
Курс на построение социализма в 
СССР. Индустриализация и 

коллективизация
Всемирная история. 10 классСитник П.В.



План

1. Индустриализация
2. Коллективизация
3. Изменение социального облика советского 

общества



Индустриализация

Советское партийное руководство во главе с И.В.Сталиным, отказавшись от 
нэпа, пере-шло к политике индустриализации, требовавшей огромных средств 

и накоплений, а затем и коллективизации страны.

- предлагали делать необхо-димые 
накопления шаг за шагом;

- выступали за медленное и 
постепенное строительство 
социализма, используя пре-жде всего 
экономические рычаги

- обвиняли своих оппонентов в защите 
частной собствен-ности и 
буржуазных эле-ментов;

- утверждали, что нэп не мо-жет дать 
необходимых для ускоренной 
индустриали-зации средств

Сторонники нэпа Противники нэпа

Внутрипартийная дискуссия о путях 
дальнейшего строительства социализма



Индустриализация

Победила точка зрения И.В.Сталина, 
который поставил задачу в короткий срок 
создать мощ-ную индустриальную базу, 

опираясь на собст-венные силы. В данных 
исторических условиях эту задачу можно 
было решить только за счёт усиления 
давления на крестьянство. В ходе 

сплошной коллективизации сельского 
хозяйст-ва, начавшейся в конце 1929 г., был 

создан ме-ханизм перераспределения 
средств на нужды индустриализации.

И.В.
Сталин



Индустриализация

Начало индустриализации было положено 
пер-вым пятилетним планом 1928/29-1932/33 
гг., кото-рый открыл эпоху советской плановой 
экономики. Основной целью пятилетки было 
превращение СССР из аграрной страны в 

ведущую промышлен-ную и военную державу 
мира. Огромные ресурсы направлялись на 

развитие тяжёлой промышлен-ности, 
вкладывались в добычу угля и производст-во 
железа, стали, железнодорожного оборудова-

ния, станков.

Даёшь индустриализацию! 
Плакат



Индустриализация

Были построены 1500 крупных промышленных предприятий. Индустриальную 
основу советской экономики составили такие гиганты первой пятилетки, как 

ДнепроГЭС, Ста-линградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, 
Магнитогорский и Куз-нецкий металлургические комбинаты, автозаводы в 

Москве и Нижнем Новгороде. В годы первой пятилетки был заложен фундамент 
советской тяжёлой индустрии.

Стройки первых 
пятилеток



Индустриализация

Главным итогом второй пятилетки 
(1933-1937 гг.) стал бурный рост 

промышленного произ-водства. СССР 
вышел на второе место в мире после США 

по производству промышленной 
продукции. Главной целью третьей 

пятилетки, начавшейся в 1938 г., было 
строительство предприятий военно-
промышленного комп-лекса и выпуск 

военной продукции – самолё-тов, танков, 
иных видов вооружения. Выполне-ние 
третьей пятилетки было прервано веро-

ломным нападением фашистской 
Германии и её союзников на СССР.

Ударным темпом полным ходом 
за 

пятилетку в четыре года. Плакат



Индустриализация

Экономические и социальные последствия индустриализации

Положительные

заложены основы одного из сильнейших 
в мире военно-промышленных 

комплексов

создан мощный экономический 
потенциал для последующей победы над 

фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне

Отрицательные

упадок сельского хозяйства и лёгкой 
промышленности

крайне низкий уровень жизни 
подавляющего большинства советских 

граждан



Индустриализация

Важнейшей задачей советских пятилеток было достижение максимальной 
эффектив-ности труда на вновь построенных предприятиях. Эта задача 

решалась путём примене-ния внеэкономических методов поощрения. Одним из 
таких методов стало стахановс-кое движение, начавшееся в СССР в 1935 г. 
Родоначальником движения считается до-нецкий шахтёр А.Г.Стаханов, 

добывший за одну рабочую смену угля в 14,7 раза больше дневной нормы. В 
действительности это был итог работы целой бригады из несколь-ких человек, 

поданный как результат трудового подвига одного Стаханова и широко 
освещённый во всех советских газетах.

А.Г.Стаханов за 
работой



Индустриализация

Вслед за Стахановым появились многие другие передовики, которые за сутки 
выпол-няли до 20 и более норм и соревновались друг с другом. Так возникло 
стахановское движение, ставшее мощным стимулом ударного труда. Многие 
рабочие самоотвер-женно трудились, желая быть похожими на популярного в 
то время Стаханова и стаха-новцев. Одновременно применялись и другие 

формы внеэкономического стимулиро-вания - социалистическое соревнование, 
переходящее Красное знамя и т.д.

М.
Мазай

Стахановц
ы

Н.
Изотов

П.
Кривонос

А.
Бусыгин

П.
Ангелина

М.
Виноградова



Коллективизация

Обязательным условием ускоренного промышленного развития стала 
коллективизация сельского хозяйства. Продовольственное обеспечение 
процесса индустриализации не могло быть достигнуто на основе мелкого 
кустарного сельскохозяйственного производ-ства «вольных» крестьян, 

преследующих исключительно свои интересы. Его могло обес-печить только 
послушное и контролируемое государством крестьянство. Принимая ре-шение о 
сплошной коллективизации крестьян, советское партийное руководство стре-

милось также к укреплению своей власти путём уничтожения прослойки 
зарождавшихся сельских капиталистов (кулаков) и рыночных отношений на селе.

Состав сельского населения в 1929 г.

Кулаки 5% Зажиточные предприимчивые крестьяне, сельская 
буржуазия, использовали наёмный труд и получали 
прибыль

Крестьяне-середняки 60% Мелкие и средние хозяева, работали самостоятель-но, 
использовали наёмный труд в небольших объё-мах

Крестьяне-бедняки 35% Не вели своего хозяйства, работа по найму у кулаков и у 
середняков, влачили нищенское существование



Коллективизация

Объединение всех крестьян в колхозы и совхозы было не планомерным и 
доброволь-ным, а немедленным и принудительным. Семьи зажиточных крестьян 
и даже середня-ков раскулачивались и выселялись в восточные и северные 
районы страны. От этой по-литики пострадали миллионы людей. Сократилось 
поголовье скота, начался массовый уход сельского населения в города, где 
требовалась рабочая сила. Оставшиеся в деревне 35 млн колхозников 

вынуждены были обеспечивать те же показатели сельскохозяйст-венного 
производства, которых ранее достигали 55 млн крестьян-единоличников. Инду-
стриальный скачок был осуществлён во многом за счёт крестьян, полностью 
зависимых от государства. В этом заключается основной исторический итог 

коллективизации.

Выселение 
кулаков



Коллективизация

В 1929-1931 гг. почти все крестьяне на большей части территории СССР были 
объедине-ны в коллективные хозяйства (колхозы) и советские хозяйства 

(совхозы). Земля и сред-ства производства крестьян переходили в собственность 
колхозов и совхозов. Единолич-ным руководителем коллективного хозяйства 

являлся председатель колхоза, избирае-мый колхозниками, но предварительно 
одобряемый партийными органами.

Приём в 
колхоз



Коллективизация

Крестьяне были обязаны работать по указанию 
руко-водства колхоза, а колхоз обязывался 

обеспечить крестьянам минимально 
гарантированный прожиточ-ный уровень жизни. 

Колхозы выполняли планы обяза-тельных 
поставок продукции государству, которые в 
большинстве случаев были завышенными. 
Кулаки и середняки либо вступали в колхозы 

наравне со всеми, либо подвергались уголовному 
преследованию под различными предлогами. В 
1929-1932 гг. было реп-рессировано около 370 

тыс. кулаков и середняков. В 1932 г. в СССР были 
введены общегражданские пас-порта. Но 
крестьянам паспорта не выдавались. А без 
паспорта нельзя было поехать в город, 

устроиться на работу, начать учиться. Это 
означало, что крестьянин практически не мог 

выйти из колхоза.

Иди, товарищ, к нам в 
колхоз! 

Плакат. 1930 г.



Изменение социального облика 
советского общества

Курс на построение социалистического общества в СССР 
ради-кально изменил его социальную структуру и облик. К 
середине 1930-х гг. в стране окончательно сложилась новая 
партийно-го-сударственная элита, которая действовала от 
имени рабочих и крестьян. Именно эта небольшая группа 

лиц (всего 2-3 тыс. чело-век), непосредственно 
участвовавшая в принятии важнейших ре-шений 

социально-экономического и политического развития СССР 
и союзных республик, составляла вершину социальной пи-
рамиды советского общества. Прежняя социальная элита 
россий-ского общества (помещики, аристократы, крупные 

предпринима-тели) была уничтожена в первые годы 
советской власти. Только немногие её представители 

смогли бежать за границу. В конце 1920-х гг. прекратила 
своё существование и нэпманская буржуа-зия.

Кадры решают всё. Плакат. 1935 
г.



Изменение социального облика 
советского общества

Стремительная индустриализация страны способствовала росту численности 
рабочего класса: с 9 млн в 1928 г. до 23 млн в 1940 г. Коллективизация и голод 
начала 1930-х гг. привели к сокращению крестьянского населения. В то же 

время выросла численность городского населения (с 29 млн до 63 млн человек). 
Важную часть населения стала сос-тавлять интеллигенция, численность 
которой значительно увеличилась к 1940 г., а так-же военнослужащие и 

работники органов государственной безопасности.

Государство – это мы – 
трудовой 

советский народ! Плакат



Изменение социального облика 
советского общества

Большим социальным достижением стала ликвидация к 1930 г. безработицы. 
Но мате-риальный уровень жизни советских людей оставался очень низким. До 

1935 г. снабже-ние населения продуктами питания осуществлялось по 
карточкам. Детскея смертность была высокой. Сфера обслуживания явно 
уступала уровню дореволюционных времён. Из-за переселения в города 

миллионов сельских жителей обеспеченность городского населения жильём 
оставалась более низкой, чем до 1913 г.

Магазин «Гастроном». 1938 
г.



Изменение социального облика 
советского общества

Несмотря на материальные трудности и бытовую неустроенность, большинство 
людей верило официальной пропаганде и в надежде на лучшее будущее 

активно и самоот-верженно участвовало в социалистических преобразованиях.

С каждым днём всё 
радостнее жить. 

Плакат


