
Тема 5. Социально-экономическое развитие Советской России / СССР в 1917-1930-е годы.

1. Политика «военного коммунизма». 

2. Кризис     военно-коммунистической     системы.     X съезд партии. Переход к НЭПу. 

3. Уклады в экономике страны. Дискуссии о госкапитализме. 

4. НЭП в промышленности. 

5. Особенности развития крестьянского хозяйства в 20-е годы. НЭП в сельском хозяйстве. 

6. Денежная реформа 1922-1924 гг.
7. Социально-экономические противоречия в период НЭПа. Итоги. Причины свертывания НЭПа.

8. Курс на индустриализацию в СССР: формы, методы, источники накопления.

9. Разработка и реализация первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Форсированное 
развитие тяжелой промышленности.

10. Рабочий класс СССР в 30-е годы: количественный и качественный состав. Стахановское движение.

11. Противоречия процесса индустриализации страны, итоги и значение. 

12. Хлебозаготовительный кризис зимы 1927 - 1928 гг. и его причины. Курс на коллективизацию. Проблемы путей 
развития крестьянского хозяйства в научной и общественно-политической мысли 20-х гг.

13. Основные формы, темпы и методы коллективизации. Применение чрезвычайных мер по отношению к 
крестьянству. Форсирование темпов коллективизации

14. Массовые репрессии против крестьянства. Выступление крестьян против насильственной 
коллективизации. Спад колхозного производства. И. Сталин. «Головокружение от успехов». Голод 1932 - 1933 
гг. 

15. Завершение коллективизации в годы второй пятилетки. Итоги и последствия коллективизации.
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Коллективизация сельского хозяйства: сущность
Объединение мелких (единоличных) крестьянских хозяйств в крупные 
коллективные хозяйства (колхозы) — производственные кооперативы 
(артели).

В СССР в конце 1920 — начале 1930-х гг. коллективизация проводилась как 
метод поворота основных масс крестьянства к социализму и перевода 
сельского хозяйства на социалистические рельсы.

Курс на всеобщую коллективизацию провозгласил XV съезд ВКП(б) (1927). Сроки 
осуществления определялись постановлением ЦК ВКП(б) « О темпе 
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» (5 
января 1930). «Примерный устав сельскохозяйственной артели» (март 1930) 
провозгласил принцип добровольности вхождения крестьян в колхоз.



Коллективизация: цели
1) Создание в короткий срок  крупных коллективных  
хозяйств с целью преодоления зависимости государства от 
единоличных крестьянских хозяйств в деле хлебозаготовок.

2) Обеспечение индустриализации дешевой рабочей силой за 
счет массового ухода крестьян из деревни.

3) Ликвидация кулачества как класса.

4)  Перекачка средств из аграрного сектора экономики  в 
промышленный на нужды индустриализации.

Повод: Кризис хлебозаготовок в стране в 1927-1928 гг.



Коллективизация: кризис хлебозаготовок в стране в 1927-1928 
гг.

Весной 1927 г. пошли слухи о близкой войне с Англией, разорвавшей 
дипломатические отношения с СССР. Население стало впрок заготовлять 
товары первой необходимости, прежде всего муку и зерно. Нэпманы начали 
скупать червонцы и пытаться отправить их за границу. Рыночные цены выросли, 
в несколько раз превысив государственные заготовительные. Положение 
усугубилось решением государства понизить заготовительные цены на хлеб, 
чтобы заинтересовать крестьян в развитии животноводства и производстве 
технических культур. В результате срыва плана хлебозаготовок 1927 г. возник 
острый продовольственный кризис. Местное партийное, советское руководство 
и торгующие организации под давлением социального недовольства и угрозы 
срыва производства стали вводить хлебные карточки. Они выдавались только 
горожанам с целью гарантировать их потребление в условиях наплыва 
иногородних жителей. «Саботаж» держателей зерна пытались сломить 
«экстраординарными» мерами. Чтобы заставить крестьян продавать хлеб 
только государству, закрывали хлебные базары, а у застав городов и на 
станциях вновь, как в пору «военного коммунизма», выставляли заградительные 
отряды. «Спекулянтов» стали карать тюремным заключением и конфискацией 
имущества.



Коллективизация: «правая альтернатива» (1)

1) Бухарин считал возможным совместить высокие темпы индустриализации с 
сохранением в неизменном виде хозяйственной системы НЭПа. Он предлагал 
повысить налог на верхушечные слои деревни, увеличить выпуск 
промышленных товаров. 

2) По расчетам Рыкова, разрыв между развитием промышленности и сельского 
хозяйства (из-за недостаточной товарности последнего) можно было 
ликвидировать за 2 года. Председатель Совнаркома СССР А. И. Рыков 
предложил свой вариант — двухлетку. Суть его состояла в том, чтобы в 
пределах пятилетки за первые два года обратить особое внимание на аграрный 
сектор, куда направить больше средств, чем планировалось. Это позволило бы 
увеличить экспорт сельскохозяйственных продуктов, что даст стране валюту, 
необходимую для развития промышленности. Но план Рыкова был отвергнут. 



Коллективизация: «левая альтернатива» (2)

Выразителем троцкистской экономической программы был Е. А. 
Преображенский (член коллегии наркомата финансов в 1924—1927 гг.). В 1925 г. 
он вместе с Г. Л. Пятаковым (зампред ВСНХ) полагал: если допустить, что 
возможно построение социализма в одной стране, то это нужно делать с 
максимальной быстротой, форсируя темпы строительства. В своей книге «Новая 
экономика» (1926) Преображенский обосновывал экономическое понятие 
«первоначальное социалистическое накопление», предлагая черпать средства 
в основном «вне комплекса государственного хозяйства», а создавать 
«первичное накопление капитала за счет крестьянства». Рыков и Бухарин 
называли эту идею возмутительной.
Однако, по сути, на практике все и сводилось к перераспределению средств 
деревни, легкой и пищевой промышленности на нужды тяжелой. Конечно, это 
ограничивало и даже снижало жизненный уровень трудящихся. Активная часть 
общества считала, что индустриализация требует жертв. Фактически 
руководство партии в лице Сталина и его сторонников со временем все более 
склонялось к позиции Преображенского.



Коллективизация: «умеренная альтернатива»  (3)
1) Резолюция XV съезда партии (декабрь 1927 г.) «О работе в деревне» призывала «широко 
развернуть пропаганду необходимости и выгодности для крестьянства постепенного перехода к 
крупному общественному сельскому хозяйству». Начавшаяся индустриализация открывала 
возможность для подготовки материально-технической базы преобразования сельского 
хозяйства, расширяя поставку тракторов, прицепных машин и орудий.

2) Съезд принял резолюцию “О директивах по составлению пятилетнего плана народного 
хозяйства”. Предлагалось решить основные вопросы по стратегическим позициям: соотношение 
промышленности и сельского хозяйства, тяжелой и легкой индустрии, накопления и 
потребления. Съезд отметил, что “неправильно исходить из требования максимальной 
перекачки средств из сферы крестьянского хозяйства в сферу индустрии, ибо это требование 
означает не только политический разрыв с крестьянством, но и подрыв сырьевой базы самой 
индустрии, подрыв ее внутреннего рынка, подрыв экспорта и нарушение равновесия всей 
народнохозяйственной системы”. XV съезд ВКП(б) поддержал необходимость всестороннего 
развития сельского хозяйства, его общего подъема и быстрой механизации. Особое внимание 
обращалось на кооперацию. 

3) Согласно первому пятилетнему плану, намечалось перевести в общественный сектор 
сельского хозяйства к концу пятилетки 4—5 млн крестьянских хозяйств (18—20% их числа) и 17,5% 
общей посевной площади. 



Коллективизация: жесткий курс (4)

И. В. Сталин предлагал не просто ликвидировать кризисные явления и 
стабилизировать положение путем уступок «мелкобуржуазной стихии», а 
уничтожить саму возможность подобных кризисов, создавая коллективные и 
советские хозяйства. Товарность хлеба в немногочисленных колхозах (50%) 
была почти в 5 раз выше, чем в середняцких хозяйствах (11%). В этой форме 
хозяйствования усматривался механизм, позволяющий осуществлять 
перераспределение средств и снабжать города и армию хлебом, не создавая, 
как тогда полагали, угрозы экономических и политических потрясений. НЭП, 
таким образом, отодвигался на второй план. Вместо бухаринской эволюционной 
концепции строительства социализма стране перед лицом внешней и 
внутренней угрозы предлагался жесткий, если не варварский, мобилизационный 
план. Его элементами стали «бешеные темпы», «сплошная коллективизация», 
«усиление классовой борьбы». Следствием отказа от НЭПа, хозрасчета (значит, 
и от материальной заинтересованности) становилась командно-
административная система, упование, с одной стороны, на энтузиазм масс, 
проникшихся величием и благотворностью планов, с другой — на принуждение 
трудящихся работать по плану, подчиняться трудовой дисциплине.



Коллективизация: альтернативы и решения
Концепция Бухарина (продолжение НЭПа, 
сбалансированное развитие промышленности и сельского 
хозяйства, приоритетное развитие тяжелой 
промышленности при одновременном внимании к 
производству предметов потребления, кооперирование 
крестьянских хозяйств на добровольной основе) была 
отвергнута. Утверждалась сталинская: свертывание НЭПа, 
усиление роли государства в развитии экономики, 
ужесточение дисциплины, форсированное развитие 
тяжелой промышленности, использование деревни как 
поставщика средств и рабочей силы для нужд 
индустриализации.



Коллективизация сельского хозяйства: хронология
1927, 12—19 декабря — XV съезд ВКП(б): курса на кооперирование деревни / коллективизацию

1929, 5 июня — Положение о машинно-тракторных станциях.

1929, ноябрь – Статья И.Сталина «Год великого перелома»: широкие слои крестьянства готовы к вступлению в 
колхозы
1929, 27 декабря — Провозглашение политики «ликвидации кулачества как класса»

5 января 1930 г. - постановление ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству»: старт форсированной коллективизации
30 января 1930 г. - постановление Политбюро ЦК «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации»

1930, 2 марта – статья И.Сталина «Головокружение от успехов» (газета «Правда»): осуждение «перегибов»

1930, 14 марта — Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении»

1932, 27 декабря — Постановление ЦИК и СНК о паспортизации населения
1933 – введена система обязательной сдачи продукции колхозниками государству по твердым нормам и ценам 
(заменила систему контрактации, т.е. систему договоров об обязательной поставке сельскохозяйственной продукции 
государству в обмен на промышленные товары)

1933, 15—19 февраля — I Всесоюзный съезд колхозников-ударников.

1935, 1 января — Отмена карточек на хлеб

1935, 11—19 февраля — II Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Принятие Примерного устава сельскохозяйственной 
артели.

1937 – завершение коллективизации (93% крестьянских хозяйств объединены в колхозы).



Коллективизация сельского хозяйства: сплошная 
коллективизация
Суть: стопроцентное вовлечение крестьян в колхозы
Особенности: проводилась в первую очередь в зерновых 
районах
Курс на сплошную 
коллективизацию:

1929, декабрь

Планируемые сроки завершения:

1) Нижнее Поволжье, Дон, Северный 
Кавказ

Осень 1930 года

2) Центрально-Черноземные области и 
районы степной Украины

Осень 1931 года

3) Левобережная Украина Весна 1932 года
4) Остальные районы 1933 год



Коллективизация сельского хозяйства: три формы объединения
Коммуна – 
полное обобществление материальных условий производства и 
быта.

Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) – 
обобществление проходило не полностью, а с сохранением 
индивидуальных крестьянских наделов.

Артель (сельскохозяйственная артель) – ОСНОВНАЯ ФОРМА (позднее: 
артель = колхоз)

обобществление основных материальных ресурсов (земля, 
тягловый и крупный рогатый скот, техника), сохранение личного 
подсобного хозяйства крестьян.Кроме того: совхозы – сельскохозяйственные 

предприятия, принадлежавшие государству (10% 
посевной площади)



Коллективизация сельского хозяйства: динамика
1929, июль – декабрь 14% (3,4 млн. дворов)

1930,  февраль 60% (14 млн. дворов)

1930, март 82% (ЦЧО) / 50% (СССР)

1930, май 18% (ЦЧО)

1931, сентябрь 60%

1934 75%

1936, лето 90%

1937, июнь 93% (242,5 тыс. колхозов)



Коллективизация сельского хозяйства: «Головокружение от 
успехов»
Причины 
появления:

опасения за срыв весенней посевной компании 1930 года

Содержание:
«Об успехах советской власти в области колхозного движения говорят теперь все. Даже враги вынуждены признать 
наличие серьёзных успехов. А успехи эти, действительно, велики. Это факт, что на 20 февраля 1930 г. уже 
коллективизировано 50% крестьянских хозяйств по СССР. Это значит, что мы перевыполнили пятилетний план 
коллективизации к 20 февраля 1930 г. более чем вдвое […] О чём всё это говорит? О том, что коренной поворот деревни 
к социализму можно считать уже обеспеченным».

«задача партии: закрепить достигнутые успехи и планомерно использовать их для дальнейшего продвижения вперёд».

«Они, эти успехи, нередко пьянят людей, причём у людей начинает кружиться голова от успехов, теряется чувство меры, 
теряется способность понимания действительности, появляется стремление переоценить свои силы и недооценить силы 
противника, появляются авантюристические попытки "в два счёта" разрешить все вопросы социалистического 
строительства».

«Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Колхозное движение должно опираться на активную 
поддержку со стороны основных масс крестьянства».

«Основное звено колхозного движения, его преобладающую форму в данный момент, за которую надо теперь ухватиться, 
представляет сельскохозяйственная артель».

«Известно, что в ряде районов СССР, где борьба за существование колхозов далеко не закончена, и где артели еще не 
закреплены, имеются попытки выскочить из рамок артели и перепрыгнуть сразу к сельско-хозяйственной коммуне».

«Чтобы выправить линию нашей работы в области колхозного строительства, надо положить конец этим настроениям».

«Партия наша сильна и непобедима потому, что, руководя движением, она умеет сохранять и умножать свои связи с 
миллионными массами рабочих и крестьян».

Последствия: Крестьяне получили право выхода из колхоза, в случае насильственной 
коллективизации. Начался массовый выход из колхозов.



Коллективизация сельского хозяйства: раскулачивание
30 января 1930 г. постановление Политбюро ЦК «О мероприятиях по 
ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». 
Оно отменяло действие принятого ранее закона об аренде и применении 
наемного труда, предписывая конфисковать у кулаков средства производства, 
скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке 
продукции, продовольственные, фуражные и семенные запасы.

Кулаки делились на три категории:
1) «контрреволюционный актив», подлежала заключению в концлагеря, а 

организаторы терактов, повстанчества — расстрелу. 
2) «элементы кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и 

полупомещиков» — подлежала высылке в отдаленные районы данного края и 
за его пределы. 

3) кулаки, расселявшиеся на территории данного района за пределами 
колхозных массивов на худших по плодородию, неудобных землях. 
Указывалось, что общее число ликвидируемых хозяйств должно оставаться в 
пределах 3—5% от общего числа.



Коллективизация сельского хозяйства: раскулачивание
Четкого определения понятия «кулак» не было, кулаками читали тех, кто:

нанимает батраков
у кого в хозяйстве есть две лошади или две коровы
крепкий большой дом, и т.п.

Численность кулаков:
✔ факт: 3-5 %
✔ средняя норма раскулачивания: 5-7 %
✔ раскулачено: до 15%

«Подкулачники» - крестьяне из числа середняков и даже бедняков, которых подвергали 
репрессиям вместе с кулаками как «сочувствующих».

Динамика высылки на спецпоселения: 1933 год – 400 тыс. кулаков и членов их семей
1934 год – 255 тыс.
1935 год – 246 тыс.
1936 год – 165 тыс.
1937 год – 128 тыс. 

В мае 1934 г. трудпоселенцы были восстановлены в гражданских правах, с января 1935 г. — в 
избирательных. Однако они все еще не имели права возвращаться на старые места своего 
проживания, не призывались в армию. Эти ограничения были сняты с них в конце 1937 г.



Коллективизация сельского хозяйства: раскулачивание
Это значительно превышало установленное ранее число кулацких хозяйств 
(осенью 1929 г. их насчитывалось 2,3%, около 600 тыс.). Названные в 
постановлении цифры предполагали «раскулачивание» середняков, не 
соглашавшихся вступать в колхозы. В действительности число раскулаченных в 
отдельных районах достигало 10—15%. Конфискованное у кулаков имущество и 
вклады подлежали передаче в неделимые фонды колхозов в качестве 
вступительных взносов бедняков и батраков. Это способствовало привлечению 
в колхозы неимущих слоев деревни. Раскулачивание стало мощным 
катализатором коллективизации и позволило уже к марту 1930 г. поднять ее 
уровень в стране до 56%, а по РСФСР — 57,6%.

Общее количество ликвидированных «кулацких хозяйств» только в 1929—1931 гг. 
составило 381 тыс. (1,8 млн человек), а всего за годы коллективизации достигло 
1,1 млн. хозяйств. Примерно 10% от общей численности раскулаченных 
приговаривались к заключению в лагеря.



Коллективизация сельского хозяйства: реакция крестьянства
Активные формы протеста: крестьяне Украины, Кубани, Дона, Средней Азии, Сибири с 
оружием в руках выступали против коллективизации; на Северном Кавказе и в ряде 
районов Украины против крестьян были направлены регулярные части Красной Армии.

Пассивные формы протеста крестьян (отказывались идти в колхозы и передавать свое 
имущество в общественную собственность):

сжигали постройки
уничтожали скот Лошади: 1928 – 33,5 млн. голов / 1932 – 19,6 млн. голов

Коровы:  1928 – 70,5 млн. голов / 1932 – 40,7 млн. голов
Свиньи:  1928 – 26,0 млн. голов / 1932 – 11,6 млн. голов

переезд в город Только за 1931 г. их число составило более 4 млн. Среди них была и часть 
кулаков, заблаговременно распродавших свое имущество и сумевших 
избежать репрессий (Милов). 

самораскулачивани
е

Термин, который власть применяла к крестьянам, пытавшимся изменить 
свой социально-экономический статус, дабы избежать репрессий 
государства, направленных против кулаков. Чаще всего этот процесс 
включал в себя разбазаривание и побег из деревни. По российским 
данным, в те годы самораскулачились от 200 до 250 тыс. семей. Другими 
словами, около миллиона людей изменили свой статус крестьянина, чтобы 
избежать государственных репрессий (Виола)



Коллективизация: итоги и последствия
1) Создание крупных земледельческих хозяйств под 
фактическим контролем государства. 

2) Ликвидация слоя зажиточных крестьян.

3) Отчуждение крестьян от собственности и земли.

4)  Уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве.

5) Потеря экономических стимулов к труду в сельском 
хозяйстве.

6) Замедление темпов роста сельскохозяйственного 
производства и постепенное обострение 
продовольственной проблемы в стране.

7) Раскрестьянивание, разрушению многовекового уклада 
деревенской жизни, традиций и опыта сельского мира. 



• Артель - объединение людей какой-либо одной специальности 
(рабочих, ремесленников, художников) для совместной работы с 
определенным по договору участием в доходах и общей 
ответственностью.
• Коммуна - коллектив, группа людей, объединившихся для 
совместной работы при обобществлении всех средств 
производства и общем бытовом обслуживании.
• Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) - форма 
сельскохозяйственной добровольной производственной 
кооперациикрестьян в первые годы Советской власти. В ТОЗе на 
период выполнения сельскохозяйственных работ объединялись 
земельные участки (наделы) и труд его членов, рабочий скот, 
инвентарь и машины, приобретенные на средства товарищества. 
Доходы распределялись по количеству и качеству труда, 
вложенного в общественное хозяйство; в зависимости от доли 
средств, предоставленных для совместного использования; 
иногда — по едокам. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. (во время 
массовой коллективизации сельского хозяйства) ТОЗы 
преобразовывались в сельскохозяйственные артели и 
становились основой организованных колхозов.



• Двадцатипятитысчники - передовые рабочие промышленных 
центров СССР (главным образом коммунисты и комсомольцы), 
направленные в 1929—1930-х гг. по решению ЦК ВКП(б) в деревню 
для ускоренного решения проблемы коллективизации сельского 
хозяйства.

• Колхоз - коллективное хозяйство — в СССР одна из форм 
сельскохозяйственной производственной кооперации, члены 
которой (колхозники) совместно владели средствами 
производства (земля, скот, трактора и др. технические средства). 
Доход от производственной деятельности распределялся в 
зависимости от вложенного количества труда — по трудодням. 
Система колхозов в СССР просуществовала с 1929/1930 г. до 
начала 1990-х гг.

• Машинно-тракторная станция (МТС) - государственная 
организация, созданная в сельской местности для технического 
обслуживания крестьянских производственных кооперативов 
(колхозов).



• Кулак - в дореволюционной российской деревне «кулаком» чаще всего 
называли зажиточного крестьянина, получившего достаток на закабалении 
своих односельчан и державшего весь «мир» (сельскую общину) «в кулаке» (в 
зависимости от себя). Прозвище «кулак» получали сельские крестьяне, 
имевшие нечистый, нетрудовой доход по их мнению — ростовщики, скупщики и 
торговцы. В СССР, согласно постановлению СНК от 21мая 1929 г., к кулакам 
относили тех крестьян, которые систематически применяли наемный труд; 
имели мельницу, маслобойню; применяли механический двигатель, сдавали 
внаем сложные сельскохозяйственные машины с механическими 
двигателями, сдавали внаем помещения, занимались торговлей и 
ростовщичеством, имели нетрудовые доходы. 

• Кулачество - зажиточная часть крестьянства, применявшая наемный труд и 
машины с механическим приводом, а также занимавшаяся торговлей. В 1920-х 
гг. Советская власть проводила политику ограничения развития кулацких 
хозяйств (к 1929 составляли 2,5—3% общего числа крестьянских дворов). В 
годы массовой (всеобщей) коллективизации сельского хозяйства была 
поставлена задача ликвидации кулачества как класса. По постановлению ЦК 
ВКП(б) «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации» (30 января 1930) было «раскулачено» до 15% крестьянских 
дворов.

• Раскулачивание — политическая репрессия, применявшаяся в 
административном порядке местными органами исполнительной власти по 
политическим и социальным признакам на основании постановления ЦК ВКП
(б) от 30 января 1930 г. «О мерах по ликвидации кулачества как класса».
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Дополнительная литература
• Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина. – М.: РОССПЭН, 2010.

• Книга канадского историка Л.Виолы посвящена переломному моменту истории 
Советского Союза - коллективизации сельского хозяйства. Рассматривая борьбу 
советского крестьянства против коллективизации как гражданскую войну между 
городом и деревней, автор на основе архивных материалов исследует активные и 
пассивные, повседневные формы и стратегии крестьянского сопротивления в СССР 
1930-х и последующих годов. 

• Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей 
России и СССР.



Дополнительная литература
• Виола Л. Крестьянский ГУЛАГ. Мир сталинских спецпоселений. – М.: РОССПЭН, 2010.

• В 1930 и 1931 гг. И.Сталин отправил в вечную ссылку почти 2 млн. крестьян. Целые 
семьи были обвинены в кулачестве - так Коммунистическая партия клеймила 
предполагаемых деревенских капиталистов. Их приговорили к "ликвидации" и 
насильственной депортации в удаленные районы Северного края, Урала, Сибири и 
Казахстана. Раскулаченных называли "спецпереселенцами" - удобное слово, за 
которым скрывались секретность, ложь и людская жестокость. Книга известного 
историка Линн Виолы рассказывает о затерянном мире сталинских спецпоселений.



Дополнительная литература
• Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 

1917-1933. – М.: РОССПЭН, 2008.

• Данный очерк представляет собой переработанный вариант лекции, прочитанной А.
Грациози в марте 1995 г. Гарвардском университете. Прослеживая далеко не мирное 
развитие отношений молодого Советского государства с основной частью его 
собственного населения - крестьянством, автор называет этот конфликт "величайшей 
европейской крестьянской войной" начала XX столетия. Он рисует хронологически 
последовательную картину этой войны, показывает ее истоки и последствия, а также 
трансформацию в ходе ее самого большевистского руководства. Считая войну с 
крестьянством симптомом и последствием социально-экономического и 
политического регресса, вызванного в Европе Первой мировой войной, автор в то же 
время указывает, что она была также самостоятельным источником регресса, и 
вскрывает парадоксальную близость сталинского режима к деспотизму прежних 
времен.



Дополнительная литература
• Ивницкий Н.А. Голод 1932-1933 годов в СССР. – М.: Собрание, 2009.

• В основу настоящей книги, целью которой является показать причины, масштабы и 
последствия голода, охватившего в 1932-1933 гг. южные районы СССР: Украину, 
Казахстан, Северный Кавказ, Западную Сибирь, Поволжье, Урал, Центрально-
Черноземную область, легли архивные материалы, свидетельства, материалы 
научных исследований. Автор книги, доктор исторических наук, профессор Н.А.
Ивницкий, признанный специалист по истории крестьянства конца 1920-1930-х годов, 
родился на юге России и вместе со своей семьей пережил страшные годы голода.

• Для широкого круга читателей, научных работников, аспирантов и студентов.



Дополнительная литература
• Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. – М.: Собрание, 2004.

• Настоящая книга доктора исторических наук, профессора Н.А.Ивницкого завершает 
цикл его монографий по истории коллективизации и раскулачивания в конце 20-30-х 
годов XX века и показывает жестокую бесчеловечную акцию сталинского партийно-
государственного руководства по раскулачиванию и выселению миллионов крестьян 
в безлюдные и малонаселенные северные и восточные районы страны, где они были 
обречены на голодное бесправное существование и гибель. В ней широко 
использованы документы из ранее секретных или малодоступных архивов и фондов 
высших органов государственной власти и управления (ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК СССР), 
различных ведомств и организаций, в том числе судебно-карательных (ОГПУ, НКВД, 
суда и прокуратуры), и другие материалы.

• Книга представляет интерес для широкого круга читателей.



Дополнительная литература
• Кондрашин В.В. Голод 1932-1933 годов. Трагедия российской деревни. – М.: 
РОССПЭН, 2008.

• Монография посвящена трагическим событиям 1932-1933 гг. в российской деревне. 
На основе широкого использования разнообразного комплекса источников (архивных 
материалов, воспоминаний очевидцев, опубликованной литературы) в монографии 
охарактеризованы причины, масштабы и последствия голода 1932-1933 гг. в 
крупнейших аграрных регионах страны, показано, как это было и почему. Проблема 
рассматривается в контексте мировой истории голодных бедствий и голода в истории 
России.



Дополнительная литература
• Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и ее 
результаты (1929-1933 гг.). – М.: РОССПЭН, 2014.

• Монография известного историка-крестьяноведа В.В.Кондрашина посвящена одной 
из самых трагических страниц истории России XX в. - голоду начала 1930-х гг. На 
основании многочисленных документов автор убедительно доказывает тезис о его 
обусловленности форсированной индустриализацией СССР, важнейшим источником 
которой в годы первой пятилетки была советская деревня. В фокусе его внимания - 
хлебозаготовки как ключевое направление аграрной политики сталинского 
руководства СССР в рассматриваемый период, обеспечившие ценой голода и 
страданий миллионов советских людей неотложные нужды индустриализации. В 
книге затрагиваются такие важнейшие аспекты проблемы, как участие Запада в 
советской индустриализации, реакция зарубежной общественности на голод в 
Советском Союзе, количество жертв голода 1932-1933 гг. в СССР.



Дополнительная литература
• Раков А. «Деревню опустошают». Сталинская коллективизация и «раскулачивание» 
на Урале в 1930-х годах. – М.: РОССПЭН, 2013.

• В этой работе анализируются ключевые аспекты сталинской политики по отношению 
к деревне на Урале в 1930-е годы. На большом документальном материале автор 
подробно рассматривает как социальный статус, так и имущественное положение 
"раскулаченных" крестьян Урала. Особое внимание уделено методическим вопросам 
исследования, в частности, обоснованию репрезентативности подготовленной 
выборки крестьянских хозяйств, ее эволюции в процессе работы, а также выделению 
многомерной типологии социального портрета "раскулаченных" крестьян.

• Книга рассчитана как на специалистов по экономической и социальной истории 
СССР, так и широкую читательскую аудиторию, интересующуюся сталинской 
коллективизацией и "раскулачиванием" в 1930-е годы.



Дополнительная литература
• Тархова Н. Красная армия и сталинская коллективизация 1928-1933 гг. – М.: 
РОССПЭН, 2010.

• В книге впервые в отечественной историографии исследуется степень вовлечения и 
участия Красной армии в осуществление сталинской политики сплошной 
коллективизации и ликвидации кулачества как класса на рубеже 1920-1930-х гг. 
Исследование проводится на большом архивном материале, в том числе 
опубликованном в последнее десятилетие. Широкое использование архивных 
документов позволило выявить неизвестные исторические факты, проследить 
основные этапы выработки и реализации аграрной политики государства 
применительно к вовлечению в нее армейских структур. Большой научный интерес 
представляют статистические материалы по итогам военной переписи 1926 г. 
Представлены новые данные об организации, численности, принципах боевого 
использования войск ОГПУ. 

• Книга рассчитана на специалистов в области военной и аграрной истории, на 
учащихся, изучающих вопросы источниковедения, археографии и принципов работы 
с историческими документами, а также на широкий круг читателей.



Дополнительная литература
• Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е 
годы. Деревня. – М.: РОССПЭН, 2008.

• Обращаясь к истории проведения коллективизации, автор рассматривает различные 
стратегии, взятые на вооружение российскими крестьянами, чтобы справиться с 
последствиями удара, нанесенного им государством в ходе коллективизации, и те 
способы, с помощью которых они пытались поставить колхозы на службу 
собственным интересам, а не только интересам государства.



• Грциози Андреа, профессор истории Неапольского университета имени Федерико II. Начиная с 1993 года руководит 
совместно с Олегом Хлевнюком серией «Документы советской истории», публикуемой издательством «Росспэн. Автор 
книг: «Большевики и крестьяне на Украине, 1918–1919 годы. Очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских 
движениях» (1997), «Война и революция в Европе, 1905–1956» (2005).

• Ивницкий Николай Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, известный ученый в области аграрных 
отношений.

• Кондрашин Виктор Викторович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, руководитель 
Центра эконмической истории. Автор более 150 работ по аграрной истории России и Поволжья ХХ века. Один из крупных 
современных отечественных специалистов по истории российского крестьянства в XX веке и голода 1932-1933 гг. в СССР. 
Занимается изучением этой тематики свыше 20 лет. Почетный профессор Пензенского государственного педагогического 
университета. 

• Раков Алексей Александрович, доцент факультета экономических наук ВШЭ. Кандидат исторических наук: 
«Раскулачивание крестьян Южного Урала (1930-1934 гг.)» (2008).

 

• Тархова Нонна Сергеевна, доктор исторических наук, профессор, главный специалист Российского государственного 
военного архива.

• Фицпатрик Шейла, специалист по социальной истории СССР. Лидер «второго поколения историков-ревизионистов». 
Окончила университет Мельбурна (ВА, 1961), защитила диссертацию в Оксфордском университете (PhD, 1969), проходила 
стажировку в Лондонской школе славянских и восточноевропейских исследований. Преподает Историю России в 
Университете Чикаго.


