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Введение

Индустриализации и коллективизации в СССР. 

 Этот период советской истории, который пришелся 
на начало-середину 20-го века, стал свидетелем масштабной 
трансформации экономического и сельскохозяйственного 
секторов страны. Политика индустриализации и 
коллективизации проводилась под руководством Иосифа 
Сталина с целью быстрой модернизации Советского Союза и 
укрепления государственного контроля над сельским 
хозяйством.
 В этой презентации мы рассмотрим ключевые цели, методы и
 последствия этой политики, а также их влияние на советское 
общество и экономику.



 Необходимость индустриализации

Индустриализация рассматривалась как 
важнейшее условие выживания и развития 
страны.

На следующих слайдах будут обсуждаться 
причины, стоящие за необходимостью 
индустриализации, включая желание догнать 
развитые индустриальные страны, укрепить 
национальную оборону и повысить уровень жизни 
населения.

Советский Союз после революции в России и 
последовавшей за ней гражданской войны 
столкнулся с серьезными экономическими 
проблемами. 



Первый пятилетний план, начатый в 1928 году, 
ознаменовал начало стремительной индустриализации 
Советского Союза.

Цели пятилетнего плана включали  установление амбициозных 
производственных показателей для тяжелой промышленности, 
такой как сталелитейная, угольная и машиностроительная. Были 
использованы  методы для достижения этих целей, такие как 
создание промышленных комплексов и использование 
принудительного труда.

Первый пятилетний план (1928-1932)



В начале индустриализации большое внимание уделялось 
переоснащению старых промышленных предприятий. Но в то же 

время было заложено свыше 500 новых заводов, в их числе 
Саратовский и Ростовский заводы сельскохозяйственного 

машиностроения, Кузнецкий и Магнитогорский металлургические 
комбинаты, началось сооружение Туркестано-Сибирской железной 

дороги и Днепровской гидроэлектростанции. Развитие и расширение 
промышленного производства велось во многом за счет ресурсов 

самих предприятий. Однако увеличились закупки за границей 
техники, оборудования, лицензий. За большие деньги привлекались в 

страну иностранные специалисты. 



Результаты первой пятилетки
В то время главными объектами строительства выступали угольные шахты 
Кузбасса и Донбасса, а также Магнитогорский металлургический комбинат. Не 
стоит забывать и такое масштабное сооружение, как ДнепроГЭС. Все эти 
объекты обуславливали финансовую независимость СССР. 
Стоит также отметить стремительную урбанизацию, сопровождавшую первую 
пятилетку. Урбанизация продолжалась далеко не один год, что привело к 
сравнению численности населения города и села в начале 1960-х годов.
Численность городских рабочих увеличилась более чем на 12 миллионов 
человек, причем две трети от этого количества были выходцами из деревни.
Таким образом, 1932 год был не только годом окончания первой пятилетки как 
плана, но и годом окончания важнейшей стройки тяжелой промышленности. 
СССР, таким образом, быстро укреплял свой статус на мировой арене.
Однако в 1947 году на заседании Политбюро Сталин заявил, что план первой 
пятилетки не был выполнен полностью.



Второй пятилетний план (1933-1937)

 Развивая успех первого плана, второй пятилетний план был 
направлен на дальнейшее ускорение промышленного роста.

Были поставлены цели второго плана, в которых особое 
внимание уделяется производству потребительских товаров и 
расширению таких отраслей, как электротехника и химическая 

промышленность. Кроме того, ставилась задача увеличения 
механизации и модернизации отраслей промышленности в этот 

период.



Особенности второй пятилетки
В 1935 году в СССР начало формироваться стахановское движение, носящее имя донецкого 
передовика-шахтера Алексея Стаханова. Только 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.
Однако это движение имело и отрицательные стороны. Поскольку основной системой оплаты 
труда для стахановцев являлась сдельная, то для работодателей гораздо удобнее было 
иметь дело с отдельным работником. Именно поэтому из попыток создать бригады ничего не 
вышло
Тем не менее, 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.
В целях поддержания дисциплины и обеспечения качества продукции появились 
административно-карательные меры:
введена уголовная ответственность за выпуск продукции, которая не отвечает принятым 
стандартам качества;
введена уголовная ответственность за опоздание на работу



Результаты второй пятилетки
План второй пятилетки был выполнен.

Основным результатом стал активный рост производства в отраслях промышленности.

Значительно увеличилась производительность труда, что способствовало увеличению выпуска 
продукции. К концу 1937 года производительность труда в СССР увеличилась, в сравнении с 

годом начала второй пятилетки, более чем на 80%.

К 1937 году промышленность перестает приносить убытки и уже к началу третьей пятилетки 
становится рентабельной.

В этот период было возведено более 4,5 тысяч новых объектов промышленности. Наша страна 
добилась того, что по уровню промышленного производства стала одной из передовых. Темп 

индустриального роста впервые в истории СССР был выше, чем аналогичный показатель 
американской экономики.

Для того чтобы поддержать в дальнейшем рост промышленности и сельского хозяйства была 
организована масштабная программа по железнодорожному строительству. Грузооборот 

железной дороги за пять лет увеличился более чем в два раза.



Итоги индустриализации

Период индустриализации в СССР привел к замечательным достижениям, которые 

изменили экономический ландшафт страны. Достижения в области индустриализации 

превратили СССР из аграрного общества в крупную промышленную державу. Рост 

тяжелой промышленности, создание промышленных центров, развитие инфраструктуры, 

расширение производства и технологические достижения сыграли важную роль в 

преобразовании экономического ландшафта Советского Союза и заложили основу для его 

последующей роли на мировой арене.



Итоги индустриализации

Рост тяжелой промышленности: Индустриализация определила приоритетное развитие 
тяжелой промышленности, такой как сталелитейная, угольная и машиностроительная. В 
СССР наблюдался значительный рост в этих отраслях: производство стали увеличилось с 
4 миллионов тонн в 1928 году до 18 миллионов тонн в 1940 году, что позволило стране 
стать крупной промышленной державой.

Создание промышленных центров: Усилия по индустриализации привели к созданию 
крупных промышленных центров, служащих двигателями экономического роста. 
Магнитогорск, основанный в 1930-х годах, стал символом индустриализации, 
сосредоточив внимание на производстве стали и послужив образцом быстрого 
промышленного развития. Другие промышленные города, такие как Сталинград (ныне 
Волгоград) и Челябинск, стали ключевыми центрами тяжелой промышленности. 



Итоги индустриализации
Развитие инфраструктуры: Индустриализация потребовала создания надежной инфраструктуры для 
поддержки промышленного роста. Советское правительство вложило значительные средства в 
строительство железных дорог, расширение транспортной сети и строительство электростанций. 
Примечательно, что строительство Московского метрополитена, начатое в 1931 году, 
продемонстрировало приверженность СССР современному транспорту и городскому развитию.

Расширение обрабатывающей промышленности: усилия по индустриализации привели к росту 
обрабатывающей промышленности в различных секторах. Были созданы фабрики и комбинаты по 
производству машин, потребительских товаров, текстиля и химикатов. Диверсификация производства 
способствовала общему развитию советской экономики.

Технологические достижения: Индустриализация способствовала значительному технологическому 
прогрессу в СССР. Страна инвестировала в исследования и разработки, что привело к прорывам в 
таких областях, как тяжелое машиностроение, авиация и ядерная энергетика. Эти достижения вывели 
Советский Союз на передний план технологических инноваций в ту эпоху.



Коллективизация сельского хозяйства

Одновременно с индустриализацией Советский Союз начал 
проводить политику коллективизации в сельском хозяйстве. 

Цель коллективизации включала стремление ликвидировать 
частную собственность на землю, повысить производительность 

сельского хозяйства и контролировать сельское население. 

Две основные формы коллективных хозяйств - колхозы и 
совхозы.



Методы коллективизации

реквизиция 
зерна

ликвидация 
частных 

фермерских 
хозяйств

01 02 03

принуждение к 
ведению 

коллективного 
хозяйства



Начало коллективизации

XV съезд партии в 1927 г. взял курс на коллективизацию. Против 
коллективизации выступили Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский, Н. А. 
Угланов. В 1929–1930 гг. они были сняты с руководящих постов. Были 
репрессированы экономисты-аграрники А. Чаянов и Н. Кондратьев, выступавшие 
за разнообразие форм кооперации, за соединение индивидуальной и 
коллективной организации сельхозпроизводства. Н. К. Крупская также выступила 
против форсированных командно-административных методов коллективизации.

В 1928 г. закон «Об общих началах землепользования и землеустройства» 
предоставил колхозам льготы при получении земли и по 

налогообложению, ограничил аренду земли кулаками. В условиях 
дефицита техники в помощь колхозам были созданы государственные 

машинно-тракторные станции (МТС). В 1929 г. был образован Наркомат 
земледелия СССР, нарком – Я. А. Яковлев (1896–1938).



Массовая коллективизация
К осени 1929 г. в колхозы вступило лишь 7–8 % крестьян-бедняков. Этот 
худосочный «социалистический сектор» не мог решить проблему 
хлебозаготовок. Однако Сталин в статье «Год великого перелома» (ноябрь 
1929 г.) заявил, что партии удалось добиться перелома в настроениях 
народа, в колхозы добровольно пошли, началась массовая, или 
«сплошная» коллективизация. Сталин, будучи мистификатором, лишь 
выдавал желаемое за действительное. Однако его вывод лёг в основу 
постановления ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи 
государства колхозному строительству» от 5 января 1930 г. Сталинская 
статья стала сигналом к началу с января 1930 г. массовой коллективизации 
(«коренного перелома»). Страна была разделена на районы с различными 
сроками завершения коллективизации (весна 1931 г., весна 1932 г. и 1933 г.). 
В 1930 г. на село было направлено в качестве председателей колхозов 25 
тыс. коммунистов, комсомольцев и рабочих-
«двадцатипятитысячников». С 1930 г. запрещены аренда земли и наёмный 
труд.



В декабре 1929 г. Сталин заявил: «От 
политики ограничения… кулачества мы 

перешли к политике ликвидации 
кулачества как класса». 30 января 1930 г. ЦК 

ВКП(б) принял постановление «О 
мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной 
коллективизации»

Ликвидация кулачества



Последствия ликвидации кулачества

Раскулачивание вызвало восстания крестьян (2 
тыс. в 1930 г., более 700 тыс. участников), 
поджоги колхозного имущества (30 тыс. в 1930 г.), 
убийства «двадцатипятитысячников». Началось 
бегство крестьян в города, массовый убой скота. 
Крестьяне резали скот, чтобы не попасть в число 
кулаков.



Последствия коллективизации

Плюсы 
коллекти-
визации:

-уровень механизации сельского хозяйства достиг 67%, 
увеличилось число тракторов и комбайнов;

-система централизованного распределения продуктов 
помогла избежать массового голода в годы Великой 
Отечественной войны



Последствия коллективизации

Минусы 
коллекти-
визации:

-разгром традиционного хозяйственного уклада в деревне;

-отчуждение крестьян от собственности и результа тов труда;

-деградация и ликвидация крестьянства как класса собствен ников;

-сокращение крестьянских дворов с 25 млн. в 1928 г. до 18,5 млн. в 
1940 г. При этом государственные заго товки зерна выросли в 2 раза;

-дезорганизация и падение сельскохозяйственного производства



Пропаганда и идеологические 
кампании

Пропаганда и идеологические кампании играли значительную роль в 
период индустриализации и коллективизации в СССР. Были выведены 

стратегии, используемые советским правительством для формирования 
общественного мнения, продвижения идеалов Коммунистической партии и 

мобилизации населения на достижение целей этой политики.



Пропаганда и идеологические 
кампании

Контролируемые государством средства массовой информации: Советское 
правительство осуществляло строгий контроль над средствами массовой информации, 
следя за тем, чтобы они служили инструментами распространения пропаганды. Газеты, 
радио, а позже и телевидение использовались для пропаганды достижений 
индустриализации и коллективизации, прославления Коммунистической партии и 
изображения Советского Союза как маяка прогресса и равенства.

Культ личности: Пропагандистские кампании часто вращались вокруг культа личности, 
окружавшего Иосифа Сталина. Сталин изображался как мудрый и доброжелательный 
лидер, политика которого была ключом к успеху нации. Его образ распространялся с 
помощью плакатов, картин и скульптур, что еще больше укрепляло его авторитет и 
легитимность его политики.



Пропаганда и идеологические 
кампании

Образование и идеологическая обработка: Школы и учебные заведения сыграли 
решающую роль в пропаганде коммунистической идеологии и формировании умов 
молодого поколения. Учебная программа была разработана таким образом, чтобы привить 
лояльность к государству и развить чувство коллективной идентичности. Учебники 
истории, например, подчеркивали важность индустриализации и коллективизации для 
продвижения Советского Союза вперед.

Массовые митинги и общественные мероприятия: Для демонстрации достижений 
индустриализации и коллективизации были организованы крупномасштабные митинги и 
общественные мероприятия. Эти мероприятия служили площадками для идеологических 
выступлений, песен и перформансов, прославлявших коллективный дух советского 
народа и прогресс, достигнутый в рамках социалистического строительства.



Влияние женщин и гендерные роли

Процесс индустриализации и коллективизации в СССР 
оказал глубокое влияние на женщин и трансформацию 

гендерных ролей в обществе. Стоит рассмотреть 
меняющуюся роль женщин в рабочей силе, расширение 

участия в промышленном и сельскохозяйственном труде, 
возможности для получения образования и 

профессионального роста, а также проблемы и 
противоречия, с которыми сталкиваются женщины в этот 

период.



Влияние женщин и гендерные роли
Женщины в рабочей силе: Индустриализация и коллективизация привели к 
значительному увеличению участия женщин в рабочей силе. Женщины были заняты 
в различных секторах, включая тяжелую промышленность, сельское хозяйство и 
сферу услуг. Они сыграли важную роль в удовлетворении потребностей в рабочей 
силе быстро растущей экономики.

Образование и профессиональный рост: Советское правительство уделяло 
большое внимание предоставлению женщинам возможностей для получения 
образования. Доступ к образованию, включая высшее, расширился, что позволило 
женщинам делать карьеру в различных областях. Женщины стали врачами, 
инженерами, учеными и учителями, преодолев традиционные гендерные барьеры и 
внеся свой вклад в интеллектуальный и профессиональный рост нации.



Влияние женщин и гендерные роли
Женщины в рабочей силе: Индустриализация и коллективизация привели к 
значительному увеличению участия женщин в рабочей силе. Женщины были заняты 
в различных секторах, включая тяжелую промышленность, сельское хозяйство и 
сферу услуг. Они сыграли важную роль в удовлетворении потребностей в рабочей 
силе быстро растущей экономики.

Образование и профессиональный рост: Советское правительство уделяло 
большое внимание предоставлению женщинам возможностей для получения 
образования. Доступ к образованию, включая высшее, расширился, что позволило 
женщинам делать карьеру в различных областях. Женщины стали врачами, 
инженерами, учеными и учителями, преодолев традиционные гендерные барьеры и 
внеся свой вклад в интеллектуальный и профессиональный рост нации.



Влияние женщин и гендерные роли
Колхозы и равенство: Коллективизация была направлена на содействие 
гендерному равенству в сфере сельскохозяйственного труда. Женщин поощряли 
вступать в коллективные хозяйства, где они работали бок о бок с мужчинами, 
разделяя обязанности и внося свой вклад в коллективные усилия. Этот опыт бросил 
вызов традиционным гендерным ролям и укрепил чувство независимости и 
расширения прав и возможностей сельских женщин.

Государственная поддержка работающих матерей: Советское правительство 
признавало важность поддержки работающих матерей. Для облегчения некоторых 
тягот, с которыми сталкиваются женщины, были созданы отпуска по беременности и 
родам, учреждения по уходу за детьми и общественные столовые. Эти меры были 
направлены на обеспечение того, чтобы женщины могли активно участвовать в 
трудовой деятельности, одновременно выполняя свои материнские и семейные 
функции.



Урбанизация и миграция

Индустриализация и коллективизация 
привели к значительным тенденциям 
урбанизации и миграции в СССР. 
Перемещение людей из сельской местности в 
города в поисках возможностей 
трудоустройства и лучших условий жизни. На 
следующем слайде будет обсуждаться рост 
городских центров, строительство нового 
жилья и проблемы, с которыми сталкивается 
приток сельских мигрантов при адаптации к 
городской жизни.



Урбанизация и миграция

Миграция из сельской местности в города: 
Индустриализация и коллективизация привели к массовому 
притоку сельских жителей в городские районы. Крестьяне 
переезжали в города в поисках лучшей работы и обещаний 
более высокого уровня жизни. Эта миграционная волна была 
вызвана потребностью в промышленной рабочей силе и 
консолидацией сельскохозяйственного производства в 
колхозах.
Рост городских центров: В течение этого периода городские 
районы переживали быстрый рост и расширение. Возникли 
новые промышленные города, в то время как существующие 
города претерпели значительные преобразования. Городские 
центры стали центрами промышленного производства, 
администрации и культурной деятельности.



Технологические достижения
Тяжелое машиностроение и промышленное производство: 

Индустриализация потребовала развития тяжелого 
машиностроения для повышения эффективности производства. 

СССР добился заметных успехов в таких областях, как 
производство стали, горнодобывающее оборудование и 

промышленное машиностроение. Этот технологический прогресс 
способствовал росту тяжелой промышленности и сыграл 

решающую роль в достижении промышленных целей.
Сельскохозяйственные инновации: Коллективизация привела к 

технологическому прогрессу в сельском хозяйстве. Внедрение 
современной техники, такой как тракторы и комбайны, произвело 

революцию в сельском хозяйстве и повысило производительность. 
Научные методы селекции были также внедрены для повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур и животноводства, что 
способствовало продовольственной безопасности и развитию 

сельского хозяйства.



Технологические достижения

Период индустриализации и коллективизации в 
СССР ознаменовался значительным 

технологическим прогрессом, который продвинул 
нацию вперед в различных отраслях. На 

следующем слайде будут освещены ключевые 
технологические прорывы и их влияние на 

промышленное производство, сельское хозяйство, 
транспорт и оборону.
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