
МОДУЛЬ 4

Положение в мире, социально-
экономическое и политическое 

развитие страны 
в 1917–1930-е гг.



Лекция 6

Формирование советской системы 
(1917–1920 гг.)



1. Февральская революция 1917 г. Двоевластие в 
стране.

2. Октябрьское вооружённое восстание в 
Петрограде. Формирование новой 
государственности в России.

3. Гражданская война и интервенция: причины, 
этапы, последствия. 

4. Военный коммунизм: политика, идеология, 
практика.



Россия в Первой мировой войне 

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ

Развитие 
индустриального 

общества

Сложная
геополитическая 

ситуация в 
мире   

      Возросший 

милитаризм 
Германии

Балканский узел



Мир накануне войны

Конец XIX  - начало XX в. – формирование 
военно-политических союзов:

• 1882 г. – «Тройственный союз» – 
Германия, Австро-Венгрия, Италия 🡺 

1915 г. «Четверной союз»: выход из союза 
Италии, вступление Турции и Болгарии.

• 1904 г. «Антанта» - Франция, Англия.
1907 г. вступление в Антанту России. 





Общественно-политический кризис в 
стране 

Социально-экономический  
кризис:

• сокращение промышленного 
производства;

• топливный кризис 🡺 

• транспортный кризис;
• инфляция;

• падение с/х производства 🡺
• ухудшение 

продовольственного 
снабжения в городах 🡺 

• противоречия между 
городом и деревней.

Политический кризис:
• лето 1915 г. – 

«Прогрессивный блок»;
• август 1915 г. – объявление 

Николая II Верховным 
главнокомандующим 🡺 

• «министерская забастовка» 
🡺 «министерская чехарда»;

• «распутинщина». 



Февральская революция 1917 г. 
Двоевластие в стране



Предпосылки Февральской 
революции  1917 г.

Социальные 
последствия 
ускоренной 
индустриализаци
и России

Незавершенность 
Российской 
революции 
1905–1907 гг.

Системный 
кризис 
вследствие 
участия России в 
Первой мировой 
войне

Просчеты Николая II

Февральская революция 1917 года



ХРОНОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ
• 23 февраля 1917 г. – начало демонстраций в Петрограде.
• 24-25 февраля – рост забастовочного движения в столице.
• 26 февраля –начало перехода армии на строну 

восставших; вступление в действие указа Николая II о 
роспуске Думы.

• 27 февраля – массовый переход армии на сторону 
восставших; Дума продолжила заседания.

• + формирование органов власти:
• Формирование Петроградского совета рабочих депутатов; 

Формирование Временного комитета Государственной 
думы.

• 1 марта – Приказ №1 Петроградского совета; переговоры 
Временного комитета с императором;

• 2 марта - формирование Временного правительства; 
отречение Николая II.

• 3 марта – отречение Михаила Александровича.



Демонстраци
и в 
Петрограде

Февральская революция 1917 г. 
События

23 февраля 24 февраля 25 февраля 27 февраля26 февраля

Создание 
Петросовета

1 марта

Приказ №1 
Петросовета

26 февраля 27 февраля 1 марта 2 марта 3 марта

Государственная 
Дума продолжила 
заседания вопреки 
указу императора

Создание 
Временного 
комитета 
Государственной 
Думы

Образование 
Временного 
правительства

Отречение 
Николая II

Отречение 
Михаила 
Александро
вича

Перерастание 
демонстраций в 
вооруженное 
восстание

Переговоры депутатов 
Государственной думы с 
Николаем II

28 
февраля



Николай II
20 октября (1 ноября) 1894 —   

2 (15) марта 1917
Коронация: 14 (26) мая 1896

Рождение: 6 (18) мая 1868
Царское Село, Санкт-

Петербургская губерния, 
Российская империя

Смерть: 17 июля 1918 
Екатеринбург, Пермская 
губерния, РСФСР



ИТОГИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.

Падение самодержавия в России.

Создание условий для демократического пути развития России.

Формирование системы двоевластия: Временное правительство и 
Петросовет.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ ПОСЛЕ 
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

Двоевластие

Петроградский 
совет рабочих и 
солдатских 
депутатов

• Социальный состав: 
рабочие, солдаты

• Политический состав: 
РСДРП (меньшевики), 
эсеры 

Временное 
правительство

• Социальный состав: 
буржуазия

• Политический состав: 
кадеты, октябристы, 
прогрессисты, 
беспартийные,          
один эсер



КРИЗИСЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Период Причина Итог

Апрель 1917 Нота Н.П. Милюкова Первое коалиционное 
правительство

Июль 1917 Отставка министров-
кадетов из-за 
несогласия с 
признанием 
автономной власти на 
Украине, неудачное 
наступление на фронте

Второе коалиционное 
правительство, во 
главе  А.Ф. Керенский, 
курс большевиков на 
вооружённое 
восстание, конец 
двоевластия

25-31 августа 1917
Корниловский мятеж

Углубление кризиса в 
стране, консолидация 
правых сил против 
Керенского

Радикализация 
населения, 
большевизация 
советов



ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 1917 Г.

Время работы Председатель Партийно-
политический 
состав

Причины кризиса

2 марта – 6 мая 
1917

Г. Е. Львов Кадеты, 
октябристы, 
прогрессисты

Нота П.Н. 
Милюкова

6 мая – 24 июля Г. Е. Львов Кадеты, эсеры, 
меньшевики

Неудачное 
наступление на 
фронте.
Разногласия в 
правительстве.

24 июля – 
25 сентября 
(1 – 25 сентября 
Директория)

А. Ф. Керенский Кадеты, эсеры, 
меньшевики

Углубление 
кризиса в стране.
Поддержка 
правыми силами 
Корнилова.

25 сентября – 
26 октября

А. Ф. Керенский Кадеты, эсеры , 
меньшевики

Системный кризис 
в стране.
Падение 
авторитета 
Временного 
правительства



Октябрьское вооружённое восстание в 
Петрограде. 

Формирование новой государственности
в России



ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ В 
ПЕТРОГРАДЕ (24-26 октября 1917 г.)

В. И. Ленин Л. Д. Троцкий – 
фактический 
руководитель ПВРК

В. А. Антонов-
Овсеенко

ПВРК – Петроградский военно-революционный комитет



ОКТЯБРЬСКОЕ 
ВООРУЖЁННОЕ 
ВОССТАНИЕ В 
ПЕТРОГРАДЕ 

24-26 октября 1917 г.



ВТОРОЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ

(25-26 октября 1917 г.)

Резолюция о 
переходе власти в 
руки Советов

«Декрет о мире»

«Декрет о земле»

Формирование 
органов власти:

ВЦИК

СНК



ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

(ОСЕНЬ 1917 – ВЕСНА 1918 г.)

политические социальные экономические национальные
Формирование 
новой политической 
системы: создание 
Советов на местах, 
ВЧК, упразднение 
Сената, земств, 
городских дум

Созыв и роспуск 
Учредительного 
собрания (5-6 
января 1918 г.)

Провозглашение 
РСФСР (январь 
1918 г.)

Формирование РККА 
(январь 1918)

Упразднение 
сословий

Введение 
звания 
«гражданин 
России»

Утверждение 
ВЦИК 
«Основного 
закона о 
социализации 
земли» (январь 
1918 г.)

Установление 
рабочего контроля

Национализация 
промышленных 
предприятий и банков

Формирование ВСНХ

Введение 
продовольственной 
диктатуры (май 1918)

«Декларация прав 
народов России»      
(2 ноября 1917)

внешнеполитические
Брестский мир (3 марта 1918 г.) 
– выход России из Первой 
мировой войны



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

ПО КОНСТИТУЦИИ РСФСР (июль 1918 г.)

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ

ВЦИК

СНК

НАРКОМАТЫ

РСФСР – Российская социалистическая федеративная советская республика
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 
СНК – Совет народных комиссаров
Наркомат – народный комиссариат



Гражданская война и интервенция: 
причины, этапы, последствия



ПРИЧИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ

Реакция буржуазии 
и основной части 
генералитета, 
части 
интеллигенции на 
большевистский 
переворот

Отход 
большевиков от 
демократических 
мероприятий и 
переход к 
диктаторской 
политике

Раскол в 
лагере левых 
сил (распад 
коалиции 
большевиков и 
левых эсеров)



ЭТАПЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Пред-
верие 
войны

Октябрь 
1917 -
март 
1918

Начало вооружённого противостояния. 
Выступления Краснова под Петроградом, Каледина на 
Дону, формирование Добровольческой армии 
Алексеевым и Корниловым на Дону, выступление 
Дутова на Урале

I этап Март – 
ноябрь 
1918 

Начало полномасштабной войны.
Десантирование войск Антанты, мятеж 
Чехословацкого корпуса,
выступление Добровольческой и Донской армий

II 
этап

Ноябрь 
1918 – 
весна 
1919 

Усиление военного противостояния 
противоборствующих сил. Наступление интервентов 
на южном направлении при поддержке войск 
Деникина и Краснова. Формирование правительства 
Колчака в Омске (Верховный правитель России)



ЭТАПЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
III этап Весна 

1919 – 
весна 
1920

Бои Красной Армии с военными формированиями  
Колчака на востоке, Деникина на юге, войсками 
Польши на западе, при наступлении Юденича на 
Петроград при поддержке «белых» внешней 
контрреволюцией

IV этап Весна 
1920 – 
ноябрь 
1920

Война с Польшей. Разгром армии Врангеля в 
Крыму

Эпилог 
войны 

Конец 
1920-19
22

Крестьянские выступления на Тамбовщине, 
Западной Сибири. Победа большевиков. 
Установление советской власти на Дальнем 
Востоке, Средней Азии, Закавказье



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 



БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

Лавр Георгиевич 
Корнилов

18 (30) августа 1870 —    
31 марта (13 апреля) 
1918 г.

Генерал от инфантерии 
Главнокомандующий 

Добровольческой 
армией (1917-1918)



БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ
Антон Иванович Деникин
4 (16) декабря 1872 — 
8 августа 1947 г.
Генерал-лейтенант 
Командовал
Добровольческой Армией 

(1918-1919), 
Вооружёнными силами 

Юга России (1919-1920)



БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ
Пётр Николаевич 

Врангель
15 (27) августа 1878 — 25 

апреля 1928 г.
Генерал-лейтенант
Командовал Кавказской  

Добровольческой 
армией, Вооружёнными 
силами Юга России 
(1920)



БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ
Николай Николаевич 

Юденич
18 (30) июля 1862 — 5 

октября 1933 г.
Генерал от инфантерии
Командовал
Северо-Западной армией 

(5 июня — 28 ноября 
1919)



БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

Александр Васильевич 
Колчак

16 ноября 1874 –  февраля 
1920 

Адмирал
Верховный Правитель 

России (18 ноября 1918  
— 4 января 1920)



БОЛЬШЕВИКИ И КРАСНАЯ АРМИЯ

Лев Давидович Троцкий
Председатель 

Революционного 
военного совета 
РСФСР—СССР (1918 — 
январь 1925)

Народный комиссар по 
военным и морским 
делам РСФСР—СССР 
(1918 — январь 1925)



БОЛЬШЕВИКИ И КРАСНАЯ АРМИЯ 

Иоаким Иоакимович 
Вацетис

11 ноября 1873 — 28 июля 
1938 г.

Командующий 
Восточным фронтом (с 
июля 1918), 
Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами 
РСФСР (сентябрь 1918 –  
июль 1919) 



БОЛЬШЕВИКИ И КРАСНАЯ 
АРМИЯ 

Сергей Сергеевич 
Каменев

4 (16) апреля 1881 —      25 
августа 1936 г.

 Главнокомандующий 
вооружёнными силами 
Республики (июль 1919 
– апрель 1924) 



БОЛЬШЕВИКИ И КРАСНАЯ 
АРМИЯ  

Михаил Васильевич 
Фрунзе

2 февраля 1885 — 31 
октября 1925 г.

Командующий 
Восточным  фронтом 
(июль 1919 – август 
1920), Туркестанским 
фронтом (август 1919 — 
сентябрь 1920), Южным 
фронтом (осень 1920) 



БОЛЬШЕВИКИ И КРАСНАЯ 
АРМИЯ

Михаил Николаевич 
Тухачевский

16 февраля 1893 — 12 июня 
1937 г.

Участник боевых действий в 
Сибири, Поволжье, на 
Юге России.

Командующий Западным 
фронтом в Советско-
польской войне 1920-1921 
гг.



БОЛЬШЕВИКИ И КРАСНАЯ 
АРМИЯ

Семён Михайлович       
Будённый 

13 апреля (25 апреля) 1883 —   
26 октября 1973 г. 

Командующий Первой Конной 
армией



БОЛЬШЕВИКИ И КРАСНАЯ 
АРМИЯ

Василий Констинтинович 
Блюхер

19 ноября (1 декабря) 1889 —  
9 ноября 1938 г.

Участник боевых действий на 
Урале, в Сибири, Крыму.

В 1921 году – министр и 
Главком Народно-
революционной армии 
Дальневосточной республики 



ТРЕТЬЯ СИЛА В ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЕ

Александр Степанович 
Антонов Нестор Иванович 

Махно



Военный коммунизм: 

политика, идеология, практика



ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ

Военный коммунизм – социально-экономическая 
политика большевиков в условиях Гражданской 
войны 

Причины

необходимость мобилизации 
ресурсов  в  условиях войны

желание большевиков в 
кратчайшие сроки 
реализовать идеи К. Маркса 
на практике



МЕРОПРИЯТИЯ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ДИКТАТУРА  (продотряды, 
комбеды, продразвёрстка)

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

СВЕРТЫВАНИЕ 
ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

ЦЕНТАРЛИЗАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ

МИЛИТАРИЗАЦИЯ 
ТРУДА

ПЛАН ГОЭЛРО 
декабрь 1920



Лекция 7

СССР в 20–30-е годы ХХ в.



1. Кризис военно-коммунистической системы и 
переход к новой экономической политике. 
Сущность и значение нэпа.

2. Национально-государственное строительство. 
Образование СССР.

3. Форсированная индустриализация в СССР: 
стратегия, источники накопления, методы, 
темпы.

4. Сплошная коллективизация в СССР и ее цена.
5. Процесс свертывания нэпа и формирование 

командно-административной системы. 
Утверждение единоличной власти И.В. 
Сталина. 

6. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
7. Предвоенный кризис мировой политики. 

Начало Второй мировой войны.



Кризис военно-
коммунистической системы и 

переход к новой 
экономической политике.  
Сущность и значение нэпа



НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Новая экономическая политика (НЭП) – 
экономическая политика, введённая советским 
руководством в марте 1921 г. на X съезде РКП(б), 
направленная на умеренное развитие рыночных 
отношений под контролем государства

Цели НЭПа

Преодоление 
социально-
политического кризиса

Восстановление 
экономики

Преодоление 
международной изоляции



МЕРОПРИЯТИЯ НЭПА

ЗАМЕНА ПРОДРАЗВЕРСТКИ 
ПРОДНАЛОГОМ (март 1921)

СВОБОДА ЧАСТНОЙ 
ТОРГОВЛИ

ГОСКАПИТАЛИЗМ

ДЕНЕЖНАЯ ОПЛАТА 
ТРУДА

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 
(1922-1924)

ВВЕДЕНИЕ 
ХОЗРАСЧЁТА

КОНЦЕССИИ

кооперация

ЧАСТИЧНАЯ 
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ



Национально-
государственное 
строительство. 

Образование СССР



ПРОЕКТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

И. В. СТАЛИН             
ВХОЖДЕНИЕ АВТОНОМНЫХ 
РЕСПУБЛИК В РСФСР

В. И. ЛЕНИН         
РАВНОПРАВИЕ СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК 

30 ДЕКАБРЯ 1922 г. – 

I Всесоюзный съезд Советов – 
образование СССР

АВТОНОМИЗАЦИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ СССР





ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР 
ПО КОНСТИТУЦИИ СССР 1924 г.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ

ЦИК СССР

СОЮЗНЫЙ 
СОВЕТ

СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СНК

НАРКОМАТЫ

ПРЕЗИДИУМ ЦИК



6 июля 1923 года II сессия ЦИК 
СССР приняла рисунок герба 
СССР 

Конституция СССР1924 г. 
официально узаконила герб

Государственный герб СССР с 
1958 по 1991 г.

ГЕРБ СССР



Форсированная 
индустриализация в 

СССР: стратегия, 
источники накопления, 

методы, темпы



ИДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В СССР
Индустриализация – процесс создания крупного 

машинного производства во всех отраслях экономики

1926
-192
8

XIV съезд ВКП(б) – декабрь 
1925 г. – курс на 
индустриализацию: 
превратить СССР из 
страны, ввозящей машины 
и оборудование, в страну, 
их производящую 

Реконструкция предприятий в 
европейской части страны, 
сбалансированное развитие 
экономики при сохранении 
механизмов нэпа

1928
-193
8

1928-1933 – первая пятилетка
Лозунг: «Пятилетку в четыре 
года»
1933-1938 – вторая пятилетка
Лозунг: «Кадры решают 
всё!»

Форсированное развитие тяжёлой 
промышленности за счёт аграрного 
сектора, появление новых 
предприятий на востоке страны, 
окончательное свёртывание нэпа

ЭТАПЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ



ЦЕЛИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Ликвидация 
экономической 
отсталости 
страны

Развитие новых 
отраслей 
промышленности

Достижение 
экономической 
независимости

Создание 
технической базы 
для сельского 
хозяйства

Создание военно-
промышленного 
комплекса



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Доходы от 
сельского 
хозяйства

Доходы от лёгкой 
промышленности

Продажа зерна 
и природных 
ресурсов за 
границу

Налоги на 
частный сектор

Обязательные 
займы у 
населения

Энтузиазм 
людей

Труд 
политзаключённых



СТРОИТЕЛЬСТВО ДНЕПРОГЭС (1927-1932 гг.)



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД (1930-е гг.)



СТРОИТЕЛЬСТВО МАГНИТОГОРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА                   

(НАЧАЛО 1930-х гг.)



СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРКСИБА (1920-е гг.)



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  В СССР



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Достижение экономической 
независимости
Развитие новых отраслей 
промышленности, 
строительство фабрик, 
заводов

Закрепление 
мобилизационной модели 
советской экономики

Укрепление 
обороноспособности страны

Диспропорции в развитии 
экономики страны

Создание технической базы 
для сельского хозяйства

Реализация политики 
сплошной коллективизации

Превращение СССР в 
аграрно-индустриальную 
державу

Стимулирование 
экстенсивного развития 
экономики



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
СССР ЗА ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК



Сплошная 
коллективизация в СССР 

и ее цена



ФОРМЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ В 1920-е гг.

ТОВАРИЩЕСТВА ПО 
СОВМЕСТНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ЗЕМЛИ

(ТОЗы)

АРТЕЛИ КОММУНЫ



ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
КРИЗИС 1927/1928 гг.

Декабрь 1927 г. – XV съезд ВКП(б)         курс 
на коллективизацию 

1928 г.  -  закон «Об общих началах 
землепользования и землеустройства

Ноябрь 1929 г. – статья И. В. Сталина            
«Год великого перелома»

5 января 1930 г. – Постановление ЦК ВКП(б) 

«О темпе коллективизации»

ЭТАПЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ



ЦЕЛИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Финансирование 
индустриализации

Распространение 
влияния государства 
на частный сектор С/Х

Необходимость 
модернизации 
аграрного сектора

Ликвидация 
кулачества как 
класса



ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Экономические Социальные

Перекачивание средств из села 
в город

Отвлечение средств от 
развития 
сельскохозяйственного 
производства и  
инфраструктуры села

Ликвидация кулачества

Огосударствление 
сельскохозяйственного 
производства

Отчуждение крестьян от 
собственности и результатов 
труда



Процесс свертывания нэпа и 
формирование командно-

административной системы. 
Утверждение единоличной 

власти И. В. Сталина



СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПАРТИЙНЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ  1920-х гг.

Л. Д. Троцкий



СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПАРТИЙНЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ  1920-х гг.

И. В. Сталин Л. Б. Каменев Г. Е. Зиновьев



СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПАРТИЙНЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ  1920-х гг.

Н. И. Бухарин А. И. Рыков М. П. Томский



БОРЬБА В РУКОВОДСТВЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ПАРТИИ В 1920-е гг.

Годы Противоборствующие группировки

1923-1924 И. В. Сталин
Г. Е. Зиновьев
Л. Б. Каменев

Л. Д. Троцкий

1925 И. В. Сталин
Н. И. Бухарин
А. И. Рыков

Г. Е. Зиновьев
Л. Б. Каменев
(«новая оппозиция»)

1927 И. В. Сталин
Н. И. Бухарин
А. И. Рыков

Г. Е. Зиновьев
Л. Б. Каменев
Л. Д. Троцкий
(«объединённая оппозиция»)

1928-1929 И. В. Сталин Н. И. Бухарин
А. И. Рыков
М. П. Томский 
(«правый уклон»)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР 
ПО КОНСТИТУЦИИ 1936 г.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

СОВЕТ СОЮЗА СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СНК

НАРКОМАТЫ

Политическая основа СССР – Советы депутатов трудящихся

Ст. 126 – руководящая роль ВКП(б) в государстве



НКВД СССР В 1934-1941 гг.

Г. Г. Ягода
1-й Народный комиссар 
внутренних дел СССР
1934 —  1936

Н. И. Ежов
2-й Народный комиссар 
внутренних дел СССР
1936 — 1938

Л. П. Берия
3-й Народный комиссар 
внутренних дел СССР
1938 — 1953





ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. Автор М. Шемякин



… Хотелось бы всех поименно назвать, 

Да отняли списки и негде узнать… 

И если зажмут мой измученный рот,

Которым кричит стомильонный народ… 

Затем, что и в смерти блаженной боюсь  

Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь 

И выла старуха, как раненый зверь. 

И пусть с неподвижных и бронзовых век 

Как слёзы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали 

И тихо идут по Неве корабли… 

Анна Ахматова, 1935—1940



Внешняя политика СССР в 
1920–1930-е гг. 



Первая половина 1920-х гг. – реализация двух принципов во 
внешнеполитической деятельности советского руководства:
•Принцип мирного сосуществования
•Принцип пролетарского  интернационализма

Результаты – договоры :
1920–1921 гг. - Договоры с соседними западными государствами, 
образовавшимися в результате распада Российской империи, - 
Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией. 

1921 г. – договоры РСФСР с Ираном, Афганистаном, Турцией (о 
взаимопризнании и взаимопомощи).

1921 – советско-монгольский договор («экспорт революции»).



1922 г. – Генуэзская конференция  

Советско-германский договор (подписан в Рапалло)

1924 г. – начало полосы дипломатического признания СССР:
Установление дипломатических отношений с Англией, а затем 
Италией, Францией, и другими странами.

Конец 1920-х гг. – кризис внешнеполитического курса СССР:
1927 г. – разрыв дипломатических отношений с Англией.
1928 г. – решение Коминтерна об отказе от союза с социал-
демократами.



1920-е – начало 1930-х  

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ФРАНЦИЯ

Реформы демократического 
характера

ГЕРМАНИЯ

ИТАЛИЯ

Формирование 
антидемократических 
режимов

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН В КОНЦЕ  20-х – НАЧАЛЕ 30-х  XX в.



Антикоминтерновский пакт — международный договор (пакт) 
заключённый между Германией и Японией 25 ноября 1936 г., 
направленный против стран 3-го Коммунистического Интернационала 
(Коминтерна) с целью не допустить дальнейшее распространение 
советского влияния в мире

ИСТОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1937 г. - присоединение к  
Антикоминтерновскому 

пакту Италии

Японский посол в Германии                       
К.  Мусакодзи и министр 
иностранных дел Германии                 
А.  Риббентроп ставят подписи на 
Антикоминтерновском пакте

ОСЬ: БЕРЛИН – РИМ - ТОКИО



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В 1933 – 1939 гг.

Март 1938 г. – аншлюс Австрии

Сентябрь 1938 г. – Мюнхенская 
конференция 

присоединение Судетской области 
Чехословакии (Мюнхенский сговор)

1939 г. – оккупация войсками Германии 
Чехословакии



ЗАДАЧА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
СССР С 1933 г.

БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1933 – 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ С США

1934 – ВСТУПЛЕНИЕ В 
ЛИГУ НАЦИЙ

1935 – ПОДПИСАНИЕ 
ДОГОВОРОВ С 
ФРАНЦИЕЙ И 
ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

ПОПЫТКА СССР ПРОТИВОСТОЯТЬ АГРЕССИИ ГЕРМАНИИ

М. М. Литвинов



ИТОГ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА СССР 
1930-х гг.

Создать систему коллективной безопасности к 
началу 1939 г. не удалось.

Позиция Великобритании и Франции – 
политика умиротворения агрессора.



Предвоенный кризис 

мировой политики. 

Начало Второй мировой

войны



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В 1933 – 1939 гг.

Март 1938 г. – аншлюс Австрии

Сентябрь 1938 г. – Мюнхенская 
конференция 

присоединение Судетской области 
Чехословакии (Мюнхенский сговор)

1939 г. – оккупация войсками Германии 
Чехословакии



Весна 1939 г. – переговоры СССР с Великобританией и 
Францией. Попытка создания системы коллективной 
безопасности.

Проблемы на переговорах:
•Взаимное недоверие сторон
•Позиция Польши

При этом военный конфликт СССР с Японией на 
Дальнем Востоке.

Внешняя политика СССР весной – летом 1939 г.



ПОЛОЖЕНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 
КОНЦЕ 1930-х гг.

Август 1938 г. – военная 
операция события на 
озере Хасан

Май – август 1939 г. – вторжение 
Японии на территорию 
Монголии у реки Халхин-Гол, 
разгром войсками СССР и 
Монголии японских сил 

АГРЕССИЯ ЯПОНИИ

Мемориал погибшим в 
боях у озера Хасан



 БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ У ОЗЕРА ХАСАН



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ

Георгий 
Константинович 
Жуков



ЛЕТО 1939 г. -

СМЕНА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО 
КУРСА 

23 АВГУСТА 1939 г. 
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ 
ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ И

СЕКРЕТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ 

1 СЕНТЯБРЯ 1939 - 
НАЧАЛО ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

17 СЕНТЯБРЯ 1939 - 
ВВОД КРАСНОЙ АРМИИ 
НА ТЕРРИТОРИЮ 
ВОСТОЧНОЙ ПОЛЬШИ

28 СЕНТЯБРЯ 1939 - 
СОВЕТСКО-
ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР 
О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ

В. М. Молотов



В. М. Молотов 
подписывает Договор о 
ненападении, за ним        
А. Риббентроп

В. М. Молотов и А. Риббентроп          
23 августа 1939 г.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР ОСЕНЬЮ 1939 – 
ЛЕТОМ 1940 г.

30 НОЯБРЯ 1939 – 

12 МАРТА 1940 

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ 
ВОЙНА

ЛЕТО 1940 – ВХОЖДЕНИЕ 
ЭСТОНИИ, ЛИТВЫ, ЛАТВИИ В 
СОСТАВ СССР

ЛЕТО 1940 – УСТУПКА 
РУМЫНИЕЙ БЕССАРАБИИ 
И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ  - 



НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ


