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Первая в истории 
человечества страна, 
строившая социализм – 

Советская Россия
• 29 декабря 1922 г. РСФСР, Белоруссия, 
Украина и республики Закавказья 
подписали договор об образовании 
нового государства – СССР.



• Выход социалистической модели за 
рамки одной страны и распространение 
ее на Юго-Восточную Европу и Азию 
заложил основы для возникновения 
сообщества стран, получившего 
название "мировая система 
социализма" (МСС).

• В конце 80-х гг. в состав мировой 
системы социализма входили 15 
государств, занимавших 26,2% 
территории земного шара и 
насчитывающих 32,3% мирового 
населения.



Как всё начиналось?
• После длительной борьбы с китайскими 
оккупантами и русскими белогвардейцами 
в 1921 г. Монголия добилась при помощи 
Советской России независимости. После 
смерти последнего ламы (фактически 
монарха),  6 ноября 1924 была 
провозглашена Монгольская Народная 
Республика, был принята конституция, 
провозглашавшая высшим органом 
государственной власти Великое Народное 
Собрание.



Распространение 
социализма в Европе

• В результате освободительной миссия Советской Армии 
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы был 
взят курс на социалистические преобразования. 

• Сегодня ведутся достаточно острые дискуссии по этому 
вопросу. Значительная часть исследователей склонна 
считать, что в 1944— 1947гг. не было народно-
демократических революций в странах этого региона, а 
Советский Союз навязал освобожденным народам 
сталинскую модель общественного развития. С 
подобной точкой зрения можно согласиться лишь 
отчасти, так как, на наш взгляд, следует учитывать, что в 
1945—1946 гг. в этих странах осуществлялись широкие 
демократические преобразования, восстанавливались 
зачастую буржуазно-демократические формы 
государственности.



Концепция 
социалистического лагеря 

• реализовывалась в заключении 
договоров о дружбе и послевоенном 
сотрудничестве. Уже на рубеже войны и 
мира можно констатировать на мировой 
арене группы стран, которые по 
существу явились действительным 
военно-политическим блоком. Основа 
взаимоотношений – взаимосвязь 
коммунистических партий с СССР.



Складывающаяся 
система включала 3 

компонента:
1) принципиальное единство социально-

политических целей режима, 
существовавшего в СССР и 
коммунистических партий в 
восточноевропейских странах;

2) частичное несовпадение некоторых 
специфических интересов каждой из 
сторон – были ограничены в своих 
проявлениях;

3) иерархичность отношений внутри лагеря: 
СССР – руководящий центр.



• Капитализм был однозначно 
представлен лишь как «путь страданий 
народов», а шествие государственного 
социализма рисовалось безоблачным и 
триумфальным.

• В итоге появился «лагерь социализма», 
противопоставленный «лагерю 
капитализма», и был «теоретически» 
зафиксирован раздел мировой 
экономики на «два хозяйства».



Сроки преобразований
• В Болгарии и Югославии сразу же после 
освобождения начались социалистические 
преобразования.

• В остальных странах Юго-Восточной 
Европы новый курс стал осуществляться с 
момента установления по существу 
безраздельной власти национальных 
компартий, как это было в Чехословакии 
(февраль 1948 г.), Румынии (декабрь 1947 
г.), Венгрии (осень 1947 г.), Албании 
(февраль 1946 г.), Восточной Германии 
(октябрь 1949 г.), Польше (январь 1947 г.).



«Образец» 
социалистического 
строительства:• всестороннее огосударствление промышленных 

отраслей экономики;
• принудительное кооперирование, по существу 
огосударствление аграрного сектора;

• вытеснение частного капитала из сферы финансов, 
торговли:

• установление тотального контроля государства, 
высших органов правящей партии над 
общественной жизнью, в области духовной 
культуры и т.п.;

• слепое копирование партийным  руководством 
европейских социалистических стран опыта СССР 
без учета национальной специфики под 
воздействием жесточайшего диктата Сталина в 
отношении коммунистического руководства этих 
стран.



Негативные последствия 
форсированных 
преобразований• Ускоренное создание тяжелой индустрии привело к 

возникновению народнохозяйственных диспропорций, что 
сказалось на темпах ликвидации последствий послевоенной 
разрухи, плачевно отразилось на росте уровня жизни населения 
стран в сравнении со странами, не попавшими в орбиту 
социалистического строительства.

• Принудительная кооперация села, а также вытеснение частной 
инициативы из сферы ремесла, торговли и услуг резко снизили 
производство товаров широкого потребления. Потерявшие  
собственность предприниматели оказались в  оппозиции к 
«народной власти». 

•  В странах «народной демократии» неоднократно происходили 
мощные общественно-политические кризисы. Власть 
незамедлительно реагировала, подавляя сопротивления новому 
строю.  В  1953—1956 гг. в Польше, Венгрии, ГДР и Чехословакии 
прошли антиправительственные акции, что  вызвало усиление 
репрессивной политики государства в отношении всякого 
инакомыслия. 



Самоуправленческий 
социализм Югославии

В Югославии создавалась модель самоуправленческого 
социализма которая предполагала в общих чертах 
следующее:

• экономическую свободу трудовых коллективов в рамках 
предприятий, их деятельность на основе хозяйственного 
расчета при индикативном типе государственного 
планирования; 

• отказ от принудительной кооперации в сельском 
хозяйстве, достаточно широкое использование товарно-
денежных отношений и т.п.;

• сохранение монополии компартии в известных сферах 
политической и общественной жизни. 

Отход югославского руководства от "универсальной" 
сталинской схемы строительства явился причиной 
практической изоляции ее на ряд лет от СССР и его 
союзников.



Европейский лагерь 
социализма

• Социалистическая Республика Албания (НСРА)
• Народная Республика Болгария (НРБ)
•  Венгерская Народная Республика (ВНР)
• Германская Демократическая Республика (ГДР)
• Польская Народная Республика (ПНР) 
• Социалистическая Республика Румыния (СРР)
•  Союз Советских Социалистических Республик 

(СССР) 
• Чехословацкая Социалистическая Республика 

(ЧССР) 
• Социалистическая Федеративная Республика 
Югославия (СФРЮ) 



Азиатский лагерь 
социализма

• Монголия (МНР 1924-1992 гг.)
• Китай (КНР с 1949 г.)
• Корея (КНДР с 1948 г.)
• Вьетнам (ДРВ с 1945 г., СРВ с 1976 
г.)

• Лаос (с 1975 г. ЛНДР)

• И др. 



Азиатский лагерь 
социализма

• После победы китайской демократической 
революции, разгрома армии Чан Кайши 
(1887—1975) 1 октября 1949 г. была 
провозглашена Китайская Народная 
Республика (КНР). Под руководством 
Коммунистической партии Китая и при 
большой помощи СССР страна приступила 
к восстановлению народного хозяйства. 
При этом Китай наиболее последовательно 
использовал сталинскую модель 
преобразований.



«Большой скачок»
• Концепция форсированного строительства 
социализма Мао Цзэдуна (1893— 1976) по своей 
сути являлась повторением сталинского 
эксперимента, но в еще более жесткой форме. 
Сверхзадача состояла в стремлении догнать и 
перегнать СССР путем резкой ломки 
общественных отношений, использования 
трудового энтузиазма населения, казарменных 
форм труда и быта, военной дисциплины на всех 
уровнях социальных отношений и т. п.

• Недовольство подавлялось с крайней жестокостью: 
"культурная революция« вылилась в 
широкомасштабные репрессии  в отношении 
инакомыслящих, растянувшаяся вплоть до смерти 
Мао. 



Вьетнам
• Наиболее авторитетной силой, 
возглавлявшей борьбу за независимость 
Вьетнама, была Коммунистическая партия. 
Ее руководитель Хо Ши Мин (1890—1969) 
возглавил в сентябре 1945 г. временное 
правительство провозглашенной 
Демократической Республики Вьетнам. Эти 
обстоятельства и определили марксистско-
социалистическую направленность 
последующего курса государства. Он 
осуществлялся в условиях антиколониальной 
войны сначала с Францией (1946—1954), а 
затем с США (1965—1973) и борьбы за 
воссоединение с югом страны вплоть до 1975 
г.



Северная Koрeя
• Корея обрела независимость от Японии в 1945 г. и 
была разделена в 1948 г. на две части. Северная 
Корея находилась в зоне влияния СССР, а Южная 
Корея — США. 

• В северной Корее (КНДР) установился 
диктаторский режим Ким Ир Сена (1912—1994), 
осуществлявший строительство казарменного, 
закрытого от внешнего мира общества, 
основанного на жесточайшем диктате одной 
личности, тотальном огосударствлении 
собственности, быта и т.п. Тем ие менее, КНДР 
удалось достигнуть в 50-е гг. определенных 
положительных результатов в хозяйственном 
строительстве благодаря развитию основ 
индустрии, заложенных при японских завоевателях 
и высокой культуре труда в сочетании с 
жесточайшей производственной дисциплиной.



Лаос
• Во время Второй мировой войны Лаос был 
занят японцами, а в 1949 году обрёл 
независимость в рамках королевства во главе с 
королём Сисаванг Вонгом.

• После окончания войны во Вьетнаме США 
прекратили военную деятельность в Индокитае. 
Гражданская война в Лаосе завершилась в 
феврале 1973 года подписанием Вьентьянского 
соглашения. Нарушив соглашение, силы Патет 
Лао в декабре 1975 года взяли власть в стране в 
свои руки. 2 декабря 1975 года король Саванг 
Ватхана был вынужден отречься от престола.

• При поддержке СССР и Вьетнама в 1975 году  
была образована Лаосская Народно-
Демократическая Республика, которая вошла в 
социалистический лагерь.



Азия, Африка, Америка Европа 

- Алжирская Народно-Демократическая 
Республика (АНДР)
- Народная Республика Ангола (НРА)

-Демократическая Республика 
Афганистан (ДРА) 

-Народная Республика Бенин (НРБ) 
-Социалистическая Республика Вьетнам 
(СРВ)

-Народно-Демократическая Республика 
Йемен
-Народная Республика Кампучия (НРК)
 -Китайская Народная Республика (КНР)
-Народная Республика Конго (НРК)
 -Корейская Народно-Демократическая 
Республика (КНДР) 
-Республика Куба 
-Лаосская Народно-Демократическая 
Республика (ЛНДР) 
-Народная Республика Мозамбик (НРМ) 
-Монгольская Народная Республика 
(МНР) 
-Демократическая Республика Сомали
-Народно-Демократическая Республика 
Эфиопия (НДРЭ)

-Социалистическая Республика Албания 
(НСРА)
-Народная Республика Болгария (НРБ)
 -Венгерская Народная Республика (ВНР)
-Германская Демократическая 
Республика (ГДР)
-Польская Народная Республика (ПНР) 
-Социалистическая Республика Румыния 
(СРР)
 -Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР) 
-Чехословацкая Социалистическая 
Республика (ЧССР) 
-Социалистическая Федеративная 
Республика Югославия (СФРЮ) 



Успехи  и противоречия 
социалистического 
строительстваВ конце 50-х, 60-е, 70-е гг. большинству стран МСС 

удалось добиться известных положительных 
результатов в развитии народного хозяйства, 
обеспечив рост жизненного уровня населения. 
Однако в этот период отчетливо обозначились и 
негативные тенденции и прежде всего в 
экономической сфере. Укрепившаяся во всех без 
исключения странах МСС социалистическая 
(командно-административная) модель сковывала 
инициативу хозяйственных субъектов, не позволяла 
адекватно реагировать на новые явления и 
тенденции в мировом экономическом процессе. 
Особенно наглядно это стало проявляться в связи с 
начавшейся в 50-е гг. научно-технической 
революцией.  Началось стадиальное отставание соц. 
стран от мировых темпов развития. 



Противоречия внутри 
МСС

• Несмотря на критику отдельных наиболее 
уродливых черт сталинизма на XX съезде, 
руководство КПСС оставило в 
неприкосновенности режим безраздельной 
власти партийно-государственного аппарата. 
Более того, советское руководство 
продолжало сохранять стиль авторитаризма в 
отношениях СССР со странами МСС. В 
немалой степени это явилось причиной 
повторного ухудшения отношений с 
Югославией в конце 50-х гг. и затяжного 
конфликта с Албанией и Китаем, хотя 
амбиции партийной элиты двух последних 
стран в не меньшей мере повлияли на 
ухудшение отношений с СССР.



Крах «Пражской весны»
Драматические события чехословацкого кризиса 
1967—1968 гг. 

• В ответ на широкое общественное движение 
граждан Чехословакии за экономические и 
политические реформы руководство СССР при 
активном участии Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши 
ввело 21 августа 1968 г. свои войска в суверенное по 
существу государство под предлогом защиты его "от 
сил внутренней и внешней контрреволюции". 
Данная акция существенно подорвала авторитет 
МСС и наглядно продемонстрировала неприятие 
партийной номенклатурой подлинных, а не 
декларативных преобразований. Подавление 
чехословацкого демократического движения 
подорвало авторитет ССР на мировом уровне. 



Роль СЭВ
• Важной вехой в истории формирования 
мировой системы социализма можно 
считать создание Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ) в январе 1949 г. По 
линии СЭВ осуществлялось 
экономическое и научно-техническое 
сотрудничество первоначально 
европейских социалистических стран. 
Военно-политическое сотрудничество 
велось в рамках созданного в мае 1955 г. 
Варшавского Договора.



Задачи СЭВ
• 1949 г. - задача регулирования внешнеторговых связей на 
основе двухсторонних соглашений

• 1954 г. -  принято решение о координации 
народнохозяйственных планов стран—участниц

• 60-е гг.  - ряд соглашений о специализации и 
кооперировании производства, о международном 
разделении труда
Созданы крупные международные экономические 
организации, такие, как Международный банк 
экономического сотрудничества, Интерметалл, Институт 
стандартизации и т. д. 

В 1971 г. принимается Комплексная программа -
сотрудничества и развития стран — членов СЭВ на базе 
интеграции. 



От успехов – к кризису
• В первой половине 70-х годов в большинстве стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы действительно 
сохранялись весьма стабильные темпы роста 
промышленного производства, составлявшие ежегодно 
в среднем 6—8%. В значительной мере это достигалось 
экстенсивным методом, т.е. наращиванием 
производственных мощностей и ростом простых 
количественных показателей в области производства 
электроэнергии, выплавки стали, добычи полезных 
ископаемых, продукции машиностроения.

• Тогда, когда в странах с рыночной экономикой, под 
воздействием НТР, началась структурная перестройка 
народного хозяйства, связанная с переходом от 
экстенсивного к интенсивному типу экономического 
развития, отставание стран МСС в научно-технической 
сфере неуклонно вело к потере завоеванных ими 
позиций на мировом рынке.



Новые сигналы о кризисе 
системы

• Своеобразным детонатором 
последующего процесса реформ стала 
Польша. Уже в начале 70-х гг. там 
произошли массовые выступления 
рабочих против экономической политики 
правительства, возникло независимое 
профсоюзное объединение трудящихся 
Солидарность". Под его руководством 
проходили выступления Польши в 
70—80-е гг.



Демократические 
революции в Восточной 

Европе• В конце 80-х гг. по странам Центральной и 
Юго-Восточной Европы прошла волна 
демократических революций, 
ликвидировавших монопольную власть 
правивших компартий, заменив ее 
демократической формой правления. 

• Революции разворачивались почти 
одновременно — во второй половине 1989 
г., но происходили в различных формах. 
Так, в большинстве стран смена власти 
произошла мирным путем (Польша, 
Венгрия, ГДР, Чехословакия, Болгария), в 
Румынии же — в результате вооруженного 
восстания.



Перестройка по-
европейски

• Демократические революции явились 
необходимым условием для последующих 
преобразований в сфере экономических 
отношений. Повсеместно стали 
восстанавливаться рыночные отношения, 
быстро шел процесс денационализации, 
изменялась народнохозяйственная 
структура, все большую роль стал играть 
частный капитал. Эти процессы 
продолжаются и сегодня, усиленные 
победой демократических сил в нашей 
стране в августе 1991 г.



Перестройка по-
китайскиРезультатом реформ 80-х гг. в КНР явились 

беспрецендентные темпы экономического роста 
(12—18% в год), резкое улучшение жизненного уровня, 
новые позитивные явления в общественной жизни. 
Отличительной чертой китайских реформ было 
сохранение традиционной социалистической модели 
управления, что неизбежно выдвинуло на первый план 
проблемы социально политического и 
идеологического характера в конце 80-х гг. Сегодня 
китайское руководство придерживается концепции 
построения "социализма с китайской спецификой", 
пытаясь, по всей видимости, избежать глубоких 
социальных потрясений и коллизий, переживаемых 
Россией и другими странами уже бывшей МСС. Китай 
идет по пути построения рыночных отношений, 
буржуазной либерализации, но с известным учетом 
цивилизационных особенностей и национальных 
традиций.



Куба
• Достаточно сложной остается ситуация еще в 
одной стране бывшей МСС — Кубе. За 
недолгую историю социализма это островное 
государство в общих чертах повторило путь, 
пройденный большинством стран МСС. 
Лишившись их поддержки, ее руководство 
продолжает придерживаться концепции 
построения социализма, сохраняет верность 
марксистским идеалам, в то время как страна 
испытывает все нарастающие экономические и 
социальные трудности. Положение Кубы 
обостряется также и в результате 
продолжающейся с момента освободительной 
революции конфронтации с могущественными 
США.



Кто сегодня строит 
социализм?

• В результате распада  мировой 
социалистической системы как единого 
содружества,  к началу XXI столетия в мире 
осталось всего два подлинно 
социалистических (с экономической и 
политической точек зрения) государства: в 
Восточном полушарии — Корейская 
Народно-Демократическая Республика; в 
Западном — Республика Куба.


