
Билет 17 

Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства в БССР во второй половине 1920х — 

1930е гг.: причины, особенности проведения, итоги, значение. 

     Достаточно низкий уровень развития производительных сил в середине 1920-х гг. потребовал 

создания крупного машинного производства и перестройки всего народного хозяйства на основе 

высокопроизводительной техники.  Этот процесс в СССР и БССР получил название социалистической 

индустриализации. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного 

производства во всех отраслях народного хозяйства и в первую 

очередь в промышленности. Курс на социалистическую 

индустриализацию был принят в декабре 1925 г. на XIV съезде 

ВКП(б). 

Цели проведения индустриализации  

- Создание материально-технической базы социализма.  

- Обеспечение технико-экономической независимости СССР от 

капиталистических государств.  

- Укрепление обороноспособности СССР.  

- Оснащение всех отраслей народного хозяйства новой 

высокопроизводительной техникой.  

- Повышение материального благополучия и культурного уровня 

народа.  

     Промышленная революция на Западе растянулась на десятилетия. Она начиналась с развития 

легкой промышленности, которая требовала меньших финансовых затрат и обеспечивала получение в 

короткий срок высокой прибыли. Имевшиеся капиталы затем направляли в тяжелую 

промышленность. В СССР и БССР индустриализацию нужно было осуществить за 10-15 лет и 

начинать не с легкой промышленности, а с тяжелой промышленности, что требовало больших 

капитальных вложений.  

     Источники средств для проведения индустриализации  

- Прибыль от национализированных фабрик и заводов.  

- Продажа зерна, леса, нефтепродуктов, золота и серебра за границу, а также художественных 

ценностей государства и церкви.  

- Установление жесткого режима экономии.  

- Государственная монополия на водку, а также валютная 

монополия, в результате которой червонец стал внутренней валютой 

и лишился конвертирования.  

- Средства, полученные государством в виде налогов, ссуд, 

конфискаций имущества и т.д.  

- Бесплатный труд репрессированных. 

Осуществление политики индустриализации, социалистической 

модернизации советского общества происходило в условиях 

планового руководства государственной экономикой. В 1928 – 1929 

гг. был разработан первый пятилетний план развития народного 

хозяйства – пятилетка.  

 

1928-1932 гг. - 1-я пятилетка в СССР.  

1933-1937 гг. – 2-я пятилетка в СССР.  

1938- июнь 1941 г. – 3-я пятилетка в СССР.  

 Индустриализация в БССР, как и в СССР, проходила форсированными темпами под лозунгом 

«Пятилетку - в четыре года», что получила название «сверхиндустриализация»  



 

Особенности проведения индустриализации в БССР  

- Развитие легкой промышленности (пищевой, кожевенной, 

текстильной и швейной).  

- Развитие отраслей промышленности по переработке 

древесины (лесная, деревообрабатывающая, бумажная) и 

минерального сырья (топливная, химическая).  

- Приграничное положение БССР, неразведанность ее 

природных богатств, недостаток сырья, инженерно-

технических кадров не позволяли развивать 

крупномасштабное строительство объектов тяжелой 

промышленности.  

- Недостаток собственных финансовых ресурсов, часть средств 

на нужды индустриализации выделяло правительство СССР.  

- БССР постепенно превращалась в индустриально-аграрную 

республику Советского Союза.  

Строительство промышленных предприятий  

Первая пятилетка (1928-1932)  

- Могилев – фабрика искусственного 

волокна  

- Витебск – фабрика «КИМ»,  

- фабрика «Знамя индустриализации».  

- Гомель – завод сельскохозяйственных 

машин,  

- деревообрабатывающий комбинат.  

- Бобруйск – деревообрабатывающий 

комбинат.  

Вторая пятилетка (1933- 1937)  

- Кричев – цементный завод.  

- Могилев – авторемонтный завод.  

- Орша – льнокомбинат.  

Третья пятилетка (1938 1941)  

- Минск – радиозавод,  

- колбасная фабрика,  

- кондитерская фабрика 

«Коммунарка».  

- Борисов – макаронная фабрика.  

- Гомель – кондитерская фабрика 

«Спартак»  

 

 

     Обеспечение фабрик и заводов новой техникой вызвало массовое 

движение за повышение технического уровня рабочего класса путём его 

обучения в процессе трудовой деятельности. Курсы, кружки, группы по 

изучению передовой техники, а также индивидуальное ученичество стали 

обычной практикой производственных коллективов. Лозунг «Кадры 

решают всё» сейчас стал звучать так: «Кадры, овладевшие техникой, 

решают всё». Массовое движение за овладение новой техникой дало 

толчок развёртыванию социалистического соревнования. Им было 

охвачено большинство рабочего класса. В 1935 г. установлен орден «Знак 

почёта» - награда для новаторов и передовиков производства. 



Ещё одним проявлением творческой инициативы рабочего 

класса явилось стахановское движение. Стахановское 

движение – форма социалистического соревнования, 

получившая свое название от фамилии шахтера Алексея 

Стаханова, который перевыполнил норму добычи угля в 14 

раз. Стахановское движение быстро распространилось во 

всех отраслях промышленности, на транспорте и в сельском 

хозяйстве. В 1938 г. за 

выдающиеся достижения в 

хозяйственном и 

культурном строительстве было учреждено звание Героя 

Социалистического Труда. 

Итоги осуществления индустриализации. 

 СССР стал одной из 5 стран мира (США, Англия, Франция, 

Германия, СССР), способных производить любой вид 

промышленной продукции, доступный тогда человечеству 

 БССР из аграрной страны превратилась индустриально-

аграрную республику 

 Появились новые отрасли промышленности 

 Была ликвидирована безработица, отменена карточная 

система на промышленные и продовольственные товары 

 

 

     Коллективизация сельского хозяйства в БССР. 

     Социально-экономические преобразования в деревне в конце 1920-1930 гг. в Советском Союзе и 

Белорусской ССР известны как коллективизация сельского хозяйства.  

Коллективизация- это объединение индивидуальных хозяйств крестьян в крупные коллективные 

хозяйства (колхозы).  

Причины проведения коллективизации 

• Необходимость более полного обеспечения промышленности сельскохозяйственным сырьём, 

а населения продуктами питания 

• Необходимы средства для проведения индустриализации 

•  Установление контроля над деревней 

• Хлебозаготовительный кризис 1928-1929 гг.; 

• Увеличение сельской буржуазии в годы НЭПа противоречило социалистической идеологии 

Создание коллективных хозяйств началось с первых лет 

установления советской власти. До 1927 года в БССР было более 

400 артелей, коммун и товариществ по совместной обработке 

земли, а также 213 совхозов. Курс на проведение политики 

коллективизации сельского хозяйства разработал XV съезд ВКП(б) 

в 1927 году. Основной формой производственного кооперирования 

крестьянских хозяйств были признаны колхозы, в которых, по 

мнению их организаторов, наиболее полно сочетались 

общественные и личные интересы крестьян. Они должны были 

создаваться на базе коллективного хозяйствования и 

добровольного обобществления средств производства, имеющихся 

в индивидуальных хозяйствах крестьян. Однако принцип 

добровольности при организации колхозов не всегда 

обеспечивался. 



     Созданию колхозов предшествовала организационная и 

агитационно-пропагандистская работа, в процессе которой 

старались убедить крестьян в преимуществах коллективного 

хозяйства перед индивидуальным и необходимости добровольного 

вступления в колхозы.  

     Отношение разных слоев крестьянства к колхозам было 

неодинаковым. Наибеднейшие и часть среднего крестьянства 

положительно относились к коллективизации и связывали с ней 

свое будущее. Большая часть середняков проявляла колебания, 

иногда враждебность, боялась потерять собственность. Сильную 

враждебность проявляли часть зажиточного крестьянства, сельская 

буржуазия, которую в то время называли кулаками.  

При организации колхозов осуществлялось обобществление 

средств производства, имеющихся в крестьянских хозяйствах, и на 

этой базе создавались неделимые фонды колхозов. Подлежали 

обобществлению сеялки, жатки, молотилки, веялки, плуги, культиваторы, бороны, повозки, другая 

сельскохозяйственная техника, приспособления сельскохозяйственного назначения, а также лошади 

как тягловая сила и постройки сельскохозяйственного назначения - гумна, клети, амбары и др. 

Категорически запрещалось обобществлять жилые постройки крестьян и 

предметы их домашнего обихода, коров, свиней, овец, других животных, а 

также домашнюю птицу (кур, гусей, уток и др.). Не разрешалось 

обобществлять помещения для содержания домашних животных и птицы. 

С 1929 г. коллективизация становится главной линией коммунистической 

партии в деревне, поэтому 1929 г. вошёл в историю как «год великого 

перелома». Без необходимых материально-технических и морально-

психологических условий во второй половине 1929 - начале 1930 г. 

началась сплошная коллективизация и форсирование её темпов. На это 

ориентировало постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе 

коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству». Оно обусловило использование административно-

силовых методов в проведении коллективизации. Крестьян часто стали 

принуждать записываться в колхозы, что привело к увеличению количественных показателей. 

  

Запись в колхоз. 

К 1 марта 1930 г. в колхозы 

было объединено 58% от 

общего количества 

крестьянских хозяйств 

Беларуси. Это был самый 

высокий показатель 

коллективизации в первой 

пятилетке. Реакцией 

крестьянства на форсирование 

темпов коллективизации и 

обобществление рабочего, а 

нередко и домашнего скота и 



птицы стали массовый забой и продажа животных. К маю 1930 г. поголовье лошадей и крупного 

рогатого скота сократилось более чем на четверть. Сельское хозяйство понесло большие потери. 

% крестьянских хозяйств, объединённых в колхозы 

     Учитывая политическую позицию и вредительскую деятельность кулачества, а также факт 

сплошной коллективизации, была разработана новая политика в отношении зажиточной части 

крестьянства - ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. Смысл 

данной политики заключался в том, чтобы лишить кулаков средств производства и возможности 

эксплуатировать крестьян, а также перевоспитать их путём привлечения к производительному труду. 

Вместе с тем раскулачивание во многих местах приобретало характер прямого грабежа и глумления 

над личностью крестьянина, разжигания низменных страстей у бедняцких слоёв деревни, которым 

доставалась часть имущества раскулаченных. Кулаков государственная пропаганда нередко 

показывала как врагов, которых следует уничтожить. Кулак был фактически поставлен вне закона. 

  

     Неизбежным итогом торопливости, форсирования темпов коллективизации стали перегибы и 

ошибки в колхозном движении. 14 марта 1930 г. появилось постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с 

искажениями партлинии в колхозном движении». Искусственно созданные колхозы начали 

распадаться. К августу 1930 г. большинство крестьянских хозяйств вышли из колхозов. Среди ошибок 

были нарушения добровольности при вступлении крестьян в колхозы, чрезмерное налогообложение 

индивидуальных крестьянских хозяйств, из-за чего их ведение теряло всякий смысл, запрет 

самостоятельного переселения в другие места и продажи крестьянского имущества под угрозой его 

полной конфискации. В ряде случаев раскулачивание проводилось не на основе сплошной 

коллективизации и затрагивало середняка. Вместо колхозов как основной формы колхозного 

строительства нередко создавались коммуны, в которых обобществлялись коровы и мелкий скот 

крестьян. 

     В колхозах труд оценивался очень низко и оплачивался не деньгами, а продукцией в конце года по 

количеству отработанных дней – так называемых трудодней. С середины 1930-х гг. в колхозах 



республики был установлен минимум выработки трудодней – 80. Колхозники, которые не 

вырабатывали этот минимум, привлекались к административной ответственности. 

     В деревню для создания колхозов были направлены сотни уполномоченных коммунистов. Вместе 

с ними направляли передовых рабочих-агитаторов – «двадцатипятитысячников». Их так называли, 

потому что всего по СССР их было 25 тысяч. В Беларуси их было свыше 600 человек. Однако многие 

из этих агитаторов, в основном малосведущие в особенностях крестьянской жизни, предпочитали 

действовать методом «лучше перегнуть, чтобы потом не обвинили». 

     Вместе с тем активная политико-идеологическая и организационная работа способствовали 

расширению коллективизации. На всей территории республики действовали машинно-тракторные 

станции (МТС), в которых концентрировалась сельскохозяйственная техника, работали инженеры, 

техники и механизаторы.  

 

Первая МТС в БССР была создана в 1930 г. в 

местечке Койданово (современный 

Дзержинск). 

 

В 1932 -1933 гг. в СССР и БССР был введён 

паспортный режим. Однако сельские жители 

(колхозники) паспортов не получали. 

Колхозники могли приниматься на работу в 

городах только при наличии справки, в 

которой правление давало согласие на выход 

из колхоза. Фактически они были лишены права на передвижение и свободный выбор места работы. 

Итоги проведения коллективизации: 

• К 1939 г. более 90 % крестьянских хозяйств объединены в колхозы 

• Созданы МТС по всей территории БССР 

• Количество раскулаченных по республике - 4,2% крестьянских дворов, (34 тыс. человек), хотя 

реальное количество зажиточных хозяйств - около 2%. На апрельском пленуме 1930 г. 

отмечалось, что за пределы БССР было выслано 40 тыс. человек. По официальным данным к 

концу мая 1930 г. в БССР было раскулачено 15 629 кулацких хозяйств, а их имущество передано 

колхозам. Следовательно нарушение законности и прав человека. Искалечены судьбы многих 

людей. 

• Создана материально-техническая база для дальнейшего развития республики 

• Изменение социальной структуры: рост колхозного крестьянства 

• Финансирование сельского хозяйства по остаточному принципу 

     Коллективизация обеспечивала перекачивание части средств сельского хозяйства в 

промышленность и высокие темпы индустриализации страны. Механизация сельскохозяйственных 

работ освободила десятки тысяч рабочих рук, использовавшихся в процессе индустриализации. Она 

позволила стабилизировать положение в аграрном секторе экономики, увеличить производство зерна, 

картофеля, молока и другой продукции.  

 

 

 


