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Идеология и политика 
социалистических преобразований.

• Годы первых пятилеток в СССР 
– время осуществления 
уникального в мировой истории 
опыта построения социализма в 
«отдельно взятой стране». 
Именно И.В. Сталин, придя к 
власти после смерти В.И. 
Ленина, выдвинул эту задачу в 
качестве наиглавнейшей. 
Построение социализма он 
связывал с хозяйственным 
развитием страны, которое 
позволило бы ей отстоять свою 
независимость в условиях 
враждебного окружения. 



• В отчетном докладе на XIV съезде партии (18 
декабря 1925г.) Сталин заявил: «Есть две 
генеральные линии: одна исходит из того, что наша 
страна должна вывозить сельскохозяйственные 
продукты и привозить оборудование, что на этом 
надо стоять и по этому пути развиваться и впредь. 
Эта линия ведет к тому, что наша страна никогда, 
или почти никогда, не смогла бы по-настоящему 
индустриализоваться, наша страна из экономически 
самостоятельной единицы, опирающейся на 
внутренний рынок, должна была бы объективно 
превратиться в придаток общей капиталистической 
системы. Это не наша линия».



• «Есть другая генеральная линия, исходящая 
из того, что мы должны приложить все силы к 
тому, чтобы сделать нашу страну страной 
экономически самостоятельной, независимой, 
базирующийся на внутреннем рынке…. Эта 
линия требует максимального развертывания 
нашей промышленности… Она решительно 
отрицает политику превращения нашей в 
придаток мировой системы капитализма. Это 
есть наша линия строительства, которой 
будет она держится партия и которой будет 
она держаться и впредь»



• Оппонентами И.В. Сталина и его 
сторонников(своеобразных 
почвенников в рядах 
большевистской партии) стали 
А.Д Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. 
Каменев и их многочисленные 
сторонники в рядах Красной 
Армии в Коминтерне, среди 
руководящей элиты Москвы и 
Ленинграда. Это были 
«космополиты – 
интернационалисты, и 
полагавшие, что Советская 
страна должна лишь сыграть 
роль стартовой площадки 
мировой революции



• Н.И. Бухарин,  А.И. Рыков, М.Н. 
Томский – т.н. «правый уклон» в 
партии. 

• Считали необходимым 
продолжить курс НЭПа; 
отладить механизм рыночной 
смычки между городом и 
деревней; поддержать 
«индивидуальное хозяйство 
бедняков и середняков», 
повысив налоги на деревенские 
«верхи»; регулировать рынок 
посредством гибких закупочных 
цен и при помощи госрезервов. 



• И.В. Сталин считал важнейшим 
приоритетом  в хозяйственной 
политике партии путь ускорительной 
индустриализации. Она 
содействовала развертыванию 
современного ВПК и техническому 
перевооружению всего народного 
хозяйства. Необходимо без колебаний 
демонстрировать механизм рыночной 
экономики и заменить его иным, 
административно-распорядительным, 
отвечающим социалистическому 
идеалу. В деревне необходимо 
организовывать на базе 
низкотоварных крестьянских дворов 
крупные коллективные хозяйства
(колхозы), которые намного 
продуктивнее индивидуалов и должны 
стать надежным каналом перекачки 
ресурсов в промышленность.



• С.Г. Кара-Мурза указывал, что в 1989г. «было проведено 
моделирование варианта Бухарина современными 
математическими методами. Расчеты показали, что при 
продолжении НЭПа был бы возможен рост основных 
производственных фондов в интервале 1-2% в год, при 
этом нарастало бы отставание не только от Запада, но и от 
роста населения СССР (2% в год). Это предопределяло 
поражение при первом же военном конфликте, а также 
внутренний социальный взрыв из-за нарастающего 
обеднения населения»

• В начале 1929г. Сталин при поддержке большинства 
членов Политбюро и членов ЦК ВКП(б) добился победы 
над оппозицией и ее политическим курсом. Лидерство 
Сталина в партии стало неоспоримым. Победа Сталина 
объяснялась и тем, что его политика отвечала коренным 
интересам тех, кто составлял большинство советских 
людей - рабочие и крестьянская беднота.



Индустриализация 

• Проблемы индустриализации в качестве первоочередной 
задачи развития советской экономики были поставлены в конце 
1925г.

Основные цели индустриализации

• Ликвидация технико – экономической отсталости страны
• Достижение экономической независимости
• Создание мощной оборонной промышленности
• Первоочередное развитие базовых отраслей промышленности 

(топливной, химической, металлургии, машиностроения)



Россия\СССР (в процентах)
Данная таблица дает представление о степени 
растущего отставания СССР по производству 

промышленной продукции от ведущих 
капиталистических стран.
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Источники 
накопления

• Источники средств для индустриализации изыскивались 
исключительно внутри страны:  

• Доходы от легкой промышленности и главным образом от с/х
• Доходы от монополии внешней торговли колхозным и совхозным 

зерном, золотом, лесом, пушниной и др.
• Значительно выросший прогрессивный налог на нэпманов, что привело 

к полному свертыванию частного сектора в промышленности и 
торговли к 1933г.

• Средства, полученные за счет ограничения потребления городского и 
сельского населения (через увеличение подоходного налога и 
розничных цен на товары, существовавшую с 1928 по 1934гг. 
карточную систему их распределения, обязательные подписи на 
«займы индустриализации» и др.)

• Духовная энергия и трудовой энтузиазм трудящихся, что выразилось в 
массовом «социалистическом соревновании» - в ударничестве (1929г.) 
и стахановском движении (с 1935г.)



• На снимке товарищ Серго Орджоникидзе в кругу стахановцев.
•  Первый ряд слева на право: товарищ Стаханов, Изотов, Курьянов, Серго 

Орджоникидзе, Е. Виноградова, М. Виноградова. 
• Второй ряд: товарищи Долгополов, Гуревич, Молостов, Жеребцова, Н. 

Безукладный, Петров, Валейников, Мельникон. 



Шаги индустриализации• 1-я пятилетка (1928-1933)гг.
• 2-я пятилетка (1933-1937)гг.

За это время создаются:
• Вторая (после Криворожско-Донбасской) угольно-металлургическая база на 

востоке. Ее основой стали домны Магнитогорского и Кузнецкого комбинатов, 
шахты Кузнецкого и Карагандинского угольных бассейнов

• Вторая нефтяная база в Башкирии при одновременной коренной 
реконструкции первой – Бакинской

• Мощные объекты электроэнергетики: Днепрогэс и ряд других, гидро - и 
теплоэлектростанций



• Отсутствующие в 
дореволюционной России 
отрасли промышленности: 
цветной металлургии, 
подшипниковой, трубопрокатной, 
тяжелого машиностроения, 
тракторостроения и производства 
сельхозмашин, авиационной, 
автомобильной, химической, 
шинной и др.

• Новые линии железных  дорог 
Турксиб, Новосибирск-Ленинск, 
Караганда – Балхаш, Курган – 
Свердловск и др.

• Мощное индустриальное 
развитие получили 
национальные республики СССР, 
причем зачастую в ущерб 
Российской и Украинской 
федерациям. Темпы 
промышленного развития 
национальных окраин 
Российской империи в 1,5 – 2 раза 
превышали общесоюзные темпы 
развития.



Итоги первых пятилеток
• За 1928 – 37гг. страна превратилась из 

аграрной в индустриальную. Вступило 
в строй приблизительно в тысячи 
крупных промышленных предприятий.

• Темпы роста тяжелой 
промышленности были в 2-3 раза 
выше, чем за 13 лет развития России 
перед Первой мировой войной

• По абсолютным объемам 
промышленного производства СССР в 
1937г. вышел на 2-е место в мире 
после США (в 1913 – 5-е место)

• Удельный вес импорта в потреблении 
страны снизился до 1%

• Производительность труда выросла 
более чем на 60%

• Форсированная индустриализация в 
короткий срок обеспечила полную 
занятость трудоспособного населения. 
Накануне 1й пятилетки безработные 
составляли 12%, а к 1931г. в СССР 
была закрыта последняя биржа труда.



Производство важнейших видов промышленной 
продукции 

СССР в натуральном выражении
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Соотношение производства в 
СССР крупнейших

 капиталистических странах

43621883952113США

882010915Франция

813407916Англия

151837141517Германия

151848345СССР

Чугун, 
млн.

т.

Сталь, 
млн.

т.

Электроэне
ргия, 
млрд.
квт-ч

Чугун, 
млн.

т.

Сталь
, 

мл
н.
т.

Электроэне
ргия, 
млрд.
квт-ч

Конец 30-х гг.1928 г.Страны



Коллективизация

• Коллективизация крестьянства – изначально 
добровольное производственное кооперирование мелких и средних 
крестьянских хозяйств. Это один из двух способов социалистического 
переустройства деревни (второй способ: создание государственных 
хозяйств – совхозов, напрямую субсидируемых из казны).

• Коллективные хозяйства (колхозы) стали возникать на рубеже 
1917-1918 гг. Тогда же определились и 3 их формы:

• Товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). По их уставу 
средства производства оставались в собственности члена 
товарищества, произошло лишь объединения наделов в единый 
земельный массив, который обрабатывался совместно;

• Артели, где обобщалась пахотная земля, тягловая сила, с/х инвентарь; 
при этом право личной собственности распространялось на жилище, 
приусадебный участок, крупный и мелкий рогатый скот, домашнюю 
птицу и т.п.;

• Коммуны с максимальной степенью обобществлениях, включавшего 
землю, тягловую силу, инвентарь, а также усадьбу, всю живность.



• К 1928 г. Колхозы объединяли 1% 
всех крестьянских дворов, почти 
исключительно бедняцких.

• XV съезд партий (1927 г) 
определил, что коллективизация 
должна стать основной задачей 
партии в деревне. В 1928 г. 
Колхозами были расширены 
льготы по получению в 
пользование земли, 
кредитованию и 
налогообложению. Одновременно 
ограничивалась аренда земли 
кулаками.

• В 1928 г. В помощь колхозам 
создается МТС.

• С 1928 г. в сельские районы 
направляются рабочие-активисты 
для сплочения бедноты и 
поддержки колхозного 
строительства.

• К концу 1929 г. колхозы 
объединяли примерно 8% 
крестьянских дворов, в основном 
бедняцких.



• К осени 1929 г. компартия переходит к политике 
формированной или «сплошной» коллективизации. 
Согласно постановлению ЦК ВКП(б) «О темпе 
коллективизации и мерах помощи государству колхозному 
строительству» от 5 января 1930 г. 

• страна разделялась на 3 группы районов с различными 
сроками завершения коллективизации (весна 1931 г., весна 
1932 г. 1933 г.);

• устанавливалось, что формой колхозного строительства 
должна стать с/х артель.

• В конце января –начале февраля 1930 г. провозглашается 
«политика ликвидации купечества как класса» с 
конфискацией имущества раскулаченных и передачей их 
колхозам,

• Раскулачивание стало мощным катализатором 
коллективизации и позволило поднять ее уровень уже к 
марту 1930 г. до 56%,

• Общее количество ликвидированных кулацких хозяйств 
достигло 1.1млн.

• Резко усилилась неконтролируемая миграция кестьян в 
города

• В декабре 1932 г. была введена система паспортов и 
прописки



• В ходе коллективизации были 
допущены грубейшие 
административные перегибы и 
извращения:

• Число раскулаченных в 
отдельных районах достигло 
10-15 % (вместо 3-5%);

• Зачастую «раскулачивались» 
середняки;

• Разгром экономической науки 
(были репрессированы крупные 
ученые –аграрии  Н.Д. 
Кондратьев, А.В, Чаянов).

•  Это привело к массовому 
недовольству крестьян.

• По данным ОМУ, за январь –
апрель 1930 г. произошло 6117 
выступлений, в которых 
участвовало 1млн. 755 тыс. 
крестьян.



Итоги коллективизации:

• К концу 1932 г. сплошная коллективизация в основном была 
завершена: в колхозах состояло 62,4% крестьянских хозяйств. К 1937г. 
индивидуальных крестьянских хозяйств осталось лишь 7%.

• Колхозов в стране насчитывалось 242, 5 тыс. – в 1937 г. был собран 
хороший урожай (98 млн. тонн), животноводство достигло достойного 
уровня.

• Уже в 1935 была отменена карточная система распределения 
продуктов,

• В 1934 г. трудпоселенцы были восстановлены в гражданских правах, с 
1935 г – в избирательных .

• В конце 1938 г. с них были сняты все ограничения.
• В 1935 г. второй всесоюзный съезд колхозников – ударников принял 

колхозный устав, который закрепил за колхозниками на вечное 
бесплатное пользование :

• Личное подсобное хозяйство, иметь от 0.25 до 1 га земли, 2-3 коровы, 
неограниченное количество птицы



Общие итоги экономического 
развития

• В стране осуществлен 
переход к 
индустриальному типу 
производства;

• Страна прочно заняла 2-е 
место в мире и 1-ое в 
Европе по общему объему 
производства;

• Национальный доход за 
1929-1941 гг. вырос более 
чем в 5 раз, валовая 
продукция – в 3,5 раза;

• Произошла смена 
многоукладной экономики 
социалистической 
экономикой;



• Изменилась социально-классовая структура 
общества: была ликвидирована 
НЭПмановская буржуазия и зажиточное 
крестьянство – кулачество. Многократно 
возросла численность рабочего класса, вырос 
его образовательный и культурный уровень. 
Вместо индивидуального крестьянства возник 
новый класс – колхозное крестьянство. 
Сформировалась многочисленная советская 
интеллигенция. 

• это был стремительный процесс 
насильственного преобразования экономики и 
социальной структуры общества, 
установление его новой модели под флагом 
социализма.



Политическая система 
СССР• После смерти В.И. Ленина в 1924 

г. внутри ВКП(Б) окончательно 
сформировалось два 
противоборствующих 
направления:

• ортодоксально-
интернационалистическое 
(космополитическое): Д.Д. 
Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.И. 
Зиновьев и др.

• исходили из необходимости 
мировой революции и 
невозможности построения 
социализма в одной стране

• национал-большевистское: И.В. 
Сталин, В.М. Молотов, К.Е. 
Ворошилов, А.И. Микоян и др.

• акцентировали внимание на 
необходимости установления 
социально-экономической 
стабильности  и создания 
внутренних для построения 
социализма в СССР 



До начала 1ой пятилетки в революционной 
идеологии отчетливо различаются 2 этапа

1. С октября 1917 до конца 
1924г. 

Стоящие у руля России 
революционеры пытались 
разжечь «пожар революции» 
во всем мире, подчиняя этой 
идее ресурсы «родины 
революции». Конституция 
СССР в 1924 г. принималась 
с учетом превращения СССР 
в будущем в Мировую 
социалистическую 
республику.



2 этап с конца 1924 г. в партии развернулась идейно-
политическая острая борьба, приведшая в 
результате  к борьбе национал-большевиков во главе 
с И.В. Сталиным.

• Политическая система, сложившаяся в СССР к концу 
1920-х гг., многими исследователями называлась 
тоталитарной.

• Тоталитаризм-политическая система, имеющая  
следующие признаки:

• централизованная система управления экономикой и 
контроль над ее развитием в целом,

• господство единой массовой партии,
• система общего контроля за образом действий и 

мышлением людей, особенно политически 
неблагонадежными,

• формирование культа личности И.В. Сталина, с 
именем которого народ связывал все успехи страны.



• Особая роль отводились 
карательным органам Советского 
государства: ОГПУ-НКВД, 
прокуратуре, судам. Была 
подведена законодательная база 
под судебное и внесудебное 
преследование представителей  
бывших эксплуататорских классов 
и сословий, оппозиционеров, 
инакомыслящих.



Репрессии и чистки

• 1930-х гг. выросли из старых идейных споров, возникшие между 
сталинскими космополитическими оппозициями после смерти В.
И. Ленина.

• А.С. Барсенков и А.И. Вдовин считают: «Сама логика идеи 
социализма в одной стране уже к 1934 г. привела Сталина и 
национал-большевиков у осознанию того, что он невозможен без 
опоры на наиболее многочисленный в СССР русский народ, его 
патриотизм и национальные традиции. Сама логика требовала 
выдвижения во власть нового слоя людей. Кроме того, 
изменения в эталонах власти были неизбежны реакцией 
огромной славянской страны на интернационалистические и 
космополитические эксперименты 1920-х гг.»





• Вот так объясняет репрессии О. Платонов: « по сути 
дела, Сталиным предпринимаются попытки из 
советской власти, основанной на диктатуре 
коммунистической партии, создать советскую 
национальную систему, от которой был один шаг к 
полному возрождению национального Русского 
государства.

• На этом пути Сталин сделал ряд решительных шагов к 
очищению госаппарата от космополитических 
элементов, привлечению в него частных, работящих и 
бескорыстных людей, развитию чувства русского 
патриотизма, проведению традиционной русской 
внешней политики».

• Ряд исследователей, в частности Ю. Емельянов и Ю. 
Жуков считают важной причиной репрессий тот факт, 
что огромное количество партийных функционеров 
!!!!!!!!!! задуманных Сталиным политических 
преобразований, прежде всего – введение прямых 
альтернативных выборов и выдвинутых на 
государственные и партийные посты новых 
руководителей.



• Ю. Жуков утверждает: 
«Широкомасштабные репрессии, 
да еще направленных против 
десятков и сотен тысяч крестьян, 
были выгодны, прежде всего , 
первым секретарям обкомов и 
крайкомов. Тем, кто в годы 
коллективизации восстановил 
против себя большую часть 
населения…. Бессмысленным 
закрытием церквей, 
отвратительной организацией 
снабжения производством и так 
далее. Именно местным 
партийным руководителям  в 
ходе всеобщих, равных, прямых, 
тайных да еще и альтернативных 
выборов – грозило самое 
страшное – потеря одного из двух 
постов, советского 
обеспечивавшего им прямые в 
широком руководстве, 
гарантировавшего обладания 
неограниченной властью».



• Очевидно, как считает исследователь, 
на каком то этапе Сталин и его 
сторонники в Политбюро отступили 
под натиском требований местных 
руководителей, выступавших за 
развязывание репрессий.

• Жуков добавляет: «столь же 
выгодными массовые репрессии 
оказались и для НКВД, карательной в 
основе организации, существование 
которой после фактического 
завершения «разоблачений» и арестов 
подлинных и мнимых сторонников 
Троцкого, Зиновьева, Бухарина теряет 
смысл».

• В.М. Молотов, рассуждая о 
репрессиях 30-х годов, сказал: « если 
учесть, что мы после революции 
рубили направо и налево, одерживали 
победу, но остатки врагов разных 
направлений существовали, и перед 
лицом грозящей опасности 
фашистской агрессии они могли 
объединиться. Мы обязаны 1937 году 
тем, что у нас во время войны не 
было пятой колонны».



В декабре 1936 г. на VIII съезде Советов 
была принята новая («Сталинская») 

Конституция СССР:

• провозглашалась победа социализма в СССР;
• устанавливались прямые, равные, тайные выборы в Советы 

всех уровней;
• отменено исключение из политической жизни каких-либо 

критериев населения, кроме осужденных и умалишенных;
• провозглашены гарантии прав советских людей на отдых, 

образование, здоровье, социальное обеспечение в старости;
• непреложными законами объявлялись равноправие всех 

граждан независимо от их национальности, расы, равноправие 
мужчин и женщин;

• впервые говорилось о неприкосновенности личности, защите и 
охране тайны переписки;

• новая Конституция не содержала «Декларацию об образовании 
СССР», в которой говорилось об устремленности к мировой 
революции.



IV Внешняя политика

• Сталинская модернизация экономики страны 
проходила в условиях враждебного окружения.

• «Мы отстаем от передовых стран на 50-100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут» И.В. Сталин. 
(февраль 1931 г.)

• внешняя политика СССР на период форсированной 
модернизации страны имела целью:

• обеспечить безопасность для проведения 
реконструкции народного хозяйства страны и

• создания вооруженных сил, способных оградить от 
внешних угроз.



Наркомат(министерство) иностранных дел возглавляли:
Г.В. Чичерин (1918-1930 гг.)

М.М. Литвинов (1930-1939 гг.)
В.М. Молотов (1939-1949 гг.)



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

СССР выступил инициатором создания системы 
коллективной безопасности в Европе и Азии

1933

Приход фашистов к власти Германии, агрессия 
Японии против Китая

1933

На международной конференции в Женеве 
советская делегация выступила с 
предложением о всеобщем и полном 
разоружении

1932

Подписание договоров о ненападении между СССР 
и Латвией, Эстонией, Финляндией, Францией и 
США.

1932

Япония захватила Маньчжурию1931

Правительство Франции выступило с планом «пан 
– Европа», направленного против СССР

1930

Подписано советско-китайское соглашение по 
которому КВЖД находилось в совместном 
советско-китайском пользовании

дек.1929

Восстановлены дипломатические отношения 
между СССР и Великобританией

окт.1929



Германия ввела свои войска в Рейнскую область и 
объявила о подготовке к большой войне за 
«жизненное пространство для немцев»

1936

1935

СССР решительно выступил в защиту Эфиопии. 
Западные страны блокировали советские 
предложения о бойкоте агрессора.

 

Италия напала на Эфиопию и оккупировала ее.

Германия разорвала статьи Версальского мирного 
договора, ввела всеобщую воинскую повинность, 
объявила о создании военной авиации.

1935

Цель – создание препятствия на пути развязывающейся 
войны. Предложение не принято.

Предложение советской дипломатии о заключении 
«Восточного пакта».

 

СССР принят в Лигу Наций1934

Договор о ненападении с Италией1933

СССР стал участником конвенции об определении 
агрессора. Были подписаны акты об определении 
агрессора с Польшей, Румынией, Латвией, 
Эстонией, Турцией, Ираном, Афганистаном, 
Чехословакией, Югославией.

1933



Германия и Великобритания приняли декларацию о 
ненападении друг на друга

1938 г, 
Сентяб
рь

Германия оккупировала Австрию1938 г.

Договор о ненападении СССР и КНР1937 г.

СССР и Монгольская Народная республика заключили 
договор о взаимопомощи

1936 г.

Германия и Франция начали интервенцию против 
Испании. Лига Наций отклонила требование 
правительства народного фронта Испании о 
применении коллективных действий против 
агрессоров. СССР оказал реальную помощь 
республиканцам. Англия, Франция и др. западные 
страны проводили политику «невмешательства» в 
национально-революционную войну Испании.

1936 
г-1939 
г.

Ноябрь, 
1936

Германия и Япония подписали «Антикоминтерновский  
пакт», направленный против СССР. В 1937 г. к нему 
присоединилась Италия

 

Оформлено соглашение «Ось Берлин-Рим»окт.1936



Япония вторглась на советскую территорию в районе 
озера Хасан, а в мае 1939 г.- на монгольскую 
территорию в районе реки Халхин-Гол

1938 г. июль

К «Антикоминтерновскому пакту» присоединились 
Венгрия, Испания, позже Болгария, Финляндия, 
Румыния, Дания, Словакия, Хорватия и др.

1939 г.

Италия оккупировала Албанию1939 г., апрель

Германия и Франция  приняли декларацию о ненападении 
друг на друга

1938 г, декабрь

«Мюнхенский сговор»: Германия добилась на 
переговорах согласия Великобритании и Франции на 
отторжение от Чехословакии Судетской области и 
оккупировала ее.

1938 г.

Германия и Великобритания приняли декларацию о 
ненападении друг на друга

1938 г, 
Сентябрь



Англо-франко-советские переговоры, 
закончившиеся безрезультатно

1939 г, июнь-
июль

СССР оказывает значительную морально-
политическую и материальную 
помощь Китаю и его борьбе с Японией

С 1938 г.

В Москве принято соглашение между 
СССР, МНР и Японией о ликвидации 
конфликта

1939 г, Сентябрь

Советско - монгольские войска разгромили 
интервентов

1938 г.

Англо-японское соглашение, по которому 
Англия обязуется не препятствовать 
действиям Японии в Китае  -т.н. 
«дальневосточный Мюнхен»

1938 г.



Вывод

• развитие международных отношений в предвоенные годы 
убедительно показывает, что все усилия СССР по созданию 
системы коллективной безопасности в Европе и Азии не 
встретили поддержки со стороны западных держав.

• Политика Запада носила явно соглашательский характер по 
отношению к агрессорам и имела целью договориться с 
Германией на счет третьих стран. На XVIII съезде партии в 
марте 1939 г. И.В. Сталин обвинил западные страны в 
пособничестве фашистской агрессии. Из речи следовало, что 
именно они являются истинными поджигателями войны.

• Эта двурушническая политика западных стран заставила 
советское правительство изменить свой внешнеполитический 
курс и пойти на переговоры с Германией 



Мнения историков:

Материалистическая теория:

• В 1930-е гг. в СССР был в основном 
построен социализм, который в силу 
субъективных и объективных причин 
оказался деформированным, 
административно-командным.



Либеральная теория:

• Партия-государство пыталась 
реализовать изначально утопическую 
задачу – построить в стране 
коммунизм, разжечь мировую 
революцию. Для этого была создана 
жесткая мобилизационная система с 
административно-командной 
экономикой, ключевую роль в которой 
играл тоталитарный режим



Модернизационная теория:

• 1930-е годы – эпоха превращения 
традиционного аграрного общества в 
индустриальное в рамках 
социалистической модели. 
Результатом социалистической 
модернизации является превращение 
СССР во вторую после США державу 
мира.



Локальная теория

• В эти годы была создана уникальная в 
истории человечества Советская 
цивилизация, которая унаследовала 
многие характерные черты от 
предшествующих эпох русской 
цивилизации (коллективизм, 
антибуржуазность основной части 
населения, патриотизм).



• У. Черчилль, выступая в 
декабре 1959 г. в палате 
лордов с речью, 
посвященной 80-летию со 
дня рождения И.В. Сталина, 
говорил:

• «Большим счастьем было 
для России, то что в годы 
тяжелых испытаний ее 
возглавлял такой гений и 
непоколебимый полководец, 
как Иосиф Сталин. Он был 
выдающейся личностью, 
вполне соответствовавшей 
жестокому периоду истории, 
в котором протекала вся его 
жизнь.



• Сталин был человеком 
необыкновенной энергии, эрудиции и 
несгибаемой силы воли, резким, 
жестким , беспощадным как на деле, 
так и в беседе, которому даже я, 
воспитанный в английском 
парламенте, не мог ничего 
противопоставить.

• Сталин обладал большим чувством 
юмора и сарказма, а также 
способностью точно выражать свои 
мысли. статьи и речи Сталин всегда 
писал сам, и в его произведениях 
всегда звучала исполинская сила. Эта 
сила настолько велика в Сталине, что 
он казался неповторимым среди 
руководителей государств всех 
времен и народов.

• Сталин производил на нас 
неизгладимое впечатление. Его 
влияние на людей было неотразимо. 
Когда он входил в зал на Ялтинской 
конференции, все мы, словно по 
команде, встали и странное дело, 
почему-то держали руки по швам. 

• Он обладал глубокой мудростью и 
чуждой всякой панике логикой. Сталин 
был непревзойденным мастером 
находить в трудные минуты пути – 
выходы из самого безвыходного 
положения 



• В самые трагически моменты, как и в дни торжества, 
Сталин был одинаково сдержан, никогда не 
поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной 
личностью.

• Сталин создал и подчинил себе огромную империю. 
Он был человеком, который своего врага уничтожал 
руками своих же врагов, заставив даже нас, которых 
открыто называл империалистами, воевать против 
империалистов. 

• Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в 
мире диктатором. Он принял Россию с соком, а 
оставил оснащенной ядерным оружием.

• Нет, что бы не говорили о Сталине, таких история и 
народы не забывают».


