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    Иосиф Виссарионович 
                 Сталин



1-й  Председатель Совета Министров 
СССР

19 марта 1946 — 5 марта 1953

1-й  Народный комиссар 
Вооружённых Сил СССР

25 февраля 1946 — 3 марта 1947

3-й Народный комиссар обороны 
СССР

19 июля 1941 — 25 февраля 1946

4-й Председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР

6 мая 1941 — 15 марта 1946

1-й Народный комиссар рабоче-
крестьянской инспекции РСФСР

24 февраля 1920 — 25 апреля 
1922

2-й Народный комиссар 
государственного контроля РСФСР
30 марта 1919 — 7 февраля 
1920

1-й Народный комиссар по делам 
национальностей РСФСР

26 октября (8 ноября) 1917 — 7 июля 1923

1-й Генеральный секретарь ЦК ВКП
(б)3 апреля 1922— 10 февраля 

1934



Во время Великой 
Отечественной войны в 
биографии Сталина 
были совмещены 
должности 
Председателя Комитета 
обороны, Верховного 
Главнокомандующего, 
наркома обороны. В 
послевоенные годы он 
жестоко подавлял 
националистическое 
движение, советская 
идеология набирала 
позиции. 





Социалистическая индустриализация СССР 
(сталинская индустриализация) — процесс 

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

Запись в тетрадь



XIV съезд ВКП
(б)

В декабре 1925 г. состоялся 
XIV съезд правящей 

партии, который 
сформулировал главную 

задачу индустриализации: 
превратить СССР из 

страны, ввозящей машины 
и оборудование, в страну, 
производящую машины и 

оборудование, чтобы в 
обстановке 

капиталистического 
окружения СССР 

представлял собой 
экономически 

самостоятельное 
государство, строящее 

социализм.
 В этой связи возник термин 

«социалистическая 
индустриализация». 



Экономические и социальные 
последствия индустриализации.

Положительные
• Достижение экономической независимости;
• превращение СССР в мощную индустриально-

аграрную державу;
• укрепление обороноспособности страны, 

создание мощного военно-промышленного 
комплекса;

• создание технической базы сельского хозяйства;
• развитие новых отраслей промышленности, 

строительство новых фабрик и заводов.

Работа с учебником



Отрицательные
• Формирование командно-

административной экономики;
• создание возможностей для военно-

политической экспансии СССР, 
милитаризация экономики;

• замедление развития производства 
предметов потребления;

• сплошная коллективизация сельского 
хозяйства;

• стимулирование экстенсивного развития 
экономики, движение к экологической 
катастрофе.

Работа с учебником



Сталинская модернизация



Коллективизация.

 В ноябре 1929 г. И. В. Сталин выступил со статьей 
«Год великого перелома».  



Политика коллективизации 
предполагала:

• отмену аренды земли, 
• запрет наемного труда и 

раскулачивание, т. е. 
конфискацию у 
зажиточных крестьян 
(кулаков) земли и 
имущества. Сами кулаки, 
если не были 
расстреляны, 
направлялись в Сибирь 
или на Соловки. Так, 
только на Украине в 1929 
г . под суд было отдано 
более 33 тыс. кулаков, их 
имущество полностью 
конфисковано и 
распродано. 



• Меры проведения 
коллективизации 
встретили 
массовое 
сопротивление 
крестьян. 

• Пассивное 
сопротивление 
крестьян и 
переселение в город 
были сломлены 
введением в 1932 г . 
паспортной системы, 
прикрепившей 
крестьян к земле. 



Последствия коллективизации



Раскулачивание.



• В 1930-1931 гг. в ходе раскулачивания в 
отдельные районы страны было 
выселено примерно 381 тыс. «кулацких» 
семей. Всего в ходе раскулачивания 
выселено более 3,5 м и человек. 

• Конфискованный у кулаков скот также 
направляли в колхозы, но отсутствие 
контроля и средств на содержание 
животных привело к падежу скота. С 1928 
по 1934 г . поголовье крупного рогатого 
скота уменьшилось почти в два раза. 

• Отсутствие общественных 
хлебохранилищ, специалистов и техники 
для обработки больших, площадей 
привели к снижению хлебозаготовок, что 
вызвало голод на Кавказе, в Поволжье, 
Казахстане, на Украине (погибло 3-5 млн. 
человек). 



• Отказы вступить в колхоз расценивались как саботаж 
и подрыв советских устоев, тех, кто сопротивлялся 
насильственному включению в колхозное хозяйство, 
приравнивали к кулакам.

•  С целью заинтересовать крестьян было разрешено 
создание подсобного хозяйства на небольшом 
приусадебном участке земли, отводившемся под 
огород, жилье и хозяйственные постройки. Была 
разрешена реализация продукции, полученной с 
личного подсобного хозяйства. 

Запись в тетрадь



Итоги коллективизации 
сельского хозяйства 

  
  
• В результате политики коллективизации к 

1932 г . было создано 221 тыс. колхозов, 
что составило примерно 61 % 
крестьянских хозяйств. 

• К 1937-1938 гг. коллективизация была 
завершена. За эти годы построено свыше 
5000 машинно-тракторных станций (МТС), 
которые обеспечивали деревню техникой, 
необходимой для посадки, уборки и 
обработки хлеба. 

• Расширились посевные площади в 
сторону увеличения технических культур 
(картофель, сахарная свекла, 
подсолнечник, хлопок, гречиха, др.). 



По многим показателям результаты 
коллективизации не соответствовали 

запланированным:

• рост валового продукта в 1928-1934 гг. 
составил 8 %, вместо планируемых 50 %; 

• колхозы играли ведущую роль лишь в 
заготовках хлеба и некоторых технических 
культур, в то время как основная часть 
продовольствия, потребляемого страной, 
производилась частными приусадебными 
хозяйствами. 

Запись в тетрадь



Тяжелым было воздействие 
коллективизации на аграрный сектор: 

• Поголовье крупного рогатого скота, лошадей, 
свиней, коз и овец в 1929-1932 гг. сократилось 
почти на треть. 

• Эффективность сельскохозяйственного труда 
оставалась довольно низкой из-за применения 
командно-административных методов 
управления и отсутствия материальной 
заинтересованности крестьян в колхозном труде.

•  В результате сплошной коллективизации была 
налажена перекачка финансовых, материальных, 
трудовых ресурсов из сельского хозяйства в 
индустрию. 

• Аграрное развитие было обусловлено нуждами 
промышленности и обеспечения ее техническим 
сырьем, поэтому главным результатом 
коллективизации стал индустриальный скачок. 

Обсуждение в классе



Вывод
В конце 20-х - 30-е годы в Советском  Союзе 

проводилась социально-экономическая 
модернизация. Это было время первых пятилеток, 

годы сложных и противоречивых процессов с 
неоднозначными последствиями. С одной стороны, 
многие хозяйственные проекты 30-х годов отвечали 

долгосрочным интересам страны (развитие 
тяжелой индустрии, создание новых отраслей 

промышленности, хозяйственное освоение 
восточных регионов, укрепление 

обороноспособности). С другой стороны, 
радикальная перестройка производительных сил и 
производственных отношений привела к созданию 

в СССР нерыночной модели экономики. 

Обсуждение в классе



Вывод

• Результаты индустриальных 
преобразований оказались 
неоднозначными, они проводились в 
основном за счет народа, что 
отразилось на жизненном уровне 
трудящихся и последующем 
развитии советского общества. 

• В 30-е годы в СССР утверждается 
тоталитарный режим в форме 
административно-командной 
системы. 

 



Тоталитарная система
• насильственное установление однопартийной системы;
• уничтожение оппозиции внутри самой правящей партии;
• «захват государства партией», т. е. полное сращивание 

партийного и государственного аппарата, превращение 
государ ственной машины в орудие партии;

• ликвидация системы разделения законодательной, испол 
нительной и судебной властей;

• уничтожение гражданских свобод;
• построение системы всеохватывающих массовых обще 

ственных организаций, с помощью которых партия 
обеспечивает контроль над обществом;

• унификация (приведение к единообразию) всей обще 
ственной жизни;

• авторитарный способ мышления;
• культ национального вождя;
• массовые репрессии.



Что такое репресии?

Репрессии - незаконная карательная 
деятельность государства в политической 
сфере  (или такая, когда наказание явно 

неадекватно преступлению).



Начало репрессий.

     Массовые репрессии 
начались в 1917 году с 
приходом 
большевиков к власти 
во главе с В.И. 
Лениным. 



Первый карательный орган.

      7 декабря 1917 года 
была создана 
Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия 
(ВЧК) для «борьбы с 
контрреволюцией, 
саботажем и 
спекуляцией. Её 
возглавил Ф. Э. 
Дзержинский.



Данные ВЧК.
• 1918 г. – расстреляно 3,5 тыс. чел.
• 1919 г. – расстреляно 4,5 тыс. чел.
• 1920 г. – расстреляно 5 тыс. чел.
• 1921 г. – расстреляно 8 тыс. чел.



Кронштадтское восстание.

Первые жестокие расправы



Репрессии 1936 – 1938 гг.

       Глубинной предпосылкой массовых 
репрессии 1936 – 1938 гг. были 

противоречия, возникшие в ходе 
социалистической модернизации. 



Жертвы репрессий 1936 -1938 гг.

ЯГОДА Генрих Григорьевич 
ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич



Чистка рядов Красной Армии.



Только в высшем руководстве 
армии были уничтожены:

из 5 маршалов – 3;
из 5 командармов I ранга – 3;
из 10 командармов II ранга – 10;
из 57 командиров корпусов – 50;
из 186 комдивов – 154;
из 16 армейских комиссаров I  и 

II ранга – 16;
из 64 дивизионных комиссаров 

– 58;
из 456 командиров полков – 

401.

-12 командармов 2 ранга - 12; 
- 15 комиссаров 2 ранга - 15; 
- 67 командиров корпусов - 60; 
- 28 корпусных комиссаров - 25; 
- 199 командиров дивизий - 136; 
- 97 дивизионных комиссаров - 79; 
- 397 командиров бригад - 221; 
- 36 бригадных комиссаров - 34.
-2 армейских комиссара первого 

ранга - 2; 
- 2 флагмана флота 1 ранга - 2; 
- 2 флагмана флота 2 ранга - 2; 
- 6 флагманов 1 ранга - 6; 
- 15 флагманов 2 ранга - девять; 
- 4 командарма 1 ранга - 2; 
- 5 Маршалов Советского Союза - 

3 (Тухачевский, Егоров, 
Блюхер). 



Категории репрессированных.
1. «Кулаки».
2. Высшее руководство армии.
3. Партийные деятели.
4. «Вредители» и «саботажники».
5. Беспризорники и хулиганы.
6. Иностранцы.
7. Этнические меньшинства.
8. Семьи приговоренных.
9. Частные предприниматели.

10. Нарушители производственной дисциплины.
11. Духовенство.



Виток Послевоенных репрессии.

     На 1946-1949 гг. пришелся новый пик 
репрессий. Официально это объяснялось 
наказанием изменников и послевоенным 
взлетом преступности.



«Дело ЕАК». 

     Самым крупным делом послевоенных 
репрессии стало начатое в 1948 г. дело 
Еврейского антифашистского комитета 
(ЕАК), созданного во время войны.



Первые репрессированные по «делу 
ЕАК».

Янкев, Штернберг и 
Шлоймэ



       В январе 1948 г. агенты МГБ 
убили под видом дорожного 
происшествия председателя 
ЕАК народного артиста СССР С. 
М. Михоэлса, признанного 
лидера еврейского движения.



       В 1949 г. арестовали главного 
покровителя ЕАК – старого 
революционера, члена ЦК партии А. 
Лозовского.  



Явление ГУЛАГа.
      10 июня 1934 согласно Постановлению ЦИК СССР при 

образовании нового союзно-республиканского НКВД в его составе 
было образовано Главное управление исправительно-трудовых 
лагерей и трудовых поселений (ГУЛАГ).



Каторжные работы.



Бамлаг – трасса БАМа
Севвостлаг  (Магадан)
Белбалтлаг (Карельская АССР) 
Волголаг (район Углича – Рыбинска)
Дальлаг (Приморский край)
Сиблаг (Новосибирская область)
Ушосдорлаг (Дальний восток)
Самарлаг (Куйбышевская область)
Карлаг (Карагандинская область)
Сазлаг (Узбекская СССР)
Усольлаг (Молотовская область)
Каргопольлаг (Архангельская область)
Севжелдорлаг (Коми АССР)
Ягринлаг (Архангельская область)
Вяземлаг (Смоленская область)
Ухтимлаг (Коми АССР)
Севураллаг (Свердловская область) 
Логчимлаг (Коми АССР)

Темлаг (Мордовская АССР)
Ивдельлаг (Свердловская область)
Воркуталаг (Коми АССР)
Сороклаг (Архангельская область)
Вятлаг (Кировская область)
Онеглаг (Архангельская область)
Унжлаг (Горьковская область)
Краслаг (Красноярский край)
Тайшетлаг (Иркутская область)
Устьвымлаг (Коми АССР)
Томасинлаг (Новосибирская область)
Горно – Шорский ИТЛ (Алтайский край)  
Норильсклаг (Красноярский край)
Кулайлаг (Архангельская область)
Райчихлаг (Хабаровский край)
Архбумлаг (Архангельская область)
Лужлаг (Ленинградская область)
Букачачлаг  (Читинская область)
Прорвлаг (Нижняя Волга)
Ликовлаг (Московская область)
  

В 1930-е гг. в составе ГУЛАГа НКВД СССР функционировало 42 
лагеря, том числе: 

В вышеперечисленных лагерях отбывало наказание 1 307 912 
заключенных.



Статистика узников лагерей ГУЛАГа 
на 30-е гг.

     Прибыло 884 811 человек, убыло 709 325 
человек, в том числе освобождено 364 437 
человек, переведено в другие места 
заключения 258 523, умерло 25 376, бежало 
58 264.



Статистика репрессии в 20-50 гг. 
XX в.



Репрессии - страшное проклятье, 
выпавшее на долю нашей страны.

Не будем забывать об 
этом!!!


