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стические формы в сельском хозяйстве не играли решающей роли, победы капитали-
стических отношений после крестьянской реформы 1861 г. не произошло. 
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В статье дается попытка анализа причин и последствий голода в Поволжье в 

20-е гг. ХХ века. Анализируется правительственная политика борьбы с голодом. 
 
В 1921 г. начался самый масштабный в нашем регионе голод, унесший жизни 

миллионов людей. Он был спровоцирован не столько сильной засухой, сколько тем, что 
после конфискации излишков продуктов осенью у крестьян не осталось ни зерна для 
посевов, ни желания засевать и обрабатывать землю. Положение в большинстве рай-
онов европейской части России уже начиная с 1919 года было трудным, а весной и 
летом 1921 года оно стало катастрофическим. Первая мировая война за четыре года 
унесла миллионы человеческих жизней, две революции в 1917 году усилили в стране 
хаос и деморализовали население, затем последовали три года жесточайшей граждан-
ской войны. Не получая во время войны новых сельскохозяйственных орудий и износив 
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до последней степени старые, плохо ремонтируемые, крестьяне не могли уже вести 
той тщательной обработки полей, которая требовалась. А многие из них за время вой-
ны лишились и скота, и инвентаря. 

Начавшаяся в 1918 году продразвѐрстка, конфискация сельскохозяйственной про-
дукции, лишь ухудшила ситуацию. Шестой Симбирский уездный рабоче-крестьянский 
съезд решил: «В целях успешной борьбы с продовольственным кризисом и возможным 
недосевом постановлено: 1) немедленно приступить к проверке хлеба, картофеля и 
семян во всѐм уезде; 2) реквизировать и раздать нуждающемуся населению все из-
лишки, оставив до нового урожая (на 4 месяца) по 1 пуду на месяц на каждого едока как 
хлеба, так и картофеля. Реквизиционная цена установлена: рожь и овѐс 10 рублей за 
пуд, картофель 2 рубля».[2] 

Продразверстка проводилась для обеспечения продовольствием городского насе-
ления, армии и огромного аппарата госбезопасности, но в ущерб крестьянам. В одном 
из отчетов организации АРА по Симбирску описывается, как у крестьян, которых подоз-
ревали в том, что они что-то утаили, забирали все зерно, включая семенное. Никакие 
протесты не помогали. Поэтому одной из главных причин голода 1921 года можно счи-
тать обременительную для населения продовольственную разверстку. 

Подобная ситуация уже сама по себе неизбежно должна была вызвать нужду сре-
ди широких масс. Сильнейшая засуха 1921 года усугубила положение. Она сгубила все 
надежды земледельцев на урожай и сразу подорвала всѐ их благополучие, превратив 
даже зажиточных людей в голодающих бедняков, которые не знали, как свести концы с 
концами, как сохранить своѐ хозяйство и протянуть скотину до весны. 

Общее число жертв голода 1921 года составило более 20 миллионов человек. 
Только от голода, по исчислениям Наркомздрава и ЦСУ РСФСР, в течение 1921—1922 
годов умерли свыше 5 млн. человек (от 5 053 000 до 5 200 000 советских граждан). При 
этом общие потери российской армии с августа 1914 по декабрь 1917 года включитель-
но составили 1 661 804 человека. Таким образом, число погибших от повального голо-
да втрое превысило величину безвозвратных потерь во время Первой мировой войны. 

В 1921 году в селениях практически не осталось лошадей и коров. Люди ели все: 
разбирали даже соломенные крыши, питались суррогатом, корой и желудями, в пищу 
шла падаль. К осени 1921 года по всему Поволжью было замечено людоедство. Люди 
охотились за крысами.  

В экстренной помощи нуждалось более 210 тысяч человек, из них 60 тысяч — это 
дети. Как следствие плохого питания в губернии началась эпидемия брюшного тифа, 
которая косила людей. На почве голода появились цинга и малокровие. Люди умирали 
прямо на улицах. Многие родители, не выдержав ужаса, оставляли своих детей. Иногда 
доходило до самоубийства. Росло число беспризорников, которые побирались по де-
ревням. На них началась самая настоящая охота.  

Сотни голодающих атаковали местные комитеты. Они устраивали митинги и тре-
бовали пайков. Но запасов хлеба на всех не хватало. Только по Сызранскому уезду 
около 800 человек вообще не получали никаких пайков. Люди стали менять свое иму-
щество на хлеб. Так, в середине 1921 года в селах губернии можно было купить дом за 
5 пудов хлеба или лебеды. 

Резко взлетели цены на все продукты. Стала процветать спекуляция. На симбир-
ском рынке в феврале 1922 года можно было купить пуд хлеба за 1 200 рублей, жир — 
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за 1 000 рублей за пуд, мясо — за 5 000 рублей за пуд. А к марту за пуд хлеба просили 
уже один миллион рублей, сечка поднялась до 4 миллионов рублей, картофель — 800 
тысяч рублей за пуд. Годовой заработок рабочего при этом был около 1 000 рублей, 
сельские же работники получали тогда в три раза меньше. Золотой рубль стоил 1 300 
рублей. 

Не имея возможности купить хлеб, люди уходили из губернии в поисках лучшей 
жизни. Только за один 1921 год губернию покинуло более тысячи человек. Особенно 
тяжелым было положение в Сенгилеевском, Сызранском и Симбирском уездах. Там 
тридцать процентов жителей питались куском хлеба со смесью суррогата, 50 процентов 
ели только один суррогат. 20 процентов вымерли. 

Власти знали о том, что на Поволжье надвигается голод еще осенью 1920 г., об 
этом прямо было заявлено в постановлении VIII съезда Советов. Спасти если не всех 
голодающих, то многих, было можно. Для этого нужно было прекратить взимание прод-
разверстки в районах, где ожидался голод, заблаговременно обеспечить доставку на-
селению минимального пайка, семенного зерна, срочно поставить минимальное коли-
чество 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 сим-
бирских деревнях продолжалась продразверстка.  

Тяжких последствий голода можно было бы избежать, если бы не бюрократия. 
Первые месяцы никакой реальной помощи не было. Вся работа сводилась к рассмот-
рению заявлений и учету детей в возрасте до 16 лет. Местные уездные комиссии по 
преодолению голода скрывали факты смертей, хотя люди умирали целыми селениями. 
Продукты, если и поступали, то не вовремя и с перебоями. Более того, спецкомисия 
ГУБКОРМПОССЛЕДГОЛОДа контролировала все посылки, поступающие в губернию. 
Получателей продуктов потом ограничивали в пайке. Нуждающихся людей лишь пере-
селяли с места на место.  

Помощь голодающим детям в Симбирской губернии оказывала АРА (Американ-
ская администрация помощи). Значительные усилия были направлены на улучшение 
санитарного состояния Симбирска, на борьбу со страшными спутниками голода - эпи-
демиями тифа и холеры. Была организована очистка улиц, сотрудники АРА передали 
местным властям мыло, дезинфицирующие средства и средства для борьбы с насеко-
мыми. Позднее, когда прибыли транспорты АРА, людей обеспечили продовольствием и 
одеждой. Только в Симбирск за год американцы доставили 32 вагона с медицинскими 
принадлежностями и оборудованием для больниц, 400 тыс. доз противохолерной и 100 
тыс. доз противооспенной вакцин.  

Создавались пункты приема пищи, там же выдавались пайки. Только в одной 
Симбирской губернии в 1921 году было открыто более 30 таких столовых и 1 000 пунк-
тов приема пищи для голодающих. В таких столовых питались дети до 14 лет.  

Заметную помощь в борьбе с голодом жителям края в 1922 году оказало Симбир-
ское представительство Датского Красного Креста (так называемой «Нансеновской 
миссии»), которая действовала на территории губернии с июня по сентябрь 1922-го. 
Помощь голодающим оказывалась с помощью распространения среди населения ад-
ресных посылок с продовольствием. Нансеновские посылки были меньше американ-
ских, но состав продуктов был похожим: мука, консервированное мясо, изюм, рис, сар-
дины, бобы, сахар, лимонный сок, какао, соль, рыбий жир.[1] 
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В городах, уездах, сѐлах и деревнях губернии были созданы комиссии помощи го-
лодающим. В январе 1922 года в Симбирской губернии действовало 278 столовых и 
898 питательных пунктов, было эвакуировано в урожайные губернии более 150 тыс. 
человек, в том числе 5 тысяч детей. В результате, к весне 1922г., к пику голода в По-
волжье, детская смертность в Симбирской губернии была резко сокращена. Но лишь к 
концу 1923 года голод в Симбирской губернии в основном был преодолен.  

Таким образом, политика «военного коммунизма» привела к ужасающим послед-
ствиям для населения. Экстремальное погодное явление (засуха) и слишком поздно 
принятые меры по улучшению ситуации стали причиной огромных человеческих жертв.  
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  Работа посвящена основным проблемам и направлениям коллективизации 

единоличных крестьянских хозяйств. Показаны последствия проведения «сплошной»  
коллективизации. 

 
Началом сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР стал 1929 год.  

Колхозное строительство было признано главной задачей, решение которой уже через 
три года сделает страну «одной из самых хлебных, если не самой хлебной страной в 
мире». Выбор был сделан — в пользу ликвидации единоличных хозяйств, раскулачи-
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