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Раздел II. История Советского государства: 1917—1939 гг.

§ 13. Политическое развитие Советского государства

1. Какие принципы национальной политики были провозглашены советской властью? 2. Ка-
кие территориальные изменения произошли после Октябрьской революции и Гражданской 
войны?

Важнейшим результатом Октябрьской революции стало появление на политиче-
ской карте мира новой страны —  Союза Советских Социалистических Республик. 
В  нем был построен государственный социализм и  невиданными темпами осу-
ществлена модернизация экономики, общества и  государства. Государственный 
социализм советского типа явился иной, альтернативной капитализму, моделью 
индустриального развития общества.

Образование СССР и его историческое значение. Исторические, экономические 
и политические предпосылки подталкивали большевиков к возрождению единого 
государства на территории бывшей Российской империи. Центром объединения 
стала РСФСР.

Народный комиссар по делам национальностей И. В. Сталин предлагал включить 
все советские республики, существовавшие тогда, в состав Российской Федерации. По 
его плану «автономизации» Россия должна была остаться единым и неделимым государ-
ством, в рамках которого всем желающим народам разрешалось создавать автономии.

Ленинский план федерации предполагал получение всеми желающими народами 
независимости и государственности и только потом объединение с Россией в равно-
правной федерации. В результате 30 декабря 1922 г. был образован Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР), объединивший РСФСР, Украинскую ССР, Бе-

Подписание договора об 
образовании СССР на I Всесоюзном 
съезде Советов. Художник С. Дудник. 
1936 г. 8 декабря 1991 г. главы трех 
республик —  учредителей СССР 
(России, Беларуси и Украины) 
подписали Соглашение 
о прекращении существования 
Советского государства

Связь времен
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лорусскую ССР и Закавказскую СФСР (в составе Грузии, Армении, Азербайджана). 
Это событие привело к укреплению военной мощи и экономического потенциала 
Советского государства. Вопреки идее Ленина СССР, по сути, был превращен в еди-
ное централизованное государство.

Основные черты советской политической системы. Экономическую основу систе-
мы составляли полное подчинение производителя государству, государственное ре-
гулирование и внеэкономическое принуждение, запрет забастовок, милитаризация 
экономики и труда.

Политическую основу характеризовали господство однопартийной системы, 
сращивание партийного и государственного аппарата, уничтожение политических 
оппонентов, создание мощных репрессивных структур. На руководящие посты в го-
сударстве назначались исключительно коммунисты — члены Всесоюзной коммуни-
стической партии (большевиков), или ВКП(б). Ни один орган советской власти не 
мог принимать решения без санкции партийных комитетов. Для усиления контроля 
над различными слоями общества создавались массовые общественные организации. 
Таким образом, партия большевиков из политической превратилась в управленческую.

Важную роль в сложившейся политической системе играла личность вождя. 
Первоначально им был В. И. Ленин, а затем этого статуса добился И. В. Сталин, 
одержавший победу в ожесточенной внутриполитической борьбе над своими конку-
рентами. Важные посты в государстве заняли революционеры-соратники В. М. Мо-
лотов, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, С. Орджоникидзе, а в дальнейшем —  
молодые выдвиженцы Сталина Г. М. Маленков, Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, С. М. Ки-
ров, А. Н. Косыгин, А. А. Громыко и др.

На XVII съезде ВКП(б), состоявшемся в январе —  феврале 1934 г., значительная 
часть делегатов проголосовала против И. В. Сталина при выборах в ЦК партии. Новым 
Генеральным секретарем должен был стать С. М. Киров —  руководитель партийной 
организации Ленинграда. Однако он отказался от этой должности в пользу Сталина. 
После этого события партийные съезды перестали регулярно проводиться.

В декабре 1934 г. произошло загадочное убийство С. М. Кирова, которое И. В. Ста-
лин использовал для развертывания в стране политических репрессий.

Репрессии проводились и раньше. Но во второй половине 1930-х гг. они приоб-
рели массовый характер. Сталинское руководство опасалось, что в случае войны в СССР 
могут возникнуть враждебные организации и группировки из числа лиц, недовольных 
большевистской властью. Поэтому были приняты упреждающие меры по ликвидации 
реальных и потенциально возможных оппонентов. По обвинению в политических 
преступлениях только в 1937—1938 гг. были арестованы около 2 млн человек, из кото-
рых почти 800 тыс. расстреляны. Подверглись репрессиям большинство делегатов 
«бунтарского» XVII съезда ВКП(б). Были осуждены и расстреляны как враги народа 
недавние соперники Сталина в борьбе за власть —  Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, 
Н. И. Бухарин и др., а также физически уничтожены многие видные военачальники.
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К концу 1930-х гг. в стране окончательно сложился 
культ личности Сталина. Система культа включала созда-
ние образа вождя как сверхъестественной личности и воз-
ведение его в ранг величайших мыслителей наряду 
с К. Марксом, Ф. Энгельсом и В. И. Лениным, повсемест-
ное изображение главы Советского государства (памятни-
ки, бюсты, портреты, плакаты).

Духовная жизнь в СССР характеризовалась установ-
лением государственного контроля над средствами 
 массовой информации, литературой и искусством, отде-
лением церкви от государства, созданием специальных 
идеологических организаций и учреждений с целью 
разъяс нения официальной идеологии, борьбой с инако-
мыслием.

Политическая система, созданная партией больше-
виков, стала важным инструментом ускоренной социалистической модернизации 
и построения индустриальной базы, без которых многонациональное Советское го-
сударство не смогло бы выдержать столкновения с военной машиной фашистской 
Германии в годы Великой Отечественной войны.

5 декабря 1936 г. была принята новая Конституция СССР. Все граждане СССР 
наделялись равными правами, декларировались основные права и свободы человека, 
при этом провозглашались диктатура пролетариата и власть Советов. Почти все на-

роды СССР получали формально право на 
государственность различного уровня (союз-
ная республика, автономный округ и др.). Од-
нако не все положения конституции осущест-
влялись на практике.

Развитие отношений со странами Запада. Главная задача советской внешней по-
литики в 1920-е гг. заключалась в том, чтобы обеспечить международное признание 
новой власти и создать благоприятные мирные условия для внутренних преобра-
зований. 

В конце 1920 —  начале 1921 г. правительство РСФСР подписало мирные догово-
ры с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей.

По мере укрепления Советского государства западные страны, пытавшиеся из-
начально его бойкотировать, вступили в переговоры с целью установления нормаль-
ных дипломатических и торговых отношений. Прорывом стал Рапалльский договор 

№ 11

Какие республики входили в  состав 
СССР к 1940 г.?

Плакат «Быть такими, каким был великий Ленин».  
Художник В. Н. Ёлкин. 1938 г.
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с Германией, подписанный в апреле 1922 г. Вскоре последовало дипломатическое 
признание и со стороны других крупных европейских государств. В 1924 г. СССР 
установил дипломатические отношения с Великобританией и Францией. Последней 
ведущей державой, признавшей СССР в 1933 г., были США.

Развитие международных событий в 1930-е гг. серьезно угрожало безопасности 
СССР. В Восточной Азии Япония в 1931 г. оккупировала Маньчжурию. В 1938 г. 
японские войска вторглись на территорию СССР в районе озера Хасан, а в следующем 
году напали на Монгольскую Народную Республику, с которой СССР был связан 
союзническими отношениями. В обоих случаях Красная Армия дала решительный 
отпор агрессору. Тем самым Советский Союз продемонстрировал готовность защитить 
себя. В результате в апреле 1941 г. в Москве был подписан советско-японский пакт 
о нейтралитете. Он предотвратил нападение Японии на СССР после начала Великой 
Отечественной войны.

Приход нацистов к власти в Германии породил еще одну серьезную угрозу. Со-
ветское руководство начало искать союзников в антифашистской борьбе среди других 
европейских государств, прежде всего в лице Франции и Великобритании. В сентябре 
1934 г. СССР присоединился к Лиге Наций. CCCР неоднократно призывал членов 
этой международной организации принять меры для обеспечения коллективной безо-
пасности против возможной агрессии фашистских государств.

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. Летом 1938 г. возник 
серьезный кризис, когда Германия предъявила Чехословакии претензии на Судетскую 
область. СССР предложил Чехословакии поддержку и призвал Францию и Велико-
британию сделать то же самое. Вместо этого французское и британское правительства 
проводили политику «умиротворения», результатами которой стали Мюнхенский 
пакт от 30 сентября 1938 г. и оккупация Чехословакии в марте 1939 г. Неопределенная 
и эгоистическая политика ведущих европейских держав заставила И. В. Сталина в оди-
ночку решать проблему безопасности Советского государства.

Г. К. Жуков с бойцами 
во время сражений в районе  

реки Халхин-Гол (Монгольская 
Народная Республика). 1939 г.

Правообладатель Издательский центр БГУ



70

Раздел II. История Советского государства: 1917—1939 гг.

В этой непростой ситуации весной 1939 г. И. В. Сталин стремился к заключению 
союза с Англией и Францией на случай немецкой агрессии в Европе. Однако англо-
французская дипломатия упорно придерживалась политики «умиротворения». Меж-
ду тем А. Гитлер настойчиво предлагал И. В. Сталину заключить пакт о ненападении. 
При этом германское руководство давало понять, что в случае отказа готово догово-
риться о сближении с Англией. Таким образом, политика «умиротворения» подтолк-
нула Сталина к подписанию договора с Германией.

Договор о ненападении между Германией и СССР и секретный протокол к нему 
были подписаны 23 августа 1939 г. в Москве министром иностранных дел Герма-
нии И. фон Риббентропом и народным комиссаром по иностранным делам СССР 
В. М. Молотовым. Стороны договаривались не допустить военного столкновения 
и разграничивали «сферы государственных интересов» между Германией и СССР. 
После того как началась Вторая мировая война, Германия и СССР 28 сентября 
1939 г. подписали Договор о дружбе и границе и новые секретные протоколы, уточ-
нявшие сферы интересов двух стран.

Советское руководство, не сомневавшееся в предстоящем военном столкно-
вении с гитлеровской Германией, получило передышку. Оно стремилось с макси-
мальной выгодой использовать это время для подготовки к войне. Что же касается 
западных стран, то они вскоре сами стали жертвой собственной политики «умиро-
творения» и стремления подтолкнуть фашистского агрессора к войне на восточном 
на правлении.

1.  Определите идеологические, политические, экономические предпосылки об-
разования СССР.

2.  Какие планы создания единого государства существовали у партийного руко-
водства? В чем их принципиальное различие?

3.  Охарактеризуйте политическую систему, сложившуюся в СССР к началу Вели-
кой Отечественной войны.

4.  Объясните значение понятия «культ личности». Какие причины привели к по-
явлению культа личности Сталина?

5.  Составьте хронологическую таблицу «Международное признание СССР». Оха-
рактеризуйте международное положение СССР в межвоенный период. Опре-
делите основные направления внешней политики СССР в эти годы.

6.  Каково значение образования СССР?

Германо-советский договор о  ненападении до сих пор не получил однозначной 
оценки и вызывает споры. Действия советского руководства оцениваются либо как 
вероломный шаг, давший Гитлеру возможность развязать Вторую мировую войну, 
либо как вынужденная мера. Был ли у Советского Союза в сложившейся ситуации 
дру гой выход?
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§ 14. Культурные преобразования в СССР
1. Охарактеризуйте систему образования в России до Октябрьской революции. 2. Назови-
те отличительные черты периода в развитии культуры России, получившего название «се-
ребряный век».

Развитие советской культуры носило противоречивый характер. С одной стороны, 
объективно требовалось повысить грамотность населения, развивать новые на-
правления науки, готовить кадры научно-технической интеллигенции в  соответ-
ствии с задачами строительства индустриального общества. С другой стороны, со-
ветская власть ставила важнейшей целью укрепление своего идеологического 
влияния в обществе, активно используя для этого возможности литературы, искус-
ства, общественных наук. Революционные события разделили научную и творче-
скую интеллигенцию на тех, кто отказался сотрудничать с советской властью и по-
кинул Родину, и тех, кто, приняв революцию, участвовал в создании новой культу-
ры. Культурные преобразования, связанные с  ликвидацией неграмотности, 
созданием новой советской школы, подготовкой кадров «народной интеллиген-
ции», развитием науки, литературы, искусства под партийным контролем и на осно-
ве марксистско-ленинской идеологии, получили название «культурная революция».

Ликвидация массовой неграмотности. Работа по ликвидации неграмотности на-
чалась еще в годы Гражданской войны. Было создано общество «Долой неграмот-
ность». В его руководство входили видные партийные деятели Советского государства. 

Из Отчетного доклада И. В. Сталина на XVIII съез-
де партии о работе ЦК ВКП(б). 10 марта 1939 г.

Кадры партии  —  это командный состав партии, а  так как 
наша партия стоит у власти, они являются также командным 
составом руководящих государственных органов. После того 
как выработана правильная политическая линия, проверен-
ная на практике, кадры партии становятся решающей силой 
партийного и  государственного руководства… Правильная 
политическая линия нужна не для декларации, а для прове-
дения в жизнь. Но, чтобы претворить в жизнь правильную по-
литическую линию, нужны кадры, нужны люди, понимающие 
политическую линию партии, воспринимающие ее как свою 
собственную линию, готовые провести ее в жизнь, умеющие 
осуществлять ее на практике и способные отвечать за нее, 
защищать ее, бороться за нее. Без этого правильная полити-
ческая линия рискует остаться на бумаге.
Какую роль в  политической системе Советского Союза 
играла партия большевиков? Объясните, как происходило 
сращивание партийного и государственного аппарата.

Выступление И. В. Сталина 
на XVIII съезде ВКП(б). 

Художник А. Герасимов. 
1939 г.
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