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Что такое коллективизация?
▪ Коллективиза́ция — политика объединения единоличных крестьянских 

хозяйств в коллективные (колхозы и совхозы , проводившаяся в СССР в 
период с 1928 по 1937 года (в Западной части страны - до 1950) с целью 
преобразования мелких индивидуальных хозяйств в крупные 
общественные кооперативные производства для упрощения системы 
изъятия её продуктов и обеспечения за их счёт роста промышленных 
производств — индустриализации. Сложившиеся кооперативные 
хозяйства позволили упростить переход рабочей силы и распределение 
продуктов из аграрного сектора в индустриальный. На короткий период 
политика остановила качественное отставание в росте 
промышленности СССР в сравнении с развитыми странами, однако на 
её пике, будучи осложнённой хлебозаготовками и принуждением к 
вступлению в колхозы под страхом раскулачивания, привела село и 
город к голоду, упадку производства, открытому вооружённому 
сопротивлению крестьянства и последующему возвращению им права 
на торговлю, на владение личными хозяйствами и смягчению политики 
в отношении церквей.



Цели и задачи 
коллективизации
Согласно марксисткой теории производства кооперирование крестьянства позволяет широко 
внедрить в сельское хозяйство новейшие технические достижения превратить аграрный труд в 
разновидность индустриального и за счет этого резко повысить его производительность. 
Пришедшие и власти в россии 1917 г. Большевики рассматривали коллективизацию в качестве 
непременного условия построения социализма в стране.Однако до конца 1920-х гг. решение 
задачи коллективизации деревни отодвигалось на отдаленную перспективу. Считалось что 
мелкое крестьянское хозяйство еще долго будет оставатым основной организационн-
производственной структурой сельского хозяйства страны.



Сельское хозяйство в Царской России
▪ В дореволюционной России зерновое хозяйство было преобладающей отраслью сельского хозяйства. Посевы зерновых 

составляли 88,6 % всех посевов. Валовое производство за 1910—1912 достигало в среднем около 4 миллиардов рублей при 
всей продукции полеводства в 5 миллиардов рублей. Зерно было основной экспортной статьёй России. Так, в 1913 удельный 
вес зерновой продукции составлял 47 % от всего экспорта и 57 % от экспорта сельхозпродукции. На экспорт шло более 
половины всего товарного зерна. В 1909—1913 зерновой экспорт достиг наибольших размеров — 11,9 млн т всех зерновых, из 
которых 4,2 млн т пшеницы и 3,7 млн т ячменя. 25 % экспорта давала Кубань. На мировом рынке зерновой экспорт из России 
составлял до 28,1 % всего мирового экспорта. При общей посевной площади в примерно 80 млн га урожайность зерновых, 
однако, была одной из самых низких в мире. Основным товарным производителем зерна (свыше 70 %) были помещики и 
зажиточные крестьяне, доля основной массы крестьянства в товарной продукции была около 28 % при уровне товарности 
около 15 %. Энергетические мощности сельского хозяйства составляли 23,9 млн л. с., из них механические только 0,2 млн л. с.. 
Энерговооружённость крестьянских хозяйств не превышала 0,5 л. с. (на 1 работника), энергообеспеченность — 20 л. с. (на 100 га 
посевов). Почти все сельскохозяйственные работы производились вручную или при помощи живой тяги. В 1910 в распоряжении 
крестьянских хозяйств было 7,8 млн сох и косуль, 2,2 млн деревянных и 4,2 млн железных плугов, 17,7 млн деревянных борон. 
Минеральных удобрений (преимущественно импортных) приходилось не более 1,5 кг на гектар посева (в помещичьих и 
кулацких хозяйствах). Сельское хозяйство велось экстенсивными методами; продуктивность земледелия и животноводства 
была низкой (ср. урожай зерновых в 1909-13 — около 7,4 ц/га, среднегодовой удой молока от коровы — около 1000 кг). 
Отсталость сельского хозяйства, его полная зависимость от природных условий служили причиной частых неурожаев, 
массовой гибели скота; в неурожайные годы голод охватывал миллионы крестьянских хозяйств. Тем не менее, в период 
1906—1917 гг агрономическая помощь крестьянам во всех её видах резко усилилась, включая как агрономическое 
просвещение крестьян (через многократное увеличение в деревне числа агрономов, через агрономические курсы и 
специальные с\х журналы), так и государственные субсидии и кредиты, а также благодаря поддерживаемому правительством 
стремительному развитию кооперативного движения, прежде всего среди крестьян (кредитной, потребительской и с\х 
кооперации). Количество кооперативов в России к 1914 г. составило 32975: из них кредитных кооперативов 13839, далее шли 
потребительские 10000, сельскохозяйственные 8576 и прочие.По общему количеству кооперативных организаций Россия 
уступала только Германии. В 1916 г. численность кооперативов достигла уже 47 тыс., в 1918 г. 50-53 тыс.]. . О.Елютин пишет«В 
канун 1917 года количество кооперативов всех типов приближалось к 50 000 (около 25 000 потребительских обществ, 16 500 
кредитных кооперативов, 6000 сельскохозяйственных обществ, 2400 сельскохозяйственных товариществ, 3000 маслодельных 
артелей, 1500—2000 артелей производящих и кустарно-хозяйственных). В них состояло около 14 миллионов человек. … 
Особенно быстро росли сельскохозяйственные кооперативы. Их количество за первые 15 лет XX века увеличилось в 44 раза». 
С. Маслов считает, что на 1 января 1917 г. в стране было не менее 10,5 млн членов кредитной кооперации, а потребительской 
порядка 3 млн. Вместе с членами семей получается, что до 70-75 млн граждан России (около 40 % населения) имели отношение 
к кооперации. .



Сельское хозяйство после 1917 года
▪ К началу НЭПа в 1917 году в крестьянское хозяйство были внедрены современные (по состоянию на начало 20-го века) 

агрономические технологии и механизация хозяйства. Общая стоимость сельскохозяйственных орудий в стране 
увеличилась с 27 млн руб. в 1900 году до 111 млн рублей в 1913 году(Столыпинская аграрная реформа). Статистика 
урожайности за отдельные годы не является надежной (по причине больших колебаний урожая между урожайными и 
неурожайными годами), однако общий сбор хлебов в Европейской России в 1913 году оказался рекордным — 4.26 млрд 
пудов, в то время как средний сбор за период 1901—1905 составлял 3.2 млрд пудов.

▪ Сельское хозяйство страны было подорвано Первой мировой и гражданской войнами. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 1917, работоспособное мужское население в деревне уменьшилось по сравнению с 1914 
на 47,4 %; поголовье лошадей — главной тягловой силы — с 17,9 млн до 12,8 млн. Сократились поголовье скота, посевные 
площади, снизилась урожайность сельскохозяйственных культур. В стране начался продовольственный кризис. Даже 
через два года после окончания гражданской войны посевы зерновых составляли всего 63,9 млн га (1923).

▪ В последний год своей жизни В. И. Ленин призвал, в частности, к развитию кооперативного движения Известно, что перед 
тем, как продиктовать статью «О кооперации», В. И. Ленин заказал в библиотеке литературу по кооперации, в числе 
прочих была и книга А. В. Чаянова «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации» (М., 1919). И в 
ленинской библиотеке в Кремле имелось семь работ А. В. Чаянова. А. В. Чаянов высоко оценил статью В. И. Ленина «О 
кооперации». Он считал, что после этой ленинской работы "кооперация делается одной из основ нашей экономической 
политики.]. В годы НЭПа кооперация стала активно восстанавливаться. По воспоминаниям бывшего Председателя 
правительства СССР А. Н. Косыгина (он до начала 1930-х гг. работал в руководстве кооперативных организациях 
Сибири), «главное, что вынудило его „покинуть ряды кооператоров“, состояло в том, что коллективизация, 
развернувшаяся в Сибири в начале 30-х годов, означала, как это ни парадоксально на первый взгляд, дезорганизацию и в 
значительной мере мощной, охватывающей все уголки Сибири кооперативной сети».



ХVI съезд ВКП(б)
▪ После XVI съезда ВКП(б) (1930), однако, произошёл возврат к установленным в конце 1929 года темпам сплошной 

коллективизации. Декабрьский (1930) объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) постановил в 1931 году завершить 
коллективизацию в основном (не менее 80 % хозяйств) на Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге, в степных 
районах Украинской ССР. В других зерновых районах коллективные хозяйства должны были охватить 50 % хозяйств, в 
потребляющей полосе по зерновым хозяйствам — 20-25 %; в хлопковых и свекловичных районах, а также в среднем по 
стране по всем отраслям сельского хозяйства — не менее 50 % хозяйств.

▪ Коллективизация проводилась преимущественно принудительно-административными методами. Чрезмерно 
централизованное управление и в то же время преимущественно низкий квалификационный уровень управленцев на 
местах, уравниловка, гонка за «перевыполнением планов» негативно отразились на колхозной системе в целом. 
Несмотря на отличный урожай 1930 года, ряд колхозов к весне следующего года остался без посевного материала, в то 
время как осенью часть зерновых не была убрана до конца. Низкие нормы оплаты труда на Колхозных товарных фермах 
(КТФ), на фоне общей неготовности колхозов к ведению крупного товарного животноводства (отсутствие необходимых 
помещений под фермы, запаса кормов, нормативных документов и квалифицированных кадров (ветеринары, 
животноводы и т. д.)) привели к массовой гибели скота.

▪ Попытка улучшить ситуацию принятием 30 июля 1931 года постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О развёртывании 
социалистического животноводства» на практике привела на местах к принудительному обобществлению коров и 
мелкого скота. Подобная практика была осуждена Постановлением ЦК ВКП(б) от 26 марта 1932 года.

▪ Поразившая страну сильнейшая засуха 1931 года и бесхозяйственность при сборе урожая привели к значительному 
снижению валового сбора зерновых (694,8 млн ц. в 1931 против 835,4 млн ц. в 1930).



Голод коллективизаций 1932-1933
▪ Несмотря на неурожай, на местах плановые нормы сбора сельхозпродукции стремились выполнить и перевыполнить — 

то же касалось и плана по экспорту зерновых, несмотря на значительное падение цен на мировом рынке. Это, как и ряд 
других факторов, в итоге привело к сложной ситуации с продовольствием и голоду в деревнях и мелких городах на 
востоке страны зимой 1931—1932. Вымерзание озимых в 1932 году и тот факт, что к посевной кампании 1932 года 
значительное число колхозов подошло без посевного материала и рабочего скота (который пал или был не пригоден для 
работы ввиду плохого ухода и отсутствия кормов, которые были сданы в счёт плана по общим хлебозаготовкам), привели 
к значительному ухудшению перспектив на урожай 1932 года. По стране были снижены планы экспортных поставок 
(примерно в три раза), плановых заготовок зерна (на 22 %) и сдачи скота (в 2 раза), но общую ситуацию это уже не спасало 
— повторный неурожай (гибель озимых, недосев, частичная засуха, снижение урожайности, вызванное нарушением 
базовых агрономических принципов, большие потери при уборке и ряд других причин) привёл к сильнейшему голоду 
зимой 1932 — весной 1933 гг.

▪ Как писал 13 апреля 1933 г. в газете «Financial Times» советник бывшего британского премьер-министра Ллойд-Джорджа 
Гарет Джонс, трижды посетивший СССР в период с 1930 по 1933 гг., основной причиной массового голода весной 1933 г., 
по его мнению, стала коллективизация сельского хозяйства, которая привела к следующим последствиям:

▪ изъятие земли у более чем двух третей российского крестьянства лишило его стимулов к труду; кроме того, в 
предыдущем (1932) г. у крестьян был насильственным путём изъят практически весь собранный урожай;

▪ массовый убой крестьянами скота из-за нежелания отдавать его на колхозные фермы, массовая гибель лошадей из-за 
нехватки фуража, массовая гибель скота из-за эпизоотий, холода и бескормицы на колхозных фермах катастрофически 
снизили поголовье скота по всей стране;

▪ борьба с кулачеством, в ходе которой «6-7 млн лучших работников» были согнаны со своих земель, нанесла удар по 
трудовому потенциалу государства;

▪ увеличение экспорта продовольствия из-за снижения мировых цен на основные экспортные товары (лес, зерно, нефть, 
масло и т. д.).



Итоги коллективизации 
▪ Итоги 

▪ Коллективизация нанесла тяжелейший удар сельскохозяйственному производству (валовое производство 
зерна снизилось в 1932 г. до 69,9 млн. т. против 78,3 млн. т. в 1928 г., количество лошадей уменьшилось с 36 
млн. до 20 млн., коров — с 68 млн. до 30 млн.). 

▪ Осуществление коллективизации стало важнейшим этапом в окончательном утверждении тоталитарного 
режима. 

▪ Однако некоторая часть сельского населения выиграла от проведения коллективизации. Это касалось 
наиболее неимущих ("бедняков", "батраков"): им кое-что досталось из "кулацкого" имущества, их в первую 
очередь принимали в партию, готовили из них комбайнеров и трактористов. 

▪ В годы второй пятилетки государство усиливает финансирование сельского хозяйства, в результате чего 
происходит некоторая стабилизация, намечается рост производства и улучшение положения крестьян. 

▪ Но в значительной части колхозов в силу отсутствия у крестьян заинтересованности в труде царили 
бесхозяйственность, низкая дисциплина.
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