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Аннотация: В статье на основе анализа научных исследований отечественных ученых 

рассмотрены изменения в социальной и культурной жизни советского крестьянства в первой трети 

XX века. В это время в Советском Союзе были предприняты меры, направленные на 

модернизацию основных отраслей народного хозяйства – промышленности и сельского хозяйства. 

В аграрном секторе результатом преобразований стало создание системы коллективных хозяйств. 

В работах историков, экономистов нашло отражение, что с появлением колхозной системы 

исчезает общинный способ ведения хозяйства, в сельском хозяйстве применяются достижения 

техники, повышается уровень грамотности сельского населения, улучшается система оказания 

медицинской помощи сельским жителям. Осуществление политики коллективизации 

способствовало появлению и распространению новых профессий, изменениям в социальной 

структуре сельского населения. Современные отечественные исследователи, анализируя 

коллективизацию, большое внимание уделяют изучению изменения быта крестьян в этот период. 

Создание колхозов получило неоднозначную оценку в работах отечественных исследователей от 

полного одобрения и отрицания до более взвешенной точки зрения, признающей как достижения, 

так и недостатки политики коллективизации.  
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Abstract/ The article deals with the analysis of the Russian scientific historiography on social and 

cultural changes of the Soviet peasants in 1930s of the XX century. This period in the history of the 

Soviet state was marked as a time of modernization of the basic parts of the national economy – industrial 

and agricultural sectors. Alterations in agriculture were resulted in the development and implementation 

of the kolkhoz system. The works of historians and economists show that collectivization caused 

disappearance of peasant communities as well as a husbandry method that was natural for this unit; at the 

same time this period is characterized by the usage of modern agricultural equipment, improvement of 
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both educational and health care systems in the rural areas. Collectivization evoked appearance and 

spread of new professions, changes in social structure of the rural population. Nowadays Russian 

researchers analyzing collectivization pay great attention to changes in peasants’ lifestyle during 1930s. 

Collectivization is treated controversially by researches – from strong support or complete denial to well-

considered points of view that admit both achievements and drawbacks of collectivization.   
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Введение 

К началу XX века, когда в большинстве развитых стран господствовала индустри-

альная система, в Советском Союзе преобладающее большинство населения составляли 

крестьяне, жизнедеятельность которых регулировалась общиной, а основой хозяйствен-

ной деятельности, носившей потребительский характер, оставалось единоличное кре-

стьянское хозяйство [Данилова, Данилов, 1996]. Руководством страны понималась необ-

ходимость изменений, которые способствовали бы восстановлению её экономического 

сектора и сокращению отставания от развитых стран. В СССР активно развернулась инду-

стриализация, и наряду с ней в 1927 году в стране был взят курс на коллективизацию – 

объединение единоличных хозяйств в крупные сельскохозяйственные предприятия – кол-

хозы. Ю.С. Борисов подчеркивает, что одной из причин для перехода к массовой коллек-

тивизации стал рост городского населения, соответственно, возрастала потребность в то-

варном хлебе и сырье. Многочисленным единоличным хозяйствам, обладающим доста-

точно низкой товарностью, становилось сложнее обеспечивать город и растущую про-

мышленность продовольствием. Было очевидно, что крупная промышленность требует 

эквивалента в сельском хозяйстве. Этим требованиям отвечало создание крупной колхоз-

но-совхозной системы [Борисов, 1967].   

Одной из основных причин выбора коллективной формы ведения хозяйства для раз-

вития советской деревни стала положительная динамика деятельности первых колхозов. 

Коллективные хозяйства получали преимущества перед единоличными: для обработки 

земли и сбора урожая привлекались технические средства, что повышало качество и ко-

личество урожая, а благодаря созданию кооперативов – артелей и ТОЗов, заметно улуч-

шался уровень жизни крестьян [Крестьяноведение, 1997]. 

Большинство исследователей осуществление коллективизации делит на два периода. 

Первый период – с декабря 1927 года, когда на XV съезде ВКП(б) была провозглашена 

политика, направленная на объединение мелких хозяйств в крупные коллективные сель-

скохозяйственные предприятия, по декабрь 1929 года. В первую волну коллективизации 

не были определены её сроки, утверждался принцип добровольности вхождения крестьян 

в колхозы. Второй период начался с конца 1929 года – начала 1930 года, когда был взят 

курс на сплошную коллективизацию, сопровождавшуюся политикой «раскулачивания». 

Этот период основывался на постановлении ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и ме-

рах помощи государства колхозному строительству», который устанавливал сроки созда-

ния системы коллективных хозяйств в разных регионах Советского Союза [Трагедия со-

ветской деревни, 2000]. В.А. Ильиных, С.А. Нефёдов, Л.А. Зайцева и др. указывают и на 

период массового выхода крестьян из колхозов весной 1930 года после статьи Сталина 

«Головокружение от успехов», который длился до осени 1930 года, однако это не стало 

причиной отказа от политики коллективизации, и с осени этого же года коллективизация 

вернулась к своим прежним темпам [Зайцева, 2011; Нефедов, 2013; Ильиных, 2014].  Пе-

риод завершения коллективизации разными исследователями указывается по-разному. 
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И.Е. Зеленин указывает 1939 год годом окончательного завершения коллективизации, 

В.А. Ильиных подчеркивает, что в середине 1930-х годов коллективизация ещё продолжа-

лась, С.А. Нефёдов отмечает, что к 1936 г. доля коллективных хозяйств в стране составляла 

91 %, по данным большой российской энциклопедии, сплошная коллективизация в основ-

ном была завершена к 1937 г. [Зеленин, 2004; Нефедов, 2013; Ильиных, 2014] Разнообразие 

мнений может быть связано с тем, что на такой огромной территории, как Советский Союз, 

было невозможно уложить создание системы колхозов в одни и те же сроки, т. к. уровень 

хозяйственного развития республик, входящих в состав СССР, очень различался между со-

бой, поэтому правительством были введены различные сроки осуществления коллективиза-

ции в разных районах. В черноземных областях надлежало завершить коллективизацию 

раньше, чем, например, в национальных республиках, в которых требовался более длитель-

ный период подготовки для проведения политики коллективизации. Стоит отметить, что 

большинство исследователей сосредотачивают своё внимание именно на периоде сплошной 

коллективизации, который начался с конца 1929 года – начала 1930 года. Полагаем, это 

обусловлено наличием более видимых практических результатов и реакции крестьянства на 

проводимую политику обобществления в деревне. 

Политика коллективизации оказала огромное влияние на развитие советской дерев-

ни. Отечественные историки и экономисты по-разному трактуют природу коллективиза-

ции и необходимость её проведения. Для одних это была революция сверху, осуществ-

ленная для достижения поставленных целей без поддержки крестьянства [Касимов, 2004; 

Кузнецов, 2020]. Другие определяют её модернизацией, обновлением и усовершенствова-

нием существующего способа хозяйствования с целью повышения его товарности [Без-

нин, Димони, 1996]. Для третьих коллективизация – это реформа сельскохозяйственного 

сектора, проведенная в 30-е годы ХХ века [Никольский, 1997].  

Все существующие мнения относительно коллективизации и её осуществления не 

меняют того факта, что она стала основой изменений в экономической, социальной, куль-

турной и бытовой сферах жизни и деятельности советского крестьянства.  

Отечественная историография прошла путь от полного одобрения и принятия поли-

тики коллективизации до более критичного отношения к её целям и результатам. Непо-

средственные участники и руководители коллективизации сельского хозяйства были её 

первыми исследователями, но их работы носили скорее описательный и агитационный 

характер. Однако они содержали фактический материал, позволяющий узнать, что пред-

ставляла собой доколхозная деревня, как проводились коллективизация и раскулачивание, 

каково было отношение сельского населения к изменениям в деревне; они освещали со-

трудничество рабочего класса и крестьянства, изменения крестьянской культуры и быта, 

развитие колхозного движения. Коллективизация рассматривалась как действенный спо-

соб построения социализма в деревне и отвечала всем поставленным задачам по рекон-

струкции аграрного сектора, поэтому, считая, что создание системы крупных коллектив-

ных хозяйств – колхозов было единственным, оптимальным способом модернизации 

сельского хозяйства в стране, в исследованиях данного периода создание колхозной си-

стемы и все изменения находили безоговорочную поддержку авторов. К этому периоду 

относятся работы руководителей советского государства, работы непосредственных 

участников тех событий, региональных исследователей, материалы партийных съездов, 

съездов колхозников-ударников. В работе Маслова С.С. «Колхозная Россия» приводится 

противоположная большинству исследователей точка зрения. Он подчеркивает, что кол-

лективизация способствовала разрушению советской деревни [Маслов, 2007].   

Исследователи более позднего советского периода и российские ученые, изучая пре-

образования советской деревни в конце 1920-х – начале 1930-х годов, стараются дать бо-

лее объективную и взвешенную оценку коллективизации и её результатам. Историки и 

экономисты, не умаляя значимости всех положительных изменений, которые происходи-

ли в сельском хозяйстве после проведения коллективизации, отмечают неудачи и недоче-
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ты, которые были допущены в период социалистического преобразования села.  В.П. Да-

нилов, Н.А. Ивницкий, В.В. Кондрашин, В.В. Бабашкин, Г.Ф. Доброноженко, изучая про-

ведение коллективизации, её задачи, темпы и результаты, определяя объективные и субъ-

ективные причины её осуществления, отмечают, что на момент проведения коллективиза-

ции не было реальных предпосылок для её осуществления, изначальные цели и способы 

реализации претерпели существенные изменения, что отразилось на дальнейших способах 

и темпах проведения коллективизации [Ивницкий, 1995; Данилов, 1996; Доброноженко, 

2003; Кондрашин, 2018].  

Современные исследователи М.А. Безнин, Т.М. Димони, В.А. Бердинских, Н.В. Ли-

патова, Л.В., Игнатова. Г.А. Щеглова, Г.А. Ташпеков изучают коллективизацию, исполь-

зуя разные подходы [Безнин, Димони, 1996; Ташпеков, 2002; Щеглова, 2008; Бердинских, 

2011; Липатова, Игнатова, 2014]. Так, В.А. Бердинских и Г.А. Щеглова освещают все из-

менения на селе, анализируя рассказы очевидцев тех событий, т. е. основа их работ – уст-

ная история, М.А. Безнин, Т.М. Димони, Н.В. Липатова, Л.В. Игнатова дают оценку ито-

гам коллективизации, анализируя отношения крестьянства и власти, Г.А. Ташпековым от-

ношение крестьян к новому коллективному хозяйствованию изучается на основе анализа 

устного народного творчества. 

Большой вклад в исследование проблем коллективизации внесли и ученые, занима-

ющиеся её изучением в пределах своего региона. Исследования Н.Я. Гущина, В.А. Ильи-

ных посвящены проведению коллективизации в Сибири, Г.Л. Санжиев освещал общее по-

ложение крестьян Бурят-Монголии в начале XX века, преобразования деревни в респуб-

лике в период построения социализма в стране, в исследованиях Л.А. Зайцевой подробно 

и детально анализируется сельское хозяйство Бурят-Монгольской АССР в доколхозный 

период и во время проведения коллективизации, указываются все произошедшие преобра-

зования и их последствия, В.В. Номогоевой показаны изменения социально-культурной 

жизни Бурят-Монголии в период колхозного строительства [Санжиев, 1980; Гущин, 1987; 

Зайцева, 2011; Номогоева, 2011].  

Как отмечает И.В. Гончарова, современный этап исследования всех крупных трансфор-

маций отличается междисциплинарностью, когда усилия историков, экономистов, социоло-

гов, культурологов дополняют друг друга для восстановления полной объективной картины 

того или иного события [Гончарова, 2015]. В исследовании коллективизации советской де-

ревни наибольшее отражение нашел экономический аспект. Культурный и психологический 

аспекты, как замечает Н.Л. Лопатина, «по-прежнему мало исследованы» [Лопатина, 2003]. 

И.А. Бондарь и др. подчеркивают, что с проведением коллективизации «не осталась неиз-

менной сельская повседневность, которая являлась отражением вековых традиций органи-

зации жизнедеятельности крестьянского сообщества» [Бондарь и др., 2020]. Наибольшее 

отражение культурные и социальные особенности находят в повседневной и бытовой дея-

тельности человека, традициях проведения празднеств и торжеств, в устном народном 

творчестве, одежде и т. д. По замечанию А.П. Скорика, Т.А. Самсоненко, тема культурных 

изменений, которые были вызваны коллективизацией, нашли «фрагментарное освещение» 

и представляют интерес для дальнейшего их исследования [Скорик, Самсоненко, 2009].  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования выступает политика коллективизации в работах современ-

ных отечественных исследователей, предметом исследования – анализ социальных и 

культурных изменений, произошедших в советской деревне в 30-е годы ХХ века в работах 

отечественных учёных. В статье используется нарративный метод, необходимый для опи-

сания точек зрения исследователей о социальных и культурных изменениях, которые про-

изошли в сельской жизни в период проведения коллективизации. Использован историче-

ский метод, позволяющий проследить изменения в трактовке понятия «коллективизация», 
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обоснование необходимости её проведения, непосредственно сам процесс осуществления 

создания коллективных хозяйств, её достижения и последствия в работах отечественных 

исследователей. Применяется сравнительный метод, где коллективизация советского 

сельского хозяйства и социально-культурные изменения, вызванные ею, изучаются иссле-

дователями, освещающими период коллективизации в разных регионах Советского Сою-

за. Хронологический и повествовательно-описательный методы помогают воспроизвести 

исследуемое историческое событие полно, логично, а также позволяют дать собственную 

оценку происходившим событиям и их последствиям.    

Результаты и их обсуждение 

Период коллективизации отмечен концом существования крестьянской общины. Не-

смотря на то, что община доказала прочность своего существования, новое время требо-

вало новых форм организации хозяйственной деятельности. Вместе с исчезновением об-

щинного строя исчез и традиционный уклад жизни с его обычаями, верованиями, ценно-

стями. О.В. Хлевнюк, В.В. Казарезов подчеркивают, что с утратой общинного уклада 

жизни крестьян «традиционное крестьянское общество фактически перестало существо-

вать» [Казарезов, 2001; Хлевнюк, 2015]. 

Прежде крестьянский быт и хозяйственная деятельность были тесно связаны с при-

родными процессами, календарем православных праздников и опытом ведения хозяйства, 

который был накоплен предыдущими поколениями и передавался от отца к сыну. С 

обобществлением хозяйственной деятельности меняются способы ведения хозяйства, а 

также появляются новые приметы, новые формы народного творчества, отражающие ре-

альность новой колхозной действительности.  

С исчезновением общинной формы хозяйственной деятельности размывались гра-

ницы между бедняками, середняками и зажиточными крестьянами, появился новый 

класс – «колхозное крестьянство» [Гущин, 1973; Джеенбекова, 2020]. С.А. Никольский, 

М.А. Безнин, Т.М. Димони указывают, что наравне с беднотой, середняками и зажиточ-

ным крестьянством появляются новые «экономические группы», к которым относились 

«малоимущие» – дворы престарелых, одиноких крестьян, «середняков» отличало наличие 

в семьях квалифицированных специалистов сельского хозяйства и «зажиточное» населе-

ние, которое определялось местом работника в государственной или колхозной админи-

страции. Таким образом, новым мерилом различий внутри советского крестьянского об-

щества стало не количество десятин земельного надела, но наличие опыта, образования, 

занимаемая должность. В работе «Крестьянская цивилизация» В.А. Бердинских, обраща-

ясь к рассмотрению социальной роли крестьян, подчеркивает, что самыми уважаемыми 

людьми становились председатели колхозов и бригадиры, они же были теми, от кого за-

висели судьбы крестьян-колхозников. С одной стороны, их уважали, с другой – их боя-

лись, что не исключало практики доносительства, которая зачастую была вызвана личной 

неприязнью или завистью [Бердинских, 2001]. 

Значительное влияние политика коллективизация оказала на развитие национальных 

регионов. По замечанию Д.К. Чимитовой, «для национальных районов страны правильное 

проведение аграрной политики играло большую роль, чем где-либо» [Чимитова, 2005]. 

Внимание к национальным республикам объясняется различием в экономическом и куль-

турном развитии между коренными народами отдельных районов и населением европей-

ской части страны.  

От выпасного скотоводства и примитивного земледелия народы национальных рес-

публик, в частности Бурят-Монгольской АССР, шагнули к современной сельскохозяй-

ственной цивилизации, где на помощь в освоении новых форм хозяйственной деятельно-

сти приходила новая техника и электричество, знания и применение на практике приемов 

земледелия и животноводства [Зайцева, 2011].  
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На примере проведения коллективизации в БМАССР отмечается ряд особенностей, 

вызванных экономическими, историческими и культурными особенностями развития реги-

она [Зайцева, 2011]. В частности, это сохранившиеся остатки дореволюционных земельных 

отношений, слабое развитие промышленности, ведение кочевого и полукочевого хозяйства 

в некоторых районах республики [История Бурятии, 2011]. В западных районах Бурят-

Монголии задача коллективизации состояла в интенсификации коллективизации, в то время 

как в восточных она обозначала перемену кочевого и полукочевого образа жизни на осед-

лый. Такая масштабная и сложная работа требовала реализации мер, связанных с изменени-

ем условий жизни населения республики [История Сибири, 1968]. И если в русских дерев-

нях не требовалось большого количества затрат, дополнительных построек, то в бурятских 

улусах проводилась огромная и серьезная работа по строительству необходимых жилых и 

производственных объектов. Все это требовало подготовки рабочих, строительных матери-

алов, денежных средств [Зайцева, 2011]. Б.Б. Батуев, оценивая влияние коллективизации на 

сельское население Бурят-Монгольской АССР, отмечает, что, несмотря на имевшие место 

недостатки, перегибы и ошибки, коллективизация в «целом отвечала хозяйственным, быто-

вым и социально-культурным потребностям простых людей» [Батуев, 1994]. Исследователь 

подчеркивает, что коллективный труд изначально был в основе взаимоотношений степня-

ков как в хозяйственной, так и в бытовой сферах жизни. В результате коллективизации про-

изошло оседание кочевого и полукочевого населения республики, отныне буряты жили не 

разрозненно, а по соседству, взаимодействуя не только по работе, но и по дому. В период 

строительства колхозной системы в Бурятии была осуществлена механизация зернового 

производства, достигнуты успехи в животноводческом секторе – развивались и выводились 

новые породы крупного рогатого скота, овец [Батуев, 1994].  

Значимые социально-культурные изменения затрагивают сферы образования и меди-

цинского обслуживания. Б.Б. Батуев на примере Бурят-Монгольской АССР, Н.Я. Гущин на 

примере сибирской деревни, Р.Р. Юсупов на примере Мордовии и др. указывают на повы-

шение грамотности населения. В БМАССР впервые было достигнуто практически всеобщее 

начальное, а затем и среднее обязательное образование [Батуев, 1994]. В сибирской школе в 

период 1929–1930 уч. гг. насчитывалось 608 тысяч учащихся, когда в 1927–1928 уч. гг. ко-

личество составляло 120 тысяч человек; охват детей школой в 1924–1925 уч. гг. составил 

31 %, а в 1930 году он увеличился до 79 % [Гущин, 1973]. В Мордовии появилась прослойка 

студенчества среди татарского населения [Юсупов, 2009]. Т.В. Ченская указывает, что к 

1932–1933 уч. гг. в деревне в основном завершилось введение всеобщего начального и се-

милетнего образования, крестьяне могли поступить в ссузы и в вузы. С 1926 года по 

1931 год количество принятых крестьян в индустриальные втузы увеличилось с 72,6 % до 

87,5 %. Подчеркивается создание системы последовательного политического образования в 

различных формах для членов партии и беспартийных [Ченская, 2010]. Появляются и рас-

пространяются культурно-просветительские учреждения, открываются школы по ликвида-

ции неграмотности, колхозниками выписываются периодические издания, работает кинопе-

редвижка, открываются столовые и бани. Библиотеки, дворцы культуры, клубы становятся 

неотъемлемой частью жизни нового оседлого населения [Батуев, 1994].      

Модернизационные процессы, проходившие в стране в 30-е годы ХХ века, оказали 

огромное влияние на распространение физкультурно-массовой работы в деревне. 

И.Л. Бахтина и М.В. Попов на примере Уральского региона подчеркивают, что развитие 

физкультуры получало всестороннюю поддержку местных и центральных органов власти. 

Увеличивалось производство спортивного инвентаря, появлялись физкультурные кружки. 

В конце 1920-х гг. на Урале начинают проводиться окружные и районные соревнования, 

которые содействовали пропаганде физкультуры и спорта.  С началом коллективизации 

физкультурно-массовая работа начала приобретать агитационно-пропагандистские черты. 

В 1931 году, в связи с голодом и продовольственными трудностями, наметился спад заня-

тий физической культурой – в мае 1931 года 16,4 % крестьян занимались физкультурой, 
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когда в сентябре 1929 года этот показатель составлял 33 % от общего числа физкультур-

ников [Бахтина, Попов, 2018]. 

Колхозная система требовала эффективной работы коллективных хозяйств, что 

ускорило «формирование и развитие широкой сети медицинских учреждений» [Гадицкая, 

Самсоненко, 2017]. В это время появляются амбулатории, консультации, диспансеры, 

фельдшерские пункты. Возросли расходы на создание и поддержание работы учреждений 

здравоохранения. В работе Д.Н. Христенко и Ю.В. Красовской указывается, что в 1920-х 

годах только 10 % врачей были заняты в деревнях. Резкий перелом наступил лишь с нача-

лом коллективизации – увеличилось число сельских медицинских учреждений с 3 504 в 

1928 году до 4 974 в 1932 году [Христенко, Красовская, 2019]. М.А. Гадицкая и Т.А. Сам-

соненко на материалах Юга России отмечают увеличение в 2 раза количества затрат из 

краевых бюджетов на нужды здравоохранения, также подчеркивают, что поддержка ме-

дицинских учреждений велась и колхозами. Развитие медицинской сети способствовало 

оздоровлению условий быта и труда населения. 

Однако, несмотря на положительные изменения, вызванные политикой коллективи-

зации, исследователями выделяется и ряд отрицательных последствий. Раскулачивание – 

один из самых широко освещаемых результатов создания колхозной системы. Особенно-

стью проведения политики раскулачивания стала нечеткость критериев, кого считать ку-

лаком, поэтому, как отмечают Г.Ф. Доброноженко, Л.А. Зайцева и ряд других исследова-

телей, в первой половине 1930-х годов раскулачиванию подвергались не только кулаки, 

но и середняки и бедняки [Доброноженко, 2011]. Г.Ф. Доброноженко приходит к выводу, 

что к группе «кулачество» относили крестьян, которые в данный момент или в будущем 

могли бы представлять опасность для режима [Доброноженко, 2003].  

Принудительный характер коллективизации вызвал отток сельского населения в го-

рода, увеличивая процент городских жителей, что имело негативные последствия для 

сельского хозяйства из-за потери рабочей силы. Разрушение традиционных устоев, кото-

рые были основаны на вероисповедании, а также голод, вызванный перегибами в прово-

димой политике коллективизации, вызывали недоверие сельского населения и нежелание 

вступать в колхозы [Сухова, Ягов, 2018]. Н.Л. Лопатина отмечает вытеснение и в даль-

нейшем исчезновение народной культуры – «ушли в прошлое традиции русской песенной 

культуры, праздники потеряли свою обрядовость» [Лопатина, 2003].  

Заключение 

Коллективизация как политика модернизации сельского хозяйства предполагала не 

только объединение мелких единоличных хозяйств в крупные сельхозпредприятия, но 

предусматривала ряд мер, которые бы способствовали успешному их функционированию, 

созданию колхозной инфраструктуры. Сюда входило появление школ и библиотек, изб-

читален, что способствовало повышению грамотности сельских жителей, создание широ-

кой сети учреждений здравоохранения повышало санитарно-гигиенические нормы жизне-

деятельности деревни, предоставление возможности получения высшего профессиональ-

ного или средне-специального образования крестьянам обусловило появление большего 

количества новых специалистов – механиков, доярок, комбайнеров, трактористов, поле-

водов и т. д. Появляются культурно-просветительские учреждения, которые ставят целью 

повышение культурного уровня колхозников, привлекая их в самодеятельные организа-

ции и клубы.  

Однако наряду с этим нельзя не увидеть и ряд негативных последствий. Происходит 

обесценивание или утрата национальных ценностей, обычаев, традиций; «компенсацию 

содержательной стороны праздников люди стали находить в пьянстве» [Лопатина, 2003]. 

Многие празднества и церемонии упразднялись в связи с их религиозной основой, на сме-
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ну им приходили светские гражданские праздники, создавались новые традиции и ритуа-

лы. Утрата народной культуры вела к изменениям менталитета крестьянства.   

Коллективизация в СССР в 30-е годы бесспорно стало одним из значимых и знако-

вых событий в истории Советского Союза. Создание колхозов не прошло без ряда переги-

бов и нарушений. Соглашаясь с В.В. Кондрашиным и М.А. Безниным в том, что недопу-

стимо давать политике коллективизации однозначную оценку, и она должна рассматри-

ваться и изучаться с учетом положительных и отрицательных результатов.  

Социальные и культурные изменения напрямую связаны с обществом и его структу-

рой, функционирующими в нем институтами, правилами и образцами поведения. В мо-

мент кардинальных трансформаций они имеют важное значение, т.к. помогают понять 

привели они к регрессу или прогрессу общества. Коллективизация, став одним из проти-

воречивых явлений первой трети XX века в Советском Союзе, способствовала качествен-

ному положительному экономическому, социальному и культурному изменениям жизни 

сельского населения. 
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