
Коллективизация в 
СССР

Коллективизация сельского хозяйства в СССР - 
массовое создание коллективных хозяйств (колхозов), 

осуществленное в кон. 1920-х нач. 1930-х гг., 
сопровождавшееся ликвидацией единоличных хозяйств. 

Коллективизация проводилась форсированными 
темпами с широким использованием насильственных 

методов, репрессий по отношению к крестьянству

2-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников



Проблема:
О коллективизации и ее целях в 30-е гг. говорили, 

что
1. это великая революция- вторая, после Октября
2. это «революция сверху при поддержке снизу»
3.через нее будет осуществлен переход к социализму 
подавляющего числа  населения страны
4.она означает решение классовых проблем
5. через нее идет мобилизация ресурсов для подъема 
промышленности
6.она сделает крестьян зажиточными людьми
7.она решит продовольственные проблемы страны

Определите, насколько слова 
соответствовали действительности. Что 

означали на практике эти лозунги?



Основные понятия и 
термины:

▪хлебозаготовительный кризис 
▪коллективизация
▪ колхоз
▪ кулак 
▪раскулачивание 
▪«подкулачники»
▪ МТС (машиннотракторная станция)



Даты:

▪1927г.-начало хлебозаготовительного 
кризиса;
▪1929г.,декабрь- статья Сталина «Год 
великого перелома»; переход к 
политике сплошной коллективизации и 
ликвидации  кулачества как класса;
▪1930г., 2 марта -статья Сталина 
«Головокружение от успехов» ;
▪1932-1933гг.-массовый голод в 
зерновых районах СССР.



Причины коллективизации состояли в том, что 
аграрная революция и индустриализация в СССР 
проходили одновременно. 
Деревня рассматривалась как источник получения 
средств для развития промышленности. 
Сделать это было легче контролируя несколько 
сотен колхозов.
Колхозы укрепляли социальную опору Советской 
власти в деревне, превращая крестьян -единолич-
ников в класс социалистического общества.



Цели коллективизации

▪Налаживание канала перекачивания 
средств из деревни в город на нужды 
индустриализации
▪Ликвидация кулачества как класса
▪Огосударствление сельскохозяйствен-
ного производства, формирование соци-
алистических производственных отноше-
ний в деревне
▪Ликвидация аграрного перенаселения



Начальный этап
 декабрь 1927 г. – осень 1929 г.

Среди организационных форм коллектив-
ных хозяйств преобладали товарищества 
по совместной обработке земли (ТОЗы); 
имелись также сельхозартели и коммуны. 
Для поддержки коллективных хозяйств 
государством были предусмотрены разли-
чные поощрительные меры:
▪беспроцентные кредиты
▪снабжение сельхозмашинами и орудиями
▪предоставление налоговых льгот



 Год «великого перелома»

В 1929 г.  в газете «Правда» появилась 
статья Сталина «Год великого перелома» и 
был взят курс на создание колхозов и 
ликвидацию кулака как класса.

 В январе 1930 г. постановление ЦК 
устанавливало предельные сроки коллек-
тивизации для регионов. В целом по стране 
эта задача должна была быть решена к 
концу первой пятилетки. 

Но о средствах коллективизации и о 
судьбе кулаков ничего не говорилось. По-
этому местные власти стали прибегать к 
насилию.



 Начало массовой 
коллективизации

▪Основные активные действия по проведению кол-
лективизации пришлись на январь — начало марта 
1930 года, после выхода Постановления ЦК ВКП (б) 
от 5 января 1930 г. «О темпе коллективи-зации и 
мерах помощи государства колхоз-ному 
строительству»
▪Насильственная коллективизация, раскулачивание 
и высылка многих сотен тысяч семей вызвали мас-
совое недовольство крестьян, вылившееся в повс-
танческое движение в ряде районов страны – на 
Украине, в Белоруссии, в Узбекистане, на Север-
ном Кавказе. 
▪В январе 1930 г. было зарегистрировано 346 мас-
совых выступлений, в феврале — 736, в марте 
1930 г. было зарегистрировано 1642 массовых кре-
стьянских выступления, в которых приняли участие 
не менее 750—800 тыс. человек.



2 марта 1930 было 
опубликовано письмо 
Сталина в котором 
вина за «перегибы» при 
проведении 
коллективизации была 
возложена на местных 
руководителей.
14 марта 1930 ЦК ВКП 

(б) принял 
постановление «О 
борьбе с 
искривлениями 
партлинии в 
колхозном 
движении».
 

Колхозники читают 
статью

 Сталина 
"Головокружение от 

успехов" 

    На места была 
направле-
на  правительственная ди-
ректива о смягчении курса
 в связи с угрозой«широкой
 волны повстанческих кре-
стьянских выстулплений». 
   После резкой статьи Ста-
лина и привлечения 
отдель-
ных руководителей к ответ-
ственности,темп коллекти-
визации снизился, а искус-
ственно созданные 
колхозы 
и коммуны начали 
развали-
ваться.



 Голод 1932-1933

Политика сплошной коллек-
тивизации привела к провалу. 
Производство зерна снизилось 
на 10%,поголовье скота умень-
шилось в 2 раза.

 В итоге в 1932-33 г. страну 
охватил страшный голод от ко-
торого погибло ок. 7 млн чело-
век. 

Власти запретили упоминать 
о голодающих в газетах, не 
оказали им никакой помощи, и 
не только не прекратили про-
дажу зерна за границу, но и до-
вели ее до рекордного уровня.



Причины
▪ Репрессивная политика в 
отношении сельского 
населения;
▪ Переход к сплошной 
коллективизации привел к 
появлению созданных 
насильственными 
методами колхозов. 
▪При этом крестьяне 
нередко в целях 
сопротивления забивали 
скот, гноили семена и т. д. 
▪Это вело к дезорганизации 
сельскохозяйственного 
производства;

▪ Хлебозаготовки.
Из колхозов вымыва-
лось все зерно, вклю-
чая и выделенное на 
семена, корм скоту, 
внутренние потребн-
сти.



▪ 7 августа 1932 г. 
был принят закон "О 
пяти колосках".

▪  Суть закона своди-
лась к тому, что за 
рас-хищение 
колхозной 
собственности 
винов-ные 
наказывались 
длительными 
сроками лишения 
свободы. Закон 
предусматривал 
даже расстрел.

▪  Миллионы людей 
были привлечены к 
уголовной 
ответствен-ности по 
этому закону.



▪ 27 декабря 1932 г. принято постановление «Об 
установлении единой паспортной системы по 
Союзу ССР и обязательной прописке 
паспортов».
Главной особенностью паспортной системы 1932 

года было то, что паспорта вводились только для 
жителей городов, рабочих поселков, совхозов и 
новостроек.

 Колхозники были лишены паспортов, и это обс-
тоятельство сразу ставило их в положение прикреп-
ленных к месту жительства, к своему колхозу. Уех-
ать в город и жить там без паспорта они не могли.

Таким образом, для колхозника ограничение 
свободы места жительства стало абсолютным. Не 
имея паспорта, он не мог не только выбрать, где 
ему жить, но даже покинуть место, где его застигла 
паспортная система. 



.
декабрь 1930 г. – Сталин объявил о переходе к 
политике “ликвидации кулачества как класса”.
Кулаки: 

■первой категории  - отправлялись в исправи-
тельно-трудовые лагеря

■второй - высылались в отдаленные места в 
СССР на спецпоселение.

■третьей - выселялись за пределы колхоза на 
новые земли.

 Репрессии –основа 
успеха

Раскулачивание  предполагало насильст-
венное и бессудное лишение зажиточных 
крестьян, использующих наёмный труд, всех 
средств производства, земли и гражданских 
прав, и выселение в отдалённые районы 
страны.

 Таким образом, государство уничтожало 
основную социальную группу сельского на-
селения, способную организовать и матери-
ально поддержать сопротивление прово-
дившимся мероприятиям.



Точного определения кулака 
не было дано, поэтому очень 
часто к ним относили середня-
ков имевших несколько коров, 
или лошадей и т.д.

Все районы получили планы 
по раскулачиванию.

 Власти использовали эту ком-
панию для того, что расправля-
ться и с неугодными бедняками. 
Для них придумали специаль-
ный термин - «подкулачники».

В итоге был уничтожен слой 
наиболее предприимчивых 
крестьян, составлявших основу 
производительных сил деревни .



Средства 
борьбы с 

кулачеством

Использование
 печати для 
Проведения
 антикулацкой 
кампании

Административное принуждение 
в целях привлечения  к участию в 

Колхозном  строительстве

Исключение из кооперации
 и конфискация 
вкладов и паев 
в пользу фонда 
бедноты и батрачества

Выселение кулачества
(согласно 3-м категориям)

 из родных мест

Конфискация 
имущества,

 построек, средств 
производства в

 пользу колхозов

Натравливание партийными 
и советскими органами
 власти бедняцких слоев
 населения на зажиточное
 крестьянство 
(ставка на раскол деревни)



Снабжение спецпереселенцев продуктами питания 
было ниже самого низкого предела, медпомощь 
отсутствовала.
 Труд спецпереселенцев (так называли кулаков) 
использовали на лесоповалах, добыче угля, торфа, 
строительстве и т.д. Эпидемии, голод уносили 
тысячи человеческих жизней.

Численность спецпереселенцев (тыс.чел.)
1932- 1317022 
1933- 1142084 
1934- 1072546  
1935- 973693 
1936- 1017133  
1937- 916787  
1938- 877651 
1939- 938552
1940- 997513 



 1934 –второй этап
Этот этап стал 

решающим этапом в 
проведении коллекти-
визации: 62% крестьян 
вступило в колхозы, а 

кулачество как класс 
было ликвидировано. 

Было раскулачено: 
1,1 млн. крестьянских 
хозяйств, 5,5 млн. чел., 
что составило около 4% 
всего населения



▪В годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) коллекти-
визация сельского хозяйства была полностью зав-
ершена. Колхозный строй юридически оформился в 
основных чертах.
▪ Основная часть крестьян стала колхозниками.
▪Появилось понятие единоличник. Это была груп-па 
хозяйств невысокого достатка, которая не вошла в 
колхозы, но сохранила себя как производственная 
единица. 
▪В 1935 г. был принята новая редакция Устава се-
льхозартели, началось восстановление поголовья 
продуктивного скота, рост урожайности. 
▪В 1935 г. в стране были отменены хлебные 
карточки.
▪К 1937 г. уровень коллективизации достиг 93%. 

Темпы коллективизации в СССР

Регионы Сроки завершения

Северный Кавказ, 
Средняя и Нижняя 

Волга

осень 1930-весна 1931

Украина, 
Центрально-
Черноземный 

район, Сибирь, 
Урал, Казахстан

осень 1931 -весна 1932

Остальные 
регионы

к 1933 г.



Колхозное крестьянство

В жизни сельского населения 
прошли серьезные социальные 
изменения.

 Исчезли кулаки, середняки, 
бедняки, появились колхозники.

Деревня рассматривалась как 
поставщик дешевого продоволь-
ствия, и источник рабочей силы.

При этом закупка зерна осуще-
ствлялась по твердым ценам, а 
стоимость промтоваров выросла 
в 10 раз.

 Оплата труда колхозников осу-
ществлялась на основе трудод-
ней и не превышала прожиточн-
ого минимума.



В процессе  проведения индустриализа-
ции в деревне были созданы МТС, стала 
использоваться техника, появились кадры – 
агрономы, механизаторы, ветеринары и т.д.

 Их подготовку которых начали вести 
специализированные ВУЗы.

В середине  30-х положение в деревне 
стабилизировалось. Крестьянам разрешили 
иметь приусадебный участок, определен-
ное количество скота и птицы. 

С юридической точки зрения колхозники 
оказались бесправны, т.к. они в отличие от 
горожан не получили паспорта и оказались 
«прикрепленными» к земле.



Итоги и значение

Сталин торжествовал - не смотря на 
сокращение производства зерна, его пос-
тавки государству увеличились в 2 раза.

 Коллективизация создала условия для 
проведения индустриализации. 

В город ринулась масса крестьян, по-
полнившая ряды рабочего класса. 

Кроме того была создана система снаб-
жения населения продовольствием и унич-
тожены остатки рыночной экономики.

карта



Решения XIV съезда 
ВКП(б)

(1925 г.),  
партконференций

и пленумов ЦК партии 
(1926- 1927)

Решение XV съезда 
ВКП(б) 

(1927 г.)

Первый пятилетний
 план (1928/1929

—1932 гг

Второй пятилетний 
план (1933—1937 гг.)

Превращение СССР в 
страну,

производящую 
машины и оборудование

Обеспечение
Экономической
 независимости

Развитие на селе
 всех форм 
кооперации

Превращение СССР
из аграрно-

индустриальной
в индустриальную страну

Завершение технической
реконструкции 

хозяйства 
на основе новой техники



Рефлексия-1

 В какие годы была проведена 
сплошная коллективизация в СССР?

1) 1922-1924 гг.
2) 1926-1927 гг.
3) 1930-1933 гг.
4) 1937-1939 гг.

Сначала в 1929-1930 гг. было 
проведено раскулачивание



Рефлексия-2

 Политика создания государственного 
крупного сельского хозяйства взамен 
массы индивидуальных крестьянских 
хозяйств в СССР называлась:

1)социализацией
2)коллективизацией
3)национализацией
4)деприватизацией



Рефлексия-3

 Курс на сплошную коллективизацию 
сельского хозяйства предусматривал:

1) передачу всей земли совхозам

2) создание агрогородов на селе

3) переселение в деревню рабочих

4) объединение единоличников в колхозы



Рефлексия-4

Спецпоселенцами в СССР в 1930-е годы 
назывались

1) крестьяне, высланные из мест своего 
проживания во время коллективизации

2) участники первых сельскохозяйственных 
коммун

3) крестьяне, создававшие колхозы на 
неосвоенных землях в Сибири

4) люди, переехавшие в Балтийские республики 
после их включения в СССР



Рефлексия-5

Установите соответствие между терминами, 
понятиями и периодами, когда они получили 
распространение:

А) стахановец 1) ноябрь-декабрь 1917 г.
Б) двадцатипятитысячник 2) середина 1920-х гг.
В) нэпман 3) конец 1920-х гг.
Г) «красногвардейская 4) середина 1930-х гг. 

атака на капитал» 5) конец 1930-х



Рефлексия -6
 Прочтите отрывок из дневника Ф.Д. 

Покровского и укажите, в какой период 
происходили описываемые события:

«Положение, пожалуй, будет ухудшаться. Сейчас 
крестьянство не заинтересовано уже больше в 
частной собственности, перед вступлением в 
коллективы режут скот, уничтожают лошадей. они 
нынче стали «нипочем». За хорошую лошадь просят 
10-20 рублей, а год назад она стоила 100-200…»

1) в 1917-1918 гг. 3) к концу 1920-х –           
    началу 1930-х гг.
2) в I половине 1920-х гг. 4) к концу 1930-х гг.



Дополнительный 
материал



Если в 1928 г. в колхозах было 3,9 % крестьянских 
хозяйств, то к 1939 г. - 93%; 
▪в 1928 г. государство заготовило 10,8 млн. т зерна, а 
в 1939 г. - 36 млн. т; 
▪в 1929 г. экспорт зерна составил 0,3 млн. т, в 1935 г. - 
0,9 млн. т. 
▪Вместе с тем, за годы коллективизации поголовье 
скота уменьшилось с 60,1 млн. голов в 1928 г. до 
51,4 млн. голов в 1939 г. 
▪Кулачество как класс было ликвидировано.
▪К концу пятилетки в стране имелось 2446 МТС, в 
деревне работало 148 тыс. тракторов. 
▪Производство сельскохозяйственных машин в 
стране увеличилось в 5 раз, посевные площади 
выросли до 134 млн. га.

Итоги и значение



Павлик 
Морозов

■Павлик Морозов (1918-1932) - 
пионер, прославленный совет-
ской пропагандой как участник 
борьбы с кулаками в период 
коллективизации СССР. Родился в 
с. Герасимовка Свердловской 
обл-и в семье кулаков-
спецпереселенцев из Белоруссии. 

■В конце 1931 года Павлик донёс 
властям на своего отца Трофима 
Морозова, уличив его в помощи 
спецпереселенцам из числа 
раскулаченных.

■ На основании показаний 
подростка Морозов-старший был 
осужден на десять лет.



■Вслед за этим Павлик совершил еще целый ряд "подвигов": сообщил о 
хлебе, скрытом у соседа, обвинил мужа своей родной тети в краже 
государственного зерна и заявил, что часть похищенного зерна 
находится у его родного деда - Сергея Сергеевича Морозова. Он 
рассказал об имуществе, укрытом от конфискации тем же дядей, 
активно участвовал в акциях, разыскивая спрятанное добро вместе с 
представителями сельсовета. Спустя несколько месяцев после этого 
Павлик был убит односельчанами. 

■Убийцами и организаторами, как определило следствие, оказались 
двоюродный брат Павлика Данила, дед Сергей Морозов, бабушка 
Павлика Ксения Морозова и его дядя Арсений Кулуканов. На 
показательном суде в районном клубе все они были приговорены к 
расстрелу. Расстреляли и отца Павлика - Трофима, хотя в то время он 
находился далеко на Севере.

■Сотрудничество с властями в подавлении «врагов народа» в советской 
пропаганде преподносилось как действие патриотическое и однозначно 
благородное. Имя Павлика Морозова первым занесено в книгу почета 
Всесоюзной пионерской организации им. Ленина, а также присвоено 
герасимовскому и другим колхозам, школам, пионерским дружинам. В 
честь Павлика Морозова названо много улиц в городах и сёлах 
бывшего Советского Союза, многие улицы носят это название и сейчас.

■Отношение к Павлику Морозову определялось тем, что он превратился 
в символ такого пронизавшего советское общество явления, как 
доносительство. С началом перестройки это отношение нашло 
публичное выражение и стало господствующим. Павлик Морозов стал 
выступать как символ предательства, наравне с Иудой. 


