
Коллективизация сельского 
хозяйства



Причины коллективизации
•Необходимость ресурсов для ускоренной индустриализации:
- «Внутренняя колония» - крестьянство;
- Стремление к получению ресурсов с нескольких сотен крупных хозяйств, 
чем миллионов собственников.
•Коллективизация сельского хозяйства провозглашалась осуществлением 
социалистических преобразований в деревне;
•7 ноября 1929 г. статья И.В. Сталина в «Правде» - «Год великого перелома»
- Перелом в развитии земледелия от мелкого и отсталого к крупному и 
передовому коллективному земледелию



Причины коллективизации
•5 января 1930 г. постановление ЦК ВКП(б) «О темпе 
коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству»:

-Северный Кавказ, Нижняя и Средняя Волга – осень 1930 г.;
-Остальные зерновые регионы – осень 1931 г.;
-Прочим незерновым регионам – в течение пяти лет.
•Реализация методом насилия.





Раскулачивание
•Взаимосвязанные насильственные процессы в деревне:
- Создание колхозов;
- Раскулачивание.
•Ликвидация кулацких хозяйств для обеспечения материальной базы для 
коллективных хозяйств;
•С конца 1929 г. до середины 1930 г. – раскулачено свыше 350 тыс. 
крестьянских хозяйств, а их имущество передали колхозам.





Раскулачивание
•Отсутствие четкого понятия «кулака». Считали таковыми тех, кто 
использовал наемный труд, но на деле за кулаков принимали и середняков;
•Норма раскулачивания – 5-7% от числа крестьянских дворов;
•Стремление на местах «выполнить и перевыполнить» норму;
•В кулаки «записывали» неудобных бедняков. «Подкулачники»;
•В отдельных районах доля раскулаченных хозяйств достигала 15 - 20 %;
•Уничтожение независимых и самых предприимчивых крестьян;
•Кулаков выселяли с семьями и вывозили в отдаленные районы;
•Миллионы репрессированных были задействованы в ГУЛАГе
•Из городов в деревни были направлены коммунисты 
«двадцатипятитысячники».





«Головокружение от успехов»
•Оказание крестьянством сопротивления политике раскуличивания
- Подавление восстания Красной Армией, ОГПУ, артиллерией и авиацией
- Пассивные формы сопротивления:
�Отказ от вступления в колхозы
�Уничтожение скота
�Порча собственного инвентаря
- Активное сопротивление: террористические акты против 
двадцатипятитысячников и местных колхозных активистов
•Проникновение недовольства в Красную Армию





«Головокружение от успехов»
•2 марта 1930 г. статья И.В. Сталина в «Правде» – «Головокружение от 
успехов»:

- Возложение вины за перегибы на исполнителей и местных работников;
- «Нельзя насаждать колхозы силой».
•Появление образа Сталина, как народного заступника;
•Начался массовый выход крестьян из колхозов;
•Сентябрь 1930 г. В ЦК ВКП(б) осудил партийные организации в 
пассивности, боязни «перегибов» и потребовал «добиться мощного 
подъема колхозного движения»;
•Сентябрь 1931 г. 60% коллективизированных крестьянских дворов, к 1934 г 
– 75%.





Результаты коллективизации
•Катастрофические результаты:
- Валовое производство зерна с 1929-1934 гг. сократилось на 10%;
- Поголовье крупного рогатого скота и лошадей сократилось на 1/3, свиней 
½, овец 2,5 раза;

- Согласно переписи населения в 1937 г. – население СССР, по сравнению с 
1926 г., сократилось на 10,3 млн. человек (на 9%);

- Голод охватил 25-30 млн. человек.
•Голод спровоцирован политикой властей. Руководство запретило 
упоминание голода в СМИ;
•Несмотря на голод за границу было вывезено 18 млн. центнеров зерна для 
получения валюты на нужды индустриализации.



Результаты коллективизации
•Поставки зерна государству в этот период были увеличены вдвое;
•Бежавшие от  коллективизации пополнили ряды рабочих в городах;
•Коллективизация обеспечила промышленность необходимым сырьем и 
создала условия для перекачки ресурсов из деревни в город на нужды 
индустриализации;
•Уничтожение частнособственнического крестьянства.



Колхозное крестьянство
•Жизнь в деревне 30-х гг. была обусловлена ужасами коллективизации и 
раскулачивания;
•Ликвидированы: кулаки, середняки, бедняки и крестьяне-единоличники;
•Новые понятия: колхозное крестьянство, колхозник, колхозница;
•В деревне более сложное положение, чем в городе:
- Деревня являлась источником рабочей силы;
- Государство постоянно увеличивало норму хлебозаготовок и отбирало 
половину собранного урожая;

- Цены за зерно были «твердыми» и не менялись в течении 30-х гг., но цены 
на промышленные товары выросли в 10 раз.



Колхозное крестьянство
•Оплата труда работников по системе трудодней
- Плата определялась исходя из доходов колхоза (деньги оставшиеся после 
расчета с государством и машинно-тракторными станциями);

- Доходы колхозов, как правило, были низкими и не обеспечивали 
прожиточного минимума;

- За трудодни крестьяне получали плату зерном или другой производимой 
продукцией. Деньгами труд оплачивался редко.
•По мере успешности индустриализации в МТС стало поступать больше 
тракторов, комбайнов, автомашин и другой техники;
•Появление в деревне молодых специалистов – агрономов, механизаторы, 
ветеринары.



Узбекская ССР



Колхозное крестьянство
•Середина 30-х гг. – положение в сельском хозяйстве несколько 
стабилизировалось
•В феврале 1935 г. крестьянам разрешили иметь приусадебный участок, 
одну корову, двух телят, свинью с поросятами, до 10 овец.
•Возможность реализации продукции на рынке
•Отмена карточной системы
•С введением паспортной системы в городах, крестьяне лишились свободы 
перемещения и стали прикреплены к месту рождения и выбору занятий
•Результат коллективизации – безразличие колхозников к обобществленному 
имуществу и результатам своего труда



Колхозное крестьянство
•Главная цель сплошной коллективизации – создание условий для перекачки 
средств из деревни на нужды индустриализации

- Насильственные меры коллективизации
- Репрессии в отношении кулаков и среднего крестьянства


