
Коллективизация 
сельского хозяйства

«В ладу с тракторами 
кони, 

Комбайны хлопочут, 
пыля. 

Идут от Карпат до 
Японии 

Колхозные наши поля...»
С. Щипачев



1927 г. –XV съезд ВКП (б) – определил, что 
коллективизация это основная задача партии в 

деревне.



Этапы коллективизации

o1928-начало форсированного создания 
колхозов (25-тысячники).
o1929-  в газете «Правда» статья Сталина 

«Год великого перелома».
o1930- объявлена политика «ликвидации 

кулачества как класса». 
o1932-1933 гг. - голод.
o40-ые гг.- завершающий этап .



Причины коллективизации

С началом индустриализации был взят курс на 
проведение коллективизации сельского 
хозяйства, задачей которой официально 

провозглашалось «осуществление 
социалистических преобразований в деревне».

Курс 

индустриализация

Осуществление 
социалистических 

преобразований 
в деревне



Коллективизация - процесс объединения мелких 
одиночных крестьянских хозяйств в крупные 
кооперативные социалистические хозяйства 

(колхозы), составная часть политики партии по 
социалистическому преобразованию общества.

словарь

Коллективизация - политика насильственного 
преобразования сельского хозяйства в СССР в 
конце 20-30-х годов на основе раскулачивания и 

насаждения колхозов, огосударствления 
значительной части крестьянской собственности.



Причины коллективизации

oПотребность государства в огромных 
средствах для индустриализации.

oМелкие частные крестьянские хозяйства не 
могли поставлять государству в достаточном 
количестве продукцию сельского хозяйства.

oХлебозаготовительный кризис 1927г.

oЧастные крестьянские хозяйства были 
независимы от государства.

oУвеличение в селе за годы НЭПа числа 
сельской буржуазии – кулаков, что 

противоречило социалистической идеологии. 



Задачи коллективизации

❖Перекачать средства из деревни в город для 
индустриализации.

перекачка 
средств

городдеревня

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



«Наступать на кулачество- это значит сломить 
кулачество и ликвидировать его как класс. Вне этих 

целей наступление есть декламация, царапанье, 
пустозвонство, все что угодно, только не настоящее 

большевистское наступление. Наступать на 
кулачество- это значит подготовиться к делу и ударить 

по кулачеству, но ударить по нему так, что бы оно не 
могло больше подняться на ноги. Это и называется у 

нас, большевиков, настоящим наступлением».
Из речи И. Сталина на конференции аграрников-

марксистов.



Задачи коллективизации
❖Превращение крестьянства в послушную, 

управляемую массу.

 
❖Уничтожение кулачества как враждебного 

класса.



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

«о коренном переломе в развитии нашего 
земледелия от мелкого и отсталого 

индивидуального хозяйства к крупному и 
передовому коллективному земледелию». 

Е. Табакова.
 "В час отдыха".



Причины коллективизации

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

как класса».

«Теперь мы имеем возможность повести 
решительное наступление на кулачество, 

сломить его сопротивление, ликвидировать его 
как класс и заменить его производство 

производством колхозов и совхозов. Теперь 
раскулачивание производится самими бедняцко-

середняцкими массами, осуществляющими 
сплошную коллективизацию». 

И.В. Сталин

О каких формах объединения крестьянства говорит 
Сталин?



Колхоз- производственное объединение крестьян 
для коллективного ведения сельского хозяйства на 

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

словарь

Совхоз (сокращение от Советское 
хозяйство) — государственное 

сельскохозяйственное предприятие 
в СССР. Совхоз управлялся 

государством. 



5 января 1930 г. вышло 
постановление ЦК ВКП(б) 

«О темпе 
коллективизации и 

мерах помощи 
государства колхозному 

строительству». 
Оно устанавливало 

жесткие сроки 
завершения 

коллективизации.



Проанализируй данные таблицы. Что же такое 
«сплошная» коллективизация?

Динамика коллективизации:
периоды Июнь 

1930 г.
Июнь 
1931 г.

Июнь 
1932 г.

Июнь 
1933 г.

Июнь 
1935 г.

Июнь 
1936 г.

Июнь 
1937 г.

Коллекти
визирова
нные 
хозяйства 
(% к 
общему 
числу 
крестьян
ских 
хозяйств)

24 53 62 65 83 91 93



Раскулачивание

деревня

раскулачивание

Ц
Е
Л
Ь

создание 
колхозов

Обеспечить 
материальной базой

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



Раскулачивание

Существовала ли 
реальная 

кулацкая угроза?

Проанализируй 
данные диаграммы.



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%



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. 



«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



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 Ленинграда



«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?



«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.



«Головокружение от успехов»

 2 марта 1930 г. в «Правде» была 
опубликована статья Сталина 

«Головокружение от успехов». Всю 
вину за создавшееся положение он 

возложил на исполнителей, 
местных работников, заявив, что 

«нельзя насаждать колхозы 
силой». После этой статьи 

большинство крестьян стали 
воспринимать Сталина как 

народного заступника. Начался 
массовый выход крестьян из 

колхозов.



«…Само раскулачивание принимает зачастую 
нежелательную форму: вместо конфискации средств 

производства кулака происходит «раскулачивание под 
метелку». Когда забирают все предметы домашнего 

обихода вплоть до носильного белья, икон, квашеной 
капусты…»

Какие методы коллективизации критикуются в 
этом документе?



«Головокружение от успехов»

В сентябре 1930 г. ЦК ВКП
(б) направил местным 

партийным организациям 
письмо, в котором осудил 
их пассивное поведение, 

боязнь «перегибов» и 
потребовал «добиться 

мощного подъема 
колхозного движения». В 

сентябре 1931 г. 
коллективные 

крестьянские хозяйства 
объединяли уже 60% 

крестьянских дворов, в 
1934 г. — 75%.



Колхозное крестьянство

Положение в деревне было более сложным, нежели 
в городе. На нее смотрели прежде всего как на 

поставщика дешевого зерна и источник рабочей 
силы. Государство постоянно увеличивало норму 

хлебозаготовок, отбирало у колхозов почти 
половину урожая. 



За поставляемое государству зерно оно 
рассчитывалось по твердым ценам, которые на 

протяжении 30-х гг. оставались почти неизменными. 
Цены на промышленные товары увеличились в то 
же время почти в 10 раз. Оплата труда колхозников 

регулировалась системой трудодней. 

Колхозное крестьянство



 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



Конечно, по мере успехов индустриализации на село 
стало поступать больше тракторов, комбайнов, 

автомашин и прочей техники. В деревне появились 
молодые специалисты — агрономы, механизаторы, 

ветеринары.

Колхозное крестьянство



В феврале 1935 г. крестьянам разрешили иметь 
приусадебный участок, одну корову, двух телят, 

свинью с поросятами, до 10 овец. Индивидуальные 
хозяйства стали поставлять на рынок продукцию. 

Была отменена карточная система.

Колхозное крестьянство

А. Васильев. 
"Что нового в
 "Правде"?"



Советская деревня смирилась с колхозным строем. 
В  стране были введены паспорта, которые 

крестьянам не полагались. Фактически крестьяне 
прикреплялись к месту своего рождения, лишались 

свободы передвижения, выбора занятий.

Колхозное крестьянство

А ну-ка, девушки! 
А ну, красавицы! 
Пускай поет о нас
 страна! 
И звонкой песнею
 пускай прославятся 
Среди героев наши
 имена! 



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



Коллективизация проводилась насильственными 
мерами, сопровождалась массовыми репрессиями 

в отношении не только кулаков, но и среднего 
крестьянства.

Колхозное крестьянство



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



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 
сельскохозяйственного 
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 193-193 гг.
oОгромные жертвы
oУхудшение правового 

положения крестьян


