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РАЗДЕЛ I 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

ГЛАВА 1. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900-1914 ГОДЫ) 

1.1. Экономическое и социальное развитие России 

К началу ХХ в. территория России выросла до 22,2 млн. кв. км. В администра-

тивном отношении страна была разделена на 97 губерний, по 10–15 уездов каждая. 

По данным переписи 1897 г., население России составляло около 126 млн. че-

ловек. К 1913 г. оно увеличилось до 165 млн. человек.  

В начале ХХ в. в России наблюдался переход от традиционного общества к 

индустриальному. По-прежнему основу социальной структуры составляли сословия 

– замкнутые группы людей, наделенные определенными правами и обязанностями, 

передающимися по наследству (в России наследственным зачастую был и род заня-

тий). 

Господствующим сословием являлось дворянство, составлявшее около 1% 

населения (дворянская элита – около 30 тыс. человек). Основная масса дворянства 

не имела крупных имений и состояний, либо находясь на гражданской или военной 

службе, либо живя на жалованье. Представители творческой интеллигенции, препо-

даватели, юристы в большинстве своем были дворянами. Дворянство делилось на 

два разряда: потомственное и личное. Потомственное передавалось по наследству, 

личное – нет. Хотя роль дворянства в экономической жизни падала («дворянские 

гнезда» приходили в запустение), его роль в политике оставалась ведущей. 

К привилегированным сословиям относились также почетные и именитые 

граждане (потомственные и личные). Эти небольшие сословия включали в себя 

«верхи» горожан. 

Особым сословием являлось духовенство. В его состав входили служители 

Русской православной церкви – черное (монашествующее) и белое (проповедующее 

в миру) духовенство. Церковь пользовалась непререкаемым авторитетом в вопросах 

культуры, образования и воспитания. 
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Гильдейское купечество составляло около 1,5 млн. человек. Представителями 

этого сословия были крупные российские предприниматели и финансисты Моро-

зовы, Гучковы, Мамонтовы и др. Политически российское купечество было бесправ-

ным, хотя играло видную роль в органах местного самоуправления - земствах и го-

родских думах. 

Значительную часть городского населения составляли мещане – лавочники, 

ремесленники, рабочие, служащие. 

К сельским сословиям относились крестьяне, однодворцы и казаки. 

Крестьянство (около 82% населения России) было политически бесправным. 

Малоземелье вынуждало крестьян арендовать землю у помещиков на испольной или 

издольной основе. Инициативность крестьянства сковывала и община. Выйти из об-

щины можно было только с разрешения мирского схода. Основная масса крестьян 

была неграмотной. Крестьянство противостояло не только дворянству: процесс со-

циальной дифференциации затронул и саму деревню (около 15-20% дворов состав-

ляли кулацкие и зажиточные дворы). 

Особое военно-служилое сословие составляли казаки. Они были обязаны 

нести военную службу в течение 20 лет. Казачество имело право на землю и сохра-

няло определенные традиции казачьего круга. Казаки составляли особые войска - 

Донское, Кубанское, Уральское. 

Однодворцами называли сельскохозяйственное население западных губерний, 

где не существовало общинной системы земледелия. 

«Отменить» сословия в России одним махом было практически невозможно. 

Однако в начале ХХ в. мы видим и элементы новой России - буржуазию, рабочий 

класс (формировавшийся в основном из крестьян) и интеллигенцию. 

Особое место в обществе занимала интеллигенция, рекрутировавшаяся из раз-

личных слоев населения. Ее отличали: 

- жертвенность и подвижничество, стремление служить своему народу; 

- оторванность от народа и власти; 
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- социально активная роль: ее представители формировали основные полити-

ческие партии, разрабатывали идейные доктрины. 

В социальной структуре населения выделяют пять крупных категорий: 

1) высший государственно-бюрократический аппарат, генералитет, поме-

щики, банкиры, крупные и средние предприниматели, архиереи церкви, академики, 

профессора и др. – 3%; 

2) мелкие предприниматели, основная часть гражданской и военной интелли-

генции, среднее чиновничество, инженерно-технические работники, учителя, врачи, 

офицерский корпус, священнослужители, мелкие служащие государственных учре-

ждений, городские обыватели, кустари, ремесленники и др. – 8%; 

3) крестьяне, казаки – 69%, в том числе зажиточные – 19%, средние – 25%, 

бедные – 25%; 

4) пролетарское население: промышленные, транспортные, сельскохозяй-

ственные и другие рабочие, рыбаки, охотники, прислуга и др. – 19%; 

5) люмпенские элементы: нищие, бродяги, уголовники – около 1%. 

Главным фактором, повлиявшим на формирование новой социальной струк-

туры, была активная капитализация страны. Определенным препятствием на этом 

пути явились многоконфессиональность и многонациональность страны. 

Основными проблемами в области межнациональных отношений были следу-

ющие: 

- 51% населения России составляли инородцы; 

- имелось в наличии несколько конфессий (ислам, буддизм, католицизм, лю-

теранство); 

- русификаторская политика в отношении украинского, белорусского, поль-

ского и других народов вызывала рост местного национализма; 

- особую остроту приобрел еврейский вопрос, так как основная масса еврей-

ского населения жила в пределах «черты оседлости» и подвергалась дискриминации 

в различных сферах деятельности (образование, предпринимательство и т. д.); 
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- крайне сложной была обстановка в исламских районах - Поволжье, Средней 

Азии, Закавказье. 

Формирование новой социальной структуры оказало влияние и на культурное 

развитие. Вчерашние крестьяне переселялись из деревень в города, вырывались из 

привычного окружения и осваивали новую среду обитания. Бытовые и культурные 

традиции, существовавшие в этой среде, не сразу становились достоянием новых 

горожан. 

Приобщение людей к новым ценностям шло намного медленнее, чем рост го-

родов. В итоге в фабричных поселках и на рабочих окраинах промышленных цен-

тров происходило сосредоточение людей, не уверенных в своем будущем, не доро-

живших прошлым, смутно ориентировавшихся в настоящем. Составленные такими 

людьми слои называют маргинальными (от лат. Marginalis – находящийся на краю). 

Они пополнялись не только в ходе урбанизации, т.е. массового переселения в города, 

но и в результате возросшей в конце XIX в. социальной мобильности (подвижности), 

в результате того, что существовавшие издавна перегородки и барьеры между раз-

ными группами и разными сословиями стали преодолимыми, проницаемыми. 

К началу ХХ в. в России сложились следующие группы противоречий: дво-

рянство – буржуазия, дворянство – крестьянство, буржуазия – рабочие, власть – 

народ, интеллигенция – народ, интеллигенция – власть, национальные проблемы. 

Незрелость средних слоев, разрыв «верхов» и «низов» обусловливали нестабильное, 

неустойчивое состояние российского общества. 

Российский монополистический капитализм и его особенности 

Конец XIX-начало ХХ в. – период вступления ведущих стран мира в эпоху 

буржуазной модернизации. Этому предшествовал промышленный переворот. 

Раньше всего он произошел в Англии. В середине столетия промышленный перево-

рот имел место во Франции и Германии. В России он завершился к 1880-1890 гг. 

Следом за промышленным переворотом началась индустриализация. В зависимости 

от скорости и интенсивности ее протекания к концу XIX в. образовалось четыре 
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группы стран: 

- индустриальные – Англия (2% населения занято сельскохозяйственным тру-

дом); 

- индустриально-аграрные – Германия; 

- аграрно-индустриальные – Россия (82% населения занято в сельском хозяй-

стве); 

- аграрные – Китай. 

В современной науке принято выделять три эшелона модернизации: 

1) страны с высоким уровнем развития капитализма (Англия, Франция, 

США) 

2) страны со средним (Германия, Япония) и слабо-средним (Россия, Австро-

Венгрия) уровнем развития капитализма: 

3) страны слабого развития капитализма (несколько групп – Латинская Аме-

рика, Азия, Африка) 

Особый характер капитализма рубежа веков отмечали многие ученые и поли-

тики. В.И. Ленин охарактеризовал эту стадию развития капитализма как империа-

лизм. Характерными признаками империализма являются: 

1) создание в промышленности крупных объединений, предприятий – монопо-

лий, диктующих свои правила игры на рынке; 

2) образование в результате слияния банковского капитала с промышленным 

нового, более маневренного и активного, увязывающего в единую систему банки, 

предприятия, связь, сферу услуг, типа капитала – финансового; 

3) вывоз капитала в другие страны начинает доминировать над товарным экс-

портом, что позволяет получать сверхприбыль за счет эксплуатации дешевой рабо-

чей силы, дешевого сырья и низких цен на землю; 

4) экономический раздел мира между союзами монополий; 

5) политический, территориальный раздел мира между ведущими странами, 

колониальные войны. 
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Монополии – крупные хозяйственные объединения, сосредоточившие в своих 

руках большую часть производства и сбыта товаров. Основные формы монополий: 

- картель: участники сохраняют производственную самостоятельность, но 

при этом совместно решают вопросы объема производства, сбыта продукции; при-

быль распределяется согласно доле участия; 

- синдикат: сохраняется производственная и юридическая самостоятельность 

предприятий, определяются объем производимой продукции, цены, условия про-

дажи; централизован сбыт; 

- трест: участники теряют производственную, а часто и юридическую само-

стоятельность; чаще всего возникают в отраслях, производящих однородную про-

дукцию; 

- концерн: многоотраслевое объединение с сохранением самостоятельности в 

управлении, но с полной финансовой зависимостью. 

Процесс формирования монополистического капитализма затронул экономи-

ческую, политическую и социальную жизнь России. Наряду с общими закономерно-

стями и тенденциями в каждой стране имелись свои особенности монополистиче-

ского капитализма. В России они проявлялись наиболее сильно, что было обуслов-

лено рядом факторов: 

во-первых, исторических – Россия перешла к капитализму позднее многих 

стран Европы; 

во-вторых, экономико-географических – необъятная территория с различными 

природными условиями и ее неравномерным освоением; 

в-третьих, социально-политических – сохранение самодержавия, помещи-

чьего землевладения, сословного неравноправия, политического бесправия широких 

народных масс, национального угнетения; 

в-четвертых, национальных – различный уровень экономического и социо-

культурного развития многочисленных народов империи. 

В процессе монополизации в России можно выделить четыре этапа: 1) 1880-
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1890-е гг. – возникновение первых картелей на основе временных соглашений о сов-

местных ценах и разделе рынков сбыта, усиление банков; 2) 1900-1908 гг. – создание 

крупных синдикатов, банковских монополий, концентрация банков; 3) 1909-1913 гг. 

– создание синдикатов «по вертикали», объединявших предприятия по закупке сы-

рья, по его производству и сбыту; возникновение трестов и концернов; сращивание 

промышленного и банковского капиталов, создание финансового капитала; 4) 1913-

1917 гг. – возникновение государственно-монополистического капитализма; сращи-

вание финансового капитала, монополий с государственным аппаратом. 

Россию принято относить ко второму эшелону модернизации. Существуют 

разные точки зрения исследователей на вопрос об уровне развития капитализма в 

России: средний или слабо-средний. Кроме того, наряду с мнением о «догоняющем» 

характере российской модернизации (формационный подход) существует мнение и 

об особом пути развития России, о ненужности и бесперспективности «гонки за ли-

дером» (цивилизационный подход). 

Особенности экономического развития 

1. Для России по сравнению с Западом были характерны не только быстрые 

темпы, сжатые сроки, но и резкое смещение стадий складывания фабричного произ-

водства. В развитых странах железные дороги явились результатом промышленного 

переворота, в России железнодорожное строительство развернулось до промышлен-

ного переворота, явившись мощным стимулом, с одной стороны, индустриального 

развития страны, с другой – капиталистической эволюции всего народного хозяй-

ства. 

2. Система российского фабричного производства во многих отраслях про-

мышленности складывалась без прохождения предшествующих стадий – ремесла и 

мануфактуры. 

3. В другой последовательности в России происходило и оформление кредит-

ной системы. К началу ХХ в. эта система была представлена, прежде всего, круп-
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ными и крупнейшими акционерными коммерческими банками, а бурный рост сред-

них и мелких кредитных учреждений приходился лишь на время предвоенного про-

мышленного подъема. 

4. Наблюдался быстрый рост различных форм экономической организации 

производства – мелкотоварной частнокапиталистической, акционерной, государ-

ственно-капиталистической, монополистической, а затем государственно-монопо-

листической. 

5. Для России был характерен не вывоз, а ввоз капитала. 

6. Создалась высокая степень концентрации производства и рабочей силы. 

Важная особенность капиталистической эволюции России состояла в том, что 

огромную роль в экономической жизни, становлении основных элементов новых от-

ношений играло самодержавное государство.  

Государство активно покровительствовало развитию отечественной промыш-

ленности, банковского дела, транспорта, связи. В страну стали поступать значитель-

ные иностранные инвестиции. Но на развитие российской экономики отрицательно 

влияли следующие факторы: 

- во-первых, многоукладный характер экономики – наряду с частнокапитали-

стическим, монополистическим и государственно-монополистическим сохранялись 

мелкотоварный (кустарная промышленность), полукрепостнический и натурально-

патриархальный (община) уклады; 

- во-вторых, неравномерность и глубокие диспропорции в развитии отдельных 

отраслей; 

- в-третьих, зависимость от внешних рынков зерна и иностранных инвестиций, 

в результате чего Россия тяжело пережила кризисы 1898-1904 и 1907-1910 гг.; 

- в-четвертых, сочетание высоких темпов развития экономики с низкой произ-

водительностью труда (в 2-3 раза ниже, чем в Европе), отставанием в производстве 

продукции на душу населения и технической вооруженности труда; 

- в-пятых, российская буржуазия не имела доступа к власти и не была свободна 
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в принятии решений, она так и не вышла из сословных рамок гильдейского купече-

ства; 

- в-шестых, наличие мощного бюрократического капитала, представлявшего 

собой громадное государственное хозяйство - колоссальный земельный и лесной 

фонды, шахты и металлургические заводы на Урале, Алтае, в Сибири, военные за-

воды, железные дороги, государственный банк, предприятия связи, которые принад-

лежали казне и управлялись не буржуазными, а феодально-бюрократическими ме-

тодами. 

Несмотря на ускоренное развитие промышленности, ведущим по удельному 

весу в экономике страны оставался аграрный сектор. 82% ее населения было занято 

в этой отрасли. Она занимала первое место в мире по объему производимой продук-

ции: на ее долю приходилось 50% мирового сбора ржи, 25% мирового экспорта пше-

ницы. 

Особенности сельского хозяйства: 

- зерновая специализация сельского хозяйства, приведшая к аграрному пере-

населению и истощению земель; 

- зависимость от цен на зерно на внешнем рынке в условиях усилившейся кон-

куренции со стороны США, Аргентины, Австралии; 

- маломощность основной массы крестьянских хозяйств, прирост продукции 

отмечался только в помещичьих хозяйствах и хозяйствах зажиточных крестьян (не 

более 15-20% всех крестьян); 

- месторасположение России - «зона рискованного земледелия», что при низ-

кой технологии сельского хозяйства приводило к хроническим неурожаям и голоду; 

- сохранение полукрепостнических и патриархальных пережитков в деревне 

(помещичье землевладение, общинная система землевладения и землепользования). 

Аграрный сектор был включен в процесс модернизации лишь частично. 

Именно проблемы сельского хозяйства стали главным стержнем экономической, со-

циальной и политической жизни страны начала века. 



15 

 

Таким образом, Россия вступила на путь модернизации с отставанием от За-

падной Европы. Противоречия в развитии российской экономики были связаны 

именно с недостаточностью втягивания ее отдельных секторов в модернизацию. Се-

рьезным тормозом на пути экономического развития являлись самодержавие и по-

литическое засилье дворянства. 

Реформы С. Ю. Витте и П. А. Столыпина и их влияние на развитие России 

Важная роль в реформировании России на рубеже XIX-XX вв. принадлежит 

С.Ю. Витте и П.А. Столыпину. 

Сергей Юльевич Витте – государственный деятель, мемуарист, действитель-

ный тайный советник, статс-секретарь, граф, почетный член Петербургской АН 

(1893), министр путей сообщения (1892); в 1892-1903 гг. – министр финансов; пред-

седатель Комитета министров и Совета министров в 1903-1906 гг.; из семьи голланд-

ского происхождения, получившей российское дворянство в 1856 г. Окончил фи-

зико-математический факультет Новороссийского университета (Одесса). 

Оказывал значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику рус-

ского правительства, активно содействовал развитию российского капитализма и 

пытался сочетать этот процесс с укреплением российской монархии. В работе Витте 

широко использовал научные и статистические данные. По его инициативе были 

осуществлены крупные экономические мероприятия. 

При Витте значительно расширилось вмешательство государства в экономику: 

помимо таможенно-тарифной деятельности в области внешней торговли и юриди-

ческого обеспечения предпринимательской деятельности, государство поддержи-

вало отдельные группировки предпринимателей (прежде всего связанные с выс-

шими государственными кругами), смягчало конфликты между ними; поддержи-

вало некоторые области промышленности (горнодобывающую и металлургическую 

промышленность, винокурение, железнодорожное строительство и др.), а также ак-

тивно развивало казенное хозяйство. Особое внимание Витте уделял кадровой поли-
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тике: издал циркуляр о привлечении на службу лиц с высшим образованием, доби-

вался права комплектовать личный состав по опыту практической работы. Ведение 

делами промышленности и торговли было поручено В.И. Ковалевскому. 

В целом по инициативе Витте были осуществлены крупные экономические 

мероприятия: 

1) усиление роли государства в экономике: 

- введение единых тарифов на железных дорогах; 

- государственное регулирование внутренней и внешней торговли через си-

стему налогов; 

- сосредоточение большей части железных дорог в руках государства; 

- расширение государственного сектора в промышленности; 

- активизация деятельности Госбанка; 

- введение государственной монополии на торговлю спиртным; 

2) укрепление частного предпринимательства: 

- гибкое налоговое законодательство; 

- борьба с дефицитом бюджета; 

- укрепление национальной валюты (денежная реформа 1897 г. отменила би-

металлизм и ввела золотой эквивалент рубля); 

- умеренный протекционизм в отношении иностранных инвесторов. 

Витте предложил ряд мер, направленных на разрушение общины и превраще-

ние крестьянина в собственника земли, а также на улучшение положения рабочих. 

Программа Витте не нашла должной поддержки в ближайшем окружении царя. 

Несмотря на далеко не полное осуществление своих планов, Витте сделал мно-

гое для превращения России в индустриальную страну. При нем было развернуто 

строительство Транссибирской железной дороги, КВЖД, существенно укрепились 

финансы, уменьшился дефицит бюджета. 

Власти не хватило прозорливости пойти по пути реформ «сверху» и осуще-

ствить политическую модернизацию страны. Следующая попытка изменить облик 
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России была произведена «снизу», в ходе революции 1905-1907 гг. 

После революции была сделана попытка разрешить противоречия путем по-

степенного реформирования страны. Определяющим моментом реформаторской де-

ятельности стала перестройка отношений собственности в сельском хозяйстве. 

Ставка делалась не на ликвидацию помещичьего землевладения, а на создание и 

укрепление частной крестьянской собственности на землю путем разрушения об-

щины. Попытку реализовать запланированное на практике предпринял П.А. Столы-

пин. 

Петр Аркадьевич Столыпин - русский государственный деятель, председатель 

Совета министров в 1906-1911 гг. Он был сыном героя Севастопольской обороны 

А.Д. Столыпина и княжны Горчаковой, представительницы знаменитой в то время 

фамилии. 

П.А. Столыпин в годы первой русской революции отличался решительностью 

и бескомпромиссностью по отношению к любым лицам, основой деятельности ко-

торых была революционность. Это привлекло внимание к его личности со стороны 

властей, и после отставки С.Ю. Витте и его правительства П.А. Столыпин получил 

пост министра внутренних дел. Главную задачу момента он видел в наведении в 

стране порядка при проявлении со стороны государства воли и умения ее реализо-

вать. Это был жесткий, умелый и умный противник революционеров. 

Действуя силой государственного принуждения, Столыпин не исключал и 

компромисса с оппозиционными силами и готов был пойти на формирование коали-

ционного правительства из числа представителей либеральных партий. К сожале-

нию, большинство оппозиционеров свои партийные интересы поставили выше ин-

тересов Отечества, что свело на нет попытки П.А. Столыпина. 

После назначения Столыпина на пост премьер-министра (председателя Совета 

министров) на него посыпались не только нападки со стороны коллег, но и покуше-

ния со стороны террористов. Самой страшной и чудовищной из них была попытка 

взорвать виллу премьера на Аптекарском острове в Петербурге. Взрыв произошел 
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во время приема посетителей – погибли 27 человек и 32 были ранены, в том числе и 

члены семьи Столыпина. Скорее всего, эта трагедия и подтолкнула премьера на под-

писание указа от 19 августа 1906 г. о чрезвычайном порядке. Это был Указ о военно-

полевых судах, согласно которому судопроизводство над «бунтовщиками» заверша-

лось в пределах 48 ч, а приговор исполнялся в 24 ч по распоряжению командующего 

округом. Это был жестокий, но и в какой-то мере справедливый указ, который дал 

новое понятие – «столыпинский галстук», т.е. петля, так как решения военно-поле-

вых судов в основном мерой пресечения считали смертную казнь. Эти суды немало 

вынесли суровых приговоров террористам и участникам крестьянских волнений. 

Однако П.А. Столыпин вошел в историю России не только как реакционная 

фигура. Он был прекрасным оратором и не боялся полемики. Столыпин смело вы-

ходил на трибуну Думы и своими речами мог не только подавлять оппонентов, но и 

убеждать депутатов в правильности выбранного им курса политических, социаль-

ных и экономических преобразований. При всей приверженности идее самодержа-

вия Столыпин все же был реформатором. 

Столыпин понимал, что бессмысленно бороться со следствиями, не затрагивая 

причин социальной нестабильности. 9 ноября 1906 г. был издан указ, позволявший 

крестьянам закреплять за собой свой надел и разрешавший им выход из общины, а 

закон 14 июня 1910 г. сделал выход обязательным. Началась Столыпинская аграр-

ная реформа. Основной ее целью было создать крепкое крестьянское хозяйство, ос-

нованное на частной земельной собственности. Это дало бы возможность, во-пер-

вых, успокоить Россию, избежать новой революции, расширить социальную опору 

власти, и, во-вторых, обеспечить продвижение страны по пути капиталистической 

модернизации. 

В аграрных преобразованиях Столыпина можно выделить несколько направ-

лений: 

1) разрушение общины «сверху» и вывод крестьян на отруба (выделение кре-

стьянина с землею из общины при сохранении усадьбы на прежнем месте) и хутора 
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(выделение с переносом усадьбы на новое место). Избавляясь от общинных ограни-

чений (периодических переделов земли, принудительного севооборота, т. е. необхо-

димости сеять ту же культуру, что и соседи), крестьянин превращался в полноправ-

ного собственника, по своему усмотрению распоряжающегося принадлежащими 

ему сельскохозяйственными угодьями. 

Государственные органы активно содействовали разрушению общинных по-

рядков. В губерниях и уездах создавались землеустроительные комиссии, следив-

шие за правильным отводом участков, выделявшимся хозяевам. Комиссии убеждали 

крестьян в том, что реформа принесет им ощутимую выгоду, часто оказывали дав-

ление на консервативные крестьянские сходы. При выделении отрубов и хуторов 

некоторые хозяева получали земли больше, чем у них было до реформы; эти из-

лишки передавались самостоятельным владельцам бесплатно или по низким ценам. 

В годы реформы из общин выделилось около 2 млн. хозяйств, в основном зажиточ-

ных. Это был несомненный успех политики Столыпина; 

2) реорганизация крестьянского поземельного банка, скупка им помещичьих 

земель и перепродажа их в руки крестьян. Эта мера решала проблему малоземелья, 

не затрагивая интересы крупных собственников. Крестьянам была передана часть 

государственных и удельных (принадлежавших императорской семье) земель. Ос-

нованный еще в 1882 г. Крестьянский банк в годы аграрной реформы покупал по-

мещичьи имения и продавал их крестьянам мелкими участками на достаточно вы-

годных условиях. Чтобы облегчить положение крестьян, государство с 1906 г. отка-

залось от взимания остатков выкупных платежей; 

3) поощрение переселения малоземельных и безземельных крестьян из Цен-

тральной России на окраины (в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию). Пе-

реселенцам прощались недоимки, выдавались беспроцентные ссуды, продавались 

дешевые железнодорожные билеты. В течение пяти лет переселенцы не платили 

налогов. Эти льготы и отсутствие перспектив в родных местах побудили многих ма-
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лоземельных крестьян отправиться в восточные районы. За 10 лет число переселен-

цев превысило 3 млн. человек. 

Несмотря на существенные положительные моменты, аграрная реформа имела 

серьезные недостатки: 

- экономический прогресс в деревне был несовместим с сохранением помещи-

чьего землевладения; 

- реформа оказалась слишком запоздалой, потому что у страны не было 20 лет, 

на которые уповал Столыпин; в результате царизм не успел создать себе опору в 

деревне из крестьян – собственников земли; 

- постепенное разрушение общинных порядков порождало новые и обостряло 

старые проблемы. Разорявшиеся крестьяне уже не могли рассчитывать на помощь 

мира; во многих центральных губерниях, где остро ощущалась нехватка земли, уско-

рилась пролетаризация части крестьян. Противостояние зажиточных и бедных кре-

стьян дестабилизировало обстановку в деревне; 

- «середняк» начал борьбу против разрушения общины, увидев в нем угрозу 

своему положению. Крестьяне стали препятствовать деятельности землеустроитель-

ных комитетов, не тушили при пожаре дома хуторян или отрубников, даже не раз-

решали хоронить их на мирском кладбище. Общинная психология оказалась у кре-

стьянства сильнее, чем полагали власти; 

- переселенческая политика также не во всем достигла своих целей: суровые 

климатические условия, неумение приспособиться к новым, непривычным способам 

хозяйствования, далеко не всегда организованный прием переселенцев на местах. 

Это вынудило примерно 16% крестьян вернуться обратно и приводило к тому, что 

переселенцы-неудачники с трудом находили себе место в покинутых ранее родных 

местах, тем самым увеличивая число социально неустроенных и малоимущих в цен-

тральных районах. Переселенческая программа привела, таким образом, лишь к ча-

стичному разрешению проблемы малоземелья. 
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Столыпин руководил правительством до своей смерти (в 1911 г. премьер-ми-

нистр был смертельно ранен террористом, возможно, сотрудничавшим одновре-

менно с революционерами и полицией). Все это время аграрная реформа подверга-

лась критике, исходившей из разных политических кругов. Многие либералы упре-

кали Столыпина в нежелании принять предложения кадетов, которые считали необ-

ходимым принудительный выкуп части помещичьих земель на казенный счет (с по-

следующей передачей этих земель крестьянам). Нежелание трогать помещичьи име-

ния было, по мнению многих оппонентов премьер-министра, серьезной ошибкой. 

Столыпин, вполне возможно, опасался, что решение проблем одной социальной 

группы за счет другой приведет не к стабилизации общественных отношений, а к 

результатам прямо противоположным. Кроме того, председателю Совета министров 

приходилось думать и о позиции правых партий, и о настроениях высшей бюрокра-

тии, и о взглядах царя, без особого энтузиазма, относившегося к идее реформ. По-

добные факторы придавали столыпинским преобразованиям оттенок консерва-

тизма. 

У Столыпина не было достаточно надежной политической опоры в обще-

стве. Октябристы, одно время поддерживавшие реформатора, вскоре перешли в оп-

позицию правительству; правые партии (которые вместе с октябристами составляли 

большинство в III Думе) также во многом не соглашались с премьер-министром. В 

проведении преобразований Столыпин стремился опереться на исполнительную 

власть, на бюрократические структуры, но далеко не всегда встречал понимание 

высшего чиновничества. 

Многие из планов Столыпина остались неосуществленными. Из 43 обещан-

ных реформ были осуществлены лишь 10. Еще в марте 1907 г. премьер-министр 

предложил ряд законопроектов, реализация которых должна была, по его мысли, 

приблизить Россию к идеалу правового государства. Столыпин предлагал преобра-

зовать крестьянские волостные суды, которые часто руководствовались не писа-
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ными законами, а обычаями; обеспечить национальное и вероисповедное равнопра-

вие (для этого необходимо было в первую очередь отменить сохранявшиеся еще 

ограничения, ущемлявшие права иудеев, и разрешить свободный переход из право-

славия в другие конфессии); усовершенствовать уголовное законодательство. 

Большое значение Столыпин придавал местному управлению. Он хотел вве-

сти волостные земства (при Александре II представительные учреждения были со-

зданы на уездном и губернском уровнях), расширить представительство в земствах 

зажиточных крестьян, ограничить права предводителей дворянства. Настойчивость 

Столыпина в утверждении законопроекта о западных земствах (о введении само-

управления в шести польских губерниях) привела к конфликту с Государственным 

советом и правительственному кризису (1911). Тогда премьер-министру удалось 

привлечь на свою сторону Николая II и провести закон без одобрения представи-

тельных органов, но многие проекты отвергались или до неузнаваемости изменялись 

в ходе сложного процесса одобрения Думой, Государственным советом и утвержде-

ния императором. 

Иные из замыслов Столыпина были реализованы только после его смерти; так, 

лишь в 1912 г. были приняты законы о начальных училищах (вводивший обязатель-

ное начальное обучение) и о страховании рабочих. 

Сложная политическая ситуация в стране и непоследовательность самого Сто-

лыпина определили компромиссный, половинчатый характер реформ. Тем не ме-

нее, преобразования -особенно в аграрной сфере - способствовали постепенному ре-

шению многих актуальных проблем общественной жизни. Столыпин полагал, что 

для полного успеха преобразований в России потребуется не менее трех десятилетий 

спокойного развития. Такого запаса времени в начале ХХ в. уже не было. 

Стремление Столыпина приспособить феодальную форму правления к разви-

вающимся буржуазным отношениям подвергалось все большим нападкам слева и 

справа. Правым был нужен Столыпин-«успокоитель», в Столыпине-реформаторе 
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они не нуждались. Поэтому часть его законопроектов, прошедших через Думу, от-

клонялась Государственным советом (о расширении бюджетных прав Думы, усовер-

шенствовании судопроизводства и т. д.). 

После убийства Столыпина в сентябре 1911 г. реформы постепенно были свер-

нуты. Однако их проведение во многом обусловило экономический подъем 1911-

1913 гг., существенное увеличение количества свободных рабочих рук, превраще-

ние зажиточного крестьянина в стабильного потребителя промышленной продукции 

(именно эта часть крестьянства станет производить около 40% товарного хлеба). 

После смерти Столыпина в стране не нашлось сил, способных продолжить по-

литику реформирования. Пришедший на смену Столыпину бывший министр финан-

сов В.Н. Коковцов стал проводить политику, которая фактически свернула реформы 

его предшественника. Брошенная Столыпиным фраза: «Вам нужны великие потря-

сения, нам нужна великая Россия!» - получила обратное значение: все, что делалось 

после него, вело к социальному взрыву и непредсказуемости развития страны. 

 

1.2. Политический строй России 

В начале ХХ в. Россия оставалась самодержавной монархией. Представитель-

ные органы власти не формировались. Вся законодательная, распорядительная и су-

дебная власть концентрировалась в руках императора. Императорская семья владела 

крупными земельными угодьями, ей принадлежали также предприятия и промыслы. 

В среднем годовой доход царской семьи составлял около 52 млн. руб., что вдвое 

превышало расходы на образование. 

Статья 1 основных законов государства гласила: «Император всероссийский 

есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его власти не токмо 

за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Такой тип государственной власти 

подразумевал ее собственную независимость от каких-либо иных государственных 

учреждений, например, парламента. Самодержавная монархия имела религиозно-
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православное освещение: монарх считался «помазанником Божьим». Право изда-

вать законы принадлежало только монарху. 

Монархия в России считалась наследственной, по началу первородства, с 

предпочтением мужского пола женскому. 

Для большинства подданных самодержавная власть представлялась привыч-

ной и стабильной формой правления. Такое отношение к монархии укоренилось 

среди православной части населения еще и потому, что царь являлся и главой Рус-

ской православной церкви, непосредственно назначавшей высших церковных иерар-

хов. 

В структуре монархического правления центральную роль играла император-

ская фамилия. Все члены императорской фамилии обязаны были быть православ-

ными. Поэтому немецкие и датские принцессы, выходя замуж за мужчин из дома 

Романовых, принимали православие. Принадлежность к императорскому дому сле-

довала только по мужской линии. Женщины, входившие в состав императорской 

фамилии, не могли передавать свои права мужьям и детям. 

После смерти в 1894 г. императора Александра III на престол взошел его сын 

Николай II (1894-1917). Либерально настроенная часть общества надеялась, что мо-

лодой император откажется от жесткого консервативного курса своего отца и пойдет 

по пути политической модернизации страны. Но надежды эти не оправдались. 

Николай родился в 1868 г. и получил домашнее образование. Курс Академии 

Генштаба ему преподавал будущий военный министр А.Ф. Редичер, историю – зна-

менитый В.О. Ключевский, но самое значительное влияние на царя оказал его учи-

тель К.П. Победоносцев, бывший профессор Московского университета, обер-про-

курор Синода, который был блестяще образован, но придерживался крайне консер-

вативных взглядов. Он убедил Николая в том, что неограниченная монархия есть 

единственно возможный тип политического устройства России. 

По отзывам современников, Николай II не обладал яркими природными даро-
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ваниями, хотя и был человеком неординарным. Среди отрицательных качеств отме-

чаются безволие, скрытность и упрямство. Несмотря на то, что занятие государ-

ственными делами всегда тяготило Николая II, он не допускал мысли об отказе от 

неограниченной власти. 

Искренней привязанностью последнего российского императора была его се-

мья. В 1894 г. Николай женился на Александре Федоровне (Алисе – принцессе Гес-

сенской и Рейнской). Отличный семьянин, Николай II уделял много времени и вни-

мания детям – четырем дочкам и сыну. Самодержавную власть Николай II считал 

делом семейным и был искренне убежден, что должен передать ее своему сыну. 

Государственное управление России 

К началу ХХ в. в Российской империи сохранялась система государственного 

управления, одним из характерных признаков которой была значительная бюрокра-

тизация. 

Первое место среди высших государственных учреждений страны принадле-

жало Государственному совету, созданному еще в 1810 г. по инициативе Сперан-

ского. Члены и председатель Совета назначались царем, а по должности в его состав 

входили министры. До своей реорганизации в 1906 г. Совет являлся высшей законо-

совещательной инстанцией. Предварительное обсуждение законопроектов, вносив-

шихся по воле царя, происходило в департаментах, которые играли роль подготови-

тельных комиссий. Затем рассмотренные законопроекты поступали на общее собра-

ние Государственного совета. Если Государственный совет не приходил к единому 

мнению, монарху представлялись различные точки зрения. Решения по ним прини-

мал он единолично, при этом мог встать на точку зрения меньшинства. 

К высшим государственным учреждениям относились также Сенат и Синод. 

Сенат окончательно потерял свое значение высшего органа государственного управ-

ления и превратился в орган надзора за законностью действий правительственных 

лиц и учреждений и высшую кассационную инстанцию по судебным делам. А Свя-

тейший Синод по-прежнему руководил русской православной церковью. 
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Непосредственная исполнительная власть принадлежала министерствам 

(важнейшие – внутренних дел, военное и военно-морское, финансов, иностранных 

дел, народного просвещения). До 17 октября 1905 г. в России не было объединенного 

правительства, хотя формально существовали Комитет министров (с 1802 г.) и Со-

вет министров (учрежденный еще в 1857 г.). Если Комитет министров, призванный 

заниматься совместным обсуждением дел, которые требовали согласования между 

несколькими ведомствами, еще иногда собирался, то Совет министров с 1882 по 

1905 г. вовсе бездействовал. 

В России не существовало должности премьер-министра, которому бы подчи-

нялось правительство. Каждый министр докладывал о делах своего министерства 

непосредственно императору. Ему также напрямую подчинялись генерал-губерна-

торы и градоначальники Москвы и Петербурга. Вся эта структура строго соответ-

ствовала идеалам самодержавной монархии, но с усложнением задач государствен-

ного управления в начале ХХ столетия стала все чаще давать сбои. 

Исполнение воли монарха должно было осуществляться многочисленным чи-

новничеством. К началу ХХ в. в стране насчитывалось свыше 430 тыс. чиновников, 

т. е. один на каждые 3000 чел. По тем временам это был самый большой бюрократи-

ческий аппарат в мире. В образованных слоях общества чиновник являлся объектом 

насмешек и издевок, большой критике подвергалась коррумпированность бюрокра-

тии. Маленькие оклады чиновников, особенно на низких ступенях иерархической 

лестницы, способствовали взяточничеству и коррупции. Но в целом государствен-

ный аппарат был неплохо приспособлен для исполнения своих функций в обычное, 

спокойное время, хотя являлся малоподвижным, неинициативным и неспособным к 

быстрому реагированию в критических ситуациях. 

Судебное устройство в целом основывалось на судебной реформе 60-х гг. XIX 

в. В стране функционировал суд присяжных. Для судебных процессов были харак-

терны гласность и состязательность сторон. Однако не было отменено принятое 
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вскоре после убийства террористами императора Александра II «Распоряжение о ме-

рах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и приве-

дении определенных местностей империи в состояние усиленной охраны», по кото-

рому виновность того или иного лица, подозреваемого в политических преступле-

ниях, определялась не судом, а субъективным мнением чиновников. 

Охраной государственной безопасности занимался Департамент полиции. 

Его сотрудники и агентура действовали достаточно эффективно и были неплохо 

осведомлены о многих явлениях в нарастающем антиправительственном движении. 

Традиционно важным государственным институтом в России являлась армия. 

К началу ХХ в. численность армии превысила 900 тыс. человек. В стране действо-

вала всеобщая воинская повинность, хотя наряду с ней существовала и развитая си-

стема льгот и отсрочек от призыва. Льготы распространялись на единственных сы-

новей, старших братьев-кормильцев, учителей и врачей. Неграмотных в армии обу-

чали чтению и письму. Офицерский корпус был высокопрофессионален. 

В организации жизни страны значительную роль играло местное самоуправ-

ление. Законодательно оно было закреплено в 60-е гг. XIX в. в форме земств. Они 

избирались представителями крестьян, землевладельцев и горожан. В сферу их ком-

петенции входили здравоохранение, дорожное строительство, статистика, агроно-

мия, народное образование и страховое дело. Земства способствовали росту народ-

ной инициативы, направленной на переустройство местной жизни. Нередко земства 

подвергались критике за обилие бесплодных дискуссий вместо конкретных дел. К 

началу века в земствах происходит усиление дворянства. Над земствами усилива-

лась бюрократическая опека. 

Аналогом земств в городах было городское самоуправление, для участия в ко-

тором существовал обязательный имущественный ценз. К выборам в городские 

думы допускались только домовладельцы. 

В сельской местности многое определялось «миром», т.е. сельскими сходами, 

решавшими местные вопросы. «Мир» был следствием существования крестьянской 
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общины. 

Система законов, действовавшая в стране, была хорошо отрегулирована, за-

трагивала массу экономических, социальных и культурных проблем. Квалификация 

правоведов России оценивалась в мире очень высоко. Однако в правовом регулиро-

вании нуждались вопросы рынка, взаимоотношения работодателей и наемных ра-

ботников, купля-продажа земли. 

Верховная власть и государственный аппарат пытались совместить традици-

онные устои в организации власти с намерениями проведения реформ, конечная 

цель которых до конца не осознавалась.  

Так, 26 февраля 1903 г. в императорском Манифесте говорилось об убежден-

ности «хранить вековые устои российской державы», подавлять «смуту». Также 

провозглашалось намерение расширять свободу вероисповедания и идти по пути 

ослабления «сословной неравноправности» крестьян, т. е. большинства населения 

страны. 

Таким образом, казалось, что спокойное развитие страны на основе привыч-

ного уклада жизни будет продолжаться бесконечно. Подобные ощущения наиболее 

полно выразил еще в 1897 г. государственный секретарь, впоследствии министр 

внутренних дел В.К. Плеве: «Россия имеет свою отдельную историю и специальный 

строй», «имеется полное основание надеяться, что Россия будет избавлена от гнета 

капитала и буржуазии, и борьбы сословий». Исполнительные структуры не были го-

товы к глубоким рыночным преобразованиям, на пороге которых стояла Россия. 

Возникновение российского парламентаризма 

Возникновение российского парламента проходило в России в специфических 

условиях и имело свои особенности. 

Во-первых, запоздалое складывание системы парламентаризма по сравнению 

с таковым в Западной Европе (например, в Англии в 1265 г., во Франции в 1302 г. и 

др.). 

Во-вторых, предпосылками складывания парламента в России было развитие 
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земского движения и возникновение так называемого либерального земства. 

В-третьих, происходит начало формирования партийной системы России. 

В-четвертых, развитие революционных событий и неудачи во внешней поли-

тике (поражение в Русско-японской войне) заставили самодержавие принимать ре-

шения об обновлении монархии. 

Разработка законопроекта об учреждении Государственной думы была пору-

чена министру внутренних дел А.Г. Булыгину. В июле 1905 г. им был представлен 

проект создания высшего законосовещательного представительного органа (так 

называемой Булыгинской думы). 

Предусматривалось, что Дума будет обсуждать законы, сметы министерств и 

главных управлений, государственные доходы и расходы, дела о постройке желез-

ных дорог и т. д. 

Устанавливался порядок выборов в Думу: по губерниям и областям и крупным 

городам. Выборы на окраинах должны были осуществляться на основе особых пра-

вил. Политический маневр правительства был рассчитан на привлечение «надеж-

ных, монархических и консервативных сил» и прежде всего крестьянства. Высокий 

избирательный ценз лишал права участия в выборах рабочих, значительную часть 

городского населения, безземельных крестьян и батраков. Однако надежда царского 

правительства не оправдалась. Булыгинскую думу бойкотировала подавляющая 

часть населения России. Революция 1905-1907 гг. распространялась вширь и вглубь, 

вовлекая в борьбу новые отряды трудящихся, проникала в армию и на флот, а к 

осени 1905 г. достигла кульминационного момента.  

Революция заставила Николая II подписать 17 октября Манифест «Об усовер-

шенствовании государственного порядка», провозгласивший: 

1) дарование свободы слова, совести, собраний и союзов; 

2) привлечение к выборам широких слоев населения; 

3) обязательный порядок утверждения Государственной думой всех издавае-

мых законов. 
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В стране возникают и легализуются многочисленные политические партии, в 

своих программах формулирующие требования и пути политического преобразова-

ния существующего строя и участвующие в выборах в Думу. 

Манифест положил начало складыванию парламентаризма в России. Это был 

новый шаг по пути превращения феодальной монархии в буржуазную. По Манифе-

сту Государственной думе были свойственны определенные черты парламента. Об 

этом свидетельствует возможность открытого обсуждения государственных вопро-

сов, необходимость направлять в Совет министров различные запросы, делать по-

пытки объявлять недоверие правительству и т.п. 

Следующим шагом стало изменение закона о выборах. По новому закону от 

11 декабря 1905 г. были утверждены четыре избирательные курии: от помещиков, 

городского населения, крестьян и рабочих. Были лишены прав выбора женщины, 

солдаты, матросы, учащиеся, безземельные крестьяне, батраки и некоторые «ино-

родцы». Система представительства в Думе была разработана следующим образом: 

земледельческая курия направляла одного выборщика от 2 тыс. чел., городская – от 

7 тыс., крестьянская – от 30 тыс., рабочая – от 90 тыс. чел. Правительство, продол-

жавшее надеяться, что крестьянство будет опорой самодержавия, обеспечило ему 

45% всех мест в Думе. Члены Государственной думы избирались сроком на 5 лет. 

По Манифесту 17 октября Государственная дума учреждалась как законода-

тельный орган, хотя от этого принципа царизм старался уклониться. В компетенции 

Думы должны были находиться вопросы, требующие законодательного решения: 

государственная роспись доходов и расходов; отчет государственного контроля по 

использованию государственной росписи; дела об отчуждении имущества; дела о 

постройке железных дорог государством; дела об учреждениях компаний на акциях 

и др. Государственная дума имела право запроса в правительство по поводу неза-

конных действий, допущенных министрами или главными управляющими. Дума не 

могла начинать сессию по своей инициативе, а созывалась указами царя. 

19 октября 1905 г. был опубликован указ о мерах, направленных на укрепление 
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единства в деятельности министерств и главных управлений. В соответствии с ука-

зом был реорганизован Совет министров, на который теперь возлагались руковод-

ство и объединение действий главных начальников ведомств по вопросам управле-

ния и законодательства. 

Царское правительство, не полагаясь только на избирательную систему, нака-

нуне открытия первой Государственной думы опубликовало новое Положение о 

Государственном совете. По положению от 20 февраля 1906 г. Государственный 

совет преобразовывался фактически во вторую палату, стоящую над Государствен-

ной думой. Это было нарушением Манифеста 17 октября. Государственный совет 

стал верхней палатой парламента с правом вето. Император сохранил в своих руках 

всю полноту власти, правительство было ответственно только перед ним. Именным 

указом царь мог распустить Думу и назначить новые выборы. Он имел право прини-

мать решения без ведома Думы. Поэтому форму правления в России нельзя назвать 

конституционной монархией. Это была «думская» монархия. 

Резиденцией Государственной думы был Таврический дворец в Петербурге. 

На выборах в первую Государственную думу победили кадеты (члены партии 

конституционных демократов, председатель С.А. Муромцев – кадет), которые 

имели 179 мест, или 37,4% (на июль 1906 г.). Большинство крестьянских депутатов 

вошли в группу трудовиков, которая от крестьян получила более 400 наказов к 

началу заседаний Думы. Центральным вопросом работы первой Государственной 

думы стал аграрный вопрос. На обсуждение Думы представили свои законопроекты 

кадеты, трудовики и эсеры (члены партии социал-революционеров). 

Проект 104-х (трудовиков) предусматривал: 

- ликвидацию помещичьего землевладения и передачу земли тем, кто ее обра-

батывает, т.е. крестьянам; 

- уравнительное распределение государственных, удельных и помещичьих зе-

мель между крестьянами «по трудовой норме» или «по едокам»; 

- наделение землей должно было осуществляться крестьянскими общинами; 
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- выкуп земель крестьянами не предполагался. 

Проект 42-х (кадетов) предусматривал: 

- ограничение помещичьего землевладения; в собственности помещиков оста-

вались только «образцовые хозяйства»; 

- передачу государственных, удельных и части помещичьих земель крестья-

нам в частную собственность за выкуп (операция должна была совершаться через 

Крестьянский поземельный банк); 

- ликвидацию общинных структур как сковывающих крестьянскую инициа-

тиву; 

- участие специальных земельных комитетов в передаче земли крестьянам. 

Проект 33-х (эсеров) предусматривал: 

- ликвидацию помещичьего землевладения и «социализацию» земли; 

- уравнительное распределение земли среди крестьян без выкупа; 

- сохранение общины. 

Представленные думскими фракциями аграрные проекты не могли устроить 

правительство, так как все они затрагивали интересы помещиков. 

Еще до созыва Государственной думы царское правительство приняло реше-

ние о ее роспуске в случае, если будет поставлен вопрос об отчуждении помещичьей 

земли. Назначенный председателем Совета министров И.Л. Горемыкин относи-

тельно решения аграрного вопроса заявил, что отчуждение помещичьей земли недо-

пустимо, крестьянство удовлетворения своих нужд должно ждать от правительства, 

а не от Думы. 

Первая Государственная дума, поставившая вопрос о принудительном отчуж-

дении помещичьей земли, превращалась в революционную трибуну. И поэтому 9 

июля 1906 г. Государственная дума была разогнана. Было объявлено о созыве второй 

Думы. 

В выборах во II Государственную думу также приняли участие основные по-
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литические партии, в том числе и левые. Вновь, как и на первых выборах, лидирую-

щее место заняли кадеты (председатель – Ф.А. Головин). Они изменили свою тактику 

и выступали за «мирную парламентскую работу», призывали «беречь Думу» и «не 

давать правительству повода для ее роспуска». Однако по-прежнему остро стави-

лись аграрный вопрос и обсуждение бюджета государства на 1907 г. Не менее остро 

обсуждались и репрессивные меры правительства, применяемые для подавления ре-

волюционного движения. Эта деятельность шла вразрез с интересами власти, и та 

пошла на грубую провокацию, обвинив фракцию социал-демократов в подготовке 

государственного переворота. Дума была распущена 3 июня 1907 г. 

Роспуск II Государственной думы и создание нового избирательного законо-

дательства оценивается как государственный переворот, так как была нарушена ст. 

86 Основ гражданского законодательства России. Однако политическую жизнь гос-

ударства было уже невозможно заморозить, и она развивалась с учетом новых фак-

торов – существования Государственной думы, политических партий, профессио-

нальных союзов, общественных организаций различного толка и др. 

III Государственная дума, по мнению властей, должна была полностью соот-

ветствовать государственной политике. По новому закону о выборах, один голос по-

мещика приравнивался к 4 голосам представителей крупной буржуазии, 68 – мелкой 

городской буржуазии, 260 – крестьян и 543 – рабочих. Таким образом, выборы, про-

веденные по новому закону, качественно изменили и партийный состав Думы, обес-

печив победу правых партий. Председатели Думы: Н.А. Хомяков (октябрист); А.И. 

Гучков (октябрист); М.В. Родзянко (октябрист). Возник помещичье-буржуазный 

союз. Буржуазия, зависящая от царизма политически и экономически, ставила целью 

разделить с ним власть. Николай II продемонстрировал единоличную власть само-

держца, который «никому на свете в своих делах ответу дать не должен». Оппози-

ционные правительству депутаты уже не составляли большинства. 

В III Думе сложилось определенное равновесие между правыми – черносотен-

цами (144 депутата), центром – октябристами (148 депутатов) и левыми фракциями, 
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из которых наиболее значительной была фракция кадетов в составе 54 депутатов. В 

деятельности Думы складывалась примерно следующая ситуация: правые поддер-

живали внутреннюю политику, но не одобряли реформы, левые и либералы стара-

лись противостоять реакции, но готовы были поддерживать преобразования, однако 

ни одна из группировок не могла самостоятельно обеспечить утверждение того или 

иного законопроекта. Поэтому все решала позиция центра - октябристов. И с самого 

начала деятельности Думы эта практика стала успешно осуществляться. Она полу-

чила название «октябристского маятника». Когда в Думе принималось решение ре-

акционного характера, октябристы поддерживали монархически настроенных чер-

носотенцев; когда же нужно было принимать законопроекты, связанные с экономи-

ческими преобразованиями, октябристы образовывали левооктябристский блок и 

при голосовании получали большинство. Такая практика вполне устраивала прави-

тельство, и П.А. Столыпин был в состоянии проводить ту политику, какую считал 

нужной на настоящий момент. 

Таким образом, в отличие от первой и второй дум третья Государственная 

дума была угодливой и преданной самодержавию. Ее реакционность проявлялась в 

поддержке правительственной политики, финансировании нужд полиции, жандар-

мерии, в принятии антидемократического рабочего законодательства. 

Третьеиюньский политический акт означал государственный переворот, 

обеспечивший сохранение за правительством подлинной власти в стране и Думе. 

Оживление оппозиционной деятельности проявилось лишь в 1911 г., когда 

разразился конституционный кризис в связи с временным роспуском Государствен-

ного совета и Думы, а также неудовлетворительной деятельностью последней. Од-

нако выборы в IV Государственную думу, проведенные в конце 1912 г., лишь незна-

чительно изменили ее состав. Были сохранены два большинства - правооктябрист-

ское и октябристско-кадетское. В это же время организационно оформилась новая 

партия - прогрессистов, которая выступала за конституционно-монархический гос-

ударственный строй, расширение прав Государственной думы и ответственность 
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министров перед ней. Появление этой партии было шагом к объединению всех ли-

беральных сил страны. Председателем Думы стал М.В. Родзянко (октябрист). 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война временно притушила разгоравше-

еся оппозиционное движение в России. На совместном заседании Государственной 

думы и Государственного совета 26 июля 1914 г. было заявлено об отказе от оппо-

зиционной деятельности. Однако военные неудачи, рост стачечного движения и пол-

ная неспособность властей обеспечить управление страной стимулировали актив-

ность политических партий и консолидацию либеральных сил – прогрессистов, ка-

детов и октябристов. Либералы создали Всероссийский земский союз и Всероссий-

ский союз городов, которые стали центрами либерального движения.  

В августе 1915 г. на собрании Государственной думы был создан Прогрессив-

ный блок, в который вошли кадеты, октябристы, прогрессисты, часть представите-

лей национальных партий и три группы Государственного совета. Фактическим ру-

ководителем этого блока стал П.Н. Милюков. Это была попытка компромисса, кото-

рая предусматривала создание правительства «общественного доверия», куда вхо-

дили бы и думские деятели. В условиях назревания общенационального кризиса в 

1916 г. был поставлен вопрос о полной ответственности министерств перед Думой. 

В феврале 1917 г. активизировались революционные выступления. Государ-

ственная дума потребовала отставки бездарных министров царского правительства, 

создания «правительства доверия». 26 февраля после разгона демонстрации царское 

правительство объявило о роспуске Думы. Но уже утром 27 февраля царское прави-

тельство было низложено, революция победила. Государственная дума, несмотря на 

запрет царя, заседала в Таврическом дворце. Перед ней встал вопрос: как реагиро-

вать на приближение восставших к дворцу. Депутат Думы А.Ф. Керенский вопреки 

мнению большинства депутатов бросился с приветствием к восставшим. Этим он 

сохранил союз Думы с участниками революционных событий. 

Первым шагом к формированию нового правительства стало создание 27 фев-
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раля Временного комитета Государственной думы во главе с М.В. Родзянко. Неуве-

ренная позиция царя Николая II и генерального штаба относительно сохранения пре-

стола позволила Временному комитету Думы с участием эсеро-меньшевистского ис-

полкома Петроградского Совета сформировать Временное правительство. В его со-

став вошло большинство членов Прогрессивного блока, созданного в 1915 г. 

Временный комитет Думы, состоящий в основном из октябристов и кадетов, в 

период после Февральской революции занимал откровенно контрреволюционную 

позицию. Он был вдохновителем антиреволюционных заговоров и мятежей, в том 

числе и корниловщины. 6 октября 1917 г. в связи с подготовкой к выборам в Учре-

дительное собрание Временное правительство приняло решение о роспуске Думы, 

но окончательно она была упразднена декретом СНК от 18 декабря 1917 г. Эпоха 

парламентаризма закончилась. 

Таким образом, думский период в истории России начала ХХ в. составил всего 

12 лет. Николай II, пообещав в Манифесте 17 октября 1905 г. созвать законодатель-

ную думу, на деле постарался сохранить за собой почти всю полноту самодержавной 

власти в стране. Но сам факт появления и деятельности в России представительного 

учреждения, обладавшего, хотя и небольшими законодательными правами, являлся 

уже некоторым ограничением всевластия царя. Царизм разгонял неугодные ему 

думы, ограничивал избирательные права народа, но вынужден был снова созывать 

Думу, ибо уничтожить ее было уже невозможно. Страна пробудилась к политиче-

ской жизни. Дума была ареной активной политической борьбы общественных дви-

жений, политических партий дореволюционной России. Она стала той силой, кото-

рая подталкивала самодержавие к самореформированию. Но неспособность само-

державия к реформам, а также Первая мировая война привели царизм к гибели. 

России потребовалось долгих 76 лет, чтобы возродить практику парламента-

ризма. В 1993 г., в декабре, прошли всеобщие, равные выборы на многопартийной 

основе в высший законодательный орган власти. С 1994 г. начала свою работу V 
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Государственная дума. Таким образом, были продолжены традиции русского пар-

ламентаризма. 

 

1.3. Революционное движение и формирование политических партий 

Социальные противоречия и неспособность правительства решать важнейшие 

политические проблемы привели в начале ХХ в. к глубокому социально-политиче-

скому кризису, который выражался: 

- в борьбе трудящихся против самодержавного строя; 

- в спорах внутри правящей верхушки и колебаниях правительственного 

курса; 

- в расширении процесса оформления политических движений и течений в 

партии. 

Начавшаяся в конце XIX в. индустриализация привела к количественному и 

качественному росту рабочего класса (к началу ХХ в. его численность составляла 13 

млн. человек, из них только 2,8 млн. являлись кадровыми рабочими). В России уро-

вень концентрации рабочей силы был особенно высоким. Это способствовало кон-

солидации рабочего класса, упрощало задачу его объединения и возникновения ра-

бочего движения. Главным требованием рабочих стало ограничение рабочего дня 8 

часами (по закону он длился 11 ч. 30 мин). Одним из требований стало создание 

государственной системы страхования. 

Тяжелые условия жизни и труда заставляли рабочих организовываться и бо-

роться за свои права. С 1900 г. российские рабочие стали проводить митинги и де-

монстрации, выдвигать свои требования. Всего с 1895 по 1904 г. число участников 

забастовок составило 431 тыс. человек. Забастовки носили в основном экономиче-

ский характер. 

В правительстве по рабочему вопросу не было единого подхода. Вместо жест-

ких мер начальник московского охранного отделения С.В. Зубатов предложил вла-



38 

 

сти самой создавать рабочие организации, формировать фонды социальной под-

держки рабочих, открывать магазины и школы. Зубатовский «кодекс» даже разре-

шал экономическую стачку. Именно это и послужило основной причиной критики 

Зубатова и его отставки в 1903 г. Правительство снова пошло по пути силовых мер. 

Становясь все более массовым и организованным, рабочее движение меняет 

свой характер. Под влиянием социал-демократии его участники все чаще наряду с 

экономическими выдвигают политические требования. Организации социал-демо-

кратии создаются в Петербурге (1895 г. – «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса», руководители: А.А. Ванеев, П.К. Запорожец, В.И. Ульянов, Лев Мартов 

(Ю.О. Цедербаум) и др.), в Москве (1894 г. – «Рабочий союз», 1898 г. - «Российская 

социал-демократическая рабочая партия», затем комитет РСДРП), в Туле, Яро-

славле, Ростове-на-Дону, на Украине, в Закавказье. 

С начала ХХ в. в рабочем движении намечается переход к массовым полити-

ческим выступлениям: 1900 г. – майская 10-тысячная демонстрация в Харькове; май 

1901 г. – забастовка на Обуховском сталелитейном заводе в Петербурге; 1902 г. – 

массовые митинги и манифестации в Харькове, Батуми, Саратове и др.; 1903 г. – 

всеобщая стачка рабочих юга России, в которой приняло участие 200 тыс. человек. 

Под влиянием аграрного кризиса в начале XX в. заметно выросло крестьян-

ское движение. Большую роль в ухудшении и без того бедственного положения кре-

стьянства сыграл голод, охвативший в 1901 г. центральные и южные губернии Рос-

сии. В 1900-1904 гг. выступления крестьян достигли значительного размаха (около 

600 волнений в 42 губерниях европейской части России). Однако в эти годы кресть-

яне редко выдвигают политические требования, выступают, как правило, против от-

дельных помещиков и требуют раздела помещичьей земли, сокращения налогов и 

повинностей. 

Особенно широко крестьянское движение развернулось в марте-апреле 1902 г. 

в Полтавской и Харьковской губерниях, охвативших более 150 тыс. крестьян. В эти 

губернии были введены правительственные войска. Крестьян наказывали целыми 
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селами, отдавали под суд, ссылали на каторгу. За нанесенные помещикам «убытки» 

правительство наложило на крестьян дополнительный налог в 800 тыс. рублей. 

Важным свидетельством нарастания кризисной ситуации в стране было дви-

жение демократической интеллигенции. Она требовала политических свобод (сво-

боду печати, собраний, слова и др.) и выступала против полицейского произвола. Ее 

участие в общественном движении выражалось в создании легальных обществ (уче-

ных, врачей и т. д.), на заседаниях которых обсуждались острые политические во-

просы; в сборе денежных средств для стачечников и политзаключенных, в предо-

ставлении явочных квартир для революционеров и т.д. 

Наибольшую активность проявляло студенчество. В начале ХХ в. значитель-

ная часть революционно настроенного студенчества перешла к открытой политиче-

ской борьбе, заявив о своей солидарности с рабочим классом. Всероссийские сту-

денческие забастовки в 1899, 1901 и 1902 гг. имели широкий политический резонанс. 

В процессе борьбы происходило формирование будущих крупных общественных и 

государственных деятелей. 

В начале ХХ в. в России начался процесс оформления политических движений 

и течений в партии. На формирование партийной системы большое влияние ока-

зали: во-первых, существенные отличия (по сравнению с Западной Европой), свя-

занные с социальной структурой общества; во-вторых, своеобразие политической 

власти (самодержавия); в-третьих, многонациональность населения. 

Особенности формирования политических партий. 

1. На рубеже XIX-ХХ вв. интенсивно шел процесс формирования единой по-

литической партии рабочего класса – РСДРП. 

2. Образование партии рабочего класса ускорило создание других партий в 

России. В течение 1900-1901 гг. оформилась партия социалистов-революционеров 

(эсеров), претендовавшая на роль выразителей интересов крестьянства. Партии гос-

подствующих классов сложились в годы первой российской революции. И сразу 
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были вынуждены приспосабливаться к быстро меняющейся обстановке. Им требо-

валось определенное время, чтобы осмотреться, выработать свои программные и по-

литические лозунги, стратегию и тактику. 

3. Происходило образование многочисленных национальных партий (в 

Польше, Литве, Латвии и др.). 

4. Ни одна страна в мире не имела такого количества партий, как Россия. Если 

в конце XIX в. было создано всего три политические партии, то только за первые 

шесть лет ХХ в. – свыше 50, а в 1917-1920 гг. – около 90. Это объясняется, прежде 

всего, многонациональным составом населения и разновременностью созревания 

самосознания различных слоев населения. 

5. Как и в других странах, в России партии не появились сразу в готовом виде. 

Вначале в передовых группах класса или даже классов возникали определенные 

идейно-политические настроения. Они чаще всего закреплялись созданием кружков. 

Затем оформлялись направления общественно-политической мысли, представители 

которых группировались вокруг журналов или газет, имеющих литературно-худо-

жественный или общественно-политический характер. Среди этих аморфных обра-

зований, как в области мировоззрения, так и в организации постепенно происходило 

классовое и политическое размежевание, и чаще всего образовывалась не одна, а 

несколько партий. 

В советской историографии было принято делить партии на четыре категории: 

буржуазные, мелкобуржуазные, помещичье-монархические и пролетарские. Такая 

классификация связана с оценкой с точки зрения классового подхода: пролетарские 

- революционные, все остальные - контрреволюционные. Современная историогра-

фия в зависимости от политических целей, средств и методов достижения целей по-

литические партии делит на несколько категорий: 

- левые [социал-демократическая – меньшевики; социалистическая (пролетар-

ская) – большевики; неонародническая (социалисты-революционеры) – эсеры, тру-

довики и др.]; 
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- либеральные [кадеты (конституционные демократы)]; 

- консервативные [октябристы (Союз 17 октября)]; 

- монархические [«Союз русского народа», «Русский народный союз имени 

Михаила Архангела»]; 

- анархические [более 20 групп, разделявших идеи П.А. Кропоткина, М.А. Ба-

кунина]. 

Усиление рабочего движения в России способствовало распространению со-

циал-демократических идей среди радикальной интеллигенции. На повестку дня 

был поставлен вопрос о создании в стране партии, выражающей интересы рабочего 

класса. Так называемые экономисты (Е. Д.Кускова, С.Н. Прокопович, В.П. Акимов, 

А.С. Мартынов и др.) полагали, что рабочим следует выдвигать только экономиче-

ские требования и что ведущую роль в рабочем движении должны играть профсо-

юзы. Главной же задачей партии они считали борьбу за расширение политических 

прав и свобод пролетариата. Печатные органы – газета «Рабочая мысль», журнал 

«Рабочее дело». Свои взгляды экономисты изложили в документе, получившем 

название «Кредо». Авторы – члены заграничного «Союза русских социал-демокра-

тов» Е.Д. Кускова и С.Н. Прокопович. В ответ на «Кредо» В.И. Лениным был напи-

сан «Протест», подписанный находившимися в сибирской ссылке 16 членами со-

циал-демократического движения. В нем резкой критике были подвергнуты идеи, 

изложенные в «Кредо», и подчеркнута необходимость создания самостоятельной ра-

бочей партии, нацеленной на захват пролетариатом политической власти для орга-

низации социалистического общества. 

Серьезными противниками социал-демократов были «легальные марксисты» 

(П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и др.). Некото-

рое время революционные социал-демократы сотрудничали с легальными маркси-

стами (в легальных журналах «Новое дело», «Мир божий», «Начало», «Научное обо-

зрение» и др.), критикуя народничество. 

Легальные марксисты полагали, что борьба рабочего класса за свои права 
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должна проходить в рамках борьбы за демократию. И «экономисты» и «легальные 

марксисты» были противниками крайних, насильственных методов борьбы, высту-

пали за отказ от идеи социалистической революции и диктатуры пролетариата. 

Лидером радикально настроенных социал-демократов стал В.И. Ульянов (Ле-

нин). Он полагал, что партия должна стать передовым борцом за права рабочих. Она 

должна организоваться, сплотиться и повести борьбу за свержение самодержавия. 

Подготовить объединение социал-демократических групп в партию должна была га-

зета «Искра». 

I съезд РСДРП прошел в 1898 г. в Минске (9 участников). В июле-августе 1903 

г. был созван II съезд РСДРП, который проходил сначала в Брюсселе, затем в Лон-

доне. В дискуссиях, разгоревшихся на съезде, участвовали «экономисты», «мягкие 

искровцы» (Л. Мартов, Г.В. Плеханов), «твердые искровцы» (В.И. Ленин) и др. 

Съезд принял программу партии, состоявшую из двух частей: программа-минимум 

и программа-максимум. 

Первая предусматривала свержение самодержавия и установление демократи-

ческой республики, меры по улучшению положения рабочих (в том числе 8-часовой 

рабочий день), демократическое решение национального и аграрного вопросов и т.д. 

Вторая часть программы провозглашала в качестве конечной цели РСДРП социали-

стическую революцию и установление диктатуры пролетариата. 

В программе предусматривались и такие требования демократического ха-

рактера, как всеобщее равное и прямое избирательное право, широкое местное са-

моуправление, неприкосновенность личности и жилища, неограниченная свобода 

совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов. 

В программу партии было внесено положение о признании за всеми нациями, 

входившими в состав многонационального российского государства, права на само-

определение вплоть до выхода из его состава и образования самостоятельного госу-

дарства. Это требование в значительной мере носило декларативный характер и 
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было продиктовано потребностью объединения всех революционно-демократиче-

ских сил в борьбе против царизма, а затем и буржуазии.  

Наиболее несовершенной была аграрная часть программы. Программа 

РСДРП выдвигала требования отмены выкупных и оброчных платежей, возвраще-

ния отрезков. Крестьянство в своей борьбе пошло дальше аграрных требований 

РСДРП и повело борьбу не за ликвидацию отрезков, а за уничтожение помещичьего 

землевладения. 

Организационное устройство РСДРП определило Устав. Все пункты его (за 

исключением первого) были утверждены без каких-либо существенных изменений. 

В них последовательно проводился принцип демократического централизма, опре-

делялись нормы и правила внутрипартийной жизни. Что касается первого параграфа 

Устава - об условиях членства в партии, то он был принят в формулировке Л. Мар-

това, который рассматривал партию как широкую, доступную для всех организа-

цию. В соответствии с таким подходом, следуя уставам западноевропейских партий 

II Интернационала, закреплялось положение о необязательности участия в работе 

той или иной парторганизации. 

Дебаты по первому параграфу Устава крайне обострили отношения между 

сторонниками Ленина и Мартова на съезде и тем ускорили раскол, завершившийся 

во время выборов центральных органов партии – ЦК, ЦО и Совета партии. В их ходе 

сторонники Ленина – твердые искровцы - получили большинство, а сторонники 

Мартова – мягкие искровцы – меньшинство. Первых стали называть большевиками, 

вторых - меньшевиками. 

Умеренное крыло партии – меньшевики во главе с Л. Мартовым – выступали 

за признание революции буржуазной и ориентировались на опыт западноевропей-

ской социал-демократии. Меньшевики считали, что главную роль в революции 

должна играть либеральная буржуазия, остальные революционные силы должны 

были поддержать ее в борьбе за демократические преобразования. Крестьянство в 

качестве революционной силы они не рассматривали. 
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Большевики-ленинцы полагали, что русская революция носит особый харак-

тер: она буржуазно-демократическая по целям и задачам, но пролетарская по дви-

жущим силам. Союзником пролетариата в революции они видели крестьянство, бур-

жуазии же отводили реакционную роль. Большевики выступали за применение во-

оруженных форм борьбы, за перевод политической стачки в вооруженное восстание. 

Они практически единственные среди революционных сил бойкотировали выборы 

в I Государственную думу (Ленин потом признал это ошибкой). 

В 1906 г. партия несколько скорректировала свои действия на IV (объедини-

тельном) съезде. Была уточнена аграрная программа. Большевики предлагали кон-

фисковать помещичьи, удельные и монастырские земли и передать их в государ-

ственную собственность. Меньшевики выступали за муниципализацию земли, т.е. 

передачу конфискованной земли в собственность местным органам власти, и сохра-

нение мелкой крестьянской собственности на землю. 

Летом 1900 г. началось возникновение ПСР – партии социалистов-революци-

онеров (эсеров), в 1902 г. было провозглашено создание партии. Ее руководителями 

были В.М. Чернов, А.Р. Гоц, М.А. Натансон, Е.К. Брешко-Брешковская и др. В пар-

тию входили учителя, агрономы, инженеры, представители рабочего класса и кре-

стьянства. 

Численность ПСР составляла около 65 тыс. человек. Идеологической платфор-

мой эсеров являлось неонародничество. На проходившем в декабре 1905 г. – январе 

1906 г. I съезде партии были приняты ее программа и устав. Главным теоретиком и 

лидером стал В.М. Чернов. 

Своей основной задачей эсеры считали подготовку народа к «социалистиче-

ской» революции. Главную движущую силу этой революции они видели в «рабочем 

классе», под которым понимали всех живущих своим трудом. Эсеры выступали за 

установление народовластия в стране. Решать вопрос о форме правления должно 

было Учредительное собрание. Партия отстаивала демократические права и сво-

боды, федеративное устройство страны по национальному принципу, право наций 
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на самоопределение. 

Центральным требованием аграрной программы эсеров являлась «социализа-

ция» земли: земля должна была быть изъята из рыночного обращения и стать обще-

народным достоянием. Право распоряжаться землей получали крестьянские об-

щины, которые должны были уравнительно распределять ее «по едокам», т.е. по ко-

личеству рабочих рук. 

В качестве действенного средства борьбы с властями эсеры признавали инди-

видуальный террор. Осуществляла его боевая организация партии, которой руково-

дили Г.А. Гершуни и Е.Ф. Азеф (агент царской охранки). За 1905-1907 гг. эсеры про-

вели 204 террористических акта. 

К революционным силам относились и многочисленные (более 20) группы 

анархистов, разделявшие идеи П.А. Кропоткина, М.А. Бакунина, М. Штирнера. От-

рицая государственность как форму насилия над личностью, анархисты выступали 

за «социалистическое переустройство общества» путем создания конфедерации кре-

стьянских общин и рабочих синдикатов. Средством такого переустройства они счи-

тали народную революцию, «экспроприацию экспроприаторов». В годы первой рус-

ской революции анархисты совершали нападения на почтовые отделения, банкир-

ские конторы и др. 

В начале ХХ в. начинается формирование многочисленных национальных пар-

тий: Всеобщий еврейский союз Литвы, Польши и России (Бунд), Революционная 

украинская партия (РУП), Белорусская революционная партия, Латышский социал-

демократический союз, в Польше – Лига народова (Народная лига), Армянский ре-

волюционный союз (Дашнакцутюн) и др. 

Возникновение традиционалистских монархических партий и групп было свя-

зано с усилением оппозиции самодержавию. Своей главной задачей они считали за-

щиту существующих в стране порядков. В 1900 г. в Петербурге было создано обще-

ство «Русская беседа», одним из лидеров которого стал молдавский помещик В.М. 
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Пуришкевич. Местные отделения «Русской беседы» существовали в Харькове, Ки-

еве и других городах. Впоследствии партии подобного толка получили название 

«черносотенные», так как считали себя выразителями интересов простых русских 

людей («черная сотня» - податное посадское население). 

Монархические партии стали возникать в России после выхода в свет Мани-

феста 17 октября. Крупнейшими из них были «Союз русского народа» во главе с А.И. 

Дубровиным, объединявший до 400 тыс. человек, и «Русский народный союз имени 

Михаила Архангела», руководимый В.М. Пуришкевичем и насчитывавший до 100 

тыс. человек. 

Среди помещичье-монархических партий и организаций особое место занял 

«Всероссийский союз земельных собственников», образованный в ноябре 1905 г. В 

него вошли 53 крупных землевладельца. В уставе союза земельных собственников 

не было ни слова о наделении крестьян землей, как будто этого вопроса вообще не 

существовало. В целях борьбы с революцией собственники ратовали за введение во-

енного положения и применение военно-полевых судов, сокращение срока след-

ствий, увеличение численности сельской полиции, защиту имений военной силой, 

возмещение убытков, понесенных помещиками. Эта программа и легла в основу де-

ятельности царского правительства, возглавленного после отставки графа С.Ю. 

Витте П.А. Столыпиным. 

Программы монархических партий основывались на классической теории 

официальной народности и триаде «православие, самодержавие и народность» и 

содержали следующие основные положения: 

- сохранение самодержавной формы правления как исконной и единственно 

возможной в России; 

- сохранение единой и неделимой России: по мнению монархистов, федера-

лизм мог привести только к расколу и гибели страны; 

- отстаивание интересов единственного «государственного» народа – велико-

россов; 
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- критика бюрократических порядков в стране как компрометирующих само-

державие; 

- предоставление крестьянам права приобретать землю в частную собствен-

ность при сохранении общинных порядков; 

- запрещение евреям иметь собственность и выезжать за пределы «черты осед-

лости», а также выселение в будущем всех российских евреев в Палестину. 

В отношении Государственной думы мнения разделились. Часть монархистов 

(А.И. Дубровин, Н.Е. Марков) считали, что она должна быть только законосовеща-

тельным органом, другие (В.М. Пуришкевич) - что законодательным. 

Значительное внимание черносотенцы уделяли борьбе с хаосом и анархией в 

стране и наведению в ней жесткого порядка. По данным прессы, только за осень 

1905 г. от рук черносотенцев погибло около 4 тыс. человек, в том числе большевики 

Н.Э. Бауман и Ф.А. Афанасьев. Около 10 тыс. было искалечено. 

В I и II Государственных думах представительство черносотенцев было незна-

чительным, однако в III и IV Думах они были представлены достаточно широко. 

Либеральное движение в России в конце XIX–начале ХХ в. было представлено 

несколькими организациями. Ведущими были «Союз земцев-конституционали-

стов» И.И. Петрункевича и «Союз освобождения» П.Б. Струве. 

В начале революции 1905-1907 гг. в этих организациях выделилось умеренное 

и более радикальное крыло. Завершилось оформление либерально-демократических 

партий после выхода в свет Манифеста 17 октября. 

Партией, выражавшей интересы «левых» либералов (интеллигенции, части 

дворянства), стала конституционно-демократическая партия, или партия «народ-

ной свободы». Ее программа была основана на западноевропейских либеральных 

идеях и отстаивала экономическую и политическую свободу личности, ценности 

конституционализма и демократии. 

Учредительный съезд кадетов состоялся в октябре 1905 г. в Москве. У исто-

ков партии стояли историк П.Н. Милюков, экономист П.Б. Струве, князь Г.Е. Львов, 
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видный ученый В.И. Вернадский. На съезде была принята программа партии. 

Своей главной целью кадеты видели превращение России в демократическое 

государство, в котором будут гарантированы равенство всех граждан перед законом 

и основные демократические права и свободы (совести, слова, печати, собраний, со-

юзов, неприкосновенность личности и жилища). В области государственного 

устройства они отстаивали демократическую избирательную систему и законода-

тельные полномочия Государственной думы. 

Программа кадетов по аграрному вопросу (составил бывший министр земле-

делия Н.Н. Кутлер) предусматривала обязательную продажу сдаваемой помещи-

ками в аренду земли и формирование специального фонда из казенных и удельных 

земель для передачи малоземельным крестьянам. Кадеты стояли за упразднение об-

щины и передачу земли крестьянам в собственность. 

По рабочему вопросу они выступали за принятие социального законодатель-

ства и 8-часовой рабочий день. 

В годы революции, когда идеи парламентаризма были популярны в народе, 

партия кадетов получила довольно широкую поддержку. 

В партию октябристов, или «Союз 17 октября», вошли представители про-

мышленной и финансовой буржуазии и помещиков. Учредительный съезд партии 

состоялся в феврале 1906 г. Лидерами октябристов стали А.И. Гучков, Д.Н. Шипов, 

М.В. Родзянко. Программа партии выражала взгляды и требования русских предпри-

нимательских кругов: 

- сильная, пользующаяся доверием народа власть; 

- единство и неделимость Российского государства; 

- конституционный строй и демократические права для граждан России; 

- основа экономики - частная собственность; 

- уравнение крестьян в правах с другими сословиями, переселенческая поли-

тика, продажа крестьянам государственных и удельных земель, в крайнем случае - 

частичное отчуждение помещичьей земли за выкуп. 
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Октябристы выражали готовность к диалогу с властью и надеялись, что мо-

нархия пойдет на более тесный союз с предпринимательскими и финансовыми кру-

гами, передав им часть властных полномочий. 

И кадеты, и октябристы приняли активное участие в предвыборной кампании 

в I и II Государственные думы. III Дума (1907-1912) даже получила название «ок-

тябрьский маятник», так как октябристы балансировали между правыми (монархи-

стами) и кадетами. 

Хотя реальная роль либеральных партий в политике была невелика, их созда-

ние означало возникновение в России легальной многопартийной системы, способ-

ствовало политическому созреванию российской буржуазии и интеллигенции. 

Таким образом, к началу первой русской революции в стране были созданы 

или находились в процессе формирования политические партии, представлявшие 

интересы различных социальных слоев общества.  

Революция 1905-1907 гг. 

Сложный и противоречивый характер социально-экономического и политиче-

ского развития страны обусловил возникновение революционного кризиса. В числе 

предпосылок революции можно выделить: 

1) экономические: 

- противоречие между начавшейся в стране капиталистической модерниза-

цией и сохранением докапиталистических форм хозяйства (помещичье землевладе-

ние, община, малоземелье, аграрное перенаселение, кустарная промышленность); 

- мировой экономический кризис начала ХХ в., особо тяжело сказавшийся на 

экономике России; 

2) социальные: 

- комплекс противоречий, сложившихся в обществе, как вследствие развития 

капитализма, так и вследствие его незрелости (помещики – крестьяне, буржуазия – 

рабочие, кулаки – бедняки, власть – народ, власть – интеллигенция – народ); 

3) политические: 
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- кризис «верхов», борьба реформаторской и реакционной линии в правитель-

стве, неудачи в Русско-японской войне, активизация левых сил в стране; 

- обострение социально-политической обстановки в стране вследствие пора-

жения в Русско-японской войне 1904-1905 гг.; 

4) национальные: 

- полное политическое бесправие, отсутствие демократических свобод и высо-

кая степень эксплуатации трудящихся всех наций. 

Расстановка социально-политических сил накануне революции была пред-

ставлена тремя основными направлениями: 

- во-первых, консервативное, правительственное направление, основу кото-

рого составляли представители значительной части дворянства и высшего чиновни-

чества. Существовало несколько течений - от реакционного до умеренно- или либе-

рально-консервативного (от К.П. Победоносцева до П.Д. Святополка-Мирского). 

Программа: сохранение в России самодержавной монархии, создание представи-

тельного органа с законосовещательными функциями, защита экономических и по-

литических интересов дворянства, расширение социальной опоры самодержавия за 

счет крупной буржуазии и крестьянства. Власть была готова пойти на реформы, но 

выжидала, колебалась, не могла выбрать определенную их модель; 

- во-вторых, либеральное направление, выражавшее интересы дворянства и 

буржуазии, а также части интеллигенции (профессоров, адвокатов и т. д.). Выделя-

лись либерально-консервативное и умеренно-либеральное течения. Основными ор-

ганизациями были «Союз земцев-конституционалистов» И.И. Петрункевича и 

«Союз освобождения» П.Б. Струве. Программа: обеспечение демократических прав 

и свобод, отмена политической монополии дворянства, диалог с властями и осу-

ществление реформ «сверху»; 

- в-третьих, радикально-демократическое направление, представленное ради-

кальной интеллигенцией, стремившейся выражать интересы рабочего класса и кре-

стьянства. Основными партиями были партия социалистов-революционеров (ПСР) 
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и РСДРП. Программа: уничтожение самодержавия и помещичьего землевладения, 

созыв Учредительного собрания, провозглашение демократической республики, ре-

шение аграрного, рабочего и национального вопросов радикально-демократическим 

путем. Отстаивали революционную модель преобразований «снизу». 

Задачи революции: 

- свержение самодержавия и установление демократической республики; 

- ликвидация сословного неравноправия; 

- введение свободы слова, собраний, партий и объединений; 

- уничтожение помещичьего землевладения и наделение крестьян землей; 

- сокращение продолжительности рабочего дня до 8 ч; 

- признание права рабочих на стачки и создание профессиональных союзов; 

- установление равенства народов России. 

В осуществлении этих задач были заинтересованы широкие слои населения. В 

революции участвовали: большая часть средней и мелкой буржуазии, интеллиген-

ция, рабочие, крестьяне, солдаты, матросы и др. Поэтому она была общенародной 

по целям и составу участников и имела буржуазно-демократический характер. 

Революция продолжалась 2,5 года (с 9 января 1905 г. до 3 июня 1907 г.). В 

развитии революции можно выделить две линии, восходящую и нисходящую. 

Восходящая линия (январь-декабрь 1905 г.) - нарастание революционной 

волны, радикализация требований, массовый характер революционных действий. 

Спектр сил, выступающих за развитие революции, предельно широк - от либералов 

до радикалов. 

Основные события: Кровавое воскресенье 9 января – расстрел рабочей демон-

страции в Санкт-Петербурге; январь-февраль – волна забастовочного движения в 

стране, активизация эсеровского террора; май – образование первого рабочего Со-

вета в Иваново-Вознесенске; весна-лето – активизация крестьянского движения, I 

съезд Всероссийского крестьянского союза, начало выступлений в армии и на флоте 
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(июнь – восстание на броненосце «Потемкин»); осень – пик революции: Всероссий-

ская октябрьская политическая стачка, принятие царского Манифеста 17 октября 

(в России провозглашаются демократические права и свободы, гарантируются вы-

боры в Государственную думу), к открытой критике властей переходят либералы, 

которые формируют свои политические партии (кадетов и октябристов). После 17 

октября либералы отходят от революции и идут на диалог с властью. Леворадикаль-

ные силы, не удовлетворенные Манифестом, пытаются обеспечить дальнейшее раз-

витие революции. Но соотношение сил в стране уже складывается в пользу властей. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве потерпело поражение, привело к кро-

вопролитию и было признано многими революционерами преждевременным. 

Нисходящая линия революции (1906 г.-3 июня 1907 г.) – власти берут инициа-

тиву в свои руки. Весной принимаются «Основные государственные законы», за-

крепляющие изменение политической системы (Россия трансформируется в «дум-

скую» монархию), проводятся выборы в I и II Государственные думы. Но диалог 

власти с обществом оказался малопродуктивным. Дума фактически не получила за-

конодательных полномочий. 3 июня 1907 г. с роспуском II Думы и изданием нового 

избирательного закона революция заканчивается. 

Значение революции: 

1) революция изменила политическую ситуацию России: появились конститу-

ционные документы – Манифест 17 октября и «Основные государственные законы», 

был образован первый парламент - Государственная дума, изменились состав и 

функции Государственного совета, сформировались легальные политические пар-

тии и профсоюзы, получила развитие демократическая пресса; 

2) достигнуто некоторое ограничение самодержавия (временное), хотя у царя 

остались возможность принятия законодательных решений и вся полнота исполни-

тельной власти; 

3) изменилось социально-политическое положение граждан России: введены 
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демократические свободы, отменена цензура, разрешено организовывать професси-

ональные союзы и политические партии (временно); 

4) буржуазия получила широкую возможность участия в политической жизни 

страны; 

5) улучшилось материально-правовое положение трудящихся: в ряде отраслей 

промышленности увеличилась заработная плата и уменьшилась продолжительность 

рабочего дня; крестьяне добились отмены выкупных платежей; 

6) в ходе революции были созданы предпосылки для проведения аграрной ре-

формы, что способствовало дальнейшему развитию буржуазных отношений в де-

ревне; 

7) революция изменила морально-психологическую обстановку в стране: по-

шли на убыль царистские иллюзии в деревне, волнения охватили часть армии и 

флота, массы ощутили себя субъектами истории, революционные силы накопили 

значительный опыт борьбы, в том числе осознали действенную роль насилия. 

Окончание революции привело к становлению временной внутриполитиче-

ской стабилизации в стране. Власть сумела на этот раз взять ситуацию под контроль 

и подавить революционную волну. Вместе с тем оставался нерешенным аграрный 

вопрос, сохранялось множество феодальных пережитков и привилегий. Как буржу-

азная революция, революция 1905 г. не выполнила всех своих задач, она осталась 

незавершенной. 

 

1.4. Внешняя политика России 

На рубеже XIX-XX вв. произошло значительное изменение международной 

обстановки, вызванное борьбой великих держав за передел мира, усилением тенден-

ции к прямой аннексии различных территорий и превращению их в колонии. На 

международной арене возросло влияние Германской империи, созданной в 1870 г. В 

связи со стремлением Германии участвовать в переделе мира резко обострились ее 

противоречия с Великобританией и Францией. Кроме того, начали более активно 
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действовать США и Япония, желавшие расширить сферы своего экономического 

влияния. 

В конце XIX-начале ХХ в. Российская империя являлась одной из ведущих 

стран мира. Роль России на международной арене определялась географическим по-

ложением, геополитическими, стратегическими и экономическими интересами, а 

также ее военным потенциалом и богатейшей ресурсной базой. 

В выборе союзников и определении приоритетных направлений внешней по-

литики наблюдались противоречивые тенденции. С одной стороны, часть правящей 

верхушки (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин) понимала опасность вооруженных кон-

фликтов для внутренней модернизации страны. Поэтому они настаивали на разре-

шении противоречий мирными дипломатическими средствами. Россия проявляла 

инициативы в вопросах разоружения, войны и мира (Гаагская конференция 1899 г.). 

С другой стороны, часть правящих кругов занимала экспансионистские позиции, 

выступала за дальнейшие территориальные приобретения (А.М. Безобразов, А.П. 

Извольский, С.Д. Сазонов). 

Основные направления внешней политики России: 

1) западное – отношения с Англией, Францией, Германией. С конца 1880-х гг. 

союзником России в Европе стала Франция. С Англией Россия соперничала за вли-

яние в Иране и Афганистане, с Австро-Венгрией - за влияние на Балканах; 

2) южное – отношения с Турцией, Ираном. Россия вела борьбу за черномор-

ские проливы и старалась укрепить свое экономическое и политическое влияние в 

Азии; 

3) дальневосточное – отношения с Китаем, Японией. Особенно активными 

становятся действия русской дипломатии с начала 1890-х гг. Это было связано с 

обострением борьбы великих держав за сферы влияния в Китае. В 1891 г. было при-

нято решение о строительстве Транссибирской железной дороги, имевшей стратеги-

ческое значение. В 1896 г. был подписан договор о строительстве КВЖД, позднее – 
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о сдаче Китаем России в аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и Дайре-

ном (Дальним). Эти договоры сделали Россию опасным соперником Японии и Ан-

глии в Китае. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россию, как и другие страны, интересовали зоны влияния на Дальнем Востоке. 

В 1895 г. был учрежден Русско-китайский банк, в 1896 г. между Россией и Китаем 

был заключен оборонительный союз против Японии, началось строительство Китай-

ско-восточной железной дороги (КВЖД). В 1898 г. Россия получила в аренду у Ки-

тая часть Ляодунского полуострова с Порт-Артуром. Военно-морское присутствие 

России в бухте Циньхуандо позволяло ей проводить активную политику, как в Ки-

тае, так и на корейском полуострове. В 1900 г. русские войска были введены в Мань-

чжурию. Русско-японские переговоры 1903 г. о судьбах Маньчжурии и Кореи зашли 

в тупик, так как обе стороны стремились к полному господству в Маньчжурии. 

Борьба Японии и России за влияние в Северном Китае, Маньчжурии и Корее 

вылилась в Русско-японскую войну 1904-1905 гг. В 1902 г. Япония и Англия заклю-

чили договор, направленный против России. Этим была завершена дипломатическая 

подготовка к войне. Военную и экономическую помощь оказывали Японии Англия 

и Соединенные Штаты Америки. 

По вопросу о войне с Японией в российском руководстве не было единого 

мнения. С.Ю. Витте занимал осторожную позицию, говоря о желательности компро-

мисса с противоположной стороной. В.К. Плеве полагал, что России нужна «малень-

кая победоносная война». Сам царь колебался, не желая вступать в войну. В резуль-

тате страна вступила в войну плохо подготовленной: 

- ее флот состоял из различных типов судов; 

- силы флота были рассредоточены между Порт-Артуром и Владивостоком; 

- не имелось четких планов военных действий, силы противника недооценива-

лись. 
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В свою очередь, Япония, готовясь к войне, с помощью английских и амери-

канских советников перевооружила армию и флот. Были тщательно разработаны 

планы кампании, составлены карты театра военных действий, собраны подробные 

разведданные о противнике. 

27 января, отклонив ответ России на свой ультиматум, японская сторона 

начала военные действия, напав на порт-артурскую эскадру и находившийся в 

нейтральном порту Чемульпо крейсер «Варяг». Затем четыре японские армии раз-

вернули наступление на суше, попытавшись перерезать железнодорожное сообще-

ние с Порт-Артуром и взять его штурмом. Ход войны сразу же стал складываться не 

в пользу России. Русская эскадра оказалась блокированной в Порт-Артуре. Сухо-

путная армия потерпела поражение в битве под Ляояном (август 1904 г.), в декабре 

1904 г. Порт-Артур капитулировал. В феврале 1905 г. Россия потерпела сокруши-

тельное поражение в битве под Мукденом, а в мае русская эскадра была разбита в 

Цусимском проливе. 

Война, совпавшая по времени с экономическим кризисом в стране, стала важ-

ным революционизирующим фактором. Даже либеральные круги стали критиковать 

самодержавие. Считая своей главной задачей, подавление начавшейся в стране ре-

волюции, правительство С. Ю. Витте согласилось на посредничество американского 

президента Т. Рузвельта в подписании мирного договора с Японией. 23 августа 1905 

г. в Портсмуте (США) русская делегация во главе с Витте подписала мирный дого-

вор с Японией. Несмотря на горечь военных поражений, условия Портсмутского 

мира были не слишком обременительны для России. В этом проявилось дипломати-

ческое искусство Витте, умело игравшего на противоречиях между Японией и США. 

Россия уступала Японии Порт-Артур и Южный Сахалин (за что Витте получил про-

звище «граф Полусахалинский»). Отвергнуто требование Японии о контрибуции. 

Причины поражения России. 

- экономическая и военно-техническая отсталость страны; 

- бездарность и ошибки ряда царских военачальников; 
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- помощь Японии со стороны Англии и США; 

Таким образом, в результате поражения в войне влияние России на Дальнем 

Востоке было значительно подорвано. В этой войне, несправедливой и захватниче-

ской с обеих сторон, Россия и Япония понесли огромные финансовые затраты и люд-

ские потери. Война показала неспособность самодержавия управлять страной и при-

вела страну к революции. Поражение России в войне с Японией оказало серьезное 

влияние на расстановку сил империалистических держав не только на Дальнем Во-

стоке, но и в Европе. 

Образование Тройственного согласия. Россия и Балканские страны 

Ослабление России в результате Русско-японской войны и необходимость 

внутренней стабилизации заставили русских дипломатов избегать внешних ослож-

нений, вести осторожную политику. Она была направлена на укрепление междуна-

родного положения страны и противодействие агрессии центрально-европейских 

государств на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. 

В 1907 г. Россия и Англия подписали соглашение о разделе сфер влияния в 

Иране, Афганистане и Тибете. Вслед за соглашением Франции и Англии в 1904 г. 

русско-английское соглашение привело к оформлению русско-франко-английского 

союза (Антанта). Европа окончательно раскололась на два враждебных лагеря – 

Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Тройственное согласие 

(Антанта). 

На протяжении 1908-1913 гг. продолжался Балканский кризис. В 1908-1909 гг. 

разразился Боснийский кризис. Австро-Венгрия, опираясь на поддержку Германии, 

используя ослабление Османской империи, вызванное турецкой революцией и под-

нявшимся освободительным движением на Балканах, в 1908 г. аннексировала Бос-

нию и Герцеговину. 

Аннексия этих стран вызвала сплочение балканских народов и новый подъем 

национально-освободительной борьбы. Османская империя потеряла фактически 
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всю европейскую часть территории. Однако в 1913 г. между балканскими государ-

ствами – Болгарией, Сербией и Грецией – разгорелся конфликт из-за территориаль-

ных споров, подогреваемый интригами австрийских и германских дипломатов. Рос-

сия не смогла предотвратить распад Балканского союза и войну между бывшими 

союзниками. Мирная конференция в Бухаресте, завершившая балканскую войну, не 

только не сняла противоречия, но и усилила их. Особенно острыми они были между 

Болгарией, которую начала поддерживать Германия, и Сербией, на стороне которой 

выступала Россия. Балканы стали «горячей точкой» Европы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состоит противоречие политического и социально-экономического 

развития России на рубеже XIX – начале ХХ в.? 

2. Раскройте особенности формирования политических партий России в 

начале ХХ в. 

3. Какие последствия для развития России имела революция 1905 – 1907 гг.? 

4. В чем причины незавершенности аграрной реформы П.А. Столыпина? 

 

Глава 2. РОССИЯ В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ 

(1914–1917 ГОДЫ) 

2.1. Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Причины Первой мировой войны заключались в противоречиях между веду-

щими европейскими державами, в обострении их борьбы за сферы влияния. Можно 

выделить несколько направлений этих противоречий: 

- главное – между Англией и Германией за лидерство в Европе и на морских 

коммуникациях; 

- между Францией и Германией (из-за Эльзаса и Лотарингии, отобранных у 

Франции после Франко-прусской войны 1870-1871 гг., из-за французских колоний в 

Африке, на которые претендовала Германия); 
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- противоречия между европейскими державами на Балканах и Ближнем Во-

стоке (проблема сфер влияния, политических позиций на Балканах, вопросах о про-

ливах). 

Накануне войны сложилось окончательное противостояние двух блоков дер-

жав: Антанта (Россия, Англия, Франция) и Четверной союз (Германия, Австро-

Венгрия, Турция, Италия). 

Поводом к началу войны послужило убийство австро-венгерского наследника 

престола эрцгерцога Фердинанда в столице Боснии Сараево. Поскольку его убийцей 

был серб Гаврило Принцип, Австро-Венгрия обвинила в организации покушения 

Сербию. 28 июля, через месяц после сараевского убийства, Австро-Венгрия объ-

явила Сербии войну.  

30 июля в России началась мобилизация. 1 августа Германия объявила войну 

России, так как не последовало ответа на германский ультиматум о прекращении 

мобилизации в России. Англия и Франция поддерживали Россию. Война приобрела 

мировой характер, в нее было втянуто 38 государств. Цели сторон были захватниче-

ские. Так, Россия стремилась присоединить черноморские проливы, Константино-

поль и Западную Украину, а также закрепить свои позиции на Балканах.  

Армия России была одной из наиболее крупных в Европе. К концу 1914 г. в 

строю находилось более 6,5 млн. человек. По составу армия в основном была кре-

стьянской. 

Германия вынуждена была вести войну на два фронта: она рассчитывала про-

вести краткосрочную кампанию против Франции и затем сосредоточить все усилия 

на войне с Россией. Российский Генеральный штаб, в свою очередь, направил глав-

ные силы для войны с Австро-Венгрией. Против Германии первоначально была вы-

ставлена только одна армия. В августе 1914 г. одновременно с наступлением на За-

падном фронте в Бельгии Германия была вынуждена перебросить часть сил для про-

тиводействия 1-й и 2-й русским армиям в Восточно-Прусской операции. 29-30 авгу-

ста из-за плохой координации действий русские армии были разбиты в сражении 
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под Гумбинненом 8-й германской армией Гинденбурга. На Юго-Западном фронте 

23 августа развернулись упорные бои между русскими и австро-венгерскими вой-

сками. 3 сентября русская армия заняла Львов, противник отступил. Но германское 

командование провело перегруппировку сил и оказало поддержку своему союзнику. 

В декабре 1914 г. начались военные действия на Кавказе против Турции. Глав-

ным итогом кампании 1914 г. стал срыв Антантой германского плана молниеносной 

войны. В 1915 г. Германия сосредоточила основные силы на Восточном фронте. Ос-

новной удар был нанесен по территории Польши. В июле 1915 г. русские войска 

оставили Варшаву, а в августе – Ковно и Вильно. Они были вытеснены также и из 

Галиции. В 1916 г. война на Восточном фронте приняла позиционный характер. Гер-

мания снова сосредоточила основные силы на Западном фронте. Россия, выполняя 

свои союзнические обязательства, в мае-июле 1916 г. провела крупное наступление 

на Юго-Западном фронте (Брусиловский прорыв). Но успех этот также не был развит. 

За два с половиной года войны ухудшилось снабжение армии, возросли потери 

(к 1917 г. Россия потеряла убитыми 2 млн. человек). Усилилось дезертирство. Эко-

номический подъем, достигнутый главным образом за счет сотрудничества прави-

тельства и буржуазии (Особое совещание по обороне), а также за счет прекращения 

забастовок, сменился в 1916 г. топливным, транспортным и сырьевым кризисом, 

осложнилось и положение с кадрами. Появились перебои в снабжении продоволь-

ствием. В обществе росло недовольство властями. Менялось отношение к войне по-

литических партий. Партии октябристов и кадетов, вначале безоговорочно поддер-

живавшие правительство, уже летом 1915 г. стали говорить о необходимости фор-

мирования «правительства народного доверия». Усилилась критика правительства в 

Думе. Николай II вместо конструктивного диалога с представителями либеральных 

сил пошел на обострение конфликта. Думские партии, сами не желая того, стали 

подталкивать общество к революции. Одним из свидетельств кризиса власти стало 

так называемое дело Распутина - его убийство в декабре 1916 г. 

Левые партии не были едины в оценке войны. Они разделились на три группы: 
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оборонцы (Г.В. Плеханов), центристы, или пацифисты (Л. Мартов, В.М. Чернов), 

пораженцы (В.И. Ленин). Пораженческие лозунги большевиков (поражение своего 

правительства в войне и превращение империалистической войны в войну граждан-

скую) сначала не пользовались популярностью, но по мере затягивания войны стали 

находить все большее сочувствие в обществе. 

Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, положил начало 

выходу Советской России из мировой войны. Декрет носил политический характер, 

однако он резко ослабил позиции России на фронте. Усилилось разложение армии, 

что проявилось в стихийной демобилизации, приведшей к потере управления фрон-

тами. Попытки создания Красной армии успеха не имели, так как офицерство не 

принимало новую власть; не оправдывало себя комплектование армии на принципе 

добровольности. 

В этих условиях Советская Россия не могла продолжать войну и предложила 

Германии заключить сепаратный мир. Переговоры начались в Брест-Литовске 21 

ноября (4 декабря) 1917 г. Германская сторона, пользуясь тяжелым положением Рос-

сии, потребовала от последней отказаться от Польши, Финляндии, Эстонии, Лиф-

ляндии, Молдавии и ряда других территорий и передать Германии, оккупированные 

ею территории. В России против сепаратных переговоров выступили «левые» ком-

мунисты во главе с Н.И. Бухариным. Руководитель советской делегации на перего-

ворах нарком иностранных дел Л.Д. Троцкий фактически вел их к срыву. 27 января 

(9 февраля) державы Четверного союза предъявили советскому правительству уль-

тиматум, и 18 февраля австро-германские войска начали наступление. 3 марта 1918 

г. был заключен мирный договор. Экстренно созванный 8 марта VII съезд партии 

поддержал подписание Брестского мира, по которому Советская Россия отдавала 

всю Прибалтику, Украину, Финляндию, демобилизовывала армию и флот, восста-

навливала русско-германский торговый договор 1904 г., вводила невыгодные для 

себя таможенные тарифы, уступала Турции Карс, Ардаган и Батум. Россия должна 
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была выплатить огромную контрибуцию. Состоявшийся 14-16 марта IV Чрезвычай-

ный Всероссийский съезд Советов ратифицировал этот мирный договор. Но Герма-

ния начала новое наступление, в ходе которого захватила Крым, ряд районов Кав-

каза. Создалась угроза захвата Черноморского флота, и по приказу Совнаркома 18 

июня он был затоплен. 

Боевые действия на Западном фронте закончились после Компьенского пере-

мирия в ноябре 1918 г. После ноябрьской революции в Германии и поражения Трой-

ственного союза в войне (окончательные ее итоги были подведены Версальским 

мирным договором 1919 г.) Советская Россия в одностороннем порядке аннулиро-

вала Брестский мирный договор. 

Таким образом, в Первую мировую войну было втянуто большинство стран 

мира: на стороне Тройственного союза воевало 4 государства, а противостояли им 

члены блока Антанты в составе 34 стран. Это была первая в истории человечества 

война, охватившая весь земной шар. Она продолжалась более четырех лет – с 1 ав-

густа 1914 г. по 11 ноября 1918 г. В ней приняли участие 38 государств, выставив-

ших на поля сражений более 70 млн. человек. В ходе войны было убито 10 млн. че-

ловек и более 20 млн. искалечено. Однако Первая мировая война так и не смогла 

разрешить всех противоречий между ведущими капиталистическими странами, что 

подготовило почву для возникновения нового мирового конфликта. 

 

2.2. Развитие революционного кризиса (февраль–октябрь 1917 г.) 

В начале 1917 г. в России назрел новый революционный кризис, который при-

вел к разрушению многовековой российской монархии. 

Причины революции: 

1) «кризис верхов» (невозможность правительства управлять страной старыми 

методами и выход происходивших в стране процессов из-под контроля): 

2) «ухудшение положения народных масс выше обычного». Правительство 
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установило низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, что при-

вело к ее сокрытию крестьянами и нехватке продовольствия. В результате резко воз-

росли цены на продовольствие на «черном рынке» и, как следствие, цены на все по-

требительские товары. Началась инфляция.  

3) рост недовольства народных масс и «повышение революционной активно-

сти»: 

Основные события Февральской революции 1917 г. С января 1917 г. неуклонно 

нарастало забастовочное движение: за январь-февраль число участников различных 

форм протеста достигло 700 тыс. человек. 18 февраля началась забастовка на Пути-

ловском заводе, завод был закрыт, объявлен локаут. Путиловцев поддержали рабо-

чие других предприятий Петрограда. 23 февраля бастовала треть столичного проле-

тариата, а 25 февраля забастовка стала всеобщей. Экономические лозунги сменились 

политическими: «Долой царизм!», «Долой войну!» Усилилось влияние левых пар-

тий, наладилось взаимодействие эсеров, меньшевиков, анархистов, трудовиков, 

большевиков. Правительство пыталось опереться на вооруженную силу - воинские 

части, полицию, жандармерию, казаков. 25-26 февраля произошли первые кровавые 

столкновения. 26 февраля началось вооруженное восстание, был захвачен арсенал, 

царь издал указ о роспуске Государственной думы. Генерал Хабалов, командующий 

Петроградским военным округом, не смог предотвратить нарастание революцион-

ного движения. 27 февраля (12 марта) солдаты перешли на сторону народа, начал 

складываться вооруженный союз рабочих и солдат, отряды рабочих и солдат зани-

мали стратегически важные пункты: вокзалы, мосты, правительственные учрежде-

ния. Из тюрем были выпущены политические заключенные, деятельность государ-

ственных органов власти и правительства была парализована. В конце дня царские 

министры были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. 

Значение революции. В Февральской революции тесно переплетались и взаи-

модействовали антифеодальные, антикапиталистические, общедемократические и 
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узкоклассовые интересы. Начавшись стихийно, она не имела четко выраженного со-

циального характера, не подпадала ни под одно из привычных определений: буржу-

азно-демократическая, национально-освободительная, религиозная. В революцион-

ном движении переплеталось несколько потоков: пролетарско-бедняцкий - в городе; 

аграрно-крестьянский - в деревне; национально-освободительный - на националь-

ных окраинах; антивоенный - в армии. События февральских дней привели к пол-

ному крушению самодержавного строя в России. 

Государство в период Февральской революции. Февральская буржуазно-демо-

кратическая революция в России завершилась свержением самодержавия. Победа 

революции внесла существенные изменения в государственный строй, и прежде 

всего, в форму правления страной. 

27 февраля 1917 г. на заседании Думы был создан Временный комитет Госу-

дарственной думы «для восстановления порядка и для сношений с лицами и учре-

ждениями», а 1 марта образовано Временное правительство, которое должно было 

до созыва Учредительного собрания осуществлять исполнительно-распорядитель-

ные функции. Так как полномочия Временного правительства не были определены, 

оно фактически стало и законодательным органом страны. 

2 марта 1917 г. Николай II подписал Манифест об отречении от престола в 

пользу своего брата Михаила, который не осмелился принять российскую импера-

торскую корону. С самодержавием в России было покончено. 

Уже в ходе всеобщей политической забастовки рабочие Петрограда по опыту 

революции 1905-1907 гг. приступили к созданию революционной власти в форме 

Советов рабочих депутатов. 27 февраля состоялись выборы в Петроградский со-

вет, который вскоре объединился с Советом солдатских депутатов. Исполком 

Петроградского совета возглавили меньшевики Н.С. Чхеидзе, М.И. Скобелев и тру-

довик А.Ф. Керенский. Совет призвал население города формировать местные коми-

теты во главе с назначенными им комиссарами. Устанавливался контроль над рас-

пределением продуктов, финансов, над железными дорогами и типографиями. 
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Таким образом, в Петрограде установилось двоевластие: Временное прави-

тельство, у которого вначале не было власти, и Советы рабочих и солдатских де-

путатов, обладавшие реальной властью, но не имевшие четкой программы дей-

ствий. Постепенно реальная власть стала переходить Временному правительству, 

что во многом объяснялось поведением руководства Советов. 

3 марта был обнародован состав Временного правительства, председателем 

которого стал князь Г.Е. Львов. 

В Декларации от 3 марта Временное правительство определило свою про-

грамму: 

- амнистия по политическим и религиозным делам; 

- демократические свободы: свобода печати, союзов, собраний и стачек, от-

мена всех сословных, религиозных и национальных ограничений; 

- замена полиции народной милицией; 

- выборы в органы местного самоуправления; 

- обеспечение строгого соблюдения законодательства; 

- наделение крестьян землей на «разумных началах»; 

- введение всеобщего образования; 

- верность союзническому долгу; 

- подготовка созыва Учредительного собрания. 

Левые партии, считая революцию незавершенной, отказались войти в прави-

тельство. Они рассчитывали оказывать давление на правительство через Советы, ко-

торые не входили в правительственные структуры. В подчинении Советов находи-

лась рабочая милиция - Красная гвардия, что имело огромное значение. 

Продолжавшееся революционное движение масс не позволило Временному 

правительству, являвшемуся властью буржуазии, оставить в неприкосновенности 

государственные структуры. Упразднялся Департамент полиции, взамен которого в 

системе Министерства внутренних дел был создан новый орган – Главное управле-

ние общественной полиции (затем переименованное в Главное управление по делам 
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милиции). Ликвидировались Особое присутствие Правительствующего сената, кор-

пус жандармов, министерство императорского двора и канцелярия императора. 

Учреждались Министерство продовольствия, Министерство труда. При Ми-

нистерстве юстиции – Чрезвычайная следственная комиссия для расследования про-

тивозаконных действий бывших министров, главных управляющих и других выс-

ших должностных лиц. 

Временное правительство готовило выборы в Учредительное собрание, ре-

форму местных органов, аграрную реформу, утвердило права фабрично-заводских 

комитетов. 

В августе был упразднен Святейший синод и учреждено Министерство веро-

исповедания. 

Внесены изменения в местное самоуправление: отменены должности генерал-

губернаторов, градоначальников, приставов, земских начальников. Их функции 

были переданы губернским, городским и уездным комиссарам Временного прави-

тельства. 

Судебная система, в целом сохранившая принципы Судебных уставов 1864 г., 

Уголовного уложения, была дополнена революционными судами, возникшими по 

инициативе трудящихся масс. По положению «О судах по административным де-

лам» (май 1917 г.) административный суд наделялся правом рассматривать дела по 

протестам комиссаров правительства на местные органы власти. 

Кризисы власти. 

В период между Февралем и Октябрем сменилось четыре правительства. 

Апрельский кризис. Причиной его возникновения стало стремление Времен-

ного правительства продолжать войну. Основным требованием демонстрантов в ап-

реле стало требование мира. На демонстрации 20 апреля (3 мая) было выдвинуто 

требование отставки Временного правительства. Одновременно проходила демон-

страция в поддержку Временного правительства и его политики. Между участни-
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ками двух демонстраций произошло столкновение, что свидетельствовало о начав-

шемся расколе в революционном движении. Критика правительства привела к его 

отставке. 6 (18) мая сформировано новое коалиционное правительство, в состав ко-

торого вошли эсеры В.М. Чернов, П.М. Переверзев, трудовик А.Ф. Керенский, мень-

шевики И.Г. Церетели, М.И. Скобелев и др. 

Апрельский кризис показал, что правительство не может игнорировать Со-

веты, которые представляли реальную власть. Кризис власти усиливал леворади-

кальные настроения, что вело к увеличению численности сторонников большевиков. 

В ночь на 4 (17) апреля в Петроград вернулся В.И. Ленин. На объединенном собра-

нии в Таврическом дворце он выступил с речью «О задачах пролетариата в данной 

революции («Апрельские тезисы»), в которой изложил программу деятельности: 1) 

никакой поддержки Временному правительству; 2) курс на перерастание буржуазно-

демократической революции в социалистическую; 3) установление диктатуры про-

летариата; 4) революционный выход из войны; 5) лозунг «Вся власть Советам!». 

Июльский кризис. Провал летнего наступления на Юго-Западном фронте и 

контрнаступление германских войск левые радикалы использовали как повод для 

развертывания антиправительственной пропаганды. 3 (16) июля в Петрограде нача-

лись демонстрации и митинги под лозунгом «Вся власть Советам!». Это была первая 

попытка взять власть. 4 (17) июля Временное правительство расстреляло демонстра-

цию. Началось преследование большевиков, разоружение рабочих, была введена 

смертная казнь, на фронтах - военно-полевые суды. 

25 июля (7 августа) создано второе коалиционное правительство во главе с 

А.Ф. Керенским, в котором главную роль стали играть эсеры и меньшевики. Взят 

курс на вытеснение с политической арены Советов, отсрочку выборов в Учредитель-

ное собрание, укрепление демократических органов власти. Меньшевистско-эсеров-

ские лидеры Советов в решающий момент оказали поддержку Временному прави-

тельству. Период двоевластия завершился (и завершился мирный период развития 

революции). 
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На проходившем 26 июля-3 августа VI съезде РСДРП(б) большевики, конста-

тировав окончание мирного этапа революции, сняли лозунг «Вся власть Советам!» 

и провозгласили курс на вооруженное восстание. Для успеха восстания необходимо 

было развернуть подготовительную работу среди солдат, в молодежных и профсо-

юзных организациях. 

Корниловский мятеж. После июльских событий 1917 г. соотношение сил из-

менилось в пользу правых. 5 (18) августа на II Всероссийском съезде представителей 

торговли и промышленности было принято решение о необходимости установления 

«сильной власти» и укрепления государства. Эти планы были поддержаны генера-

литетом, правыми буржуазными партиями, частью кадетов. Зрела идея установле-

ния военной диктатуры. Началось формирование белой гвардии, финансирование ря-

дом буржуазных организаций подготавливающегося переворота. На пост военного 

диктатора предлагался Л.Г. Корнилов. Центром заговора стал г. Могилев. Заговор-

щики рассчитывали разгромить Советы, создав «дуумвират» Керенский - Корнилов, 

и укрепить правительство. В свою очередь, Керенский надеялся с помощью заговора 

уничтожить левую оппозицию. 

25 августа (7 сентября), нарушив предварительную договоренность с Керен-

ским, Корнилов двинул свои войска к Петрограду. Керенский отказался от участия 

в заговоре, объявил Корнилова изменником и сместил с поста Верховного главноко-

мандующего. Солдатские комитеты в армии, не желавшие продолжения войны и 

восстановления прежних порядков, активизировали пропаганду против Корнилова. 

Созданный на западном фронте военно-революционный комитет изолировал Ставку 

от войск. Советы в армии и обеих столицах стали штабами по разгрому корнилов-

ского мятежа. 

После подавления мятежа Советы еще сильнее политизировались и полевели, 

они стали открыто противостоять другим органам управления; начала возрождаться 

Красная гвардия; возросло влияние большевиков и упал авторитет меньшевиков и 

эсеров. 
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Размежевание сил в революционном лагере. Угроза становления военной дик-

татуры ускорила переход левых сил к радикальным действиям. Межпартийное со-

трудничество сменилось противостоянием двух лагерей – умеренного (кадеты, пра-

вые эсеры, анархисты) и ультрарадикального (большевики, левые эсеры, анархи-

сты). Отчетливо обозначилось правое крыло, которое, удовлетворившись первыми 

демократическими преобразованиями, пыталось всеми средствами сохранить свое 

экономическое и политическое господство и путем постепенного реформирования 

направить страну по пути буржуазного развития. 

Таким образом, в сентябре лагерь революционных сил распался. Мелкобуржу-

азные партии, войдя в правительство на условиях невмешательства Советов в госу-

дарственные дела, взяли курс на становление устойчивой системы либеральной де-

мократии. Эта установка меньшевиков, эсеров, энесов привела к потере ими автори-

тета среди народных масс. 31 августа (13 сентября) Петроградский совет вынес ре-

золюцию о передаче власти Советам, большинство мест в которых к тому времени 

принадлежало большевикам. В свою очередь, большевистские лидеры Советов в 

Москве, Петрограде и ряде других городов считали необходимым дальнейшее раз-

витие революции и подготовку вооруженного восстания. 

Смена руководства в Советах, их большевизация свидетельствовали о даль-

нейшей радикализации настроения «низов». Советы превращались из органов поли-

тической демократии в органы вооруженного захвата власти и установления дикта-

туры пролетариата. Смысл лозунга «Вся власть Советам!» отныне стал означать во-

оруженную борьбу с Временным правительством и захват власти большевиками. 

Таким образом, монархия в России сменилась нестабильным режимом двое-

властия. Политическая нерешительность буржуазного правительства и нерешен-

ность основных экономических и социальных вопросов в стране обусловили дли-

тельный политический кризис. 

Для разработки законодательных актов было создано Юридическое совеща-

ние, которое, в свою очередь, образовало комиссию по подготовке текста проекта 
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конституции России. Но этот проект не мог стать законом. Временное правительство 

не смогло решить важнейшие вопросы, касающиеся народов России, прекращение 

империалистической войны, решение аграрного вопроса, определение формы госу-

дарственного устройства. Только 1 сентября 1917 г. Россия была объявлена респуб-

ликой. 

Однако нарастающая «слева» и «справа» угроза диктатуры была неотвратимой 

при непоследовательном и двойственном курсе Временного правительства. После 

ликвидации Корниловского мятежа и поражения правых левые быстро набирали 

силу и шли к власти. 

 

2.3. Октябрьская революция в Петрограде. Установление советской власти 

Объективные предпосылки революции: 

Во-первых, после свержения самодержавия и установления двоевластия путем 

противоборства между Временным правительством, с одной стороны, и Советами, с 

другой, встали острейшие проблемы российской действительности – вопросы вла-

сти, войны и мира, аграрный, национальный, выхода из экономического кризиса. 

Налицо был кризис власти – неспособность Временного правительства справиться 

с ситуацией. Буржуазно-демократическая революция осталась незавершенной. 

Во-вторых, осенью продолжалось падение жизненного уровня населения: вы-

росла безработица; ухудшилось снабжение, возникла угроза голода; возросли ры-

ночные цены, усилилась инфляция. Все попытки правительства ввести монополию 

на хлеб и твердые цены, нормировать снабжение (за счет введения карточек) окон-

чились неудачей. Держатели хлеба срывали заготовки, росла спекуляция, крестьяне 

предпочитали натуральный товарообмен. 

В-третьих, усиливалось недовольство политикой правительства. Ширилось 

рабочее движение: росло количество забастовок; вводился рабочий контроль (эле-

мент рабочего управления); экономические требования перерастали в политические; 
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росли количество и численность профсоюзов; усиливалось влияние Красной гвар-

дии; крестьяне практически приступили к осуществлению аграрной революции: воз-

растала роль крестьянских Советов; под давлением низших чинов в армии велась 

чистка офицерского состава, активизировалась деятельность армейских комитетов; 

волновались национальные окраины. 

Осенью 1917 г. нарастало недовольство народных масс деятельностью Вре-

менного правительства. Оно уже не могло сдерживать нарастающую революцион-

ную волну, что свидетельствовало о новом кризисе государственной власти. Этот 

момент большевики расценивали как наиболее удобный для захвата власти. 12-13 

(25-26) сентября В.И. Ленин разработал тактику захвата власти (статья «Задачи ре-

волюции»). Однако 15 (28) сентября члены ЦК большевиков не поддержали курс на 

вооруженное восстание. Некоторые из них (Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев) надеялись, 

что создание нового правящего блока из представителей меньшевиков, эсеров и 

большевиков позволит провести коренные реформы. Они считали, что в России еще 

не созрели условия для социалистической революции и что в условиях отсталой 

страны слишком велика возможность становления казарменного социализма. Кроме 

того, умеренная часть большевиков была против сужения революционных задач до 

целей лишь одного пролетариата. 

В начале октября В.И. Ленин приступил к подготовке вооруженного восста-

ния. По его инициативе на заседаниях ЦК партии большевиков (10 (23) и 16 (29) 

октября) был взят курс на вооруженное восстание. В ответ на попытку Временного 

правительства отправить на фронт полки столичного гарнизона Петроградский со-

вет создал Военно-революционный комитет (16 (29) октября), который направил в 

воинские части своих представителей, изолировал штаб гарнизона и Временное пра-

вительство. Правительство попыталось предотвратить восстание: подтянуло к Пет-

рограду войска, начало переговоры с союзниками с целью ускорить заключение пе-

ремирия с Германией, но все эти меры не имели успеха. Вечером 24 октября (6 но-
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ября) вооруженные отряды Красной гвардии захватили стратегические центры сто-

лицы. Штабом революции стал Смольный. Утром 25 октября (7 ноября) Петроград 

находился в руках восставших. 

Взятие власти было практически бескровным. Были планомерно захвачены те-

лефон, телеграф, вокзалы, мосты и т.п. При штурме Зимнего дворца – резиденции 

Временного правительства – в ночь с 25 на 26 октября (7 и 8 ноября по новому 

стилю) 1917 г. погибло всего 6 человек. Защитники Зимнего просто разбежались. 

Лишь в Москве разгорелась вооруженная борьба, охватившая значительную часть 

города. Из 80 крупных городов России только в 15 взятие власти большевиками по-

требовало применения оружия. 

«Крестьянская война» взяла верх над буржуазно-демократической револю-

цией. Временное правительство было низложено. Керенский бежал. Открывшийся 

25 октября (7 ноября) II съезд Советов рабочих и солдатских депутатов был постав-

лен перед фактом победы восставших. После того как съезд покинули меньшевики, 

эсеры и представители ряда других партий, его работу возглавили большевики. На 

съезде были приняты первые документы советской власти: Декрет о мире, провоз-

глашавший выход России из империалистической войны; Декрет о земле, подготов-

ленный на основе крестьянских наказов и передававший землю крестьянам; Декрет 

о власти, провозглашавший установление власти Советов. Исполнительная власть 

передавалась большевистскому правительству – Совету народных комиссаров во 

главе с В.И. Лениным. Был сформирован новый Всероссийский центральный испол-

нительный комитет – ВЦИК, в который вошли 62 большевика и 29 левых эсеров. 

Таким образом, события, произошедшие в октябре 1917 г, означали отказ от 

буржуазно-демократического развития России. Утопические лозунги большевиков 

отражали желания широких масс, что и обеспечило им победу. Политический кри-

зис в стране завершился Октябрьским восстанием и захватом власти партией боль-

шевиков. Легитимность (законность) этому событию придали решения II съезда Со-

ветов, закрепившие единовластие Советов. На повестке дня стояла основная задача 
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– удержание власти. 

В официальную советскую историографию октябрьские события 1917 г. во-

шли как Великая Октябрьская социалистическая революция, разрешившая противо-

речия развития России и открывшая дорогу к коммунизму – новому обществу, сво-

бодному от угнетения человека человеком. Однако на деле развитие противоречий 

модернизации России только перешло в новую фазу, окончательно приобрело ха-

рактер глубокого цивилизационного кризиса. 

В качестве «социалистической» страны Россия была противопоставлена ми-

ровой «капиталистической» цивилизации. Ценности буржуазного развития – инди-

видуализм, рыночные отношения, демократические свободы – были постепенно от-

брошены. Вновь обострился вопрос о политическом взаимодействии с Западом, воз-

росла роль армии в обществе и военного производства в экономике страны. Восточ-

ный принцип власти-собственности полностью вытеснил западный принцип част-

ной собственности. Государство, введя систему всестороннего контроля за жизнью 

граждан, осуществило идеал тоталитаризма – почти полное поглощение общества 

государством. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какую роль сыграла Первая мировая война в судьбе Российской импе-

рии? 

2. В чем заключались основные особенности развития революционного про-

цесса в России в 1917 г.? 

3. Проанализируйте тактику политических партий в период российской ре-

волюции 1917 г. 

4. Выделите альтернативные пути развития революции 1917 г. Под какими 

из них была реальная социальная база? 
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РАЗДЕЛ II 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 

(1917 – НАЧАЛО 1950-х ГОДОВ) 

Глава 3. ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

3.1. Становление советской государственности (октябрь 1917–июль 1918 г.) 

Становление советской государственности началось со II Всероссийского 

съезда Советов, на котором был решен вопрос о формировании новых органов вла-

сти. 

Верховным органом власти объявлялся Всероссийский съезд Советов. Между 

съездами функции этого органа возлагались на Всероссийский центральный испол-

нительный комитет (ВЦИК). Из 101 его члена 62 были большевиками, 29 – левыми 

эсерами, 6 – меньшевиками-интернационалистами. Председателем ВЦИК был из-

бран Л.Б. Каменев, которого 8 ноября заменил Я.М. Свердлов. Впоследствии ВЦИК 

создавал отделы, которым принадлежало право контроля, смещения правительства 

или изменения его состава. 

Съезд Советов образовал временное (т. е. до созыва Учредительного собрания) 

рабочее и крестьянское правительство – Совет народных комиссаров (Совнарком), 

который получил право законодательной инициативы, оставаясь подотчетным и от-

ветственным перед съездом Советов и ВЦИК. Основным звеном среди центральных 

органов государственного управления стал Народный комиссариат, призванный 

возглавить ту или иную сторону государственной деятельности. Совет народных ко-

миссаров составлял правительство Российской республики. Соединение законода-

тельных и исполнительных функций было характерной отличительной чертой новой 

власти. 

По поводу принципов формирования правительства (многопартийное или од-

нопартийное) на съезде произошла острая дискуссия. Левые эсеры, стремившиеся к 

созданию широкой правительственной коалиции, отказались войти в правительство. 

Большевики сформировали правительство в следующем составе: председатель – 
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В.И. Ленин (Ульянов), народные комиссары: по внутренним делам – А.И. Рыков, зем-

леделия – В.П. Милютин, труда – А.Г. Шляпников, торговли и промышленности – 

В.П. Ногин, по иностранным делам – Л.Д. Троцкий (Бронштейн), финансов – И.И. 

Скворцов (Степанов), просвещения – А.В. Луначарский, юстиции – Г.И. Оппоков 

(Ломов), продовольствия – И.А. Теодорович, почт и телеграфа – Н.П. Авилов (Гле-

бов), по делам национальностей – И.В. Сталин (Джугашвили), комитет по военным 

и морским делам – В.А. Антонов (Овсеенко), Н.В. Крыленко и П.Е. Дыбенко. 

Таким образом, на II Всероссийском съезде Советов были заложены основы 

государственного устройства – Советской республики, призванной выражать и за-

щищать интересы трудящихся. 

Говоря о решениях II съезда, нельзя не отметить важность принятых первых 

государственных актов новой власти – Декрета о мире и Декрета о земле. 

В докладе о мире, с которым выступил В.И. Ленин, была обоснована необхо-

димость в кратчайший срок начать мирные переговоры. В Декрете о мире советское 

правительство обращалось ко всем правительствам воюющих стран и их народам 

начать немедленные переговоры о заключении справедливого, демократического 

мира без аннексий и контрибуций. 

Существование советской власти было невозможно без коренной ломки ста-

рых аграрных отношений. Декрет о земле стал основой преобразования деревни. Он 

утвердил главные принципы аграрной политики советской власти: конфискацию по-

мещичьих земель, передачу помещичьих имений, «равно как всех земель удельных, 

монастырских, церковных, со всем их живым и мертвым инвентарем» в распоряже-

ние волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. 

Декрет декларировал отмену частной собственности на землю (ст. 1), превра-

щение высококультурных хозяйств (питомников, садов, племенных хозяйств и т. д.) 

в показательные государственные или общественные имения (ст. 3, 4), остальные 

земли подлежали разделу; раздел конфискованной земли должен был производиться 

по трудовой или потребительской норме с периодическими переделами (ст. 7, 8). 
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Таким образом, в частную собственность крестьяне землю не получили. 

Положения Декрета развил принятый ВЦИК 27 января (9 февраля) 1918 г. За-

кон о социализации земли, определивший порядок раздела конфискованных земель 

и потребительско-трудовую норму, которая должна была рассчитываться так, чтобы 

обеспечить «возможность безбедного существования семьи землевладельца», но «не 

превышала бы трудоспособность наличных сил каждого отдельного хозяйства». 

Большевистское правительство занимало неустойчивое положение. Воспре-

пятствовать государственному перевороту должен был созданный 24 октября 1917 г. 

Комитет общественной безопасности.  

Большевики приступили к формированию правительства и обратились к руко-

водству партии левых эсеров с предложением заключить соглашение о вхождении 

представителей партии левых эсеров в его состав. Левые эсеры возглавили нарко-

маты почт и телеграфа, земледелия, юстиции, а также вновь созданные наркоматы 

государственных имуществ и местного самоуправления. В остальных наркоматах 

представители партии левых эсеров заняли посты заместителей наркомов и членов 

коллегии. Представители партии левых эсеров были введены также в состав других 

центральных учреждений Советского государства. 

К началу 1918 г. наркоматы в основном были сформированы. Одновременно 

прекращалась деятельность министерств Временного правительства. Декретами со-

ветской власти распущены: Экономический совет, Государственный комитет по 

народному образованию, Адмиралтейство, Государственный совет и его канцеля-

рия, канцелярия Государственной думы и ее Временного комитета и другие учре-

ждения. 2 декабря 1917 г. при СНК образован Высший совет народного хозяйства 

(ВСНХ), на который возлагалось руководство хозяйственно-экономической жизнью 

Российской республики. 

Ближайшей задачей ВСНХ стала организация рабочего управления на нацио-

нализированных предприятиях и налаживание там социалистического производ-
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ства. ВСНХ координировал деятельность всех хозяйственных наркоматов; в его со-

став входили представители профсоюзов и фабрично-заводских комитетов. 

Составным элементом любой государственной структуры являются органы 

охраны общественного порядка. Первоначально охрану революционного порядка 

выполнял Петроградский ВРК (упразднен в декабре 1917 г.), а затем – Народный 

комиссариат внутренних дел (НКВД). По его постановлению от 28 октября 1917 г. 

стала создаваться рабоче-крестьянская милиция. Она находилась в ведении местных 

Советов и в то же время подчинялась НКВД, который в начале декабря 1917 г. рас-

пустил Главное управление милиции, существовавшее при Временном правитель-

стве. При СНК образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-

революцией и саботажем. Ее возглавил Ф.Э. Дзержинский. В состав ВЧК вошли 

представители партий левых эсеров. 

Упразднены все прежние органы юстиции: окружные суды, судебные палаты, 

Правительствующий сенат, прокуратура, институты судебных следователей, при-

сяжных поверенных и частных адвокатов. Приостановлена деятельность мировых 

судов. Декретом СНК от 22 ноября 1917 г. учреждены выборные народные суды, 

состоявшие из председателя и народных заседателей. Для рассмотрения особо опас-

ных для советской власти преступлений создавались революционные трибуналы. 

Новые судебные органы работали под контролем Народного комиссариата юсти-

ции (Наркомюста). 

Одной из неотложных задач, вставших с первых дней революции перед Совет-

ским государством, была организация обороны. В существовавшей армии отменя-

лись все воинские звания, введен новый принцип выборности командиров и инсти-

тут солдатских комитетов, контролировавший штабы и другие военные учреждения. 

Одновременно началась демобилизация старой армии и реорганизация структур Во-

енного министерства, чем занимался Комитет по военным и морским делам (в но-

ябре 1917 г. преобразованный в Народный комиссариат по военным делам). В ян-

варе-марте 1918 г. из военного аппарата было уволено более тысячи служащих, а 
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также расформирован ряд управлений, советов и совещаний. А 15 января 1918 г. 

В.И. Ленин подписал Декрет «О Рабоче-крестьянской Красной Армии». Первона-

чально РККА строилась на добровольческих началах. В феврале 1918 г. был опуб-

ликован Декрет об организации Рабоче-крестьянского Красного флота и создан 

Комиссариат по морским делам. 

Для Временного революционного правительства особенно важной задачей 

стало создание конституционной базы новой власти. Но высший законодательный 

орган – Учредительное собрание – не мог этого обеспечить. Выборы в него были 

назначены еще буржуазным Временным правительством (ноябрь 1917 г.). Большин-

ство голосов было подано за кандидатов партии социалистов-революционеров. Из 

715 депутатов Учредительного собрания 412 представляли партию эсеров. Партия 

большевиков имела в нем 183 мандата. На долю остальных партий – от монархистов 

и кадетов до меньшевиков и анархистов – приходилось 120 мест. Лозунгу «Вся 

власть Советам!» был противопоставлен лозунг «Вся власть Учредительному собра-

нию!». Во исполнение решения ЦК РСДРП(б) председатель ВЦИК Я.М. Свердлов, 

открывший Учредительное собрание 5 января 1918 г., огласил утвержденную нака-

нуне ВЦИК «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой 

формулировались главные политические, социальные и экономические цели пар-

тии: диктатура пролетариата, национализация земли и др. 

Большинство Учредительного собрания отказалось обсуждать документы, и 

большевистская фракция покинула заседание. Я.М. Свердлов закрыл заседание. В 

ночь на 7 января 1918 г. ВЦИК принял постановление о роспуске Учредительного 

собрания, а правительственные войска разогнали в Петрограде демонстрацию, орга-

низованную в его поддержку. 

После роспуска Учредительного собрания единственным высшим органом 

власти в стране стал Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Параллельно с этими Советами существовала система Советов крестьянских депу-

татов, находившихся под сильным политическим влиянием партии эсеров. В ноябре 
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1917 г. состоялся Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депу-

татов, принявший решение об объединении с Советами рабочих и солдатских де-

путатов. 

Окончательное объединение Советов произошло в январе 1918 г. на III съезде 

Советов. В работе Объединенного III Всероссийского съезда Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов приняли участие 1647 депутатов с решающим 

голосом и 219 - с совещательным. Более 860 делегатов представляли партию боль-

шевиков. Съезд заслушал доклады председателя ВЦИК Я.М. Свердлова и председа-

теля СНК В.И. Ленина, содержавшие отчеты о работе высших органов Советского 

государства, и одобрил их. Съезд принял Декларацию прав трудящегося и эксплуа-

тируемого народа - первый конституционный акт Советской республики. Съезд 

определил форму государственного строя России в пункте первом принятой Декла-

рации: «Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам».  

Объявлялось о роспуске Учредительного собрания, и утверждалось постанов-

ление «О новом обозначении существующей верховной государственной власти». 

Слово «временное» из наименования советского правительства было исключено. 

Принятием декларации и резолюции о федеральных органах завершилось оформле-

ние Российской Федерации. ВЦИКу было поручено разработать и внести на очеред-

ной съезд Советов Конституцию РСФСР. 

Конституция 1918 г. Победа советской власти на большей части территории 

Российской империи к весне 1918 г. привела к необходимости подготовки доку-

мента, закрепляющего в законодательстве сложившиеся общественные отношения 

и фактически сформировавшиеся структуры власти, которые определялись поня-

тием «диктатура пролетариата». 

1 апреля 1918 г. ВЦИК решил создать Комиссию по составлению проекта 

Конституции. Председателем ее стал Я.М. Свердлов – председатель ВЦИК. Проект 

был опубликован 3 июля 1918 г. и в тот же день он был представлен на утверждение 
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Центральному комитету партии, до обсуждения на V Всероссийском съезде Сове-

тов.  

Конституция РСФСР была принята на V Всероссийском съезде Советов (4-10 

июля 1918 г.). В ней закреплялась система государственного управления, основой 

которой объявлялись Советы рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих 

депутатов как форма диктатуры пролетариата. Провозглашались и законодательно 

закреплялись основы национальной политики, принципы Советской Федерации. 

Таким образом, отвергнув парламентскую форму государственности, новая 

власть закрепила систему Советов. Разгон Учредительного собрания был поворот-

ным событием в этом выборе. Быстро распространявшаяся по стране сеть Советов 

не встретила сопротивления на местах (в сложных случаях вопрос захвата власти 

решался в ходе гражданской войны). Система Советов, как и система новых судеб-

ных, репрессивных и других органов, была законодательно закреплена в Конститу-

ции РСФСР 1918 г. Там же утвердились новые политические, социальные и эконо-

мические принципы сложившейся в стране системы. 

Социальная и экономическая политика. Военный коммунизм 

В социальной сфере проведены некоторые демократические мероприятия. Со-

ветская власть уничтожила сословную систему, отменила дореволюционные чины, 

титулы и награды. Устанавливалось бесплатное образование и медицинское обслу-

живание. Женщины уравнивались в правах с мужчинами. Декрет о браке и семье 

вводил институт гражданского брака. Принят закон о 8-часовом рабочем дне и Ко-

декс законов о труде, запрещавший эксплуатацию детского труда, гарантировавший 

систему охраны труда женщин и подростков, выплату пособий по безработице и бо-

лезни. Провозглашена свобода совести. Церковь отделена от государства и от си-

стемы образования. 

Экономическая политика. Политику периода осени 1917-лета 1918 гг., осно-

ванную на принуждении и насилии, Ленин называл «красногвардейской» атакой на 

капитал. В число основных мероприятий данного периода входили: национализация 
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банков, национализация промышленности, введение монополии внешней торговли 

и др. 

Первый этап национализации (осень 1917-весна 1918 гг.). Национализированы 

предприятия, имеющие особое значение для Республики, а также те, владельцы ко-

торых эмигрировали или саботировали решения властей. В декабре был принят де-

крет о национализации частных банков, а в апреле 1918 г. – внешней торговли. 

Весной 1918 г. начался второй этап национализации – уже не отдельных пред-

приятий, а целых отраслей промышленности: горной, металлургической, металло-

обрабатывающей, текстильной, табачной и др. 

Управление всеми национализированными предприятиями осуществлял Выс-

ший совет народного хозяйства (ВСНХ), который был учрежден 2 декабря 1917 г. 

при правительстве. Основная функция – организация планового народного хозяй-

ства и координация работы хозяйственных наркоматов. В его состав входил Всерос-

сийский совет рабочего контроля. 

Таким образом, было положено начало созданию государственного сектора в 

экономике. Переход предприятий под контроль государства закладывал основы 

«государственного социализма». Лозунг «Фабрики – рабочим» оказался социальной 

демагогией. 

В феврале ВЦИК принял «Основной закон о социализации земли», по которому 

весной 1918 г. началась реализация Декрета о земле. Этот документ предусматривал 

установление порядка уравнительного землепользования, который при распределе-

нии земли учитывал, как число «едоков» в семье, так и наличие в ней рабочих рук, 

способных обрабатывать землю. Крестьяне освобождались от арендных платежей, 

аннулировались их долги банкам. В период кризиса экономики и нестабильности 

товарно-денежных отношений предполагалось, что излишки сельскохозяйственных 

продуктов будут обмениваться на промышленные товары без использования денег. 

Однако это не было реализовано. В условиях нехватки промышленных товаров за-

житочные крестьяне отказывались сдавать хлеб государству. 
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В апреле 1918 г. В.И. Ленин, воспользовавшись заключением мира с Герма-

нией, предложил план постепенного построения основ социализма при сохранении 

многоукладной экономики и использовании опыта предпринимателей, дореволюци-

онной технической интеллигенции («Очередные задачи Советской власти»). Однако 

план политики «государственного капитализма» не был реализован. Наоборот, ру-

ководство партии, переименованной в Российскую коммунистическую партию 

большевиков, РКП(б), в марте 1918 г. осуществило попытку перехода к социализму 

с помощью чрезвычайных политических мер. 

Внутренняя политика советского правительства (лето 1918-начало 1921 г.) по-

лучила название «военный коммунизм». Она была порождена предшествующим раз-

витием советской власти: установлением однопартийной большевистской дикта-

туры, созданием мощного государственного аппарата, опытом «кавалерийской 

атаки» на капитал и военно-политического нажима на деревню весной-летом 1918 г. 

Сущность «военного коммунизма» виделась большевикам в военно-политиче-

ском союзе рабочих и беднейших крестьян. Целью союза являлся разгром сил контр-

революции, создание благоприятных условий для скорейшего перехода к социа-

лизму. В то же время это была вынужденная политика, обусловленная разрухой в 

стране и необходимостью мобилизовать все ресурсы для победы в гражданской 

войне. Впоследствии многие большевики признали ошибочность политики «воен-

ного коммунизма», пытались оправдать ее тяжелым внутренним и внешним поло-

жением молодого Советского государства. 

Политика «военного коммунизма» включала комплекс мероприятий, затро-

нувших экономическую и социально-политическую сферу: 

1) национализация промышленности, охватившая все сферы производства (с 

ноября 1920 г. началась национализация мелкой промышленности); 

2) сверхцентрализация экономики. Возникает целая система учреждений, в за-

дачи которых входило подчинение всей экономики нуждам фронта. Поначалу они 
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создавались в традициях военного времени - на основах коллегиальности и широ-

кого представительства различных органов и организаций. Постепенно в них усили-

вается тенденция к личной ответственности, централизации. Постепенно и сам ком-

мунизм начинают отождествлять с централизмом; 

3) запрет частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений, 

натуральная оплата труда рабочих и служащих, бесплатные коммунальные услуги. 

После декрета 21 ноября 1918 г. о переходе всей системы распределения в руки гос-

ударства отпуск товаров производится через потребительские коммуны и коопера-

тивы. Во второй половине 1920 г. введен бесплатный проезд на транспорте, отме-

нена плата за почтово-телеграфные операции с учреждений, стали бесплатными 

пользование телефоном, водопроводом, газом, электричеством, жильем. Были при-

няты декреты об отмене платы за лекарства и даже за предметы широкого потреб-

ления; 

4) уравнительная оплата труда рабочих и служащих; 

5) всеобщая трудовая повинность. Все трудоспособные граждане России от 

16 до 50 лет обязаны были заниматься общественно полезным трудом, в противном 

случае они привлекались к нему принудительно. Мобилизация по трудовой повин-

ности приравнивалась к мобилизации в армию; 

6) продразверстка – обязательная сдача крестьянами государству по твердым 

ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и хозяйственные нужды) 

хлеба и других продуктов; введена с 11 февраля 1919 г.  

Причины введения продразверстки: осенью 1918 г., испробовав все возмож-

ные методы заготовки продуктов (частные закупки, натуральный продуктообмен, 

госзакупки по твердым ценам), правительство обнаружило, что наибольшую эффек-

тивность дала разверстка. В январе 1919 г. по требованию Наркомпрода разверстка 

была введена во всех губерниях. У крестьян забиралось почти все продовольствие. 

Деревенская беднота помогала изымать зерно у крестьян, так как ей перепадала зна-
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чительная часть заготовленных продуктов. Введение разверстки подтолкнуло совет-

ские органы к расширению социалистического сектора в деревне. В постановлении 

ВЦИК от 14 февраля 1919 г. была выдвинута задача перехода «от единоличных форм 

землепользования к товарищеским». 16 марта 1919 г. был принят декрет «О потре-

бительских коммунах», вводивший всеобщее обязательное членство в кооперации. 

В марте 1919 г. состоялся VIII съезд РКП(б), принявший новую программу пар-

тии. В программе были определены основные задачи партии в предстоящий период: 

завершение экспроприации буржуазии; переход от торговли к продуктообмену, от 

денежного хозяйства к безденежному, от единоличного крестьянского хозяйства к 

коллективному, от рыночного хозяйства к плановому. На основе политики «воен-

ного коммунизма», строившейся на принципах монополизации производства, цен-

трализации распределения произведенного продукта, натурализации обмена, дирек-

тивного управления, принуждения к труду, разрабатывались пути перехода к соци-

ализму.  

12 апреля 1919 г. на станции Сортировочная Московско-Казанской железной 

дороги прошел первый субботник. Этот опыт бесплатного труда начал использо-

ваться повсеместно. Субботники получили название коммунистических. В.И. Ленин 

расценил эту вынужденную меру как свидетельство коммунистического отношения 

к труду. 

В политической сфере установилась безраздельная диктатура РКП(б). Пар-

тия большевиков перестала быть чисто политической организацией, ее аппарат по-

степенно срастался с государственными структурами. Она определяла политиче-

скую, идеологическую, экономическую и культурную жизнь в стране (даже личные 

отношения были под контролем): 

1) деятельность других политических партий, боровшихся против диктатуры 

большевиков, их экономической и социальной политики, кадетов, меньшевиков, 

эсеров (сначала правых, а потом и левых) была запрещена; 

2) часть интеллигенции эмигрировала, другая была репрессирована; 
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3) все попытки возродить политическую оппозицию насильственно пресека-

лись; 

4) в Советах всех уровней большевики добивались полного единовластия пу-

тем их перевыборов или разгрома. Деятельность Советов приобретала формальный 

характер, так как они лишь исполняли предписания большевистских партийных ор-

ганов; 

5) потеряли независимость профсоюзы, поставленные под партийный и госу-

дарственный контроль; 

6) запрещалось стачечное движение под предлогом, что пролетариат не дол-

жен выступать против своего государства; 

7) не соблюдалась провозглашенная свобода слова и печати. Почти все неболь-

шевистские печатные органы были закрыты. Издательская деятельность жестко ре-

гламентировалась. 

В феврале 1918 г. была восстановлена смертная казнь. Противников больше-

вистского режима, организовавших вооруженные выступления, заключали в 

тюрьмы и концлагеря. Покушения на В.И. Ленина и убийство М.С. Урицкого, пред-

седателя Петроградской ЧК, вызвали декрет о «красном терроре» (сентябрь 1918 

г.). Развернулся произвол ВЧК и местных властей, что в свою очередь провоциро-

вало антисоветские выступления.  

Последствия политики военного коммунизма: 

- в экономической сфере: нарушение рыночных отношений, развал финансов, 

сокращение производства в промышленности и в сельском хозяйстве, возрождение 

кустарничества, голод; 

- в политической сфере: усиление роли партии («диктатура пролетариата» 

начала превращаться в «диктатуру партии»), развитие однопартийной системы, 

жесткая централизация управления; 

- в правовой сфере: рост спекуляций и массовых хищений, появление боль-
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шого количества специальных комиссий, наделенных специальными полномочи-

ями, начало массовых репрессий; 

- в социальной сфере: ликвидация сословий, массовый уход рабочих в деревни. 

Таким образом, первые экономические преобразования советской власти ос-

новывались на нерыночной, централизованной экономике, с преобладающим влия-

нием роли государства. Политика военного коммунизма не только не вывела Россию 

из экономической разрухи, но и усугубила ее. Однако централизация управления 

страной позволила мобилизовать все ресурсы и удержать власть в ходе гражданской 

войны. 

 

3.2. Гражданская война и иностранная интервенция в России 

Гражданская война – организованная вооруженная борьба за государствен-

ную власть между различными социальными группами, политическими течениями 

внутри страны, наиболее острая форма социальной борьбы. 

Исходя из определения гражданской войны есть несколько точек зрения на 

начало и периодизацию гражданской войны в России: 

1) гражданская война – период острых классовых столкновений, и начинается 

она соответственно с октября 1917 г. (по существу даже раньше), а заканчивается 

осенью 1922 г., когда белая армия была разгромлена на Дальнем Востоке; 

2) гражданская война – способ разрешения противоречий между сторонами с 

помощью вооруженных сил (противоборство воюющих армий, движение фронтов, 

мобилизация экономики и т. д.) – начинается с середины 1918 г. и продолжается до 

конца 1920 г., хотя военные действия продолжались и после 1920 г.; 

3) гражданская война – это противостояние классов и общественных групп; в 

отличие от обычных войн она не имеет четких границ – ни временных, ни простран-

ственных. 

Причины гражданской войны в России: 

1. Внутренняя политика большевистского руководства, в которой проявилось 
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несоответствие целей по преобразованию общества с методами их достижения: 

свержение Временного правительства и разгон Учредительного собрания, экономи-

ческие и социально-политические мероприятия советского правительства оттолк-

нули от большевиков демократическую интеллигенцию, казачество, кулаков и се-

редняков. 

2. Стремление свергнутых классов сохранить свое привилегированное поло-

жение: 

а) национализация всей земли и конфискация помещичьих земель вызвали 

ожесточенное сопротивление бывших владельцев; 

б) национализация промышленности, ликвидация товарно-денежных отноше-

ний и установление государственной монополии на распределение продуктов и то-

варов больно ударили по имущественному положению средней и мелкой буржуазии. 

3. Принятие в январе 1918 г. III Всероссийским съездом Советов закона о со-

циализации земли, имевшее ряд негативных последствий: 

а) недовольство зажиточных слоев населения – передел земли по паям нано-

сил удар по крупным крестьянским хозяйствам, хуторянам, отрубникам, перечерки-

вая столыпинскую аграрную реформу; 

б) угроза голода в городах – противостояние между городом и деревней; союз 

рабочих и крестьян выродился в открытую борьбу (крестьянские представления о 

свободе прежде всего были связаны со свободой рынка, крестьяне отрицали поли-

тику твердых цен и государственные монополии). Так, 14 мая 1918 г. декретом СНК 

был объявлен режим продовольственной диктатуры, предусматривавший введение 

твердых цен, борьбу со спекуляцией, запрещение частной торговли, создание продо-

трядов и специальной продовольственной армии. В ответ на это крестьяне стали 

уклоняться от уплаты налогов и арендных платежей и от участия в продовольствен-

ных заготовках, невозвращение ими банковских кредитов вело к разрушению фи-

нансовой системы; 
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в) назревание противостояния в деревне между зажиточными слоями и бед-

няками (комитеты бедноты - чрезвычайные органы, занявшиеся насильственным 

распределением продовольствия, отстранили от власти Советы, в которых преобла-

дали зажиточные сельчане). 

4. Создание однопартийной политической системы и «диктатура пролета-

риата» (диктатура ЦК РКП(б)) оттолкнули от большевиков социалистические пар-

тии и демократические общественные организации. Декретами «Об аресте вождей 

гражданской войны против революции» (ноябрь 1917 г.) и о «красном терроре» 

большевистское руководство законодательно обосновало «право» на насильствен-

ную расправу со своими политическими противниками. Поэтому меньшевики, пра-

вые и левые эсеры, анархисты отказались сотрудничать с новой властью и приняли 

участие в гражданской войне. 

Своеобразие гражданской войны в России заключалось в тесном переплете-

нии внутриполитической борьбы с иностранной интервенцией. В международном 

праве под интервенцией понимается насильственное вмешательство одного или не-

скольких государств во внутренние дела другого государства или в его взаимоотно-

шения с третьими государствами. Интервенция может быть военная, экономическая, 

дипломатическая, идеологическая. 

Военная интервенция в Россию началась в марте 1918 г. и закончилась в ок-

тябре 1922 г. Причины военной интервенции: провозглашение советской власти и 

развал России нанесли сильный удар по мировому балансу сил. Россия была важным 

звеном, обеспечивающим равновесие в Европе и в Азии. Страны Антанты, в составе 

которой находилась Россия, пытались спасти положение, не допустить укрепления 

большевиков. 

Предполагалось, что Россия распадется на три-четыре слабых государства: 

Сибирь, Кавказ, Украина, Дальний Восток. Чтобы избежать усиления влияния Гер-

мании и Турции и сохранить баланс сил в мире, не допустить усиления разруши-

тельных сил в странах Запада, было решено разделить между странами Антанты 
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сферы влияния и в этих районах оказывать поддержку тем силам, которые могли бы 

обеспечить переход к стабильности. США и Япония должны были оказать под-

держку антисоветским силам в Сибири и на Дальнем Востоке; Англия – на Кавказе, 

Дону, в Средней Азии; Франция – в Крыму, на Украине, в Бессарабии. В марте 1918 

г. было принято решение о поддержке антисоветских сил путем прямой военной ин-

тервенции. Цель – «уничтожение большевизма и поощрение создания в России ре-

жима порядка». 

Началом интервенции явилась оккупация России германскими войсками, ко-

торые захватили Украину, Крым и часть Северного Кавказа. Румыния стала претен-

довать на Бессарабию. Страны Антанты подписали соглашение о непризнании 

Брестского мира и будущем разделе России на сферы влияния. В марте 1918 г. бри-

танские, американские, канадские, сербские и итальянские войска высадились в 

Мурманске, а затем и в Архангельске. В апреле Владивосток был занят японским 

десантом. Затем на Дальнем Востоке появились отряды англичан, французов и аме-

риканцев. 

В мае 1918 г. восстали солдаты чехословацкого корпуса, отправленные совет-

ским правительством по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. Предпо-

лагалось, что дальше он будет доставлен во Францию. Восстание привело к сверже-

нию советской власти в Поволжье и Сибири. 

Интервенционистский корпус был немногочисленным. На 1 мая 1919 г. он со-

ставлял примерно 202,5 тыс. человек, из них 80 тыс. (в конце войны 150 тыс.) - 

японцы, около 45 тыс. – англичане, 42 тыс. – чехословаки, 13,5 тыс. – французы и т. 

д. Интервенты были сосредоточены в основном в портах, далеко от центров, где ре-

шалась судьба страны, в активных военных действиях на территории России участия 

не принимали, Красная Армия не вела боевых действий против интервентов. Интер-

венты оказывали поддержку антисоветским силам, скорее фактом своего присут-

ствия. Однако в районах дислокации жестко подавляли революционные выступле-

ния, партизанское движение, истребляли большевиков. 
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Главную помощь антисоветским силам иностранные державы оказывали во-

оружением, финансами, материальным обеспечением. Англия, например, полно-

стью обеспечила обмундированием (от обуви до шапок) и вооружила армию Кол-

чака – 200 тыс. человек. Из США Колчак к марту 1919 г. получил 394 тыс. винтовок, 

15,6 млн. патронов. Деникин из Румынии получил 300 тыс. винтовок. Иностранные 

государства снабжали антисоветские силы аэропланами, броневиками, танками, ав-

томобилями. На пароходах везли рельсы, сталь, инструменты, санитарное оборудо-

вание. Таким образом, материальная основа антисоветских сил в значительной мере 

создавалась с помощью иностранных государств. Соответственно требовалось со-

блюдение интересов этих государств. Были получены значительные финансовые 

субсидии. Только за декабрь 1917 г.-первую половину января 1918 г. на Доброволь-

ческую армию получено: 305 тыс. рублей – от французского военного министерства, 

925 тыс. рублей – из особых источников, 500 тыс. долларов – от США, 60 млн. фун-

тов стерлингов – от Англии. 

Таким образом, гражданская война в России сопровождалась активным вме-

шательством иностранных государств, как политическим, так и военным. 

Большинство историков в ходе гражданской войны выделяют шесть этапов. 

Первый – октябрь 1917-май 1918 г.: борьба пришедших к власти большевиков 

с силами Керенского, Краснова, Каледина и др., попытка отпора германской интер-

венции и Брестский мир. Второй – лето-осень 1918 г.: борьба эсеро-меньшевист-

ских сил «демократической контрреволюции», чехословацкий мятеж, развитие ин-

тервенции Германии. Третий – конец 1918-начало 1919 г.: окончание Первой миро-

вой войны и конец германской интервенции, высадка войск Антанты в портах Рос-

сии, начало политики военного коммунизма, установление диктатуры Колчака в Ом-

ске. Четвертый – весна 1919-весна 1920 г.: уход интервентов, победы РККА над 

армиями Колчака на востоке, Деникина на юге, Юденича - на северо-западе. Пятый 

– весна-осень 1920 г.: Советско-польская война, разгром войск Врангеля в Крыму, 
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апогей системы военного коммунизма. Шестой – 1921-1922 гг.: ликвидация локаль-

ных очагов гражданской войны, подавление Кронштадского восстания, крестьян-

ского движения на Тамбовщине, отрядов Махно, мятежей белоказаков на Кубани, 

освобождение Дальнего Востока от японцев, борьба с басмачеством в Средней Азии, 

демобилизация РККА и переход к нэпу. 

Изучая гражданскую войну, исследователи обращают внимание на взаимодей-

ствие и борьбу разных политических потоков: «белых», «красных», «зеленых», по-

литическое размежевание которых проходило не только по социальным признакам. 

Во-первых, состав красных и белых армий не так уж отличался друг от друга. 

Костяк командного состава РККА составляло прежнее офицерство, а подавляющая 

часть белых армий состояла из крестьян, казаков, рабочих. Именно рабочие, напри-

мер, составляли одну из наиболее боеспособных дивизий Колчака – Ижевско-Вот-

кинскую. Личная позиция далеко не всегда совпадала с социальным происхожде-

нием (не случайно члены многих семей оказались по разные стороны войны). 

Во-вторых, немалую роль играли особенности местности проживания, нацио-

нальность, религия и многие другие, в том числе случайные, факторы. Очень часто 

решающее значение имел не свободный личный выбор, а диктат обстоятельств, бро-

савший людей в один или другой лагерь. 

В-третьих, многое зависело от того, под чью мобилизацию человек попал, ка-

кие приказы он вынужден был исполнять, какова была позиция властей по отноше-

нию к нему, его семье, на чьей стороне воевали или от чьей руки пострадали, по-

гибли его родственники, друзья. 

Таким образом, для большинства населения гражданская война являлась кро-

вавой мясорубкой, в которую втягивало людей чаще всего без их желания и даже 

несмотря на их сопротивление. 

Белое движение. К числу противников большевизма относились монархиче-

ские, кадетские, октябристские партии и организации, руководящие группы мень-

шевистских и эсеровских партий, военные диктаторские режимы, объединенные 
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неприятием большевизма. На их стороне были опытный командный состав, прошед-

ший горнило мировой войны, великолепная кавалерия, костяком которой было ка-

зачество, временная поддержка сибирского крестьянства и даже части рабочих масс 

(ижевско-воткинские полки), интервенция и оккупация значительных районов Рос-

сии зарубежными союзниками, материальная помощь интервентов, установление 

международной блокады Советской России. 

Причины поражения Белого движения: 

1. Недостаток политического обеспечения Белого движения, которое остава-

лось разнородным, объединенным прежде всего негативной целью – борьбой с боль-

шевиками. «Военизированные» белые в отличие от «политизированных» красных 

не выработали четких и популярных лозунгов, что способствовало определенному 

моральному перерождению Белого движения.  

2. Отсутствовал единый военно-стратегический план ведения войны. Хотя 

белые правительства признали формально верховенство Колчака, между их лиде-

рами сохранялись несогласованность и внутренние антагонизмы (Колчак – Забай-

кальский атаман Г.М. Семенов, чехословаки; Деникин – Краснов, Кубанская рада и 

т. д.). 

3. Не была определена социально-экономическая политика, причиной этому 

послужила относительная слабость, нединамичность правых и левых либеральных 

политических сил, не сумевших адаптироваться к резко изменившейся в 1917 г. об-

становке в стране. 

4. На занятых территориях проводились карательная политика и возвраще-

ние старых порядков, которые уже привели к революции. 

5. По мере усиления монархических элементов произошел раскол в движении, 

от него отошли демократические элементы. 

6. Курс сохранения «единой и неделимой России» отталкивал от движения 

национальные регионы, в том числе Польшу, Финляндию и др. 

7. Действия Антанты были запоздалыми и несогласованными. 
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Таким образом, на первых этапах войны главными противниками большеви-

ков были разрозненные военные соединения. Позже они объединились во фронты и 

даже делали попытки создать единый антибольшевистский фронт. Опасение кресть-

янства по поводу возврата земли помещикам, диктаторские тенденции белых гене-

ралов и др. лишали Белое движение социальной поддержки. Уход союзников-интер-

вентов ускорил победу красных. 

Движение «зеленых». Основная борьба в ходе большой гражданской войны 

развернулась между красными и белыми. Но значительная часть населения высту-

пала против тех и других. Тылы обеих сторон (и красной и белой) также являлись 

театрами войны, где шли боевые действия, и часто в значительных масштабах. Наци-

ональное движение в Башкирии (валидовщина) провозгласило автономию, форми-

ровало собственное правительство и армию. В условиях усиливающегося противо-

стояния среди русских валидовцы искали поддержки и признания: сначала у Ко-

муча, затем у Колчака и, наконец, у Красной России, с которой и подписали согла-

шения. Однако за защиту национальных интересов они подверглись разгрому (часть 

бежала в Туркестан, а затем – за границу). Басмачество развернулось в Средней 

Азии после провозглашения советской власти. Уже в ноябре 1917 г. появились пер-

вые вооруженные формирования басмачей. Основные районы действия - вокруг 

Ферганы, Ташкента, Хивы, Самарканда, а также в труднодоступных пустынных рай-

онах.  

Характерные черты зеленого движения: 

- возникало стихийно: появлялись самоуправляющиеся и самообороняющиеся 

объединения, которые затем распадались или гибли под ударами красных или белых 

армий; 

- не было регулярных войск; вооружения было немного, в основном то, что 

отбиралось у белых или красных. Особого военного искусства не наблюдалось.  

- главные лозунги: «Советы без коммунистов», «советская демократия», «со-
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циализация земли». Требовали также ликвидации совхозов, передачи земли в распо-

ряжение крестьян, социализации фабрик и заводов, гражданских свобод для всех - 

свободы слова, печати, собраний. Были настроены против диктатуры большевиков, 

но и против восстановления старых порядков. 

Зеленые жестоко подавлялись и белыми, и красными. В красном тылу пик дви-

жения зеленых приходился на весну-лето 1919 г. Весной 1919 г. восстания охватили 

Брянскую, Самарскую, Симбирскую, Ярославскую, Псковскую, Смоленскую, Твер-

скую и другие губернии. Подавлялись восстания тыловыми частями Красной Ар-

мии, войсками ВЧК. Пришлось сделать некоторые политические уступки. На VIII 

съезде РКП(б) были провозглашены послабления крестьянству. В.И. Ленин произ-

нес знаменитое: «Не сметь командовать середняком!» 

Основная социальная база махновского движения – тоже русскоязычное насе-

ление Украины: Харьков, Донбасс, Причерноморье, Северная Таврия. Девиз мах-

новцев: «На защиту Украины от Деникина, против белых, против красных, против 

всех, наседающих на Украину». Н. Махно - яркий пример того, насколько неприем-

лема была белая идея для народа. Махновцы внесли колоссальный вклад в разгром 

деникинцев, предприняв дерзкий рейд по тылам деникинской армии. Большевики-

подпольщики, имея общую цель – разгром А. Деникина, сотрудничали с армией 

Махно. Из Красной Армии наблюдались переходы к Махно. Они были не единичны.  

Хотя движение зеленых было массовым, но победить оно не могло. Серьезно 

проработанной политической программы не было. Преобладали эсеровско-анар-

хистские взгляды. Представители именно этих политических направлений оказыва-

лись во главе повстанческих движений. В промышленных центрах среди рабочих 

такие взгляды были непопулярны.  

Причины поражения зеленых: 

1. Движение политически было не организовано, отсутствовала единая про-

грамма, не было общепризнанных крупных лидеров. 

2. Слабая военная сила, партизаны не могли долго противостоять регулярным 



95 

 

армиям. 

3. Преобладала раздробленность, мозаичность движения. 

4. Цели нереалистичны. Зеленые отстаивали революционный идеал советской 

демократии, который как политическая система в реальности существовать не мо-

жет. 

Таким образом, движение зеленых занимало особое место среди «политизиро-

ванных» красных и «военизированных» белых, отражая интересы русскоязычного 

населения в национальных окраинах, обладая массовостью, отстаивая идеалы совет-

ской демократии, тем не менее, победить оно не могло. 

Победа в войне «красных» была обеспечена целым рядом факторов, дававших 

силу и преимущество новой власти. 

1. На защиту советской власти встали миллионы бесправных и угнетенных 

масс, поверившие в перспективу всеобщего равенства и ощутившие себя подлин-

ными творцами истории. Попытка реставрации помещичьего землевладения от-

толкнула крестьян от белого движения. 

2. На стороне большевиков было важное преимущество - центральное поло-

жение России. Это позволяло им не только располагать мощным экономическим 

потенциалом (основные людские ресурсы и подавляющая часть металлообрабаты-

вающей промышленности), чего не было у белых, но и быстро маневрировать си-

лами, оперативно перебрасывая их на наиболее опасные участки. 

3. Истоки победы красных коренились в их успехах в организации тыла и гос-

ударственном строительстве. Благодаря созданному огромному госаппарату, да и 

большевистской партии они гораздо эффективнее могли концентрировать ресурсы, 

подавлять оппозицию, проводить массовые мобилизации в армию. 

4. В республике и партии имелись общепризнанные вожди в лице В.И. Ленина 

и Л.Д. Троцкого, сплоченная большевистская политическая элита, обеспечившая 

военно-политическое руководство регионами и армиями. 
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5. При широком участии старых военных специалистов была создана пятимил-

лионная регулярная армия (на основе всеобщей воинской повинности), обеспечив-

шая военно-политическое руководство регионами и армиями. 

6. На стороне Советов – солидарная поддержка трудящихся западных стран, 

действовавших под лозунгом «Руки прочь от Советской России!», а в войне приняло 

участие свыше 370 интернациональных подразделений, вплоть до дивизий. 

7. Население национальных окраин поддержало большевиков, поверив декла-

рации «О праве нации на самоопределение» и другим обещаниям. 

8. Особую роль сыграла система «военного коммунизма», превратившая 

страну в единый военный лагерь. Создана система чрезвычайных органов снабже-

ния, контроля, борьбы с контрреволюцией и т. д. Взамен рухнувшей товарно-денеж-

ной системы развивался натуральный продуктообмен. В идеологии сделана ставка 

на революционную стойкость, фанатизм, беззаветное мужество, внеэкономическое 

принуждение и террор по отношению к несогласным с действиями властей, подчи-

нение личных интересов государственным. 

Особое место в истории Гражданской войны занимает проблема «красного» и 

«белого» террора. Размах террора – как «красного», так и «белого» – определялся 

несколькими причинами: 

- стремлением обеих сторон к диктатуре как к методу управления; 

- отсутствием демократических традиций; 

- жестокостью и обесцениванием человеческой жизни в результате мировой 

войны. 

До лета 1918 г. Советская власть почти не применяла смертную казнь, 1 мая 

1918 г. была объявлена амнистия, и в числе освобожденных оказался В.М. Пуриш-

кевич. Жесточайшее подавление в мае 1918 г. революции в Финляндии, случаи из-

мены, крайнее напряжение борьбы усиливали стремление к массовому террору. По-

явилась система концлагерей, «заложничества». Сосредоточение в руках ВЧК (со-

здана в декабре 1917 г.) огромных полномочий, соединение вместе следствия, суда 
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и осуществления приговора вело к массовым злоупотреблениям, которые отмечали 

многие деятели РКП(б). 

Значение и последствия Гражданской войны. Гражданская война явилась 

страшным бедствием для России. Она привела к дальнейшему ухудшению экономи-

ческой ситуации в стране, к полной хозяйственной разрухе. Материальный ущерб 

составил более 50 млрд. руб. золотом. Произошло сокращение промышленного про-

изводства и остановка транспортной системы. 

Безвозвратные потери в Гражданской войне составили более 15 млн. человек, 

еще 2 млн. эмигрировали из России. Среди них были многие представители интел-

лектуальной элиты - гордость нации. Невосполнимые морально-этические про-

блемы имели глубокие социокультурные последствия, не прошедшие бесследно для 

развития страны. 

В политической жизни утвердилась диктатура большевизма, началось станов-

ление тоталитарной системы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите причины кризисов советской власти в первые месяцы её су-

ществования. 

2. Можно ли в наши дни ответить на вопросы о причинах, характере и ви-

новниках Гражданской войны? 

3. Назовите самое решающее или важнейшее событие Гражданской войны. 

4. Достижима ли победа в Гражданской войне? 

 

ГЛАВА 4. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1920-Е ГОДЫ 

4.1. Новая экономическая политика 

Основная задача внутренней политики состояла в восстановлении разрушен-

ного революцией и Гражданской войной хозяйства, создании материально-техниче-
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ской и социокультурной основы для построения социализма, обещанного больше-

виками народу. 

Осенью 1920 г. в стране разразился глубокий экономический и социальный 

кризис. С помощью политики «военного коммунизма» не удалось преодолеть раз-

руху, порожденную 4-мя годами участия России в Первой мировой войне, револю-

циями (Февральской и Октябрьской 1917 г.) и углубленную Гражданской войной. 

Требовалось решительное изменение экономического курса. На сложившуюся об-

становку повлияли следующие факторы: 

1. Экономический кризис: 

- уменьшение населения (вследствие потерь в ходе Гражданской войны и эми-

грации);  

- разрушение шахт и рудников (особо пострадали Донбасс, Бакинский нефтя-

ной район, Урал и Сибирь); 

- нехватка топлива и сырья; остановка заводов (что привело к падению роли 

крупных промышленных центров); 

- массовый отток рабочих из города в деревню; 

- рост инфляции; 

- сокращение посевных площадей и незаинтересованность крестьян в расши-

рении хозяйства; сельскохозяйственное производство приобрело потребительский 

характер, товарность его упала в 2,5 раза; 

- массовый голод в городе и деревне; снижение жизненного уровня, рост забо-

леваемости и смертности.  

2. Социально-политический кризис: 

- раздражение рабочих безработицей и нехваткой продуктов питания, ущем-

лением прав профсоюзов, введением принудительного труда и его уравнительной 

оплаты; 

- расширение забастовочных движений в городе, в которых рабочие выступали 

за демократизацию политической системы страны, созыв Учредительного собрания, 
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отмену спецраспределителей и пайков; 

- возмущение крестьян действиями продотрядов, которое выражалось в пре-

кращении сдачи хлеба по продразверстке; 

- начало вооруженной борьбы крестьян, требовавших изменения аграрной по-

литики, ликвидации диктата РКП(б), созыва Учредительного собрания на основе 

всеобщего равного избирательного права. Восстания охватили Тамбовщину, Укра-

ину, Дон, Кубань, Поволжье и Сибирь. На подавление этих выступлений были бро-

шены части Красной Армии и ВЧК; 

- активизация деятельности меньшевиков и эсеров; 

- колебания в армии, часто задействованной в борьбе с крестьянскими восста-

ниями, бандитизмом, на трудных работах.  

3. Внутрипартийный кризис: 

- расслоение членов партии на элитарную группу и партийную массу; 

- появление оппозиционных групп, отстаивавших идеалы «истинного социа-

лизма» (группа демократического централизма, рабочая оппозиция); 

- увеличение числа лиц, претендовавших на лидерство в партии (Л.Д. Троцкий, 

И.В. Сталин) и возникновение опасности ее раскола; 

- признаки нравственной деградации партийцев; 

4. России предстояло жить в условиях капиталистического окружения, что 

требовало иной стратегии и тактики. Это порождало кризис теории. В.И. Ленин был 

вынужден пересмотреть внутриполитический курс и признать, что только удовле-

творение требований крестьянства может спасти власть большевиков. 

В декабре 1920 г. состоялся VIII Всероссийский съезд Советов. Принятые на 

нем решения носили противоречивый характер: с одной стороны, курс на развитие 

«военного коммунизма» и материально-техническую модернизацию народного хо-

зяйства на базе электрификации (план ГОЭЛРО), а с другой – отказ от массового 

создания коммун, совхозов, ставка на «старательного крестьянина», которого 
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предполагалось материально стимулировать, выдвижение задачи борьбы с излиш-

ней централизацией и бюрократизацией. После съезда двойственность политики со-

хранялась: декретом СНК от 22 февраля 1921 г. была создана общеплановая комис-

сия – Госплан. Расширялась компетенция местных Советов, продолжалось создание 

трудовых армий, которые оказывали помощь в налаживании транспорта и в борьбе 

с бандитизмом. Расширялся ассортимент продуктов сельского хозяйства, подлежа-

щих продразверстке. Готовился декрет об отмене денежного обращения. Однако эти 

мероприятия вступали в противоречие с требованиями рабочих и крестьян. 

В марте 1921 г. на Х съезде РКП(б) были приняты два важнейших решения: о 

замене продразверстки натуральным налогом и о единстве партии. Эти две резо-

люции отражали внутреннюю противоречивость новой экономической политики, пе-

реход к которой означали решения съезда. 

Нэп – антикризисная программа, сущность которой состояла в воссоздании 

многоукладной экономики при сохранении «командных высот» в руках правитель-

ства большевиков. Рычаги воздействия: полновластие РКП(б), государственный сек-

тор в промышленности, децентрализованная финансовая система и монополия 

внешней торговли. 

Цели нэпа: 

- политические: снять социальную напряженность, укрепить социальную базу 

советской власти в форме союза рабочих и крестьян; 

- экономические: предотвратить разруху, выйти из кризиса и восстановить хо-

зяйство; 

- социальные: не дожидаясь мировой революции, обеспечить благоприятные 

условия для построения социалистического общества; 

- внешнеполитические: преодолеть международную изоляцию и восстановить 

политические и экономические отношения с другими государствами. 

Таким образом, тактической целью нэпа стал выход из кризиса путем укреп-

ления построения социализма. Достижение этих целей привело к постепенному 
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свертыванию нэпа во второй половине 1920-х гг. 

Переход к нэпу был законодательно оформлен декретами ВЦИК и Сов-

наркома, решениями IX Всероссийского съезда Советов в декабре 1921 г., нэп вклю-

чал комплекс экономических и социально-политических мероприятий, которые 

означали «отступление» от принципов «военного коммунизма» и предполагали: 

- замену продразверстки продовольственным налогом (до 1925 г. в натураль-

ной форме); продукты, оставшиеся в хозяйстве после уплаты продналога, разреша-

лось продавать на рынке; 

- разрешение частной торговли; 

- привлечение к развитию промышленности иностранного капитала; 

- сдачу государством в аренду многих мелких предприятий и сохранение за 

собой крупных и средних промышленных предприятий; 

- аренду земли под государственным контролем; 

- привлечение к развитию промышленности иностранного капитала (некото-

рые предприятия были сданы в концессию иностранным капиталистам); 

- перевод промышленности на полный хозрасчет и самоокупаемость. Вместо 

главков - государственных структур - создавались тресты, отвечавшие за результаты 

деятельности своим имуществом; 

- наем рабочей силы; 

- отмену карточной системы и уравнительного распределения; 

- платность всех услуг; 

- замену натуральной зарплаты денежной, устанавливаемой в зависимости от 

количества и качества труда; 

- отмену всеобщей трудовой повинности, введение бирж труда. 

Особенности реализации новой экономической политики 

Во-первых, введение нэпа не было единовременной мерой, а представляло про-

цесс, растянутый на несколько лет. Так, первоначально торговля разрешалась кре-
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стьянам только недалеко от места жительства. При этом Ленин рассчитывал на то-

варообмен (обмен продуктами производства по твердым ценам и только через госу-

дарственные или кооперативные магазины), но к осени 1921 г. признал необходи-

мость товарно-денежных отношений. Это было то принципиально новое, что отли-

чало ленинский подход к строительству социализма 1921 г. от его точки зрения вес-

ной 1918 г. (работа «Очередные задачи Советской власти»). 

Во-вторых, нэп был не только экономической политикой. Это – комплекс мер 

экономического, политического, идеологического характера. В этот период была 

выдвинута идея гражданского мира, разработаны Кодекс законов о труде, Уголов-

ный кодекс, несколько ограничены полномочия ВЧК (переименовано в ОГПУ), объ-

явлена амнистия белой эмиграции и др. Однако стремление привлечь на свою сто-

рону специалистов, необходимых для экономического прогресса (повышение зар-

платы технической интеллигенции, создание условий для творческой работы и др.) 

одновременно сочетались с подавлением тех, кто мог представлять опасность для 

господства коммунистической партии (репрессии по отношению к служителям 

церкви 1921-1922 гг., процесс над руководством партии правых эсеров в 1922 г., вы-

сылка за границу около 200 видных деятелей российской интеллигенции: Н.А. Бер-

дяева, С.Н. Булгакова, А.А. Кизеветтера, П.А. Сорокина и др.). 

Уже в 1921-1924 гг. проводятся реформы управления промышленностью, тор-

говлей, кооперацией, кредитно-финансовой сферой; создается двухуровневая бан-

ковская система: Государственный банк, Торгово-промышленный банк, Банк для 

внешней торговли, сеть кооперативных и местных коммунальных банков. Денежная 

эмиссия как основной источник доходов государственного бюджета заменяется си-

стемой прямых и косвенных налогов (промысловый, подоходный, сельскохозяй-

ственный, акцизы на товары массового потребления, местные налоги), вводится 

плата за услуги (транспорт, связь, коммунальное хозяйство и др.). 

Развитие товарно-денежных отношений вело к восстановлению всероссий-
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ского внутреннего рынка. Воссоздаются крупные ярмарки: Нижегородская, Бакин-

ская, Ирбитская, Киевская и др. Открываются торговые биржи. Допускается извест-

ная свобода развития частного капитала в промышленности, торговле. Разрешается 

создание небольших частных предприятий (с числом рабочих не более 20), концес-

сий, аренды, смешанных обществ. По условиям хозяйственной деятельности (кре-

дит, налоги, товароснабжение) потребительская, сельскохозяйственная, кустарно-

промысловая кооперация были поставлены в более выгодное положение, чем част-

ный капитал. 

Подъем промышленности, введение твердой валюты стимулировали восста-

новление сельского хозяйства. В последующем, несмотря на его успешное развитие, 

рост крупного товарного хозяйства сдерживала налоговая политика. Высокие темпы 

роста в годы нэпа во многом объяснялись «восстановительным эффектом»: загружа-

лось уже имевшееся, но простаивавшее оборудование, в сельском хозяйстве вводи-

лись в оборот заброшенные в Гражданскую войну старопахотные земли. Когда же в 

конце 20-х гг. эти резервы иссякли, страна столкнулась с необходимостью огромных 

капиталовложений в промышленность – чтобы реконструировать старые заводы с 

изношенным оборудованием и создать новые промышленные отрасли. 

Между тем в силу законодательных ограничений (частный капитал не допус-

кался в крупную, а в значительной степени и в среднюю промышленность), высо-

кого налогообложения частника и в городе, и в деревне негосударственные инвести-

ции были крайне ограничены. 

Не достигает успеха советская власть и в попытках в сколько-нибудь суще-

ственных размерах привлечь иностранный капитал. 

Таким образом, новая экономическая политика обеспечила стабилизацию и 

восстановление хозяйства, однако вскоре после введения первые успехи сменились 

новыми трудностями, возникновение которых было вызвано следующими причи-

нами: 

- дисбалансом промышленности и сельского хозяйства (перекачивание 
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средств из деревни в город путем ценовой и налоговой политики; низкое качество 

промышленной продукции; «кризис сбыта» – затоваривание дорогими и плохими 

промтоварами, которые население отказывалось покупать; «кризис цен» – отказ кре-

стьян, собравших хороший урожай, отдавать хлеб государству по твердым ценам с 

тем, чтобы продать его на рынке, и др.); 

- внутренней политикой правительства, направленной на ограничение част-

ного предпринимательства. Для выхода из кризиса правительство предприняло ряд 

административных мер. Столкнувшись с нехваткой финансовых средств для развер-

тывания промышленности и не сумев (точнее не захотев) мобилизовать для этого 

отечественные и зарубежные капиталы, большевики пошли по пути все большей 

централизации имевшихся финансовых ресурсов, вытеснения частного капитала из 

промышленности и торговли при помощи налогового пресса, повышения арендной 

платы и т. д. Это означало начало свертывания нэпа; 

- нарастанием антагонизма между многообразием социальных интересов 

разных слоев общества и авторитаризмом большевистского руководства. Наблю-

далось стремление разрешить все экономические и социальные трудности одним пу-

тем, не вырабатывая механизма взаимодействия государственного кооперативного 

и частного секторов хозяйства. Свою неспособность преодолеть кризисные явления 

хозяйственными методами и использование командно-директивных партийное ру-

ководство объясняло деятельностью классовых «врагов народа» (нэпманов, кулаков, 

агрономов, инженеров и других специалистов). Это явилось основанием для развер-

тывания репрессий и организации новых политических процессов. 

Таким образом, для руководства коммунистической партии переход к нэпу 

был вынужденной мерой. Сохраняя в своих руках командные высоты в экономике и 

власть, правящий режим мог себе позволить некоторую либерализацию в экономи-

ческой среде. Капиталистические методы хозяйствования должны были помочь по-

строению социализма. При этом отказ от «военного коммунизма» не изменял тип 
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государственной власти, сущностью которой по-прежнему оставалась идея дикта-

туры пролетариата. 

 

4.2. Образование СССР 

Распад империи, объединявшей многие национальные образования, начался 

еще в период Февральской революции, когда заметно усилились сепаратистские тен-

денции на ее окраинах. Октябрьская революция привела к обострению двух тенден-

ций в национальном движении. 

Первая тенденция – стремление к независимости, которая была порождена 

следующими фактами: насильственной русификацией окраин; насаждением право-

славия; передачей переселенцам лучших земель; злоупотреблениями чиновников; 

ущемлением политических прав местного населения. 

Вторая тенденция – стремление к единению, что было обусловлено общно-

стью исторических судеб и хозяйственного развития (единый всероссийский ры-

нок), тесными культурными связями. 

В начале 1918 г. СНК принял Декларацию прав народов России, которая про-

возгласила «право народов на свободное самоопределение, вплоть до отделения и 

образования самостоятельных государств». В Декларации прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа Советская Россия провозглашалась «Федерацией Советских 

республик на основе свободного союза свободных наций», но при этом принципы 

федеративного устройства не были определены. 

После Октября началось стихийное национально-освободительное движение. 

Чтобы удержать страну от распада, большевики вынуждены были использовать во-

оруженную силу. 

После Октября Центральная рада Украины провозгласила себя верховным ор-

ганом Украинской народной республики. В начале декабря российский Совнарком 

признал это решение законным, но повел борьбу с буржуазной республикой. В ян-

варе 1918 г. просоветскими силами при поддержке Красной Армии Центральная 
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рада была свергнута, Украина объявлена частью Российской республики. 27 января 

1918 г. Рада заключила сепаратный мир с Германией и восстановила свою власть в 

Киеве. 

18 декабря 1917 г. принят декрет о предоставлении независимости Финляндии. 

1 марта 1918 г. РСФСР и Финляндская социалистическая республика заключили До-

говор о дружбе и братстве, но революция потерпела поражение, и договор был рас-

торгнут. 

Вслед за Украиной и Финляндией провозгласили независимость Грузия, Азер-

байджан и Армения, а также Эстония, Латвия и Литва. В мае 1918 г. националисти-

ческое правительство Северного Кавказа («Союз объединенных горцев Кавказа») за-

явило об отделении от Советской России Северо-Кавказского государства. В сен-

тябре 1919 г. создано независимое Северо-Кавказское государство в Нагорной 

Чечне. Обсуждался вопрос о создании федеративной тюркско-татарской республики 

из мусульманских областей Крыма, Кавказа, Туркестана, Киргизии, Урала и Повол-

жья. 

Конституция РСФСР 1918 г. закрепила принцип национально-территориаль-

ной федерации как формы государственного устройства. За период с лета 1918 г. 

по 1920 г. на территории РСФСР возникло более 20 национально-автономных обра-

зований (республик и областей). 

Вновь образовавшиеся национальные республики группировались вокруг 

РСФСР как федеративного центра. 

В начале июня 1919 г. ВЦИК принял декрет «Об объединении советских рес-

публик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым капи-

тализмом». По этому декрету создавались единое командование военных формиро-

ваний республик, Советы народного хозяйства, железнодорожного транспорта, фи-

нансов, комиссариаты труда, осуществлявшие единое руководство.  

Отдельные республики заключали между собой финансовые соглашения, фор-

мировали общие производственные планы, объединяли свои сырьевые и товарные 
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фонды. Однако отсутствие правовых норм, регулирующих отношения центральных 

и местных (республиканских) органов власти, вызывало между ними конфликты. 

Сложившаяся между советскими республиками форма объединения получила 

название договорной федерации. Ее своеобразие заключалось в том, что российские 

управленческие структуры играли и роль общегосударственных органов власти. 

Республиканские компартии были включены в состав РКП(б) на правах областных 

парторганизаций. Благодаря этому достигалось единство действий республик в ре-

шении важных хозяйственных вопросов. Основой договорной федерации стал во-

енно-политический (а позже хозяйственно-политический) союз республик. 

Когда в период Гражданской войны некоторые республики оказались под кон-

тролем белых армий или оккупационных войск, РСФСР политическими и военными 

средствами боролась за восстановление в них советской власти. 

На части территории бывшей империи образовались независимые националь-

ные государства (буржуазно-демократические) – Латвия, Эстония, которые приняли 

свои конституции. 

Особое место в этом ряду занимала Дальневосточная республика. Это госу-

дарственное образование представляло собой «буферную» территорию между рай-

онами Сибири, находящимися под контролем Москвы, и оккупационными армиями 

на Дальнем Востоке (японскими, американскими). 

Польша, Финляндия, Прибалтика, опираясь на политическую поддержку за-

падных государств, отошли от союза национальных государств, возникших на тер-

ритории бывшей Российской империи, и стали играть роль «санитарного кордона» 

для Запада, отделяя его от Советской России. 

В 1920 г. в Средней Азии были образованы Хорезмская и Бухарская народные 

республики. 

С апреля 1920 г. по февраль 1921 г. советская власть была установлена (в ходе 

борьбы с националистами) поочередно в Азербайджане, Армении, Грузии. Решаю-

щую роль в установлении советского режима сыграла Красная Армия. 
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С 1920 г. начала развиваться система двусторонних договоров. В ноябре был 

подписан договор РСФСР с Азербайджаном, предусматривавший объединение ве-

домств и функций обороны, экономики, внешней торговли, транспорта, финансов и 

средств связи. В декабре 1920 г. аналогичный договор подписали РСФСР и Украина, 

в январе 1921 г. – РСФСР и Белоруссия, в декабре 1920 г. – РСФСР и Армения, а в 

мае 1921 г. – РСФСР и Грузия. 

В 1921-1922 гг. ликвидированы таможенные границы между республиками. 

На общих принципах стало строиться налоговое законодательство. Бюджеты рес-

публик формировались в рамках общего бюджета. 

Назрел вопрос об образовании федерации Советских республик. При решении 

национальных проблем определяющим явились интересы политики и идеологии 

Коммунистической партии (РКП(б) – с марта 1918 г., ВКП(б) – с декабря 1925 г.). 

Предпосылки объединения: 

- стремление коммунистической партии расширить сферу деятельности для 

социалистического эксперимента; 

- старые хозяйственные связи; 

- необходимость совместной обороны. 

В начале 1922 г. на территории бывшей Российской империи существовало 

девять советских республик: РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, 

Грузия, Дальневосточная республика, Бухарская и Хорезмская. В РСФСР имелось 

девять автономных республик (Башкирская, Горская, Дагестанская, Киргизская, Ка-

захская, Крымская, Татарская, Туркестанская, Якутская и 14 автономных областей 

(Вотская, или Удмуртская, Калмыцкая, Чеченская, Чувашская и др.). Все основные 

вопросы решались в Москве – на Политбюро ЦК и на пленумах ЦК РКП(б). Так, в 

октябре 1922 г. ЦК РКП(б) принял решение об упразднении Дальневосточной рес-

публики и ее вхождении в РСФСР. Таким же образом в марте 1922 г. произошло 

образование Закавказской Федерации (Азербайджан, Армения, Грузия). 

Летом 1922 г. по решению ЦК РКП(б) начался процесс объединения советских 



109 

 

республик в единое государство. Существовало два варианта объединения: 

1) вариант Сталина (доложен на Х съезде партии, март 1921 г.) – «автономи-

зация» советских республик, понимаемая как их автономия в составе единого про-

летарского государства, советизация, диктатура пролетариата, решение националь-

ного вопроса в ходе преодоления культурных и экономических различий; 

2) предложение Ленина о новой форме союзного государства на основе доб-

ровольного и равноправного объединения самостоятельных советских республик 

(федеративное устройство). Предусматривалось образование федерации посред-

ством заключения республиками договора, при этом республики сохраняли всю пол-

ноту управления внутренними делами. 

В обоих случаях обязательным условием являлись руководящая роль комму-

нистической партии и социалистическая идея как гарант единства нового государ-

ственного образования. Образование СССР осуществлялось в соответствии с пла-

ном «автономизации» Сталина. 

По предложению Ленина 6 октября 1922 г. ЦК РКП(б) одобрил проект Феде-

ративного договора, по которому всем республикам гарантировались равные права 

внутри образуемого Союза Советских Социалистических Республик (СССР), теоре-

тически предоставлялось право свободного выхода из Союза. В ходе практической 

реализации этого плана осенью 1922 г. произошел так называемый «грузинский ин-

цидент». ЦК КП(б) Грузии высказался за прямое вхождение республики в СССР, а 

не в составе Закавказской Федерации. Развернулись ожесточенные дискуссии между 

Закавказским крайкомом РКП(б) во главе с Г.К. Орджоникидзе и руководством Гру-

зии. Во время одного из споров Орджоникидзе ударил по лицу своего оппонента за 

то, что тот назвал его «сталинским ишаком». Инцидент расследовала комиссия Ка-

менева-Дзержинского, взявшая Орджоникидзе под защиту. 

Эта история возмутила Ленина, увидевшего в ней проявление великорусского 

шовинизма и пренебрежение интересами малых народов. 30 декабря 1922 г. в день 
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открытия I съезда Советов СССР, утвердившего Декларацию и Договор об образо-

вании Союза Советских Социалистических Республик и принявшего решение об об-

разовании СССР, уже парализованный Ленин продиктовал письмо «К вопросу о 

национальностях или об «автономии». В письме он изложил свое понимание интер-

национализма, подчеркивал необходимость сохранения и укрепления СССР, пред-

лагая не торопиться с объединением конкретных наркоматов, кроме военного, ди-

пломатического и ОГПУ. Этот ленинский документ стал известен тогда лишь уз-

кому кругу партийного руководства. Опубликован он был только в 1956 г. 

Образование СССР произошло в составе четырех республик: РСФСР, Укра-

ины, Белоруссии и Закавказской Федерации (состоящей из трех Закавказских респуб-

лик). 

Каждая из республик уже имела свою конституцию, и Съезд Советов СССР 

принял решение о разработке общегосударственной Конституции, которая была 

утверждена II съездом Советом СССР в 1924 г.  

Основные положения Конституции: 

- утверждались особый характер национальной политики Советского государ-

ства, причины объединения Советских республик, принципы их объединения (доб-

ровольность и равноправие); 

- декларировались свобода выхода из состава СССР, равноправие республик и 

право вхождения в состав СССР новых государств; 

- закреплялось делегирование центральным органам прав в области управле-

ния важнейшими отраслями народного хозяйства и обороны, иностранных дел, 

внешней торговли; 

- за республиками сохранялось руководство местным хозяйством, просвеще-

нием, земледелием, здравоохранением, социальным обеспечением, юстицией. 

Конституция определяла верховным органом власти нового государства Съезд 

Советов. Очередные съезды Советов должны были созываться ежегодно. Допус-
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кался также созыв чрезвычайных съездов Советов. В период между съездами Сове-

тов верховным органом власти являлся Центральный исполнительный Комитет 

Союза, состоявший из двух равноправных палат: Союзного Совета и Совета Наци-

ональностей. Президиум ЦИК СССР стал постоянно работающим учреждением, за-

седаниями которого поочередно руководили четыре председателя: М.И. Калинин, 

Н.Н. Нариманов, Г.И. Петровский и А.Г. Червяков. ЦИК СССР образовал первое со-

юзное правительство - Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным. После 

его смерти председателем стал А.И. Рыков. Президиум ЦИК провозглашался выс-

шим законодательным, исполнительным и распорядительным органом. 

При ЦИК создавались Верховный суд СССР и Объединенное государственно-

политическое управление (ОГПУ). Данная структура власти противоречила прин-

ципу разделения властей (законодательной, исполнительной и судебной), но соот-

ветствовала принципам пролетарской диктатуры. 

Органами отраслевого управления в Союзе являлись общесоюзные и объеди-

ненные наркоматы. Общесоюзные наркоматы создавались только в Союзе. Это 

наркоматы иностранных дел, внешней торговли, военных и морских дел, путей со-

общения, почт и телеграфа. Объединенные наркоматы имелись в Союзе и в каждой 

союзной республике. Наркоматы Союза руководили соответствующими наркома-

тами республик. Третью группу составили республиканские наркоматы, которые 

имелись только в союзных республиках. Гарантировалось право союзных республик 

на постоянство территорий, хотя и допускались территориальные изменения, но 

только с согласия каждой заинтересованной республики. Суверенным правом союз-

ных республик было также право на собственное гражданство. Гражданин каждой 

республики считался одновременно и гражданином Союза. 

Конституция СССР установила Государственный герб, флаг и столицу СССР. 

В 1925 г. к СССР присоединились Узбекистан и Туркменистан, а в 1929 г. – Таджи-

кистан, в 1936 г. - Казахстан и Киргизия. В 1936 г. была распущена Закавказская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика (ЗСФСР); Армения, Грузия 
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и Азербайджан вошли непосредственно в состав СССР. 

Таким образом, национально-государственное строительство проходило ряд 

этапов. Территории бывшей Российской империи были связаны историческими тра-

дициями и экономическими особенностями развития. Имея общую политическую 

структуру (Советы, диктатуру пролетариата, партийные органы) и выступая во 

внешней политике как союзники, эти образования объединялись вокруг РСФСР. Ло-

гическим этапом стало образование СССР, объединившего республики в примерных 

границах бывшей империи (кроме Польши, Финляндии и Прибалтики). Процесс 

объединения, сложный и неоднородный, был обусловлен местными особенностями 

и исторической ситуацией (иногда прямым военным вмешательством). 

Образование СССР способствовало усилению военной мощи страны, давало 

возможности для плодотворного экономического развития и укрепления коммуни-

стического режима. Возникла новая огромная империя, где руководящую роль иг-

рала коммунистическая партия. 

 

4.3. Борьба советского руководства за международное признание 

Первые внешнеполитические принципы Советского государства были сфор-

мулированы уже в Декрете о мире, принятом в октябре 1917 г. Окончание Первой 

мировой войны (подписание Версальского мирного договора в 1919 г.), Граждан-

ской войны и иностранной интервенции на территории России создали новые усло-

вия в международных отношениях. Важным фактором стало существование Совет-

ского государства как принципиально новой общественно-политической системы. 

Внешняя политика Советского государства, сохранив преемственность поли-

тики Российской империи в реализации геополитических задач, отличалась от нее 

новым характером и методами проведения. Ей была присуща идеологизация внеш-

неполитического курса, основанная на двух положениях, сформулированных В.И. 

Лениным.  
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Первое положение – принцип пролетарского интернационализма, предусмат-

ривающий взаимную помощь международному рабочему классу и антикапиталисти-

ческим национальным движениям в слаборазвитых странах. Он основывался на вере 

большевиков в скорую социалистическую революцию в мировом масштабе. В раз-

витие этого принципа в 1919 г. в Москве был создан Коммунистический Интерна-

ционал (Коминтерн). В него вошли многие лево-социалистические партии Европы 

и Азии, перешедшие на большевистские (коммунистические) позиции. Коминтерн с 

момента своего основания использовался Советской Россией для вмешательства во 

внутренние дела многих государств мира, что обостряло ее отношения с другими 

странами. 

Второе положение – принцип мирного сосуществования с капиталистической 

системой – определялось необходимостью укрепления позиций Советского госу-

дарства на международной арене, выхода из политической и экономической изоля-

ции, обеспечения безопасности его границ. Он означал признание возможности мир-

ного сотрудничества и, в первую очередь, развития экономических связей с Западом. 

Таким образом, противоречивость этих двух принципиальных положений вы-

зывала непоследовательность внешнеполитического курса молодого Советского 

государства. 

Политика Запада в отношении Советской России была не менее противоречи-

вой. С одной стороны, он стремился задушить новую политическую систему, изоли-

ровав ее в политическом и экономическом плане, поэтому он: оказывал помощь бе-

лой эмиграции в ее борьбе против Советской власти; засылал в страну диверсантов 

и террористов; толкал Финляндию на конфликт с СССР. С другой стороны, ведущие 

державы мира ставили своей задачей компенсировать потерю денежных средств и 

материальной собственности, утраченных после Октября. Они также преследовали 

цель вновь «открыть» Россию для получения доступа к ее сырьевым ресурсам, про-

никновения в нее иностранных капиталов и товаров, т.е. Россия оставалась выгод-

ным торговым партнером. Кроме того, малые и зависимые страны искали в ее лице 
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союзника. 

В начале 1920-х гг. отношения Советской России с Западом претерпели зна-

чительные изменения. Этому способствовали провал прямой военной интервенции, 

усилившийся кризис перепроизводства и рост рабочего движения в капиталистиче-

ских странах.  

Введение нэпа было расценено европейскими правительствами как ослабле-

ние большевистской политической системы и фактор, открывающий возможность 

для экономического сотрудничества. Со своей стороны, Советская Россия нужда-

лась в помощи развитых капиталистических стран для восстановления разрушен-

ного народного хозяйства. 

16 января 1920 г. Верховный совет союзников принял резолюцию, согласно 

которой разрешался обмен товарами между Россией, союзными и нейтральными 

странами. Это было формальное снятие экономической блокады. Уже 31 марта 1920 

г. был подписан советско-эстонский торговый договор – первый торговый договор 

Советской России с европейским государством. 

Огромную роль в разрыве экономической блокады сыграл декрет СНК от 23 

ноября 1920 г. о концессиях. Уже осенью того же 1920 г. американский миллионер 

Вандерлин начал переговоры о концессии на Камчатке. 

16 марта 1921 г. было заключено советско-английское торговое соглашение, 

которое означало прежде всего, что Великобритания признала Советское государ-

ство де-факто. Кроме того, это был первый договор, заключенный с великой капи-

талистической державой. 

6 мая 1921 г. было подписано торговое соглашение с Германией, которая по-

шла дальше Англии, признав представительство РСФСР в Германии и предоставив 

ему дипломатические права и привилегии. 

Аналогичные соглашения вскоре были подписаны с Норвегией, Австрией, 

Италией, Данией и Чехословакией. В них также содержались обязательства отка-

заться от враждебной взаимной пропаганды. Одновременно подписаны договоры, 
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налажены политические и экономические контакты с соседними западными госу-

дарствами, образовавшимися в результате распада Российской империи, – Польшей, 

Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией. 

Большое значение имело укрепление отношений молодого Советского госу-

дарства с его восточными соседями. В 1921 г. РСФСР подписала договоры с Ираном, 

Афганистаном и Турцией. В этих документах решались спорные пограничные и 

имущественные вопросы, провозглашались принципы взаимопризнания и взаимо-

помощи. Эти соглашения расширяли сферу влияния Советской России на Востоке. 

Советско-монгольский договор 1921 г. фактически означал установление про-

тектората Советской России над Монголией и первый опыт «экспорта революции». 

Части Красной Армии, введенные в эту страну, поддержали монгольскую револю-

цию и укрепили режим ее вождя Сухэ-Батора. 

28 октября 1921 г. Правительство РСФСР выступило с нотой по поводу фи-

нансовых долгов царской России, в которой выражалась готовность РСФСР вступить 

в переговоры по этому вопросу и признать долги при условии прекращения враж-

дебных действий в отношении Советской России и других республик. Для более по-

дробного обсуждения данной проблемы предлагалось провести международную 

конференцию. Предложения правительства РСФСР обсудила конференция Верхов-

ного Совета Антанты, проходившая в 1922 г. Было решено созвать экономическую 

конференцию в Генуе и пригласить на нее Россию. 

В апреле 1922 г. открылась Генуэзская конференция. В ней участвовали 29 гос-

ударств: Россия, Англия, Франция, Германия и др. США участвовали в ней в каче-

стве наблюдателя. Делегацию Советской России возглавлял Г.В. Чичерин. 

Основной вопрос конференции – национализированном имуществе иностран-

ных капиталистов в России и о долгах царского и Временного правительства. Совет-

ское правительство предложило начать политику разоружения и поиск путей норма-

лизации международных отношений, а также выдвинуло программу в области эко-

номического сотрудничества. 
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Среди представителей капиталистических государств на конференции офор-

мились две группировки: 

1) англо-итальянская (готова была идти на некоторые уступки: частичный от-

каз от военных долгов прежних правительств, замена реституции собственности 

иностранцев на территории России компенсацией в форме долгосрочной аренды, 

концессии и т. п.); 

2) франко-бельгийско-японская (заняла непримиримую позицию – выплата 

всех долгов, возвращение национализированного имущества и т. п.). 

Однако с первых же дней переговоры зашли в тупик. Сумма, затребованная 

Чичериным в качестве возмещения ущерба, причиненного Советской России ино-

странной интервенцией во время Гражданской войны, превышала царские долги. 

Именно в этих условиях советские представители, прибывшие в Геную в надежде 

разорвать дипломатическую, экономическую и торговую блокаду страны, и герман-

ские, стремившиеся уменьшить размеры репараций, подписали 16 апреля 1922 г. Ра-

палльский договор. Этим соглашением обе стороны отказывались от взаимных пре-

тензий по вопросам о долгах, о возмещении ущерба и национализированном имуще-

стве, предоставляли друг другу режим наибольшего благоприятствования в торговле 

и возобновляли дипломатические и консульские отношения. Подписав договор, Со-

ветская Россия и Германия, исключенные из мирового сообщества и притесняемые 

им, одновременно выходили из дипломатической изоляции; обе стороны отвергали 

Версальский договор, навязанный «империалистическими бандитами» с целью «ко-

лонизации Германии» (термины, употреблявшиеся в Коминтерне). В результате 

подписания договора рейхсвер получал возможность разместить в Советской стране 

свои центры военной и учебной подготовки, получать или производить там при уча-

стии своих специалистов оружие, которое Германии запрещалось иметь по условиям 

Версальского договора. Это сотрудничество Советского государства с правыми ми-

литаристскими силами Германии продлилось до 1933 г.  
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Россия продолжала добиваться признания на Гаагской, Московской и Лозанн-

ской конференциях. 

Гаагская конференция (июль 1922 г.). Она явилась продолжением Генуэзской, 

но на ней присутствовали не полномочные представители стран-участниц, а только 

эксперты. Были приглашены все страны – участницы Генуэзской конференции, 

кроме Германии. Обсуждались те же вопросы, что и в Генуе. Из-за непримиримой 

позиции США, Франции и Бельгии конференция не привела к каким-либо практи-

ческим результатам. 

Московская конференция (2-12 декабря 1922 г.). Участвовали: Россия, 

Польша, Финляндия, Латвия и Эстония. Советская делегация предложила план вза-

имного пропорционального сокращения сухопутных вооруженных сил, их уменьше-

ния в течение 1,5-2 лет до 3/4 наличного состава (т.е. на 75%). Предлагалось также 

сократить военные расходы путем установления одинаковой для всех договариваю-

щихся сторон бюджетной цифры расходов на одного военнослужащего; осуще-

ствить взаимную нейтрализацию пограничной зоны и распустить все нерегулярные 

военные формирования.  

Делегации Польши, Финляндии, Латвии и Эстонии выдвинули проект дого-

вора о ненападении и арбитраже и согласились сократить вооруженные силы на 

25%. Однако 11 декабря в декларации-ультиматуме эти государства выступили про-

тив пропорционального сокращения армий, и переговоры, таким образом, были со-

рваны. 

Лозаннская конференция (20 ноября 1922 г. - 24 июля 1923 г.; 2-й этап начался 

23 апреля 1923 г.). Участвовали: Англия, Франция, Италия (в качестве приглашаю-

щих держав), Япония, Греция, Румыния, Югославия, Турция. От США присутство-

вал наблюдатель. К обсуждению отдельных вопросов были привлечены: Советская 

Россия (вопрос о черноморских проливах), Болгария, Албания, Бельгия, Голландия, 

Испания, Португалия, Норвегия и Швеция. 
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Советскую делегацию возглавлял Г.В. Чичерин. Программа советской делега-

ции (отражена в выступлении 19 декабря 1922 г.): 

1) удовлетворение национальных стремлений Турции; 

2) закрытие проливов для всех военных кораблей в мирное и военное время; 

3) полная свобода торгового мореплавания. 

В 1923 г. возник конфликт между СССР и Великобританией. Она предъявила 

советскому правительству ноту (ультиматум Керзона), в которой протестовала про-

тив расширения влияния России на Ближнем и Среднем Востоке. Через некоторое 

время конфликт удалось погасить дипломатическими средствами, стороны заявили, 

что считают его исчерпанным. 

С 1924 г. начинается период международного признания СССР. Первой офи-

циально признала Советское государство Англия. Вслед за ней оно было признано 

Италией, Францией и другими странами мира. Полоса дипломатического признания 

была вызвана тремя причинами: 1) изменением внутриполитической обстановки в 

странах Запада (приход к власти правосоциалистических сил); 2) широким обще-

ственным движением в поддержку СССР; 3) экономическими интересами капитали-

стических государств. В 1924-1925 гг. Советский Союз установил дипломатические 

отношения с государствами разных континентов, заключил ряд торговых соглаше-

ний. Из ведущих капиталистических держав только США оставались на позиции по-

литического непризнания СССР. Выход из международной изоляции явился глав-

ным итогом внешней политики Советского Союза в первой половине 1920-х гг. 

Во второй половине 1920-х гг. официальный внешнеполитический курс Совет-

ского правительства был направлен на укрепление международного престижа, раз-

витие экономического сотрудничества с капиталистическими странами, решение 

проблем разоружения и международной безопасности. В 1926 г. был подписан до-

говор о ненападении и нейтралитете с Германией. В 1927 г. СССР выступил с декла-

рацией о необходимости полного разоружения, в 1928 г. – с проектом конвенции о 

сокращении вооружений. Несмотря на то что Запад отверг эти предложения, СССР 
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присоединился к пакту Бриана Келлога 1928 г., содержавшего призыв к отказу от 

войны как средству решения межгосударственных споров.  

Попытки всех сторон в 1920-е гг. обеспечить мир в Европе имели во многом 

пропагандистский характер и были обречены на провал из-за складывающейся меж-

дународной ситуации. 

Проведение официальной внешнеполитической линии советского правитель-

ства осложнялось его вмешательством (через Коминтерн) во внутренние дела дру-

гих государств. В частности, в 1926 г. была оказана материальная помощь бастую-

щим английским рабочим, что болезненно восприняли британские власти. Под ло-

зунгом пролетарского интернационализма СССР вмешался во внутренние дела Ки-

тая. Поддержка прокоммунистических сил (Мао Цзэдуна) в их борьбе против го-

миньдановского правительства привела к разрыву советско-китайских отношений. 

Летом-осенью 1929 г. в Северной Маньчжурии (в районе КВЖД) произошел воору-

женный конфликт между советскими войсками и армией Чан Кайши. Отношения 

СССР с Китаем были восстановлены в начале 1930-х гг. под влиянием агрессии Япо-

нии на Дальнем Востоке. 

Для укрепления безопасности своих южных границ СССР расширял свое вли-

яние в Иране, Афганистане и Турции. В середине 1920-х гг. с ними были заключены 

новые соглашения политического и экономического характера. 

В 1928 г. состоялся VI конгресс Коминтерна, во многом определивший основ-

ные направления внешней политики Советского правительства. Он констатировал 

усиление напряженности в международных отношениях и объявил социал-демокра-

тов Европы своим главным политическим противником. В связи с этим была про-

возглашена линия на отказ от всякого сотрудничества и на борьбу с ними. Эти вы-

воды были ошибочными. Фактически они привели к самоизоляции международного 

коммунистического движения и способствовали приходу в ряде стран правоэкстре-

мистских (фашистских) сил. 
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В 1929-1930 гг. Коминтерн, где ведущие позиции занимали политические де-

ятели с идеями, зачастую отличными от сталинских (Бухарин, Зиновьев, Радек, Со-

кольников), надежно взяли в свои руки такие убежденные сталинисты, как Ману-

ильский и Молотов. Чистка Коминтерна, проходившая во второй половине 1930-х 

гг., сопровождалась утверждением все более откровенной националистической 

идеологии, окончательно занявшей место провозглашавшихся ранее принципов ин-

тернационализма и стремления «раздуть пожар» мировой революции. 

Столь же радикально в 1929-1930 гг. был обновлен аппарат Наркомата ино-

странных дел. Г.В. Чичерин был заменен на посту наркомом М.М. Литвиновым, ко-

торый руководил советской дипломатией до мая 1939 г.  

Таким образом, в 1920-е гг. советская страна путем сложнейших усилий нор-

мализовала свои международные отношения, постепенно входя в мировое сообще-

ство. 

 

4.4. Реорганизация и развитие органов управления. 

Борьба с оппозиционными партиями 

В начале 1920-х гг. продолжается реорганизация органов управления. В 

1921 г. ВЦИК объединил все ревтрибуналы в Верховный революционный трибунал. 

В декабре 1921 г. «в связи с переходом к мирному строительству» В.И. Ленин пред-

ложил реорганизовать ВЧК, ограничив ее компетенцию политическими задачами. 

Декретом от 6 февраля 1922 г. ВЦИК реорганизовал ВЧК, возложив ее функции на 

НКВД, для чего в его составе создал Государственное политическое управление – 

ГПУ (председатель Ф.Э. Дзержинский). На местах вместо чрезвычайных комиссий 

были созданы политотделы. 

В ноябре 1923 г. в связи с образованием СССР было учреждено единое для 

всего Союза, самостоятельное ведомство охраны государственной безопасности - 

Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР 

(председатель Ф.Э. Дзержинский, с 1926 г. – В.М. Менжинский). При этом вначале 
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органы ГПУ были лишены прямых карательных функций. В декрете ВЦИК от 6 фев-

раля 1922 г. отмечалось, что все преступления, направленные против советского 

строя, будут рассматриваться исключительно в судебном порядке революционными 

трибуналами или народными судами, однако через два года в составе ОГПУ появи-

лось Особое совещание с правом внесудебного преследования граждан и вынесения 

окончательного приговора. 

В 1922 г. приняты Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс законов о 

труде и Земельный кодекс РСФСР, учреждена Государственная прокуратура. В том 

же году была проведена судебная реформа: созданы народный суд, губернский суд, 

Верховный суд республики с выборными судьями и народными заседателями. 

В декабре 1921 г. по предложению Ф.Э. Дзержинского ЦК РКП(б) принял ре-

шение провести открытый судебный процесс над эсерами. Суд состоялся в июне-

августе 1922 г. Государственный обвинитель Крыленко потребовал высшей меры 

наказания для 12 из 47 обвиняемых. Однако приговор в исполнение не был приведен 

– 14 января 1924 г. Президиум ЦИК Союза ССР вновь рассмотрел вопрос об осуж-

денных эсерах и заменил расстрел лишением свободы на пять лет; сроки лишения 

свободы для остальных осужденных также были сокращены наполовину. 

Состоявшаяся в августе 1922 г. XII конференция РКП(б) признала все анти-

большевистские партии и течения «антисоветскими», т.е. антигосударственными. 

Тогда же были закрыты легально издававшиеся газеты и журналы левых социали-

стических партий и течений. Однако провести открытый процесс против меньшеви-

ков большевики не решались. 

В июне 1923 г. в ЦК РКП(б) была разработана секретная инструкция «О мерах 

борьбы с меньшевиками». Часть их выслана за границу в 1922 г. В 1923 г. начался 

распад меньшевистской партии. В середине 1920-х гг. были ликвидированы послед-

ние подпольные группы правых эсеров и меньшевиков. 

Внутрипартийные дискуссии и концентрация власти 

Новый политический режим укрепился в стране в ходе Гражданской войны. К 
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концу 1920 г. «белое» движение было разгромлено и в целом ликвидирована внут-

ренняя оппозиция. При помощи репрессивно-политического аппарата происходило 

оформление однопартийной диктатуры. 

Концентрация власти внутри партии совпадает с концентрацией власти в гос-

ударственных органах: одни и те же люди управляют делами партии и государства. 

На VIII съезде РКП(б) в марте 1919 г. принимается решение: «РКП(б) должна заво-

евать для себя безраздельное политическое господство в Советах и фактический 

контроль над всей их работой». Право принятия всех основных политических реше-

ний переходило к партийным органам. 

Постепенно высшая власть от ЦК стала переходить к Политбюро, которое под-

чинило своему влиянию СНК и другие высшие государственные органы. Борьба за 

власть теперь могла осуществляться лишь в самой правящей партии. 

Следующим шагом стала ликвидация любой возможной оппозиции внутри 

партии. Ее отдельные группы - «рабочая оппозиция» под руководством А. Шляпни-

кова, «демократические центристы» во главе с Т. Сопроновым, «левые коммуни-

сты» Н. Бухарина – неоднократно выступали против руководства РКП(б) по различ-

ным вопросам: о Брестском мире, об отношении к крестьянству, о принципах орга-

низации РККА, о «трудовых армиях», о внутрипартийной дисциплине. Оппозиция 

часто выступала против принципов демократического централизма в партии и в гос-

ударственном управлении (на VIII партконференции в декабре 1919 г.), против 

принципов «военного коммунизма» и бюрократизации. 

В начале 1920 г. оппозиционные настроения возникли в руководстве ВСНХ. В 

то же время утвердилась концепция милитаризации труда, промышленности и 

транспорта (Л. Троцкий), которая сводилась к следующему: 

- милитаризацию труда должны осуществлять профсоюзы; 

- хозяйственные задачи следует рассматривать как военные; 

- перемещение рабочей силы необходимо осуществлять наподобие переброски 

войск на войне. 
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По плану Троцкого, сначала нужно было восстановить транспорт и запасы сы-

рья, затем наладить производство оборудования для тяжелой промышленности и 

только потом - производство потребительских товаров. 

Против плана Троцкого выступили руководители ВСНХ А. Рыков и В. Милю-

тин. В ноябре 1920 г. на пленуме ВЦСПС против Троцкого выступил лидер проф-

союзов М. Томский. Развернулась дискуссия о профсоюзах. 

В партийной программе 1919 г. профсоюзам отводилась роль центра по управ-

лению народным хозяйством. Троцкий полагал, что профсоюзы превратятся в аппа-

раты рабочего государства, произойдет сращивание профсоюзных и советских орга-

нов. 

Противоположную точку зрения отстаивала «рабочая оппозиция», состоявшая 

из профсоюзных функционеров, требовавших, чтобы профсоюзы осуществляли 

управление хозяйством на всех уровнях. Согласно компромиссной позиции профсо-

юзам отводилась роль «школы народно-хозяйственного управления». 

В марте 1921 г. проходил Х съезд РКП(б). Наряду с другими решениями одним 

из важнейших стал принятый съездом запрет на образование внутрипартийных оп-

позиций, фракций. Провозглашен принцип партийного политического единства. На 

VIII партконференции в конце 1919 г. принят новый Устав партии. Господствующим 

в управлении государством стал принцип «демократического централизма», утвер-

дились иерархическая структура партии и жесткая дисциплина. 

Образованная в сентябре 1920 г. Центральная контрольная комиссия (ЦКК) 

получила право исключать из партии руководителей за организацию фракционной 

деятельности. 

Таким образом, начинается формирование авторитарного политического ре-

жима. Авторитаризм отличается строго иерархической структурой власти, не до-

пускающей никакой политической оппозиции, при наличии, однако, разнообразных 

форм собственности в экономике. Отсюда внутренняя противоречивость авторитар-

ных режимов, которая приводит к тому, что их развитие идет либо к постепенной 



124 

 

демократизации политической сферы и правовому обществу, либо происходит 

огосударствление экономики с дальнейшим ужесточением контроля со стороны гос-

ударства над политикой, идеологией и личной жизнью граждан, в результате чего 

складывается тоталитарное общество. 

Авторитарный политический режим 1920-х гг. мог быть эффективным лишь 

при безусловном авторитете вышестоящих инстанций по отношению к нижестоя-

щим, при беспрекословном выполнении «периферией» четких, непротиворечивых 

директив «центра». Между тем в 1920-е гг. народное хозяйство в своей основе про-

должало оставаться рыночным, неустойчивым, социальная структура общества 

оставалась пестрой. Импульсы от кризисных сбоев в работе экономического меха-

низма по цепи экономика – госсектор – государство – партия, а также наличие в со-

ставе партии представителей различных социальных групп приводили к появлению 

в партийном руководстве разногласий по стратегическим и тактическим вопросам 

политики в годы нэпа. Разногласия выражались в формировании определенных 

группировок, течений в партии, борьба между которыми способна была парализо-

вать авторитарный режим. 

Таким образом, возникало противоречие между политическим авторитариз-

мом и плюралистической экономикой. Противоречие снималось присутствием на 

вершине партийно-государственной пирамиды «харизматического» лидера – Ле-

нина, перед которым склоняли головы самые амбициозные большевистские вожди: 

Зиновьев, Сталин, Троцкий. Ленин служил своеобразным компенсатором отсут-

ствия демократического механизма принятия решений, учета прав меньшинства. 

Опираясь на свой непререкаемый авторитет, Ленин добивался либо согласия проти-

воборствующих сторон, интегрируя различные точки зрения, либо победы над оп-

позицией, и таким образом проводил достаточно последовательный политический 

курс. 

Положение резко начало меняться во время болезни Ленина в 1922 - 1923 гг., 

когда дела в высшем руководстве стали вершиться Сталиным и его союзниками. 
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Складывалась парадоксальная ситуация: авторитарный режим без авторитарного во-

ждя, монопольно правящая партия в социально и экономически неоднородном об-

ществе. 

Объективно было возможно двоякое развитие событий. Либо отмена решения 

Х съезда о запрете фракций, переход к социал-демократической модели партии (до-

пускавшей сосуществование различных официально признанных течений, плат-

форм) и к плюралистическому общественному устройству, либо выдвижение нового 

вождя. Однако, учитывая то обстоятельство, что большевизм сформировался в 

непримиримой борьбе с российским вариантом социал-демократии – меньшевиз-

мом, переход его лидеров на социал-демократические позиции был маловероятен. 

Выдвинуть же нового вождя мешали политические амбиции большевистских «оли-

гархов». 

В сложившихся условиях («без Ленина») реальная власть в партии и государ-

стве могла принадлежать лишь той группировке, которая была способна контроли-

ровать партийный аппарат. Следовательно, та или иная фракция, для того чтобы 

утвердить свою позицию, должна была овладеть партаппаратом. С другой стороны, 

в условиях переплетения партийной, государственной, хозяйственной власти борьба 

претендентов за лидерство неизбежно принимала форму соперничества конкуриру-

ющих социально-экономических программ, выдвигавшихся, как правило, в периоды 

сбоев нэповского хозяйственного механизма. На ход внутрипартийной борьбы вли-

яла и личная неприязнь некоторых членов большевистской верхушки друг к другу 

(прежде всего, Троцкого и Сталина). Все это придавало внутрипартийным дискус-

сиям крайнюю ожесточенность. 

Борьба между вождями за политическую власть шла в годы нэпа в форме со-

перничества между различными течениями в партии: правыми, левыми и центром. 

В социально-экономической области «левые» (лидером которых считался Троцкий) 

стояли за усиление планового руководства госсектором, за более быстрые темпы 
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развития промышленности, за увеличение налогообложения зажиточных слоев де-

ревни. «Правые» (лидер – Бухарин), наоборот, выступали за умеренное плановое 

вмешательство в экономику, несколько меньшие темпы индустриализации и уме-

ренное «обложение» деревенской верхушки. «Центр» (в лице Сталина) лавировал 

между «левым» и «правым» полюсами в зависимости от политической конъюнк-

туры и ситуации в стране. 

Открытая фракционная борьба в руководстве большевиков началась в 1923 г. 

Она обострилась в связи с тяжелой болезнью, а затем и смертью Ленина в январе 

1924 г. На характер внутрипартийных дискуссий оказали влияние: 

- проблемы в области экономики, сопровождавшиеся стачками рабочих;  

- личные взаимоотношения, соперничество политических верхов в борьбе за 

власть; 

- различные представления о путях развития страны. 

Выявились две основные группировки. Одну из них возглавлял член Полит-

бюро, Председатель РВС, нарком по военным и морским делам Троцкий, а другую - 

«тройка» членов Политбюро: Сталин, Зиновьев и Каменев. 

Троцкого поддерживали многие представители «старой партийной гвардии», 

недовольные ростом бюрократизма, засильем партаппарата («секретарской иерар-

хии») и ошибками в экономической политике (в результате взвинчивания цен на 

промышленные товары в 1923 г. разразился первый кризис нэпа, «кризис сбыта».) В 

октябре 1923-январе 1924 г. возникла первая дискуссия, начатая Троцким. Свою по-

зицию он обосновал в статье «Новый курс». В ней он атаковал Каменева и Зиновьева, 

напоминая об их позиции осенью 1917 г. Новый идеологический спор завершился 

оргвыводами: снятием Троцкого с постов наркома по военным и морским делам и 

Председателя Реввоенсовета в январе 1925 г. (его заменил М.В. Фрунзе). Своеобраз-

ным манифестом группы, получившей с подачи Зиновьева официальное наименова-

ние «троцкистской оппозиции», стало последовавшее вскоре обращение в ЦК 46-ти 

известных партийных деятелей (В.А. Антонова-Овсеенко, А.Г. Белобородова, А.С. 
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Бубнова, Е.А. Преображенского, Г.Л. Пятакова, Т.В. Сапронова, Л.П. Серебрякова. 

И.Н. Смирнова и др.). 

«Тройка» опиралась, прежде всего, на преданные кадры партийного аппарата. 

Для изоляции Троцкого и его сторонников в августе 1924 г. Сталин сумел увеличить 

и организационно оформить свою фракцию в Политбюро в виде «семерки» (Бухарин, 

Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Томский, Куйбышев). Была развернута пропа-

ганда, в которой эффективно использовался ярлык «троцкизма» как мелкобуржуаз-

ного течения в РКП(б) (сами авторы в него не верили). Главным же, что обеспечило 

победу Сталина, явилось устойчивое большинство в партаппарате и пассивность ря-

довых большевиков. В результате оппозиция потерпела поражение уже на октябрь-

ском (1923 г.) пленуме ЦК, а затем, в 1924 г., – на XII конференции и XIII съезде 

партии. 

Ради удержания власти в своих руках партийно-политическое руководство 

было вынуждено предпринять новый экономический и политический маневр. К 

этому его подтолкнули следующие обстоятельства: 

- неурожай 1924 г.; 

- нарастание товарного голода; 

- исчерпание ресурсов восстановления промышленности; 

- застой в сельском хозяйстве; 

- попытки политической организации крестьянства; 

- восстание в Грузии. 

Стремление повысить товарность сельского хозяйства, считаться с законами 

товарно-денежного рынка привело к серьезным изменениям во взглядах теоретика 

партии Н.И. Бухарина и практиков, хозяйственных и партийных руководителей, та-

ких как Ф.Э. Дзержинский (Председатель ВСНХ), А.Г. Червяков (председатель ЦИК 

Белоруссии) и др. Они допускали возможность строительства социализма на основе 

экономического сотрудничества государственной крупной промышленности и мел-

кого крестьянского хозяйства; наличие капиталистических отношений не считалось 
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главной угрозой социалистическим целям партийно-государственной власти. 

Политика, разработанная в конце 1924-начале 1925 г., была направлена на ли-

берализацию режима и предусматривала оживление деятельности Советов, демо-

кратизацию работы органов власти, борьбу с административным произволом. Были 

сняты ограничения, препятствующие росту крестьянских хозяйств, отменены ре-

прессивные меры против частной торговли, кустари и ремесленники получили нало-

говые льготы. Начал проводиться курс на привлечение частного капитала, поощре-

ние накоплений в крестьянских хозяйствах. Этот курс, горячими приверженцами ко-

торого были «правые» (Бухарин, Рыков, Калинин), был поддержан Сталиным, пере-

шедшим в 1925 г. из нейтрального центра на правый фланг. 

Однако против данного курса выступили Зиновьев и Каменев, которых под-

держали Крупская и Сокольников. Они опасались усиления власти Сталина. Возра-

жения вызвала у них и сталинская идея строительства социализма в одной стране. 

Весной 1925 г. эта «четверка» направила в Политбюро ряд заявлений с протестом 

против теоретических новаций Сталина – Бухарина, правого крена, взятого руковод-

ством партии. Выступления «четверки» положили начало формированию в 1925 г. 

«новой оппозиции», они раскололи сталинскую «семерку» и нарушили расстановку 

сил в верхах. Однако фракционная дисциплина «семерки», заставлявшая до поры до 

времени молчать Зиновьева и Каменева, позволила Сталину подготовиться и в конце 

1925 г. открыто приступить к ликвидации очередных «несогласных», расчищая путь 

к авторитарной власти в партии. К тому же Троцкий и его сторонники заняли в дис-

куссии 1925 г. выжидательную, пассивную позицию. 

Апогей дискуссии, развернувшейся между сталинским «большинством» ЦК и 

зиновьевской «новой оппозицией» в конце 1925-начале 1926 г., пришелся на XIV 

съезд ВКП(б) (декабрь 1925 г.). 

Требования оппозиции: 

1. Оппозиция указывала на «недооценку кулацкой опасности», обвиняла Бу-
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харина в «правом уклоне», ратовала за первоочередное развитие тяжелой промыш-

ленности. 

2. Выступление «новой оппозиции» против теории строительства социализма 

в одной стране показало необходимость пересмотра многих понятий, ибо идея стро-

ительства социализма в одной стране, безусловно, должна отличаться от прежних 

представлений о социализме, связанных с европейской или мировой революцией. 

3. Оппозиционеры поставили вопрос о характере государственных предприя-

тий, указав, что те не являются последовательно социалистическими. Г.Я. Соколь-

ников, нарком финансов, подчеркивал, что нужно несколько лет на превращение 

государственно-социалистических организаций в подлинно социалистические; Ка-

менев указал на возможность участия рабочих в прибылях предприятий. 

4. Оппозиция требовала сместить Сталина с поста Генерального секретаря ЦК, 

который он занимал с апреля 1922 г. 

Обе стороны использовали аппаратные методы борьбы, но уже этот съезд про-

демонстрировал новый образ генерального секретаря (первого секретаря), стоящего 

над правыми и левыми, выступающего в роли верховного арбитра, хранителя «заве-

тов» Ленина. 

К середине 1920-х гг. Сталин окончательно выработал свой метод борьбы с 

оппонентами, выражавшийся в опоре на закулисные действия преданных вождю 

партийных функционеров, в расколе оппозиционных сил, отсечении от «большин-

ства» недовольных, в широком использовании центрального пропагандистского ап-

парата, а также органов ОГПУ. Дискуссии в связи с этим стали терять характер об-

суждения альтернативных вариантов партийной политики. На XIV съезде ВКП(б), 

говоря о выступлении Сокольникова, Сталин впервые определил две линии – 

«наша» и «не наша». Этот стереотип стал активно использоваться в борьбе с оппо-

зицией. С 1925 г. обязательным ритуалом партийных съездов стали шумные славо-

словия в адрес Сталина. 

В 1926 г. серьезные сдвиги в расстановке сил «наверху» заставили оппозицию 
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отбросить внутренние разногласия и выступить объединенным блоком. В мае-июне 

1927 г. появилось «Заявление 83-х», которое собрало в то время около 1,5 тыс. под-

писей представителей «старой ленинской гвардии». Под этим заявлением стояли 

подписи сторонников Троцкого по оппозиции 1923-1924 гг. и сторонников Зиновь-

ева и Каменева по оппозиции 1925-1926 гг. Их сближала общая цель – стремление 

изменить внутрипартийный режим. 

Это был блок с весьма разноречивой платформой, в котором были и сторон-

ники диктатуры промышленности (Ю.Л. Пятаков) и сторонники экономического 

регулирования сложных процессов (Г.Я. Сокольников), твердые сторонники дикта-

туры пролетариата (Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий) и люди, допускавшие возможность 

перехода к многопартийности (Я.А. Оссовский). 

Поскольку партийно-государственный аппарат препятствовал оппозиции в со-

здании легальной фракции, она была вынуждена использовать знакомые по дорево-

люционным временам методы нелегальной работы: создание координационного 

центра, собственных каналов распространения информации, выпуск заявлений, ли-

стовок, устройство конспиративных собраний. 

Вынужденное использование оппозицией нелегальных методов работы и пря-

мые провокации ОГПУ дали Сталину повод для усиления карательных мер в отно-

шении «объединенной» оппозиции. Попытка оппозиции выйти на юбилейную но-

ябрьскую демонстрацию 1927 г. под своими лозунгами привела к тому, что специ-

альным постановлением ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1927 г. Троцкий и Зиновьев были 

исключены из партии. Одновременно из ЦК и ЦКК исключены Каменев, Смилга, 

Евдокимов, Раковский, Муралов и ряд других видных большевиков. 

В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) исключил из партии около 100 активных 

деятелей оппозиции. Затем они были высланы из Москвы в отдаленные города (а 

позже – репрессированы). Троцкого сослали в Алма-Ату, откуда в начале 1929 г. 

выслали в Турцию, а 20 августа 1940 г. он был убит агентом советских спецслужб в 

Мексике. Одновременно на местах (в регионах) шло исключение из партии рядовых 
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сторонников оппозиции. 

Острые политические дискуссии внутри партии угрожали ее единству и ослаб-

ляли позиции ее руководства. Постепенно происходит консолидация системы, при 

которой любые оппозиционные и инакомыслящие элементы в ней подавляются. В 

1920-е гг. в СССР окончательно оформилась однопартийная политическая система. 

Альтернативы развития советского общества в конце 1920-х гг. 

Первоначально партийно-государственным руководством СССР была выдви-

нута и обоснована стратегия индустриализации страны на основе нэпа.  

Основные идеи по составлению первого пятилетнего плана развития народ-

ного хозяйства, единогласно принятые XV съездом ВКП(б) (декабрь 1927 г.), заклю-

чались в необходимости ускоренного, но сбалансированного развития народного хо-

зяйства: оптимального сочетания фондов накопления и потребления, темпов роста 

тяжелой и легкой индустрии и сельского хозяйства. 

В конце 1920-х гг. формируются основные стратегии экономического разви-

тия страны. Первая из них была связана с именами Н.И. Бухарина (члена Политбюро 

с 1924 г., главного редактора «Правды» в 1917-1929 гг.), А.И. Рыкова (члена Полит-

бюро с 1924 г., Председателя Совнаркома в 1924-1930 гг.), М.П. Томского (члена 

Политбюро с 1924 г., Председателя ВЦСПС в 1919-1929 гг.). 

Основные положения программы: 

1. Всемерное развитие кооперации, развертывание крупных коллективных хо-

зяйств в зерновых районах. 

2. Индустриализация сельского хозяйства (создание небольших предприятий 

по переработке сельхозпродукции в деревне). 

3. Основа аграрного сектора - индивидуальные крестьянские хозяйства. 

4. Непризнание пути повышения промышленных или резкого снижения сель-

скохозяйственных цен, усиления налогов с крестьянства. 

5. Понимание пятилетнего плана как прогноза основных тенденций в развитии 

экономики с неизбежными поправками в будущем. 
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Это была стратегия регулируемого рынка с обязательным использованием 

товарно-денежных отношений, сбалансированного развития индустриального и 

аграрного секторов в экономике и преодоления диспропорций экономическими ме-

тодами («американский вариант» развития). 

В работах крупнейших экономистов того времени Н.Д. Кондратьева, А.В. Ча-

янова, Л.Н. Юровского формулировались идеи собственного видения путей разви-

тия страны, выдвигались предложения о развитии товарно-социалистической си-

стемы хозяйства, об экономическом равновесии. Они указывали, что, если план со-

здается вопреки рынку, тогда торговлю за деньги нужно заменить распределением 

по нарядам, карточкам. Бухарин резко возражал против предложений экономистов 

«народнического типа» о значительном снижении темпов индустриализации, повы-

шении закупочных цен на хлеб и поощрении крепких хозяйств. Он назвал эти пред-

ложения откровенно кулацкой программой.  

Сторонниками другого пути были И.В. Сталин (член Политбюро с 1919 г., 

секретарь ЦК ВКП(б) с 1922 г.), В.В. Куйбышев (Председатель Центральной кон-

трольной комиссии с 1923 г., Председатель ВСНХ с 1926 г., член Политбюро с 1927 

г.), В.М. Молотов (секретарь ЦК с 1921 г., член Политбюро с 1926 г., Председатель 

Совнаркома с 1930 г.) и другие руководители. 

Основные положения программы: 

1. Форсированное развитие тяжелой промышленности за счет напряжения 

всей хозяйственной системы, перекачки средств из «второстепенных» отраслей (из 

сельского хозяйства и легкой промышленности). 

2. После модернизации тяжелой индустрии – техническое перевооружение 

временно «ущемленных» сельского хозяйства и легкой промышленности. 

3. Коллективизация деревни (как источник индустриализации). 

4. Утверждение неизбежности обострения классовой борьбы. 

Сталинская модель – это вариант скачкообразного развития («русский вари-
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ант», по терминологии Бухарина), основанный на максимальной концентрации ре-

сурсов на основном направлении – в тяжелой индустрии. Это означало курс на 

укрепление партийно-государственной системы, готовность на значительные 

жертвы ради достижения «светлого будущего». Каждая из групп имела свою соци-

альную и политическую базу. Группу Бухарина поддерживала часть партийной ин-

теллигенции, хозяйственников, квалифицированных рабочих и крестьян. Они осо-

знавали бесперспективность командно-бюрократических методов, искали пути пре-

вращения промышленного рабочего в реального хозяина на предприятии, выступали 

против авторитарного режима власти. Но большинство членов партии выступило на 

стороне Сталина. Партийная и государственная бюрократия не хотела расставаться 

с рычагами власти. 

Определенное время позиции Бухарина и Сталина сосуществовали, отразив-

шись в документах XV съезда ВКП(б). Началом столкновения стал «хлебный кризис» 

1927-1928 гг. Проявления «хлебного кризиса»: 

- сокращение хлебозаготовок, вызванное отсутствием на рынке промышлен-

ных товаров и снижением заготовительных цен на хлеб; 

- гибель озимых хлебов на Украине, Северном Кавказе, в Крыму из-за небла-

гоприятных метеорологических условий. Под угрозой оказались снабжение городов, 

армии, экспортно-импортный план.  

Первые открытые расхождения проявились между Сталиным и Бухариным в 

оценке причин возникновения хлебозаготовительных трудностей. Объективные 

корни кризиса Сталин видел в недостаточном темпе развития индустрии, порождав-

шем товарный голод, и в мелкокрестьянском хозяйстве, по природе своем не спо-

собном обеспечить потребности растущей промышленности. Он подчеркивал клас-

совый аспект: кулак-эксплуататор саботирует хлебозаготовки. 

В представлении Бухарина кризис был вызван в первую очередь субъектив-

ными причинами. Не был вовремя создан резервный фонд промтоваров, рост денеж-
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ных доходов деревни не был сбалансирован налогами, что обострило товарный го-

лод, уменьшило предложение агропродукции; было установлено невыгодное для 

производителей хлеба соотношение закупочных цен. 

По-разному ими виделись пути выхода из кризиса: 

Сталин акцентировал внимание на необходимости ускорения производствен-

ного кооперирования деревни; 

Бухарин же выдвинул на первый план задачу нормализации рынка. Коллекти-

визация мыслилась им как второстепенная задача. 

Осенью 1928 г. группа Сталина начала борьбу с правым уклоном в партии. От-

крытое столкновение двух концепций произошло в начале 1929 г. На исход дискус-

сии повлияли контроль Сталина над партаппаратом, ОГПУ, а также простота, до-

ступность и «коммунистическая привлекательность» (приближенность к социали-

стическому идеалу) его курса для партии, рабочих и бедного крестьянства, недо-

вольных нэпом и его «гримасами». Объединенный Пленум ЦК и ЦИК (апрель 1929 

г.) и XVI партконференция (апрель 1929 г.) осудили «правый» уклон. Таким обра-

зом, 1929 г. стал завершением поворота к курсу «большого скачка». 

На ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК Бухарин, Рыков, Томский заявили о сня-

тии разногласий. Более того, в феврале 1930 г. именно Бухарин дал теоретическое 

обоснование новой концепции коллективизации: сначала обобществление производ-

ства, потом новая техника, а не наоборот, как он считал до 1929 г. Эта концепция 

мыслилась Бухариным как конкретизация ленинского курса на инверсионное (пере-

вернутое) развитие. В октябре 1917 г. большевики, опираясь на минимум материаль-

ных предпосылок для социализма, сначала взяли власть, а потом стали подводить 

под нее соответствующую материальную основу. В 1929-1930 гг. они сначала внед-

рили в деревне новые производственные отношения, а потом стали подводить под 

них техническую базу. 

Таким образом, поражение сторонников Бухарина было вызвано не только 
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субъективными причинами – политической волей Сталина, его искусными интри-

гами, стремлением к единоличному лидерству, но и объективными: общим состоя-

нием экономического развития страны. Это означало снятие последних препятствий 

форсированной индустриализации и оформление тоталитарного режима. 

 

4.5. Формирование тоталитарного режима 

В современной литературе по истории России применяется термин «сталин-

ский тоталитаризм» или его синоним – «сталинизм». Сущность этого понятия рас-

крывается в двух контекстах: 

1) синоним личного диктаторства и тирании, нарушение прав человека, ис-

пользование крайних форм принуждения личности во имя достижения утопических 

идеалов и всемерного укрепления режима личной власти Сталина; 

2) тоталитарная разновидность социализма, длительный период в жизни и ис-

тории советского общества, в течение которого наиболее полно проявились основ-

ные сталинские модели развития общества. 

В эволюции сталинского тоталитаризма исследователями выделяются четыре 

этапа: 

1) 1923-1934 гг., когда происходит процесс становления сталинизма, форми-

рования его основных тенденций;  

2) середина 1930-х гг. – до Великой Отечественной войны – реализация ста-

линской модели развития общества и создание бюрократической основы власти;  

3) период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., когда наблюдалось ча-

стичное отступление сталинизма и выдвижение на первый план исторической роли 

народа; рост национального самосознания, ожидание демократических перемен во 

внутренней жизни страны после победы над фашизмом;  

4) 1946-1953 гг. – пик сталинизма, перерастающий в кризис системы, начало 

регрессивной эволюции сталинизма. Во второй половине 1950-х гг. в ходе реализа-
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ции решений ХХ съезда КПСС была осуществлена частичная десталинизация совет-

ского общества, однако ряд признаков тоталитаризма сохранился в политической 

системе вплоть до 1980-гг. 

Истоки системы сталинизма уходят непосредственно к событиям Октября 

1917 г., а также к особенностям политической истории самодержавной России. Ка-

ковы же были важнейшие предпосылки возникновения этой системы? 

Во-первых, монопольная власть одной партии, сложившаяся после лета 

1918 г. К тому же решения Х съезда РКП(б) привели к свертыванию внутрипартий-

ной демократии, подавлению интересов меньшинства, невозможности для него от-

стаивать свои взгляды и в конечном счете к превращению партии в безгласный и 

послушный придаток партийного аппарата. 

Во-вторых, дополнительную роль сыграло изменение состава партии в 1920-

е гг. Уже «ленинский призыв» (прием в РКП(б) около 240 тыс. человек после смерти 

Ленина) обозначил тенденцию приема в партию, наряду с квалифицированными ра-

бочими, молодых рабочих с низким уровнем грамотности и культуры, являвшихся в 

социальном отношении маргинальными, промежуточными слоями общества. 

В-третьих, диктатура пролетариата превратилась в диктатуру партии, ко-

торая в свою очередь уже в 1920-е гг. стала диктатурой ЦК. 

В-четвертых, была сформирована система, контролировавшая политические 

настроения граждан и формировавшая их в желательном для власти направлении. 

Для этого широко использовались органы ОГПУ (с 1934 г. – Наркомат внутренних 

дел, НКВД), информировавшие руководство с помощью цензуры переписки, секрет-

ной агентуры. 

В-пятых, ликвидация нэпа давала возможность для проникновения бюрокра-

тической системы во все структуры общества и установления диктатуры вождя. 

Идеологическим ее выражением стал культ личности. 

В-шестых, важнейшим элементом этой системы стала партия-государство, 

превратившая в господствующую силу общества партийный и государственный 
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аппарат. Она опиралась на централизованную систему планового хозяйства. Пар-

тийные комитеты отвечали перед вышестоящими органами за результаты деятель-

ности хозяйственных организаций на своей территории и обязаны были контроли-

ровать их работу. Вместе с тем, отдавая директивы государственным и хозяйствен-

ным органам, партия в целом не несла прямой ответственности за них. Если решения 

были ошибочными, вся ответственность перекладывалась на исполнителей. 

В-седьмых, право принятия решений принадлежало «первым лицам»: дирек-

торам крупных предприятий, наркомам, секретарям райкомов, обкомов и ЦК рес-

публик в пределах своих полномочий. В масштабах страны им обладал лишь Ста-

лин. 

В-восьмых, постепенно исчезла даже формальная видимость коллективного 

руководства. Все реже созывались съезды партии, собиравшиеся при Ленине еже-

годно. За период с 1928 по 1941 гг. состоялись три партийных съезда и три партий-

ные конференции. Нерегулярными становились пленумы ЦК и даже заседания По-

литбюро ЦК. 

В-девятых, трудящиеся на деле были отчуждены от власти. Демократиче-

ские органы, предусмотренные Конституцией СССР 1924 и 1936 гг. (местные Со-

веты, съезды Советов и ЦИК СССР, по Конституции 1924 г., Верховный Совет – 

после 1936 г.), выполняли роль «демократической ширмы», одобряя заранее выра-

ботанное решение партийных органов. Попытки в соответствии с Конституцией 

1936 г. выдвигать альтернативных кандидатов пресекались органами НКВД. Все это 

полностью противоречило провозглашенным при создании советского государства 

идеям народовластия. 

В-десятых, экономической основой тоталитарной системы являлась монополь-

ная государственно-бюрократическая собственность. 

Особенности сталинизма: 

1. Сталинизм стремился выступать под маркой марксизма, из которого он чер-
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пал отдельные элементы. Вместе с тем сталинизм был чужд гуманистическому иде-

алу марксизма, который, подобно любой идеологии, был исторически ограничен, но 

сыграл важную роль в развитии научной мысли и представлений о социальной спра-

ведливости. 

2. Сталинизм сочетал строжайшую цензуру с примитивностью формул, легко 

воспринимавшихся массовым сознанием. При этом сталинизм стремился охватить 

своим влиянием все области знания. 

3. Сделана попытка превратить так называемый марксизм-ленинизм из объ-

екта критического осмысления в новую религию. С этим была связана и жестокая 

борьба против православия и других религиозных конфессий (мусульманства, иуда-

изма, буддизма и т. д.), развернувшаяся особенно широко в конце 20-х гг. 

Одна из важнейших идей сталинизма – утверждение о сохранении и непрерыв-

ном обострении классовой борьбы как внутри страны, так и в международных отно-

шениях. Оно послужило основой для формирования «образа врага», внутреннего и 

внешнего, а также для проведения массовых репрессий. При этом, как правило, мас-

совым репрессиям предшествовали и сопровождали их идеологические кампании. 

Они были призваны объяснить и оправдать в глазах широких масс аресты и казни. 

Например, процессы над старой интеллигенцией («шахтинское дело» – 1928 г., «про-

цесс промпартии» – 1930 г., «академическое дело», прошедшее без открытого суда 

в 1929-1931 гг., процесс «союзного бюро меньшевиков» – 1931 г. и др.) сочетались 

с грубыми нападками на историческую, философскую и экономическую науки. 

Кампания массовых репрессий в 1928-1941 гг. имела определенную периоди-

зацию: 

- конец 1920-х-начало 1930-х гг. – репрессии против старой интеллигенции 

(хозяйственной, научной, военной); 

- начало 1930-х гг. – репрессии против крестьян (так называемые «раскулачи-

вания»), преследования бывших оппозиционеров; 

- вторая половина 1930-х гг. – массовые политические репрессии (партийных, 
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хозяйственных кадров, военных специалистов). 

26 января 1934 г. открылся XVII съезд партии, который должен был принять 

второй пятилетний план, демонстрируя верность принципам единства партии. На 

съезде выступили с «самокритикой» деятели прежних оппозиций – Бухарин, Рыков, 

Томский, Пятаков, Зиновьев, Каменев. 

Обсуждение второго пятилетнего плана выявило два течения в руководстве 

партии – сторонников ускоренной индустриализации (Сталин, Молотов и др.) и сто-

ронников умеренных темпов индустриализации (Киров, Орджоникидзе). Съезд по-

казал также заметно возросший авторитет Кирова – во время выборов нового ЦК 

Сталин набрал голосов меньше; многие бывшие оппозиционеры (Пятаков, Бухарин, 

Рыков, Томский) были выбраны в состав ЦК.  

Сосуществование двух позиций в партии предопределило и двойственность 

этого периода: с одной стороны, ужесточение режима, а с другой, некоторые «по-

слабления». 

С одной стороны, проводятся многочисленные аресты, принимается закон об 

ответственности семей репрессированных, с другой – частично амнистированы 

спецпереселенцы, снизилось количество «лишенцев». С одной стороны, 10 июля 

распущено ГПУ, вопросы государственной безопасности переданы в ведение Народ-

ного комиссариата внутренних дел (Г. Ягода). Органы госбезопасности лишаются 

права выносить смертные приговоры, над их деятельностью устанавливается проку-

рорский надзор; с другой стороны, в ноябре при НКВД учреждаются особые сове-

щания, Генеральный прокурор Вышинский предоставляет органам госбезопасности 

полную свободу действий, практически освобождая их от прокурорского надзора. 

1 декабря 1934 г. в коридоре Смольного при невыясненных обстоятельствах 

был убит Киров (Л. Николаевым). С этого момента началась новая волна репрессий. 

Срок следствия был сокращен до десяти дней, рассматривать эти дела и выносить 

по ним приговор, даже смертный, можно было в отсутствие обвиняемых, приговоры 

по таким делам не подлежали обжалованию и пересмотру. 
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В убийстве Кирова был обвинен «ленинградский центр» (перед судом пред-

стали, в том числе Зиновьев и Каменев); в связи с этим же делом в 20-х числах января 

состоялся процесс над ленинградскими сотрудниками НКВД. 

После смерти Кирова позиции Сталина значительно укрепились. После фев-

ральского 1935 г. пленума на многие руководящие посты были поставлены его сто-

ронники (в состав Политбюро ЦК введен А.И. Микоян; А.А. Жданов и Н.С. Хрущев 

назначены первыми секретарями соответственно Ленинградской и Московской 

парторганизаций; избран секретарем ЦК Н.И. Ежов, его заместителем стал Г.М. Ма-

ленков; Генеральным прокурором назначен А.Я. Вышинский). 

Предпринято наступление на «старую гвардию»: в марте 1935 г. из библиотек 

изъяты «устаревшие» произведения Троцкого, Зиновьева, Каменева; постановле-

нием ЦК от 25 мая ликвидировано Общество старых большевиков, а через некоторое 

время - Общество бывших политкаторжан. 

С 20 августа 1934 г. начался обмен партийных билетов. При этом местным 

партийным организациям предписывалось тщательно проверять членов партии (вы-

являть фальшивые билеты и т. д.), особенно на предмет сочувствия Троцкому, Зино-

вьеву и Каменеву. 

Установление сталинской системы и ее деятельность встречали сопротивле-

ние в различных слоях общества. В этом сопротивлении можно выделить несколько 

уровней: 

1. Массовое сопротивление народных масс. Наиболее остро это проявилось в 

ходе коллективизации. В последующие годы основным способом выражения массо-

вого недовольства был многочисленный поток писем руководителям страны с опи-

санием реального положения вещей. 

2. Создание нелегальных, чаще всего молодежных, студенческих организаций, 

выступавших против политики репрессий, за развитие демократии. 

3. Сопротивление тоталитарной системе, исходящее из рядов самой правящей 

партии: 
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- группа С.И. СырцоваВ. – В. Ломинадзе. Сырцов (Председатель Совнаркома 

РСФСР, кандидат в члены Политбюро ЦК), Ломинадзе (секретарь Закавказского 

крайкома) и их товарищи, обсуждая в 1930 г. проблемы развития страны, считали, 

что страна стоит на грани экономического кризиса, и выступали за смещение Ста-

лина с его поста; 

- нелегальный «Союз марксистов-ленинцев» под руководством М.Н. Рютина 

(член партии с 1914 г., бывший секретарь Краснопресненского райкома партии г. 

Москвы) осуждал «авантюристические темпы индустриализации и коллективиза-

ции»; 

- группа руководящих работников РСФСР (А.П. Смирнов, В.Н. Толмачев, 

Н.Б. Эйсмонт) также выступала против темпов индустриализации и коллективиза-

ции, которые «привели страну к глубочайшему кризису», «чудовищному обнища-

нию масс и голоду…»; 

- нарком здравоохранения Г.Н. Каминский и член ЦК И.А. Пятницкий в июне 

1937 г. на пленуме ЦК высказались против массовых репрессий и выступили с об-

винениями органов НКВД в фабрикации дел и применении недозволенных методов 

дознания; 

- опубликовали статьи с критикой сталининизма в зарубежной печати отказав-

шиеся вернуться в СССР посол в Болгарии Ф.Ф. Раскольников, посол в Греции А.Г. 

Бармин, один из руководителей советской разведки В.Г. Кривицкий. 

Такое сопротивление, оказавшись не в силах противостоять сталинизму, 

имело вместе с тем огромное нравственное значение, заставляло идти эту систему 

на некоторые уступки. 

Так, текст Конституции, принятой в декабре 1936 г., содержал много демокра-

тических норм: отменялись ограничения прав граждан по классовому признаку, вво-

дилось всеобщее, прямое, равное, тайное голосование, провозглашались права граж-

дан (неприкосновенность личности, тайна переписки и т.д.). Но Конституция не 
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имела механизма реализации и оставалась документом, резко расходившимся с ре-

альной жизнью. 

В книге «История Коммунистической партии большевиков. Краткий курс», 

подготовленной при непосредственном участии И.В. Сталина и опубликованной в 

1938 г., новый Основной Закон был назван Конституцией «победы социализма и ра-

боче-крестьянской демократии». Однако сложившаяся в стране социально-полити-

ческая система и практическая деятельность руководителей государства опровер-

гали это определение. 

19 августа 1936 г. начался первый Московский процесс. Большинство из 16 

подсудимых были ветеранами партии. Их обвиняли в связях с Троцким, в причаст-

ности к убийству Кирова и т.д. 24 августа им был вынесен смертный приговор, ко-

торый почти сразу был приведен в исполнение. 

В октябре 1936 г. арестовали Пятакова, а вместе с ним и других бывших троц-

кистов (Сокольникова, Серебрякова, Радека). 23 января 1937 г. начался второй Мос-

ковский процесс. Из 17 обвиняемых (в попытках свергнуть советское правительство, 

организациях покушений на него лидеров, сотрудничестве с Германией и Японией 

и т. д.) 13 были приговорены к смертной казни, 4 – к длительному заключению. 

В феврале-начале марта 1937 г. были арестованы Бухарин и Рыков. Начались 

смещения кадровых партийных работников, на чьи места назначались выдвиженцы 

времен первой пятилетки. В марте - апреле происходило переизбрание местных и 

районных комитетов партии, в результате чего было обновлено до 20% руководя-

щего состава. С мая по июнь 1937 г. началась чистка командного состава армии и 

республиканского партийного руководства. Полностью оказались заменены штаты 

наркоматов. Подверглись репрессиям и революционеры-интернационалисты, со-

трудники Коминтерна. 

Со 2 по 13 марта 1938 г. состоялся третий Московский процесс (по делу «ан-

тисоветского правотроцкистского блока»). Подсудимые (21 человек, в том числе Бу-
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харин, Рыков, Раковский, Ягода) обвинялись в убийстве Кирова, отравлении Куйбы-

шева и Горького, заговоре против Сталина, саботаже в промышленности, шпионаже 

в пользу Германии и Японии и т.д. 18 обвиняемых были приговорены к смертной 

казни, 3 - к тюремному заключению. 

Сталинские репрессии вышли и за пределы Советского Союза. Были репрес-

сированы руководители Коминтерна, многие зарубежные коммунисты. Даже совет-

ская разведка потеряла почти всех своих резидентов в западных странах, не считая 

многих рядовых сотрудников, также заподозренных в измене или нелояльности Ста-

лину. 

Репрессивная политика проводилась против целых народов. В 1937 г. СНК и 

ЦК ВКП(б) постановили немедленно выселить из Дальневосточного края проживав-

шее там корейское население. Необходимость этого акта мотивировалась возмож-

ной засылкой на Дальний Восток японскими спецслужбами китайских и корейских 

шпионов. Вслед за тем свыше 36 тыс. корейских семей (более 170 тыс. человек) были 

депортированы в районы Средней Азии. 

Репрессии коснулись командных кадров Красной Армии (М.Н. Тухачевский, 

И.Э. Якир, И.П. Уборевич, А.И. Егоров, В.К. Блюхер). Подсудимых обвиняли в 

намерении ликвидировать существующий в СССР общественный и государствен-

ный строй, реставрировать капитализм. Добиться этой цели они якобы предполагали 

средствами шпионской и диверсионной деятельности, путем подрыва экономики 

страны. 

По ложным доносам и обвинениям в «контрреволюционной» деятельности 

арестовывали десятки тысяч невинных людей. Их приговаривали к заключению и 

принудительным работам в системе Государственного управления лагерей (ГУЛАГ). 

Труд заключенных использовался на лесоповалах, строительстве новых заводов и 

железных дорог. К концу 1930-х гг. система ГУЛАГ включала более 50 лагерей, 

свыше 420 исправительных колоний, 50 колоний для несовершеннолетних. 

Параллельно с проведением конституционной реформы были реорганизованы 
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органы советского правосудия. Большая часть преступлений политического харак-

тера не полностью подлежала юрисдикции обычных судов, а составляла прерога-

тиву НКВД. Наказанием за них в большинстве случаев являлось заключение сроком 

от трех до двадцати пяти лет в исправительно-трудовых лагерях. Несмотря на то что 

принудительный труд как принцип государственной организации в 1921 г. был от-

менен, тем не менее, в качестве меры наказания он продолжал применяться как к 

политическим, так и к уголовным преступникам. 

После процессов конца тридцатых годов численность заключенных трудовых 

лагерей постоянно увеличивалась. Поскольку правительство никогда не публико-

вало достоверных данных о количестве заключенных, достаточно точно определить 

его не представляется возможным, а оценки различных неофициальных источников 

значительно расходятся. По официальным данным в 1930-1953 гг. было репрессиро-

вано 3,8 млн. человек, из них 786 тыс. расстреляно. 

Если первоначальная цель отправки в лагеря состояла в подавлении сопротив-

ления любых противников режима, то впоследствии за счет осужденных пополня-

лись источники принудительной рабочей силы на различных хозяйственных объек-

тах, таких как строительство каналов и прокладка железных дорог на Севере России 

и в Сибири, а также добыча золота на Дальнем Востоке. 

Расширение масштабов репрессий сопровождалось нарушением законности. 

ЦИК СССР принял несколько постановлений, ставших основой проводимых безза-

коний. Создавалось особое совещание – внесудебный орган в системе госбезопасно-

сти. Решение им вопросов об основании и мерах репрессий не подлежало контролю. 

На таком же принципе строили свою работу и другие внесудебные неконституцион-

ные органы – «тройки» и «двойки» НКВД. Устанавливался новый порядок ведения 

дел о террористических актах. Их рассмотрение проводилось в десятидневный срок 

без участия защиты и обвинения. Одним из теоретиков права, подводивших «науч-

ную базу» под произвол 1930-х гг., был Генеральный прокурор СССР А.Я. Вышин-

ский. 
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Усиливались административно-командные методы руководства социально-

политической и культурной жизнью страны. Ликвидированы многие общественные 

организации. Причины их упразднения были различными. В одних случаях - мало-

численность или финансовые неурядицы. В других - пребывание в составе обществ 

«врагов народа». Ликвидированы Всесоюзная ассоциация инженеров, Российское 

общество радиоинженеров, Общество любителей российской словесности, Обще-

ство истории и древностей российских. Прекратили существование Общество ста-

рых большевиков и Общество бывших политкаторжан и ссыльнопереселенцев, объ-

единявшие, кроме большевиков, бывших анархистов, меньшевиков, бундовцев, эсе-

ров и т. п. Продолжали действовать в основном те объединения, которые могли быть 

использованы в интересах государства (ОСОАВИАХИМ, Общество Красного Кре-

ста и Красного Полумесяца, Международная организация помощи борцам револю-

ции – МОПР и др.). Профессиональные объединения творческой интеллигенции 

были поставлены под контроль партийно-государственных чиновников. 

«Большой террор» означал оформление в СССР тоталитарного режима и 

преследовал следующие цели: 1) уничтожение всякой, даже потенциальной, оппози-

ции, малейшей нелояльности верховной власти, олицетворявшейся Сталиным; 2) 

ликвидация «старой партийной гвардии» и остатков прежних («не социалистиче-

ских») социальных групп, мешавших новому харизматическому вождю своими тра-

дициями, знанием реальной истории и способных к самостоятельному мышлению; 

3) снятие социальной напряженности через наказание «стрелочников» - «виновни-

ков» ошибок, негативных явлений в обществе; 4) очищение от «разложившихся» 

партсовфункционеров, подавление в зародыше местнических, ведомственных 

настроений. 

В конце 1930-х гг. эти цели были в основном реализованы. В стране сформи-

ровался тоталитарный режим, Сталин превратился в единоличного владыку Совет-

ского Союза, его экономики, политики, идеологии, а также и международного ком-
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мунистического движения. К тому же выявились разрушительные последствия мас-

сового террора для народного хозяйства. В декабре 1938 г. на посту руководителя 

НКВД Ежов был заменен Л.П. Берией, а затем (как и его предшественник, Ягода) 

расстрелян. Проведена новая чистка НКВД, в ходе которой были уничтожены мно-

гие видные участники и опасные для Сталина очевидцы «большого террора» 1937-

1938 гг. 

Политический режим 1930-х гг. с его террором, периодическим перетряхива-

нием кадров был связан с выбранной моделью индустриализации, с оформившейся 

в ходе нее административно-командной системой. 

С 10 по 21 мая 1939 г. в Москве проходил XVIII съезд партии. Съезд утвердил 

новую, более «демократическую» редакцию Устава партии – условия приема и дли-

тельность кандидатского срока становились едиными для всех, без различия соци-

ального происхождения. Чистки 1933-1936 гг. были осуждены. Сталин признал, что 

при их проведении было допущено много ошибок, но вину за это возложил на мест-

ные партийные органы. Новый Устав давал право на обжалование и, возможно, на 

восстановление в партии исключенным (механизм реализации этого права остался 

на бумаге). 

Таким образом, в 1920-1930-е гг. в стране происходит оформление тоталитар-

ной системы, любые оппозиционные и инакомыслящие элементы в ней подавля-

ются. Формируется соответствующая политическая идеология. Укрепившийся ре-

прессивный аппарат начинает проведение массовых репрессий, формируется «культ 

личности». 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. По отношению к чему нэп может считаться новой экономической поли-

тикой? 

2. Назовите основные факторы, обусловившие воссоздание единого госу-

дарства на территории бывшей Российской империи. 
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3. Как вы считаете, была ли неизбежна внутрипартийная борьба в годы нэпа 

и была ли предрешена победа в ней сталинской фракции? 

 

ГЛАВА 5. РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

5.1. Политика индустриализации 

Во второй половине 1920-х гг. возникла потребность корректировки экономи-

ческой политики, которая была связана с объективным ходом развития страны. 

Во-первых, окрепли единоличные хозяйства, частный капитал стал играть за-

метную роль в экономике, обнажились диспропорции в развитии отдельных отрас-

лей экономики. 

Во-вторых, одновременно сократился приток продуктов питания на городской 

рынок, появились трудности с экспортом сельскохозяйственных продуктов, нача-

лись заготовительные кризисы, возникла угроза инфляции. 

В-третьих, попытки правительства стабилизировать положение в стране при 

помощи административных методов не дали результатов. 

Налицо был глубокий социально-экономический кризис, грозивший перера-

сти в политический. Выход из сложившейся ситуации руководство партии видело в 

наступлении социализма. Партийные лидеры понимали, что дальнейшее осуществ-

ление нэпа ведет к ослаблению режима диктатуры пролетариата, подрывает одно-

партийную систему. 

В этих условиях неотложной потребностью стала модернизация экономики, 

главным условием которой являлось техническое совершенствование (перевооруже-

ние) всего народного хозяйства. 

Индустриализация – создание крупного машинного производства, прежде 

всего тяжелой промышленности (энергетики, металлургии, машиностроения, нефте-

химии и других базовых отраслей); превращение страны из аграрной в индустриаль-

ную, обеспечение ее экономической независимости и укрепление обороноспособно-

сти; техническое переоснащение народного хозяйства. 
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В декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б) был провозглашен курс на индустри-

ализацию. Законодательно закреплен в апреле 1927 г. IV съездом Советов СССР. 

Поставлена задача превратить СССР из страны, ввозящей машины и оборудо-

вание, в страну, их производящую, затем провести машинизацию всего народного 

хозяйства и на этой основе добиться ускоренного развития. 

В СССР речь шла о возобновлении индустриализации, начатой еще в дорево-

люционное время и прерванной событиями 1917 г. Разногласия возникли при вы-

боре концепции индустриального развития страны. 

Группа членов Политбюро (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский, 

Ф.Э. Дзержинский и др.) считала необходимым поддержать индивидуальное хозяй-

ство бедняка и середняка, изыскивая для этого дополнительные средства, в том 

числе за счет повышения налогов на деревенские «верхи», нормализовать, а затем 

регулировать рынок посредством гибких, отвечающих хозяйственной конъюнктуре 

закупочных цен и маневрирования госрезервами, для создания резервов использо-

вать закупки зерна за рубежом; активно развивать легкую промышленность и, 

только обеспечив подъем сельского хозяйства, постепенно начинать индустриализа-

цию. 

Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев предлагали увеличить налоги с крестьян, чтобы 

за счет этого покупать технику за границей («новая оппозиция»; их поддерживали 

Г.Я. Сокольников и Н.К. Крупская). 

Радикальные взгляды были у Л.Д. Троцкого и его сторонников. В феврале 1926 

г. Троцкий выдвинул лозунг: «Диктатура промышленности». Планы грандиозной 

индустриализации в 1926 г. выдвигал Пятаков. В июле 1926 г. за сверхиндустриали-

зацию высказывался и Куйбышев. Предлагалось увеличить налоги с крестьянства, 

перенести в управление хозяйством военно-командные методы. 

И.В. Сталин также выступал за ускоренную индустриализацию. Сталинская 

концепция предусматривала свертывание нэпа, укрепление административного кон-
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троля города над деревней, ликвидацию рыночных отношений, подавление эконо-

мической свободы производителя, жесткое планирование, перекачку средств из 

сельского хозяйства в промышленность, ускорение темпов индустриализации, вы-

теснение частного капитала. Напряженные темпы хозяйственного развития должны 

были позволить в кратчайшие сроки (по мнению разработчиков концепции) догнать 

и перегнать ведущие капиталистические страны по основным экономическим пока-

зателям. 

Индустриализация, таким образом, превращалась в орудие переустройства об-

щества. Главной целью она ставила изменение социальной структуры и ликвидацию 

класса предпринимателей, упрочение политического господства большевиков. 

С конца 1920-х гг. государство приступило к планированию, начали разраба-

тываться пятилетние планы, составляемые без учета издержек, которые со временем 

превратились в твердые задания по производству продукции. 

В проведении индустриализации некоторые историки выделяют 3 этапа: 1) 

1926-1928 гг.; 2) 1928-1932 гг.; 3) 1933-1937 гг. Ряд других исследователей разде-

ляют ход индустриализации по довоенным пятилеткам: 1) 1928-1933 гг.; 2) 1933-

1937 гг.; 3) 1938-1942 гг. (прервана в июне 1941 г.). Первый пятилетний план 

(1928/29-1932/33 гг.) вступил в действие 1 октября 1928 г.  

К разработке проекта плана были привлечены А.Н. Бах (ученый-биохимик), 

И.Г. Александров и А.В. Винтер (ученые-энергетики), Д.Н. Прянишников (агрохи-

мик). План был утвержден на V Всероссийском съезде Советов в мае 1929 г. Главной 

задачей пятилетки было провозглашено превращение страны из аграрной в аграрно-

индустриальную. 

Темпы социалистического строительства («Пятилетку – в четыре года») 

вскоре были значительно повышены. Руководство страны выдвинуло лозунг – в 

кратчайшие сроки догнать и перегнать в технико-экономическом отношении пере-

довые капиталистические страны. За ним стояло желание в кратчайшие сроки любой 

ценой ликвидировать отставание в развитии страны и построить новое общество. 
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Промышленная отсталость и международная изоляция СССР стимулировали выбор 

плана форсированного развития тяжелой промышленности. 

В первые два года пятилетки, пока не иссякли резервы нэпа, промышленность 

развивалась в соответствии с плановыми заданиями и даже превышала их. В начале 

1930-х гг. темпы ее роста упали в результате следующих причин: 

- новые контрольные цифры не были продуманы и не имели под собою реаль-

ной основы; 

- ускоренные темпы индустриализации потребовали увеличения капиталовло-

жений; субсидирование промышленности велось в основном за счет внутрипро-

мышленного накопления. 

Возникла необходимость перераспределения национального дохода через гос-

бюджет в пользу индустриализации. Средства для нее предполагалось изыскивать: 

- в сфере сельскохозяйственного производства; 

- в легкой промышленности; 

- от доходов, приносимых монополией внешней торговли; 

- за счет усиления налогового бремени; 

- в результате получения дополнительных средств от займов; 

- за счет эмиссии денег, что вызвало резкое углубление инфляции. 

В 1927 г. был реорганизован аппарат ВСНХ, продолжался процесс централи-

зации хозяйственного управления. В промышленности административный способ 

распределения ресурсов стал подменять собой рациональное планирование. Наблю-

дались явные противоречия между плановыми показателями и реальной возможно-

стью их выполнения. 

Начавшаяся индустриализация потребовала обновления технических кадров. 

В апреле 1928 г. было заявлено о саботаже старой технической интеллигенции 

(«шахтинское дело»). С этого времени начинается массовое изгнание обвиненных в 

«правом уклоне» или «чуждом социальном происхождении» сотрудников Госплана, 

ВСНХ, ЦСУ, Наркомзема и Наркомфина. 
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В 1930-1931 гг. прошли многочисленные судебные процессы над «саботажни-

ками» из среды «буржуазных специалистов» («Промпартия», «Крестьянская трудо-

вая партия», специалисты ВСНХ и др.). 

Наступление на старые кадры и широкое выдвижение на руководящие посты 

рабочих – членов партии – негативно сказались на развитии производства. В июне 

1931 г. была сделана попытка остановить этот процесс. Осуждены уравниловка в 

оплате труда, слишком быстрое выдвижение неквалифицированных кадров в руко-

водство предприятиями. Некоторые дискриминационные меры по отношению к ста-

рым кадрам отменялись (например, ограничение допуска детей к высшему образо-

ванию). 

С 1929 г. начинает развиваться массовое социалистическое соревнование тру-

дящихся (движение ударничества, встречных планов и др.), с 1935 г. – стахановское 

движение. 

С ноября 1932 г. вводятся строгие наказания за неявку на работу, трудовые 

книжки, в которых фиксировались все предыдущие места работы, предъявление их 

было обязательным при устройстве на работу. Вводилась система прописки, целью 

которой было уменьшение текучести кадров. 

В 1930 г. прошла массовая чистка старых профсоюзных кадров, профсоюзы 

превращались в инструмент выполнения государственных планов. 

В январе 1930 г. принято постановление ЦИК и СНК «О кредитной реформе». 

Госбанк становился единственным распорядителем краткосрочных кредитов. Част-

ные кредитные организации, во множестве появившиеся в годы нэпа, закрывались; 

в 1932 г. частным лицам запрещалось открывать магазины и лавки. 

В годы первой пятилетки закладывались основы Турксиба – железнодорожной 

трассы протяженностью 1500 км, тракторного завода на Волге. Начинается история 

Днепрогэса, химических комбинатов под Москвой, в Хибинах, Березниках, Соли-

камске, металлургических предприятий в Сибири и на Украине, новых шахт в Дон-

бассе и др. 
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Начало пятилетки свидетельствовало, во-первых, о рывке, об ускорении работ 

по первоочередному развитию тяжелой промышленности, во-вторых, о том, что 

само создание этой промышленности стало центром и даже сутью политики инду-

стриализации. 

В 1933 г. было объявлено, что первый пятилетний план был выполнен до-

срочно за 4 года и 3 месяца, однако на самом деле «откорректированные» задания 

плана по выпуску большинства видов продукции выполнить не удалось. 

Второй пятилетний план (1933-1937 гг.) был утвержден XVII съездом партии 

в январе 1934 г. Задача: завершить переходный период от капитализма к социализму, 

построить материально-техническую базу социализма. Несмотря на громкий лозунг, 

задания плана – по сравнению с предыдущей пятилеткой – выглядели более реали-

стичными и умеренными. 

План сохранял тенденцию на приоритетное развитие тяжелой индустрии в 

ущерб отраслям легкой промышленности. Его главная экономическая задача заклю-

чалась в завершении реконструкции народного хозяйства на основе новейшей тех-

ники для всех его отраслей. 

За годы второй пятилетки были сооружены 4,5 тыс. крупных промышленных 

предприятий. Вошли в строй Уральский машиностроительный и Челябинский трак-

торный, Ново-Тульский металлургический и другие заводы, десятки доменных и 

мартеновских печей, шахт и электростанций. В Москве проложена первая линия 

метрополитена. Ускоренными темпами развивалась индустрия союзных республик. 

На Украине были возведены предприятия машиностроения, в Узбекистане – заводы 

по обработке металла. 

Во второй пятилетке продолжалась борьба за повышение производительности 

труда. Главный лозунг пятилетки: «Кадры решают все!» На многих предприятиях 

выдвигались встречные планы производственного развития, более высокие по срав-

нению с установленными. Трудовой энтузиазм рабочего класса имел большое зна-

чение для решения задач индустриализации.  
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Завершение выполнения второго пятилетнего плана было объявлено досроч-

ным – снова за 4 года и 3 месяца. В некоторых отраслях промышленности действи-

тельно были достигнуты очень высокие результаты. В 3 раза выросла выплавка 

стали, в 2,5 раза – производство электроэнергии. Возникли мощные индустриальные 

центры и новые отрасли промышленности: химическая, станко-, тракторо- и 

авиастроительная. Вместе с тем развитию легкой промышленности, производящей 

предметы потребления, не уделялось должного внимания. Сюда направлялись огра-

ниченные финансовые и материальные ресурсы, поэтому результаты выполнения 

второй пятилетки по группе «Б» оказались значительно ниже запланированных. 

Задания третьего пятилетнего плана (1938-1942 гг.), утвержденного XVIII 

съездом ВКП(б) в марте 1939 г., предусматривали дальнейшее приоритетное разви-

тие тяжелой промышленности. Главные усилия были направлены на развитие от-

раслей промышленности, обеспечивающих обороноспособность страны. К 1941 г. 

в эти отрасли направлялось до 43% общих капиталовложений. 

В годы третьей пятилетки на Урале, в Сибири, Средней Азии ускоренными 

темпами развивалась топливно-энергетическая база. Большое значение имело созда-

ние «второго Баку» – нового нефтедобывающего района между Волгой и Уралом. 

Особое внимание обращалось на развитие металлургической промышленности – ос-

новы военного производства (Магнитогорский и Нижнетагильский комбинаты). 

Вместе с тем политика в области вооружения имела отстающий от Запада и в 

первую очередь от фашистской Германии характер. На ускорение внедрения воен-

ной техники повлиял опыт Советско-финляндской и начавшейся в 1939 г. Второй 

мировой войны. 

Главный политический лозунг третьего пятилетнего плана носил демагогиче-

ский характер – догнать и перегнать по уровню производства продукции на душу 

населения развитые капиталистические страны. Эта установка исходила из завы-

шенных показателей второго пятилетнего плана. 

Несмотря на несомненные успехи (в 1937 г. СССР по объему производства 



154 

 

вышел на 2-е место в мире после США), промышленное (и особенно техническое) 

отставание от Запада не было преодолено. Кроме того, наблюдалось заметное от-

ставание в области технологий и, особенно в выпуске предметов народного по-

требления. 

В области экономики продолжала развиваться система государственного со-

циализма – жесткого планирования, распределения и контроля во всех сферах хозяй-

ственной деятельности. Были расширены полномочия Госплана, создан Наркомат 

государственного контроля. Укреплялись командно-административные методы 

управления, которые, несмотря на значительные недостатки, сыграли положитель-

ную роль в мобилизации экономических и людских ресурсов в военное время. 

Таким образом, индустриализация проходила с большим напряжением сил, 

так как не хватало ни капиталов для инвестиций, ни квалифицированных кадров – 

инженеров, конструкторов, рабочих. Источники накопления капитала для инвести-

ций в промышленности: 

- продажа драгоценных металлов и художественных ценностей; 

- ограбление деревни; 

- труд заключенных; 

- резкое снижение цен на западноевропейские промышленные товары в ре-

зультате депрессии (кризиса конца 1920-х-начала 1930-х гг.). 

В результате индустриализации СССР вышел на второе место в мире по объ-

ему промышленного производства. Индустриализация позволила быстро ликвиди-

ровать безработицу, но более половины промышленных рабочих было занято тяже-

лым физическим трудом. 

Главный итог «большого скачка» – закрепление командно-административных 

методов управления экономикой. Этот период по праву оценивается (несмотря на 

все недостатки) как промышленное преобразование страны, обеспечившее технико-

экономическую независимость СССР в сложных внешнеполитических условиях. 
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5.2. Коллективизация сельского хозяйства 

Коллективизация в СССР – объединение мелких единоличных крестьянских 

хозяйств в крупные, коллективные путем производственной кооперации. 

Первые коллективные хозяйства стали возникать еще на рубеже 1917-1918 гг. 

Тогда же определились и три их формы, различающиеся степенью обобществления: 

- ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли); 

- артели (обобщены основные средства производства: земля, инвентарь, скот, 

включая мелкий скот и птицу); 

- коммуны (большая степень обобществления производства и даже быта). 

В первые годы преобладали артели и коммуны, но в период нэпа количество 

колхозов резко сократилось. В 1926 г. они объединяли около 1% крестьянских хо-

зяйств, причем преимущественно бедняцких. Одновременно, как один из возмож-

ных способов социалистического переустройства деревни, рассматривается созда-

ние государственных хозяйств, напрямую субсидируемых из казны (совхозов). 

Кооперативный план предусматривал преобразование сельского хозяйства на 

основе коренной технической реконструкции, подъема общей культуры деревни. К 

середине 1920-началу 1930-х гг. объективный ход социально-экономического разви-

тия страны поставил государство перед необходимостью решения этих вопросов. 

Хозяйствование на мелких клочках земли с помощью примитивных орудий обре-

кало крестьян на тяжелый ручной труд, обеспечивая им всего-навсего поддержание 

существования, бесконечное воспроизводство все тех же отсталых условий труда и 

быта. Низкий уровень сельскохозяйственного производства сдерживал общее эко-

номическое развитие страны, ставил серьезные преграды начавшейся индустриали-

зации.  

Круг вопросов, связанных с историей коллективизации, весьма широк. Здесь 

и развитие сельского хозяйства в условиях нэпа, и расслоение крестьянства, сохра-

нение в его среде кулачества на одном полюсе, бедноты и батрачества – на другом, 
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и развитие кооперации, и внутрипартийная борьба вокруг вопросов, связанных с пу-

тями и темпами социалистических преобразований. 

У исследователей не вызывает сомнений, что индустриальный рывок тяжело 

отразился на положении крестьянских хозяйств. Кроме того, страна в середине 20-х 

гг. оказалась на грани экономического и политического кризиса. Причинами создав-

шегося положения являлись: 

- возбуждение недовольства сельского населения из-за чрезмерного налого-

вого обложения; 

- непомерное увеличение цен на промышленные товары и одновременное ис-

кусственное занижение государственных закупочных цен на продукты сельского хо-

зяйства («ножницы цен»), вследствие чего крестьяне, чтобы прокормиться, стали 

выращивать технические культуры в ущерб производству продуктов питания, ухо-

дили на лесоразработки или стройки либо занимались кустарными промыслами; 

- низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, разорявшие 

бедняков и середняков (кулаки дробили свои хозяйства в целях сокрытия доходов); 

- нехватка продовольственных товаров, приводившая к повышению на них ры-

ночных цен, что наносило удар по городскому населению; 

- сокращение посевных площадей, обусловливавшее сокращение закупок 

сельскохозяйственной техники. 

В конце 1927 г.-начале 1928 г. разразился хлебный кризис, под угрозу были 

поставлены продовольственное снабжение городов, планы экспорта и импорта, план 

индустриализации (об остроте этого кризиса свидетельствует, например, введение в 

1928 г. карточной системы распределения продуктов питания в городах). Государ-

ство, с одной стороны, вынуждено было прибегнуть к чрезвычайным мерам в обла-

сти хлебозаготовок, а с другой стороны, взять курс на сплошную коллективизацию. 

В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) определил, что коллективизация должна 

стать основной задачей партии в деревне. До сих пор прочно сохраняется один из 

исходных стереотипов сталинской концепции, будто этот партсъезд провозгласил 
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«курс на коллективизацию». Однако такая трактовка его решений соответствует ско-

рее последующей практике, а не их подлинному содержанию. В действительности 

же на съезде речь шла о развитии всех форм кооперации, о том, что перспективная 

задача постепенного перехода к коллективной обработке земли будет осуществ-

ляться «на основе новой техники (электрификации и т. д.)», а не наоборот: к маши-

низации на основе коллективизации. Точно так же решение съезда о переходе к по-

литике наступления на кулачество имело в виду последовательное ограничение воз-

можностей крестьянских хозяйств, их активное вытеснение экономическими мето-

дами, а не методами разорения или принудительной ликвидации. Кулацкими счита-

лись хозяйства, применявшие наемный труд и машины с механическим приводом, а 

также занимающиеся торговлей (в 1929 г. на их долю приходилось 2,5-3% общего 

числа крестьянских дворов).  

Задачи наступления на капиталистические элементы и в городе, и в деревне 

формулировались с большой осторожностью: обеспечить относительное сокраще-

ние при еще «возможном абсолютном росте». 

В конце 1920-х гг. в стране было немало противников немедленной и быстрой 

коллективизации крестьянских и казачьих хозяйств, которые убедительно аргумен-

тировали свою точку зрения. Вне правящей партии это были крупные ученые-эко-

номисты Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов. В рядах ВКП(б) предостерегали против по-

спешной коллективизации Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский и многие дру-

гие. В борьбе противоположных точек зрения на XV съезде ВКП(б) (апрель 1929 г.) 

фактически была выработана компромиссная точка зрения. Суть ее заключалась в 

признании правомерности и долговременности развития в деревне мелких крестьян-

ских хозяйств и в оказании им государством всесторонней помощи. При этом при-

знавались «ограниченные возможности» мелкого крестьянского хозяйства и предла-

галось в перспективе неторопливое развитие более производительных коллектив-

ных хозяйств. 
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Однако эти умеренные планы социалистических преобразований были отверг-

нуты находившейся у власти в ВКП(б) и советском государстве группой И.В. Ста-

лина. Вопреки коллективно принятым решениям, Сталин в своих выступлениях, 

главным образом на секретных совещаниях, потребовал ускорения социалистиче-

ских преобразований в деревне. 

Первоначально тип кооперации не был определен, но уже в марте 1928 г. пред-

почтение явно отдавалось колхозам (с артельной формой кооперации). В 1928 г. был 

принят закон «Об общих началах землепользования и землеустройства», предостав-

лявший колхозам льготы по получению земли и пользованию ею, кредитованию и 

налогообложению. Ограничивалась аренда земли кулаками, запрещалось выделение 

на хутора зажиточных хозяйств. В помощь колхозам с ноября 1928 г. создавались 

государственные машинно-тракторные станции (МТС). Непосредственное руко-

водство колхозным строительством осуществлял секретарь ЦК ВКП(б) по работе в 

деревне В.М. Молотов. Был создан Колхозцентр СССР, возглавляемый Г.Н. Камин-

ским. 

О переходе к созданию коллективных хозяйств Сталин объявил в статье «Год 

великого перелома», опубликованной в «Правде» 7 ноября 1929 г. Он определил и 

сроки коллективизации - три года. Таким образом, фактически был взят официаль-

ный курс на сплошную коллективизацию крестьянских хозяйств.  

Отсутствие четких указаний и законов, на основе которых должен был осу-

ществляться этот процесс, привело к административному произволу. К организации 

колхозов были привлечены городские жители, плохо знакомые с сельским хозяй-

ством, с традициями деревенской жизни, психологией сельчан («двадцатипятиты-

сячники»). 

Ходом коллективизации руководили районные «тройки» – чрезвычайные ор-

ганы власти, в состав которых входили представители исполкомов, райкомов, 

ОГПУ. В качестве активистов выступали сельские комсомольцы и коммунисты, 
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ударной силой являлась беднота, которая получила значительные материальные вы-

годы. 

Выделено три зоны коллективизации с различными сроками ее проведения: 

1) основные районы товарного земледелия (Поволжье, Северный Кавказ) – 

один год; 

2) Украина, Сибирь, Урал, Центрально-Черноземная область – два года; 

3) остальные районы страны – три года. 

Главной задачей коллективизации партия провозгласила ликвидацию кулаче-

ства как класса. Порядок раскулачивания определялся секретной инструкцией ЦИК 

СССР и Совнаркома от 4 февраля 1930 г., согласно которой запрещалась аренда 

земли и наемный труд; кулачество было разделено на три категории: 

- кулаков, участников антисоветских движений, предписывалось арестовывать 

(их дела передавали в ОГПУ); 

- зажиточных крестьян, пользовавшихся влиянием, переселять в пределах об-

ласти или в другие области; 

- остальных кулаков расселять на худших землях, вне колхоза. 

Раскулаченными оказались не только «крепкие» крестьяне, но и так называе-

мые середняки. В целом в результате раскулачивания из деревни были изгнаны 

наиболее грамотные, опытные, предприимчивые крестьяне. 

Начавшееся в феврале-марте 1930 г. массовое раскулачивание вызвало кре-

стьянские выступления, в которых принимали участие более 700 тыс. человек. Начи-

нается отход крестьянских семей в город, массовый убой скота, восстания. 

Чтобы сбить волну нарастающего протеста, Сталин в марте-апреле 1930 г. 

опубликовал статьи «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозни-

кам». В них вся вина за «перегибы» была возложена на местное руководство. Тогда 

же, 1 марта 1930 г., был утвержден Примерный устав сельскохозяйственной артели: 

наряду с «обобществлением» основных средств производства в единоличном поль-
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зовании колхозников сохранялись приусадебные земли, мелкий инвентарь, домаш-

ний скот, птица. ЦК партии принял постановление «О борьбе с искривлениями парт-

линии в колхозном движении». Темп коллективизации снизился, но уже осенью 1930 

г. нажим на единоличника вновь усилился. 

Коллективизация позволила увеличить количество зерна на рынке. Но трудно-

сти с заготовками зерна сохранялись. Забирали не только товарную продукцию, но 

и семена, а также зерно, предназначенное для оплаты труда колхозников. 7 августа 

1932 г. был принят закон «Об охране социалистической собственности», получив-

ший в народе название «закон о пяти колосках». 

Голод 1932-1933 гг. приостановил коллективизацию. Стали распространяться 

мнения о пересмотре политики в деревне. Предлагалось расширить личные подсоб-

ные хозяйства. Однако правительство избрало другой путь. С января 1933 г. по но-

ябрь 1934 г. при МТС действовали политотделы, которые завершили чистку деревни 

от «классово чуждых элементов». В июне 1934 г. было объявлено о начале нового, 

завершающего, этапа коллективизации. Повышены ставки сельхозналога с едино-

личников. На 50% увеличились нормы обязательных поставок государству по срав-

нению с колхозниками. 

В начале 1935 г. на II съезде колхозников констатировалось, что 99% всех об-

рабатываемых земель в стране стали «социалистической собственностью». При-

мерно к 1937-1938 гг. коллективизация фактически завершилась (93% крестьянских 

хозяйств были объединены в колхозы). 

В целом на сельское хозяйство распространялись принципы хозяйствования, 

ранее утвердившиеся в государственном секторе промышленности: уравнитель-

ность, жесткая централизация. 

Ломка социальных отношений сопровождалась разрушением производитель-

ных сил, гибелью миллионов голов рабочего и продуктивного скота, главное же - 

разрушением человеческих отношений и крахом святых идеалов. Эти изменения 

оказали глубочайшее влияние на крестьянство. 
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Во-первых, поддавшись призывам к вступлению в колхозы и обобществлению 

средств производства, крестьянство фактически оказалось обмануто, так как было 

отчуждено от средств производства и утратило всякое право на них. 

Во-вторых, был нанесен мощный удар по крестьянскому чувству собствен-

ника, так как крестьяне были лишены права распоряжаться результатами своего 

труда, произведенной продукцией, судьбу которой стали решать местные партийные 

и советские власти. 

В-третьих, формально считавшиеся (по Уставу сельхозартели) хозяевами кол-

хоза, колхозники фактически решали второстепенные вопросы жизни и быта кол-

лектива, так как решение всех принципиальных вопросов оказалось в руках руково-

дящих партийных и советских органов. 

В-четвертых, колхозник потерял даже право самостоятельно решать вопрос о 

том, где он хотел бы жить и работать (на это требовалось разрешение властей). 

 

5.3. Конституция СССР 1936 г. 

Происшедшие изменения в государственном устройстве были отражены в но-

вой Конституции (Основном Законе) Союза Советских Социалистических Респуб-

лик. Ее проект готовила Конституционная комиссия, состоявшая из 12 подкомиссий. 

Проект был одобрен Пленумом ЦК ВКП(б) и Президиумом ВЦИК и вынесен на об-

суждение, после чего 5 декабря 1936 г. Конституция была утверждена на VIII Чрез-

вычайном Всесоюзном съезде Советов.  

В этой Конституции была фактически закреплена руководящая роль ВКП(б) в 

государстве. В ст. 126 отмечалось, что партия представляет «руководящее ядро всех 

организаций трудящихся - как общественных, так и государственных». 

Поскольку была провозглашена победа социализма в стране (такой вывод был 

сделан на основе тезиса о ликвидации эксплуататорских классов и невозможности 

вследствие этого реставрации капитализма), в Конституции были отражены новые 
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отношения в обществе. Отменялись ограничения прав граждан по классовому при-

знаку, неприкосновенность личности, тайна переписки. Была изменена избиратель-

ная система: провозглашалась система всеобщего, равного и прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании. 

Государственное устройство страны определялось как федеративное (союз-

ное) объединение республик. Высшим органом власти в СССР становился Верхов-

ный Совет СССР, состоявший из Совета Союза и Совета Национальностей. Пра-

вительство (СНК СССР) формировалось на совместном заседании палат. 

В Конституции законодательно закреплялось преобразование Казахской и 

Киргизской автономных республик в союзные, вошедшие в состав СССР в качестве 

субъектов Федерации; упразднение ЗСФСР – Грузинская ССР, Армянская ССР, 

Азербайджанская ССР стали субъектами Федерации. Таким образом, в составе 

СССР было 11 союзных и 27 автономных республик, 9 автономных областей и 10 

национальных округов (52 национальных государства и национально-государствен-

ных образования). 

По Конституции политическую основу СССР составляли Советы депутатов 

трудящихся, которым принадлежала вся власть в стране. Экономическую основу – 

социалистическая система хозяйствования и социалистическая собственность на 

средства производства (в двух формах: государственной и кооперативной). 

Хозяйственная жизнь страны определялась государственным народно-хозяй-

ственным планом. Труд рассматривался как обязанность. 

В Конституции 1936 г. были закреплены итоги социалистической реконструк-

ции народного хозяйства и политическая победа правящей партии. Конституция по-

лучила название «конституции победившего социализма». 

 

5.4. Участие СССР в политических блоках 1930-х гг. и его результаты 

В конце 1920-начале 1930-х гг. расширение советской дипломатической дея-
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тельности происходило в условиях, когда Советский Союз продолжал играть на ре-

ально существующих противоречиях между великими державами, всеми способами 

стремясь избегать конфликтов и провокаций, поскольку страна переживала период 

глубочайших экономических и социальных потрясений и была ими на какое-то 

время ослаблена. Поэтому одновременно с преимущественным развитием отноше-

ний с Германией советская дипломатия направила свои усилия на расширение отно-

шений с другими государствами, надеясь на увеличение торгового обмена с ними, 

необходимого для выполнения планов экономического строительства и обеспечения 

безопасности страны. 

9 февраля 1929 г. СССР расширил сферу действия пакта Бриана-Келлога о все-

общем отказе от войны, к которому он присоединился несколькими месяцами 

раньше. Подписано соглашение, известное как «Протокол Литвинова», с Латвией, 

Эстонией, Польшей, Румынией, а немного позже с Литвой, Турцией и Персией, 

предусматривавшее отказ от применения силы в урегулировании территориальных 

споров между этими государствами и СССР. В октябре 1929 г. восстановлены отно-

шения с Великобританией, где пост премьер-министра вновь занял Макдональд. 

Начиная с 1931 г. советская дипломатическая деятельность стала еще более 

активной. Внутренние проблемы побуждали Советский Союз уделять больше вни-

мания упрочению своего внешнеполитического положения. В то же время и пере-

жившие экономический кризис индустриальные страны проявляли все больший ин-

терес к улучшению своих отношений с Советским Союзом, который рассматривался 

ими как огромный потенциальный рынок. Наконец, рост правого экстремизма и 

национализма в Германии побуждали страны, подписавшие Версальский мирный 

договор и заинтересованные в сохранении послевоенного статус-кво, развивать ди-

пломатические отношения с Советским Союзом. Начатые в 1931 г. рядом стран пе-

реговоры шли, однако, с большим трудом. Тем не менее, уже в 1932 г. СССР подпи-

сал серию пактов о ненападении с Финляндией (21 января), с Латвией (5 февраля), с 

Эстонией (4 мая), с Польшей (25 июля). 
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В начале 1930-х гг. происходит изменение международной обстановки. Глу-

бокий мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 г., вызвал серьезные внут-

риполитические изменения во всех капиталистических странах. В одних (Англия, 

Франция и др.) он привел к власти силы, стремившиеся провести широкие внутрен-

ние преобразования демократического характера. В других (Германия, Италия) кри-

зис способствовал формированию антидемократических (фашистских) режимов, ис-

пользовавших во внутренней политике социальную демагогию одновременно с раз-

вязыванием политического террора, нагнетанием шовинизма и милитаризма. 

Именно эти режимы стали зачинщиками новых военных конфликтов (особенно по-

сле прихода А. Гитлера к власти в Германии в 1933 г.). 

Быстрыми темпами начали формироваться очаги международной напряжен-

ности. Один сложился в Европе из-за агрессивности фашистских Германии и Ита-

лии. Второй – на Дальнем Востоке из-за гегемонистских притязаний японских ми-

литаристов. 

С учетом этих факторов в 1933 г. советское правительство определило новые 

задачи внешней политики: 

- отказ от участия в международных конфликтах, особенно имеющих военный 

характер; 

- признание возможности сотрудничества с демократическими западными 

странами для сдерживания агрессивных устремлений Германии и Японии (политика 

«умиротворения»); 

- борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе и на Даль-

нем Востоке. 

В первой половине 1930-х гг. СССР добился дальнейшего укрепления своих 

позиций на международной арене. В конце 1933 г. США признали Советский Союз, 

и между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Нормали-

зация политических отношений между США и СССР благоприятно сказалась на их 

торгово-экономических связях. В сентябре 1934 г. Советский Союз был принят в 
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Лигу Наций и стал постоянным членом ее Совета. В 1935 г. были подписаны совет-

ско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи на случай 

любой агрессии против них в Европе. 

Во второй половине 1933 г. советские руководители вынуждены были отка-

заться от принятой в 1919-1920 гг. аксиомы советской внешней политики, в соответ-

ствии с которой всякое усиление международной напряженности было только на 

пользу СССР. Приход к власти Гитлера в 1933 г. и последовавшая за этим победа 

нацизма в этой стране разрушили ту основу, на которой строилась вся система без-

опасности, возведенная Советским Союзом с таким трудом. Россия была не един-

ственной страной, застигнутой врасплох разрушением демократии в Германии. В 

некоторых консервативных кругах Франции и Великобритании были распростра-

нены надежды на то, что агрессивность Гитлера когда-нибудь сможет быть направ-

лена на Восток, против Советского Союза. 

Советские руководители внимательно следили за ходом развития событий в 

Германии, не проявляя особого беспокойства до тех пор, пока Гитлер не укрепил 

свои позиции в результате чистки 1934 г. Ухудшение советско-германских отноше-

ний в течение лета 1933 г. стало первым признаком изменения внешнеполитической 

ситуации. На прошедшем в январе 1934 г. ХVII съезде ВКП(б) Бухарин посвятил 

большую часть своего выступления разъяснению того, что идеология германского 

фашизма, этого «звериного лица классового врага», изложенная Гитлером в его 

книге «Майн кампф», чрезвычайна опасна, что гитлеровская идея захватить «жиз-

ненное пространство на Востоке» означает открытый призыв к уничтожению Совет-

ского Союза. В отличие от Бухарина Сталин продемонстрировал достаточно спокой-

ное отношение к приходу Гитлера к власти. Он подчеркнул, что, поскольку в Герма-

нии еще отнюдь не победила новая политическая линия, «напоминающая в основ-

ном политику бывшего германского кайзера», у СССР нет никаких оснований ко-

ренным образом изменять отношения с Германией. «Конечно, – заявил Сталин, – мы 

далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь 



166 

 

не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм в Италии не помешал СССР установить 

наилучшие отношения с этой страной». 

Заключение в 1934 г. договора о ненападении между Германией и Польшей 

заставило по-иному взглянуть на нацистскую Германию. Стало очевидно, что от 

сближения Гитлера, никогда не скрывавшего своих намерений попытаться захва-

тить Украину, и Пилсудского, который уже попытался это сделать и мог в любой 

момент повторить такого рода попытку, ничего хорошего ждать не приходится. За 

год до заключения договора с Польшей Германия вышла из Лиги Наций. Начиналась 

милитаризация Германии: 

- 16 марта 1935 г. подписан декрет о введении всеобщей воинской повинности 

в Германии; 

- 7 марта 1936 г. Германия заявила об отказе от Локарнских соглашений и 

ввела войска в демилитаризованную Рейнскую зону (вплотную к границам Фран-

ции); 

- сентябрь 1936 г. – в Германии введен «четырехлетний план», главная цель 

которого - перевод всей экономики на военные рельсы. 

В 1936-1937 гг. происходит создание Антикоминтерновского пакта (Германия, 

Япония, Италия). В этой связи чрезвычайно актуально выглядели попытки СССР 

создать систему коллективной безопасности: 2 мая 1935 г. – договор о взаимопо-

мощи между Францией и СССР (на 5 лет). Чуть позже был подписан аналогичный 

договор между СССР и Чехословакией. 

Гражданская война в Испании сильно осложнила политическую игру совет-

ской дипломатии. Вначале Советский Союз какое-то время пытался ограничить свое 

участие в испанских событиях. Как и другие великие державы, в августе 1936 г. он 

объявил о политике невмешательства, на которой особенно настаивали Франция и 

Великобритания. Лишь в октябре СССР открыто заявил о своей поддержке Испан-

ской республики. В обмен на золото Советский Союз предоставил республикан-
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скому правительству военную технику (качество которой зачастую было неудовле-

творительным, а количество не достигало и десятой части германской помощи вой-

скам генерала Франко). Кроме техники, Советский Союз направил в Испанию три 

тысячи «советников» (среди которых были не только военные специалисты, но и 

политработники и представители органов госбезопасности). Военная помощь рес-

публиканской армии представляла собой лишь один из аспектов советского вмеша-

тельства. Вторым и преобладающим аспектом была борьба против инакомыслящих 

в среде левых сил.  

Генералу Франко в свою очередь оказывали широкую политическую и воен-

ную поддержку Германия и Италия. Франция и Англия придерживались нейтрали-

тета (ту же позицию разделяли и США). Гражданская война в Испании закончилась 

в 1939 г. победой франкистов. 

Особенно опасными для сохранения мира и безопасности в Европе были тер-

риториальные притязания гитлеровской Германии. В марте 1938 г. Германия осуще-

ствила аншлюс (присоединение) Австрии. Гитлеровская агрессия угрожала и Чехо-

словакии. Поэтому СССР выступил в защиту ее территориальной целостности. Опи-

раясь на договор 1935 г., советское правительство предложило свою помощь и дви-

нуло к западной границе 30 дивизий, авиацию и танки. Однако правительство Бе-

неша от помощи отказалось и выполнило требование Гитлера передать Германии 

Судетскую область, населенную в основном немцами. 

Во второй половине 1930-х гг. наблюдался провал политики Советского Со-

юза по оформлению системы коллективной безопасности в Европе. Московские 

процессы, чистка в рядах Красной Армии показали, что Советский Союз переживает 

серьезный внутренний кризис, который на какое-то время лишает его возможности 

играть решающую роль на международной арене. 17 марта 1938 г. советское прави-

тельство предложило созвать международную конференцию для рассмотрения 

«практических мер против развития агрессии и опасности новой мировой бойни». 
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Это предложение было отвергнуто Лондоном как «усиливающее тенденцию к обра-

зованию блоков и подрывающее перспективы установления мира в Европе». Запад-

ные державы проводили политику уступок фашистской Германии, надеясь создать 

из нее надежный противовес против СССР и направить ее агрессию на Восток. Куль-

минацией этой политики стало Мюнхенское соглашение (сентябрь 1938 г.) между 

Германией, Италией, Англией и Францией. Оно юридически оформило расчленение 

Чехословакии. 

В середине 1930-х гг. осложняется положение СССР на Дальнем Востоке. К 

1938 г. значительные силы японцев сконцентрировались в Маньчжурии, их секрет-

ные агенты активно действовали в Монголии, Синьцзяне и в самом Советском Со-

юзе. Японцы несколько раз пытались проверить мощь российской обороны, прово-

цируя на разных участках границы вооруженные столкновения, но на полномас-

штабные военные акции не решались. Летом 1938 г. произошел вооруженный кон-

фликт на территории СССР в районе озера Хасан. Японская группировка была от-

брошена. В мае 1939 г. японские войска вторглись в Монголию. Части Красной Ар-

мии под командованием Г.К. Жукова разгромили их в районе реки Халхин-Гол. 15 

сентября 1939 г. было заключено перемирие. Перед лицом угрозы капиталистиче-

ского окружения Советский Союз принял решение о дальнейшем сближении с Гер-

манией, не отказываясь при этом от переговоров с западными демократиями. 

Таким образом, в конце 1920-х-начале 1930-х гг. дипломатическая активность 

Советской России была направлена на раскол враждебных ей коалиций и утвержде-

ние своего внешнеполитического статуса. В 1930-е гг. СССР стал балансировать в 

политической борьбе между Германией и западными державами, выбирая подходя-

щий блок. 

Международное положение СССР накануне Второй мировой войны 

Советско-германский пакт и его последствия 

В начале 1939 г. была осуществлена последняя попытка создания системы 
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коллективной безопасности между Англией, Францией и Советским Союзом. Од-

нако западные государства не верили в потенциальную возможность СССР проти-

востоять фашистской агрессии. Поэтому переговоры ими всячески затягивались. 

Кроме того, Польша категорически отказывалась дать гарантию пропуска советских 

войск через свою территорию для отражения предполагавшейся фашистской агрес-

сии. Одновременно Великобритания установила тайные контакты с Германией с це-

лью достижения договоренности по широкому кругу политических проблем (в том 

числе нейтрализации СССР на международной арене). 

17 апреля 1939 г. СССР предложил Великобритании и Франции заключить 

трехстороннее соглашение, военные гарантии которого распространялись бы на всю 

Восточную Европу от Румынии до Прибалтийских государств. В тот же день совет-

ский посол в Берлине поставил в известность фон Вайцзекера, статс-секретаря гер-

манского министерства иностранных дел, о желании советского правительства уста-

новить самые хорошие отношения с Германией, невзирая на обоюдные идеологиче-

ские расхождения. 

Спустя две недели был смещен М.М. Литвинов, возглавлявший НКИД СССР 

и приложивший немало усилий для обеспечения коллективной безопасности, его 

пост был передан В.М. Молотову. Произошло изменение курса советской внешней 

политики в сторону улучшения советско-германских отношений. В мае германскому 

послу в Москве Шуленбургу было поручено заняться подготовкой переговоров с 

Советским Союзом в связи с решением Германии оккупировать Польшу. Советская 

дипломатия одновременно продолжала вести переговоры с Францией и Великобри-

танией. У каждого из участников переговоров были свои скрытые цели: западные 

страны, стремясь прежде всего воспрепятствовать советско-германскому сближе-

нию, затягивали переговоры и старались в то же время выяснить намерения Герма-

нии. Для СССР главным было добиться гарантий того, что Прибалтийские государ-

ства не окажутся так или иначе в руках Германии, и получить возможность в случае 
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войны с ней перебрасывать свои войска через территорию Польши и Румынии (по-

скольку СССР и Германия не имели общей границы). Однако Франция и Велико-

британия уклонялись от решения этого вопроса. 

Видя, что переговоры зашли в тупик, англичане и французы согласились на 

обсуждение военных аспектов соглашения с СССР. Однако отправленные 5 августа 

морем представители Англии (адмирал Дракс) и Франции (генерал Думенк) при-

были в Москву только 11 августа. Советская сторона, представленная наркомом обо-

роны К.Е. Ворошиловым и начальником генштаба Б.М. Шапошниковым, была недо-

вольна тем, что их партнерами оказались чиновники низкого ранга, имевшие (осо-

бенно англичане) незначительные полномочия. Это исключало возможность пере-

говоров по таким важным вопросам, как проход советских войск через территории 

Польши, Румынии и прибалтийских стран или обязательства сторон по конкретному 

количеству военной техники и личного состава, подлежащему мобилизации в случае 

немецкой агрессии. 

21 августа советская делегация перенесла переговоры на более поздний срок. 

К этому времени советское руководство уже окончательно решилось пойти на за-

ключение договора с Германией. Было подписано торговое соглашение (оно преду-

сматривало кредит в 200 млн. марок под очень незначительный процент). 23 августа 

1939 г. заключен советско-германский Договор о ненападении сроком на 10 лет. 

«Пакт о ненападении» («пакт Молотова-Риббентропа») включал секретный прото-

кол, фотокопия которого была позже обнаружена в Германии, но существование ко-

торого в СССР тем не менее отрицалось вплоть до лета 1989 г. Протокол разграни-

чивал сферы влияния сторон в Восточной Европе. Судьба Польского государства 

была дипломатично обойдена молчанием, но при любом раскладе белорусские и 

украинские территории, включенные в его состав по Рижскому мирному договору 

1921 г., а также часть «исторически и этнически польской» территории Варшавского 

и Люблинского воеводств должны были после военного вторжения Германии в 

Польшу отойти к СССР. 
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Через восемь дней после подписания договора нацистские войска напали на 

Польшу. 

Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии. Однако они 

не оказали реальной военной помощи польскому правительству, что обеспечило 

Адольфу Гитлеру быструю победу. Началась Вторая мировая война. 

В новых международных условиях руководство СССР приступило к реализа-

ции советско-германских договоренностей августа 1939 г. 17 сентября, после раз-

грома немцами польской армии и падения польского правительства, Красная Армия 

вступила в Западную Белоруссию и Западную Украину. 28 сентября был заключен 

советско-германский договор «О дружбе и границе», закрепивший эти земли в со-

ставе Советского Союза. Одновременно СССР настоял на заключении соглашений 

с Эстонией, Латвией и Литвой, получив право размещения своих войск на их терри-

тории. В этих республиках в условиях присутствия советских войск были проведены 

выборы в законодательные органы, на которых одержали победу коммунистические 

силы. В 1940 г. Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР. 

В ноябре 1939 г. СССР начал войну с Финляндией. Цели войны: во-первых, 

создание в ней правительства прокоммунистической ориентации, во-вторых, необ-

ходимость обеспечения военно-стратегической безопасности Ленинграда (путем пе-

ренесения от него советско-финляндской границы в районе Карельского пере-

шейка). Военные действия сопровождались огромными потерями со стороны Крас-

ной Армии. Упорное сопротивление финской армии было обеспечено оборонитель-

ной линией Маннергейма. Западные государства оказывали Финляндии политиче-

скую поддержку. СССР под предлогом его агрессии был исключен из Лиги Наций. 

Ценой огромных усилий сопротивление финских вооруженных сил было сломлено. 

В марте 1940 г. подписан советско-финляндский мирный договор, по которому 

СССР получил весь Карельский перешеек. 

Летом 1940 г. в результате политического нажима Румыния уступила Совет-
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скому Союзу Бессарабию и Северную Буковину. Внешнеполитические акции ста-

линского правительства, осуществленные накануне войны, не учитывали интересы 

народов Восточной Европы. В состав СССР были включены значительные террито-

рии с населением 14 млн. человек, расширены границы страны (на расстояние от 300 

до 600 км). 

Таким образом, в конце 1930-х гг. Советское государство пошло на соглаше-

ние с фашистской Германией, идеологию и политику которого оно ранее осуждало. 

Подобный поворот, с одной стороны, был сделан в вынужденных условиях (СССР 

оказался без союзников), с другой стороны, он мог быть осуществлен только в усло-

виях государственной системы, все внутренние средства пропаганды которой были 

направлены на оправдание действий правительства и формирование нового отноше-

ния советского общества к гитлеровскому режиму. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Модно ли назвать политику, проводимую в 1930-е гг., сталинской модер-

низацией? Определите её суть. 

2. Можно ли назвать в политике 30-х гг. ХХ в. элементы преемственности 

по отношению к предшествующим периодам российской и советской истории? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

3. Чем определялись изменения внешнеполитического курса Советского 

Союза на протяжении 1930-х гг.? 

 

ГЛАВА 6. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945 ГГ.) 

6.1. Причины войны, планы и цели Германии и СССР в войне. 

Периодизация войны 

Война – социальное явление, одна из форм разрешения общественно-полити-

ческих, экономических, идеологических, национальных, религиозных, территори-
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альных противоречий между государствами, народами, нациями, классами и про-

чими средствами вооруженного насилия. Основной элемент сущности войны есть 

политика, именно она определяет цели войны, ее социально-политический, право-

вой и морально-этический характер. 

Механизм возникновения войн требует исследования всех причин, объектив-

ных условий и субъективных факторов, как ее породивших, так и тех, которые ей 

противодействовали. Относительно Второй мировой войны таких факторов было 

несколько. 

Во-первых, в системе устройства мира после Первой мировой войны, создан-

ной державами-победительницами, был заложен зародыш нового мирового кон-

фликта и нового передела мира. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. 

резко обострил противоречия между капиталистическими державами. Сложились 

две группировки (Германия, Италия, Япония – Англия, Франция), стремившиеся к 

мировому господству. Наибольшей агрессивностью отличались побежденные госу-

дарства. Мюнхенский сговор (сентябрь 1938 г.) Англии, Франции, Германии и Ита-

лии отразил их стремления решать свои геополитические проблемы за счет других 

государств и народов. 

Во-вторых, империалистическая сущность политики капиталистических гос-

ударств сводила на нет любые попытки предотвратить военный передел мира. За-

падная демократия мирно сожительствовала с антигуманной внешней политикой. 

В-третьих, решающим фактором в возникновении войны стал приход фаши-

стов к власти в Германии, Италии и Японии. Мировое сообщество, включая и СССР, 

до 22 июня 1941 г. не смогло осознать, что фашизм нес смертельную опасность 

всему человечеству. 

В-четвертых, 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 совет-

ского строя. Правительства Англии и Франции проводили в то время политику 
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«умиротворения» фашизма, чтобы направить Германию против СССР, что позво-

лило ей начать войну в наиболее выгодных для нее условиях. Значительная доля от-

ветственности в этом лежит и на политическом руководстве СССР. 

В-пятых, вера большевиков в неизбежность мировой социалистической рево-

люции определяла их убежденность в неизбежности мировой империалистической 

войны, результатом которой будет победа мирового социализма. Сталин не верил в 

возможность миролюбивых тенденций со стороны любых капиталистических дер-

жав. Советское руководство считало справедливым решение внешнеполитических 

проблем СССР военным путем. Красная Армия, по мнению Сталина, могла вести 

победоносную войну на чужих территориях, где она встретит поддержку трудя-

щихся. На такую наступательную войну была сориентирована советская военная 

стратегия до 22 июня 1941 г. 

В-шестых, созданный Сталиным и его окружением политический режим за-

крывал возможности поиска и реализации альтернативных вариантов, если они не 

совпадали с точкой зрения Сталина. Это особенно негативно сказалось на принятии 

решения о подписании СССР секретных протоколов к пакту о ненападении с Герма-

нией (август 1939 г.). Объективная оценка этого исторического факта дана на II 

Съезде народных депутатов СССР (декабрь 1989 г.). 

Таким образом, Вторая мировая война была следствием взаимодействия мно-

жества объективных причин и субъективных факторов. Главным ее виновником был 

германский фашизм. Попытки представить его жертвой, чем бы они ни подкрепля-

лись, являются не только ненаучными, но и безнравственными. 

Основными причинами войны были: 

1) борьба конкурирующих систем, претендующих на глобальное господство: 

национал-социализма и коммунизма; 

2) стремление Германии завоевать «жизненное пространство», захватив ре-

сурсную базу СССР. 

Планы и цели Германии: 
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- план «Барбаросса» – план ведения военной кампании против СССР – был 

разработан в течение лета 1940 г. в русле стратегии молниеносной (6-7 недель) 

войны. Он предусматривал одновременное нанесение ударов по трем главным 

направлениям: Ленинградскому (группа армий «Север»), Московскому («Центр») и 

Киевскому («Юг»). Цель плана – выйти на линию Архангельск-Астрахань, захватить 

европейскую часть СССР. Стратегия Германии заключалась в нанесении ударов 

крупными бронетанковыми соединениями при поддержке авиации, окружении про-

тивника и уничтожении его в «котлах». Приказ о наступлении через границу СССР 

был подписан Гитлером 17 июня 1941 г.; 

- план «Ост» – план расчленения европейской территории СССР после войны 

и эксплуатации его природных богатств – предусматривал уничтожение значитель-

ной части населения СССР (до 140 млн. человек за 40-50 лет). 

В основу планов ведения войны СССР была положена доктрина «красного 

пакета» («Бить врага на его территории и малой кровью»), разработанная К.Е. Во-

рошиловым, С.К. Тимошенко. Все другие военно-теоретические разработки (напри-

мер, М.Н. Тухачевского) были отвергнуты. В основе доктрины лежал опыт Граж-

данской войны. Признавалась ценность только наступательных действий. Стратегия 

обороны подробно не рассматривалась. 

В истории Великой Отечественной войны выделяется три основных периода: 

1. 22 июня 1941 г.-18 ноября 1942 г. – начальный период войны. Стратегиче-

ская инициатива, т.е. возможность планировать и проводить крупномасштабные 

наступательные операции, принадлежала вермахту. Советские войска оставили Бе-

лоруссию, Прибалтику, Украину и вели оборонительные сражения за Смоленск, 

Киев, Ленинград. Битва за Москву (30 сентября 1941 г.-7 января 1942 г.) – первое 

поражение противника, срыв плана молниеносной войны. Война приняла затяжной 

характер. Стратегическая инициатива временно перешла к СССР. Весной-летом 

1942 г. Германия вновь перехватила инициативу. Начало обороны Сталинграда и 

битвы за Кавказ. Перевод экономики на военные рельсы в СССР завершен, создана 
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целостная система военной индустрии. Началась партизанская война в тылу врага 

(Белоруссия, Брянщина, Восточная Украина). Создание антигитлеровской коали-

ции. 

2. 19 ноября 1942 г.-конец 1943 г. – период коренного перелома, т.е. оконча-

тельного перехода стратегической инициативы к СССР. Разгром немцев под Ста-

линградом (2 февраля 1943 г.), капитуляция 6-й армии генерал-фельдмаршала Ф. Па-

улюса. Сражение на Курской дуге (июль 1943 г.). Крушение наступательной страте-

гии вермахта. Битва за Днепр – крушение оборонительной стратегии вермахта, осво-

бождение Левобережной Украины. Укрепление советской военной экономики: к 

концу 1943 г. обеспечена экономическая победа над Германией. Формирование 

крупных партизанских соединений (Ковпак, Федоров, Сабуров). В тылу врага по-

явились освобожденные районы. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеран-

ская конференция 1943 г. Кризис фашистского блока. 

3. 1944 г.-9 мая 1945 г. – завершающий период. Освобождение всей террито-

рии СССР, освободительная миссия Красной Армии в Европе (освобождение 

Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран). Разгром фашистской Германии. 

Конференции в Ялте (февраль 1945 г.) и Потсдаме (июль-август 1945 г.). 

Особый период (9 августа 1945 г.-2 сентября 1945 г.) – война СССР против 

Японии, разгром Квантунской армии в Маньчжурии. 

 

6.2. Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву 

Сталинское руководство игнорировало неоднократные предупреждения со-

ветской разведки (Ш. Радо, Р. Зорге) о готовности нападения Германии на СССР. В 

ночь на 22 июня 1941 г. началось германское вторжение в СССР без объявления 

войны. Тем самым Гитлер нарушил подписанный им самим договор о ненападении, 

поставив под вопрос само существование советской системы и подвергнув Красную 

Армию серьезнейшему испытанию. Удар, нанесенный Германией, по-видимому, не 
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имел аналогов в современной военной истории; он был рассчитан на то, чтобы оше-

ломить русских и разбить их еще до того, как они должным образом смогут органи-

зовать свою оборону. 

Непосредственная опасность, с которой столкнулась в тот момент Красная Ар-

мия, была несопоставимо большей, чем в 1914 г.; во время Первой мировой войны 

немецкие силы были рассредоточены по двум фронтам, в то время как нападение 

1941 г. направлено на один Советский Союз, и опиралось оно на всю мощь отлично 

отлаженного немецкого военно-промышленного комплекса. Кроме того, это нападе-

ние было тщательно подготовлено, и немцы использовали при его осуществлении 

ресурсы и поддержку покоренных и зависимых от них стран по всей Европе, вклю-

чая Францию, Финляндию, Словакию, Венгрию, Румынию и Хорватию, не говоря 

уж об Италии. Фактическую поддержку Германии оказали Болгария, Турция, Япо-

ния, формально сохранявшие нейтралитет. 

Тот факт, что немцы искренне рассчитывали разбить Красную Армию в тече-

ние нескольких месяцев, если не недель, со всей очевидностью подтверждается их 

официальными заявлениями. Со временем стало очевидно, что они значительно 

недооценили силу Красной Армии. Позже Гитлер не раз горько сетовал на то, что 

это произошло из-за хитростей русских, которые умело скрывали свои подлинные 

военные возможности. 

Вполне вероятно, что немцы надеялись не только на силу оружия, мощь кото-

рого была направлена на свержение советской власти, но и на политический распад 

государств, ускоренный крестьянскими восстаниями, особенно на Украине. По их 

расчетам, недовольство коллективизацией можно было увязать с сепаратистским 

движением, в значительной степени подпитываемым самим Берлином, чтобы развя-

зать в СССР изнурительную гражданскую войну. 

В первый же день войны были нанесены удары по Киеву, Минску, другим го-

родам. На Западном фронте (командующий генерал Д.Г. Павлов) было потеряно 

управление нашими войсками, уничтожено около 1200 самолетов, большинство из 
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них даже не сумело взлететь. Началось быстрое продвижение немецко-фашистских 

войск. Были захвачены Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть Украины и 

Молдавии. Очаги обороны – Брест, Гродно, Минск. Красная Армия несет большие 

потери в живой силе и техники. 

В условиях, когда поражение следовало за поражением и число взятых 

немцами в плен постоянно росло (на 7 июля их уже было 620 тыс. человек), боевой 

дух русских падал. Для того чтобы воспрепятствовать упадническим тенденциям 

как среди военных, так и среди гражданского населения, а также в целях облегчения 

связей между армией и партизанами, боровшимися в тылу врага, указом от 16 июля 

была восстановлена система политических комиссаров, которые теперь стали назы-

ваться военными комиссарами (на уровне роты – политруки). 

В течение месяца немецкие войска продвинулись на 350-500 км. Красная Ар-

мия была вынуждена отойти на линию Днепр - Западная Двина и перешла к стра-

тегической обороне. Ее задачи:  

- измотать противника на оборонительных рубежах; 

- подтянуть и развернуть резервы; 

- провести эвакуационные мероприятия; 

- создать базы для развития партизанских действий. 

С началом Великой Отечественной войны система управления страной карди-

нально перестраивается, создаются чрезвычайные органы власти и управления. 23 

июня 1941 г. образована Ставка Главного командования Вооруженных Сил (10 июля 

переименована в Ставку Верховного Главнокомандования). В нее входили члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) и Наркомата обороны. Ставка Верховного Главнокомандо-

вания имела своих представителей на фронтах, ей подчинялся Генеральный штаб 

РККА. Кроме того, органами Ставки были управления наркоматов обороны и флота, 

командование фронтов. 

Фронты подразделялись на соединения, оперативные объединения и корпуса. 

Структура Вооруженных Сил включала фронты, армии, корпуса, дивизии, бригады. 
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В ходе войны (1943 г.) было введено деление военнослужащих на рядовой, офицер-

ский состав и генералитет, новые знаки различия. 

30 июня 1941 г. создается Государственный Комитет Обороны (ГКО) во 

главе с И.В. Сталиным. Этот высший чрезвычайный орган сосредоточил всю пол-

ноту власти в стране. В состав ГКО вошли: В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. Ма-

ленков, Л.М. Каганович, Л.П. Берия, Н.А. Булганин, Н.А Вознесенский. Распоряжения 

ГКО обязаны были выполнять все организации и лица. В союзных и автономных 

республиках ГКО действовал через своих уполномоченных. ГКО действовал и через 

существовавшие государственные, партийные и общественные органы; кроме того, 

создавались комитеты и комиссии. В 65 городах СССР в период 1941-1942 гг. были 

созданы городские комитеты обороны, в которые входили представители советских, 

партийных органов, руководящие работники органов НКВД и военного командова-

ния. Сохраняли свои функции Совет народных комиссаров и Советы народных де-

путатов. Еще большую роль стали играть партийные органы всех уровней. 

Для проведения эвакуации промышленных предприятий и населения из при-

фронтовых районов на Восток при ГКО был создан Совет по делам эвакуации. 

Кроме того, в октябре 1941 г. образован Комитет по эвакуации продовольственных 

запасов, промышленных товаров и предприятий промышленности. В декабре 1941 

г. оба эти органа реорганизовали в Управление по делам эвакуации при СНК СССР. 

В республиках и областных (краевых) советах созданы соответствующие отделы 

эвакуации, а на железных дорогах – эвакуационные пункты. 

В военные годы особенного внимания требовало военное строительство, т.е. 

обеспечение армии военнослужащими, кадрами. С начала войны мобилизация была 

проведена сразу же по 14 возрастам (от 19 до 55 лет). 

В период Великой Отечественной войны действовала особая система военной 

юстиции. В соответствии с указом 1941 г. в местностях, находящихся на военном 

положении, и в районах военных действий функционировали военные трибуналы. 
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Из воинских подразделений трибуналы образовывались при армиях, корпусах, ди-

визиях, гарнизонах, бригадах. Кроме того, они действовали на железных дорогах и 

речных (морских) бассейнах. Надзор за действиями трибуналов осуществляли воен-

ная, военно-железнодорожная, военно-воднотранспортная коллегии Верховного суда 

СССР и Пленума Верховного суда СССР.  

Функции Наркомата юстиции включали организационную работу, а соответ-

ственно специальные прокуратуры – общий надзор и поддержание обвинения. В во-

енные преобразовывались и часть территориальных судов, и прокуратура прежде 

всего в местностях, объявленных на осадном положении. 

Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г.: 

- оборона Ленинграда – героическими защитниками города были созданы 

Лужский рубеж обороны, а также рубеж Петергоф-Колпино. 8 сентября группа ар-

мий «Север» установила блокаду Ленинграда, но захватить город так и не смогла; 

- 10 июля началось Смоленское сражение, длившееся более двух месяцев. В 

ходе него был нанесен первый крупный контрудар под Ельней, и группа армии 

«Центр» на время перешла к обороне; 

- оборонительное сражение за Киев продолжалось до 19-20 сентября 1941 г. 

Значительная часть войск Юго-Западного фронта попала в окружение. Одесса обо-

ронялась 73 дня. Советские войска оставили город 16 октября. 

Оборонительные сражения июля-сентября 1941 г. сорвали осуществление пер-

воначального варианта плана «Барбаросса». Новое наступление немцы уже плани-

ровали только на одном направлении – Московском (операция «Тайфун»). 

Причины поражения Красной Армии в начале войны: 

1) военно-экономический потенциал Германии, использовавшей ресурсы по-

чти всей Западной Европы, значительно превышал военно-экономический потен-

циал СССР; 

2) гитлеровская армия была отмобилизована, имела двухлетний опыт ведения 

современной войны, в то время как профессиональный уровень советских войск, 
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особенно командного состава, после массовых репрессий в армии понизился; 

3) крупные просчеты советского руководства в военной технике, в частности 

недооценка роли механизированных соединений, устаревшие представления о спо-

собах ведения войны в начальный период; 

4) уничтожение командного состава в ходе репрессий 1930-х гг. Последняя по 

времени «чистка» (арест генералов Рычагова, Смушкевича, Штерна и др.) была про-

ведена в июне 1941 г. В июне 1941 г. 75% командиров находились на своих постах 

менее года; 

5) отказ Сталина прислушаться к многочисленным предупреждениям совет-

ских разведчиков (Р. Зорге из Токио, Х. Шульце-Байзена из Берлина и др.) о подго-

товке гитлеровского вторжения. Он был убежден, что Гитлер не пойдет на риск 

войны на два фронта, а преждевременное столкновение Германии с СССР провоци-

руют Англия и США. Принятая вечером 21 июня по настоянию Наркома обороны 

С.К. Тимошенко и начальника Генерального штаба Г.К. Жукова директива о приве-

дении войск в боевую готовность опоздала; 

6) войска не готовились к обороне. В 1935 г. была принята идеологическая во-

енная доктрина: Красная Армия будет воевать на чужой территории «малой кро-

вью»; 

7) главный удар немецких войск ожидался на Юго-Западном направлении, на 

Киев. На деле главный удар группа «Центр» нанесла на Западном направлении, че-

рез Белоруссию на Москву. 

Начавшаяся война была необычной. Гитлер стремился к колонизации России, 

уничтожению центров ее государственности и культуры – Москвы и Ленинграда. 

Полному уничтожению подлежали евреи и цыгане. Частичному уничтожению, оне-

мечиванию и превращению в рабов – русские, украинцы, белорусы и другие народы 

СССР. Эта угроза, все более осознаваемая по мере продвижения фашистских войск 

и осуществления оккупационной политики, вызвала нараставший народный патри-

отический подъем, сыгравший важнейшую роль в разгроме врага. 
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Важнейшим событием первого периода войны была битва за Москву, которая 

продолжалась с 30 сентября 1941 г. по 7 января 1942 г.: 

1-й этап (30 сентября 1941 г.-4 декабря 1941 г.) – отражение двух наступле-

ний немецко-фашистских войск. В результате наступления, предпринятого в сен-

тябре - октябре, основные войска вермахта остановились в 80 км от Москвы. Оже-

сточенные бои развернулись на Можайском, Волоколамском и Малоярославском 

направлениях. Три танковые группы – Гудериана, Гота и Гепнера – рвались к 

Москве. Темп немецкого наступления был сбит в ходе боев 16 октября 1941 г. С 19 

октября Москва была объявлена на осадном положении. К столице стали стяги-

ваться свежие дивизии из Сибири и Казахстана. К концу октября первое наступление 

немцев выдохлось. 7 ноября в Москве состоялся парад в честь годовщины Октябрь-

ской революции. 15 ноября началось второе наступление немцев на Москву. Им уда-

лось приблизиться на 30 км к городу, особенно на Клинском направлении. Наиболее 

упорные бои развернулись 16-18 ноября. К концу ноября фон Бок использовал в 

наступательных боях все резервы. 4 декабря – последний день наступления немцев; 

2-й этап (5-6 декабря 1941 г.-7 января 1942 г.) – контрнаступление Красной 

Армии и разгром немецко-фашистских войск. Не дав противнику перейти от наступ-

ления к обороне, части Красной Армии перешли в контрнаступление на флангах 

немецкой группировки «Центр». Немцы понесли первое крупное поражение. Серь-

езным испытанием для них стали и сильные морозы, которые не позволили отвести 

технику. Немцы потеряли при отступлении много боевых машин. К концу декабря 

было освобождено около 400 населенных пунктов. К январю 1942 г. захватчики 

были отброшены на 120-140 км от Москвы. 

Развить успех не удалось. На этих рубежах войска вермахта находились до 

зимы 1942-1943 гг. 

В ходе Московской битвы Красная Армия временно перехватила у противника 

стратегическую инициативу, и война перешла в новое качество – стала затяжной. 

Это заложило фундамент коренного перелома в ходе войны. Однако во время зимне-
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весенней кампании 1942 г. Красная Армия, переоценив свои силы и успехи, отдала 

стратегическую инициативу противнику. Существует заслуживающая внимания 

точка зрения зарубежной историографии, что Германия не была готова к длительной 

войне из-за ограниченности ресурсов. Провал блицкрига на Востоке делал положе-

ние Гитлера сложным. Но просчеты Сталина создавали предпосылки для новых 

успехов германских войск в 1942 г. Вопреки возражениям ряда военных руководи-

телей, Сталин принял решение о начале в 1942 г. наступления по всему фронту. 

В начале 1942 г. советские войска провели Керченско-Феодосийскую опера-

цию (25 декабря 1941 г.-21 января 1942 г.) и Барвенково-Лозовскую (18-31 января 

1942 г.). Недооценка сил противника привела к потере в мае 1942 г. Керченского 

полуострова, что предопределило падение Севастополя. Харьковская наступатель-

ная операция (19-29 мая 1942 г.) и неудавшаяся политика прорыва блокады Ленин-

града закончились серьезным поражением войск Красной Армии. Враг овладел стра-

тегической инициативой и в июле 1942 г. прорвался к Сталинграду (оборонитель-

ный этап битвы с 17 июля по 18 ноября 1942 г.) и на Северный Кавказ. Однако до-

биться своих стратегических целей – взять Сталинград и пробиться к грозненской и 

бакинской нефти – фашистам не удалось. В ноябре 1942 г. они перешли к обороне 

на юге. 

Причиной поражения стали некомпетентность Сталина, его недоверие к воен-

ным и неэффективность управления войсками. При этом Сталин очередной раз сва-

лил вину за поражение на других, назвав в приказе № 227 от 28 июля 1942 г. пани-

керами и трусами рядовых командиров и красноармейцев. 

Подводя итоги первому периоду войны, следует отметить, что только героизм 

народа, его огромные жертвы позволили преодолеть поражения и утрату огромных 

территорий. 

Особого внимания в начальный период войны заслуживает роль Г.К. Жукова. 

В июле он – представитель Ставки на Юго-Западном фронте, в августе-сентябре 

1941 г. организовал наступление под Ельней, в сентябре – начале октября руководил 
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обороной Ленинграда. В наиболее критический момент, с середины октября, коман-

довал Западным фронтом в Московской битве. 

 

6.3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

Коренной перелом в ходе войны – это перехват стратегической инициативы, 

переход от обороны к стратегическому наступлению, изменение соотношения сил. 

Большинство исследователей считают, что основными событиями второго 

этапа войны («коренного перелома») стали: разгром немецких войск под Сталин-

градом (19 ноября 1942 г.-2 февраля 1943 г.); Курская битва (5 июля-23 августа 1943 

г.); битва за Днепр (сентябрь-ноябрь 1943 г.); освобождение Кавказа (январь-фев-

раль 1943 г.). 

Главный удар немцев был направлен на Дон – в район между Воронежем и 

Ростовом. В случае осуществления амбициозного плана – если бы немецкие войска 

добились успеха по всей линии фронта, глубоко вклинившись в российскую терри-

торию, – у них появилась бы реальная возможность с двух сторон окружить Москву 

и взять ее в клещи. Тем не менее, защищавшие на северном участке фронта Воронеж 

советские войска стояли насмерть, поэтому далее немецкое наступление могло раз-

виваться лишь в южном и юго-восточном направлении – на Кавказе и в Нижнем 

Поволжье. 

Такой поворот событий в свою очередь поставил другие проблемы: для того 

чтобы защитить свой западный фланг во время продвижения на Кавказ, немцам 

необходимо было полностью овладеть Крымом. После того как эта задача была ими 

выполнена, немецкие войска вторглись на территории Северного Кавказа и захва-

тили там важные нефтяные месторождения в районе Майкопа. После этого они 

направили главный удар на другую русскую крепость, город на Волге – Сталинград. 

К началу весенне-летней кампании 1942 г. немецкая армия сохраняла преиму-

щество в численности личного состава, количестве орудий и самолетов. Немцы про-

должили наступление в июле и августе, атакуя одновременно с юго-запада и северо-
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запада. Шестая армия фон Паулюса вышла к Волге с северо-запада и могла обстре-

ливать Сталинград. 

Наступление врага к ноябрю 1942 г. было остановлено. Этому способствовали 

следующие факторы: 

1) советское командование извлекло серьезные уроки из поражений и неудач 

начального периода войны, возросло доверие к военным кадрам, что проявилось в 

ликвидации института военных комиссаров в августе 1942 г.; 

2) к середине 1942 г. удалось перевести народно-хозяйственный комплекс на 

военные рельсы. В итоге с конца 1942 г. СССР производил больше танков, самоле-

тов, орудий и другой военной техники, чем Германия. Это стало материальной ос-

новой победы; 

3) в ходе первого периода войны ценой огромных жертв был сформирован но-

вый офицерский корпус, выделились способные командиры высшего и среднего 

звена, войска научились воевать. Изменилось настроение солдат и гражданского 

населения. Война стала действительно Отечественной. 

Главным событием войны в конце 1942 г.-начале 1943 г. была Сталинградская 

битва. 

1-й этап (17 июля-18 ноября 1942 г.) – оборонительная фаза. До 12 сентября 

шли бои за Сталинградскую область, с 12 сентября – за сам город. Город защищали 

62-я и 64-я армии. 28 июля 1942 г. вышел приказ № 227 «Ни шагу назад!» (ни одно 

подразделение Красной Армии не могло отступать без приказа вышестоящего ко-

мандования). 

Оборона Сталинграда – одно из самых невероятных в военной истории сраже-

ний по стойкости солдат перед лицом неизмеримо превосходящих сил противника, 

кровопролитию и понесенным жертвам (58 дней немцы штурмовали «дом Пав-

лова»). 

2-й этап (19 ноября 1942 г.-2 февраля 1943 г.) – окружение группировки про-

тивника и ее капитуляция. Согласно плану «Уран», разработанному Г.К. Жуковым 
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и предусматривавшему использование сил Юго-Западного (командующий Н.Ф. Ва-

тутин), Сталинградского (командующий А.И. Еременко) и Донского (командующий 

К.К. Рокоссовский) фронтов для окружения немцев между Волгой и Доном, 19 но-

ября советские войска начали наступление. 23 ноября, прорвав позиции гитлеров-

цев, они окружили 6-ю часть 4-й танковой армии. Соединились у хутора Советский 

и города Калач на Дону. В котле оказалось 330 тыс. человек. В декабре 1942 г. была 

отбита попытка группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Э. Манштейна про-

рвать внешнее кольцо окружения. С 30 декабря по 2 февраля 1943 г. прошла завер-

шающая операция «Кольцо», в ходе которой армия Паулюса была рассечена и 2 фев-

раля капитулировала. Сталинградская битва явилась началом коренного перелома и 

краха наступательной стратегии вермахта. 

Победа под Сталинградом была началом большого наступления советских 

войск, в результате которого были возвращены Ростов, Воронеж, Курск, Белгород, 

Харьков, часть Донбасса. Войска Западного фронта подошли к Смоленску, с осво-

бождением Шлиссельбурга была прорвана блокада Ленинграда. 

В январе-феврале 1943 г. в ходе Воронежско-Касторненской и Острогожско-

Россошанской операций советские войска освободили Курск, образовав Курский вы-

ступ. Весной 1943 г. на Восточном фронте установилась стратегическая пауза, в ходе 

которой командование Красной Армии учло уроки лета 1942 г. и, получив информа-

цию о плане наступления под Курском (операция «Цитадель»), приняло решение об 

организации стратегической обороны, для того чтобы измотать врага в оборонитель-

ных боях, а затем перейти в наступление. 

С 5 июля по 23 августа 1943 г. проходила Курская битва. Согласно герман-

скому плану «Цитадель» 5 июля 1943 г. группы армий «Центр» и «Юг» должны 

были ударить по флангам советских войск в районе Курска и окружить их. Для этой 

цели было сконцентрировано 50 дивизий, 2 тыс. танков, 900 самолетов. С советской 

стороны сосредоточивается 3600 танков, 2400 самолетов. 12 июля 1943 г. произошло 

одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны – сражение под 
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Прохоровкой, в котором были уничтожены отборные бронетанковые силы против-

ника. С 13 июля Красная Армия перешла в наступление на Орловском и Белгород-

ском направлениях. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, 23 августа – 

Харьков. В Курской битве окончательно рухнула немецкая наступательная страте-

гия. С августа по ноябрь 1943 г. советские войска осуществили более 20-ти наступа-

тельных операций на фронте от Ленинграда до Черного моря. Общее контрнаступ-

ление после Курской битвы привело к освобождению Левобережной Украины, Дон-

басса, юго-восточных районов Белоруссии. 

Завершился коренной перелом в октябре-ноябре 1943 г. в ходе битвы за Днепр 

– выхода советских войск на рубеж Днепра, его форсирования севернее Киева и 

освобождения столицы Украины. Это явилось крушением оборонительной страте-

гии вермахта, сделавшего ставку на создание «восточного вала» по Днепру. Война 

вступила в завершающий этап. 

 

6.4. Советский тыл и партизанское движение в годы войны 

24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации (председатель Н.М. Шверник), 

а 30 июня – Государственный Комитет Обороны, который осуществлял в стране 

всю полноту власти и возглавил перестройку экономики на военный лад. Государ-

ственному Комитету Обороны были подчинены Оперативное бюро по контролю за 

выполнением военных заказов, Совет по эвакуации, Транспортный комитет и дру-

гие организации. 

29 июня 1941 г. в Директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 

советским организациям прифронтовых областей был сформулирован лозунг «Все 

для фронта, все для победы!», намечены основные направления перестройки эконо-

мики: 

1) эвакуация из прифронтовой полосы на восток промышленных предприятий, 

материальных ценностей и людей. Эвакуация проходила в два этапа: лето-осень 

1941 г. и лето-осень 1942 г. Наиболее трудным был первый этап: из-за наступления 
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фашистов в августе была приостановлена эвакуация из Белоруссии, в сентябре – из 

Ленинграда и области. Всего на первом этапе было эвакуировано 7 млн. человек, 

1530 крупных предприятий, задействована четверть подвижного состава железных 

дорог. К середине 1942 г. на восток удалось переместить оборудование 2,5 тыс. про-

мышленных предприятий и свыше 10 млн. человек; 

2) переход заводов и фабрик гражданского сектора на выпуск боевой техники. 

Например, Ленинградский завод имени Кирова и Харьковский завод по производ-

ству дизелей были слиты с Челябинским тракторным для выпуска танков («Танко-

град»). Такие же предприятия сложились в Поволжье и Горьковской области; 

3) ускоренное строительство новых промышленных объектов. Только за пер-

вый год войны было возведено 850 заводов разного профиля, шахт, рудников и т. д. 

Военная обстановка обусловила преобразование структуры отраслевых нарко-

матов - созданы Наркомат танковой промышленности и Наркомат минометной про-

мышленности. Кроме того, перестроена структура и работа Наркомата путей сооб-

щения и Наркомата связи. 

Проблема обеспечения народного хозяйства кадрами потребовала создания 

при СНК СССР Комитета по учету и распределению рабочей силы (июнь 1941 г.). 

Соответственно при областных и краевых исполкомах создавались бюро по учету и 

мобилизации трудоспособного населения. 

Оккупация Донбасса, выход фашистов к Северному Кавказу чрезвычайно 

осложнили проблему с топливом. В целях отыскания путей обеспечения потребно-

стей фронта и тыла энергоресурсами в 1942 г. при СНК СССР было создано Главное 

управление по снабжению углем. В 1943 г. – Главное управление по снабжению 

нефтью, искусственным топливом и газом. 

Исход войны определялся не только на фронте, но и в тылу. Прежде чем одер-

жать военную победу над Германией, нужно было победить ее в военно-экономиче-

ском отношении. Становление военной экономики в первые месяцы войны проис-

ходило очень трудно: 
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- проведение эвакуации в условиях беспорядочного отхода войск; 

- быстрая утрата важнейших в экономическом отношении районов, разруше-

ние хозяйственных связей; 

- потеря квалифицированных кадров и оборудования; 

- кризис на железных дорогах. 

В первые месяцы войны спад производства составлял до 30%. Тяжелое поло-

жение сложилось в сельском хозяйстве. СССР потерял территории, производившие 

38% зерна и 84% сахара. Осенью 1941 г. была введена карточная система обеспече-

ния населения продуктами питания (охватывала до 70 млн. человек). 

Для организации производства предпринимались чрезвычайные меры – с 26 

июня 1941 г. для рабочих и служащих вводились обязательные сверхурочные ра-

боты, рабочий день для взрослых увеличивался до 11 ч. при шестидневной рабочей 

неделе, отпуска отменялись. В декабре 1941 г. все работники военных производств 

объявлялись мобилизованными и закреплялись для работы на данных предприятиях. 

К концу 1941 г. удалось остановить падение промышленного производства, а 

в конце 1942 г. СССР значительно опередил Германию в выпуске боевой техники не 

только по количеству (2100 самолетов, 2000 танков ежемесячно), но и в качествен-

ном отношении: с июня 1941 г. начинается серийное производство минометных 

установок типа «Катюша», был модернизирован танк Т-34/85 и т.д. Разработаны ме-

тоды автоматической сварки брони, сконструированы станки-автоматы по выпуску 

патронов. 

В кратчайшие сроки вводились в действие предприятия-дублеры на Урале и в 

Сибири. Уже в марте 1942 г. начался прирост в военной области. Для производства 

вооружения и техники на новом месте требовалось время. Только во второй поло-

вине 1942 г. ценой неимоверных усилий тружеников тыла при жесткой организаци-

онной работе партийных комитетов удалось создать слаженно работающий военно-

промышленный комплекс, который выпускал больше вооружений и техники, чем 
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Германия и ее союзники. Для обеспечения предприятий рабочей силой была уже-

сточена ответственность рабочих за трудовую дисциплину. В феврале 1942 г. был 

принят указ, в соответствии с которым рабочие и служащие были объявлены моби-

лизованными на время войны. Основную часть рабочих тыла и тружеников села со-

ставляли женщины и подростки. В городах была введена карточная система распре-

деления. К 1943 г. армия была оснащена новыми образцами военной техники: само-

летами Ил-10, Як-7, танками Т-34(м). 

Значительный вклад в укрепление Вооруженных Сил внесла наука. Открыты 

новые месторождения нефти и газа, освоено производство высококачественных ста-

лей, созданы новые радиолокаторы, начаты работы по расщеплению ядерного ядра. 

В Новосибирске открылся Западносибирский филиал АН СССР. 

Благодаря самоотверженному труду тыла к концу 1943 г. была одержана эко-

номическая победа над Германией, а производство вооружения достигает своего 

максимального уровня в 1944 г. 

Война потребовала определенных изменений в самой политической системе. 

Сводки партийных комитетов, органов НКВД говорили о сочетании патриотизма с 

растущим недоверием к управленцам, о стремлении к самостоятельному мышле-

нию. В официальной идеологии заменяются классовые лозунги («Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!») национальными («Смерть немецким оккупантам!»). В сен-

тябре 1943 г. произошел поворот в религиозной политике государства. После 

встречи Сталина и Молотова с тремя митрополитами русской православной церкви 

состоялось избрание патриарха. Им стал Сергий. Открыт ряд церквей, освобождена 

часть священнослужителей. 

В мае 1943 г. ликвидирован Коммунистический Интернационал. В 1941 г. 

освобождено из лагерей и направлено в Красную Армию около 200 тыс. человек, в 

том числе более 20 тыс. командиров-летчиков, танкистов и артиллеристов. 

Вместе с тем тоталитарная система шла лишь на те уступки, которые были ей 
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необходимы для своего спасения. После решающих побед 1943 г. во внутренней по-

литике вновь усилился политический террор, без которого режим не мог существо-

вать. В 1940-е гг. террор обрушился на целые народы. Этот процесс начался в 1930-

е гг., когда в 1937-1938 гг. с Дальнего Востока были выселены корейцы и китайцы, 

в 1941 г. жертвами террора стали поволжские немцы, в 1942 г. – финны и финно-

угорские народы Ленинграда и Ленинградской области, в 1943 г. – калмыки и кара-

чаевцы, в 1944 г. – чеченцы, ингуши, крымские татары, греки, болгары, турки-ме-

схетинцы, курды. Произошли идейные проработки руководства Татарии и Башки-

рии за якобы неверные трактовки истории. 

В ноябре 1942 г. была образована Чрезвычайная государственная комиссия по 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Такое решение вынес 

Президиум Верховного Совета. В республиках, краях, областях, городах образовы-

вались местные комиссии, которые использовали в своей работе деятельность воен-

ных трибуналов. 

Значительный вклад в борьбу с захватчиками внесло партизанское движение 

и подполье. Согласно плану «Ост» гитлеровцы установили в оккупированных рай-

онах режим кровавого террора, создавая так называемый «новый порядок». Действо-

вала специальная программа вывоза продовольствия, материальных и культурных 

ценностей. На принудительную работу в Германию было вывезено около 5 млн. че-

ловек. Во многих районах сохранены колхозы с назначаемыми старостами для изъ-

ятия продовольствия. Созданы лагеря смерти, тюрьмы и гетто. Символом уничтоже-

ния еврейского населения стал Бабий Яр в Киеве, где в сентябре 1941 г. было рас-

стреляно свыше 100 тыс. человек. В лагерях уничтожения на территории СССР и 

других стран Европы (Майданек, Освенцим и т.д.) погибли миллионы людей (воен-

нопленных, подпольщиков и партизан, евреев). 

Первый призыв к развертыванию движения сопротивления в тылу врага про-

звучал в директиве СНК и ЦИК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Были поставлены задачи 

дезорганизовывать связь на оккупированных территориях, уничтожать транспорт, 
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срывать военные мероприятия, уничтожать фашистов и их пособников, помогать со-

зданию диверсионных истребительных групп. Хотя директива СНК и ЦК ВКП(б) 

была подкреплена специальным постановлением ЦК партии от 18 июля, партизан-

ское движение на первом этапе носило стихийный характер.  

Зимой 1941-1942 гг. в Тульской и Калининской областях сформировались пер-

вые партизанские отряды, которые включали в себя коммунистов, ушедших в под-

полье, солдат из разгромленных частей и местное население. Одновременно дей-

ствовали подпольные организации, занимавшиеся разведкой, диверсиями, информи-

рованием населения о положении на фронтах. Символом мужества стало имя 17-

летней московской комсомолки, разведчицы Зои Космодемьянской, дочери репрес-

сированного, заброшенной в тыл врага и повешенной гитлеровцами. 

30 мая 1942 г. в Москве был создан Центральный штаб партизанских движе-

ний во главе с П.К Пономаренко, а при штабах армий – спецотделы по связи с пар-

тизанскими отрядами. С этого момента партизанское движение приобретает более 

организованный характер и координирует свои действия с армией (Белоруссия, се-

верная часть Украины, Брянская, Смоленская и Орловская области). К весне 1943 г. 

диверсионная подпольная работа велась практически во всех городах на оккупиро-

ванной территории. Стали возникать крупные партизанские соединения (полки, бри-

гады), возглавляемые опытными командирами: С.А. Ковпаком, А.Н. Сабуровым, 

А.Ф. Федоровым, Н.З Колядой, С.В. Гришиным и др. Почти все партизанские соеди-

нения имели радиосвязь с Центром. 

С лета 1943 г. крупные соединения партизан осуществляли боевые действия в 

рамках общевойсковых операций. Особенно масштабными были партизанские дей-

ствия во время Курской битвы, операций «Рельсовая война» и «Концерт». По мере 

наступления советских войск партизанские соединения переформировывались и 

вливались в подразделения регулярной армии. 

Всего за годы войны партизаны вывели из строя 1,5 млн. солдат и офицеров 

противника, взорвали 20 тыс. вражеских поездов и 12 тыс. мостов, уничтожили 65 
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тыс. автомашин, 2,3 тыс. танков, 1,1 тыс. самолетов, 17 тыс. км линий связи. 

Партизанское движение и подполье стали одним из существенных факторов 

Победы. 

 

6.5. СССР и становление антигитлеровской коалиции 

Сразу после начала войны правительства Англии и США выступили с заявле-

ниями о поддержке СССР. Надежды Гитлера на международную изоляцию СССР не 

оправдались. Складывание антигитлеровской коалиции началось с переговоров 

СССР с Великобританией и США, которые завершились подписанием 12 июля 1941 

г. советско-английского Соглашения о сотрудничестве, согласно которому обе сто-

роны обязались не заключать сепаратный мир с Германией. 16 августа последовало 

экономическое соглашение о торговле и кредитах. Первыми совместными действи-

ями союзников стал ввод войск в Иран, а также давление на Турцию и Афганистан 

с целью добиться благожелательного нейтралитета. 

Следующим этапом складывания антигитлеровской коалиции стало подписа-

ние 1 января 1942 г. в Вашингтоне по инициативе США Декларации Объединенных 

Наций. 

Заключительным этапом создания антигитлеровской коалиции стали поездки 

наркома иностранных дел СССР В. Молотова в Лондон и Вашингтон, где были под-

писаны соответствующие договоры: 26 мая 1942 г. в Лондоне (советско-английский) 

о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о со-

трудничестве и взаимной помощи после войны и 11 июня 1942 г. в Вашингтоне (со-

ветско-американский) о принципах взаимопомощи в войне. В течение войны в ан-

тигитлеровскую коалицию вошло более 40 государств. 

Юридически антигитлеровская коалиция оформилась в январе 1942 г., когда в 

Вашингтоне была подписана Декларация Объединенных Наций о борьбе против 

агрессора. В течение войны к Декларации присоединилось более 20 стран. 

1 октября 1941 г. в Москве СССР, Англия и США договорились о поставках в 
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нашу страну вооружения и продовольствия в обмен на стратегическое сырье. По-

ставки в СССР вооружения, продовольствия и других военных материалов из США 

и Англии начались в 1941 г. и продолжались до 1945 г. Основная часть их шла тремя 

путями: через Ближний Восток и Иран (в Иран в августе 1941 г. вошли английские 

и советские войска), через Мурманск и Архангельск, через Владивосток. В США 

был принят закон о ленд-лизе (о передаче необходимых материалов и вооружений 

союзникам взаймы или в аренду). Общая стоимость этой помощи составила около 

11 млрд. долларов, или 4,5% от всех материальных ресурсов, использованных СССР 

во Второй мировой войне. По самолетам, танкам, грузовикам уровень этой помощи 

был выше. В целом эти поставки помогли советской экономике уменьшить негатив-

ные последствия в военном производстве, а также преодолеть нарушенные эконо-

мические связи. 

С первых же дней войны между союзниками наметились разногласия по во-

просу об открытии Второго фронта. С просьбой открыть Второй фронт Сталин 

обратился к союзникам уже в сентябре 1941 г. Однако действия союзников ограни-

чились в 1941 - 1943 гг. сражениями в Северной Африке, а в 1943 г. – высадкой на 

Сицилии и в Южной Италии. 

Одна из причин разногласий – разное понимание Второго фронта. Союзники 

понимали под Вторым фронтом военные действия против фашистской коалиции во 

Французской Северо-Западной Африке, а затем по «балканскому варианту»; для со-

ветского руководства Вторым фронтом была высадка войск союзников на террито-

рии Северной Франции. 

Вопрос открытия Второго фронта обсуждался в мае-июне 1942 г. во время ви-

зитов Молотова в Лондон и Вашингтон, а затем на Тегеранской конференции в 1943 

г. 

Второй фронт был открыт в июне 1944 г. 6 июня в Нормандии началась вы-

садка англо-американских войск (операция «Оверлорд», командующий Д. Эйзен-

хауэр). 
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До 1944 г. союзники осуществляли локальные военные действия. В 1942 г. 

американцы вели военные действия против Японии в бассейне Тихого океана. После 

захвата Японией к лету 1942 г. Юго-Восточной Азии (Таиланда, Бирмы, Индонезии, 

Филиппин, Гонконга и т. д.) флоту США летом 1942 г. удалось выиграть сражение 

у о. Мидуэй. Начался переход японцев от наступления к обороне. Английские вой-

ска под командованием Монтгомери одержали победу в Северной Африке в ноябре 

1942 г. под Эль-Алайменом. 

В 1943 г. англо-американцы полностью освободили Северную Африку. Летом 

1943 г. они высадились на о. Сицилия, а затем в Италии. В сентябре 1943 г. Италия 

перешла на сторону антигитлеровской коалиции. В ответ на это немецкие войска 

захватили большую часть Италии. 

Заметным этапом в военном сотрудничестве стала осень 1943 г. В октябре в 

Москве состоялась конференция на уровне министров иностранных дел. Были об-

суждены вопросы об открытии Второго фронта и о дальнейшей судьбе Германии, 

Италии и Австрии, а также принято решение о создании после войны авторитетной 

международной организации. 

Важным событием стала первая встреча «большой тройки» (И. Сталин, У. 

Черчилль, Ф. Рузвельт) в Тегеране 28 ноября-1 декабря 1943 г. Основные вопросы: 

1) решено, что открытие Второго фронта произойдет в мае 1944 г.; 

2) Сталин заявил о готовности СССР вступить в войну с Японией после капи-

туляции Германии; 

3) принята Декларация о совместных действиях в войне и послевоенном со-

трудничестве; 

4) не было принято решение о судьбе Германии и границах Польши. 

На Ялтинской конференции (в феврале 1945 г.) подняты вопросы: 

- о послевоенных границах Германии и Польши; 

- о сохранении Германии в качестве единого государства; сама Германия и 

Берлин временно разделялись на зоны оккупации: американскую, английскую, 
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французскую и советскую; 

- о сроках вступления СССР в войну с Японией (через три месяца после окон-

чания войны в Европе); 

- о демилитаризации и денацификации Германии и проведении в ней демокра-

тических выборов. Была принята Декларация об освобожденной Европе, в которой 

союзные державы заявили о своей готовности помочь европейским народам «со-

здать демократические учреждения по их собственному выбору». 

Серьезные разногласия вызвали вопросы о судьбе Польши и репарациях. Со-

гласно решениям конференции СССР, должен был получить 50% всех репарацион-

ных платежей (кроме того, в качестве «компенсации» за Западную Украину и Запад-

ную Белоруссию Польша получала территории на западе и на севере).  

Союзники договорились о создании ООН и 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско 

состоялась ее учредительная ассамблея. Главные органы ООН: Генеральная Ассам-

блея ООН, Совет Безопасности, экономический и социальный Совет, Совет по 

опеке, Международный суд и Секретариат. Штаб-квартира – в Нью-Йорке. 

С 17 июля по 2 августа в Потсдаме (под Берлином) состоялась последняя за 

время войны встреча на высшем уровне. В ней участвовали И. Сталин, Г. Трумэн (Ф. 

Рузвельт умер в апреле 1945 г.), У. Черчилль (с 28 июля его заменил К. Эттли, лидер 

лейбористов, одержавших победу на парламентских выборах). На конференции при-

няты следующие решения: 

1) по германскому вопросу – предусматривались разоружение Германии, лик-

видация ее военной промышленности, запрет нацистских организаций, демократи-

зация общественного строя. Германия рассматривалась как единое экономическое 

целое; 

2) решен вопрос о репарациях, о разделе германского военного и торгового 

флотов; 

3) в Германии было решено создать четыре зоны оккупации. Восточная Гер-

мания вошла в советскую зону; 
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4) для управления Германией был создан Контрольный совет из представите-

лей союзных держав; 

5) территориальные вопросы. СССР получил Восточную Пруссию с г. Кениг-

сбергом. Западная граница Польши была определена по р. Одеру и Западной Нейсе. 

Были признаны советско-финская (установлена в марте 1940 г.) и советско-польская 

(установлена в сентябре 1939 г.) границы; 

6) создан постоянно действующий Совет министров иностранных дел великих 

держав (СССР, США, Великобритании, Франции и Китая). Ему было поручено под-

готовить мирные договоры с Германией и ее бывшими союзниками – Болгарией, 

Румынией, Финляндией и Италией; 

7) нацистская партия объявлялась вне закона; 

8) принято решение о созыве международного трибунала для суда над глав-

ными военными преступниками. 

Ялта и Потсдам подвели итоги Второй мировой войны, зафиксировав новую 

расстановку сил на международной арене. Они явились доказательством того, что 

только сотрудничество и переговоры могут привести к принятию конструктивных 

решений. 

 

6.6. Завершающий период Великой Отечественной войны 

Успехи армий союзников в 1943 г. и особенно продвижение русских на Укра-

инском фронте не могли не сказаться на планах и расчетах немецкого командования. 

Теперь советники Гитлера выдвинули предложение, что следующий год должен 

стать для немецких армий годом защиты «европейской крепости». Этот лозунг, взя-

тый на вооружение Гитлером, тесно перекликался с девизом, выдвинутым Фридри-

хом Великим в годы Семилетней войны. Отсутствие единства в лагере врагов поз-

волило тогда Фридриху спасти себя и Пруссию, нанеся им контрудары по отдельно-

сти. 

Но в отличие от окружения Фридриха в 1944 г. гитлеровское руководство по 
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собственной инициативе не хотело оставлять свои чрезмерно растянутые позиции – 

особенно на Балтике и в районе Черного моря – и сокращать коммуникации. К тому 

времени, как они осознали настоятельную необходимость использования этой воз-

можности для организованного отступления, она уже была утрачена. 

К началу 1944 г. была одержана экономическая победа над Германией. Значи-

тельно улучшилась военно-техническая оснащенность Красной Армии, она нако-

пила опыт наступательных операций. Развивалось сотрудничество в рамках анти-

гитлеровской коалиции. Однако Германия по-прежнему оставалась грозным против-

ником. Она проводила мобилизационные мероприятия, создавала мощные оборони-

тельные рубежи. 

В течение зимы-весны 1944 г. советские войска провели операции на флангах 

немецкого фронта: под Ленинградом, Новгородом и на Украине («десять сталинских 

ударов»). В январе 1944 г. была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 

900 дней (с 8 сентября 1941 г.), противник был отброшен на линию Нарва - Псков. 

Крупные наступательные операции прошли на Украине. В преддверии их фронты 

были реорганизованы и переименованы (например, появились 1, 2, 3, 4-й Украин-

ские фронты). Операции проводились в два этапа: январь-февраль и март-май. 

В ходе операций на южном участке советско-германского фронта Красная Ар-

мия вышла к предгорьям Карпат (к середине апреля 1944 г.) и к границе с Румынией, 

освободила Николаев, Одессу, форсировала Днестр. К 9 мая был освобожден «город 

русской славы» Севастополь. 

6 июня 1944 г. англо-американские войска высадились в Нормандии. Долго-

жданный второй фронт стал наконец реальностью, и Германия все-таки оказалась 

теперь между двух огней. Стратегическое сотрудничество между западными союз-

никами и Россией становилось более настоятельной необходимостью, чем раньше, 

и, вполне осознавая это, русские возобновили свое наступление. В обстановке от-

крытия второго фронта советские войска наносили удары на разных направлениях. 
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С 10 июня по 9 августа проходила Выборгско-Петрозаводская операция, в резуль-

тате которой Финляндия подписала перемирие с СССР и вышла из войны. 

В ходе летней кампании 1944 г. была проведена операция по освобождению 

Белоруссии («Багратион»). Операция «Багратион» была одобрена Ставкой 30 мая 

1944 г. Накануне операции, 20 июня, белорусские партизаны парализовали железно-

дорожное сообщение в тылу врага. Удалось дезинформировать противника о пред-

стоящем ходе операции. Операция началась 23 июня 1944 г. В этом сражении совет-

ские войска впервые обеспечили себе господство в воздухе. Наступление проводи-

лось на флангах группы армий «Центр». Советские войска в первый же день про-

рвали оборону противника, освободили Витебск, затем Могилев. К 11 июля была 

ликвидирована группировка противника в районе Минска. К середине июля нача-

лись бои за Вильнюс. В ходе летней кампании закончилось освобождение террито-

рии Украины и Белоруссии, началось освобождение Прибалтики. Советские войска 

вышли на 950-километровый рубеж государственной границы СССР. 

К осени 1944 г. оккупанты были изгнаны с территории СССР, началось осво-

бождение от фашистов стран Восточной Европы. Советский Союз оказал суще-

ственную помощь в формировании польских, румынских, чехословацких соедине-

ний. Красная Армия участвовала в освобождении Польши, Румынии, Югославии, 

Болгарии, Австрии, Венгрии, Норвегии. Крупнейшими операциями в Европе стали: 

Висло-Одерская, Восточно-Прусская, Белградская, Ясско-Кишиневская. Вклад 

Красной Армии в освобождение восточноевропейских стран трудно переоценить. 

Только в боях на польской земле погибли более 3,5 млн. советских солдат. Суще-

ственную роль сыграла Красная Армия в спасении города-музея Кракова. Чтобы со-

хранить памятники Будапешта, командующий 1-м Украинским фронтом И.С. Конев 

принял решение не бомбить город. 

Попытки обвинить Красную Армию в том, что ее освободительный поход яв-

лялся одновременно «экспортом революции», во многом спорны, так как навязыва-

ние странам Восточной Европы советской модели социализма стало осуществляться 
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не ранее 1948-1949 гг., уже в условиях «холодной войны». Однако присутствие кон-

тингента советских войск в странах Восточной Европы на протяжении длительного 

периода времени сыграло большую роль в становлении «прокоммунистических» ре-

жимов. 

В ходе осеннего 1944 г. наступления Красная Армия продвинулась к Висле, 

захватив три плацдарма на левом берегу. В декабре на советско-германском фронте 

наступило затишье, и советское командование начало перегруппировку сил. Немцы, 

воспользовавшись этим, нанесли удар на Западном фронте в Арденнах, заставив 

англо-американские войска отступить и перейти к обороне. Верный союзническому 

долгу, СССР перенес сроки решающего наступления с 20 на 12 января 1945 г. В ходе 

Висло-Одерской операции советские фронты – 1-й Украинский (И.С. Конев), 1-й Бе-

лорусский (Г.К. Жуков), 2-й Белорусский (К.К. Рокоссовский) – сумели прорвать 

германскую оборону на Висле и уже к концу февраля, преодолев почти 500 км, вы-

шли к Одеру. До Берлина оставалось 60 км. 

Причины задержки Берлинской операции: 

- наличие мощной обороны на Одере; 

- значительные потери, которые понес 2-й Белорусский фронт в Померании; 

- тяжелые бои, которые вел 3-й Белорусский фронт (И.Д. Черняховский) в Во-

сточной Пруссии; 

- упорные бои под Будапештом. 

Условия для проведения Берлинской операции сложились только к середине 

апреля 1945 г. Немцы возвели на подступах к Берлину, особенно в районе Кюстрина 

и Зеелова, мощные оборонительные рубежи. Геббельс объявил войну тотальной. Со-

ветскому командованию удалось создать значительное превосходство в силе над 

противником. В операции должно быть задействовано три фронта – 1-й, 2-й Бело-

русский и 1-й Украинский. Проведя 14 и 15 апреля разведку боем, 16 апреля войска 

перешли в наступление. К 20 апреля фронт Жукова стал обходить Берлин с севера, 

а фронт Конева – с юга. 24 апреля 300-тысячная группировка противника оказалась 
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окруженной в районе Берлина. 

25 апреля войска 1-го Украинского фронта встретились на Эльбе в районе Тор-

гау с американскими войсками, наступающими с запада. К 30 апреля советские вой-

ска с боями прорвались к центру Берлина – рейхсканцелярии и рейхстагу. Гитлер 

покончил жизнь самоубийством. 2 мая 1945 г., генерал Чуйков принял капитуляцию 

немецкого гарнизона, а 8 (9) мая в Берлине в присутствии советских, английских, 

американских и французских представителей фельдмаршал Кейтель подписал акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. Со стороны СССР ее подписал Г.К. Жуков. 

В соответствии с актом о капитуляции все уцелевшие группы немецких войск в те-

чение следующего дня сложили оружие и сдались в плен. 

9 мая было объявлено Днем Победы, однако 9-11 мая была проведена еще одна 

операция – Пражская. Войска 1-го Украинского фронта оказали помощь восстав-

шей Праге и ликвидировали находившуюся там крупную группировку германских 

войск. 24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. 

 

6.7. Кампания СССР на дальнем востоке. Окончание второй мировой войны 

Окончание военных действий в Европе не означало завершения Второй миро-

вой войны. В соответствии с договоренностью, достигнутой на Ялтинской конфе-

ренции 5 апреля 1945 г., СССР денонсировал пакт о нейтралитете с Японией, а 8 

августа объявил ей войну. 

6 и 9 августа 1945 г. американцы подвергли атомной бомбардировке японские 

города Хиросиму и Нагасаки. Общее число погибших до сих пор не установлено. По 

некоторым оценкам, оно составило в общей сложности до 300 тыс. человек. Приме-

нение ядерного оружия против японских городов было вызвано не столько воен-

ными, сколько политическими причинами, и, прежде всего, стремлением продемон-

стрировать (и испытать в реальных условиях) козырную карту для давления на 

СССР. 

Советский Союз нанес сокрушительный удар японской Квантунской армии в 
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Маньчжурии. Планировалось нанести удары с территории Монголии, из Советского 

Приморья, из Благовещенска и Хабаровска. В операции приняли участие три фронта 

– Забайкальский (командующий Р.Я Малиновский), 1-й Дальневосточный (команду-

ющий К.А. Мерецков), 2-й Дальневосточный (командующий М.А. Пуркаев). Общее 

командование ими осуществлял маршал А.М. Василевский. Фронты располагали 1,5 

млн. человек, 27 тыс. орудий и минометов, 5,2 тыс. танков и 3,7 тыс. самолетов. 

Имея 2,5-3-кратное превосходство над противником, Красная Армия уже в 

первые дни операции разгромила японские войска и вклинилась в глубь территории 

Маньчжурии. 14 августа японское правительство приняло решение о капитуляции, 

но части Квантунской армии продолжали сопротивление. Массовая сдача в плен 

началась только 19 августа 1945 г. К этому времени советские войска заняли Мукден 

и Харбин, к 22 августа – Порт-Артур и Дальний, к 24 августа – Пхеньян. Советские 

десанты высадились на Южном Сахалине и Курилах. 2 сентября на борту американ-

ского линейного корабля «Миссури» японская делегация подписала акт о безогово-

рочной капитуляции.  

Советский Союз внес большой вклад в победу над Японией, разгромив в тече-

ние трех недель, с 9 августа по 2 сентября 1945 г, Квантунскую группировку. Хотя 

русским не дали возможности играть активную роль в управлении оккупированной 

американцами Японии, Советский Союз, тем не менее, получил существенные вы-

годы. Русские заняли южную часть Сахалина (которая была передана Японии в 1905 

г.) и Курильские острова (которые Россия уступила Японии в 1875 г.). По соглаше-

нию с Китаем получили обратно половину прав собственности на Китайско-Восточ-

ную железную дорогу (проданную в 1935 г. Маньчжоу-Го), включая ветку до Порт-

Артура, которую потеряли в 1905 г. Сам Порт-Артур, как и Дайрен, до момента за-

ключения формального мира с Японией должен был оставаться под совместным ки-

тайско-российским управлением. Однако мирный договор с Японией подписан не 

был (разногласия по вопросу владения островами Уруп, Кунашир, Хабомаи и Иту-

руп). Вторая мировая война была завершена. 
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Нюрнбергский процесс 

Еще в ходе войны союзники поставили вопрос о необходимости наказания ру-

ководителей фашистской Германии, развязавших Вторую мировую войну. Впервые 

он был провозглашен в декларации Правительства СССР и Польской республики 

(Лондонское правительство) в декабре 1941 г., закреплен в Московской декларации 

СССР, США, Великобритании в 1943 г., подтвержден на Ялтинской конференции 

1945 г. 

С декабря 1945 г. по октябрь 1946 г. в Нюрнберге состоялся суд над руководи-

телями Третьего рейха. Он осуществлялся специально созданным Международным 

военным трибуналом стран-победительниц. Суду были преданы высшие военные и 

государственные деятели нацистской Германии, обвиняемые в заговоре против 

мира, человечества и в тягчайших военных преступлениях. 

Важнейшее значение имеет тот факт, что Нюрнбергский процесс впервые в ис-

тории посадил на скамью подсудимых не просто личности, но и преступные органи-

зации, созданные ими, а также сами идеи, толкнувшие их к человеконенавистниче-

ской практике для их реализации. Были разоблачены сущность фашизма, планы уни-

чтожения государств и целых народов. 

30 сентября-1 октября 1946 г. был оглашен приговор. Гитлеровские преступ-

ники Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, 

Штрейхер, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт и заочно Борман были приговорены к 

смертной казни через повешение, Гесс, Функ и Редер – к пожизненному заключе-

нию, Ширах и Шпеер – к 20, Нейрат – к 15, Дениц – к 10 годам. тюремного заклю-

чения. 16 сентября 1946 г. приговор был приведен в исполнение. Геринг незадолго 

до казни покончил жизнь самоубийством. Крупп был признан неизлечимо больным 

и дело о нем было приостановлено. 

Хотя трибунал и признал преступными организациями СС (охранные органы), 

СД (служба безопасности), гестапо, руководящее ядро НСДАП, он не вынес реше-

ния о преступности верховного командования, генштаба вермахта. 
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Нюрнбергский процесс – первый в мировой истории суд, признавший агрессию 

тягчайшим уголовным преступлением, наказавший как уголовных преступников 

государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрес-

сивных войн. Принципы, закрепленные Международным трибуналом и выраженные 

в приговоре, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 

г. 

Решающий вклад в разгром фашизма внес советский народ. Живший сам в 

условиях деспотического сталинского режима, народ сделал выбор в защиту незави-

симости Родины и идеалов революции. Массовым явлением стали героизм и само-

пожертвование. Подвиги И. Иванова, Н. Гастелло, А. Матросова, А. Мересьева по-

вторили многие советские воины. В ходе войны выдвинулись такие полководцы, как 

А.М. Василевский, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Л.А. Говоров, И.С. Конев, В.И. 

Чуйков и др. Выдержало испытание единство народов СССР. Концентрировать люд-

ские и материальные ресурсы на важнейших направлениях для разгрома врага поз-

воляла, по мнению ряда ученых, административно-командная система. Однако сущ-

ность этой системы вела к «трагедии победы», ибо системе требовалась победа лю-

бой ценой. Этой ценой были человеческие жизни и страдания населения в тылу. 

Таким образом, понеся огромные потери, Советский Союз победил в тяжелой 

войне: 

1) за время войны была создана мощная военная промышленность, сформиро-

вана индустриальная база; 

2) СССР по итогам войны включил дополнительные территории на Западе и 

Востоке; 

3) был завоеван серьезный международный авторитет, СССР вошел в различ-

ные международные организации и союзы, значительно расширил сферу политиче-

ского влияния; 

4) заложена основа для создания «блока социалистических государств» Ев-

ропы и Азии; 
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5) открылись возможности демократического обновления мира и освобожде-

ния колоний; 

6) в результате возрастания роли и авторитета СССР произошло укрепление 

сталинского режима. 

Победа, завоеванная невиданным героизмом народа на фронте и величайшим 

самопожертвованием в тылу, означала поражение блока фашистских государств и 

имела всемирно-историческое значение. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите причины неудач СССР в начале Великой Отечественной войны. 

2. Какова роль советского тыла в победе над гитлеровской Германией? От-

вет обоснуйте. 

3. Перечислите важнейшие вехи формирования антигитлеровской коали-

ции. 

4. В чем состоит историческое значение освобождения Красной армией 

стран Восточной Европы? 

5. Каково геополитическое значение участия СССР в войне против милита-

ристской Японии? 

6. Назовите основные источники победы советского народа в войне. 

7. Определите значение победы советского народа в войне с фашистской 

Германией и милитаристской Японией. 

 

 

ГЛАВА 7. ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СССР 

7.1. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции развития 

С окончанием Великой Отечественной войны советскому народу предстояло 

проделать огромную работу по восстановлению экономики, поднять материальный 

уровень жизни людей, приступить к мирному созидательному труду. 



206 

 

После окончания войны были возможны два варианта развития общества. 

Первый – смягчение довоенной мобилизационной модели развития, отказ от чрез-

вычайщины, от репрессий, развитие процессов демократизации. Второй – восста-

новление довоенной модели развития, сохранение тоталитарного режима. 

Возможность первого пути развития определялась возросшим авторитетом 

страны-победительницы, ростом самосознания народа-победителя, усилением со-

противления сталинскому режиму власти (восстания, побеги в ГУЛАГе; борьба про-

тив насаждаемой советской модели развития в Прибалтике, Восточной Европе), 

нарушением герметичности «железного занавеса» при освобождении советскими 

войсками стран Европы. 

Второй вариант послевоенного развития страны – восстановление довоенной 

мобилизационной системы – стал действительностью, что было обусловлено следу-

ющими факторами. Сталин и его окружение, занимавшие высшие посты в пирамиде 

власти, не мыслили руководства государством иными, не административными мето-

дами. Победа в войне укрепила многих в мысли, что именно этот режим и спас 

страну. 

Перестройка экономики в период мирного развития осуществлялась в слож-

ных условиях: 

1) война принесла многочисленные людские жертвы: около 27 млн. человек 

погибли в боях за Родину и в фашистском плену, умерли от голода и болезней; мил-

лионы стали инвалидами; 

2) военные действия на территории страны нанесли огромный ущерб народ-

ному хозяйству: страна потеряла около 30% национального богатства, разрушено 

огромное количество промышленных предприятий, большой ущерб причинен топ-

ливно-энергетической базе страны и транспортной сети, разрушен жилой фонд в за-

падной части РСФСР, по технической вооруженности сельское хозяйство отбро-

шено на уровень первой половины 30-х гг.; 

3) страна понесла огромные культурные потери. 
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В конце мая 1945 г. Государственный Комитет Обороны постановил перевести 

часть оборонных предприятий на выпуск товаров для населения. Несколько позднее 

был принят закон о демобилизации тринадцати возрастов личного состава армии. 

Одновременно с демобилизацией происходила репатриация советских граждан, 

угнанных фашистами. 

В соответствии с требованиями мирного времени проводилась реорганизация 

наркоматов, был восстановлен 8-часовой рабочий день, отменены обязательные 

сверхурочные работы, разрешено предоставление ежегодных оплачиваемых отпус-

ков. 

Первоочередной хозяйственной задачей являлся перевод народного хозяйства 

на мирный путь развития, для чего было необходимо: 

- определить новые пропорции между отраслями; 

- переориентировать значительную часть военного производства на выпуск 

мирной продукции; 

- сократить военные расходы. 

Сокращение ассигнований на военные нужды и увеличение расходов на раз-

витие гражданских отраслей экономики проходили в условиях определенных труд-

ностей: снижения производительности труда, недостатка энергоносителей, нехватки 

рабочих рук. 

Восстановительный период в истории советского народного хозяйства в пол-

ном объеме начался в 1946 г. При рассмотрении четвертого пятилетнего плана 

(1946-1950 гг.) в 1945-1946 гг. проходили напряженные дискуссии. Возвращение в 

мирные условия предполагало необходимость не только восстановления экономики, 

но и выбора путей этого процесса: поддержать ли наметившееся во время войны 

смягчение мер экономического принуждения (сыгравшее свою роль в патриотиче-

ском единении, которое позволило режиму выдержать испытания войной) или же 

отвергнуть их и вернуться к модели развития 1930-х гг. 

На выбор путей восстановления экономики существенное влияние оказывала 
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оценка международной обстановки. Среди сторонников более уравновешенного эко-

номического развития, некоторого смягчения волюнтаристских методов были такие 

разные люди, как А. Жданов, секретарь ЦК ВКП(б); Н. Вознесенский, председатель 

Госплана; Н. Родионов, председатель Совета Министров РСФСР. По их мнению, с 

установлением мира капиталистические страны должны были испытать жестокий 

экономический и политический кризис. Согласно этому видению для СССР не су-

ществовало в тот момент никакой угрозы со стороны «фронта» западных держав. 

Кроме того, Советский Союз располагал реальными возможностями для маневра, 

поскольку мог выступить в качестве рынка сбыта для экономики капиталистических 

стран, охваченных кризисом. На такого рода рассуждениях основывалось, напри-

мер, предложение Молотова, касающееся обязательства заказать в США товары на 

6 млрд. долларов в обмен на признание Люблинского комитета. В условиях относи-

тельно благоприятного международного климата не было никакой необходимости 

далее продолжать политику ускоренного развития тяжелой промышленности. 

Сторонники возврата к модели экономического развития 1930-х гг. (главную 

роль играли Маленков и Берия), поддерживаемые руководителями тяжелой про-

мышленности, ссылались на исследования экономиста Е. Варги, который в декабре 

1944 г. начал публикацию важных фрагментов своего труда, посвященного пробле-

мам мирового капитализма, возникшим в результате Второй мировой войны. 

Варга отрицал теорию неминуемого кризиса капитализма и подчеркивал, 

напротив, его замечательную способность к приспособлению. Маленков, Берия и их 

сторонники делали из этого вывод о том, что способность капитализма справляться 

со своими внутренними противоречиями делала международную обстановку очень 

тревожной, тем более что обладание атомной бомбой давало империалистическим 

государствам явное важное превосходство над СССР. При таком взгляде ускоренное 

развитие военно-промышленной базы страны представало абсолютным приорите-

том. 

Дискуссия завершилась победой сторонников возврата к довоенной модели 



209 

 

экономического развития.  

Наиболее трудным в послевоенном развитии промышленности явился 1946 г. 

Для переключения предприятий на выпуск гражданской продукции менялась техно-

логия производства, создавалось новое оборудование, велась переподготовка кад-

ров. Принятый на первой сессии Верховного Совета СССР второго созыва (март 

1946 г.) закон о пятилетнем плане ставил следующие задачи: 

- восстановить довоенный уровень развития промышленности и сельского хо-

зяйства; 

- отменить карточную систему; 

- повысить заработную плату; 

- всемерно расширять массовое жилищное и культурно-бытовое строитель-

ство. 

Одновременно (с декабря 1945 г.) стала осуществляться засекреченная про-

грамма – создание новых видов вооружения. Общее руководство этой программой 

было возложено на Первое Главное управление при Совете Министров СССР, во 

главе которого стоял Л.П. Берия. Кроме того, в основном к 1947 г. закончилась де-

милитаризация экономики, которая сопровождалась одновременно модернизацией 

военно-промышленного комплекса. Прямые военные расходы поглощали в начале 

1950-х гг. около 25% бюджета государства. 

Другой приоритетной отраслью была тяжелая промышленность, главным об-

разом машиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс. Зало-

жены основы атомной энергетики и радиоэлектронной промышленности. Новые 

предприятия возникали на Урале, в Сибири, в республиках Закавказья и Средней 

Азии (Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Кутаисский автомобиль-

ный завод). Вступила в строй «Запорожсталь». В рекордные сроки была восстанов-

лена крупнейшая электростанция в Европе - Днепрогэс.  

В целом за годы 4-й пятилетки (1946-1950) промышленное производство в 

стране выросло и в 1950 г. превзошло довоенные показатели на 73% (при плане 
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48%), чему способствовали: 

- высокие мобилизационные возможности директивной экономики, сохраняв-

шиеся в условиях экстенсивного развития (за счет нового строительства, дополни-

тельных источников сырья, топлива и т. д.); 

- репарации с Германии (4,3 млрд. долл.); 

- бесплатный труд заключенных ГУЛАГа (8-9 млн. чел.) и военнопленных (1,5 

млн. немцев и 0,5 млн. японцев); 

- перераспределение средств из легкой промышленности и социальной сферы 

в пользу индустриальных отраслей; 

- конфискационная денежная реформа 1947 г., в ходе которой около трети 

наличной денежной массы не было обменено на новые дензнаки; 

- вынужденное приобретение облигаций государственного займа. 

Капиталистический мир на рубеже 1940-х-1950-х гг. вступил в эпоху научно-

технической революции, социалистическая же директивная экономика оказалась не-

восприимчивой к новейшим научно-технологическим достижениям. За исключе-

нием отдельных военных отраслей – атомной (создание советской атомной бомбы в 

1949 г.), ракетной и некоторых других, широко использовавших трофейную и запад-

ную техническую документацию, экономика оставалась на довоенном техническом 

уровне. 

По мнению Н. Верта, в промышленности фаза быстрого роста (1947-1948 гг.) 

и даже «перегрева» (1949-1950 гг.) затем сменилась фазой явного замедления, длив-

шейся до 1954 г. Начиная с 1948 г. промышленность в полной мере испытала труд-

ности, вызванные сверхволюнтаристским пересмотром показателей четвертого пя-

тилетнего плана.  

Экономика развивалась экстенсивным путем: росли капиталовложения в но-

вое строительство, вовлекались в производство дополнительные сырьевые, энерге-

тические, людские ресурсы. Легкая и пищевая промышленность финансировались 

по остаточному принципу и не обеспечивали потребностей населения. Темпы роста 
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производительности труда в послевоенные годы составляли 6% в год. 

Критическим было положение в сельском хозяйстве. Засуха 1946 г. и последо-

вавший за ней голод 1947 г. истощили производительные силы деревни. Отчасти 

сыграл свою роль и катастрофический провал опыта «дробного управления» (каж-

дый колхоз, подчиненный с начала 1946 г. одновременно Совету по делам колхозов 

и трем министерствам, должен был выращивать многие культуры, что не всегда со-

ответствовало местным возможностям). 

Правительство решило «прибрать к рукам» крестьянство, контроль за кото-

рым в годы войны был до известной степени ослаблен. Развернута широкая кампа-

ния по развитию в колхозах сети партийных ячеек. 

В феврале 1947 г. пленум ЦК партии обсудил вопрос «О мерах подъема сель-

ского хозяйства в послевоенный период». В решениях пленума предусматривалось: 

увеличение поставок сельскохозяйственных машин, повышение культуры земледе-

лия, строительство водоемов в степных и лесостепных районах.  

В 1947-1948 гг. правительство прибегло в отношении колхозников к мерам 

принуждения. Два указа, принятые 4 июня 1947 г. и близкие по духу и букве к зна-

менитому закону от 7 августа 1932 г., предусматривали от пяти до двадцати пяти лет 

лагерей за всякое «посягательство на государственную или колхозную собствен-

ность». 

Правительство продолжало курс на жесткое ограничение личного крестьян-

ского хозяйства и перекачку ресурсов из деревни в город. В 1946-1949 гг. были со-

кращены приусадебные участки и более 10 млн. гектаров земель «возвращены» в 

колхозный фонд. Личное хозяйство крестьян обложено непомерными натуральными 

налогами (с каждого фруктового дерева, головы скота, птицы). Торговать на рынке 

крестьянин мог только после выполнения колхозом плана поставок государству. 

Крестьяне должны были отработать в колхозе обязательный минимум трудодней, 

почти не получая за это натуральной оплаты. Не имея паспорта, крестьянин не мог 

самовольно покинуть деревню. 
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В конце 1949 г. экономическое и финансовое положение колхозов настолько 

ухудшилось, что правительству пришлось разработать ряд реформ. В 1950 и 1951 гг. 

проводились дискуссии о сельскохозяйственной политике и мерах, которые было 

необходимо принять. Отвечавший за аграрную политику Андреев был заменен дру-

гим «специалистом» по сельскому хозяйству, Н.С. Хрущевым, который до назначе-

ния в 1949 г. секретарем Московского обкома ВКП(б) и секретарем ЦК партии зани-

мал посты Первого секретаря ЦК Компартии Украины (1938-1949) и Председателя 

Совета Министров УССР (1944-1947). 

Хрущев опубликовал в «Правде» план укрупнения колхозов, который исходил 

из тех же целей, что и реорганизация внутриколхозной производственной струк-

туры: усилить политический и экономический контроль на селе. В течение несколь-

ких лет число колхозов уменьшилось с 255 до 94 тыс. Это сокращение сопровожда-

лось новым и значительным уменьшением индивидуальных наделов крестьян. 

Инициатор этих реформ Хрущев рассчитывал закончить начатое им дело ра-

дикальным – и утопическим путем - изменением всего уклада крестьянской жизни. 

«Правда» опубликовала проект создания «агрогородов», где крестьяне, переселен-

ные из своих изб, должны были вести городскую жизнь в многоквартирных домах 

вдалеке от своих индивидуальных наделов. Проживая в городе с комфортом и ком-

мунальными услугами, крестьяне в то же время распрощались бы со своей столь 

живучей индивидуалистической психологией и стали бы обычными трудящимися, 

включенными в коллектив. Таким образом, этот проект решал сразу две проблемы: 

трансформируя крестьянское сознание, он уничтожал крестьянина как такового, од-

новременно стиралась разница между сельским и городским трудом, между кресть-

янином и рабочим, и реализовалось, таким образом, долгожданное единство проле-

тариата, основы социалистического общества. 

На следующий день после опубликования проекта «Правда», однако, высту-

пила с уточнением, в котором отмечалось, что в предыдущем номере речь шла не о 
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проекте, а о начале дискуссии. На некоторое время Хрущев был отстранен от руко-

водства сельским хозяйством, за которое он снова энергично примется после смерти 

Сталина. 

В конце 1940-х гг. в западных областях Белоруссии и Украины, в республиках 

Прибалтики, в Правобережной Молдавии проводится массовая коллективизация, 

которая сопровождается репрессиями и депортациями населения. Произошла лик-

видация большого числа хуторских хозяйств, их население сослано в Сибирь, Казах-

стан и Среднюю Азию. 

К концу пятилетки восстановление сельского хозяйства было в основном за-

вершено. Однако многие проблемы оставались нерешенными: сохранялась зерновая 

проблема, не хватало сырья для легкой и пищевой промышленности, имелось много 

отстающих колхозов. 

В работе И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», опуб-

ликованной в 1952 г., были определены основные принципы экономической поли-

тики: 1) приоритетное развитие тяжелой промышленности; 2) необходимость свер-

тывания кооперативно-колхозной собственности путем ее превращения в государ-

ственную; 3) сокращение сферы товарного обращения. Соблюдение этих принци-

пов, по мнению Сталина, должно было обеспечить высокие темпы роста народного 

хозяйства в СССР. 

Определенные изменения произошли и в социальной структуре общества. Во 

время войны места у станков заняли женщины, многие и после войны продолжали 

работать. Тем не менее, наблюдалась резкая нехватка рабочей силы и в связи с этим 

- высокая текучесть кадров. Это приводило к дезорганизации производства и низкой 

производительности труда. Прослойка некооперированных кустарей и единолични-

ков практически исчезает. Тяжелое положение в сельском хозяйстве и ряд прави-

тельственных распоряжений 1947-1948 гг., ужесточавших контроль за крестьян-

ством, приводят к новой волне миграции - около 8 млн. сельских жителей покинули 

деревню в 1946-1953 гг. 
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Обновление рабочего класса за счет притока сельских жителей сопровожда-

лось заметным социальным продвижением квалифицированных рабочих и молодых 

горожан. С 1947 по 1953 г. около 4 млн. человек получили высшее и среднее специ-

альное образование. 

Увеличивались масштабы жилищного и культурно-бытового строительства. 

Однако темпы роста строительных работ отставали от роста городского населения. 

В начале 1950-х гг. нехватка жилья превратилась в острую жилищную проблему. 

Итогами восстановительного периода стали: отмена карточной системы, вве-

дение в строй 100 млн. м2 жилой площади, увеличение количества общеобразова-

тельных школ, расширение сети вузов (превышена довоенная численность студен-

тов), успешная разработка многих фундаментальных вопросов науки и техники. 

Таким образом, в послевоенный период особенности самой мобилизационной 

системы работали на ее сохранение. Возможность кратковременного эффекта мето-

дов форсированного развития экономики проявилась в первые послевоенные годы в 

высоких темпах восстановления и развития тяжелой промышленности, строитель-

ства, транспорта. В экономической сфере, несмотря на существование альтернатив-

ной позиции пропорционального развития экономики - использования товарно-де-

нежных отношений, расширения хозяйственной самостоятельности, - возобладал 

курс преимущественного развития тяжелой промышленности, жестокого центра-

лизма. На такой основе разрабатывался генеральный план строительства комму-

низма в 1946-1965 гг. Это процесс шел за счет дискриминации сельского хозяйства 

и легкой промышленности. 

Возврат к модели развития 1930-х гг. вызвал значительные экономические по-

трясения, резко ухудшившие в 1951-1953 гг. все хозяйственные показатели и создав-

шие серьезную напряженность в обществе. Период 1945-1953 гг. следует считать 

логическим завершением, итогом экономической и политической линии, проводив-

шейся после нэпа. 
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7.2. Преобразования государственного аппарата и восстановление командно-

административной системы 

В сентябре 1945 г. упраздняется Государственный Комитет Обороны (ГКО), 

функции которого передаются Совету Народных Комиссаров СССР. Был ликвиди-

рован также ряд отделов исполкомов местных Советов (отдел по учету и распреде-

лению рабочей силы, бюро продовольственных и промтоварных карточек и т. д.). В 

марте 1946 г. СНК СССР был переименован в Совет Министров СССР, СНК союз-

ных и автономных республик – в Советы Министров соответствующих уровней, а 

наркоматы – в министерства. 

За годы войны значительно усилилось влияние партийных органов на все сто-

роны жизни. Широко практиковалось назначение на выборные должности, что при-

водило к фактическому отстранению Советов от выполнения их государственных 

функций.  

В 1947 г. проведены выборы в Верховные Советы союзных и автономных рес-

публик, в конце 1947-начале 1948 гг. – очередные выборы в местные Советы. В 

марте 1950 г. в связи с истечением установленного Конституцией СССР срока пол-

номочий Верховного Совета СССР второго созыва состоялись очередные выборы в 

высший орган власти. 

В феврале 1947 г. созданы постоянные Комиссии законодательных предложе-

ний Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР второго 

созыва. На эти комиссии возлагалась задача предварительного рассмотрения и под-

готовки законопроектов для сессий Верховного Совета. 

Изменение ситуации в стране привело к необходимости некоторой реоргани-

зации государственного аппарата. В 1947 г. Государственная плановая комиссия Со-

вета Министров СССР была преобразована в Государственный плановый комитет 

Совета Министров СССР, в задачи которого входили планирование, учет и кон-

троль за выполнением народно-хозяйственных планов. Созданы Государственный 
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комитет по снабжению народного хозяйства Совета министров СССР и Государ-

ственный комитет по внедрению новой техники в народное хозяйство Совета ми-

нистров СССР. 

Завершение Великой Отечественной войны оказало значительное влияние на 

общественно-политическое развитие общества. 

Перенеся неимоверные тяготы военного времени, население ожидало улучше-

ния условий труда и быта, положительных перемен в обществе, смягчения полити-

ческого режима. Как и в прежние годы, у большинства эти надежды были связаны с 

именем И. В. Сталина. По окончании войны И.В. Сталин был освобожден от обязан-

ностей наркома обороны, но сохранил за собой пост Председателя Совнаркома. Он 

продолжал оставаться членом Политбюро и Оргбюро ЦК ВКП(б). Возросший за 

годы войны авторитет И.В. Сталина поддерживался всей системой администра-

тивно-бюрократического и идеологического аппарата. 

В 1946-1947 гг. по поручению И.В. Сталина велась разработка проектов новой 

Конституции СССР. 15 июля 1947 г. Сталин внес на рассмотрение Политбюро ЦК 

ВКП(б) вопрос «О проекте новой Программы ВКП(б)» и поручил ее разработку ко-

миссии под председательством А.А. Жданова. 

Конституционный проект предусматривал некоторое развитие демократиче-

ских начал в жизни общества. Так, одновременно с признанием государственной 

формы собственности в качестве господствующей допускалось существование мел-

кого крестьянского хозяйства, основанного на личном труде.  

В процессе обсуждения проекта Конституции в республиканских партийных 

и хозяйственных структурах были высказаны пожелания о децентрализации эконо-

мической жизни. Высказывались предложения расширить хозяйственную самосто-

ятельность местных управленческих организаций. Проект Программы ВКП(б) пред-

лагалось дополнить положением об ограничении сроков выборной партийной ра-

боты и т. п. Однако все предложения были отклонены, а вслед за тем прекратилась 

работа над проектами документов. Ожиданиям населения на перемены к лучшему 
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не суждено было сбыться. Вскоре после окончания войны руководство страны при-

няло меры по ужесточению внутриполитического курса. 

Решение задач восстановительного периода осуществлялось в условиях сло-

жившейся в предшествующие годы командно-бюрократической системы. Разра-

ботка всех законодательных актов и постановлений, формально утверждаемых затем 

Верховным Советом СССР, велась в высших партийных инстанциях. Руководство 

всеми сферами жизни общества сосредоточилось в Секретариате ЦК партии. Здесь 

определялись планы деятельности Верховного Совета, рассматривались кандида-

туры на должности министров и их заместителей, утверждался высший командный 

состав Вооруженных Сил СССР. Большинство вопросов хозяйственного строитель-

ства рассматривалось на партийно-хозяйственных активах. Постановления ЦК 

ВКП(б) обязывали первичные партийные организации контролировать работу адми-

нистрации промышленных предприятий и колхозов, вскрывать «ошибки и промахи 

хозяйственных руководителей». 

Годы 1946-1953 представляли собой наивысший расцвет сталинизма как по-

литической системы. Была проведена «демократизация» политического фасада. По-

сле длительного перерыва возобновились съезды общественных организаций, проф-

союзов и комсомола, а в 1952 г. состоялся ХIX съезд партии, переименовавший 

ВКП(б) в КПСС (как в 1946 г. СНК был переименован в Совет Министров). 

На самом же деле единовластие Сталина, умело стравливавшего своих бли-

жайших соратников и вероятных преемников, оставалось неизменным и прочно ба-

зировавшимся на общем страхе. Важнейшие вопросы Сталин решал на своей даче в 

Кунцево вместе с несколькими членами Политбюро, отвечавшими за соответствую-

щие направления работы. 

В послевоенные годы Сталин постарался упрочить фундамент своей власти 

путем отказа от традиционных, установленных Лениным принципов функциониро-

вания партийных органов и безграничного развития культа Верховного Вождя, став-

шего маршалом, генералиссимусом и Председателем Совета Министров. 
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Именно в этот период у Сталина произошел разрыв с ленинским наследием, 

который осуществлялся на нескольких уровнях: 

1) на уровне символов, что выражалось в воссоздании гражданских и военных 

званий, которые были упразднены Лениным, поскольку воплощали, по его мнению, 

традиционное государство (так, в 1946 г. народные комиссары превратились в «ми-

нистров»); в примечательных переименованиях, призванных знаменовать переход к 

новому этапу в историческом развитии народа и государства (Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия была переименована в Советские Вооруженные Силы, а больше-

вистская партия в 1952 г. стала Коммунистической партией Советского Союза – 

КПСС); 

2) на теоретическом уровне шла скрытая критика ленинской концепции пар-

тии. Так, в речи, произнесенной 9 февраля 1946 г., Сталин заявил о том, что един-

ственная разница между коммунистами и беспартийными состоит в том, что первые 

являются членами партии, а вторые – нет; 

3) на более глубоком уровне реального осуществления власти разрыв с лени-

низмом выражался в последовательном игнорировании руководящих органов пар-

тии: тринадцать с половиной лет, с марта 1939 по октябрь 1952 г., не созывались 

съезды и пять c половиной лет, с февраля 1947 по октябрь 1952 г., Пленумы ЦК. 

Политбюро (10 членов и 4 кандидата в члены) почти никогда не собиралось в 

полном составе. Сталин предпочитал, как правило, принимать членов Политбюро 

индивидуально или небольшими группами по вопросам, связанным со «специально-

стью» каждого. Мучимый острой шпиономанией, Сталин неизменно исключал из 

этих встреч, особенно в последние годы жизни, некоторых членов Политбюро, по-

дозреваемых в переходе на службу к той или иной иностранной державе. Это про-

изошло с Ворошиловым, заподозренным в сотрудничестве с Интеллидженс Сервис 

(но не арестованным, что достаточно ясно говорит о подлинных мотивах этой так 

называемой опалы), затем, после XIX съезда партии, – с Молотовым и Микояном. 

Хрущев оставил поразительные рассказы об эпизодических заседаниях Политбюро, 
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где важнейшие решения, например, о пятом пятилетнем плане, принимались без вся-

кого обсуждения за несколько минут участниками, испытывавшими панику только 

от одной мысли, что они могут высказать точку зрения, которая испортит настрое-

ние Вождю. Между тем Сталин делал все, чтобы сконцентрировать власть в создан-

ных им структурах, неподконтрольных избранным в 1939 г. руководящим партий-

ным инстанциям. Роль его личного Секретариата и Специального сектора Секрета-

риата ЦК под руководством Поскребышева, видимо, постоянно возрастала, заклю-

чаясь в надзоре над всем Секретариатом ЦК – реальным центром принятия решений 

и контроле за их исполнением. Каждый из главных соратников Сталина в послево-

енные годы (Маленков, Жданов и Хрущев) занимал в тот или иной момент один из 

четырех постов секретарей ЦК партии. 

Репрессии конца 1940-х - начала 1950-х гг. 

Отражением внутренней борьбы в руководстве стало так называемое «ленин-

градское дело». Соперничество Г.М. Маленкова и А.А. Жданова закончилось в 

пользу последнего, но после его смерти в 1948 г. Маленков и Берия организовали 

крупную чистку партийно-государственного и хозяйственного аппарата от сторон-

ников Жданова. По сфабрикованным обвинениям были расстреляны председатель 

Госплана Н.А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Кузнецов, Председатель Сов-

мина РСФСР М.И. Родионов, руководители Ленинграда П.С. Попков, П.Г. Лазутин, 

Я.Ф. Капустин. Всего в течение 1949 - 1950 гг. было репрессировано около 3,5 тыс. 

партийно-государственных работников Ленинграда и области. 

На XIX съезде руководство партии пополнилось новыми работниками, среди 

которых выделялись М.А. Суслов, Л.И. Брежнев, М.З. Сабуров, М.Г. Первухин. Воз-

можно, это было сделано Сталиным из соображений замены В.М. Молотова и А.И. 

Микояна, которые на первом после съезда пленуме были обвинены в «право-левом» 

уклоне. 

В идейно-политической сфере война вызвала ослабление надзора, увеличила 
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число неконтролируемых идейных движений, особенно среди тех, кто в течение не-

скольких лет находился за пределами системы (в оккупированных районах или в 

плену), в национальной среде и интеллигенции. С возвращением к мирной жизни 

власти попытались, действуя чаще всего жестко, восстановить контроль над умами. 

Обращение с военнопленными, репатриированными в СССР, уже с лета 1945 г. сви-

детельствовало об ужесточении режима. В целом только около 20% из 227 тыс. ре-

патриированных военнопленных получили разрешение вернуться домой. Большин-

ство же бывших военнопленных были или отправлены в лагеря, или приговорены к 

ссылке минимум на пять лет или к принудительным работам по восстановлению ра-

зоренных войной районов. Такое обращение было продиктовано подозрительно-

стью, что рассказы репатриированных о пережитом будут слишком расходиться с 

тем, что официально выдавалось за правду. Показательно, что в июне 1945 г. сель-

ские органы власти получили инструкцию установить в деревнях на видном месте 

щиты с надписями, предупреждавшими, что не следует верить рассказам репатрии-

рованных, так как советская реальность неизмеримо превосходит западную. Это 

уведомление имело целью морально изолировать репатриированных и заставить лю-

дей подозревать их в предательстве. 

Возвращение в состав СССР территорий, включенных в него в 1939-1940 гг. и 

остававшихся в оккупации в течение почти всей войны, во время которой там разви-

лись национальные движения против советизации, вызвало цепную реакцию воору-

женного сопротивления, преследования и репрессивных мер. Сопротивление аннек-

сии и коллективизации было особенно сильным в Западной Украине, Молдавии и 

Прибалтике: движения бандеровцев, «лесных братьев» и др. 

26 июня 1946 г. «Известия» опубликовали указ о высылке за коллективное пре-

дательство чеченцев, ингушей и крымских татар, ликвидации Чечено-Ингушской 

автономной республики, а также «разжаловании» Крымской автономной респуб-

лики в Крымскую область. На самом деле депортация этих и других не названных в 

указе народов была произведена уже за несколько лет до этого. Указ от 28 августа 
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1941 г. объявил о «переселении» немцев Поволжья под предлогом наличия среди 

них «диверсантов» и «шпионов». С октября 1943 по июнь 1944 г. за «сотрудничество 

с оккупантами» были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию шесть других наро-

дов: крымские татары, чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, балкарцы, всего бо-

лее 700 тыс. человек. В течение примерно десяти лет депортированные народы офи-

циально как бы не существовали. В июле 1949 г. насчитывалось более двух с поло-

виной миллионов спецпереселенцев. Из них немцы составляли основной контингент 

(1,1 млн.), «бывшие кулаки» - небольшую долю репрессированных (5% общего 

числа). 

Трудности послевоенного экономического развития, проявлявшиеся в тяже-

лом состоянии сельского хозяйства, в бытовых лишениях населения, требовали раз-

работки путей выхода из создавшегося положения. Однако внимание руководителей 

государства направлялось не столько на выработку эффективных мер по подъему 

экономики, сколько на поиски конкретных «виновников» ее неудовлетворительного 

развития. Так, срывы в производстве авиационной техники объяснялись «вредитель-

ством» со стороны руководства отрасли. В 1946 г. на заседании Политбюро ЦК 

ВКП(б) специально рассматривалось «дело» этих «вредителей» («Дело Шахурина, 

Новикова и других»). На рубеже 1940-1950-х гг. руководители Политбюро обсуж-

дали «дела» лиц, якобы занимавшихся вредительством в автомобилестроении, в си-

стеме московского здравоохранения («О враждебных элементах на ЗИСе», «О поло-

жении в МГБ и о вредительстве в лечебном деле»). 

В 1952 г. было сфабриковано так называемое дело врачей. Группа крупных 

специалистов-медиков, обслуживавших видных государственных деятелей, была 

обвинена в причастности к шпионской организации и намерении совершить терро-

ристические акты против руководителей страны. 

Идеологическое и политическое ужесточение 1945-1953 гг. привело к разрас-

танию репрессивных органов и концентрационной системы. С 1946 г. деятельность 

по охране порядка и подавлению инакомыслия осуществлялась двумя органами, чьи 
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права и обязанности оставались туманными и не регламентировались никаким зако-

ном, – Министерством внутренних дел (МВД) и Министерством государственной 

безопасности (МГБ). Многочисленные перестановки в их руководстве, произошед-

шие в эти годы, отражали сложные перипетии той борьбы за власть, которой в по-

литическом плане был отмечен конец сталинской эры. В 1946 г., оставаясь замести-

телем Председателя Совета Министров и членом Политбюро, Берия уступил руко-

водство МВД генералу Круглову. МГБ, могущество, которого постоянно росло, ото-

шло к одному из подчиненных Берии Абакумову, заместителем которого Круглов 

работал в течение некоторого времени. В ноябре 1951 г. Абакумов был заменен Иг-

натьевым, ставленником Сталина. Если верить некоторым свидетельствам, Сталин 

перестал тогда доверять Берии и поставил политическую полицию под усиленный 

контроль «специального сектора» своего Секретариата. 

Учитывая численность новых категорий, приговоренных к лагерям (бывшие 

военнопленные, «чуждые элементы» из регионов, недавно включенных в СССР, по-

собники оккупантов, представители подвергшихся массовой депортации народно-

стей), исследователи отмечают, что в послевоенные годы советская концентрацион-

ная система достигла своего наивысшего расцвета, когда многие приговоренные в 

1937-1938 гг. к десяти годам лагерей без суда получили новый срок на основании 

административного решения. С другой стороны, есть основания полагать, что и 

смертность среди заключенных после 1948 г. значительно сократилась благодаря 

осознанию властями необходимости «беречь» экономически выгодную рабочую 

силу. Частичное открытие архивов ГУЛАГа позволило ряду российских исследова-

телей уточнить число «населения ГУЛАГа», оценка которого колебалась в истори-

ческой и мемуарной литературе от 3 до 15 млн. человек. Данные Гулаговской бюро-

кратии говорят о 2,5 млн. заключенных в ИТЛ/ИТК в начале 50-х гг., в годы апогея 

лагерной системы. К этой цифре надо прибавить еще 2,5 млн. спецпереселенцев. Что 

же касается цифры расстрелянных или не «дошедших до пункта назначения» (умер-

ших в «транзите»), она остается до сих пор неизвестной.  
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По сравнению с предыдущими годами организация концентрационной си-

стемы отличалась созданием для политзаключенных специальных лагерей, наблю-

дался также рост числа серьезных попыток восстаний заключенных.  

Основная часть лагерей находилась тогда в самых удаленных и суровых райо-

нах нового освоения – от безводных пустынь Средней Азии до полюса холода в Яку-

тии. В конце 1940-х гг. советская концентрационная система имела уже четверть ве-

ковую историю. 

В 1948 г. были созданы лагеря «специального режима», в которых в очень тя-

желых условиях содержались лица, осужденные за «антисоветские» или «контрре-

волюционные акты». У этих людей не оставалось никаких иллюзий относительно 

системы. Они, как правило, прошли военную службу, умели обращаться с оружием 

и имели совершенно другой жизненный опыт и мировосприятие по сравнению с 

«врагами народа» 1930-х гг. – интеллигентами, партийными функционерами и хо-

зяйственниками, убежденными в том, что их арест – результат ужасного недоразу-

мения. Способные сопротивляться давлению «уголовников», которые при пособни-

честве администрации всегда терроризировали «политических», эти «новые заклю-

ченные» превратили некоторые «спецлагеря» в настоящие очаги восстания и поли-

тического сопротивления.  

Именно 1948-1954 гг. были отмечены несколькими восстаниями заключен-

ных. Самые известные из них произошли на Печоре (1948 г.), в Салехарде (1950 г.), 

Экибастузе (1952 г.), Воркуте и Норильске (1953 г.), Кимгире (1954 г.). Брожение в 

лагерях, особенно «специальных», достигло очень высокого уровня после смерти 

Сталина и отстранения Берии, т.е. весной и летом 1953 г. и в 1954 г. Возглавленное, 

как и большинство предыдущих мятежей, бывшими военными, это движение при-

няло открыто политический характер. 

Таким образом, в послевоенные годы продолжается дальнейшее развитие ко-

мандно-административной системы и репрессивной политики, ужесточение режима 

в общественной и культурной областях. 
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7.3. Международное положение СССР. Внешняя политика 

1945 год открыл новую страницу в истории ХХ в. Геополитическая структура 

мира в результате поражения Германии и ее союзников приобрела новые центры 

влияния, мир становился все более биполярным. В расстановке сил Запад-Восток 

главная роль принадлежала теперь Соединенным Штатам Америки и Советскому 

Союзу. 

Международное положение СССР после войны, в которой он победил ценой 

больших потерь, было противоречивым. 

Страна была разорена. В то же время ее лидеры имели законное право претен-

довать на видную роль в жизни мирового сообщества. СССР извлекал выгоду из ок-

купации обширнейшей территории большей части Европы, и его армия была по чис-

ленности на первом месте в мире. В то же время в области некоторых видов военной 

технологии и США и Великобритания далеко обогнали СССР. 

Советские руководители ясно осознавали уязвимость страны, несмотря на то, 

что CCCP стал одной из великих держав. Включение Советского Союза в междуна-

родную сферу характеризовалось большой нестабильностью. В этой ситуации были 

возможны два подхода: первый предполагал усилия по сохранению «большого аль-

янса», созданного в годы войны, и получение передышки для реконструкции и раз-

вития экономики; второй делал ставку на приобретение «гарантий безопасности» 

посредством расширения сфер советского влияния. Эти два взаимоисключающие 

подхода отражались в позициях, дискутировавшихся в партийном руководстве. 

Первый, защищавшийся в 1945 г. группой Жданова-Вознесенского, исходил 

из традиционного тезиса о неизбежности развития в мирное время «межимпериали-

стических противоречий», прежде всего между Великобританией и США, которые 

позволили бы СССР вести, как и в довоенные годы, изощренную дипломатическую 

игру в многополюсном мире и препятствовать образованию «единого империали-

стического фронта». Второй подход, поддерживаемый Маленковым и Сталиным, 
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исходил из предположений о неминуемом кризисе, который сметет капиталистиче-

скую систему, но отодвигал его приход в отдаленное будущее, признавал существо-

вание возможности урегулирования отношений в двухполюсном мире между соци-

алистическим лагерем во главе с СССР и империалистическим лагерем во главе с 

США и подчеркивал опасность скорой конфронтации между ними. 

В 1945 г. СССР, имея дипломатические отношения с 52 государствами, заклю-

чил мирные договоры со многими бывшими союзниками Германии. В то же время 

намечается охлаждение в отношениях с собственными союзниками по антигитле-

ровской коалиции. Сам СССР строил свой внешнеполитический курс, исходя из те-

зиса о разделе мира на два противоположных лагеря (впервые сформулирован в сен-

тябре 1947 г. в Польше в докладе А.А. Жданова «О международном положении»). 

Внешняя политика развивалась по следующим направлениям: 

1) отношения с бывшими союзниками: борьба за сферы влияния в Европе, про-

блемы послевоенной Германии; работа СССР против пропаганды и развязывания 

новой войны; 

2) отношения со странами социалистического лагеря: экономическая по-

мощь, политическое давление, конфликты; 

3) деятельность СССР в ООН. 

С окончанием Отечественной войны произошли изменения во взаимоотноше-

ниях СССР с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. «Холодная 

война» - такое название получил внешнеполитический курс, проводимый обеими 

сторонами в отношении друг друга в период второй половины 1940-х-начала 1990-

х гг. Он характеризовался, прежде всего, враждебными политическими акциями сто-

рон. Для решения международных проблем использовались силовые приемы. Ми-

нистром иностранных дел СССР начального периода «холодной войны» был В.М. 

Молотов, а с 1949 г. по 1953 г. – А.Я. Вышинский. 

Началом холодной войны принято считать речь У. Черчилля в Фултоне в 
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марте 1946 г., где он говорил о коммунистической угрозе. В феврале 1947 г. в посла-

нии Конгрессу президент США Г. Трумэн развернул программу мер по спасению 

Европы от советской экспансии: экономическая помощь, образование военно-поли-

тического союза под эгидой США, размещение военных баз США вблизи советских 

границ, поддержка внутренних оппозиций в странах Восточной Европы, в случае 

необходимости - использование вооруженных сил против СССР и т. д. 

Конфронтация сторон отчетливо проявилась в 1947 г. в связи с выдвинутым 

США планом Маршалла (разработан госсекретарем США Дж. Маршаллом). Про-

грамма предусматривала оказание экономической помощи европейским странам, 

пострадавшим в годы Второй мировой войны. Для участия в конференции по этому 

поводу были приглашены СССР и страны народной демократии. Советское прави-

тельство расценило план Маршалла как оружие антисоветской политики и отказа-

лось от участия в конференции. По его настоянию об отказе участвовать в плане 

Маршалла заявили и приглашенные на конференцию страны Восточной Европы. 

Одной из форм проявления «холодной войны» стало формирование политиче-

ских и военно-политических блоков. В 1949 г. был создан Североатлантический 

союз (НАТО). В его состав вошли США, Канада и несколько государств Западной 

Европы. Спустя два года состоялось подписание военно-политического союза 

между США, Австралией и Новой Зеландией (АНЗЮС). Образование этих блоков 

способствовало укреплению позиций США в разных регионах мира. 

Противостояние двух блоков государств проявилось в целом ряде кризисных 

ситуаций, особенно острой была конфронтация по германскому вопросу. Мирная 

конференция в Париже (1946) закончилась неудачно, не привела бывших союзников 

к согласию по проблеме воссоединения Германии. Целый ряд последующих акций 

обеих сторон вел лишь к расколу Германии: западные страны отказывались признать 

точную границу Германии по рекам Одеру и Нейсе, СССР в своей зоне оккупации 

проводил социально-экономические преобразования (национализация промышлен-
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ности, аграрная реформа) по советскому образцу, западные державы провели вы-

боры в западногерманское учредительное собрание и ввели в обращение новую де-

нежную единицу, СССР установил транспортную блокаду Западного Берлина 

(1948). В результате в 1949 г. образовались два германских государства – ФРГ и 

ГДР. В начале 1950-х гг. германский вопрос вновь обострился в связи с перевоору-

жением ФРГ и попытками вступления ее в НАТО. 

Наибольшей остроты конфронтация бывших союзников достигла на рубеже 

1940-1950-х гг. в связи с Корейской войной. В 1950 г. руководство Корейской 

Народно-Демократической Республики сделало попытку объединить под своим 

началом два корейских государства. По мнению советских руководителей, это объ-

единение могло усилить позиции антиимпериалистического лагеря в этом регионе 

Азии. В период подготовки к войне и в ходе военных действий правительство СССР 

оказывало финансовую, военную и техническую помощь Северной Корее. Руковод-

ство КНР по настоянию И.В. Сталина направило в Северную Корею несколько во-

инских дивизий для участия в боевых операциях. Война была прекращена лишь в 

1953 г. после длительных дипломатических переговоров. 

Запад стал активно поддерживать антисоциалистические силы и движения 

внутри «социалистического лагеря» – в СССР и странах Восточной Европы. 

Советский Союз принимал активное участие в решении важнейших междуна-

родных вопросов и прежде всего в урегулировании послевоенного положения в Ев-

ропе. В семи странах Центральной и Восточной Европы к власти пришли левые, де-

мократические силы. Созданные в них новые правительства возглавили представи-

тели коммунистических и рабочих партий. Руководители Албании, Болгарии, Вен-

грии, Румынии, Польши, Югославии и Чехословакии провели в своих странах аг-

рарные реформы, национализацию крупной промышленности, банков и транспорта. 

Сложившаяся политическая организация общества получила название народной де-

мократии. Она рассматривалась как одна из форм пролетарской диктатуры. 
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В 1947 г. на совещании представителей коммунистических партий стран Во-

сточной Европы было создано Коммунистическое Информационное бюро. На него 

возлагалась координация действий компартий. В документах совещания сформули-

рован тезис о разделении мира на два лагеря - империалистический и демократиче-

ский, антиимпериалистический. Положение о противостоянии на мировой арене 

двух социальных систем лежало в основе внешнеполитических взглядов партийно-

государственного руководства СССР. 

В 1949 г. образован Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), призванный 

организовать и обеспечить экономическую поддержку «странам народной демокра-

тии», входящим в сферу влияния СССР. А в 1955 г. в ответ на враждебную политику 

западных держав создана Организация Варшавского Договора. 

Между СССР и странами Восточной Европы были заключены договоры о 

дружбе и взаимной помощи. Предусматривалась военная и иные виды помощи в 

случае, если одна из сторон окажется вовлеченной в военные действия. Намечалось 

развитие экономических и культурных связей, проведение конференций по между-

народным вопросам, затрагивающим интересы договаривающихся сторон. 

Уже на начальном этапе сотрудничества СССР с государствами Восточной Ев-

ропы в их взаимоотношениях проявлялись противоречия и конфликты. Они были 

связаны в основном с поисками и выбором пути построения социализма в этих гос-

ударствах. По мнению руководителей некоторых стран, в частности В. Гомулки 

(Польша) и К. Готвальда (Чехословакия), советский путь развития не является един-

ственным для построения социализма. Стремление руководства СССР к утвержде-

нию советской модели строительства социализма, к унификации идеологических и 

политических концепций привело к советско-югославскому конфликту. Поводом к 

нему стал отказ Югославии от участия в рекомендуемой советскими руководите-

лями федерации с Болгарией. Кроме того, югославская сторона отказалась выпол-

нять условия договора об обязательных консультациях с СССР по вопросам нацио-
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нальной внешней политики. Югославские лидеры были обвинены в отходе от сов-

местных с социалистическими странами действий. В августе 1949 г. СССР разорвал 

дипломатические отношения с Югославией. Неоднократные антисоветские выступ-

ления на территориях стран «народной демократии» (ГДР, Польша) подавлялись во-

оруженной силой. Одновременно Советский Союз поддерживал коммунистические 

партии в капиталистических странах и национально-освободительные движения в 

колониальных и зависимых от Запада государствах, и регионах. СССР оказывал под-

держку вновь образованным в Азии и Африке странам «социалистической ориента-

ции». 

В условиях ужесточения конфронтации во взаимоотношениях бывших союз-

ников Советский Союз проводил работу против пропаганды новой войны. Основной 

ареной его деятельности стала Организация Объединенных Наций (ООН). Эта меж-

дународная организация была создана в 1945 г. Она объединила 51 государство. 

Своей целью она ставила укрепление мира и безопасности и развитие сотрудниче-

ства между государствами. На сессиях ООН советские представители выступали с 

предложениями о сокращении обычных видов вооружения и запрещении атомного 

оружия, о выводе иностранных войск с территорий чужих государств. Все эти пред-

ложения, как правило, блокировались представителями США и их союзниками. В 

одностороннем порядке СССР вывел войска с территорий нескольких государств, 

куда они были введены в военные годы. 

Представители советских общественных организаций активно участвовали в 

движении сторонников мира, организационно оформившемся в конце 1940-х гг. 

Свыше 115 млн. граждан страны поставили свои подписи под принятым Постоян-

ным комитетом Всемирного конгресса сторонников мира Стокгольмским воззва-

нием (1950 г.). В нем содержались требования запрещения атомного оружия и уста-

новления международного контроля за выполнением этого решения. 

Таким образом, внешнеполитическая деятельность СССР во второй половине 

1940-х-начале 1950-х гг. имела противоречивый характер. Политика «холодной 
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войны» – конфронтации Востока и Запада – в значительной мере способствовала 

росту напряженности в мире. Кроме того, значительными были затраты на помощь 

странам «народной демократии» и странам, попавшим в сферу влияния СССР. Рас-

ширение международного влияния СССР сопровождалось обострением политиче-

ской напряженности как внутри «социалистического блока», так и внутри страны. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите основные противоречия в развитии послевоенного совет-

ского общества. В чем крылись причины их возникновения? 

2. Существовали ли альтернативы развития послевоенного советского об-

щества? Докажите свою точку зрения. 

3. Является ли обоснованной позиция некоторых историков, считающих, 

что СССР становится сверхдержавой не в 1930-е гг. и не в период Великой Отече-

ственной войны, а именно в первое послевоенное десятилетие? Ответ обоснуйте. 
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