
Коллективизация 
сельского хозяйства



Социалистическое преобразование деревни

Совхозы (советские хозяйства) – 
государственные сельхозпредприятия.

Колхозы (коллективные хозяйства) – 
объединение индивидуальных крестьян-
ских хозяйств в одно, коллективное.



Объединение 

крестьян 

в кооперативы должно 

проводиться на строго 

добровольных началах, 

методами убеждения, 

разъяснения, показа.

В. Ленин «О кооперации»



Сибирские кооператоры, начало ХХ в.



В 1925 – 1926 гг. восстановлен довоенный уровень 
сельскохозяйственного производства.



Экспорт 
зерна – 
источник 

средств для 
индустриа-
лизации.



Мелкие 
хозяйства 
не могут 

увеличивать 
производство 

товарного 
хлеба



В небольших 
хозяйствах

сохранялись 
примитивные 
технологии и 
орудия труда.



Использование зерна в хозяйст-
вах середняков и бедняков



Крупные 
частные  

хозяйства

Коллективные 
хозяйства 

(кооперативы)



Осуществить «на основе 
кооперирования крестьянства 
постепенный переход 
распылён-ных крестьянских хозяйств на 
рельсы крупного производства».

Коллективизация должна 
проводиться «только при 
согласии на это со стороны 
трудящихся крестьян».

План первой 
пятилетки:

К 1933 г. в колхозы должны 
быть объединены 
4 – 4,5 миллиона 

крестьянских хозяйств 
(из 25 миллионов).



Темпы коллективизации в 1927 – 1929 гг.



7 ноября 1929 г. – статья И. Сталина 
«Год великого перелома»



«Мы перешли в послед-
нее время от ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к 

политике ликвидации кулачества как класса».



Постановление ЦК 
ВКП(б) от 5 января 
1930 г. 
«О темпе 
коллективизации и 
мерах поощрения 
государства 
колхозному 
строительству»

• Северный Кавказ
• Средняя и Нижняя 

Волга

Осень 
1930

• Другие зерновые 
районы

Осень
1931

• Остальные 
области страны

1933 – 
1934 гг.



1927 г. – «хлебозаготовительный кризис»





Николай Бухарин

Поднять цены на хлеб на 20%.

Иосиф Сталин

Развернуть 

социа-

листическое 

стро-

ительство в 

дере-

вне, «насаждая 

совхозы и 

колхозы, 

способные 

исполь-

зовать 

тракторы 

и другие 

современ-

ные машины». 

«Если бы хлеба было 
в избытке, в настоя-щее время мы бы бы-

ли не настолько заня-
ты проблемой созда-
ния колхозов».

Анастас Микоян



Причины перехода к политике «сплошной 
коллективизации»

Ликвидировать угрозу возрождения капитализма, 
заменив частную собственность в деревне 
общественной.

Увеличить производство и продажу 
сельскохозяйственной продукции.

Обеспечить средства для проведения 
индустриализации.



Раскулачивание – конфискация имущества кулаков и 
высылка из за пределы населённых пунктов.



Конец 1929 – середина 1930 г. – 
раскулачено 360 тыс. семей.

Планы по раскулачиванию: 5 – 7% 
от общего числа крестьянских 
дворов.

Кулак: 
применяет наёмный труд;
имеет в хозяйстве механическое 
приспособление;
имеет больше 1 лошади или 
коровы.



Темпы коллективизации 
(% коллективизированных 

крестьянских хозяйств)

0,8 1,7 3,9

21,6

56



1930 г. – более 
13,5 тыс. 
массовых 

выступлений 
крестьян против 

коллективизации.

Происходил 
массовый 

забой скота.



Все «перегибы» в колхозном строительстве связаны 
с 
действиями местных 
властей, которые 
исказили «партийную линию».

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ  ОТ  УСПЕХОВ



Заявление о вступлении в колхоз

обобщено 444.хозяйствИз имеющихся 420

хозяйств района.100,6%В колхозы вступило





Темпы коллективизации 
(% коллективизированных 

крестьянских хозяйств)

0,8 1,7 3,9

21,6

56

23,6



Письмо ЦК ВКП(б) местным партийным 
организациям (сентябрь 1930 г.):
«добиться мощного подъёма 
колхозного движения».



Двадцатипятитысячники – 
«передовые» городские 
рабочие, направленные в 
деревню для организации 
колхозов.

Двадцатипятитысячник выступает 
перед крестьянами



Темпы коллективизации 
(% коллективизированных 

крестьянских хозяйств)

0,8 1,7 3,9

21,6

56

23,6

52,7
61,5

71,4
83,5

93

65



1929 г. – 
создание 

МТС 
(машинно-

тракторных 
станций)



Итоги и последствия политики 
коллективизации

В сельском хозяйстве 
общественная 

собственность стала 
господствующей.

Экспорт зерна 
увеличился.



Итоги и последствия политики 
коллективизации

Уровень производства 
зерновых 1928 г. был 

восстановлен в 1940 г., 
поголовье скота – в 

1950-е гг.



Итоги и последствия политики 
коллективизации

Трудодень – мера 
оценки и форма учёта 
количества и качества 
труда в колхозах с 
1930 по 1966 год. 

Выдача зерна на трудодни



Итоги и последствия политики 
коллективизации

Колхозники привезли продукцию личного 
приусадебного хозяйства на рынок

Устав сельхоз-
артели 1935 г. 

разрешал иметь в 
личном хозяйстве 

¼ - ½ га земли, 
1 корову, 2 телёнка, 

1 свиноматку, 
до 10 овец и 

коз.



Итоги и последствия политики 
коллективизации

С 1932 г. в СССР вводилась 
паспортная система.

Колхозники паспорта не 
получали.



Итоги и последствия политики 
коллективизации



Итоги и последствия политики 
коллективизации

Причины массового 
голода 1932 – 1933 гг.: 
сохранение высокого 
уровня госпоставок 
зерна, не смотря на 

снижение урожайности.

Жертвы голода – от 
3 до 10 млн. человек.



Численность населения СССР
(млн. человек)


