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ГЛАВА 10. СТАНОВЛЕНИЕ СССР 

10.1. Последствия Гражданской войны и меры для 

их урегулирования (политика НЭП) 

Последствия Гражданской войны для России были катастро-

фическими:  

 Общий объем промышленной продукции упал в 7 раз, вы-

плавка чугуна была в 2 раза меньше, чем в 1862 году, из-за 

отсутствия топлива большинство предприятий бездействова-

ло, хлопчатобумажных тканей вырабатывалось в 20 раз 

меньше, чем в 1913 году. 

 Производство зерна сократилось вдвое. Значительно сократи-

лось поголовье скота. В стране не хватало хлеба, картофеля, 

мяса, масла, сахара, других необходимых продуктов питания.  

 Огромными были невосполнимые людские потери: с 1914 го-

да погибло 19 млн человек. Продолжительная война, разруха 

сказались на социальном составе страны: в 2 раза уменьши-

лась численность рабочего класса (в Петрограде – в 4,3 раза). 

 Активная часть рабочих потеряла работу, часть из них выпол-

няла работу управления (занимала посты в органах советской 

власти); до 30 % рабочих ушло в деревни, спасаясь от голода. 

 Тяжелейшим испытанием для страны стал голод 1921–1922 гг. 

 Голод усугубил тяжелое положение страны, так как не уда-

лось полностью собрать намеченную сумму продналога. 

Для преодоления страшного голода была создана Централь-

ная комиссия помощи голодающим во главе с М. И. Калининым.  

Население пострадавших от засухи губерний полностью осво-

бождалось от налогов. До конца 1921 года туда было направлено         

12 миллионов пудов семян. 

Важной мерой явилась эвакуация голодавших в урожайные 

губернии (было эвакуировано примерно 650 тысяч человек). 
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Рабочие отчисляли часть своего заработка в пользу голодавшего 

населения. Проводились субботники и воскресники, заработанные 

деньги направлялись трудящимся пострадавших от засухи районов. 

13 июля 1921 года во все страны мира было передано обраще-

ние А. М. Горького: «Ко всем честным людям!» – с призывом все-

мерно оказывать продовольственную, медицинскую и другую по-

мощь голодавшему населению страны. 

За год из-за границы было ввезено около 50 млн пудов продо-

вольствия, одежды и медикаментов, 83 % этого количества прихо-

дилось на Американскую администрацию помощи (АРА). 

В самый тяжелый период голода, весной–летом 1922 г., зарубеж-

ные благотворительные организации кормили более 12 млн человек.  

По РСФСР было собрано 130 млн пудов, из них более 35 млн 

пудов (27 %) сдали крестьяне Сибири. 

В 1922 г. был снят средний урожай, который в основном удо-

влетворял потребность страны, рынок наполнился продовольствен-

ными товарами, хронический голод был преодолен. 

Для преодоления трудностей в первой половине 20-х годов 

проводилась гибкая политика, способствовавшая подъему сельского 

хозяйства. В 1922 г. была усовершенствована налоговая система. 

Вместо множества налогов был введен единый продналог, который 

мог выплачиваться любым продуктом, в 1924 г. он был заменен де-

нежным сельскохозяйственным налогом. 

Для внедрения передовых методов были открыты Всероссий-

ская и местные сельскохозяйственные выставки.  

Угроза полного экономического краха и потери власти обусло-

вили то, что весной 1921 г. В. И. Ленин и большевистское руковод-

ство решились на изменение экономической политики. 

Для решения экономических проблем была введена «Новая 

экономическая политика», что в значительной степени удовлетво-

рило основную часть населения страны. 
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Введение НЭПа обусловило: 

 Замену продразверстки продналогом. Вместо продразверстки, 1.

проводившейся в годы войны и означавшей безвозмездное 

изъятие части продуктов у крестьян по разверстке, вводился 

фиксированный продовольственный налог значительно 

меньших размеров, что позволяло иметь излишки продуктов 

для продажи. 

 Введение свободной торговли. Свободная торговля позволяла 2.

иметь доход при продаже товаров, вызывала заинтересован-

ность в производстве продуктов, значительно активизировала 

развитие товарно-денежных отношений и обмен между горо-

дом и деревней. 

 Передачу в частную собственность мелких и средних пред-3.

приятий, производящих товары народного потребления. Эта 

мера стимулировала производство промышленных товаров 

для обеспечения товарообмена между городом и деревней, 

способствовала быстрому восстановлению промышленности. 

 Создание коммерческих банков. Для развития предприятий 4.

требовались кредиты, а коммерческие банки оказали значи-

тельную помощь в налаживании товарно-денежных отноше-

ний в восстановительный период. 

 Образование концессий и совместных предприятий с участием 5.

иностранных фирм. Хотя эта мера не оказала существенного 

влияния, потому что зарубежные государства, прежде всего 

экономически развитые, с большой подозрительностью отно-

сились к Советской стране, однако путь для привлечения ино-

странного капитала был открыт. 

 Финансовую реформу. Это была жизненно важная мера, кото-6.

рая позволяла стабилизировать товарно-денежные отноше-

ния, ликвидировать инфляцию, повысить роль государства 

как гаранта новой экономической политики. 

 Введение золотых червонцев.  7.
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Введение НЭПа охватило все сферы политических и экономи-

ческих отношений и удивительно быстро принесло положительные 

перемены.  

Начался рост и реконструкция промышленности, развернулось 

строительство по плану ГОЭЛРО, промышленные предприятия    

переходили на хозрасчет, увеличились посевные площади, резко 

оживилась торговля, стабилизировался рубль, упрочились товарно-

денежные отношения. 

К 1925 г. восстановление экономики было в основном завершено: 

 Сельское хозяйство: 1923 г. – восстановление посевных площа-

дей, 1925 г. – сбор зерна на 20,7 % превысил 1913 г., 1927 г. – 

достигнут довоенный уровень развития животноводства.  

 Промышленность: к 1926 г. в основном восстановлена, группа 

«А» составляет примерно 80 %, а группа «Б» – 72 % довоенного 

уровня. Хотя рентабельность промышленного производства 

снизилась по сравнению с довоенной на 20 %. 

 1928 г. – достигнут довоенный уровень национального дохода, 

зарплата в промышленности составила около 94 % довоенной. 

 В деревне преобладают середняцкие хозяйства (60 %); до 25 % 

бедняков и 10–11 % батраков. 

 Расширялся государственно-кооперативный товарооборот.  

Государство провело ряд мероприятий, способствовавших росту 

закупок хлеба и повышению заготовительных цен на продукты 

сельского хозяйства. Крестьянам предоставлялись более дешевые 

кредиты. Увеличилась заработная плата рабочих и служащих. 

В конце 1923 – начале 1924 года было проведено снижение цен 

на промышленные товары массового потребления. В результате 

принятых мер произошло существенное сближение уровней цен на 

промышленные и сельскохозяйственные товары. 
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Заинтересованность крестьянина в расширении своего хозяй-

ства стала главным фактором быстрого и неуклонного подъема 

сельскохозяйственного производства. 

За 1922–1923 гг. производство зерна увеличилось на 33 %, 

продуктов животноводства – на 34 %, а сахарной свеклы – почти             

в 5 раз. За рубеж было вывезено около 3 млн пудов хлеба. 

К 1925 г. посевные площади почти достигли довоенного уров-

ня. Поголовье скота увеличилось по сравнению с 1913 г. на 34,2 %,      

а в азиатской России – почти в 2 раза. За первое пятилетие нэпа 

урожайность выросла на 17 % по сравнению со средним урожаем в 

1901–1910 гг. 

В 1925 г. многопольная система земледелия распространилась 

на 25 млн десятин против 2 млн десятин до революции. Зяблевая 

вспашка проводилась на   ⁄  посевной площади под зерновые,                    

а ранний пар применялся на   ⁄  озимого клина.  

В 1923 г. сельскохозяйственных машин было продано на           

18 млн руб., а в следующем году – на 33 млн руб.  

Влияние рыночной экономики очень быстро сказалось на раз-

витии промышленности. 

В феврале 1922 г. была официально отменена трудовая повин-

ность, восстановлен рынок труда, установлена дифференцирован-

ная денежная оплата труда.  

Повышалась заинтересованность людей в результатах труда и 

росла его производительность, сокращались штаты предприятий. 

Численность рабочих и служащих на железных дорогах уменьши-

лась с 1240 тыс. до 720 тыс. человек, а поток грузов вырос. 

В текстильной промышленности численность рабочих и служа-

щих на 1000 веретен уменьшилась с 30 до 14 (до революции было 10,5). 

Денационализация промышленности охватила в основном мел-

кие предприятия, вырабатывающие товары массового потребления. 

По данным промышленной переписи 1923 г., в стране насчитывалось 

1650 тыс. промышленных заведений. Из них 88,5 % были частные или 

арендованные, 8,5 % – государственные, 3 % – кооперативные. Но на 
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государственных предприятиях работало 84,5 % всех рабочих и выра-

батывалось 92,4 % всей промышленной продукции. Решающие отрас-

ли промышленности, все крупные предприятия, железные дороги, 

земля и ее недра оставались в руках государства. 

Под давлением рынка менялись методы управления и в госу-

дарственной промышленности. 

С осени 1921 г. крупные государственные предприятия стали 

переводиться на коммерческий или хозяйственный расчет, прово-

дилась децентрализация управления. 

Были образованы хозрасчетные тресты. К августу 1922 г. 

функционировал 421 трест, из них 50 в текстильной промышленно-

сти, столько же в металлургической и пищевой. Наиболее крупны-

ми были Государственное объединение металлургических заводов 

(ГОМЗА), Югосталь. Часть прибыли тресты отчисляли государству, 

остальную использовали по своему усмотрению. 

В целом проведение НЭПа позволило:  

 восстановить объемы сельскохозяйственного производства; 

 обеспечить существенный рост уровня жизни населения; 

 восстановить промышленность до довоенного уровня производства; 

 восстановить транспорт, который стал работать без перебоев; 

  обеспечить появление в государстве твердой валюты; 

  восстановить численность рабочего класса. 

Однако к 1927 г. вновь возникла диспропорция между сельским 

хозяйством и промышленностью, городом и деревней. Частные хозяй-

ства стремясь продавать хлеб с большой выгодой, прятали и даже 

уничтожали его, отказываясь продавать по государственным ценам. 

В силу этого в 1926–1928 гг. возник острый хлебозаготовитель-

ный кризис, который вызвал введение продовольственных карточек 

в 1928 г. и принятие некоторых чрезвычайных мер по решению 

продовольственной проблемы. 
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Все это обусловило уменьшение товарооборота, приводило к от-

сутствию средств, вело к снижению объемов производства промыш-

ленных товаров. Значительно выросла безработица, достигшая к 

1928 г. 1,5 млн человек. 

К концу 1928 г. большевики поставили задачи по реконструи-

рованию старых заводов и создания новых промышленных                  

отраслей, что требовало огромных капиталовложений в                         

промышленность. 

Здесь большевики пошли по пути централизации имевшихся 

финансовых ресурсов, вытеснения частного капитала из промыш-

ленности и торговли при помощи налогового пресса, повышения 

арендной платы и т. п. 

Форсированное развитие тяжелой индустрии (металлургии, 

топливной промышленности, машиностроения) требовало больших 

капиталовложений. Найти эти средства предполагалось за счет сель-

ского хозяйства. На хлеб были установлены твердые и директивные 

цены, более низкие, чем сложившиеся к этому времени на рынке.  

Крестьяне бойкотировали государственные заготовительные 

организации, продавали хлеб частным закупщикам, которые пла-

тили больше, или придерживали свои излишки в ожидании луч-

шей конъюнктуры. 

Срыв плана хлебозаготовок вновь вынудил правительство счи-

таться с законами рынка, отменить директивные цены, увеличить 

поставку промышленных товаров. 

Решение радикальных задач развития экономики, поддержа-

ния обороноспособности, повышения уровня жизни населения про-

ходило в сложной международной и внутриполитической обстанов-

ке, в условиях крупных социально-классовых сдвигов и острой по-

литической борьбы. 

К сожалению, власть не нашла путей рационального решения 

этих проблем.  
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При этом важнейшим элементом решения проблем стали          

репрессии. Для этого власть решила: 

 Усилить цензуру печати. В 1922 г. был образован Главлит (спе-1.

циальный цензурный комитет), призванный строго контролиро-

вать всю печатную продукцию, не допуская никакого отступле-

ния от идей марксизма и неугодных властям высказываний. 

 Закрыть ряд научных журналов («Экономист», «Сельское и    2.

лесное хозяйство», «Россия»), сохранивших независимую поли-

тическую позицию. 

 Выслать за пределы страны большую группу ученых, филосо-3.

фов, историков, писателей (Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Со-

рокин, историк А. А. Кизеветтер, писатель Б. Зайцев и др.). 

 Провести наступление на церковь. В январе 1918 г. был издан 4.

декрет об отделении церкви от государства и школы от церк-

ви. Церковь лишилась права распоряжаться своими зданиями 

и имуществом, переданными во временное пользование груп-

пам верующих. Было запрещено преподавание религиозных 

дисциплин в учебных заведениях, закрывались монастыри.  

77 высших иерархов православной церкви были приговорены 

к смертной казни.  

В сложный момент перемены экономической политики                

В. И. Ленин и лидеры большевиков были обеспокоены напряжен-

ной обстановкой в партии. 

Накануне Х съезда партию сотрясала дискуссия о профсоюзах. 

В центре дискуссии были предложения «Рабочей оппозиции»                

(А. Г. Шляпников, А. М. Коллонтай, С. П. Медведев и др.). Эти тре-

бования не затрагивали монопольного господства партии в профсо-

юзах, но должны были усилить их независимость. 

Попытки расширить права профсоюзов, передать управление 

предприятиями демократически избранным рабочим комитетам, 

подчиняющимся профсоюзам («Рабочая оппозиция»), натолкнулись 

на Л. Д. Троцкого, который выступал против демократизации внут-
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ренней жизни профсоюзов, выборности их руководящих органов, 

требовал дальнейшего «завинчивания гаек» железной дисциплины, 

которая была установлена в годы Гражданской войны. 

На Х съезде РКП(б) взгляды «Рабочей оппозиции» были              

объявлены антимарксистскими и несовместимыми с пребыванием в 

партии, а через год, на XI съезде, ее лидеры были выведены из           

руководящих партийных органов. 

Следующий кризис нэповской экономики произошел зимой и 

весной 1928 г. Но выход из кризисной ситуации с государственными 

заготовками хлеба был определен путем ликвидации НЭПа и возвра-

том к старым методам насильственного изъятия излишков и искус-

ственного обострения классовой борьбы в деревне. Хозяйства, имев-

шие излишки, облагались чрезвычайным налогом, закрывались рын-

ки, в печати развернулась интенсивная агитация против кулачества.  

В конечном итоге это привело к дальнейшему снижению            

заготовок и как следствие к введению в 1928 г. карточной                     

системы распределения. 

Отказ от НЭПа руководства партии обусловило то, что             

(в 1927 г. на съездах ВКП(б), XYI партконференции (1929 г.) и             

пленумах Центрального комитета) победило радикальное направ-

ление управленцев, стремившееся усилить централизованное 

управление страной благодаря: 

 отказу от свободной рыночной торговли и переходу к государ-

ственной торговле; 

 национализации частных предприятий и коммерческих банков; 

 созданию вместо единоличных крестьянских хозяйств               

сельскохозяйственных кооперативных предприятий, подкон-

трольных государству; 

 концентрации всех денежных средств в руках государства             

и проведению индустриализации по единому государствен-

ному плану. 
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Отсутствие в партии стремлений разработать эффективную  

систему государственного и партийного управления на базе демо-

кратических принципов привело к тому, что соратники и ученики            

В. И. Ленина погрязли в непримиримом личном противоборстве.  

Выход Ленин видел в расширении состава ЦК, пополнении его 

рядовыми рабочими, которые могли объективно решать возникаю-

щие споры в высшем руководстве партии. Он предлагает заменить 

И. В. Сталина на посту Генерального секретаря ЦК РКП(б). 

С весны 1923 г., когда В. И. Ленин был смертельно болен, про-

исходила борьба за лидерство между руководителями партии –         

Л. Д. Троцким, И. В. Сталиным, Н. И. Бухариным, Л. Б. Камене-

вым, Г. Е. Зиновьевым.  

Личностное противостояние принимало форму непримиримой 

борьбы, где каждая из противостоящих группировок обвиняла своих 

противников в отступлении от ленинизма.  

Однако Ленин не смог предложить и реализовать рациональ-

ный вариант СУ партией, который бы минимизировал потери          

эффективности управления партией за счет субъективных ошибок 

тех или иных руководителей, ограничил партию от возможности 

диктатуры какого-либо руководителя на базе системных, демокра-

тических методов управления. 

Внутрипартийные разногласия, принявшие форму острого 

противоборства, сотрясали во второй половине 20-х годов не только 

партию, но и всю страну и завершились установлением авторитар-

ной власти И. В. Сталина и окончанием политики НЭПа. 
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10.2.  Национально-государственное переустройство 

СССР  

Большое значение для внутренней стабилизации Советского 

государства имело его национально-государственное переустрой-

ство. В период Гражданской войны сложился военно-политический 

Союз Советских Республик. Переход к миру потребовал нового под-

хода к национально-государственному строительству. В ходе борьбы 

за решение этой проблемы победила идея создания Союза Совет-

ских Республик. 30 декабря 1922 г. 1-й съезд Советов СССР принял 

Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социали-

стических Республик, избрал Центральный Исполнительный           

Комитет (ЦИК). 

Вначале в состав СССР входили: РСФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР, Закавказская Федерация (ЗСФСР). В дальней-

шем были образованы новые союзные республики: Узбекская ССР  

и Туркменская ССР (1925), Таджикская ССР (1929), Казахская ССР 

и Киргизская ССР (1936). В 1936 г. упраздняется Закавказская         

Федерация и образуются Армянская ССР, Азербайджанская ССР, 

Грузинская ССР, непосредственно вошедшие в Союз ССР. 

В январе 1924 г. II съезд Советов СССР одобрил Конституцию 

СССР. Высшим органом власти она объявила Всесоюзный съезд  

Советов, а между съездами – ЦИК СССР, состоящий из двух палат – 

Союзного Совета и Совета Национальностей; высшим исполнитель-

ным органом – Совет Народных Комиссаров СССР (СНК). 

Форсированное строительство государственного социализма  

В 1928 г. с НЭПом было покончено. Сталинское руководство 

перешло к форсированному строительству социализма. Оно поста-

вило цель ускоренно осуществить индустриализацию страны и мас-

совую коллективизацию сельского хозяйства. 

Курс на социалистическую индустриализацию был задан еще 

XIV съездом ВКП(б), состоявшимся в декабре 1925 г. Этот курс про-
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водился в жизнь в годы предвоенных пятилеток. Приоритет отда-

вался тяжелой промышленности и ее сердцевине – машинострое-

нию. На этой основе планировалось осуществить реконструкцию 

всех отраслей народного хозяйства, укрепить обороноспособность 

страны и обеспечить экономическую независимость СССР. 

Плановыми заданиями на первую пятилетку (1928–1932) 

предлагалось увеличить промышленное производство по сравнению 

с 1928 г. почти в три раза, а за вторую пятилетку (1933–1937) –         

в два раза от достигнутого в 1932 г. На третью пятилетку           

(1938–1942) намечалось новое удвоение промышленного производства. 

За 12 довоенных лет (1928–1940 гг.) страна совершила беспреце-

дентный рывок в росте промышленной продукции. В стране всту-

пило в строй около 9 тыс. крупных промышленных предприятий. 

Производство электроэнергии возросло с 5 млрд кВт*ч – в 1928 г.,  

до 48 млрд кВт*ч – в 1940 г. (в десять раз); добыча нефти увеличи-

лась с 11,6 млн т до 31,1 млн т (почти в три раза); выплавка чугуна 

возросла с 3,3 млн т до 14,9 млн т (в четыре раза). По абсолютным 

объемам производства СССР уже в 1937 г. вышел на первое место   

в Европе и на второе место в мире после США. 

Индустриализация страны обеспечила Советскому Союзу эко-

номическую самостоятельность, создала условия для реконструкции 

всех отраслей народного хозяйства, укрепила обороноспособность, 

способствовала количественному и качественному росту рабочего 

класса и научно-технической интеллигенции. 

Ускоренными темпами осуществлялась и массовая коллективи-

зация сельского хозяйства. Она проводилась насильственно, с при-

менением мер террора и беззакония. В течение 1930–1931 гг. было 

выселено в отдаленные районы страны 381 тыс. кулацких семей. 

Результаты массовой коллективизации свидетельствуют о том, 

что к концу первой пятилетки в СССР было коллективизировано 

61,5 %, а к концу второй пятилетки – 93 % крестьянских хозяйств.  

В ходе коллективизации произошло падение сельскохозяйственного 
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производства. Так, например, поголовье крупного рогатого скота         

с 1928 по 1934 г. сократилось с 60 до 33 млн голов. Политика форси-

рованной коллективизации привела в 1932–1933 гг. к голоду в рай-

онах Северного Кавказа, Поволжья, Украины, Западной Сибири и 

Казахстана. В этих житницах страны несколько миллионов           

(по оценкам историков, от 3 до 7 млн) человек умерли от голода. 

Однако следует отметить, что за годы предвоенных пятилеток сред-

негодовое производство зерна в СССР, составлявшее в 1928–1929 гг. 

73,6 млн т, в 1938–1940 гг. возросло до 77,9 млн т, мяса в убойном 

весе – с 4,3 до 4,5 млн т, молока – с 26,3 до 27,6 млн т. 

Несмотря на то что коллективизация проходила болезненно, 

при серьезных перегибах и ошибках в темпах и методах ее осу-

ществления, она способствовала росту производительности труда, 

увеличению объемов сельскохозяйственного производства, обеспе-

чила возможность создания надежного продовольственного фонда, 

что имело немаловажное значение для экономической победы в          

Великой Отечественной войне. 

Но вместе с тем массовая коллективизация привела к            

значительному изменению уклада жизни крестьянства, подчинив 

его командно-волевым методам сталинского режима. 

Изменения в обществе, которые произошли за первые две пяти-

летки (1928–1937), нашли отражение в Конституции СССР, приня-

той в декабре 1936 г. В этой конституции политической основной 

СССР провозглашались Советы депутатов трудящихся, а экономиче-

ской основой – социалистическая собственность на средства произ-

водства. Высшим органом государственной власти (вместо съезда) 

стал Верховный Совет, состоящий из двух палат: Совета Союза и Со-

вета Национальностей, а в период между его сессиями – Президиум 

Верховного Совета. Изменилось также избирательное право: выборы 

стали всеобщими, равными и прямыми при тайном голосовании. 

Конституция СССР 1936 г. являлась скорее демократическим 

фасадом тоталитарного государства, чем отражением реальности. 
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Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что именно на          

1936–1938 гг. приходится пик массовых сталинских репрессий. 

Именно в эти годы, по приказу Сталина, были проведены громкие 

судебные политические процессы. 

В итоге первых двух пятилеток в СССР была создана социальная 

система, которая определяется как «государственный социализм».  

Социализм – потому что произошли обобществление всех средств  

производства, ликвидация частной собственности. Государственный – 

функции распоряжения собственностью и политическая власть стали 

осуществляться партийно-государственным аппаратом, номенклату-

рой и в определяющей степени их вождем – И. В. Сталиным. 

Планово-централизованное управление экономикой 

Сталинское руководство страной осуществлялось через            

«приводные ремни» – партию, Советы, профсоюзы, комсомол и          

другие общественные организации. В центре разрабатывались                 

и принимались пятилетние, годовые, квартальные планы, которые 

имели силу закона и подлежали неуклонному выполнению.                

Они дополнялись директивами, решениями, указаниями. 

Сначала командно-директивные методы руководства сложи-

лись в промышленности. Планы-директивы доводились не только 

до отраслей, но и до отдельных предприятий. В ходе массовой кол-

лективизации директивное планирование и руководство распро-

странились и на аграрный сектор, а затем постепенно и на все 

народное хозяйство, и на все общество. Это означало, что в конце 

20–30-х гг. в СССР сложилась планово-распределительная эконо-

мика, в которой преобладали директивные и внеэкономические ме-

тоды руководства, жесткая централизация управления. Этому спо-

собствовали сращивание партии и государства, огосударствление 

общественных организаций, режим личной власти Сталина. 
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Внешняя политика 

СССР 20–30-е гг. В 20-е годы Советский Союз признали веду-

щие державы мира. В 1924 г. были установлены дипломатические 

отношения с Великобританией, Францией, Италией. В 20-е гг.           

активно развивалось экономическое сотрудничество с Германией.          

С приходом к власти в Германии фашистской партии политика 

СССР претерпела изменения. В конце 1933 г. был разработан план 

коллективной безопасности. С этого времени и до августа 1939 г. со-

ветская внешняя политика имела явную антигерманскую направ-

ленность, что подтвердили договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией, заключенные в 1935 г. Тогда же, в 1935 г., СССР 

осудил нападение Италии на Эфиопию, а в 1936 г. поддержал Ис-

панскую Республику в борьбе против генерала Франко. 

Западные страны (прежде всего Англия, Франция, США)           

проводили политику «умиротворения агрессора» и стремились 

направить его захватнические действия против СССР. Так, в сен-

тябре 1938 г. в Мюнхене Англия и Франция согласились на переда-

чу Германии Судетской области Чехословакии. 

Напряженной была ситуация и на Дальнем Востоке. В 1928 г. 

произошел конфликт СССР с Китаем на Китайской восточной же-

лезной дороге (КВЖД), который был быстро урегулирован.            

Но здесь, на Востоке, Советскому Союзу противостояла Япония.              

В августе 1938 г. произошло крупное столкновение с японскими 

войсками в районе озера Хасан у Владивостока, а летом 1939 г. на 

реке Халхин-Гол. Японские войска были разгромлены. 

Агрессивные действия фашистской Германии в Европе побу-

дили Англию и Францию весной и летом 1939 г. вести переговоры с 

СССР о противодействии агрессору, но к августу 1939 г. эти перего-

воры зашли в тупик. Тогда СССР 23 августа 1939 г. подписал пакт о 

ненападении с Германией (пакт Молотова–Риббентропа) сроком на 

десять лет. К нему был приложен секретный протокол о разделе 

сфер влияния в Европе. В советскую сферу вошли часть Польши 
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(Западная Украина и Западная Белоруссия), Прибалтика (Литва, 

Латвия, Эстония), Бессарабия, Финляндия. 

Подписав пакт, фашистская Германия 1 сентября 1939 г. 

напала на Польшу. Англия и Франция, имея договоры о взаимопо-

мощи с Польшей, объявили войну Германии. Так, 1 сентября              

1939 г. началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 г.            

Красная армия перешла границу Польши и установила контроль 

над Западной Украиной и Западной Белоруссией, которые были 

включены в состав УССР и БССР. 28 сентября 1939 г. между СССР 

и Германией был подписан договор о дружбе, который уточнял          

разграничение сфер влияния в Европе. В сентябре-октябре 1939 г. 

были подписаны договоры о взаимопомощи между СССР, с одной 

стороны, Эстонией, Латвией и Литвой, с другой. В августе 1940 г. 

Эстония, Латвия и Литва были включены в состав СССР.  

После тяжелой Русско-финской войны (ноябрь 1939 –                     

март 1940 гг.) часть территории Финляндии (весь Карельский          

перешеек с г. Выборгом) отошла СССР. В июне 1940 г. Правитель-

ство СССР потребовало от Румынии возвращения Бессарабии и           

Северной Буковины. Румынские власти вынуждены были              

удовлетворить эти требования. 

Германия тем временем, оккупировав почти все страны              

Европы, усиленно готовилась к нападению на СССР. 

  


