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Тема: Советская модель ускоренной модернизации 

(ЧИТАЕМ, СОСТАВЛЯЕМ КОНСПЕКТ ПО ПЛАНУ, ВСЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПИСЫВАЕМ ПО ХОДУ КОНСПЕКТА) 

План: 

1. Причины коллективизации и партийные дискуссии о выходе 

из кризиса хлебозаготовок 

2. Переход к сплошной коллективизации 

 

1. Причины коллективизации и партийные дискуссии о выходе из 

кризиса хлебозаготовок 

Индустриализация представляла собой не только подъём 

промышленности, но и комплексное явление, которое было связано со всеми 

сферами общественной жизни. Поэтому поиск средств на ускоренное 

проведение индустриализации привёл к подрыву сельского хозяйства и 

разорению деревни. Дело в том, что западные страны не спешили давать 

денег в долг советскому правительству, а купить оборудование у зарубежных 

фирм было не на что, несмотря на кампанию по изъятию церковных 

ценностей, массовое распространение государственных займов среди 

населения и широкую продажу сырья за рубеж. Советское руководство 

приняло решение найти средства на индустриализацию за счёт деревни: 

закупать у крестьян хлеб по низким государственным ценам, а продавать его 

за границу значительно дороже. Однако кризис хлебозаготовок 1927–1928 гг. 

показал, что крестьяне-единоличники не спешили сдавать хлеб государству 

по заниженным ценам, поэтому руководство СССР было вынуждено пойти 

на принудительное изъятие хлеба, как это уже было в годы «военного 
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коммунизма». Делать это было легче по отношению к крупным 

коллективным, а не единоличным хозяйствам. 

Ещё в 1927 г. XV съезд ВКП(б) провозгласил курс 

на коллективизацию деревни. Но тогда никаких сроков, объёмов и методов 

её осуществления установлено не было. 

Коллективизация — политика руководства СССР по объединению 

мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные 

социалистические коллективные хозяйства. 

Также было решено начать наступление на кулаков: повысить налоги, 

ограничить аренду и использовать наёмный труд. Однако о ликвидации 

кулачества как класса речь пока не шла. 

Кулаки — слой зажиточных крестьян, сложившийся ещё в 

дореволюционной России в результате имущественной дифференциации в 

деревне, которые использовали наёмный труд и занимались натуральным 

ростовщичеством, т. е. давали в долг не деньги, а, например, зерно. 

В руководстве ВКП(б) существовало два взгляда на процесс создания 

эффективных крупных крестьянских хозяйств, способных увеличить 

производство зерна и мяса, обеспечив и потребности населения, и 

потребности промышленности. Первый вариант заключался в том, что ставку 

нужно сделать на кулаков, т. к. именно они давали основную часть товарной 

сельскохозяйственной продукции. Для прироста производства необходимо 

было дать кулакам дополнительную землю и инвентарь, а также немного 

времени. Этой точки зрения придерживался Бухарин. Вторая точка зрения, в 

пользу которой высказывался Сталин, признавала необходимость создания 

крупных коллективных крестьянских хозяйств как необходимое условие для 

увеличения товарности сельскохозяйственного производства. В итоге 

дискуссий партийное большинство поддержало линию Сталина, который 

отдал распоряжение осуществить коллективизацию в кратчайшие сроки. Это 

позволило бы решить сразу две задачи: во-первых, экономическую — чётко 
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планировать заготовки продовольствия и распределять его для внутреннего 

потребления и для экспорта; во-вторых, политическую — превратить 

крестьянина-единоличника в сельского пролетария, лишённого 

собственности и готового за зарплату ходить на работу в колхоз, как 

промышленные рабочие ходят на завод. 

2. Переход к сплошной коллективизации 

Необходимость ускорить темпы коллективизации была озвучена в статье 

Сталина «Год великого перелома: к XII годовщине Октября», 

опубликованная в газете «Правда» 7 ноября 1929 г. Сталинская публикация 

обозначила сворачивание НЭПа, а также успехи в деле индустриализации и 

коллективизации страны. 

На последующем ноябрьском Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин заявил, что в 

колхозном движении произошёл «великий перелом», что в колхозы якобы 

уже пошла основная масса крестьян и задачи коллективизации близки к 

выполнению. На этом же пленуме было решено направить в колхозы 25 тыс. 

городских рабочих («двадцатипятитысячники») для руководства вновь 

созданными коллективными хозяйствами. 

Великий перелом — выражение И. В. Сталина, которым он охарактеризовал 

начатую в 1929 г. политику форсированной индустриализации и сплошной 

коллективизации. 

После заявления Сталина о свершившемся «великом переломе» давление на 

крестьян усилилось: их всё больше стали принуждать вступать в колхозы. 

Колхоз (коллективное хозяйство) — форма организации 

сельскохозяйственного труда в СССР на основе объединения крестьян для 

коллективного производства сельскохозяйственной продукции. 

Из государственного бюджета выделялись средства на финансирование 

колхозов, им предоставляли льготы в кредитовании и налогообложении, а 

также при распределении сельхозтехники. Колхозы создавались в трёх 
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формах: товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ), 

сельскохозяйственные артели, сельскохозяйственные коммуны. 

ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли) — форма ведения 

коллективного хозяйства в СССР, при которой объединялись земельные 

наделы, покосы, выгоны членов ТОЗа для совместной обработки, однако 

орудия труда и средства производства оставались в собственности 

крестьянина. 

С января 1930 г. после выхода Постановления «О темпе коллективизации и 

мерах помощи государства колхозному строительству» началась сплошная 

коллективизация. 

Сплошная коллективизация — политика советского руководства, начатая 

в 1930 г. по массовому и насильственному объединению крестьян-

единоличников в колхозы. 

В Постановлении отмечалось, что реализацию курса сплошной 

коллективизации в главных зерновых районах страны — Нижняя Волга, 

Средняя Волга и Северный Кавказ — необходимо завершить к осени 1930 г., 

в других зерновых районах — к осени 1931 г. В качестве приоритетной 

формы организации колхозов была объявлен коммуна. 

Коммуна — форма ведения коллективного хозяйства в СССР, при которой 

общественным был не только труд, но и все средства производства: скот, 

инвентарь, постройки, а также результаты труда; распределение было 

уравнительным — по количеству едоков, а не по качеству труда. 

Однако в начале 1930-х гг. постепенно ТОЗы и коммуны перешли на Устав 

сельскохозяйственной артели, которая предусматривала совместный труд и 

общественное пользование землёй, скотом, инвентарём, но при сохранении 

усадеб и приусадебных участков, мелкого скота и мелкого инвентаря. Вскоре 

артель стала единственной формой коллективного хозяйства и потеряла своё 

первоначальное значение, именуясь в документах просто колхозом. 
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Еще в 1928 г. в деревнях стали появляться машинно-тракторные 

станции (МТС). Они предоставляли крестьянам платные услуги по 

обработке земли с помощью тракторов. Однако тракторов было мало, с их 

помощью обрабатывалось не более 1% пашни. 

МТС (машинно-тракторные станция) — государственное 

сельскохозяйственное предприятие в СССР, оснащённое тракторами, 

комбайнами и другими сельхозмашинами для технической помощи 

колхозам, которым технику предоставляли на правах аренды. 

К 1932 г. уже было создано более 2 тыс. МТС. Они заключали договоры с 

колхозами на производственно-техническое обслуживание. 

К марту 1930 г. в колхозах состояли более 50% крестьянских дворов. Однако 

вместо постепенного и добровольного объединения крестьян в колхозы 

проходила кампания по насильственному и немедленному объединению в 

колхозы. Добровольно вступали в колхозы лишь бедняки. 

Бедняки — малоимущие крестьяне, которые владели беспосевными, 

безлошадными или безземельными хозяйствами, чаще всего нанимавшиеся 

на работу к более зажиточным крестьянам. 

 

 

 


