
СССР в 20-30гг



Национальные окраины в 
Гражданской войне

• Гражданскую войну оказались втянуты все 
национальные окраины. 7 ноября Центральной 
радой в Киеве была провозглашена Украинская 
народная республика. В ответ Всеукраинский съезд 
Советов в Харькове провозгласил Советскую 
республику. По ее просьбе российские войска вошли 
на территорию Украины и 26 январе 1918 г. Киев 
был взят. Рада обратилась за помощью к Германии. 
Немцы заняли Украину и в апреле 1918 г. разогнали 
Раду. Немецкие войска в Киеве



•  В Белоруссии, Эстонии и Латвии 
советская власть победила быстро, 
но вскоре они были оккупированы 
немцами. В Минске было создано 
буржуазное правительство 
отделившееся от России. В феврале 
1918 г. Латвия была занята 
Германией, ее войска остались здесь 
с согласия Антанты, даже после 
поражения Германии. 19 ноября 
буржуазное правительство Эстонии 
подписало договор с Германией. В 
конце 1917 г. «Литовский совет» с 
согласия немцев провозгласил 
независимость Литвы. Сотрудники 
Красной милиции Минска. Декабрь 
1917 г.

• 13 ноября 1918 г. Советское правительство 
аннулировало Брестский договор и 
поставило вопрос об освобождении 
оккупированных территорий. На них 
начиналось вооруженное восстание. Части 
Латышской стрелковой дивизии в походе 
Восставшие обращались за помощью к 
России и Красная Армия изгоняла 
оккупантов. В ноябре 1918 г. была 
восстановлена Украинская советская 
республика. В ноябре 1918 г. немецкие 
войска были изгнаны из Прибалтики. Здесь 
были провозглашены советские 
республики. 31 декабря 1918 г. было 
создано рабоче-крестьянское правительство 
в Минске и 1 января провозглашена БССР. 
Несмотря на помощь России советская 
власть в Прибалтике продержалась недолго 
– здесь при помощи Запада были 
восстановлены независимые буржуазные 
республики.



• В 1918 г. в Закавказье возникли 
независимые Грузинская, 
Азербайджанская и Армянская 
республики во главе с 
умеренными социалистами. В 
1920-1921 гг. на их территории 
были введены части Красной 
Армии и созданы советские 
социалистические республики. В 
1922 г. три закавказские 
республики были объединены в 
ЗСФСР, принята конституция, 
созданы ЦИК и СНК ЗСФСР. 
Герб и флаг ЗСФСР

• В 1920 г. при поддержке Красной 
Армии на территории Средней 
Азии были созданы Бухарская и 
Хивинская народные 
республики. Практически сразу 
началось противостояние с 
басмачами. Басмачи Флаг и 
территория БНСР



• В 1921 г. басмачей возглавил бывший 
военный министр Турции Энвер 
Паша, надеявшийся создать союзное 
Турции государство. Он объединил 
басмачей, установил связь с 
афганцами и занял большую часть 
Бухарской республики. В августе 
1922 г. Энвер Паша погиб в бою. 
Арест предводителя банды басмачей 
Туркестанское бюро ЦК РКП(б) 
пошло на уступки - мусульманам 
были возвращены церковные земли, 
восстановили шариатский суд и 
религиозные школы.

• Ряд национальных окраин вошел в 
состав РСФСР на правах автономий. 1 
ноября 1917 г. советская власть 
победила в Туркестане. В конце 
ноября в Коканде было 
провозглашено местное национальное 
правительство, но вскоре оно было 
ликвидировано красногвардейцами и 
Туркестан вошел в состав РСФСР. В 
1918 г. в состав РСФСР входили 
Башкирская, Татарская, Киргизская, 
Горская, Дагестанская республики, 
Чувашская, Калмыцкая, Марийская, 
Удмурсткая области и коммуны - 
Карельская и немцев Поволжья. Герб 
и флаг РСФСР



Предпосылки 
объединения 
социалистических 
республик
• После окончании войны на территории бывшей 

Российской империи образовалось полтора десятка 
государств. Самое крупное - РСФСР строилось по 
федеративному принципу и включало автономии и 
национальные округа. Во всех Советских республиках у 
власти стояли представители большевиков. Они имели 
общую задачу - построение социализма и имели единую 
экономическую основу - государственную собственность 
на средства производства



• Предпосылки объединения 
Все государства имели 
тесные экономические связи, 
население ассоциировало 
себя в качестве единого 
народа. В 1920-21 гг. РСФСР, 
Украина, Белоруссия, 
Армения, Грузия и 
Азербайджан заключили ряд 
договоров в военно-
хозяйственной и 
дипломатической областях. 
Внешняя торговля РСФСР, 
УССР и БССР была 
объединена. План ГОЭЛРО 
предусматривал создание 
единой энергетической базы 
всех советских республик и 
развитие их экономик на этой 
основе



Многонациональное 
государство – два 
подхода

•  У большевиков были различные точки зрения на 
принципы построения многонационального 
государства. Комиссию по подготовке проекта 
Союзного договора возглавил И.В.Сталин. В 
подготовленном документе был изложен план 
автономизации (вхождение всех советских республик в 
состав РСФСР). Но В.И.Ленин подверг этот проект 
резкой критике и настоял на принципе равноправия и 
сохранения суверенных прав всех республик при 
создании союзного государства.



Образование СССР.

• Первая конституция СССР 30 декабря 
1922 г. представителями советских 
социалистических республик (РСФСР, 
УССР, БССР, ЗСФСР) в Москве был 
утвержден Договор и Декларация об 
образовании Союза Советских 
Социалистических республик (СССР) – 
вошел в историю как 1-й съезд Советов 
СССР.

• 31 января 1924 г. на II Всесоюзном 
съезде Советов была принята первая 
Конституция СССР. Высшим органом 
власти стал Всесоюзный съезд 
Советов, между съездами – ЦИК. 
Высшим исполнительным и 
распорядительным органом – Совет 
народных комиссаров (СНК) СССР. В 
республиках создавались свои ЦИК и 
СНК. В 1924-1925 гг. были приняты 
конституции союзных республик. 
Значительную часть полномочий 
республики передавали центру 
(дипломатию, оборону, гос.
безопасность, транспорт, внешнюю 
торговлю, связь, финансы).



Национальная политика и 
межнациональные 
отношения

• Партия начала учитывать национальную 
специфику. В мусульманских республиках 
духовенству возвратили земли, 
восстановили шариатские суды, признавали 
мусульманские нормы поведения. На 
Севере и в Сибири сохранялось родовое 
самоуправление. Большое внимание 
уделялось культурному развитию малых 
народов - многие из них впервые получили 
письменность. В Москве и Петрограде были 
открыты институты народов Востока и 
Севера

• Представители коренных народов 
привлекались к управлению государством, 
из их числа назначались руководители, для 
них создавались льготы при приеме в 
ВУЗы. Но «коренизация» имела и 
отрицательные моменты. В Киргизии была 
проведена земельная реформа, передавшая 
земли киргизам, которые никогда 
земледелием не занимались. На Украине 
украинский язык стал государственным и 
без его знания нельзя было занимать 
никакие значительные должности. С.
Карпов. Дружба народов Большевики 
собрали большую часть территории бывшей 
Российской империи в единое государство. 
Начался новый этап развития Российского 
государства – в форме Союза Советских 
Социалистических республик



Новая 
экономическая 
политика



Причины перехода к 
НЭП

• -потеря 25% национальных богатств -сокращение 
населения(не более 135млн) 

• -снижение жизненного уровня(зарплата с 23 рублей 
до 49 копеек) 

• -миграция населения из города(?!)
•  -кризис в управлении



Выступления против 
советской власти

•  Крестьяне, возмущённые действиями продотрядов , не 
только отказывались сдавать хлеб , но и поднялись на 
вооружённую борьбу. Восстания охватили Тамбовщину , 
Украину , Дон , Кубань , Поволжье и Сибирь . Крестьяне 
требовали изменения аграрной политики, ликвидации 
диктата РКП(б) , созыва Учредительного собрания на 
основе всеобщего равного избирательного права. На 
подавление этих выступлений были брошены части 
Красной армии

• 1 марта 1921 года моряки и красноармейцы 
Кронштадтского гарнизона под лозунгом 
«За Советы без коммунистов !» потребовали 
освобождения из заключения всех 
представителей социалистических партий, 
проведения перевыборов Советов и, как 
следует из лозунга , исключения из них всех 
коммунистов , предоставления свободы 
слова, собраний и союзов всем партиям, 
обеспечения свободы торговли, разрешения 
крестьянам свободно пользоваться своей 
землёй и распоряжаться продуктами своего 
хозяйства, то есть ликвидации 
продразвёрстки . Убедившись в 
невозможности договориться с 
восставшими, власти предприняли штурм 
Кронштадта . Чередуя артиллерийский 
обстрел и действия пехоты, к 18 марта 
Кронштадт удалось взять; часть восставших 
погибла, остальные ушли в Финляндию или 
сдались



• экономическая политика, проводившаяся в Советской 
России и СССР в 20-е годы. Была принята 15 марта 1921 
года X съездом РКП(б) , сменив политику «военного 
коммунизма». НЭП (новая экономическая политика) 
Характерные черты НЭПа ( начало 1921 – конец 20 годов 
XX века) 

• 1. Продналог. 
• 2.Оплата по труду. 
• 3.Отмена трудовой повинности.
•  4.Сдача государством мелких и средних предприятий в 

аренду частным лицам. 
• 5.Разрешение наёмного труда. 
• 6.Разрешение крестьянам продавать излишки хлеба на 

рынке 7.Существование нескольких форм собственности.
•  8.Создание концессий 
• 9. “Командные высоты сохранились в руках государства”



Итоги Нэпа

• + Увеличились объемы с/х;
• + восстановлены дореволюционные посевные площади к 1923 

г.; 
• + Достигнут довоенный уровень в животноводстве к 1927г.;
•  + Рост середняцких хозяйств (60%); 
• + Достигнут довоенный уровень в промышленности к 1928г.; 
• + Улучшилось материальное положение рабочих, крестьян, 

служащих (реальная зарплата рабочих составляла 93,7% 
довоенного уровня). 

• - нехватка промышленных товаров;
• - увеличение цен – тормозился рост жизненного уровня 

населения;
•  - безработица;
•  - обострение жилищного вопроса;
•  - аграрное перенаселение.



Причины свертывания 
НЭП

• Формирование авторитарной системы Усиление 
внутрипартийной борьбы -обострение 
внешнеполитической ситуации В октябре 1928 года 
началось осуществление первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства, руководство страны 
взяло курс на форсированную индустриализацию и 
коллективизацию. Хотя официально НЭП никто не 
отменял, к тому времени он был уже фактически 
свёрнут. Юридически НЭП был прекращён только 11 
октября 1931 года, когда было принято постановление 
о полном запрете частной торговли в СССР.



Индустриализация 



Положение в экономике 
СССР в к.20-х.годов. 
Необходимость 
индустриализации

• Обеспечить 
экономическую 
независимость Советского 
Союза от зарубежных 
стран. Создать базу для 
развития Вооружённых 
сил. Увеличить 
численность 
промышленного рабочего 
класса—основной опоры 
правящей партии. 
Повысить уровень жизни 
населения.

• Задача: «Превратить СССР 
из страны ввозящей 
машины и оборудования, в 
страну производящую их.» 
И.В.Сталин XIV съезд 
партии 1925год.



• Хлебозаготовительный кризис: причины и 
пути выхода . Причины кризиса слабая 
промышленность порождает товарный 
голод. Ошибки в реализации 
экономического курса. Главный виновник 
Кулак-саботажник Политический 
руководитель страны. Пути выхода 
Индустриализация и коллективизация. 
Поиск экономических рычагов.

• И.В.Сталин Н.И.Бухарин Принятие 
чрезвычайных мер: ускоренные 
темпы развитие тяжелой 
промышленности коллективизация 
крестьянских хозяйств ликвидация 
кулачества как класса 
централизованное планирование 
Включение экономических рычагов : 
постепенные темпы развитие лёгкой 
промышленности. развитие 
кооперативного движения в деревне 
усиление налогообложения кулаков 
рыночные элементы. Две точки 
зрения на проведение 
индустриализации



• Бывшие крестьяне в одночасье стали 
рабочими . Рабочие оказывались в 
полной зависимости от труда-не 
поработал- голодаешь. Тысячи 
заключенных ГУЛАГА – жертвы 
репрессий-трудились и гибли на 
строительстве индустриальных 
гигантов «Человек-самый ценный 
капитал», «Кадры решают все!» И.В.
Сталин

• “ Энтузиазм, … а к годам первой 
пятилетки другого слова не 
подберёшь, именно энтузиазм 
вдохновлял молодёжь на ежедневные 
подвиги». И.Эренбург 
Социалистическое соревнование. 
Пятилетку в 4 года!

• В1935 году угольщик А.Стаханов 
превысил норму добычи угля в 14 раз. 
Его почин распространился и на 
другие отрасли. Стахановское 
движение М.Мазай Н.Изотов П 
Кривонос А.Бусыгин П.Ангелина Е.
Виноградова Алексей Стаханов



Итоги 
индустриализации

• Фактическая мощность в 1913г. 
• Введено мощностей в ходе индустриализации 
• Уголь, млн. т. в год
•  Железная руда, млн. т.
•  Чугун, млн. т. в год 
• Сталь, млн. т. в год
•  Автомобили тыс. шт. 
• Тракторы, тыс. шт.
•  Комбайны, тыс. шт. 29 9 4,2 4,3 0 0 0 189 29 14,6 13,9 200 

100 45 
• Ввод в действие важнейших производственных 

мощностей



Коллективизация 



• Причинами коллективизации 
стали, прежде всего: 
необходимость крупных 
капиталовложений в 
промышленность для 
проведения 
индустриализации страны; и 
«кризис хлебозаготовок», с 
которым столкнулись власти 
в конце 20-х годов 

• начало Начало 
коллективизации 
крестьянских хозяйств 
приходится на 1929 г. В этот 
период были заметно 
увеличены налоги на 
единоличные хозяйства. 
Начался процесс 
раскулачивания – лишения 
имущества и, часто, высылки 
зажиточных крестьян. Шел 
массовый забой скота – 
крестьяне не желали отдавать 
его в колхозы.



• Зимой 1930 г. ВЦИКом 
было принято решение о 
проведении сплошной 
коллективизации 
сельского хозяйства в 
СССР в максимально 
сжатые сроки, за 1 – 2 
года. Крестьян 
принуждали вступать в 
колхозы, угрожая 
раскулачиванием.

• Изъятие из деревни 
хлеба привело к 
страшному голоду 1932 
– 33 гг., разразившемуся 
во многих районах 
СССР. В тот период, по 
минимальным 
подсчетам, погибло 2,5 
млн. человек.



Итоги коллективизации 

• В результате принятых мер процент 
коллективизации стремительно рос: 
если в июне 1927 г. удельный вес 
крестьянских хозяйств, вовлеченных 
в колхозы, равнялся 0,8 %, то к началу 
марта 1930 г. — свыше 50 %. Темпы 
коллективизации стали обгонять 
реальные возможности страны в 
финансировании хозяйств, снабжении 
их техникой и т.д. Декреты сверху, 
нарушение принципа добровольности 
при вступлении в колхоз и другие 
партийно-государственные меры 
вызвали недовольство крестьян, что 
выражалось в выступлениях и даже 
вооруженных столкновениях.

• Летом 1929 г. политика в отношении 
кулака ужесточилась: последовало 
запрещение принимать в колхозы 
кулацкие семьи, а с 30 января 1930 г . 
после постановления ЦК ВКП (б) “ О 
мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации ” 
началось проведение 
крупномасштабных насильственных 
акций, выразившихся в конфискации 
имущества, в принудительном 
переселении и т.д. Нередко в разряд 
кулаков попадали и середняки.



Культурное 
строительство в 
20-30-е гг. ХХ в



• В 30-г. Вошли в историю 
страны как период 
«культурной революции». 
Значительное повышение 
образовательного уровня 
народа, его приобщение к 
достижениям культуры. С 
другой стороны идет 
утверждение безраздельного 
господства марксистко-
ленинского учения. Развитие 
образования.

• Индустриализация требовала 
повышения уровня 
образования населения. В 
начале 30-гг. идет переход ко 
всеобщему обязательному 
четырехлетнему 
образованию. В 1937 году 
вводится обязательное 
семилетнее образование В 
школу были возращены :
уроки, перемены, расписание, 
оценки, строгая дисциплина. 
В 1934 году вновь стали 
преподавать географию и 
историю 



• Широко развернулось 
строительство новых 
школ. В период с 1933-
по 1937годы в стране 
были построены около 
20 тысяч школ, 
примерно столько же, 
сколько построено в 
царской России за 200 
лет . По переписи 1939 
года грамотность в 
СССР составляла 87,4% 
СССР в конце 30-х 
годов вышел на первое 
место в мире по числу 
учащихся и студентов



Власть и наука

• Острая борьба развернулась в 
биологической науке. Под 
прикрытием защиты 
дарвинизма и мичуринской 
теории группа биологов и 
философов во главе с 
Лысенко выступила против 
генетики, объявив эту науку 
«буржуазной наукой»Н.И. 
Вавилов, Н.К. Кольцов, А.С. 
Серебровский и др. Ученые 
были впоследствии 
репрессированы.

• Самое пристальное внимание 
Сталин уделял истории. Он 
взял под личный контроль 
учебники по истории России, 
которая стала называться 
историей СССР. История 
представляла собой историю 
борьбы между классами. 
Появилась новая отрасль 
исторической науки, ставшая 
одной из ведущих 
исторических дисциплин, 
«история партии». В 1938 
году вышла История ВКП(б)



Соцреализм

• Художественное направление 
соцреализм -направление в 
искусстве, живописи, 
литературе призванное 
отражать жизнь не такой, 
какая она есть, а такой, какой 
она должна быть в будущем, 
при социализме. Прекрасно 
будет завтра, ради него 
можно пожертвовать 
настоящим

• «Из всех искусств для нас 
важнейшим является кино!»-
В.И. Ленин. 1931 год-первый 
звуковой фильм «Путевка в 
жизнь».(режиссер Н.В. Экк .) 
«Чапаев»(режиссеры братья 
Васильевы детские фильмы 
«Тимур и его команда», 
«Золотой ключик», Комедии 
«Цирк», «Волга-Волга»»
Веселые ребята», 
«Трактористы», «Свинарка и 
пастух», «Богатая невеста»


