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Работа посвящена сталинским преступлениям против крестьян-
ства: коллективизации, раскулачиванию, грабительским хлебоза-
готовкам. Результатом этой политики стал голод 1932-1933 гг., 
жертвы которого посчитаны лишь приблизительно. 

Своеобразие голода 1932-1933 гг. заключается в том, что это был первый 
в истории России «организованный голод», когда субъективный, политический 
фактор выступил решающим и доминировал над всеми другими. В комплексе 
вызвавших его причин отсутствовал природный фактор, не наблюдалось при-
родных катаклизмов.

 За пять лет государству удалось провести коллективизацию и операцию 
по вымогательству сельхозпродукции, покупая ее по низким ценам, едва по-
крывавшим 20% себестоимости. Эта операция сопровождалась широким при-
менением принудительных мер, которые содействовали усилению полицей-
ско-бюрократического характера режима.

Коллективизация сопровождалась раскулачиванием – ещё одним пре-
ступлением власти перед крестьянством. Раскулачиванию подверглись десят-
ки тысяч середняков. В некоторых районах от 80 до 90% крестьян-середняков 
были осуждены как «подкулачники». Их основная вина состояла в том, что они 
уклонялись от коллективизации. По некоторым данным, количество выселен-
ных на спецпоселение в отдалённые районы в 1930-1931 гг. составило 381 026 
семей общей численностью 1 803 392 человека.[3]

Результатом коллективизации стала полная и длительная дезорганиза-
ция сельскохозяйственного производства. Трагическим решением для крестьян, 
кроме продолжения экспорта зерна и отказа от импорта продовольствия, стала 
сталинская политика планирования хлебозаготовок 1932 г. Эта грабительская 
кампания вела к тому, что поборы с колхозов доходили до 70 % урожая в самых 
плодородных районах, например на Украине. Продотряды, осуществлявшие заго-
товки, совершали настоящие карательные экспедиции, прежде всего в зерновых 
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районах. Результатом этих действий был страшный голод, сведения о котором 
скрывались даже внутри страны. В наиболее пострадавших районах воинские 
подразделения следили за тем, чтобы крестьяне не покидали свои деревни..[4]

Имелись случаи вымирания целых селений. Попытки голодающих найти спа-
сение в более благополучных районах и в городах, как предыдущей зимой, были 
безуспешны. Они либо натыкались на кордоны, либо безжалостно вылавливались 
и возвращались туда, где был голод. Весной 1933 года было задержано и возвраще-
но почти 220 тыс. голодавших, отправившихся за хлебом в другие места.

В самый разгар голода, осенью 1932 г. Был принят закон об охране со-
циалистической собственности от 7 августа 1932 года, написанный собствен-
норучно Сталиным. В качестве уголовного наказания за воровство колхозного 
имущества, независимо от размеров хищения, закон требовал применять «выс-
шую меру социальной защиты – расстрел с конфискацией всего имущества и с 
заменой при смягчающий обстоятельствах лишением свободы на сок не менее 
10 лет с конфискацией всего имущества». До истечения года, за неполных пять 
месяцев, было осуждено около 55 тысяч человек, в том числе приговорено к 
расстрелу 2,1 тысячи. Среди осужденных было очень много женщин.[4] 

Тема голода 1932-1933 года в советском информационном пространстве 
возникла впервые лишь к концу перестройки. Точные цифры голодавшего насе-
ления установить очень трудно. Общие оценки числа жертв голода 1932-1933, 
сделанные различными авторами, значительно различаются и доходят до 8 
млн. человек. 

Голод 1932-1933 годов явился одной из величайших гуманитарных ката-
строф советского периода.[1,2,4] То обстоятельство, что хлеб у колхозов изымал-
ся на нужды индустриализации, не может оправдать ни насилия при создании 
колхозов, ни тем более этого голода. Он не может быть оценен иначе, как одно из 
самых тяжких преступлений сталинского руководства против своего же народа.
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The work is devoted to Stalin’s crimes against the peasantry: the collectiv-
ization, the dispossessed, the predatory state grain deliveries. The result of 
this policy was the famine of 1932-1933, victims of which are counted only 
approximately.
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Статья посвящена изучению использования метода проектов при 
формировании прогностической компетентности студентов.

В контексте модернизационных процессов перед системой высшего про-
фессионального образования актуализируется необходимость формирования 


