
Коллективиз
ация 

сельского
хозяйства в 

СССР



Вопрос 
урока:
Как вы 

считаете
, так ли 
необходи
ма была 
коллекти
визация в 
СССР?



Цель: Перекачка средств 
и рабочей силы на 
нужды 
индустриализации

Задачи:
1. Создание колхозов.
2. Создание эффективного 

аграрного производства за 
счет подъема  материально-
технической базы села.

3. Ликвидация аграрного 
перенаселения.

4. Ликвидация кулачества как 
класса.

Коллективизация – процесс объединения 
мелких

единоличных крестьянских хозяйств в крупные
коллективные хозяйства (колхозы)



ПРИЧИНЫ

• необходимость 
крупных 
капиталовложений в 
промышленность для 
проведения 
индустриализации 
страны;

• и «кризис 
хлебозаготовок», с 
которым столкнулись 
власти в конце 20-х 
годов.



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



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.



Декабрь 1927 года – на ХV съезде ВКП (б) 
провозглашен курс на коллективизацию с/х

1928 г. – Закон "Об 
общих началах 

землепользования и 
землеустройства. 

1928 г. – создание 
машинно-тракторных 

станций (МТС). 

1928 г. – направление в сельские районы 
рабочих активистов для сплочения бедноты и 

поддержки колхозного строительства (25-
тысячники).



Началось движение 25-тысячников –  рабочие крупных промышленных 
центров СССР, которые во исполнение решения Коммунистической партии 
были направлены на хозяйственно-организационную работу в колхозы в 
начале 1930-х годов, в период коллективизации сельского хозяйств  



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»)



7 ноября 1929 г. в 
«Правде» появилась 
статья Сталина «Год 
великого перелома»

 от мелкого и отсталого 
индивидуального хозяйства к 

крупному и передовому 
коллективному земледелию». 

Конец декабря 1929 г. 

Конец нэпа и переход к 
политике «ликвидации 
кулачества как класса». 

постановление ЦК ВКП(б) «О темпе 
коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному 
строительству». 

Оно устанавливало жесткие сроки 
завершения коллективизации

5 января 1930 г. 



«Великий перелом»
«Истекший год был годом 

великого перелома на всех 
фронтах 

социалистического 
строительства. Перелом 
этот шел и продолжает 

идти под знаком 
решительного наступления 

социализма на 
капиталистические 
элементы города и 

деревни».

(Из статьи «Год великого перелома» 
И. В. Сталина (1878—1953), 

опубликованной в газете «Правда» 7 
ноября 1929 г.)

В знаменитой статье И. В. 
Сталина «Год великого 
перелома» форсированное 
колхозное строительство 
было признано главной 
задачей, решение которой 
уже через три года сделает 
страну «одной из самых 
хлебных, если не самой 
хлебной страной в мире». 



Много было написано о «перегибах» в коллективизации: вопреки 
намеченным в центре темпам, местные парторганизации, а с ними и 
органы власти, стремились силой загнать крестьян в колхозы за
невероятно короткий срок, развивая при этом огромную энергию и 
упорство. 



Местные партийные органы методом принуждения и угроз 
старались обеспечить как можно более высокие 

показатели. Зачастую это оборачивалось нереальными 
цифрами. Так, по сообщениям в ЦК из Харьковского 

округа из 420 хозяйств были обобществлены 444. 
Секретарь одного из райкомов в Беларуси срочной 

телеграммой в Москву сообщал, что в колхозы вошло 
100,6 % хозяйств.



1930 г. – постановление 
Политбюро ЦК ВКП (б) «О 
мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации»

РАСКУЛАЧИВАНИЕ



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



1-категория.

Отправлять
в концлагеря

2-категория
Высылать в 

отдаленные
местности
СССР.

3-категория
Высылать 

за пределы
колхоза на
новые
земли.





В литературе приводятся различные 
цифры раскулаченных. Один из 
специалистов по истории крестьянства В. 
Данилов считает, что не менее 1 млн. 
кулацких хозяйств ликвидировано в ходе 
раскулачивания. 



Крестьяне оказывали  
сопротивление массовому 

раскулачиванию

 убийства активистов, 
поджоги зданий 

Советов, 
террористические акты. 

 отказ от вступления в 
колхозы, уничтожение 

скота, инвентаря

Н.Н. Чебаков  
Павлик Морозов 

Павлик Морозов, согласно 
официальной версии отважно 
разоблачавший преступления 

кулаков против Советской 
власти и убитый ими из мести.



Всю вину за создавшееся 
положение он возложил на 

исполнителей, местных 
работников, заявив, что «нельзя 

насаждать колхозы силой» 

«Головокружение от успехов». 

2 марта 1930 года  в «Правде» была опубликована статья 
Сталина «Головокружение от успехов». 

После этой статьи Сталин 
стал восприниматься 

большинством крестьян как 
народный заступник. Начался 
массовый выход крестьян из 

колхозов.



Нажим на крестьян был ослаблен, начался 
отток из колхозов, степень коллективизации, 
которая к тому моменту достигла 57% всех 
дворов, в апреле упала до 38, а в июне до 
25%. 

В своей статье “Головокружение от 
успехов”, появившейся в “Правде” 2 
марта 1930 г., 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. 



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)



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.



 7 августа 1932 г. принимается Закон “Об охране социалистической 
собственности”. Он 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”. Амнистия по 
делам такого рода была запрещена. В соответствии с этим законом 
десятки тысяч колхозников были арестованы за самовольное 
срезание небольшого количества колосьев ржи или пшеницы. 
Результатом этих действий был, главным образом на Украине, 
массовый голод.



Изъятие из деревни хлеба 
привело к страшному голоду 1932 
– 33 гг., разразившемуся во 
многих районах СССР. В тот 
период, по минимальным 
подсчетам, погибло 2,5 млн. 
человек.





- +
Отвлечение огромных 
средств от развития с/х 
производства

Созданы условия для 
индустриального скачка

Отчуждение крестьян от 
собственности и 
результатов труда, 
ликвидация экономических 
стимулов в с/х.

Обретена независимость 
от импорта важных с/х 
культур

Массовый «уход» крестьян 
из деревни, дефицит 
рабочей силы

Дополнительные 
рабочие руки в город

Укрепление социальной 
базы сталинской 
диктатуры

Повысился уровень 
механизации с/х труда



     Машинно-тракторные 
станции (МТС), которые 
сыграли огромную  роль в 
борьбе за  переустройство 
деревни. Многие годы 
МТС обеспечивали 
производственно-
техническое обслуживание 
колхозов, помогали им 
укреплять хозяйство. 

    В селе появляются 
специалисты агрономы, 
мелиораторы,  
механизаторы, ветеринары. 
Открываются школы, 
клубы, больницы.



Властью была достигнута 
цель ликвидации враждебного 

ей класса – кулачества, 
уничтожена частная 

собственность в деревне.

Появилась 
возможность 

перекачивания 
финансов из 

аграрного сектора в 
промышленность.





1928 1932 %
Рост(+), 

снижение(-)
Вся посевная 
площадь млн. га

113 134,4 +19

Валовой сбор 
зерновых млн. тонн

73,3 69,9 -5

Урожайность, ц 1 га 7,9 7,0 -13

Производство мяса 
млн. тонн

4,9 2,8 -43

Производство молока 
млн. тонн

31,0 20,3 -33



Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация.

   « Коллективизация - это глубокое революционное 
преобразование не только села и сельского 
хозяйства, но и всей страны. Она повлияла на 
всю экономику в целом, на социальную структуру 
общества, демографические процессы и 
урбанизацию. Она вызвала на первом этапе 
тяжелую катастрофу, которая сопровождалась 
массовыми страданиями и человеческими 
жертвами. Именно в ходе этой реформы были, 
видимо, допущены самые принципиальные 
ошибки с самыми тяжелыми последствиями за 
весь советский период (не считая стадии 
демонтажа советского строя после 1988 г.). Тот 
факт, что советское государство пережило эту 
катастрофу, говорит о его большом потенциале и 
запасе доверия, которое возлагал на него 
народ.» 



В период коллективизации
«… искореняли сотни самых 

трудолюбивых, 
распорядливых, смышленых 
крестьян, тех, кто и несли в 
себе остойчивость русской 

нации». 

А. Солженицын 



Эти частушки не попали в фольклорные сборники.

Брюхо голо, лапти в клетку, Хорошо тому живется,
Выполняем пятилетку. Кто записан в бедноту, - 
Кто за гриву, кто за хвост, Хлеб на печку подается,
Растащили весь колхоз. Как ленивому коту.

Бригадир, бригадир – Машины с красными вагонами
Мохнатая шапка. Пошли на Соловки.
Кто бутылку поднесет, Зарыдали наши матери - 
Тому и лошадка. Поехали сынки.

Под окном собака лает, Мы в колхоз пошли, товарка,-
Не собака – бригадир: Были юбки складками.
Выходите на работу, А теперя щеголяем
А то хлеба не дадим! На заду заплатками!

Говорят в колхозе худо,
А в колхозе хорошо.
До обеда ищут сбрую, 
А с обеда – колесо.

Председателя любила,
На работу не ходила.

Пила, ела да спала
И ударницей была.

Можете ли вы рассказать о жизни в колхозе по этим частушкам?



1. Была ли реальной «кулацкая опасность», если учесть 
количественные показатели?
Сельскохозяйственные рабочие – 10,8%
Бедняки – 22%
Середняки – 62,7%
Кулаки – 3,9%
2. 5 января 1930г. Политбюро утвердило постановление «О 
темпе коллективизации и мерах помощи государства 
колхозному строительству». В секретной инструкции от 4 
февраля установили «норму» раскулачивания в 35 %. По 
отношению к ним предусматривались репрессии.
Заметили ли вы противоречие в цифрах? Кого, как вы 
считаете, зачисляли в разряд кулаков? Кого 
традиционно считали кулаками в  России? Какой 
принцип выявления кулака применялся с конца 1920-х 
годов – экономический или политический?


