
Коллективизация и 
индустриализация в СССР (1928 

-1937)





1. К 1927 г. экономика СССР окрепла 
благодаря НЭПу;

2. Органы государственной власти стали 
разрабатывать новую систему 
экономического управления 
(планирования);

3. Ситуация внутри страны и за её 
пределами требовала изменения 
экономического курса. 

Необходимость





Плановая экономика
• Форма государственного планирования 
и регулирования развития и управления 
экономикой, направленная на 
установление норм, стандартов, задач и 
требований в общественно-
экономических отношениях.



Причины перехода к плановой 
экономике

1. Неэффективные показатели роста 
промышленности при НЭПе;

2. Негативные факторы вызванные НЭПом;

3. Стремление правительства решить 
проблемы в обществе, экономике и 
политике;

4. Международная угроза





Задачи плановой экономики:
1. В кратчайшие сроки создать сильную 

индустрию;
2. Создать современное и эффективное 

сельское хозяйство;
3. Сформировать масштабный, сильный военно-

промышленный комплекс (ВПК);
4. Устранить социально-экономические 

противоречия в обществе;
5. Создать контролируемую, подотчётную 

государству экономику.





Два первых пятилетних плана 
развития:

1. 1928 – 1932 гг. – первая пятилетка. 
Главная задача: создать 
промышленную базу для будущего 
развития;

2. 1933 – 1937 гг. – вторая пятилетка. 
Главная задача: продолжение развития 
промышленности страны.





Коллективизация
• Это процесс объединения частных 
земельных участков в единую 
кооперативную монополию, для 
увеличения продуктивности аграрного 
сектора экономики.





Причины проведения 
коллективизации:

1. Подъём продуктивности с/х;
2. Обеспечение продовольственной 

безопасности города и армии;
3. Борьба со спекуляцией и 

ростовщичеством (капитализмом);
4. Модернизация агропромышленного 

комплекса.



Виды собственности на селе
Коллективное 

хозяйство (колхоз)

Частная собственность

Советское хозяйство 
(совхоз)

Государственная 
собственность



Итог коллективизации:

• Создание крупных хозяйственных 
объединений с обеспеченной с/х 
техникой;

• Из села в город переехали 15-20 млн. 
человек;

• На селе проводилось активное 
строительство инфраструктуры (дороги, 
клубы, библиотеки, школы и т.д.)



Итог индустриализации:
• Создана промышленная база для дальнейшего 
развития экономики;

• Наибольший успех был достигнут в тяжёлой 
промышленности: металлургия, 
машиностроение, энергетика, 
автомобилестроение;

• Были созданы единые экономические связи в 
СССР;

• Произошёл подъём обороноспособности 
страны;

• Быстро росло благосостояние граждан 
(расширялась демократия). 



Общий итог конца 20-х – 30-х гг. в 
СССР

1. Быстрый экономический рост, несмотря на 
плохую ситуацию во всём остальном мире;

2. Модернизация с/х и промышленности;
3. Культурная революция в СССР (развитие 

образования, урбанизация, культпросвет);
4. Ужесточение внутренней политики (связанной 

с международной угрозой), масштабные 
репрессии по отношению к гражданам;

5. Агрессивная пропаганда против внешних сил.




