
● «ВЕЛИКИЙ  ПЕРЕЛОМ».  
СТАНОВЛЕНИЕ

● ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ  
СТАЛИНИЗМА



Основные понятия:

● индустриализация; 
коллективизация; пятилетка; 
«великий перелом»; стахановское 
движение;  МТС; колхоз; совхоз; 
раскулачивание; 
хлебозаготовительный кризис.



 Основные знания: 

● кризис хлебозаготовок 1927—1928 гг. и пути 
его преодоления; предпосылки «великого 
перелома»; цели и задачи индустриализации; 
предпосылки политики сплошной 
коллективизации; цели и задачи «нового курса» 
в деревне; политика раскулачивания; 
экономические, социальные и политические 
итоги и последствия «великого перелома».



Индустриализация

● Социалистическая индустриализация 
СССР— процесс форсированного наращивания 
промышленного потенциала СССР для 
сокращения отставания экономики от развитых 
капиталистических стран, осуществлявшийся в 
1930-е годы. Официальной задачей 
индустриализации было превращение СССР из 
преимущественно аграрной страны в ведущую 
индустриальную державу. 



Индустриализация 
особенности (сравнить) ст.170

● Западные страны ● СССР



Особенности советской индустриализации:
●  главный источник накопления средств для 

индустриализации осуществлялся за счет 
«перекачивания» средств из деревни, а также 
эксплуатации трудового энтузиазма людей;

●  развитие производства средств производства в ущерб 
производству предметов потребления;

●  милитаризация экономики;
●  сверхвысокие темпы индустриализации, 

«штурмовщина».



Основные даты:

● 1927 г. — начало хлебозаготовительного 
кризиса; декабрь 1929 г. — провозглашение 
Сталиным окончания нэпа и перехода к 
политике сплошной коллективизации; 1930 г. 
— ликвидация в СССР безработицы; 
1928—1932 гг. — первая пятилетка; 
1933—1937 гг. — вторая пятилетка; 
1932—1933 гг. — массовый голод в сельских 
районах СССР.



Цели индустриализации

● 1) ликвидация технико-экономической 
отсталости; 2) достижение 
экономической независимости; 3) 
подведение технической базы под 
отсталое сельское хозяйство; 4) развитие 
новых отраслей промышленности; 5) 
создание мощного военно-
промышленного комплекса





●  Отсутствия притока иностранного капитала. 
Индустриализация осуществлялась за счет внутренних 
источников : 

● средства от аграрного сектора, полученные в ходе 
экспроприации деревни, 

● доходы от других отраслей и монополии внешней торговли 
(продажа зерна, нефти, леса, золота и т.д.), 

● внутренние денежные займы у населения (в 1925 - 1930 гг. - 
более 2 млрд. руб., в 1933 - 1937 гг. - более 4 млрд. руб.),

●  налоговые поступления, сокращение непроизводительных 
расходов, 

● трудовой энтузиазм народа (ударничество с 1929 г., 
стахановское движение с 1935 г.), 

● использование внеэкономического принуждения (труд 
заключенных и репрессированных, система ГУЛАГа).



Плакаты



Индустриализация



Индустриализация



Стахановское движение



Стахановское движение
движение работников в СССР

●  повышение 
производительности труда и 
лучшее использование 
техники. Возникло в 1935 в 
угольной промышленности 
Донбасса (названо по имени 
зачинателя — шахтёра А.Г. 
Стаханова), распространилось 
в других отраслях 
промышленности, на 
транспорте, в сельском 
хозяйстве.



Стаханов А.Г.

● за смену (5 ч. 45 мин.) добыл 102 т угля 
при норме в 7 т, в 14 раз превысив норму 
и установив рекорд. Результат был 
достигнут за счёт владения техникой, 
предварительной подготовки, разделения 
труда забойщика и двух крепильщиков. 
19 сентября 1935 установил новый 
рекорд, добыв за смену 227 т угля.



Заполните таблицу стр.171-173



Коллективизация

● Коллективизация — процесс объединения 
мелких единоличных крестьянских хозяйств в 
коллективные сельскохозяйственные 
предприятия через кооперирование, один из 
важнейших элементов социалистического 
преобразования общества. Проводилась в 
СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг. 
(решение о коллективизации было принято на 
XV съезде ВКП (б) в 1927),



● Апрельский (1929) 
пленум ЦК ВКП(б) 
— поиск путей 
решения «хлебных 
затруднений»



Коллективизация



Коллективизация



Хлебная стачка.
● К осени 1927 государство установило твёрдые 

цены на хлеб. Быстрый рост индустриальных 
центров, увеличение численности городского 
населения вызвали огромный рост потребности 
в хлебе. Низкая товарность зернового 
хозяйства, неурожай зерновых в ряде регионов 
СССР (преимущественно на Украине и 
Северном Кавказе) и выжидательная позиция 
поставщиков и продавцов привели к событиям, 
именуемым «хлебной стачкой».



Выступление крестьян
● в январе 1930 г. было  346  выступлений, в которых 

приняли участие 125 тыс. человек, в феврале — 736 
(220 тыс.), за первые две недели марта — 595 (около 
230 тыс.).  В марте 1930 г. в целом в Белоруссии, 
Центрально-Черноземной области, в Нижнем и 
Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири, на 
Урале, в Ленинградской, Московской, Западной, 
Иваново-Вознесенской областях, в Крыму и Средней 
Азии было зарегистрировано 1642 массовых 
крестьянских выступления, в которых приняли участие 
не менее 750—800 тыс.



Раскулачивание

● В справке Отдела по спецпереселенцам 
ГУЛАГа ОГПУ указывалось, что в 1930—1931 
гг. было выселено  381026 семей общей 
численностью 1803392 человека, в том числе 
из Украины — 63.720 семей, из них: в 
Северный край — 19.658, на Урал — 32.127, в 
Западную Сибирь — 6556, в Восточную 
Сибирь — 5056, в Якутию — 97, 
Дальневосточный край — 323.



Итоги коллективизации
● за 1929-1932 гг. валовое производство зерна 

сократилось на 10%, поголовье крупного рогатого 
скота и лошадей сократилось на одну треть. 
Политика советских властей в деревне вызвала 
подъем антиколхозных мятежей и восстаний на 
Северном Кавказе, Средней и Нижней Волге и др. 
Всего в 1929 г. произошло не менее 1,3 тыс. массовых 
крестьянских выступлений и совершено свыше 3 
тысяч террористических актов. С 1929 г. в 
республиках Средней Азии и Казахстане началась 
крестьянская война, которую удалось подавить к 
осени 1931 г. 



Голод 30-х годов



Итоги коллективизации
● Разорение деревни привело к сильнейшему голоду 

1932-1933 гг., охватившему примерно 25-30 млн. человек 
(при этом за границу было вывезено 18 млн. центнеров 
зерна для получения валюты на нужды 
индустриализации). С введением паспортной системы в 
1932 г., крестьянству паспорта не выдавались, в 
результате чего эта часть советских граждан становилась 
фактически прикрепленной к земле и лишенной свободы 
передвижения. Лишь к середине 30-х годов положение в 
аграрном секторе удалось стабилизировать (в 1935 г. была 
отменена карточная система; страна обрела хлопковую 
независимость).



Итоги




