
Экономическое развитие 
СССР: конец 1920-х гг. – 

начало Великой 
Отечественной войны



Коллективизация в СССР
❑ Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в 

коллективные хозяйства (колхозы). Решение о коллективизации 
было принято на XV съезде ВКП(б) в 1927 г. Проводилась в СССР 
в кон. 1920-х – 1930-е гг. Основной этап 1930-1933 гг. – 
сплошная коллективизация.

❑ Цель: установление социалистических отношений в деревне, 
преобразование мелкотоварных индивидуальных хозяйств в 
колхозы. В результате сплошной коллективизации была создана 
система перекачки финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов из аграрного сектора экономики в индустриальный. Это 
послужило основой для последующего быстрого 
индустриального роста.

❑ Коллективизация породила массовый голод начала 1930-х гг.



Коллективизация в СССР
❑ К осени 1927 г. государство установило твёрдые цены на 

хлеб. Быстрый рост индустриальных центров, увеличение 
численности городского населения вызвали огромный рост 
потребности в хлебе. Неурожай ряде регионов СССР 
(преимущественно на Украине и Северном Кавказе) и 
выжидательная позиция поставщиков и продавцов привели к 
событиям, именуемым «хлебной стачкой». 

❑ 1927 г. – хлебозаготовительный кризис.
❑ Выход из «хлебных затруднений» партийное руководство 

видело в реорганизации сельского хозяйства, 
предусматривающей создание совхозов и коллективизацию 
бедняцко-середняцких хозяйств при одновременной 
решительной борьбе с кулачеством.



Коллективизация в СССР
❑ Основные активные действия по проведению коллективизации 

пришлись на январь – начало марта 1930 г., после выхода 
постановления ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе 
коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству».

❑ Коллективизация проходила с применением массовых арестов и 
репрессий. Это вызывало резкое сопротивление крестьянства. 

❑ В марте 1930 г. в советской печати было опубликовано письмо И.
В. Сталина «Головокружение от успехов. К вопросам 
колхозного движения», в котором вина за «перегибы» при 
проведении коллективизации была возложена на местных 
руководителей.



Коллективизация в СССР
     В марте 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление 
«О борьбе с искривлениями партлинии в 
колхозном движении». На места была направлена 
правительственная директива о смяг чении курса в 
связи с угрозой «широкой волны повстанческих 
крестьянских выступлений». После резкой статьи И.
В. Сталина и привлечения отдельных руководителей 
к ответственности, темп коллективизации снизился, 
а искусственно созданные колхозы и коммуны 
начали разваливаться.



Коллективизация в СССР
❑ Раскулачивание – политическая репрессия, применявшаяся 

местными органами власти по политическим и социальным 
признакам на основании постановления Политбюро ЦК ВКП
(б) от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации».

❑ В ходе коллективизации сельского хозяйства происходило 
подавление антисоветских выступлений крестьян и 
«ликвидация кулачества как класса» 
(«раскулачивание») – насильственное и бессудное лишение 
зажиточных крестьян, использующих наёмный труд, земли и 
гражданских прав и выселение их в отдалённые районы 
страны.



Коллективизация в СССР



Индустриализация в СССР
     Социалистическая индустриализация СССР – процесс 
форсированного наращивания промышленного потенциала 
СССР для сокращения отставания экономики от развитых 
капиталистических стран, осуществлявшийся в 1930-е гг. 
Официальной задачей индустриализации было превращение 
СССР из аграрной страны в ведущую индустриальную 
державу.
     Начало социалистической индустриализации как составной 
части «триединой задачи по коренному переустройству 
общества» (индустриализация, коллективизация с/х и 
культурная революция) было положено первым пятилетним 
планом развития народного хозяйства (1928-1932 гг.). 
Одновременно были ликвидированы частнотоварные и 
капиталистические формы хозяйства.



Индустриализация в СССР. Цели.
❑ ликвидация технико-экономической 

отсталости страны.
❑ достижение экономической независимости.
❑ создание мощной оборонной 

промышленности.
❑ приоритетное развитие базовых отраслей 

промышленности (топливной, 
машиностроения, металлургической, 
химической).



ГОЭЛРО
❑ ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации 

России) – орган в 1920 г. для разработки проекта 
электрификации России после Октябрьской революции 1917 
г. Аббревиатура часто расшифровывается также как 
Государственный план электрификации России.

❑ Председатель комиссии ГОЭЛРО: Г.М. Кржижановский.
❑ В декабре 1920 г. план ГОЭЛРО был одобрен VIII 

Всероссийским съездом Советов, а через год его утвердил IX 
Всероссийский съезд Советов.

❑ Планом предусматривалось развитие электроэнергетики. 
План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, предусматривал 
строительство электрических станций. Проект ГОЭЛРО 
положил основу индустриализации в России.



Первая 
пятилетка



Первая пятилетка. 1928-1932
     Первая пятилетка – первый пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР. Был принят в 
1928 г. на пятилетний период 1928-1932 гг., и выполнен 
за четыре года и три месяца. По итогу его выполнения 
СССР из аграрной страны превратился в 
индустриальную страну.
     План был утвержден на V Всесоюзном съезде 
Советов в мае 1929 г. Главная задача пятилетки 
заключалась в том, чтобы превратить страну из 
аграрно-индустриальной в индустриальную.
     Была введена пятидневная рабочая неделя 
(«пятидневка»).



Первая пятилетка. 1928-1932

     «Великий перелом» – выражение 
И.В. Сталина, которым он 
охарактеризовал начатую в конце 1920-
х гг. в СССР политику форсированной 
индустриализации и коллективизации 
сельского хозяйства.



Первая пятилетка. 1928-1932
❑ Турксиб (Туркестано-Сибирская магистраль) – 

железная дорога, соединившая Среднюю Азию с 
Сибирью. 

❑ Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) 
– крупная гидроэлектростанция юга Украины.

❑ Кузнецкий металлургический комбинат.
❑ Магнитогорский металлургический комбинат.
❑ Сталинградский тракторный завод.
❑ Харьковский тракторный завод.
❑ Построен и запущен Уралмаш.



Первая пятилетка. 1928-1932
     Социалистическое соревнование или 
соцсоревнование – соревнование по 
производительности труда между 
государственными предприятиями, цехами, 
бригадами и отдельными рабочими, а 
также учебными заведениями Трудовых 
резервов.



Первая пятилетка. 1928-1932



Вторая 
пятилетка



Вторая пятилетка. 1933-1937

     Вторая пятилетка – второй 
пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР. Утвержден XVII 
съездом ВКП (б) в 1934 г., на 
пятилетний период с 1933 по 1937 
годы.



Вторая пятилетка. 1933-1937
❑ Уральский вагоностроительный завод.
❑ Челябинский тракторный завод.
❑ Открыт Беломорско-Балтийский канал 

(сокращённо Беломорканал, ББК) – канал, 
соединяющий Белое море с Онежским озером и 
имеющий выход в Балтийское море.

❑ В 1935 г. введена в эксплуатацию первая очередь 
Московского метрополитена.

❑ «Запорожсталь» – украинский 
металлургический комбинат находящийся в г. 
Запорожье.



Вторая пятилетка. 1933-1937
     Стахановское движение – массовое движение 
последователей А.Г. Стаханова в СССР, новаторов 
социалистического производства – рабочих, 
колхозников, инженерно-технических работников, 
многократно превышавших установленные нормы 
производства.
     Движение возникло в 1935 г. и названо по имени 
работника шахты (Донбасс) А.Г. Стаханова, 
добывшего в ночь с 30 на 31 августа 1935 г. за 
смену102 тонны угля при норме в 7 тонн.



Вторая пятилетка. 1933-1937
     Пятисотники – машинисты 
локомотивов, передовики 
железнодорожного транспорта СССР. 
Движение пятисотников возникло в 1935 г.
     Пятисотники ставили своей задачей 
обеспечить пробег паровозов не менее 500 
км в сутки.



Вторая пятилетка. 1933-1937
❑ Дрейфующая станция «Северный полюс» 

(«Северный полюс-1», «СП», «СП-1») – первая в 
мире советская полярная научно-исследовательская 
дрейфующая станция. Официальное открытие «СП» 
состоялось в 1937 г. (вблизи Северного полюса). 
Руководитель станции И.Д. Папанин.

❑ В 1937 г. экипаж самолета АНТ-25 В. Чкалов, Г. 
Байдуков, А. Беляков совершил беспосадочный 
перелет из СССР в США через Северный полюс.



Вторая пятилетка. 1933-1937

     Орден «Знак Почёта» – государственная 
награда СССР. Учреждён постановлением ЦИК 
СССР 25 ноября 1935 г.



Третья 
пятилетка



Третья пятилетка. 1938-1942
❑ Был выдвинут политический лозунг – догнать и перегнать по 

уровню производства продукции на душу населения развитые 
капиталистические страны.

❑ Создание мощного индустриального потенциала проходило в 
условиях всё большего ограничения советской демократии. 
Сталинские репрессии отразились не только на 
промышленности, но и на Красной армии. Большой урон 
понесли директорский и инженерный корпусы, кадры 
наркоматов и многочисленных предприятий.

❑ Обычный ход Третьей пятилетки был прерван 22 июня 1941 г. 
вероломным нападением гитлеровской Германии и ее 
союзников на СССР.



Итоги
❑ СССР впервые в истории вышел на первое место в Европе и на 

второе место в мире (после США) по уровню (количеству) 
промышленного производства.

❑ СССР вошел в число четырех самых индустриально развитых 
стран мира (вместе с США, Германией и Великобританией), 
которые могли самостоятельно выпускать промышленную 
продукцию любой сложности.

❑ Форсированная индустриализация в короткий срок обеспечила 
полную занятость трудоспособного населения.

❑ Налажен выпуск военных самолетов, танков, иных видов 
вооружения.



Итоги
❑ Руководством страны был принят курс на всемерное ускорение, 

«подхлестывание» индустриального развития, на форсированное 
создание социалистической промышленности.

❑ Административно-командная экономика. Для нее были 
характерны плановое производство, чрезмерная централизация, 
директивные методы управления и подавление инициативы с мест.

❑ Особое внимание уделялось индустриализации сельского 
хозяйства. Благодаря развитию отечественного тракторостроения, 
в 1932 г. СССР отказался от ввоза тракторов из-за границы, а в 
1934 г. Кировский завод в Ленинграде приступил к выпуску 
пропашного трактора «Универсал», который стал первым 
отечественным трактором, экспортируемым за границу.


