
РАЗДЕЛ: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В КОНЦЕ 20-Х – 30-Е ГГ.  ХХ в. 

ТЕМА: Мир и СССР в предвоенные десятилетия. 

(ВЫПИСАТЬ ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ) 

 

Мировой экономический кризис 1929-1933 г.г. прервал послевоенную 

стабилизацию государственно-монополистического капитализма и развитие 

мистических    государств. Он    стал    водоразделом    в Новейшей истории. 

Монополистический капитализм оказался несовместим с 

функционированием либеральной системы самонастраивающейся  

(«свободной») рыночной экономики. Выход из кризиса потребовал новых 

форм экономического регулирования и вызвал резкое обострение всех 

империалистических противоречий. 

В октябре 1929 г. В Нью-Йорке произошел биржевой крах; эпицентром 

кризиса стали США - самая развитая страна современного капитализма. 

Волны кризиса быстро распространились на весь мир. Мировой 

экономический кризис длился 4 года (по 1933 г.), а в некоторых странах и 

более –  до 1935-1936 гг. По глубине падения промышленного производства, 

продолжительности и разрушительным последствиям кризис не имел себе 

равных в истории капитализма. Он пронизал не только промышленность 

(спад на 40%), но и сельское хозяйство (спад на 33%), до основания потряс 

торговлю (спад 70%), внес глубокое расстройство в финансовую систему, 

вторгся в политическую структуру власти. 

Капиталистическая экономика в целом была отброшена на десятилетия 

назад, а в Германии и Англии - на конец XIX в. На мировом 

капиталистическом рынке разразилась жестокая торговая война: 76 стран 

повысили таможенные тарифы, ввели систему квот, ограничили выдачу 

валюты на покупку заграничных товаров, перешли к прямому запрещению 

импорта. Нарушение нормального обращения золота при торговых сделках 

вызвало валютную войну. Валюта 56 государств обесценилась. США и 



Англия отказались от золотого стандарта, что еще более усугубило 

неустойчивость цен и вызвало новую волну инфляции. 

В капиталистических странах шел усиленный теоретический и 

практический поиск методов борьбы с кризисом. Магистральным 

направлением стало усиление государственного регулирования экономики и 

социально-экономических отношений. Государственное регулирование 

показало свою эффективность в Советском Союзе, и его опыт был частично 

использован западными странами для выхода из кризиса. 

Теоретическое обоснование государственного регулирования 

капиталистического рынка дал английский экономист Джон Кейнс в работе 

«Общая теория занятости, процента и денег». Кейнсианская теория и ее 

претворение в практику положили конец свободно-рыночному капитализму, 

на смену которому в странах Запада пришли разные формы смешанной 

экономики, сочетавшие капитализм с элементами социализма 

Наиболее показателен в этом отношении «Новый курс» президента 

США Ф.Рузвельта. Средства на преодоление кризиса были получены за счет 

увеличения налогов с предпринимателей, расширения внутреннего рынка и  

подъема покупательной способности населения. За все эти меры социальной 

направленности некоторые называли Рузвельта «красным президентом». 

«Новый курс» способствовал выходу из кризиса и «снял» крайне тяжелую 

ситуацию в США. Спад производства прекратился, однако депрессия 

затянулась до 1935 г. На следующий год наметилось некоторое оживление, 

но в 1938 г. произошло новое падение цен на биржах, война прервала 

начавшийся спад. 

В Европе выход из кризиса носил несколько иной характер. При общем 

принципе повышения активности государства, его участия в регулировании 

экономики и социально-политических процессах здесь наметились две пути. 

Один - буржуазно-реформистский: Англия, Франция, Бельгия, Голландия. В 

Скандинавских   странах   буржуазный   реформизм   соединялся   с   социал-



демократическим реформизмом. Социал-демократические рабочие партии, 

пришедшие к власти, видели в этом свой эволюционный путь к социализму.    

Другие методы использовали политические круги государств,   где к 

власти пришли фашисты. Они предусматривали жесткое государственно-

монополистическое   регулирование   экономики   с   применением   крайних 

репрессивных мер против трудящихся и их общественных организаций. Этот 

путь   сочетался   с   милитаризацией   экономики,   гонкой   вооружений   и 

усилением подготовки к войне. При этом демократические силы и 

общественные организации в фашистских странах разгромлены, профсоюзы 

разогнаны, общественное мнение подавлено. Укоренились диктаторские 

режимы с неограниченной властью фюрера – главы партии и государства, 

опирающегося на финансовую олигархию и крупный промышленный 

капитал. 

 Фашизм как социально-политическое явление представляет собой 

наиболее реакционную форму диктатуры  государственно-

монополистического капитализма, устанавливаемую в целях утверждения 

полного господства крупного  капитала внутри страны и для вооруженной 

борьбы за покорение других народов. Идейная основа фашизма – сочетание 

злобного  антикоммунизма с крайним шовинизмом, расизмом. Нация 

провозглашалась высшей расой, предназначенной господствовать над 

«неполноценными  народами» путем захватнических войн с последующими   

«мерами сокращения численности» покоренных народов. Основная  

социальная   опора   фашизма – мелкий собственник, лавочник, мелкая 

городская и сельская буржуазия, деклассированные члены общества.   

Утверждение фашизма в Германии стало началом открытой подготовки 

к войне. Мировой экономический кризис усилил все противоречия 

империализма. Одним из путей разрешения этих противоречий стала война. 

Первыми вступают на этот путь страны, где установился фашистский режим: 

Германия, Италия, Япония. С начала 30-х годов образуются два очага 

мировой вон: на Дальнем Востоке – Япония начинает агрессию против 



Китая, в Европе –  Германия военной силой расширяет свою территорию, 

перекраивая границы, установленные Версальским договором, Италия ведет 

захватническую войну в Эфиопии, в Испании фашисты развертывают 

гражданскую войну. Япония и Германия декларируют свои агрессивные 

устремления против СССР, что встречает свою поддержку в реакционных 

кругах стран «западной демократии», рассчитывающих разрешить 

империалистические противоречия за счет Советского Союза, ликвидировав 

первое социалистическое государство. Однако фашистские государства 

вынашивают планы завоевания мирового господства, что ведет к 

неминуемому столкновению с блоком западных держав. Угроза мировой 

войны все более усиливается, хрупкое равновесие, установившееся после 

Первой мировой войны, нарушается, мир втягивается во Вторую мировую 

войну. 

Нарастание угрозы войны со стороны фашистской Германии 

Советский Союз противопоставил создание системы коллективной 

безопасности в Европе. Усилиями советской дипломатии достигнуты в 1935 

г. договоры о взаимной помощи между СССР и Францией, а также СССР и 

Чехословакией. В них предусматривалось, что в случае нападения какого-

либо государства на одну из договаривающихся сторон, другая должна будет 

оказать ей всестороннюю помощь, в том числе и военную. Причем, 

оговаривалось, что СССР обязан, будет оказать помощь Чехословакии только 

в том случае, если Франция согласится сделать то же самое. Заключение этих 

договоров было значительным достижением внешнеполитической 

деятельности Советского Союза, оно стало первой успешной попыткой 

создания системы коллективной безопасности в Европе, прообразом 

антифашистской коалиции. Однако политическому сближению СССР и 

западных государств мешали взаимное недоверие и подозрительность. 

Идеологический фактор во внешней политике западных стран не позволил 

консолидировать все антифашистские силы на пути разрастания Второй 

мировой войны. 



В 1936 г. Германия и Италия заключают соглашение, названное «ось 

Берлин – Рим». Затем создается «Антикоминтерновский пакт» – военно-

политический союз Германии и Японии, якобы имеющий лишь 

идеологическую направленность. Через год к пакту присоединяется Италия. 

Так сложилась коалиция агрессивных фашистских государств. 

Резко возросшая в результате пятилеток военно-экономическая мощь 

СССР и его внешнеполитическая активность, расширение демократического 

движения в европейских странах, приход к власти народных фронтов во 

Франции, Испании, Чили в 1936-1938 гг. вызвали ответную реакцию в 

империалистических кругах западных держав, усилили реакционные 

тенденции в их политике. Правительства Англии, Франции, США стали 

рассматривать сильную Германию как «бастион» против усиливающегося 

«большевизма». Стратегической линией внешней политики этих стран стало 

«умиротворение» агрессоров уступками и «канализация агрессии» против 

СССР. Этим воспользовался в первую очередь Гитлер. 

Разрастание масштабов военных действий, 'гонка вооружений в 

империалистических кругах создали непосредственную угрозу безопасности 

СССР. Усиление угрозы новой интервенции стало одной из главных причин 

определивших  смену  политического  курса  в  советском  руководстве  на 

ускоренное проведение социально-экономических преобразований. 

 

 


