
Лекция  № 8

СССР и мировое сообщество в 
1920-30-е годы 20 века. Вторая 

мировая и Великая 
Отечественная война: итоги и 

последствия (1939-1945).



В первой половине 20-го столетия Мировое Сообщество вступает во 
вторую фазу индустриальной цивилизации, связанную с эффективным 
развитием индустрии, финансовых институтов, становлением крупных 
монополистических корпораций, включением науки в производство, в 
первую очередь развития военных технологий, использования новых 
видов топлива и энергии, в том числе ядерного и водородного оружия 
массового поражения. 
  Этот период связан с проявлением долговременных и среднесрочных 
экономических циклов, перепроизводства и необходимости смены 
технологий, которые предопределяли экономические кризисы мирового 
характера каждые 10-12 лет, и общемировые циклические кризисы каждые 
40-50 лет.
  Данная ситуация порождала политические международные конфликты за 
передел мира, сферы влияния, источники сырья. Определяла идеи 
мирового господства лидирующих наций, что в итоге стало причинами 
Первой и Второй Мировой войны, а позднее в 50-80е годы привело к 
ситуации «Холодной войны», определявшейся соревнованием гонки 
вооружений и балансированием на грани Третьей Мировой войны, с 
учетом использования термоядерного оружия и перспектив общемировой 
катастрофы.



  Новое  Советское Государство на территории бывшей Российской 
империи формировалось в тяжелейших условиях революции и 
Гражданской войны (1917-1922 гг.). Советская система органов власти и 
управления была основана, в первую очередь, не на принципах 
демократии и гласности, а на системе чрезвычайных органов, не только 
избираемых советов, рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, но и 
на целой системе военно-революционных комитетов, комитетов в армии 
и на промышленных предприятиях, комитетах крестьянской бедноты в 
деревнях. Новой Советской власти, её исполнительному органу, Совету 
Народных Комиссаров, для взаимодействия с революционными 
органами на местах, потребовались все имевшиеся подготовленные 
партийные кадры социал-демократов, большевиков и левых эсеров. Для 
борьбы с контрреволюцией была создана специальная организация ВЧК. 
Началось создание новой красной армии, на основе имевшихся 
красногвардейских солдатских и рабочих отрядов. 



Таким образом, новая система государственной власти имела явно выраженный 
военно-диктаторский, насильственный характер и выстраивалась как 
мобилизационная, жесткая, административно-командная система управления, 
основой которой являлись советские и партийные органы, опиравшиеся нановую 
армию и карательные органы ВЧК .
           
Социал-демократическая партия, с октября 1917 года, получила новое 

название РКП (б), во главе с Лениным и Троцким. До лета 1918 года в систему 
новой власти входили и левые эсеры, однако после заключения «Брестского 
Мира» с Германией и выхода России из войны, левые эсеры отказались его 
признавать и подняли мятеж (6 июля 1918 года). Мятеж был подавлен. После 
мятежа у власти осталась единственная партия  большевиков-коммунистов, 
ориентировавшаяся на мировую революцию и провидение радикальных реформ 
социально - коммунистического характера: полная национализация  всей 
промышленности и банков, введение продовольственной развёрстки в аграрном 
секторе, прямого натурального обмена между городом и деревней, отказ от 
рыночных механизмов, переход к реквизиционно - распределительным схемам. 
Это стало основой экономической политики Советского государства в период 
Гражданской войны (1918-1921 гг.) как политики военного коммунизма.



Раскол Российского общества в период революции и 
Гражданской войны привёл к формированию трех 
лагерей: 

  1.радикально – революционный, во главе с большевиками-
коммунистами, который возглавлял систему советской власти 
(красные);

  2. контрреволюционный,  либерально-монархический 
(белогвардейское движение).

  3. демократический лагерь партии, представляющий средние слои 
населения (мелкую буржуазию города и деревни, социал-демократы, 
меньшевики, правые социалисты-революционеры, трудовики).



   Причинами углубления Гражданской войны стали:
  -роспуск большевиками Учредительного собрания (5 января 1918 года), в связи с 
непризнанием депутатами основных декретов Второго съезда Советов; 

  -заключение большевиками «сепаратного» Брестского мира с Германией и выход 
Советской России из войны. 
 
 Практически в 1/3 крупнейших городов Советская власть была установлена 
бескровно.
  Развернувшаяся Гражданская война затронула все слои гражданского общества. 
Основой противостояния стала борьба  Белы и красный лагеря. 
Война шла на 9(девяти) фронтах, продолжалась до 1922, а на территории Сибири 
и Дальнего Востока до 1922 года. 
  После завершения Первой Мировой войны, Гражданская война была осложнена 
иностранной военной интервенцией 18 государств (Англия, Франция, Чехия,  
Польша, Япония).
  В результате, используя политику «военного коммунизма», привлекая на свою 
сторону большую часть крестьянского населения, при опоре на рабочий класс и 
радикальную интеллигенцию, коммунистическая партия и Советское 
правительство сумели организовать мощную Красную армию( более 3 мл.чел), 
карательные органы.
  В итоге к началу 1921 года, на большей части территории, Гражданская война 
была завершена,   к 1922 году из Мурманска и Владивостока ушли последние 
войска                                                      интервентов и эмигранты.



  Всего более 2,2 млн. эмигрантов покинуло Российскую Империю, а общие 
потери составили по разным оценкам 8- 9 млн. человек. Но при этом 
непосредственно в  военных действиях погибло около 1 млн., остальные потери – 
красный и белый террор, эпидемии( тиф, холера, грипп «испанка», и начавшийся в 
1920-21 гг. затяжной  голод.

Однако победа Советской власти означала, что достаточно большая часть 
населения России – крестьянство и рабочий класс поддерживало Советскую 
власть и новую идеологию большевиков , движения по социалистическому пути 
развития.

  Таким образом - это был очередной ответ Российской цивилизации на вызовы, 
связанные с дальнейшей модернизацией Западного общества, поражением в 
войне и крахом бывшей царской Российской Империи.
  Советское государство и общество фактически стало своеобразным ответом и 
особым вариантом индустриальной модернизации, с учетом характерных 
особенностей и социальных ожиданий почвенных слоев Российского общества, 
которую провела в 20-70е годы новая Советско-партийная элита и государственная 
бюрократия. Фактически это стало особым Российским «социалистическим 
ответом» на вызов западной цивилизации.



   С 1921 по 1929 года, при указании Ленина, Советская Россия отказалась 
отполитики  «военного коммунизма», использовала Новую Экономическую 
Политику .
 В связи с началом нового Мирового кризиса (1929-1933 гг.), Советское 
правительство отказывается от НЭП (а) и переходит к другому варианту 
форсированной.

  социалистической модернизации (1929-1940гг.):
 
  -проведение и завершение новейшей технической 
индустриализации, 

  -полная реорганизация аграрного сектора, 

  -коллективизация,

  -создание колхозов и совхозов,

  -культурно-образовательная революция. 
  



В 1936 году была  принята новая Конституция СССР, где 
законодательно  закреплены первые итоги социалистического 

строительства.



СССР и мировое сообщество во второй 
мировой войне, и послевоенный период. 
Основные тенденции и противоречия в 

развитии с переходом к постиндустриальному 
этапу развития мировой цивилизации.

  Мировой экономический кризис 30-х гг., территориальные проблемы в 
послевоенной Европе, породили агрессивную политику униженной 
Германии и породили идеологию национал-социализма и фашизма. 

  Близкие тенденции в таких странах, как: Италия, Португалия, Румыния, 
Испания и др.  

  На Востоке, агрессивную имперскую политику в отношении Китая и 
Индонезии проводила милитаристская Япония.



С 1933 г., после прихода к власти в Германии фашистов, мир стал 
активней продвигаться к очередному Мировому конфликту, который 
поэтапно назревал с 1936 по 1939 год, и с 1 сентября 1939 началась 
самая затяжная и самая страшная по своим последствиям Вторая 
Мировая война: 











  В итоге: погибло 60 млн. человек, включая гражданские лица. СССР 
потерял около 27 млн. населения (причем около 8 млн. солдаты и 
офицеры). На Советском Восточном фронте Германия и её союзники 
потеряли от 70 до 80 % своих сил. За 4 года войны на Советском 
фронте были проведены:     
  
                                  -более 50 стратегических операций, 

                                  -более 250 фронтовых операций, 

                                  -около 1000 армейских операций. 

  Недостаточная подготовка к войне в 1941-1942 г. привела к тяжелейшим 
поражениям и потерям, однако наличие созданного в 30-е годы военно-
промышленного комплекса, колхозно-кооперативного строя в деревне, 
позволило в 1943 году превзойти экономику Германии, и её союзников, по 
качеству и количеству военной техники, военному профессионализму.  

  В итоге война завершилась осенью 1945 года. Экономическая помощь от             
стран-союзников  составила от 7 до 8%.





  Фактически во Второй Мировой войне противостояли друг другу два блока: 

  индустриально – капиталистический, в лице США, Великобритании, 
отстаивавшие интересы правового государства и демократии, западных ценностей 
цивилизации и агрессивный блок милитаристских стран, отстаивавших идеологию 
национализма, фашизма и тоталитаризма, превосходство одних высоко - развитых 
наций над другими отсталыми. Так, например, конкретно уничтожались еврейская, 
славянская и цыганская нации. В объективных условиях противостояния 
агрессору, страны демократические пошли на союз с СССР, при этом серьёзно 
опасаясь коммунистической идеологии и недемократичной тоталитарной советско-
партийной системы, созданной Сталиным. 
  
  В итоге после поражения агрессивного блока в  войне, капитуляции Германии, а 
затем и Японии, укрепления позиций СССР, в Европе вызвало серьезное опасение 
у бывших союзников СССР - США и Великобритании за судьбы европейской 
государственности и демократии.

  В 1946 году после смерти Рузвельта, президент США Трумэн и Черчилль в 
Фултоне определили необходимость сдерживания и отбрасывания коммунизма, 
отказа от близкого союзничества, что привело к ситуации Холодной войны в 
послевоенном мире.



С учетом наличия у США атомного оружия, предполагалось продолжение гонки 
вооружений и их новых видов, экономических санкций против СССР и его 
союзников, создание новых военно-политических блоков  (с 1946 по 1991 г.). В этот 
период, (послевоенный) мир разделился на две противоположные 
противоборствующие системы:
1. индустриально-капиталистическую, 
2. индустриально - социалистическую, во главе с США и СССР. 
  В 1949г. создан блок НАТО для военного сдерживания СССР. 

  В 1955г. создана система стран Варшавского договора во главе с СССР, расширено военное 
присутствие советских войск в Германии, Чехословакии и Польши.

   В 1947г. была создана советская атомная бомба, в 1953 году водородная. К началу 70-х 
сложился примерный паритет (равенство) стратегических ядерных оружий, что привело к 
этапу разрядки международной напряженности, ослаблению Холодной войны. 

  Однако в 1979году, после введения советских войск в Афганистан, начался новый, ещё 
более жесткий этап Холодной войны, который в итоге СССР проиграло. 

  Соревнование двух систем серьезно отражалось на развитии стран третьего мира: Азии, 
Африки, Южной Америки, которые выбирали в этот период различную ориентацию. 

  Еще в довоенный период в СССР сложилось мощное государство тоталитарного типа, в 
основе, которой лежала административно-командная система с режимом личной власти 
Генерального                        секретаря коммунистической партии И. В. Сталина, при активном 
использовании партии, как                       единого механизма управления всем государством.



В послевоенный период сталинская административно-командная система, 
выдержав проверку войной, сохранилась, были продолжены и репрессии 
(1949-1952 гг.). 

  После смерти Сталина, началась борьба за власть Маленкова, Берии и 
Хрущева. Победу одержал Хрущев, фактически стал первой фигурой 
партии, а затем и в Советском правительстве. 
  На  XX съезде КПСС был подвергнут серьезной критике культ личности 
Сталина.  
                                              Его последствия: 
             -началась частичная демократизация политической системы, 
             -отказ от методов репрессий, 
             -более полмиллиона были освобождены. 
  
  А в 1961 году после решений ХХI съезда, тело И.В.Сталина было 
вынесено из мавзолея и захоронено у Кремлевской стены. 
  
Н.С. Хрущев  понимает необходимость дальнейшей модернизации в связи 
с развернувшимся вторым этапом НТР 50-60 гг. (слияние науки и 
производства), применение новых ядерных технологий, развитие военного 
оборонного                      комплекса, космического комплекса. 
  



В результате проведенных реформ удалось достигнуть паритета с США 
и Западом. Однако попытки реорганизации Советской и партийной 
системы, возникновение культа личности самого Н.С.Хрущева, и в итоге 
привели к его смещению с занимаемых должностей, в октябре 1964 г. на 
пленуме ЦК КПСС с поста секретаря ЦК КПСС. 
  Генеральным секретарем был избран Л. И. Брежнев- сторонник 
коллегиального, коллективного управления и постепенного стабильного 
развития государства и общества. 





В итоге:

реформы в экономической области (с 1965 по 1973гг.), были 
проведены под руководством Косыгина  А. Н.  Однако, 
постепенно, они были свернуты, что в итоге привело к 
застойным тенденциям в экономике, аграрном секторе, падения 
эффективности производства и недостаточного развития 
новейших технологий начавшегося этапа НТР (третий этап) 
начала 80-х годов и перехода западных и восточных держав к 
постиндустриальному обществу. Это привело к очередному 
кризису и необходимой модернизации и перестройке СССР        
в 80-х гг.


