
 СССР и советское общество в 1930 гг. 
Сталинская индустриальная модернизация

1929 – 1941 гг.                                           

Вопросы: 
1. Сталинские  «социалистические» преобразования: 

сущность и цели.
2.  Методы советской индустриальной модернизации.
3. Основные итоги развития Советского общества к 

концу 1930 – началу 1940 гг.



Основное содержание в жизни Советского государства и народа в 1930 
гг. составляло ускоренное промышленное развитие, которое вошло в нашу 
историю, как сталинская индустриальная модернизация (промышленный 

скачек).

• Суть сталинской модернизации 
1. Сверхиндустриализация.  Промышленный 

скачек не обеспеченный ни финансовыми, ни 
материальными, ни кадровыми ресурсами. 

2. Курс на полное огосударствление. 
Насильственная национализация мелкого и 
среднего бизнеса, свертывание рыночных 
отношений, коллективизация сельского 
хозяйства.

3. Формирование режима личной власти и 
культа личности И.В.Сталина.



 Содержание сталинской  индустриальной модернизации

• В ходе сталинской промышленной 
модернизации строительство социализма 
оставалось главным идеологическим 
лозунгом и целью советского народа, но  на 
практике произошла подмена этой 
революционной цели индустриальным 
развитием (совмещение понятий 
индустриализации и социализма). Более того, 
в1930 гг. советская авторитарная система 
переросла в тоталитарную. 



Общественно - политические системы

• В ходе мирового исторического 
процесса человечество прошло 4 
общественно-политические системы.

• авторитаризм
• либерализм
• тоталитаризм
• демократия 



Авторитаризм 
• модель, при которой реальная власть сосредоточена 

в руках лидера (группы лиц – олигархии, партии). 
Монополия власти базируется на силовом и 
управленческом аппаратах. В обществе отсутствуют 
социально-политические свободы, но остается 
экономическая независимость первичной 
производственной ячейки (общины, семьи, мелкого 
собственника и др.). 

• Авторитаризм  появляется с возникновением 
государства и расцветает в аграрных обществах в 
виде деспотий и монархий. При переходе к 
индустриальным обществам авторитаризм уступает 
место либеральным режимам 



Тоталитаризм

 от лат.: totalis т.е. всеобщий 
• общественный строй, при котором государство 

осуществляет полный (тотальный) контроль за 
обществом. Ликвидируется не только социально - 
политически и экономические свободы, но и духовная 
(культурная) самостоятельность. В результате, 
индивид (человек) из личности превращается в 
средство для решения государственных задач
(государственного раба).

• Историк Орлов: тоталитаризм – особое духовное 
состояние общества, при котором страх и энтузиазм, 
мифология и террор создают особую атмосферу 
коллективной шизофрении.



Тоталитаризм - общественный феномен только XX в. 
• До XX столетия человечество не знало таких политических 

систем. В XX в. известны классические  тоталитарные системы:

1.  фашизм в Германии (1933 – 1945 гг.)
2.  сталинизм в СССР (1929 – 1956 гг.)
3.  режим Мао Цзе Дуна (практика культурной революции) в Китае 

в 1950 – 1979 гг.
4.  режим Ким Ир Сена (сегодня его сына – Ким  Чен Ира)  в 

Северной  Корее с 1945г. – по настоящее время.
5.  режим Пол Пота (красных кхмеров) в Камбодже
6.  режим Ф. Кастро на Кубе с начала1960 гг. до настоящего 

времени



Концепция тоталитарных обществ дает нам следующую  картину 

политических режимов СССР 
• 1.1917 – 1929 гг. – авторитарный советский режим
• 2. 1929 – 1956 гг. – тоталитарный советский режим
• 3. 1956 – 1985 гг. – авторитарный советский режим
• 4. 1985 – 1991 гг. – перестройка – попытка 

либерализации советского общества на основе 
социалистических и общечеловеческих ценностей.

• 5. 1991 г. – настоящее время – утверждение 
авторитарного режима в РФ.



Главным направлением модернизации и важной причиной 

установления     тоталитаризма в СССР стала индустриализация 
• Индустриализация – закономерный этап развития научно - 

технического  и социального прогресса. Формы и темпы 
проведения индустриализации могут отличаться.  В России 
индустриализация началась в последней четверти XIX в. 
Процесс был прерван войнами и революциями. После 
восстановления экономики в ходе НЭП, перед советским 
обществом объективно встала задача  развития 
промышленного сектора, создания оборонного потенциала, 
преодоления экономического отставания от западных стран.

• В конце 1920 г. национальной стратегией общего развития стала 
– превращение СССР из станы аграрной в страну  
индустриальную. Сталинское руководство назвало эту 
стратегию построением социализма в одной стране в 
капиталистическом окружении. 



Индустриализация СССР  предполагала решение ряда 
национальных задач:

• 1.Преодоление экономической отсталости страны в 
сравнении с западными странами.

• В конце 1920 гг. СССР производил продукции в 10, а 
по некоторым видам в 100 раз меньше, чем западные 
страны, в стране не было многих современных 
производств. СССР  имел стадиальное отставание от 
Запада.

• 2. Необходимость укрепления обороноспособности 
страны.

• 3. Необходимость поднять жизненный уровень 
населения, решить социальные противоречия 
(национальное неравенство, социально-культурные 
противоречия между центром и провинциями и др.)



Дискуссии о темпах развития страны во второй половине 1920 
гг.

• Уже во второй половине 1920 гг. в партийной 
элите СССР шли большие дискуссии о 
темпах, сроках и основных направлениях 
индустриализации. В ходе их был принят 
первый пятилетний план на 1929 – 1933 гг. 
Первоначальный вариант пятилетки был 
рассчитан на внутренние возможности станы, 
учитывал финансовые и материальные 
ресурсы, интересы мелкого собственника. 



Дискуссии о темпах развития страны

• Осенью 1929 г. по указанию И.В. Сталина начался 
пересмотр первой пятилетки в сторону резкого 
увеличения темпов развития. Задания развития 
тяжелой промышленности и оборонных отраслей 
в1929 – 1930 гг. были увеличены в 5 – 10 раз.

• Так, в 1928 г. в стане выплавлялось 3,2 млн. т. чугуна. 
Задания пятилетки предусматривали выплавку в 
1933 г. – 6 млн. т. В 1930 г. пересмотрели задания по 
металлургии до 10 млн. т. Задания по 
машиностроению, оборонным отраслям, транспорту 
были еще более напряженными. 

• Эта корректировка была сделана без учета 
экономических возможностей страны. 



Причины пересмотра первого  пятилетнего плана 

1.  Кризисы хлебозаготовок 1927 – 1929 гг.
2.  Неверные оценки международной ситуации. 

Экономический кризис 1929 – 1933 гг. на западе был 
истолкован советским руководством как начало 
войны капиталистических стран  с СССР.

3.  Неспособность НЭП дать накопления для 
расширенного промышленного воспроизводства

4.  Идеи ускоренного промышленного развития была 
поддержана народными массами, сказалось 
стремление возможно быстрее  уничтожить 
внутреннего врага – капиталистические элементы в 
советском обществе.



Идейное обоснование пересмотра плана пятилетки

• Пересмотр  реалистичных программ первой 
пятилетки Сталин обосновал лозунгом: Мы 
находимся в капиталистическом окружении. Нам 
надо пройти индустриализацию за 10 -15 лет, 
иначе нас сомнут. С этого момента  в СССР и 
началась сверхиндустриализация  (ускоренный 
промышленный скачек).

•  По сути, Сталин реализовал идею своего противника  
Л.Д. Троцкого, который еще в середине 1920 гг. 
предлагал ускоренные методы индустриализации за 
счет ограбления деревни. 



Осуществление индустриализации проходило в ходе первых 
пятилеток:

• 1 пятилетка 1929 – 1933 гг.
• 2 пятилетка 1933 – 1937 гг.
• 3 пятилетка 1938 – 1941 гг. 
• (планировалась на 1938 – 1942 гг., но 

была прервана войной)



Методы и источники проведения ускоренной 

индустриализации в 1930 гг 
• 1.Занижение заработной платы и социальных 

пособий, введение налогов, инфляция и эмиссия 
денег.

• В ходе первой пятилетки денежная масса 
увеличилась в 4 раза по сравнению с товарной. В 
1929 г. денежная эмиссия составила 800 млн. р, а в 
1932 – уже 2,7 млн. р. В результате, в конце 
пятилетки финансовая система СССР была 
полностью развалена, в практику хозяйственных 
расчетов вошел бартер.

• 2.Государственные монополии на продажу 
важнейших товаров (водки и продуктов питания, 
ширпотреба и др.) 



Методы и источники проведения ускоренной 
индустриализации в 1930 гг.

• 3. Принудительные займы у населения (суммы 
принудительных займов возросли с 1 млд.р. в 1927 г. 
до 17 млд. р. в середине 1930 гг.)

• 4. Экспорт товаров за границу для покупки техники.
•  Основные товары для вывоза: пушнина, лес, хлеб. 

При этом,  шли по линии наименьшего 
сопротивления, вывозили хлеб, как товар, который 
могло легко добыть государство. Это было 
преступление, т.к.  вывоз хлеба спровоцировал 
голод. Вывозили и предметы искусства (торговали 
шедеврами Русского музея,  Эрмитажа и др. музеев.)



Методы и источники проведения ускоренной 
индустриализации в 1930 гг.

• 5. Использование трудового энтузиазма трудящихся.
• В годы первых пятилеток в среде трудящихся 

возникло много трудовых починов. (главными были: в 
годы первой пятилетки - ударничество. В годы второй 
– стахановское движение. В годы  третьей – 
движение многостаночников и др.) Трудовой 
энтузиазм дал очень много. При этом атмосфера 
гигантомании сбивала нормальный 
производственный процесс,  порождала  трения 
между рабочими. Государство не платило за  высокие 
достижения и переработки, оставалось только 
моральное поощрение .



Методы и источники проведения ускоренной 
индустриализации в 1930 гг.

• 6. Использование бесплатного труда заключенных.
• Первый опыт использования труда заключенных в 

широком масштабе был применен на строительстве 
Беломорско - Балтийского канала в 1930 г. С 1931 г. 
ввели практику составления планов потребности на 
рабочую силу по наркоматам, которые предавали в 
ОГПУ. ОГПУ обеспечивало бесперебойное 
поступление рабочей силы на все объекты. 

• В 1929 г. было принято секретное распоряжение: за 
любой проступок наказание не менее 3 лет. Это было 
сделано, что бы обеспечить стройки рабочей силой. 
С 1934 г. заработала система ГУЛАГа. В 1930 гг. 
примерно 8% рабочей силы СССР составляли 
заключенные. Так, в 1940 г.т  в ГУЛАГЕ – 1,6 млн.чел



Главным источником внутренних накоплений для 
индустриализации стала 

коллективизация сельского хозяйства.

• Коллективизация в СССР - это способ перекачки 
финансовых и материальных средств, людских 
ресурсов  из аграрного сектора в промышленный,  
в условиях ускоренной индустриализации. 

• Методами коллективизации стали насильственное 
объединение  малых хозяйственных форм 
(единоличных крестьянских хозяйств) в  крупные 
государственные объединения (колхозы, совхозы), 
раскулачивание и прямое насилие над 
крестьянством, которые переросли в гражданскую 
войну в деревне. 



Коллективизация в СССР проходила в 1929 – 1937 
гг. 

Она имела 3 задачи 
• 1.Осуществить «социалистические преобразования» 

в деревне, ликвидировать ростки капитализма  и 
рынка в лице  мелкого собственника.

• 2. Любой ценой обеспечить потребности 
промышленного сектора и городов в продукции 
сельского хозяйства. Уже в начале 1930 гг. была 
создана система административного изъятия 
средств, материальных и людских ресурсов, 
продукции аграрного сектора для промышленности и 
урбанизации. 

• 3.Скрытой целью коллективизации было снабжение 
строек рабочей силой. Отсюда и большие масштабы 
раскулачивания. 



Система административного изъятия средств  для 
промышленного сектора

• 1.организованные наборы рабочей силы из деревни в 
промышленный сектор.

• 2. высокие налоги и принудительные займы.
• 3.  вмешательство партийных органов в производство и 

распределение сельхозпродукции. 
•    В 1934 г были введены государственные поставки продукции 

колхозов государству, которые доходили до 90 -97% всего 
производства данного колхоза.  Цены за госпоставки были в 3-5 
раз ниже себестоимости продукции. В1932-1933 гг. в СССР была 
введена паспортная система. Паспорта получили только жители 
городов. Колхозники их не имели, они не могли ухать из колхоза. 
Введение паспортной системы означало введение крепостного 
права для сельских жителей. 



Осуществление коллективизации в СССР
1929 -1937 гг.

• 1.1927 г. – XV съезд ВКП(б) принимает 
решение о курсе на коллективизацию 
сельского хозяйства

• 2.1929 г. – Переход к сплошной 
коллективизации

• 3.1930 – 1932 гг. – насильственная 
компания объединения крестьянских 
хозяйств в колхозы, политика 
раскулачивания 



Последствия насильственного объединения и 

раскулачивания: 
• по неполным данным, в годы первой 

пятилетки было раскулачено до 1,8 млн. 
семей (каждая крестьянская семья – 10 – 12 
человек). На Урале – 540 тыс. семей. 
Раскулаченные находились на положении 
спецпереселенцев, т.е. как заключенные.

•   - более 2000 крестьянских выступлений 
(самые крупные на юге, где крестьянские 
восстания подавили войска ОГПУ).

• -   голод 1932 – 1933 гг., в ходе которого 
умерло 4 – 5 млн. чел.



Осуществление коллективизации в СССР

• 4. 1934 г. – создание МТС и меры по 
финансовому и организационному 
укреплению колхозов, подготовке 
кадров их руководителей.

• 5. 1935 г. – принятие Устава колхозов.
• 6. 1937 г. – завершение 

коллективизации. В колхозах 
объединено 93% крестьян.



 Итоги  коллективизации

1. Ликвидирован слой зажиточных собственников и частный 
сектор в сельском хозяйстве. Крестьянство, было уничтожено 
как класс мелких собственников, появился колхозник - 
государственный раб.

2. Потеряны экономические стимулы к труду в сельском 
хозяйстве.

3. В 1932 -1933 гг.- падение сельхозпроизводства и  голод, в 
ходе которого умерло до 4 млн. чел.

4. В последующие годы – замедление темпов с/ х производства. 
Постоянные обострения продовольственной проблемы в 
стране.

5. Промышленный сектор получил уникальные возможности для 
быстрого развития за счет неэквивалентного     обмена между 
городом и деревней.



Методом индустриальной модернизации стал и террор

•  Массовые репрессии – объективное 
условие существования тоталитарного 
общества, они предполагали решение ряда 
задач:    

1. Террор позволяет преодолеть 
противоречия существующей модели 
развития.

      В условиях полного дефицита и 
ограниченного прибавочного продукта 
террор единственный способ решения всех 
общественных задач и весьма действенный 
способ модернизации 



Задачи террора 
2. Террор обеспечивает стабильное 

управление бюрократическим аппаратом.
•  В отсутствии экономического 

стимулирования страх заставляет работать 
четко и стабильно. Уровень исполнительской 
дисциплины оставался высоким. Террор 
позволяет быстро избавиться от неугодных 
чиновников, тем самым восстановить 
справедливость в глазах общества. 
Злоупотребления управленцев выносились 
на всеобщее обозрение, обеспечивая 
поддержку власти.



Задачи террора

• 3. Массовые репрессии обеспечили экономику 
рабочей силой.

•  В 1930 гг. НКВД превратился в крупнейшее 
хозяйственное ведомство. В  начале 1940 гг. более 
14% капиталовложений в народное хозяйство было 
освоено ГУЛАГОм. ГУЛАГ вел все крупные 
строительства в стране. В его лагерях трудилось 
более2  млн.чел. Вместе с спецпереселенцами 
заключенные составили более 8 % всей рабочей 
силы СССР. Экономический эффект в экономике был 
высок: работавшие на свободе боялись быть 
арестованными.



Задачи террора

• 4.Подавление реальной и потенциальной 
оппозиции.

• С помощью репрессий физически 
устранялись реальные и мнимые противники 
режима, проходило запугивание всего 
общества. Власти опасались мести всех, кого 
затронули репрессии, отсюда массовые 
репрессии родственников, друзей, 
сослуживцев и др.

• 5. Репрессии сыграли большую роль в 
укреплении личной власти и культа 
Сталина.



Задачи террора

• 6. Террор был поддержан массами и 
проводился самим народом. 

• В условиях низкой политической культуры массами 
легко манипулировать. Это породило феномен   
массового доносительства, ненависти к 
инакомыслию, национальную и культурную рознь, 
преступления коллективизации и др.



Масштабы террора в СССР

• данные справки МВД,  подготовленной 
для Н.С.Хрущева в 1956 г.

• . Всего в 1930 – 1953 гг. по политическим 
мотивам (58 ст. УКСССР)  было привлечено к 
ответственности 3,7 млн. чел, в т.ч. 880 тыс.- 
расстреляно. Пик террора пришелся на 1937 
г., когда по политическим мотивам было 
арестовано более 1,5 млн. чел., в т.ч. 680 тыс. 
чел. – расстреляно



Масштабы террора в СССР

• По справке Центрального архива 
госбезопасности СССР 1993 г.  

•  В 1917 – 1990 гг., если исходить из наличия 
оставшихся дел, за контрреволюционную 
деятельность было осуждено 3 855 тыс. чел. 
Из них в 1921 – 1953 гг. к ВМН  приговорено 
815 тыс. чел.

• В Свердловской области в 1937 г. было 
репрессировано 28,7 тыс. чел.



Волны массового террора в СССР. В 1930 – 
1950 гг. в стране прошло 4 волны массовых 

репрессий
• 1.  Осень 1929 – ноябрь 1934 гг.
•  В конце 1920 гг.  шли дискуссии о темпах 

социалистического строительства и заданиях 
первой пятилетки. Репрессии обрушились на 
старых специалистов, которые возражали 
против нереальных, завышенных темпов. 
Буржуазных специалистов обвинили во 
вредительстве, против них начались гонения. 
В это время началась коллективизация, и 
основной  террор был направлен против  
крестьянства. 



2. Декабрь 1934 – февраль 1937 гг. 
• Убийство М.  Кирова в конце 1934 г. послужило 

поводом для усиления репрессий. 3 декабря 1934 г. 
Политбюро и ЦИК СССР приняли постановление об 
ускоренном порядке репрессий по политическим 
делам. Оно предусматривало:

• - проведение расследований по политическим делам 
в течение 10 дней

• - судебное разбирательство без участия защиты
• - немедленное приведение приговора в исполнение.
• Это постановление открыло дверь в массовый 

террор. НКВД  стало заниматься массовыми 
фабрикациями политических дел. В 1935 г. смертная 
казнь была  распространена на детей, достигших 12 
лет. 



3. Февраль 1937 – август 1938 гг.

• Новый этап репрессий начался с февральско - 
мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г., на котором 
нарком внутренних дел Н.И.Ежов отстаивал тезис о 
полном засорении врагами народа всех наркоматов 
СССР. И потребовал дополнительных полномочий. 
На 1937 г. приходится пик довоенных репрессий в 
стране. В 1938 г. Н.И.Ежов был арестован и 
расстрелян, на пост наркома внутренних дел пришел 
Л.П.Берия. При нем масштабы репрессий стихают, 
проведены аресты и кадровая  чистка аппарата 
НКВД. При этом, репрессии, как метод решения 
политических и экономических задач – остались. 

• Последняя 4 волна массового  террора 
развернется в годы IV пятилетки в 1946 – 1953 гг.



Причины свертывания массовых репрессий в 
конце 1930 гг.

1. Произошло значительно обновление номенклатуры, 
надо было учить новых управленцев хозяйственной 
работе, а не менять кадры.

2.  Общество оказалось запуганным, Сталин 
действительно уничтожил всех своих мнимых и 
реальных врагов.

3. Народное хозяйство решило вопросы рабочей силы
4. Стали сказываться кризисные явления в экономике: 

снизилась инициатива работников, новые кадры не 
обладали опытом управления. В 1936 – 1938 гг. 
упали темпы развития промышленности, страна 
погружалась в экономический кризис. Руководство 
поняло, что террор исчерпал свои возможности.



Основные итоги форсированного развития 
промышленности СССР 

в конце 1930 гг.

1. В годы I  пятилетки: 1929 – 1933 гг. было 
введено в строй 1500 предприятий

2. В годы II  пятилетки: 1933 – 1937 гг. было 
введено в строй 4500 предприятий

3. В годы III  пятилетки: 1938 – 1941 гг. было 
введено в строй 3000 предприятий

     За 3 предвоенные пятилетки в СССР было 
введено  строй 9 тыс. промышленных 
объектов. Это и был тот военно-
промышленный потенциал, которым 
разбили Гитлеровскую Германию.



Основные итоги форсированного развития 
промышленности СССР к концу 1930  гг.

• 1.Темпы роста промышленного сектора СССР 
в это время были  в 2-3 раза выше, чем за 13 
лет дореволюционной экономики в начале XX 
в. Была полностью реконструирована 
материально - техническая база народного 
хозяйства.

• 2.По абсолютным показателям производства 
металла, добыче угля, нефти, транспортной 
железнодорожной сети ССР вышел на 3 
место в мире и 2 в Европе.



Основные итоги форсированного развития

• 3. Сократилось технологическое отставание от 
Запада: если в конце 1920 гг. СССР отставал от 
западных стран по разным отраслям 
промышленности и инфраструктуры  в 10-15 раз, то в 
конце 1930 гг. – отставание было только в 2-4 раза.

•  4. СССР получил экономическую независимость.
• 5. Были созданы национальные технические, 

управленческие, научные кадры. Введено всеобщее 
7 летнее образование, повысилась общая 
грамотность населения, ликвидирована безработица.

• 6.Проходили процессы урбанизации. 39% населения 
СССР проживало в городах.



Основные итоги форсированного развития 
промышленности СССР к концу 1930  гг.

• В конце 1920 гг. страна оставалась 
аграрно-индустриальной,. За 
предвоенное время был создан 
индустриальный тип экономики. Было 
преодолено качественное, 
стадиальное отставание от Запада.

•  В конце 1930 гг. СССР стал страной 
индустриально-аграрной.



Наряду с большими достижениями, в экономике 
СССР проявился и ряд отрицательных 

моментов:
1. В экономике получили развитие только отрасли 

тяжелой промышленности и оборонного комплекса. 
Легкая промышленность, инфраструктура, 
социальная сфера, сельское хозяйство 
финансировались по остаточному принципу. В 
конце 1930 гг. в экономике сложились глубокие 
диспропорции. 

2. Многие сектора (легкая промышленность, сельское 
хозяйства,  строительство, электросвязь и др.) 
оставались на доиндустриальном уровне. 
Народное хозяйство оставалась многоукладным 



Наряду с большими достижениями, в экономике 
СССР проявился и ряд отрицательных 

моментов
1. Тяжелым оставалось и материально - бытовое 

положение населения. Дисбаланс в экономике и 
низкая зарплата приводили к дефицитам. Уровень 
оказания медицинской помощи, жилья, питания 
почти не изменился с конца 1920 гг.

• Так, в 1913 г на одного человека (душу населения) 
в России приходилось 470 кг. зерна в год. В 1937 – 
450 кг. Мяса – соответственно – 30 кг. и 15 кг. 

• Средняя зарплата  составляла 125 руб. Цены: 1кг. 
Хлеба – 4 руб., мяса – 18 руб., масло – 40 руб.



Наряду с большими достижениями, в экономике 
СССР проявился и ряд отрицательных 

моментов
• Остро ощущался  дефицит 

квалифицированной рабочей силы и 
специалистов. В трудовых коллективах 
снизилась инициатива, развивалась 
перестраховка и страх перед наказаниями. 
Это отрицательно сказалось на 
производительности труда.

• Эти отрицательные моменты носили 
долгосрочный характер, превратились в 
закономерности всей советской 
модернизации в последующие 
десятилетия.


