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Массовая коллективизация привела к радикальному преобразованию аграрного строя. В ходе ее осуществления произошла 

скоротечная ликвидация индивидуального крестьянского хозяйства как организационно-производственной основы сельского 
хозяйства. Статья посвящена неоднозначному процессу взаимоотношений государства и крестьянства в период коллективи- 
зации. В материалах статьи на основе широкого круга источников реконструирован исторический опыт осуществления 
коллективизации. Проанализированы и описаны государственные меры и формы репрессий, направленные на ликвидацию ку- 
лацких хозяйств. На многочисленных примерах показано участие государственных, партийных органов, принимавших непо- 
средственное участие в организации этой деятельности. 

 

Ключевые слова: коллективизация; государство; крестьянство; сельское хозяйство. 

 

The relationship between the state and the peasantry in the 
restructuring of agriculture during the period of continuous 

collectivization (based on the materials of the Altai village) 

V.A. Yarovikova 
 

Polzunov Altai State Technical University; 46, Lenin Pros., Barnaul, Russia 
yarovicova.vica@mail.ru 
Received 29.05.2023, accepted 13.06.2023 

 
Mass collectivization led to a radical transformation of the agrarian system. In the course of its implementation, the transient liqui- 

dation of the individual peasant economy as the organizational and production basis of agriculture took place. The article is devoted to 
the ambiguous process of the relationship between the state and the peasantry during the period of collectivization. In the materials of 
the article, based on a wide range of sources, the historical experience of collectivization is reconstructed. The state measures and forms 
of repression aimed at the liquidation of Kulak farms are analyzed and described. Numerous examples show the participation of state and 
party bodies that were directly involved in the organization of this activity. 
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Коллективизация сельского хозяйства в СССР, 

будучи высшим проявлением «социалистических 

преобразований» деревни, предусматривала лик- 

видацию единоличного семейного хозяйства и 

тем самым вела к уничтожению крестьянства как 

класса самостоятельных товаропроизводителей. 

На протяжении 1920-х гг. в деревне стали появ- 

ляться различные формы кооперирования кресть- 

янства — товарищества (машинные, семеноводче- 

ские), колхозы — товарищества по совместной обра- 

ботке земли (ТОЗы), сельхозартели, коммуны. В де- 

кабре 1927 г. состоялся XV съезд ВКП(б), вошедший в 

историю СССР как «съезд коллективизации». 

Именно на нем впервые была поставлена практиче- 

ская задача перехода от простейших производст- 

венных объединений к созданию крупных коллек- 

тивных хозяйств для совместной обработки земли, 

централизованного снабжения их тракторами и 

другой сельскохозяйственной техникой, проведения 

кредитования. Реально стал решаться вопрос о соз- 

дании машинно-тракторных станций (МТС) как 

опорных пунктов колхозного движения, и уже осе- 

нью 1929 г. возникли первые районы сплошной кол- 

лективизации (в основном вокруг МТС) [1]. 

Проблемы с хлебозаготовками, особо обост- 

рившиеся к началу 1928 г., привели к введению 
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руководством страны чрезвычайных мер: досроч- 

ному взысканию с крестьян всех налогов, плате- 

жей по ссудам и страхованию, введению дополни- 

тельных сборов. Этому предшествовала серия по- 

ездок членов Политбюро ЦК ВКП(б) в хлебороб- 

ные регионы страны с целью убедить местные 

партийные и советские органы проводить впредь 

в отношении «саботажников» политику принуж- 

дения. Так, в Западной Сибири в январе 1928 г. 

работал генеральный секретарь ЦК И.В. Сталин. 

Побывав в Новосибирске, Барнауле, Рубцовске и 

Омске, он в своих выступлениях ратовал за широ- 

кое использование против крестьян, отказываю- 

щихся сдавать хлеб государству по фиксирован- 

ным ценам, мер уголовного преследования [2]. 

Подобные «советы-указания» высших руководи- 

телей немедленно проводились на местах в жизнь. 

В конце 1920-х гг. руководство страны  вплот- 

ную подошло к принятию решения о «последнем, 

решительном бое» с кулачеством, что означало 

насильственную административную экспроприа- 

цию крестьянских хозяйств с выселением семей с 

постоянного места жительства. Не менее важным 

признавалось экономическое воздействие на за- 

житочных крестьян посредством налогообложе- 

ния. В 1928 г. началось выявление кулацких семей 

с фискальной целью, вводилось прогрессивное 

индивидуальное обложение крестьянских дворов, 

которое многократно превышало существующий 

ранее сельскохозяйственный налог на крестьян- 

ский двор, повышались ставки обязательных стра- 

ховых платежей [3]. Именно усиление податного 

бремени в сочетании с ограничением хозяйствен- 

ной самостоятельности зажиточных крестьян ус- 

корило процесс раскулачивания деревни. Многие 

зажиточные хозяйства разорились, но большинст- 

во из них распродавали и сокращали свое хозяй- 

ство, практически сводили его до минимума. Со- 

ветское государство, эффективно используя ад- 

министративный ресурс, создавало социально- 

экономическую обстановку, в которой «крепкий» 

мужик (кулак, середняк) объективно не мог суще- 

ствовать. И все же, политика ограничения и вы- 

теснения кулачества представляла собой первый 

этап партийно-государственной экспансии в де- 

ревне. Далее предстояло решить «кулацкий во- 

прос» окончательно. 

С декабря 1929 г. в советской деревне стала 

проводиться политика ликвидации кулачества как 

класса [4]. Были отменены законы об аренде земли 

и найме труда, таким образом кулаки лишились 

земли и наемных работников. Власть решительно 

сняла запрет с раскулачивания, чем развязала 

бурную «инициативу снизу», которая, впрочем, 

сразу была взята «верхами» под контроль. В де- 

ревне начался так называемый «великий пере- 

лом», приведший к эпохальным социально- 

экономическим сдвигам в СССР. 

В начале января 1930 г. принято постановление 

ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах 

помощи государства колхозному   строительству», 

в котором определялись сжатые сроки форсиро- 

ванной коллективизации. 30 января 1930 г. По- 

литбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О 

мероприятиях   по ликвидации кулацких хозяйств 

в районах сплошной коллективизации» [5], разде- 

лив кулаков на две категории — «контрреволю- 

ционный кулацкий актив» и «наиболее богатые 

кулаки». Первые подлежали немедленной ликви- 

дации — расстрел или длительный лагерный срок 

с конфискацией имущества, уделом вторых была 

высылка вместе с семьями в отдаленные районы 

страны. У раскулачиваемых изымали все их иму- 

щество. 2 февраля 1930 г. Объединенное государ- 

ственное политическое управление (ОГПУ) изда- 

ло приказ «О ликвидации кулачества как класса», 

где были определены три категории кулацких 

хозяйств. Судьба зажиточного хозяйства зависела 

от того, к какой категории оно отнесено: в отно- 

шении кулаков первой категории решения при- 

нимали «тройки», в которые входили первый сек- 

ретарь райкома партии, председатель райиспол- 

кома, представитель ОГПУ (арест, заключение в 

лагерь, тюрьму). Списки кулаков второй катего- 

рии составлялись местными советскими органами 

с привлечением бедняцко-середняцкого актива. 

Окружные исполкомы решали вопросы об отне- 

сении крестьянских хозяйств к кулацким по 

третьей категории. Конфискация имущества про- 

изводилась особоуполномоченными райисполко- 

мов с участием представителей сельского совета, 

колхозов, батрацко-бедняцких групп и батрачко- 

мов [6]. Все это создавало видимость значения ро- 

ли советов и народных масс в проведении процес- 

са раскулачивания. 

1 февраля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли 

постановление «О мероприятиях по укреплению 

социалистического переустройства сельского хо- 

зяйства в районах сплошной коллективизации и 

по борьбе с кулачеством», на основании которого 

исполнительные органы власти получили право 

производить выселение и раскулачивание кула- 

ков. Переход к политике ликвидации кулачества 

как класса на основе сплошной коллективизации 

решительно поддержал и XVI съезд партии, со- 

стоявшийся в июне-июле 1930 г. Ноябрьский 1930 

г. пленум ЦК ВКП(б) поставил задачу проведения 

сплошной коллективизации на основе сельскохо- 

зяйственной артели [7]. Задачу планировалось 

решить осенью 1931 г. или весной 1932 г. Повсеме- 



Issues of social-economic development of Siberia. V.A. Yarovikova. The relationship between the state ... 2023 № 2. p. 152-155 

154 

 

 

стно закипела кампания: крестьян буквально за- 

гоняли в колхозы. По отчету Бийского окружного 

комитета ВКП(б), по округу на 1 октября 1929 г. 

коллективизацией было охвачено 4 % хозяйств, а 

на 15 марта 1930 г. — 74 % [8]. Насильственная 

коллективизация сопровождалась лишением из- 

бирательных прав, раскулачиванием, экспро- 

приацией имущества. В первой половине 1931 г. 

началось массовое выселение крестьян из мест по- 

стоянного проживания. И хотя партийно- 

государственная верхушка на одном из этапов 

коллективизации «признала» факты перегибов 

при проведении этой кампании, «осудила» метод 

принуждения к вступлению в колхозы (постанов- 

ление ЦК ВКП(б) от 15 марта 1930 г. «О борьбе с 

искривлениями партийной линии в колхозном 

строительстве»), это был лишь политический ма- 

невр перед лицом возмущения значительной мас- 

сы крестьянства. 

К концу 1932 г. коллективизация сельского хо- 

зяйства в СССР в основном была завершена, а ку- 

лацкие хозяйства полностью уничтожены. В ре- 

зультате форсированных социальных преобразо- 

ваний в деревне, сопровождавшихся широким 

использованием насильственных методов и поли- 

тическими репрессиями по отношению к кресть- 

янству, в стране исчез «крепкий» зажиточный му- 

жик и образовались колхозы — как альтернатива 

«старому» укладу жизни и хозяйствования на зем- 

ле. Вместе с тем, не представляющие никакой уг- 

розы советскому строю немногочисленные мелкие 

единоличные хозяйства продолжали какое-то 

время существовать. 

Такой разгром советской властью «самодоста- 

точного крестьянства» мог произойти вследствие 

целого ряда причин, и главное — за счет привле- 

чения на свою сторону массы бедняков и значи- 

тельной части середнячества. Хорошо поставлен- 

ная «колхозная» агитация, разъяснение «полити- 

ки партии и правительства», прямое политиче- 

ское заигрывание с сельскими пролетариями сде- 

лали свое дело: одна часть деревни помогла «вы- 

давить из жизни» другую. 

Мощное наступление советской власти на 

крестьян-единоличников разных уровней дос- 

татка, «выдавливание» их из системы социальных 

отношений не могли не вызвать законного воз- 

мущения и сопротивления. Причем в иерархии 

крестьянских антипатий с 1928 по 1931 гг. доля 

«коллективизации» постоянно возрастала. С те- 

ми, кто открыто высказывал свое недовольство, 

пытался   каким-то   образом   сорганизоваться   для 

отпора «грабиловке», власть расправлялась с по- 

мощью 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР, 

охватывавшей широкий спектр «контрреволю- 

ционных преступлений». 

На Алтае в 1928–1932 гг., согласно базе данных 

отдела спецдокументации управления архивного 

дела, органы ОГПУ привлекли по политическим 

мотивам 7 322 крестьянина, что составило 78 % 

всех репрессированных за указанный период. Из 

них 6 836 чел. являлись единоличниками, а 484 — 

«новоиспеченными» колхозниками [9]. 

Какие «контрреволюционные» проявления 

могли служить причинами арестов крестьян? Еди- 

ноличники привлекались к ответственности за 

разные формы оппозиции «колхозной идее» и все- 

го, что с ней было связано, а первые колхозники — 

за возмущение голодом, нищетой, непосильным 

трудом, злоупотреблениями руководства сельхо- 

зартелей… Разумеется, политические репрессии 

против крестьянства продолжались все «сталин- 

ские годы». На кого удобнее всего было списать 

неудачи в «обновленном» сельском хозяйстве? Ко- 

нечно же, на «вредителей»-колхозников. Тем более 

что несчастный сельский труженик в правовом от- 

ношении был совершенно беззащитен. 

Политические репрессии на Алтае в начале 1930-

х гг. характеризовались появлением крупных 

групповых политических дел (о «контрреволюци- 

онном заговоре в сельском хозяйстве Западно- 

Сибирского края» (1931–1933); о «контрреволюци- 

онной организации, действовавшей в Барнауль- 

ском и Бийском округах» (1930–1931 гг.); о «контр- 

революционной повстанческой организации в 

Солонешенском, Быстроистокском и Бийском 

районах» (1930–1932) и др.) [10–12]. Возникали 

они, конечно, не на пустом месте. Те или иные 

формы сопротивления крестьянами действитель- 

но практиковались; в большинстве же случаев лю- 

ди просто высказывались «на злобу дня», давая 

критические оценки действиям центральных и 

местных властей. В условиях неумолимого госу- 

дарственного прессинга иначе и быть не могло. 

Таким образом, массовая коллективизация при- 

вела к радикальному преобразованию аграрного 

строя. В ходе ее осуществления произошла скоро- 

течная ликвидация индивидуального крестьянского 

хозяйства как организационно-производственной 

основы сельского хозяйства. Стоит отметить, что 

отрицательные социальные и экономические по- 

следствия, начавшиеся во время коллективизации 

деревни, сказывались на протяжении всей после- 

дующей советской истории. 
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