
Тема 11. Россия и мир в период между мировыми войнами 

Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». 

Экономический кризис 1929 — 1933 гг. оказался мировым. Он 

нарушил все Международные экономические связи, привел к массовому 

сокращению промышленного производства и других отраслей экономики 

почти всех государств. Начался он в США осенью 1929 г., далее в Латинской 

Америке, Западной Европе, других странах Азии и Африки.  

В 1929 году Франция избежала разрушительного действия мирового 

экономического кризиса. Однако в следующем 1930 году страна 

почувствовала на себе симптомы большой депрессии. Сначала ее сдерживали 

значительные государственные субсидии, которые тратились на 

восстановление разрушенных войной департаментов.  

Наибольшие капиталовложения ушли на сооружение «линии Мажино». 

Интенсивные работы проводились в 1929 — 1934 гг. на 750 км пограничной 

линии между Францией и Германией. Безработица не была таким массовым 

явлением, как в США, Великобритании или Германии, не превышала 1 млн. 

безработных.  

Во многих отраслях кризис продолжался до 1936 г. В эти годы выпуск 

промышленной продукции снизился на 1/3, сельскохозяйственной продукции 

— вдвое, обанкротилось свыше 10 тыс. предприятий, 100 тыс. торговых 

фирм, немало крупных монополий. Уровень жизни народа снизился втрое.  

С большими трудностями правительство Франции ликвидировало 

последствия затяжного депрессии. Ему пришлось установить контроль над 

Французским банком, национализировать ряд отраслей промышленности, в 

том числе военную отрасль. Под давлением «голодных доходов» 

забастовщиков, демонстраций государственная администрация повысила 

заработную плату рабочим и служащим, ввела 40-часовую рабочую неделю, 

14-ти дневные ежегодные отпуска.  

Большое значение для выхода Франции из экономического кризиса 

имели колонии, где она могла сбывать в обмен на дешевое сырье и 



сельскохозяйственную продукцию свои нереализованные промышленные 

товары. Хотя государственная администрация приложила немало усилий для 

преодоления экономических трудностей, однако ей не удалось поднять 

промышленность к уровню 1929 г.  

Развитие экономики Франции в 30-х годах не было похоже на прогресс 

английской, немецкой, американской. Оно оказалось особенно медленным, 

затяжным. Застой в главных отраслях был более продолжительным по 

сравнению с другими странами. Сохранилось мелкое производство, где 

работало 40% рабочих и служащих. Это были в основном 

высококвалифицированные специалисты самых разных профессий 

(парфюмеры, ювелиры, дегустаторы т.п.).  

Во Франции сильнейшим был процесс концентрации финансово-

кредитных учреждений. К 1939 г. несколько крупнейших банков 

контролировали 86% всех капиталов страны. Французские монополии 

поддерживали взаимовыгодные отношения с иностранными корпорациями. 

Банки охотно вкладывали капиталы в промышленность. До начала второй 

мировой войны успешно действовали десятки франко-немецких картелей.  

Во время первой мировой войны и во времена экономического кризиса 

внешние экономические связи Франции с зарубежными странами были 

значительно ослаблены. Однако в конце 30-х годов положение изменилось.  

Французский капитал экспортировали в Центральную и Юго-

Восточную Европу, значительную часть направляли в колонии. Из 4,2 млрд. 

франков иностранных инвестиций 500 млн. поступило во Французские 

колонии.  

Доля Франции в выпуске промышленной продукции сокращалась. К 1-

й мировой войне она составляла 7%, в 1937 г. снизилась до 4%. Это связано с 

медленным обновлением оборудования, технической отсталостью 

экономики. Например, замена оборудования в США происходила каждые 5–

7 лет, в Германии — 3–4, в Великобритании — 7–8, а во Франции — каждые 

25 лет.  



Пошатнулась национальная валюта — франк. Его золотое содержание 

неудержимо снижалось. Однако последней причиной такого положения была 

так называемая бегство капиталов из страны. Лишь в 1936–1938 гг. из 

Франции вывезли 125 млрд. франков. Вследствие этого вдвое сократился 

национальный золотой запас французского банка. Сразу же снизился курс 

налога акций на биржах, осуществлялась эмиссия облигаций, других ценных 

бумаг, сократились вклады граждан в банки.  

В 30-х годах сельское хозяйство также не модернизировалось. Хотя 

объем его производства по сравнению с 1913 г. вырос на 10%, однако этого 

было мало, чтобы обеспечить страну пищевыми продуктами. Франция начала 

ввозить их из-за границы.  

«Курс конкуренции», согласно которому партнеры устанавливали 

размер производства, цену, делили между собой рынки сбыта, определяли 

уровень заработной платы работникам и служащим, в сфере сельского 

хозяйства был направлен на прекращение процесса разорения мелких 

фермеров. Кроме того, планировалось повысить цены на 

сельскохозяйственную продукцию, сократив производство и площади 

посевов.  

За временные убытки фермеры США получали от государства 

соответствующую компенсацию. С помощью этих субсидий они, закупив 

новейшие сельскохозяйственные машины, на значительно меньших 

площадях выращивали такие же урожаи зерновых, хлопка, как и в 

докризисный период.  

План Дауеса в этих условиях оказался неэффективным. Обеспокоенные 

экономическим и политическим положением Германии, правительства США, 

Великобритании, Франции и других стран решили оказать ей помощь.  

Сельское хозяйство Великобритании в 30-х годах отставало от 

промышленности, никаких признаков прогресса не наблюдалось. Оно 

находилось в состоянии застоя и лишь на 35% удовлетворяло потребности 

населения в сельхоз продукции. За ее импорт государство расплачивалось 



золотом или дефицитными товарами. Мелкие хозяйства разорялись, большие 

меняли свое положение, применяя новейшую агротехнику, химические 

удобрения. Однако даже такие высокоразвитые фермы существенно 

отставали от своих американских коллег.  

Действия по системе Тейлора предоставили возможность 

американским фирмам значительно повысить производительность труда.  

В 20-е годы усиливается концентрация производства. Большое 

количество мелких и средних предприятий поглощается крупными 

корпорациями. На начальном этапе такая концентрация имела 

положительные результаты: росла производительность труда, снижалась 

себестоимость продукции. Но в некоторых отраслях промышленности это 

вело к монопольному положению производителя, который диктовал цены на 

сырье и готовые изделия.  

Складываются благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Высокий уровень промышленности обеспечил аграриев 

достаточным количеством техники и минеральных удобрений. По 

прошествии десятилетия численность тракторов увеличилась с 246 тыс. до 

920 тыс., грузовых автомобилей — с 139 тыс. до 900 тыс., комбайнов — с 4 

тыс. до 61 тыс. Интенсивность сельского хозяйства была очень высокой. 

Американский фермер производил столько продуктов питания, что мог 

прокормить 9–10 человек.  

Широкому росту производительности в сельском хозяйстве 

способствовала фермерская организация производства, что базировалась на 

труде собственников средств производства. Наемная сила на 

сельскохозяйственных работах применялась сравнительно мало, как правило, 

во время сезонных работ.  

Широко внедрялись новые технологии возделывания почвы, в 

частности в засушливых районах.  

Подъем промышленности и сельского хозяйства стимулировал 

развитие торговли. Товарооборот США увеличился с 36,5 млрд. долл. в 1923 



г. до 48,5 млрд. долл. в 1929 г. Расширилась сфера потребительского кредита 

и других форм финансовых услуг населению. Внешняя торговля развивалась 

медленнее, чем внутренняя. Это было обусловлено тем, что большинство 

воюющих стран на середину 20-х годов отстроили свое государство и 

вступили в конкурентную борьбу за влияние на мировом рынке.  

Во второй половине 20-х годов США вынуждены были 

компенсировать потерю рынков сбыта в Европе торговлей с СССР. В начале 

30-х годов 77% экспортированных тракторов, 5% станков и почти 25% 

оборудования для горнодобывающей промышленности были поставлены в 

СССР.  

Успешному развитию хозяйства страны способствовала политика 

правительственных кругов. В 1922 г. был введен таможенный тариф, 

который стимулировал торговлю американскими товарами и препятствовал 

импорту иностранных компаний, широко практиковалась приватизация 

государственных предприятий, вывоз капитала, особенно в Германию.  

Общая сумма капиталовложений за рубежом на конец 20-х годов 

достигла 27,7 млрд. долл. Соединенные Штаты признали зонами своего 

влияния Латинскую Америку, Европу и Канаду, превратившись в 

крупнейшего экспортера капиталов. Им удалось потеснить или даже вообще 

вытеснить из многих стран мира английский, французский, немецкий, 

японский капитал.  

Экономическое развитие европейских стран в 20-х годах значительно 

отличалось от США. В наиболее благоприятном положении была 

Великобритания, хотя в годы мировой войны она подверглась значительным 

человеческим потерям (750 тыс. человек погибло и 1,5 млн. были ранены) и 

потерям средств производства (торгового флота — около 40%). За годы 

войны выпуск промышленной продукции сократился на 20%. Во время 

войны импорт по сравнению с экспортом возрос вдвое. Внешний долг 

составлял 1150 млн. ф.ст., внутренний — до 6,6 млрд. ф.ст.  



Франция потерпела значительно больших затрат в войне, чем Англия: 

на фронтах погибло 1,3 млн. и 2,8 млн. человек было ранено, разрушено 

около 10 тыс. предприятий, уничтожена половина торгового флота; общие 

расходы составили 134 млрд. зол. франков. Союзникам Франция задолжала 

более 60 млрд. франков.  

И все же Франция осталась одной из ведущих стран мира. Она 

получила значительные репарации и высокоразвитые индустриальные 

районы Эльзас и Лотарингия, немецкие и турецкие колонии, свыше 8 млрд. 

золотых марок в виде натуральных поставок леса, цемента, угля и т.п.  

В 1929 г. Франция избежала разрушительного действия мирового 

экономического кризиса. Однако в следующем 1930 г. страна почувствовала 

на себе симптомы большой депрессии. Сначала ее сдерживали значительные 

государственные субсидии, которые тратились на продолжение 

восстановления разрушенных войной департаментов.  

Наибольшая сумма капиталовложений ушла на строительство «линии 

Мажино». Интенсивные работы проводились в 1929 — 1934 гг. на 750 км 

пограничной линии между Францией и Германией. Видимо, что 

миллиардные капиталовложения были выброшены на ветер. Гитлеровские 

войска, обойдя железобетонную крепость с флангов, захватили ее без боя.  

Безработица не была таким массовым явлением, как в США, 

Великобритании или Германии, не превышала 1 млн. безработных. Во 

многих отраслях кризис затянулся до 1936 г. В эти годы выпуск 

промышленной продукции снизился на 1/3, сельскохозяйственной продукции 

— вдвое, обанкротилось свыше 10 тыс. предприятий, 100 тыс. торговых 

фирм, немало крупных монополий. Уровень жизни народа снизился втрое. 

С большими трудностями правительство Франции ликвидировало 

последствия затяжной депрессии. Ему пришлось установить контроль над 

Французским банком, национализировать ряд отраслей промышленности, в 

том числе военную. Это дало возможность не только восстановить, но и 

построить новые и модернизировать старые предприятия.  



Перестройка промышленной структуры имела свои особенности. Если 

в США и Англии структурная перестройка сопровождалась замедлением или 

застоем традиционных отраслей, то во Франции структурные изменения 

способствовали развитию как традиционных, так и новых отраслей 

промышленности.  

Важное значение для стабильного развития имело создание 

государственных координирующих органов — Национальный 

экономический совет и Высший железнодорожный совет.  

Наряду с государственными чиновниками в их состав входили также 

крупные предприниматели. Своеобразную регулирующую роль играл 

основанный правительством банк «Национальный кредит».  

Характерной чертой промышленного развития Франции в 20-х годах 

было сохранение большого количества малых предприятий, на которых 

работало от 1 до 10 рабочих, большинство торговых предприятий и 

сельскохозяйственных ферм не использовали наемный труд.  

Французские бизнесмены продолжали вкладывать средства не в 

промышленность, а в ценные бумаги — в 1929 г. доходы от вложений в 

ценные бумаги втрое превосходили доходы от промышленности.  

Сельское хозяйство развивалось медленными темпами, общий объем 

его производства на конец 20-х годов почти не вырос по сравнению с 

довоенным уровнем.  

Относительная стабилизация ведущих стран изменилась в 1929 г. 

грандиозным кризисом, наибольшим за всю историю. Главными причинами 

мирового экономического кризиса (1929–1933) стали сверхмонополизация 

производства, отсутствие любого его регулирования, диспропорция между 

ростом объемов производства и уровнем доходов значительной части 

населения.  

Платежеспособность населения уменьшилась, и оно не в состоянии 

было покупать товары, количество которых все увеличивалось.  



Промышленный кризис сошелся с аграрным перепроизводством. 

Быстрое снижение цен на сельскохозяйственную продукцию разорило 

сельские и фермерские хозяйства, что сразу же сказалось на внутреннем 

рынке.  

Во многих странах образовались ценовые ножницы на промышленную 

и сельхозпродукцию.  

Кризис нанес ощутимый удар мировой торговле. Уменьшение 

торгового оборота привело к свертыванию международных связей. 

Конкуренция международных монополий перерастала фактически в 

торговую конфронтацию между странами. Торговые споры нарушили 

традиционные основы финансовых взаимосвязей между странами.  

Франция пережила два кульминационный момент развития кризиса — 

в 1931 и 1935 годах. Производство по сравнению с 1930 г. сократилось 

соответственно на 44% и 46%. Уменьшились объемы внутренней и внешней 

торговли.  

Безработица не имела массового характера, хотя неполная занятость 

была довольно распространенной. Аграрный кризис ощутимо ударил по 

крестьянам. Из-за крайне низких цен, производство сельскохозяйственной 

продукции стало убыточным, началось массовое уменьшение производства 

продуктов питания.  

Правительство и деловые круги развитых стран мира прилагали 

чрезвычайные усилия для выхода из кризиса. Общество вступило в 

завершающую стадию индустриального развития.  

Промышленное производство перешло на значительно более высокую 

степень, качественно новыми стали производственные отношения.  

«Великая депрессия» показала неспособность традиционных подходов 

к решению социально-экономических проблем.  

В поисках эффективных антикризисных средств в большинстве стран 

пришли к выводу, что без вмешательства государства из кризиса выйти 

невозможно. Государство стало одним из факторов стабильности и прогресса 



в этих странах, в ее руках сосредоточилось все больше экономических 

функций, которые расширялись за счет побочных методов регулирования 

экономикой.  

С этой целью широко использовали кредит, субсидии, ссуды из 

государственного бюджета, регулировалась налоговая система. В 

большинстве стран проводилась политика протекционизма.  

Совместные усилия государства и предпринимателей не только 

перебороли последствия кризиса, а стали своеобразным гарантом будущей 

стабильности.  

Переход к широкому полномочию государственного регулирования 

позволил восстановить расширенное воспроизведение капитала, найти новые 

возможности для наращивания экономического и технического потенциала, 

ослабить остроту социальных конфликтов.  

Сложный и противоречивый путь хозяйственного развития прошли 

страны мира в межвоенный период.  

Восстановление экономики, ее подъема чередовались с кризисами, в 

том числе мировым.  

Бесспорным лидером стали США, которые не имели себе равных в 

аграрном секторе, промышленности, финансовой сфере.  

Не всегда стабильно, а иногда драматично развивалось хозяйство 

Германии, Франции и Японии. Трагической страницей в истории 

человечества стала 2-я мировая война, которая нанесла неслыханные 

страдания сотням миллионов жителей Земли.  
 

Курс на строительство социализма в одной стране.  

Форсированная индустриализация.  

Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства. 

Индустриализация, в отличие от коллективизации и раскулачивания, 

являлась объективно-необходимым процессом, отвечающим интересам 

модернизации страны. От индустриализации напрямую зависели уровень 



промышленного развития страны, экономическая независимость, 

обороноспособность, переоснащение всех отраслей народного хозяйства на 

основе новой техники. Проблема индустриализации стояла остро и была 

обусловлена рядом обстоятельств, она велась без иностранных кредитов, 

только за счет внутренних ресурсов, совершалась начиная непосредственно с 

тяжёлой промышленности, без предварительного развития легкой, 

проводилась в слаборазвитой стране, при острой нехватке 

квалифицированных кадров. 

В вопросе индустриализации в руководстве страны не было единства. 

Были левые - Троцкий, Зиновьев, Преображенский и др., которые выступали 

за ускоренное проведение индустриализации путем установления высокого 

налога на крестьян, высоких цен на промышленные и низких цен на 

сельскохозяйственные товары. Бухарин, Рыков были за умеренное, 

сбалансированное развитие промышленности и сельского хозяйства, за 

индустриализацию по средствам, в меру наличных ресурсов и при 

улучшении благосостояния народа. В середине 20-х годов, когда борьба 

велась с левыми Сталин придерживался бухаринской позиции. Но с 

поражением левых, а затем и правых, он стал проводить линию троцкистов и 

зиновьевцев на ускоренную индустриализацию. Его не смущало то, что он 

заимствовал у них идею о «сверхиндустриализации», против которой 

недавно вел борьбу.  

Идея ускоренной индустриализации легла в основу первого 

пятилетнего плана: из двух вариантов был принят оптимальный план, 

который предусматривал темпы развития на 20% выше, чем отправной. План 

начал осуществляться в 1928 г. и был утвержден V съездом Советов СССР в 

1929 г. Согласно плану, промышленное производство должно было расти 

темпами в 21 -25% в год.  

Чтобы ускорить ход индустриализации, в январе 1929 г. была впервые 

опубликована ленинская статья «Как организовать соревнование?», давшая 

импульс массовому соревнованию, охватившему за короткое время половину 



всех рабочих. Сталин считал необходимым подхлёстывать и подгонять 

страну. По его инициативе пересматривались и без того высокие показатели 

пятилетнего плана в сторону увеличения, устанавливались явно нереальные 

задания для важнейших отраслей промышленности. Вначале повсеместно 

был выдвинут лозунг «Пятилетку - в четыре года!». Новый председатель 

СНК Молотов сообщил, что план на 1931 г. по промышленности намечен в 

45%, т.е. в 2 раза выше планового. Сталин вскоре пояснил, что это будет 

означать выполнение пятилетки за три года по основным отраслям.  

Внешне казалось, что развитие страны ускорилось. На деле же 

политическое прожектёрство сталинского руководства нарушало нормальное 

развитие экономики, навязывало авантюристические решения. С 

пересмотром плановых заданий закладывалось строительство новых 

производственных объектов сверх предусмотренного, что вело к распылению 

финансов, материальных средств, техники, рабочей силы, стройки 

превращались в долгострои, не сдавались в срок и не давали отдачи. 

Сверхтребования привели к ломке всей системы управления, планирования и 

снабжения. Трудовой порыв рабочего класса не мог предотвратить падение 

темпов роста. Если в первые годы пятилетки промышленность росла на 23%, 

то в 1933 г. - всего на 5,5%. Подобный сценарий, несмотря на его 

ущербность, повторялся и в последующих пятилетках.  

«Подхлёстывание» нарушало нормальное развитие экономики, 

отрицательно сказалось на жизненном уровне населения. Годы пятилетки 

отмечены ростом цен, многочасовыми очередями за продуктами, 

забастовками, жилищным кризисом, введением в 1928 г. карточной системы 

распределения продовольственных товаров. Люди жили в бараках, подвалах, 

коммунальных квартирах. Социальное положение трудящихся ухудшалось, 

зато для растущей армии чиновничье-бюрократического аппарата 

создавалась целая система привилегий и ведомственных распределителей. 

Чтобы отвлечь внимание населения от истинных причин ухудшения 

жизненных условий, вождь нашел виновников, «козлов отпущения» -



буржуазных специалистов, которых обвиняли в шпионаже и вредительстве. 

Для подтверждения этих ложных обвинений были организованы 

фальсифицированные судебные процессы.  

Например, известное «Шахтинское дело» (1928) представляло собой 

процесс инженеров и техников г. Шахты в Донбассе. По приговору суда 5 

человек были расстреляны, 41 заключен в тюрьму. В 1930 г. было 

сфабриковано дело «Промышленной партии». Все 8 обвиняемых были в 

основном из числа руководителей Госплана и ВСНХ и приговорены к 

длительным срокам заключения. Руководителем не существовавшей партии 

был объявлен член коллегий Госплана и ВСНХ, директор Теплотехнического 

института профессор Л.К. Рамзин, исполнявший роль провокатора. И 

наказание он отбывал в особом научно-производственном учреждении 

ОПТУ, в 1936 г. освобожден, награжден многими орденами. Кроме того, по 

сфабрикованным НКВД делам «Трудовой крестьянской партии», союзного 

бюро меньшевиков, руководителей органов снабжения и пищевой 

промышленности без всякого суда были расстреляны и брошены в тюрьмы 

десятки людей. Запугивание было составной частью сталинского «большого 

скачка».  

Сталиным было объявлено, что первый пятилетний план выполнен за 4 

года и 3 месяца, к концу 1932 г. На деле же, рубежи, намеченные пятилетним 

планом, не были достигнуты ни по одному из важнейших показателей: ни по 

добыче угля или нефти, ни по выработке электроэнергии, ни по выпуску 

тракторов, автомобилей, ни по выплавке чугуна и стали. Многие из плановых 

заданий будут выполнены во второй половине 30-х или даже к середине 50-х 

годов. Не случайно решением Политбюро всем ведомствам, республикам и 

областям было запрещено публиковать какие-либо данные об итогах 

пятилетки. 

Вторая пятилетка (1933-1937 гг.) имела более реалистичные задания, 

но и в этот период прежний сценарий повторился, плановые задания 

неоднократно перекраивались. Теперь больше стало новой техники, и её 



освоение и использование приобрело большое значение. Был выдвинут 

лозунг «Кадры решают все!», который ближе к 1937 г. стал иметь двойной 

смысл. Ставка делалась на трудовой подъем, энтузиазм рабочих, вовлечение 

их в стахановское движение. Его участники боролись за установление 

производственных рекордов, мало считаясь со своим временем, силами, 

качеством производимой продукции.  

Стахановцы, передовики производства пользовались определенными 

привилегиями: им предоставлялась лучшая техника, особые условия труда, 

премии, ордена, квартиры. Их достижения нередко носили пропагандистский 

характер, чтобы поддержать постоянный трудовой энтузиазм масс. С другой 

стороны, соревнование давало возможность новому строю организовать 

массы, увлечь их высокой идеей, заставить ради нее ударно трудиться. 

Вторая пятилетка, хотя и была более успешной, также не была выполнена.  

Тем не менее, достижения довоенных пятилеток были весьма 

впечатляющими. Уже в первой пятилетке удвоился промышленный 

потенциал. Было построено в первой пятилетке 1,5 тыс., во второй - 4,5 тыс. 

новых предприятий. Сделан скачок в развитии тяжёлой промышленности, в 

первую очередь в оборонной, которая росла втрое быстрее промышленности 

в целом. Вступили в строй такие гиганты, как Днепрогэс, Магнитогорский, 

Урало-Кузнецкий комбинаты, Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Уральский и Крематорский заводы тяжёлого машиностроения, 

Уральский вагоностроительный и Челябинский тракторный заводы, 

Криворожский, Новолипецкий, Новотульский металлургические заводы и др. 

Возникли новые отрасли - производство тракторов, автомобилей, танков, 

самолетов. Уже в первой пятилетке удвоилась численность рабочих и 

служащих, в орбиту индустрии втягивались окраины, выросли десятки новых 

городов и промышленных поселков, в 1930 г. было покончено с 

безработицей.  

По абсолютным объемам промышленной продукции СССР вышел на 

второе место в мире после США. Сократилось его отставание от передовых 



стран мира по производству промышленной продукции на душу населения: в 

20-е годы разрыв составлял 5-10 раз, в 1940 г. - 1,5-4 раза.  

Сталинская индустриализация, как и при Петре I, основывалась не на 

частном предпринимательстве, а на государственном принуждении и 

дешевой рабочей силе. Эту силу составляли: рабочие-энтузиасты, которые 

при слабых материальных стимулах готовы были ради социализма трудиться 

бесплатно и круглые сутки; около полутора миллионов бывших безработных; 

миллионы крестьян, мобилизованных на крупные стройки, а также бежавших 

от коллективизации.  

Бесплатную рабочую силу представляли миллионы заключенных 

системы ГУЛАГа. Сталин это обосновывал так: «Репрессии в области 

социалистического строительства являются необходимым элементом 

наступления». Принудительный труд в основном использовался для добычи 

природных ископаемых в тяжелых климатических условиях: на лесоповале, 

строительстве каналов, железных дорог, на земляных работах. Заключенные 

работали на стройках Беломоро-Балтийского канала, канала Москва-Волга, 

Байкало-Амурской магистрали (БАМ), начатой в 1933г. Колоссальную 

территорию занимал Дальстрой, больше известный как Колымские лагеря, 

где стабильно трудились 2-3 миллиона заключенных, добывавших золото, 

руду, строивших дороги и города. В системе ГУЛАГа строились многие 

военные объекты, атомная промышленность, предприятия энергетики, а 

заключенные особо засекреченного лагеря на Повой Земле трудились на 

добыче и очистке урана, откуда практически не возвращались. Большое 

насилие, большие жертвы были ценой «большого скачка».  

Таким образом, существенным источником индустриализации была 

жесточайшая государственная эксплуатация населения, всяческое 

ограничение потребления, строжайший режим экономии на всем - на 

зарплате, еде, жилье и т.д. Продовольствие распределялось по карточкам. 

Государство стимулировало труд размерами пайка.  



Ценой индустриализации являлось и то, что условия труда и быта 

людей не улучшились. Должного развития не получили легкая и пищевая 

промышленность, на одного горожанина приходилось жилой площади 

меньше, чем даже до революции, мяса и зерна - меньше, чем до начала 

сплошной коллективизации.  

Источниками средств для индустриализации стали также 

принудительные займы, монополия на продажу водки. Отменив введенный 

еще царем «сухой закон», Сталин предлагал Молотову увеличить «елико 

возможно» производство водки. И это было сделано, т.к. водка была самой 

выгодной статьей бюджетных поступлений.  

Дорого обошелся и вывоз зерна в голодные 1932-1933 гг. вместо того, 

чтобы спасти миллионы жизней. Трагедия миллионов показала, как дешево 

ценились жизни людей в СССР. Источниками средств для индустриализации 

стали не только традиционные товары - лес, пушнина, нефть, но и веками 

накопленные золотые и серебряные украшения, произведения искусства - 

картины, иконы, изымавшиеся из церквей и музеев, которые в несчетном 

количестве вывозились за границу и продавались по низким ценам.  

«Большой скачок» состоялся. Сталинская индустриализация достигла 

своей цели. Она во многом напоминала петровскую и укрепила, прежде 

всего, военную мощь государства. Цена за нее уплачена неимоверно высокая 

-напряжение всех сил народа, голод, гибель миллионов, рабский труд 

миллионов заключенных, новое издание крепостничества для крестьян, 

низкий жизненный уровень населения, бюрократизация общества. 

Началом сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР стал 

1929 год. В знаменитой статье И. В. Сталина «Год великого перелома» 

форсированное колхозное строительство было признано главной задачей, 

решение которой уже через три года сделает страну «одной из самых 

хлебных, если не самой хлебной страной в мире». Выбор был сделан — в 

пользу ликвидации единоличных хозяйств, раскулачивания, разгрома 



хлебного рынка, фактического огосударствления деревенской экономики. 

Что стояло за этим решением? 

С одной стороны, крепнувшая убежденность в том, что экономика 

всегда следует за политикой, а политическая целесообразность выше 

экономических законов. Именно эти выводы сделало руководство ВКП(б) из 

опыта разрешения хлебозаготовительных кризисов 1926—1929 гг. Сущность 

кризиса хлебозаготовок состояла в том, что крестьяне-единоличники 

снижали поставки зерна государству и срывали намеченные показатели: 

твердые закупочные цены были слишком низки, а систематические нападки 

на «деревенских мироедов» не располагали к расширению посевных 

площадей, повышению урожайности. Экономические по характеру проблемы 

партия и государство оценивали как политические. Соответствующими были 

предложенные решения: запрет свободной торговли хлебом, конфискация 

зерновых запасов, возбуждение бедноты против зажиточной части деревни. 

Результаты убеждали в эффективности насильственных мер. 

С другой стороны, требовала колоссальных капиталовложений 

начавшаяся форсированная индустриализация. Главным их источником была 

признана деревня, которая должна была, по замыслу разработчиков новой 

генеральной линии, бесперебойно снабжать промышленность сырьем, а 

города — практически бесплатным продовольствием. 

Политика коллективизации проводилась по двум основным 

направлениям: объединение единоличных хозяйств в колхозы и 

раскулачивание. 

Основной формой объединения единоличных хозяйств были признаны 

колхозы. В них обобществлялись земля, крупный скот, инвентарь. В 

постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. устанавливались поистине 

стремительные темпы коллективизации: в ключевых производящих зерно 

регионах (Поволжье, Северный Кавказ) она должна была завершиться в 

течение одного года; на Украине, в черноземных областях России, в 

Казахстане — в течение двух лет; в остальных районах — в течение трех лет. 



Для ускорения коллективизации в деревню были направлены «грамотные в 

идейном отношении» городские рабочие (сначала 25 тыс., а затем еще 35 

тыс. человек). Колебания, сомнения, душевные метания крестьян-

единоличников, в массе своей привязанных к собственному хозяйству, к 

земле, к скоту («...остался в прошлом я одной ногою, скольжу и падаю 

другою», — писал по другому поводу Сергей Есенин), преодолевались 

просто — силой. Карательные органы лишали упорствовавших 

избирательных прав, конфисковывали имущество, запугивали, сажали под 

арест. 

Параллельно коллективизации шла кампания раскулачивания, 

ликвидации кулачества как класса. На этот счет была принята секретная 

директива, по которой все кулачество (кого понимать под кулаком, в ней 

четко не определялось) делилось на три категории: участников 

антисоветских движений; зажиточных хозяев, имевших влияние на соседей; 

всех остальных. Первые подлежали аресту и передаче в руки ОГПУ; вторые 

— выселению в отдаленные области Урала, Казахстана, Сибири вместе с 

семьями; третьи — переселению на худшие земли в том же районе. Земля, 

имущество, денежные накопления кулаков подлежали конфискации. Трагизм 

ситуации усугублялся тем, что по всем категориям были установлены 

твердые задания для каждого региона, которые превышали реальную 

численность зажиточного крестьянства. Были еще так называемые 

подкулачники, «пособники врагов-мироедов» («...самого ободранного 

батрака вполне можно зачислить в подкулачники», — свидетельствует А. И. 

Солженицын). По данным историков, зажиточных хозяйств накануне 

коллективизации было около 3%; раскулачиванию подлежали в некоторых 

районах до 10— 15% единоличных хозяйств. Аресты, расстрелы, 

переселения в отдаленные районы — весь набор репрессивных средств был 

использован при проведении раскулачивания, которое коснулось не менее 1 

млн. хозяйств (средняя численность семей — 7—8 человек). 



Ответом стали массовые волнения, убой скота, скрытое и явное 

сопротивление. Государству пришлось временно отступить: статья Сталина 

«Головокружение от успехов» (весна 1930) ответственность за насилие и 

принуждение возложила на местные власти. Начался обратный процесс, 

миллионы крестьян вышли из колхозов. Но уже с осени 1930 г. нажим вновь 

усилился. В 1932— 1933 гг. в самые хлебные районы страны, прежде всего 

на Украину, Ставрополье, Северный Кавказ пришел голод. По самым 

осторожным подсчетам, голодной смертью умерло более 3 млн. человек (по 

другим данным, до 8 млн.). При этом неуклонно росли и экспорт зерна из 

страны, и объемы государственных поставок. К 1933 г. в колхозах состояло 

более 60% крестьян, к 1937 г. — около 93%. Коллективизация была 

объявлена завершенной. 

Каковы ее итоги? Статистика свидетельствует о том, что она нанесла 

невосполнимый урон аграрной экономике (сокращение производства зерна, 

поголовья скота, урожайности, посевных площадей и пр.). Вместе с тем 

государственные заготовки зерна выросли в 2 раза, размеры налогов с 

колхозов — в 3,5 раза. За этим очевидным противоречием стояла подлинная 

трагедия российского крестьянства. Конечно, крупные, технические 

оснащенные хозяйства имели известные преимущества. Но главным было не 

это. Колхозы, формально остававшиеся добровольными кооперативными 

объединениями, на деле превратились в разновидность государственных 

предприятий, имевших жесткие плановые задания и подлежавших 

директивному управлению. При проведении паспортной реформы 

колхозники паспортов не получили: фактически их прикрепили к колхозу и 

лишили свободы передвижения. Промышленность росла за счет сельского 

хозяйства. Коллективизация превратила колхозы в надежных и безропотных 

поставщиков сырья, продовольствия, капиталов, рабочей силы. Более того, 

она уничтожила целый социальный слой крестьян-единоличников с его 

культурой, нравственными ценностями, устоями. Ему на смену пришел 

новый класс — колхозное крестьянство. 



 
Особенности международных отношений в межвоенный период. 

Лига Наций. 

В 20-е гг. на основе договоров Версальско-Вашингтонской системы 

была достигнута относительная временная стабилизация 

межгосударственных и мировых хозяйственных отношений. В 20-е гг., 

названные «эрой пацифизма», политики государств Европы и США сумели 

договориться и разрешить противоречия мирными средствами. В системе 

международных отношений складывалось новое соотношение сил, возникали 

новые узлы противоречий. Франция обеспокоена восстановлением мощи 

Германии и ее торговой экспансии. В 1927 г Франция (Бриан) предлагает 

США заключить пакт об отказе от войны как орудия национальной 

политики. В 1928 Франция, США и Югославия заключили пакт Гэриана 

Келлогена (фактически словесное соглашение о миролюбивых намерениях). 

СССР присоединился к пакту, ратифицировав его в 1929 г. На основе 

реализации концепции мирного сосу3ществования происходит процесс 

«возвращения России в систему международных отношений». Заключается 

серия торговых и дипломатических договоров СССР со странами Европы и 

Азии, а также договоры о нейтралитете. СССР постепенно возвращался в 

нормальную систему международных отношений. 

Образование очагов войны: 

Версальско-Вашингтонская система имела острые противоречия с 

самого начала. Их резкому обострению способствовал кризис 1929 г. 

В начале 30-х гг. особенно сильное обострение противоречий на 

Дальнем Востоке. В 1931 г Япония начала агрессию против Китая, захватила 

Манчжурию, создала там марионеточное государство Манчжоу-Го. Лига 

Наций осудила это в 1933 г. Япония вышла из нее. Так возник первый очаг 

войны. 

В 1933 г. – приход нацистов к власти – образование главного очага 

войны, поскольку Гитлер стремился к насильственному изменению 



сложившейся системы международных отношений. В 1933 г. Германия 

вышла из Лиги Наций. В 1935 г. Присоединила Саарскую область, 

находившуюся под управлением Лиги Наций; ввела всеобщую воинскую 

повинность. В1936 г. Ввела войска в демилитаризованную Рейнскую зону и 

заявила об отказе от Локаринских соглашений (они были заключены в 1925 г. 

И предусматривали неприкосновенность западных границ Германии). Т.о. 

можно говорить о кризисе Версальско-Вашингтонской системы. 

По отношению к агрессии фашистских держав определилось 2 линии – 

политика коллективной безопасности (совместное противостояние 

агрессорам) и «умиротворения». Сущность второй линии – «не раздражать» 

агрессора, основная ее цель – направить фашистскую агрессию против СССР. 

С инициативой создания системы коллективной безопасности 

выступили Франция (Т.Барту) и СССР – в 1933 г. Предложение о создании 

«Восточного пакта». Это нашло определенную поддержку, особенно со 

стороны Франции, которая в большей мере опасалась агрессии Германии. В 

1934 г. По призыву 30-ти стран СССР вступил в Лигу Наций. В 1935 г. – 

договор о взаимной помощи между СССР и Францией и также 

Чехословакией. Однако не смотря на эти позитивные шаги основной линией 

Запада было «умиротворение», попустительство агрессорам (Н.Чемберлен) 

Дальнейшее нарастание фашистской агрессии: 

В 1935 г. Нападение Италии на Эфиопию. В1936 г. Фашистский мятеж 

в Испании и интервенция Германии и Италии. Западные державы проводили 

политику «невмешательства» - якобы против военных поставок обеим 

борющимся сторонам. Однако от этого страдали лишь республиканцы, 

фактически осуществлялось попустительство фашистской агрессии. 

Основную помощь республиканцам оказывал СССР (кредиты на 85 млн. 

долларов, военные советники). Но Сталин преследовал здесь собственные 

интересы, попытался установить в Испании коммунистический режим. Не 

смотря на войну здесь осуществлялись репрессии, о чем ярко рассказал 

Э.Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол». 



Между тем происходит оформление коалиции фашистских агрессоров. 

В 1936 г. Заключен антикоминтерновский пакт Германии и Японии. А в 1937 

г. Возникла «ось Берлин-Рим-Токио». 

В 1937 г. Япония начала войну для захвата всего Китая, помощь Китаю 

оказал только СССР. Был заключен договор между СССР и Китаем о 

ненападении. Китаю предоставлены кредиты и оружие на 250 млн. долларов, 

в боях принимали участие советские летчики. 

В конце 30-х гг. – обострение отношений СССР с Японией. Июль-

Август 1938 г. – бои на Советско-Манчжурсой границе у озера Хасан. Август 

1939 г. – крупные боевые действия на Манчжурско-Монгольской границе в 

результате вторжения японцев. Японцы были разбиты, что видимо в немалой 

степени предопределило их выжидательную позицию во время войны СССР 

с Германией. 

Предвоенный политический кризис: 

В марте 1938 г. Германия осуществила аншлюс Австрии. После этого 

предъявлены территориальные претензии к Чехословакии. В сентябре 1938 г. 

в Мюнхене – конференция четырех держав (Гитлер, Муссолини, Чемберлен, 

Даладье). Заключена «Мюнхенская сделка»: Чехословакия теряла 20% своих 

земель. В марте 1939 г. независимая Чехословакия была ликвидирована: 

Чехия присоединена к Германии, а Словакия стала независимым 

государством. Вскоре по требованию Германии Литва передала ей порт 

Клайпеду (Мемель), а Италия захватила Албанию. 

Резкое нарастание фашистской агрессии вынудило Англию и Францию 

начать в июне 1939 г. переговоры с СССР о военном союзе против Германии. 

Они тянулись более 2-х месяцев и не привели к результатам. СССР долгое 

время объясняли это позицией Запада. Сейчас нередко говорится, что в этом 

были виноваты обе стороны, которые относились друг к другу с недоверием. 

В этих условиях Гитлер идет на сближение с СССР, что вызывает 

позитивный отклик Сталина. Избежать войны на 2 фронта при захвате 

Польше – главная цель дипломатии Гитлера. 23 августа по инициативе 



Гитлера в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Риббентроп и 

в этот же день был подписан советско-германский договор о ненападении 

(пакт Молотова-Риббентропа). Договор дополнялся секретным протоколом, 

существование которого в СССР долгое время отрицалось. Протокол 

определял судьбу Польского государства, устанавливал сферы влияния 2-х 

стран в Европе, в том числе Прибалтика относилась к советской сфере. Все 

это было подтверждено в сентябре1939 г. договором СССР и Германии о 

дружбе и границе. 

Существуют разные оценки этих документов: 

- пакт – вынужденная мера ввиду политики Запада, он позволил 

выиграть время, укрепить оборону 

- пакт – ошибка Сталина, он привел к изоляции СССР. 

- пакт – вынужденная и оправданная мера, но договор о дружбе был 

непростительным сближением с фашизмом. 

Обеспечив себе безопасность на востоке Германия напала 1 сентября 

1939 г. на Польшу. Так началась II Мировая война. 
  



 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Индустриализация и коллективизация в СССР являлись  сталинским волюнтаризмом 
или объективной необходимостью? 
2. Можно ли назвать удачным термин "культ личности" применительно к периоду 
сталинского руководства страной и почему? 
3. Была ли у сталинского варианта развития страны троцкистская, зиновьевская и 
бухаринская альтернативы? 
 
 

Контрольное задание: 
 
1. Сгруппируйте сторону в Гражданской войне в начале XX в. и фамилии командиров, 
соответствовавших ей:  
 

Сторона Фамилии командиров 
1. 
 
 
 
2. 

«Красные» 
командиры РККА 
 
 
«Белые» 
командиры, 
противостоявшие 
РККА 
 
 

A. А.И. Деникин 
B. С.М. Буденный 

C. Л.Д. Троцкий 
D. А.В. Колчак 
E. М.Н. Тухачевский 
F. П.Н. Врангель 
G. Л.Г. Корнилов 
H. В.И. Чапаев 

 
 
2. Сгруппируйте экономическую политику 1918-1928 гг. и ее основные мероприятия:  
 

Экономическая  
политика  

Мероприятия 

1. 
 
 
2. 

«Военный 
коммунизм» 
 
«Новая 
экономическая 
политика» 

A. Национализация и централизация 
промышленности 

B. Продразверстка 

C. Милитаризация труда 
D. Концессионная политика 
E. Восстановление товарно-денежных отношений 
F. Продналог 

 
3. Выберите три понятия, характеризующие коллективизацию 30-х гг. XX в. в СССР:  
 

1. Машинно-тракторная станция 
2. Продотряд 
3. Продразверстка 
4. Раскулачивание 
5. Колхоз и совхоз 
6. Продналог 

 
 



4. Где была  создана 4 августа 1921 г. Гилянская Советская республика? 

а) Иран  

б) Афганистан 

в) Болгария 

г) Турция 

 


