
Развитие СССР в 
30-е годы



   Социалистическая 
индустриализация СССР — 
процесс форсированного 
наращивания 
промышленного 
потенциала СССР для 
сокращения отставания 
экономики от развитых 
капиталистических стран, 
осуществлявшийся в 1930-е 
годы. 

Индустриализация  народного 
хозяйства



     Начало социалистической 
индустриализации было положено 
первым пятилетним планом 
развития народного хозяйства 
(1928-1932). 

Цели:

     - ликвидация технико-
экономической отсталости 
страны; 

      - достижение экономической 
независимости;

      - создание мощной оборонной 
промышленности. 

           

Основные цели 
индустриализации



   
Основные направления 

осуществления 
индустриализации:

    1) первоочередное развитие 
самых передовых в ту пору 
отраслей промышленности: 
энергетики, металлургии, 
машиностроения, 
химической 
промышленности.

    2) модернизация армии 

Основные направления
 индустриализации 



    В 30-е годы вся страна 
превратилась в огромную 
строительную площадку. 

За годы первых 3-х пятилеток 
были построены 
промышленные и 
транспортные гиганты, новые 
города.

 Символами нашего 
индустриального  могущества 
стали:  Магнитогорский и 
Кузнецкий  металлургические 
комбинаты, Челябинский, 
Харьковский тракторные 
заводы , Днепрогэс, Турксиб, 

Беломорско-Балтийский канал.
           

Итоги индустриализации:



К концу 30-х годов  индустриальный скачок , с 
неоправданными издержками , всё же был 
осуществлен. 

К 1928-1940 годам было построено и 
реконструировано  более 900 крупных 
промышленных предприятий , 
производство чугуна и стали возросло в 5 
раз, угля в 5 раз, нефти в 2,5 раза.

По объемам промышленного производства  
СССР вышел на 2-е место после США.

 СССР стал одной из 4-х стран  способных 
производить любой вид промышленной 
продукции.

 



Коллективизация 
сельского хозяйства

      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 годов



Цели коллективизации: 

формирование социалистических производственных 
отношений в деревне,
 ликвидация мелкотоварного производства для 
разрешения хлебных затруднений и обеспечения страны 
необходимым количеством товарного зерна.



Задачи коллективизации:

1) осуществить социалистические 
преобразования в деревне: 
ликвидация частной 
собственности, наёмного труда, 
аренды; ликвидация  кулачества 
как последнего 
эксплуататорского  класса;

2) отняв у крестьян землю и сделав 
их  зависимыми от государства, 
легко можно было забирать 
безвозмездно всё произведенное 
в колхозах и совхозах;



Задачи коллективизации:

3) любой ценой 
обеспечить 
бесперебойное 
снабжение 
продовольствием 
быстро растущих в 
ходе 
индустриализации 
городов и новостроек;

4) принудительное  
обеспечение рабочей 
силой  новостроек 
первых пятилеток. 
Ради этого  сотни 
тысяч хлеборобов  
насильно оторвали от 
земли.

 



    Для проведения реформы в 
деревню были отправлены так  
называемые 25-ти тысячники. 
Им суждено было стать 
председателями будущих 
колхозов.

   Силой и страхом загоняли в 
колхозы. По отдельным 
районам раскулаченных было 
15-20%. А между  тем кулаков по 
официальной статистике 
насчитывалось 3-4 %. Захватив 
немного одежды , посуды и 
обязательно топор и пилу, 
ехали через всю Россию под 
конвоем в Сибирь смоленские 
мужики, на лесоповал, а 
сибирских крестьян сплавляли 
по рекам далеко на Север. 



Осуществление
На первых порах деревня ответила 

массовыми антиколхозными 
выступлениями.

 В Средней Азии басмачество вновь набирает 
силу.

 Крестьянство боролось за землю и за волю.
Поголовье крупного рогатого скота за 

1929-1932года сократилось на треть - на 
11миллионов, свиней стало меньше в 2 раза, 
овец и коз - в 2,5 раза.

 Какая-то часть скота гибла на колхозных 
фермах.



Коллективизация была 4-ой 
аграрной революцией , начиная 
с 1861 года. Всё вынесла деревня. 
К 1939 году коллективизация 
завершилась. 93% крестьянских 
хозяйств объединились в 
колхозы. Отменена карточная 
система. Уровень 
сельскохозяйственного 
производства к концу 30-х годов 
не имел изобилия, но с голоду 
не позволял умереть.

      Главная задача-перекачка 
финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов из аграрного 
центра в промышленный, была 
решена.



      Тоталитарный режим - политический строй, 
при котором государственная власть в 
обществе сосредоточена в руках какой-либо 
одной группы, уничтожившей в стране 
демократические свободы и возможность 
появления политической оппозиции.

     Тоталитарное государство – форма 
государства, которая характеризуется 
полным(тотальным) контролем со стороны 
органов государственной власти над всеми 
сферами жизни общества, фактической 
ликвидацией конституционных прав и 
свобод.

       

Тоталитарная система



Признаки:
- - государство стремится полностью подчинить любые 

проявления жизни общества и отдельного человека;
- - монополия на власть единственной партии, 

сращивание партийного и государственного аппарата;
- - централизованная система управления экономикой; 
- - политические свободы и права формально 

зафиксированы, но реально отсутствуют;
-  - господство всесильной государственной идеологии;
      - сосредоточение всей полноты государственной 

власти в руках вождя;
     - подавление любой оппозиции и инакомыслия 

посредством систематического и массового террора;
Именно такая система сложилась в СССР в середине 30-х 

годов.



Культ - 
⚫ поклонение, обожествление кого-либо, 

чего-либо:
⚫ предков,
⚫ тотемного животного;
⚫ фараона,
⚫ императора,
⚫ вождя.
⚫ В 20-х гг. 20 века возникли культы 

политических лидеров (дуче, фюрер, 
вождь)



       Предпосылки формирования:
1) Форсированное экономическое развитие  

вело к ужесточению политического 
режима;

2) отсутствие демократического опыта у 
русского народа;

3)  длительное существование 
неограниченной власти правителя;

4) «окружение» возносило Сталина до 
небес;

5) личность И. В. Сталина.

«Культ личности Сталина» 



Иосиф Виссарионович 
Джугашвили с 1922 г. являлся 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС. 

   Несмотря на свою жестокость, 
Сталин сделал из Советского 
Союза настоящую супердержаву, 
где экономические показатели 
были на втором месте в мире, где 
была очень развита 
промышленность и военное дело, 
где были значительные 
спортивные и культурные 
достижения. 

Биография И.В. Сталина



Убийство С. М. Кирова 1 
декабря 1934 г. 
послужило предлогом 
для новой волны 
политических 
репрессий.

 Их отличие от 
предыдущего периода 
состояло в том, что 
центр тяжести 
репрессий начал всё 
более смещаться от 
«классовых врагов», 
«буржуазной 
интеллигенции» к 
самой партии 
большевиков.

Сталинские репрессии



«Маршальский заговор»
В июне 1937 года 

состоялся суд над 
группой высших 
офицеров РККА, 
включая Михаила 
Тухачевского.

 Обвиняемым вменялась 
подготовка военного 
переворота, 
назначенного на 15 мая 
1937 года. 

Впоследствии советское 
руководство провело 
масштабные репрессии 
в отношении 
значительной части 
командного состава 
РККА. 



    
Н. Ежов



   После 
«разоблачения 
культа личности» 
получила 
известность 
фраза, 
приписываемая 
обыкновенно М. 
А. Шолохову:

 «Да, был культ… 
Но была и 
личность!».



совокупность изменений в 
духовной жизни 
общества, 
осуществленных в СССР в  
20-30-е гг. XX века.

 Термин «культурная 
революция» введен В. И. 
Лениным в 1923 году в 
работе «О кооперации»:

«Культурная революция — 
это целый переворот, 
целая полоса культурного 
развития всей народной 
массы»

  

«Культурная революция» 
в СССР



В результате осуществления 
культурной революции СССР 
были достигнуты определенные 
успехи:

 по официальным данным 
переписи 1939 г. грамотность 
населения стала составлять 
87,4 %;

 в СССР была создана 
первоклассная 
общеобразовательная школа;

 численность советской 
интеллигенции достигла 14 млн. 
чел.; 

до начала 1940-х гг. наблюдался 
расцвет науки и искусства.

Успехи «Культурной революции» 



Во второй половине 30-х годов 
киноискусство испытывает мощное 
давление вкусов массового зрителя 
и идёт к нему навстречу.

 Молодая советская режиссура – 
братья Васильевы, Юткевич, 
Райзман, Ромм, Герасимов, Зархи, 
Хейфиц.

 В эти годы вырастает плеяда 
замечательных 
кинематографических актёров, 
таких, как Николай Крючков, Олег 
Жаров, Борис Чирков, Борис 
Андреев, Пётр Алейников, Любовь 
Орлова, Тамара Макарова, Елена 
Кузьмина, Зоя Фёдорова    

Советский кинематограф



Кинематограф второй 
половины 30-х годов 
поставил в центр своего 
внимания отдельного 
человека и был рассчитан на 
обычное, неусложнённое 
восприятие. 

    Историко-революционный 
фильм становится фильмом 
философским и 
остросовременным.

 Решающее влияние на его 
развитие оказал «Чапаев». В 
этом произведении были 
промоделирована тема 
перерастания стихийной 
революционности в 
сознательное партийное 
мировоззрение. 



«Мы из Кронштадта»
фильм Е. Дзигана «Мы из 
Кронштадта»  воскрешал 

героические события борьбы 
народа за независимость своего 

революционного отечества. 
Авторы фильма сопоставляют 

контрастные разновеликие 
величины: монументальные 

орудийные башни – исхудавшие 
люди; огромные парни в 

тельняшках – маленькие буханки 
хлеба, железная когорта моряков, 

идущая на фронт – слабенькая 
фигурка старушки, старающейся 

за матросами увидеть своего 
сына. 



. фильм Л. Арнштама 
«Подруги» повествует о 
судьбе трёх девочек-
сироток, вынужденных 
ради хлеба насущного 
петь в кабаках, среди 
пьяных забулдыг. Потом 
девочки вырастают, 
становятся медсёстрами. 
Они снова все вместе, и 
самая милая среди них – 
её прелестно играет 
Янина Жеймо – погибает 
от белогвардейской пули, 
умирает на руках подруг. 



      В детских фильмах 30-х годов 
авторы обращались к самым 
существенным, значительным и 
новым явлениям детской жизни. 

    Картина В. Вайнштока «Дети 
капитана Гранта» обладает 
важными свойствами – яркостью 
и напряжённостью сюжета, он 
пронизан юмором, многие 
события показаны с 
мастерством. 

    Интересный сюжет, 
великолепные натурные и 
комбинированные съёмки, 
поразительно точный ритм 
картины захватывали зрителя.

      



Внешняя политика СССР в 30-е гг.
⚫ 1 этап: начало 30-х гг. – 1939 г. (нарком 

иностранных дел М. М. Литвинов)
⚫ Особенности:
1) антигерманская направленность, что было 

связано с приходом к власти в Германии в 
1933 г. Национал-социалистической партии во 
главе с Гитлером;

2) стремление к союзу с западными державами 
(США, Англия, Франция) с целью изоляции 
потенциальных агрессоров – Германии, 
Италии, Японии.



⚫ Успехи:
⚫ ноябрь 1933 г.  - установлены 

дипломатические отношения с США;
⚫ 1934 г. – СССР принят в Лигу Наций и 

становится постоянным членом её 
Совета;

⚫ май 1935 г. заключён договор с 
Францией о взаимной помощи в 
случае нападения агрессора; 
аналогичный договор подписан с 
Чехословакией;



Первые успехи фашизма
⚫ 1936 г. – введение немецких войск в 

Рейнскую зону;
⚫ 1936-1939 гг. гражданская война в 

Испании завершилась победой 
профашистских сил;

⚫ 1938 г. оккупация Германией Австрии, 
а затем Чехословакии



Внешнеполитические провалы
⚫ в условиях роста германской угрозы 

руководители Англии и Франции проводят 
политику «умиротворения» агрессора, 
надеясь обезопасить себя путём сталкивания 
Германии и СССР;

⚫ сентябрь 1938 г. – «Мюнхенский сговор» 
руководителей Германии, Италии, Франции, 
Англии (Гитлер, Муссолини, Даладье, 
Чемберлен). Одобрили завоевания Гитлера.

⚫ СССР оказался во внешнеполитической 
изоляции, не удалось создать систему 
коллективной безопасности в Европе.



2 этап: советско-германское 
сближение в 1939 – 1941 гг.
⚫ Особенности:
   наркомом иностранных дел назначен В. М. 

Молотов;
⚫ прогерманская внешнеполитическая 

ориентация;
⚫ противостояние агрессивной политике 

Японии на Дальнем Востоке (август 1938 г.  
бои у озера Хасан в Забайкалье, лето 1939 
г. военные действия в районе реки Халхин-
Гол в Монголии)



Пакт Риббентропа – Молотова
⚫ 23 августа 1939 г. между СССР и Германией 

заключён договор о ненападении;
⚫ одновременно подписан секретный 

протокол, разграничивший сферы 
интересов СССР и Германии;

⚫ в сферу советских интересов входили 
Прибалтика, Западная Украина и 
Белоруссия, Бессарабия (Молдавия), 
Финляндия;

⚫ Гитлер получал свободу действий на 
Западе.



⚫Заключая этот договор, 
руководство СССР стремилось 
решить две проблемы:

⚫ хотя бы на время устранить 
угрозу большой войны;

⚫добиться расширения своего 
влияния в Восточной Европе



⚫ Внешнеполитические мероприятия

⚫ сентябрь 1939 г. – советские войска вступают 
на территорию Западной Украины и 
Белоруссии, принадлежавших Польше;

⚫ 1940 г. – на территорию прибалтийских 
государств (Эстонии, Латвии и Литвы) 
вводятся советские войска, присоединение их  
к СССР,  установление Советской власти;

⚫ ноябрь 1939 – март 1940 г.  - советско-финская 
война, цель которой – укрепление северо-
западных границ СССР .



⚫ В 1940-1941 гг. советское руководство 
стремится оттянуть столкновение с 
Германией и наращивает свой военно-
экономический потенциал.

⚫ Боясь провокаций, руководство 
игнорировало донесения о подготовке 
Гитлером вторжения в СССР.

⚫ Тоталитарная система управления не 
позволила эффективно использовать 
военный потенциал и поставила страну и 
народ на грань гибели. 


