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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебное пособие создано в качестве учебного обеспе-
чения гуманитарного курса «История» для обучающихся по всем на-
правлениям и специальностям. Содержание пособия соответствует 
программе курса, составленной согласно требованиям ФГОС.

Целями учебного пособия являются формирование у обучающих-
ся комплексного представления о культурно-историческом прошлом 
и настоящем России, ее месте в мировой цивилизации, формирование 
систематизированных знаний об основных закономерностях и особен-
ностях всемирно-исторического процесса.

Структурно пособие состоит из трех разделов, каждый из которых 
дополняется планом работы к практическим занятиям, перечнем не-
обходимых дат, терминов и персоналий. Пособие сопровождается раз-
нообразными иллюстрациями (фото, плакаты, репродукции) из архив-
ных источников.
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ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

И ПРИХОД К ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКОВ. 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1917–1921 гг.)

1.1. Февральская революция 1917 г.

Россия встречала 1917 год в условиях тяжелейшего социально-
экономического и политического кризиса, вызванного первой миро-
вой войной (1914–1918 гг.) и нерешенностью важнейших вопросов, 
поставленных обществом еще в предыдущем столетии: аграрного, 
рабочего, национального и политического.

Аграрный (земельный) вопрос появился в стране после отме-
ны крепостного права в 1861 г., когда несмотря на данную свободу, 
крестьяне получили недостаточно земли для того, чтобы прокор-
мить свои семьи. Ситуация усугублялась бурным ростом населе-
ния, а значит, проблемой перенаселения. Хроническое недоедание 
и вспышки голода были привычными для русской деревни [1]. Не-
урожай 1891–1892 гг. охватил центральные, южные губернии Рос-
сии, Поволжье (рис. 1). Наличие по соседству крупных помещичьих 
владений вызывало желание осуществить черный передел – спра-
ведливое (уравнительное) перераспределение земли. Поэтому еще 
в годы первой русской революции 1905–1907 гг. повсеместно про-
ходили насильственные захваты дворянских владений.

Рабочий вопрос включал в себя, прежде всего, требование офи-
циально установленного 8-часового рабочего дня (до Февральской 
революции фабриканты могли заставлять рабочих работать до 11 ча-
сов) [2]. Также звучали претензии на низкую оплату труда и отсут-
ствие достаточной свободы (прежде всего, право на стачки, то есть 
забастовки).

Национальный вопрос отражался в стремлении народов России 
получить свободу и неограниченные возможности в сохранении 

1
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и развитии своих языков, культур, создании национальных школ. Не-
которые народы России требовали большего, в частности политиче-
ской автономии (самоуправления) или даже отделения от Российской 
империи и создания самостоятельного государства (Польша, Финлян-
дия). В свою очередь, царская власть традиционно придерживалась 
сохранения унитарной формы Российского государства, при которой 
страна управляется как единое целое и не допускается ни политиче-
ская, ни культурная автономия.

Наконец, политический вопрос будущей революции заключался 
в отсутствии достаточных политических прав у населения, фактиче-
ски по-прежнему неограниченных возможностей управлять страной 
у монарха Николая II (рис. 2). Благодаря революции 1905–1907 гг. 
в России существовала выбираемая народом Государственная Дума 
с законодательными полномочиями – то есть правом утверждать за-
коны. Однако избирательные законы ограничивали право голоса 

Рис. 1. Раздача продовольственного хлеба в ссуду крестьянам. 
Нижегородская губерния. 1891–1892 гг. 

Фотограф М. П. Дмитриев

Электронный архив УГЛТУ
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у рабочих, крестьян, представителей нерусских национальностей, 
что приводило к преобладанию в этом государственном органе 
лояльных царю депутатов. У правительства (министров), назнача-
емого царем, не было никакой ответственности перед Думой, оно 
отчитывалось лишь перед монархом. Сам император мог принимать 
чрезвычайные законы единолично, что он нередко и делал. Одним 
словом, существующая политическая система вряд ли могла быть 
названа полноценной конституционной (ограниченной) монархией.

Первая мировая война (1914–1918 гг.), в которой Россия высту-
пала противником Германии и представителем блока «Антанта», 
обострила существующие проблемы. Она оттягивала на себя зна-
чительную часть ресурсов, включая железнодорожный транспорт, 

Рис. 2. Император Николай II с семьей. Санкт-Петербург. 1913 г. 
Ателье «Боассонна и Эгглер»

Электронный архив УГЛТУ
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не справляющийся с объемом перевозок. Чрезмерное усиление во-
енной промышленности привело к нехватке топлива и металла, 
а мобилизации крестьян и лошадей привели к падению уровня сель-
скохозяйственного производства, а значит к проблеме обеспечения 
продовольствием городов. Пытаясь решить экономические пробле-
мы, правительство бесконтрольно печатало деньги, что вызывало 
инфляцию и ухудшало и без того бедственное положение населения.

Сложившаяся ситуация усу-
гублялась неудачами России на 
Восточном фронте войны, сопро-
вождавшимися большим количест-
вом погибших, раненных, пленных. 
Неспособность правительства ре-
шить существующие проблемы 
дополнялась министерской чехар-
дой (частой сменой министров) 
и падением личного авторитета им-
ператора Николая II, связавшегося 
с сибирским сектантом-целителем 
Григорием Распутиным, якобы 
способным излечить тяжело боль-
ного наследника престола цареви-
ча Алексея (рис. 3). Распутин фак-
тически стал фаворитом царской 
семьи и, несмотря на газетную сла-
ву «грязного, неграмотного и не-
далекого мужика», позволял себе 
принимать ответственные государ-
ственные решения [3].

К началу 1917 г. в России сложилось практически единогласное 
недовольство Николаем Романовым всего общества. О надвигаю-
щейся революции говорило не только возрастающее с каждым днем 
рабочее и крестьянское движение, но и функционирование в Госу-
дарственной Думе с 1915 г. Прогрессивного блока, объединивше-
го и умеренно правых (консерваторов), и партию октябристов, ра-
нее традиционно поддерживавших царя, и главную либеральную 
партию страны – кадетов, ранее критиковавшую царский режим. 

Рис. 3. Г. Е. Распутин. 1916 г. 
Фотография из фондов 

Государственного исторического 
музея

Электронный архив УГЛТУ
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Прогрессивный блок выступал за создание ответственного перед 
Думой правительства, то есть фактически за переход управления 
страной в сложившихся чрезвычайных условиях в руки парламен-
та. Это требование поддерживали даже великие князья – родствен-
ники Николая II [4].

В феврале 1917 г. экономическое положение в стране резко ухуд-
шилось. В Петрограде (так в 1914 г. в связи с войной был переиме-
нован Санкт-Петербург) росли очереди за хлебом, инфляция дости-
гла максимума. В городе начались стачки и беспорядки. 23 февраля 
началась женская демонстрация петроградских работниц, в ходе 
которой звучали антивоенные и «хлебные» лозунги. Она переросла 
в общегородскую стачку с требованиями свергнуть царя, прекратить 
войну и установить республику (рис. 4). А после того, как войскам 
отдали приказ стрелять по демонстрантам, солдаты стали переходить 
на сторону рабочих. 

Рис. 4. Митинг у Таврического дворца. Петроград. Февраль 1917 г. 
Фотограф К. Булла

Электронный архив УГЛТУ
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К вечеру 27 февраля верных императору войск в столице прак-
тически на осталось. Началось стихийное вооруженное восстание: 
петроградцы принялись захватывать вокзалы, почту, мосты, арсенал, 
полицейские участки, правительственные здания, включая Зимний 
дворец. Правительство разбежалось. Фактически установилось без-
властие – Николай II как главнокомандующий находился в Могилеве, 
а его распоряжения в Петрограде выполнять, по сути, было некому.

В этих сложных условиях члены Государственной Думы (в основ-
ном это были либеральные представители Прогрессивного блока) 
принимают решение создать Временный исполнительный комитет Го-
сударственной думы из 12 человек во главе с М. В. Родзянко. Их цель – 
удержать ситуацию в Петрограде под контролем, не допустить пол-
ной анархии и смуты.

В тот же день, 27 февраля, социалистические (левые) партии, 
прежде всего меньшевики и эсеры, создали свой орган власти – 
Петроградский Совет рабочих депутатов во главе с меньшевиком 
Н. С. Чхеидзе. Поддерживаемый революционно настроенными рабо-
чими и солдатами, он практически сразу установил свой контроль 
над городом, создав вооруженную милицию из рабочих доброволь-
ных дружин, и 1 марта опубликовал свой знаменитый Приказ № 1, 
разрешавший создание в армии солдатских комитетов для надзора 
над офицерами, участие солдат в митингах и политической органи-
зациях. Приказ № 1 демократизировал армию, но привел к падению 
в ней дисциплины, что способствовало усугублению нестабильной 
обстановки на фронте.

Несмотря на огромную поддержку со стороны жителей столицы 
и военную силу, Петроградский Совет был довольно мягким в своих 
политических взглядах. Большинство его депутатов были умерен-
ными (правыми) социалистами – меньшевиками и эсерами. Как со-
циалисты, они выступали за создание социалистического общества, 
основанного на экономическом и социальном равенстве людей, отсут-
ствии частной собственности на землю, недра и предприятия. Но как 
умеренные партии, они считали преждевременной реализацию этих 
идей, предполагая, что на данный момент будет правильным пере-
дать управление страной либералам (кадетам и октябристам), чтобы 
они построили политическую основу для будущих радикальных пе-
ремен – создали в России действительно демократическое общество, 

Электронный архив УГЛТУ
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основанное на свободе и равноправии. Либерализм, в отличие от 
социализма, ориентирован, прежде всего, на ценности свободы, 
правового и политического равенства, частной собственности. Эта 
идеология поддерживалась предпринимательством, купечеством, 
интеллигенцией, в то время как в среде рабочих и солдат были бо-
лее популярны социалистические идеи, нацеленные на борьбу с бед-
ностью и богатством, уравнивающие людей. Две эти, казалось бы, 
противоположные платформы – социалистическая и либеральная 
(капиталистическая) объединились в лице Двоевластия: в ночь 
с 1 на 2 марта между представителями Временного исполнительно-
го комитета Государственной думы и Петроградского Совета было 
заключено соглашение о создании Временного правительства, прак-
тически целиком состоящего из либералов, но проводящего в жизнь 
программу, одобренную Петросоветом. Главой правительства стал 
князь Г. Е. Львов (рис. 5). Двоевластие – это сосуществование в Рос-
сии в феврале – сентябре 1917 г. двух параллельных органов власти: 
официального (Временное правительство) и контролировавшего его 
неофициального (Петроградский Совет). На местах (в губерниях) 
система дублировалась: практически в каждом городе функциони-
ровал свой Совет, приглядывающий за официальными представите-
лями Временного правительства – комиссарами.

Таким образом, в результате Февральской революции 1917 г. 
в стране был установлен компромисс между ведущими либеральны-
ми и социалистическими силами. Он был временным и нацеленным 
на радикальную политическую перестройку России: Временное пра-
вительство должно было организовать выборы в новый парламент 
России – Учредительное собрание, выборы в которое будут прове-
дены на основе всеобщего, равного, тайного и прямого голосования. 
Учредительное собрание должно будет решить основные проблемы 
российского общества – политический (форма правления), аграр-
ный (наделение крестьян землей), рабочий, национальный и другие 
вопросы.

Задача Временного правительства – подготовить демократиче-
скую почву для будущих перемен, что и было сделано практически 
сразу: освобождены политические заключенные, введена свобода 
слова, собраний, печати, стачек, отменены сословные, национальные 
и религиозные ограничения и т. д.
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Рис. 5. Плакат с фотографиями членов первого состава 
Временного правительства. 

Государственный музей политической истории России
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В условиях стремительных политических перемен Николай II, ли-
шенный поддержки даже со стороны армии (все командующие фрон-
тами высказались в пользу немедленного его отречения от престола), 
2 марта 1917 г. добровольно отрекается от трона в пользу младше-
го брата Михаила. Михаил Александрович отказался от престола на 
следующий день. Царская семья была арестована. В дальнейшем она 
будет перевезена в Екатеринбург, где в 1918 г. расстреляна. Россия 
де-факто стала республикой.

Казалось, после победы революции и установления демократи-
ческого режима общественные противоречия начнут разглаживать-
ся, установится долгожданная политическая стабильность. Однако 
с марта по конец октября 1917 г. начался новый этап нарастания на-
пряженности, вызванный неспособностью новой власти остановить 
революционную стихию. Можно обозначить две основные причины 
обозначенного процесса:

– политика Временного правительства, отличавшаяся неуверен-
ностью, нежеланием решать наболевшие общественные проблемы;

– усиление политической борьбы, прежде всего между радикаль-
ными (большевики) и правящими (кадеты, меньшевики и эсеры) пар-
тиями.

После Февральской революции положение партий России изме-
нилось, но основные лозунги политических программ остались прак-
тически без изменений (таблица). Консервативные (монархические) 
партии, традиционно поддерживающие самодержавие и выступав-
шие против существенных реформ, фактически исчезли, большин-
ство из них самораспустилось. Также сошли с политической сцены 
праволиберальные партии (октябристы, прогрессисты) – сторонники 
конституционной монархии и умеренных реформ. Наиболее популяр-
ными в обществе стали левые (социалистические) партии, прежде 
всего меньшевики (Российская социал-демократическая рабочая 
партия) и эсеры (Партия социалистов-революционеров), которые, как 
указывалось выше, пошли на союз с единственной крупной либераль-
ной партией – Конституционно-демократической (кадеты).

Как уже отмечалось, меньшевики и эсеры считали, что страна 
еще не готова к проведению масштабных социалистических (урав-
нительных) преобразований, и поэтому поддерживали Временное 
правительство, в котором преобладали кадеты. 
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Характеристика политических партий России 
после Февраля 1917 г.

Кадеты Меньшевики Эсеры Большевики 
(РСДРП(б))

Положение 
после 
Февраля 
1917 г. 

Единственная 
крупная либе-
ральная пар-
тия. Правящая 
(ее представи-
тели преобла-
дают во Вре-
менном 
правительстве)

Одна из веду-
щих партий 
в стране, 
представлены 
в Петроград-
ском Совете 
(Петросовет)

Наиболее по-
пулярная пар-
тия в стране, 
представлена 
в Петросовете

Главная оппо-
зиционная 
партия в стра-
не, критикую-
щая дея-
тельность 
Временного 
правительства. 
Популярность 
незначительна

Лидеры П. Н. Милюков Ю. О. Мартов В. М. Чернов В. И. Ленин
Основной 
электорат 
(сторонники, 
избиратели)

Интеллиген-
ция, пред-
приниматели, 
либеральные 
дворяне

Рабочие Крестьяне Рабочие, бед-
ные крестьяне

Политичес-
кий вопрос 
программы

Парламентская республика (созыв всенародного 
Учредительного собрания, которое будет управ-
лять страной). Введение широких демократиче-
ских свобод

Переход влас-
ти к Советам 
рабочих, 
солдатских 
и крестьян-
ских депута-
тов, роспуск 
Временного 
(либерального) 
правительства 

Аграрный 
вопрос

Сохранение 
частной 
собственно-
сти на землю. 
Создание 
особого фонда 
из государст-
венных 
и части поме-
щичьих земель 
(принудитель-
ный их выкуп 
у дворян) для 
наделения 
крестьян

Муниципали-
зация земли 
(передача всей 
земли в распо-
ряжение мест-
ных органов 
власти для 
равного рас-
пределения 
между пользо-
вателями)

Социализация 
земли (ликви-
дация частной 
собственности 
на землю 
и передача ее 
крестьянам 
на условиях 
уравнитель-
ного распреде-
ления)

Национализа-
ция земли 
(отмена част-
ной собствен-
ности на зем-
лю и передача 
ее государству)
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В условиях отсутствия в момент свершения Февральской револю-
ции в Петрограде Ленина (он находился в вынужденной эмиграции 
в Швейцарии) РСДРП(б) придерживалась схожих позиций. Однако 
3 апреля 1917 г. лидер большевистской партии вернулся в столицу, 
и ситуация резко изменилась. В большевистской газете «Правда» 
он опубликовал новую программу партии, получившую название 
«Апрельские тезисы» и утвержденную, несмотря на серьезную кри-
тику оппонентов на VII Апрельской Всероссийской конференции 
большевиков (рис. 6).

Окончание таблицы

Кадеты Меньшевики Эсеры Большевики 
(РСДРП(б))

Отношение 
к войне

Продолжение 
войны с целью 
присоединения 
новых террито-
рий (аннексии) 
и получения 
контрибуций 
(выплаты про-
игравших 
стран 
странам-побе-
дительницам)

«Революционное оборончество» 
(продолжение войны с целью 
защиты страны и революции, 
а не аннексий и контрибуций) 

Выход России 
из войны 
без аннексий 
и контрибуций

Националь-
ный вопрос

Унитарное 
государство 
(политическая 
автономия пре-
доставляется 
только Польше 
и Финляндии). 
Все народы 
России имеют 
право на 
культурную 
автономию 
(свобода 
в развитии 
национальной 
культуры 
и языка)

Федерация (народы России имеют право на авто-
номию, то есть самоуправление, не говоря уже 
про культурную автономию) вплоть до возмож-
ности выйти из состава России (право наций 
на самоопределение)
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В «Апрельских тезисах» было заявлено, что Россия готова к пе-
реходу на социалистический этап развития, а значит, необходимо 
прекратить поддержку либерального Временного правительства, 
передать всю власть в руки рабочих и беднейших крестьян в лице 
Советов (в том числе Петросовету). Советы как истинно народные 
органы власти должны начать проведение важнейших социалисти-
ческих реформ: конфискацию (лишение) помещичьих земель и их 
национализацию, выход России из первой мировой войны, введение 
государственного контроля за производством и т. д. (таблица). Уста-
новление диктатуры (единоличная власть) пролетариата и беднейше-
го крестьянства в России Ленин рассматривал как пролог назреваю-
щей мировой революции, которая и была настоящей, главной целью 
партии большевиков. Однако в апреле 1917 г. Ленин предполагал 

Рис. 6. Ленин выступает в Таврическом дворце 
с Апрельскими тезисами. 

Фотограф Ф. Волков. Петроград. Апрель 1917 г.
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возможность мирной реализации своей программы, сотрудничества 
с меньшевиками и эсерами в вопросе установления власти Советов 
и бескровного смещения Временного правительства.

И действительно, авторитет Временного правительства уже вес-
ной 1917 г. начал стремительно падать. Важнейшей причиной этого 
стал его принципиальный отказ решать важнейшие вопросы жизни 
страны – аграрный, рабочий, национальный и другие. Даже офици-
альное объявление России республикой будет сделано только в сен-
тябре 1917 г., хотя монархия пала еще в феврале. Такая политика объ-
яснялась ожиданием Учредительного собрания, выборы в которое, 
однако, все время откладывались. Требования рабочих, крестьян, 
национальных окраин нарастали и выливались в повсеместные бун-
ты, забастовки, демонстрации. По сути революция продолжалась, 
и народная стихия не находила себе места.

Наиболее острым вопросом, волновавшим общество, был вопрос 
о войне. Несмотря на стремление подавляющего большинства насе-
ления вывести из нее Россию, Временное правительство заявило, что 
страна будет воевать до победного конца, о чем засвидетельствовала 
знаменитая нота (дипломатическое заявление, адресованное странам-
союзницам) министра иностранных дел Милюкова, ознаменовавшая 
первый кризис Временного правительства – апрельский кризис.

Кризисы Временного правительства, происходившие практиче-
ски каждый месяц, – острейшие политические ситуации, грозящие 
потерей власти и массовой демонстрацией недовольства населения. 
И каждый раз Временное правительство искало выход в смене своего 
состава. Так, после апрельского кризиса, когда прошла серия рабочих 
и солдатских протестов по стране, а также вооруженных столкнове-
ний демонстрантов со сторонниками правящего кабинета, было при-
нято решение «разбавить» последний социалистами. Таким образом, 
теперь во Временное правительство входили девять либеральных ми-
нистров и шесть министров – представителей меньшевиков и эсеров.

Однако в результате формирования коалиционного правительства 
его политика существенно не изменилась. Война продолжалась, а зна-
чит, продолжался тяжелейший экономический кризис, вызванный ею. 
Продовольственный вопрос грозил голодом в городах и армии. Власть 
объявила о хлебной монополии, предполагавшей обязательную сдачу 
хлеба крестьянами по твердым государственным расценкам. Но рост 
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цен на промышленные товары приводил к тому, что крестьяне отказы-
вались это делать и предпочитали продавать зерно на черном рынке, 
где цены были выше.

Экономический кризис обострял революционную стихию. Ма-
сло в огонь подливали и большевики, использовавшие политическую 
нестабильность для реализации своей программы и наращивания по-
пулярности. В новых условиях их простые и радикальные лозунги, 
обещания немедленного удовлетворения всех требований рабочих, 
солдат, крестьян, включая немедленный выход России из войны, на-
чинали постепенно набирать популярность.

В июне 1917 г. случился второй кризис Временного правительст-
ва. Он пришелся на период работы I Всероссийского съезда рабочих 
и солдатских депутатов, участники которого, съехались в Петрогра-
де со всей страны. Съезд принял решение поддержать Временное 
правительство, а большевикам запретил проводить намеченную на 
10 июня антивоенную демонстрацию. В ответ по столице, а также 
другим городам вновь прокатилась волна антиправительственных 
выступлений, причем на них активно звучали большевистские ло-
зунги: «Долой войну», «Долой десять министров-капиталистов», 
«Вся власть – Советам» [5]. Лишь известия о начавшемся наступле-
нии русских солдат на фронте позволили успокоить общество, сме-
нив повестку дня и подарив надежду на скорое окончание войны.

Передышка была недолгой. Уже в июле наступление против немцев 
провалилось, а министры-кадеты покинули правительство из-за реше-
ния большинства кабинета предоставить автономию Украине. Так на-
чинался второй кризис Временного правительства – июльский. Вновь 
столицу охватили демонстрации и митинги, но на этот раз участники 
были вооружены. Начались погромы, стрельба, захват правительствен-
ных зданий. Власть применила силу, используя верные себе военные ча-
сти и жандармов (рис. 7). Несколько сотен человек было ранено и убито. 
Кризис удалось остановить силой, причем ответственность за произо-
шедшее была возложена на РСДРП(б), под чьими лозунгами проходи-
ли демонстрации. Временное правительство отдало приказ об аресте 
Ленина и других видных большевиков: Троцкого, Каменева, Зиновье-
ва. Они были обвинены в развязывании насилия и даже сотрудничестве 
с германской разведкой с целью разложения российского тыла. Однако 
Ленину удалось скрыться.
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Другой мерой для укрепления стабильности стала очередная сме-
на состава правительства. В него вошли семь социалистов и четыре 
кадета, а председателем и военным министром стал эсер А. Ф. Ке-
ренский. Кадеты вошли в кабинет только на условиях независимо-
сти Временного правительства от Советов, то есть по сути прекра-
щения Двоевластия. Это сильно повлияло на позицию Ленина. Он 
пришел к выводу, что после июльских событий победила буржуазная 
контрреволюция, Советы предали народ, поддержав Временное пра-
вительство, а потому возможности для мирного протекания социа-
листической революции исчерпаны. Был взят курс на вооруженный 
захват власти.

В то же время праволиберальная, уставшая от беспорядков и на-
силия часть общества (владельцы предприятий, купцы, чиновники, 
офицеры, интеллигенция, дворяне и др.) все больше склонялась к не-
обходимости вооруженного захвата власти военными, установления 
жесткой диктатуры, способной навести порядок в стране. Диктатура 

Рис. 7. Расстрел войсками Временного правительства мирной 
демонстрации на углу Невского проспекта и Садовой улицы. 

Петроград. 4 июля 1917 г. Фотограф В. Булла
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предполагает сворачивание демократии, свобод и неограниченные 
полномочия у одного человека или группы людей. Наиболее подхо-
дящим на роль диктатора представлялся новый главнокомандующий 
русской армии Л. Г. Корнилов, поддержавший решения Керенского 
о запрете выступлений в армии и восстановлении смертной казни 
на фронте. На Государственном совещании в Москве (12–15 авгу-
ста 1917 г.), созванном для обсуждения важнейших экономических 
и политических проблем представителями бизнеса, армии, Советов, 
земств и различных общественных организаций, большинство при-
сутствовавших выступило за принятие жестких мер наведения по-
рядка, включая ликвидацию или резкое ограничение деятельности 
Советов. Корнилов во время своего выступления на совещании полу-
чил бурные овации (рис. 8).

Двинув 25 августа 1917 г. на Петроград 3-й конный корпус ге-
нерала Крымова, Корнилов потребовал объявить в столице военное 
положение и сдать ему власть. Эти события вошли в историю под 
названием «корниловского мятежа», что по сути было очередным, 
теперь уже августовским кризисом Временного правительства. Ми-
нистры-кадеты согласились с требованиями Корнилова, но Керен-
ский, изначально сотрудничавший с Главнокомандующим, надеясь 
использовать его для укрепления своей власти, теперь испугался. 
Он объявил Корнилова изменником и лишил его должности. Однако 
войска продолжали наступать на Петроград. Все социалистические 
партии выступили против мятежа и призвали горожан к защите го-
рода, наиболее же активны были большевики. Боевых действий не 
потребовалось: корниловцы даже не дошли до столицы. Благодаря 
железнодорожникам, разобравшим пути, и большевистским агита-
торам, проникавшим в солдатские части, войска Корнилова были 
остановлены. Сам главнокомандующий попал под арест.

Августовские события привели к кардинальным изменениям 
в политической системе. В глазах населения кадеты оказались за-
маранными сотрудничеством с корниловщиной, эсеры и меньшеви-
ки – недостаточно твердыми в борьбе с ней, а вот активное участие 
большевиков в разгроме мятежа сняло с партии клеймо пособников 
Германии. Начинается стремительный рост популярности РСДРП(б), 
численность которой достигла 350 тыс. человек. На местах началась 
большевизация Советов, то есть победа членов партии на выборах 
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в Советы городов, прежде всего крупных и значимых в экономиче-
ском масштабе. Так, они получают около 90 % мест в Петросовете 
(его возглавил большевик Л. Д. Троцкий) и до 60 % мест в Москов-
ском Совете [6]. Петроградский Совет стал представлять опасность 
для Временного правительства: уже 1 сентября он принял больше-
вистскую резолюцию, призывающую к передаче власти рабочим 
и крестьянам, а также конфискации земли у помещиков и предпри-
ятий у буржуазии.

Рис. 8. Генерал Л. Е. Корнилов приветствует Москву и ее население. 
Москва. Август 1917 г. Фотограф А. И. Савельев
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Для укрепления значительно пошатнувшейся власти Керенский 
в тот же день создает новый чрезвычайный орган власти – Директо-
рию, которая должна была править страной вместо Временного пра-
вительства до того, как будет сформирован новый его состав. Затем 
был избран Предпарламент – постоянно действующий совещатель-
ный орган власти из представителей всех партий, перед которым пра-
вительство будет нести ответственность вплоть до созыва Учреди-
тельного собрания. Наконец, в конце сентября было создано и само 
третье коалиционное Временное правительство, в которое вошли 
десять социалистов и шесть либералов, в том числе четыре кадета. 
Председателем вновь стал Керенский.

Все вышеперечисленные меры позволили немного сгладить раз-
разившийся в результате корниловского мятежа правительственный 
кризис. Однако радикализация масс и рост популярности большеви-
ков продолжались. Этому способствовало и усиление экономического 
кризиса в стране. Только за первое полугодие 1917 г. было закрыто 
799 предприятий (в основном из-за недостатка сырья и топлива), про-
дукция крупной промышленности в 1917 г. сократилась на 36,4 % 
по сравнению с 1916  г., в расстройство пришел железнодорожный 
транспорт, быстро росла инфляция [7]. Причины нараставшего эконо-
мического коллапса заключались не только в продолжавшейся войне, 
требующей значительных ресурсов и бюджетных средств, но и в па-
дении дисциплины, пренебрежении работой ради участия в митингах, 
шествиях и демонстрациях. Продолжала обостряться продовольствен-
ная проблема: введение хлебной монополии и карточек на продукты 
не принесли желаемых результатов из-за слабости правительственной 
власти. Осенью 1917 г. надвигался голод. Таким образом, появились 
благоприятные условия для захвата власти партией большевиков.

1.2. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г.

Слабость Временного правительства и его нежелание решать 
основные революционные вопросы, экономический кризис, радика-
лизация масс, большевизация Советов, усталость населения от войны 
стали причинами прихода к власти большевиков, то есть Октябрьско-
го вооруженного восстания. Лозунг передачи власти большевистским 
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Советам и начала социалистических реформ импонировал измученно-
му революцией и войной народу и давал надежду на скорое решение 
всех проблем.

Задачу взятия власти вооруженным путем и сам план восстания 
Ленин огласил в письмах к ЦК (Центральный комитет осущест-
влял руководство партией большевиков в периоды между съездами) 
«Большевики должны взять власть», «Марксизм и восстание» в сен-
тябре 1917 г. Однако большинство членов ЦК выступило против, 
и Ленину даже пришлось пригрозить своим выходом из ЦК, если его 
предложения не будут приняты. Окончательное решение было утвер-
ждено лишь 10 октября, и оно уже было положительным, несмотря 
на протесты Каменева и Зиновьева, считавших, что крестьяне не под-
держат большевиков в случае пролетарской революции. Однако 10 че-
ловек из 12 присутствующих на заседании поддержали Ленина, а уже 
12 октября при Петроградском Совете был создан специальный орган 
для подготовки восстания – Военно-революционный комитет (ВРК) 
под председательством левого эсера П. Е.  Лазимира (фактическим 
руководителем был Троцкий). Восстание было решено начать в ночь 
с 24 на 25 октября, то есть накануне открытия II Всероссийского 
съезда Советов.

Временное правительство знало о планах РСДРП(б). Керенский 
пытался стянуть в Петроград войска, но солдаты отказывались под-
чиняться Временному правительству, как и матросы Балтийского 
флота. Керенского поддерживали лишь немногочисленные петроград-
ские юнкера (учащиеся военных училищ), казаки и отдельные сочув-
ствующие. Даже Предпарламент отказал ему в поддержке. На стороне 
большевиков выступала Красная гвардия (вооруженные добровольцы 
из рабочих), солдаты Петроградского гарнизона и моряки Балтийско-
го флота.

Таким образом, силы были неравными. Но, несмотря на это, Ке-
ренский приказал верным ему частям закрыть большевистские га-
зеты и арестовать членов ВРК. Утром 24 октября в ответ на разгром 
юнкерами одной из типографий бойцы ВРК оттеснили противника 
и начали захват железных дорог, мостов, телеграфа, других стратеги-
ческих объектов (рис. 9). Активная оборона перешла в наступление.

Вечером 24 октября в Смольный институт, где располагался 
Петроградский Совет и штаб большевиков, прибыл Ленин. 
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Сюда перемещается центр восстания. К полудню 25 октября 
было захвачено большинство ключевых объектов Петрограда, был 
разогнан Предпарламент. Вечером Временному правительству, на-
ходящемуся в Зимнем Дворце, был предъявлен ультиматум о сдаче. 
После его отклонения в 21 ч 45 мин. был произведен холостой ар-
тиллерийские залп с крейсера «Аврора». Это был сигнал к штурму 
дворца (рис. 10). Однако по существу никакого штурма и не было – 
дворец, защищаемый небольшой группой казаков, юнкеров и полу-
ротой женского батальона, взяли почти бескровно (потери – шесть 
человек). Члены Временного правительства были арестованы.

Таким образом, большевики в условиях слабости центральной 
власти и подъема народной стихии полностью использовали свои 
преимущества: твердую политическую волю, стремление к победе, 

Рис. 9. Красногвардейцы Путиловского завода 
у броневика «Лейтенант Шмидт», захваченного у юнкеров. 

Петроград. Октябрь 1917 г. Фотограф П. Оцуп
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гибкую, но единую партийную организацию с жесточайшей дисцип-
линой и хорошо поставленную агитацию. Это позволило им прий-
ти к власти. Свержение Временного правительства и последующее 
за этим установление советской власти принято называть Октябрь-
ской социалистической революцией. Как и любая другая революция, 
она совершила радикальный, глубокий, коренной перелом в разви-
тии российского общества, но также повлияла и на весь ход мировой 
истории.

1.3. Первые решения советской власти

Вечером 25 октября, во время штурма Зимнего дворца, в Смоль-
ном открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Большинство его депутатов были большевиками и левы-
ми эсерами (партия эсеров к тому времени фактически раскололась, 

Рис. 10. Зимний дворец после штурма.
Петроград. 26 октября 1917 г. Фотограф Я. Штейнберг
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ее левая часть поддерживала большевиков). Узнав об аресте членов 
Временного правительства, правые эсеры и меньшевики осудили 
большевистский переворот и в знак протеста покинули съезд. Остав-
шиеся делегаты приняли написанное Лениным и зачитанное Камене-
вым обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором объ-
являлось о свержении Временного правительства и переходе власти 
ко II съезду Советов.

На втором заседании съезда, открывшемся вечером 26 октября, 
Ленин лично зачитывает первые декреты Советской власти – Декрет 
о мире и Декрет о земле (декретами в Советской России называли 
наиболее важные законодательные акты). В первом из них Советы 
предлагали всем воюющим странам немедленно заключить мир 
без аннексий и контрибуций и выразили готовность к переговорам, 
а Декрет о земле провозгласил конфискацию (изъятие) помещичьих 
участков, отмену частной собственности на землю и передачу ее 
во всенародное достояние, то есть национализацию. Бесплатным 
распределением этой земли между трудящимися крестьянами, 
уравнительным по числу едоков в семье, должны были заняться 
крестьянские общины и местные органы власти. Наемный труд на 
земле при этом запрещался. Таким образом, Декрет о земле стал 
своеобразным синтезом большевистской и эсеровской аграрных 
программ. Однако прежде всего он отражал пожелания крестьян, 
так как был составлен на основании 242 крестьянских наказов, со-
бранных со всей страны.

Также на втором заседании Всероссийского съезда Советов 
было избрано правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК) 
во главе с Лениным (рис. 11). Оно целиком состояло из большеви-
ков. Совнарком осуществлял исполнительные функции, то есть ру-
ководил общими делами и отдельными отраслями управления (фи-
нансы, внешняя политика, образование и др.) республики. Также 
СНК имел право на издание декретов – законодательных актов для 
быстрого решения определенных вопросов. Первыми шагами СНК 
стали Декрет о введении восьмичасового рабочего дня и Деклара-
ция прав народов России, провозгласившая национальное равен-
ство, отмену национальных и религиозных ограничений, а также 
право наций на свободное самоопределение, вплоть до отделения 
от России.
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Несмотря на широкие полномочия, Совнарком подчинялся Все-
российскому Центральному Исполнительному комитету (ВЦИК). По-
следний назначал народных комиссаров и имел право отменить любое 
решение СНК. Наряду с Всероссийским съездом Советов ВЦИК был 
высшим законодательным органом страны, но действовал в перио-
ды между съездами Советов для реализации их решений. Избирался 
ВЦИК Съездом Советов и подчинялся ему (рис. 12). Председателем 
ВЦИК был избран Л. Б.  Каменев, 8 ноября (после его отставки) его 
заменил Я. М.  Свердлов.

После  установления центральной власти в Петрограде перед 
большевиками встала задача введения ее и на местах, то есть на всей 
территории России. В соответствии с этим в период с 25 октября 
1917 г. по февраль 1918 г. происходило триумфальное шествие со-
ветской власти, когда повсюду и в основном мирно, в соответствии 
с постановлением II съезда Советов правление переходило к Cоветам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов [8]. 

Рис. 11. Первый Совет народных комиссаров. 1926 г.
Коллаж из альбома по истории ВКП(б)
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Сопротивление было оказано в Москве, в Украине, Средней 
Азии, а также на Дону, Урале и Кубани, где монархически настро-
енная казачья верхушка, возглавляемая атаманами Калединым и Ду-
товым, пыталась противостоять большевикам вооруженным путем. 
Однако благодаря поддержке рабочих и солдат, а также лояльности 
крестьян, довольных первыми декретами Советской власти, эти вы-
ступления удалось подавить. Кроме того, указанные события име-
ли локальный характер и серьезно не угрожали большевистскому 
режиму. В силу этого на первом этапе своего правления правящая 
партия сохраняла некоторые политические и гражданские свободы, 
не прибегала к масштабному государственному террору и даже допу-
скала присутствие в правительстве и ВЦИК представителей некото-
рых левых партий (так, в ноябре-декабре 1917 г. шесть левых эсеров 
вошли в состав Совнаркома). Большевики не стали препятствовать 

Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов

Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК)

Совет народных комиссаров (Председатель – В. И. Ленин)
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них дел
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Юсти-
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Рис. 12. Структура управления советским государством в 1917 г.
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и долгожданным выборам в Учредительное собрание, подчеркивая, 
что именно оно должно определить коренные основы общественно-
го устройства, а Совнарком – лишь временный орган власти. Кроме 
того, демократический характер имели многочисленные социаль-
ные преобразования: упразднение сословий, чинов, званий, титулов, 
уравнение женщин в правах с мужчинами, отделение церкви от го-
сударства (большевики были атеистами, и потому отделение церкви 
от государства имело для них важнейшее значение: оно предполагало 
отказ государства от вмешательства в дела церкви, свободу граждан 
в выборе веры и упразднение закрепленных за церковью государст-
венных функций), установление бесплатной медицины и образова-
ния. Декрет о суде упразднял прежние судебные учреждения и вво-
дил вместо них выборные суды, членами которых мог стать любой 
гражданин.

В то же время в ходе разверты-
вания политической борьбы и по-
степенной консолидации антиболь-
шевистских сил, партии пришлось 
пойти на ряд авторитарных, антиде-
мократических мер. Это было свя-
зано не только с попытками воору-
женного свержения новой власти 
(в конце октября 1917 г. Керенский 
с помощью войск генерала Краснова 
пытался взять Петроград), но и с за-
бастовками государственных служа-
щих, настаивающих на включение 
в правительство эсеров и меньше-
виков. Среди первых мер, направ-
ленных на борьбу с оппозицией, был 
Декрет о печати, вводивший цензу-
ру (запрет оппозиционной прессы) 
и создание Всероссийской чрез-
вычайной комиссии (ВЧК) во гла-
ве с Ф. Э. Дзержинским (рис. 13). 
Оппозиционные партии постепенно 
лишились возможности легального 

Рис. 13. Советский 
агитационный плакат 

с изображением 
Ф. Э. Дзержинского. 

В. Иванов
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существования, а кадеты и вовсе были объявлены «партией врагов 
народа», были арестованы многие ее лидеры. Постепенно устанав-
ливался и контроль над армией. Вместо прежней имперской армии 
в 1918 г. создается добровольная Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия (РККА), командиры которой избирались, и отсутствовало 
единоначалие. Для охраны общественного порядка была сформиро-
вана рабоче-крестьянская милиция, подчинявшаяся Советам и На-
родному комиссариату внутренних дел (НКВД).

ВЧК стал органом государственной безопасности, а главной его 
задачей обозначена борьба с противниками советской власти (контр-
революцией). Кроме того, чекисты получили функции пресекать 
спекуляцию, бандитизм и даже детскую беспризорность. Полно-
мочия организации расширялись постепенно, изначально включая 
лишь возможность вести расследования, но в условиях наступившей 
в 1918 г. гражданской войны, даже право расстрела на месте.

Главным шагом большевиков по ликвидации демократических 
надежд стал разгон Учредительного собрания, всеобщие и равные 
выборы в которое прошли 12 ноября 1917 г. Учредительное собрание 
было заветной целью революции, огромного числа людей, включая 
представителей большинства политических партий. Их ожидания от-
разил и II съезд Советов, признавший за Учредительным собранием 
право окончательного решения вопросов о власти и земле. В этих 
условиях большевики боялись пойти на отмену голосования, рассчи-
тывая, к тому же, на положительный для себя их исход. Однако в ре-
зультате выборов большинство мест в парламенте получили эсеры 
(40,6 %), а большевики заняли только второе место (22,9 %). Другие 
социалистические партии получили около 18 %, что отразило специ-
фику политического развития России – огромную популярность со-
циализма и недостаточную базу либерализма (у кадетов – лишь около 
4 % голосов).

Большевики, разумеется, не были довольны результатами выбо-
ров, ведь теперь они должны были лишиться с таким трудом завое-
ванной власти. После открытия Учредительного собрания (январь 
1918 г.) Свердлов от имени ВЦИК предложил принять ультимативно 
составленную Лениным «Декларацию прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа», провозглашающую Россию Республикой Сове-
тов, где Советам принадлежит вся власть. Собрание отказалось это 
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сделать и вскоре было распущено. Отказавшиеся уходить делегаты 
утром были выставлены вооруженным караулом. Разгон Учреди-
тельного собрания явился крупным шагом к началу гражданской 
войны. Исчезли иллюзии на мирное развитие событий, установле-
ния диалога между различными политическими силами. Антиболь-
шевистские силы получили мощный консолидирующий (объединя-
ющий) лозунг.

Открывшийся через несколько дней после указанных событий, 
III съезд Советов одобрил разгон Учредительного собрания и принял 
«Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа». Рос-
сия была объявлена Советской 
Федеративной Социалистической 
Республикой (РСФСР). В июле 
1917 г. V Всероссийским съездом 
Советов будет принята первая 
советская конституция, провоз-
гласившая РСФСР государством 
диктатуры пролетариата (рис. 14). 
Полномочия СНК, ВЦИК и Все-
российского съезда Советов будут 
закреплены в ней, как и основные 
достижения нового строя.

Особенностью Конституции 
1918 г. стало неравное избиратель-
ное право: нетрудящиеся элементы 
(например, частные торговцы, свя-
щенники, бывшие дворяне) не мо-
гли участвовать в выборах. Впро-
чем, Советы постепенно лишались 
реальной власти в РСФСР. Они все 
чаще принимали решения, предва-
рительно одобренные партией большевиков, прежде всего ее руко-
водством (Центральный Комитет). Фактически страной стала пра-
вить РСДРП(б) (с 1918 г. она была переименована в РКП(б), то есть 
Российскую коммунистическую партию большевиков), прикрываясь 
властью Советов.

Рис. 14. Обложка первого издания 
Конституции 1918 г. 

(из коллекции Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина)
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1.4. Брестский мир (3 марта 1918 г.)

Декрет о мире, предлагающий всем воюющим странам немед-
ленно прекратить мировую войну, был оставлен ими без внимания. 
Однако он был услышан русскими солдатами, что привело к массо-
вому дезертирству и деградации армии. В этих условиях советская 
власть не могла продолжать военные действия и в г. Брест-Литов-
ске в декабре 1917 г. начала переговоры с Германией, настаивая 
на заключении мира без аннексий и контрибуций. Однако делега-
ция Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Бол-
гария) отказалась от большевистского проекта и потребовала от-
торжения от России Польши, Литвы и части Латвии с дальнейшим 
их переходом под контроль Германии. В случае невыполнения этих 
условий Четверной блок угрожал возобновить войну на территории 
России.

Возглавлявший советскую делегацию народный комиссар ино-
странных дел Троцкий всячески затягивал переговоры, как и Ленин, 
ожидая революций в европейских странах, прежде всего в самой 
Германии (рис. 15). Однако попытки затормозить принятие реше-
ния, как и надежды на начало мировой революции, не оправдались. 
В этой связи Ленин стал настаивать на заключении сепаратного 
(то есть подписанного без согласия союзников, в данном случае 
Антанты) мира, справедливо полагая, что без помощи международ-
ного пролетариата Россия не в состоянии вести войну. Это могло 
привести к потере большевиками власти, чего больше всего и боял-
ся лидер партии.

Такая позиция вызвала крайнее неприятие даже среди больше-
виков. Левые коммунисты во главе с Н. И.  Бухариным, выступили 
против подписания договора и предлагали в случае немецкого на-
ступления начать революционную (по сути партизанскую) войну. 
Это должно поднять престиж большевиков в среде международного 
пролетариата и ускорить мировую революцию.

Троцкий, как и Ленин, прекрасно понимал, что для революци-
онной войны нужна армия, которая практически не сохранилась 
после Октябрьской революции. Поэтому он предложил формулу 
«Ни мира, ни войны», предполагавшую прекращение военных дей-
ствий без формального подписания мирного договора. Он надеялся, 
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что Германия не сможет 
наступать, а если и смо-
жет, то тогда мир можно 
будет подписать, но уже 
под открытым военным 
нажимом, спасая мораль-
ную чистоту знамени ре-
волюции [7].

В итоге ВЦИК одо-
брил позицию Троцкого, 
и в ответ на очередной 
немецкий ультиматум 
нарком открыто заявил 
о ней перед делегацией 
противника. В ответ нем-
цы объявили о прекраще-
нии перемирия и 18 фев-
раля начали наступление, 
почти не встречающее 
сопротивления. Только 
тогда ЦК РСДРП(б) при-
нял решение пойти на 
«похабный» мир.

Однако, даже получив 
согласие большевиков 
заключить мир, немцы 
продолжили наступать, 
а затем выдвинули новые, еще более тяжелые условия договора. Они 
стали откровенно грабительскими: Россия теряла Польшу, Прибал-
тику, часть Белоруссии и Закавказья. Украина и Финляндия призна-
вались независимыми. Потеря указанных территорий была очень 
чувствительной для страны, ведь здесь находились почти четверть 
всех обрабатываемых земель, большая часть производства стали 
и угля. Также Россия обязывалась демобилизовать армию и флот 
и выплатить огромную контрибуцию. После ожесточенных партий-
ных дискуссий 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске мирный договор 
с Четверным союзом был подписан (рис. 16).

Рис. 15. Члены российской делегации 
(справа налево): 

Лев Каменев, Василий Альтфатер 
и Лев Троцкий на переговорах 

в Брест-Литовске. 
Из коллекции Государственного архива РФ
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Рис. 16. Территории, потерянные Советской Россией, 
согласно условиям Брестского мирного договора
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Правда, воспользовавшись проигрышем Германии в мировой вой-
не и началом германской революции, уже в ноябре 1918 г. большевики 
откажутся выполнять договор. Но тогда, весной-летом 1918 г., поли-
тические последствия Брестского мира были плачевными для Ленина 
и его соратников. «Похабный мир» стал одной из важнейших причин 
начала Гражданской войны, ведь практически все действующие пар-
тии, как социалистические, так и либеральные, выступили против него 
и окончательно разочаровались в большевистской политике.

Кроме того, произошел раскол в коалиции с левыми эсерами. 
В знак протеста они вышли из СНК и перешли к открытой критике 
большевизма. В июле 1918 г. левые эсеры, возглавляемые М. А.  Спи-
ридоновой, убили в Москве немецкого посла графа В. фон Мирбаха, 
а затем начали восстание, захватив в плен Ф. Дзержинского и здание 
ВЧК. Они обратились к народу, призвав начать войну с немцами и их 
пособниками – большевиками.

Мятеж левых эсеров был легко подавлен, а партия разгромлена. 
Однако случившийся правительственный кризис имел глубочайшие 
последствия для политической системы страны, а именно – установ-
ление однопартийного правящего режима.

Другим важнейшим следствием Брестского мира стало принятие 
Антантой решения о начале интервенции в России. Интервенция, 
то есть вооруженное вмешательство во внутренние дела государства, 
стала одним из важнейших проявлений начавшейся в 1918 г. в России 
гражданской войны.

1.5. Гражданская война (1918–1921 гг.)

Гражданская война – это вооруженное организованное противо-
стояние между различными социальными и политическими груп-
пами людей, вызванная острыми и неразрешимыми мирным путем 
противоречиями. Гражданская война – это трагедия, результат глубо-
кого раскола общества. Она была прямым следствием Февральской 
и Октябрьской революций, Первой мировой войны, а точнее, анар-
хии, политической борьбы, насилия и ожесточенности, вызванных 
ими. Но главной причиной развернувшейся войны стал приход 
к власти большевиков, установивших однопартийный политический 
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режим, разогнавших всенародное Учредительное собрание и подпи-
савших «похабный» Брестский мир. Их политика вызвала резкое не-
приятие и правых монархистов (консерваторов), «благодаря» совет-
ским декретам потерявших земли, титулы, привилегии; и либералов 
(кадетов), объявленных вне закона; и социалистов (эсеров, меньше-
виков), лишившихся надежды на власть после разгона Учредитель-
ного собрания. У этих политических сил были свои сторонники сре-
ди рабочих, крестьян, офицеров, духовенства и дворян. Некоторые из 
них шли добровольцами в так называемое Белое движение. «Белы-
ми» большевики называли вооруженные формирования и политиче-
ские организации своих противников в Гражданской войне (рис. 17). 
Белый цвет символизировал монархию у сторонников короля в ходе 
Великой Французской революции. Сами же белые предпочитали на-
зывать себя «Русской армией», «Добровольческой армией» и пр. [9].

Большевики и их сторонники именовали себя «красными», 
так как этот цвет уже давно использовался в качестве символики 
революционерами (рис 18). 

Рис. 17. Командный состав частей Белой армии
с представителями иностранных войск.

Из коллекции Государственного архива РФ
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Советские войска, как уже говорилось выше, назывались Рабо-
че-крестьянской Красной армией (РККА). Красноармейцы присяга-
ли красному знамени, которое уже в 1918 г. станет Государственным 
флагом РСФСР.

В составе красных и белых было достаточно добровольцев из 
разных групп населения, но многие просто были вынуждены под-
чиняться власти, установившейся в их губернии, уезде или городе, 
попадая в ту или иную армию по мобилизации (военному призыву). 
Были и те, кто не принял ни одну из сторон, воюя и с Красной Арми-
ей, и с Белым движением. Такие вооруженные формирования назы-
вались Зеленым движением (в расцветке их знамен преобладал зеле-
ный цвет). Среди зеленых наиболее известны партизанские отряды 
украинского анархиста Н. И. Махно.

Таким образом, война оказалась народной, ее активные участ-
ники исчислялись миллионами. Их политические позиции при этом 
могли меняться. Так, крестьяне изначально лояльно отнеслись к боль-
шевистской власти, удовлетворившей их аграрные интересы. Однако 

Рис. 18. Групповой снимок отряда Красноармейцев. 1918 г.
Фотограф К. Булла
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весной 1918 г. наступил острый социально-экономический кризис, 
вызванный, прежде всего, резкими переменами в экономической по-
литике. В результате ликвидации помещичьего землевладения потери 
(в соответствии с условиями Брестского мира) главных хлебородных 
регионов страны и нежелания крестьян продавать зерно государству 
по низким ценам, в городах и в армии сложилась критическая ситуа-
ция с продовольствием. Она заставила власть пойти на чрезвычайные 
меры: в мае 1918 г. был издан Декрет о продовольственной диктатуре. 
Он обязал крестьян сдавать все излишки сельскохозяйственной про-
дукции государству по твердым (без учета инфляции), крайне низким 
ценам, а Наркомат продовольствия получал для этого чрезвычайные 
полномочия, включая право на создание своей «продовольственной 
армии» (рис. 19). 

Рис. 19. Продовольствие, доставленное самарскими продотрядами 
для Первого Советского батальона. 1920 г. 

Фотограф В. Булла
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Продармия состояла из вооруженных продотрядов, представлен-
ных в основном рабочими, но с июня 1918 г. к ним присоединились 
комбеды (комитеты крестьянской бедноты), получавшие за помощь 
продотрядам часть изъятого хлеба.

Декрет подразумевал хлебную монополию: частная торговля хле-
бом была запрещена, только государство могло быть его закупщиком. 
Не желавшие сдавать излишки крестьяне объявлялись врагами наро-
да, подлежавшими тюремному заключению на срок не менее 10 лет 
и конфискации имущества.

Проведенные весной – летом 1918 г. аграрные чрезвычайные ме-
роприятия настроили крестьян против большевистской власти и вы-
звали массовые выступления по всей стране. Это заставило правя-
щую партию в конце 1918 – начале 1919 гг. смягчить политику в де-
ревне: были повышены заготовительные цены на зерновую продук-
цию, ликвидированы комбеды. В январе 1919 г. с целью ограничения 
произвола Продармии был опубликован Декрет о продразверстке, 
согласно которому заранее определялось необходимое стране коли-
чество хлеба, а затем оно распределялось (разверстывалось) по гу-
берниям и уездам. 

Это решение ознаменовало превращение чрезвычайной полити-
ки большевиков в деревне в централизованную, четко отлаженную, 
хорошо проработанную систему насильственного изъятия сельхоз-
продукции у крестьян, позволившую на время решить продовольст-
венный вопрос и обеспечить армию необходимым питанием. С дру-
гой стороны, это лишило красных возможной поддержки со стороны 
значительной части населения и дало основу для развертывания 
Зеленого движения.

Еще одним фактором, затянувшим войну и обострившим ее тече-
ние, стала интервенция. В ней приняли участие более десятка евро-
пейских государств, а также США, Япония, Турция и другие крупные 
державы. Уже в марте 1918 г. английский десант высадился под Мур-
манском, а в последующие несколько месяцев интервенты расположи-
лись в Соловках, Архангельске и Владивостоке. Иностранные войска 
приходили в Россию по приглашению белых, оказывая им не только 
военную, но и материальную поддержку. Причинами вторжения были 
объявлены нарушение Россией союзнических обязательств и выход ее 
из войны, непринятие капиталистическим миром социалистической 
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большевистской власти, отказ большевиков выплачивать царские дол-
ги и конфискация ими иностранных активов в стране.

Как уже отмечалось, до весны 1918 г. военные действия белых 
носили локальный характер, а население в основном лояльно отнес-
лось к приходу к власти Ленина и его соратников. Однако разгон 
Учредительного собрания, жесткая политика продовольственной 
диктатуры и заключение Брестского мира в корне изменили ситуа-
цию. Решающим толчком к началу повсеместных вооруженных 
столкновений стала интервенция. В мае 1918 г. началось восстание 
Чехословацкого корпуса, выезжавшего из России по Транссибир-
ской магистрали на помощь силам Антанты (рис. 20). Благодаря во-
оруженным чехословакам белые смогли свергнуть большевистскую 
власть на огромной территории к востоку от Урала, включая Сибирь 
и Дальний Восток. Под контролем большевиков остались лишь цен-
тральные районы страны.

Можно выделить следующие этапы Гражданской войны в России.

Рис. 20. Бронепоезд 6-го полка Чехословацкого корпуса.
Наступление на Марьяновку. Июнь 1918 г.
Из коллекции Государственного архива РФ
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Первый этап охватывает май (восстание Чехословацкого корпу-
са) – ноябрь 1918 г. В это время Белое движение становится консоли-
дированным, а военные действия начинают определять жизнь всей 
страны. Большевики были вынуждены ввести всеобщую воинскую 
повинность (раньше армия строилась на добровольных началах), со-
здать Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Троцким для луч-
шей координации военных действий. Власть на освобожденных от 
красных территориях захватили в основном эсеры (на тот момент 
они имели наибольшее политическое влияние в России) и предста-
вители других правосоциалистических партий. В Поволжье, на Ура-
ле и в Сибири они создали так называемые демократические прави-
тельства, действовавшие под лозунгом «Вся власть Учредительному 
собранию». Среди них можно назвать Комитет членов Учредитель-
ного собрания (Комуч) в Самаре, Временное Сибирское правитель-
ство в Омске и Уфимскую Директорию (в октябре 1918 г., после того, 
как красные вернут себе Поволжье и Южный Урал, она переедет 
в Омск и станет главной консолидирующей силой на востоке страны, 
объединив под своей властью все местные демократические прави-
тельства). Их политика была разной. Так, эсеровский Комуч не стал 
отменять большевистский Декрет о земле, сохранив землю крестья-
нам, а Временное Сибирское правительство, в котором было немало 
кадетов (либералов), восстановило помещичье землевладение на тер-
ритории Сибири. На юге страны (Кубань, Ставрополье, юг Украины, 
Северный Кавказ) главной политической силой была Добровольче-
ская армия, возглавляемая генералом А. И.  Деникиным. Командую-
щий здесь не только руководил военными действиями, но и управлял 
подконтрольными территориями.

Второй этап (ноябрь 1918 г. – весна 1920 г.) – политическое ру-
ководство Белым движением перешло в руки консервативно настро-
енных (правых) военных. Их не устраивало, что власть на востоке 
страны находится у социалистов-эсеров, а дворянство и прочие быв-
шие верхи не могут восстановить свои прежние права. К тому же 
демократические правительства не справлялись со своей главной за-
дачей – военной победой над большевиками, и уже потеряли в ходе 
боев немало территорий. В указанный период разворачиваются 
основные события гражданской войны, масштабные наступления бе-
лых и контрнаступления Красной армии.
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Начало второго этапа связано с Омским переворотом. В ноябре 
1918 г. в Омске группа офицеров свергла Директорию, а Верховным 
правителем России был объявлен адмирал А. В. Колчак (рис. 21). 
Его власть признало большинство других белых правительств. На 
востоке был установлен режим военной диктатуры, а против эсеров 
и других умеренных социалистов начались репрессии. На юге окон-
чательно установилась диктатура Деникина, в Прибалтике – генера-
ла Н. Н.  Юденича. Все они получали значительную помощь (финан-
сы, боеприпасы, танки и самолеты) от стран Антанты, ведь в ноябре 
1918 г. поражением Германии и ее союзников закончилась Первая 
мировая война, и интервенты получили больше возможностей для 
усиления натиска на Россию. Брестский мир был аннулирован, а нем-
цы начали эвакуацию с занятых ими российских территорий. Войска 
Антанты высадились в портах Черного моря, главной их базой стала 
Одесса.

Рис. 21. Адмирал А. Колчак (в первом ряду второй слева) 
с офицерами Белой армии. Екатеринбург. 1919 г. 

Из коллекции Государственного архива РФ
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Положение красных весной 1919 г. стало критическим. Был со-
здан план одновременного удара армий Колчака, Деникина и Юдени-
ча по советским вооруженным силам. В марте 1919 г. начинается на-
ступление А. В.  Колчака по направлению к Волге против Восточного 
фронта РККА во главе с С. С. Каменевым и М. В. Фрунзе (рис. 22). 
Однако уже в апреле оно обернулось контрнаступлением советской 
армии и последующим отступлением белых в Сибирь. В ноябре был 
потерян Омск, а в январе 1920 г. адмирал попал в плен под Красно-
ярском и был расстрелян.

Большую роль в разгроме Колчака сыграла позиция крестьян. 
Начинается их поворот в сторону поддержки красных. Причины 
заключались не только в негласном стремлении белых генералов 
восстановить старые дореволюционные порядки (хотя они избега-
ли говорить об этом открыто и прикрывались лозунгом восстанов-
ления Учредительного собрания), но и в установившемся по всей 

Рис. 22. Восточный фронт. В окопах белогвардейцев. 1919 г.
Из коллекции Государственного архива РФ
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стране произволе, беспределе военщины, сопровождавшимся звер-
ствами, грабежом, порками крестьян. Белому террору в масштабах 
не уступал и красный террор, его жертвами были не только дворя-
не, офицеры и представители Романовской династии (в июле 1918 г. 
в Екатеринбурге были расстреляны Николай Романов и его семья), 
но и рядовые представители народа, по тем или иным причинам 
оказавшие поддержку Колчаку. Однако в целом белые офицеры 
и генералы, имевшие в основном дворянское происхождение, рас-
сматривались населением как чуждая антинародная сила. Выбор 
между ними и представляющими классы «униженных и угнетен-
ных трудящихся» большевиками был очевиден. В Сибири, на Урале 
и Дальнем Востоке развернулась крестьянская партизанская война 
против белых.

Также значительную роль в победах Красной армии сыгра-
ла жесткая политика руководителя Реввоенсовета Л. Д.  Троцкого 
(рис. 23).

Рис. 23. Лев Троцкий приветствует солдат под Петроградом. 1919 г. 
Из коллекции Мультимедиа Арт музея
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Была наведена дисциплина (согласно приказу Троцкого № 18, 
«если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет рас-
стрелян комиссар части, вторым командир»), запрещены любые 
проявления демократии в военное время, в массовом порядке при-
зывались на службу бывшие царские офицеры («военспецы») [7]. 
Благодаря многочисленным мобилизациям численность РККА к кон-
цу 1919 г. составила почти 3 млн человек [10].

Благодаря усилиям советского руководства и все возрастающей 
поддержке его со стороны населения удалось одержать победы не 
только над Колчаком, но и другими белыми силами. В октябре 1919 г. 
было остановлено наступление Юденича на Петроград, а позже была 
ликвидирована опасность на Юге.

Южный фронт становится главным с осени 1919 г. Начавшие 
в мае наступление войска Деникина уже заняли Крым, Донбасс, 
Харьков и Царицын. Московская директива о наступлении на Мо-
скву (с марта 1918 г. она была столицей РСФСР) была подписана 
Деникиным 3 июля. Ранней осенью им были захвачены Курск, Воро-
неж, Орел, под угрозой находилась Тула – последний крупный город 
перед Москвой (рис. 24). Большевики сконцентрировали все силы 
на Юге. Был образован Южный фронт во главе с А. И.  Егоровым, 
благодаря пополнениям и перегруппировкам войск численность 
РККА здесь стала превышать войска противника почти в два раза. 
В октябре 1919 г. начинается контрнаступление Красной Армии. 
В марте 1920 г. войска Деникина были окончательно разгромлены, 
остатки Добровольской армии укрылись в Крыму, где их возглавил 
генерал П. Н.  Врангель вместо эмигрировавшего из России Деники-
на. Большую роль в разгроме белых на Юге сыграли Первая конная 
армия под командованием С. М. Буденного, а также помощь красным 
со стороны партизан Н. И. Махно, разрушавших Белую армию Дени-
кина в тылу, на Украине.

Таким образом, второй этап Гражданской войны завершается уве-
ренными победами Красной армии и вытеснением противника с клю-
чевых позиций на территории страны.

Третий, последний этап войны (апрель 1920 г. – март 1921 г.) ха-
рактеризуется включением в нее польской армии и разгромом крас-
ными последней Белой армии – Русской армии Врангеля, базировав-
шейся в Крыму.
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Польша, которая до Октябрьской революции была частью Рос-
сийской империи, но в результате Брестского мира, а затем и пора-
жения Германии в Первой мировой войне стала независимым госу-
дарством, планировала захватить украинские и белорусские земли, 
а в Советской России видела угрозу мировой революции и своим 
захватническим целям. В апреле 1920 г. польские войска начали 
наступление и в течение месяца овладели Киевом. Однако в ре-
зультате контрнаступления они были отброшены, а в июле Красная 
Армия, возглавляемая М. Н. Тухачевским и А. И. Егоровым, вышла 
к границам Польши. Было принято решение брать Варшаву, причем 
расчет был на начало мировой революции («Даешь Варшаву, даешь 
Берлин!») и соответственно, поддержку красных польскими рабо-
чими [11]. Однако поляки встретили Красную Армию враждебно, 
и под Варшавой она была разбита. В октябре 1920 г. военные дейст-
вия были прекращены. Осенью 1920 г. было заключено перемирие, 

Рис. 24. Командующий Вооруженными силами Юга России 
генерал А. Деникин и атаман Всевеликого войска Донского 

А. Богаевский на торжественном молебне 
по случаю освобождения Дона от войск РККА. 1919 г. 

Из коллекции Государственного архива РФ
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а в марте 1921 г. – Рижский мир, согласно которому к Польше пере-
шли территории Западной Украины и Западной Белоруссии.

Окончание советско-польской войны позволило красным нанести 
решительное поражение войскам Врангеля в Крыму. Командующий 
Русской армией в июне 1920 г. начал наступление из Крыма на Дон-
басс. Против нее Реввоенсовет образовал Южный фронт под руко-
водством М. В. Фрунзе, было достигнуто численное преимущество 
в войсках более чем в два раза (рис. 25).

Врангелю пришлось отступить в Крым и укрыться за мощными 
укреплениями г. Перекопа – Турецким валом. Красноармейцы обо-
шли Турецкий вал, перейдя мелководный Сивашский залив по пояс 
в ледяной воде, и таким образом прорвались в город. В ноябре 1920 г. 
Крым был освобожден, а остатки Русской армии покинули страну. 
Гражданская война собственно на территории России фактически 
завершилась. В течение второй половины 1920 г. и последующе-
го года освобождались окраины, красные свергли антисоветские 
правительства в Закавказье (Азербайджан, Армения и Грузия), Сред-
ней Азии. Последним освобождался от белых Дальний Восток.

Рис. 25. Семен Буденный, Михаил Фрунзе, Климент Ворошилов. 
Москва. 1921 г. 

Из коллекции Мультимедиа Арт музея
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Гражданская война закончилась победой большевиков. Во многом, 
как уже отмечалось, это было следствием их поддержки со стороны 
крестьян и умелым военным руководством. Однако были и другие 
причины. Белое движение было разнородным, объединенным прежде 
всего желанием свергнуть Ленина и его соратников. Белые генералы 
пошли на открытую конфронтацию с эсерами и другими правыми со-
циалистами, лишив себя значительной опоры в народе. Кроме того, 
Колчак, Деникин и другие лидеры не представили четких и популяр-
ных лозунгов, не определились с вопросами о будущем политическом 
устройстве страны, уповая на созыв Учредительного собрания.

Наконец, важнейшей причиной победы красных стали успехи 
в организации тыла, особенно экономики («военный коммунизм»).

1.6. Военный коммунизм

Экономическая политика большевиков в 1917–1921 гг. отражала 
их стремление построить в России социализм. Как уже отмечалось, 
главным признаком социалистического общественного строя явля-
ется отсутствие частной собственности на средства производства 
(предприятия, инфраструктура, природные ресурсы) и замена ее об-
щественной. Поэтому ключевым пунктом экономических реформ на 
данном этапе стала национализация – передача в государственную 
собственность промышленных предприятий, банков, транспорта 
и другого имущества, принадлежащего частным лицам.

Сперва Ленин планировал постепенный переход к социализму, 
и поэтому предполагалось начать с введения рабочего контроля. 
В ноябре 1917 г. был издан Декрет о рабочем контроле, согласно ко-
торому предусматривалось активное вмешательство рабочих коми-
тетов во все стороны производства на фабриках и заводах, то есть 
по сути речь шла о надзоре над владельцами этих предприятий. 
Целью реформы были объявлены налаживание рационального ве-
дения хозяйства и овладение массами управленческими навыками. 
Однако на деле не имевшие необходимого опыта рабочие стали 
мешать нормальному ходу производственного процесса, что лишь 
усилило экономический кризис в стране. Тогда начались радикаль-
ные реформы. Уже в ноябре 1917 г. стартовала национализация 
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отдельных промышленных предприятий, а в декабре 1917 г. – всей 
банковской системы страны (рис. 26). Для управления возросшим 
государственным фондом и общего руководства народным хозяйст-
вом страны в декабре 1917 г. при Совнаркоме был создан Высший 
Совет народного хозяйства (ВСНХ).

Рис. 26. Национализация завода на Урале. Л. Эппле
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Полный переход всей промышленности в государственное управ-
ление произошел в течение 1918 г. Он стал главной составляющей 
военного коммунизма (май 1918 г. – март 1921 г.) – социально-эко-
номической политики большевиков в условиях гражданской войны, 
основанной на ликвидации товарно-денежных отношений и концент-
рации всех экономических ресурсов в руках государства.

Военный коммунизм ставил перед собой две задачи. Первая – 
в условиях резкого сокращения экономического потенциала вслед-
ствие Гражданской войны сконцентрировать его в государственном 
управлении и с помощью его правильного (уравнительного) распре-
деления обеспечить выживание населения и эффективное функцио-
нирование армии. Одним словом, военный коммунизм должен был 
помочь большевикам пережить критический период войны, собрать 
силы, прокормить огромную армию и победить белых.

Вторая задача – реализация политической программы больше-
вистской партии. Коммунизм – это социалистическое общество, 
лишенное не только частной собственности, но и торговли, денег, 
существующее за счет уравнительного распределения ресурсов 
и бесплатных услуг. Военный коммунизм был попыткой сверхбыст-
рого перехода к коммунизму с помощью чрезвычайных средств.

Другими (помимо национализации) составляющими военного 
коммунизма стали следующие мероприятия:

– продразверстка (о ней уже говорилось выше);
– запрет частной торговли. Население обеспечивалось продоволь-

ственными и прочими товарами через сеть государственного снабже-
ния, где все распределялось по карточкам, пайкам и уравнительному 
принципу (рис. 27). Также выдавалась и зарплата. По сути, деньги 
выходили из обращения. Это было следствием не только стремления 
большевиков к построению бестоварного общества, но и результатом 
огромной инфляции в стране, фактически обесценившей рубль;

– бесплатность государственных услуг (транспорт, коммуналь-
ные расходы, жилье и др.);

– всеобщая трудовая повинность (мобилизация населения на 
определенные государственные бесплатные работы, например до-
рожное строительство, лесозаготовки и прочее).

Благодаря военному коммунизму большевикам удалось сконцен-
трировать в своих руках материальные и трудовые ресурсы, напра-
вить их на помощь Красной армии и таким образом выиграть войну.

Электронный архив УГЛТУ



51

Однако потенциал военного коммунизма был на этом исчерпан, 
ведь уже к концу Гражданской войны производительность труда упа-
ла в четыре раза, по сравнению с дореволюционной [12]. Во многом 
это было связано с недоеданием и тяжелым физическим трудом. В ре-
зультате большевистская экономическая политика, наслаиваясь на 
разрушения, принесенные войной и интервенцией, привела к резко-
му сокращению промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
Промышленное производство упало в семь раз, а сельскохозяйствен-
ное – на треть [7]. Из-за продразверстки крестьяне сокращали посев-
ные площади, не желая выращивать то, что впоследствии все равно 
придется отдать фактически бесплатно. Производственный кризис 
усугублялся транспортным коллапсом и топливным дефицитом.

Рис. 27. Трудовая карточка 1921 г.
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План практических занятий

1. Февральская революция
Власть, экономика и общество в условиях Первой мировой вой-

ны. Причины революции. Нарастание экономического кризиса и ра-
дикализация общественных настроений. Основные этапы и события 
революции 1917 г. Февральское восстание в Петрограде и отречение 
Николая II. Создание Временного правительства и его деятельность. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его политика. 
Политические партии после Февраля: основные лозунги и изменения 
программ. Кризисы Временного правительства. «Апрельские тезисы» 
Ленина. Выступление Корнилова. Рост популярности большевиков.

2. Приход к власти большевиков и первые решения 
советской власти
Причины Октябрьской революции. Свержение Временного пра-

вительства и взятие власти большевиками. Первые революционные 
преобразования большевиков (декреты советской власти). Декрет 
о мире и заключение Брестского мира. «Декрет о земле» и принципы 
наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства. Созыв 
и разгон Учредительного собрания. Советы как новая форма влас-
ти. ВЦИК Советов. Совнарком (СНК) и его первый состав. Создание 
ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем и ВСНХ. Принятие 
первой советской Конституции в 1918 г.

3. Гражданская война и ее последствия
Начало формирования локальных очагов сопротивления боль-

шевикам. Начало Гражданской войны (восстание чехословацкого 
корпуса). Причины, этапы и основные события Гражданской вой-
ны. Военная интервенция. Состав антибольшевистских сил: их ха-
рактеристика и взаимоотношения. Первые правительства Белого 
движения: Комуч, Директория и др. Приход к власти А. В. Колчака, 
А. И. Деникина и П. Н.  Врангеля. Положение и политические по-
зиции населения на территориях антибольшевистских сил. Террор 
красный и белый и его масштабы. Польско-советская война. Пора-
жение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии 
в Гражданской войне. Политика военного коммунизма. Продразвер-
стка, принудительная трудовая повинность, запрет торговли.
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Основные даты

Февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение мо-
нархии;

2 марта 1917 г. – отречение Николая II;
Август 1917 г. – Корниловский мятеж;
25–26 октября 1917 г.– свержение Временного правительства, 

взятие власти большевиками;
26 октября 1917 г. – создание Совета народных комиссаров;
Январь 1918 г. – разгон Учредительного собрания;
Январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА);
3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брест-

ского мира с Германией и выход России из Первой мировой войны;
Май 1918 г.–1921 г. – Гражданская война;
Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса;
Июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России;
18 ноября 1918 г. – установление диктатуры А. В. Колчака;
1920–1921 гг. – советско-польская война;
Ноябрь 1920 г. – разгром армии П. Н. Врангеля в Крыму.

Основные понятия и термины

Временное правительство, Петроградский совет рабочих депута-
тов, двоевластие, Учредительное собрание, интервенция, национали-
зация, Российская коммунистическая партия (большевиков) – РКП(б), 
диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, по-
литика военного коммунизма, Декрет о земле, Декрет о мире, рабочий 
контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, Гражданская война, 
красные, белые, РККА, Реввоенсовет, Добровольческая армия.

Персоналии

В. К. Блюхер, С. М. Буденный, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, 
Ф. Э. Дзержинский, С. С. Каменев, А. Ф. Керенский, П. Н. Краснов, 
В. И. Ленин, Н. И. Махно, П. Н. Милюков, Николай II, Л. Д. Троцкий, 
М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев, Н. Н. Юденич.
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СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1920-е гг. 
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Новая экономическая политика 
(1921–1928 гг.)

Тяжелейший экономический кризис, с которым не мог спра-
виться военный коммунизм, а лишь усугублял его, имел следствием 
растущее с каждым днем недовольство народа. Крестьяне не хотели 
мириться с продразверсткой и произволом властей. В стране повсю-
ду начинают подниматься крестьянские восстания, самое крупное 
из которых, возглавляемое эсером А. С. Антоновым, развернулось 
в 1920–1921 гг. в Тамбовской губернии. Ситуацию усугубил мас-
совый голод 1921–1922 гг., вызванный засухой и продразверсткой 
и известный как «голод в Поволжье», хотя на самом деле он охва-
тил практически всю страну. Нарастало напряжение и в крупных 
городах, где не хватало продовольствия, а заводы закрывались из-за 
отсутствия сырья и топлива. Даже в колыбели революции Петро-
граде начались демонстрации и забастовки. Наиболее опасным для 
большевистской власти стал Кронштадтский мятеж в марте 1921 г., 
так как здесь речь шла о вооруженных моряках, имевших значи-
тельный опыт не только в военных действиях, но и в политической 
борьбе. Кронштадт – военно-морская база в Финском заливе, не-
когда опора большевиков в Октябрьской революции 1917 г., теперь 
стал главным рупором недовольных рабочих. Крепость удалось 
взять только со второго раза, отправив на ее покорение регулярные 
части Красной армии во главе с Тухачевским (рис. 28).

Кронштадтский мятеж окончательно убедил Ленина в необхо-
димости отказаться от военного коммунизма и пойти на некоторые 
уступки крестьянам (рис. 29). Было принято решение сделать пере-
дышку в построении социализма и попытках осуществить мировую 
революцию, иначе большевики просто могли потерять власть.

2
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О смене курса внутренней полити-
ки было объявлено на X съезде РКП(б) 
в марте 1921 г. Он получил название 
«новой экономической политики» (нэп) 
и подразумевал серию экономических 
реформ, направленных на ограничен-
ное развитие рыночных (капиталисти-
ческих) отношений под значительным 
контролем государства.

Тактическая цель нэпа – выход из 
кризиса и восстановление экономики 
страны, а значит укрепление социаль-
ной базы большевистской власти за 
счет ее поддержки рабочими и крестья-
нами. Планировалось в дальнейшем 
вернуться к коммунистическому стро-
ительству. Однако позднее Ленин изме-
нил свою позицию и пришел к выводу 
о том, что нэп тоже может стать дорогой 

Рис. 28. Подавление Кронштадтского мятежа. 1921 г. 
Из коллекции Мультимедиа Арт музея

Рис. 29. Владимир Ленин 
в своем кабинете в Кремле. 

1922 г.
Из коллекции Мультимедиа 

Арт музея
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к социализму, ведь рыночные хозяйственные формы будут посте-
пенно вытесняться более прогрессивными и эффективными пред-
приятиями социалистического уклада – например, кооперативами. 
По мнению большевиков, кооператив – это объединение свободных 
людей, которое «имеет своей целью не получение наибольшего ба-
рыша на затраченный капитал, а увеличение, благодаря общему ве-
дению хозяйства, трудовых доходов его членов» [13]. В рамках новой 
политики кооперативам уделялась особая роль, их создание актив-
но поощрялось. Большинство потребительских товаров в 1920-е гг. 
создавалось именно кооперативами, представлявшими не частную, 
а общественную (коллективную) собственность.

Однако главной и первой реформой нэпа следует считать заме-
ну продразверстки продовольственным налогом (рис. 30). Решение 
об этом было принято на X съезде партии и было рассчитано на то, 
что крестьянские волнения по всей стране прекратятся. И действи-
тельно, в течение нескольких месяцев восстания были добровольно 
свернуты.

Рис. 30. Плакат «Продналог». С. И. Иванов
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Была и другая задача – стимулировать сельхозпроизводителя. 
Продналог был намного ниже продразверстки и отличался прежде 
всего фиксированностью (его размер был точно определен в про-
центах с учетом урожая, числа едоков в семье, объявлялся заранее 
и не мог быть изменен в течение года). Таким образом, большая 
часть урожая оставалась у крестьянина, и он мог свободно ею рас-
поряжаться: продать государству, оставить для семьи или реализо-
вать на рынке. В марте 1921 г. был принят декрет о свободной про-
даже сельскохозяйственной продукции, а позже разрешена аренда 
земли и использование наемного труда. Все эти решения помогли 
восстановить заинтересованность крестьян в результатах своего тру-
да. Со второй половины 1921 г. начался рост посевных площадей, 
а в 1925 г. был достигнут их довоенный уровень.

Улучшение жизни деревенского населения автоматически приве-
ло к росту спроса на промышленные товары. Полуразрушенная го-
сударственная промышленность, доставшаяся стране как наследст-
во от военного коммунизма, не могла насытить рынок достаточным 
количеством продукции. В 1921 г. в Советской России началось 
воссоздание частного сектора: мелкие и некоторые средние госу-
дарственные предприятия денационализировались (то есть переда-
вались в частные руки) либо сдавались в аренду, а главное – было 
разрешено создавать негосударственные промышленные и торговые 
компании с числом работников не более 20 человек (позднее этот 
потолок будет поднят до 200–300) (рис. 31).

Владельцы таких небольших бизнесов получили в народе про-
звище «нэпманы» (рис. 32). На их долю приходилось около 25 % всей 
производимой в стране промышленной продукции, а также до 80 % 
розничной торговли.

Крупная промышленность оставалась под управлением государ-
ства, но ВСНХ потерял право прямого вмешательства в хозяйствен-
ную деятельность своих предприятий, которые объединялись в тресты 
(«Югосталь», «Донуголь», «Северолес» и др.) и работали на основе 
хозрасчета, то есть, они сами распоряжались доходами от продажи 
продукции, отвечали за результаты своей деятельности и покрывали 
убытки. По сути речь шла о создании госмонополий в наиболее значи-
мых, стратегических отраслях, работавших на основе рыночных меха-
низмов.
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Однако ни тресты, ни частные предприниматели, ни кооперативы 
не могли полностью удовлетворить внутренний спрос. Большевикам 
пришлось пойти на привлечение внешних инвестиций, разрешив 

иностранцам арендовать 
государственные пред-
приятия в виде концес-
сий. Концессия – это 
коммерческая компания 
с участием зарубежных 
инвесторов, действующая 
на основании договора 
с советским государст-
вом. Такие соглашения 
позволяли не только при-
влекать иностранную ва-
люту, но и развивать такие 

Рис. 31. Коммерческий магазин на Лиговском проспекте. 
Ленинград. 1925 г. 

Из коллекции Мультимедиа Арт музея

Рис. 32. Забавы нэпмана. 1920-е гг. 
Из коллекции Мультимедиа Арт музея
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отрасли и районы, которые сама страна развивать была не в силах. 
Также это приводило к заимствованию новейших технологий и прие-
зду компетентных западных специалистов, помогавших в подготовке 
собственных инженерных и технических кадров. Однако из-за вза-
имного недоверия иностранцев и большевистской власти концессии 
не получили широкого распространения: к середине 1920-х гг. они 
производили не более 1,5 % всей промышленной продукции.

В целом гораздо выгоднее было открывать бизнес в сфере торгов-
ли и услуг, ведь они не требовали больших вложений и приносили 
скорую и неплохую прибыль. В короткие сроки в стране появилось 
множество частных магазинов, кафе, парикмахерских и прочих по-
ставщиков мелких услуг. Воссоздаются крупные ярмарки и биржи. 
Внешняя торговля осталась в руках государства, а частный бизнес 
не имел права выходить на внешние рынки.

Несмотря на проблемы с привлечением внешних инвестиций, 
советская промышленность к середине 1920-х гг. достигла почти 
70 % довоенного уровня производства. Большую роль в данном 
процессе сыграл рост производительности труда. Этому способ-
ствовали восстановление денежной оплаты труда, основанной на 
тарифной сетке (она учитывала квалификацию рабочих, качество 
и количество произведенной продукции), материальное стимули-
рование рабочего процесса и отмена обязательной трудовой повин-
ности.

Развитие экономики тормозилось неустойчивостью денежного 
обращения. Помимо инфляции, проблему создавало параллельное 
хождение в стране нескольких вариантов денежных купюр: «совзна-
ков», выпущенных в 1919 г., «керенок» эпохи Временного правитель-
ства и др. В 1922–1924 гг. под руководством народного комиссара 
финансов Г. Я. Сокольникова была проведена финансовая реформа. 
Вместо обесцененных инфляцией советских бумажных денег были 
введены червонцы. Червонец был твердой денежной единицей, обес-
печенной золотом и другими устойчивыми в курсе активами, то есть 
его можно было обменять на золото в банке как в Советском государ-
стве, так и за рубежом (рис. 33). Позднее были выпущены и более 
мелкие новые купюры (казначейские билеты номиналом в 1, 3, 5 руб-
лей), а также золотые, серебряные и медные монеты. Параллельные 
валюты были ликвидированы. Для эффективного регулирования 
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финансовой системы страны был возрожден Государственный банк, 
а для кредитования развивающейся частной промышленности разре-
шалось создавать частные, кооперативные и даже иностранные бан-
ки. Эффект от реформы Сокольникова был впечатляющим. Удалось 
ликвидировать бюджетный дефицит, стабилизировать финансовую 
систему страны (снизить инфляцию), привлечь иностранный капи-
тал и стимулировать рост промышленности, торговли и сферы услуг.

Таким образом, новая экономическая политика стала уникаль-
ным опытом построения административно-рыночной системы, где 
в небольших масштабах сохранялся частный бизнес, но ключевые 
хозяйственные механизмы находились под контролем государства, 
сдерживая прогресс капитализма. Это проявлялось в существовании 
так называемых «командных высот»: государственной монополии 
на внешнюю торговлю, недопущения частного капитала в крупную 
и по большей части среднюю промышленность, неэквивалентного 
обмена с деревней (безвозмездного отчуждения части урожая в виде 
продналога), а также ярко выраженного прогрессивного налогообло-
жения (чем выше доход предпринимателя или сельского труженика, 
тем больше налогов ему приходилось платить государству). 

Рис. 33. Червонец. Аверс. РСФСР. 1922 г.
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Такая модель смешанной экономики позволила достичь опреде-
ленных успехов, а именно – восстановить промышленность и сель-
ское хозяйство, а также значительно поднять уровень жизни рабо-
чих и крестьян. Количество бедняков в деревне сократилось вдвое, 
повысилась реальная заработная плата рабочих. Но по мере своего 
развития нэп все больше демонстрировал противоречивый характер. 
Уже к середине 1920-х гг. стало очевидно, что резервы для роста про-
мышленности в стране иссякают, и на повестке дня встают задачи 
ее технического перевооружения, постройки новых предприятий, 
а значит, необходимости огромных капиталовложений. Высокие тем-
пы роста в начале 1920-х гг. во многом объяснялись «восстанови-
тельным эффектом»: загружалось уже имевшееся, но простаивавшее 
в период Гражданской войны оборудование. Но в силу высоких на-
логов на частный капитал и недопущения его в высокорентабельные 
отрасли, накопления внутренних капиталов в стране так и не про-
изошло. С зарубежными капиталами дела, как уже говорилось выше, 
обстояли еще хуже.

Выход из сложившейся ситуации виделся в росте экспорта сель-
скохозяйственной продукции, тем более, что сельское хозяйство 
восстанавливалось быстрее, чем промышленность. Полученную 
от продажи зерна валюту можно было использовать для наращи-
вания промышленности, то есть индустриализации. Однако рост 
крупного товарного крестьянского хозяйства также сдерживала на-
логовая политика. Крестьянам было выгоднее дробить (разделять) 
свои хозяйства, чтобы избежать налогового пресса. Низкая товар-
ность крестьянских хозяйств приводила к снижению экспорта сель-
скохозяйственных продуктов, а значит, ставила крест на получении 
валюты для закупки нового оборудования для государственных 
предприятий.

Более того, даже мелкие крестьянские хозяйства не были заинте-
ресованы в продаже своей продукции государству. Закупочные цены 
на нее были заниженными, что приносило выгоду властям. С другой 
стороны, цены на промышленные товары оставались высокими из-за 
недостаточного объема производства и стремления как трестов, так 
и частников получить большую прибыль. Эта разница между цена-
ми на сельскохозяйственную и промышленную продукцию получи-
ла название «ножницы цен» [14]. Она приводила к кризисам нэпа, 
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связанным с отказом крестьян продавать зерно государству и поку-
пать промтовары по завышенным ценам. В итоге мы видим дефицит 
продовольствия и затоваривание в городах страны (так, например, 
в 1923 г. разразился кризис сбыта).

Наиболее значительным по своим последствиям стал кризис 
хлебозаготовок 1927 г., когда государство недополучило около 
130 млн пудов зерна. Из-за ножниц цен крестьяне прятали продук-
цию или предпочитали продавать ее на частных рынках. В январе 
1928 г. руководство страны перешло к чрезвычайным мерам в хле-
бозаготовках, а фактически к насильственному отнятию хлеба: на-
чались аресты зажиточных крестьян, судебные процессы над ними. 
Хлебный кризис зимой 1927–1928 гг. стал катализатором, который 
ускорил ликвидацию нэпа. В этом сыграли роль и недоверие к нему 
со стороны многих партийных деятелей и рядовых граждан, видев-
ших в такой политике откат к капитализму и предательство идеалов 
Октябрьской революции (рис. 34).

Рис. 34. Общий зал ночного ресторана гостиницы Европейская.
Ленинград. 1924 г. 

Из коллекции Мультимедиа Арт музея
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Нэп порождал традиционные капиталистические недостатки – 
социальное неравенство, падение нравов, безработицу.

С 1928 г. начинается свертывание новой экономической полити-
ки, хотя официально никаких указов об этом не было (за исключени-
ем постановления 1931 г. о полном запрете частной торговли). Это 
означает, что частный сектор в экономике постепенно вытеснялся, 
ставился в невыгодные условия (прежде всего с помощью высоких 
налогов). К началу 1930-х гг. в промышленности и торговле он пра-
ктически исчез, хотя индивидуальные крестьянские хозяйства еще 
сохранялись.

2.2. Политический режим Советского государства 
в 1920-е гг.

В связи с окончанием Гражданской войны, а значит ослаблени-
ем опасности свержения большевистской партии, в обществе по-
явилась надежда на смягчение жесткого авторитарного режима, 
установившегося в стране в 1917–1918 гг. У многих нэп ассоцииро-
вался не только с экономическими реформами, но и с общим смяг-
чением режима, его демократизацией. Однако Ленин категорически 
отвергал перемены в политической системе, считая, что новая эко-
номическая политика нуждается в еще более жестком контроле над 
потенциальными политическими противниками [11]. Предполага-
лось компенсировать экономическое отступление от социализма 
усилением борьбы с инакомыслием, ведь нэп открывал возможно-
сти поклонникам капитализма вернуть свое господство в системе 
власти.

Ужесточение режима коснулось интеллигенции, не успевших эми-
грировать бывших дворян, представителей социалистических и ли-
беральных партий (например, в 1922 г. прошел суд над 34 видными 
эсерами). Стала практиковаться высылка инакомыслящих за границу. 
В 1922 г. на пароходе (он вошел в историю под названием «философ-
ский») были отправлены за пределы родины более 160 выдающихся 
представителей отечественной культуры, среди которых философы 
Н. Бердяев, С. Франк, социолог П. Сорокин (рис. 35). Преследованиям 
подверглась и русская православная церковь. В 1922 г. под предлогом 
помощи голодающим, произошло изъятие церковных ценностей.
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Ужесточилась цензура: в 1922 г. был создан Главлит (Главное 
управление по делам литературы и издательств), осуществлявший 
проверку всех печатных произведений на лояльность режиму.

Параллельно с процессами выведения инакомыслия из общест-
венной жизни, нарастали и противоречия в самой партии большеви-
ков. Падало значение партийных съездов, представлявших интересы 
рядовых членов РКП(б), и власть все больше сосредотачивалась в ее 
высшем руководстве – Центральном комитете, в котором, в свою оче-
редь, выделялись Политбюро (руководящий орган партии в период 
между пленумами Центрального комитета; в него входили наиболее 
влиятельные члены ЦК, определявшие политику партии) и Секре-
тариат. Генеральный секретарь ЦК (в 1922 г. им стал И. В.  Сталин) 
первоначально занимался текущей мелкой партийной работой, но по-
лучив возможность назначать ответственных работников на те или 
иные посты, приобрел огромную власть. Таким образом, возрастало 
влияние партийных бюрократов (номенклатуры), для которых завое-
вание и удержание власти являлось приоритетной целью.

Старые большевики – герои Октябрьской революции, были 
обеспокоены чрезмерным усилением Сталина и сворачиванием 

Рис. 35. Философский пароход. Д. Пантюхин
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партийной демократии. Однако их попытки остановить надвига-
ющуюся катастрофу блокировались, в том числе самим Лениным, 
заявившим однажды, что «волю класса иногда осуществляет дикта-
тор, который иногда более сделает, и часто бывает необходим» [11]. 
Фракции в партии (группировки, имеющие отличную от партии 
программу) были запрещены Х съездом РКП(б) в 1921 г., что отра-
зилось в знаменитой резолюции «О единстве партии». Так партий-
ное меньшинство потеряло возможность отстаивать свои взгляды. 
Непререкаемый авторитет Ленина, заявлявшего об опасности рас-
кола ВКП(б), заставил старую гвардию признать необходимость 
этого решения.

Однако нараставшее недовольство нэпом и болезнь Ленина 
в 1922–1923 гг. спровоцировали начало серьезной политической 
борьбы за власть. Незадолго до своей смерти в 1924 г. Ленин уловил 
приближающуюся перспективу сосредоточения всей власти в руках 
Сталина, о чем он и написал в «Письме к съезду», и с которым так 
и не успел выступить на очередном съезде. Другие члены Полит-
бюро (Г. Е.  Зиновьев и Л. Б. Каменев) не видели в Сталине опасно-
сти, а главной своей задачей считали недопущение прихода к власти 
Троцкого, обладавшего огромной популярностью в среде большеви-
ков и особенно армии (рис. 36).

В 1923 г. на фоне кризиса сбыта развернулся первый виток по-
литической борьбы, когда левая оппозиция во главе с Троцким обви-
нила Сталина, Каменева и Зиновьева («сталинский обруч») в бюро-
кратизации партии и нежелании совершать шаги по организации 
мировой социалистической революции. Речь шла о сворачивании 
нэпа и переходе к жестким мерам по индустриализации страны, со-
здании мощной военной промышленности, необходимой для победы 
социализма во всем мире.

В январе 1924 г. умер Ленин (рис. 37). Сразу же после этого, 
на XIII партийной конференции позиция Троцкого была осуждена, 
он лишился государственных постов, хотя и остался в составе Полит-
бюро. Победу Сталина обеспечило устойчивое большинство в парт-
аппарате, в том числе благодаря периодически проводившимся 
массовым наборам в партию рядовых рабочих, которые плохо раз-
бирались в идеологических распрях и предпочитали голосовать 
за Сталина.
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Следующий этап борьбы пришелся на 1925 год. В связи с по-
ражением Троцкого главными претендентами на власть стали Зи-
новьев, Каменев и Сталин.

«Тройка» распалась, а генеральный секретарь начал сближение 
с Н. И. Бухариным на почве идеи построения социализма в отдель-
но взятой стране и предоставления больших возможностей крестья-
нам, то есть усиления нэпа в сторону еще большей экономической 
свободы. Зиновьев и Каменев (новая оппозиция) напротив, призыва-
ли к наступлению на кулака, а также началу ускоренной индустриа-
лизации. 

На XIV съезде Всесоюзной Коммунистической партии больше-
виков (так с 1925 г. стала называться РКП(б) в связи с созданием 
Советского Союза) новая оппозиция потерпела сокрушительное по-
ражением, а ее лидеры потеряли свои посты.

Рис. 36. Иосиф Сталин, Алексей Рыков, Григорий Зиновьев 
и Николай Бухарин на XII съезде РКП(б). Москва. 1923 г.

Из коллекции Мультимедиа Арт музея
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В 1926 г. Каменев и Зиновьев идут на сближение с Троцким, 
и объединенная оппозиция вновь нападает на Сталина, продолжая 
настаивать на необходимости сворачивания новой экономической 
политики, форсирования индустриализации и критикуя бюрократи-
зацию партии. Разногласия накалились до предела, что привело к ис-
пользованию противниками Сталина методов нелегальной борьбы, 
оскорблений и нападений на оппонентов. Троцкий даже обещал 
«в случае неизбежного устроить переворот и перестрелять сталин-
цев» [15]. Это позволило генсеку разгромить противников, обвинив 
в попытке переворота. В декабре 1927 г. на XV съезде за участие 
в организации оппозиционной демонстрации Каменев, Зиновьев 
и Троцкий были исключены из партии.

Рис. 37. Похороны В. И. Ленина. 
Гроб несут (на переднем плане слева направо)

И. Сталин, Л. Каменев, М. Томский, М. Калинин, Н. Бухарин. 
Москва. 27 января 1924 г. 

Из коллекции Государственного исторического музея-заповедника 
«Горки Ленинские»
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Таким образом, умело интригуя и используя противоречия 
между членами Политбюро, Сталин одним за другим убирал сво-
их конкурентов. Кризис хлебозаготовок зимой 1927–1928 гг. вновь 
поставил вопрос о дальнейшей судьбе нэпа. На этот раз на его 
сохранении настаивали Н. И. Бухарин и А. И. Рыков (правая оппо-
зиция), считая возможным сбалансированное развитие сельского 
хозяйства и промышленности без нанесения ущерба крестьянам. 
Напротив, Сталин наконец-то пришел к выводу о необходимости 
свернуть нэп и перейти к форсированному развитию тяжелой про-
мышленности.

В 1929 г. пленум ЦК осудил позицию правых. С этого момента 
Сталин фактически стал безраздельным правителем страны и при-
ступил к построению социализма в отдельно взятой стране, форсиро-
ванной индустриализации и коллективизации. Легальная оппозиция 
в ВКП(б) была уничтожена.

2.3. Национальная политика большевиков. 
Создание СССР

В результате революционных событий 1917 г. и Гражданской 
войны произошел распад Российской империи. В Прибалтике, Фин-
ляндии, Польше были созданы враждебно настроенные к РСФСР 
независимые государства капиталистического типа. А вот на Украи-
не, в Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджане (последние три 
в 1921 г. объединились в Закавказскую Федерацию) к власти пришли 
местные большевики, входившие в состав Российской коммунисти-
ческой партии большевиков. 

Так появились советские республики Украинская Советская 
Социалистическая Республика (УССР), Белорусская Советская Со-
циалистическая Республика (БССР) и Закавказская Социалистиче-
ская Федеративная Советская Республика (ЗСФСР), юридически 
независимые, но связанные с РСФСР системой военных, диплома-
тических и хозяйственных договоров. Фактически они не обладали 
полной самостоятельностью и подчинялись решениям российских 
большевиков. По сути уже тогда шло складывание единого госу-
дарства.
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Важнейшей причиной объединения советских республик был 
вековой опыт совместного сосуществования в составе единого 
государства – Российской империи, а значит тесные экономи-
ческие связи, общая культура и история, не говоря уже о схожих 
задачах восстановления после Гражданской войны. Кроме того, 
у молодых советских государств не было друзей среди других 
европейских стран: они находились в изоляции, и ведущие миро-
вые державы не признавали новую власть в силу идеологических 
разногласий.

В августе 1922 г. была создана специальная комиссия по раз-
работке проекта объединения советских республик. Возглавивший 
ее Сталин предложил вариант автономизации, предусматривавший 
вхождение УССР, БССР и ЗСФСР в РСФСР на правах автономии 
с ограничением их прав на самостоятельность и без возможности 
выхода из союзного государства. Проект вызвал бурные обсужде-
ния и недовольство некоторых большевиков, прежде всего Компар-
тии Грузии.

Поэтому Ленин предложил другой вариант – создание союза 
равноправных суверенных республик, входящих в него на равных 
условиях, а не на условиях подчинения России, и отчуждающих 
на паритетных началах ряд своих суверенных прав в пользу обще-
союзных органов. За каждой республикой сохранялось право выхо-
да из союза.

В итоге ленинский план федерализации был признан единст-
венно верным, и 30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов 
РСФСР, Белоруссия, Украина, Закавказская Федерация были объ-
единены в Союз Советских Социалистических Республик, а в янва-
ре 1924 г. была утверждена Конституция СССР (рис. 38). Согласно 
этому документу, верховным органом власти объявлялся Всесоюз-
ный Съезд Советов, а между его съездами – двухпалатный Централь-
ный исполнительный комитет (ЦИК СССР). Исполнительная власть, 
как и раньше, оставалась за Советом народных комиссаров СССР 
(СНК СССР).

Таким образом, в результате образования СССР была восста-
новлена большая часть бывшей Российской империи как единое 
государство. Это способствовало активному восстановлению хо-
зяйства, укреплению экономической и военной мощи страны.
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Состав СССР не оставался неизменным. В дальнейшем некоторые 
автономии были выделены из РСФСР в самостоятельные советские 
республики: Казахскую, Киргизскую, Таджикскую, Туркменскую 
и Узбекскую. 

В связи с роспуском в 1936 г. ЗСФСР были образованы Азербай-
джанская, Армянская и Грузинская союзные республики, а в 1940 г. 
в СССР были приняты Молдавская ССР, Литовская ССР, Латвийская 
ССР и Эстонская ССР. К концу своего существования, в 1991 г. СССР 
включал 15 республик, о чем свидетельствовало соответствующее ко-
личество красных ленточек на гербе государства с надписями на раз-
ных языках главного советского лозунга «Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь!» (рис. 39).

Рис. 38. Состав СССР на 30 декабря 1922 г.
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Рис. 39. Герб СССР. 1991 г.

Таким образом, в решении на-
ционального вопроса был реализо-
ван выдвинутый Лениным принцип 
федерализма. 

Однако, как и в Советской Рос-
сии 1917–1921 гг., реальная власть 
в СССР принадлежала Коммуни-
стической партии, и все решения, 
принятые на ее съездах, станови-
лись обязательными для советских 
республик.

2.4. Внешняя политика большевиков в 1920-е гг.

В результате прихода к власти большевиков Россия оказалась 
в международной изоляции. Это было вызвано не только заключени-
ем Брестского мира (по сути, предательства союзников по Антанте), 
но и неприятием капиталистическими странами Запада советской иде-
ологии, основанной на идее мировой пролетарской революции. Запад-
ные правительства рассматривали диктатуру Ленина и его соратников 
как «красную угрозу», и приложили значительные, хоть и неудачные 
усилия для ее нейтрализации, поддержав белых в Гражданской войне.

Большевики действительно продолжали попытки стимулиро-
вания мирового революционного движения, даже несмотря на про-
вальную советско-польскую войну, когда польские рабочие отказа-
лись содействовать Красной армии и встали на защиту Варшавы. Для 
этой цели в 1919 г. была создана международная коммунистическая 
организация со штаб-квартирой в Москве – Коммунистический ин-
тернационал (Коминтерн), объединявший коммунистические партии 
разных стран мира (рис. 40).

Уже в марте 1921 г. и в октябре 1923 г. немецкие коммунисты при 
поддержке Коминтерна попытались организовать вооруженные вос-
стания рабочих. Провал этих и аналогичных попыток в Болгарии, 
Польше и Эстонии заставил Ленина задуматься о перспективах вза-
имоотношений России с другими странами в условиях откладывания 
мировой революции. 
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Так появилась более гибкая модель геополитической стратегии: 
с одной стороны, поддержка рабочего движения во всем мире, но 
с другой стороны – прагматическая установка на мирное сосущество-
вание с капиталистическими государствами, нормализация межгосу-
дарственных отношений. Последнее было вызвано необходимостью 
выхода из состояния конфронтации, чтобы в спокойных условиях 
провести реформы внутри страны (нэп) и потребностью преодолеть 
экономическую изоляцию для восстановления разрушенного хозяй-
ства. Европейские власти и сами были заинтересованы в налаживании 
дипломатических связей, ведь российский рынок мог принести не-
плохую прибыль, прежде всего в сфере торговли.

Уже в 1920 г. были подписаны мирные договоры со странами 
Прибалтики (Эстония, Латвия и Литва), Финляндией, которые до ре-
волюции входили в состав Российской империи. Также большевики 

Рис. 40. Владимир Ленин в группе делегатов 
II конгресса Коминтерна. Петроград. 1920 г. 

Из личного собрания С. Бурасовского
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заключили дружеские соглашения со странами Востока – Ираном, 
Афганистаном и Турцией, в ходе которых были аннулированы вза-
имные требования по долгам и территориям. Благоприятные отно-
шения сложились и с Монголией, где при поддержке Красной армии 
к власти пришло ориентирующееся на социалистический путь пра-
вительство.

Переговоры с западноевропейскими странами шли сложнее. 
Торговые договоры с Англией, Италией и Германией были подпи-
саны уже в начале 1921 г., а вот дипломатическое признание совет-
ской власти затягивалось. Правительства Англии, Франции и дру-
гих представителей бывшей Антанты требовали вернуть кредиты, 
которые в свое время брали Николай II и Временное правительство, 
а также компенсацию за конфискованную в ходе военного коммуниз-
ма иностранную собственность. Это было главным условием дипло-
матического признания России. В свою очередь советская сторона 
настаивала на возмещении ущерба, причиненного иностранной ин-
тервенцией.

Для обсуждения взаимных претензий предлагалось созвать ме-
ждународную конференцию. Она состоялась в итальянской Генуе 
весной 1922 г., но не привела к компромиссу. Однако в ходе пере-
говоров обозначилось сближение с Германией, также находившейся 
в изоляции в силу поражения в первой мировой войне. Неподалеку 
от Генуи, в Рапалло 16 апреля 1922 г. российская делегация, возглав-
ляемая народным комиссаром иностранных дел Г. В.  Чичериным, 
подписала советско-германский договор о восстановлении дипло-
матических отношений и взаимном отказе от возмещения убытков 
(рис. 41). Это был прорыв блокады Советской России. Он привел 
к быстрому развитию экономических связей и военному сотрудниче-
ству между двумя государствами.

С 1924 г. начинается полоса признания СССР и другими странами 
Запада, за исключением США. При этом Германия оставалась главным 
его партнером. Наиболее сложными на протяжении 1920-х гг. были 
отношения с Англией. В 1923 г. английский министр иностранных дел 
Дж. Керзон обвинил советскую сторону в нарушении торгового согла-
шения и антибританской пропаганде в Азии. Однако конфликт был 
урегулирован, а уже в следующем году СССР был официально при-
знан Великобританией. Это и побудило другие европейские страны 
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к установлению дипломатических отношений с советским правитель-
ством. Но уже в 1927 г. из-за поддержки Советским Союзом шахтер-
ских забастовок в Англии разразился скандал, и английское правитель-
ство разорвало дипломатические отношения с СССР.

Однако в целом, как видим, Советское государство в течение 
1920-х гг. сумело преодолеть дипломатическую изоляцию, что по-
способствовало восстановлению экономики страны в указанный 
период.

Рис. 41. Г. В. Чичерин (второй слева) и представители 
немецкой делегации в Рапалло. 1922 г. 

Из коллекции Немецкого федерального архива

Электронный архив УГЛТУ



75

План практических занятий
1. Новая экономическая политика: социально-экономические 
аспекты
Социально-экономические последствия Первой мировой и Граж-

данской войн. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. Крестьян-
ские восстания по всей стране. Кронштадтское восстание. Отказ боль-
шевиков от военного коммунизма и переход к новой экономической по-
литике. Концепция нэпа и ее развитие на протяжении 1920-х гг. Замена 
продразверстки продналогом. Разрешение частного предприниматель-
ства и торговли. Иностранные концессии. Стимулирование коопера-
ции. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Противоречия и кризисы нэпа.

2. Политический режим в годы нэпа. Создание СССР
Предпосылки образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Национально-государственное строительство в 1920–1930-е гг. 
Установление в СССР однопартийной политической системы. Про-
явления авторитарного режима в 1920-е гг. Смерть В.  И. Ленина 
и борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 
1920-х гг. Возвышение И. В. Сталина. Внешняя политика Советской 
России в 1920-е гг. Деятельность Коминтерна. Попытки дипломати-
ческого сближения со странами Запада. Рапалльские соглашения. 
Признание СССР.

Основные даты
Март 1921 г. – восстание в Кронштадте;
Март 1921 г. – переход к нэпу, введение продналога;
Апрель 1922 г. – договор в Рапалло;
30 декабря 1922 г. – создание СССР;
1924 г. – принятие Конституции СССР;
1922–1924 гг. – денежная реформа;
Январь 1924 г. – смерть В. И. Ленина;
1924 г. – «Полоса признания СССР».

Основные понятия и термины
Нэп, нэпман, червонец, антоновщина, продналог, денационализа-

ция, хозрасчет, концессия, Коминтерн.

Персоналии
Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. В. Чичерин.
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СССР В 1930-е гг.: ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ, ТОТАЛИТАРИЗМ

3.1. Форсированная индустриализация в СССР 
(1929–1941 гг.)

Несмотря на успехи нэпа в восстановлении страны, СССР значи-
тельно отставал от стран Запада по основным экономическим пока-
зателям. Преобладало сельское хозяйство, заводов не хватало в силу 
ограниченности капиталов, а те, что были построены, страдали от 
изношенности оборудования. Периодически происходили кризисы 
нэпа, проявлявшиеся в проблемах снабжения населения продоволь-
ствием и промышленными товарами. Неразвитым был и военный 
сектор, что в условиях периодических обострений в отношениях 
с европейскими капиталистическими странами (особенно показате-
лен был советско-английский дипломатический кризис 1927 г.) пред-
ставляло немалую опасность. Главным сдерживающим для развития 
индустрии фактором был недостаток капиталов: в отличие от боль-
шинства стран мира, Советский Союз мог рассчитывать только на 
внутренние ресурсы, так как иностранные займы и инвестиции, как 
уже говорилось в предыдущей главе, практически отсутствовали.

Курс на индустриализацию (создание крупного машинного про-
изводства с целью преобладания промышленности в экономике) был 
провозглашен еще в 1925 г. на XIV съезде ВКП(б). Было решено пре-
вратить СССР «из страны, ввозящей машины и оборудование в страну, 
производящую их» [16]. Однако речь шла о сбалансированном разви-
тии народного хозяйства, не требовавшем нарушения баланса между 
развитием промышленности и сельского хозяйства, что предполагало 
низкие темпы индустриализации и сохранение нэпа (рыночные отно-
шения и предпринимательство). Основным проводником такого мяг-
кого варианта был член Политбюро Н. И. Бухарин. Сторонников его 
позиции в ВКП(б) называли правым уклоном (правыми).

3
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Курс на социалистическую индустриализацию предполагал рас-
ширение государственного сектора, рост производительности труда 
и введение национального планирования. Госплан (Государственный 
плановый комитет) был создан еще в 1921 г. для общегосударствен-
ного проектирования развития народного хозяйства страны, а первым 
его планом был план Государственной комиссии по электрификации 
России (ГОЭЛРО), принятый в том же году и основанный на ускорен-
ном развитии электроэнергетики. С 1925 г. Госплан начал формиро-
вать планы развития экономики СССР на пять лет (пятилетки). Они 
предусматривали многочисленные задания и мероприятия, направ-
ленные на восстановление старых и строительство новых заводов.

Хлебозаготовительный кризис зимой 1927–1928 гг. привел к рез-
кому повороту в индустриальной стратегии. Бухаринский вариант 
сбалансированной индустриализации начал терять своих сторон-
ников, более популярным становилась программа Сталина, по сути 
повторявшая идеи, выдвинутые в свое время Троцким и предпола-
гавшая форсированное (ускоренное) развитие тяжелой промышлен-
ности (предприятий группы «А») путем перекачки средств из второ-
степенных отраслей (сельское хозяйство, легкая промышленность), 
свертывание нэпа и огосударствление народного хозяйства. При этом 
утверждалось, что необходимо заменить индивидуальные кресть-
янские хозяйства подконтрольными власти колхозами (крупными 
кооперативными хозяйствами), так как мелкокрестьянское подворье 
в силу своих размеров не способно обеспечить потребности расту-
щей промышленности, зато склонно к саботированию хлебозаго-
товок в силу больших выгод продажи своей продукции на рынке. 
Популярность сталинских идей подкреплялась опасностью военной 
угрозы, ведь по мысли генсека, капиталистические страны не дадут 
СССР спокойно развиваться и попытаются втянуть его в войну.

Противостояние двух стратегий закончилось поражением Буха-
рина: в течение 1928–1929 гг. он и его единомышленники были от-
странены от занимаемых постов и исключены из Политбюро. Был 
взят курс на форсированную индустриализацию. Весной 1929 г. был 
принят новый вариант пятилетнего плана, предполагавший завы-
шенные показатели и максимальные объемы производства (рис. 42). 
И хотя первый пятилетний план (1928–1932 гг.), выполненный, 
по словам Сталина, досрочно (в четыре года), не был реализован 
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по многим показателям, он при-
вел к беспрецедентному скачку 
в развитии промышленности. 
Было развернуто строительство 
около 1 500 объектов, в том числе 
воздвигнут ряд гигантских транс-
портных и промышленных со-
оружений: Беломоро-Балтийский 
канал, Туркестано-Сибирская же-
лезная дорога (Турксиб), Дне-
провская гидроэлектростанция 
(ДнепроГЭС), Уральский завод 
тяжелого машиностроения (Урал-
маш), Сталинградский, Челябин-
ский и Харьковский тракторные 
заводы, Магнитогорский и Куз-
нецкий металлургический заво-
ды, Московский и Горьковский 
(в современном Нижнем Нов-
городе) автомобильные заводы 
и многие другие. Темпы роста 
промышленности в 2–3 раза пре-
вышали показатели 1913 г. [7]. 
Особое внимание уделялось индустриализации сельского хозяйства. 
Благодаря строительству тракторных заводов-гигантов, к концу пя-
тилетки СССР отказался от ввоза тракторов из-за границы (рис. 43). 
Оборудование для новых предприятий закупалось первоначально из-
за границы, в основном Германии и США.

Широкое строительство потребовало привлечения огромного 
количества рабочих рук (около 12 млн новых рабочих), в основном 
из деревни, что способствовало росту городского населения, то есть 
урбанизации. Используя средства массовой информации, руковод-
ство призывало к массовой мобилизации населения, что вызывало 
энтузиазм у народа и особенно молодежи. Большую роль играли ком-
сомольцы – члены Всесоюзного ленинского коммунистического со-
юза молодежи (ВЛКСМ), созданного еще в 1918 г. (рис. 44). Для вы-
полнения завышенных показателей власть часто прибегала к таким 

Рис. 42. Плакат «Выполним 
пятилетку в четыре года».

К. Кулешов
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методам как социалистическое соревнование. До середины 1930-х гг. 
оно происходило в форме движения ударников, демонстрировавших 
повышенную производительность труда (например, донецкий шах-
тер Н. А.  Изотов вырабатывал пять норм за смену).

Для стимулирования роста научно-технического персонала со-
вершались шаги в сфере образования. В срочном порядке создава-
лась отечественная система высшего инженерно-технического обра-
зования, а в 1930 г. было введено всеобщее начальное образование 
(в городах – обязательное семилетнее).

Во второй пятилетке (1933–1937 гг.) был учтен отрицательный 
опыт штурмовщины, и руководство снизило плановые показатели. 
Острейшая нехватка потребительских товаров, вызванная урбани-
зацией, потребовала развития легкой и пищевой промышленности 
(отрасли группы «Б»). А обилие бракованной продукции в первой 

Рис. 43. Челябинский тракторный завод. 
Трактор «Сталинец-дизель». 1930-е гг. 

Из коллекции Государственного исторического музея 
Южного Урала
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пятилетке заставило вместо лозунга «Техника решает все!» выдви-
нуть новый: «Кадры решают все!» [11]. Это спровоцировало очеред-
ной виток социалистического соревнования. В 1935 г. донецкий шах-
тер А. Г.  Стаханов за смену добыл 104 тонн угля при норме в 7 тонн 
(рис. 44). У Стаханова было много 
последователей. Появилось стаха-
новское движение, которое боролось 
не только за повышение произво-
дительности труда, но и за более 
эффективное использование новой 
техники и рациональное разделение 
труда.

Завершение второго пятилетне-
го плана было объявлено досроч-
ным, хотя в реальности не все пла-
новые показатели были выполнены. 
Однако снижение форсированности 
и упор на кадры позволили достичь 
хороших результатов в росте произ-
водительности труда и строитель-
стве новых предприятий (рис. 45). 
В общей сложности было введено 
в действие 4 500 крупных предпри-
ятий, валовой объем произведенной 
продукции увеличился вдвое [11]. 
Среди крупнейших строек второй пятилетки Криворожский и Запо-
рожский металлургические заводы, Азовсталь, Московский метро-
политен (1935 г.), канал Москва-Волга.

Особенностью третьей пятилетки (1938–1942 гг.) было повы-
шенное внимание развитию военно-промышленного комплекса, 
так как приближение второй мировой войны осознавалось во всех 
странах мира. Начался массовый выпуск стрелкового и артиллерий-
ского оружия, боеприпасов. Были созданы лучшие образцы совет-
ской техники: пистолеты-пулеметы Дегтярева, Шпагина, установ-
ка реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша»), истребители Як-1 
и Миг-3, штурмовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2, тан-
ки КВ и Т-34. 

Рис. 44. Алексей Стаханов. 
Фото на обложке американского 
еженедельника «Time». 1935 г.
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Рис. 45. Уралмашстрой. Свердловск. 1931 г. 
Фотограф М. Пришвин

Большое внимание уделялось строительству заводов-дублеров 
на востоке страны – на Урале, в Сибири и Поволжье, выпускавших 
ту же продукцию, что и заводы, расположенные на западе страны, 
но менее уязвимые в военном отношении. Также было заявлено о не-
обходимости догнать развитые страны по производству промышлен-
ной продукции на душу населения. Возросло значение качественных, 
а не количественных показателей. В годы пятилетки принимались 
меры по развитию химической промышленности, внедрению ком-
плексной механизации и даже автоматизации производства.

Справляться с заданиями мешали массовые репрессии 1937–
1938 гг., в результате которых пострадали не только партийные и го-
сударственные, но и хозяйственные кадры: за вредительство судили 
инженеров и технических специалистов, которые были так нужны на 
промышленных предприятиях. Ужесточилась дисциплина на произ-
водстве. Рабочий день был продлен с 7 до 8 часов, а рабочая неделя 
стала семидневной. За прогул или трехкратное опоздание на работу 
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рабочего могли судить и отправить на принудительные работы. Все 
это было связано с предчувствием военного времени, с ожиданием 
войны.

В результате индустриализации СССР совершил масштабный 
социально-экономический рывок. Появились новые отрасли про-
мышленности (автомобилестроение, комбайностроение, тракто-
ростроение, химическая промышленность). Была ликвидирована 
потребность в импорте, СССР стал одной из трех-четырех стран, 
способных производить любой вид промышленной продукции. Все-
го за 1928–1941 гг. было построено около 9 тысяч промышленных 
предприятий, а по абсолютным объемам промышленного производ-
ства СССР вышел на второе место в мире после США. Сократилось 
и отставание от западных держав производства промышленной про-
дукции на душу населения.

Однако индустриальное развитие сопровождалось и негативны-
ми тенденциями. Это и отставание легкой промышленности в угоду 
тяжелой, получавшей повышенное финансирование; и увеличение 
количества используемых ресурсов, прежде всего трудовых (то есть 
экстенсивные механизмы экономического роста). Кроме того, в свя-
зи с отсутствием возможностей для иностранных инвестиций, ин-
дустриализация проводилась за счет внутренних капиталов: необ-
ходимые для закупки оборудования средства были найдены путем 
продажи зерна заграницу, что потребовало роста хлебозаготовок. 
Наконец, в стране был введен режим жесткой экономии (к примеру, 
сдерживался рост зарплат, искусственно провоцировалась инфля-
ция). В целом, существенно упал жизненный уровень населения.

Главным же следствием «большого скачка» стало установление 
плановой (командно-административной) экономической системы, 
основанной на господстве государственной собственности, плано-
вости и директивном (государственном) ценообразовании. Власть 
жестко контролировала все отрасли экономики, управляя ею через 
народные комиссариаты (наркоматы) и активно вмешиваясь в про-
изводственные процессы. Вместо ВСНХ СССР были образованы 
наркоматы тяжелой, легкой, нефтяной, авиационной и других отра-
слей промышленности. Нэп, основанный на рыночной экономике, 
разрешавший частное предпринимательство, был свернут. Частный 
бизнес был вытеснен из экономики, а рыночная торговля запрещена. 
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Хозрасчет на государственных предприятиях отменялся, все денеж-
ные средства и их распределение перешли в ведение правительства.

Несмотря на указанные выше недостатки, командно-администра-
тивная экономика оказалась эффективной для своего времени. Она 
позволила совершить стремительный индустриальный рывок и до-
биться выдающихся экономических результатов.

3.2. Коллективизация сельского хозяйства 
(1928–1937 гг.)

Сельское хозяйство, подорванное Первой мировой и Граждан-
ской войнами, быстро восстанавливалось в период нэпа, но при этом 
теряло свою и без того низкую товарность. Это было вызвано раз-
рушением помещичьих и кулацких (зажиточных) хозяйств – основ-
ных поставщиков зерна на рынок. Деревня осереднячивалась, так как 

держать крепкие, состоятельные 
дома было не выгодно, государ-
ство облагало их высокими на-
логами. Происходил массовый 
процесс дробления земельных 
участков, а крестьяне предпочи-
тали сами потреблять получен-
ную продукцию, не продавая ее 
государству, так как закупочные 
цены на зерно были низкие, смы-
сла покупать промышленные то-
вары не было из-за высоких цен 
на них (рис. 46).

Все это ставило под угрозу 
не только обеспечение хлебом 
городского населения, но и полу-
чение властями средств от про-
дажи зерна за границу. Как было 
показано выше, правительство 
нуждалось в больших капита-
лах для закупки у иностранных 

Рис. 46. Единоличники сдают 
хлеб государству. 

Вятская губерния. 1928 г.
Фотограф А. Шишкин
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держав техники, необходимой для индустриализации и строительст-
ва новых заводов.

Выход из сложившейся ситуации большевики увидели в созда-
нии крупных кооперативных хозяйств. К росту товарного производ-
ства могло привести только крупное предприятие, то есть коопера-
тив (колхоз). Колхоз (коллективное хозяйство) – это предприятие, 
созданное для коллективного ведения хозяйства на основе общих 
средств производства (земля, техника, скот). Процесс объединения 
мелких единоличных крестьянских хозяйств в колхозы получил на-
звание коллективизации. Курс на нее был провозглашен в 1927 г. 
на XV съезде ВКП(б).

Коллективизация была призвана решить сразу две задачи: с одной 
стороны, это реализация ленинской идеи о построении настоящего 
социализма в деревне (колхозы понимались как социалистические 
хозяйства), а с другой стороны – это обеспечение индустриализации, 
превращение крестьянских хозяйств в бесперебойных поставщиков 
дешевого зерна, так важного для страны.

Создание колхозов изначально не предполагало сжатых сроков 
и насильственных методов. Объединение крестьян было доброволь-
ным и ускорялось лишь большевистской пропагандой. Однако кри-
зис хлебозаготовок 1927–1928 гг. все изменил. Уже тогда Сталин был 
вынужден пойти на принудительное изъятие хлеба, напоминавшее 
продразверстку времен военного коммунизма. Началось форсирова-
ние коллективизации, и в некоторых местах крестьян стали прину-
ждать к вступлению в колхозы. В результате к середине 1929 г. уже 
четверть крестьянских дворов была скооперирована (рис. 47).

В 1929 г. начинается главный этап реформы – сплошная коллек-
тивизация. Толчком к ней стала статья Сталина «Год великого пере-
лома», опубликованная в газете «Правда» 7 ноября 1929 г. В ней про-
звучал призыв ускорить ликвидацию мелких крестьянских хозяйств. 
Вскоре было принято постановление ЦК, в котором было указано на 
необходимость перехода к сплошной коллективизации и принято ре-
шение направить в колхозы 25 тысяч городских рабочих (так называе-
мых двадцатипятитысячников) для сопровождения этого процесса.

Наиболее активные действия пришлись на первую половину 
1930 г., после выхода Постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года 
«О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
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строительству», в котором была поставлена задача завершить кол-
лективизацию в основных районах страны за 1–2 года. Насильствен-
ный загон крестьян в кооперативы принял угрожающие масштабы. 
Деревенские жители сопротивлялись и жаловались, многие забивали 
скот, чтобы не отдавать его в общую собственность. Лишь не имею-
щим значительного имущества беднякам было выгодно вступление 
в колхозы.

Параллельно с коллективизацией и в рамках ее шли еще два про-
цесса: оснащение сельского хозяйства техникой и раскулачивание. 
С 1928 г. в деревнях стали появляться машинно-тракторные станции 
(МТС), предоставлявшие крестьянам платные услуги по обработке 
земли с помощью тракторов, комбайнов и других сельхозмашин. 
МТС были государственными организациями. Они заключали до-
говоры с колхозами на производственно-техническое обслуживание 
и сдавали свою технику в аренду.

Рис. 47. «Мы – за колхоз!». 
Нижегородская область, дер. Родигино. 1929 г. 

Фотограф А. Шишкин
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Раскулачивание – политика «ликвидации кулачества как клас-
са», была начата в 1930 г., когда вышло Постановление Политбю-
ро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации». Она должна была сломить 
сопротивление крестьянства (крепкие хозяева – кулаки и середняки, 
не спешили вступать в кооперативы) и укрепить за счет конфискации 
кулацкого имущества материальную базу создающихся колхозов. 
В ходе раскулачивания зажиточные крестьяне лишались всего иму-
щества и гражданских прав, выселялись в отдаленные районы или 
даже заключались в тюрьмы (рис. 48). 

Только в 1930–1931 гг., по имеющимся документальным данным, 
было раскулачено и выселено в отдаленные районы 382 тыс. кре-
стьянских семей, а на 1 января 1950 г. число выселенных крестьян 
определялось почти в 3,5 млн [7]. Четких критериев, кого считать 

Рис. 48. Выселение кулака с семьей. 
Одесская обл., с. Мальчевицы. 1930 г. 
Из коллекции Мультимедиа Арт музея
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кулаками, не было, поэтому раскулачиванию часто подвергали тех, 
кто имел в хозяйстве несколько лошадей или коров.

Рост крестьянских выступлений, резкое сокращение поголовья 
скота и многочисленные письма-жалобы в органы власти и даже 
Сталину заставили последнего отступить от мощного давления 
на деревню. В марте 1930 г. в газете «Правда» была опубликова-
на его статья «Головокружение от успехов», где принуждение 
крестьян и раскулачивание середняков были названы «перегибами 
на местах». Вина возлагалась на местных партийных работников. 
Крестьянам, вступившим в колхоз под давлением, было разреше-
но вернуться к единоличному хозяйству, а колхозникам позволили 
держать в личном подворье корову, мелкий скот и птицу. Однако 
несмотря на то, что начался обратный исход крестьян из колхозов, 
через год все вернулось к прежним показателям, так как власть на-
шла новый способ нажима – на единоличников установили высокие 
налоги.

Вторым событием, приостановившим сплошную коллективи-
зацию, стал страшный голод 1932–1933 гг., вызванный неурожаем, 
ростом хлебозаготовок и подкрепленный «указом о пяти колосках» 
1932 г., согласно которому даже самое мелкое хищение колхозного 
или государственного имущества каралось расстрелом либо 10 года-
ми тюрьмы. В 1934 г. вступление в сельскохозяйственные коопера-
тивы возобновилось, и к 1937 г. уже 93 % крестьян стали колхозни-
ками [11].

Воздействие коллективизации на развитие сельского хозяйства 
было во многом негативным. Среднегодовое производство зерна сни-
зилось до уровня начала XX века, а поголовье скота уменьшилось на 
40–50 %. Нарастало пассивное сопротивление колхозного крестьян-
ства, не желавшего работать даром (труд спустя рукава). Большую 
роль в этом сыграла и низкая оплата колхозного труда. Колхозы жест-
ко контролировались государством. Они обязаны были сдавать ему 
продукцию по крайне низким закупочным ценам. Оплата труда про-
исходила по так называемым трудодням (учет количества и качест-
ва труда колхозника, по результатам которого начислялись выплаты 
чаще всего в натуральной форме). Каждый колхозник был обязан под 
страхом уголовного наказания отработать определенный минимум 
трудодней. Покидать деревню без разрешения колхозного начальства 
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было нельзя, и деревенские жители даже не получили паспортов, как 
все граждане СССР в 1932 г. Крестьяне выживали в основном за счет 
приусадебных участков.

С другой стороны, коллективизация выполнила поставленные 
перед ней задачи. Деревня поддерживала производство продовольст-
вия на уровне, необходимом для обеспечения городов и индустриа-
лизации. Кроме того, она обеспечила индустриальные стройки рабо-
чей силой, ведь именно уходившие из деревень молодые крестьяне 
составили основу рабочего класса, выросшего во время большого 
скачка. С увеличением количества тракторов и комбайнов повыси-
лась производительность труда на селе. В середине 1930-х годов по-
ложение в аграрном секторе относительно стабилизировалось.

3.3. Политический режим в конце 1920-х – 1930-х гг.

Произошедшие в стране грандиозные перемены были закрепле-
ны в основном законе страны. В 1936 г. принимается новая Конститу-
ция. Ее публикация должна была поднять энтузиазм среди населения 
и показать, что все трудности и жертвы индустриализации и коллек-
тивизации были не напрасны. В этом важнейшем документе было 
объявлено, что в СССР наконец построен социализм: экономическая 
основа государства – социалистическая (государственная и колхоз-
ная) собственность на средства производства.

Политической основой общества по-прежнему оставались Со-
веты, избираемые гражданами на разных уровнях страны. Высшим 
органом власти был провозглашен Верховный Совет СССР, кото-
рый состоял из двух палат (Совет Союза и Совет Национальностей) 
и утверждал членов правительства СССР – Совета народных комис-
саров. Выборы в Советы объявлялись свободными, хотя в стране дей-
ствовала лишь одна партия. Также декларировались свободы слова, 
печати, совести, собраний и митингов. В отличие от предыдущего 
основного закона, Конституция 1936 г. предоставляла всем гражда-
нам равные избирательные права, поскольку эксплуататорские клас-
сы и частная собственность были ликвидированы. Впервые провоз-
глашались социальные права: на труд и отдых, пенсии, медицинское 
обслуживание, образование.
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Однако в реальности многие положения Конституции 1936 г. ока-
зались формальными и на практике не выполнялись. Страной управ-
ляли не народные Советы, а ВКП(б), а за попытку критики режима 
полагалось строгое наказание. С конца 1920-х гг. начинается склады-
вание в СССР тоталитарного режима, просуществовавшего вплоть 
до смерти Сталина в 1953 г. Некоторые историки для обозначения 
советской политической системы 1930-х гг. используют термин «ста-
линизм», отмечая, что диктатура (единоличная власть) Сталина – его 
главная отличительная черта [17].

Характерными и основными признаками тоталитарного государ-
ства являются следующие [18].

– официальная идеология, определяющая все сферы обществен-
ной жизни и распространяемая через масштабную пропаганду;

– наличие единственной партии, возглавляемой вождем-диктато-
ром и переплетенной с государственным аппаратом;

– стремление государства установить полный контроль над об-
ществом;

– отсутствие политических свобод;
– массовые репрессии по отношению к инакомыслящим;
– централизованная система управления экономикой.
Таким образом, тоталитарный режим характеризуется полным 

контролем государства-партии над всеми сферами общественной 
жизни, включая личную жизнь человека. Это навязывание образцов 
поведения, мнений, культуры и отношения к происходящему. Роль 
вождя (идейного лидера) в такой системе огромна. Благодаря хариз-
ме, то есть способности взывать к сердцам других людей, личной 
притягательности, опираясь на пропаганду и идеологию построе-
ния «прекрасного, светлого» коммунистического будущего, он удер-
живает население в состоянии поддержки режима, своей политики. 
Люди не допускали мысли о преступности власти, ее ошибках и свя-
то верили в мудрость вождя. Этому способствовало и намеренное 
восхваление Сталина в средствах массовой информации, на партий-
ных съездах и общественных мероприятиях. Ему посвящали песни 
и фильмы, картины, устанавливали памятники, переименовывали 
в его честь города, улицы и парки. Такое возвеличивание отдельного 
человека путем подчеркивания, преувеличения его заслуг, называет-
ся культом личности. Этот феномен начинает складываться в СССР 
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в начале 1930-х гг. Тогда же Сталин превратился в единоличного 
вождя партии, ведь после разгрома правого уклона в ней остались 
только преданные сторонники генсека, а собрания Политбюро про-
исходили все реже и реже. Главные вопросы Сталин решал в узком 
кругу своих приближенных, среди которых особенно выделялись 
В. М.  Молотов (председатель Совнаркома в 1930–1941 гг.) и народ-
ный комиссар обороны К. Е. Ворошилов (рис. 49).

Рис. 49. Молотов, Сталин, Ворошилов и Ежов голосуют на выборах 
в Верховный Совет СССР. Москва. 1937 г. 

Фотограф П. Трошкин

Причина формирования тоталитарного режима заключается, 
прежде всего, в постановке задачи строительства социализма в от-
дельно взятой стране, подобно крепости во враждебном окружении. 
Сверхцентрализованная командная система управления полностью 
государственной экономикой могла быть эффективной лишь при 
неукоснительном и четком выполнении директив (команд) центра. 
Кроме того, в ходе данного процесса происходило ущемление от-
дельных групп населения (например, кулачества, нэпманов), что со-
здавало опасность социального протеста. Все это вызывало объек-
тивную потребность в жестком контроле и терроре по отношению 
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к возможным противникам режима. Однако, как уже отмечалось, 
даже такая система власти не смогла бы продержаться долго, если 
бы не имела поддержки со стороны населения. Поэтому репрессии 
сопровождались насаждением пропагандистских мифов, оправдыва-
ющих жестокие преступления сталинского режима. Так, например, 
появился миф о «вредителях» (инженерах, экономистах, агрономах), 
которые якобы вредили на производстве, мешая строительству соци-
ализма. А подвергнувшиеся раскулачиванию крестьяне объявлялись 
врагами советской власти, подговаривавшими всех остальных не 
вступать в колхозы.

Преследование «вредителей» помогало объяснить срывы плано-
вых заданий, брак и поломку оборудования, происходившие из-за пе-
ренапряжения мощностей в годы первых пятилеток. Самый извест-
ный процесс над «вредителями» прошел в 1928 г. в городе Шахты 
(«Шахтинское дело») – 11 обвиняемых были приговорены к смерт-
ной казни, а остальные – к тюремному заключению. Также было объ-
явлено о раскрытии «вредительской» организации Союзного бюро 
меньшевиков. Пострадали даже видные государственные деятели, 
работавшие в органах руководства экономикой страны, обвиненные 
в занижении темпов промышленного роста и шпионаже («Промпар-
тия»). Регулярно проводились «чистки» и в самой партии ВКП(б) для 
предотвращения проникновения туда опасных элементов, а на деле – 
любого инакомыслия.

Основным проводником репрессий был Народный комиссариат 
внутренних дел (НКВД), совмещавший функцию борьбы с преступ-
ностью и поддержания общественного порядка с обеспечением го-
сударственной безопасности. По имени руководителя этого государ-
ственного органа Н. И. Ежова называют целый период (ежовщина), 
когда репрессии достигли своего максимума.

«Ежовщина» («большой террор») охватила страну в 1937–1938 гг. 
Официальной версией, объясняющей ее начало, была выдвинутая 
Сталиным идея об обострении классовой борьбы в процессе стро-
ительства социализма. Однако по мнению современных историков, 
реальными причинами ужесточения режима стали стремление лик-
видировать пятую колонну (так называли тайных агентов, шпионов 
западных стран, якобы стремящихся уничтожить советское государ-
ство) в условиях приближающейся мировой войны и нарастающее 
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недовольство вождем партийной элитой. Не случайно поводом к на-
чалу большого террора стало убийство С. М. Кирова в 1934 г. Ему 
предшествовал XVII съезд ВКП(б), где на тайном голосовании при 
выборах ЦК против Сталина, по ряду свидетельств, было подано 
270 голосов [7]. В то же время все более популярной становилась 
фигура руководителя Ленинградской парторганизации С. М.  Киро-
ва. Главный конкурент генсека был убит при весьма странных об-
стоятельствах, но именно его смерть была использована Сталиным 
как повод для начала массовых репрессий, направленных в первую 
очередь против партийной элиты, старой ленинской гвардии. Была 
выдвинута теория о грандиозном заговоре Троцкого, Зиновьева и их 
сторонников с целью физического устранения партийного руковод-
ства и убийства самого генсека.

Сразу же был принят упрощенный порядок ведения политиче-
ских дел, когда их рассматривали особые совещания («тройки»), 
следствие могло вестись не более 10 дней, без адвокатов и обжалова-
ний, а приговор приводился в исполнение немедленно. Применялись 
пытки, доноса было достаточно для начала расследования, а призна-
ния обвиняемого было достаточно для принятия решения.

Уже в январе 1935 г. состоялся первый политический процесс над 
бывшими лидерами «новой оппозиции»: Зиновьевым, Каменевым 
и другими, а летом 1936 г. в ходе суда над «троцкистско-зиновьев-
ским террористическим центром» были вынесены смертные приго-
воры десяткам партийных деятелей. В 1940 г. по приказу Сталина 
в Мексике был убит Троцкий.

Московские процессы создавали в обществе атмосферу стра-
ха и нагнетали идею о существовании пятой колонны (рис. 50). 
Репрессии охватили не только ленинскую гвардию, но и армию 
(в 1937–1939 гг. были репрессированы половина командиров РККА, 
большинство членов Высшего военного совета, почти все маршалы 
и генералы, включая М. Н.  Тухачевского, А. И.  Егорова, В. К.  Блю-
хера). Даже НКВД подвергся террору: Ежов и многие сотрудники 
были обвинены в подготовке заговора и расстреляны. В 1938 г. ко-
миссариат возглавил Л. П. Берия.

Жертвами террора оказывались и обычные люди, зачастую под-
вергшиеся аресту по самым немыслимым и ошибочным обвинениям. 
В 1937–1938 гг. проводилась операция НКВД против «антисоветских 
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элементов» (раскулаченных, вернувшихся на Родину эмигрантов, быв-
ших членов антисоветских партий, белогвардейских организаций).

Всего за годы ежовщины по политическим мотивам было аре-
стовано около 1,3 млн человек, из которых больше половины было 
расстреляно [19]. Оставшиеся в живых пополняли трудовые лагеря 
Главного управления исправительно-трудовых лагерей при НКВД 
(ГУЛАГ), где бесплатно работали на государство, строя каналы, шах-
ты, работая в рудниках и на лесозаготовках. К концу 1930-х гг. систе-
ма ГУЛАГа включала более 50 лагерей и свыше 400 колоний, числен-
ность заключенных составляла почти 2 млн человек [20].

Рис. 50. Рабочие кондитерской фабрики «Красный Октябрь» 
на митинге. Москва. 1937 г. 
Фотограф М. Калашников

В результате политических процессов 1930-х гг. была оконча-
тельно ликвидирована оппозиция сталинскому политическому курсу, 
оставшиеся в живых высшие партийные работники стали покорны-
ми слугами режима. В массовом сознании утвердился образ вождя 
как единственного спасителя государства от происков «врагов наро-
да», которые проникают повсеместно.
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План практических занятий

1. Индустриализация и коллективизация.
Великий перелом. Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональ-
ная и национальная специфика. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предприни-
мательства. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 
последствия. Раскулачивание. Создание МТС. Крупнейшие стройки 
первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепро-
строй. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский трак-
торные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. 
Создание новых отраслей промышленности. Результаты, цена и из-
держки модернизации.

2. Тоталитарный режим.
Утверждение культа личности Сталина. Массовые политиче-

ские репрессии 1937–1938 гг. ГУЛАГ: социально-политические 
и национальные характеристики его контингента. Роль принуди-
тельного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий. Конституция СССР 1936 г.

Основные даты

1924 г. – март 1953 г. – И. В. Сталин во главе СССР;
1928–1932 гг. – первая пятилетка;
1929 г. – принятие первого пятилетнего плана;
1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского 

хозяйства (год «великого перелома»);
1933–1937 гг. – вторая пятилетка;
1936 г. – принятие новой Конституции СССР;
1937–1938 гг. – пик массовых политических репрессий.
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Основные понятия и термины

Пятилетка, наркомат, кулаки, середняки, номенклатура, комсо-
мол, Великий перелом, сталинская диктатура, культ личности, со-
ветская индустриализация, коллективизация, урбанизация, колхоз, 
совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, враг народа, социалисти-
ческое соревнование, ударники, стахановцы, массовые репрессии, 
НКВД, ГУЛАГ.

Персоналии
Л. П. Берия, Н. И. Бухарин, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, Г. Е. Зи-

новьев, В. М. Молотов, И. В. Сталин.
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