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 Аннотация: В данной статье рассматривается влияние политики коллективизации на развитие 

сельского хозяйства. 
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В начале 1930-х годов цены на зерно на мировом рынке резко упали. Урожаи 1931 и 1932 гг. в СССР были ниже 

средних. Однако продажа хлеба за границу с целью получения валюты на закупку промышленного оборудования 

продолжалась. Прекращение экспорта грозило срывом программы индустриализации. В 1930 г. было собрано 835 

млн центнеров зерна, из них экспортировано - 48,4 млн центнеров. В 1931 г. соответственно собрано - 695, 

вывезено 51,8 млн центнеров. 

В 1932 г. выполнить задания по сдаче хлеба колхозы зерновых районов не смогли. Туда были направлены 

чрезвычайные комиссии. Деревню захлестнула волна административного террора. Изъятие для нужд 

индустриализации из колхозов ежегодно миллионов центнеров зерна вызвало вскоре страшный голод. Зачастую 

изымалось даже то зерно, которое было предназначено для весеннего посева. Мало сеяли, мало и собирали. Но 

план поставок необходимо было выполнять. Тогда у колхозников забирали последние продукты. Импортные 

станки обошлись народу очень дорогой ценой, голодом 1932-1933 годов. Голод разразился на Украине, Северном 

Кавказе, Казахстане, Узбекистане, в Центральной России. Причем, многие голодающие районы являлись как раз 

хлебными житницами страны. По подсчетам некоторых историков голод унес жизни более 5 млн человек. 

После выхода сталинской статьи «Головокружение от успехов» отмечался массовый выход крестьян из колхозов. 

Но вскоре они вновь вступают в них. Ставки сельхозналога с единоличников были повышены на 50 % по 

сравнению с колхозными, что не позволяло нормально вести индивидуальное хозяйство. 

Директивы обкома с категоричными установками «большевистского нажима на байско-зажиточную верхушку 

аула» привели к дальнейшей эскалации ситуации в КАО. Массовый характер приобрела миграция населения за 

пределы области.[1] Только с конца 1930 - начале 1931 годов из Турткульского и Кипчакского районов 

мигрировали 150 хозяйств, особенно середняцкие и бедняцкие. В феврале-марте 1931 года около 500 и 180 

хозяйств колхозников из Кипчакского района откочевали в Туркменистан и Хорезмскую область Узбекистана. Из 

Чимбайского района ушли 460 хозяйств, были мигранты из Караузякского и Ходжейлийского районов.[2] Из 

Тамдынского района откочевало 263 хозяйства с общим количеством скота в 21173 голов. В целом в этот период 

количество продуктивного скота по всей области уменьшилось на 56,9%.[3] В частности, из 159257 голов крупного 

рогатого скота в 1930 году в 1931 году осталось всего 71717, из 97492 овец - 56474 соответственно.  

Тем временем, 20 декабря 1930 года Каракалпакский обком партии указывает на «крайне слабое применение мер 

судебного и административного воздействия по отношению к байству, так как не были выполнены планы по 

готовкам, в первую очередь хлопка. План на 1930 год был установлен в 45532 тонны, по следствии был увеличен 

до 47794 тонн, ставилась задача увеличения процента коллективизированных хозяйств до 32. Однако, к 15 декабря 

в колхозах и индивидуальных хозяйствах план был выполнен всего на 39,2% [4]. 

1 января 1931 года Каракалпакский обком партии поручил увеличить количество выселяемых т.н. «байско-

зажиточную группы, охватив 4-5% от общего количества всех хозяйств. Обком настаивал применять решительные 

меры, вплоть до жестких репрессивных мер, «широко применять общественно административные меры к 

единоличным хозяйствам, допустив у 6-7% хозяйств обыски с конфискацией хлопка с применением к наиболее 

злостным административно-судебные меры. Такие же меры должны были применяться и к колхозникам. [5] 

В апреле 1931 года обком партии и Исполком КАО поставили задачу перед местными органами власти 

коллективизировать уже 50% от всех хозяйств аула и кишлака [6]. За невыполнение директив был снят с 

должности прокурор КАО А.Адакаев с формулировкой «за искривление линии партии и правительства, 

выразившееся в защите баев во время хлебозаготовок и посевных кампаний [7]. По первой категории были 

исключены из партии К.Ирманов, бывший заместителем областного прокурора, Х.Юсупов (бывший прокурор 

области). Ш.Орумбаев (бывший председатель областного суда) и др [8]. 
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30 июля Каракалпакский обком партии настаивает завершить коллективизацию в хлопковых районах в 1931 году, 

самое позднее - к весне 1932 года. Районные власти еще более усилили на тиск, широко применялось судебное 

преследование всех тружеников села вне зависимости от их имущественного положения. Например, широко 

применялась практика контрактации - система договоров, заключаемых государственными закупочными органами 

с сельскими кооперативами или колхозами, индивидуальными хозяйствами: получал кредиты или определенные 

услуги последние должны были сдать государству хлопок, зернолаки и другие продукты. Даже эта работа шла под 

сильным давлением местных органов власти, допускавших грубое отношение вплоть до избиения колхозников. 

Например, в Кипчакском районе вместо агитационно-пропагандистской работы, которая должна была 

предшествовать сбору заявок и контрактации была подменена административным «вручением» приказов, 

обязывающих дехкан сдавать определенный планом объем товаров. 7008 человек были лишены избирательных 

прав, после чего сразу 371 хозяйство единоличников и колхозников мигрировало за пределы области в 

Тамдынском районе, где в основном были скотоводческие хозяйства, ситуация была еще хуже. По переписи 

населення 1931 года в Тамды проживали 4518 хозяйств. С начала коллективизации была уничтожена 127251 

голова скота, т.е. 55% всего поголовья. К концу 1931 года в районе оставались лишь 530 хозяйства, только в том 

же году 1988 хозяйств с 50 тысячами голос от откочевали в другие республики [9]. Летом 1931 года в колхозе 

«Актау» скотоводы выступили против стопроцентного обобществления скота, но местные власти насильственно 

отобрали и обобществления 75% всего скота. Весь обобществленный скот должен был стать основой новой 

скотоводческой коммуны. Под надзором местных аппаратчиков и «бельсенди» -люмпенов они стянули весь скот 

на 4 колодца, в результате не хватило ни пастбищ, ни водоемов, что привело к массовому падежу скота [10]. 

Таким образом, в целом за 1930 год в КАО были созданы 210 колхозов, объединивших 12079 хозяйств. В начале 

1931 года начался новый виток коллективизации: были созданы 416 колхозов с охватом 18849 хозяйств. Им были 

переданы 45 тысяч га земли из резервного земельного фонда и за счет выселенных хозяйств Теперь уже 

Средазбюро ВКП(б) дает установку Каракалпакскому обкому не гнаться за процентом коллективизации, за 

обязатель ное окончание еѐ в хлопковых районах в 1932 году. Для них был установлен новый срок - весна 1933 

года.[11] 

Так заканчивается коллективизационный бум» в КАО, не сколько оттенившийся в связи с преобразованием 

области в Кара калпакскую АCCP в марте 1932 года. В 1932 году коллективиза цией были охвачены уже 53% всех 

хозяйств КАО, в дальнейшем идет новый виток насильственного отчуждения дехканина от 3см ли, ликвидация 

класса собственников в сельском хозяйстве. 

Но коллективизация решила проблему свободной перекачки средств из аграрного сектора в промышленность, 

обеспечила снабжение армии и индустриальных центров продуктами сельского хозяйства, а также решила 

проблему экспортных поставок хлеба и сырья. В годы первой пятилетки 40% экспортной выручки дал экспорт 

зерна. Вместо 500 - 600 миллионов пудов товарного хлеба, заготовлявшегося ранее, в середине 1930-х годов страна 

заготовляла 1200 - 1400 миллионов пудов товарного зерна ежегодно. Колхозы хоть и не сытно, но все же кормили 

возрастающее население государства, прежде всего городов. Организация крупных хозяйств и внедрение в них 

машинной техники позволило изымать из сельского хозяйства гигантское число людей, которые работали на 

стройках индустриализации, затем воевали против нацизма и вновь поднимали промышленность в послевоенные 

годы. Другими словами была высвобождена огромная часть людских и материальных ресурсов деревни. 

Главным результатом коллективизации стал осуществленный со многими неоправданными издержками, но все же 

осуществленный индустриальный скачок. 
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