
ТЕМА:  Проведение 
индустриализации в СССР: 
методы, результаты, цена. 

Коллективизация в СССР: 
причины, методы 
проведения, итоги



� В конце 1925 г. был взят курс на 
индустриализацию, включавший в 
себя меры по обеспечению 
экономической независимости СССР, 
приоритетного развития тяжелой и 
оборонной промышленности, 
преодоления отставания от стран 
Запада.



 К 1927 г. определились два основных подхода. 
�  Первый подход,( ученые-экономисты): капиталы для 

финансирования индустриализации дадут развитие частного 
предпринимательства, привлечение иностранных займов, 
расширение торгового оборота; темпы индустриализации 
должны быть высокими, но при этом ориентироваться на 
реальные возможности, а не на политические потребности; 
индустриализация не должна вести к резкому падению жизненного 
уровня населения, крестьянства прежде всего. 

�     Второй подход, первоначально сформулированный 
лидерами левой оппозиции: финансировать индустриализацию 
за счет внешних ресурсов нет возможности, необходимо найти 
средства внутри страны, перекачивая их в тяжелую 
промышленность из легкой промышленности и сельского 
хозяйства; необходимо форсировать промышленный рост, 
провести индустриализацию стремительно за 5 – 10 лет; думать о 
цене индустриализации преступно, крестьянство есть 
«внутренняя колония», которая и оплатит все трудности. 

�     Первый подход означал проведение индустриализации при 
сохранении нэпа и рынка, второй  –  отказ от НЭПа, переход 
к командной, предельно централизованной экономике.



Цели индустриализации:

� Ликвидация технико-экономической отсталости 
страны;

� Достижение экономической независимости;
� Создание мощной оборонной промышленности;
� Первоочередное развитие базовых отраслей 

промышленности (топливной, химической, 
металлургии, машиностроения).



Руководители:
�                         



В 1927 г.началась разработка 1 пятилетнего плана.В 1929 г. 
Сталин в  выдвинул идею «Великого скачка»-чтобы за 5-10 
лет догнать Запад, ушедший вперед в своем индустриальном 
развитии на 50-100 лет.

Привлечены ученые: Бах А.Н.(биохимик), Александров И.Г. и 
Винтер А.В.(энергетики),

Прянишников Д.Н.(агрохимик).
Задача: превращение страны из аграрной в аграрно-

индустриальную.

2.Первая пятилетка.

Я.Ромас.
Утро Первой
Пятилетки.



 Второй пятилетний план был 
утвержден 17 съездом партии в   
январе 1934г.

План предусматривал создание 
опорных индустриальных баз 
на Урале, в Сибири, Средней 
Азии.

Задача: завершить переходный 
период от капитализма к 
социализму, построить 
материально-техническую 
базу социализма.

4.Вторая пятилетка (1933-1937гг).Н.Доглоруков.
Пропаган-
дистский 
плакат.
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в 1935 году и названо по имени 
забойщика шахты «Центральная-
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А. Г. Стаханова, добывшего в ночь 
с 30Движение возникло в 1935 
году и названо по имени 
забойщика шахты «Центральная-
Ирмино» (Донбасс) 
А. Г. Стаханова, добывшего в ночь 
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возникло в 1935 году и названо по 
имени забойщика шахты 
«Центральная-Ирмино» (Донбасс) 
А. Г. Стаханова, добывшего в ночь 
с 30 на 31 августа 1935Движение 
возникло в 1935 году и названо по 
имени забойщика шахты 
«Центральная-Ирмино» (Донбасс) 
А. Г. Стаханова, добывшего в ночь 
с 30 на 31 августа 1935 за смену (5 
ч. 45 мин.) 102 тонны угля при 
норме в 7 тонн, а впоследствии 19 
сентября — 227 тонн.

 

5.Стахановское движение.
Известные стахановцы
П. Н. Анге́лина — в сельском 
хозяйстве. 
А. Х. Бусыгин — в 
автомобильной 
промышленности. 
М. Н. Мазай — в металлургии. 
И. И. Гудов  — в 
станкостроительной 
промышленности. 
П. Ф. КривоносП. Ф. Кривонос 
и К. П. Королёва — на 
железнодорожном транспорте. 
И. М. Кавчук — в угольной 
промышленности. 
Н. С. Сметанин — в обувной 
промышленности. 
Е. В.Е. В. и 
М. И. Виноградовы — в 
текстильной 
промышленности. 



Итоги индустриализации:
� СССР вышел на второе место в мире по объему 

промышленного производства (общий рост в 4,5 раза);
�  сократился разрыв между СССР и странами Запада по 

показателю промышленного производства на душу 
населения;

�  были построены десятки крупных промышленных 
предприятий (Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты, Сталинградский, 
Челябинский, Харьковский тракторные заводы и др.);

�  возникли новые отрасли промышленности;
�  исчезла безработица. СССР стал одной из немногих стран, 

способных производить все виды современной 
промышленной продукции.

�  Вместе с тем намеченные темпы роста достигнуты не были, 
сложилась тенденция к их постоянному падению.



�  Какой ценой были достигнуты успехи? 
� обескровленное сельское хозяйство;
�  отставание легкой промышленности; 
� существенное снижение жизненного уровня 

населения; 
� все более широкое использование бесплатного 

(рабского по существу) труда заключенных, армия 
которых в годы индустриализации неумолимо 
росла. 

�     Главное, к чему привел (и должен был 
привести) курс на форсированную 
индустриализацию,  – это формирование 
командной экономики, сверхцентрализованной, 
подчиненной директивному планированию, 
полностью огосударствленной, систематически 
прибегающей к внеэкономическим мерам 
принуждения и потому репрессивной. 
Экономическая основа тоталитарного общества 
была тем самым создана. 



Коллективизация в СССР: причины, 
методы проведения, итоги
� 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.



� Сущность кризиса хлебозаготовок 1926-1929гг. 
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: 

� 1) запрет свободной торговли хлебом, 
� 2) конфискация зерновых запасов,
� 3) возбуждение бедноты против зажиточной части 

деревни. 
� Результаты убеждали в эффективности 

насильственных мер. 
� Требовала колоссальных капиталовложений 

начавшаяся форсированная индустриализация. 
� Главным их источником была признана деревня, 



�  Политика коллективизации проводилась по 
двум основным направлениям: объединение 
единоличных хозяйств в колхозы и 
раскулачивание. 

�     Основной формой объединения 
единоличных хозяйств были признаны 
колхозы.

� В постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. 
устанавливались темпы коллективизации: в 
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, а затем еще 35 тыс. человек 
– «двадцатипятитысячники»).  



кампания раскулачивания 
� 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. 



� 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. 

� . К 1933 г. в колхозах состояло более 
60% крестьян, к 1937 г.  – около 
93% 



Каковы  итоги коллективизации?
� она нанесла невосполнимый удар по 

аграрной экономике (сокращение 
производства зерна, поголовья скота, 
урожайности, посевных площадей и пр.). 

�  Колхозы, формально остававшиеся 
добровольными кооперативными 
объединениями, на деле превратились в 
разновидность государственных 
предприятий, имевших жесткие плановые 
задания и подлежавших директивному 
управлению. 

� уничтожила целый социальный слой 
крестьян-единоличников с его культурой, 
нравственными ценностями, устоями. Ему 
на смену пришел новый класс  – колхозное 
крестьянство. 


