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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 
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государственная политика. Поволжье стало первым районом сплошной коллек-
тивизации. Полное отчуждение крестьян от средств производства сопровожда-
лось приобретшими характер государственного террора хлебозаготовками. У 
крестьян отбирали заработанный хлеб, в том числе и оставшийся с прошлых 
лет, хлеб на трудодни не выдавали, вывозили семенное зерно. О бедствии на 
Волге в 20-х годах знала широкая международная общественность. Помощь го-
лодающим шла из многих стран мира, от благотворительных организаций. Про 
ужасы 1932-1933 гг. нет никакой информации в официальных документах тех 
лет. 

Форсированное принудительное раскулачивание было главной причи-
ной разрушения аграрного сектора. В районах Нижней и Средней Волги послед-
ствия голодных лет сказывались на абсолютном и относительном сокращении 
количества населения еще в 1933 году. На Нижней Волге смерть «пожинала» 
такой богатый урожай, что не успевали регистрировать умерших. Советское 
правительство реагировало на эти последствия уже известными административ-
ными  мерами и репрессиями. Хотя массовые выселения крестьян прекратились 
и соответствующим органам разрешалось «изолировать»  только настоящих 
кулаков и «враждебных колхозам элементов», чтобы преодолеть пассивное и 
активное сопротивление. Одновременно заготовки зерна проводились прави-
тельством неукоснительно. В 1933 году была введена обязательная сдача сель-
хозпродуктов по ценам, которые были намного ниже рыночных.

Коллективизация в основных хлебных районах была завершена к кон-
цу 1931 года. Последствия слома традиционного уклада в деревне были тя-
желыми. Производительные силы сельского хозяйства оказались временно 
подорваны. Произошло падение сельскохозяйственного производства. Нео-
боснованно завышенные планы поставок сельхоз продукции государству, а 
также не урожай привели к голоду, ликвидировать который смогли не сразу. 
Завершение окончательного становления колхозного строя совпадает с годами 
второй пятилетки (1933-1937годы), в течение которой процесс коллективизации 
продолжал развиваться вширь и вглубь за счет вовлечения все новых и новых 
крестьянских хозяйств в колхозы. 

По моему мнению, внешняя и внутренняя политики советского руковод-
ства, проводимые в условиях отсутствия правового государства и гражданского 
общества, были не подконтрольны со стороны общественности. Коллективиза-
ция и раскулачивание кулаков было настоящей трагедией крестьянина- труже-
ника.
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