
СССР: ГОДЫ 
ФОРСИРОВАННОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ



Причина:  Борьба за власть  среди руководящего ядра партии, обострившаяся в 
связи с болезнью, а затем и смертью (январь 1924 г.) В.И.Ленина.
Три этапа борьбы:
1.1923 – 1924 г.г. – борьба с троцкистской оппозицией. Троцкий и его сторонники 
выступали за отмену нэпа  и форсированную индустриализацию. Им противостояла «тройка» 
Сталин, Зиновьев, Каменев. Итоги: Троцкий снят со всех постов. 
2.1925 -1927г.г. возникла «новая оппозиция» (Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев), выступившая 
против сталинской модели строительства социализма в одной  стране и поддержанного курса 
правых (Бухарин Н.И.) Осуждена 14 съездом партии. В 1926 г. сложилась «объединенная 
оппозиция»: к Зиновьеву  и Каменеву присоединился  Троцкий. Итоги: лидеры 
«объединенной оппозиции» были исключены из партии и лишены всех постов. 1928 г. 
Троцкий был выслан в Казахстан, затем за пределы СССР.
3.1928 – 1929гг.- «правая оппозиция» (Бухарин Н.И., Рыков А.И.) Выступали за сохранение 
нэпа, против форсированной индустриализации. Итоги: 1929 г. Бухарин и его сторонники 
были лишены всех постов и исключены из партии. 

ПОБЕДА СТАЛИНА

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА  в 1920-е ГОДЫ



Зиновьев Г.Е. Бухарин Н.И.

Каменев Л.Б.Троцкий Л.Д.

Сталин И.В.



СТРАНА И МИР НА РУБЕЖЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
• К середине 20-х гг. хозяйственное развитие СССР достигло довоенного (1913 г.) 

уровня, но это был уровень преобладания кустарных форм хозяйства, это была 
экономика страны, продававшей на мировом рынке продукты сельского хозяйства и 
сырье (древесину, уголь).

• Слабое экономическое состояние страны осложнялось нараставшим техническим 
отставанием СССР от других стран.

• Общественное настроение конца 20-х гг. довольно точно определяло выражение И. В. 
Сталина: «Либо мы ликвидируем отставание, либо нас сомнут». 

Какие основания у Сталина были говорить так?

 Вспомните внешнеполитическую обстановку середины 20-х годов. 
Как складываются у нашей страны со странами Запада?



1921 -1927 г.г. взят курс на установление мирных отношений со странами Запада. 
Цель - получение дипломатического признания с их стороны (этому препятствовало 
царские долги)
�  февраль 1921г. – договоры с Персией (Ираном) и Афганистаном;
�  март 1921г. – договор о дружбе и братстве с Турцией, торговое соглашение с 

Англией;
�  ноябрь 1921 г. договор о дружбе с Монголией;
�  март – апрель 1922г. Участие Советской делегации в Генуэзской конференции; 

Выдвижение «нулевого варианта": Советская Россия не выплачивает царские  
долги, страны Запада не возмещают  ей ущерб от интервенции;

�  апрель 1922г. Рапалльский договор с Германией о восстановлении 
дипломатических отношений, отказ от взаимных притязаний;

�  1924–1925 гг. «полоса признаний» дипломатические соглашения были 
установлены с Великобританией, Италией, Францией, Китаем и др.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  СССР 20-Х ГОДОВ



КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

Сконцентрировать все финансы и 
материальные ресурсы на решение 
проблем индустрии, переустройство с/х 
в сторону коллективного развития.

Регулирование закупочных цен на с/х 
продукцию
Сокращение вложений в промышленность
Закупка зерна за границей

Бухарин Н.И.Сталин И.В.

Модернизация - процесс перехода от аграрного общества к индустриальному 
на основе обновления всех сторон жизни. 



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ



18 декабря 1925г. 
На XIV съезде партии объявлен курс на индустриализацию.

 Индустриализация - это процесс создания крупного  машинного 
производства, прежде всего тяжелой промышленности, в целях 
перехода от аграрного к индустриальному обществу, обеспечения 
экономической  независимости страны, укрепления ее 
обороноспособности.

Цели:

- Преодоление экономической и технической отсталости  страны;

-Превращение  СССР в индустриально развитую страну, достижение 
экономической независимости от остального мира;

- Насыщение техникой аграрного сектора;

- Создание мощной аграрной системы.



Источн
ики 

финанс
ирован

ия

Перераспределение национального дохода в 
пользу тяжелой промышленности
«Перекачка» средств из аграрного сектора в 
индустриальный
Выпуск займов

Денежная эмиссия

Валютные средства от импорта зерна, и других 
продуктов сельского хозяйства

В декабре 1925 года ХlV съезд ВКП(б) взял курс на 
индустриализацию – превращение СССР из страны, 
ввозящей машины и оборудование, в страну, 
производящую их. 

Главный лозунг «Техника решает все!»



СОЦИАЛИЗМ ПРЕДУСМАТРИВАЛ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА - 1928-1932

ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА - 1933-1937

ТРЕТЬЯ ПЯТИЛЕТКА - 1938-1942

ПЯТИЛЕТКА – пятилетний план социально-экономического и 
политического развития СССР, утверждаемый съездами 
Советов, позднее съездами партии.



Первая пятилетка была выполнена за 4 года и 3 
месяца.
В годы первой пятилетки было введено в строй 1500 
новых предприятий. 
На востоке страны появилась новая угольно-
металлургическая база Урало-Кузбасс.

Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
1933

Кузнецкий металлургический комбинат



ВСТУПИЛИ В 
СТРОЙ:

Харьковский и Сталинградский 
тракторные заводы Московский и Горьковский 

автомобильные заводы

Туркестано-Сибирская 
железная дорога

Днепрогэс



ХVII съезд ВКП(б) утвердил второй пятилетний 
план развития народного хозяйства на 1933-1937 
гг.. 

Главный лозунг «Кадры решают все!»

Задачи 
пятиле
тки

Завершение технической реконструкции  
народного хозяйства на основе создания 
новейшей техники  для всех отраслей

Освоение ранее построенных предприятий



ЗА ГОДЫ ВТОРОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ:• Вышла на проектную мощность Днепрогэс

• Сооружены вторые очереди Магнитогорского и Кузнецкого 
металлургических комбинатов

• Завершилось строительство Уральского и Новокраматорского заводов 
тяжелого машиностроения, Уральского вагоностроительного и 
Челябинского тракторного заводов

• Втрое увеличилась мощность автомобильного 
завода в Горьком (Нижнем Новгороде) и вчетверо — 
Московского автомобильного завода.

• В общей сложности в годы второй пятилетки были 
введены в действие 4500 новых и 
реконструированных предприятий. 

• Валовой объем произведенной продукции 
увеличился более чем вдвое.



Было организовано массовое производственное обучение рабочих. 
В 1934 г. только в тяжелой промышленности разными формами обучения были 
охвачены 700 тыс. человек, в 1935 г. — 1,5 млн., а в 1936 г. — свыше 2 млн. 
человек

Урок физики на одном из московских 
рабфаков. Преподаватель объясняет 

студентам устройство катушки Румкорфа. 
1935 год.

Слушатели Промышленной академии на 
занятиях. 

Архангельск, 1936 год.



ГУЛАГ

Сооружение Беломорканала

Согласно официальным данным во 
время строительства канала в 
БелБалтЛаге умерло:

в 1931 году 1438 заключённых (2,24 % от 
числа работавших), 

в 1932 году — 2010 человек (2,03 %), 

в 1933 году - 8870 заключённых (10,56 %) 
из-за голода в стране и аврала перед 
завершением стройки

В 1930 г. Госплан СССР издал распоряжение о включении труда заключенных 
в плановую экономику



СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В 1935 году угольщик А.Стаханов превысил норму добычи угля в 14 раз. 
Его почин распространился и на другие отрасли.

 СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — массовое движение последователей    А.Г.
Стаханова в СССР, новаторов социалистического производства 
— рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, 
многократно превышавших установленные нормы 
производства.



С октября 1935 года ткачихи Евдокия 
и Мария Виноградовы обслуживали 
сначала 100 станков, затем 144 
станка, а с ноября 1935 по июль 1936 
года — 216 станков. 



П. Н. Ангелина —  в сельском хозяйстве. 
А. Х. Бусыгин — в автомобильной промышленности. 
М. Н. Мазай — в металлургии. 
И. И. Гудов  — в станкостроительной промышленности. 
П. Ф. Кривонос и К. П. Королёва — на железнодорожном 
транспорте. 

И. М. Кавчук — в угольной промышленности. 
Н. С. Сметанин — в обувной промышленности. 
Е. В. и М. И. Виноградовы — в текстильной промышленности. 
Б. Ихласов — в горнорудной промышленности. 
А. М. Мясникова - в химической промышленности 

ИЗВЕСТНЫЕ СТАХАНОВЦЫ



ИТОГИ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
По объемам промышленного производства СССР вышел на 2-е место в мире 
после США

Среднегодовые темпы роста промышленного производства были самыми 
высокими в мире – 10-17%

Темпы роста тяжелой промышленности были в 2-3 раза больше, чем до Первой 
мировой войны

СССР стал страной, производящей машины (независимость от иностранных 
товаров)

Создана экономическая база для создания многоотраслевого военно-
промышленного комплекса

Быстрая ликвидация безработицы



ИТОГИ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

Скачок в развитии тяжелой промышленности был 
куплен ценой отставания других отраслей экономики, 
прежде всего, легкой и аграрного сектора.

Сверхцентрализация экономической жизни. 
Предельное ограничение рыночных механизмов.

Широкое применение мер внеэкономического принуждения.

Жизненный уровень населения оставался одним из самых низких 
среди развитых стран.





КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ



КУРС НА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ

Кризис носит структурный характер: 
отсутствие в деле индустриализации порождает 
товарный голод, а мелкое крестьянское 
хозяйство не способно обеспечить потребности 
промышленности

Главная причина кризиса – ошибки в выборе и 
реализации экономического курса

Бухарин Н.И.Сталин И.В.

Чрезвычайно репрессивные меры Экономические меры

• создание крупных 
колхозов

• ликвидация кулачества

• повышение закупочных цен на 
хлеб

• развитие кооперации



ПРИЧИНЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
� Сельское хозяйство страны было подорвано Первой мировой и гражданской 

войнами. 

� В результате передачи крестьянам помещичьих земель, произошло дробление 
крестьянских хозяйств на мелкие наделы. 

� В середине 20-х годов в стране происходит ряд «кризисов»:

— Кризис сбыта промышленности 1923 г., связанный с расхождением цен на 
промышленные и сельскохозяйственные товары. 

— Кризис в области торговли в 1924 г., вызванный преждевременным 
наступлением на частный капитал, расстроил рыночный оборот.

— Хлебозаготовительный кризис 1927-1928 гг. ("хлебная стачка"). 
Внеэкономические чрезвычайные меры выхода из него разрушили каналы 
рыночных связей обмена между промышленностью и сельским хозяйством, 
что и означало ломку новой экономической политики. 

Возрождение командно-административных методов управления повлекло за 
собой ликвидацию НЭПа



В 1927 г. в стране разразился хлебозаготовительный кризис. 
Он был вызван нехваткой промтоваров, неурожаем и низкими закупочными 
ценами на зерно.
Обострение международной обстановки привело к тому, что горожане начали 
скупать товары первой необходимости, а крестьяне припрятывать хлеб и 
другие продукты. 
Руководители государства выехали в деревню. Вновь фактически 
возрождались продотряды. В стране были введены карточки.



КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ — процесс объединения мелких единоличных крестьянских 
хозяйств в коллективные сельскохозяйственные предприятия через кооперирование, 
один из важнейших элементов социалистического преобразования общества.

 Проводилась в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг., в западных районах Украины, 
Белоруссии и Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве - после Второй мировой войны.

1927 г. – XV съезд ВКП (б) – определил, что коллективизация это основная задача партии в деревне.



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КРЕСТЬЯНСТВА В 1927 
-1929гг.



ЭТАПЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
декабрь 1927 г. – осень 1929 г. – начальный этап (хлебозаготовительный 
кризис и применение, впервые после гражданской войны, репрессивных мер);

осень 1929 г. – начало 1930 г. – первая фаза сплошной коллективизации, для 
которой характерно ускорение создания колхозов, раскулачивание, 
выдвижение лозунга ликвидации кулачества как класса;

весна – лето 1930 г. – временное ослабление насильственных мер по 
отношению к крестьянству в связи с различными формами его 
сопротивления, в первую очередь волны крестьянских вооруженных 
восстаний;

осень 1930 г. – 1933 г. – вторая фаза сплошной коллективизации, решающим 
условием которой было «раскулачивание» и выселение крестьян, 
следствием - массовый голод в ряде регионов страны;

с 1933 г. – завершающий этап коллективизации, основной целью которого 
было привлечение оставшейся трети деревни в колхозы.



СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Агитация в печати и устно

Раскулачивание: 
конфискация имущества, 

построек, средств 
производства в пользу 

колхозов.
Выселение кулачества из 

родных мест

Создание
машинно-тракторных  

станций



7 ноября 1929 года в «Правде» появилась статья Сталина «Год великого 
перелома», где говорилось «о коренном переломе в развитии нашего 
земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к 

крупному и передовому коллективному земледелию» 



ДИНАМИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ КРЕСТЬЯН В 
КОЛХОЗЫ



30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по 
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Согласно этому 
постановлению, кулаки были разделены на три категории:
� первая категория — контрреволюционный актив, организаторы террористических актов и 

восстаний,
� вторая категория — остальная часть контрреволюционного актива из наиболее богатых 

кулаков и полупомещиков,
� третья категория — остальные кулаки.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ



по факту
15-20%

КУЛАКИ — зажиточные 
крестьяне, пользующиеся 
наёмным трудом, а также занятые 
в сфере перепродажи готового 
сельхозтовара, ростовщичества, 
посредничества

СОЗДАНИЕ 
КОЛХОЗОВСоздать прочную материальную базу 

ЦЕ
ЛЬ

С конца 1929 года до середины 
1939 года раскулачено 

350 тысяч 
крестьянских хозяйств

Традиционно кулаком считался тот, кто 
использовал наемный труд, но на 
практике в кулаки могли зачислить и 
середняка, имевшего двух коров, или 
двух лошадей, или хороший дом 

норма 
раскулачивания

5-7 %

РАСКУЛАЧИВАНИЕ



ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ (ИТЛ) — в СССР в 1929—1956 гг. — одно из мест 
отбывания наказания в виде лишения свободы. Система ИТЛ включала особые лагеря 
принудительных работ, куда направлялись политзаключённые и лица, представлявшие 
опасность для советского строя. В ИТЛ существовала система принудительного труда: 
заключённые в массовом порядке использовались на строительстве каналов, дорог, 
промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах.
СПЕЦПОСЕЛЕНИЕ (ТРУДПОСЕЛЕНИЕ) —  необжитые и малообжитые населённые пункты для 
отбывания наказания, формировавшиеся посредством насильственных переселений. 
Подавляющее большинство трудпоселенцев (спецпереселенцев) были крестьянами, 
раскулаченными в 1929-1933 гг. Их трудовое использование производилось на основе 
принудительных договоров, заключаемых НКВД с хозорганами (в тяжелой, лесной, пищевой 
промышленности, в артельном сельском хозяйстве, строительстве Беломорско-
Балтийского канала). Трудпоселенцы (спецпереселенцы) не имели права покинуть 
установленное место жительства.

ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
(ТЫС.ЧЕЛ.)

1937-916787
1938-877651
1939-938552
1940-997517

1932 - 1317022 
1933 - 1142084 
1934 - 1072546  
1935 - 973693 
1936 - 1017133





«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ»

Во многих районах крестьянство оказывало 
сопротивление массовому раскулачиванию. Для 
подавления крестьянских волнений были привлечены 
регулярные части Красной Армии. Но чаще всего 
крестьяне применяли пассивные формы протеста: 
отказывались от вступления в колхозы, уничтожали 
скот, инвентарь. 
2 марта 1930 г. в «Правде» была опубликована статья 
Сталина «Головокружение от успехов». Всю вину за 
создавшееся положение он возложил на исполнителей, 
местных работников, заявив, что «нельзя насаждать 
колхозы силой». После этой статьи большинство 
крестьяне стали воспринимать Сталина как народного 
заступника.
Начался массовый выход крестьян из колхозов.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Перекачивание средств из села в город Отвлечение средств от развития сельского хозяйства

Ликвидация кулачества Укрепление социальной базы сталинской диктатуры

Огосударствление сельскохозяйственного 
производства

Отчуждение крестьян от собственности и результатов 
труда

Ликвидация «аграрного перенаселения» Массовый «исход» крестьян из деревень, дефицит 
рабочей силы

    Положительное                                                                   Отрицательное
Создана материально-техническая  и организационная 
база для повышения производительности сельского 
хозяйства

Насильственное создание колхозов
Ухудшение правового положения крестьян

Государство получило средства для развития 
промышленности

Раскулачивание, массовые репрессии

Массовый голод 1931-1932 гг. Огромные жертвы

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ



РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРСИРОВАННОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ:

1. По ряду направлений было преодолено качественное отставание советской промышленности. 

3. СССР стал одной из стран, способных производить любой вид промышленной продукции и 
обходиться без импорта существенно необходимых товаров.

2. Созданный в 1930-е гг. экономический потенциал позволил накануне и  в годы войны 
развернуть многоотраслевой военно-промышленный комплекс, продукция которого по многим 
параметрам превосходила лучшие мировые образцы.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ:

1. Отставание других отраслей экономики (легкой, сельского хозяйства).

2. Сверхцентрализация экономической жизни.

3. Предельное ограничение сферы деятельности рыночных механизмов.

4. Полное подчинение производителя государству.

5. Широкое применение мер внеэкономического принуждения.

6.В стране утвердилась командно-мобилизационная хозяйственная модель, являющаяся 
экономической основой тоталитарного режима.



1. Возникший в 1925 г. хлебозаготовительный кризис Сталин объяснял: 
А) кулацким саботажем хлебозаготовок;
Б) нехваткой сельскохозяйственной техники;
В) отсутствием резервного фонда промтоваров.

2. Укажите главную цель политики сплошной коллективизации:
А) перевод сельского хозяйства на социалистические рельсы;
Б) обеспечение возможности перекачивания средств из деревни в город на нужды 
индустриализации;
В) создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства. 

3. Экономическая цель политики раскулачивания:
А) обеспечивать продуктами городское население;
Б) ликвидировать хлебозаготовительный кризис;
В) создать материальную базу коллективных хозяйств.

4. «Подкулачники» - это:
А)наемные сельскохозяйственные рабочие;
Б)крестьяне, не желающие произвольно вступать в колхозы;
В)дети кулаков.

ТЕСТ СССР: ГОДЫ ФОРСИРОВАННОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ



5. Главными социально-экономическими последствиями политики сплошной 
коллективизации были:

А) отчуждение крестьян от собственности и результатов своего труда;
Б) ослабление экономических стимулов развития сельскохозяйственного производства;
В) ликвидация эксплуататорских элементов в деревне;
Г) решение проблемы перенаселения.

6. Сталин опубликовал в марте 1930 г статью «Головокружение от успехов», ставил 
задачу:

А) признать собственные ошибки;
Б) возложить ответственность за насильственную коллективизацию на местные власти;
В) предостеречь крестьян от поспешного вступления в колхозы;

7. Характерными чертами экономического развития СССР в 30-е гг. были:
А) катастрофическое отставание от развитых стран мира в сфере производства промышленной 

продукции;
Б) самые высокие в мире темпы роста промышленного производства;
В) налаженное производство основных видов промышленной продукции, что позволило 

обходиться без импорта товаров;
Г) преимущественное развитие легкой промышленности;
Д) второе место в мире по абсолютным объемам промышленного производства;
Е) первое место в мире по производству сельскохозяйственной продукции.


