
Лекция 10.
Сталинская модернизация

Вопросы к лекции
1. Причины сворачивания НЭП и 
перехода к форсированной 
модернизации
2. Индустриализация
3. Коллективизация сельского хозяйства
4. Политический режим в СССР в период 
сталинизма











Причины перехода от НЭП к 
форсированной индустриализации и 

коллективизации

4. Победа И.В.Сталина во внутрипартийной борьбе

3. Обострение социальных проблем НЭП

Рост безработицы Рост социального расслоения
Несоответствие НЭП 

идеалам  социалистической 
революции

2. Невозможность осуществления ускоренной индустриализации 
методами НЭП

Хлебозаготовительные 
кризисы 1923, 1925, 1927 гг.

Медленные темпы 
накопления средств для 

индустриализации
Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг.

1. Крах идеи мировой революции  к середине 1920-х годов

СССР – единственная 
социалистическая страна в 

мировом окружении
Отсутствие конкурентной 

промышленности 

Техническая отсталость  
промышленности, экономическая 

зависимость  от поставок 
Западных стран



За день в СССР в 1928 году 
изготавливались 

2 грузовика и 3 трактора
До 1928 г. закупала в 

капиталистических странах
• ¼ текстильного оборудования
• больше ½  паровых турбин
• 70% металлообрабатывающих 
станков

Проблемы достижения технико-экономической 
независимости

К концу 1920-х годов более 80% 
населения страны жило в деревнях (½ 

населения – неграмотные).



Механизм эскалации 
хлебозаготовительного кризиса 1927 

г. 



И.В.Сталин Н.И.Бухарин

Причины кризисов хлебозаготовок: мнения в руководстве 
РКП (б)



Причины внутрипартийной борьбы в 1920-е 
годы:

1. Личное соперничество вождей большевистской 
партии после смерти В.И.Ленина в борьбе за 
власть.

2. Идейные разногласия по поводу отношения к 
НЭП и дальнейшему пути развития 
социалистической страны  (построение 
социализма)

Внутрипартийная борьба

Л.Д.Троцкий Л.Б.Каменев Г.Е.Зиновьев И.В.Сталин Н.И.Бухарин

левые

Объединенная 
оппозиция

Правый 
уклон



Этапы внутрипартийной борьбы за власть в 1920-е годы:
I этап внутрипартийной борьбы (1923-1924 гг.).  
Представители левой оппозиции  (Н. Осинский, Б. 
Преображенский, Л. Троцкий, Б. Пятаков) против 
«триумвирата» Зиновьева, Каменева и Сталина. 
Опираясь на партийное большинство «триумвират» 
довольно легко разгромил левую оппозицию. В 1924 г. 
на XIII конференции РКП(б) группа Троцкого была 
осуждена за мелкобуржуазный уклон.

II этап (1925—1926 гг.). Новый этап борьбы начался 
схваткой за власть между сторонниками Сталина и 
Бухарина, с одной стороны, и «новой оппозицией» 
(Каменев, Зиновьев), с другой. На втором этапе 
внутрипартийной дискуссии обсуждались 
мероприятия по преодолению очередного 
экономического кризиса, а так же вопрос о 
необходимости немедленного проведения мировой 
революции.



Этапы внутрипартийной борьбы за власть в 1920-е годы:
III этап (1926—1927 гг.). Руководство страны считало, что преодолеть 

экономическую отсталость и укрепить обороноспособность 
государства можно было лишь на путях индустриализации. 
Причину экономических трудностей 1925 г. некоторые партийные 
руководители видели в ослаблении административных мер 
регулирования экономики. С этой целью левая оппозиция 
предлагала директивно свернуть НЭП и ускорить 
индустриализацию.

С критикой оппозиции выступили Бухарин, Рыков, Сталин, обвиняя 
Троцкого, Преображенского, Зиновьева и Каменева и их 
сторонников в желании осуществить индустриализацию за счет 
деревни.

IV этап внутрипартийной борьбы (1928 — 1929 гг.). Выход из 
кризиса НЭПа Сталин увидел в его свертывании и 
производственном кооперировании деревни – коллективизации, 
Бухарин («правая оппозиция») – в нормализации экономики, 
повышении налогов на зажиточную часть деревни, гибкости в 
заготовительных ценах на хлеб, увеличении выпуска промтоваров. 
Однако, лишенный поддержки членов партии, Бухарин не мог 
противостоять Сталину. Кроме того, все более очевидной 
становилась угроза крупной войны в Европе и СССР нуждался в 
сильном ВПК.

В ноябре 1929 г. Бухарин, как «руководитель правых уклонистов», был 
выведен из состава Политбюро.



Причины возвышения И.В.
Сталина

На XIV съезде ВКП(б) И.В.
Сталин выдвинул свою 

концепцию о возможности 
построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране.

1934 г. – XVII съезд ВКП (б) – 
«съезд победителей»

1. Умелая тактика Сталина во 
внутрипартийной

 борьбе
2.  Использование административного 

ресурса,
Который давала должность Генерального 
Секретаря ЦК ВКП (б)

3. Опора на интересы номенклатуры и 
социально уязвимых слоев населения



Советская индустриализация



Источники советской 
индустриализации

1. Проведение коллективизации сельского 
хозяйства

2.  Повышение косвенных налогов; 
добровольно-принудительные займы 
населения

3.  Ужесточение трудового законодательства
4.  Использование массового энтузиазма 

трудящихся (с конца 1920-х гг. - движение 
ударников, с 1935 г. – движение 
стахановцев)

5.  Использование труда заключенных 
ГУЛага

6.  Распродажа художественных ценностей 
за рубеж



На Западе индустриализация проводилась за счет 
средств полученных от развития сельского 
хозяйства и легкой промышленности.

Но в СССР не было времени на осуществление 
данного подхода. Поэтому индустриализация 
осуществлялась за счет ограбления села и продажи 
за границу сырья, хлеба, культурных ценностей. 

В условиях ограниченности ресурсов руководство 
перешло к их централизованному распределению и 
к плановости всей экономики.

Особенности индустриализации

Американское
оборудование



Использование 
массового 
энтузиазма 
трудящихся

Возможность привлечения к уголовной ответственности  тех, 
кто не выполняет нормы выработки

Повышение норм выработки для работников данной 
специальности

Сохранение прежней 
заработной платы

Уменьшение стоимости 
единицы продукции

Одноразовое выполнение плана «стахановцем»



Стахановское движение: в 1935 г.  А.Стаханов превысил норму 
добычи угля в 14 раз. Его почин распространился и на другие 
отрасли. Стахановцы получали до 2000 рублей в месяц 
получали награды.

Вскоре нормы выработки были повышены на 20% и упала 
зарплата основной массы рабочих. Они часто меняли место 
работы нарушали трудовую дисциплину.

В ответ были введены трудовые книжки, необходимые при 
приеме на работу, объем социальных благ ставился в 
зависимость от непрерывного стажа работы на одном месте. 
В конце 1930-х годов меры были еще более ужесточены.

Стахановское 
движение.

А.Стаханов
в шахте



Источники 
индустриализации: 

принуждение 
работников сдавать 
значительную часть 
зарплаты в 
сберегательные 
кассы (подписка на 
обязательные 
займы)

Культурные
ценности,

предназначенны
е

для продажи
за границу.



Источники 
индустриализации:
Ужесточение трудового 
законодательства:
1940 г. - прикрепление 
работников к 
предприятиям без 
права перехода из 
одного предприятия в 
другое.



Использование труда заключенных ГУЛага:
через лагеря прошли около 18 млн. человек

Строительство 
Беломорканала



В 1927 г. началась разработка 1 пятилетнего плана. 
Предусматривалось увеличить промышленное 

производство на 180%, сельскохозяйственное - на 55%. 
Тяжелая промышленность должна была развиваться 
опережающими темпами - 230%  за  5 лет. 

Сталин в это время выдвинул  идею «Великого скачка»:  
за 5-10 лет догнать Запад, ушедший вперед в своем 
индустриальном развитии  на 50-100 лет.

Первая пятилетка

Я.Ромас.
Утро Первой
Пятилетки.



Выполнить пятилетний план 
не удалось, но в 
индустриализации страны 
был сделан огромный шаг 
вперед.

Продукция тяжелой 
промышленности выросла 
в 2,8 раза, были возведены 
индустриальные гиганты: 
Днепрогэс,  Магнитка, 
Сталинградский и 
Харьковский тракторные 
заводы,  Турксиб;  
появились авиационная, 
химическая,  
электротехническая 
отрасли промышленности 
и др. 

СССР сократил ввоз 
иностранного 
оборудования.

Первая пятилетка

Плотина 
Днепрогэс.



Социальные аспекты 1-й пятилетки
В тоже время наблюдались 

недостатки в социальной 
сфере: низкая заработная 
плата съедалась 
налогами,  ростом цен и 
инфляцией.

Репрессии привели к 
созданию в 1930 г. 
Главного управления 
лагерей (ГУЛАГ). 

Дешевая рабочая сила 
заключенных позволила 
осуществить такие 
грандиозные проекты 
как строительство 
Беломорканала и канала 
Москва-Волга.В.Дени.Н.Долгоруков.

1-й пятилетний план.



Огромный масштаб экономических преобразований 
потребовал огромного количества рабочей силы. В 1930 
г.  в СССР была закрыта последняя биржа труда.

Но основная масса рабочих была не квалифицирована.  
Для решения этой проблемы в СССР открываются 
высшие и средние специальные учебные заведения, 
открываются вечерние факультеты и заводы ВТУЗы.

За 5 лет было подготовлено 130 тысяч специалистов,  в 
основном из рабочих.

Социальные аспекты 1-й пятилетки

Объявления
о наборе
рабочих.



В 1932 г., объявив об успехе 1-й 
пятилетки, Сталин заметил, что 
теперь нет необходимости 
«подхлестывать страну» и 2-й 
пятилетний план предусматривал 
снижение темпов прироста 
промышленной продукции с 30 до 
16 %, при этом рост легкой 
промышленности должен был быть 
выше, чем рост тяжелой.

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

Вторая пятилетка

Н.Долгоруков.
Пропагандистски

й 
плакат.



Выполнение заданий 2-й пятилетки 
привело к превращению СССР из 
аграрной страны в мощную 
индустриальную державу. 

Рост промышленности составил  2,2 раза. 
80% прироста было достигнуто за счет 
вновь построенных предприятий. 
Намеченный Сталиным 10-летний срок 
страна смогла преодолеть путем 
неимоверных усилий и СССР вышел на 
1 место в Европе по объему 
промышленного производства.

2 пятилетка не привела к повышению 
уровня жизни населения .  Отменялись 
карточки на продовольствие,  но общий 
уровень цен повысился.  Рабочие 
вынуждены были подписываться на 
государственные займы.  Жилищные 
условия не улучшались, т.к. число 
жителей в городах росло.

Вторая пятилетка

Г.К.
Орджоникидзе.
Нарком тяжелого
машиностроения.



По темпам роста промышленности 
СССР обогнал царскую Россию 
почти в 3 раза.  Он вышел на 2-е 
место в мире по общим показателям 
и лидировал по темпам прироста 
промышленного производства.

СССР стал экономически независим от 
Запада.

Но эти успехи были достигнуты за счет 
перенапряжения экономики и не 
пропорционального ее развития,  в 
ущерб легкой промышленности и 
сельского хозяйства.

Итоги  первых пятилеток.

П.Соколов-Скаля.
Поезд идет!



Итоги первых пятилеток
1928-1932

Вид продукции По плану После 
корректировки

Фактически

Чугун
Млн.тонн

10 17 6

Трактора
(тыс. шт.)

55 170 49

Автомобили
(тыс. шт.)

100 200 24

Электроэнергия
Млрд.кВт/ч

22 28 13

1933-1937
Вид продукции 1932 1937 Фактически

Чугун
Млн.тонн

6 22 16 14

Уголь 
Млн.тонн

64 250 153 128

Электроэнергия
Млрд.кВт/ч

13 100 38 36





Коллективизация – социалистические преобразования в 
деревне
на рубеже 1920-х – 1930– годов, связанные с:

1. процессом объединения мелких крестьянских 
хозяйств в 

крупные коллективные сельхозпредприятия (колхозы)
2. проведением политики «ликвидации
кулачества как класса»
 



Информация для размышления:
Уровень развития сельского хозяйства к 

1929 г.



Сравнительный анализ показателей товарности 
хозяйства1913 год Валовая 

продукция хлеба
Товарный хлеб

Млн. 
пудов

% Млн. пудов % % товарности

1 Помещики 600 12 281,6 21,6 47

2 Кулаки 1900 38 650 50 34

3 Середняки и 
бедняки

2500 50 369 28,4 14,7

4 Итого 5000 100 1300,6 100 26
1926-1927 гг. Валовая 

продукция хлеба
Товарный хлеб

Млн. 
пудов

% Млн. пудов % % товарности

1 Совхозы и колхозы 80 1,7 37,8 6 47,2

2 Кулаки 617 13 126 20 20

3 Середняки и 
бедняки

4052 85,5 466,2 74 11,2

4 Итого 4749 100 630 100 13,3





Причины коллективизации состояли в том, что аграрная 
революция и индустриализация в СССР проходили 
одновременно.

1. Деревня рассматривалась как источник получения средств 
для развития промышленности. Сделать это было легче, 
контролируя несколько сотен колхозов.

2. Кроме того, колхозы укрепляли социальную опору Советской 
власти в деревне, превращая крестьян-единоличников в 
класс социалистического общества.

Причины коллективизации.

Антикулацкий
плакат.

Конец 1920-х гг.



В 1929 г.  в газете «Правда» появилась статья Сталина  «Год 
великого перелома» и был взят курс на создание колхозов и 
ликвидацию кулака как класса. 

В январе 1930 г.постановление ЦК устанавливало предельные 
сроки коллективизации для регионов. В целом по стране эта 
задача должна была быть решена к концу первой пятилетки.

Поэтому местные власти стали прибегать к насилию.

Причины коллективизации

Прием
в колхоз.



В ряде районов крестьяне оказали 
массовое сопротивление 
раскулачиванию - они 
отказывались от вступления в 
колхозы, уничтожали скот и 
инвентарь, поднимали восстания.

К весне 1930 г. стало ясно, что 
коллективизация грозит 
катастрофой.

2 марта Сталин опубликовал статью 
«Головокружение от успехов»,  в 
которой обвинил в неудачах 
местных руководителей и осудил 
«перегибы».

В ответ начался массовый выход 
крестьян из колхозов.

«Головокружение от успехов»

Карикатура 1930 
г.

Головотяп на 
100%.



Динамика создания колхозов





Ликвидация кулачества имела своей целью обеспечение 
колхозов материальной базой. В 1-й половине 1930 г. было 
раскулачено 320 тысяч крестьянских хозяйств. Их 
имущество отошло к колхозам.

Все кулаки делились на 3 категории - те кто боролся с 
Советской властью подлежали расстрелу, наиболее богатые 
выселялись в отдаленные территории СССР, а остальные 
расселялись на участках за пределами колхозных земель.

Раскулачивание

Карикатура 1931 г.
Кулак просится в колхоз.

Кулак в колхозе.



Ликвидация 
кулачества как 

класса



Точного определения кулака не было дано, поэтому очень часто 
к ним относили середняков, имевших несколько коров  или 
лошадей и т.д.

Все районы получили планы по раскулачиванию. Власти 
использовали эту компанию для того, чтобы расправляться и 
с неугодными бедняками. Для них придумали специальный 
термин-«подкулачники».

В итоге был уничтожен слой наиболее предприимчивых 
крестьян, составлявших основу производительных сил 
деревни.

Раскулачивание
Выселение
кулаков.





В итоге в 1932-1933 гг. страну охватил страшный голод, от 
которого погибло около 3 млн. человек.

Власти запретили упоминать о голодающих в газетах, не 
оказали им никакой помощи, при этом не только не 
прекратили продажу зерна за границу, но и довели ее до 
рекордного уровня.

Голод 1932-1933 гг.

Голодающи
е 

на  Украине.









В жизни сельского населения прошли серьезные социальные 
изменения. Исчезли кулаки, середняки,  бедняки, появились 
колхозники.

Деревня рассматривалась как поставщик дешевого 
продовольствия и источник рабочей силы.

При этом закупка зерна осуществлялась по твердым ценам, а 
стоимость промтоваров выросла в 10 раз. 

Оплата труда колхозников осуществлялась на основе трудодней 
и не превышала прожиточного минимума. 

Результаты коллективизации

Колхозная
техника.



В процессе  проведения индустриализации в деревне были 
созданы МТС, стала использоваться техника, появились 
кадры – агрономы, механизаторы, ветеринары, подготовку 
которых начали вести специализированные ВУЗы.

С юридической точки зрения, колхозники оказались 
бесправны, т.к. они, в отличие от горожан, не получили 
паспорта и оказались «прикрепленными» к земле.

Результаты коллективизации

Плакат.
Середина 1930-х 

гг.



Административно-командная система – модель 
управления советской экономикой в 1930-е – 
1950- е годы, для которой характерно:  

Ориентация на количественные, а не качественные показатели

Приоритетное развитие отраслей оборонной промышленности в 
ущерб легкой промышленности и сельскому хозяйству

Использование методов внеэкономического принуждения (массовые 
репрессии, стахановское движение) как методов мотивации 

Централизованное  распределение ограниченных ресурсов

Директивное планирование сверху вниз

Тотальное огосударствление промышленности



Тоталитаризм

• Тоталитарный – 
«всеобщий, 
всеобъемлющий».

• «Все в 
государстве, 
ничего вне 
государства, 
ничего против 
государства». Бенито Муссолини 



Виды тоталитаризма

Фашизм 
Италия

Сталиниз
м

СССР
Национал-
социализм
Германия

Сталинизм = 
тоталитаризм?



Признаки тоталитарного 
режима

Существование 
идеологии, 

нацеленной на 
переустройство 

общества
Монополизация власти:
однопартийная диктатура,
культ личности вождя,
массовая партия, 
построенная 

по олигархическому 
принципу

“Огосударствление 
общества”:

контроль над экономикой,
контроль политической 

жизни
контроль частной жизни

Повышение роли 
органов 

госбезопасности

Террор - средство 
внутренней политики

МАНИПУЛЯЦИЯ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ
через контроль над СМИ



Власть была сосредоточена в руках высшего партийного 
руководства. Она уничтожила демократические свободы, 
оппозицию, подчинила общество своим интересам.

Ни один закон не принимался без одобрения Политбюро. Оно 
определяло основные направления внутренней и внешней 
политики. 

Постепенно изменилась и сама партия: рядовые члены были 
отстранены от реального решения вопросов.

Наличие единственной партии, 
построенной по олигархическому принципу

Политбюро.
1936 г.



Огромную роль в формировании тоталитаризма сыграл 
партийный контроль за СМИ. Прекращение контактов с 
Западом позволило избежать влияния на население других 
идеологических взглядов.

В системе образования на первый план вышло изучение 
марксистско-ленинских основ всех наук.

В 1932 г. началось наступление на творческие союзы. В 1934 г. 
все писатели были объединены в Союз советских писателей 
во главе которого был поставлен  М.Горький. 

Идеологизация общественной жизни

Демонстрация
против
кулаков.



Впоследствии аналогичные союзы возникли у 
кинематографистов, художников, композиторов.

Тех, кто работал в рамках официальной идеологии,  
поддерживали материальными благами и 
привилегиями. 

Остальное население так же состояло в общественных 
организациях-профсоюзах, комсомоле, пионерской 
и октябрятской организациях.  В различные 
организации объединялись физкультурники, 
изобретатели, женщины и т.д.

Идеологизация общественной жизни

Конфискация
икон.



Культ личности вождя
• Выражение «культ 
личности Сталина» 
получило широкое 
распространение после 
появления в 1956 в 
докладе  Н.С.Хрущёва.

• Культ личности — 
возвеличивание 
отдельной личности 
средствами пропаганды,  
в произведениях 
культуры, 
государственных 
документах, законах.



Характерной чертой политической 
жизни этого периода стал культ 
личности И.Сталина.

21 декабря 1929 г., в день 50-летия 
Сталина, страна узнала, что у нее 
есть великий вождь. Он был 
объявлен «первым учеником 
Ленина».

Вскоре Сталину стали 
приписывать все успехи страны. 
Он именовался «великим», 
«мудрым», «вождем мирового 
пролетариата», «великим 
стратегом пятилетки».

Формирование культа личности 
Сталина

Плакат 1932 г.



Культ личности И.В.Сталина
• И.Сталин – «великий 
вождь и учитель».

• Его именем называли 
детей, города, поселки, 
военную технику и т.п.

• Ему посвящались 
стихотворения и песни.

• Его изображение было 
всюду.

«А в те же дни на 
расстоянии
За древней каменной 
стеной
Живёт не человек, — 
деянье:
Поступок ростом с шар 
земной»

Б.Пастернак

Да здравствует Сталин!

Марш советских 
танкистов



Политические репрессии 1930-х гг.

Раскулачивание

Борьба с 
вредительством

Политические 
репрессии и 

репрессии в армии

Депортация 
народов

Точные масштабы репрессий 
до сих пор точно не 
установлены. 
По примерной оценке, в 
период 1930-1953 гг. к  
смертной казни было 
приговорено не менее 800 
тысяч  человек. 



Процесс над меньшевиками, 1931 
г.



В начале 1930-х гг. прошли последние процессы над 
эсерами и меньшевиками. 

«Шахтинское дело» 1928 г.  привело к развязыванию 
репрессий в отношении буржуазных специалистов. 

Затем последовала кампания против кулачества: 
закон от 7.08.1932 г.  Об охране социалистической 
собственности  («Закон о трех колосках»)  дал 
начало преследованию даже колхозного 
крестьянства.

В 1934 г. Особое совещание НКВД получило право во 
внесудебном порядке отправлять «врагов народа» в 
лагеря, входившие в систему ГУЛага.

Массовые репрессии

Заключенные 
на строительстве
Беломорканала.



Поводом для развертывания массовых репрессий стало 
убийство 1 декабря 1934 г. С.М.Кирова.

1.12.1934 г. -  было принято решении о проведении следствия по 
«террористическим делам» в сокращенном порядке, в 
течение 10 дней, прокурор и адвокат на процессе 
отсутствовали, помилование запрещалось, а смертные 
приговоры осуществлялись немедленно.

В 1935 г. закон был дополнен: под его действия попадали и 
подростки с возраста 12 лет. К семьям «врагов народа» стали 
относиться как к преступникам.

Повод массовых репрессий 

Похороны
С.М.Кирова



Ужесточение 
законодательства

• 1934  –  введение «высшей меры» за измену Родине.

• 1934  –  создание Особых совещаний при НКВД.

• 1934  1 декабря – убийство С.М.Кирова.

• 1934  1 декабря – Постановление ЦИК о рассмотрении 
дел о террористических организациях и 
террористических актах против работников Советской 
власти в особом порядке.

• 1935  –  установлена уголовная ответственность вплоть 
до смертной казни для детей, начиная с 12 лет.

• 1937 –  Постановление от 1 декабря 1934 г. 
распространено на дела о вредительстве и диверсиях.

• 1937 – разрешение ЦК ВКП(б)  на применение в практике 
НКВД методов воздействия против врагов народа.



Причины массовых репрессий

•Обеспечение 
системы 
ГУЛага 
дешевой 
рабочей силой 
в условиях 
нехватки 
машинной 
техники

• Уничтожение 
социальных 
групп, не 
вписывавшихс
я в 
социальную 
структуру 
советского 
общества 

•Объяснение 
проблем и 
неудач при 
проведении 
индустриализ
ации 
«происками 
врагов 
народа»

• Снижение 
социального 
недовольства 
населения

Интересы 
государства

•Уничтожение 
политической 
оппозиции в 
партийно-
государствен
ном и 
военном 
аппарате 
власти 
(уничтожение 
«пятой 
колонны» 
накануне 
предстоящей 
войны)

• Репрессии 
как механизм 
радикальной 
ротации 
кадров  
(социальный 
лифт  для 
способных 
номенклатурн
ых 
работников)

• Создание 
социальной 
опоры 
правящего 
режима за 
счет  
функциониро
вания 
«подсистемы 
страха»

Интересы Сталина

• 
Сведен
ие 
счетов с 
конкуре
нтными 
кланами 
в 
номенкл
атуре

•Наведе
ние 
дисципл
ины на 
хозяйст
венных 
объекта
х  для 
выполне
ния 
планов

Интересы партийно-
государственной 
номенклатуры

•Сведен
ие 
счетов с 
«началь
ством»

•Решени
е своих 
бытовых 
проблем

Интересы 
населения



Массовые репрессии, 1930-е - 1950-е 
гг.

Вторая половина 1930-х гг. – уничтожение 
соперников в борьбе за власть 1920-х годов 

1937-1938 гг. – эпоха «Большого террора»

1937-1939 гг. – репрессии в вооруженных 
силах

1949-1950 гг. – «Ленинградское дело»

1948 г. – дело Еврейского антифашистского 
комитета

1952-1953 гг. – «дело врачей»



В середине 1930-х  гг. Сталин 
приступил к ликвидации  бывших 
противников.

 В 1936 г. состоялся процесс по делу 
Зиновьева, Каменева и их 
сторонников.

Подсудимых обвинили в убийстве 
Кирова, покушении на Сталина и 
других преступлениях. Прокурор 
А.Вышинский потребовал их 
расстрелять и суд вынес 
смертный приговор.

Вслед за эти последовали новые 
процессы.

Показательные судебные процессы

Л.Б.
Каменев.

Г.Е.
Зиновьев.



В марте 1938 г. на одном процессе были 
осуждены  Н.И.Бухарин, А.И.Рыков, 
К.Радек и др.

Страна погрузилась в атмосферу страха.
Секретный отдел НКВД настигал своих 

жертв даже за границей - в 1940 г. в 
Мексике был убит Л.Троцкий.

Показательные судебные процессы

К.Радек

Н.И.
Бухарин



Репрессии в армии, 1937-1939 
гг.

Первые маршалы СССР, 1935 г. 
М.Н.Тухачевский
К.Е.Ворошилов
А.И.Егоров
С.М.Буденный
В.К.Блюхер



№ 
п/п

Категория высшего 
комсостава РККА

Состояло на 
службе в 
РККА в 
1936 г.

Погибло в 1937-1941 гг.

Вернулись 
из тюрьмы 

живыми

Общее 
количество 

жертв

Репрессиро
вано в % к 
численност

и 
соответству

ющей 
категории 
на 1936 г.

Расстреляно Умерли под 
стражей

Покончили 
жизнь 
самоубийств
ом

1. Маршалы Советского 
Союза 5 2 1 — — 3 60

2. Командармы 1-го и 2-
го ранга 15 19 — — 1 20 133

3. Флагманы флота 1-го 
и 2-го ранга 4 5 — — — 5 125

4. Комкоры 62 58 4 2 5 69 112,6

5. Флагманы 1-го ранга 6 5 — — 1 6 100

6. Комдивы 201 122 9 22 153 76
7. Комбриги 474 201 15 1 30 247 52,1

В целом по высшему 
комсоставу РККА 767 412 29 3 59 503 65,6

Количество репрессированных представителей высшего комсостава 
РККА 

на основании подсчётов д.и.н. О. Ф. Сувенирова



В. Д. Данилов Ф. Б. Комал А. Филиппов В. П. Бородин В. Г. Клевцов

Уволено 24 547 42514 38000 29000 45571
Из них 
арестовано 9 579 9 579 9 500 6 000—8 000 41 406

Восстановлено 11 178 12 070 12 000 13 000 14 160
Итого 13 369 30 444 26 000 16 000 31 411

Почему простое 
население не 
сопротивлялось 
репрессиям, а, 
наоборот,
поддерживало 
их?



Органы госбезопасности 
СССР

1. ВЧК (1917 - 1922 гг.)
2. ОГПУ – Объединенное государственное  политическое 

управление  (1923 - 1934 гг.)
3. НКВД – Народный комиссариат  внутренних  дел  (с  1934 

г. ОГПУ вошло в состав НКВД).

Г.Г.Ягода
 (1934-1936)

Н.И.Ежов
 (1936-1938)

Л.П.Берия
 (1938 - 1953)



Год, на всём протяжении 
которого Ежов 
находился в должности 
— 1937 — стал 
символическим 
обозначением 
репрессий; сам этот 
период очень скоро 
стали называть 
ежовщиной.Из-за своего невысокого 

роста (151 см) в народе 
был прозван «Кровавым 
карликом».
Расстрелян в 1940 г.



«Большой террор» был призван 
снять социальную напряженность,  
вызванную неудачами 
экономических и политических  
решений руководства.

Этой же цели соответствовала 
Конституция принятая 5 декабря 
1936 г.

Она провозглашала 
демократические права и свободы 
и маскировала тоталитарный 
режим. 

Конституция провозгласила 
построение в СССР социализма и 
создание государственной и 
колхозно-кооперативной  
собственности на средства 
производства.

Конституция «победившего 
социализма»

Конституция
1936 года.



5 декабря 1936г. – Конституция СССР – 
«Конституция победившего социализма»

• Существование двух дружественных классов: 
– Рабочего класса
– Колхозного крестьянства

• Наличие еще одной социальной группы – 
социалистической интеллигенции.

• Ст. 127 – неприкосновенность личности.
• Ст. 125 – свобода слова, свобода печати, 
собраний и митингов

• Ст. 134 – всеобщее, равное, прямое, 
избирательное право при тайном 
голосовании.

• Ст. 126 – особый статус Коммунистической 
партии.


