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Лекция 1. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917. Альтернативы 

развития страны в феврале-октябре 1917 года. 

 

План: 

1. Российская империя накануне Февральской революции 1917 г. 

2. Февральская революция в России: причины, особенности, итоги. Политические силы России 

об альтернативах дальнейшего развития страны после свержения самодержавия. 

3. Расстановка политических сил после Февраля 1917 года. Кризисы Временного правительства. 

4. Корниловский мятеж. Назревание общенационального кризиса. 

 

 

1. Территория Российской империи к Февралю 1917 г. охватывала значительную часть 

Европы и Азии. Россия уже тогда была самым большим государством мира. Основное 

население (136 из 170 млн.) проживало в европейской части страны. Оно состояло из разных 

народов и этнических групп, которые находились на разной стадии исторического развития. 

Царскую империю раздирали социальные, экономические, политические, национальные, 

этнические и территориальные противоречия. 

В начале XX в. Российская империя составляла важную часть мировой 

капиталистической экономики. Капиталистический строй утвердился в России гораздо позже, 

чем в передовых странах Европы. В основном его развитие шло «сверху», путем властного 

вмешательства государства и при широком участии иностранного капитала. Промышленное 

развитие России шло очень бурно, но, как и развитие других капиталистических государств, 

сопровождалось циклическими колебаниями. После Первой русской революции 1905-1907 года 

капиталистическое развитие России пошло более интенсивно, однако капитализм в нашей 

стране сохранял свои особенности. 

Несмотря на высокие темпы роста, преобладающая часть промышленного оборудования 

ввозилась в Россию из-за границы. Железнодорожная сеть России, особенно если учесть 

огромные расстояния и численность населения, была явно недостаточной. Российская империя 

оставалась аграрно-индустриальной страной, где 70-75% населения было занято в сельском 

хозяйстве, дававшем более половины национального дохода. Городское население составляло 

менее 16% всей массы жителей. 

Характерной особенностью промышленности была высокая концентрация, прежде всего, 

территориальная. Крупные предприятия были сосредоточены в шести регионах. Важные 

позиции в российской экономике занимал иностранный капитал. Главную роль здесь играли 

займы, предоставляемые правительству Российской империи. Большинство займов было 

предоставлено Францией. Главным образом они сосредотачивались в горнорудной, 

металлообрабатывающей промышленности и банковском деле. 

Несмотря на всю ограниченность, русский капитализм обнаруживал несомненные 

монополистические тенденции. Концентрация производства сопровождалась концентрацией 

капитала. Создавались тресты, концерны, картели, синдикаты, например, «Продуголь» в 

угледобывающей промышленности Донбасса. Аналогичный процесс происходил и в 

банковском деле. Продолжалось и вмешательство в хозяйственную жизнь государства: оно 

непосредственно управляло не только двумя третями железных дорог, но и многочисленными 

промышленными предприятиями, главным образом, оружейными заводами. 

Главной особенностью русского капитализма оставались феодальные пережитки, 

особенно в аграрной сфере. Только в 1905 году крестьяне перестали платить выкупные платежи 

за свое освобождение в 1861 году. Столыпинская реформа дала толчок развитию капитализма в 

деревне, но помещичье землевладение сохранило свои позиции. Особенно они были 

распространены в центральной России. Большинство помещичьих хозяйств служило лишь 

источником получения земельной ренты, и только немногие сумели перестроиться на 



 

капиталистические принципы. Но и в том и в другом случае, доходы от поместий тратились 

помещиками на личные нужды. 

Столыпинская реформа усилила процесс дифференциации в деревне, особо выделив 

«кулаков-мироедов» (т. е. разрушителей мира-общины). Примитивный капиталист-кулак был 

скорее ростовщиком в деревне, чем предпринимателем. У него было больше земли и больше 

средств для ее обработки, но именно поэтому он предпочитал обогащаться за счет других, 

питая ненависть к помещику. В деревне проявлялись тенденции к кооперированию, что 

обостряло социальные противоречия в деревне, не ликвидируя отсталости аграрных 

отношений, не устраняя феодальных пережитков и земельного голода крестьян. Сельское 

хозяйство оставалось слабым. Страна экспортировала зерно, а деревня вечно недоедала. 

Средняя урожайность была крайне низкой. Методы обработки земли оставались столь же 

примитивными, как и орудия труда. Применялись лишь органические удобрения, но и их не 

хватало из-за низкого уровня развития животноводства. 

Если сделать обзор классовой структуры российского общества в начале XX века, то 

получится следующая картина. Промышленных рабочих вместе с шахтерами насчитывалось 

чуть больше 3,5 млн. 1 млн. чел. насчитывали железнодорожники. Рабочие низшей 

квалификации были рассеянны по крошечным предприятиям. Степень концентрации рабочих 

была высокой в Петербурге и Москве, которые являлись и главными центрами политической 

жизни. Здесь формировалось классовое сознание пролетариата. Условия жизни и труда рабочих 

оставались крайне тяжелыми. Российские рабочие получали самое низкое жалованье в Европе. 

В преобладающей части Россия оставалась крестьянской. В деревнях царила нищета, 

периодически население сталкивалось с такими явлениями как недород и голод. Частыми были 

эпидемии и хронические болезни. 

Российская буржуазия была слаба, она никогда не была революционной, так как боялась 

взрыва народного возмущения. Ее слабость коренилась в самом развитии капитализма. Об 

ограниченности буржуазии косвенно свидетельствует развитие городов. В основном они 

представляли собой хаотичное скопление деревянных домишек без каких-либо 

урбанистических особенностей. Центром российского предпринимательства была Москва, но 

даже здесь русская буржуазия оставалась слабой. Национальный состав буржуазии был крайне 

неоднородным. В провинции она была преимущественной русской, но составляла очень 

незначительную по удельному весу группу населения. 

Классом подлинно господствовавшим, определявшим характер империи, причем не 

только потому, что это был самый старый класс, но и потому, что он сохранил реальную власть, 

был класс помещиков. Но и он не мог считаться однородным, поскольку включал 

землевладельцев разного статуса: от небогатых провинциальных обитателей поместий, до 

нескольких сотен семей принадлежавших к аристократии. Породнившаяся с помещиками, но 

сохранившая определенную независимость, уполномоченная руководить всей общественной 

жизнью, сложилась могущественная бюрократия – тот слой, который заполнял все звенья 

государственной машины. 

Власть в стране принадлежала высшей бюрократии, аристократическим семьям, 

магнатам финансового капитала, высшей прослойке буржуазии, крупным капиталистам 

иностранного происхождения. Сосуществовали они вместе в огромной столице – Петербурге. В 

Москве господствовал русский промышленник. 

Внутри блока власти, образованного старыми и новыми правящими классами, имелось 

одно глубинное противоречие. В то время как в хозяйственной деятельности преобладали пусть 

незрелые, но, несомненно, капиталистические элементы, в политической надстройке 

продолжали преобладать традиционные уклады, унаследованные от феодальной России. После 

революции 1905-1907 годов монархия отчасти видоизменилась, но эти изменения нельзя 

назвать и половинчатыми. Глава государства продолжал именоваться самодержцем, 

обнародованные им «Основные законы» империи были своего рода подделкой под 

конституцию, причем весьма противоречивой. Устанавливалось, например, что законы не 

могут издаваться без одобрения двух палат – Государственной Думы и Государственного 

совета, но тут же этот принцип сводился на нет серией ограничительных положений. Сама 



 

Дума никогда не обладала реальной властью и была лишь пародией на парламент. Совет 

министров никогда не был правительством, подотчетным парламенту – это было лишь сборище 

сановников, которые не несли коллегиальной ответственности, и сохраняли зависимость от 

дворцовых клик. Каждый из министров рассчитывал лишь на то влияние, которым он 

пользовался при дворе. 

Положение, существовавшее в центре, в точности воспроизводилось на местах. 

Выборные, хотя и малопредставительные органы местного самоуправления действовали еще с 

конца 60-х годов XIX в., однако власть принадлежала не этим учреждениям, а пирамиде 

чиновников, образующих государственный аппарат от губернаторов до мелких уездных чинов. 

Такова была Россия, которую смел 1917 год. Спор о причинах, вызвавших взрыв и 

повлиявших на ход и развитие революции, идет с тех самых пор, как она произошла. Мировая 

война 1914-1918 гг. ускорила взрыв. Она углубила и обострила все имеющиеся проблемы. 

Более острыми стали противоречия российского капитализма. Поражения на фронтах, 

миллионы вооруженных людей, озлобленных войной – все эти факторы вели к закономерному 

финалу – революционному взрыву. 

 

 

2. В феврале 1917 года в России грянула Вторая буржуазно-демократическая революция. 

Власть не смогла ее предотвратить. Причины революции кроются в глобальном 

общенациональном кризисе, который затронул все слои общества. 

Политические причины Экономические причины 

Огромные военные расходы. 

Отсутствие у буржуазии политической власти. 

Формирование национальной элиты. 

Отсутствие развитых либеральных и парламентских 

традиций. 

Прогрессирующий паралич власти. 

Сохранение помещичьего землевладения. 

Незавершенность индустриализации. 

Нарушение работы транспорта. 

Усиление диспропорций в экономике. 

Перебои с продовольствием. 

Непосредственные проявления кризиса: 

кризис верхов    кризис низов 

военные поражения;    усиление стачечного движения; 

частая сменяемость министров;   продовольственный кризис зимой 1917. 

«распутинщина». 

Революция началась с мощного подъема стачечного движения в Петрограде. Массовая 

стачка рабочих и работниц Путиловского завода и последовавшее массовое увольнение резко 

обострили положение в столице. 23 февраля 1917 г. (8 марта по новому стилю) работницы 

Петрограда вышли на демонстрацию с требованиями хлеба и прекращения войны. 24 февраля в 

столице бастовало 214 тыс. человек. 25 февраля экономические забастовки переросли во 

всеобщую политическую стачку, охватившую 305 тыс. человек. Недооценив размах движения, 

карательный аппарат начал действовать, но было уже поздно. 26 февраля начался переход 

войск на сторону революции (70 тыс. солдат запасных батальонов и резервных полков). Это в 

конечном итоге и обеспечило победу революции. В результате всеобщая политическая стачка 

переросла в стихийное вооруженное восстание. К 1 марта весь Петроградский гарнизон (почти 

250 тыс. человек) оказался на стороне восставших, которые захватили вокзалы, мосты, главный 

арсенал, важные правительственные учреждения. Вслед за Петроградом революция победила в 

Москве и далее по всей стране. 25 февраля царь издал указ о роспуске Государственной думы, 

чем ликвидировал последнюю возможность выхода из кризиса реформистским путем. В ночь с 

2 на 3 марта Николай II отрекся от престола в пользу своего сына Алексея, но затем изменил 

документ в пользу брата Михаила. Михаил оставил вопрос о власти на усмотрение 

Учредительного собрания. 

Февральскую революцию называют обычно стихийной. Ни одна политическая партия не 

осуществляла полного контроля над событиями, и они развивались не по заранее 

разработанному плану. Даже после начала движения никто не мог предвидеть, каким будет его 

исход. В то же время нельзя сказать, что восстание было совсем неподготовленным. Вышедший 



 

на улицы пролетариат и солдаты находились под постоянным влиянием революционной 

агитации. Восставшие требовали не только хлеба, но и прекращения войны, и ликвидации 

царизма. Агитаторы вели непрекращающуюся работу в бедных кварталах, армии, они сыграли 

решающую роль в придании движению революции большего размаха. 

Революция была восторженно встречена и использована широкими слоями буржуазии и 

чиновничества, потерявшего веру в систему самодержавного управления, и особенно,  в самого 

царя и его сановников. Революционные партии не участвовали непосредственно в 

осуществлении революции. Так сложилась ситуация, которую позже Л. Д. Троцкий назовет 

парадоксом: революция была делом рук солдат и рабочих, но вырванная у монархии власть 

временно перешла к буржуазии. 

Буржуазия была наиболее подготовлена для того, чтобы взять власть в Феврале 1917 

года. Она контролировала большую часть экономики, а, следовательно, и кадры, обладавшие 

опытом управления. Общественные организации буржуазии окрепли благодаря официальному 

положению. Буржуазия была убеждена, что раз революция в данной исторической фазе может 

носить лишь буржуазный характер, значит, только буржуазия и должна взять на себя 

управление страной. В то же время буржуазия не желала революции и не участвовала в ней. 

Буржуазия всегда видела в революции взрыв ужасающей анархии. После победы восстания в 

Петрограде ее наиболее видные лидеры – кадет Милюков и октябрист Гучков – все еще 

пытались спасти монархию, как оплот законности, но это уже было не в их власти. Тогда 

буржуазия попыталась направить восстание по наименее кровопролитному пути – 2 марта 1917 

года было сформировано Временное правительство. Однако раньше 27 февраля 1917 г. был 

сформирован Петроградский Совет. 

Своеобразие революции, таким образом, заключалось в возникновении в стране 

феномена «двоевластия».  

Революционно-социалистическое Буржуазно-либеральное 

Власть Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. 

Власть Временного правительства. 

Петроградский Совет рабочих депутатов. 

Председатель- меньшевик Н. С. Чхеидзе, 

товарищи председателя - трудовик (позднее 

эсер) А. Ф. Керенский и меньшевик М. И. 

Скобелев. Первые позиции занимали 

меньшевики и эсеры (до июля 1917 г.). 

 

Временное правительство возглавил князь Г. 

Е. Львов. Представлено либеральными силами 

(кадетами, октябристами, эсерами). 5 марта 

1917 г. специальным указом власть на местах 

передавалась губернским и уездным 

комиссарам Временного правительства. 

Должность губернатора упразднялась. 

Петроградский Совет рабочих депутатов был создан в момент революции группой 

рабочих без руководства из центра. Совет был организацией, избранной фабричными 

рабочими; в нем были представлены и социалисты-революционеры, и меньшевики, и 

большевики. Вначале он не стремился к власти, однако тот факт, что предписания Совета 

признавались все большим числом солдат и рабочих, наделял его независимо от него самого 

властью, которую нельзя было игнорировать. Без одобрения Совета буржуазное правительство 

не смогло бы сформироваться. Советы становились органами реальной власти. Сюда стекались 

делегаты, здесь солдаты составили знаменитый Приказ № 1, которым упразднялась старая 

субординация в армии. Скоро стало ясно, что без поддержки Советов Временное правительство 

не могло бы функционировать. Советы быстро возникали по всей стране, повсюду они 

противостояли старым органам власти. Этот процесс не подчинялся никакой четкой схеме. 

Советы стали самобытной, более широкой, чем партия формой организации и политического 

руководства широкими народными массами, и в то же время они являлись представительным 

институтом нового типа, черпающим свою прагматичность не в законе, а в самой инициативе 

восставшего народа. 

Сложившаяся политическая ситуация в стране не консолидировала, а еще более 

расколола российское общество. Отношения Временного правительства и Совета друг к другу 

было противоречивым, колебалось от соперничества к сотрудничеству. В результате и сам 

вопрос о власти не получил законченного решения. Определение формы государственного 



 

строя было отложено до Учредительного собрания, сроки созыва которого не назывались. В 

1917 году в массах господствовал идеал общественного устройства, основанный на нормах 

демократии, исторически сложившихся в специфических условиях России – нормах общинной 

демократии. Советы как организация, по сути, представляли собой попытку реализовать снизу 

общественный демократический идеал. Двоевластие было противостоянием двух частей 

общества: меньшая его часть предлагала западный выбор, большинство же народа 

предпочитало развитие на почвенных устоях, на основе норм общинной демократии, 

выработанных и апробированных на собственном опыте. 

Временное правительство и коалиция стоявших за ним сил выступали за переход на 

западный буржуазно-демократический путь развития. Парламентская республика с разделением 

властей, правовое государство и гражданское общество, рынок как способ функционирования 

экономики, а следовательно, неизбежная классовая дифференциация и развитие частной 

собственности – таковы были составные элементы программы Временного правительства. Эта 

программа привлекала образованную часть общества. 

Все эти процессы привели к углублению революционного процесса в послефевральский 

период. В стране возникло несколько альтернатив дальнейшего развития: 

Реформаторская альтернатива Радикальная альтернатива 

праворадикальная леворадикальная 

Временное правительство 

(февраль-август 1917 гг.) 

Корниловский мятеж 

(август-сентябрь 1917 гг.) 

Октябрьская 

революция 1917 г. 

Попытка проведения демократических 

преобразований, введение либеральных 

свобод, отмена смертной казни. Все 

важные вопросы отложены до 

Учредительного собрания. Стремление 

продолжать войну. 

Попытка установления 

военной диктатуры. 

Приход к власти 

большевиков, 

утверждение 

советской власти. 

Вторая в истории России буржуазно-демократическая революция завершилась падением 

института монархии и приходом к руководству страной новых политических сил. Она решала 

задачи свержения самодержавия, открывала путь для развития капитализма в сельском 

хозяйстве и промышленности, введения конституционного строя, уничтожения национального 

гнета. В стране были провозглашены политические права и свобода; всеобщее и равное 

избирательное право; были отменены сословные, национальные и религиозные ограничения, 

смертная казнь, военно-полевые суды, объявлена политическая амнистия. 

На легальной основе создавались тысячи политических, общественных, культурных 

обществ и объединений, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов и т.д. Рабочие требовали 

восьмичасового рабочего дня и человеческих условий труда. В их запросах только-только стала 

вырисовываться идея контроля над администрацией. Солдаты требовали установления 

человеческих отношений в армии. Крестьянство традиционно выступало за конфискацию 

земельных владений помещиков. Таким образом, в рамках общего потока, постепенно 

уточнялись мотивы революции. 

Февральская революция повлекла за собой взрыв чересчур долго подавлявшейся 

свободы: нескончаемый поток речей, митингов, резолюций, листовок, прокламаций, программ. 

Миллионы людей внезапно приобрели небывалый политический опыт. Исчезли бесчисленные 

ограничения, и люди слушали и говорили сами, размышляли, выступали со своей инициативой. 

Все политические партии получили возможность действовать легально. После крушения 

монархии для всех политических классов, партий и их политических лидеров впервые в 

российской истории открылась возможность прихода к власти. В определенной мере 

Февральская революция открыла в России состояние Гражданской войны не в военном, а в 

общественно-политическом смысле, то есть борьбу за политическую власть между партиями и 

классами. Эту борьбу в период с февраля по октябрь 1917 года вели 50 политических партий. 

Особенно заметную роль в этой борьбе играли кадеты. 

 

 



 

3. Борьба за выбор пути развития в России после падения монархии вызвала 

активизацию политического движения в стране. Происходило усиление роли Советов. В марте 

1917 г. в 393 городах и населенных пунктах России существовало 513 Советов. 

После революции острый кризис переживали правые партии. Кадеты (общая 

численность весной 1917 - 100 тыс. чел.) заняли ведущее место в системе политических сил 

страны. Они отстаивали идею длительной эволюции страны по западному образцу. 

Либеральные кадеты оказались не только главной партией буржуазии, но и партией власти – 

правой партией в новой расстановке политических сил. Из конституционно-монархической 

программа кадетов превратилась в республиканскую, буржуазную на западный манер. Главным 

стремлением кадетов в период с февраля по октябрь 1917 года было восстановление порядка и 

победное завершение войны с Германией. Советы рассматривались кадетами как временные, 

неудобные, но необходимые попутчики – их роль должна была свестись к общественным 

организациям по типу профсоюзов, которые бы защищали интересы рабочего класса. Крупные 

общественные вопросы, а именно: вопрос о земле, вопрос о власти и т. п. должны были 

решаться на Учредительном собрании – в перспективе высшем органе власти в России. 

Революционные партии из замкнутых подпольных организаций превратились в 

легальные организации со своими сторонниками и сочувствующими. Наиболее опытные вожди 

этих партий возвращались в страну из ссылки или эмиграции. Самыми массовыми 

революционными партиями России были умеренные социалистические партии - эсеров 

(численность – 800 тыс. человек; лидеры - В.М. Чернов, Н.Д. Авксентьев) и меньшевиков 

(численность - 200 тыс. человек; лидеры - И.Г. Церетели, Ф.И. Дан). Их положение после 

февраля 1917 года оказалось неопределенным. Эсеры из всех революционных партий являлись 

самыми популярными (особенно много было среди эсеров солдат), к ним шли массовым 

потоком все те, кто, не слишком долго размышляя, приветствовал атмосферу революции. Свою 

ближайшую задачу представители этих партий видели в дальнейшем углублении буржуазно-

демократических реформ на основе «широкой общенациональной демократической коалиции с 

участием буржуазии и пролетариата». Позиции эсеров и меньшевиков сводились к 

следующему: 

 Поддержка на определенных условиях Временного правительства; 

 Оказание давления на Временное правительство и контроль за его действиями; 

 Призыв к демократическому миру «без аннексий и контрибуций». 

 Указанные программные положения позволили меньшевикам и эсерам образовать в 

советах и их исполнительных комитетах тот единый блок «революционной демократии», 

который существовал на протяжении всего 1917 года. 

Из двух фракций российской социал-демократии больше всего после Февраля 1917 г. 

выиграли меньшевики. Обещание конституционного правительства, казалось бы, оправдывало 

их программу и давало преимущество перед большевиками. Первый этап революционного 

процесса рисовался меньшевиками как буржуазно-революционный строй, который марксисты 

критикуют, но поддерживают, пока буржуазный капитализм не исчерпал своих возможностей и 

не настало время для социалистической революции. Двоевластие рассматривалось ими как 

законное сотрудничество между буржуазным правительством и пролетарской «легальной 

оппозицией», что полностью соответствовало меньшевистской концепции. Главную трудность 

для меньшевиков представляло их отношение к I Мировой войне, по вопросу о продолжении 

которой между ними наблюдались разногласия. Меньшевики скоро стали играть ведущую роль 

в Петроградском Совете. 

Эсеры были основными противниками меньшевиков. Вскоре Советы рабочих депутатов 

превратились в Советы рабочих и солдатских депутатов. По мере того как армия разлагалась, 

превращалась в отбивающуюся от немцев массу крестьян, жаждущую мира и земли, рос 

авторитет традиционно крестьянской партии эсеров. Большая часть населения России при всех 

перепадах революции на начальных ее этапах отдавала свои голоса именно этой партии, 

провозглашавшей идею общинного социализма. На протяжении долгого времени эсеры 

занимали ведущее положение в Советах всех уровней, особенно в крестьянских. В основе 

политических предпочтений масс лежали идеи народничества, обусловленные историческими 



 

особенностями страны. 

Казалось, что после февраля 1917 года меньше всего выиграли большевики. 

Леворадикальная партия - РСДРП(б) - к февралю 1917 г. насчитывала 24-25 тыс. человек. 

Заграничная коллегия ее ЦК была представлена В.И. Лениным, Г.Е. Зиновьевым, Н.К. 

Крупской. Отношения между большевиками и меньшевиками также оставались 

неопределенными. Частыми были случаи перехода из одной партии в другую. 

Прибытие В. И. Ленина на Финляндский вокзал в Петрограде вечером 3 апреля 1917 

года положило начало новому этапу в развитии большевистской партии. На площади перед 

вокзалом состоялась демонстрация большевиков. Ленин обратился к приветствовавшей его 

толпе. Выступление Ленина не вписывалось в общую картину революции. С первых слов он 

говорил не о буржуазной, а о социалистической революции. Своеобразие ситуации в России, по 

мнению Ленина, состояло в переходе ко второму этапу революции, который должен передать 

власть в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Следовательно, никаких уступок 

Временному правительству. Ленин выступил против двоевластия, провозгласив лозунг «Вся 

власть Советам!» Большевикам предписывалось держать курс на мировую революцию. 

Несмотря на то, что Апрельские тезисы Ленина вначале встретили сопротивление среди 

большевиков, большевистская партийная конференция в конце апреля 1917 г. провозгласила 

стратегию «перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической», курс на 

установление диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства (при поддержке мировой 

революции). Призыв к насильственному, немедленному свержению Временного правительства 

не был понят и В.И. Ленин предложил тактику мирного перехода ко второму этапу революции 

путем разоблачения «империалистической сущности» Временного правительства и завоевания 

большинства в Советах. 

Начиная с марта 1917 года, русская революция быструю смену острых, драматических 

ситуаций. 

Социально-политический курс Временного правительства был направлен на проведение 

демократических преобразований и достижение «классового мира» в стране. В первые дни 

новой власти был уничтожен репрессивный аппарат самодержавия: полиция, жандармерия, 

цензура, создавалась милиция. Для расследования действий высших чиновников царского 

режима была создана Чрезвычайная комиссия. Законодательные акты принимались 

непосредственными распоряжениями правительства. Выработкой государственной политики 

занимались Экономическое, Юридическое и др. совещания. 

Революция установила демократический строй в стране, но при этом некоторые меры 

политиков приводили к подрыву основ государственности. 28 февраля 1917 г. был принят 

Приказ № 1 Петроградского Совета, главной мерой которого стало создание в войсках 

выборных комитетов солдат и матросов, которые распоряжались наличным оружием, 

контролировали деятельность офицеров и т. п. Такая ситуация в условиях войны привела к 

резкому падению дисциплины в армии. Преобразования коснулись также системы местного 

управления. Новыми органами местной власти стали общественные исполнительные комитеты, 

которые являлись объединениями коалиционного типа. 

В области национально-государственного устройства Временное правительство 

продолжало отстаивать идею единой и неделимой России. Исключение было сделано лишь в 

отношении Польши и Финляндии. Экономическая политика была направлена на выполнение 

двух задач: снабжение армии и решение продовольственной проблемы. Методы, которые 

избрало Временное правительство в условиях войны, заключались в ограничении рыночного 

обмена и осуществлении активного вмешательства государства в управление экономикой. В 

решении продовольственного вопроса продолжалась дореволюционная политика. 25 марта 1917 

г. был принят закон о хлебной монополии. Одновременно правительство провело неудачную 

попытку введения частичного регулирования производства, нормирования цен и распределения 

промышленных товаров. 

После краткого периода революционного энтузиазма масс и первых демократических 

преобразований Временное правительство оказалось в состоянии перманентных политических 

кризисов. 



 

Составы Временного правительства в период со 2 марта по 25 октября 1917 г. 

Сроки 

пребывания у 

власти 

Председатель 

правительства 

Партийно-

политический состав 

Причины кризиса 

2 марта- 

6 мая 1917 г. 

 

князь Львов кадеты, октябристы, 

прогрессисты, 

беспартийные. 

Нота Милюкова союзникам о 

продолжении Россией войны. 

6 мая- 

24 июля 1917 г. 

князь Львов кадеты, эсеры, 

меньшевики. 

Разногласия в правительстве, 

неудача на фронте. 

24 июля - 

25 сентября 1917 

г. 

А. Ф. Керенский кадеты, эсеры, 

меньшевики 

Углубление социально-

экономического и 

политического кризиса 

25 сентября -25 

октября 1917 г. 

А. Ф. Керенский кадеты, эсеры, 

меньшевики 

Взятие власти 

большевиками. 

18 апреля министр иностранных дел П. Н. Милюков обратился с нотой к союзникам, в 

которой подтверждались обязательства России вести войну до победного конца. Это вызвало 

столкновение с Советами, мощные демонстрации протеста. Установившееся в марте равновесие 

сил было нарушено и с трудом было восстановлено ценой изменения состава Временного 

правительства. Последовала отставка П. Н. Милюкова и военного министра А. И. Гучкова, их 

сменили соответственно М. И. Терещенко и эсер А. Ф. Керенский. 

Весенние месяцы 1917 года были временем наибольшего влияния двух партий: эсеров и 

меньшевиков. Их представители вошли во Временное правительство, что побудило много 

надежд и вызвало немало опасений. На первых муниципальных выборах они намного 

опережали все остальные партии. В обеих партиях господствующей была идея, что революция 

не может выйти за определенные пределы. Так думали в силу своих теоретических положений 

и тактических установок меньшевики, которые видели в Советах организацию трудящихся, 

способную оказывать влияние и даже давление на правительство, но никак не орган власти. 

Однако они опасались, что чрезмерные социальные притязания могут изолировать рабочий 

класс или ввергнуть страну в Гражданскую войну. Аналогичная позиция эсеров опиралась на 

соображения целесообразности. Самым насущным вопросом для них был вопрос о земле. 

Программа эсеров предусматривала радикальное перераспределение земли. Но и эсеры 

предпочитали выжидать. Их предложения наталкивались на сопротивление справа и 

откладывались до Учредительного собрания, на котором эсеры рассчитывали получить 

большинство. Наконец, обе партии объединяло общее отношение к войне. Эти позиции вели к 

тому, что политика правительства на практике оказывалась нерешительной и противоречивой. 

К тому же не было единства внутри самих партий меньшевиков и эсеров.  

В обстановке упадка дисциплины в армии, где выборные комитеты обладали большей 

властью, чем офицеры, буржуазия оказалась перед роковой дилеммой: для того, чтобы 

выиграть войну она должна была сохранить народ вооруженным; для того, чтобы обеспечить 

сохранность собственной власти, ей следовало разоружить его. В деревне росло число 

покушений крестьян на собственность помещиков. Их участники все меньше заботились о том, 

чтобы придать законность своим действиям. На заводах и фабриках социальные конфликты 

нарастали и обострялись еще и потому, что среди рабочих усиливалась тенденция не считаться 

с неприкосновенными правами собственности и оспаривать полномочия заводской 

администрации. Мир, земля, рабочий контроль становились главными темами революции. 

Конфликты обострялись в самых различных областях. Расколотое коалиционное Временное 

правительство не могло решить самых неотложных задач, таких как снабжение 

продовольствием и предметами первой необходимости. 

Очередной крупномасштабный кризис разразился в июле 1917 г., в связи с прошедшей в 

столице демонстрацией под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Долой 10 

министров-капиталистов!». Волна антиправительственных демонстраций прокатилась по всей 

стране. Выход из очередного политического кризиса Временное правительство нашло в давно 

готовившемся по настоянию союзников наступлении войск Юго-Западного фронта. 



 

Наступление закончилось провалом, что резко ускорило развитие революционного движения в 

армии. 

Тем не менее, вся полнота власти оставалась в руках Временного правительства, 

действия которого (включая расстрел демонстрантов, введение смертной казни на фронте) были 

поддержаны руководством Советов. На пост премьер-министра был назначен А.Ф. Керенский, 

18 июля Верховным главнокомандующим - генерал Л.Г. Корнилов. Ряд кадетов ушел в 

отставку, но Государственное совещание (12 - 15 августа 1917 г.) показало, что Временное 

правительство не удовлетворяет ни правых, ни левых и, в целом, не в состоянии справиться с 

ситуацией. 

К осени 1917 г. произошло углубление экономического кризиса в стране. 

Промышленное производство уменьшилось на 35%. Быстро росла инфляция, покупательная 

способность рубля упала в 15 раз. Государственный долг России вырос на 14 млрд., достигнув к 

осени 1917г. 49 млрд. золотых рублей. Следствием неблагоприятной финансовой ситуации в 

стране стало резкое ухудшение положения пролетариата, реальные доходы которого составили 

40% от довоенных расходов. Были введены карточки на основные продукты питания. Развал 

транспорта и остановка промышленных предприятий вызвали рост безработицы (к ноябрю 1917 

г. - не менее 300 тыс. человек). 

Корниловский мятеж и дальнейшая волна революционных выступлений привели к 

заключительному и наиболее затяжному политическому кризису правительства, в результате 

которого к власти в России пришла леворадикальная партия большевиков. 

4. Идеологическую подготовку для перехода к политике «твердого порядка», «сильной 

руки» вела партия кадетов, а организационную сторону взяла на себя армия и разного рода 

военные и полувоенные организации. Финансово-промышленные круги обеспечивали 

материальную подготовку установления в стране военной диктатуры. Сторонником 

установления жесткого порядка в стране выступил генерал-лейтенант Л. Г. Корнилов, который 

пользовался симпатией у буржуазии, и которого выдвинули на роль диктатора. 

Цели переворота: 

 установление военной диктатуры; 

 подавление революции; 

 доведение войны до победного конца; 

 вывод страны из структурного кризиса. 

Готовящийся военный переворот был поддержан главой Временного правительства 

Керенским, который надеялся с помощью армии сбалансировать неустойчивое положение 

своего правительства. Стараниями Керенского генерал Корнилов стал управляющим Военным 

министерством, а затем был назначен главнокомандующим. Программа Корнилова 

предусматривала создание трех армий: «армия в окопах», «армия в тылу», «армия 

железнодорожников». Смертная казнь предусматривалась повсеместно. Советы предполагалось 

ликвидировать. То же предлагалось сделать и в отношении социалистических партий, да и 

самого Временного правительства.  

24 августа 1917 года корниловские войска начали движение к столице. В ответ на 

действия буржуазии и военных был создан единый революционно-демократический фронт. 28 

августа был сформирован Комитет народной борьбы с контрреволюцией из представителей 

меньшевиков, эсеров и большевиков. Комитет занимался распределение оружия и боеприпасов 

по частям Петроградского гарнизона, принимал меры по охране продовольствия, направлял 

агитаторов в войска Корнилова, мобилизовал железнодорожников и почтовых служащих, 

чтобы помешать продвижению участников мятежа к столице, формировал отряды Красной 

гвардии, руководил строительством оборонительных сооружений под Петроградом. Эти 

действия обеспечили значительное превосходство левых сил и парализовали возможные 

выступления прокорниловских элементов. Наступление корниловцев на Петроград было 

остановлено массовыми выступлениями рабочих и солдат. В его организации главная роль 

принадлежала большевикам. Это был последний случай, когда они действовали заодно с  

другими партиями, как в феврале 1917 г., но, преследуя уже свои собственные, совершенно 

особые цели. 



 

В сложившихся условиях 26 августа 1917 г., когда верные Л. Г. Корнилову войска 

генерала А. М. Крымова были на подступах к Петрограду, А. Ф. Керенский объявил Корнилова 

изменником. 2 сентября генерал Л. Г. Корнилов был арестован. 

Корниловский мятеж и его разгром максимально ускорили отход широких масс от 

поддержки политики меньшевиков и эсеров. Большевики, используя неудачи правящих партий 

в деле выхода из создавшегося кризиса, усилили свое влияние в войсках, фабрично-заводских 

комитетах, профсоюзах, Советах и приблизили революционную развязку. Корниловский мятеж 

потерпел поражение, но он положил начало белому движению - главной антибольшевистской 

политической силе в годы Гражданской войны. 

Провал Корниловского мятежа выдвинул на первый план в политической жизни 

проблему власти. Керенский отчаянно лавировал, стремясь заручиться поддержкой Советов. 1 

сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой. В конце сентября А.Ф. Керенский 

сформировал четвертое по счету Временное правительство. 

На фоне углублявшегося экономического и политического кризиса в России выросло 

социальное недовольство низов (включая армию) политикой властей и продолжавшейся 

войной. Число бастовавших в сентябре - октябре по сравнению с весной 1917 г. выросло в 7-8 

раз и составило 2,4 млн. человек. Соотношение сил в стране к осени принципиально 

изменилось в пользу большевиков. К осени 1917 г. Временное правительство, которое 

выступило соучастником Корниловского мятежа, не пользовалось авторитетом ни у правых, ни 

у левых. Своим бездействием оно полностью исчерпало свой потенциал. Развитие революции, 

за которое ратовали большевики, теперь отождествлялось в глазах масс с защитой от 

контрреволюции. В сентябре 1917 года большинство в Советах перешло к большевикам. Если в 

июле 1917 года во время выборов в Московскую городскую думу большевики получили 11 %, 

кадеты – 18%, меньшевики и эсеры вместе – 70% голосов, то уже в сентябре 1917 года во время 

выборов в районные думы положение резко изменилось. За большевиков голосовало почти 52% 

избирателей, за кадетов – 26%, за меньшевиков всего 18%. Такая же картина была в Петрограде 

и ряде крупных городов страны.  

Армия выходила из-под контроля военоначальников и все меньше поддавалась влиянию 

лидеров «революционной демократии». Крестьянские выступления становились все более 

ожесточенными и приобретали характер открытого мятежа; частыми стали случи поджога или 

разграбления помещичьих имений. 

Два главных города – Петроград и Москва – играли решающую роль на протяжении всех 

событий 1917 года. Вместе с тем, сама активность политической жизни и революционной 

деятельности, ослабление центральной власти и растущая инициатива на местах создавали в 

России крайне неоднородную обстановку. Условия борьбы менялись от губернии к губернии, 

нередко от одного населенного пункта к другому. Беря на себя под нажимом масс решение все 

большего круга вопросов, Советы в некоторых районах уже осуществляли власть, в то время, 

как в других были совершенно отстранены от нее. Промышленные районы шли в авангарде. 

Разнообразие ситуации усиливалось подъемом национального движения в районах с 

преобладанием нерусского населения, особенно в Финляндии, на Украине, в мусульманских 

районах европейской части страны. Недооценка требований этого движения Временным 

правительством и входившими в него партиями лишь углубляло общий кризис. 

Назревание общенационального кризиса выражалось: 

Политические факторы Внешнеполитическое 

факторы 

Социальные факторы 

Крушение традиционных 

структур власти. 

Реальное многовластие в центре и 

на местах. 

Усиление амбиций лидеров 

политических и общественных 

движений. 

Оттягивание социально-

Продолжение войны и 

связанные с ней лишения. 

Падение дисциплины в 

армии. 

Военные поражения в июне 

1917 г.. 

 

 

Ухудшение уровня жизни 

населения. 

Распад относительной 

консолидации российского 

общества. 

Популизм политических 

лидеров радикального 

толка. 



 

экономических реформ до созыва 

Учредительного собрания. 

Из всех возможных альтернатив развития в 1917 году Россия выбрала леворадикальную. 

Это произошло в силу того, что кризис 1917 года оказался столь масштабным, что остановить 

его могла лишь сила жесткая и радикальная. В данной политической обстановке большевики 

обратились с призывами о взятии власти Советами. 

 

 

Базовые понятия темы: двоевластие, Петросовет, Временное правительство. 

 

Базовые даты темы: 

2.03.1917 г. – отречение Николая II от престола. Образование Временного правительства. 

3. 03.1917 г. – отречение Великого князя Михаила Алексеевича от престола. 

Август 1917 гг. – Корниловский мятеж. 

1. 09. 1917 г. – провозглашение России республикой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Охарактеризуйте состояние Российской империи к февралю 1917 года. 

 Определите причины, особенности и итоги Февральской революции. 

 Определите основные альтернативы развития страны после победы Февральской 

революции. 

 Охарактеризуйте расстановку политических сил после Февраля 1917 года. 

 Расскажите о политике Временного правительства. Почему в конечном итоге была 

реализована леворадикальная альтернатива развития. 

 

 

Лекция 2. Октябрьская революция 1917 года. Решения II съезда Советов. Первые 

мероприятия советской власти. 

 

План: 

1. Расстановка политических сил накануне Октябрьской революции. Победа Октябрьской 

революции. 

2. II Съезд Советов. Первые декреты. Создание новых органов власти. 

3. Первые мероприятия советской власти. 

 

 

1. После Февральской революции 1917 года у России было три основных пути развития. 

 реформаторская (была преобладающей в феврале-июле 1917 года); 

 радикальная (усилилась с августа 1917 года); 

 анархический бунт и распад страны. 

 До августа 1917 года большинство населения не поддерживало большевиков. Судя 

по составу Советов и органов местного самоуправления, оно поддерживало меньшевиков и 

эсеров. Вместе с тем, их влияние постепенно падало с ростом влияния эсеров и большевиков. 

Одной из причин этого было участие меньшевиков в коалиционном Временном правительстве. 

Ю. О. Мартов считал крупнейшей ошибкой участие меньшевиков в работе Временного 

правительства и продолжение революционной войны. 

 Временное правительство предотвратило попытку военного переворота Л. Г. 

Корнилова, но не пошло на принятие неотложных мер по стабилизации положения в обществе. 

Потерпела поражение идея о союзе с буржуазией, которая определяла линию меньшевиков. 

 В конце августа 1917 г. в Советах начало расти влияние большевиков. В результате к 

руководству сначала столичными Советами, а затем и Советами других городов пришли 

большевики. Но это не исключило реформаторскую альтернативу до конца. Существовала идея 



 

создания социалистического правительства, но идея не реализовалась, хотя В. И. Ленин отнесся 

к ней с вниманием. Меньшевики и эсеры вернулись к коалиции с кадетами, что привело к еще 

большему падению их авторитета, а  большевики приняли решение о вооруженном восстании и 

захвате власти. 

Позиции политических партий к октябрю 1917 года по ключевым вопросам развития 

страны решались следующим образом: 

ключевые 

вопросы 

либеральные умеренно- 

социалистические 

радикально-

социалистические 

О власти В поддержку 

Временного 

правительства и 

Учредительного 

собрания. 

За правовое 

государство в форме 

конституционной 

монархии или 

республики. 

В поддержку Временного 

правительства за 

парламентскую 

республику. 

Против власти 

Временного 

правительства. 

За республику Советов 

как переходную форму к 

государству диктатуры 

пролетариата. 

О войне Верность 

союзническому долгу. 

Доведение войны до 

победного конца и 

присоединение к 

России черноморских 

проливов 

Отказ от аннексий и 

контрибуций, борьба за 

скорейшее заключение 

мира усилиями II 

Интернационала. 

Немедленное 

прекращение войны 

любой ценой. 

Превращение войны 

империалистической в 

войну гражданскую. 

О 

экономичес

ком кризисе 

Отказ от социально-

экономического 

реформирования до 

созыва 

Учредительного 

собрания. 

За частичные реформы до 

и радикальные реформы 

после созыва 

Учредительного собрания. 

За немедленное 

радикальное 

реформирование 

экономики путем 

введения рабочего учета 

и контроля. 

О тактике и 

блоках 

Левый блок с 

умеренными 

социалистами в 

интересах обеспечения 

социальной 

стабильности до 

созыва 

Учредительного 

собрания. 

Блок с либералами из-за 

активности радикалов и 

неготовности страны к 

социалистическим 

преобразованиям. 

Отказ от любых блоков и 

соглашений. 

Противопоставление 

пролетариата и 

беднейшего крестьянства 

всем социальным 

группам. Уверенность в 

близости мировой 

революции. 

За время правления Временного правительства военное положение страны ухудшилось, 

ослабли ее международные позиции. Россия оказалась в состоянии системного кризиса, 

обостренного продолжавшейся войной. Временное правительство не решило важнейших 

вопросов, стоявших перед страной, не осуществило радикальных преобразований в деревне, не 

сумело стабилизировать положение на национальных окраинах, не вывело страну из войны. 

Обострились противоречия между партиями, находившимися у власти. Это послужило 

причинами Октябрьской революции. 

В сентябре 1917 г. в письмах в ЦК («Большевики должны взять власть», «Марксизм и 

восстание») В. И. Ленин поставил перед РСДРП (б) задачу взятия власти вооруженным путем и 

предложил технический план осуществления восстания. Л. Д. Троцкий, выпущенный из 

тюрьмы, в середине сентября стал председателем Петроградского Совета. Петроградский Совет 

стал главным боевым центром большевиков. В течение последующих дней разгорелась борьба 

вокруг Апрельских тезисов Ленина. Во второй половине октября 1917 г. политическая ситуация 



 

накалилась. 9 октября 1917 г. Ленин прибыл в Петроград и убедил членов партии большевиков 

в необходимости восстания с целью захвата власти. ЦК партии большевиков принял решение 

начать подготовку к вооруженному выступлению и назначить Политическое бюро для 

осуществления этого решения. В Политбюро, которое затем стало действовать постоянно, 

вошли 7 человек: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников и Бубнов. 12 

октября 1917 г. при Исполкоме Петросовета был создан штаб вооруженного восстания - 

Военно-революционный комитет (ВРК) под председательством Л. Д. Троцкого. 21 октября на 

стороне ВРК оказался весь Петроградский гарнизон, отряды красногвардейцев, моряки 

Балтийского флота. 

Однако, битва еще не была выиграна. 11 октября 1917 года Каменев и Зиновьев 

распространили письмо, обращенное ко всем большевистским организациям, с призывом 

отказаться от вооруженного восстания. 16 октября Ленин снова говорил о незамедлительном 

захвате власти, выступая на расширенно заседании Центрального Комитета, на котором 

присутствовали большевики из Петербургского комитета партии, военной организации 

Петроградского Совета, а также из профсоюзов и заводских комитетов. После корниловщины, 

по мнению В. И. Ленина, массы встали на сторону партии большевиков. Но вопрос стоял не о 

завоевании формального большинства. Ленин обозначил альтернативу корниловской диктатуре 

– диктатуру пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Он полагал, что настроением масс 

руководствоваться невозможно, так как оно изменчиво; большевики должны руководствоваться 

объективным анализом и оценкой революции. 

Обсуждения не были конструктивными. Большинством в 19 голосов было решено 

продолжать подготовку к восстанию. В конце заседания Каменев заявил о своем выходе из 

Центрального Комитета. Через два дня в газете «Новая жизнь» было опубликовано его письмо, 

в котором он от своего имени и имени Зиновьева опять протестовал против принятого решения. 

Это письмо означало не только нарушение партийной дисциплины, но предательское 

разглашение всему миру решения партии. Партия накануне решительных действий оказалась 

перед лицом серьезного внутреннего кризиса. После заседания 16 октября 1917 г. Ленин снова 

ушел в подполье, но он ответил на письмо Каменева, назвав данный поступок преступлением. 

Наступал критический момент. Было решено нанести решающий удар перед началом II 

Всероссийского съезда Советов, который должен был открыться вечером 25 октября.  

Рано утром 25 октября 1917 г. под предлогом обороны и защиты революции силами 

красногвардейцев и частей гарнизона были заняты почтамт, главная городская электростанция, 

центральный телеграф, Главная контора Госбанка. Днем 25 октября (еще до открытия II съезда 

Советов) было обнародовано воззвание «К гражданам России!», в котором Временное 

правительство объявлялось низложенным, и провозглашался переход власти в руки ВРК, 

передавшим ее съезду Советов. В ночь с 25 на 26 октября в ходе почти бескровного штурма 

Зимнего дворца, начавшегося с боевых выстрелов крейсера «Аврора», Временное 

правительство было арестовано. 

Осуществление почти бескровной победы революции 25 октября 1917 г. является 

заслугой Петроградского Совета и его Военно-революционного комитета. Но высшая стратегия 

революции проводилась Лениным с помощью созданного им инструмента – большевистского 

крыла Российской социал-демократической партии. Победили не только Советы, но и 

большевики. Ленин целеустремленно вел за собой сподвижников, которые часто проявляли 

нерешительность. Высокий авторитет Ленина прочно утвердился. Так были заложены основы 

единовластия в партии. Победа большевиков была политической. 

Историки до сих пор спорят о сути Октябрьской революции. Современные выводы 

можно свести к следующим позициям: 

 Октябрьская революция – сложное многоуровневое историческое явление; 

 попытка большевиков создать новую политическую систему; 

 революция в октябре сочетала в себе несколько типов революции: аграрную, 

пролетарско-бедняцкую, национально-освободительную, антивоенную, 

общедемократическую; 

 революция в России оказала огромное влияние на развитие мирового сообщества. 



 

 

 

2. Новой власти предстояло стать легитимной, то есть законной. В открытии II 

Всероссийского съезда Советов вечером 25 октября участвовали 625 делегатов, в том числе 390 

большевиков, 179 левых эсеров – их прямых союзников на тот момент, остальные депутаты 

были представителями правых эсеров, меньшевиков и пр. Показательна расстановка сил при 

голосовании по главному политическому вопросу: три четверти были за формулу «Вся власть 

Советам», лишь 13 % - за «Власть демократии», 12% - за сохранение старой коалиции. С этого 

момента начинается установление нового, революционного порядка, с целью создания нового 

общества, советского государства. Большинство делегатов от партии меньшевиков, правых 

эсеров и бундовцев не признали итогов восстания и покинули съезд. В то же время в работе 

съезда продолжала участвовать весьма внушительная группа левых эсеров, создавших 

самостоятельную партию «левых социалистов-революционеров». Ее руководители были 

избраны в новый состав ЦК, но пока не в правительство. Создать однородное социалистическое 

правительство в конечном итоге не получилось из-за политических разногласий и амбиций.  

 II Всероссийский съезд Советов провозгласил себя обладателем власти уже после 

победного исхода большевистского восстания, хотя практически эти два события совпали по 

времени. Съезд утвердил итоги восстания в Петрограде, провозгласил победу революции и 

установление власти Советов в форме республики. Была обозначена четкая позиция новой 

власти по всем жизненно важным вопросам развития страны: 

Вопросы Решение Содержание решений 

Аграрный вопрос Декрет о земле Отмена собственности на землю (социализация земли), 

запрет купли-продажи земли, уравнительного 

землепользования, запрет наемного труда и т.д. 

Вопрос о войне Декрет о мире Предложение к воюющим народам и их правительствам 

о заключении справедливого демократического мира - 

без аннексий (территориальных приобретений) и 

контрибуций (денежные выплаты проигравшей стороны 

победителю). 

Вопрос о власти Провозглашен

ие власти 

Советов. 

Создание 

новой 

структуры 

государственн

ой власти 

Высший законодательный орган - Всероссийский съезд 

Советов. Законодательные, распорядительные и 

контролирующие функции получал избранный съездом 

многопартийный ВЦИК. Съезд сформировал Временное 

(до созыва Учредительного собрания) революционное 

правительство - Совет народных комиссаров 

(Совнарком или СНК) во главе с В.И. Лениным. 

Министерства заменили наркоматы (народные 

комиссариаты). 

 Кроме того, съезд объявил необходимость скорейшего созыва Учредительного 

собрания. Параллельно с II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 

проходил съезд Советов крестьянских депутатов. Здесь эсеры традиционно чувствовали себя 

как в крепости, но теперь преобладание было на стороне левых эсеров. Именно они сорвали 

попытку правого крыла противопоставить крестьянскую Россию рабочей. Съезды постановили 

поддержать Октябрьский переворот и объединить избранный ими Исполнительный комитет с 

ЦИК, избранным II съездом Советов. Так возник Всероссийский центральный исполнительный 

комитет – ВЦИК. Левые эсеры решили войти в правительство. Образовалась недолговечная, но 

весьма значимая политическая коалиция. 

 Восставшие добивались жизненно важных вещей: мира, земли, хлеба, свободы. . 

Большевики не сомневались, что привели в движение процесс, которые охватит весь мир. С 

помощью переворота можно овладеть государственной машиной, техническим аппаратом, с 

тем, чтобы поставить его себе на службу, но нельзя совершить революцию. Старая 

государственная машина в Российской империи оказалась настолько неэффективна, что не 

позволила Временному правительству управлять страной. Большевики считали свои долгом 



 

уничтожить ее. Если бы они не сделали этого, со стороны государственного аппарата их ждал 

бы тотальный бойкот. Использовать старый государственный аппарат можно было лишь в 

минимальной степени. II Всероссийский съезд Советов утвердил состав правительства – СНК 

во главе с Лениным, обозначил народные комиссариаты как органы исполнительной власти, но 

это не означало, что исход противостояния был окончательно решен. Все силы, которые 

представляли прошлое России, находились совсем рядом, под арестом были даже не все 

министры Временного правительства: некоторые их них были на свободе, а остальных скоро 

выпустили. Керенский добрался до штаба Северного фронта и пытался двинуться с войсками 

на столицу, хотя силы его были невелики, он достиг окрестностей города. Здесь части 

восставших отбросили его назад, а собранные Керенским войска отказались ему повиноваться. 

В Москве вооруженное восстание началось одновременно с Петроградом. Здесь 

противостояние оказалось более жестким. Восстание в Москве было хуже подготовлено, и силы 

восставших пополнялись по ходу боев. Столкновение Московского ВРК и Комитета 

общественной безопасности, созданного Городской думой, носило длительный, 

кровопролитный характер. Борьба вылилась в постепенное наступление пролетарских окраин с 

расположенными там солдатскими казармами, к которым присоединились революционные 

отряды, прибывшие из соседних местностей, против буржуазных сил, засевших в центре. 

Уличные бои затянулись до 2 ноября 1917 г. Имелся и другой не менее важный центр – Ставка 

верховного главнокомандующего в Могилеве. Там противники большевиков, бежавшие из 

столицы, надеялись создать новое правительство во главе с эсером Черновым. Ставка пыталась 

послать войска в Москву и Петроград, но это не удавалось. Даже те войска, которые 

соглашались выступить, затем отказывались от любых карательных операций. 

В регионах с наиболее густой сетью Советов (центрально-промышленные губернии, 

Донбасс, Поволжье, Баку) происходила относительно быстрая смена власти. В Сибири и на 

Дальнем Востоке Советская власть была установлена лишь в крупных центрах и на территории 

вдоль железных дорог. Быстро распространялась Советская власть в сельской местности 

Центральной России. 

 Еще большее многообразие форм борьбы наблюдалось в остальных регионах страны. 

Единого плана переворота для всей России не было, да и не могло быть. Все решало 

соотношение сил на местах, степень организованности и влияния большевиков, а так же 

наличие ли отсутствие гарнизонов. Ленин только поощрял инициативу и импровизацию, 

призывая Советы не ждать указаний сверху, а самим брать власть на местах. Повсюду захват 

почты, телеграфа, телефона, железнодорожных станций представлял собой важный акт 

восстания, однако для реального овладения ими потребовалось время, так как профсоюзы в 

этих отраслях относились к восставшим враждебно. В целом связь центра и периферии в это 

время была налажена плохо. Советы завоевывали власть в среднем 3-4 месяца. Они 

натолкнулись на резко враждебную реакцию со стороны мелкой и средней буржуазии, не 

говоря уже о более привилегированных слоях. 

 Завоевание власти Советами шло быстрее и решительнее в промышленных районах или 

зонах, расположенных поблизости, то есть, прежде всего, в Центральном районе и на Урале. 

Более сложным, но столь же решительным оно выглядело в Поволжье, где преобладало 

крестьянское население, в то время в Центрально-Черноземном районе, где сильнее было 

влияние эсеров, этот процесс занял больше времени и был более драматичен. Борьба в 

западных областях переплеталась с борьбой в действующей армии, и эти два процесса взаимно 

обуславливали друг друга. Как правило, революция утверждалась сначала в главных городах, в 

главных центрах, а потом в сельской местности. 

 Чрезвычайно разнообразными были способы и формы завоевания власти. Проще было 

там, где Советы уже обладали реальными функциями управления. В других местах создавались 

Военно-революционные комитеты, как в Петрограде образовывались временные коалиции 

местных партий или же происходило переизбрание Советов. Руководство обычно брали на себя 

большевики, однако бок о бок с ними вели борьбу и члены других партий, например, эсеры. 

Часто в одном и том же или близко расположенных населенных пунктах продолжали 

существовать соперничающие центры власти. 



 

 Сложнее всего для большевиков складывались дела в тех национальных районах, где у 

власти еще до октябрьских событий находились национальные правительства, отстаивавшие 

идею самостоятельных буржуазных национальных государственных образований - 

Центральная рада на Украине, Белорусская рада, Кокандская автономия в Туркестане, 

Оренбургская автономия (на базе казахской партии Алаш). С помощью вооруженных отрядов 

Красной гвардии к весне 1918 г. Советская власть победила в Эстонии, Латвии, Белоруссии, на 

Украине, Северном Кавказе, юго-востоке страны. В Закавказье Мусульманская 

демократическая партия - Мусават (Азербайджан), Дашнакцутюн (Армения) и грузинские 

социал-демократы создали при поддержке стран Антанты объединенное правительство - 

Закавказский комиссариат, а затем - независимые республики (май 1918). 

 Серьезным препятствием на пути Советов стало казачество. Еще раньше Ленин 

предсказывал, что районы населенные казаками, могут оказаться «русской Вандеей». Казаки 

были военным сословием, они владели землей и дорожили своими традициями. Сразу же после 

восстания в Петрограде ряд казачьих атаманов провозгласили собственную власть. Наиболее 

опасными из них были Каледин на Дону и Дутов на Южном Урале. Но в тылу у обоих атаманов 

вспыхнули восстания. Несмотря на свою малочисленность, революционные войска, 

направленные из центра, сумели разгромить и того и другого. 

  Таким образом, Советская власть относительно легко смогла одержать победу по всей 

стране, включая Сибирь и Казахстан (по крайней мере, их города). Решающую роль сыграло 

отсутствие у противника единого политического центра. Мирный путь установления Советской 

власти преобладал, но в ряде районов и городов антибольшевистские силы оказывали 

вооруженное сопротивление, как это было в Петрограде, Москве и еще в 13 из 83 крупнейших 

городов страны. 

  Еще в ноябре 1917 года в стране начались выборы в Учредительное собрание. В выборах 

участвовало менее половины избирателей. Большевики получили 25%, кадеты – 13%, эсеры – 

58%, меньшевики – 4%. Но неверно рассматривать эти результаты как показатель устойчивых 

связей партий с массами. Если брать голосование в городах, то число голосов за большевиков 

повышается до 36,5 %, а за эсеров – понижается до 14,5%. В армии большевики получили 41%, 

эсеры – 40%, а кадеты только 2 % голосов. В гарнизонах и частях, размещенных близ крупных 

центров страны, сторонники Ленина составляли большинство: 61% на Северном фронте, 67% - 

на Западном, 57,5% - на Балтийском флоте. Большинство принадлежало большевикам в обеих 

столицах. Преобладающая часть российского промышленного пролетариата пошла за 

большевиками. С крестьянской массой, которую большевики завоевали лишь отчасти, им 

предстояло еще столкнуться. Для крестьян не было ничего важнее земли, а перспективу ее 

получения они связывали с эсерами. 

  Большевики осознавали, что у них нет численного перевеса в стране, но расчет Ленина 

заключался в том, что его партия завоюет большинство, безоговорочно признав радикальные 

требования масс в момент взятия власти. Тем не менее, у многочисленных противников 

большевиков появился шанс взять политический реванш. Был выдвинут лозунг «Вся власть 

Учредительному собранию!», причем поддерживался он всеми имеющимися средствами – от 

уличных манифестаций до попыток применить оружие. От Учредительного собрания крестьяне 

с самого начала ждали права на землю. 

  Опираясь на поддержку левых эсеров, большевики сразу после открытия Учредительного 

собрания 5 января 1918 г. поставили его перед выбором: либо ратифицировать власть Советов и 

все декреты, изданные новым правительством, либо разойтись. Отказавшись признать власть 

Советов Учредительное собрание было распущено через сутки одним росчерком пера 

председателя ВЦИК Свердлова. Учредительному собранию был противопоставлен III съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов (23-31 января 1918 г.), который через три дня 

объединился с Всероссийским крестьянским съездом. Это слияние положило начало процессу 

объединения рабочих и крестьянских Советов по всей стране. III съезд Советов утвердил 

Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Россия в ней определялась как 

«Республика Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Новая власть 

провозгласила: 



 

 уничтожение всякой эксплуатации человека человеком; 

 полное устранение деления общества на классы; 

 беспощадное подавление эксплуататоров 

 установление социалистической организации общества 

 победу социализма во всех странах. 

  Были отменены все сословия и сословное деление, привилегии и ограничения, всякие 

звания и титулы, гражданские чины. Жителей страны объявили просто гражданами Российской 

Республики. Провозглашено равенство мужчин и женщин, брачных и внебрачных детей, 

упрощены процедуры развода и бракосочетания, превратившись в чисто гражданские акты. 

Было провозглашено полное отделение церкви от государства, религиозные общества и 

монастыри лишились права собственности. 

 Однако, подлинное Советское государство только зарождалось. Идея образования 

государства, идея о том, что необходимо будет привнести в новое общество, лежала в основе 

большевистской теории. Ленин написал специальную работу «Государство и революция», где 

указывал, что революция нуждается в создании новой государственной машины, образец 

которой дала Парижская коммуна. Таким новым государством является «диктатура 

пролетариата», необходимая для того, чтобы разбить сопротивление эксплуататоров, 

капиталистов. Его аппарат есть организация вооруженных масс – Советы. Его суть – громадное 

расширение демократии, то есть демократии для громадного большинства народа и подавлении 

силой угнетателей народа. После подавления эксплуататоров функции государства сведутся к 

простому контролю за производством и распределением. Необходимость в государстве со 

временем исчезнет, и оно начнет отмирать. 

 

 

 3. Новое правительство активно занималось законодательной деятельностью. Секретариат 

партии большевиков в письмах на периферию указывал, что они не должны ждать циркуляров с 

детальными предписаниями по практическому осуществлению основных указаний, 

содержащихся в декретах. 

 В первую очередь Советской власти необходимо было удержать завоеванные позиции. 

Весь старый аппарат целиком отказывался признавать новую власть. Несколько недель 

Совнарком теснился в двух комнатках Смольного. Народным комиссарам не удавалось 

проникнуть в свои министерства, где чиновники организовали полный саботаж. Правительство 

не могло получить денег из казначейства, между тем, как деньги активно поступали 

противникам большевиков. Было нарушено снабжение продовольствием городов и фронта. 

Борьба с саботажем в аппарате министерств принимала драматический оборот. К концу ноября 

1917 г. народные комиссариаты кое-как начали функционировать, но массовое неповиновение 

старого чиновничества удалось преодолеть только в начале 1918 г. Государственную машину 

пришлось разрушать в гораздо большей степени, чем это представлялось вначале. В то же 

время, сломив сопротивление чиновничества, Советское государство получило возможность 

использовать под собственным контролем ту, преимущественно техническую часть 

административно-бюрократического аппарата, которой ему пришлось пользоваться долгое 

время. 

 Единственным орудием власти оставался Военно-революционный комитет. Он сразу же 

провел несколько энергичных акций, направленных на подавление контрреволюционной 

деятельности. Несмотря на то, что Россия была провозглашена свободным, демократическим 

государством, первые мероприятия Советского правительства отнюдь не отличались 

демократизмом. 

Политико-административные мероприятия первых месяцев Советской власти 

27 октября 1917 г - 

декрет о печати. 

Запрет на оппозиционную печать, сначала буржуазную, затем и 

социалистическую (в первые 2 месяца было закрыто около 150 газет). 

2 ноября 1917 г. - 

«Декларация прав 

Провозглашалось: 

 равенство и суверенность всех наций и народностей; 



 

народов России».  право наций на свободное самоопределение вплоть до отделения 

и образования самостоятельного государства; 

 свободное развитие национальных меньшинств и 

этнографических групп, населявших территорию России. 

Практическое применение этих принципов оказалось не простым. 

Принцип отделения особенно долго был предметом споров. 

Большевики не стремились к отделению нерусских наций от России, 

однако, они считали, что у них должно быть право на это. Декларация 

стала программой-знаменем для фактически самостоятельной 

национально-освободительной революции, которая привела к распаду 

Российской империи. На этом основании в декабре 1917 г. советская 

власть признала право на независимое существование Польши и 

Финляндии. Независимыми республиками стали Украина, 

Азербайджан, Грузия, Армения, Литва, Латвия, Эстония.  

22 ноября 1917 г. - 

Декрет о суде. 

Упразднялась старая судебная система, провозглашался 

революционный правопорядок и «революционная законность». 

7 декабря 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), представлявшая в 

одном лице судебные и репрессивные органы. Был подписан декрет о 

создании революционного трибунала для суда над лицами, которые 

организуют восстание против власти Рабоче-крестьянского 

правительства.  

28 ноября 1917 г. Кадеты объявлены партией врагов народа. 

15 января, 29 

января 1918 г. 

Декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии», «О 

создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота». Одним из 

организаторов Красной Армии стал Л.Д. Троцкий, назначенный 13 

марта 1918 г. народным комиссаром по военным делам, а позже - 

председателем Реввоенсовета республики. 

3 марта 1918 г. - 

Брест-Литовский 

сепаратный договор 

России и Германии. 

Советское правительство в 1917 году не могло ничего 

противопоставить притязаниям немцев, кроме идей. Старая армия 

фактически перестала существовать. Дебаты о мире с Германией 

свелись к трем позициям: 

 идея революционной войны – отступление до Урала и 

партизанская война до момента победы мировой революции и 

помощи западного пролетариата (Бухарин); 

 односторонее объявление об окончании войны. Немцы не 

смогут возобновить военные действия из-за противодействия 

внутренней оппозиции. Ситуация «ни мира, ни войны» 

(Троцкий) 

 мир любой ценой (Ленин) 

Территориальные потери России - 780 тыс. кв. км, выплата Германии 3-

х миллионной контрибуции, полная демобилизация вооруженных сил. 

К лету 1918 г. Германия и Австро-Венгрия оккупировали Прибалтику, 

Украину, ряд губерний Белоруссии и России общей площадью 1 млн. 

кв. км. 

Столица Советского государства была перенесена в Москву. 

Произошел разрыв с левыми эсерами – противниками заключения 

мира. 

Жестокий урок Бреста побудил советское государство создавать свою 

дипломатию классического образца. Ленин указывал, что, оставшись в 

изоляции, Советское правительство должно лавировать между 

империалистическими блоками, прибегая ко всем ухищрениям 



 

дипломатии. 

июль 1918 г. - V 

съезд Советов. 

Из 1132 делегатов с избирательными полномочиями большевиков было 

745, левых эсеров – 352, остальные представляли различные мелкие 

фракции. На съезде была утверждена Конституция РСФСР. Основными 

идеями Конституции стали: 

 общественная собственность на средства производства; 

 диктатура пролетариата; 

 федеративное устройство государства; 

 право избирать и быть избранными предоставлялось «всем 

добывающим средства к жизни производительным и общим 

полезным трудом», а также солдатам и всем нетрудоспособным; 

 лишались этого права лица, “прибегающие к наемному труду, 

живущие на проценты с капитала, частные торговцы, 

священнослужители” и многие др. (всего 10% населения); 

 выборы в Советы были многостепенные, непрямые и открытые. 

Конституция давала преимущества рабочим в нормах 

представительства (один голос рабочего равнялся пяти голосам 

крестьян). 

Социально-экономические мероприятия Советской власти 

«Красногвардейская атака на капитал». 

14 ноября 1917 г. 

Введение рабочего 

контроля на 

предприятиях. 

Принятый по этому вопросу декрет отражал радикальную позицию: 

рабочие могли вмешиваться в процесс управления предприятием, 

принимать решения по развитию стратегии на предприятии. Рабочие 

имели право получить доступ ко всей документации, относящимся к 

жизни предприятия, могли принимать решения обязательные для 

администрации предприятия. Промышленники встретили рабочий 

контроль бойкотом и саботажем. Фабриканты имели много способов 

блокировать деятельность предприятия. 

При отказе промышленников от сотрудничества фабрично-заводские 

комитеты вынуждены были брать на себя управление предприятиями. 

Еще одной трудностью стал грубый анархо-синдикализм самих 

рабочих. На многих предприятиях появлялась тенденция 

истолковывать рабочий контроль как исключительное право 

собственности на данное предприятие, то есть по своему усмотрению 

распоряжаться продукцией и пр. 

К марту 1918 г., после закрытия многих предприятий, не имевших 

сырья, падения дисциплины на заводах и фабриках, стал очевиден 

неуспех «рабочего контроля». Начался процесс централизации 

экономики. 

14 декабря 1917 г. – 

декрет «О 

национализации 

банков». 

Были взяты под контроль государства финансы страны. Упразднена 

коммерческая тайна, банки были национализированы и слиты с 

Государственным банком, которому теперь принадлежала монополия в 

области кредита. 

декабрь 1917г - 

Высший совет 

народного 

хозяйства (ВСНХ). 

Возлагалось управление создававшимся госсектором экономики. 

Одновременно происходила национализация. Была введена 

государственная монополия на внешнюю торговлю, национализирован 

торговый флот и железные дороги. Национализации подвергались в 

первую очередь крупные предприятия тяжелой промышленности и 

мелкие предприятия пищевой промышленности, поскольку они 

служили для удовлетворения неотложных нужд населения. 

весна 1918 г. – 

реализация декрета 

Уравнительному переделу подверглись помещичьи, 

частнособственнические владения и крестьянские наделы. В результате 



 

о земле и закона о 

социализации 

земли. 

уравнительного распределения земель вновь ожила и окрепла община, 

поглотив свыше 9/10 сельскохозяйственных угодий. 

Имущество крупных помещиков разграблялось. В дальнейшем процесс 

стал более упорядоченным, но суть его не менялась. В разграблении 

участвовали все, в том числе и зажиточные крестьяне, которые имели 

лошадей, и могли увезти больше. К весне 1918 г. конфискация земель 

помещиков в целом была завершена, сложнее дело обстояло с их 

разделом. На практике преобладал раздел по едокам. Порой за основу 

брался чисто арифметический расчет, в соответствии с которым 

имеющуюся землю делили по количеству «ртов». Однако, часто раздел 

считался временным, на один год. Аграрная революция стала 

длительным процессом, который отличался крайним радикализмом. 

Исчез целый класс помещиков, были аннулированы все долги и 

закладные крестьян. 

13 мая 1918 г. – 

декрет о 

продовольственной 

диктатуре. 

Перебои с продовольствием обострили проблему голода. И Москва, и 

Петроград почти сразу после Октября 1917 г. остались без 

продовольственных запасов. 

Подтверждалась хлебная монополия и твердые цены. Для изъятия 

хлебных запасов у зажиточного крестьянства использовались 

продотряды из рабочих и солдат (продовольственная армия), которые 

опирались на комитеты деревенской бедноты (комитеты бедноты). 

Хлеб надлежало брать у каждого, кто его имел. 

28 июня 1918 г. 

декрет о 

национализации 

всех важных 

предприятий. 

Начался процесс активной национализации целых отраслей 

промышленности, внешней торговли и торгового флота. 

 Если попытаться охватить всю совокупность событий первых месяцев после Октябрьской 

революции, нельзя не поразиться глубине и радикальности переворота, за столь краткое время 

совершившегося в стране. Под натиском «красногвардейской атаки на капитал» не только 

рассыпались целые классы, еще несколько месяцев назад обладавшие богатством и 

могуществом. Все общество в целом, вплоть до самых низов, было потрясено настолько сильно, 

что практически никто не мог оставаться безучастным к переменам. 

 Таким образом, Октябрьская революция представляла собой своеобразную реакцию на 

незавершенную модернизацию, вызревавшую в России на протяжении нескольких десятилетий. 

Общенациональный кризис, радикализм низов, а также энергия и воля большевиков 

способствовали победе леворадикальной альтернативы в России, которая явилась одним из 

способов решения социального конфликта. 

 В развернувшейся повсеместной ломке старых устоев Советы находили свое оправдание и 

предназначение. В факте быстрого установления Советской власти по всей стране отразилась 

гибкость Советов, их готовность осуществлять самые разноплановые задачи, приспосабливаясь 

к местным условиям. Советы легко откликались на запросы масс, становясь орудием в защите 

их классовых, групповых, корпоративных, национальных и прочих интересов. 

 Наблюдалось редкое в истории явление – революция получила возможность выявить все 

богатство своих задач, целей, движущих сил. Этот взрыв гигантской социальной энергии 

изменял картину революции. Она растекалась по России, где формировались новые центры 

политического притяжения. Возникавшие уже новые противоречия определяли динамику 

революции. 

 Октябрьская революция ускорила и довела до низшей точки распад государственной 

власти в России. Бездумно отбросив остатки дореволюционной власти, как в центре, так и на 

местах, разрушив зачатки демократической власти, Советы, претендуя на всю полноту 

государственной власти, оказались совершенно не готовыми к выполнению новых функций. 

Предстоял долгий путь по приобретению практического опыта, выстраивания новой 



 

централизованной системы власти, формирования концепции государственного управления, 

подготовки новых кадров. 

Основная трудность заключалась в том, что Советы не встречали трудности при 

включении в единую структуру общегосударственной власти. Этому мешало то обстоятельство, 

что широкие демократические круги не признавали легитимность II Всероссийского съезда 

Советов и его право на изменение характера власти в государстве, на принятие 

основополагающих законов. Большевистское правительство не получило поддержки со 

стороны социалистических партий, за исключением левых эсеров. Идея однородного 

социалистического правительства продолжала витать в воздухе. 

Советы, будучи органами широкого демократического и социального фронта, в первые 

послеоктябрьские месяцы решали трудную для себя задачу: согласиться ли с политикой 

большевиков или объявить им войну как узурпаторам. Передавая власть Советам в центре и на 

местах, II Всероссийский съезд Советов положил начало глубокому расколу. 

 Выборы в Учредительное собрание продемонстрировали победу социалистических 

партий. Эти партии и их сторонники намеривались пойти своим путем в организации 

деятельности Советов и противопоставить свои Советы большевистским. В первой половине 

1918 года конфликт прорвался открытым столкновением разных ветвей Советов. Наиболее 

масштабно и бескомпромиссно это выразилось в противостоянии города и деревни, между 

пролетарскими и крестьянскими Советами. Сельские Советы укрепили свою роль зимой-весной 

1918 г в ходе конфискации частнособственнической земли, организации новых основ 

деревенской жизни. Они повели за собой огромные массы крестьянства. В результате 

государственные заготовки продуктов питания резко упали, над армией и населением нависла 

угроза голода. Отстаивая свое революционное право, занятая первоочередными задачами 

увеличения посевов, расширения поголовья скота, увеличения страховых запасов, деревня 

поворачивалась к городу спиной. Весной 1918 г. Ленин был вынужден признать, что главным 

врагом революции стала мелкобуржуазная стихия частного собственника. 

 Используя раскол в деревне между зажиточными и беднейшими слоями, Советское 

правительство ввело продовольственную диктатуру. Этот ультиматум был предъявлен 

большинству крестьянства, надеявшемуся в результате революции укрепить свое личное 

хозяйство. 

 Борьба развернулась и в национальных районах, где Советы быстро трансформировались 

в местные национальные органы власти, возглавившие борьбу за самоопределение народов, за 

автономию и отделение от России. 

 Таких политических фронтов открывалось по всей стране так много, что 

свидетельствовало о кризисе Советской власти. Со стороны центра это вызвало необходимость 

решительного подавления центробежных тенденций, поддержания лишь тех Советов, которые 

признавали режим большевистской диктатуры. Дорогу к унификации Советов прокладывали 

революционные комитеты, ВЧК, партийные ячейки, армейское командование. 

 Процесс подчинения не мог не затронуть и городские Советы. Острые противоречия 

разъединяли городские Советы центра и периферии, губерний и уездов.   Они 

различались по партийному составу, методам и работы и пр. Лишь решительная борьба за 

унификацию обеспечивала относительное единство этой ветви Советской власти. В городе верх 

брали классовые, профессиональные, корпоративные интересы в ущерб государственным.  

Стихия национализации, конфискации банковских средств, массовый переход к 

нормированному карточному распределению и пр. делали Советы послушным орудием при 

проведении «красногвардейской атаки на капитал». В угоду интересам отдельных групп 

рабочих разрушалась налаженная система хозяйственных связей, отдельными отраслями 

народного хозяйства. 

 Попытки правительства весной 1918 г. снизить темпы национализации, оздоровить 

финансы, оживить кооперативное движение, нашедшие отражение в работе Ленина 

«Очередные задачи Советской власти», были нейтрализованы тягой «низов» к простым и с их 

точки зрения эффективным решениям. Советское правительство, вынужденное опираться на 

городские Советы, становилось, по сути, их заложником. 



 

 К лету 1918 года наглядная демонстрация антидемократичности Советской власти и 

самоопределение местной власти привели общество к тотальному противостоянию по 

принципу «все против всех». Начавшаяся Гражданская война полыхала по всей стране. Начался 

самый разрушительный и глубокий этап революции. 

 

 

Базовые понятия темы: аннексия, контрибуция, национализация, «красногвардейская атака на 

капитал», национализация, продотряды, комбеды, Декрет о мире, Декрет о земле, 

Всероссийский съезд советов, Всероссийский центральный исполнительный комитет, Совет 

народных комиссаров, наркоматы. 

 

Базовые даты темы: 

24-25 октября 1917 г. – победа Октябрьской революции. 

2 ноября 1917 г. - «Декларация прав народов России». 

3 марта 1918 г. - Брест-Литовский договор России и Германии. Окончание Первой мировой 

войны для России. 

июль 1918 г. - V съезд Советов утвердил Конституцию РСФСР. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Определите расстановку политических сил накануне Октябрьской революции 1917 г. 

 Расскажите о решениях II съезда Советов. 

 Расскажите о первых мероприятиях Советской власти. 

 

 

Лекция 3. Гражданская война и интервенция в России. 

 

План: 

1. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Иностранная интервенция как 

фактор Гражданской войны в России. 

2. Политика «Военного коммунизма». Итоги Гражданской войны. 

 

 

Гражданская война – ожесточенная вооруженная борьба за власть между различными 

группами населения и социальными слоями, которая первоначально имела региональный 

(локальный), а затем приобрела общенациональные масштабы. 

Периодизация Гражданской войны до сих пор остается достаточно сложной проблемой. 

Она развернулась на территории бывшей Российской империи практически сразу после 

вооруженного восстания в Петрограде. С этой точки зрения ее хронологические рамки (октябрь 

1917 г. – 1922 г.). В целом масштабы и продолжительность сложнейшего этапа в истории 

нашего Отечества – Гражданской войны – были обусловлены структурным социально-

политическим катаклизмом, в который оказались втянуты фактически все слои и группы 

многонационального российского общества. Опираясь на это положение, можно сказать, что 

ход вооруженной борьбы между красными и белыми, которым собственно определяется 

понятие «война» как способ разрешения политических противоречий при помощи 

вооруженных сил, а точнее, противоборство воюющих армий и перевод экономики страны на 

военный лад, охватывает период с лета 1918 г. по конец 1920 г. Исход Гражданской войны во 

многом определила позиция крестьянства. 

Причины Гражданской войны: 

 изменения политического строя в государстве, форм собственности; 

 доминирование в обществе психологической установки на конфронтацию и решение 

вопросов политики с оружием в руках; 



 

 отказ большевиков от идеи однородного социалистического правительства и принципов 

парламентаризма (разгон Учредительного собрания); 

 недемократические меры большевиков, вызывавшие недовольство не только 

интеллигенции и крестьян, но и рабочих; 

 экономическая политика советской власти в деревне, которая привела к фактической 

отмене Декрета о земле; 

 неприятие противниками большевиков Брестского мира с Германией. 

Внутри страны ведущей силой в борьбе с большевиками и советской властью стала 

мощная военно-политическая сила в лице белого движения, представители которого выступали 

против большевиков за спасение единой и неделимой России. 

Идейные основы Белого движения: 

 борьба против большевизма; 

 восстановление единой, неделимой России; 

 признание идей февральской революции; 

 необходимость созыва Учредительного собрания; 

 понимание необходимости решения наболевших вопросов; 

 свобода предпринимательства. 

Лидеры белых режимов – генералы А. И. Деникин, Н. Н. Юденич, П. Н. Врагнель, 

адмирал А. В. Колчак и другие придерживались принципа «непредрешения воли 

Учредительного собрания», пытались проводить лишь частичные мероприятия в области 

экономики. Однако из-за кратковременности существования тех или иных режимов и 

непоследовательности политики в области экономики эти меры не имели успеха. 

А. И. Деникин А. В. Колчак П. Н. Врангель 

Был сторонником 

восстановления «единой, 

великой, неделимой России», 

установления военной 

диктатуры и ведения борьбы с 

большевизмом до конца. В 

апреле 1919 г. принимается 

«Декларация о земле», 

предусматривавшая обеспечение 

интересов трудящихся и 

сохранение за собственниками 

их прав на землю. 

Одновременно отменяется 

постановление Временного 

правительства о хлебной 

монополии. Был подготовлен 

проект «Земельного закона», по 

которому помещики могли за 

выкуп передавать часть своей 

земли крестьянам. 

Прославился как на 

военном, так и научном 

поприще. Он считал 

необходимым вести 

борьбу с большевиками до 

достижения победы, 

выступал за выборы в 

Учредительное собрание. 

В экономической 

программе колчака 

предусматривалось 

наделение землей 

безземельных и 

малоземельных крестьян, 

возврат захваченных 

земель их собственникам, 

окончательное решение 

земельного вопроса 

национальным собранием. 

Проводил «левую политику 

правыми руками». Ее суть 

заключалась в 

осуществлении земельной 

реформы, чтобы привлечь 

зажиточное крестьянство юга 

России и Украины на свою 

сторону. Эта реформа 

предусматривала 

ограничение крупного 

помещичьего землевладения, 

увеличение земельных 

наделов крестьян-середняков, 

обеспечение крестьян 

промышленными товарами 

через свободную рыночную 

торговлю. 

Особенностью Гражданской войны в России стало присутствие на ее территории 

крупной интервенционистской группировки войск, которая обусловила затягивание войны и 

умножила человеческие жертвы. В марте-апреле 1918 г. произошла высадка подразделений 

английских (в Мурманске), американских и японских (на Дальнем Востоке) войск. К началу 

1919 г. численность иностранных вооруженных сил достигла на юге 130 тыс. солдат, на севере - 

до 20 тыс. В районе Дальнего Востока и Сибири - до 150 тыс. войск. Вскоре весь Дальний 

Восток был захвачен интервентами. 

Причины военной интервенции: 

 защита имущества иностранных граждан в России; 



 

 не допустить захват германскими войсками крупных складов вооружения, снаряжения, 

созданных странами Антанты в северных портах России; 

 ослабление России, ее расчленение на мелкие государства с целью распространения 

своего влияния, прежде всего, экономического. 

В результате интервенции силы противников большевиков резко возрастали. На Западе 

германские войска оккупировали территории Прибалтики, Украины, Северного 

Причерноморья. Турция ввела свои войска на территорию Армении, Азербайджана. Англия 

захватила часть Туркмении, ввела войска в Баку. Таким образом, Россия стала полем 

соперничества основных участников первой мировой войны. Захват территории сопровождался 

ликвидацией советской власти, восстановлением старых порядков, разграблением 

материальных богатств. 

Основные этапы Гражданской войны: 

Первый этап - октябрь 1917 - май 1918 г. 

В этот период вооруженные столкновения носили локальный характер. После принятия 

Декрета о мире 26 октября 1917 г. всем воюющим народам было предложено немедленно 

начать переговоры о справедливом и демократическом мире, заключив перемирие сроком на 

три месяца. Правительства держав Антанты отказались признать большевистское 

правительство, и начали устанавливать связи с теми республиками в России, которые не 

поддерживали большевиков (демократические представительства Украины, Кавказа, Сибири и 

казачьих областей). В свою очередь правительство Российской Советской Республики после 

заключения перемирия с Четверным союзом получило возможность сосредоточить все свои 

силы для разгрома противников новой власти, которых было немало. После октябрьского 

восстания на борьбу с революцией поднялся атаман Донского казачьего войска генерал А. М. 

Каледин. 25 октября 1917 года он подписал обращение, в котором захват власти большевиками 

был объявлен преступным. Войсковое правительство А. М. Каледин приняло на себя всю 

полноту власти на Дону. На юге Урала – казачий атаман Оренбургского войска А. И. Дутов 

предпринимал аналогичные действия. К концу 1917 г. мощный очаг контрреволюции возник на 

юге России. Против новой власти здесь выступила Центральная Рада Украины. На Дону была 

сформирована Добровольческая армия (верховный руководитель - А.В. Алексеев, 

главнокомандующий - Л.Г. Корнилов, после его гибели - А.И. Деникин). 

Советское правительство объявило все области на Урале и Дону, где обнаружатся 

контрреволюционные отряды, на осадном положении, а генералов А. М. Каледина, Л. Г. 

Корнилова и полковника А. И. Дутова причислили к врагам народа. Общее руководство 

«операциями против Калединских войск и их пособников» председатель СНК В. И. Ленин 

возложил на наркома по военным делам В. А. Антонова-Овсеенко. Его войска перешли в 

наступление в конце декабря 1917 г. и стали быстро продвигаться вглубь Донской области. 

Казаки-фронтовики, уставшие от войны, начали отказываться от вооруженной борьбы. Генерал 

А. М. Каледин, стремясь избежать лишних жертв, сложил с себя полномочия и застрелился. 

Отряды Красной армии, действуя вдоль железных дорог, заняли Новочеркасск, а 23 марта 1918 

г. была провозглашена Донская Советская республика в составе РСФСР во главе с Ф. Г. 

Подтелковым. На борьбу с оренбургскими казаками был направлен сводный летучий отряд 

революционных солдат и балтийских матросов. 18 января 1918 г. был занят Оренбург, остатки 

войск А. И. Дутова отошли в Верхнеуральск. 

Одновременно с наступлением на Дону и Урале правительство Советской России 

активизировало свои действия на Украине, где в конце октября 1917 г. власть в Киеве перешла 

в руки Украинской Центральной Рады. Была провозглашена Украинская Народная Республика, 

федеративная часть Российской Республики. Созванный большевиками в Харькове I 

Всеукраинский съезд Советов объявил Центральную Раду вне закона и провозгласил Украину 

республикой Советов. Создание на Украине параллельно существующей советской республики 

привело к росту социальной напряженности. Совнарком РСФСР стремился распространить 

свое влияние на всю Украину. В результате вооруженного конфликта с Центральной Радой 

отряды красной армии в январе 1918 г. заняли Киев. 

Сложная обстановка сложилась в Закавказье. Положение усугубило решение СНК 



 

Российской советской Республики о поддержке права армянского народа, проживающего на 

территории турецкой Армении, на свободное самоопределение вплоть до полной 

независимости. Правительство Турции в ответ ввело свои войска на территорию турецкой 

Армении, выйдя к границам 1914 г. 

На первом этапе Гражданской войны шло формирование вооруженных сил 

противоборствующих сторон. Если вооруженные силы красных были направлены на 

централизацию, то силы белого движения формировались разрозненно. 

Красные. К концу 1917 года действующая российская армия утратила свою 

боеспособность. Опора большевиков – Красная гвардия (свыше 400 тыс. чел.) не имела боевого 

опыта и испытывала недостаток в вооружении и командных кадрах. С ноября 1917 г. – процесс 

демобилизации армии, с 16 декабря она подчинена СНК. В армии введена выборность 

командного состава и должностных лиц, упразднялись все чины и звания, вся полнота власти 

находится у солдатских комитетов и Советов. 

15 января 1918 г. – СНК принимает декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной 

армии (РККА) на добровольческой основе. А через две недели и Рабоче-крестьянского 

Социалистического Красного флота. В марте 1918 г. создан Высший военный совет 

(председатель Л. Д. Троцкий) для руководства всеми военными операциями. Утверждаются 

институт военных комиссаров, территориальные военные комиссариаты. 

Культурные, экономические, кадровые ресурсы советской территории позволили в 

короткий срок фактически заново создать армию – Красную армию. Отказавшись в ходе 

Гражданской войны от добровольческого принципа набора (29 мая 1918 г. – издано 

постановление о принудительном наборе в РККА), введя всеобщую воинскую повинность (10 

июля 1918 г. решением ВЦИК) и назначения (вместо выборов) командного состава, военный 

наркомат сформировал регулярные части. Было признано необходимым создание 

централизованной, хорошо обученной и снаряженной армии. За полгода численность Красной 

армии выросла с 300 тыс. до 1 млн. чел. Были мобилизованы офицеры – участники Первой 

Мировой войны, принесшие с собой опыт крупных военных операций. Численность 

«военспецов достигала 50 тыс. чел. Они служили во фронтовых частях, готовили новое 

пополнение, преподавали а академиях и военных школах. 

2 сентября 1918 г. – страна объявлена единым военным лагерем. Высший орган военной 

власти – Реввоенсовет республики (председатель Л. Д. Троцкий). 1 июля 1919 г. – вышло 

постановление «Об объединении военных сил Советских республик: России, Украины, Латвии, 

Литвы и Белоруссии». 

На базе российской «науки побеждать» создавались новые командные кадры из рабочих 

и крестьян. Появлялись яркие самородки – С. М. Буденный, Г. И. Котовский, Д. А. Фурманов, 

В. И. Чапаев, Н. А, Щорс и др. Но в ходе военных действий все большую роль играли офицеры, 

имевшие прочную научную  подготовку и опыт мировой войны. В 1918 г. Главнокомандующим 

Вооруженными силами республики был назначен С. С. Каменев, бывший полковник 

Генерального штаба. В крупных военоначальников выросли многие бывшие царские офицеры. 

В течение года поручик М. Н. Тухачевский стал командующим армией. 

Особенностью Красной армии стала ее прочное идейное и политическое сплочение. 

Должность политического комиссара позволяла регулярно вести пропагандистскую и 

воспитательную работу среди солдат и офицеров. Комиссар стал синонимом идеологической 

нетерпимости, беспощадности к врагам, фанатичной преданности социалистическим идеалам. 

Белые. Создавали свои вооруженные формирования, используя опыт старой 

императорской армии. С конца декабря начинает действовать Добровольческая армия, которую 

возглавил генерал Л. Г. Корнилов. В Донской области генерал П. Н. Краснов приступил к 

формированию Донской армии. На востоке России в начале 1918 г. формировались отряды под 

командованием комиссара Временного правительства в Забайкалье есаула Г. М, Семенова и 

атамана уссурийских казаков есаула И. М. Калмыкова. На территории Китая, в Харбине, 

создавал свои вооруженные отряды генерал Л. Хорват, а в Поволжье – полковник В. О. Капель. 

Под руководством Комитета Членов Учредительного собрания в Самаре велась работа 

по организации Народной армии. В апреле 1918 г. Уральское войсковое правительство, которое 



 

возглавлял меньшевик Г. М. Фомичев, создало Уральскую армию, а Временное Сибирское 

правительство в июне – Западно-сибирскую армию. На севере активно формировался Славяно-

британский легион, а в Прибалтике – добровольческие стрелковые батальоны из русских, 

прибалтийцев, немцев, литовцев, латышей и эстонцев. Центральная Рада в конце 1917 г. начала 

формировать украинские части. В Закавказье развернулась работа по созданию 

Мусульманского, Армянского и Грузинского корпусов. В Туркестане главной опорой 

антибольшевистских сил стали басмаческие отряды. 

Армия белых была более многочисленной и лучше организованной, так как опиралась на 

имевшие опыт мировой войны кадровые соединения, дисциплинированные и хорошо 

обученные части казаков. У истоков ее стояли хорошо обученные крупные военачальники, цвет 

российского офицерства. Армия использовала поддержку из-за рубежа, продукцию крупных 

промышленных центров, неограниченные запасы продовольствия. Но имелись и трудности. У 

руководства стояли люди представлявшие разные партии, программы течения (от социалистов 

до монархистов). Непреодолимая стена возникла между солдатами из крестьян, рабочих, 

казаков и командным составом и из зажиточных слоев и дворян. Рядом сражались части, 

преследовавшие разные, порой противоположные политические цели. При выполнении 

крупных операций не было налажено фактическое взаимодействие между отдельными 

фронтами и армиями. В результате острой конкуренции белым так и не удалось создать 

единого командования. 

Иными были и тылы воюющих лагерей. Советский лагерь опирался на сравнительно 

однородную массу русского населения, на крупные отряды индустриальных рабочих, 

малообеспеченное крестьянство. Тыл белого лагеря был разнородным – по социальному, 

конфессиональному, хозяйственному признакам. Ход гражданской войны зависел в конечном 

итоге от того, удастся ли вождям воюющих сторон предложить политические программы, 

объединяющие их первоначальных сторонников и попутчиков. 

Линии фронта разделили страну. Центр удерживался Советской властью под красными 

знаменами пролетарской диктатуры. Он включал крупнейшие промышленные центры, 

сплоченные отряды рабочего класса, транспортные узлы и разветвленные пути 

железнодорожного и речного сообщения, две столицы с централизованным аппаратом 

управления. На периферии сосредоточились силы белых и интервентов. 

Второй этап - май - ноябрь 1918 г. 

Выступление Чехословацкого корпуса и его последствия. В конце мая 1918 г. обострилась 

обстановка на востоке страны, где находились части отдельного Чехословацкого корпуса. 

Созданный в 1917 году из пленных и эмигрантов чехов и словаков, вооруженный для борьбы с 

Германией, корпус для участия в войне было решено переправить в Европу окружным путем – 

по Транссибирской магистрали до Владивостока и далее морем. Эшелоны растянулись на 

тысячи километров. По соглашению с правительством РСФСР он подлежал эвакуации при 

условии сдачи оружия. Однако нарушение командованием корпуса соглашения и попытки 

органов Советской власти разоружить корпус привели к вооруженным конфликтам. В конце 

мая началось вооруженное выступление Чехословацкого корпуса в Сибири, и вскоре совместно 

с белогвардейскими формированиями они захватили почти всю Трансибирскую магистраль. 

Корпус объединил вокруг себя все антисоветские силы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего 

Востока. Советская власть в захваченных районах была свергнута. 

С целью поддержки чехословаков и установления контроля над Сибирью Верховный 

совет Антанты 2 июня 1918 г. принял решение о начале широкой интервенции в России. 

Вооруженное выступление отдельного Чехословацкого корпуса вынудило Совнарком 

РСФСР 13 июня 1918 г. создать для борьбы с ним Реввоенсовет Восточного фронта. Перед 

лицом превосходящих сил противника вооруженные силы Советов откатились за Волгу. Были 

оставлены Казань, Ульяновск, Самара. Сказались неопытность многих командиров, слабая 

дисциплина в армии, плохое снабжение. Ценой больших потерь Красная армия переломила ход 

боев на Восточном фронте – осенью началось контрнаступление, которое завершилось в 

предгорьях Урала. В это же время Южный фронт вел тяжелые оборонительные сражения 

против Донской армии на царицынском и воронежском направлениях. Город Царицын играл 



 

здесь ключевую роль. По Волге в центр поступали жизненно важные нефть, хлеб, хлопок.  

Восстание левых эсеров. Левые эсеры, после заключения Брест-Литовского мирного договора, 

рассматривли его как предательство интересов мировой революции. Приняли решение о 

возвращении к тактике индивидуального террора, а затем и «центрального террора». Первой 

жертвой левых эсеров стал посол Германии в Москве граф В. фон Мирбах. Кроме того, на III 

съезде партии левых эсеров была дана директива всемерно содействовать расторжению 

Брестского мира. Однако, большевики, стремясь не допустить разрыва мирного договора с 

Германией, арестовали всю левоэсеровскую фракцию, а затем разгромили отряд ВЧК, где 

находилась большая часть членов ЦК партии левых эсеров. В связи с угрозой захвата 

белогвардейцами Екатеринбурга 18 июля были расстреляны бывший император Николай II 

вместе с членами своей семьи. В августе левыми эсерами был убит председатель 

Петроградского ЧК М. С. Урицкий, а в Москве ранен В. И. Ленин. Эти террористические акты 

послужили основанием для принятия СНК постановления «О красном терроре». В 

постановлении требовалось обеспечить тыл путем террора, расстреливать всех лиц, причастных 

к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам, изолировать всех классовых врагов в 

концентрационных лагерях. В практику вошли массовые расстрелы «классовых» врагов, 

заключение опасных элементов в концлагеря, взятие в заложники. ВЧК получила право 

расстрела без суда и следствия. Жестокость чекистов стала своеобразным символом Советской 

власти. Белый лагерь не отставал с аналогичными мерами – те же застенки, расправы, тысячи 

жертв. Страна содрогнулась от ужаса перед беззаконием и произволом. Гражданская война 

наглядно демонстрировала свои страшные законы. 

Летом 1918 г. прошло более 200 крестьянских восстаний. Социалистические партии, 

опираясь на крестьянские повстанческие отряды, образовали летом 1918 г. ряд правительств - 

Комитет членов Учредительного собрания под председательством В.К. Вольского (Комуч) в 

Самаре; Временное правительство Сибири в Омске (председатель – Вологодский), Уфимская 

директория (Всероссийское временное правительство, председатель - Н.Д. Авксентьев). 18 

ноября 1918 г. в Омске адмирал А. В. Колчак произвел переворот, в результате которого были 

разогнаны временные правительства и установлена военная диктатура, под властью которой 

оказалась вся Сибирь, Урал, Оренбургская губерния. 

Третий этап - ноябрь 1918 г. - весна 1919 г. 

С окончанием Мировой войны произошли существенные изменения на международной 

арене. Турция подписала со странами Антанты перемирие, согласно которому войска англичан 

снова заняли Баку. В начале ноября в Германии и Австро-Венгрии произошли революции. 18 

ноября 1918 г. завершилась I Мировая война. Генеральный штаб Главного командования 

союзными армиями предлагал уничтожить большевизм и поощрять создание на территории 

России «режима порядка» на основе всенародного опроса. С этой целью предлагалось 

сохранить положение войск Антанты на Востоке, развивать действия союзников с севера на 

Петроград, и на юге к Каспию и Волге. В ноябре 1918 г. десанты союзников высадились в 

Новороссийске, Одессе и Севастополе, а в Мурманске, Архангельске и во Владивостоке 

появились новые союзнические контингенты. Однако, с окончанием Мировой войны 

формальный повод для иностранной интервенции был исчерпан. Общественность стран 

Антанты стала требовать возвращения солдат домой. Военная интервенция вызвала в мире 

движение солидарности под лозунгом «Руки прочь от Советской России!». 

 В Сибири 18 ноября адмирал А. В. Колчак при поддержке союзников, офицерских и 

казачьих частей совершил переворот, разгромил Уфимскую директорию, был объявлен 

Верховным правителем России и Верховным Главнокомандующим русских армий. Между 

Колчаком и представителями союзных войск было подписано соглашение. 

 13 ноября 1918 г. ВЦИК принял постановление об аннулировании Брест-Литовского 

мирного договора с Германией. В постановлении подчеркивалось, что трудящиеся массы 

России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы, Украины. Финляндии, Крыма и Кавказа 

призваны сами решать свою судьбу. Красная армия приступила к занятию территорий, с 

которых выводились германские войска. 

С 25 октября 1918 г. ЦК РКП(б) постановил освободить всех офицеров, взятых в 



 

качестве заложников, а в ноябре признал необходимым достичь соглашения с середняками, не 

отказываясь от борьбы с кулачеством, прочно опираясь только на бедноту. В конце 1918 г. ЦК 

РКП(б) и правительство РСФСР приняло кардинальные меры по укреплению Красной армии. 

Численность Красной армии к концу 1918 г. превысила 1,5 млн. чел. Эти меры позволили 

достичь перелома на фронтах Гражданской войны в пользу Красной Армии. 

В лагере белых конфискация продовольствия и лошадей, мобилизация в армии, высокие 

налоги, бюрократизм, произвол властей, массовый террор мало чем отличались от 

большевистских. Попытки создать демократические социалистические правительства в 

Северной области, в Самаре, в Омске – не увенчались успехом. На этом этапе Гражданской 

войны ведущей силой в борьбе с большевиками стали военно-диктаторские режимы на Востоке 

(адмирала А.В. Колчака), Юге (генерала А.И. Деникина), Северо-Западе (генерала Н.Н. 

Юденича) и Севере страны (генерала Е.К. Миллера). 

Войска Восточного фронта в декабре 1918 г. продолжили наступление на Уральск, 

Оренбург, Уфу и Екатеринбург. 31 декабря была освобождена Уфа. 

 В конце марта 1919 г. на Парижской мирной конференции было принято решение об 

эвакуации союзнических войск. После официальной эвакуации войск, страны Антанты 

пытались сохранить свое влияние в России, поддерживая белое движение материально. Для 

разгрома большевизма предлагалось использовать «русские силы», но в то же время считалось, 

что они при нынешнем своем состоянии не в силах обеспечить возрождение своей страны. 

Высшее командование Антанты полагало, что новая интервенция против большевистского 

режима возможна в широких масштабах лишь после создания единого межсоюзнического 

командования и «установления статуса воюющих государств». Несмотря на весьма нелестную 

оценку Антантой антибольшевистских «русских сил», они предприняли попытку упрочить свое 

положение. 

Четвертый этап - весна 1919 г. - апрель 1920 г. 

Колебания крестьян и народов национальных окраин сменились поворотом в сторону 

большевиков. И это предопределило, в конечном счете, исход Гражданской войны, но впереди 

было еще несколько критических периодов. Четвертый этап войны характеризуется 

комбинированным наступлением антибольшевистских сил. К этому времени военно-

стратегическая обстановка заметно обострилась на всех фронтах. 

В начале марта 1919 г. войска адмирала А. В. Колчака овладели Уфой, захватили 

Бугуруслан. Однако перелом наступил довольно быстро. На Восточный фронт были 

направлены войска Красной армии с других направлений. В контрнаступление перешла Южная 

группа армий Восточного фронта. Северная группа армий Восточного фронта тогда же заняла 

Сарапул и Ижевск. Стратегическая инициатива на востоке перешла к Восточному фронту, 

который летом перешел в общее наступление. В январе 1920 г. был завершен разгром армий 

Колчака, который был арестован и расстрелян. Сказались внутренняя слабость антисоветского 

движения, амбиции ряда лидеров, росло недовольство крестьян аграрной политикой белых. С 

выходом к Байкалу дальнейшее продвижение Красной армии было приостановлено, чтобы 

избежать войны с Японией, которая продолжала оккупировать часть Сибири. По решению ЦК 

РКП(б) создается буферная Дальневосточная республика. 

Туркестанский фронт под командованием М. В. Фрунзе нанес поражение Южной армии 

генерала Г. А. Белова и в сентябре соединился с войсками Туркестанской республики. В 

ноябре-декабре была разгромлена Уральская армия генерала В. С. Толстова и занята Уральская 

область. Часть сил Туркестанского фронта 2 февраля 1920 г. захватили Хиву. В результате 

Хивинское ханство было ликвидировано и в апреле провозглашена Хорезмская Народная 

Советская республика. 

Войска Западного фронта весной 1919 г. вели войну в Карелии, Прибалтике и 

Белоруссии против финских, литовских, германских, белогвардейских войск. Летом 1919 г. 

армии Западного фронта отразили контрудары белогвардейских войск и их продвижение было 

остановлено. Правительства Прибалтийских стран в ответ на предложение правительства 

РСФСР согласились начать мирные переговоры на основе признания их независимыми. 

Временное затишье на Западном фронте позволило использовать часть сил для 



 

переброски на юг. Армия генерала Н. Н. Юденича была остановлена и оттеснена к эстонской 

границе. Ее остатки перешли на территорию Эстонии, где были разоружены и интернированы. 

РСФСР признала независимость Эстонии 2 февраля 1920 г. войска Украинского фронта начали 

наступление на правобережной Украине. К концу месяца удалось овладеть Крымом. 

Войска Южного фронта в ходе ожесточенных сражений сумели преодолеть 

сопротивление армий генерала Деникина. Но из-за осложнений в тылу Южного фронта, 

Деникин смог перейти в контрнаступление и взял курс на взятие Москвы. Главные силы 

Южного фронта, понеся большие потери, отходили на север. Южный фронт, получив 

подкрепление, перешел в наступление. Были взяты Донбасс, Царицын, Новочеркасск, Ростов-

на-Дону, Киев. Вооруженные силы Юга России были разгромлены. Генерал Деникин передал 

командование своих войск генералу П. Н. Врагнелю, который начал в Крыму формировать 

свою армию. 

Таким образом, в конце 1919 - начале 1920 г. под ударами Красной Армии и 

крестьянских повстанческих отрядов были окончательно разбиты войска Колчака. Юденич был 

оттеснен в Эстонию. Наступал финал Гражданской войны. 

Пятый этап - май - ноябрь 1920г. В мае 1920 г. 

К весне 1920 г. Красная армия разгромила основные антибольшевистские силы, что 

упрочило положение РСФСР. Верховный совет Антанты, учитывая сложившуюся обстановку 

формально снял экономическую блокаду с Советской России. Ее правительство подписало 

мирные договора с Грузинской, Армянской и Латвийской республиками.  

Советско-польская война. На западе страны активизировали свою деятельность 

польские войска. Пока Красная армия вела борьбу с армиями Деникина, Юденича и Колчака, 

польские войска ограничивались проведением операций небольшого масштаба. С начала 1920 

г. глава Польского государства Ю. Пилсудский стал активно выступать за восстановление 

Польши в границах 1722 г. Все попытки мирного урегулирования территориальных споров 

между РСФСР и Польшей успеха не имели. 21 апреля в Варшаве польское правительство 

подписало с Украинской Директорией соглашение, по которому Директория признавалась 

Верховным правительством независимой Украины. В обмен на это Украинская Директория 

соглашалась на присоединение к Польше Восточной Галиции, Западной Волыни и части 

Полесья. Одновременно польскому командованию были подчинены украинские войска. 

Претворению в жизнь планов Ю. Пилсудского препятствовали Украинская ССР и 

поддерживающая ее РСФСР. 

Красная армия попыталась овладеть столицей Польши и создать необходимые условия 

для провозглашения там советской власти. Однако эта попытка закончилась военной неудачей. 

В марте 1921 г. был подписан Рижский мирный договор, по условиям которого к Польше 

отошла значительная часть территории Украины и Белоруссии. 

Главным событием завершающего периода Гражданской войны стал разгром 

Вооруженных сил Юга России во главе с генералом П.Н. Врангелем. Войска Южного фронта 

овладели Перекопом, захватили Крым. Остатки армии Врангеля эвакуировались из Крыма в 

Турцию. 

В течение 1920-1921 гг. с помощью отрядов Красной Армии завершился процесс 

советизации на территории Средней Азии и Закавказья. В конце апреля 11-ая армия 

Кавказского фронта по указанию правительства РСФСР под предлогом оказания помощи 

повстанцам нарушила границу Азербайджанской Республики и вошла в Баку. В результате 

была провозглашена азербайджанская ССР. 2 сентября 1920 г. был ликвидирован Бухарский 

эмират и образована Бухарская Народная Советская Республика. В ноябре 1920 г. – создана 

Армянская ССР, в феврале – Грузинская ССР. К концу 1922 г. прекратились боевые действия на 

Дальнем Востоке. 

Гражданская война завершилась к концу 1920 г., но крестьянская война продолжалась. В 

Тамбовской губернии в августе 1920 г. началось восстание против большевиков, возглавленное 

эсером А.С. Антоновым, который к началу 1921 г. собрал две армии по 20-25 тыс. человек 

каждая. В январе 1921 г. вспыхнуло Западно-Сибирское восстание, где вооруженной борьбе 

участвовало свыше 100 тыс. крестьян. 



 

В конечном итоге Красная армия установила полный контроль над значительной частью 

территории бывшей Российской империи, за исключением Прибалтики, Польши, Финляндии и 

Бессарабии. Одновременно советское правительство активизировало свою деятельность по 

установлению мирных отношений с приграничными государствами. Были подписаны мирные 

договора с Персией, Афганистаном, Турцией. 

В итоге большевики сумели удержать власть, а в борьбе с силами интервенции и 

белогвардейцами сохранить российскую государственность. Были ликвидированы все 

государственные формирования, возникшие после распада Российской империи, за 

исключением Польши, Прибалтики, Финляндии. Партия большевиков, провозгласив 

установление диктатуры пролетариата, в действительности устанавливала свою диктатуру. 

Руководство партии решало все важнейшие вопросы государственной, экономической, военной 

и культурной жизни. Формально провозгласив демократию, большевики вели непримиримую 

борьбу со своими идейными противниками, которая сопровождалась произволом на местах, что 

вызывало недовольство населения, в том числе и вооруженное. На стороне противников 

большевиков выступили страны Антанты, что явилось одной из причин затягивания 

Гражданской войны. 

Гражданская война отличается особой жестокостью и бескомпромиссностью. Как 

красный, так и белый лагерь применяли массовый террор, заключение опасных элементов в 

лагеря, расстрелы без суда и следствия. Гражданская война и иностранная интервенция нанесли 

колоссальный ущерб российской экономике. Сумма ущерба на 1922 г. составляла 39 млрд. 

золотых рублей, что превышало четвертую часть довоенного достояния страны. 

Демографические потери с осени 1917 г. по 1922 г. составили почти 13 млн. чел; эмиграция - 

около 2 млн. чел. 

 

 

2. Политика «Военного коммунизма», проводимая большевиками в годы Гражданской 

войны строилась, с одной стороны, на опыте государственного регулирования хозяйственных 

отношений периода Первой мировой войны с другой - на утопических представлениях о 

возможности непосредственного перехода к безрыночному социализму в условиях ожидания 

мировой революции. Впервые этот термин употребил В. И. Ленин в одной из статей в 1921 г. 

Историки до сих пор спорят, в какой степени военный коммунизм был порожден 

потребностями войны и в какой, напротив, результатом целенаправленной программы 

ускоренного преобразования общества. Однозначного ответа здесь нет. Трагическое отсутствие 

самого необходимого и требования, предъявляемые схваткой не на жизнь, а на смерть, 

ускорили процесс внедрения политики военного коммунизма. Советская Россия была 

изолирована от внешнего мира, от своих главных хлебных губерний, от источников топлива и 

большинства промышленных районов. Вместе с тем, Гражданская война стала для большевиков 

в первую очередь столкновением классов. Политика военного коммунизма диктовалась как 

необходимостью обеспечить оружием и боеприпасами армию, так и стремлением полностью 

подавить сопротивление буржуазии – городской и сельской. Сами большевики не всегда 

осознавали, где кончаются меры, вызванные войной, и где начинается планомерная работа по 

переустройству общества. 

Политика в отношении крестьянства. Важной составляющей Гражданской войны 

стала социальная и политическая борьба в деревни. Летом 1918 г. в деревнях активно 

создавались комбеды, что породило массу драматических конфликтов. Комитеты бедноты 

состояли, как правило, из 3-5 человек. Часто в их было можно встретить рабочих, вернувшихся 

в деревню. Комбеды стали орудием ломки старых аграрных отношений в деревне. 

Относительное единство деревни, сложившееся в 1917 году очень быстро стало нарушаться. В 

деревне были крестьяне, имевшие больше земли, скота, мельники, мелкие торговцы и пр. 

против них были призваны развернуть свое наступление комбеды. Комбеды должны были 

выискивать хлеб, доносить на того. Кто его прятал, независимо от того, кулак он или нет. В 

этих условиях середняк готов был воспринять призыв к мятежу против власти большевиков. В 

ходе гражданской войны комбеды стали ликвидироваться, сливаясь с Советами. Большевиками 



 

ставилась задача, сделать середняцкую массу крестьянства своим союзником в Гражданской 

войне. Иного пути победить у новой власти просто не было. В то же время оставить середняку 

хлеб не было никакой возможности. 

В начале 1919 г. была введена продразверстка – установление твердых объемов 

заготовок для каждого уезда. Практически все оставалось по-старому, так как от крестьянина 

продолжали требовать максимум возможного и даже сверх того. Планировалось 

компенсировать реквизиции хлеба промышленными товарами, то имевшиеся товары не 

составляли и сотой доли того, что реально требовалось в русской деревне. Нельзя было 

устранить и другую причину недовольства крестьян – мобилизацию их в армию. Реально 

можно было уменьшить произвол, ослабить репрессии, отменить незаконные поборы. 

Истинным мотивом союза большевиков с крестьянством по-прежнему оставалась защита 

приобретенной земли: в жертву этому условию большевики принесли свои программные 

установки, точно так же как в случае с формированием армии. Их не могло удовлетворить 

раздробленное мелкокрестьянское хозяйство, к тому же в основном натуральное. Оно 

противоречило идейным установкам большевиков, было нерентабельным и устаревшим. В 

феврале 1919 г. был принят новый аграрный закон, в котором уточнялось, что земля 

национализирована, поскольку стала единым государственным фондом. Провозглашался 

переход от индивидуальных форм ведения хозяйства к товарищеским. В глазах крестьян это 

был просто еще один способ отнять у них землю. Крестьяне стали браться за винтовку и против 

белых, и против красных. На совхозы и коммуны совершались вооруженные нападения. 

Тем не менее, уравнительная тенденция в деревне постепенно начала одерживать верх. 

Раздел земель продолжался и после Октября 1917 г, на протяжении всей Гражданской войны. В 

результате в деревне сложилось ярко выраженное уравнение земельной собственности. 

Движение привело к полному поглощению хуторских хозяйств, выделившихся из общины. 

Крестьянство стало преимущественно середняцким, но произошло это в обстановке общего 

обнищания села. Война и реквизиции привели к сокращению посевных площадей, было 

основано определенное число коллективных хозяйств, но как правило, они были мелкими и 

бедными. 

Политика в отношении рабочего класса. Политика военного коммунизма проводилась 

в условиях катастрофического упадка всего хозяйства. Город переживал еще большие лишения, 

чем деревня. Голод был самым страшным бичом, но далеко не единственным. Не хватало не 

только хлеба, но и топлива. Дрова в 1919 г. составляли 90% всех источников тепла и энергии. В 

городах жгли деревянные тротуары, заборы, ветхие дома и другие деревянные сооружения. В 

Москве, к примеру, исчезло 7500 строений. У промышленных предприятий тоже не было иного 

топлива. Война, голод и холод стали причинами страшных эпидемий. Третьим национальным 

бедствием был тиф. Эти условия тяжело отражались на рабочих. Все имевшиеся ресурсы, все 

действующие заводы должны были обеспечивать фронт оружием, боеприпасам, 

обмундированием и продовольствием для солдат. Удовлетворить хотя бы эти потребности было 

невероятно трудно. 

Национализация крупных предприятий проводилась по июньскому декрету 1918 г. 3338 

предприятий было передано в ведение ВСНХ. Число предприятий увеличивалось, по мере 

освобождения территории страны от белых. Главным результатом требований войны был 

жесткий вертикальный централизм, при котором предприятия управлялись непосредственно 

ВСНХ или разными главками, на которые он подразделялся. Из центра исходили почти все 

вопросы производства. На заводах, как и в армии при любой возможности к работе 

привлекались старые специалисты. Орган рабочего контроля и самоуправления отодвигались в 

сторону, хотя они и оказывали новому курсу серьезное сопротивление. В этом была еще одна 

причина конфликта. Рабочий класс в годы военного коммунизма находился на грани 

социальной катастрофы. Он был вынужден бороться за свое существование. Пролетариат в 

численном отношении сократился наполовину: многие были призваны в армию, большая часть 

рабочих ушли работать в Советы или другие политические и административные органы, но еще 

больше было безработных, потому что заводы останавливались. Часто рабочие возвращались в 

деревню, или искали случайные источники заработка. 



 

Первые эксперименты с заработной платой, тарифными ставками, экономическими 

стимулами и пр. было опрокинуты инфляцией. Первые попытки введение налогов окончились 

провалом: поступления были малы, а само налогообложение вызвало острое недовольство. 

Бумажные деньги ежедневно обесценивались, цены удваивались каждые два-три месяца. На 

свою номинальную зарплату рабочий не мог купить уже ничего. Чтобы обеспечить 

существование рабочих, пытались компенсировать зарплату «натурой» и предоставления услуг 

по твердым ценам или совсем бесплатно. Квартплата была сведена к ничтожной сумме, многих 

рабочих переселили в квартиры богатых, что правда, не ликвидировало тесноты. Натуральная 

часть зарплаты стала определяющей, отсюда почти не знающая исключений уравниловка в 

оплате труда, пайковый рацион был сведен к минимуму и выдавался рабочим, занятым на 

самых ответственных производствах, но и им он выдавался нерегулярно. Остальных рабочих 

обстоятельства заставляли добывать пропитание «незаконным» путем. 

Острая нехватка всего заставила правительство практически отменить частную 

торговлю. Начало было положено весной 1918 г. запретом на торговлю хлебом. Затем запрет 

распространился на все товары широкого потребления. Для распределения использовались 

кооперативы. Они были практически огосударствлены. В обход правил торговля продолжалась, 

она была подпольной, нелегальной. Хлеб стал главной меновой ценностью. Условия на черном 

рынке диктовал «мешочник», то есть тот, кто привозил в мешке нечто годное для продажи. За 

это он заламывал астрономические цены. Военный коммунизм еще как-то мог обеспечивать 

военные потребности, в остальном он был неэффективен и прикрывал деградацию экономики, 

и всей общественной жизни. В памяти людей, которые не участвовали активно в политической 

борьбе, от времени военного коммунизма остались отчаяние, страх, смерть, потеря 

человеческих ценностей. 

Милитаризация труда. Ни сами большевики, ни большая часть их сторонников не до 

конца осознавали последствия военного коммунизма. Они понимали, что разруху принесла 

война – сначала Мировая, потом Гражданская. За годы испытаний Россия пришла к некоему 

коммунизму, пусть нищенскому, но зато всеобщему, и завоеванному в борьбе. В таких 

условиях могла создаваться иллюзия, что по окончании войны достаточно будет продолжать 

двигаться в том же направлении, и все пойдет как нельзя более успешно. В отмирании рубля 

ряд советских экономистов (Ларин, Преображенский, Бухарин) усматривали чуть ли не 

преддверие «отмирания» денег, а в уравнительной оплате труда – завоевание равенства. 

Военный коммунизм рассматривался как забегание в будущее. Этим можно объяснить тот факт, 

что наиболее радикальные меры военного коммунизма были принят в 1920 году, тогда, когда 

Гражданская война пошла на убыль, и давление чисто военных потребностей ощущалось 

меньше. Именно в этот период обсуждался вопрос об отмене денег, было принято решение о 

национализации всех промышленных предприятий, даже самых мелких, было введено 

бесплатное предоставление товаров и услуг рабочим и крестьянам. 

Самым типичным проявлением военного коммунизма была попытка осуществить 

всеобщую милитаризацию труда. Труд обязательный для всех, и понимаемый как всеобщая 

трудовая повинность, был для большевиков принципиальным вопросом. Они рассматривали 

его как средство, обращенное против буржуазии в соответствии со старым лозунгом «кто не 

работает, тот не ест». Принцип обязательности труда в обстановке Гражданской войны служил 

основой для принуждения представителей прежних эксплуататорских классов к выполнению 

определенных, в том числе тяжелых физических работ. Он же использовался при создании 

первых лагерей принудительного труда в 1919 г. Но в 1920 году было задумано нечто более 

масштабное. 

Знаменосцем и теоретиком милитаризации труда стал Л. Д. Троцкий. Он пользовался 

полной поддержкой В. И. Ленина. Троцкий исходил из мысли о том. что в условиях разрухи и 

изоляции тот единственный капитал, которым обладает страна, состоит в рабочей силе. Ее 

следует организовать. Здесь и выступает на первый план опыт армии, который нужно 

применить не только в его принудительном аспекте, но и в аспекте политическом. 

Милитаризации подлежали все. В том числе крестьяне и рабочие. Троцкий отвергал идею 

«свободы труда», он считал, что каждое общество имеет свой принудительный труд, и он от 



 

этого не менее производителен. Хозяйственные задачи советского общества должны были 

рассматриваться как задачи военные. Милитаризация должна была охватить всю страну и все 

отрасли экономики. Она позволила бы в централизованном порядке перемещать рабочую силу, 

как армии на войне. Вначале требовалось восстановить транспорт и основные запасы 

необходимых товаров и сырья; затем – производство оборудования для тяжелой индустрии; 

далее производство оборудования для промышленности средств потребления, и наконец, для 

производства самих потребительских товаров. При этом Троцкий выдвигал идею 

социалистического соревнования, при котором лучшее должны поощряться как морально, так и 

материально. В январе 1920 г. был издан декрет о всеобщей трудовой повинности. На повестке 

дня стояли острые проблемы (транспортный кризис), для которых не существовало легких 

решений. С применением методов военного времени производительность труда упала до одной 

пятой от уровня довоенной, но и на таком уровне она рассматривалась как проявление 

героических усилий. 

Таким образом, подводя итоги необходимо выделить ключевые составляющие политики 

«Военного коммунизма»: 

 национализация промышленности. На основе декрета от 28 июля 1918 г. к лету 1920 

было национализировано до 80% крупных и средних предприятий; 

 введение всеобщей трудовой повинности; 

 натурализация и уравнительность в зарплате и бесплатность государственных услуг. 

Рыночные отношения между заводами и фабриками замерли; 

 попытка введение прямого продуктообмена между городом и деревней; 

 продразверстка на основные сельхоз. продукты; 

 запрет частной торговли, введение карточек; 

 запрещение аренды земли и наемного труда; 

 политическая диктатура большевиков. 

В целом, победа большевиков в Гражданской войне была обусловлена рядом причин, в 

том числе решающим стало изменение в настроениях и поведении крестьянства к концу войны. 

 социальная и идейная разнородность белого движения; 

 использование большевиками возможностей государственного аппарата, способного 

проводить массовые мобилизации репрессии; 

 продуманное идеологическое обеспечение военных компаний; 

 поддержка значительной частью населения лозунгов большевиков; 

 отсутствие массовой поддержки белых; 

 центральное положение РСФСР, что позволяло использовать промышленность и 

маневрировать резервами; 

 нескоординированность действий белых армий. 

Причины поражения белого движения были обусловлены его разнородностью, наличием 

внутренних антагонизмов, отсутствием популярных политических лозунгов. Мощное движение 

международной солидарности с русской революцией стало в конечном итоге главным 

фактором, подорвавшим единство действий держав Антанты, ослабило силу их военного 

натиска на большевизм. 

 Победа большевиков на фронтах Гражданской войны не стала окончательной. В 

1921 г. Советская Россия вступила в состоянии тяжелейшего социально-экономического 

кризиса. В. Л. Ленин характеризовал его как «самый большой…внутренний политический 

кризис». За семь лет войны население России сократилось до неполных 137 млн. чел.; было 

уничтожено свыше четверти национального богатства; города обезлюдели; выпуск 

промышленной продукции составлял седьмую часть довоенной; без движения стояли 

затопленные или разрушенные шахты Донбасса, нефтяные промыслы Кавказа. Большая часть 

промышленности была парализована. На рубеже 1920-1921 гг. снова возникла 

катастрофическая нехватка топлива, из-за этого пришлось закрыть многие из тех предприятий, 

которые еще работали. То же самое произошло с транспортом, что привело к перебоям в 

доставке продовольствия. Железнодорожное сообщение было крайне ненадежным. 



 

В 1920 г. в центральных губерниях России собрали скудный урожай, что определило 

дальнейшую социальную катастрофу – массовый голод. После сокращения посевных площадей 

и падения урожайности одной из периодически поражающих русские равнины засух оказалось 

достаточно, чтобы вызвать голод на обширнейших территориях Поволжья и Приуралья, части 

Северного Кавказа, Украины и Крыма. Двадцать две губернии с населением 23 млн. чел. были 

обречены на муки голодной смерти. Население, охваченное бедствием было еще 

многочисленней – свыше 33 млн. Произвести сколько-нибудь достоверный подсчет погибших 

от голода не удалось до сих пор. Понятно только, что счет шел на миллионы человек. Многие 

пытались спастись бегством из районов недорода и погибли в пути. Социально-экономический 

кризис породил кризис политический. 

Кризис власти, особенно в деревне приобрел тяжелые формы. Партизанская война и 

просто бандитизм охватили почти все губернии. Серьезный мятеж разразился в Тамбовской 

губернии, его пришлось подавлять силами военных. В массовых петициях и письмах в Москву 

описывались невыносимые условия тогдашней деревенской жизни. Закрытие заводов и 

сокращение хлебного пайка привели к забастовкам пролетариата в городах. Теперь 

большевикам предъявляли их собственные программные требования, которые они в настоящий 

момент не могли удовлетворить. 

Вся совокупность кризиса слилась в Кронштадтском мятеже 1921 г. Восставшая военная 

крепость выдвинула лозунг: «Власть Советам, а не партиям». Главной мишенью были 

большевики, которым предлагалось отказаться от власти. Мятеж удалось подавить, но он стал 

тревожным симптомом возможного краха власти, родившейся в октябре 1917 г. и во многом 

способствовал пересмотру большевиками своей экономической политики. 

Таким образом, итогами Гражданской войны и политики «Военного коммунизма» стали: 

глубокий социально-экономический и политический кризис власти, массовые восстания в 

сельской местности, выступления в городах, в армии, на флоте, крушение идеи введения 

социализма и коммунизма путем ликвидации рыночных отношений, спад революционной 

волны на Западе. 

 

 

Базовые понятия темы: Гражданская война, «Военный коммунизм», продразверстка. 

 

Базовые даты темы: 

Декабрь 1918-январь 1920 гг. – борьба Советского правительства против войск А. В. Колчака. 

11 января 1919 г. – Принятие Декрета о введении продразверстки на хлеб. 

Июль 1919-март 1920 гг. – борьба Советского правительства против войск А. И. Деникина. 

Апрель-ноябрь 1920 гг. – борьба Советского правительства против войск генерала П. Н. 

Врангеля. 

Ноябрь 1920 г. – окончание Гражданской войны в России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Определите причины Гражданской войны. Выделите ее основные этапы. 

 Выделите причины иностранной интервенции в России. 

 Выделите мероприятия политики «Военного коммунизма». 

  Расскажите об итогах Гражданской войны и причине победы красных. 

 

 

 

Лекция 4. Советская страна в 20-е годы XX века. 

 

План: 

1. Новая экономическая политика (НЭП) и ее итоги. 

2. Характеристика политической ситуации в 20-е годы. 

3. Образование СССР. 



 

 

 

1. Историю Советского общества 20-х годов во многом связывают с проведением новой 

экономической политики (Нэпа), которую стали проводить большевики после окончания 

Гражданской войны. В литературе значение НЭПа суживается, сводится к вопросам сугубо 

экономическим. На самом деле время, когда проводилась эта политика, знаменательно 

большими переменами не только в хозяйственной, но в социальной и политической жизни. 

Экономика была лишь стержнем, вокруг которого крутились события. Творцом и основным 

идеологом в России НЭПа признавали В. И. Ленина, который характеризовал состояние России 

после Гражданской войны, как состояние человека избитого до полусмерти. Такой человек 

больше думает о лекарстве, которое бы поставило его на ноги. НЭП стал таким лекарством. Он 

позволил восстановить народное хозяйство, обрести относительную внутреннюю стабильность 

в стране. Наряду с В. И. Лениным идеи НЭПа звучали в статьях и трудах лидеров меньшевиков 

и эсеров. 

Большевикам было откуда почерпнуть представления о тома, как нужно перестраивать 

экономику. На вооружение были взяты идеи стимулирования сельскохозяйственного 

производства с помощью дифференцированного налогообложения, кооперирования системы 

быта и снабжения, поощрения торговли и обмена для расширения внутреннего и внешнего 

рынка, стабилизации валюты в интересах повышения уровня жизни населения, 

демонополизация управления промышленностью и частичной ее денационализации. Но, не 

особенно доверяя своим знаниям и опыту практических дел в сфере рынка, большевистское 

руководство широко привлекало к экономическим мероприятиям НЭПа «буржуазных 

специалистов». Почти при каждом органе управления существовала разветвленная система 

учреждений, вырабатывающих научно обоснованную и достаточно взвешенную хозяйственную 

политику. 

НЭП – это цикл последовательных мероприятий по выходу из кризиса, которые 

диктовались скорее объективными обстоятельствами, чем каким-либо идеями, и которые 

постепенно оформлялись в попытку наметить программу построения социализма 

экономическими методами. Смысл НЭПа был в том, что появилась политика, сменяющая 

старые, военно-коммунистические методы управления, выдвигая на первый план меры 

экономические. 

Конкретные шаги по внедрению НЭПа начались весной 1921 г. при выполнении 

решении X съезда РКП (б) о замене продразверстки продналогом и о допущении товарообмена 

в пределах местного хозяйственного оборота. 

Характерные черты НЭПа: 

Либерализация экономической жизни при сохранении командных высот в руках партийного 

государства. 

Замена продразверстки 

продналогом. 

Решение о замене продразверстки натуральным налогом, 

принятое на Х съезде РКП (б) в марте 1921 г. в среднем размеры 

натурального налога оказались на 30-50% ниже размеров 

продразверстки, исчислялись из площади посева и объявлялись 

крестьянам заранее. Кроме зерновых облагалась 

животноводческая продукция: мясо, масло, шерсть, кожи и пр. 

Всех налогов в 1921 г. было установлено 13. 

Отход от насаждения 

коммун на селе. 

В деревне происходило развитие различных форм кооперации: 

потребительской, промысловой, сельскохозяйственной и пр. 

Наиболее быстро развивалась потребительская кооперация, но 

не отставали и другие – снабженческая, кредитная, 

промысловая, жилищная и пр. В стране стали возникать 

машинные, племенные, семенноводческие станции и 

объединения. Началась концентрация и специализация 

производства. Впервые кооперация получила свое 

организационное оформление. 



 

Восстановление торговли 

и товарно-денежных 

отношений в качестве 

основного механизма 

функционирования 

экономики. 

Введение товарно-денежных отношений. Для оптовых сделок к 

1923 г. было открыто 54 биржи. В СССР в это же время было 

зарегистрировано 90 акционерных обществ, которые 

представляли собой объединения преимущественно 

государственного, кооперативного или смешанного капитала. 

Оборот торгующих акционерных обществ несколько превышал 

1,5 млрд. руб. 

Создана сеть магазинов и магазинчиков, торгующих в розницу, 

где главной фигурой был частник. Снижение налоговых ставок 

с целью стимулирования производства и торговли, расширены 

возможности аренду и найма рабочей силы. 

Допуск частного капитала в экономику при сохранении 

командных высот в руках государства. В оптовой торговле так 

же преобладали государственные и кооперативные 

предприятия. 

Отмена трудовой 

повинности. 

Отказ от трудовых мобилизаций, обеспечение промышленности 

рабочей силой через биржи труда 

Укрепление финансовой 

системы, переход к 

денежной зарплате, отмена 

бесплатных услуг. 

Отказ от уравнительной оплаты труда, переход к тарифной 

системе оплаты. 

Для упорядочения и оздоровления финансов в 1921 г. был 

воссоздан Государственный банк. Ему было предоставлено 

право выпуска банковских билетов-червонцев с твердым 

покрытием. Была введена система прямых и косвенных налогов. 

Денежная реформа (1922-1924 гг.) стабилизировала финансовое 

положение. В обращение была выпущена устойчивая 

(конвертируемая) валюта - червонец, который приравнивался к 

10 дореволюционным золотым рублям. Весной 1924 г. 

правительство ввело в обращение новые казначейские билеты 

достоинством 1,3 и 5 рублей, а так же разменную (медную и 

серебряную) металлическую монету. Советские денежные знаки 

прекратили свое хождение. Советская власть доказала 

способность проводить эффективную финансовую политику, 

содействующую накоплению капиталов и сохранению 

сбережений населения. 

Введение элементов 

хозрасчета на уровне 

государственных трестов и 

объединений. 

В государственном секторе были выделены наиболее крупные и 

эффективные предприятия, более-менее обеспеченные 

топливом, сырьем и пр. Они подчинялись непосредственно 

ВСНХ. Остальные подлежали сдаче в аренду. Предприятия, 

подчиненные ВСНХ сводились в «кусты», объединялись в 

тресты, деятельность которых строилась на строго 

хозрасчетных принципах, самофинансировании и 

самоокупаемости. Разрешалась частичная денационализация 

промышленности, допущено развитие мелкого и кустарного 

производства; Убыточные и нерентабельные предприятия 

закрывались или ставились на консервацию. Часть предприятий 

подлежала сдаче в аренду. 

Была перестроена система управления промышленностью. 

Вместо полусотни прежних отраслевых главков и центров 

ВСНХ было организовано 16 управлений. Число служащих 

сократилось с 300 тысяч до 91 тысячи чел. Аппарат других 

наркоматов так же подвергся сокращениям. 

Развитие внешней 

торговли. 

В оптовой торговле преобладали государственные и 

кооперативные предприятия. 



 

Создание концессий. Создавались госкапиталистические предприятия - в форме 

концессий, смешанных обществ. 

Успешному проведению в жизнь НЭПа препятствовали многие объективные факторы, 

такие, например, как экономическая блокада страны и послевоенная хозяйственная разруха. В 

этих условиях чрезвычайно трудно было противостоять стихийным бедствиям. Борьба с 

голодом, разразившимся на фоне засухи, впервые в истории велась как широкая 

государственная кампания. Были мобилизованы все учреждения, предприятия, кооперативные, 

профсоюзные, молодежные организации, Красная армия. Была образована Центральная 

комиссия помощи голодающим – Помгол. 

Первоначально НЭП рассматривался большевиками как «временное отступление», 

вызванное неблагоприятным соотношением сил. Затем он оценивался уже как один из 

возможных путей к социализму через сосуществование социалистического и рыночного 

хозяйства, и постепенное вытеснение не социалистических хозяйственных форм. 

Новый экономический курс потребовал соответствующего юридического обеспечения. В 

1922 г. были приняты кодекс законов о труде, земельный и гражданский кодексы, подготовлена 

судебная реформа. 

Первые итоги НЭПа: 

 быстрое восстановление сельского хозяйства, промышленности, транспорта; 

 возрождение торговли; 

 рост численности городского населения; 

 повышение производительности труда рабочих; 

 повышение уровня жизни; 

 ускоренная социальная дифференциация в городе; 

 появление новой буржуазии; 

 ускорение расслоения крестьянства; 

 нарастание экономической нестабильности; 

 регулярные экономические кризисы; 

 рост безработицы. 

Развитие товарно-денежных отношений привело к восстановлению всероссийского 

внутреннего рынка. Оживилась деревенская и ярмарочная торговля. Возрождение 

сельскохозяйственного рынка, подъем промышленности, введение твердой валюты 

стимулировали восстановление российской деревни. Начал развиваться экспорт за границу 

сельхозпродукции и сырья. К середине 20-х годов предприятия легкой и пищевой 

промышленности в основном восстановили двоенные объемы производства. С 1924 года 

наблюдаются позитивные сдвиги в тяжелой промышленности, но восстановление здесь шло 

более медленно. Численность рабочего класса по сравнению с 1920 г. (1,7 млн. чел.) 

увеличилась в пять раз. 

 Но НЭП имел как позитивные, так и негативные последствия. Новая экономическая 

политика, используя рыночные элементы, закономерно приводила экономику к ситуации 

кризиса. Первый кризис сбыта продукции случился уже в 1923 году. Из-за несогласованности 

действий органов хозяйственного управления произошел резкий скачок цен на промышленные 

товары массового спроса по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию. 

Следствием этого стал затор в товарообороте, вызванный «ножницами цен». Из-за низкой 

платежеспособности крестьянского населения и искусственно завышаемых государственными 

трестами и частными торговцами цен на промышленные товары возникла проблема с их 

сбытом. Несмотря на то. что крестьяне собрали хороший урожай, они не торопились 

расставаться с излишками своей продукции, цены на которую резко упали. Ухудшилось 

финансовое положение государственных предприятий, перешедших на принципы хозрасчета. 

Нечем стало выплачивать зарплату рабочим, возникла угроза забастовок. Кризис был разрешен 

вмешательством государственных органов, которые снизили примерно на 30% цены на 

промышленные товары. Еще два кризиса товарный и хлебозаготовок пришлись на 1925 и 

1927/28 годы. Их причинами стали: 



 

 некомпетентность основной части управленческого аппарата; 

 ограничение крупного и среднего предпринимательства; 

 ограниченность инвестиций в промышленность; 

 бюрократизм и чиновничья волокита; 

 перекачивание средств из села в город, «ножницы цен». 

Блага от НЭПа получили далеко не все. НЭПом была недовольна значительная часть 

партийного и государственного аппарата, воспитанная в духе «революционного штурма» и 

военно-коммунистической идеологии. Недовольны были служащие госаппарата, над которыми 

нависла угроза сокращения. НЭП отрицала революционная интеллигенция. В период НЭПа 

увеличилось число «лишних ртов», постоянно росли ряды безработных, вызывая недовольство 

тех, кто завтра мог пополнить их число. В среде крестьянства единства тоже не было. Роптали 

те, кто не был настроен на систематический труд или попал в сложные жизненные 

обстоятельства. 

Положение рабочих в годы НЭПа несомненно улучшилось, но и в их среде зрело 

недовольство НЭПом. Те из рабочих, кто пережил войну, не особенно хотели возвращаться на 

производство, рассчитывая на «должность». По мере решения задач восстановления экономики 

обнаруживался парадокс: нехватка рабочих рук при их излишке. Речь шла о недостатке 

квалифицированных рабочих. На производстве преобладал серенький малообразованный тип 

рабочего, не умевшего постоять за свои права, не способного к рабочей демократии. 

НЭП не только не покончил с деклассированными элементами, но в каком-то смысле 

способствовал их росту. Постоянно росла безработица, в три раза увеличилось число разводов, 

пышным цветом расцвела преступность, проституция, наркомания. 

Уже первые итоги НЭПа выявили принципиальные противоречия в политике и 

идеологии большевистской партии. Даже высокообразованные экономисты этой партии (Н. И. 

Бухарин, Е. А. Преображенский) не могли ответить на вопрос, как, развивая рыночные 

отношения, двигаться к безрыночному социализму. 

Положение новых предпринимателей тоже было незавидным. В сущности, они 

находились в постоянном враждебном окружении: официальная политика по отношению к 

нэпманам колебалась от вынужденного признания до периодически проводимых налетов и 

гонений, бюрократического произвола. Новые капиталисты были полностью лишены 

политических прав. Подобная обстановка создавала у нэпманов ощущение зыбкости, 

временности, неустойчивости происходящего. В соответствии с этим складывался их стиль 

жизни – пропадать – так с музыкой, - урвать побольше, беспрерывные кутежи, рвачество, 

готовность идти в обход закона. Крестьянство, получив от НЭПа экономическое облегчение, 

мало приобрело в политической области. Государство диктатуры пролетариата, провозгласив 

линию на союз с крестьянством, весьма своеобразно интерпретировало этот союз и не 

стремилось существенно расширить политические права деревенских жителей, например, снять 

избирательные ограничения и неравенство прав на выборах в советские органы. 

В условиях социально-экономических преобразований был сохранен неизменным 

характер политической власти - диктатура пролетариата и принцип однопартийности. 

Сохранение недемократической избирательной системы также противоречило самой сути 

экономической реформы. 

Во второй половине 1920-х гг. стал сокращаться сбор хлеба. Зимой 1927 г. начали 

действовать специальные заградотряды. В течение 1926-1927 гг. хлебный рынок был 

окончательно ремонополизирован. Значительные проблемы возникли и в промышленности. К 

1927 г. темпы ее роста резко замедлились. К концу 20-х годов закрылись товарные биржи, 

оптовые ярмарки, был ликвидирован коммерческий кредит. Была проведена национализация 

многих частных предприятий. 

В оценке НЭПа позиции современных исследователей разделились на несколько групп: 

 Одни историки исходят из того, что НЭП был почвенным, чисто российским 

явлением, продиктованным кризисом, вызванным гражданской войной и военно-

коммунистическими заблуждениями большевиков. 



 

 Другие расценивают НЭП как попытку российских политиков вернуть страну на 

общий цивилизованный путь развития, завершить реформирование России, упрочить 

ее позиции на мировом рынке. 

 Третьи исследователи и публицисты полагают, что в условиях политического 

монополизма большевиков НЭП был изначально обречен, так как правящая партия 

исповедовала ортодоксальные идеи бестоварного социализма. 

К концу 20-х гг. руководство страны оказалось перед очередной альтернативой: либо 

сдача позиций советской власти и дальнейшее отступление в сфере экономики (углубление 

НЭПа), либо курс на «полную и окончательную победу» новых социалистических отношений. 

Был выбран второй вариант, предложенный сталинской партией власти и означавший отказ от 

НЭПа в 1928 г., а, следовательно, от учета интересов крестьянства. 

 

 2. 20-е годы в жизни советского общества были временем весьма противоречивым. 

Перечислим основные противоречия: 

Политическая монополия большевиков. Многообразие форм собственности и 

хозяйственных укладов. 

Курс на строительство социализма в одной 

стране. 

Необходимость активизации 

внешнеэкономической деятельности, усиление 

контактов с внешним миром. 

Курс на построение общества социального 

равенства и социальной справедливости. 

Усиление социального расслоения, 

формирование новой буржуазии. 

 В 20-е годы РКП (б) превращается из политической партии в особый социальный и 

политический организм советского общества, встроенный в государственный аппарат. Как 

следствие этого многое в развитии страны теперь зависело от борьбы в высших эшелонах 

партийно-государственного руководства и состояния самой партии. 

Большевики берут четкий курс на утверждение политической монополии на власть. 

Первым шагом правящей партии стала ликвидация возможных политических соперников. 

Политика по отношению к другим партиям характеризовалась нетерпимостью, несмотря на то, 

что многие группы меньшевиков, эсеров, анархистов неоднократно заявляли о желании 

легализоваться и сотрудничать с большевиками в деле строительства социализма. Резолюция 

ХII Всероссийской конференции ВКП (б) (август 1922 г.) «Об антисоветских партиях и 

течениях» объявила все некогда существовавшие в стране демократические партии 

антисоветскими. Деятельность всех политических партий, кроме большевистской, была 

запрещена. 

 Вторым шагом стало наведение порядка в своих собственных рядах. Революция и 

Гражданская война притянуло к большевикам довольно много людей, которые не разделяли 

коммунистических взглядов, но стремились оказаться поближе к победителю и воспользоваться 

плодами победы в личных интересах. Постановлением Х съезда РКП (б) «О единстве партии» в 

ней запрещалась фракционная деятельность и развернулась борьба с инакомыслием. Всеми 

делами в партии управляла группа бывших профессиональных революционеров, которые 

рассредоточились на важнейших партийных и государственных постах. Постепенно начинается 

процесс срастания партийного и государственного аппарата. Гимн партии Интернационал 

становится гимном государства. 

Изменения в правящей партии в период НЭПа свелись к следующим моментам: 

 запрет фракций в РКП (б); 

 учреждение поста генерального секретаря РКП (б) – с 1922 г. И. В. Сталин; 

 усиление контроля партийного аппарата; 

 ограничение внутрипартийной демократии; 

 усиление борьбы в партийном руководстве во время болезни В. И. Ленина; 

 разгром сторонников мягкого внутрипартийного режима; 

 превращение ОГПУ в инструмент партийной власти и внутрипартийной борьбы. 

Историческая необходимость диктовала свои жесткие условия. Стране необходим был 



 

серьезный мобилизационный рывок, осуществить который было возможно лишь 

чрезвычайными мерами. В обычных политических условиях это было сделать невозможно. 

Необходимо было жесткое единство во власти и один жесткий лидер у руля. За единственное 

место после смерти В. И. Ленина в 1924 году начинается жесткая политическая борьба внутри 

РКП (б). Если Ленина отличали цельность натуры, всепоглощающая страсть в борьбе за власть, 

ради которой он мог идти на любые жертвы и компромиссы, то его теоретическое наследие, 

часто как раз именно по этой причине, оказывалось весьма противоречивым. Всякий коммунист 

мог черпать из этого наследия подтверждение своих собственных взглядов, что стало ярким 

проявлением в «войне цитат» - неотъемлемом спутнике идейной жизни советского общества. 

Защитники внутрипартийной демократии ссылались на Ленина с тем же успехом, что и их 

противники. К Ленину апеллировали сторонники мировой революции и идеи построения 

социализма в отдельно взятой стране. 

Последние статьи и письма В.И. Ленина, общепризнанного лидера («О нашей 

революции», «О кооперации», «Лучше меньше, да лучше» и др.), продиктованные им в начале 

1923 г., представляли собой попытку разработки плана социалистического строительства на 

основе НЭПа. В качестве приоритетной задачи В.И. Ленин рассматривал создание 

«материальной основы для коммунизма» путем развития крупной промышленности. В области 

аграрных отношений НЭП должен был осуществляться через кооперацию и иметь в качестве 

цели ее превращение во всеобщую форму социальной организации населения страны. Одно из 

центральных мест в плане социалистического строительства занимала также культурная 

революция. Еще одна проблема, поднятая в ленинском «завещании», была связана с 

сохранением единства в партии. 

Политическая борьба после смерти В. Ленина определялась суммой многих 

обстоятельств, которые складывались во внутренней и международной жизни от самых низов 

до высшего государственного и партийного руководства. При Ленине оно было более-менее 

единым, однако по мере укрепления Советской власти расхождения во взглядах среди 

большевиков стали играть все большее значение. Разные позиции касались вопросов как можно 

или нельзя построить социализм в одной стране; если нельзя, то каким образом удерживать 

подступ к мировой революции; можно или нет осуществлять экспорт революции, и если да, то 

какими способами. Сильно расходились точки зрения и по вопросу о темпах и методах 

строительства социализма, об отношении к отдельным классам и слоям советского общества. 

На фоне внутрипартийных дискуссий в 20-е годы начал образовываться новый слой 

правящий советского общества – номенклатура. Предпосылкой этого процесса было 

превращение РКП (б) в особый политический институт по руководству государством. Однако 

сложилось противоречие между бюрократическим устройством Советского государства и 

сохраняющимися элементами внутрипартийной демократии, которое требовалось устранить. 

Для ограничения последней существовало больше причин, чем для ее расширения. 

Проводником номенклатуры стал партийный аппарат, позиции которого усиливались по мере 

роста партии и ее влияния на управление страной. Все более заметной становится роль 

секретариата ЦК РКП (б). 

Номенклатура являлась хребтом партийно-государственной системы. Процесс создания 

номенклатуры был следующим. Еще в годы Гражданской войны был образован УЧРАСПРЕД – 

специальный отдел ЦК, который в условиях острой нехватки кадров, способных проводить 

политику руководства и пригодных к тому или иному виду деятельности, занимался 

мобилизацией, постановкой на учет и переброской на «горячие» участки соответствующих 

кадров коммунистов. В результате в партийном аппарате сложился механизм назначений и 

перемещений в противовес принципу выборности кадров. Этот механизм все шире 

использовался как инструмент проведения партийной политики, особенно с того момента, как 

партийный аппарат возглавил И. В. Сталин. Тем самым Сталин сосредоточил в своих руках, по 

выражению В. И. Ленина «необъятную власть». 

И. В. Сталин не принадлежал к числу самых известных большевистских лидеров. По 

сравнению с другими он нигде ярко не проявил себя, хотя занимал с 1912 г. ответственные 

посты в партии и государстве. В раскладе политической борьбы И. Сталин чаще всего 



 

лавировал, выжидал, чья точка зрения станет решающей, кто окажется победителем. Везде 

тяготел к администрированию, к чисткам, закулисным маневрам. Возглавив партийный 

аппарат, И. Сталин выступил в роли теоретика и создателя номенклатуры. В апреле 1923 г., 

выступая на очередном съезде партии, он говорит о необходимости введения коммунистов во 

все отрасли управления и весь промышленный комсостав, при помощи которого партия сможет 

держать в руках аппарат и осуществлять свое руководство. Одновременно выдвигались и 

требования к новым кадрам. Это должны быть люди, умеющие осуществлять директивы, 

способные их понять, принять и претворить в жизнь. 

Постановление ЦК РКП (б) от 8 ноября 1923 г., в котором определялись задачи подбора, 

расстановки кадров на ответственные посты, а так же номенклатурные списки можно назвать 

днем рождения советской номенклатуры. В список № 1 входило около 3500 наиболее важных 

постов. Сюда включались начальники главков ВСНХ, руководители трестов, синдикатов, 

крупных промышленных предприятий. В список № 2 входили, как правило, заместители 

начальников главков, управлений и другие должности. Номенклатура № 3 касалась 

руководящих кадров на местах. Для каждого уровня партийного руководства устанавливалась 

своя номенклатура. Местные руководители всячески стремились к своему утверждению в 

центре, чтобы не зависеть от обстановки на местах и обеспечивать себе на этом уровне 

относительную самостоятельность действий. В таком виде институт номенклатуры становился 

дополнительным инструментом централизации и бюрократизации управления. Кадры для 

номенклатуры черпались в основном за счет выдвиженчества. Поначалу приоритет отдавался 

большевикам с дореволюционным стажем, но таких было крайне мало. Основной контингент 

коммунистов составляли рабочие и крестьяне, пришедшие в партию в годы Гражданской 

войны. Именно они претендовали на «должность». Постепенно им стали отдавать предпочтение 

в выдвижении на руководящую работу. 

Более 90% выдвиженцев если имели какое-то образование, то не выше начального. Эта 

проблема обострилась в связи с продвижением номенклатуры в среднее звено управления, где 

нужна была определенная подготовка к конкретному виду деятельности. Были предприняты 

меры по подготовке и переподготовке номенклатурных работников. Для этого была 

мобилизована вся система партийной учебы от рабфаков до краткосрочных курсов. В 

сущности, номенклатура представляла собой верхний слой партийно-советской бюрократии, с 

тенденцией превращения в замкнутую касту, существование которой было скрыто от рядовых 

коммунистов и остального общества. Вошедшие в номенклатуру коммунисты, переходили с 

должности на должность. В соответствии с должностью определялись преимущества и 

привилегии, для поддержания их материально-бытовых условий был установлен некий уровень 

в пределах парт минимума и парт максимума, который не рекомендовалось нарушать. 

Партийные съезды, съезды Советов, профсоюзов и пр. превращаются в массовые сборища 

номенклатуры, причем за каждым органом закреплена своя роль. Главным становился 

партийный съезд, утверждающий основные установки и директивы. Съезды Советов должны 

были законодательно поддержать принятые решения, создавать им видимость народной 

поддержки. Номенклатура была неспособна в широком обсуждении вопроса, для нее были 

привычны указания и директивы, согласно которым следовало действовать. 

Следует рассматривать политическую борьбу 20-х годов как противостояние старой 

большевистской политической элиты с нарождающимся новым классом, состоявшим из людей, 

чей облик формировался в годы революции и Гражданской войны. 

Борьба в руководстве большевистской партии 

Годы Противоборствующие группировки 

1923-1924 гг. И. В. Сталин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. 

Каменев. 

И. Сталин защищал интересы 

партийного аппарата, Л. Каменев – 

государственного аппарата, Г. 

Зиновьев – идеологически 

прикрывал деятельность 

Л. Д. Троцкий. Лидер «рабочей 

оппозиции» и «группы 

демократического централизма». 

Троцкий выступил против линии на 

совмещение функций партийной и 

советской работы. Он обвинял ЦК в 

установлении «диктатуры аппарата», 



 

«неуставной тройки». 

Л. Троцкому были предъявлены 

обвинения в стремлении стать 

диктатором, в недооценке 

революционных возможностей 

крестьянства, в фракционности. 

Сторонники Троцкого были 

смещены со своих постов и 

направлены на периферию. 

был поддержан старыми 

большевиками. Выдвинул программу 

борьбы с бюрократизмом и развитие 

внутрипартийной демократии. 

Центральная идея «Нового курса» 

Троцкого – проведение открытых 

партийных дискуссий, свобода 

обсуждения острых вопросов. 

Троцкий выступил против 

выдвиженчества и формирования на 

его основе нового управленческого 

слоя. Троцкий выступил как 

сторонник усиления 

социалистического сектора 

экономики и директивного 

планирования. 

1925 1927 гг. И. В. Сталин И. В, Н. И. Бухарин, 

А. И., Рыков и др. 

Борьба с «троцкизмом» привела к 

корректировке курса в отношении 

деревни и крестьянства. Главным 

теоретиком проводимых мер 

выступил Н. Бухарин. По его 

мнению, основы социализма в 

СССР создать можно, но затратить 

на это придется десятилетия. 

Условием и регулятором данного 

процесса является использование 

закона стоимости, развитие рынка, 

товарно-денежных отношений, 

кооперации. «Кулак» непременно 

при этом врастет в социализм. 

Бухарин настаивал на конкуренции 

между секторами экономики при 

регулирующей роли государства, на 

необходимости сотрудничества 

разных классов. Отсюда его 

проповедь классового мира, теория 

затухания классовой борьбы по 

мере продвижения к социализму. 

Позиция Н. И. Бухарина находила 

свое практическое воплощение в 

политике НЭПа, но лишь до тех 

пор, пока не встал вопрос о 

эффективности последнего в конце 

20-х годов. 

Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Л. Д. 

Троцкий и др. 

«Новая оппозиция» возникла на почве 

недовольства НЭПом. Ее центром 

стал Ленинград. Г. Зиновьев 

выступает против позиции Н. 

Бухарина и высказывает против 

теории построения социализма в 

отдельно взятой стране. Г. Зиновьев и 

Л. Каменев определяли советскую 

экономику как госкапиталистическую, 

выступали с критикой бюрократизма 

в аппарате и усиливающейся роли И. 

Сталина. В 1925 г. на XIV съезде ВКП 

(б) «новая оппозиция» была 

разгромлена, но не уничтожена. В 

1926 г. происходит объединение 

«старой» и «новой» оппозиции в 

«троцкистско-зиновьевский» блок. В 

него входили представители «старой 

партийной гвардии». Выход из 

положения они видели в 

реконструкции НЭПа; в развитии 

тяжелой промышленности; в 

усилении налогового пресса на 

крестьянство; в демократизации 

партии. 

Внутрипартийная борьба на этом этапе характеризуется постоянным усилением позиций 

номенклатурного слоя, возглавляемого И. Сталиным. Основная масса членов партии плохо 

разбиралась в сущности теоретических расхождений политических лидеров, больше реагируя 

на те или иные повороты  в текущих делах. Генеральная линия партии складывалась как 

причудливое смешение разнонаправленных действий, проводимых сталинским аппаратом. 

Попытки оппозиции воздействовать открыто на общественное мнение встречали 

непреодолимые преграды, толкая ее на путь нелегальщины, а это создавало прецедент для 



 

политических обвинений. 

1927 год стал годом поражения оппозиции. Г. Зиновьев и Л. Троцкий были выведены из 

состава ЦК партии, а после были исключены из самой партии. В 1928 г. 93 чел. 

оппозиционеров, во главе с Л. Троцким, была сослана в Алма-Ату. Начиная с 1928 г. 

генеральная линия начала меняться. Был взят курс на свертывание НЭПа. 

1928-1929 гг. И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, В. 

М. Молотов 

Курс на индустриализацию, 

коллективизацию, культурную 

революцию. 

Разгром «правых» происходил за 

«закрытыми дверями» в 1929 г. на 

апрельском объединенном 

расширенном пленуме ЦК и ЦКК. 

Организована травля «правых» в 

печати. 

Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. 

Томский – «правый уклон» 

Сторонники идей НЭПа, призывавшие 

к умеренности и осторожности в 

экономической политике. В 1928 г. – 

«правый уклон» объявлен главной 

опасностью.  

В ходе внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. столкнулись различные точки зрения на 

строительство социализма. Борьба за социалистические идеалы совмещалась при этом с 

борьбой за лидерство в партии, в которой победил Сталин и его окружение. 

Механизм сталинской политики базировался на стратегии использования секретариата 

для образования в провинции надежной партийной клиентуры и последующего превращения 

местной силы в силу центра. Любой большой и малый вопрос внутренней и внешней политики, 

прежде чем обсуждаться на заседаниях руководящих органов ЦК, обрабатывался, и, по сути, 

определялся в кабинете Сталина. В конечном счете, судьба и карьера любого члена партии 

стали зависеть от сталинского кабинета. 

Почему это произошло: 

 большинство лидеров революции умели организовывать революционный процесс, но 

терялись на рутинной тяжелой работе по управлению государством; 

 преобладание «сказочных» идей о мировой революции в сознании большинства 

партийных лидеров; 

 неэффективность НЭПа применительно к программе форсированной 

индустриализации) 

 личные качества Сталина (харизматичность, работоспособность, жесткость). 

К 1929 году И. Сталин становится признанным политическим лидером. 

 

 

3. Октябрьская революция 1917 года привела к распаду Российской империи. Произошла 

дезинтеграция бывшего единого государственного пространства, просуществовавшего 

несколько веков. На исходе Гражданской войны территория страны представляла собой, 

особенно на окраинах, конгломерат различных государственных и национально-

государственных образований, статус которых определялся многими факторами: движением 

фронтов, состоянием дел на местах, силой местных сепаратистских и национальных движений. 

По мере того как Красная армия занимала опорные пункты на различных территориях, 

возникала необходимость упорядочения национально-государственного устройства. О том, 

каким оно должно быть, в партии большевиков не было единого мнения. Основные позиции 

сводились к следующему: 

 игнорирование идеи национального самоопределения, стремление к пролетарскому 

интернационализму, создание унитарного государства  - большая часть большевиков; 

 идея самоопределения трудящихся – Н. Бухарин и др.; 

 против идеи культурно-национальной автономии, за централистское государство и 

автономизацию живущих в нем народов – В. Ленин. 

Революция и практика национально-государственного строительства в период с 1917-



 

1918 гг. показали, что значение национального вопроса для России большевиками было явно 

недооценено. Целый ряд территорий, руководимых национальными правительствами, вообще 

отпал от России. На территориях, которые находились под контролем большевиков, утвердился 

принцип федеративного устройства, хотя в событиях того времени было не до решения 

национальных вопросов. Взаимоотношения независимых республик оформлялись через 

специальные договора, которые предусматривали совместные действия при обороне, в сфере 

хозяйственной деятельности, дипломатии. Согласно договорам, происходило частичное 

объединение органов управления, которое не предусматривало, однако, подчинение высших и 

центральных органов советских республик единому центру и единой политике. В условиях 

жесткой централизации, присущей периоду военного коммунизма, постоянно возникали 

конфликты между центральными и местными властями. У местных коммунистов очень 

заметны были националистические и сепаратистские настроения, и местные руководители 

постоянно стремились поднять статус своих национально-государственных образований, 

который еще не был установлен окончательно. 

На территории, где к 1922 г. установилась Советская власть, этнический состав, 

несмотря на изменение границ, оставался очень пестрым. Здесь проживало 185 наций и 

народностей. Для объединения их в единое государство, несомненно, существовали 

объективные предпосылки. Это был не только процесс, организованный властью, это был 

процесс объединения, порожденный историческими условиями. 

Предпосылки образования СССР: 

 общие хозяйственные связи и исторически сложившееся разделение труда между 

республиками; 

 стремление к единой внешней безопасности республик; 

 однотипность государственного устройства и нахождение у власти в республиках 

единой политической партии. 

Проекты объединения: 

Ленин В. И. Сталин И. В. 

Федеративное устройство – равноправие 

союзных республик в условиях нового 

государства. 

Автономизация – вхождение всех республик 

в состав РСФСР на правах автономий.  

Декларация об образовании СССР в составе 

РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Грузия, Армения, Азербайджан). 

Утверждена I Всесоюзным съездом советов 

30 декабря 1922 года. 

Определялись взаимоотношения между республиками, образующими союзное государство. 

Формально оно утверждалось как федерация суверенных советских республик с сохранением 

права свободного выхода и открытым доступом в нее. Однако, механизм свободного выхода 

не предусматривался. В компетенцию Союза входили вопросы внешней политики, внешней 

торговли. Финансов, обороны, путей сообщения, связи. Остальное считало в ведении 

союзных республик. 

 

31 января 1924 года – принятие Конституции СССР. 

 
Высшие органы государственной власти и управления в СССР 1924-1936 гг. 

Всесоюзный Съезд Советов 

высший орган власти в СССР 

Центральный Исполнительный Комитет  - ЦИК СССР 

(президиум ЦИК СССР) 

законодательный орган власти 

заседает в перерывах между Съездами Советов 



 

Союзный Совет Совет национальностей 

Совет Народных Комиссариатов СССР 

(правительство) 

Наркоматы 

(исполнительные органы власти) 

ОГПУ (Объединенное Государственное Политическое Управление) 

Со времени принятия Конституции 1924 г. до Конституции 1936 г. происходил процесс 

национально-государственного строительства. 

Одним из первых мероприятий, проведенных в рамках СССР, было национально-

государственное размежевание Средней Азии. На территории региона до 1924 г. располагались, 

кроме Туркестанской АССР, образованной еще в 1918 г., две «народные» советские республики 

– Бухарская и Хорезмская, созданные после свержения большевиками бухарского мира и 

хивинского хана. Существующие границы явно не соответствовали расселению этнических 

общностей, чрезвычайно пестрому и неоднородному. Не совсем был ясен вопрос с 

национальной самоидентификацией народов, и о формах их самоопределения. В 1924 г. в 

результате национально-государственного размежевания в Средней Азии были образованы 

Туркменская и Узбекская ССР, в 1931 г. - Таджикская ССР. В 1936 г. образовались Киргизская 

и Казахская ССР. В том же году была упразднена Закавказская Федерация, и Республики - 

Армения, Азербайджан, Грузия непосредственно вошли в состав Союза ССР. 

В 1939 г., после подписания советско-германского пакта о ненападении и введения войск 

на территорию Польши, к СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия. 

После завершения войны с Финляндией (март 1940) и присоединения новых территорий к 

Карельской АССР, последняя была преобразована в Карело-Финскую ССР. Летом 1940 г. в 

составе СССР в результате подписания пакта Молотова-Риббентропа оказались Латвия, Литва, 

Эстония, а также Бессарабия и Северная Буковина. 

С момента вхождения различных народов в СССР, что бы не говорили сегодня 

представители национальных движений, их объективно начала связывать общность 

исторических судеб, происходили миграции, перемешивание населения, складывалась единая 

хозяйственная ткань страны, основанная на разделении труда между территориями, создавалась 

общая транспортная сеть, почтово-телеграфная служба, формировался общесоюзный рынок, 

налаживались культурные, языковые и прочие контакты. Образование СССР способствовало 

развитию экономики, культуры, преодолению отсталости некоторых республик. Образование 

многонационального союзного государства отвечало многим культурным и историческим 

традициям народов, проживавших на территории бывшей Российской империи. Создание 

СССР способствовало укреплению геополитического положения нового государства в рамках 

мирового сообщества. 

Особенностью нового Советского государства являлось единство и целостность 

территории, полиэтнический характер ее заселения, мирная по преимуществу народная 

колонизация, отсутствие геноцида, историческое родство и сходство судеб отдельных народов. 

Образование СССР способствовало необходимости совместного выживания созданных 

политических режимов перед лицом враждебного внешнего окружения. 

Однако первоначальная приверженность большевиков идеям унитаризма отрицательно 

сказалась на дальнейшем развитии государственности. После 1936 г. она существовала уже в 

рамках оформившейся административной системы. К концу 30-х гг. произошел окончательный 

переход к унитарной модели государства в ее сталинском варианте. 

 

 

Базовые понятия темы: НЭП, СССР, номенклатура. 

 

Базовые даты темы: 

1922-1928 гг. – политика НЭПа. 

30. 12. 1922 г. – образование СССР. 

31. 01. 1924 г. – принятие Конституции СССР. 



 

1924 г. – официальное признание СССР рядом европейских государств. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Определите основные мероприятия НЭПа, его противоречия и итоги. 

 Расскажите о политической ситуации в стране в 20-е годы. 

 Расскажите о процессе образования СССР, выделите предпосылки объединения, 

основные проекты, определите итоги и последствия. 

 

 

Лекция 5. Социально-экономические процессы в советском обществе в 30-е годы XX в. 

 

План: 

1. Форсированная индустриализация в СССР. Ее итоги и последствия. 

2. Коллективизация сельского хозяйства. 

3. Культурная революция. 

 

 

1. К концу 20-х годов народное хозяйство страны вернулось к довоенному уровню (1913 

г.). В рамках НЭПа Советской власти удалось добиться отдельных успехов. Установилось 

своеобразное равновесие в пределах тех ресурсов и возможностей, которыми на тот момент 

располагала страна. Но на более широком историческом фронте это восстановление означало 

достижение довоенного уровня. Если в 1913 году Россия не принадлежала к числу передовых 

экономически развитых стран, то за годы революции и Гражданской войны это отставание 

только усугубилось. Отрыв стал более заметным, особенно в сравнении с США, которые за 

время войны сумели экономически вырваться заметно вперед. Основные фонды российской 

промышленности были изношены, оборудование устарело. Культурно-технический уровень 

рабочих был куда ниже, чем до войны, его и без того незначительные квалифицированные 

кадры растеряны. Число специалистов на производстве уменьшилось. Страна стала еще более 

аграрной. Ее индустриальное развитие напрямую зависело от состояния сельского хозяйства. 

Уровень технологической зависимости СССР от европейских государств оставался высоким. В 

Условиях НЭПа руководство страны не сумело решить целый ряд проблем. Экономические 

методы управления не были полностью внедрены в государственный механизм управления 

народным хозяйством. Образовался странный симбиоз экономических и командно-

административных способов управления. Вся экономика испытывала пресс партийно-

государственного регулирования. Громадным балластом была бюрократия. Число служащих за 

20-е годы увеличилось более чем в 3 раза. Основную массу составляли малообразованные 

выдвиженцы. Попадая в бюрократическую систему, эти люди быстро усваивали свойственные 

всякой бюрократии черты, иерархию, карьеризм. Не удалось избежать роста таких явлений как 

взяточничество, произвол, злоупотребления. 

Зимой 1927-1928 гг. разразился очередной кризис НЭПа, который привел к 

корректировке всех направлений внутреннего и внешнего курса руководства страны. 

Социалистическая индустриализация приобретала все более зримые черты, переходя из 

плоскости теоретических дискуссий в практическое воплощение. В августе 1927 г. ВСНХ 

отверг умеренные контрольные цифры на следующий хозяйственный год, потребовав более 

существенных вложений в тяжелую промышленность. Было одобрено строительство 

Днепрогэса и целого ряда других объектов. Но, несмотря на хороший урожай 1927 г, 

государство столкнулось с большими трудностями в хлебозаготовках. Была выдвинута задача 

полного вытеснения частника за счет государственной и кооперативной торговли. Цены на 

сельскохозяйственные продукты были снижены, тогда как на промышленные товары они 

оставались высокими. Крестьяне задерживали продажу излишков государству. В 

продовольственном снабжении городов наступило резкое ухудшение, стали проявляться 

признаки социального недовольства. 



 

Завершение восстановительного процесса к концу 20-х годов поставило на повестку дня 

вопрос о том, куда и как двигаться дальше. Вместе с тем, это означало и исчерпание тех 

ресурсов и возможностей, которые были унаследованы от старой России. Была поставлена 

задача завершения индустриализации, создание индустриальной структуры экономики. 

Индустриализация - это процесс создания крупного машинного производства в 

промышленности, а затем и в других отраслях народного хозяйства. В стратегии реконструкции 

промышленности приоритетное значение приобрела проблема наращивания советского 

оборонного потенциала, которая стимулировала ускорение индустриализации. 

СССР должен был решить задачу по завершению индустриализации, решение которой 

было отсрочено войной, революций, периодом восстановления. Ее выполнение требовало 

развертывание технологически сложных отраслей тяжелой промышленности с длительным 

оборотом капитала (энергетика, машиностроение, химическая промышленность и пр.) и 

подразумевало огромные инвестиции в народное хозяйство страны. Если одним странам 

решить проблему инвестиций помогала перекачка ресурсов из колоний, другим – 

массированный приток иностранного капитала, а зачастую и то и другое, то у СССР колоний не 

было, а иностранный капитал вниманием не баловал. Страна Советов оказалась в уникальной 

для мировой истории ситуации, и если СССР хотел оставаться субъектом мировой политики, он 

не просто должен был завершить индустриализацию, а сделать это как можно быстрее. 

 Цели индустриализации в СССР: 

 ликвидация технико-экономической отсталости страны; 

 достижение экономической независимости; 

 подведение технической базы под отсталое сельское хозяйство; 

 развитие новых отраслей промышленности; 

 создание мощного военно-промышленного комплекса. 

Политика социалистической индустриализации была направлена на: 

 всемерное развитие государственного сектора. Как основы социалистической 

экономики; 

 внесение в управление народным хозяйством планового начала; 

 установление новых взаимоотношений между городом и деревней с учетом расширение 

крестьянского спроса не только на продукты потребления, но и на средства 

производства; 

 сокращение непроизводительного потребления (режим экономии), с тем, чтобы 

сэкономленные средства направить на строительство новых заводов и фабрик. 

Программа социалистической индустриализации дополнялась планом реконструкции 

народного хозяйства, который предусматривал: изменение техники и способов производства в 

направлении развития энергетических мощностей; расширение массового производства; 

перенесение в экономику страны передовой американской и европейской технологии; 

рационализацию, научную организацию труда; изменение общей структуры производства с 

целью развития отраслей тяжелой промышленности, перемещение производства к источникам 

сырья и энергии; специализацию районов в соответствии с их природными и социальными 

особенностями. 

В период борьбы с «правым уклоном» стратегия форсированной индустриализации 

принимает четкие и окончательные очертания. Суть ее была сформулирована И. В. Сталиным 

на пленуме ЦК ВКП (б) 19 ноября 1928 г. и сводилась к следующему: 

 быстрый темп индустриализации диктуется внешними и внутренними условиями 

развития СССР. Мы значительно отстали в техническом отношении от передовых 

капиталистических стран, поэтому нужно догнать и перегнать эти страны в технико-

экономическом отношении; 

 быстрый темп развития индустрии представляет ключ к индустриализации страны. Это 

значит – побольше капитальных вложений в промышленность; 

 реконструкция промышленности означает передвижку средств из области производства 

средств потребления в область производства средств производства. 



 

 необходимо как можно быстрее ликвидировать отсталость аграрного сектора. Чтобы 

этого добиться надо обеспечить аграрный сектор орудиями и средствами производства. 

Что подразумевает быстрый темп развития индустрии. 

Индустриализация осуществлялась за счет внутренних источников: средства от 

аграрного сектора и доходы от других отраслей; монополия внешней торговли; внутренние 

денежные займы у населения (в 1925 - 1930 гг. - более 2 млрд. руб., в 1933 - 1937 гг. - более 4 

млрд. руб.); налоговые поступления; сокращение непроизводительных расходов; трудовой 

энтузиазм народа (ударничество с 1929 г., стахановское движение с 1935 г.); использование 

внеэкономического принуждения (труд заключенных и репрессированных в системе ГУЛАГа). 

В условиях форсированной индустриализации, когда материальные ресурсы буквально 

рвали на части, пришлось вводить своеобразную разверстку во всех отраслях промышленности. 

В результате была создана крайне централизованная система управления экономикой. Ее 

черты: 

 в распоряжение центральных органов управления направлялась почти вся товарная 

продукция этих отраслей и основная часть чистого дохода. Производителям 

оставляли лишь минимум средств, обеспечивающих их простое воспроизводство; 

 главные стимулы развития – директивные адресные задания. Руководители лично 

отвечали за положение дел на вверенном им участке; 

 революционная идеология и моральные стимулы стали основными движущими 

силами; 

 возросла роль карательно-репрессивных органов власти. 

Управление экономикой осуществлялось по отраслевому принципу. В условиях роста 

масштабов индустриализации ВСНХ, объединявший все отрасли промышленности перестает 

справляться со своими задачами. На рубеже 1931-1932 г. ВСНХ СССР был преобразован в 

общесоюзный Наркомат тяжелой промышленности, а так же были созданы общесоюзные 

наркоматы легкой и лесной промышленности на базе вышедших из ВСНХ отраслей. К концу 30 

годов функционировал уже 21 индустриальный наркомат. 

Промышленность оказалась поделенной между отраслевыми сверхмонополиями. Их 

производственные программы состыковывались методом директивного планирования. В 

период восстановления народного хозяйства методы разработки планов были относительно 

простыми, так как речь шла о загрузке имевшихся мощностей, достижении довоенного уровня 

и соответствующих ему пропорций производства. Для обоснования плановых заданий 

применялись прямые инженерные расчеты, а для выявления общих тенденций – методы 

экстраполяции в сочетании с методом экспертных оценок, то есть построения динамических 

показателей, статистических и плановых рядов цифр, отражающих ту или иную инерционную 

траекторию роста производства. При переходе к форсированной индустриализации методы 

экстраполяции и ориентации на довоенные пропорции производства перестали работать. 

Создание индустриальной структуры экономики подразумевало: 

 ориентацию на совершенно иные пропорции производства; 

 осуществление долголетних строительных и производственных программ; 

 взаимосвязку отраслевых инвестиционных и производственных планов. 

И все это в условиях ориентации на крайне динамичные темпы экономического роста 

при крайне ограниченных финансовых и материальных ресурсах. Предлагались различные 

формы реализации долгосрочной стратегии развития: двухлетки, четырехлетки, семилетки. В 

конечном итоге остановились на пятилетнем цикле. Это было вызвано тем, что пятилетний срок 

является достаточно охватывающим для строительства масштабных хозяйственных объектов, а 

так же объяснялось особенностью отечественного сельскохозяйственного цикла 

(периодичностью урожайных и неурожайных лет). 

Итак, для упрощения управления вводилась система пятилетних планов. Первые 

пятилетние планы базировались на проектировке развития отдельных ключевых отраслей 

тяжелой промышленности – металлургии, энергетики, машиностроения и пр. Госплан начинал 

с планов по производству и распределению отдельных видов продукции, а затем 



 

разрабатывались планы по развитию отдельных отраслей и регионов, и, наконец, по 

комплексному развитию наиболее тесно взаимосвязанных отраслей и всего народного 

хозяйства в целом. Этот метод тогда называли методом выбора главного звена, точнее 

нескольких главных звеньев (позднее его назовут программно-целевым). Он в наибольшей 

степени отвечал задачам форсированной индустриализации. За ключевыми отраслями 

промышленности следовали плановые разработки по сельскому хозяйству, а затем, по 

транспорту и строительству. Следующий этап – планирование сферы обращения и финансов, 

торговли, кредита и бюджета. И наконец, проблемы воспроизводства рабочей силы. 

Но директивное планирование имело и свои минусы. Самый главный – невозможность 

учета большого числа мелких процессов и явлений субъективного и объективного характера. 

Бичом индустриализации стали перебои в снабжении материалами, которые наблюдались на 

протяжении всех предвоенных пятилеток. Даже в оборонной промышленности ощущались 

большие трудности в материальном обеспечении производства. 

Реальный ход индустриализации представлял собой сложный, сопряженный со 

значительным издержками и жертвами процесс поиска оптимального соотношения между 

императивами форсированного развития и потребностью хозяйственной системы в равновесии, 

административным вмешательством в экономику и ее рыночными регуляторами. 

Первая пятилетка (1928-1932 гг.) началась успешно. Валовая продукция крупной 

промышленности возросла на 23,7% против 21,4% по плану, причем тяжелая индустрия дала 

прирост в 29,8% вместо 25,6%. На предприятиях развертывалось массовое социалистическое 

соревнование и ударничество. Под влиянием первых успехов начинается пересмотр плановых 

заданий в сторону их увеличения. Принятие явно завышенных показателей продолжалось до 

середины 1932 г. Это отрицательно сказалось на экономическом развитии. Старые инженеры 

отмечали маниловщину в заданиях. Они не были реальны, так как не были созданы условия для 

их выполнения. Летом 1930 г. экономика вступила в мини-кризис. Упала производительность 

труда, уменьшилось валовое производство тяжелой промышленности, снижались темпы 

производства. Летом 1931 г. столкнувшись с трудностями по обеспечению новостроек рабочей 

силой, ВСНХ впервые применил принудительный труд. Так на строительство Кузнецка было 

направлено несколько тысяч высланных. Ситуацию в экономике обострили продовольственный 

кризис и кризис торговли с зарубежными странами. 

С начала 1933 г. до середины 1935 г. текущее и долгосрочное планирование 

разрабатывалось на более реалистичных основаниях. В 1933 г. был стабилизирован рубль. В 

годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) промышленное производство росло более быстрыми 

темпами, чем это было запланировано – на 22,3%, по сравнению с 16% по плану. Этот успех 

вновь породил у политического руководства излишний оптимизм и как следствие были 

увеличены инвестиции и плановые показатели.  

Особенности индустриализации в СССР: 

1. главный источник накопления средств – перекачивание средств из деревни, 

2. энтузиазм людей (стахановское движение, соц.соревнование и пр.); 

3. развитие тяжелой промышленности – главное направление индустриализации; 

4. милитаризация экономики, создание мощного военно-промышленного комплекса; 

5. высокие темпы индустриализации; 

6. применение труда заключенных; сжатые исторические сроки. 

В целом политика индустриализации имела позитивные результаты. Темпы роста 

тяжелой промышленности к 1940 г. увеличились вдвое по сравнению с периодом 1900 - 1913 гг. 

С 1927 - 1940 гг. объем промышленного производства СССР возрос в 8 раз. В стране было 

построено около 9000 заводов и фабрик. Численность рабочего класса увеличилась при этом на 

18 млн. человек. 

Положительные Отрицательные 

Достижение экономической независимости. Создание директивной экономики. 

Превращение СССР в мощную 

индустриальную державу. 

Замедленное развитие легкой 

промышленности. 

Укрепление обороноспособности страны. Форсирование политики сплошной 



 

коллективизации. 

Подведение технической базы под сельское 

хозяйство. 

Стимулирование экстенсивного развития 

экономики и внеэкономических форм 

принуждения. 

Развитие новых отраслей промышленности, 

строительство новых заводов и фабрик. 

Господство системы внеэкономического 

принуждения, раскрестьянивание деревни и 

большие жертвы (по разным оценкам от 7 до 

10 млн. человек). 
Ликвидирована безработица. 

Сталинская индустриализация представляла собой советский тип некапиталистической 

модернизации, которая была подчинена задачам укрепления обороны страны и поддержке 

статуса великой державы. 

 

 

2. С ускоренным развитием промышленности была тесно связана программа 

преобразования сельского хозяйства, которая получила название коллективизации. 

Форсирование индустриализации привело к раздвижению ножниц между темпами урбанизации 

и развития аграрного сектора. Осереднячивание деревни, произошедшее в результате 

революции, привело к тому, что крестьянских хозяйств стало больше. Количество зерна в 

распоряжении государства теперь было меньше вдвое, а экспорт сократился в 20 раз. Съедая 

большую часть своего урожая, крестьяне обрекали существующую политическую систему на 

крах. С 1928 г. вводится карточная система в городах, чтобы накормить города государство 

стало прибегать к внерыночным методам изъятия зерна. Каждая заготовительная кампания 

конца 20-х годов вызывала головную боль у правительства. Набирает вес политика «твердых 

заданий» по сдаче хлеба для кулака. 

Цели коллективизации: создание в короткий срок крупных коллективных хозяйств с 

целью преодоления зависимости государства от единоличных крестьянских хозяйств в деле 

хлебозаготовок; обеспечение перекачки средств на нужды индустриализации; ликвидация 

аграрного перенаселения; ликвидация кулачества как класса; распространение влияние 

государства на частный сектор сельского хозяйства; попытки наладить эффективное 

сельскохозяйственное производство. 

Хроника основных событий коллективизации: 

1928 г. Начало создания первых колхозов. С 1928 г. началось систематическое 

использование чрезвычайных, внеэкономических мер, в их числе: конфискации 

хлебных излишков, запрещение купли-продажи хлеба, закрытие рынков, 

обыски, действия заградительных отрядов. 

1929 г. Публикуется статья И. В. Сталина «Год великого перелома», которая 

фактически открывает дорогу форсированной коллективизации и ликвидации 

кулака как класса. На ноябрьском Пленуме ЦК была провозглашена задача 

проведения в зерновых районах «сплошной коллективизации» за год. В связи с 

переходом к политике «большого скачка» взят курс на сплошную 

насильственную коллективизацию. 

1930 г. Постановление ЦК ВКП (б) от 5 января становится основополагающим 

документом всей коллективизации: краткий, скорее административный, нежели 

политический текст. Устанавливалось, что к концу первой пятилетки должно 

быть коллективизировано «огромное большинство возделываемых земель». 

Основные зерновые районы должны были завершить коллективизацию к осени 

1930 г. В колхозы не разрешалось принимать кулаков. 

Коллективизацию проводили на нищенской производственной базе русской 

деревни: нищенской не только в техническом, но и культурном отношении. 

Колхозы создавались с использованием крестьянских орудий труда, а не на базе 

техники, полученной от государства. Вместо трактора середняка встречало 

требование отдать в общее пользование свою драгоценную лошадь, корову, 

инвентарь, плюс он должен был заплатить денежный аванс для покупки машин, 



 

которые должны были поступить значительно позже. 

В этих условиях мирное, добровольное создание колхозов стало невозможным. 

Здесь-то и вводилась ликвидация кулачества, что на практике означало 

экспроприацию имущества кулака и его депортация. Конфискация кулацкого 

имущества должна была производиться уполномоченными райсполкомов с 

обязательным участием сельсовета, представителей колхозов, батрацко-

бедняцких групп. Надлежало проводить точную опись имущества с 

возложением на сельсоветы ответственность за его сохранность. Средства 

производства и имущества передавались в неделимые фонды колхозов в 

качестве взноса за бедняков и батраков. Конфискованные дома передавались на 

общественные нужды колхоза. Все кулаки делились на три группы: 

 контреволюционный актив кулачества – организаторы террористических 

актов и антисоветской деятельности – должны были арестовываться и 

репрессироваться как политические преступники, а их семьи высылаться 

в отдаленные районы страны (первая категория); 

 крупные кулаки и бывшие полупомещики с семьями, активно 

выступавшие против коллективизации (вторая категория); 

 прочие кулаки. Их предлагалось расселять в пределах района на 

специально отведенные для них за пределами колхозов земли (третья 

категория). 

В условиях гонки коллективизации широко практикуется администрирование и 

принуждение при организации колхозов. Организация колхоза поручалась 

большей частью активистам или кадровым работникам со стороны. Зачастую 

эти люди плохо знали деревенскую жизнь и сельскохозяйственное 

производство. Их задачей было организовать бедняков и середняков, но 

крестьяне продолжали относиться к ним недоверчиво. Тогда всякая забота о 

законности отодвинулась в сторону. В ход шли и угрозы, и насилие. 

Раскулачивание превращалось в средство коллективизации, становясь 

основным методом ускорения ее темпов. Всего по состоянию на 1 января 1950 

г. оказались выселенными почти три с половиной миллиона крестьян. 

Насильственная коллективизация встретила широкое сопротивление 

крестьянства, по стране прокалилась волна антиколхозных выступлений. 

Серьезной проблемой стал массовый убой скота, в некоторых местах приоретая 

катастрофические размеры. По селам загуляли поджоги, оружие всех 

крестьянских бунтов в России. Против растранжиривания кулацкого имущества 

политическое руководство видело одно средство – ускорить процесс создания 

колхозов. В хаосе создания колхозов, когда на селе процветала уравниловка, 

когда изымался семенной хлеб и т. п. крестьянин оказался лишен 

материального стимула к своему труду. Вырисовывалась серьезная опасность – 

срыва весеннего сева 1930 г. 

Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов» явилась поиском 

компромисса с крестьянством, и привела к временному снижению темпов 

коллективизации. Статья прозвучала как взрыв бомбы. Автор признавал, что 

при проведении коллективизации в деревне были допущены серьезные ошибки. 

Вина за перегибы возлагалась на местных исполнителей, которые стали 

мишенью крестьянских атак на местах. Многие руководители на местах не 

понимали, что им делать дальше. Крестьяне стали выходить из колхозов, 

показатели коллективизации немедленно упали. 

Отступление 1930 г. было лишь временным перемирием. После засыпки урожая 

в закрома наступление на деревню было продолжено. 

Коллективизация спровоцировала голод 1932-1933 годов, охвативший районы Северного 

Кавказа, Нижней и Средней Волги, Украины, Казахстана. Умерло от 5 до 7 мин. чел. 

7 августа 1932 года Сталин подписывает закон об охране социалистической собственности. 



 

Он предусматривал высшую меру наказания – расстрел за хищение колхозного и 

кооперативного имущества, с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы 

на 10 лет. По данным за февраль 1933 г. по этому закону было осуждено 103 тыс. чел, из них 

приговорено к высшей мере наказания – 6,2%. 

1934 г. Начало завершающего этапа создания колхозов. Усилиями политотделов и 

территориальных партийных органов противодействие колхозников было 

преодолено. Государство нашло для крестьян стимул расширения производства 

– увеличение размеров приусадебных участков. 

1935 г. Принятие нового устава колхозов. Были четко определены право колхозника на 

приусадебный участок и его размеры (площадь, количество скота и построек и 

пр.). Устав закрепил остаточный принцип распределения колхозной продукции 

по трудодням. После выполнения колхозом обязательных поставок, засыпки 

семенных, фуражных и страховых фондов, создания фонда государственных 

закупок и т. д. Разрешалась продажа колхозниками своей продукции на рынке. 

1937 г. Завершение коллективизации. 97% крестьянских хозяйств объединены в 

колхозы. 

В результате коллективизации была создана система экспроприации продукции 

сельского хозяйства. Колхозы не были подготовлены к выполнению своих производственных 

показателей. Им не хватало опыта, средств, умелых руководителей. Колхозы, формально 

негосударственные хозяйства, сдавали хлеб по ценам в 10 раз ниже цен реальных. В деревне 

появились сотни, а затем тысячи тракторов, но в целом уровень технической оснащенности 

колхозов оставался низким. Кроме того, за использование техники Машинно-тракторных 

станций (МТС) с колхозов взималась плата в натуральном исчислении. Без конца менялись 

председатели и другие руководители колхозов. 

Политика сплошной коллективизации привела к катастрофическим экономическим 

последствиям: за 1929-1932 гг. валовое производство зерна сократилось на 10%. Положение в 

аграрном секторе несколько стабилизировалось лишь к середине 30-х годов. 

Итоги коллективизации: 

экономические социальные 

Создание и поддержка технической базы для 

сельского хозяйства в рамках МТС. 

Поддержка бедняцких слоев в деревне. 

Рост объема сельхозпродукции. Подготовка специалистов для сельского 

хозяйства. 

Перекачивание средств из села в город на 

нужды индустриализации. 

Отвлечение огромных средств от развития 

сельскохозяйственного производства и 

инфраструктуры села. 

Ликвидация кулачества. Укрепление социальной базы сталинизма. 

Огосударствление сельскохозяйственного 

производства, уничтожение частного сектора 

в сельском хозяйстве. 

Отчуждение крестьян от собственности и 

результатов труда, ликвидация экономических 

стимулов развития сельского хозяйства. 

Ликвидация аграрного перенаселения. Массовый исход крестьян из села в город, 

дефицит рабочей силы на селе. 

 Методы коллективизации применялись самые жестокие, не имевшие ничего общего 

с понятиями гуманизма. Положение крестьянства оставалось сложным. На деревню смотрели, 

как на источник дешевой рабочей силы и дешевых продуктов. Цены на зерно в течение 30-х 

годов государство устанавливало твердые и фактически не меняло в плане повышения. Низкие 

заготовительные цены были той данью, которую село платило индустриализации. Цены же на 

промышленные товары за это время выросли приблизительно раз в 10. Зарплата колхозника 

складывалась из дохода колхоза, то есть, той части урожая, которая оставалась после расчета с 

государством и МТС, и выработанных трудодней. Как правило, доходы колхозов не 

обеспечивали прожиточного минимума, а зарплату деньгами крестьянин почти не получал. Это 

были сельхоз. продукты: зерно, молоко и пр. 



 

После всех ужасов раскулачивания деревня утратила свое социальное деление. С 

февраля 1935 года крестьянам разрешили иметь свой приусадебный участок, и определенное 

количество домашнего скота. Скоро индивидуальные хозяйства начали поставлять на рынок 

продукцию, и жизнь колхозника стала понемногу улучшаться. Но крестьянство оставалось 

самой бесправной категорией населения. Колхознику не полагался паспорт. Фактически, это 

прикрепляло крестьян к месту их рождения, они лишались свободы передвижения и свободы 

выбора занятия. Человек, не имевший паспорта, становился крепостным, только не какого-то 

отдельного лица, а всего колхоза. 

В результате крестьяне утрачивали чувство собственника земли. Работа на государство 

подсознательно ассоциировалась с барщиной. По сути, крестьяне стали крепостными 

государства. Люди были лишены права распоряжаться результатами своего труда, решение 

всех важных колхозных вопросов оказывалось в руках партийных органов. Крестьянин за свою 

работу в колхозе получал мизерную оплату, что побуждало его заниматься деятельностью 

другого рода, или уж во всяком случае отдавать максимум энергии оставшемуся у него 

небольшому подсобному хозяйству. Колхозы превратились в своеобразное государственное 

предприятие по выпуску сельхоз. продукции. 

 Заплатив страшную цену, российское общество в 20-30-е годы сумело осуществить 

индустриальный рывок. С точки зрения глобальной истории государство победило, но для 

многих людей это время стало временем личных трагедий. 

 

 

 3. Культурная революция рассматривалась как важнейшее условие построения 

социализма. В условиях коллективизации и индустриализации советское руководство 

рассматривало культуру как инструмент в классовой борьбе пролетариата. Основной задачей в 

этой области являлось создание новой (социалистической) культуры и подъем общего 

культурного уровня народа. 

Цели и социальные последствия культурной революции: 

цели социальные последствия 

Утверждение марксистской идеологии 

в качестве государственной. 

Советская действительность часто изображалась 

как шаблонный, праздничный лубок. В то же 

время создавалась гнетущая атмосфера 

подозрительности, поиска врагов, нетерпимости к 

малейшим проявления инакомыслия. 

Идеологизация духовной жизни, насильственное 

внедрение партийных норм понимания культуры, 

идеологическая изоляция страны.  

Создание государственной системы 

образования, обеспечение всеобщего 

минимизированного образования. 

Ликвидация глобальной неграмотности 

населения, унификация и примитивизация 

образования, его идеологическая направленность. 

Формирование социалистической 

интеллигенции. 

Наличие к 1941 году в стране 14 млн. 

представителей интеллигенции. 

Утверждение метода 

социалистического реализма в 

искусстве и литературе. 

Унификация духовной жизни, отсечение всего, 

что не несет идеологической нагрузки.  

Развитие науки и техники. Использование крупнейших достижений 

фундаментальной науки, прежде всего в 

интересах ВПК, идеологизация научных 

исследований. 

В сфере художественного творчества новые принципы организации советского общества 

в условиях политической системы сталинизма отразились в формировании объединений и 

союзов. В начале 1930-х были созданы органы отраслевого управления культурой - Союзкино 

(1930), Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию (1933), Всесоюзный комитет по 

делам высшей школы (1936), Всесоюзный комитет по делам искусства (1936) и др. Творческая 



 

интеллигенция объединялась в единые общесоюзные организации - Союз советских 

архитекторов, композиторов (1932), писателей, художников (1934). На смену многочисленным 

творческим группам и объединениям 20-х годов пришли оформленные на основе 

демократического централизма, легкоуправляемые и контролируемые партийно-

государственным аппаратом организации творческих работников. Членство в союзе отныне 

являлось обязательной и необходимой частью художественного творчества и основой 

материального благосостояния деятелей культуры. Отлучение от союза превращала художника 

в изгоя, а его произведения становились недоступны широким массам. Господствующим 

художественным методом был провозглашен «социалистический реализм», который требовал 

от художника не просто описывать объективную реальность, а правдиво и исторически 

конкретно изображать действительность в ее революционном развитии. Решающей в оценке 

произведения литературы и искусства в этой связи становилась его идейная направленность. На 

практике утверждались определенные каноны и образцы, на которые должны были 

ориентироваться деятели культуры. 

Развернулась борьба с религией. 

В 1927 г. советская власть ликвидировала патриаршество (которое было восстановлено 

лишь в 1943 г.), после чего началось очередное массированное наступление на все религии. Под 

руководством Е. Ярославского массовая добровольная организация «Союз воинствующих 

безбожников» (1925-1947) развернула оголтелую кампанию против церкви и 

священнослужителей. В крупнейших храмах и мечетях страны были созданы музеи атеизма. 

Большинство культовых сооружений. Которые представляли огромную историческую 

ценность, были в 30-е годы разграблены и закрыты. К началу 30-х годов только в Москве было 

уничтожено около трети всех храмов. 

Борьба с неграмотностью, подготовка специалистов. 

Тяжелым наследием дореволюционной России являлась массовая неграмотность. В 1926 

г. 43% советских граждан в возрасте 9-49 лет и большинство людей старших возрастов были 

неграмотны. Бурное развитие индустрии потребовало революционных изменений в области 

народного образования. С конца 20-х годов в стране начинается борьба за преодоление 

массовой неграмотности. По инициативе комсомола был объявлен всесоюзный культпоход за 

грамотность. С 1930 г. в стране вводилось всеобщее, обязательное начальное образование. Для 

идеологического обеспечения всеобуча в ряды «культармейцев» было мобилизовано около 

1500 опытных партийных и комсомольских работников. В годы второй и третьей пятилетки 

было введено всеобщее семилетнее (неполное среднее) образование, и десятилетнее среднее 

полное образование. С 1934 г. в школах вводят новые программы обучения, включающие 

восстановленные предметы – историю и географию. Огромными тиражами издаются новые 

учебники, усиливается регламентация учебного процесса. В результате по переписи населения 

за 1939 г. процент грамотного населения в возрасте старше 9 лет достиг 81,2%. Но просто 

грамотного населения для современной жизни уже было недостаточно. 

Крайне остро в 30-е годы встала задача подготовки квалифицированных кадров, прежде 

всего рабочих. Для решения этой задачи расширялась сеть фабрично-заводских школ и школ 

массовых профессий, развивались краткосрочные формы подготовки и переподготовки рабочей 

силы. Обучение рабочих осуществлялось с отрывом и без отрыва от производства. В систему 

фабрично-заводского обучения входили школы с двухгодичным сроком обучения, которые 

готовили рабочих массовых профессий 3-4 разрядов; школы с периодом обучения от 2 до3 лет, 

выпускавшие квалифицированных рабочих-универсалов 5-6 разрядов; школы со сроком 

обучение 3-4 года, готовившие квалифицированных рабочих (наладчиков, контролеров и пр.). В 

годы второй пятилетки школы ФЗУ были реорганизованы в профессиональные учебные 

заведения для подготовки рабочих массовых специальностей. К середине 30-х годов голод на 

рабочую силу количественно удалось преодолеть, но более остро встала проблема улучшения 

качества их работы и соответственно обучения. 

Серьезные успехи были достигнуты в области высшего образования. Необходимо было 

удовлетворить резко возросший спрос на квалифицированных специалистов. К концу первой 

пятилетки число вузов в стране достигло 700, при этом большинство политехнических вузов 



 

создавались на базе техникумов. Резко изменился социальный состав студенческой аудитории, 

которая пополнилась представителями рабочих и крестьян. В результате принятых мер к концу 

30-х годов новая советская интеллигенция составила 90% от ее общей численности.  

Развитие науки 

В организации советской науки важное значение имела Российская академия наук, с 

1925 г. преобразованная в Академию наук СССР. Главной особенностью развития науки в 30-е 

годы стала ее ориентация на практические, иногда утилитарно-производственные нужды 

страны. Партийно-государственный аппарат сумел взять под контроль научные исследования и 

ликвидировал академическую автономию, воспринимавшуюся как своего рода анархия. Особое 

внимание уделялось контролю за гуманитарными науками, в которых необходимо было 

укрепить марксистско-ленинскую идеологию. Методологические проблемы истории и развития 

общества оказались под контролем самого И. В. Сталина. С 1934 г. начинается формирование 

советской исторической науки: открываются исторические факультеты, учреждаются историко-

философско-филологические вузы в Ленинграде и Москве. В 1936 г. создается Институт 

истории в системе Академии наук СССР. С 1938 г. катехизисом советских обществоведов стал 

«Краткий курс истории ВКП (б)». Все, что не укладывалось в рамки сталинизма – социология, 

психоанализ и другие направления научной мысли беспощадно преследовались. 

В условиях индустриального рывка особое значение приобретали научные исследования 

в области естественных и технических наук, результаты которых могли найти конкретное 

практическое применение. Велись исследования в области ядерной физики. Активно 

проводились исследования атомного ядра. Советская физическая школа в 30-е годы получает 

мировое признание. Имена С. И. Вавилова (проблемы оптики), А. Ф. Иоффе (изучение физики 

кристаллов и полупроводников), П. Л. Капицы (исследования в области микрофизики) и др. 

были широко известны мировой научной общественности. В разработке теоретических проблем 

освоения космического пространства важную роль в СССР сыграли исследования К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева, Ф. А. Цандера. Крупный вклад в науку внесли ученые-химики. 

Был открыт способ получения синтетического каучука, началось производство искусственных 

волокон, пластических масс и других ценных органических продуктов. Значительные успехи 

были достигнуты отечественными биологами (Д. Н. Прянишников, В. С. Пустовойтов и др.), 

продолжал свои исследования признанный патриарх физиологов всего мира академик И. П. 

Павлов, удостоенный еще в начале века Нобелевской премии. 

Но при этих достижениях ряд научных направлений были закрыты как «ложные»: 

прекратились исследования в области молекулярной биологии, кибернетики, гелиобиологии. В 

целом власть поддерживала тех представителей науки и искусства, кто принял революцию 

(К.А. Тимирязев, И.П. Павлов, Н.Е. Жуковский и др.). В отношении интеллигенции, открыто 

вставшей на антисоветские позиции, развернулись репрессии. Репрессии по разным причинам 

затронули многих деятелей науки (академик О.Ю. Шмидт, Л.Д. Ландау, С.П. Королев, А.Н. 

Туполев, Н.И. Вавилов, историк Е.В. Тарле). Значительная часть писателей и художников 

восприняла задачи культурной революции. Появилось новое поколение творческой 

интеллигенции. В его составе выделялись А. А. Фадеев, М. А. Шолохов, С. М. Эйзенштейн и 

др. Безусловный приоритет общечеловеческого начала над классовым отстаивали в своем 

творчестве А.П. Платонов, Е.И. Замятин, М.А. Булгаков и др. 

Итоги преобразований первых лет советской власти в области культуры были 

неоднозначны. Были достигнуты определенные успехи в ликвидации неграмотности, ощущался 

подъем активности творческой интеллигенции, который выразился в организации новых и 

возрождение старых обществ и объединений, создании ценностей в области духовной и 

материальной культуры. С другой стороны, культура стала частью государственной политики, 

попав под контроль партии. Главным в духовной жизни советского общества 30-х годов 

являлось создание удушающей для свободного творчества, но насущно необходимой для 

государства «победившего социализма» атмосферы идейного единомыслия, устремленности в 

светлое будущее, жизнеутверждающей «духоподъемности», пропаганда патриотизма и 

готовности к самопожертвованию во имя социалистической Родины. 

 



 

 

Базовые понятия темы: коллективизация, индустриализация, культурная революция. 

 

 

Базовые даты темы: 

Декабрь 1925 г. – XIV съезд ВКП (б). Принятие курса на индустриализацию народного 

хозяйства СССР. 

Декабрь 1927 г. -  XV съезд ВКП (б). Курс на коллективизацию в СССР. 

1928-1932 гг. - первая пятилетка 

1933-1937 гг. - вторая пятилетка 

1938-1942 гг. - третья пятилетка 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Определите основные цели, источники и итоги индустриализации. 

 Выедите причины и итоги коллективизации сельского хозяйства в 30-е годы. 

 Расскажите о процессе культурной революции в СССР. 

 

 

Лекция 6. Советское общество в 30-е годы XX в. 

 

План: 

1. Формирование административно-командной системы. 

2. Внешняя политика СССР в 30 е годы. 

 

 

 1. В декабре 1929 года отмечали 50-летие Сталина. Впервые страна узнала, что у нее 

есть Великий вождь организатор Октябрьской революции, создатель Красной армии и 

выдающийся полководец, хранитель ленинской генеральной линии, вождь мирового 

пролетариата и великий стратег пятилетки. 

 Ряд факторов способствовал установлению именно сталинского варианта 

управления обществом. Как один из вариантов был возможен троцкистский вариант и пр. 

 И. В. Сталин – большевик в дооктябрьский период не проявил себя как личность 

яркая и многоплановая. Он постоянно находился где-то на вторых ролях, уступая многим 

другим. Ему не хватало образованности, умения водушевляюще выступать с трибун, 

интеллекта. Но революционная буря скоро угасла, и партия приступила к рутинной работе по 

управлению государством. И именно здесь Сталин оказывается незаменимым. На первый план 

выходят такие его качества как огромная работоспособность и исполнительность. Словом, 

Сталин оказывается прекрасным администратором, и поэтому он возглавил секретариат в 1922 

году. Ленин считал, что секретарю партии следует заниматься чисто административной 

работой. Он заявлял, что «только коллегиальные решения ЦК, принятые в Оргбюро или 

Политбюро, или на пленуме ЦК, исключительно только такие вопросы проводились в жизнь 

секретариатом ЦК партии». Но Сталин полагал иначе. Секретарская должность таила в себе 

возможность сосредоточить всю полноту власти в руках одного человека. Секретариат мог 

влиять на порядок обсуждения вопросов политического руководства, и это позволяло занимать 

ему важную стратегическую позицию в отношениях с высшими совещательными органами, а 

право назначать на должности делало секретариат идеальным инструментом для политических 

манипуляций. 

 После смерти В. И. Ленина И. В. Сталин показал себя как мастер политической 

закулисной игры. Поддерживая, наступая, обвиняя, нападая. Сначала был разгромлен Троцкий 

вместе с Каменевым и Зиновьевым, затем Каменев и Зиновьев вместе с Бухариным - Рыковым - 

Томским, а затем и последние с помощью уже сталинского секретариата. Противники Сталина 

оказались не способны освободиться от связавших их догм, изжить предрассудки 

революционного марксизма. У Сталина подобных комплексов не было. 



 

 В 1929 году общественное сознание уже было готово к принятию вождя. И Сталин - 

вождь нового типа, вождь тоталитарного бюрократического государства начала свое 

восхождение. Не было никаких каналов, которые могли бы воспрепятствовать восхождению И. 

В. Сталина. Политические неграмотное общество воспринимало ту информацию, которую ему 

предлагали находящиеся под контролем средства массовой информации, внутрипартийные 

каналы были заметно ослаблены еще при жизни В. И. Ленина. Оппозиция не могла обратиться 

к массам, ибо была частью созданной системы, а ее целостность была для оппозиции высшей 

ценностью. 

 Механизм сталинской политики базировался на стратегии использования 

секретариата для образования в провинции надежной партийной клиентуры и последующего 

превращения местной силы в силу центра. Через Учраспред и разъездных инструкторов ЦК 

выделялись способные люди, подававшие надежду быть полезными Сталину. Следующий шаг 

заключался в том, чтобы помочь им сделать политическую карьеру, прежде всего на местном 

уровне. Процедура выборов продолжала соблюдаться, но на нее все больше влияли 

рекомендации ЦК, приобретавшие характер директив. И. В. Сталин увеличил ЦК за счет 

благожелательно настроенных аппаратчиков и тем самым усилие свое влияние. Постепенно 

сторонники Сталина в ЦК начинают влиять на состав Политбюро, которое переизбиралось 

после каждого съезда на первом пленуме вновь избранного ЦК. 

 Любой большой и малый вопрос внутренней и внешней политики, прежде чем 

обсуждаться на заседаниях руководящих органов ЦК, обрабатывался и, по сути, определялся в 

кабинете Сталина. В конечном счете, судьба и карьера любого члена партии стали зависеть от 

сталинского кабинета. Триумфом Сталина стал XVII съезд партии в 1934 году. Подведены 

итоги индустриализации, завершена коллективизация, проходит культурная революция. С. М. 

Киров назовет этот съезд съездом победителей. Выступая на съезде, Сталин обещает мир и 

спокойствие. Но их 1966 делегатов съезда только 59 приняли участие в следующем. Остальные 

были репрессированы. 

 Убийство Кирова используется Сталиным для создания в стране конфликтной 

ситуации, напряженность, позволяющей все проблемы решать с помощью силы, широко 

используя карательные органы. Метод чисток уже с 1925 года становится основным способом 

поддержки власти. Основной удар по партии пришелся на 1935 год. Затем наступили 1937 и 

1938. Великая чистка проходила в три этапа называемых соответственно тому, кто в данное 

время являлся руководителем НКВД. 

 1935-1936 – чистка Ягоды 

 1936-1938 – чистка Ежова 

 1938-1939 – чистка Берии. 

 Партия объявляется в опасности. Сталин действовал так, словно знал слова 

Макиавелли: никто не закрепляет свой власти с товарищами, которые помогли ему эту власть 

завоевать. В огне репрессий погибнет оппозиция, ликвидируются массовые организации чем-то 

напоминающие о революционном прошлом (общество политкаторжан, общество старых 

большевиков). Волна террора подгоняется показательными процессами. В 1937 году Сталин 

выступает на пленуме ЦК, посвященному вопросам террора: «Враги народа проникли 

повсюду…человек с партбилетом – главная опасность». Если врагов нет, то их необходимо 

было найти. Характерна телеграмма, полученная Фрунзе из НКВД: «Уничтожить 10 тысяч 

врагов народа. Об исполнении доложить. Ежов». 

 В 1936 году была принята сталинская Конституция, которая на бумаге являясь самой 

демократической конституцией в мире. На практике она знаменовала собой заключительный 

шаг в процессе формирования общества закрытого типа. 

Партия подвергается атакам врагов народа, но не совершает ни одной ошибки, советское 

государство безупречно, а любовь партии к своему вождю безгранична. Государство, 

ликвидировав все, без исключения, инструменты реального общественного контроля над 

властью, оправдывало свою власть тем, что оно принципиально воплощает интересы 

трудящихся. Всевластие лжи возникло как единственная форма легетимизации власти, 

основанной на ленинских принципах. «Что нас спасает, - говорил Бухарин, - это вера в то, что 



 

прогресс продолжается. Это как поток, выйдя из него, вы будете отброшены в сторону». 

Остановимся далее на определяющих чертах советского общества (общества закрытого 

или тоталитарного типа) в 30-е годы. 

экономика политика духовная сфера национальные 

отношения 

Полное подчинение 

производителя 

государству. 

Отсутствие свободы 

труда и замена ее 

внеэкономическим 

принуждением. 

Монополия государства 

на средства 

производства. 

Милитаризация 

экономики. 

Государственное 

регулирование 

имущественных 

отношений. 

Однопартийная 

система. 

Сращивание 

партийного и 

государственного 

аппарата. 

Унификация всей 

общественной 

жизни. 

Отсутствие 

реальных свобод в 

обществе. 

Наличие мощного 

репрессивного 

аппарата. 

Господство 

партийной 

идеологии. 

Полный 

государственный 

контроль за 

образованием и 

средствами 

массовой 

информации. 

Унификация 

духовной жизни. 

Диктат атеизма. 

Федеративное 

государство по форме, 

унитарное по сути. 

Тенденции к 

русификации народов 

СССР. 

Ограничение прав 

союзных и 

автономных 

республик. 

Ядром общества закрытого типа становится партия большевиков. 

В 30-е годы в СССР формируется партийное государство. Процесс этот протекает по 

двум параллелям – идет умаление роли Советов и постепенное отстранение их от власти, 

выдвигается и быстро растет партийный аппарат, сращиваясь с государственным. 

Законодательная деятельность даже высших органов власти была вторичной. Дело в том, что 

созыву каждого съезда Советов или сессии ЦК предшествовали либо пленум ЦК партии, 

обсуждавший вопросы повестки дня съезда советов, либо партконференция или съезд партии, 

где обсуждались вопросы государственного управления, экономики, политики, культуры и пр. 

Сами съезды проходили в обстановке парадности и прославления личности Сталина. 

 Законотворческая деятельность все больше переносится в Президиум ЦИК СССР, 

который издает от имени ЦИК СССР постановления, имеющие основополагающее значение. С 

начала 30-х годов на сессиях ЦИК СССР впервые появляется новая процедура: делегатам 

предлагается утверждать списком постановления Президиума, принятые в период между 

сессиями ЦИК. Вообще в 30-егоды принцип полновластия Советов сводился на нет слишком 

широкой трактовкой понятия «закон». Законы принимались и издавались съездами советов, 

ЦИК СССР, его президиумом. Правительство издавало постановления, которые имели силу 

закона. В итоге деформировалось понятие закона, а вместе с тем и советов, как органов власти. 

 Вопросы, касаемые структуры государственной системы, решали только партийные 

органы. Окончательные решения о создании новых наркоматов и закрытии старых, о снятии и 

назначении руководителей принимало политбюро. Суды и внесудебные органы формировались 

из членов ВКП (б) по решению соответствующих партийных органов. Красный флаг и 

Интернационал – символы партии стали государственными символами. 

 К концу 30-х годов изменился внешний и внутренний облик партии большевиков. 

Политические процессы 30-х годов окончательно отбили охоту к политическим дискуссиям, 

воцарилось относительное единство. Большинство членов партии было отстранено от 

выработки важных решений. Партия руководила всеми общественными организациями: 

комсомолом, профсоюзами, различными обществами и пр. Она монополизировала средства 

массовой информации, осуществляла полное руководство военной отраслью и пр. Когда 

Сталин на 18 съезде партии сказал, что внутреннее положение в стране полностью устойчиво и 

такой прочности власти может позавидовать любое правительство в мире, он во многом был 

прав. 

Партийно-государственный контроль в экономике на базе одной формы собственности и 



 

контроль в социальной сфере. 

Сложилось централизованное управление сферами производства в обществе закрытого 

типа. Уже в 1937 году удельный вес государственного и корпоративно-колхозного секторов 

хозяйства составлял в национальном доходе приблизительно 99,1% в продукции 

промышленности, 99,8% в сельском хозяйстве, 100% в розничном товарообороте. Частное 

производство, частная торговля фактически были ликвидированы. 

 Фактически, собственностью народа распоряжались работники партийно-

государственного аппарата. Интересы и потребности личности игнорировались, 

реализовывался принцип приоритета государственного блага. Хозяйство развивалось, исходя из 

политической и идеологической необходимости, а не экономической целесообразности. 

Многие строительные проекты были начаты без должной экономической проработки, а затем 

были прекращены (Магистраль от северного Урала до Енисея и пр.) Политический диктат делал 

невозможной критику любых политических решений, в том числе и в экономической сфере. 

 Что касается сферы социальной, то общество должно было поставить свои интересы 

во благо интересов созданной системы. Так, нормой стало вмешательство в личную жизнь 

человека. 

Номенклатурный принцип управления обществом. 

 Необходимый элемент общества закрытого, тоталитарного типа. Бюрократизация 

охватила все стороны жизни общества. Если обозначить более точным термином, то, скорее 

всего, здесь подойдет понятие партократия - партийная номенклатура. 

 Ленинская организация профессиональных революционеров была слишком мала, 

чтобы в условиях огосударствления всей жизни общества и монопольного положения правящей 

партии в огромной стране обеспечить занятие всех ответственных должностей в партийно-

государственном аппарате. Каждый должен чувствовать, что он занимает достойное место в 

обществе по мысли руководства. Принцип кадровой политики «незаменимых у нас нет» 

порождал стремление выслужиться, а это значит: «хорошо делать только то, что от тебя 

ожидает начальство». 

 Подобное положение было закономерно для сложившейся системы. Под 

прикрытием примата политических признаков была создана система, когда вся новая партийно-

государственная номенклатура оказывалась лично преданной И. В. Сталину. А потом в 

правящем слое коммунисты по призванию сменились коммунистами по названию, и сталинские 

выдвиженцы уничтожили ленинскую гвардиию. Коммунисты по убеждению перестали быть 

нужны и стали даже опасны. Аппарат Сталина работал по новому принципу, который 

сформулировал после Евтушенко: «не важно, что власть советская, важно, что она власть». 

 Оставаясь одним из главных каналов социальной мобильности, партийно-

государственные органы формировали все больше «серых чиновников». Аппарат не был прямо 

связан с результатами экономического функционирования системы, отсутствовали 

демократические механизмы. Военный коммунизм, а затем, создаваемые сверху ситуации 

кризиса, предполагали тотальный контроль над производством, исполнением решений и пр. 

Занималось этим очень много людей, и их становилось все больше. Таким образом, создается 

коллективный бюрократизм, когда внутри государства формируется прослойка «исполнителей 

воли большинства». 

 В то же время в самой номенклатуре существовала иерархия. На вершине 

номенклатурной пирамиды находилась личная канцелярия И. В. Сталина. Почти вровень с ней 

шли органы государственной безопасности, осуществлявшие контроль над парт. аппаратом. 

Затем шли верхние слои партийной, советской и хозяйственной бюрократии, командный состав 

армии. 

 Мощным стимулом для того, чтобы выслужиться была система стимулов, которую 

создало государство. Привилегии грантировались в зависимости от поста. Чиновник был 

поставлен в материальную зависимость от льгот: закрытые распределители, спец. столовые, 

квартиры, дачи, путевки, спецсанатории…Идеологическим обоснованием такой политики стал 

принцип «распределение по труду». В условиях государственного регулирования заработной 

платы он позволял обеспечить повышенную зарплату нужным режиму работникам. 



 

В 30-е годы сложился номенклатурный принцип управления обществом. Назначение и 

перемещение кадров всего государственного аппарата по воле партийных верхов – это был 

стержень системы, так как он обеспечивал личную зависимость назначаемых от верхней части 

управленческой пирамиды. 

Номенклатура стала практически всеохватной. Это была жесткая, закрытая система, 

включавшая и партийных и беспартийных, то есть номенклатурный работник был в каком-то 

смысле даже больше, чем коммунист – он был человек номенклатуры. Сила последней в 

изначальной незаконности, а значит бесконтрольности и безответственности. Ведь ни в одном 

законодательном акте, ни в уставе партии, ни в положении о наркоматах не говорилось ни 

слова о том, что нарком или председатель исполкома назначается ЦК партии. Номенклатура в 

этом смысле была явлением тайным, опорой режима, его генофондом. 

Опора власти на силовые структуры. Репрессии. 

 Сталин полагал, что власть должна внушать не только уважение, но и страх. 

Фактически карательные органы стояли во главе государственной пирамиды, подчинив себе 

даже правящую партию. Поддержание в обществе и высших звеньях парт. аппарата 

постоянного напряжения было неписаным законом диктатуры. Считалось нормальным 

отправлять огромные массы народа на смерть. Печально знаменитый ГУЛАГ стал одним из 

символов жизни страны в 30-е годы, наряду с самолетами, заводами и пр. 

 Террор является необходимостью в обществе закрытого типа новейшего времени. 

Интересны статистические данные по репрессиям против членов высшего руководства партии, 

избранных в 1917-1934 гг. 

Количество В состав ЦК Политбюро Оргбюро и 

Секретариат 

Избранных 267 32 58 

Репрессированных 197 24 44 

В 30-е годы складывается порочная практика, когда в НКВД составлялись списки лиц, 

дела которых подлежали к рассмотрению на военной коллегии, и им определялась заранее мера 

наказания. Подобная списочная практика сводила ценность человеческой жизни к нулю. 

Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора кого сажать, они лишь достигали 

контрольной цифры. 

Пирамидальная организация власти 

Общество закрытого типа в политической сфере – это концентрация власти сверху вниз. 

Связи этой лестницы однонаправлены. Структуры гражданского общества при такой системе 

парализованы. Постепенная концентрация власти в руках одного человека достигает такой 

степени, что даже часы работы государственного аппарата приводятся в соответствие с 

режимом сна и бодрствования вождя (ночные бдения чиновников при Сталине). 

 Общество закрытого типа разрешает лишь революцию сверху, все реформы 

рассматриваются как плод высшего политического руководства. Существовал колоссальный 

разрыв между подлинной социальной активностью и ее имитацией. Активность стала 

полностью организованной. Люди привыкали, что за них обо всем думают: какой почин 

выдвигать, с какой речью выступать. Власть все организовывала, все предусматривала. Сталин 

внимательно следил, чтобы ни одно принципиальное решение принималось без него. К 

примеру, даже лозунги для писателей испрашивали у вождя: «2 января 1936 года А. С. 

Щербаков направил Сталину письмо: «Уже 15 месяцев я работаю секретарем Правления союза 

писателей. В интересах дела я вынужден Вас побеспокоить. Сейчас литература нуждается в 

боевом лозунге, конкретном, который мобилизовал бы писателей. Помогите, товарищ Сталин, 

этот лозунг выдвинуть». 

Культ личности. 

 Культ личности вождя в обществах закрытого типа приобретает религиозный 

характер. На партию и ее лидера необходимо было уповать, как на священный орден. С начала 

30-х годов практически не было публичного несогласия со сталинскими догмами. Неверие 

расценивалось однозначно и соответственно каралось. Печально известна 58-ая статья с ее 

восемнадцатью вариантами. 



 

 Манипуляции общественным сознанием привели к тому, что миллионы людей 

верили всему, что говорил им вождь. Фигура Ленина постепенно уходила на задний план. У 

простых людей культ Сталина сложился как отражение окружающей их действительности, под 

ее влиянием. Разрушение культуры и всех жизненных снов большинства населения страны 

требовало какой-то компенсации. Прежние основы взорваны революциями, индустриализацией 

и коллективизацией, старый мир рухнул. Нужен центр, за который могло бы уцепиться 

сознание, и мог бы выжить человек уже не крестьянин, но еще и не рабочий. Был один, 

который знал все. Если человек перестает быть хозяином, или власть уничтожает хозяев, то 

уцелевшим требуется новый вождь. 

 Вера в Сталина подкреплялась колоссальной концентрацией власти в немногих, а, по 

сути, в одних руках. 

Идеологизация общественной жизни. 

К середине 30-х годов марксизм-ленинизм стает не только партийной, но и 

государственной идеологией. В Конституции 1936 года об этом говорилось прямо, как о 

великом завоевании социализма. Практически это означало усиление борьбы с 

инакомыслящими в стране. Особую роль здесь играл партийный контроль за средствами 

массовой информации в стране. Изменилась система образования. Структура учебных планов 

была перестроена, так же как содержание учебных курсов. Теперь в основе осмысления 

общественных процессов лежала марксистско-ленинская концепция. При помощи «железного 

занавеса» была решена проблема проникновения иных идеологических взглядов извне. 

 В начале 20-30-х годов шло массовое уничтожение церквей, мечетей, прочих 

религиозных домов, уничтожение служителей культа, дабы искоренить инакомыслие в его 

религиозном варианте. Творческая интеллигенция оказалась под мощным партийным влиянием 

через создание системы различных пропартийных союзов. 

 Стержнем государственной идеологии был классовый подход, центральным 

моментом которого являлось учение о борьбе между классами антагонистами: их интересы 

прямо противоположны, а потому несовместимы. Результатом этой борьбы будут неизбежные 

социалистические революции во всех странах, в них установится диктатура пролетариата и 

начнется строительство социализма. В процессе построения социалистического общества 

классовая борьба будет продолжаться. 

 Под влиянием данной идеологии в обществе устанавливался четкий стереотип 

деления людей на своих и врагов, презрение к инакомыслящим. В рамках идеологии 

устанавливались критерии, ценности произведений литературы и искусства, нормы морали, 

права, вырабатывалась официальная трактовка истории. 

 Ценности общества закрытого типа обращены в будущее и имеют абстрактный 

характер, поскольку по факту были неосуществимы. Все безусловные, нравственные ценности 

и заповеди провозглашались относительными. Место морали занимала преданность системе, 

причем право истолкования подлинных интересов последней закреплялось одним лидером 

партии. Речь шла не о верности каким-то неизменным принципам, а о готовности исповедовать 

то, что в данный момент провозгласили вождь и партия. 

 В 1938 году появился написанный при участии Сталина «Краткий курс истории ВКП 

(б)». На долгие годы он станет официальной основой для формирования мировоззрения 

советского народа. Получившийся текст был очень доступным, схематичным, убедительным. В 

СССР «Краткий курс» был опубликован огромными тиражами, его штудировали обязательно. 

 Был создан специальный аппарат, внедряющий идеологию в общество. 

Предложенные им партийные школы опирались на «Краткий курс», как на основную книгу. 

Школы были разных уровней и образовывали пирамиду, на вершине которой находилась 

высшая партийная школа. В аппарате ЦК были восстановлены отдел пропаганды и агитации и 

отдел кадров. Основная задача научного работника сводилась к правильному толкованию 

произведений Сталина. Практически был запрещен научный анализ каких-либо иных теорий, 

кроме марксизма. Не допускались публичные исследования по тем или иным проблемам 

советского общества. Без жесткого контроля и цензуры ничего нельзя было опубликовать, 

предавать печати и предавать оглашению. Постепенно из массового употребления исчезали 



 

статистические данные, документальные материалы о внутреннем положении страны за 

исключением тщательно отобранных, а иногда и придуманных. 

 Власть идеологии возникает в ответ на мощную культурную агрессию европейской 

цивилизации, которая обрушилась на застойное общество и с этой точки зрения можно 

выделить еще одну особенность общества закрытого типа. 

Безальтернативность. 

После революции была выдвинута масса революционных рецептов по дальнейшему 

развитию нашей страны. Часто выбор между тем или иным вариантом решался в узком кругу 

партийных руководителей. Сталин всегда знал твердо, где революция, а где нет. Революцией 

было то, что совпадало с его представлениями о власти и о интересах государства. После это 

станет государственным правилом. Стиль директивного правления не мог пересматриваться, а 

тем более изменяться. 

 Взгляд Сталина на власть был однозначным – никаких альтернатив. Особенно, 

личных. Альтернатива, которая могла исходить из коллегиальных органов, тоже была 

максимально пресечена. Сталин превратил ЦК в послушный совет, который собирался все 

реже. От имени ЦК действовал партаппарат. В конечном счете, система олицетворила 

неприятие всего, что не соответствовало представлениям Сталина. Вождь в обществе закрытого 

типа не заблуждается, устраняя из общества всевозможные альтернативы, он понимает, что 

альтернативные идеи могут поставить вопрос о смене власти. 

Таким образом, суть сталинской системы можно определить как попытку рывка в 

экономической и материальной сфере при условии архаизации сферы духовной, когда за счет 

резкого упрощения социальных и культурных структур, достигается производственное 

усложнение. С помощью данной системы СССР решал основную историческую задачу – задачу 

превращения общества аграрного в общество гражданское, индустриальное, правовое. 

 

 

2. Кто развязал 2 мировую войну? 

 При ответе на этот вопрос историки используют разные подходы. 

 Войну развязали империалистические страны с целью передела мира 

 Войну развязал исключительно германский фашизм 

 Виновник войны – И. Сталин с его желанием построить мировой социализм. 

Чтобы решить данную проблему необходимо выяснить, что такое война. Это социальное 

явление, одна из форм разрешения общественных, политических, идеологических и прочих 

противоречий между государствами, народами, нациями, классами средствами вооруженного 

насилия. Основной элемент сущности войны есть политика, именно она определяет цели 

войны, ее характер. Механизм возникновения войн требует исследования всех причин, условий, 

факторов ее породивших и ей противодействовавших. 

В системе устройства мира после I Мировой войны был заложен зародыш нового 

мирового конфликта и нового передела мира. Мировой экономический кризис 1919-1933 гг. 

резко обострил противоречия между капиталистическими державами. Сложилось две коалиции 

(Германия, Италия, Япония) и (США, Англия, Франция), которые стремились к мировому 

влиянию. Наибольшей агрессивностью отличались побежденные ранее государства. 

Решающим фактором в возникновении войны стал приход к власти фашистов в 

Германии в 1933 году. Фашисты встали у государственного руля в Италии и Японии. 

Катализатором мирового конфликта был антисоветизм. План уничтожения СССР возник 

у Гитлера задолго до его окончательного утверждения. В 1936-1937 гг. был создан 

«Антикоминтерновский пакт» с целью свержения советского строя. Правительства Англии и 

Франции проводили политику умиротворения агрессора, направляя его против СССР. 

Позволяло отвести угрозу от своих стран, надеяться на то, что Германия поделится ресурсами с 

захваченной территории, и лучше подготовиться к грядущему конфликту. 

С другой стороны вера большевиков в неизбежность мировой революции определяла их 

убежденность в неизбежности мировой империалистической войны, результатом которой 

станет победа мирового социализма. Сталин не верил в возможность миролюбивых тенденций 



 

со стороны капиталистических держав. Советское руководство считало в принципе возможным 

решение внешнеполитических проблем СССР военным путем, но только отвечая на агрессию. 

Красная Армия, по мнению Сталина, могла вести победоносную войну на чужих территориях, 

где она встретит поддержку трудящихся. На такую наступательную войну была сориентирована 

советская военная стратегия до 22 июня 1941 года. Однако, неправомерно считать, что Сталин 

стремился развязать первым агрессию против гитлеровского рейха, так как неудачная война с 

Финляндией показала отсталость Красной армии, ее неготовность к широкомасштабным 

наступательным действиям. Кроме того, Сталин отдавал себе отчет, что чистка венных кадров в 

конце 30-х годов подорвала боеготовность армии. Это привело к тому, что СССР любой ценой 

стремилось оттянуть военный конфликт на 2-3 года. 

Вторая мировая и Отечественные войны стали следствием взаимодействия множества 

объективных причин и субъективных факторов. Главным ее виновником является германский 

фашизм. Попытки представить его жертвой, чем бы они ни мотивировались, являются не 

только ненаучными, но и безнравственными. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Позиция Англии и 

Франции. 

 В первой половине XX века было семь держав, определяющих мировую политику: 

Англия, Франция, США, Германия, СССР, Италия и Япония. Их взаимоотношения были 

определяющими для мира. Между «великими державами» идет постоянная борьба за 

расширение своего влияния. Периодически эта борьба выливается в международные 

столкновения. 

 Доминирующее положение в «семерке» занимали Англия и Франция – фактически 

создатели сложившейся мировой системы. США не были полностью удовлетворены этой 

ситуацией, но пока не собирались противостоять Англии и Франции в вооруженной борьбе, 

рассчитывая использовать в своих интересах любой вооруженный конфликт в Европе, не 

вмешиваясь в него до поры до времени. Обделенный при дележе добычи после I Мировой 

войны Италия и Япония жаждали реванша, но открыто выступать пока не могли. СССР не 

спешил открыто вмешиваться в борьбу за расширение своего влияния, рассчитывая 

использовать конфликты других в своих интересах. Германия, понесшая существенные потери 

в I Мировой войне открыто заявляла о реванше, о создании нового порядка. 

 Столь неустойчивое положение и амбиции «великих держав» не моги не привести к 

очередной войне между ними. Подготовка СССР и Германии в борьбе за господство в Европе 

вполне понятна и естественна. 

Внешняя политика СССР в это время прошла три этапа: 

 1928-1933 – Союзнические отношения с Германией, расширение контактов с другими 

государствами, продвижение в Китай 

 1933-1939 – сближение с Англией, Францией и США на антигерманской основе, 

стремление сохранить свое влияние на Востоке и избежать конфликта с Японией. 

 1939-1941 – сближение с Германией и Японией. 

На Западе положение было относительно стабильным, но на Востоке шли боевые 

действия и происходило изменение политической карты района. Наиболее яркими моментами в 

этих событиях были: 

Советско-китайский 

вооруженный конфликт на 

Китайско-восточной 

железной дороге в 1929 г. 

Конфликт произошел на территории Северной Маньчжурии. 

Через этот район проходила железная дорога, которая 

принадлежала СССР и Китаю на равных правах (соглашение 

1924 года). К концу 20-х годов китайская администрация 

дороги была оттеснена по причине более высокой 

квалификации советского персонала, дорога превратилась 

почти полностью в советское предприятие. Кроме самой 

дороги комплекс включал телеграф, телефон, мастерские, 

грунтовые и шоссейные дороги. Попытка китайского 

правительства вернуть свое влияние привела к вооруженному 

конфликту. Китайцы были разгромлены, но отношения стран 



 

оставались натянутыми. 

Японская агрессия в 

Маньчжурии и Шанхае в 

1931-1932 гг. 

Агрессия Японии сблизила СССР и Китай. Обострение 

отношений СССР и Японии. 

Ширкомасштабная японская 

агрессия в Китае в 1937-

1945 гг. советско-японские 

столкновения на границе. 

Летом 1937 года Япония начала широкомасштабную агрессию 

против Китая. В течение 2 лет Япония захватила все жизненно 

важные районы страны. Китай обратился за помощью к СССР. 

СССР предпринял массированные военные поставки Китаю, 

что помогло сдержать наступление японцев. Вплоть до 1939 

года СССР оказывал активную помощь Китаю, но после 

заключения договоров с Германией и Японией ее прекратил. 

Лето 1938 год В районе озера Хасан и в районе реки Халкин-гол произошли 

столкновения между частями Красной армии и японской 

армией. Ни один из противников не добился существенного 

преимущества, стороны выясняли военный потенциал друг 

друга, хотя красная армия в обеих случаях улучшила свое 

положение на границе. 

 На Западе отношения СССР с европейскими государствами были более стабильны. 

СССР стремился категорически избегать каких-либо острых конфликтов в силу 

широкомастшабных преобразований внутри страны. В 1929 году восстановлены отношения с 

Англией. До 1932 года осуществлялись активные внешнеэкономические связи СССР и Англии, 

так СССР приобрел у Англии около 70% экспортируемых ею станков. С 1931 года улучшаются 

отношения с Францией. Последняя опасаясь реваншистских настроений в Германии, стала 

искать ей достойный противовес. Им мог стать только СССР. В 1932 году СССР заключает с 

Францией договор о ненападении. 

 В отношениях с Германией у СССР в это время не было сколь - нибудь серьезных 

конфликтов. Успешно развивалась торговля. В начале 30-ъ годов СССР занимал первое место в 

германском экспорте машин (в 1932 году 32% всех экспортируемых машин были проданы в 

СССР). Приход к власти фашистов заставил СССР пересмотреть свои позиции в отношениях с 

Германией. СССР стал проявлять большую заинтересованность в создании системы 

коллективной безопасности в Европе, направленную против германской агрессии. 

 В 1933 году СССР устанавливает дипломатические отношения с США. В 1934 году 

СССР приняли в Лигу наций (международную организацию). СССР возвращался в мировое 

сообщество на своих условиях, так был закрыт вопрос о долгах царского правительства, он был 

решен в пользу СССР. 

 Одновременно растет напряженность с Германией. В 1934 году Германия заключает 

договор с Польшей, что было расценено СССР как удар в спину. В мае 1934 года министр 

иностранных дел Франции Л. Барту предложил следующее: 

 Заключить многосторонний пакт о взаимном ненападении всеми государствами 

восточной Европы, включая Германию и СССР 

 Заключить договор о взаимопомощи между Францией и СССР. 

В 1936 году советско-французский договор о взаимопомощи, который включал и 

военную помощь, был подписан. Это вызвало негодование Германии, Гитлер заявил, что 

«ворота для большевизма открыты» и провел милитаризацию Рейнской области. Франция и 

Англия ответили лишь устным протестом. Между тем, та германская акция серьезно изменила 

военно-политическую ситуацию в Европе. Военные гарантии Франции ее восточным 

союзникам становились почти невыполнимыми. В случае войны с Германией, отныне 

защищенной рейнскими укреплениями, французская армия не могла быстро придти на помощь 

союзнику. К тому же Польша отказывалась пропускать через свою территорию иностранные 

войска. 

Лига Наций оказалась бессильна противостоять германской агрессии, а договор с 

Францией фактически терял свою силу. СССР предложил принять коллективные меры против 

Германии, но большинство стран не поддержали СССР, так как немцев рассчитывали 



 

использовать против СССР. 

По мере того как Англия и Франция стремились к компромиссу с Германией, желая 

отвести угрозу от своих интересов, менялись внешнеполитические паны СССР. СССР начал 

активно поддерживать испанских повстанцев (испанская война 1936-1939 гг.). В 1938 году 

Германия оккупировала Австрию. СССР предложил созвать международную конференцию и 

воспрепятствовать агрессии. Но Лига Наций не прореагировала на призыв СССР. В 1938 году 

на встрече представителей Германии, Италии, Англии и Франции Гитлеру отдали 

промышленно развитую Судетскую область суверенной Чехословакии. В марте 1939 года 

гитлеровцы оккупировали всю Чехословакию, и потребовали от Польши передать город Данциг 

Германии. В этот же период пала Испанская республика. Англия и Франция вынуждены были 

пойти на сближение с СССР. 

Переговоры шли очень тяжело. Ни одна из сторон не хотела брать на себя однозначные 

обязательства. Румыния, Польша и Прибалтика категорически отказывались пускать войска 

СССР на свои территории в случае немецкой агрессии, опасаясь, что они оттуда не уйдут. В 

августе 1939 года переговоры зашли в тупик. 

Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 года и его оценки. Секретные 

протоколы. Присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и 

Бессарабии. 

 В 1939 году СССР приступил к осторожному зондажу переговоров с Германией. 

Гитлер был крайне заинтересован в скорейшем выяснении позиции СССР, поскольку исчерпал 

все возможности уступок со стороны Запада и решил переключиться на Восток. В августе 1939 

года в Москве был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией. В секретном 

протоколе к этому договору разграничивались сферы интересов двух государств. Западная 

Польша почти отходила Германии, а Прибалтика, Восточная Польша (то есть Западная Украина 

и Белоруссия), часть Румынии – СССР. Таким образом, СССР восстанавливал границы бывшей 

Российской империи. 

 Заключение данного пакта привело к окончанию переговоров с Англией и 

Францией, отзыву их делегаций из Москвы. 1 сентября 1939 года немецкие войска внезапно 

развернули боевые действия против Польши. Это стало началом Второй мировой войны. 

Франция и Англия объявили войну Германии, но реальной помощи от них Польша так и не 

дождалась. В конце сентября 1939 года Польша перестала существовать как суверенное 

государство. СССР получил право размещать в Прибалтике свои войска и создавать морские и 

воздушные базы, гестапо были переданы сотни антифашистов, скрывающихся в СССР. 

 В ситуации конца 30-х годов СССР действовал в соответствии со своими 

интересами, как действовало бы любое другое государство. Обвинять СССР в нежелании 

заключать договор с Англией и Францией неправомерно, так как до последней возможности 

Сталин откладывал союз с Германией, и даже уже после подписания пакта, предлагал 

продолжить переговоры. 

Советско-финская война. 

 В октябре 1939 года СССР предложил Финляндии заключить договор о 

взаимопомощи, который предусматривал передачу СССР ряда важнейших стратегических 

территорий вблизи Ленинграда за более значительную территориальную компенсацию. 

Финское руководство отказалось от предложения. СССР начал войну против Финляндии. Она 

продолжалась 4 месяца. Рассчитывая на быструю победу, войска Ленинградского округа в 

условиях зимней стужи, без достаточной подготовки пошли на штурм глубоко 

эшелонированной линии Маннергейма – оборонительной линии финнов. В целом война 

закончилась поражением СССР. В 1940 году в Москве был подписан мирный договор, 

учитывавший территориальные претензии СССР. Тем самым была укреплена безопасность 

Ленинграда, Мурманска и Мурманской железной дороги. В ходе финской войны СССР потерял 

75 тыс. человек и до 170 тыс. были ранены или обморожены. 

 В политическом плане эта война нанесла СССР большой ущерб. Лига Наций 

осудила действия СССР и исключила его из состава своих членов. Весной 1940 года немцы 

оккупировали Данию и Норвегию. Летом 1940 года немцы взяли Париж. Поражение Франции 



 

резко изменило ситуацию в Европе. Над Англией нависла угроза вторжения, Гитлер начал 

бомбардировки Лондона с воздуха. За 10 месяцев на мирные населенные пункты Англии было 

сброшено 6 тыс. бомб. Одновременно развернулась война на море. Немецкие подводные лодки 

ежемесячно топили 100-140 английских торговых судов. Таким образом, в 1940 году Западный 

фронт, по сути, перестал существовать, и все четче прослеживалась перспектива войны с СССР. 

 СССР в этих условиях предпринимает шаги по укреплению своей 

обороноспособности. Летом 1940 года Прибалтика входит в состав СССР. Районы Бессарабии и 

Северной Буковины (Румынские территории) были присоединены к СССР. Граница на Запад 

была отодвинута на 200-600 км. Была образована Молдавская СССР и три Прибалтийские 

республики, все они вошли в состав СССР на правах союзных республик. 

 К началу 40-х годов СССР готовился к будущей войне. В том, что она наступит, 

Сталин не сомневался. Он надеялся, что произойдет это через год-два, но Гитлер начал 

действовать раньше. Однако, самое главное в стране было сделано – была создана 

промышленная база, позволявшая выдержать сильный военный удар.  

 

 

Базовые понятия темы: система коллективной безопасности, командно-административная 

система, общество закрытого (тоталитарного) типа, номенклатура, репрессии, 

индустриализация, коллективизация, культурная революция. 

 

Базовые даты темы: 

1934-1939 гг. – СССР в составе Лиги наций. 

1936 г. – принятие Конституции СССР. 

23 августа 1939 г. – пакт Молотова - Риббентропа. 

1 сентября 1939 г. – начало II Мировой войны. 

Ноябрь 1939-март 1940 гг. – советско-финляндская война. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Выделите основные черты развития советского общества в 30-е годы. 

 Определите основные направления внешней политики СССР в 30-е годы и дайте их 

характеристику. 

 

 

Глоссарий 

 

 

 Автономия – самоуправление, право самостоятельного решения внутренних вопросов 

какой-либо частью государства. 

 Аграрный вопрос – вопрос о землевладении, остро стоявший в России XIX-XX вв. 

 Альтернатива – каждая из исключающих друг друга возможностей. 

 Аннексия – незаконное с точки зрения международного права применение силы одним 

государством против другого. 

 Бюрократия – власть чиновников, система управления, осуществляемая с помощью 

аппарата власти, обладающего определенными функциями и привилегиями, стоящего 

над обществом. 

 Геополитическое положение – место того или иного государства в мире, системе 

международных отношений. 

 Государственно-монополистический капитализм – капитализм, развивающийся под 

влиянием и контролем государственной власти. 

 Гражданская война – война между гражданами одной страны. 

 Двоевластие – переплетение двух течений Февральской революции и двух ветвей власти 



 

после ее победы: революционно-социалистической и буржуазно-либеральной. 

 Диктатура – всеохватывающая политическая, экономическая, идеологическая власть, 

осуществляемая определенной группой людей со своим лидером, способ правления, 

противоположный демократии. 

 Идеология – система идей и взглядов, отражающих отношение различных социальных 

групп к окружающей действительности и друг другу. 

 Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства в 

промышленности, ведущий к крупным социальным и культурным переменам образа 

жизни населения. 

 Индустриальное общество – общество, в котором завершен процесс создания крупной, 

технически развитой промышленности и соответствующих ей социальных и 

политических структур. 

 Интеллигенция – общественный слой людей, профессионально занимающихся 

умственным трудом, развитием и распространением культуры, а так же ведущих 

активную общественную деятельность. 

 Коллективизация – политика насильственного преобразования российского сельского 

хозяйства на основе раскулачивания и насаждения коллективных хозяйств с 

обобществлением значительной части крестьянской собственности. 

 Конституция – основной закон государства, определяющий его общественное и 

государственное устройство, избирательную систему, принципы организации и 

деятельности органов государственной власти и управления, основные права и 

обязанности граждан. 

 Контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу государства 

победителя. 

 Кооперация – форма организации производства и труда, основанная на групповой 

собственности; форма связей между предприятиями, занятыми совместным 

производством определенной продукции. 

 Культ личности – возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при жизни 

определяющего влияния на ход исторического развития. 

 Марксизм – философское учение К. Маркса, рассматривавшее развитие общества через 

призму экономических закономерностей. 

 Национализация – переход частных предприятий под контроль государства. 

 Партия – организованная группа единомышленников, представляющая интересы части 

народа и ставившая своей целью реализовать их путем завоевания государственной 

власти или участия в ее осуществлении. 

 Продналог – продуктовый налог установленный государством как обязательный платеж, 

взимаемый с крестьянских хозяйств. 

 Продразверстка – обязательная сдача крестьянами государству всех излишков продуктов 

по твердой цене. 

 Революция – глубокие, качественные изменения в обществе, экономике. Мировоззрении, 

науке, культуре и пр. 

 Репарации – возмещение побежденным государством ущерба государству-победителю. 

 Республика – форма государственного устройства, при которой верховная власть в 

государстве принадлежит выбранным на определенный срок органам власти. 

 Сепаратный мир – мир, заключенный с противником одним из государств, входивших в 

коалицию стран, ведущих войну, без ведома и согласия союзников. 

 Система коллективной безопасности – совместные действия ведущих мировых держав 

против фашистской агрессии. 

 Социалисты – приверженцы общественного строя, базирующегося на принципах 

социального равенства и социальной справедливости. 

 Тоталитаризм (командно-административная система) – государственная власть, 



 

осуществляющая полный контроль над всеми сторонами жизни общества при помощи 

массовых репрессий. 

 Учредительное собрание – представительное учреждение, созванное на основе 

всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки 

конституции. 

 Федерация – союз нескольких государств, создающих новое единое государство со 

своими общими органами власти и управлении при суверенитете участников федерации. 

 Экспроприация – принудительное лишение собственности потерпевшего поражение 

класса, группы населения победителями, захватившими власть. 

 Экстенсивное хозяйство – хозяйство, развивающееся благодаря привлечению 

дополнительных материальных и людских ресурсов. А не за счет технического 

прогресса. 
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