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Технико – экономическая отсталость СССР

Зависимость СССР от импорта машин и 
оборудования

Причины индустриализации



Преодоление технической отсталости

Развитие базовых отраслей промышленности

Обеспечение экономической независимости

Укрепление обороноспособности страны

Цели  индустриализации



Путь к индустриализации был открыт на 14 съезде 

ВКП(б) 1925 года и 16-ой партконференции в апреле 

1929 года, в результате которой произошло создание 

основных принципов развития.  На повестке дня было 

2 плана индустриализации: «отправной» (показатели с 

необходимым минимумом) и «оптимальный»  (с 

завышенными показателями, в среднем на 20%).

Подготовка к индустриализации (период с 
1925 по 1929 годы)



В апреле 1929 очередной съезд партии утвердил 

«оптимальный» план на первую пятилетку. Упор 

ставился на строительство новых объектов 

промышленности (фабрики и заводы). Всего 

планировалось построить 1200 новых крупных 

объектов. Приоритетом выступили объекты 

производства и тяжелая промышленность.  На 

реализацию этой идеи выделялось 78% всех 

поступлений в бюджет.

Подготовка к индустриализации (период с 
1925 по 1929 годы)



Источники проведения 
индустриализации

Индустриализация требовала громадных денег, но 
только так можно было спасти экономику СССР. 
Средства для создания промышленности выделялись 
всеми доступными способами:

•    Внешняя торговля. Советская власть продавала в 
Европу нефть, лес, лен, золото, зерно. Всего они 
приносили ежегодно более 2 миллиардов рублей.

•    Коллективизация
•    Полная отмена частной (розничной и оптовой) 
торговли. Все привилегии НЭПа отменялись.

•    Создание «дефицитов». Население целенаправленно 
ограничивали во всем, чтобы максимально все вложить 
в промышленность.

•    Идейная настройка граждан. 



Индустриализация в годы первой  пятилетки
Первая пятилетка должна была произвести до 60 крупных 
предприятий. Однако из-за недостатка средст в конечном 
итоге был составлен список 14 самых важных для экономики 
объектов промышленности, которые должны были быть 
построены: Магнитка, ТуркСиб, Уралмаш, Комсомольск-на-
Амуре, ДнепроГЭС и другие, не менее значимые и сложные. 
На их постройку вделалось 50% всех денег.
Всего были завялены следующие показатели в качестве 
оптимальных:

•    Выпуск промышленной продукции = +136%;
•    Производительность труда = +110%.



Первая пятилетка
1928 – 1932 гг.

Магнитогорский, Кузнецкий 
металлургические комбинаты

Сталинградский, Харьковский 
тракторные заводы

Днепрогэс Шахты  Донбаса и Кузбаса

Московский, Горьковский 
автомобильные заводы



Индустриализация в годы первой  пятилетки

Первые 2 года первой пятилетки показали превышение 
плана, индустриализация шла полным ходом, в результате 
чего задания были увеличены на 32%, а затем еще на 45%. 
Руководители СССР предполагали, что бесконечное 
увеличение плана будет приводить ко все большей 
эффективности труда. 
В конце 1932 г. было объявлено об успешном и досрочном 
выполнении первой пятилетки за четыре года и три месяца. 
Подводя её итоги, Сталин сообщил, что тяжёлая индустрия 
выполнила план на 108%. За период между 1 октября 1928 г. 
и 1 января 1933 г. производственные основные фонды 
тяжёлой промышленности увеличились в 2,7 раза.



Индустриализация в годы второй пятилетки

План второй пятилетки, охватывающий периоды с 
1933 по 1937 годы, был утвержден 27 съездом ВКП 
(б) в самом начале 1934 года. Главный приоритет 
был предоставлен развитию тяжелой 
промышленности, завершению реконструкцией 
народного хозяйства на основе современных 
новейших технологий. 

В целом, план второй пятилетки охватывал 120 
отраслей народного хозяйства.
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1933 по 1937 годы, был утвержден 27 съездом ВКП 
(б) в самом начале 1934 года. Главный приоритет 
был предоставлен развитию тяжелой 
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Вторая  пятилетка
1933– 1937 гг.

Челябинский тракторный 
завод

Азовсталь, Запорожсталь

Уральский, Краматорский
 заводы тяжелого
 машиностроения

Авиационные заводы 
в Харькове, Москве, 

Куйбышеве

Беломорканал



Особенности второй пятилетки
В 1935 году в СССР начало формироваться стахановское 
движение, носящее имя донецкого передовика-шахтера 
Алексея Стаханова. За одну рабочую смену он смог добыть 
угля почти в 15 раз больше, чем установленная в то время 
норма. Этот случай, широко освещенный в советской прессе, 
способствовал появлению целого ряда подобных подвигов в 
труде. Это движение к середине 1936 года охватило почти 
четверть рабочих, в последующие два года количество рабочих, 
которые стремились повторить и превзойти подвиг Стаханова, 
составляло половину.  Именно стахановское движение было 
основой всех новых тенденций.
Помимо этого, в этот период начали применяться и другие 
стимулирующие методы – переходящее красное знамя, 
социалистические соревнования и др. 



Итоги второй пятилетки

Главный результат второй пятилетки 1933-1937 
годов - осуществление преодоления технико-
экономической отсталости. СССР полностью 
получил экономическую независимость. Тяжелая 
промышленность начала переход на 
хозяйственный расчет. Денежная эмиссия была 
сведена к минимуму. Импорт 
сельскохозяйственных машин и тракторов 
практически прекратился. Сократились расходы на 
приобретение черных металлов.



Индустриализация в годы третьей пятилетки

Если говорить о третьей пятилетке, то здесь 
основной приоритет отдавался достижению уровня 
производства промышленной продукции на душу 
населения развитых стран. В то время данный 
показатель в СССР был в 5 раз ниже. Основное 
внимание уделялось качественным показателям. 

Весь упор был направлен на рост выпуска:
•легированных и высококачественных сталей
•легких металлов
•цветных металлов
•точного оборудования. 



Особенности третьей пятилетки

Кроме трудовых резервов в третьей пятилетке 
внимание уделялось и развитию химической 
промышленности. Предполагалось превратить 
химическую промышленность в одну из ведущих 
отраслей промышленности, позволяющую 
полностью удовлетворить потребности отраслей 
народного хозяйства и обороны страны, а так же 
увеличить производство химической продукции 
почти в 2,5 раза, что в разы превышало темп роста 
всей отрасли промышленности в целом.  



Особенности третьей пятилетки

Основная проблема третьей пятилетки состояла в 
подготовке квалифицированных кадров. Во 
времена второй пятилетки сложилась система 
подготовки рабочих профессий непосредственно 
на производстве через систему курсов и кружков, 
однако уже во времена третьей пятилетки эта 
система не в полной мере могла удовлетворить 
растущие потребности отраслей промышленности 
в грамотных и квалифицированных кадрах. По этой 
причине в октябре 1940 года была создана 
абсолютно новая система по подготовке кадровых 
резервов.



Итоги третьей пятилетки
•К началу 1940 года произошло значительное 
увеличение промышленных производственных 
фондов. Отставание от развитых стран мира 
значительно уменьшилось. По выпуску важнейших 
видов продукции отраслей промышленности 
Советский союз вышел на второе место во всей 
Европе. 

•Благодаря индустриализации улучшились условия 
жизни, и повысился общий культурный уровень 
масс. 

•В предвоенный период были осуществлены 
значительные мероприятия, позволяющие 
обеспечить всеобщую доступность медицинских и 
школьных заведений. 

•Достаточно бурно развивалось и народное 
образование. 



Итоги индустриализации

СССР – индустриально – аграрная 
страна

Созданы новые отрасли

Достигнута экономическая 
независимость страны

Создан мощный военно – 
промышленный комплекс

Ликвидирована безработица



Список использованных источников

1Лельчук В.С. Индустриализация СССР: История, опыт, проблемы. Москва, 1989

2.Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). Москва, 

1994



Спасибо за внимание!


