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Основные вопросы:

1. Причины сталинской модернизации 
СССР. Форсированная 
индустриализация – главная 
составляющая «великого перелома».

2. Сплошная коллективизация и её 
оборотные стороны.

3. Тоталитарный режим в СССР и культ 
личности Сталина как социально-
политическая среда для «великого 
перелома». 



СТАЛИН
(Джугашвили) 

Иосиф Виссарионович

      С 1922 г. находился на важных 
государственных постах, после 
смерти Ленина (1924) его влияние 
резко усиливается.
К 1928-1929 гг., устранив основных 
оппонентов (Троцкий, Бухарин, 
Каменев, Зиновьев), достигает всей 
полноты власти и является лидером 
тоталитарного режима в Советском 
Союзе до своей смерти в 1953 г.



Причины сталинской 
модернизации СССР. 

Форсированная 
индустриализация – основная 

составляющая «великого 
перелома»   Индустриализация – превращение 

промышленности в ведущую отрасль экономики, 
переход от аграрного к индустриальному 
характеру общественных отношений (начало – 1929 
г., который в советских газетах был назван «годом 
великого перелома»). 

     В  1930-е гг. СССР из аграрной страны превратился в 
индустриальную, промышленность в экономике стала 
иметь большее значение, чем сельское хозяйство.



Основные причины 
сталинской модернизации 

СССР 
• Внешнеполитическая: только высокоразвитое 

индустриальное государство могло на равных 
противостоять ведущими мировыми державами 
(США, Великобритания, Германия и др.).

• Внутриполитическая: рабочих промышленных 
предприятий, в отличие от крестьян, легче подчинить 
политическому контролю. 

• Психологическая: выраженные в максимальной 
степени стремление Сталина к единоличному 
лидерству, его стремление пойти на любые жертвы 
ради достижения абсолютной власти (т.н. «воля в 
власти»).



Источники средств для проведения 
индустриализации:

– Прямой внутренний источник – выкачка средств 
из сферы сельского хозяйства и торговли, 
произвольное повышение налогов и цен.

– Прямой внешний источник – продажа за границу 
сельскохозяйственной продукции, драгоценных 
металлов и произведений искусства.

– Косвенный внутренний источник – чрезвычайно 
низкая зарплата советских трудящихся, 
преобладание моральных, а не материальных 
стимулов увеличения производительности труда. 
Пример основателя стахановского движения Алексея 
Стаханова, донбасского шахтера, который в 1935 г. за смену 
добыл 102 тонны угля (при действовавшей на тот момент 
норме 7 тонн)



Индустриализация осуществлялась под жестким 
контролем со стороны государства на основе 
пятилетних планов развития народного хозяйство (т.
н. «пятилетки»):

• 1928/29-1932 гг. – 1-й пятилетний план.

• 1933-1937 гг. – 2-й пятилетний план.

• 1938-1942 гг. – 3-й пятилетний план.

Лозунг:

 Даешь пятилетку в три года!



Лозунг:
Железный конь придет на 
смену крестьянской лошади!







Сплошная коллективизация 
и её оборотные стороны

Коллективизация – осуществленное в 
1920-1930-е гг. реформирование 
сельского хозяйства СССР на основе 
окончательного перехода к 
коллективной собственности на землю и 
коллективному труду крестьян путем 
создания колхозов и совхозов.

!!! В отличие от предыдущего советского периода, после 
1929 г. коллективизация была не добровольной, а 
сплошной, то есть обязательной для всех 
крестьянских хозяйств.  



«ОБОРОТНАЯ СТОРОНА» 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ:

• Ограничение личной свободы крестьян-колхозников 
(обязательная отработка трудодней, ограничение 
размеров приусадебного участка, отсутствие 
паспортов).

• Раскулачивание (принудительная конфискация 
личного имущества у зажиточных крестьян – т.н. 
«кулаков», их уничтожение или насильственное 
переселение в отдаленные регионы страны.

• Начало системных проблем в обеспечении страны 
продовольствием (голод 1932-1933 гг. в Поволжье, 
Украине, Северном Казахстане, введение в СССР 
карточной системы распределения продуктов питания 
в 1928–1935 гг.)







 Тоталитарный режим в СССР
 и культ личности Сталина как 

социально-политическая среда
 для «великого перелома»



ТОТАЛИТАРИЗМ – (от лат. totalis – полный, 
целый) – политический режим, при котором 
государственная власть полностью 
сосредоточена в руках одной политической 
силы, уничтожившей в стране демократические 
свободы и сохраняющей свое господство 
благодаря насилию, активному вмешательству 
во все сферы жизни общества.
    
    !!! Советский Союз в сталинский период 
является примером тоталитарного государства



СУЩНОСТЬ СТАЛИНИЗМА 

• Сверхцентрализация управления и 
сосредоточение всей полноты власти в руках 
одного человека (Сталина).

• Внедрение в сознание народных масс образа 
«великого вождя» и его обожествление («культ 
личности»).

• Навязывание мысли о постоянно военной 
угрозе со стороны капиталистических 
государств, распространение шпионофобии.

• Осуждение и уничтожение миллионов 
советских граждан по ложным обвинениям во 
вредительстве, шпионаже, измене Родине. 

Начало репрессий, направленных против советского народа – т.н. 
«Шахтинское дело» (1928 г.), пик сталинских репрессий – т.н. 
«Большой террор» 1937-1938 гг.

     







Основные выводы 

• Сталинская модернизация СССР формально 
была успешной и в целом характеризовалась 
достижением поставленных Сталиным задач.

• Задачи сталинской модернизации были 
выполнены ценой максимального напряжения 
усилий всей страны, в том числе с помощью 
тотальной мобилизации и жесткого террора по 
отношению к советским гражданам.

• Несмотря на формальное достижение 
результата, форсированная 
индустриализация и сплошная 
коллективизация содержали в себе скрытые 
противоречия, которые негативно 
сказывались на советской экономике вплоть 
до распада СССР в 1991 г.  



Благодарю за 
внимание!


