочий день, ликвидация 
остатков крепостничества, создание 
государственного земельного фонда 
при сохранении образцовых 
помещичьих хозяйств, продажа земли 
крестьянам из государственного 
земельного резерва.



Правый центр

• «Союз 17 октября» (октябристы), 1905.

• Лидер – А.И. Гучков.

• Политическая цель – создание 
цензовой конституции, режима, при 
котором власть принадлежит только 
очень богатым людям и они делят её 
с царским правительством как 
гарантом политической стабильности 
страны. 



Радикалы-революционеры

• РСДРП, большевики. 1903.
• Лидер – В.И. Ульянов (Ленин).
• Свержение самодержавия революционным путем, 

пролетарская республика (диктатура пролетариата), 
Конституция. Конфискация помещичьей земли с её 
последующей национализацией и созданием на 
общественной земле коллективных хозяйств. 8-часовой 
рабочий день.

• БОЛЬШЕВИЗМ – течение политической мысли и 
политическая партия, идейно оформившаяся в 1903 году на II 
съезде РСДРП в ходе борьбы русских марксистов под 
руководством В.И. Ульянова (Ленина) за создание стройной 
законспирированной революционной партии подлинных 
идейных единомышленников, в 1912 году на VI Пражской 
партийной конференции большевистская партия 
организационно обособилась от своих идейных 
противников меньшевиков и получила название РСДРП (б).



Левый центр

• Меньшевики (РСДРП) (1903), эсеры (1902-1905).
• Лидеры меньшевиков – Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов.
• Лидер партии эсеров – В.М. Чернов.
• Шли на соглашение с кадетами, считали, что 

пролетариат в России не способен 
самостоятельно управлять в силу 
недоразвитости отечественного капитализма. 
Хотя были республиканцами по политическим 
убеждениям, обнаруживали способность идти на 
компромисс в этом вопросе с кадетами. Аграрная 
программа эсеров (социализации земли) была 
близка к большевистской, а меньшевистская 
аграрная программа (муниципализации земли) 
смыкалась с кадетской. 



ТРЕТЬИЮНЬСКАЯ МОНАРХИЯ 
(1907-1914)

• Политический режим, который сложился 
3 июня 1907 года в результате роспуска 
царским правительством II 
Государственной  думы, просуществовал 
до начала Первой мировой войны и 
характеризовался лавированием 
самодержавия между либеральным и 
консервативным курсом во внутренней 
политике.



Эпоха столыпинской реакции 
(1907-1910)

• Подавление революции, усиление карательных функций власти 
(«столыпинские галстуки», военно-полевые суды).

• Частичная стабилизация положения в стране.
• Утрата прежних позиций самодержавия.
• На легальном положении находились: Государственная Дума,  либеральные 

партии, некоторые рабочие организации.
• Катастрофически быстро сокращалась численность дворянства -  

социальной опоры самодержавия.
• Господствующим классом страны становилась буржуазия, активно 

проникавшая в государственный сектор экономики.
• Царь действовал в обход Думы, вызывая раздражение общественности.
• Разброд в политических партиях всех мастей, сокращение их численности.
• Руководство радикального крыла в эмиграции, внутри партий участились 

провокации («дело Азефа» у эсеров, «дело Малиновского у эсдеков), 
отмирала террористическая направленность деятельности.

• Ориентация на легальные думские формы деятельности у кадетов, эсеров и 
меньшевиков вела к сокращению их социальной базы.

• Рабочее движение тлело слабо.



Новый революционный подъем (1910-1914)

• С середины 1910 г. вместе с новым промышленным 
подъемом пролетариат активизировался пролетариат : 
сначала на поприще экономической борьбы с хозяевами, а 
с осени 1910 г. включился в политическую борьбу. 

• Смерть. Л.Н. Толстого инициировала политическую 
кампанию с требованием отмены смертной казни. 

• С 1911 г. нарастал шквал студенческих забастовок, а 
расстрел мирного шествия рабочих на Ленских золотых 
приисках в апреле 1912 г. всколыхнул всю Россию. 

• Осенние 1912 г. выборы в IV Государственную Думу 
показали, что политические настроения буржуазии 
полевели. Октябристский центр в новой Думе все чаще 
склонялся к союзу с кадетами.



Партия большевиков и царское 
правительство      

в условиях нового революционного подъема
• Большевики вышли из полосы кризиса. Этому 

способствовала VI Пражская конференция (январь 
1912), очистившая ряды организации от попутчиков, 
и новая ежедневная газета «Правда», 
издававшаяся с весны 1912 г.

• Царское правительство после убийства 
премьера П.А. Столыпина (сентябрь 1911) вошло 
в полосу кризиса, из которого так и не вышло до 
революции 1917 г. Авторитет царской семьи 
компрометировал Г.Е. Распутин. Окружавшие царя 
лица, неспособные к политическому компромиссу с 
новыми политическими силами, подталкивали 
Николая II к идее государственного переворота во 
имя возрождения былого величия самодержавия.



Новый промышленный подъем (1909-1913)
• Этот экономический период называют вторым циклом интенсивной 

индустриализации России (после 90-х годов ХII в.). Условия осуществления 
были иными. 

• Сельское хозяйство. Укрепление финансового положения аграрного 
сектора благотворно отозвалось на всей экономике, ибо в нем 
производилась более половины национального дохода. Отмена выкупных 
платежей крестьян и Столыпинская аграрная реформа повысили товарность и 
доходность сельского хозяйства. Годы были урожайными. Цены на зерно на 
европейском рынке выросли на треть, что увеличивало доходы от экспорта 
зерна. Был заложен зерновой фонд страны, на котором Россия продержалась 
вплоть до 1916 г. 

• Опережающими темпами в эти годы развивалась тяжелая промышленность, в 
ней повышался удельный вес машиностроения и металлообработки. Резко 
усилилась концентрация производства

•  Рост доходов горожан вызвал приток акционерных капиталов.

• Предприниматели ограничивали число посредников в реализации своей 
продукции, для чего создали разветвленную сеть синдикатов, сращивали их с 
укрупнявшимися банками, которые расширили свое участие в промышленном 
строительстве, учреждали новые предприятия. В 90-е годы они лишь выдавали 
краткосрочные кредиты. В стране сложилась финансово-промышленная 
олигархия.



Некоторые важнейшие цифры

• в 1914 г. России было 150 монополий. 
• 12 банков концентрировали 80% всех 

банковских средств страны. 
• Внешний долг России составил около 

9 млрд. руб.
•  Объемы государственных заказов в 1913 г. 

составляли 679 млн. руб. — четвертую 
часть расходной части госбюджета.

• В 1910 г. на 5% предприятий было занято 
53% промышленных рабочих. Общее же их 
число составляло 2,5—3 млн. чел.



СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА
 (1906-1914/1917)

• Реформа надельного крестьянского 
землевладения, названная по имени ее 
творца, П.А. Столыпина,  и преследовавшая 
в качестве главной цель создания в России 
класса земельных собственников как 
социальной опоры самодержавия и 
противника революционных движений.

• Указ 9 ноября 1906 г. разрешал выход из 
общины с наделом, объединенным в отруб.

• Закон 14 июня 1910 г. легитимировал выход 
для крестьян.



Цели реформы и методы её осуществления
Цели реформы

•Ускорить буржуазное развитие сельского хозяйства.
•Сохранить помещичье землевладение.
•Решить проблему нехватки земли у крестьян и разрядить аграрное 
перенаселение европейской части страны.

•Преодолеть общинную ментальность и воспитать у крестьян 
чувство собственника.

•Снять социальную напряженность в деревне.
Методы проведения

•Право выхода крестьян из общины с наделом, объединенном в 
отруб.

•Право выделения из общины с выселением на отдельный хутор.
•Предоставление крестьянам ссуд для покупки земли через 
Крестьянский банк.

•Переселение крестьян за Урал, в Сибирь и Казахстан.
•Строительство сельских школ.



Результаты проведения реформы

• К 1916 г. из общин выделилось 26% общинников, пик 
выделений пришелся на 1908—1909 гг.. 

• Общее число хуторских хозяйств достигло 400 тыс., 
отрубных — 1,2 млн. 

• 1907—1915 гг. Крестьянский поземельный банк 
продал свыше 4 млн. десятин земли, из них свыше 
3 млн. — зажиточным крестьянам под хутора и 
отруба. 

• К октябрю 1917 г. общая задолженность крестьян 
банку составила 3,6 млрд. руб. 

• Переселенческое движение имело пик в 
1907—1909 гг. — 1711 тыс. чел. Пик возвратного 
движения пришелся на 1911 г. Всего за 1906—1914 гг. 
в Сибирь выехало 3040 тыс. чел., осталось 83%.



Итоги реформы

• В основных своих пунктах реформа не 
удалась. 

• 3/4 крестьян остались в общине. 

• Менее половины кулацких хозяйств 
переселились на отруба и хутора.

• Переселение в Сибирь не стало 
массовым и не разрядило аграрного 
перенаселения в Европейской России.



Причины неудач реформы

• Фактор времени. У реформы оказалось вдвое 
меньше времени, чем предполагал Столыпин (20 лет).

• Финансирование. Сказывались недостаток 
бюджетных ассигнований и плохая организация 
землеустроительных работ. 

• Главная причина. Сопротивление крестьянства. Оно 
особенно усилилось на волне нового революционного 
подъема. Вместе с поджогами хуторян только в 1910 г. 
было зарегистрировано 6275 выступлений, всего же 
их за 1908—1914 гг. было не менее 15 тыс. 

• Вывод. Общинные традиции хозяйствования и 
коллективистская психология крестьян 
оставались самым серьезным препятствием на 
пути капитализации деревни.



Историческое значение 
реформы

• Рост сельскохозяйственного 
производства

• Увеличение экспорта зерна за границу. 
Пятую часть экспорта давали перед 
войной кулацкие крестьянские 
хозяйства.

• Ускорение процесса расслоения 
крестьян.

• Разрушение крестьянской поземельной 
общины.



Рабочий вопрос

• Численность пролетариата в 1913 г. составляла 18 млн. 
чел., из них около 3 млн. фабрично-заводских рабочих. 

• Рабочие осознали свои права, создали профсоюзы, 
легальные общества. В годы революции боролись за 8-
часовой рабочий день.

• На пролетарскую среду особенно значительное влияние 
оказывали социал-демократы.

• Комиссия министра финансов В.Н. Коковцева (1910-1912). 
• В январе 1912 г. по итогам работы комиссии Дума приняла 

закон о государственном страховании рабочих от 
несчастных случаев и болезни. Продолжительность 
рабочего дня на крупных предприятиях сократилась до 
10 ч., на мелких продолжала оставаться 11—11,5 ч.



ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Участие России в Первой мировой войне

(1 августа 1914 г. – 3 марта 1918 г.)

• Война за раздел мира, сфер влияния, рынков сбыта. 
Империалистический характер носили Первая мировая война 
(1914-1918) и Вторая мировая война (1939-1945) до момента 
вступления в нее СССР.

• Первое в истории вооруженное столкновение стран, 
приобретшее общемировой масштаб. Участвовало 
38 государств. 

• Погибло около 10 млн. чел., из них почти половина россиян. 
• Противоборствовали два блока, к которым притягивались 

остальные страны: 
• Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и Италия, 

1882) 
• Антанта (Англия, Франция и Россия, 1907). 
• Война началась с конфликта Сербии с Австро-Венгрией 

28 июля 1914. 
• Россия вступила в войну 1 августа, Франция — 3 августа, Англия 

— 5 августа.
• Для России противоречия с Германией и Австро-Венгрией 

локализовывались в зоне Черноморских проливов, Ближнего 
Востока и Балкан.



Отношение к войне политических сил страны

• Война вызвала всплеск патриотизма в русском 
обществе .

• Буржуазные партии выступили с платформой «единения 
царя и народа». Солидарность буржуазии с царским 
правительством была недолгой. Надежды на то, что царь в 
порядке благодарности буржуазии осуществит давно 
разработанную ею программу реформ, не оправдались.

• Партии левого центра перешли на позиции 
оборонничества и шовинизма.

• Большевики в лице В.И. Ленина выступил с идеей 
превращения войны империалистической в войну 
гражданскую и поражения своего правительства в 
войне («Война и российская социал-демократия»).



Общенациональный кризис в России

• Первая мировая война обострила до 
основания все имевшиеся в стране 
противоречия и подвела Россию сначала к 
общенациональному кризису, а затем к 
новой революции.

• Общенациональный кризис - это обострение 
политического противоборства в верхах, 
которое наслаивается на резкое ухудшение 
положение народных масс и 
сопровождается взрывом их 
революционной активности. 

• В России общенациональный кризис начал 
вызревать с лета 1915 г., а во всю мощь проявил 
себя осенью 1916 – зимой 1917 гг.



Политическое противоборство в верхах
• Главным политическим лозунгом либералов после того как их позиции 

окончательно разошлись с царем летом 1915 г., стало требование 
ответственного министерства, то есть правительства, назначаемого и 
ответственного перед Государственной Думой. 

• В августе 1915 г. в IV Думе возникло межпартийное объединение «без 
крайне левых и без крайне правых» — «Прогрессивный блок», который и 
стал оппозиционным легальным центром самодержавию. Наряду с 
легальными формами борьбы буржуазия перешла к усилению 
внепарламентских форм борьбы с правительством.

• «Диспозиция № 1 Комитета народного спасения» содержала план 
нелегальной буржуазной организации по мобилизации общественного 
мнения против правящих кругов. 

• Активизировалась на этом этапе деятельность политического 
масонства, программа которого предусматривала объединение всех 
оппозиционных царизму сил, включая наряду с буржуазными народнические 
и социалистические партии. 

• Буржуазия обвиняла кабинет Николая II, председателей которого царь в 
1916 г. поменял трижды (И.Л. Горемыкин, Б.В. Штюрмер, А.Ф. Трепов), в 
прямой измене и подготовке сепаратного мира с Германией. 

• Убийство Г.Е. Распутина 16 декабря 1916 г. символизировало 
окончательный переход оппозиции к насильственным действиям.



Экономический кризис и взрыв активности 
масс

• В армию было призвано 15 млн. чел.
• Реквизировано 2,5 млн. лошадей. Убыль скота уже к 1916 г. составила 

четвертую часть довоенного поголовья.
• Пятая часть промышленного потенциала находилась на оккупированной 

немцами территории. 
• Осенью 1916 г. разразился хлебный кризис. В ноябре 1916 г. 

правительство ввело продовольственную разверстку. По твердым 
ценам у крестьян изымалось в принудительном порядке зерно. В 
городах было введено нормированное распределение продуктов. 
Ежемесячная норма хлеба на одного человека составляла 1,6 кг. 

• Война вызвала кризис финансов. Каждый ее день стоил стране 50 млн. 
руб. Внешний долг России к 1917 г. поднялся до 33 млрд. руб. Резко 
подскочили цены на все основные виды товаров. 

• В 1916 г. было зарегистрировано 1 млн. стачечников. Крестьянское 
движение достигло уровня и характера 1906—1907 гг. Россия к 19I7 г. 
вступила в полосу новой революционной ситуации.

 



Февральская революция в России

• Как и первая революция, Февральская по характеру выдвигавшихся ею требований 
была буржуазно-демократической, а до движущим силам — народной.

• Отличия:
• 1. К моменту ее свершения пролетариат прошел длительную школу политической 

борьбы. Ослаблял его ряды раскол российской социал-демократии на большевиков и 
меньшевиков.

• 2. Политические партии страны имели уже вполне оформленные представления о 
целях и средствах борьбы.

• 3. Политическое противостояние наблюдалось как между правительственным и 
буржуазным лагерем, так и буржуазным и народническим, причем противоречия 
между последними были намного более значимыми для исхода революции.

• 4. Большевики, обогащенные уроками первой революции, проявили высочайшую 
организованность в февральских событиях, что способствовало образованию одного 
из центров политической силы — Петроградского Совета.

• 5. В ходе революции сложился союз рабочих , крестьян и солдат. Солдаты — это те 
же крестьяне, одетые в шинели. На стороне столичного пролетариата 26 февраля 
находилось 600 солдат, 27 февраля — 66 700, 28 февраля – 127 тыс. 1 марта —170 000.

• 6. Февральская революция отличалась и по итогам. В России было ликвидировано 
самодержавие, сложилась уникальная политическая ситуация — двоевластие.



Хроника основных событий революции
• 3 февраля — женская антивоенная манифестация переросла в крупную 

городскую стачку (128 тыс. чел.).
• 24 февраля — в Петрограде бастовало 214 тыс. чел. 
• 25 февраля — бастовало 305 тыс. чел. Начали создаваться стачкомы.
• 26 февраля — полиция арестовала свыше 100 членов революционных 

партий. Солдатам отдан приказ стрелять в народ.
• 27 февраля — кульминация революционных событий — Петроградское 

вооруженное восстание. Переход войск на сторону революции. Взятие 
восставшими ключевых пунктов столицы.

• 28 февраля — окончание восстания. Формирование двух органов 
власти — Временного исполкома Петроградского Совета — власти 
восставшего народа и Временного комитета Госдумы — власти 
буржуазии.

• 1 марта — «Приказ № 1» Петросовета, распространивший на солдат в 
полном объеме гражданские права и свободы.

• 2 марта — формирование Временного правительства во главе с князем 
Г.Е. Львовым,  отречение Николая II от престола. Конец революции.



Эпоха Временного правительства в 
России: от марта к октябрю 1917 года

• Россия была самой демократической державой в мире. 
Легализованы были все политические партии, даже крайне 
левые. 

• Законной власти в стране не было. Самодержавие пало, IV 
Государственная Дума бездействовала. Россия уже не 
была монархией, но еще не была провозглашена 
республикой (до 1 сентября 1917 г.). 

• Взрыв политической активности масс. 
• Раскол властных структур (двоевластие) и затягивание 

созыва Учредительного собрания.
Три главных вопроса Временного правительства:

• 1) о 8-часовом рабочем дне, 
• 2) о передаче помещичьей земли крестьянам, 
• 3) о заключении мира.



ДВОЕВЛАСТИЕ (март – июль 1917 года)

• Политический режим, установившийся в 
России в результате победы 
Февральской буржуазно-
демократической революции и 
состоявший в переплетении двух 
ветвей власти: Совета рабочих и 
солдатских депутатов, выражавших 
чаяния широких народных масс,  и 
Временного правительства, 
представлявшего интересы буржуазии и 
обуржуазившихся помещиков. 
Сложилось в результате 
соглашательской позиции эсеро-
меньшевистских лидеров Исполкома 
Петросовета.



8-часовой рабочий день - единственный вопрос, 
разрешенный явочным порядком после 

революции.

• Сначала 8-часовой рабочий день был 
введен на предприятиях Петроградского 
промышленного района путем 
соглашения Петросовета с 
Петроградским обществом фабрикантов 
и заводчиков. В течение весны 
распространен по всей России путем 
частных соглашений между местными 
Советами и союзами капиталистов.



Аграрный вопрос – самый сложный для 
России

• В аграрном вопросе Временное правительство 
заняло жесткую позицию. Оно откладывало его 
окончательное решение до Учредительного 
собрания, дату которого за все время своего 
правления так и не смогло назначить. 

• Меньшевики и эсеры, были этим недовольны, 
ибо это лишало их социальной опоры. Но они 
вынуждены были поддерживать Временное 
правительство из опасения оттолкнуть 
либеральную буржуазию от власти. 

• Слева нажимали большевики, предлагавшие 
крестьянам ничего не ждать, а брать землю в руки 
крестьянских комитетов.



Вопрос о мире – наиболее острый 
внутриполитический вопрос

• Продолжение войны предусматривалось только в 
виде обороны революционной России. На этой 
позиции стоял Петросовет. Под ее влияние попали 
даже большевики, руководившие партией в 
отсутствия вождя, Л.Б. Каменев и И.В. Сталин. 

• Кадеты во главе с министром иностранных дел 
Временного правительства П.Н. Милюковым 
продолжали преследовать империалистические 
цели в этой войне и вскоре перестали даже их 
скрывать. 

• Именно вопрос о войне стал причиной первого 
кризиса Временного правительства и отставки ряда 
его кадетских лидеров во главе с  П.Н. Милюковым.



Партийно-политическая система России

Партийно-политическая система после революции 
полевела. Монархические партии и 
правоцентристские партии (октябристы и 
прогрессисты) сошли с исторической арены.

•Либеральная буржуазия в лице кадетских лидеров 
Временного правительства заняла господствующее 
положение и стремилась укрепить завоеванные 
властные позиции. 

•Правосоциалистические партии (меньшевики и 
праве эсеры) лавировали между революционными 
классами и либералами. 

•Радикалы (большевики и левые эсеры) боролись за 
гегемонию.



Кадеты

• Численность партии кадетов в 1917 г. составляла 
около 100 тыс. чел. 

• Партия представляла интересы буржуазии (около 
3 млн. чел.), помещиков (около 800 тыс.), и 
буржуазной интеллигенции. 

• Полевение кадетов состояло в отказе от идеи 
конституционной монархии и замене ее 
республикой, готовности к сотрудничеству с 
правосоциалистическими силами страны.

• Трагедией российских либералов была их 
неспособность к решительным действиям, 
отсутствие прочной опоры среди масс, чаяния 
которых шли намного дальше кадетской 
программы.



Правосоциалистические партии
• Партия эсеров продолжала пользоваться большой 

популярностью среди крестьян, солдат и средних городских 
слоев. Весной 1917 г. ее численность колебалась в пределах 
500 тыс. — 1200 тыс. чел. Четкого членства в ней не было. 
Укреплялось левое крыло организации (М.А. Спиридонова, П.
П. Прошьян), вставшее на антивоенные позиции, требовавшее 
отказа от коалиции с либералами и безотлагательного 
отчуждения помещичьих земель. Но большинство эсеров 
признавали вождизм кадетов.

• Партия меньшевиков весной насчитывала в своих рядах около 
100 тыс. и опиралась на городской пролетариат. Став по 
существу правящей, она заметно сдвинулась вправо. Это крыло 
представляли И.Г. Церетели и Ф.И. Дан. Меньшевики 
оставались идейно и организационно раздробленными. Лишь к 
августу им удалось сколотить нечто вроде единого партийного 
центра, избрать ЦК и выбрать председателя. В основе их 
тактики компромиссов лежал лозунг условной поддержки 
Временного правительства.



Программа прихода большевиков к власти

• Большевистская партия по численности обладала паритетом с 
меньшевистской организацией — летом около 100 тыс. (март  
1917 г. 24 тыс. чел., октябрь 1917 г.- 350 тыс. чел).

• «Апрельских тезисах (о задачах пролетариата в данной 
революции)» Ленин сформулировал установку на 
социалистическую революцию и создание республики Советов. 
Утверждалась идея возможности мирного перехода к ней. В 
качестве стратегического выдвигался лозунг «Вся власть 
Советам!» 

• Была проведена связь войны с капиталом и выдвинут лозунг 
«Никакой поддержки Временному правительству». 

• Экономическая программа предполагала:
• 1) немедленный переход к рабочему контролю на предприятиях, 
• 2) конфискацию помещичьих земель и национализацию всех 

земель
• 3) объединение банков в единый общенациональный банк под 

контролем Советов. 



Весна 1917 года: основные события

• 2 марта – начало деятельности первого состава Временного 
правительство во главе с князем Г.Е. Львовым.

• 3 апреля — возвращение В.И. Ленина и его соратников из-за 
границы.

• 4 апреля — выступление Ленина в Таврическом дворце с 
«Апрельскими тезисами». Сформулирована стратегия поведения 
большевиков в условиях двоевластия.

• 18 апреля — первый кризис Временного правительства: нота П.
Н. Милюкова о готовности России вести войну до победного 
конца. Митинги и демонстрации протеста. Отставка министра 
иностранных дел П.Н. Милюкова и военного министра А.И. 
Гучкова.

• 24 апреля — открытие VII Всероссийской конференции 
большевиков, утвердившей ленинскую стратегию как программу 
действий.

• 5-6 мая – образование первого коалиционного правительства с 
участием представителей партий эсеров и меньшевиков во главе 
с министром-председателем князем Г.Е. Львовым.

• Май — I Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов.



Лето 1917 г. – основные события
• 3—24 июня — I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, выступление В.И. 

Ленина.
• 18 июня – провал наступления на германском фронте, срыв демонстрации, назначенной в 

поддержку Временного правительства, проведение митингов под антиправительственными 
лозунгами.

• 2 июля — начало нового правительственного кризиса в связи с отставкой кадетов.
• 4—5 июля —проведение вооруженной демонстрации рабочих, солдат и матросов под лозунгами 

«Долой Временное правительство!», «Вся власть Советам!» Расстрел демонстрации по приказу 
Временного правительства и с санкции меньшевистско-эсеровского Петроградского Совета.  
Разоружение рабочих, арест  лидеров большевиков. Охота за Лениным. Конец двоевластия.

• 24 июля – образование второго коалиционного состава Временного правительства во главе с 
министром-председателем эсером-трудовиком А.Ф. Керенским.

• 26 июля-3 августа – VI съезд партии большевиков в Петрограде взял курс на подготовку 
вооруженного восстания.

• 12-15 августа – проведение под эгидой Временного правительства Государственного совещания 
всех политических сил страны в Москве с целью примирения общества.

• 25-31 августа – Корниловский мятеж: неудачная попытка верховного главнокомандующего генерала 
Л.Г. Корнилова захватить Петербург и установить военную диктатуру в России. Объединение 
правительства, Советов и революционного народа для ликвидации мятежа. Паралич власти, начало 
большевизации Советов.

• КОРНИЛОВЩИНА -  контрреволюционный мятеж 25-31 августа 1917 года верховного 
главнокомандующего Л.Г. Корнилова, поддержанного большинством генералитета и 
Антантой, с целью низложения Временного правительства А.Ф. Керенского, установления 
военной диктатуры, подавления революционного большевистского движения, вывода 
страны из состояния анархии и доведения войны до победного конца.



Сентябрь 1917 г.

• 1 сентября – провозглашение России республикой.
• 3 сентября – создание Директории, нового правительства 

во главе с А.Ф. Керенским.
• 14 сентября – создание Временного  совета Российской 

республики (Предпарламент).
• 25 сентября – создание третьего коалиционного 

правительства во главе с А.Ф. Керенским.
• Конец сентября – Ленин, находясь в подполье, адресует 

ЦК партии серию писем , в которых излагает главную идею 
о необходимости в ближайшее время взять власть, 
организационно и технически готовить восстание : «Кризис 
назрел», «Большевики должны взять власть», «Марксизм и 
восстание».



Октябрь 1917 г.

• 7 октября - перелом в позиции ЦК РСДРП(б) наступил  после выхода 
большевиков из Предпарламента. 

• 10 октября - руководство партии приняло ленинскую резолюцию о 
подготовке вооруженного восстания. 

• 12 октября - Исполком Петросовета, игнорируя противодействие 
меньшевиков и эсеров, вынес решение о создании Военно-
революционного комитета (ВРК), ставшего легальным центром 
подготовки восстания. Первым его председателем был избран левый 
эсер П.Е. Лазимир, позднее его сменил большевик Н.И. Подвойский. 

• 16 октября - создан Военно-революционный центр (ВРЦ) при ЦК 
РСДРП(б). Это был партийный орган по руководству восстанием. В 
него вошли А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, И.
В. Сталин и М.С. Урицкий. 

• 20-е числа октября - Временное правительство постоянно заседало, но 
не могло преодолеть внутренних разногласий. Кадеты безуспешно 
пытались создать вместо Красной рабочей гвардии Зеленую гвардию. 
Керенский отвергал любую попытку начать мирные переговоры с 
Петросоветом с целью передать землю крестьянам и потерял 
последнее влияние в армии как главковерх.



Вопрос пятый
• Российский поиск путей построения социализма 

в одной стране (1917-1941)



Этапы советской истории

• Октябрь 1917 – май 1918 – Великая Октябрьская 
социалистическая революция и становление 
советской власти в России

• 1918-1922 – гражданская война
• 1921-1927 – новая экономическая политика 
• 1928-1953 – сталинская эпоха
• 1928-1941 – годы довоенных пятилеток                          
• 1941-1945 – Великая Отечественная война
• 1945-1953 – послевоенный период 

восстановления страны
• 1953-1964 – эпоха «оттепели»
• 1964-1985 – эпоха «застоя»
• 1985-1991 – период «перестройки»



Великая Октябрьская 
социалистическая революция

• Характер революции – социалистический, 
большевики попытались создать в России новую 
социально-политическую и экономическую систему. 

• Особенности - сочетание многих типов движений: 
аграрного, пролетарского, национально-
освободительного, антивоенного, 
общедемократического.

• Движущие силы революции – народ.

• Значение. Великая революция – оказала огромное 
влияние на развитие мирового сообщества.



Ход революции

• 24 октября – запоздалые меры Временного правительства по 
противодействию большевикам ( разгром юнкерами 
большевистской газеты «Рабочий путь») послужили сигналом к 
началу вооруженного восстания в Петрограде. Отряды Красной 
гвардии, солдаты и матросы захватили ключевые пункты 
столицы.

• 25 октября – опубликовано воззвание ВРК «К гражданам 
России» о низложении Временного правительства и перехода 
власти к Петроградскому ВРК. Открытие II Всероссийского 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

• 26 октября – группа красногвардейцев и матросов во главе с В.
А. Антоновым-Овсеенко арестовала министров Временного 
правительства, отправила их в Петропавловскую крепость. 
Общие потери революции составили шесть человек. Бегство А.Ф. 
Керенского в Гатчину к генералу Краснову, принятие первых 
декретов советской власти на II Всероссийском съезде Советов 
рабочих и солдатских депутатов.



II Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов

• Открылся в разгар штурма Зимнего. Он принял обращение 
«Рабочим, солдатам, крестьянам!», в котором 
говорилось о переходе власти ко II съезду Советов, а на 
местах — к местным Советам. 

• По докладам В.И. Ленина были приняты первые декреты: 
«Декрет о мире», «Декрет о земле» и декрет об 
образовании большевистского Временного рабоче-
крестьянского правительства — Совета народных 
комиссаров (СНК)во главе с В.И. Лениным.

• На съезде был избран Всероссийский Центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК), которому 
принадлежала высшая законодательная власть. Из 101 его 
члена 62 были большевиками. Первым председателем 
стал Л.Б. Каменев, после его отставки — Я.М. Свердлов.



Первые декреты Советской власти

Декрет о мире
•Призывал народы и правительства воюющих стран 
заключить мир на справедливых условиях, без аннексий и 
контрибуций. Провозглашен отказ от тайной дипломатии и от 
договоров подписанных царским и Временным 
правительством.

Декрет о земле
•Земля крупных собственников конфисковалась, вся земля 
национализовалась, запрещалась аренда земли и наем 
рабочей силы, вводилось уравнительное землепользование 
для крестьян.  

Декрет о власти
•На местах повсеместно власть переходила к Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Создавались 
высшие законодательные и исполнительные звенья в лице 
ВЦИК и СНК.



Триумфальное шествие советской власти

• Утверждение власти Советов преимущественно 
осуществлялось мирным путем. В ноябре-декабре на 
сторону революции перешла действующая армия. 
Сопротивление носило очаговый характер. 

• Мятеж Керенского –Краснова 27 октября — 1 ноября. 
Керенский с генералом Красновым организовали захват Петрограда с 
помощью частей 3-го конного корпуса и юнкеров столицы, который был 
отбит 30 октября под Пулковом. 

• ВИКЖЕЛЬ.В эти же дни разразился острый внутрипартийный кризис в 
рядах большевиков, спровоцированный требованием Всероссийского 
исполнительного комитета профсоюза железнодорожников 
(ВИКЖЕЛЬ) прекратить военные действия против Керенского — 
Краснова и начать переговоры о создании однородного 
социалистического правительства из представителей партий 
меньшевиков, эсеров и большевиков. Поражение войск Краснова под 
Пулковом способствовало прекращению переговоров. В знак протеста в 
отставку подали видные большевики Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, В.
П. Милютин, В.П. Ногин. 



Первые очаги сопротивления советской 
власти

на юге России
• В ноябре 1917 г. одновременно возникло два новых очага 

сопротивления большевистской власти: 
• на Дону во главе с атаманом А.М. Калединым ,
• на Южном Урале во главе с атаманом А.И. Дутовым. 
• На Юг России стягивались все оппозиционные новому 

режиму силы. Отсюда стартовало белое движение во главе 
с царскими генералами М.В. Алексеевым, Л.
Г. Корниловым, А.И. Деникиным. 

• В первые месяцы после революции сопротивление не 
затронуло широкие слои населения, поэтому легко было 
ликвидировано. 

• К марту 1918 г. Дон и Южный Урал стали советскими, была 
восстановлена связь Центра с Сибирью и Средней Азией, 
создана Донская советская республика благодаря 
Донскому ВРК во главе с Ф.Г. Подтелковым и М.
В. Кривошлыковым.



Первые преобразования большевиков

• Они имели переходный характер и были призваны подвести 
страну и её народное хозяйство к установлению собственно 
социалистических производственных и социально-политических 
отношений.

• Они затронули все сферы жизни общества: экономику, 
государственное управление, культуру, общественное 
устройство.

РЕСПУБЛИКА СОВЕТОВ (СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ) 
• тип демократического государства, не ограниченного 

буржуазными цензами, представлявшего собой форму 
самоуправления трудящихся и выступавшего диктатором по 
отношению к эксплуататорскому меньшинству общества; 

• в его рамках предполагалось свести до минимума роль 
чиновничества и буржуазный принцип разделения трех ветвей 
власти (исполнительной, законодательной и судебной); 

• Советы представлялись идеальной формой  такого единства.



Важнейшие социально-экономические 
преобразования первых месяцев советской власти

• 29 октября 1917 г. – введение 8-часового рабочего дня по всей стране.
• 2 ноября 1917 г. – «Декларация прав народов России».
• 14 ноября 1917 г. – введение рабочего контроля на предприятиях.
• 2 декабря 1917 г. – создание Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ).
• 7 декабря 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским.
• 14 декабря 1917 г. – национализация частных банков и железнодорожного транспорта, введение 

государственной монополии внешней торговли.
• 10 января 1918 г. – «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»: отделение 

школы от церкви и церкви от государства, свобода вероисповедания, равенство граждан, женщин и 
мужчин. Россия объявлялась Республикой Советов федеративного типа. Из наименования 
правительства исключалось слово «временное». 

• 15 января 1918 г. - Декрет «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии». РККА строилась на 
добровольных началах по классовому признаку.

• 21 января 1918 г. – аннулирование госзаймов царского и Временного правительств.
• Февраль 1918 г. – «Закон о социализации земли».
• 13 мая 1918 г. – введение продовольственной диктатуры, запрет свободной торговли хлебом.
• 11 июня 1918 г. – создание комбедов, начало «черного передела».
• 28 июня 1918 г. – декрет о всеобщей национализация крупной промышленности 

(«красногвардейская атака на капитал»).
• 10 июля 1918 г. – Конституция РСФСР.



Разгон Учредительного собрания

• Идея. Требование созыва было программой всех 
политических партий, оппозиционных самодержавию.

• Закон. Положение о выборах утверждено в августе 1917 г.: 
прямое, тайное, всеобщее, равное для всех с 20 лет.

• Выборы. 12 и 19 ноября 1917 г. Итоги: 715 депутатов, в том 
числе эсеры 40%, большевики 24%, меньшевики 2%, кадеты 
5% и др.

• Созыв. 5 января 1918 г. в Таврическом дворце Петрограда 
под председательством В.М. Чернова.

• Разгон. 6 января 1918 г. из-за отказа от предложения 
большевиков утвердить «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», то есть признать над собой 
советскую власть и утвердить её декреты.

• Историческое значение. Отвергнут путь гражданского 
мира и демократического развития страны.



Брестский мир

• Установка партии большевиков. Мировая война должна была закончиться 
мировой социалистической революцией или хотя бы победой социализма 
в Германии и Австро-Венгрии.

• Левые коммунисты (Н.И. Бухарин): против мира за революционную войну. 
Рассматривали мировую революцию единственным условием спасения российской, а 
выход из войны до воспламенения мирового революционного пожара — 
предательством идеалов мирового пролетариата. Пусть погибнут завоевания Октября, 
но интернациональную солидарность с пролетариатом воюющих стран нарушать 
нельзя. 

• В.И. Ленин: мир любой ценой при тактике затягивания переговоров. Принял 
решение о начале переговоров с Германией, поскольку на «Декрет о мире» не 
откликнулась ни одна из воюющих стран, а революционная война все не вспыхивала. 
Тактика затягивания переговоров имела целью дождаться мирового революционного 
пожара. Будучи трезвым политиком, Ленин понимал, что судьба революции в России 
напрямую связана с выходом страны из войны. Это было главное чаяние народа. 
Поэтому он дал четкое указание Троцкому подписать мир на любых условиях, если 
противник предъявит ультиматум. 

• Л.Д. Троцкий: «ни мира, ни войны, а армию распустить». Разделял мысль о том, что 
Россия больше воевать не может, но при этом выступал против мира с Германией. Он 
больше, чем другие большевики, боялся спугнуть революцию в Германии 
переговорным процессом, который рассматривал имеющим исключительно 
«революционирующий смысл». К тому же Троцкий полагал, что Германия не в 
состоянии воевать. 



Хроника мирных переговоров

• 20 ноября — 9 декабря 1917 г.— в Бресте начаты переговоры России и Германии 
о перемирии.

• 5 января 1918 г. — германская сторона предъявила жесткие требования — 
отторжение от России 150 тыс. кв. км.

• 10—13 января 1918 г. — III Всероссийский съезд Советов вынес решение о 
выходе России из войны.

• 28 января 1918 г.  — ультиматум Германии. 

• 18 февраля 1918 г.  — начало широкомасштабного наступления Германии на 
фронте.

• 21 февраля 1918 г. — декрет «Социалистическое Отечество в опасности!»

• 23 февраля 1918 г. — вновь созданные полки РККА ушли на фронт. День 
рождения Красной Армии.

• 3 марта 1918 г.  — подписание мира с Германией на еще более тяжелых 
условиях: потеря западных территорий, выплата контрибуции, утрата флота.

• 6— 8 марта 1918  г.— VII съезд РКП (б) одобрил мир
• 14—16 марта 1918 г. — IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал мир с 

Германией. Размежевание большевиков с партией левых эсеров по вопросу 
заключения сепаратного мира с Германией.



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1918-1922)

• Наиболее острая вооруженная форма борьбы за 
власть между классами и политическими силами 
внутри одной страны, которая нередко 
сопровождается иностранной интервенцией и, как 
правило,  приводит к крушению старых режимов 
власти.

• Переход к тотальной гражданской войне произошел 
в мае 1918 г. Война началась с мятежа 
Чехословацкого корпуса вдоль Транссибирской 
магистрали.

• Гражданская война выросла из эскалации 
классовой ненависти в ходе осуществления первых 
преобразований большевиков, ускоривших 
размежевание политических сил по всему спектру 
решавшихся властью политических проблем.



Причины гражданской войны

• Обострение общественных противоречий в результате смены власти и изменения 
формы собственности. Все экспроприации осуществлялись большевиками в грубой 
форме, поэтому неизбежно оттолкнули от советской власти средние городские слои, 
интеллигенцию, специалистов, не говоря уже о буржуазии.

• Аграрная политика большевиков весны 1918 г. усилила противоречия между беднотой 
и зажиточными слоями деревни.

• Стремление свергнутых сословий восстановить своё привилегированное положение и 
вернуть собственность.

• Крах демократической альтернативы развития страны в связи с разгоном 
Учредительного собрания и установления однопартийной политической системы.

• Ненависть меньшевиков и эсеров к большевикам усугублялась максимализмом, с 
каким те осуществляли диктатуру советской власти. Попытки соглашательских партий 
объявить себя «третьей силой», противницей как открытой контрреволюции, так и 
большевистской власти, провалились. После подписания Брестского мира они логикой 
политического размежевания встали на путь неприкрытой контрреволюции.

• Широкое неприятие в обществе Брестского мира.
• Нарастание иностранного вмешательства во внутренние дела России.
• Отсутствие традиций конструктивного сотрудничества  политических сил и 

способности достигать компромиссных решений из-за доминирования 
психологической установки на конфронтацию и решение вопросов силовыми 
методами.



Белое движение

• Собирательное название политических движений, организаций и 
воинских формирований, боровшихся в годы гражданской войны в 
России против Советской власти; название движения связано с 
символикой белого цвета  как цвета защитников истины, законного 
порядка, спасителей Святой Руси и сторонников возрождения 
национальной идеи.

Начало белого дела на юге России
• Декабрь 1917 г.— в Новочеркасске генерал М.В. Алексеев начал 

формировать Добровольческую офицерскую армию. Вскоре ее возглавил 
генерал Л.Г. Корнилов.

• Февраль 1918 г. — армия насчитывала 37 тыс. чел.
• Март 1918 г. — «Ледовый поход» армии с Дона на Кубань.
• 31 марта 1918 г. — армию возглавил  А.И. Деникин.
• Апрель 1918 г.— под Новочеркасском сформирована Донская армия 

генерала Краснова (40 тыс.), осадившая летом Царицын.
• Осень 1918 г. — обе армии объединились под командованием А.И. 

Деникина.
Лидеры белого движения

• А.В. Колчак, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель.



Признаки белого движения

• Белое движение было более военизированным, нежели 
политизированным. 

• Оно было предельно пестрым по социальному составу.
• Объединялось одной негативной целью — борьбой с 

большевиками. Это не позволило ему выработать популярных 
политических лозунгов и привело к моральному 
перерождению. «Святая идея» в нем выхолащивалась и 
заменялась разгулом насилия. 

• Демократические элементы все более дистанцировались от 
белогвардейцев, которые все более скатывались к 
откровенному монархизму. 

• Перерешив аграрный вопрос в интересах помещиков, белое 
движение оттолкнуло от себя крестьянство, восстановление 
господства бюрократии отвратило от них средние городские 
слои.

• Ослабляли белое дело внутренние распри лидеров, 
противоречия с национальными движениями, отсутствие 
координации военных действий с Антантой.



РККА

• Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) формировалась в 1918 г. по 
классовому  признаку сначала на добровольной основе (зима). V 
Всероссийский съезд Советов (4—10 июля 1918 г.) законодательно 
оформил переход ко всеобщей воинской повинности для трудящихся 
классов. 

• У истоков её организации стоял Л.Д. Троцкий.
• Выдающимися военачальниками были А.И. Егоров, М.Н. Тухачевский, 

М.В. Фрунзе.
• Весной 1918 г. для идейного руководства армией был создан институт 

военных комиссаров (политруков).
• К исходу гражданской войны армия насчитывала в своих рядах около 5 

млн. чел.
• РККА была массовой народной армией, высокоидейной и 

боеспособной. Ей была чужда кастовость офицеров. С самого начала 
командный и рядовой ее состав жили единой жизнью. Дух ее 
поддерживали комиссары и политработники. Чувство патриотизма у 
народа отныне тесно связывалось с созданием новой, свободной от 
эксплуатации России.



ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ (1918-1920) 

• Внутренняя политика Советского государства в 
период Гражданской войны, концептуально 
ориентировавшаяся на создание нерыночного 
общества,  опиравшаяся на директивно-чрезвычайные 
методы государственного регулирования 
политических и социально-экономических процессов 
в условиях военного разорения страны.

• К лету 1918 г. Гражданская война стала 
общенациональной. Контролируемая большевиками 
территория сократилась до трети бывшего размера 
страны. От центра были отрезаны Урал, Донбасс, Сибирь, 
Кавказ, на территориях которых добывалось 90% 
каменного угля, почти вся нефть, 85% железной руды. 
Отсутствовало топливо, металл, хлеб. Разрушались 
железнодорожные пути, вышло из строя 60% паровозов. 

• Главной задачей правительства в этих условиях стала 
мобилизация всех ресурсов на нужды обороны.



Основные мероприятия политики 
«военного коммунизма»

• 11 января 1919 г. введение продразверстки: 
минимально необходимое для армии и городов 
количество хлеба разверстывалось на сельские 
районы и распределялось между крестьянскими 
дворами по классовому признаку: льготно для 
бедняков, жестко — для зажиточных

• Завершение национализации промышленности и 
централизация управления ею.

• Введение всеобщей трудовой повинности.
• Замена товарно-денежных отношений 

распределительными и создание центрального 
распределительного органа Наркомпрода, отмена 
платежей за коммунальные услуги и транспорт.



Советская власть в годы гражданской 
войны

• Самым главным завоеванием Советской власти в годы 
Гражданской войны стало упрочение ее социальной базы 
благодаря переходу от политики нейтрализации середняка к 
тесному союзу с ним. 

• С осени 1918 г. средние слои деревни перешли к активной 
поддержке Советской власти. Следствием этого социально-
психологического переворота стало более лояльное отношение 
середняков к жесткому курсу экономической политики 
большевиков.

• Принятие V Всероссийским съездом Советов (4—10 июля 
1918 г.) первой Советской Конституции и переход ко всеобщей 
воинской повинности для трудящихся классов. 

• 2 сентября 1918 г. в ответ на «белый террор» был объявлен 
«красный террор», страна переходила на положение единого 
военного лагеря.

• Создавался Революционный Военный Совет Республики 
(РВСР).

• Централизация власти была завершена созданием 30 ноября 
1918 г. Совета Рабочей и Крестьянской Обороны во главе с В.
И. Лениным. 



Партия большевиков в годы гражданской 
войны

• Центральное место в системе власти занимала Российская 
коммунистическая партия большевиков (РКП (б)). 

• К весне 1921 г. ее численность достигала около 700 тыс. человек, 
причем около 400 тыс. вступило в нее в годы Гражданской войны. 

• В марте 1919 г. VIII съезд РКП (б) принял Вторую партийную 
программу построения социализма в России, взял курс на 
прочный союз с середняком. 

• Главным помощником коммунистов стали комсомольцы, 
организация которых родилась в октябре 1918 г. 

• Позиции партии внутри страны укрепились благодаря созданию 
под ее эгидой III Коммунистического Интернационала в марте 
1919 г. 

• Проводниками линии партии в войсках стали военные 
комиссары, работу которых координировал Политотдел РВСР 
(1919).



Хроника событий войны: 1918 год

• 25 мая — начало восстания чехословацкого корпуса вдоль Сибирской 
железнодорожной магистрали.

• Лето — оккупация англо-французскими войсками районов Мурманска и 
Архангельска; создание эсеровско-кадетских правительств в Поволжье, 
на Урале и в Сибири; развертывание белого террора; образование 
большевиками Восточного фронта.

• Август-октябрь — бои за Царицын и Северный Кавказ, образование 
советского Южного фронта; формирование первых очагов советской 
государственности в Средней Азии: Мерв, Таден.

• 10 сентября — наступление РККА на Восточном фронте, в ходе 
которого был осуществлен выход на Уральский рубеж.

• 11 ноября — окончание Первой мировой войны и начало высадки 
десанта стран Антанты в Севастополе, Новороссийске, Одессе.

• 18 ноября — верховным правителем России антибольшевистские силы 
объявили адмирала А.В. Колчака.

• Ноябрь – начало наступления войск Колчака на Восточном фронте.
• 31 декабря - наступление колчаковских войск остановлено.



Хроника событий войны: 1919 год

• Январь — красные войска Украинского фронта во главе с В.А. Антоновым-Овсеенко 
разгромили силы украинского буржуазного правительства и заняли Левобережную 
Украину. А.И. Деникин стал главнокомандующим всеми белыми армиями.

• 4—6 марта — начало наступления войск  Колчака на Прикамье.
• Конец марта — поражение Донской армии  Краснова на Донбассе.
• 28 апреля — переход в наступление Южной группы войск РККА Восточного фронта на 

Колчака.
• 13 мая — начало первого похода Юденича на Петроград.
• 19 мая — начало наступления Добровольческой армии Деникина на юге Украины.
• Май – захват Деникиным Украины, начало наступления на Москву, создание Южного 

фронта РККА под руководством А.И. Егорова.
• 30 июня — взятие деникинцами Царицына.
• Август — разгром первого похода Юденича на Петроград; победа РККА над 

Колчаком; создание Туркестанского фронта; взятие поляками Минска.
• 12 сентября — начало генерального наступления сил Добровольческой армии 

Деникина.
• 28 сентября — начало второго похода Юденича на Петроград.
• 11 октября — начало решающих сражений РККА с Деникиным.
• Конец октября—середина ноября — разгром Деникина и Юденича и освобождение 

РККА Киргизской степи, Прикаспия, Хивы и Семиречья; эвакуация интервентов с 
Севера России.



Хроника событий войны: 1920 год

• Февраль — расстрел А.В. Колчака в Иркутске, взятие РККА 
Архангельска, Одессы, освобождение Украины.

• Март — взятие РККА Мурманска, Екатеринодара, Новороссийска; 
конец Добровольческой армии Деникина; главнокомандующий белыми 
войсками Юга России — барон П.Н. Врангель.

• 25 апреля — начало наступления белополяков на Украину и 
Белоруссию. Начало советско-польской войны (до 18 октября).

• Май-июнь – разгром польской группировки силами Западного 
(Тухачевский) и Юго-Западного (Егоров) фронтов РККА, освобождение 
Украины.

• Август — начало контрнаступления РККА на Варшаву и Львов.
• Октябрь — начало мирных переговоров с Польшей.
• Ноябрь — освобождение Крыма от войск  Врангеля. Штурм Перекопа. 

Бегство белых из Крыма (первая волна эмиграции – 100 тыс. чел.). Конец 
войны.

• 18 марта 1921 г. – Рижский мир с Польшей, Западная Украина и 
Западная Белоруссия отходят Польше.



Причины победы большевиков 
в гражданской войне

• Поддержка большевиков со стороны подавляющей части 
населения – крестьянства.

• На стороне Советов было преимущество центрального 
положения в России. Оно позволяло маневрировать 
ресурсами. Здесь располагалась основная часть 
российской металлообрабатывающей промышленности. 

• Огромным завоеванием Советской власти, во многом 
определившим исход военного противоборства, стало 
создание массовой народной армии, высокоидейной и 
боеспособной.

• Подчинение всей жизни общества интересам вооруженной 
борьбы.

• Использование противоречий в рядах противника.
• Цементирующая роль большевистской партии.



Итоги гражданской войны

• Экономический ущерб – 50 млрд. золотых рублей.

• Промышленное производство за период с 1913 г. по 
1920 г. сократилось в семь раз, сельское хозяйство – 
на 38%.

• Человеческие потери в войне– 8 млн. человек. К ним 
добавились жертвы голода в Поволжье 1920-1921 гг. – 
5 млн. чел.

• Эмиграция – 2 млн. чел.

• Утверждение политического режима диктатуры 
пролетариата.

• Вывоз за границу национального достояния.



Причины перехода к НЭПу

• НЭП породили хозяйственные трудности весны 1921 г. и 
вызванный ими внутриполитический кризис. 

• Падение промышленности вело к деклассированию пролетариата — 
социальной опоры большевистской власти.

• Миновала опасность реставрации власти помещиков, и крестьяне 
проявили резкое недовольство политикой продразверстки. 
Активизировалось антибольшевистское крестьянское повстанческое 
движение в Центральной России («антоновщина» на Тамбовщине), 
басмачество — в Туркестане, махновское движение — на Украине. Для 
того чтобы погасить эти очаги, правительство прибегало к помощи 
регулярных войск.

• Не менее трагичным для Советской власти были забастовки рабочих в 
тех промышленных центрах, где позиции большевиков были всегда 
сильны, — Петербург, Москва, Иваново, Тула. Кульминацией 
недовольства масс политикой «военного коммунизма» стал 
Кронштадтский мятеж весны1921 г., развернувшийся под лозунгом 
«Советы без коммунистов». 

• Разгул анархизма повлиял на ситуацию в партии, вызвав обострение 
фракционной борьбы. Она нашла выражение в дискуссии о 
профсоюзах. По существу речь шла о формах взаимодействия партии с 
самой массовой организацией пролетариата.



НЭП (1921-1928)

• 1) комплексная система мероприятий Советской 
власти, направленная на  постепенное 
формирование социалистического устройства 
общества и ставившая в качестве  ближайшей цели 
преодоление экономической разрухи и 
политической нестабильности в стране, 
преодоление международной изоляции и 
восстановление связи с другими государствами;

• 2) политика Советского государства, рассчитанная 
на переходный от капитализма к социализму 
период, в ее основу положен принцип постепенного 
изживания многоукладной экономики и замены ее 
экономикой социалистического типа с опорой на 
общенародную собственность на средства 
производства и экономический союз рабочего 
класса и трудового крестьянства, изживающий 
социальную напряженность и укрепляющий 
социальную базу советской власти.



Как рождался НЭП?
Из истории продналога

• Начало НЭПу положили решения Х съезда РКП (б) о 
замене продразверстки натуральным налогом (март 1921). 

• Продналог по сравнению с продразверсткой был 
почти в два раза ниже, до крестьян доводился весной, 
имел фиксированный устойчивый размер в объеме 
пример 10% от общего вала хозяйства.

• Сначала продналог взимали с 18 видов культур (хлеб, 
картофель, шерсть). 

• В марте 1922 продналог заменили единым натуральным 
налогом в зерноединицах. 

• С 1923 брали в смешанной форме — денежной и 
натуральной.

• С 1924 перешли на денежное исчисление продналога.



Система НЭПа

• Система НЭПа охватывала все сферы жизни общества, но 
фундаментом выступала экономика.

• «Экономика=политика: НЭП». В.И. Ленин.
• Политика. Строгий партийно-государственный контроль над 

ключевыми сферами управления и идеологией, борьба с 
бюрократизмом.

• Общество. Укрепление экономического союза рабочих и крестьян и 
постепенное освобождение от эксплуататорских классов, но не 
путем прямой экспроприации, а посредством мирного выживания на 
основе роста социалистического уклада.

• Культура. Ликвидация неграмотности, повышение 
образовательного уровня, идейное перевоспитание масс на основе 
коммунистических идеалов.

• Экономика. Сочетание административных и рыночных методов 
хозяйствования. Сохранение командных высот в экономике в руках 
партии и правительства. Допуск в ограниченных масштабах частного 
хозяйства и иностранного капитала.



Стимуляция государственной 
промышленности

• Приоритетная цель НЭПа — стимулировать крупную 
государственную промышленность на основе 
электрификации и экономических методов управления: 
цена, налог, кредит.

• Основные мероприятия: в условиях нехватки трудовых, 
сырьевых, финансовых и материальных ресурсов 
нерентабельные предприятия временно 
консервировались, а действующие переводились на 
принципы хозрасчета и самоокупаемости. Так 
стимулировался процесс концентрации 
промышленности.

• Дополнительный комплекс мероприятий по 
укреплению государственной собственности: борьба с 
инфляцией, денежная реформа, антимонопольная 
политика государственных органов — все это было 
направлено на снижение цен на промышленные товары, 
произведенные в государственном секторе.



Аграрная политика в годы НЭПа

• Аграрная политика была призвана с 
помощью экономических рычагов (налог, 
кредит, цена) стимулировать кооперирование 
деревни, углублять процесс её 
осереднячивания, тормозить рост крупного 
индивидуального крестьянского хозяйства

• Ставка на середняка — через рынок и 
продналог его пытались привлечь к 
экономическому союзу с крупной 
государственной промышленностью. 
Предполагалось, что излишки своей продукции 
середняк будет охотно реализовывать на 
городских рынках по мере расширения 
взаимовыгодного товарообмена



Способы стимулирования рыночных 
отношений

• Отмена трудовой повинности.
• Легализация в общегосударственных 

масштабах свободы рынка.
• Допуск в экономику в ограниченных масштабах 

капиталистических элементов:
а) иностранных предпринимателей, 
б) узаконивание частной собственности и 

частного предпринимательства, 
в) допуск в ограниченных масштабах аренды 

земли и найма рабочей силы в городе и 
деревне.



Образование СССР

• Декларация об образовании СССР в составе РСФСР, 
УССР, БССР, ЗСФСР утверждена на Первом Всесоюзном 
съезде Советов 30 декабря 1922 г.

• Конституция СССР принята 31 января 1924 г.
• Проекты объединения:
• 1) ленинский проект федерации: равноправие союзных 

республик в рамках нового государства;
• 2) сталинский проект автономизации – вхождение 

республик в состав РСФСР на правах автономий.
• Предпосылки объединения: исторически сложившиеся 

связи, общность политических условий, однотипность 
государственного устройства, стремление к единой 
внешней безопасности.



Внутриполитическая борьба 1920-х гг.

• Констатация проблемы: письмо В.И. Ленина к съезду партии 23 
декабря 1922 г. – характеристика руководителей партии, 
выдвижение основной задачи по сохранению единства рядов и 
монолитности ядра, предложена система мер по  реализации 
задач.

• Начало: смерть В.И. Ленина 24 января 1924 г. инициировала 
внутрипартийную борьбу за власть между Сталиным, Троцким, 
Каменевым и Зиновьевым, Бухариным и Рыковым.

• Причины: а) личное соперничество, б) различие взглядов на 
возможность и пути построения социализма в СССР, в) 
отсутствие легальной оппозиции.

• Фазы: а) Сталин, Каменев, Зиновьев против Троцкого, высылка 
последнего из страны (1924-1925), б) Сталин, Бухарин, Рыков 
против Каменева и Зиновьева, исключение последних из партии 
(1925-1927), в) Сталин против Бухарина и Рыкова, удаление 
последних с руководящих постов (1927-1930).



Противоречия НЭПа

Противоречивость НЭПа выражалась в кризисах:
•1) сбыта («ножницы цен») 1923 г.
•2) товарном кризисе 1925 г.
•3) кризисе хлебозаготовок 1927/1928 г.

Экономические противоречия: 
•1) между директивными и рыночными началами в экономике,
•2) между тремя основными укладами хозяйственной деятельности: 
государственным социалистическим, крестьянским мелкотоварным и частным 
секторами экономики.

Политические противоречия:
•между авторитарной политической системой и инициированными ею 
плюралистическими экономическими отношениями.

Социальные противоречия:
•1) между социальными группами вследствие роста имущественной 
дифференциации,

•2) негативное отношение к «нэпманам» как «классово чуждым элементам» 
советского общества.



Причины неудачи НЭПа

• Преобладание в обществе большевистской установки на 
временный и переходный характер нэпа, взгляд на нэп как на 
временный рыночный зигзаг советской экономики.

• Победа во внутрипартийной борьбе сторонников свертывания 
нэпа.

• Отсутствие экономических связей с мировым сообществом.
• Отход от принципа поэтапности в проведении аграрной политики 

вследствие необходимости проведения форсированной 
модернизации, внутренний ресурс для которой был активирован 
за счет перекачки средств из села в город и направлен на нужды 
индустриализации.

• Главной причиной свертывания НЭПа была  неудавшаяся в 
государственном масштабе попытка создания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в объемах, 
отвечавших задачам индустриализации. Темпы прироста 
сельскохозяйственной продукции с каждым годом все более 
отставали от темпов промышленного развития: в 1925 — в 
2,2 раза, в 1926 — в 4,4, в 1927  — в 5 раз. 



Довоенные пятилетки (1928-1941)

• Период построения фундамента советской 
социалистической государственной 
системы.

• Время осуществления трех важнейших 
процессов: индустриализации, 
коллективизации, культурной революции.

• Начало эпохи пятилетнего планирования 
народного хозяйства (1928-1991).

• Оформление режима личной власти И.В. 
Сталина.



Социалистическая индустриализация и её цели 
(1925-1941)

• Процесс создания крупного машинного производства 
во всех отраслях народного хозяйства.

Цели индустриализации:
• преодоление технико-экономической отсталости страны и 

достижение ею экономической независимости от 
зарубежных стран; 

• усиление обороноспособности державы в условиях 
нарастания международной напряженности; 

• повышение материального благосостояния трудящихся 
классов и превращение их в основу общества; 

• формирование машинно-технической базы в сельском 
хозяйстве,  обеспечение его стабильного 
функционирования и избавление страны от 
продовольственных кризисов.



Особенности социалистической 
индустриализации

• высокие темпы;
• сжатые сроки;
• дисбаланс отраслей экономики в пользу 

тяжелой промышленности;
• региональная несбалансированность;
• проведение за счет внутренних источников 

накопления (займов, перекачки средств из села 
в город, продажи ценностей за границу);

• экстенсивный характер развёртывания;
• широкое применение внеэкономических форм 

стимуляции и принуждения.



Этапы социалистической 
индустриализации страны

• 1925—1928. Период реконструкции народного хозяйства. 
Индустриализация развивалась на базе реконструкции. Главный 
дискуссионный вопрос — поиск источников финансирования. XV 
съезд ВКП(б) (декабрь 1927) принял резолюцию «О директивах по 
составлению пятилетнего плана народного хозяйства» в двух 
вариантах – минимальном и оптимальном. 

• 1928/1929—1932/1933. Первая пятилетка, в ходе которой был 
осуществлен форсированный рывок в развитии индустрии сразу 
на всех важнейших народнохозяйственных направлениях. За 
основу был взят оптимальный план.

• 1933—1937. Вторая пятилетка. Ее главный лозунг: «Кадры 
решают все!» В 1935 г. началось развертывание движение 
передовиков промышленного производства — стахановское 
движение.

• 1938—1941. Неоконченная третья пятилетка. Уделялось 
повышенное внимание развитию топливно-промышленной базы 
между Волгой и Уралом, оборонным отраслям и новым 
технологиям, повышающим эффективность оборонной 
промышленности.



Итоги индустриализации

• Реконструирована материально-техническая база 
народного хозяйства.

• Созданы новые отрасли  промышленности 
(сельскохозяйственное машиностроение, 
самолетостроение).

• Достигнута к 1937 г. экономическая независимость 
страны, прекращен экспорт товаров.

• Укреплена обороноспособность.



Некоторые цифры

• Построено 10 тыс. новых промышленных объектов.
• Национальный доход вырос в 1.5-2 раза.
• Производительность труда поднялась на треть.
• В 1937 г. торговый баланс страны стал активным, 

доля импорта сократилась до 1%, прекращен ввоз 
машин и оборудования.

• По переписи 1937 г. численность рабочих 
сравнялась с численностью колхозного 
крестьянства (примерный паритет в 80 млн. чел.).

• В конце 30-х гг. СССР стал мировым лидером по 
темпам промышленного развития и занял второе 
место после США по объемам промышленного 
производства.



Стройки первых пятилеток

• Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты.

• Запорожсталь, Уралмашзавод.
• Челябинский, Харьковский, 

Сталинградский тракторные заводы.
• Днепровская гидроэлектростанция 

(Днепрогэс), Туркестано-Сибирская 
железная дорога (Турксиб), Беломоро-
Балтийский канал, канал Москва-Волга.

• Московский метрополитен.



Коллективизация сельского хозяйства в 
СССР

 (1927-1937)

• Процесс создания крупного общественного 
сельскохозяйственного производства на 
основе интенсификации и машинизации 
сельского труда.

Цели коллективизации
• Достижение изобилия продуктов, 

бесперебойное обеспечение ими городов и 
растущей индустрии.

• Преодоление неизбежных при рыночных 
отношениях колебаний и кризисов 
сельскохозяйственного производства.

• Создание социально однородной структуры.
• Обеспечение индустриализации дешевой 

рабочей силой.



Ход осуществления коллективизации в СССР

• 1927/1928 г. - кризис хлебозаготовок.
• Январь-февраль 1928 г. - поездка Сталина по Сибири, оценка ситуации как саботажа 

зажиточных крестьян. Ликвидация кризиса с помощью чрезвычайных мер (план 
Сталина), неприятие экономических мер (плана Бухарина) в партийном руководстве.

• 1928 г. – начало создания колхозов и перехода к практике твердых заданий для 
крестьян, взимавшихся по классовому признаку.

• 1929 г. – «год великого перелома», начало «сплошной коллективизации».
• 1930 г. – провозглашение партией курса на ликвидацию кулачества как класса на базе 

сплошной коллективизации.
• 1932-1933 гг. – голод, массовая гибель людей (от 5 до 7 млн. чел.), приостановка 

коллективизации.
• 1934 г. – начало завершающего этапа коллективизации, усиление экономического 

давления на единоличников, принятие Устава сельскохозяйственной артели, начало 
роста поголовья скота и урожайности зернопроизводства.

• 1935 г. –отмена карточной системы.
• 1936 г. – введение многоотраслевого подоходного налога на колхозы и трудодня как 

единицы оплаты труда в колхозе, уголовной ответственности председателей колхозов 
за выполнение плана государственных поставок продукции.

• 1937 г. – завершение процесса, 93% крестьян охвачены колхозами (243 тыс. колхозов).



Итоги коллективизации

• Ликвидация имущественной дифференциации в 
крестьянской среде.

• Уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве.
• Отчуждение крестьян от земли и собственности.
• Ослабление экономических стимулов к коллективному 

труду.
• Массовая гибель людей.
• Улучшение продовольственного снабжения городов, 

ухудшение питания сельских жителей.
• Превращение колхозников в источник дешевой рабочей 

силы, колхозов - в экономических доноров государства.
• В массе своей крестьяне не утратили способности к 

трудовым подвигам.



Экономическая система советского 
общества 

в конце 30-х гг.
• Полное подчинение производителя государству.
• Господство внеэкономического принуждения и отсутствие свободы труда.
• Монополия государства на средства производства.
• Милитаризация экономики.
• Примат отношений государственного регулирования и распределения средств между субъектами 

экономики.
• Экономика декларировалась плановой, фактически была сориентирована на форсированное 

превышение заданий.
• Сращивание аппарата репрессий с экономической жизнью.
• Высокий уровень централизации управления экономикой, тотальный контроль и регламентация за 

ее деятельностью.
• В результате ее развертывания складывалась общность условий жизни и труда миллионов людей.
• Материалоемкая, ресурсоемкая, трудоемкая экономика. 
• Дешевизна труда. Сохранение высокой доли ручного труда.
• Жизнестойкость экономики поддерживалась обеспечением дефицита денег в обращении 

посредством низкой заработной платы, политики госзаймов, высоких цен на промтовары.
• Приоритетное финансирование отраслей группы «А», а внутри них — военно-промышленного 

комплекса. Отсюда структурные диспропорции: отставание легкой промышленности от тяжелой, 
сельского хозяйства от промышленности.

• Остаточный принцип финансирования социально-культурно-бытовой сферы.
•  Диспропорции в размещении производительных сил: основные производственные мощности 

первоначально создавались на территории Европейской части страны.
 



Культурная революция (1919-1939)

• Процесс коренной насильственной ломки сложившихся 
стереотипов общественного сознания, духовно-
нравственных ориентиров общества и поведения людей. 
Это политика советского государства, направленная на: 

1) ликвидацию неграмотности населения, 
2) на изменение социального состава послереволюционной 

интеллигенции, 
3) на разрыв с традициями дореволюционного культурного 

наследия.
    
Творец лозунга культурной революции В.И. Ленин в работе 

«Странички из дневника» так определил ее важнейшие задачи: 
1) ликвидация культурной отсталости и прежде всего 

неграмотности, 
2) открытие простора для развития творчества трудящихся, 
3) формирование социалистической интеллигенции, 
• обеспечение господства идей научного коммунизма в обществе.



Этапы осуществления
 культурной революции в СССР

• В 20-е годы культурная революция стала составной частью 
социалистических преобразований. В искусстве оформилось 
левое движение, была сформулирована концепция 
пролетарской культуры. Важнейшей темой стало 
литературное осмысление революции. Единая русская 
культура раскололась надвое: на эмигрантскую и 
советскую.

• В 30-е гг., с одной стороны, наблюдался небывалый подъем 
активности и творчества народных масс, а с другой — 
усиливалось регламентирующее воздействие партийно-
государственных органов на деятельность творческой 
интеллигенции.

• К концу 30-х гг. завершился ликбез: всё подрастающее 
поколение было охвачено начальной школой, а взрослое 
население научили читать  и писать.

• Низкий уровень культуры масс. Допускал существование 
народной веры в непогрешимость и исключительность вождя.



Политический режим в СССР 

• ТОТАЛИТАРИЗМ – способ управления, при котором 
государственные органы контролируют почти все аспекты 
жизни общества и личности; в тоталитарных режимах 
гегемонию осуществляет единая партия во главе с 
общепризнанным вождем; наблюдается слияние 
партийных и государственных органов; в общественном 
сознании преобладают политические ценности и главная 
из них – лояльность личности к власти; монопольное 
положение имеет официальная идеология. 

• АВТОРИТАРИЗМ – политический режим, при котором 
монополия на власть принадлежит одному лицу, партии, 
органу, не допускающему участия в управлении других 
субъектов или группировок.

• КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА (1935-1953) – режим личной 
власти главы партии и государства, при котором вся ее 
полнота принадлежала одному человеку, а его личность и 
фигура обрела статус вождя, «отца всех народов».



Черты политической системы общества 30-х 
гг.

• Однопартийная система власти.
• Сращивание партийного и государственного аппарата.
• Тоталитаризм.
• Культ личности.
• Наличие мощного репрессивного аппарата и использование его 

как формы принуждения и сплочения общества, как инструмент 
сохранения режима личной власти.

• Унификация общественной жизни.
• Отсутствие свободной политической жизни.
• Партийный контроль над образованием, культурой, СМИ.
• Господство моноидеологии и диктат атеизма.
• Унитарное государство по сути, федеративное по форме.
• Восстановление границ Российской империи к началу 40-х годов.
• Тенденция к русификации народов СССР.



Вопрос шестой
• СССР в системе международных отношений межвоенного 

периода (1919-1939), годы Второй мировой войны (1939-1945) 
и Великой Отечественной войны (1941-1945)



Система международных отношений 
в межвоенный период (1919-1939)

• Версальская система мира.
• Лидеры: Англия, Франция, США.
• Международная организация: Лига наций.
• В отношении Германии: поражение в правах, контрибуции, 

аннексии.
• В отношении России: санитарный кордон, изоляция, разрыв 

дипломатических отношений.
• 1924 – год признания советской страны, развитие договорных 

отношений с Западом, взаимное недоверие сторон.
• 30-е гг. фашистская Германия взяла курс на ликвидацию 

Версальской системы военным путем, нарастание 
международной напряженности в Европе.

• Крах европейской политики коллективной безопасности в 
Европе.

• Подталкивание Гитлера к войне с СССР со стороны Англии и 
Франции – «политика умиротворения агрессора».



Фашизм и отношение к нему 
ведущих держав мира

• «УМИРОТВОРЕНИЕ АГРЕССОРА» (1937-1939) – политика  
подталкивания Гитлера к войне с СССР  проводилась Англией и 
Францией в  целях ослабления двух тоталитарных держав и 
заключалась в поощрении агрессивных устремлений Германии в 
восточном направлении.

• ФАШИЗМ – политическое течение, возникшее в Европе в 
межвоенный период (1919-1939) и выражавшее интересы 
наиболее агрессивных слоев буржуазии, а также 
использовавшее в своих интересах колебания в сторону реакции 
мелкобуржуазных и деклассированных слоев населения; 
фашизму присущи:

• воинственный антикоммунизм,
• шовинизм и расизм,
• использование крайних форм насилия,
• культ вождя,
• тоталитаризм,
• использование государственно-монополистического      

регулирования и милитаризации экономики,
• применение политической демагогии с целью создания массовой 

социальной опоры власти среди мелкой буржуазии.



Хроника эскалации мировой войны

• 1929—1933 — мировой экономический кризис дал старт поиску новых путей развития 
капиталистических стран: расцвет государственно-монополистического капитализма, 
нарастание вмешательства государства в экономику и социальные отношения.

• 1931 — захват Японией Северо-Восточного Китая.
1933 — приход фашистов к власти в Германии.

• 1935 — начало агрессии фашистской Италии в Эфиопии. В нарушение Версальских 
соглашений в Германии введена всеобщая воинская повинность.

• 1936 — ввод немецких войск в Рейнскую демилитаризованную зону. Начало 
гражданской войны в Испании (до 1939). Антикоминтерновский пакт между Германией и 
Японией.

• 1937 — присоединение к Антикоминтерновскому пакту Италии, сложилась ось 
фашистских держав: Берлин — Рим—Токио. Началась японо-китайская война. 
Премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен провозгласил «политику 
умиротворения агрессора»

• 1938 — аншлюс Австрии, захват ее Германией, Мюнхенский договор между Англией, 
Францией, Германией и Италией о передаче западных земель Чехословакии 
(Судетской области) Германии. Столкновения советских войск с японскими в районе оз. 
Хасан

• 1939 — победа фашистского режима генерала Франко в Испании и присоединение ее к 
Антикоминтерновскому пакту. Германия оккупировала всю Чехословакию и Клайпеду. 
Вооруженный советско-японский конфликт на территории Монголии (на р. Халхин-Гол)

• 23 августа 1939 — пакт о ненападении между Германией и Россией на 10 лет.
• 1 сентября 1939 – начало Второй мировой войны нападением Германии на Польшу.



Политика СССР по созданию системы 
коллективной безопасности в Европе 

• 1933 - приход Гитлера к власти в Германии инициировал 
советскую политику, направленную на создание системы 
коллективной безопасности. После длительного 
перерыва были восстановлены дипломатические связи с 
США. 

• 1934  -  СССР был принят в Лигу Наций. 
• 1935 - не добившись широкого соглашения о коллективной 

безопасности, советское правительство заключило 
договоры о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией. Объединенной мощи этих трех стран 
тогда бы вполне хватило для обуздания агрессора, но 
французское и чехословацкое правительства вскоре 
пошли на капитуляцию перед Гитлером. 

• 1935 - II конгресс Коминтерна объявил фашизм главной 
опасностью, провозгласил задачу создания единого 
антифашистского фронта всех демократических сил, 
сняв для коммунистов запрет на сотрудничество с социал-
демократией. 



Крах политики «умиротворения агрессора» и 
срыв переговоров СССР, Англии и Франции

• Политика «умиротворения агрессора», рассчитанной на сговор с 
Германией и Италией, подорвала основы англо-французской 
концепции безопасности. В результате эти страны начали поиск 
контактов с советской стороной. 

• Советский Союз вынужден был вести двойную игру. С одной 
стороны, руководство страны выступало с мирными 
инициативами, но вместе с тем не делало различия между 
фашистскими режимами и демократическими правительствами 
капиталистических стран.

• Коминтерн по-прежнему мыслился как сверхцентрализованная 
международная организация, обязанная согласовывать свои 
действия с вождем ВКП (б).

• Весенне-летние переговоры 1939 г. СССР с Англией и 
Францией зашли в тупик в силу того, что эти страны не давали 
реальных гарантий создания совместной системы обуздания 
фашистской агрессии. Польша не соглашалась в случае 
германской агрессии пропустить советские войска через свою 
территорию для совместного с Англией и Францией отпора 
немецким армиям.

• Это заставило СНК СССР с июля 1939 г. взять курс на 
подписание антивоенного пата с Германией.

 



Вторая мировая война (1939-1945)

• 1 сентября 1939 началась нападением 
Германии на Польшу. 2 сентября 1945 
закончилась подписанием капитуляции Японии.

• Длилась 2194 дня, 6 лет. Участвовало 
61 государство. Военные действия велись на 
территории 40 стран Европы, Азии и Африки. 
Сражалось 110 млн. чел. Погибло почти 70 млн. 
СССР потерял 27 млн. чел., в том числе около 
11 млн. на фронте и 6 млн. в плену. Германия 
потеряла 13,6 млн. чел., из них 10 млн. на 
фронте, Япония — 2,5 млн., Польша — 6 млн., 
Югославия — 1,7 млн., Франция — 600 тыс., 
Англия — 370 тыс., США — 900 тыс. 



СССР в начальный период Второй мировой 
войны 

(1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.)
• 17 сентября 1939 г. – вступление РККА в Западную Белоруссию 

и Западную Украину, территорию Восточной Польши.
• 28 сентября 1939 г. – советско-германский договор «О дружбе и 

границах».
• Ноябрь 1939 г. – март 1940 г. – советско-финская война с целью 

отодвинуть советскую границу от Ленинграда до Выборга, 
включение в СССР всего Карельского перешейка.

• 1939 г. – исключение СССР из Лиги Нации за агрессию в 
Финляндии.

• 1940 г. – введение советских войск в Прибалтику и Молдавию, 
присоединение к СССР Эстонии, Латвии, Литвы, Бессарабии и 
Северной Буковины.

• Апрель 1941 г. – подписание пакта о нейтралитете с Японией на 
пять лет.

• Всего перед войной в состав СССР было включено 14 млн. 
человек, границы отодвинуты на 300-600 км.



Планы и цели фашистской Германии

• План «Барбаросса» (декабрь 1940 г.). Молниеносная 
война (6-7 недель). Одновременное нанесение удара 
по трем ключевым направлениям: Московскому 
(группа армий «Центр»), Ленинградскому («Север») и 
Киевскому («Юг»). Выход на линию «Архангельск-
Астрахань» к зиме 1941 г. и захват всей европейской 
части СССР. 

• План «Ост». План расчленения европейской 
территории СССР после войны и эксплуатации его 
природных ресурсов. Уничтожение за полстолетия 140 
млн. жителей СССР. 



Великая Отечественная война
(22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 .)

• Отечественная война – справедливая 
война за освобождение своего отечества 
от иноземных захватчиков, 
сопровождается всенародным 
патриотическим подъемом, широким 
размахом партизанского движения.

• Партизанское движение -  вид борьбы 
народных масс за независимость своего 
Отечества или за социальные 
преобразования, которая ведется на 
территории, занятой противником; в этой 
борьбе вооруженные партизаны опираются 
на поддержку  местного населения, 
организуя саботаж, диверсии, ведут 
боевые действия в тылу врага, могут быть 
поддержаны силами регулярной армии.



Расстановка военных сил сторон в начале 
войны

• Россия: 2.7 млн. чел. численность РККА. 
1.5 тыс. новых самолетов, 1.5 тыс. новых 
танков, 37.5 тыс. орудий и минометов.

• Германия: 5.5 млн. чел. 5 тыс. 
самолетов, 3.5 тыс. танков, 47 тыс. 
орудий и минометов. 



Три этапа Великой Отечественной войны 

• Начальный этап (22 июня 1941 г. — 19 ноября 1942 г.): от 
нападения Германии на СССР до начала 
контрнаступления советских войск под Сталинградом — 
срыв блицкрига, создание условий для коренного 
перелома в войне; 

• Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и 
Второй мировой войны (19 ноября 1942 г. — декабрь 
1943 г.) — переход стратегической наступательной 
инициативы к Советской Армии, начался 
контрнаступлением советских войск под Сталинградом, 
завершился форсированием Днепра и освобождением 
Киева; 

• Заключительный этап (1944 г. — 9 мая 1945 г.) — 
полное изгнание захватчиков с территории СССР, 
освобождение Советской Армией стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы, окончательный разгром и 
капитуляция фашистской Германии.



Трагический первый этап войны

• На рассвете воскресного дня 22 июня 1941 г. советскую 
государственную границу перешла германская армия, 
насчитывавшая около 5,5 млн. чел. и состоявшая из 
представителей 12 стран Западной Европы. К концу 
сентября враг стоял уже под Москвой.

• Важнейшими достижениями первого этапа войны стала 
организация контрнаступления Красной Армии под 
Москвой 6 декабря 1941 г. и создание к концу 1942 г. 
перевеса советской военной продукции над германской. 

• К концу 1941 г. на Восток было эвакуировано 12,4 млн. чел., 
перебазировано 2593 предприятия, в том числе 
1523 крупных. 

• Трагедией первых лет войны была проблема советских 
военнопленных. Основная их часть, около 3 млн. чел., 
попала в плен в 1941 г. Приказ № 270 объявлял 
предателями всех военнослужащих Красной Армии, 
попавших в плен.



Причины поражения РККА
 в начальный период войны

• Превосходство в численности и технической оснащенности 
немецких войск.

• Опыт наступательных операций в Европе.
• Разгром командных армейских кадров перед войной.
• Убежденность Сталина, что Гитлер в ближайшее время не 

рискнет воевать на два фронта.
• Неподготовленность в силу этого советских войск к 

обороне.
• Неукрепленность западных границ в силу их недавнего 

видоизменения.
• Господство идеологической доктрины о том, что Красная 

Армия будет воевать только на чужой территории и только 
«малой кровью».

• Просчет в оценке направления главного удара: он 
ожидался на юго-западном, а не центральном плацдарме.



Превращение страны в единый боевой 
лагерь

• 23 июня 1941 г. – Ставка Главного командования во главе с 
И.В. Сталиным.

• 29 июня 1941 г. – Директива ЦК ВКП (б) и СНК СССР о 
мобилизации всех сил на борьбу с врагом и превращении 
страны в единый боевой лагерь.

• Всеобщая мобилизация, перестройка экономики на 
военный лад, эвакуация людей и ценностей на восток 
страны.

• 10 июля 1941 г. – преобразование СГК в Ставку 
Верховного Главнокомандования.

• 18 июля 1941 г. – постановление ЦК ВКП (б) об 
организации борьбы в тылу врага.

• 30 мая 1942 г. – Центральный штаб партизанского 
движения во главе с П.К. Пономаренко.



Второй этап Великой Отечественной войны

• Основными событиями военной истории стали 
победы советских войск под Сталинградом, 
Курском, Орлом и Киевом. 

• На этом этапе огромную помощь действующей 
армии оказывало партизанское движение. За все 
время войны было создано 6 тыс. партизанских 
отрядов, а число их участников составило около 
1 млн. чел. 

• 28 ноября — 1 декабря 1943 г. в Тегеране состоялась 
встреча глав трех государств — СССР, США и 
Англии, принявшая «Декларацию о совместных 
действиях в войне против Германии и 
послевоенном сотрудничестве трех держав».



Третий этап Великой Отечественной войны

• На завершающем этапе Великой Отечественной войны в ходе десяти 
военно-стратегических операций (Ленинградская, Корсунь-
Шевченковская, Крымская, Выборгско-Петрозаводская, Львовско-
Сандомирская, «Багратион», Ясско-Кишиневская, Прибалтийская, 
Петсамо-Киркинесская, Висло-Одерская) советские войска вышли на 
рубежи границ СССР и начали победоносное шествие по Европе. 

• Февраль 1945 г. - в Ялте состоялось новая встреча в верхах. На ней 
было принято решение об организации ООН и вступление СССР в 
войну с Японией после разгрома Германии. 

• 16 апреля – 2 мая 1945 г. началась самая грандиозная военная 
операция Второй мировой войны — Берлинская. 

• 25 апреля 1945 г. на Эльбе встретились советские и американские 
войска. 

• 30 апреля 1945 г. советские войска взяли рейхстаг. 
• 8 мая 1945 г. подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
• 9 мая 1945 г. был объявлен Днем Победы.
• 9-11 мая 1945 г. – Пражская операция. Окончание Великой 

Отечественной войны.



Антигитлеровская коалиция (1941-1946)

• Военный союз государств и народов, 
сражавшихся в годы Второй мировой 
войны против стран фашистского лагеря; 
его лидерами выступали СССР, 
Великобритания и США; к концу войны в 
его состав входило 50 государств; боевым 
союзником коалиции являлось движение 
Сопротивления на оккупированных 
немцами территориях Западной Европы. В 
1947 вместе с началом холодной войны эта 
коалиция распалась.



Этапы создания антигитлеровской коалиции

• Июнь 1941 г. - заявления правительств Англии и США оказать 
поддержку СССР в этой войне. 

• 12 июля 1941г. – советско-английское соглашение о совместных 
действиях в войне против Германии.

• 29 сентября – 1 октября 1941 г. – московская конференция министров 
иностранных дел СССР, Англии и США.

• Осень 1941 г. – начало военных поставок в СССР из США под ленд-
лизу.

• 1 января 1942 г. - на конференции в Вашингтоне была принята 
декларация 26 государств антигитлеровского союза о целях войны 
против фашизма, предтеча ООН.

• 26 мая 1942 г. – лондонский советско-английский договор о союзе в 
войне против германии.

• 11 июня 1942 г. – вашингтонское советско-американское соглашение о 
принципах взаимной помощи и ведения войны против агрессии.

• 6 июня 1944 г. – странами-членами антигитлеровской коалиции был 
открыт второй фронт в Европе. К концу войны союз насчитывал уже 
50 государств.

• 10 декабря 1944 г. – советско-французский договор о союзе и военной 
помощи.



Международные конференции глав держав 
антигитлеровской коалиции

• Тегеран (28 ноября – 1 декабря 1943 г.): Сталин, Черчилль, 
Рузвельт. Декларация о совместных действиях в войне. Решен 
вопрос об открытии в мае 1944 г. второго фронта в Европе. 
Вопрос о послевоенных границах Польши. Готовность СССР 
вступить в войну с Японией после разгрома Германии.

• Ялта (4-11 февраля 1945 г.): Сталин, Черчилль, Рузвельт. 
Согласованы условия безоговорочной капитуляции Германии. 
Общие принципы послевоенной организации мира и создание 
ООН. Разделение Германии на зоны оккупации и порядок 
взыскания репараций с Германии. Решен вопрос о восточных 
границах Польши. Обязательство СССР вступить в войну с 
Японией спустя три месяца после разгрома Германии.

• Потсдам (17 июля – 2 августа 1945 г.): Сталин, Трумэн, 
Черчилль-Эттли. 4Д: денацификация, демократизация, 
демилитаризация, демонополизация Германии. 
Четырехсторонняя оккупация страны и управление Берлином. 
Международный военный трибунал для суда над нацизмом. 
Передача СССР Восточной Пруссии с Кёнигсбергом.



Окончание Второй мировой войны

• 5 апреля 1945 - СССР денонсировал пакт о нейтралитете с Японией, 
срок которого истекал в апреле 1946 г. 

• 17 июля — 2 августа 1945 - Потсдамская конференция вынесла 
решения о демилитаризации, денацификации и демократизации 
Германии, поставила вопрос о репарациях и суде над военными 
преступниками, подтвердила передачу Кенигсберга с областью СССР и 
неизменность западных границ, установленных в 1939—1940 гг.

• 8 августа - СССР объявил Японии войну. 
• 6 и 9 августа - японские города Хиросима и Нагасаки были 

подвергнуты США атомным бомбардировкам, погибло почти 
полмиллиона человек. Основные силы японцев находились в 
Маньчжурии – 1,2 млн. (Квантунская армия). Фронт растянулся на 5 тыс. 
км в сложных географических условиях. За 23 дня (главком А.
М. Василевский) боевых действий от японцев были освобождены 
Маньчжурия, Северная Корея, Южный Сахалин и Курилы. В плен попало 
600 тыс. японцев.

• 2 сентября 1945  - в Токийской бухте на борту американского линкора 
«Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

 



Источники победы

• Патриотизм и героизм советского народа.
• Руководящая роль партийно-государственных 

органов.
• Ускоренный перевод экономики на военный 

лад.
• Единство фронта и тыла.
• Трудовой героизм.
• Справедливый и освободительный характер 

войны.
• Военное искусство полководцев.
• Помощь союзников.



Значение и цена победы

• Разгром фашизма и японского милитаризма.
• Сохранение независимости СССР.
• Рост международного авторитета СССР.
• Усиление антиколониальной и национально-

освободительной борьбы в мире.
• Рост авторитета коммунизма.
• Изменение социально-политического строя стран 

Центральной и Восточной Европы.
• Усиление консолидированности мирового сообщества 

на базе антивоенного и демократического движений.
• 27 млн. человек, треть национального богатства 

страны.


