
Коллективизация в СССР



Цель урока

•          знать о состоянии сельского хозяйства и положении крестьян накануне 
коллективизации;

•          выяснить причины коллективизации, этапы и итоги;
•          воссоздать  объективной картины коллективизации через исторические 
документы;

•          знать  понятия :  «репрессия», «коллективизация», «раскулачивание», 
«кулаки»;



План урока

     I. Состояние сельского хозяйства накануне 
коллективизации.

    II. Борьба в партийном руководстве по вопросу 
коллективизации.

    III. Коллективизация: причины, сроки, принципы, 
основные этапы.

    IV. Итоги коллективизации.



Сельское хозяйство в конце 20-х г.г.

Крестьяне и крестьянский быт
В 1928 г. на селе проживало более 80% 

населения 
СССР, сельское хозяйство давало более 

половины всего произведённого 
продукта в экономике. 

Сельское хозяйство было 
мелкокрестьянским.

 Из-за грубой политики правительства 
крестьяне не были заинтересованы в 
продаже зерна и другой продукции 

государству.
   В результате в 1927-1928, 1928-1929 гг. 

возникли кризисы хлебозаготовок.
Большевистское руководство всегда 

рассматривало основу нации – 
крестьянство – как 

реакционный класс , делая 
исключение для бедноты.

   



Борьба в партийном руководстве по вопросу 
коллективизации

Сталин видел выход из кризиса в 
необходимости форсированной 

индустриализации, производственном 
кооперировании, свёртывании рынка, а значит, 

в ликвидации многоукладности экономики и 
нажиме на кулака.

Бухарин. видел  выход  в увеличении выпуска 
промтоваров, коллективизации отводил 

вспомогательную роль основой сельскохозяйственного 
производства будет оставаться индивидуальный 

производитель.  



Причины коллективизации

На ХV съезде ВКП (б)

             На ХV съезде ВКП(б), проходивший в 

декабре 1927 года был взят курс на 

коллективизацию крестьянства и 

ликвидацию кулачества как класса .

           Причины коллективизации :

          1. Набиравшая силу индустриализация. 

2. Сверхиндустриализация за счёт 

деревни.

3. Создание опоры в деревне в лице 

бедняцкой массы.

4. Обеспечение индустриализации 

дешёвой рабочей силой за счёт 

массового ухода крестьян из деревни.

5. Ликвидация кулачества как класса.



Задачи коллективизации

❖Перекачать средства из деревни в город для 
индустриализации.

перекачка 
средств

городдеревня

❖ Обеспечить промышленные центры дешевыми 
продуктами питания и сырьем для предприятий.



Задачи коллективизации
❖Превращение крестьянства в послушную, 

управляемую массу.

 
❖Уничтожение кулачества как враждебного 

класса.



Колхоз- производственное объединение крестьян 
для коллективного ведения сельского хозяйства на 

основе обобществления средств производства в 
нашей стране с 1917 до начала 1990-х гг..

словар
ь

Совхоз (сокращение от Советское 
хозяйство) — государственное 

сельскохозяйственное предприятие 
в СССР. Совхоз управлялся 

государством. 



КОЛХОЗ

Обобществление
земли и скота

Урожай сдается
государству

Натуральная оплата 
по трудодням

Приусадебное 
хозяйство

Натуральные
налоги



Средства и 
методы 
коллективизации

Агитация в печати и 
устноРаскулачивание: 

конфискация 
имущества, построек, 
средств производства 
в пользу колхозов.

Выселение 
кулачества из 
родных мест.

Создание
машинно-
тракторных  
станций



 Размер трудодней определялся исходя из дохода 
колхоза, т. е. той части урожая, которая оставалась 

после расчета с государством и машинно-тракторными 
станциями (МТС). За трудодни крестьяне получали 

оплату зерном или другой производимой продукцией. 
Труд колхозника деньгами почти не оплачивался.

Колхозное крестьянство



ХРОНИКА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
1927 г. – ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ХОЗЯЙСТВ В ФОРМЕ 
ТОВАРИЩЕСТВ СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ, 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЕЙ, КОММУН (15 ТЫС. – 1 % бедняцких хозяйств)

1928 г. – начало формированного создания 
колхозов и совхозов

1929 г. – переход к «сплошной 
коллективизации» («Год великого 
перелома»)



Сроки проведения коллективизации

1929 г. – выход статьи Сталина «Год великого 
перелома». 

   

           Статья Сталина стала 
теоретическим обоснованием 

форсированной коллективизации» 
В конце декабря 1929 г. Сталин 
объявил о конце нэпа переходе к 
политике «ликвидации кулачества 

как класса». В 1927 г. 
коллективизация рассматривалась 

как длительный процесс. По 
первому пятилетнему плану 
предполагалось лишь к 1933 г. 
Охватить кооперацией 85% 

крестьянских хозяйств ( из них 
18-20% колхозами).После статьи 
Сталина «Год великого перелома» 
намечены были совсем иные сроки.  Этот 
факт указывает на использование 

принципа сплошной 
коллективизации.



“Год великого перелома”

В статье говорилось
 «о коренном переломе в 

развитии нашего земледелия 
от мелкого и отсталого 

индивидуального хозяйства к 
крупному и передовому 

коллективному земледелию». 

В конце декабря 1929 г. 
Сталин объявил о 

«ликвидации кулачества как 
класса». 



      И.В. Сталин   

Сталин сократил сроки завершения 
коллективизации. Северный Кавказ, 

Нижняя и Средняя Волга
 должны были в основном 

завершить коллективизацию
 “осенью 1930 г. или во всяком 

случае весной 1931 г.”, а остальные 
зерновые районы — “осенью 1931 

г. или во всяком случае весной 1932 
г.”.







“Головокружение от успехов”

Сталин осудил многочисленные 
случаи нарушения принципа 

добровольности при организации 
колхозов, “чиновничье 

декретирование колхозного 
движения”. 

Он критиковал излишнюю 
“ретивость” в деле 

раскулачивания, жертвами 
которого стали многие середняки. 



Вся ответственность 
за допущенные 

ошибки возлагалась 
на местное 

руководство. 



С конца 1929 г. до середины 1930 
г. было раскулачено свыше 320 

тыс. крестьянских хозяйств. 
Их имущество стоимостью более 

175 млн. рублей перешло 
колхозам. Остатки личного 

имущества кулаков разделили 
между собой их односельчане.

Цели

обеспечение 
коллективных хозяйств 

материальной базой

Ликвидация враждебного 
по отношению к власти 

класса

 за 1930—1931 годы, как 
указано в справке Отдела по 
спецпереселенцам ГУЛАГа 
ОГПУ, было отправлено на 

спецпоселение 381 026 семей 
общей численностью 1 803 392 
человека. За 1932—1940 годы в 

спецпоселения прибыло еще 
489 822 раскулаченных

РАСКУЛАЧИВАНИЕ



Традиционно кулаком 
считался тот, кто 

использовал наемный труд, 
но на практике в кулаки 

могли зачислить и середняка, 
имевшего двух коров, или 

двух лошадей, или хороший 
дом. 

Раскулачивание

норма 
раскулачивания

5-7 %

по факту
15-20%



Раскулачивание

деревня

раскула-
чивание

Ц
Е
Л
Ь

создание 
колхозов

Обеспечить 
материальной базой

С конца 1929 г. до середины 
1939 г. раскулачено 350 тыс. 

крестьянских хозяйств.



Раскулачиваемые делились на 
три категории

Первая – “контрреволюционный актив”.

Вторая – “крупные кулаки и бывшие полупомещики”.

Третья – “остальная часть кулаков”.



1-категория.

Отправлять
в концлагеря

2-категория
Высылать в 

отдаленные
местности
СССР.

3-категория
Высылать 

за пределы
колхоза на
новые
земли.



Но местные власти по примеру первой пятилетки 
старались ее перевыполнить. Для оправдания 

этих действий было придумано зловещее слово 
«подкулачник». В отдельных районах число 

раскулаченных достигало 15—20%.

Раскулачивание

Раскулачивание 
Ю. Кугач

Раскулачивание лишило деревню наиболее 
предприимчивых, независимых крестьян. Их судьба 
должна была послужить примером тем, кто не желал 

добровольно идти в колхоз. Кулаков выселяли с 
семьями, включая грудных детей, стариков. 



Определение кулака

Хозяйство середняка         В перечне признаков кулацких 
хозяйств, опубликованном в 1930 
году, были записаны такие 
«критерии»:
наличие мельницы, крупорушки, 
маслобойни и др. орудий, в 
которых применялся 
механический двигатель; 
систематическая сдача в наём 
сельхозмашин с механическим 
двигателем; сдача в наем 
оборудованных помещений под 
жильё или предприятие; занятие 
торговлей, ростовщичеством, 
коммерческим посредничеством. 
Если хозяйство обладало хотя 
бы одним из перечисленных 
признаков и имело доход на 
едока 300 рублей в год, его 
относили к кулацкому.



«Со двора выгнали всю скотину и очистили все 
амбары и житницы. В доме выкинули всё из сундуков, 
отобрали все подушки и одеяла. Активисты тут же на 
себе стали примерять отцовские пиджаки и рубашки. 
Вскрыли в доме все половицы, искали припрятанные 

деньги и, возможно, золото. С бабушки стали 
стаскивать тулупчик. Она тут же и умерла. Три дня, 

пока покойница лежала в доме, к нам ещё не раз 
приходили уполномоченные, всякий раз унося с собой 

то, что не взяли ранее, будь то кочерга или лопата. 
Пока они рылись в доме, мама незаметно сунула в 
гроб, под голову мёртвой бабушки, наш последний 

мешочек с просом. Активисты, не найдя в доме денег, 
стали их искать в гробу у покойницы. Они нашли 

мешочек с просом и забрали его с собой».

Как проходило раскулачивание по словам очевидца?



В холодных, нетопленых вагонах с минимальным 
количеством домашнего скарба везли тысячи и 

тысячи людей в отдаленные районы Урала, Сибири, 
Казахстана. Тех, кого сочли наиболее активными 
«антисоветчиками», отправляли в заключение. 

Раскулачивание



В некоторых районах от 
80 % до 90 % 

крестьян-середняков 
были осуждены как 

“подкулачники”. 



Павлик Морозов, согласно официальной версии 
отважно разоблачавший преступления кулаков 

против Советской власти и убитый ими из мести.

«Павлик на Красной 
Пресне
 В бронзе встал у 
древка.
 Для смелых сердец 
примером,
 Ровесником пионерам
Он будет во все века». 
                 С. Щипачев

Н.Н. Чебаков  
Павлик Морозов 

Раскулачивание



Раскулачивание

Для оказания помощи местным властям в 
деревню было направлено 25 тыс. городских 

коммунистов («двадцатипятитысячники»)

Двадцатипятитысячники 
из Лениграда



«Мощным резервом, из которого должны черпаться 
руководящие кадры строителей социалистического 

земледелия, являются индустриальные рабочие. 
ЦК считает необходимым, помимо систематического 

укрепления колхозного движения руководящими 
силами, направить в деревню в течение ближайших 
месяцев на работу в колхозы, машинно-тракторные 
станции, кустарные объединения не менее 25 тысяч 
рабочих с достаточно организационно-политическим 

опытом».

С какой целью «двадцатипятитысячники» 
приезжали в село?



В 1932 г. была введена 
отмененная 

революцией паспортная 
система, установившая 

жесткий административный 
контроль за движением 

рабочей силы в городах, а в 
особенности из села в город, 
превратившая колхозников в 
беспаспортное население. 
Фактически крестьяне 
прикреплялись к месту 

своего рождения, лишались 
свободы передвижения, 

выбора занятий.



1932 – 1933 гг. – фактическое 
приостановление 

коллективизации во время 
голода в ряде районов СССР

1934 г.  – начало 
завершающего этапа 
коллективизации, 
объединение в колхозы 75% 
хозяйств
1937 г. – завершение 
коллективизации, 
объединение в колхозах 93% 
крестьянских хозяйств и 9% 
земли (243 тыс. колхозов)



Рыков, Алексей Иванович
13 марта 1938 был 

приговорён к смертной казни 
и 15 марта расстрелян на 
Коммунарском полигоне.

Бухарин, Николай Иванович
13 марта 1938 Военная коллегия 
Верховного суда СССР признала 

Бухарина виновным и приговорила его 
к смертной казни, и он через два дня 

был расстрелян на полигоне 
«Коммунарка» Московской области, 

там же и похоронен.

Члены Политбюро, возражавшие против жесткого 
давления на крестьянство (Рыков, Бухарин) 
обвинялись в правом уклоне.





Итоги коллективизации

Массовый голод 1932-1933 г.г.
• Своеобразие голода 

1932—1933 годов 
заключается в том, что 
это был первый в её 
истории „организованный 
голод“, когда 
субъективный, 
политический фактор 
выступил решающим и 
доминировал над всеми 
другими.



Результат политики коллективизации 
Сталина: 

— более 2 млн крестьян были 
депортированы, из них 1,8 млн только в 
1930–1931 годах; 

— 6 млн умерло от голода, сотни тысяч — в 
ссылке.



Голодом была охвачена территория около 1,5 млн. 
км² с населением в 65,9 млн. человек.

Голодом в большей степени было поражено 
население деревни, чем городов, что объяснялось 

мероприятиями советской власти по изъятию хлеба 
в деревне. 

Общие оценки числа жертв голода 1932—1933 
доходят до 8 млн. человек.

Голод 1932-1933 годов





Закон о трёх 
колосках

7 августа 1932 г. принимается Закон 
“Об охране социалистической 

собственности”.



Закон вводил “в качестве меры судебной репрессии за 
хищение колхозного и коллективного имущества 
высшую меру социальной защиты — расстрел с 
конфискацией всего имущества и с заменой при 

смягчающих обстоятельствах лишением свободы на 
срок не ниже 10 лет с конфискацией всего 

имущества”.

(в том числе для детей)
100 тыс. человек осуждено 

за 6 месяцев!



«Головокружение от успехов»

Во многих районах крестьянство оказывало 
сопротивление массовому раскулачиванию. Для 

подавления крестьянских волнений были 
привлечены регулярные части Красной Армии. Но 

чаще всего крестьяне применяли пассивные формы 
протеста: отказывались от вступления в колхозы, 

уничтожали скот, инвентарь.



В марте 1930 г. ОГПУ насчитало 6500 
массовых выступлений, из которых 800 было 

подавлено с применением оружия. 
В течение 1930 г. около 2,5 млн крестьян 

приняли участие в 14 000 восстаний против 
советской политики коллективизации.





Итоги коллективизации

          
        В короткие сроки в деревне:
•  была в основном ликвидирована 

неграмотность, 
• проведена работа по подготовке 

сельскохозяйственных кадров 
(агрономов, зоотехников, 
трактористов, шофёров и других 
специалистов). 

• Для крупного 
сельскохозяйственного 
производства была подготовлена 
новая техническая база;

• развернулось строительство 
тракторных заводов и 
сельскохозяйственного 
машиностроения, что позволило 
наладить массовое производство 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин.



Результатом коллективизации стало безразличие 
колхозников к обобществленному имуществу и 

результатам собственного труда.
Главной целью политики сплошной коллективизации 

было создание условий для перекачки средств из 
деревни на нужды индустриализации.

Колхозное крестьянство



Результаты коллективизации

Экономические 
последствия

Социальные последствия

Перекачивание 
средств из села в 
город

Отвлечение средств от 
развития сельского хозяйства

Ликвидация 
кулачества

Укрепление социальной базы 
сталинской диктатуры

Огосударствление 
сельскохозяйственног
о производства

Отчуждение крестьян от 
собственности и результатов 
труда

Ликвидация 
«аграрного 
перенаселения»

Массовый «исход» крестьян 
из деревень, дефицит 
рабочей силы



Результаты коллективизации

положительные отрицательные
o Создана материально-

техническая  и 
организационная база для 
повышения 
производительности 
сельского хозяйства
oГосударство получило 

средства для развития 
промышленности

oНасильственное создание 
колхозов
oРаскулачивание, 

массовые репрессии
oМассовый голод
oОгромные жертвы
oУхудшение правового 

положения крестьян





Домашнее задание

    1.П. 24, читать ; 

     2.Написать эссе на
      тему : «Мои мысли о 

сплошной 
коллективизации».


