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Тема: Советская модель ускоренной модернизации 

(ЧИТАЕМ, СОСТАВЛЯЕМ КОНСПЕКТ ПО ПЛАНУ, ВСЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПИСЫВАЕМ ПО ХОДУ КОНСПЕКТА) 

1. Раскулачивание. Борьба с «перегибами на местах» 

2. Результаты коллективизации 

 

1. Раскулачивание. Борьба с «перегибами на местах» 

Значительная часть крестьянства, прежде всего «крепкие хозяева» 

— кулаки и середняки, вступать в колхоз не спешили, поэтому 

подвергались репрессиям. Многие из них, чтобы спасти жизнь себе 

и своей семье, распродавали имущество и уезжали в город. 

Середняки — крестьяне, занимавшие среднее экономическое 

положение между кулаками и бедняками, которые имели 

достаточно земли и инвентаря, чтобы обеспечить свою семью всем 

необходимым, не прибегая к наёмному труду. 

30 января 1930 г. вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 

сплошной коллективизации», согласно которому предлагалось 

ликвидировать кулачество как класс с целью подавить 

противодействие колхозному движению. Политика советской 

власти по ликвидации кулачества получила 

название раскулачивание. 

Раскулачивание — политика советской власти, начатая в 1930 г. и 

направленная на насильственное лишение зажиточных крестьян 
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всего имущества и гражданских прав, сопровождавшаяся 

выселением кулаков в отдалённые районы или заключением в 

тюрьмы и лагеря. 

Согласно Постановлению, кулаки были разделены на три 

категории: первая — контрреволюционный кулацкий актив, 

который подлежал заключению в лагеря; вторая — зажиточные 

влиятельные кулаки должны были быть выселены в отдалённые 

районы; третья — остальные кулаки расселялись на худших землях, 

за пределами колхозных земель. Всё имущество раскулаченных 

поступало в распоряжение колхозов. В каждой области или 

республике были установлены лимиты по раскулачиванию: сколько 

тысяч человек подлежали высылке, а сколько — заключению в 

лагеря. 

Те кулаки, которые были приговорены к заключению, вместе с 

уголовниками трудились в лагерях ГУЛАГа: добывали уголь, 

валили лес, строили железные дороги, каналы и т. д. Основными 

районами кулацкой ссылки стали Урал, Сибирь, Казахстан, 

Дальний Восток, Северный край. Раскулаченные и выселенные в 

отдалённые районы страны назывались спецпоселенцами. Условия 

труда и жизни в спецпоселениях мало чем отличались от 

лагерных. 

Спецпоселенцы — особая категория репрессированного населения 

СССР, лица, насильно выселенные в отдалённые районы страны 

без судебной процедуры, лишённые свободы передвижения и 

избирательного права. 
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Раскулачивание проводили не судебные органы, а исполнительная 

власть и милиция с привлечением бедноты и 

двадцатипятитысячников. В документах не было чётких критериев, 

кого считать кулаками, поэтому раскулачиванию часто подвергали 

тех, кто имел в хозяйстве несколько лошадей или коров. Зачастую в 

ходе раскулачивания сводили личные счёты и расхищали 

имущество середняцких хозяйств. Таким образом, уничтожалась 

наиболее предприимчивая и опытная часть крестьянства. 

Насилие властей вызвало обратную реакцию со стороны крестьян, 

не желавших вступать в колхоз. Многие крестьяне писали письма-

жалобы в местные и центральные органы власти, даже Сталину.  

Не желая вести в колхозное стадо свой личный скот, крестьяне 

начали его резать. В итоге поголовье скота резко сократилось. 

Ширились и открытые формы протеста — вооружённые 

выступления крестьян, у многих из которых оставалось оружие ещё 

со времён Гражданской войны. В начале 1930 г. число 

крестьянских восстаний по стране достигло 2 тыс. Опасаясь 

всеобщего крестьянского восстания, Сталин предпринял 

отвлекающий манёвр: переложил ответственность на местных 

работников.  2 марта 1930 г. в газете «Правда» была 

опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов», где 

он осудил принуждение крестьян к вступлению в колхозы и 

раскулачивание середняков, называя это «перегибами на местах». В 

этот же день колхозникам вернули право держать в личном 

хозяйстве корову, птицу и мелкий скот. Спустя две недели ЦК 

партии принял Постановление «О борьбе с искривлениями 
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партлинии в колхозном движении», согласно которому крестьяне, 

вступившие в колхоз под давлением, могли вернуться к 

единоличному хозяйству. Конечно, крестьяне начали массово 

уходить из колхозов и к июлю 1930 г. в них остался всего 21% 

крестьянских дворов. Однако вместе с этим усилился нажим на 

единоличников: повысили налоги, ограничили размер полевого 

надела, отказывались возвращать переданные колхозу скот и 

инвентарь. 

В результате сплошной коллективизации и раскулачивания в 1932–

1933 гг. в зерновых районах страны — в Поволжье, Украине, 

Казахстане, на Северном Кавказе — наступил тяжелейший голод. 

Его жертвами по разным оценкам стало от 4 до 8 млн человек. В 

самый разгар голода 7 августа 1932 г. был принят закон «Об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, 

и укреплении общественной (социалистической) собственности». 

Теперь даже малейшее хищение государственного и колхозного 

имущества каралось расстрелом с заменой десятью годами 

заключения. Только в 1932 г. по этому закону было осуждено 

свыше 20 тыс. человек. Жертвами часто становились женщины, 

старики и дети, которые в условиях голода подбирали на 

колхозных полях оставшиеся колоски или рассыпанное зерно. 

На время голода коллективизация была приостановлена. Лишь в 

1934 г. вновь началось наступление на единоличников, перед 

которыми встал выбор — уезжать в город или вступать в колхоз. Т. 

к. колхозы должны были платить государству натуральный налог, 

оплачивать услуги МТС, денег для колхозников практически не 



5 
 

оставалось. Каждый колхозник обязан был отработать 

определённое количество трудодней. 

Трудодень — единица учёта количества и качества труда 

колхозника, по результатам которого начислялись выплаты чаще 

всего в натуральной форме. 

Многие колхозы после выполнения плана государственных 

поставок оставались без излишков, а значит им нечем было 

расплачиваться с колхозниками по трудодням. Главным 

источником существования было личное приусадебное хозяйство. 

Покинуть деревню для заработка в городе без согласия правления 

колхоза также было невозможно, т. к. колхозники, согласно 

Постановлению ЦИК и Совнаркома СССР 1932 г. о введении 

единой паспортной системы, не обеспечивалось паспортами. 

Фактически крестьяне оказались прикреплены к колхозам. 

Паспортная система — совокупность правил, устанавливающих 

порядок учёта граждан посредством введения единых документов, 

удостоверяющих личность (паспортов), и регистрации по месту 

жительства. 

2.Результаты коллективизации 

К концу второй пятилетки в стране было организовано более 243 

тыс. колхозов. К 1937 г. колхозниками стали более 90% крестьян. 

Однако среднегодовое производство зерна снизилось до уровня 

начала XX века, а поголовье скота уменьшилось на 40–50%. 

За счёт проведения коллективизации из деревни были выкачаны 

огромные денежные средства. Всё зерно, мясо, масло, сахар, 
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которые изымались у крестьян и колхозов, продавали на мировом 

рынке, несмотря на нехватку этих продуктов внутри страны. За 

счёт вырученных средств покупали оборудование для строек 

индустриализации. Дешёвая рабочая сила, хлынувшая из деревни, 

также обеспечивала успех индустриализации: сельская молодёжь, 

не желая вести, полуголодное существование в деревне, охотно шла 

на стройки. 

Постепенно положение в деревне стало более стабильным: с 

увеличением количества тракторов и комбайнов повысилась 

производительность труда. Постепенно стали устанавливаться 

чёткие нормы сдачи зерна государству. Сельское хозяйство 

становилось составной частью командно-административной 

системы, для которой характерна жёсткая централизация и 

директивное распределение ресурсов. Внеэкономические методы 

принуждения к труду приводили к тому, что крестьяне не были 

заинтересованы в результате и воспринимали работу в колхозе как 

«барщину». 

 


