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росин, спички. В Самарской губернии нередки были случаи, когда по 3-4 месяца 
ничего по карточкам не выдавали ввиду отсутствия продуктов. Большие пере-
бои в карточном обеспечении населения были и в Казанской губернии.

Ошибочная аграрная политика, проводимая как центральными, так и 
местными органами власти в 1918-1920 годах, имела следствием голод и все те 
потрясения, которые пришлось пережить народу России в эти страшные годы. 
Уже в первые годы советской власти проявился антинародный характер уста-
новившегося в стране режима большевистской диктатуры. Это не только без-
нравственно, но и преступно, когда главные виновники постигшего широкие 
народные массы несчастья- представители коммунистической номенклатуры- 
устраивали себе райскую жизнь на фоне тех мук и страданий, которые при-
шлось пережить большей части населения. Такой вывод делает в своей статье 
И.А Чуканов и дает правдивую оценку коммунистической власти в годы Граж-
данской войны.

Литература:
1. Золотухина Л.И. Государственная политика в отношении крестьянства 

в годы гражданской войны// Материалы международной конференции. 2009. с. 
437-441. 

2. Историческое краеведение. Учебное пособие/ Под ред. 
Т.Б.Табардановой. Ульяновск, 2002. с. 142-161.

2. Чуканов И.А. Политика большевиков Среднего Поволжья в голодные 
1918-1921 годы// Вопросы истории. 2001. №3. с. 128-134.

ГОЛОД 20-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

М. Шайхаттаров, 1 курс, биотехнологический факультет 
Научный руководитель – О.Р. Хасянов, ассистент

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Вопросы голода в Советском Союзе в современном мире все более по-
литизируются. Главы некоторых государств пытаются предоставить трагедию 
советской деревни как геноцид отдельных народов, а не как трагедию всего со-
ветского народа, но исторические источники тех лет свидетельствуют, что это 
было далеко не так. Голод 1921г. стал настоящей трагедией Среднего Поволжья, 
унесший жизни миллионов. 

О том, что на Поволжье надвигается голод, власти заговорили еще осе-
нью 1920 г., о чем прямо заявлялось в постановлении V��� съезда Советов. К 
этому времени в таких регионах, как Поволжье, вслед за кулаками были уни-
чтожены и крестьяне-середняки. Теперь пришел черед умирать беднякам. Сим-
бирская губерния обезлюдела. В деревне Засарье Алатырьского уезда к ноябрю 
1921 г. оставалось 107 едоков. Из них работоспособными числились 6 мужчин и 
14 женщин. Остальное население деревни – старики, дети, инвалиды. Хотя при 
желании властей спасти, если не всех, то многих, было можно. Для этого нужно 
было прекратить взимание продразверстки в районах, где ожидался голод, за-
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благовременно обеспечить доставку населению минимального пайка, семенно-
го зерна, срочно поставить минимальное количество тяглового скота, хотя бы и 
за счет Красной армии. Ни одна из этих мер даже не рассматривалась съездом. 

Более того, и зимой, и весной, и даже летом 1921 г. в симбирских дерев-
нях продолжалась продразверстка – остатки хлеба вывозились из начинавших 
вымирать районов. Крестьяне, понимавшие, что их ожидает голодная смерть, 
бунтовали. Так было в Нижних и Средних Тимерсянах, в Тагае, Подлесном, Коз-
ловке. Во всех селах крестьяне действовали одинаково – собиралась толпа, в 
основном из женщин, стариков и подростков, вооруженная топорами и кольями 
и требовала вернуть уже отобранное зерно. После нескольких залпов в воздух, 
данных продотрядниками, толпа рассеивалась. Нерешительные действия бун-
товщиков объясняются весьма просто – в деревнях не оставалось мужчин. 

Крестьяне пытались получить помощь у ближайших коммун. В августе 
1921г. Кашинский сельсовет обратился с просьбой об отпуске яблок для детей 
двух деревень в симбирское отделение петроградской коммуны, которому ранее 
были переданы помещичьи сады. Коммунары ответили категорическим отка-
зом, ссылаясь на необходимость выполнения нарядов из Петрограда.

Для американца из штата Пенсильвания Эдварда Фокса путь в Симбирск 
начался в 1919г., когда он вступил в АРА. АРА – Американская Администра-
ция помощи была создана президентом США Вильсоном для оказания помощи 
населению районов, пострадавших в годы первой мировой войны. В сентябре 
1921г. когда Конгресс принял решение об оказании помощи голодающим детям 
России, Фокс без колебаний согласился поехать в нашу страну. Однако дорога 
в Россию для спасателей оказалась сложнее, чем можно было ожидать. Амери-
канцы поставили условие, по которому на территорию России предварительно 
должны были быть допущены группы экспертов. Потребовали, чтобы на комите-
ты АРА была распространена экстерриториальность посольств. По их мнению, 
это гарантировало эффективное распределение 20-ти миллионной помощи. 

В сентябре 1921г. в Москву прибыла первая группа американцев в ко-
личестве 19-то человек. Среди них был и Эдвард Фокс, которому предстояло 
возглавить Симбирский комитет АРА. Газета губкома РКП (б) «Заря» привет-
ствовала прибытие американцев в Симбирск разухабистой заметкой: «Значит, 
что же нам, кланяться г.г. Нансеном, Вебстерам, да американской АРА?».  

Только в Симбирской губернии «число голодающих к июлю 1922 года 
достигло 1 409 413 человек. Люди питались падалью, всевозможными суррога-
тами. За 1921 год по губернии зарегистрировано 4381 случаев заболевания холе-
рой, сыпным тифом переболело 20 %. Симбирская губерния вымирала: показа-
тель смертности на 1000 населения составлял в 1921 году 45,9 при рождаемости 
30,5». Требовались чрезвычайные меры, для чего и была создана санитарная 
служба Республики.

Таким образом, мы видим, что голод в среднем Поволжье можно было 
предотвратить, если бы власти действовали более активно и на последнем эта-
пе гражданской войны отказались от политики военного коммунизма. Анализ 
последствий голода, на наш взгляд, и побудило В.И. Ленина перейти к новой 
экономической политике.
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На �V съезде партии(1927) был утвержден курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. При этом решительно заявлялось, что создание коллек-
тивных хозяйств должно быть сугубо добровольным делом самих крестьян. 
Но уже летом 1929 года начавшаяся коллективизация приняла далеко не до-
бровольный характер. В декабре 1929 года руководство партии и государства 
предложило провести «сплошную коллективизацию» с установлением жестких 
сроков. Повсеместная коллективизация пришла на смену чрезвычайным мерам 
по хлебозаготовкам. Так же утверждалось, что широкие слои крестьянства го-
товы вступить в коллективные хозяйства, подчеркивалась также необходимость 
решительного наступления на кулачество. В декабре 1929 года Сталин объявил 
о конце нэпа, о переходе от политики ограничения кулачества к политике «лик-
видации кулачества как класса».

План хлебозаготовок 1928 года удалось выполнить только ценой поваль-
ных обысков в деревнях и судебных процессов. За сокрытие хлеба в Среднем 
Поволжье было отдано под суд 17 тыс. крепких хозяйств. Осенью 1929 года 
примерно треть хлеба изымалось с применением силы.

Именно зерновой кризис 1928 года заставил Политбюро ускорить поиск 
путей решения зерновой проблемы путем реформирования сельского хозяйства. 
Вначале было решено построить десятки зерновых совхозов в зонах нетрону-
тых земель восточнее Волги. Требовалось решение не только зерновой пробле-
мы. Нехватка рабочих рук в промышленности диктовала, заставляла решить и 
эту проблему. Именно поэтому и было решено ускорить коллективизацию.

В годы коллективизации шло массовое обобществление лошадей, коров, 
хозяйственного инвентаря. На Волге тогда был 181 колхоз, объединяя 6,8 про-
цента крестьянских хозяйств. Но уже в конце 1929 года, непосредственно перед 
принятием решения об ускоренной коллективизации, уже 32 процента хозяйств 
было объединено в колхозы.  Летом 1931 года уже 95 процентов крестьянских 
хозяйств были объединены в колхозы. Таким образом, коллективизация поволж-
ских крестьян шла в соответствии с планом. 

Чтобы покрыть потребность государства в зерне, были введены новые 
условия заготовок зерна. У колхозов отнимали почти три четверти урожая, часто 
не оставляя даже семенной фонд для посева. Зимой 1932–33 гг. наступил почти 
запрограммированный голод. Если трагедия 20-х годов была вызвана жесточай-
шей засухой, то причиной катастрофы 1932-1933гг. является целенаправленная 


