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НЭП – формирование и основные этапы развития

Причины введения
1.Жесточайший кризис в стране;
▪1921 г. объем промышленного производства  упал до 12% от 
довоенного, из – за отсутствия топлива  стояло большинство 
фабрик и заводов, не хватало сырья, не работал транспорт;
▪ сокращение численности пролетариата;
▪ продразверстка ввела к сокращению посевных площадей и 
незаинтересованности крестьян;
▪ 1921 г .- 50 крупных крестьянских выступлений (антоновщина в 
Тамбовской губернии)
▪ 1921 г. Кронштадтский мятеж моряков Балтийского флота;
▪ Голод 1921 – 1922г.г. голодало 20 % населения , умерло от 
голода 5 млн. человек, был создан общественный комитет 
помощи  голодающим (Помгол);
▪ Эпидемия, голод;
▪ Резко возросла преступность.
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Цели НЭП а
•Восстановление хозяйства и поиск новых путей построения 
социализма;

• создание  внутриполитической  стабильности, привлечение 
крестьян на сторону Советской власти;

• преодоление кризиса власти.

Основные положения

• Замена продразверстка  продналогом;
•   продналог предусматривал сдачу государству фиксированной части 
продукции крестьянского хозяйства, с предоставлением права 
распоряжаться остальным; 

• Разрешение частной торговли;
• децентрализация управления экономикой;
• денационализация мелкой и средней промышленности, сдачи 
нерентабельных предприятий в аренду;

• проведение денежной реформы;
• переход к денежной оплате труда;



Основные положения

-

НЭП - это господство экономических методов  управления, 
развитие конкуренции  при сохранении контроля 
большевистского государства.  В политической сфере  
монополия  РКП(б) не только сохранена , но и усилена. 

НЭП – временное отступление, переходный период, 
тактический ход.

• Восстановлено денежное оплата труда рабочих;
• Отмена бесплатных услуг;
•  разрешение аренды земли и наемных труда;
• перевод госпредприятий на хозрасчет и самофинансирование;
• допуск частного капитала в экономику в виде концессий (передача 
предприятий иностранным  предпринимателям)

• 1923 г.денежная реформа (выпуск советского червонца)



Достижения НЭП а

▪Восстановление разрушенное хозяйство, улучшение 
материального положения людей;
▪ В сельском хозяйстве засеяли все пустующие земли, 
достигнута дореволюционная  урожайность  зерновых, 
поголовье скота достигло довоенного уровня;
▪ усиливалась связь крестьянских хозяйств с рынком;
▪ рост товарности  сельскохозяйственной продукции;
▪ объем промышленного производства достиг 50% от 
довоенного уровня;
▪ оживление транспорта;
▪ возрождается рабочий класс;
▪ вводятся новые электростанции (по плану ГОЭЛРО);
▪ получает развитие кооперативное движение в городах и 
деревне  (имели групповую собственность);
▪ НЭП антикризисная программа, которая была успешной. 



Социальные преобразования НЭПа

▪Расслоения в городе и в деревне;
▪ возродил процессы обогащения  одних и обнищания 
других;
▪ происходит  расслоение крестьянства;
▪ наблюдается рост рабочего класса;
▪ увеличился  государственный  бюрократический 
аппарат;
▪ сформировалась новая буржуазия (нэпманы);
▪ росла безработица;



Причины сворачивания НЭПа

▪Восприятие  в ВКП (б) НЭПа, как отступления, уступка 
капиталистическим элементам , боязнь возрождения 
капитализма в стране; 
▪Рост противоречий между городом и деревней из – за 
неэквивалентности товарообмена (завышение цен на 
промышленную продукцию);
▪ сопротивление крестьянства политике хлебозаготовок;
▪ желание руководства страны выжать из населения средства 
на сверхиндустриализацию;
▪ усиление командно – административного характера 
руководства экономикой, стремление перейти к тоталитарной 
системе, не допускающей экономической самостоятельности;
▪ внешнеполитический кризис 1927 – 1928 г.г., разрыв 
отношений с Англией;
▪ несоответствие НЭПа с идеологией правящей партии.



Внутрипартийная борьба  в 1920 е годы
Причина:  Борьба за власть  среди руководящего ядра партии, 
обострившаяся в связи с болезнью, а затем и смертью (1924 г.) В.И.
Ленина.
Три этапа борьбы:
1.1923 – 1924 г.г. – борьба с троцкистской оппозицией. Троцкий и его 
сторонники выступали за отмену нэпа  и форсированную 
индустриализацию. Им противостояла «тройка» Сталин, Зиновьев, 
Каменев. Итоги: Троцкий снят со всех постов. 
2.1925 -1927г.г. возникла «новая оппозиция» (Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев), 
выступившая против сталинской модели строительства социализма в 
одной  стране и поддержанного курса правых (Бухарин Н.И.) Осуждена 14 
съездом партии. В 1926 г. сложилась «объединенная оппозиция»: к 
Зиновьеву  и Каменеву присоединился  Троцкий. Итоги: лидеры 
«объединенной оппозиции» были исключены из партии и лишены всех 
постов. 1928 г.Троцкий был выслан в Казахстан, затем за пределы СССР.
3.1928 – 1929гг.- «правая оппозиция» (Бухарин Н.И., Рыков А.И.) 
Выступали за сохранение нэпа, против форсированной индустриализации. 
Итоги: 1929 г.Бухарин и его сторонники были лишены всех постов и 
исключены из партии. Победа Сталина.



1. Нарушение экономических 
пропорций

2. Слабая 
промышленность
3. Товарный голод

4. Нарушение 
экономического обмена 
между городом и деревней

5. Индивидуальное крестьянское 
хозяйство неспособно 
удовлетворить потребности 
промышленности

1. Отсутствие резервного 
фонда

2. Рост денежных 
доходов деревни

3. Несбалансированные 
налоги

4. Низкие закупочные цены 
на хлеб

- Коллективизация 
сельского хозяйства

-Развитие индивидуальных 
крестьянских хозяйств

Две точки зрения  на кризис



Индустриализация

 Индустриализация - это процесс создания крупного  
машинного производства, прежде всего тяжелой 
промышленности, в целях перехода от аграрного к 
индустриальному обществу, обеспечения экономической  
независимости страны, укрепления ее обороноспособности.

Цели:
- Преодоление экономической и технической отсталости  
страны;

-Превращение  СССР в индустриально развитую страну, 
достижение экономической независимости от остального 
мира;

- Насыщение техникой аграрного сектора;
- Создание мощной аграрной системы.

XIV съезд ВКП (б)  состоявшийся в декабре 1925 г. 
называется съездом индустриализации.



Источники индустриализации:
▪Коллективизация;
▪ Добровольные и принудительные займы у населения;
▪Продажа культурных  и церковных ценностей, сырьевых 
ресурсов, хлеба  за рубеж;
▪ Использование бесплатного труда заключенных ГУЛАГа;
▪ Трудовой энтузиазм населения (Стахановское движение);
▪ Повышение цен и налогов;

Первые пятилетки

-1928 – 1932 гг. – первая пятилетка. СССР превратился из 
страны ,ввозящей промышленное оборудование, в страну, 
его производящую. («Пятилетку в 4 года!» Были построены 
тракторный завод в Сталинграде, Днепрогэс, Магнитка, 
Турксиб,  Беломоро – Балтийский канал) 

- 1933 – 1937 гг. вторая пятилетка. СССР превратился из 
аграрной страны в индустриальную.



Особенности
- Высокие темпы индустриализации;

-Сжатые исторические сроки;
- Акцент на развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой;
- Осуществление индустриализации за счет внутренних источников 
накопления (перекачка средств из деревни, займы у населения и др.)

Итоги и последствия

1.Реконструирована материально – техническая база народного 
хозяйства;
2.Созданы новые отрасли промышленности;
3. Достигнута экономическая зависимость;
4. Ликвидирована безработица;
5. Создание в стране административно – командной системы 
управления;
6. Укрепления обороноспособности страны;
7.Стимулирование экстенсивного развития экономики;
8 Развитие внеэкономических форм принуждения.



положительные отрицательные
Индустриализаци
я

Резкий скачок в 
развитии тяжелой 
промышленности. 
Построены крупнейшие 
заводы и 
электростанции, новые 
города. СССР выходит 
на ведущие роли в 
мире по объему 
промышленного 
производства. 
Преодолена 
зависимость от 
импорта оборудования. 
Массовый трудовой  
энтузиазм.

Проводилась за счет 
ухудшения материального 
положения советских 
граждан. (выкачивания 
средства из деревни, 
принудительные займы, 
повышение налогов). 
Массовые использование  
труда заключенных 
ГУЛАГа. Дисбаланс  в 
развитии различных  
отраслей  (тяжелая и 
легкая промышленность) 
и регионов. 

 Индустриализация итоги и 
результаты



ЦЕЛИ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
 В СССР

“Ликвидация кулачества” как 
класс

Обобществление средств 
производства, создание 
коллективных  хозяйств  

(колхозов)
Центральное управление 
сельским хозяйством

Повышение эффективности 
труда

Получение средств на 
индустриализацию в стране

Коллективизация



Допускалась три типа хозяйств

Коммуны – 
полное 
обобществление в 
общей   
собственности все- 
земли, скот, 
инвентарь, жилые 
постройки

Артели – 
в общественном 
использовании  
земля, 
инвентарь, 
урожай.

ТОЗы (СОЗы) –
товарищества по 
совместной 
обработке земли, 
собственность 
оставалась 
раздельной.

1 этап - 1929 г. статья Сталина «Год великого перелома», 
в которой был выдвинут лозунг ликвидация кулачества как 
класс и создание коллективных хозяйств.
«Движение двадцатипятитысячников» -  из города в 
город были направлено 25 тыс.рабочих (на должности 
председателей колхозов)



График проведения коллективизации.



 Март 1930г. Статья Сталина  «Головокружение 
от успеха»,где он 
-осудил многочисленные случаи нарушения принципа 
добровольности при организации колхозов;

-критиковал раскулачивание, т.к. жертвами стали 
середняки;

-всю ответственность возлагал на местные органы 
власти;

-не ставил вопрос об изменении форм проведения 
коллективизации.
После этой статьи Сталин стал восприниматься 

большинством крестьян как народный заступник. 
Показатели коллективизации упали.

2 этап 1931 – 1937 г.г. практически все хозяйства в 
стране были коллективизированы.



Насильственные 
методы 
коллективизации

Резкое увеличение 
государственных 
заготовок зерна, 
вплоть до изъятия 
семенных фондов.

Резкое сокращение 
поголовья скота ( в 
2-3 раза) и Валового 
сбора зерна                  
(1930г – 8365 млн. т 
1932г – 69,9 млн.т)

Резкое увеличение 
экспорта зерна    
(1928г – 99 тыс. т 
1930г – 10 млн. т  
1931г – 10 млн. т) 

Ухудшение положения крестьян

ПРИЧИНЫ



1932г Конец года

1934г Октябрь

1935г

1937г

1937г

Июль

Конец года

Середина года

61,5 75 83,2 93 97



8.Замедленные  темпы роста сельскохозяйственного 
производства и постоянное обострение продовольственной 
проблемы в стране;

1.Ликвидированы кулачество и зажиточное крестьянство;

3.Отчуждение крестьян от собственности и 
земли;

 2. Уничтожение частного сектора в сельском 
хозяйстве;

4.Потеря экономических стимулов к труду в сельском 
хозяйстве;5.Создана система перекачки финансовых , 

материальных и трудовых ресурсов в индустриальный 
сектор экономики;6. Ликвидированы товаро – денежные отношения в 
сельском хозяйстве;

7.Сократилось производство зерна и поголовье скота, 
урожайность;

9. Уменьшилось число людей , занятых в сельском 
хозяйстве . 

Итоги  коллективизации



Коллективизация итоги и результаты

положительные отрицательные
Коллектив
изация

Создана материально 
–техническая база 
для повышения 
производительности 
сельского хозяйства. 
Государство получило 
средства для 
развития 
промышленности.

Насильственное 
создание  колхозов. 
Раскулачивание,  
репрессии. Массовый 
голод 1931 – 1932гг. 
Огромные жертвы. 
Ухудшение  правового 
положение  крестьян.



3 этапа внешней политики 20х годов:
1. 1918 – 1921 г.г. главная цель - подготовка мировой революции, 
РСФСР рассматривалась как ее форпост. Для решения этой задачи 
был создан 1919 г. Коминтерн. После неудачного похода Красной Армии 
в Польшу и спада революционного движения смена ориентиров 
внешней политики.
2.1921 -1927 г.г. взят курс на установление мирных отношений со 
странами Запада. Цель -  получение дипломатического признания с 
их стороны (этому препятствовало царские долги)
▪ февраль 1921г – договоры с Персией (Ираном) и Афганистаном;
▪ март 1921г. – договор о дружбе и братстве с Турцией, торговое 
соглашение с Англией;
▪ ноябрь 1921 г.договор о дружбе с Монголией;
▪ март – апрель 1922г. Участие Советской делегации в Генуэзской 
конференции; Выдвижение «нулевого варианта»:Советская Россия не 
выплачивает царские  долги, страны Запада не возмещают  ей ущерб от 
интервенции;
▪ апрель 1922г. Рапалльский договор с Германией о восстановлении 
дипломатических отношений, отказ от взаимных притязаний;
▪ 1924 – 1925 гг. «полоса признаний» дипломатические соглашения были 
установлены с Великобританией, Италией, Францией, Китаем и др



3. 1927 – 1929 гг. – ухудшение отношений со 
странами Запада, рост военной  и 
политической напряженности. 
1927 г. конфликт  с Англией и разрыв 
дипломатических отношений. СССР  обвинили  во 
вмешательство во внутренние дела Англии. 
Причины помощь СССР бастующим английским  
горнякам, убийство советского дипломата П.Л.
Войкова в Польше, рост антисоветской 
пропаганды, призыв к военному разгрому СССР. 

3 этапа внешней политики 20 годов:

М.М.Литвинов



Образование СССР

Предпосылки:
1.Общие хозяйственные связи и исторически сложившееся 
разделения труда;
2.Стремление к единой внешней безопасности республик;
3. Политическая основа объединения партийно – советской 
системы власти во всех республиках;
4.Актуальность идеи принадлежности к единому государству 
в сознании народов бывшей Российской империи.

Проекты объединения

В.И.Ленин
Федеративное устройство 

Равноправие союзных 
республик в рамках 
нового государства

И.В.Сталин
Автономизация – 

вхождение  республик в 
состав РСФСР

 

30 декабря 1922г. – Декларация об образования СССР в составе 
РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Грузия, Армения, Азербайджан)
Январь 1924г.  - Конституция СССР.  



 

Внешняя политика 30 - х годов 
2 этапа:

1 этап – 1930 – 1938 гг.: попытка нового сближения с 
демократическими странами Запада и курс на создание системы 
коллективной безопасности для противодействия агрессивным  
планом Германии (1933г. К власти А. Гитлер) и ее союзников. 
Инициатор этого курса – нарком ин.дел М. М. Литвинов.   

▪1934 г. – вступление СССР в Лигу Наций. СССР выступил с инициативой 
по разработке конвенции об определении страны – агрессора. Она была 
не принята, но авторитет СССР в мире возрос.
▪ 1935 г.договоры с Францией и Чехословакией о взаимопомощи в случае  
агрессии как часть системы коллективной безопасности. СССР мог 
оказывать помощь Чехословакии , если такую же помощь окажет 
Франция.
▪ 1936- 1937 г.г. участие СССР в гражданской войне  в Испании на стороне 
республиканцев. Генерала Франко поддержали Германия и Италия.
▪   июль – август 1938 г. разгром у озера Хасан японских войск.
▪ сентябрь 1938 г. Мюнхенская конференция по судетскому (Западная  
Чехия)  вопросу. 



Внешняя политика 30 - х годов 

▪Умиротворение Германии Англией и Францией  за счет Чехословакии, 
которая лишилась Судетской области. СССР не был приглашен на 
конференции, Сталин воспринял как угрозу создания единого 
антисоветского фронта западных держав с целью направить германскую 
агрессии на  Восток.

2 этап – 1939 – 1941гг.: курс на сближение с Германии и 
одновременно активная подготовка к войне с ней.
▪ лето 1939 г. переговоры с Англией и Францией о военном союзе  против 
Германии, но переговоры затягивались.  СССР начал переговоры с 
Германией о подписании пакта о ненападении. 
▪ июль 1939г – включение Бессарабии и Северной Буковины в состав 
СССР.
▪ 1939 г. конфликт с Японии в Монголии. Сражение в районе р. Халхин - 
Гол. Итоги: ликвидирован очаг войны на Дальнем Востоке.
▪ 23 августа  1939г. – пакт  Молотова – Риббентропа о ненападении сроком 
на 10 лет и секретные протоколы  к нему о разделе сферы влияния в 
Восточной Европе. В сферу влияния СССР  вошли Восточная Польша 
(Зап.Украина, Зап. Белоруссия), румынская часть Молдавии, Латвия, 
Литва, Эстония, Финляндия.



Внешняя политика 30 - х годов 

▪28 сентября 1939 г. – договор о дружбе 
и границе с Германией. 
▪ ноябрь 1939г. – присоединение к СССР 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии.
▪ ноябрь 1939 г. – «зимняя война» с 
Финляндии за Карельский перешеек. 
Итоги: границы СССР были отодвинуты 
за «линию Маннергейма», но победа 
стоила огромных жертв, показала 
низкую боеспособность Красной 
Армии. СССР был исключен из Лиги 
Наций как агрессор;
▪ сентябрь – октябрь 1940г. – были 
присоединение  к СССР Прибалтийских 
государств.

Молотов и  Риббентроп
23 августа   1939 г.

Карикатура на   Мюнхенскую   
конференцию.  Кукрыниксы.

Прорыв Красной   Армией линии
Маннергейма.



Формирование режима личной власти Сталина.
20 годы

И.Сталин избран на пост Генерального секретаря ЦК партии большевиков в 
1922г.

Председател
ь

Политбюро

Пленум ЦК

Съезд РКП(б)

 Г  С
секретариат

Местные 
партийные 
органы

Президиум 
ВЦИК

ВЦИК

Съезд 
Советов

Аппарат 

Председател
ь

СНК

Центральный 
аппарат 

управления 
народным 

хозяйством

Советские и хозяйственные структуры  
республик, краев, областей

Исторические 
традиции российской 

государственности

Однопартийная 
система, 

огосударствление 
партии

Несовершенство  
советского 

общественно 
государственного 

аппарата

Сложность задач по 
строительству 

нового общества.  



Формирование режима личной власти Сталина.
30 е годы

Г С
ОГПУ  - НКВД

Советские и хозяйственные структуры  
республик, краев, областей

ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЬ

Президиум ВС

Верховный 
Совет

АППАРАТ

СНК

Центральный 
аппарат 

управления 
народным 

хозяйством

Политбюро

Пленум ЦК

Съезд ВКП (Б)

Секретариат

Местные 
партийные 
органы



Порожден особенностями 
тоталитарной системы Причины 

формирования 
культа 

личности 
Сталина

Результат внутрипартийной 
борьбы за власть

Влияние личных качеств 
Сталина

Результат массовых 
политических и экономических 

репрессий

Культ личности  - единовластие Сталина. Возвеличение 
роли одного человека на ход исторического развития. 



Формирование тоталитарного режима в СССР
Тоталитарный режим – это государственная власть, которая 
осуществляет полный (тотальный) контроль над всеми сторонами 
жизни общества. 

Признаки тоталитарного государства

▪Официальная идеология, основанная на отрицания прежде принятой 
сущности мира и замене ее  новой; 
▪ одна правящая организация – строго централизованная  партия, 
непрерывно связанная с бюрократической государственной структурой;
▪ система террористического полицейского контроля, употребляющая 
массовый террор против тех или иных групп населения;
▪ монополия на средства массовой информации;
▪ монополия на вооружения;
▪ контроль и руководство экономикой через бюрократическую и 
корпоративную систему общества;
▪ создание  «человека государственного», принцип соучастия жителей в  
делах режима (невозможность оставаться в стороне) 



Административно – командная система в экономике 
способствовала  формированию тоталитарного государственного 
государства:

▪ Сверхцентрализация и огосударствление экономики;

▪ жесткое планирование;

▪ введение карточек;

▪ жесткий контроль партийными руководителями выпускаемой 

продукции;

▪ слабое материальное стимулирование труда;

▪ высокие нормы выработки;

▪ развитие стахановского движение;

▪ жесткая производственная  дисциплина (уголовное наказание за 

опоздание)



▪Ограничена свобода 
передвижения колхозников (нет 
паспортов)

▪ 1932 г. были введены паспорта;
▪ ограничение место жительства 
(нельзя жить без паспорта)

▪Ограничение выбора смены 
работы;

▪ партийное ограничения  в 
продвижения по служебной 
лестнице (необходимость быть 
членом партии)

Тоталитаризм в социальной сфере

П.Белов.
Песочные часы.



Конституция 1936 года

Принята VIII съездом СССР в декабре 1936 г.

Основные положения:

▪Зафиксировала о построении, в основном, социализм;
▪ упразднялись  съезды всех уровней, выборы стали прямыми, 
равными, тайными, всеобщими (в действительности выборы -  
формальность);
▪ Двухпалатный Верховный Совет – высшая законодательная 
власть;
▪1.Совет Союза                              2. Совет национальностей
▪ ликвидировала социальный слой лишенцев;
▪Зафиксировала создание новых республик (11 республик)
▪ декларировала новые социальные права трудящимся, 
широкий перечень демократических прав и свобод (в реальной 
жизни не соблюдались)
▪ ВКП (б) стала государственно – политической структурой.



Советская культура в 1920 -1930гг.

Культурная революция -  преобразования 20 – 30 гг.

1. Стремление приобщить к достижениям культуры как можно более 
широкие массы населения, борьба с неграмотностью: создание 
ликбезов, изб – читален;

2. Идеологизация  культуры, неприятие  культурного развития 
предшествовавшего, дореволюционного этапа: разрушение  храмов, 
памятников, высылка из страны инакомыслящих  (философский 
пароход 1922г.) насаждение идеологического  единообразия  как 
предпосылки создания тоталитарного государства.

Основные мероприятия:
-1918г.  - Декларация о единой трудовой школе;
-В 1919г.совнарком принял декрет о борьбе с безграмотностью. Все люди 
возрасте от 8 до 50 лет должны были обучиться грамоте на родном, или 
русском языке.
- 1921г. – образование Государственного ученого совета;

-1923г – было организовано Всероссийское добровольное общество 
«Долой неграмотность» (М.И.Калинин) 

- 30 г. –всеобщее начальное образование (вводились 4 летнее начальное 
образование, обязательное 7 летнее образование)



Наука

▪Основана Всесоюзная академия сельского хозяйства (руководитель Н.И.
Вавилов)
▪П.Л.Капица организовал и возглавил институт физических проблем, 
разработал технику получения жидкого гелия;
▪ основан институт органической химии;
▪ С.В.Лебедев – разработал метод получения синтетического каучука;
▪ Д. В. Скобельцев – разработал метод обнаружения  космических лучей;
▪А.Ф.Иоффе -  изобрел многопластинчатый изолятор;
▪ К.Э.Циолковский -  ракетостроение;
▪В.А.Обручев – геолог, географ;
▪ И.В.Мичурин – селекция;
▪ «Философский пароход» 1922г. Высылка из
 страны видных философов: 
Бердяев, Франк, С.Булгаков, 
И.Ильин и др.

А.Иоффе и П.Капица



▪20-е г.в начала складываться «пролетарская культура» (Пролеткульт) 
ставил задачу сформировать новую культуру.  
▪В 1920 г.возникает Театр рабочей молодежи (С.Эйзенштейн, И.Пырьев, 
М.Штраух, Э.Гарин).
▪В живописи на первый план вышло искусство агитационного плаката
(В. Дени, Д.Моор)
▪Ассоциация художников революционной России (АХРР) ставила задачу 
отображения «революционных будней».
▪ М. Греков  работает над военной  тематикой, А.Герасимов, И.Бродский 
- уделяли внимание «будням великих строек», И. Шадр, А.Матвеев 
творили в жанре революционной романтики, В.Татлин спроектировав
«Башню III Интернационала», заложил основы современного 
индустриального дизайна.

«Новое искусство».



«Новое искусство».

Б.Иогансон.
 Допрос коммунисто

В этом стили работали А. Дейнека, Ю.Пименов, М.
Нестеров. В жанре пейзажа смогли утвердиться  М.
Сарьян,  П.Кончаловский, А. Лентулов.

Театр рабочей молодежи (С.
Эйзенштейн, И.Пырьев, М.Штраух, 
Э.Гарин).



Литература

М.И.Калинин среди награжденных
писателей.

▪В 1925г. - создается Российская ассоциация пролетарских 
писателей (РАПП). Талантливые  писатели  - М.Шолохов, К.
Тренев, И.Бабель и др.
▪Литературная группы «Левый фронт искусства» – (Маяковский, 
Асеев, Кирсанов), «Серапионовы братья» – (Зощенко, Федин, 
Каверин, Лунц), «Перевал» – (Пришвин, Катаев, Воронский, 
Павленко)
▪ Характеризуется многообразием групп,  но круг тем 
ограничивается.

М.Горький -  «Жизнь Клима 
Самгина», «Егор Булычев и другие»
А.Толстой - «Хождение по мукам» 
«Петр I».
М.Шолохов, М. Булгаков,  В.Каверин, 
А.Платонов и др.



И.Дунаевский 
и В.Лебедев-Кумач.

Развитие музыки было связано с 
именами С.Прокофьева, Д.
Шостаковича, .Хренникова, И.
Дунаевского.  Появились 
музыкальные коллективы - 
Большой симфонический 
оркестр, квартет им.Бетховена 
Произведения И.Дунаевского, Б.
Мокроусова, М.Блантера,  
братьев Покрасс знала вся 
страна.

Театр                       Музыка
Пьесы М.Булгакова «Дни Турбиных», 
«Жизнь господина де Мольера»…
Режиссера театра: Станиславский, 
Немирович – Данченко, Мейерхольд, 
Вахтангов и др.
Выдающиеся актеры: М.Ермолова, 
Южин, Яблочкина,  Качалов, Баталов 
др.

                   Кино
1.Режиссер Эйзенштейн «Броненосец 

Потемкин», «Александр 
Невский»;

2.Режиссер Александров «Веселые 
ребята», «Цирк»;

3.Братья Васильевы «Чапаев»;
4.Ромм «Ленин в Октябре»
«Путевка в жизнь» –первый звуковой 

фильм.



в


