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Осуществление грандиозной индустриализации требовало коренной 
перестройки аграрного сектора.

Стремительное развитие капиталоёмких отраслей в условиях отсутствия 
притока капиталов извне, растущее городское население требовали увеличения 
товарности сельского хозяйства. Однако в деревне в конце 20-х гг. наблюдался 
глубокий застой.

Набиравший силу во второй половине 20-х гг. «большой скачок» в инду-
стриализации повлёк за собой крутой перелом политики в деревне – коллекти-
визацию. Началась она в 1928-1929 гг.

В 1927 г. удельный вес кулаков составлял около 4% (1млн. хозяйств из 
общего числа 25-26 млн.). Кулаки владели 15% посевов и 11.2% рабочего ско-
та.

В 1927-1928 гг. хлебный экспорт зерна сократился более чем в 8 раз по 
сравнению с 1926-1927 гг.

Летом 1929 г. Сталин ставит задачу: на базе коллективизации уничто-
жить кулачество как класс. Широкие репрессии обрушились на зажиточные и 
средние слои крестьянства, что вызвало череду восстаний.

«Сплошная коллективизация» 1929 г. Должна была завершиться в По-
волжье в 1931 г.

Конфискованный хлеб государство перераспределяло, отдавая 25% бед-
някам в кредит или по госцене.

Торговля хлебом запрещалась, появились заградотряды, хлеб изымался.
С февраля 1930 г. законом были запрещены земельная аренда и наёмный 

труд. Наркомат торговли был переименован в Наркомснаб. Кулачество разделе-
но на категории.

Начавшееся в феврале-марте 1930 г. массовое раскулачивание вызвало 
крестьянские выступления, в которых принимали участие более 700 тыс. чело-
век.  

Начинается отход кулацких и середняцких семей в город.
В августе 1930 г. руководство страны начинает оказывать помощь кол-

хозам в виде налоговых льгот, зато увеличивает ставки сельхозналогов для еди-
ноличников.

1930 год дал высокий урожай, что позволило увеличить государствен-
ные заготовки зерна.

Страна стала покрываться сетью лагерей, посёлками «спецпереселен-
цев» («кулаки» и члены их семей). Оторванные от земли сотни тысяч хлеборо-
бов становились бесплатной рабочей силой на стройках пятилетки.

 7 августа 1932 г. был издан закон об охране социалистической собствен-
ности. В народе его назвали «законом о трёх колосках». За сбор колосков при-
менялся расстрел или лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией 
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всего имущества.
Крестьяне отказывались от вступления в колхозы, уничтожали скот. Это 

привело к невиданному голоду в1932-1933 гг. Больше всего он ударил по По-
волжью, охватив 25-30 млн. человек.

Несмотря на голод в Поволжье, за границу было вывезено 18 млн. цент-
неров зерна.

За отказ сдавать «излишки» применяли 107-ю статью о спекуляции.
Колхозы существовали в трёх формах: коммуны, артели, ТОЗы.
За отказ вступать в колхоз лишали избирательного права.
В Поволжье к началу января 1930 г. В колхозах числилось 20% крестьян, 

а к началу марта – свыше 50%.
Результаты:
- За 1929-1934 гг. валовое производство зерна сократилось на 10 %, по-

головье крупного рогатого скота сократилось на 1/3, свиней – в 2 раза.
- За счёт деревни быстрыми темпами развивалась промышленность.
- Ценой колоссальных жертв в 1937 г. коллективизация завершилась. 

93% крестьянских хозяйств были объединены в колхозы.  
- В стране утвердилась командно-мобилизационная хозяйственная мо-

дель, являющаяся экономической основой тоталитарного режима.
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В Симбирской губернии рассматриваемого периода земледелие явля-
лось ведущей отраслью хозяйствования, в которой было занято большинство 
трудоспособного населения села. Но несмотря на это, посевные площади уве-
личивались не столь заметно. Так, за 1897 -1914 годы в Самарской губернии 
посевные площади возросли на31,2 %, в Саратовской - на 25,6 %, в Пензенской 
- на 12,9 %, в Казанской - на 10,8 % и в Симбирской только на 9,4 %. Если в 
Симбирской, Казанской и Пен зенской губерниях рост посевных площадей шел 
путем запашки зале жей, лугов, расчистки лесов, то в Самарской и Саратовской 
за счет ос воения земель южных уездов. [3; с.72]

Арендная плата за землю была высокой, причем она регулярно повыша-
лась. Подтверждением служат такие данные: в 1914 г. арен дная цена 1 десятины 
поемного сенокоса составляла 17,8 руб., а не поемного - 9,4 рубля. За десять лет 


