
РЕШЕНИЕ АГРАРНОГО ВОПРОСА В СССР

Г. В. Шарапов

Создание колхозного строя, перевод миллионов единоличных кресть
янских хозяйств на рельсы крупного социалистического производства — 
величайшее завоевание советского народа. Изучение истории советского 
крестьянства и колхозного строительства в СССР имеет большое теоре
тическое и практическое значение. Освещение истории и опыта преобра
зования сельского хозяйства в СССР на социалистической основе спо
собствует глубокому познанию объективных закономерностей развития 
советского общества и строительства коммунизма. Советская историче
ская наука уделяет постоянное внимание изучению истории социалисти
ческого строительства в деревне. З а  последние годы в свет вышло немало 
трудов советских историков и экономистов, в которых глубоко разработа
ны различные периоды истории советского крестьянства. В то же время 
имеется еще крайне мало обобщающих исторических работ, в которых 
рассматривалась бы история советского крестьянства в целом за все го
ды Советской власти. В настоящей статье предпринята попытка показать 
социально-экономическое развитие советской деревни в ходе строитель
ства социализма и коммунизма в СССР.

В результате победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции в нашей стране были совершены коренные аграрные пре
образования. Они впервые в истории человечества разрешили аграрный 
вопрос в интересах широких крестьянских масс, обеспечили переход сель
ского хозяйства с капиталистического на социалистический путь р а з 
вития.

Дореволюционная Россия оставалась экономически отсталой, аграр
ной страной. Характер развития сельского хозяйства определялся господ
ством помещичьего землевладения, огромной массой раздробленных 
единоличных крестьянских хозяйств и наличием феодально-крепостни
ческих пережитков. Феодально-крепостнические пережитки в сельском 
хозяйстве накладывали отпечаток на всю экономическую и политиче
скую жизнь России, задерживали развитие ее производительных сил. 
Широкие крестьянские массы страдали как от капиталистической, так 
и от крепостнической эксплуатации. Они задыхались от безземелья. 
В конце XIX в. в России один помещик в среднем владел 2 тыс. десятин 
земли и столько же земли имели 300 крестьянских семей. Значительная 
часть помещиков владела десятками и сотнями тысяч десятин земли. 
Так, помещик Рукавишников имел свыше 800 тыс. десятин, князь 
Голицын — более 1 млн. десятин, последний русский царь Николай II 
вместе со своими родственниками — свыше 8 млн. десятин з е м л и 1. 
С развитием капитализма в России эксплуатация крестьянского труда 
все более возрастала. Капитал порабощал в равной степени как трудя
щихся города, так и трудящихся деревни. Условия жизни толкали кре-

1 С. А. У д  а ч и н. У кого земля была раньше и кто владеет ею теперь. М. 1957. 
стр. 6.
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стьянство на борьбу против царизма, помещиков и капиталистов. И зб а
виться от гнета капитала, темноты, нищеты и голода трудящиеся де
ревни могли, лишь встав на революционный путь. Крестьянство же в 
своей массе из-за экономической неустойчивости и недостаточной созна
тельности, раздробленности было неспособно к самостоятельной органи
зованной борьбе. Руководителем его был призван стать промышленный 
пролетариат.

Разрешение аграрного вопроса в России имело огромное значение 
для судьбы пролетарской революции. Поэтому большевистская партия 
уделяла постоянное внимание разработке и научному обоснованию аграр 
ной программы, которая являлась неотъемлемой частью общей програм
мы большевиков, направленной на победу социалистической революции. 
В основе аграрной программы большевиков лежало учение основопо
ложников научного коммунизма о разрешении земельного вопроса в пе
риод пролетарской диктатуры. Открыв законы общественного развития и 
создав теорию земельной ренты, К. М аркс научно доказал необходимость 
перевода многомиллионных крестьянских масс на рельсы крупного соци
алистического производства. Говоря об упразднении частной собственно
сти на землю и передаче всех средств производства в общественную соб
ственность, К- М аркс еще 14 августа 1851 г. в письме к Ф. Энгельсу ука
зывал: «Реформа агрикультуры и основанного на ней собственническо
го свинства должна стать альфой и омегой будущего переворота»2. Ос
новоположники марксизма доказали, что мелкое крестьянство может 
спастись от нищеты и разорения только путем перевода единоличных 
хозяйств в товарищеские общественные хозяйства на основе их добро
вольного объединения. «Наша задача по отношению к мелким крестья
нам,— писал Ф. Энгельс,— будет состоять прежде всего в том, чтобы их 
частное производство и частное владение перевести в товарищеское, но 
не насильственным путем, а посредством примера и предложения обще
ственной помощи для этой цели»3. Идея обобществления мелких кресть
янских хозяйств могла быть воплощена в жизнь только при определен
ных исторических условиях и требовала дальнейшей разработки. Эту 
задачу выполнил В. И. Ленин. На основе глубокого анализа аграрных 
отношений в России, обобщения опыта крестьянских выступлений, опыта 
борьбы классов и партий В. И. Ленин еще до Великой Октябрьской 
социалистической революции разработал большевистскую аграрную про
грамму, обосновал стратегический план борьбы пролетариата за пере
растание буржуазно-демократической революции в социалистическую, 
указал на отношение пролетариата в ходе этой .борьбы к различным 
социальным слоям крестьянства и на необходимость вовлечения бедно
ты и середняков в революцию.

После победы Великого Октября по предложению В. И. Ленина 
II съезд Советов принял исторический Декрет о земле, который ликви
дировал помещичье землевладение и отменял право частной собствен
ности на землю. Из предмета купли и продажи земля превратилась во 
всенародное достояние. Обобществление главного средства производ
ства в сельском хозяйстве подрывало экономическую базу господства 
помещиков и капиталистов, создавало благоприятные условия для социа
листических преобразований в сельском хозяйстве. В соответствии с Д е 
кретом о земле все граж дане страны получали равное право пользова
ния землей для ее обработки. Наемный труд не допускался. В Декрете 
о земле указывалось на необходимость передачи в руки государства 
высокоразвитых хозяйств для превращения их в показательные сельско
хозяйственные предприятия. В развитие Декрета о земле 27 января 
(9 февраля) 1918 г. был утвержден «Основной закон о социализации
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земли», в котором подтверждался незыблемый принцип отмены част
ной земельной собственности на землю и передачи ее трудящемуся 
крестьянству. Отменив частную собственность на землю и передав ее 
в руки крестьянства, советские законы способствовали развертыванию 
творческой инициативы крестьянских масс, укреплению союза рабочего 
класса с крестьянством и упрочению Советской власти на местах. «В них 
есть материал для практического дела,— говорил о декретах Советско
го правительства В. И. Ленин,— и задача декрета состоит в том, чтобы 
научить практическим шагам те сотни, тысячи и миллионы людей, ко
торые прислушиваются к голосу Советской власти»4. Советское прави
тельство всемерно помогало крестьянству перестраивать жизнь на но
вых началах. По указанию Ц К  Р С Д Р П  (б) на места для разъясне
ния советской аграрной политики было направлено большое количест
во эмиссаров и агитаторов. Только агитотдел Петроградского военно
революционного комитета в октябре — ноябре 1917 г. направил в разные 
районы страны 643 человека5.

В первых аграрных законах Советской власти, согласно пожела
нию широких крестьянских масс, указывалось, что распределение земли 
между крестьянами должно проводиться на уравнительных началах. 
Крестьянская идея уравнительного раздела земли носила прогрессив
ный характер в борьбе против остатков феодализма в деревне, но она 
была связана с иллюзией, что уравнительное землепользование не толь
ко уничтожит помещичью кабалу, но и предотвратит возникновение 
капиталистического неравенства. Несмотря на то, что принцип уравни
тельного землепользования был не чем иным, как мелкобуржуазной 
идеализацией единоличного хозяйства, большевики тем не менее, учи
тывая пожелания широких слоев крестьянства, законодательно оформи
ли его. Большевики считали, что крестьяне на собственном опыте д о лж 
ны убедиться в несостоятельности принципа уравнительного землеполь
зования.

Уравнительное распределение земель не спасало крестьянскую бед
ноту от нищеты и разорения и не уничтожало дифференциации кресть
янских хозяйств. С первых дней Октябрьской революции большевики 
нацеливали крестьян на переход к общественной обработке земли в наи
более доступных для них формах, разъясняли, что «коммуны, артельная 
обработка, товарищества крестьян — вот где спасение от невыгод мел
кого хозяйства, вот в чем средство поднятия и улучшения хозяйства, 
экономии сил и борьбы с кулачеством, тунеядством и эксплуатацией»6.

Вопросы разрешения аграрной проблемы в стране после победы 
Октябрьской революции получили освещение в трудах советских иссле
дователей. Широко известны капитальные работы по этой теме П. Н. Пер- 
шина, В. JI. Игнатьева, С. П. Трапезникова и многих других авторов7. 
В этих работах раскрыта история проведения первых аграрных преоб
разований, выяснены социально-экономические изменения, происшедшие 
в сельском хозяйстве страны в первые годы Советской власти.

В результате претворения в жизнь первых аграрных законов тру
дящемуся крестьянству безвозмездно было передано более 150 млн. де
сятин земли, находившихся раньше в руках эксплуататорских классов. 
Кроме того, крестьяне были освобождены от ежегодной уплаты аренд
ных платежей и расходов на покупку земли в сумме 700 млн. руб. зо-

4 В.  И.  Л е н и н .  ПСС. Т. 38, стр. 199.
6 «Установление Советской власти на местах в 1917— 1918 гг.». М. 1953, стр. 158.
6 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 37, стр. 179— 180.
7 П. Н. П е р ш и н .  Аграрная революция в России. Историко-экономическое 

исследование в двух книгах. М. 1966; В. Л. И г н а т ь е в .  О политике партии по
отношению к крестьянству в первые годы Советской власти (ноябрь 1 9 1 7 -
март 1921 г.). М. 1948; С. П. Т р а п е з н и к о в .  Аграрный вопрос и ленинские 
аграрные программы в трех русских революциях. М. 1963.

7. « В о п р о с ы  и с т о р и и »  N ° 10.
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лотом и от задолженности Земельному банку в размере 1,3 млрд. руб
лей. Оценивая практические результаты Октябрьской революции для 
крестьянских масс, В. И. Ленин писал: «В крестьянской стране первы
ми выиграли, больше всего выиграли, сразу выиграли от диктатуры про
летариата крестьяне вообще... В первы е  при диктатуре пролетариата 
крестьянин работал на себя и питался лучш е горож анина. Впервые кре
стьянин увидал свободу на деле: свободу есть свой хлеб, свободу от го
лода» 8.

Повсюду широкие крестьянские массы с огромным воодушевлением 
приветствовали аграрную политику Советского правительства. Об их от
ношении к Советской власти, Коммунистической партии и ее политике 
убедительно свидетельствуют многочисленные письма в центральные ор
ганы Советской власти, В. И. Ленину. Так, крестьяне села Мелового, Кур
ской губернии, писали В. И. Ленину: «Мы видим, что Вы действительно 
стоите за освобождение бедных крестьян. Вообще борцы за социализм — 
это партия большевиков» 9.

Проводя аграрные преобразования в условиях гражданской войны, 
голода и разрухи, Советское правительство проявляло постоянную з а 
боту о трудовом крестьянстве. Принимались все меры к тому, чтобы по 
возможности снабжать крестьянские хозяйства необходимыми денежны
ми ссудами, семенами, сельскохозяйственными машинами, так как мно
гие крестьяне, получив из рук государства бесплатно землю, не имели 
средств на приобретение сельскохозяйственного инвентаря и семян. В ап
реле 1918 г. Советское правительство приняло решение выделить 50 млн. 
руб. для выдачи ссуд крестьянам на покупку с е м я н 10. В конце 1918 г. 
для этих целей было выделено еще 300 млн. р у б л е й 11. Особую заботу 
проявляло Советское государство о семьях красноармейцев, ушедших на 
фронт. Они в первую очередь наделялись семенами и сельхозинвента- 
рем. Работа, проводившаяся советскими организациями по снабжению 
крестьянства семенами, значительно облегчала его положение в период 
посевных кампаний.

С первых дней Октябрьской революции Советское государство взя
ло в свои руки снабжение крестьян сельскохозяйственным инвентарем. 
25 ноября (8 декабря) 1917 г. был издан декрет, по которому все изго
товляемые сельскохозяйственные машины поступали в распоряжение 
государства 12. Советское государство проводило большую работу по н а
лаживанию  производства сельскохозяйственного инвентаря. К весне 
1918 г. из 650 заводов и цехов, занимавшихся производством сельскохо
зяйственных орудий, 450 удалось пустить в ход. Было открыто 15 тыс. 
слесарно-кузнечных и ремонтных мастерских. Кроме того, по заданию 
Советского правительства предприятия многих отраслей промышленно
сти занялись производством сельскохозяйственного инвентаря. Оно было 
освоено на Московском прессовом, Елецком машиностроительном, З л а 
тоустовском металлургическом, Тульском оружейном и на многих других 
заводах 13.

Под руководством Коммунистической партии трудовое крестьянство 
уже в первые годы Советской власти повело решительную борьбу против 
кулачества, стремившегося завладеть конфискованной у помещиков зем
лей и по-прежнему эксплуатировать беднейшую часть деревни. Стре
мясь сорвать проведение аграрных реформ, кулаки отказывались сдавать 
хлеб по установленным правительством твердым ценам и были главны-

8 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 39, стр. 276.
9 «Письма трудящихся к В. И. Ленину». М. 1960, стр, 36.
10 ЦГАОР СССР, ф. 478, он. 12, ед. хр. 14, лл. 1, 3.
11 Там ж е, оп. 25, ед. хр. 25, лл. 1, 2.
12 См. «Аграрная политика Советской власти (1917— 1918 гг.)». Документы и ма

териалы. М. 1954, стр. 128.
13 ЦГАОР СССР, ф. 478, оп. 74, ед. хр. 3, лл. 12, 14, 91; ед. хр. 56, л. 49.
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ми виновниками голода в стране. Вопрос о хлебе был одним из наи
более острых для Советского правительства. От его решения зависела 
и судьба самого пролетарского государства.

Столкнувшись с сопротивлением кулачества аграрной политике 
Советской власти, наиболее передовая и политически грамотная часть 
крестьянства начала вести с эксплуататорскими слоями деревни реши
тельную борьбу. Советское правительство, понимая, что без разгрома 
контрреволюционного кулачества невозможно спасти страну от надви
гавшегося голода, и учитывая опыт масс по борьбе с кулаками, 11 июня 
1918 г. издало Декрет об организации комитетов деревенской бедноты 
(комбедов) 14. Комитеты бедноты провели огромную работу по изъятию 
хлебных излишков у кулачества и снабжению продовольствием промыш
ленных центров страны. При помощи комитетов бедноты было конфи
сковано у кулачества и передано беднейшим крестьянам и середнякам 
около 50 млн. десятин земли. К концу 1918 г., когда комитеты бедноты 
выполнили свои задачи, они были слиты с Советами в деревне.

Меры, осуществленные партией и правительством уже в первые 
годы Советской власти, значительно улучшили положение трудового 
крестьянства. Миллионы беднейших крестьян бесплатно получили из рук 
Советской власти землю, инвентарь и скот. В результате осуществле
ния первых аграрных мероприятий Советского правительства изменил
ся характер земельных отношений. Землепользование крестьян увеличи
лось на 70%- Одновременно произошло перераспределение земли вну
три крестьянства. Кулаки лишились 62,5% тех земель, которые были до 
революции в их распоряжении, а землепользование бедняцко-середняц- 
ких слоев деревни возросло почти в 2,5 раза 15. Было наделено землей 
около 3 млн. безземельных крестьян. Статистические данные ЦСУ пока
зывают, что к 1920 г. по сравнению с 1917 г. были более равномерно 
распределены между земледельческим населением земля, скот и сель
скохозяйственные орудия. Произошло осереднячивание деревни. На 
X съезде Р К П  (б) в марте 1921 г. В. И. Ленин, оценивая результаты 
проведения аграрных реформ, указывал: «Крестьянство стало гораздо 
более средним, чем прежде... земля разделена в пользование гораздо 
более уравнительное, кулак подрезан и в значительной части экспро
приирован...» 16.

Учитывая, что в результате аграрных преобразований середняк 
стал центральной фигурой в деревне, Коммунистическая партия на 
своем VIII съезде выдвинула требование установления прочного союза 
с ним. В течение всего периода, пока в деревне сохранялось мелкое 
индивидуальное крестьянское хозяйство, Коммунистическая партия 
неустанно проводила политику опоры на бедноту, союза с середняком 
и борьбы против кулачества.

Под руководством Коммунистической партии, при активной помо
щи рабочего класса крестьяне уже в первые годы Советской власти на
чали добровольно организовывать коллективные хозяйства. Несмотря 
на тяжелое экономическое положение страны, Советское правительство 
оказывало всевозможную помощь первым коллективным хозяйствам. По 
предложению В. И. Ленина был создан специальный фонд в 1 млрд. руб
лей для оказания помощи крестьянам в переходе к общественной обра
ботке земли. Все же строительство сельскохозяйственных производст
венных кооперативов в первые годы Советской власти не было массо
вым. Однако опыт работы первых сельскохозяйственных коллективов 
уже позволял судить о преимуществах коллективных форм труда в де
ревне.

14 «Аграрная политика Советской власти (1917— 1918 гг.)». Документы и мате
риалы, стр. 177— 180.

15 См. П. Н. П е р ш и н. Аграрная революция в России. Кн. 2, стр. 530.
16 В. И. Л е н и  н. ПСС, Т. 43, стр. 59—60.
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В. И. Ленин, исходя из опыта развития революции и деятельности 
первых сельскохозяйственных кооперативов, разработал конкретные фор
мы перехода крестьянства на социалистический путь. В своих работах, 
написанных в последние годы жизни, он окончательно сформулировал 
основные положения кооперативного плана. Чтобы подвести десятки и 
десятки миллионов людей к коммунизму, говорил В. И. Ленин, необ
ходимо «на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяй
ственном расчете... построить сначала прочные мостки, ведущие в мел
кокрестьянской стране... к социализму» 17. Такими «мостками», способ
ными перевести широкие массы крестьянства от единоличного ведения 
хозяйства к коллективному, В. И. Ленин считал кооперацию, в которой 
видел наиболее доступный и понятный миллионам, крестьянства путь 
перехода от мелкого единоличного хозяйства к крупным социалистиче
ским объединениям, так как в кооперации удачно сочетаются личные 
интересы крестьянина с интересами государства. Кооперация явля
лась лучшим средством обеспечения смычки миллионов трудящихся 
крестьян с пролетариатом, мелких крестьянских хозяйств с промышлен
ностью.

В. И. Ленин подверг уничтожающей критике буржуазных и мел
кобуржуазных идеологов (Э. Д авида и Ф. Герца в Германии, С. Булгако
ва и В. Чернова в России и др.), которые говорили об устойчивости и 
преимуществах мелких хозяйств перед крупными и «доказывали», что 
закон концентрации капитала имеет место только в промышленности, 
но не действует в земледелии. В. И. Ленин разоблачил всю лживость 
утверждений ревизионистов о «процветании» мелких крестьянских хо
зяйств и показал, что последние держатся только расхищением сил зем
ледельца, что при капитализме мелкокрестьянские хозяйства могут 
лишь прозябать и умирать мучительной смертью, но не процветать.

Важнейшим принципом политики Коммунистической партии по от
ношению к крестьянству стало обеспечение постоянного руководства 
со стороны рабочего класса социалистическим строительством в деревне, 
упрочение ведущей роли рабочего класса в его союзе с крестьянством. 
Принцип добровольности кооперирования не означал, что крестьянство 
самотеком перейдет к крупному социалистическому хозяйству. Любое 
ослабление руководящей роли рабочего класса повело бы мелкотовар
ную деревню не по социалистическому, а по капиталистическому пути. 
Д а  и кооперирование крестьянских хозяйств могло быть успешным лишь 
при всемерной поддержке пролетарского государства. В связи с этим 
необходимо было оказать экономическую и организационную помощь 
кооперации путем финансирования, предоставления ей всевозможных 
льгот и преимуществ. Эта помощь прежде всего определялась разви
тием тяжелой индустрии как единственной материальной основы социа
листического общества и важнейшей предпосылки социалистическо
го строительства в деревне.

После Великой Октябрьской социалистической революции Совет
ская власть получила в наследство от царизма крайне низкий уровень 
грамотности населения. Почти поголовно неграмотной была деревня. Д ля 
ликвидации неграмотности были привлечены все культурные силы стра
ны. В деревнях организовалась широкая сеть школ грамоты, кружков, 
пунктов по ликвидации неграмотности. По инициативе В. И. Ленина 
в 1923 г. было создано массовое добровольное общество «Долой не
грамотность», которое проводило огромную работу среди широких кре
стьянских масс. Только с 1923 по 1926 г. в кружках этого общества было 
обучено более 3 млн. человек. Ликвидация неграмотности в стране бы
ла завершена в 30-е годы и привела к повышению политической актив
ности сельского населения во всей общественной жизни страны.

17 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 44, стр. 151.
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Ленинский кооперативный план был претворен в жизнь в резуль
тате коллективизации сельского хозяйства, которая была обусловлена 
всем ходом социально-экономического развития страны. Без массовой 
коллективизации сельского хозяйства невозможно было осуществлять 
социалистическое строительство, в достаточной мере снабжать город
ское население продуктами питания и промышленность сырьем. К 1927 г. 
раздробленное крестьянское хозяйство уже исчерпало свои возможности 
в дальнейшем повышении производительности и все больше отстава
ло от социалистической индустрии, которая развивалась по законам 
расширенного воспроизводства. В деревне происходило непрерывное 
дробление крестьянских хозяйств. Если до первой мировой войны было 
15— 16 млн. индивидуальных крестьянских хозяйств, то в 1928 г. их было 
уже 24—25 миллионов. С каждым годом сельское хозяйство давало 
все меньше хлеба. Низкий уровень производства хлеба, нехватка про
довольствия могли отрицательно сказаться на темпах социалистиче
ского строительства в СССР, на укреплении обороноспособности Совет
ского государства. Интересы строительства социализма требовали 
ликвидации отставания сельского хозяйства и перевода мелкого, раздро
бленного крестьянского хозяйства на социалистический путь развития. 
Только это могло повысить материальное благосостояние трудового 
крестьянства и избавить его от нищеты и кулацкой эксплуатации.

Д ля  организации колхозов необходимо было, чтобы крестьянские 
массы на собственном опыте убедились в правильности большевист
ских лозунгов, призывавших переходить от единоличного ведения хо
зяйства к крупному социалистическому сельскохозяйственному произ
водству. Выполняя заветы В. И. Ленина, Коммунистическая партия вся
чески поддерживала развитие в деревне простейших видов кооперации. 
К концу 1927 г. в сельских потребительских обществах состояло 9,8 млн. 
пайщиков, что составляло 39% всех крестьянских хозяй ств18. 
Благодаря широко развитой сети различного рода кооперативов укреп
лялась экономическая смычка между городом и деревней, создавались 
условия для осуществления социалистических преобразований в деревне. 
Простейшие виды кооперации способствовали убеждению крестьянст
ва в выгодности коллективных форм хозяйствования, в создании произ
водственных объединений в сельском хозяйстве. Большое значение в под
готовке крестьянства к кооперированию сыграла система контрактации 
сельскохозяйственных продуктов. Эта система позволила государству 
заранее планировать количество поступавших продуктов, а крестьянам— 
гарантировать сбыт продукции, получение денежного аванса и приобре
тение необходимых промышленных товаров. Контрактация являлась 
лучшим способом оказания производственной помощи беднякам и се
реднякам, так как помогала им получать семена, денежные авансы. 
В 1927 г. в систему договорных контрактационных отношений было во
влечено до 2 млн. крестьянских хозяйств, а в 1929 г.— около 8 млн.19. 
Система контрактации явилась могучим средством кооперирования ши
роких масс крестьянства, одним из условий подготовки массового колхоз
ного движения. В тех районах, где договоры, связанные с контракта
цией, охватывали целые селения, создавались реальные возможности 
для заключения договоров не с отдельными хозяйствами, а с крестьян
скими коллективами. В ходе проведения контрактации в 1928 г. было 
организовано около 8 тыс. зерновых посевных товариществ и 4 тыс. то- 
зов и сельхозартелей20.

Д л я  коренной реконструкции сельского хозяйства необходимо было 
создать материально-техническую базу, так как сельскохозяйственное

18 «Основные показатели потребительской кооперации СССР». М. 1929, стр. 116.
19 «Советская социалистическая экономика 1917— 1957 гг.». М. 1957, стр. 305—306.
20 «Колхозы СССР. Состояние, организация сельскохозяйственного производства, 

обслуживание». М. 1929, стр. 28—29.
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производство до Октябрьской революции велось на крайне низкой тех
нической основе (например, в 1910 г. в сельском хозяйстве было 7 млн. 
сох, 46 млн. конных плугов. Нередко крестьяне вручную обрабатывали 
свои клочки земли). Такая база в основном была создана в результате 
выполнения первого пятилетнего плана. Советское правительство ежегод
но увеличивало ассигнования на сооружение заводов, выпускавших сель
скохозяйственные машины. В 1929— 1930 гг. капитальные вложения в 
сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение составили 
250 млн. руб. против 51 млн. руб. в 1928— 1929 го д а х 21. Особенно выро
сла за годы первой пятилетки тракторная промышленность. В 1927— 
1928 гг. были выпущены тракторы общей мощностью в 15,9 тыс. л. с., а 
в 1932 г.— 759 тыс. л. с., то есть в 50 раз больше. Были построены 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, началось сооруже
ние Челябинского тракторного завода, вступившего в строй в 1933 году. 
Заводы сельскохозяйственного машиностроения были построены в Р о
стове-на-Дону, Саратове, Новосибирске, Златоусте, Гомеле. К 1932 г. 
отечественное сельскохозяйственное машиностроение давало продукции 
(в сопоставимых ценах) на 633 млн. руб. по сравнению со 161 млн. руб. 
в 1927/28 г. и 55 млн. руб. в 1913 го д у 22.

Огромную роль в механизации сельского хозяйства, в организа
ционно-хозяйственном укреплении колхозов сыграли машинно-трактор
ные станции. Вначале создавались тракторные колонны. В 1928 г. они 
были организованы в 73 советских хозяйствах Украины, в которых р а 
ботало свыше 300 тракторов. В РСФ СР первые тракторные колонны 
были созданы осенью 1929 года. В них работало 327 тракторов, об
служивавших 66 земельных обществ с общей площадью в 66 739 г а 23. 
По мере своего роста и укрепления тракторные колонны начали постепен
но превращаться в МТС. Трудящиеся крестьяне повсеместно горячо 
приветствовали создание машинно-тракторных станций, видя в них 
защитника от кулацкой эксплуатации, надежную опору при переходе 
к новой жизни. Благодаря постоянной заботе Коммунистической партии 
и Советского правительства, а такж е поддержке трудового крестьянства 
в стране быстро увеличивалось количество МТС. Если к весне 1930 г. 
в СССР было 158 машинно-тракторных станций, то к концу 1931 г. их 
стало 1 400, а к концу 1932 г.—уже 2 502. Количество тракторов в МТС 
увеличилось за эти годы почти в 3 раза. В 1932 г. машинно-трактор
ные станции обслуживали уже 34% сельхозартелей, 45,5% общего чис
ла крестьянских хозяйств, объединенных в колхозы, и обрабатывали 
почти половину (49,3%) всех колхозных посевных п лощ адей24. М ашин
но-тракторные станции были созданы в СССР в период, когда повсемест
но организовывались колхозы и надо было их технически оснастить. 
Советское государство в тот период не могло пойти на продажу сель
хозартелям техники, так как ее было слишком мало, да и сами колхо
зы не имели необходимых средств для покупки и содержания слож 
ных сельскохозяйственных машин.

Готовя крестьянские массы к коллективизации, Коммунистическая 
партия уделяла большое внимание дальнейшей разработке марксистско- 
ленинской теории по аграрному вопросу, разоблачению оппортунистиче
ских взглядов на осуществление социалистической реконструкции сель
ского хозяйства. Партия вела упорную борьбу с троцкистами и правыми 
оппортунистами, которые, выступая против преобразования деревни на

21 «Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1929— 1930 гг.». М. 1930, 
стр. 61.

22 П. И. Л я щ е н к о .  История народного хозяйства СССР. Т. III. М. 1956, 
стр. 285.

23 К. Ф. Д  у д и н. Организация тракторных колонн. М. 1929, стр. 12.
24 С. П. Т р а п е з н и к о в .  Исторический опыт КПСС в социалистическом преоб

разовании сельского хозяйства. М. 1959, стр. 239—240.
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социалистических началах, всячески препятствовали осуществлению на 
практике колхозного строительства. Троцкий и его сторонники рассмат
ривали все крестьянство как силу, враждебную пролетариату. Троцкий 
считал, что диктатура рабочего класса должна осуществляться не в фор
ме союза с крестьянством, а в форме господства над ним. По мнению 
троцкистов, развитие экономики страны должно было происходить за 
счет разорения и вытеснения крестьянства. Все это было направлено на 
срыв социалистического строительства в стране. Партия решительно 
разоблачила как эти, так и другие антиленинские теории.

Большая работа, проделанная Коммунистической партией и Совет
ским правительством, а также положительный опыт первых шагов 
колхозного движения способствовали ускоренному переходу миллионов 
крестьянских хозяйств на рельсы производственного кооперирования. 
Поворот крестьянских масс в сторону колхозов был подготовлен всей 
предшествующей деятельностью Коммунистической партии. Убеждаясь 
в преимуществах ведения коллективного хозяйства, с каждым годом 
в колхозы вступало все больше крестьян. Так, в 1927 г. в колхозы всту
пило 535 тыс. крестьянских хозяйств, в 1928 г.— 1 034 тыс. и в 1929 г.— 
3 130 тыс. хозяйств. С 1927 по 1929 г. значительно выросло количество 
колхозов. Если в 1927 г. в стране было 14,8 тыс. колхозов, то в 1929 г. 
их стало уже 57 ты сяч26.

Колхозное строительство — ярчайшая страница в истории нашей 
страны. Следует отметить, что историческая литература о практическом 
осуществлении в СССР ленинского кооперативного плана довольно 
обширна. Получили высокую оценку монографии М. А. Краева,
B. М. Селунской, С. П. Трапезникова и др у гих 26. В этих исследованиях 
собран богатый фактический материал, хорошо показывающий объек
тивную необходимость колхозного строительства. Н а основе анализа 
конкретных исторических явлений советские историки убедительно рас
крыли размах социалистического преобразования земледелия в СССР, 
осуществленного при активной поддержке широких крестьянских масс, 
которые видели в колхозах надежную защиту от кулацкой эксплуата
ции и верный путь к повышению своего материального благосостояния.

Массовая коллективизация сельского хозяйства развернулась со 
второй половины 1929 года. Особенно бурными темпами она проходи
ла в первой половине 1930 года. Если на 1 сентября 1929 г. в колхо
зы вступило 1,9 млн. крестьянских дворов, то уже к маю 1930 г. их коли
чество увеличилось до 6 миллионов. В колхозы активно начали вступать 
середняки.

Огромную помощь крестьянству в переходе на социалистические ме
тоды ведения сельского хозяйства оказывал рабочий класс. В ^оде мас
совой коллективизации рабочий класс направлял в деревню десятки ты
сяч рабочих для оказания непосредственной помощи вновь организую
щимся хозяйствам. В 1929 г. в колхозы на постоянную работу выехало 
25 тыс. передовых рабочих. Они принесли в деревню большой произ
водственный опыт, высокую культуру и организованность. В 1930 г. по 
всей стране развернулось шефское движение рабочего класса над вновь 
организованными коллективными хозяйствами. Во главе этого движения 
выступали рабочие старейших промышленных центров страны: М оск
вы, Ленинграда, Донбасса, Иваново-Вознесенска и многих других горо
дов и районов. Так, рабочие Москвы шефствовали над Московской об
ластью, Средне-Волжским краем, Центрально-Черноземной областью, 
Таджикистаном. Шефствующие предприятия проводили разностороннюю

25 «Советская социалистическая экономика 1917— 1957 гг.», стр. 308.
26 М. К р а е в .  П обеда колхозного строя в СССР. М. 1960; В. М. С е л у н с к а я. 

Борьба КПСС за социалистическое преобразование сельского хозяйства. М. 1961;
C. П. Т р а п е з н и к о в .  Исторический опыт КПСС в осуществлении ленинского 
кооперативного плана. М. 1966.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



104 Г. В. Шарапов

работу среди крестьянства. Они посылали в деревню агитаторов, оказы
вали помощь в ремонте сельскохозяйственного инвентаря.

Д ля подготовки необходимых кадров колхозных организаторов, агро
номов, инженеров и техников была значительно расширена сеть сель
скохозяйственных высших и средних учебных заведений, школ колхоз
ного ученичества, различных курсов. К 1932 г. количество студентов 
в сельскохозяйственных вузах достигло 100 тыс. и в сельскохозяйствен
ных техникумах — 250 тыс. человек.

В ходе осуществления сплошной коллективизации было необходимо 
ликвидировать последний эксплуататорский класс — кулачество. Ликви
дация кулачества была подготовлена всем ходом социально-политиче
ского развития страны. До начала сплошной коллективизации в Совет
ском Союзе насчитывалось более 24,5 млн. единоличных крестьянских 
хозяйств, в том числе около 8,5 млн. бедняцких, 15 млн. середняцких и 
свыше 1 млн. кулацких. Кулаки сосредоточили в своих руках значитель
ное количество земли и сельскохозяйственного инвентаря. Они системати
чески применяли в своих хозяйствах наемный труд, занимались торгов
лей, ростовщичеством. Кулаки безжалостно эксплуатировали беднейшее 
крестьянство. Любыми средствами кулачество стремилось саботировать 
все мероприятия Советской власти, поднимало антисоветские мятежи, ве
ло разнузданную антисоветскую агитацию среди крестьянства. В 1928— 
1929 гг. кулачество организовало хлебную забастовку, пытаясь задушить 
Советскую власть голодом и заставить ее отказаться от социалистиче
ского строительства. Борьба кулаков против социалистических преобра
зований в сельском хозяйстве могла быть сломлена только путем при
менения самых решительных мер. До 1929 г. Коммунистическая партия 
проводила политику ограничения и вытеснения кулачества, которая сдер
живала его рост и защ ищ ала деревенскую бедноту от эксплуатации. 
Развернувшееся мощное колхозное движение привело к новому соот
ношению классовых сил в стране и создало условия для замены кулац
кого производства хлеба производством колхозов и совхозов. В 1927 г. 
кулаки производили 617 млн. пудов хлеба, из которых до 130 млн. пу
дов было товарного, а колхозы и совхозы — лишь около 80 млн. пудов, 
из них 37,8 млн. пудов товарного. В 1929 г. колхозы и совхозы дали 
не менее 400 млн. пудов хлеба, в том числе более 130 млн. пудов товар
ного. В 1930 г. социалистический сектор произвел уже 460 млн. пудов 
товарной продукции зерновых культур27. Все это позволило перейти 
от политики ограничения и вытеснения капиталистических элементов 
в деревне к политике ликвидации кулачества, как класса. В ликвида
ции кулачества принимали активное участие крестьянские массы. Кресть
яне отбирали у кулаков землю, скот, сельскохозяйственные машины и 
передавали их в распоряжение сельхозартелей.

Советский народ под руководством Коммунистической партии впер
вые в истории строил социализм. И не удивительно, что на правильном 
пути в поисках наиболее целесообразных, научно обоснованных решений 
порой допускались и ошибки. Так, в ходе сплошной коллективизации ме
тод убеждения нередко подменялся администрированием. Некоторые р а 
ботники, не учитывая желания крестьян, увлекались созданием коммун. 
В различных районах страны не всегда учитывались реальные условия 
для перехода на коллективные методы ведения хозяйства. Коммунисти
ческая партия и Советское правительство быстро и глубоко разобрались 
в сложившейся обстановке и встали на путь исправления допущенных 
ошибок. 14 марта 1930 г. ЦК  В К П (б) принял специальное постановление 
«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». 
В нем указывалось, что дальнейший быстрый рост колхозного движе-

27 «Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Коммуни
стической партии и Советского правительства 1927— 1935 гг.». М. 1957, стр. 376.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



„Решение аграрного вопроса в СССР 105

ния и ликвидация кулачества, как класса, невозможны без немедлен
ного исправления допущенных ошибок. В результате восстановления л е
нинских принципов кооперирования уже к концу лета 1930 г. выход 
крестьян из колхозов совершенно прекратился. С осени 1930 г. в стра
не начался новый подъем колхозного движения. Крестьяне, вышед
шие из колхозов, массами возвращались в них. Характерным в этом 
отношении явилось обращение колхозников Россошанского района, Ц ен
трально-Черноземной области, в октябре 1930 г. ко всем единоличникам 
и бывшим колхозникам этой области. В нем говорилось: «Мы, бывшие 
колхозники Александровского сельсовета Россошанского округа ЦЧО, 
бедняки и середняки, в количестве 69 хозяйств вступаем вновь в колхозы. 
Мы видим колхозную жизнь и убедились на деле, что колхозное хозяй
ство во много раз крепче и сильнее единоличного. Колхоз имеет сель
хозмашины, тракторы, правильно организованный труд, и поэтому кол
хознику работать значительно легче, чем единоличнику... Мы, бедняки 
и середняки, видели, что колхозы, отраж ая удары кулацких нападений, 
победили во время весеннего сева, побеждают и во время хлебозаго
товок. Идя навстречу последнему обращению Ц К  В К П (б ) ,  мы вступаем 
в колхозы и даем обещание вместе со всеми колхозниками Ц ЧО выпол
нить все важнейшие хозяйственно-политические задачи, стоящие перед 
нашей страной»28.

Колхозы убедительно демонстрировали свои преимущества перед 
единоличными хозяйствами. Урожайность зернозых культур на колхоз
ных полях на 10— 15% превышала урожайность в единоличных хозяйст
вах, доходы колхозников были также больше. К середине 1932 г. основ
ная часть крестьян в подавляющем большинстве районов страны, в том 
числе на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Казахстане и Киргизии, 
вступила в колхозы. В среднем по стране к 1 июля 1932 г. коллективи
зацией было охвачено 61,5% крестьянских хозяйств и 77,7% всех посев
ных площадей. Из всего заготовленного государством в 1932 г. хлеба 
75% сдали колхозы и совхозы 29. Это означало, что судьбу сельского хо
зяйства СССР стал определять социалистический сектор. Быстрыми тем
пами происходило и создание совхозов. К концу 1932 г. их было уже 
1 971 с общей земельной площадью более 65,5 млн. га. Совхозы являлись 
не только источником снабжения государства различными сельскохозяй
ственными продуктами, но и играли важную роль в пропаганде преиму
ществ крупного социалистического производства.

В начале 30-х годов произошла подлинная революция в обществен
но-экономических отношениях в деревне. В годы второй пятилетки на 
базе более высокой механизации сельского хозяйства было полностью 
завершено социалистическое преобразование советской деревни. В 1937 г. 
колхозы объединяли 93% всех крестьянских хозяйств и свыше 99% посев
ных площадей. К 1 января 1938 г. в колхозах было сосредоточено бо
лее 368,7 млн. га земли. Сельхозартели получили по государственным 
актам в вечное и бесплатное пользование в 2,5 раза  больше земли, чем 
имело крестьянство до Великой Октябрьской социалистической рево
люции. К концу второй пятилетки (1937 г.) на селе уже работало 
456 тыс. тракторов, 146 тыс. грузовых автомобилей, 129 тыс. комбайнов 
и огромное количество других сельскохозяйственных машин. Машинно- 
тракторные станции обрабатывали 70% колхозных посевов. Быстрыми 
темпами развивалось животноводство. З а  пять лет (1933— 1938 гг.) при
рост крупного рогатого скота составил 17,4 млн., овец — 23,2 млн., сви
н ей — 14,8 млн. голов.

28 См. П. Н. Ш а р о в а .  Коллективизация сельского хозяйства в Центрально
черноземной области (1928— 1932 гг.). М. 1963, стр. 212.

29 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 
Ч. III. Изд. 7-е, стр. 178.
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Ликвидация капиталистических производственных отношений и 
эксплуататорских классов, утверждение в деревне общественной социа
листической собственности на средства производства создали крестьян
ству возможности лучшей организации производства и использования 
земли. Крестьянство бесповоротно встало на путь социализма. В Тези
сах Ц К  КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической револю
ции» подчеркивается, что «коллективизация упрочила завоевания Ок
тябрьской революции, вывела деревню на новый, социалистический путь, 
еще больше укрепила союз рабочего класса и крестьянства...»30.

Переход от мелкого единоличного хозяйства к крупному социалисти
ческому производству, от индивидуального труда к коллективному, осно
ванному на современной технике, означал ликвидацию разнотипности 
экономических основ развития города и деревни. Сельское хозяйство 
получило возможность развиваться по законам социалистического рас
ширенного воспроизводства, была создана объективная основа для 
дальнейшего роста и совершенствования социалистического производства 
и производственных отношений в деревне. Глубокие социально-экономи
ческие преобразования деревни, рост культурно-технического уровня кол
хозного крестьянства способствовали созданию однородной социаль
ной структуры советского общества.

Следуя ленинским курсом, Коммунистическая партия уделяет посто
янное внимание вопросам развития социалистического сельского хозяй
ства, призванного обеспечить изобилие продуктов питания для населения 
и сырья для промышленности. В Программе КПСС отмечается, что соз
дание наряду с могучей индустрией процветающего, всесторонне р аз
витого и высокопродуктивного сельского хозяйства — обязательное усло
вие построения коммунизма. Борясь за решение этой задачи, Коммуни
стическая партия направляет усилия советского народа на дальнейшее 
укрепление колхозного строя, развитие совхозов, увеличение производ
ства зерна, продуктов животноводства, на скорейший подъем всех от
раслей сельскохозяйственного производства.

В советской печати опубликовано немало научных работ о развитии 
сельского хозяйства за послевоенные годы. Однако в основном это 
статьи и брошюры, посвященные анализу отдельных вопросов развития 
сельскохозяйственного производства. Перед советскими историками 
стоит задача создания фундаментальных монографических исследова
ний о борьбе советского народа, Коммунистической партии за подъем 
всех отраслей сельского хозяйства с анализом тех социально-экономи
ческих изменений, которые происходят в советской деревне в период 
коммунистического строительства.

В послевоенный период советскому народу пришлось приложить ог
ромные усилия, чтобы ликвидировать тот большой урон, который нанесла 
фашистская агрессия сельскому хозяйству31. На временно оккупирован
ной территории СССР фашисты разграбили свыше 90 тыс. колхозов, око
ло 1 900 совхозов, почти 3 тыс. МТС, угнали в Германию или уничто
жили более 70 млн. голов скота. В результате причиненного войной 
ущерба валовая продукция сельского хозяйства в' 1945 г. составила 
только 60% от уровня 1940 г о д а 32. Несмотря на такие колоссальные по
тери, уже к 1950 г. социалистическое сельское хозяйство достигло до
военного уровня. Невиданные темпы восстановления разрушенного в го
ды войны народного хозяйства СССР отмечали даж е буржуазные уче
ные. Так, профессор Колумбийского университета Ф. Шуман в книге 
«Россия после 1917 года» писал: «Россия 1945— 1946 гг. представляла

30 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Тезисы Ц К КПСС. 
М. 1967, стр. 15.

31 П одробнее о состоянии сельского хозяйства в годы войны см. Ю. В. А р у т ю -  
и я н. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М. 1963.

32 «Сельское хозяйство СССР». Статистический сборник. М. 1960, стр. 79.
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собой страну колоссальных разрушений, страну горя и руин... Разруш е
ние жилищ, истребление людей и всего живого были столь ужасными, 
что ни один иностранный наблюдатель не мог представить себе восста
новление всего этого быстрее, чем в течение одного поколения... Десять 
лет спустя СССР как бы вновь родился... Это чудо восстановления 
в отличие от такого же процесса в Западной Германии, Нормандии и 
других израненных войной районах было совершено без какой-либо 
иностранной поддержки» 33.

П роявляя постоянную заботу о росте сельскохозяйственного произ
водства, Коммунистическая партия решительно устраняла все недостат
ки, которые имелись в руководстве сельским хозяйством и тормозили 
его развитие. Говоря об отставании сельского хозяйства в послевоен
ный период, следует указать на объективные причины его возникнове
ния. Как известно, Коммунистическая партия в годы первых пятилеток 
сосредоточила усилия народа на создании тяжелой промышленности, 
так как только на ее основе можно было быстро развивать все осталь
ные отрасли народного хозяйства. Развивая  тяжелую промышленность, 
страна не имела возможности одновременно вкладывать большие суммы 
в развитие сельскохозяйственного производства. Ж изнь полностью под
твердила правильность этой политики. Создав мощную тяжелую промы
шленность, наша страна могла в достаточной мере снабжать сельское 
хозяйство необходимой техникой и выделять на его развитие огромные 
средства.

Но, кроме объективных, существовали еще и субъективные при
чины отставания сельского хозяйства. Они заключались в чрезмерной 
централизации планирования сельскохозяйственного производства, в на
рушении принципа материальной заинтересованности колхозников в ре
зультатах труда. Вскрыв причины отставания сельского хозяйства, Ком
мунистическая партия выработала конкретные меры по его дальнейшему 
развитию. Осуществление этих мер привело к значительному подъему 
сельского хозяйства, укреплению колхозного строя, повышению матери
ального благосостояния колхозного крестьянства и улучшению экономи
ческих отношений между городом и деревней. Однако темпы роста 
валовой и товарной продукции сельского хозяйства после 1958 г. 
заметно снизились. Если с 1955 по 1959 г. валовая продукция сельского 
хозяйства увеличивалась в среднем на 7,7% в год, то в последующие 
пять лет ее прирост составил всего 1,9% 34. Мартовский (1965 г.) Пленум 
Ц К  КПСС проанализировал причины замедления темпов роста сельско
хозяйственного производства и наметил пути подъема экономики колхо
зов и совхозов, а такж е улучшения планирования производства сельско
хозяйственных продуктов и укрепления материально-технической базы 
сельского хозяйства. Большое внимание на мартовском (1965 г.) П ле
нуме Ц К  КПСС было обращено на повышение материальной заинтере
сованности колхозов и совхозов в увеличении производства и продажи 
государству сельскохозяйственных продуктов, к также на усовершен
ствование системы заготовок и закупок сельскохозяйственных продук
тов. Существовавшую заготовительную систему Пленум признал несо
вершенной, так как  планы закупок сельскохозяйственных продуктов 
определялись хозяйствам всего лишь на год. Пленум признал целесооб
разным установить неизменный твердый план закупок на все предстоя
щее пятилетие, включая и 1970 год. Стабильный план закупок зерна, 
определенный по стране в размере 3,4 млрд. пудов, отвечает хозяйствен
ным интересам колхозов и совхозов, дает им возможность самим исполь
зовать сверхплановую продукцию, расширить свое производство в более

33 F.  S c h u m a n .  Russia since 1917. N. Y. 1957, p. 320.
34 См. «Пленум ЦК КПСС 24— 26 марта 1965 г.». Стенографический отчет. М., 

1965, стр. 7.
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выгодном для хозяйства направлении. В соответствии с решениями м ар 
товского (1965 г.) Пленума Ц К  КПСС с мая 1965 г. в стране были по
вышены и введены новые закупочные цены на пшеницу, рожь и неко
торые другие зерновые культуры. Новые цены установлены с учетом 
особенностей отдельных зон страны и дают выигрыш всем колхозам и 
совхозам. Н аряду с плановыми заготовками государство производит 
сверхплановые закупки основных продовольственных культур по повы
шенным ценам. Так, для поощрения продажи колхозами и совхозами 
продукции сверх твердого плана установлена надбавка в размере 50% 
к основной закупочной цене на пшеницу и рожь. Установлены твердые 
планы закупок и на животноводческие продукты. Введение твердых пла
нов заготовок, повышение закупочных цен на продукты сельского хозяй
ства обеспечивают значительный рост денежных доходов колхозов, что, 
в свою очередь, позволяет намного повысить уровень оплаты труда кол
хозников.

Всемерно поощряя инициативу тружеников деревни, Советское пра
вительство установило такой порядок, при котором колхозам и совхозам 
предоставлено право самим планировать свое производство на основе 
сочетания государственного руководства с развитием творческой актив
ности колхозников, работников совхозов, специалистов сельского хозяй
ства. В настоящее время сельскохозяйственные артели, исходя из 
утвержденных государственных планов закупок каждого вида продук
ции, сами определяют производственные планы, размеры и наиболее 
выгодную структуру посевных площадей, а также направления в разви
тии животноводства.

Исключительное внимание дальнейшему развитию сельскохозяйст
венного производства было уделено на XXIII съезде КПСС. В Директи
вах съезда по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 
на 1966— 1970 гг. поставлена задача значительно увеличить производ
ство продуктов земледелия и животноводства в целях лучшего удовлет
ворения растущих потребностей населения в продуктах питания, а про
мышленности — в сырье. Уже первые итоги работы по выполнению реше
ний мартовского (1965 г.) Пленума Ц К  КПСС и XXIII съезда партии 
показывают, что сделан крупный шаг вперед в деле дальнейшего роста 
сельскохозяйственного производства и укрепления экономики колхозов и 
совхозов. В 1966 г. в стране был получен самый большой урожай зерна 
за все годы существования Советской власти. Колхозы и совхозы про
дали государству около 75 млн. т зерна 35 и добились хороших показа
телей и в других отраслях сельского хозяйства. Выращен хороший уро
жай хлопка, сахарной свеклы и других культур. Увеличилось производ
ство продуктов животноводства, возросли государственные закупки м я 
са, молока, яиц.

О росте производства сельскохозяйственных продуктов в 1966 г. 
по сравнению с их среднегодовым производством в предшествующие го
ды можно судить по следующей таб ли це :36

П родукция
1924— 

1928 гг.
1936— 

1940 гг.
1946— 

1950 гг.
1956— 

1960 гг.
1961 — 

1965 гг. 1966 г.

Зерно (млн. т ) ...........................
Мясо в у б о й н о м  в е с е

69 ,3 77,4 64 ,8 121,5 130,3 170,8

(млн. т ) ........................................ 4 ,2 4,0 3 ,5 7 ,9 9 ,3 10,8
Молоко (млн. т ) .......................... 29 ,3 26,5 32,3 57,2 64,7 76,1
Яйца (млрд. ш т .)  . . . . 9 ,2 9 ,6 7 ,5 23,6 28,7 31,4

35 А. Я. П е л ь ш е .  49-я годовщина Великой Октябрьской социалистической рево
люции. М., 1966, стр. 13.

36 «Экономика сельского хозяйства», 1966, № 9, стр. 43.
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Социалистическое сельское хозяйство является высокотоварным хо
зяйством. Опираясь на современную технику, труженики колхозной де
ревни более чем в пять раз увеличили производительность труда по 
сравнению с производительностью труда в сельском хозяйстве дорево
люционной России (включая и помещичьи хозяйства). Из года в год р а 
стет в Советском Союзе производство сельскохозяйственной продукции. 
Так, производство валовой продукции сельского хозяйства (в среднем за 
год, в сопоставимых ценах 1958 г.) составляло: в 1924— 1928 гг.— 22 млрд. 
руб., в 1936— 1940 гг.—23,5, в 1946— 1950 гг.—27,3, в 1956— 1960 гг.—46,7 
и в 1961 — 1965 гг.— 52,3 млрд. рублей. В 1966 г. производство валовой 
продукции сельского хозяйства составило 61 млрд. руб., то есть 
примерно на 10% больше, чем в 1965 го д у 37. В целом среднегодовой 
объем продукции сельского хозяйства за 1924— 1966 гг. возрос почти 
в 2,8 раза. При этом следует отметить, что при непрерывном увеличении в 
стране производства сельскохозяйственной продукции происходит умень
шение ее удельного веса во всей валовой продукции страны. Если до Ве
ликой Октябрьской социалистической революции доля продукции сель
ского хозяйства в общем объеме валовой продукции страны равнялась 
57,9%, то уже в 1937 г. она составила 22,6%. З а  последние годы удель
ный вес продукции сельского хозяйства продолжает снижаться: 1958 г.— 
20,4%, 1960 г.— 16,2%, 1964 г.— 16,4% и 1965 г.— 15,9 % 38. Относительное 
снижение удельного веса сельскохозяйственной продукции в общем объе
ме валовой продукции страны объясняется высокими темпами разви
тия социалистической промышленности и превращением СССР в могу
чую индустриальную державу. Достигнутые успехи в развитии сельско
го хозяйства являются плодом огромного труда советского крестьянства, 
рабочего класса, интеллигенции, всего нашего народа, проявляющего 
постоянную заботу о развитии производительных сил деревни.

На основе уже достигнутых успехов партия поставила задачу до
биться такого уровня производства сельскохозяйственных продуктов, ко
торый непрерывно опережал бы спрос населения. Борясь за подъем 
сельскохозяйственного производства, Коммунистическая партия уделяет 
постоянное внимание обеспечению сельского хозяйства необходимой тех
никой. Рост технической вооруженности сельского хозяйства виден из 
следующих д анны х:39

Годы

1928 1932 1940 1958 1964 1965

Тракторы в физических еди
1 539 1 650ницах (в тыс. шт.) . . . 27 148 531 1 001

Комбайны зерновые в фи
зических единицах (в 
тыс. ш т . ) ................................. 14 182 502 513 520

Автомобили грузовые, вклю
чая автоцистерны (тыс. 

ш т . ) .............................................. 0 ,7 14 228 700 954 982
Потреблено электроэнергии

35 86 538 6 907 18410 21 200(млн. к в т ч ) .............................

В текущем пятилетии сельскому хозяйству намечено поставить 
1 790 тыс. тракторов, 1 100 тыс. грузовых автомобилей, 550 тыс. зерно
вых комбайнов и много другой техники. Поставка минеральных удобре
ний колхозам и совхозам в 1970 г. по сравнению с 1965 г. возрастет

37 Там ж е, стр. 40.
38 Там же, стр. 41. 
38 Там ж е, стр. 40.
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вдвое. В последнее время проведена большая работа по электрифика
ции сельскохозяйственного производства. К началу 1966 г. электроэнер
гией пользовалось 95% колхозов и почти все совхозы, а потребление 
электроэнергии в сельском хозяйстве достигло 21 млрд. квтч против 
9,97 млрд. в 1960 году. В 1967 г. предусмотрено построить 256 тыс. 
км сельских электрических линий, что позволит уже к концу года прак
тически электрифицировать все колхозы и совхозы 40. В течение бли
жайшего десятилетия увеличатся площади орошаемых земель на 
7—8 млн. га и осушенных земель — на 15— 16 млн. га. В 1975 г. общая 
площадь мелиорированных земель в стране возрастет до 37—39 млн. г а 41.

Советское государство постоянно увеличивает ассигнования на р аз
витие сельского хозяйства. В 1950— 1958 гг. в сельское хозяйство го
сударством и колхозами было вложено 28,9 млрд. руб., в 1959— 1963 гг.— 
34,8 миллиарда. З а  1966— 1970 гг. ассигнования в сельское хозяйство 
по линии государства и колхозов составят 71 млрд. руб., то есть при
мерно столько же, сколько за 19 предыдущих л е т 42. При этом государст
венные капиталовложения на строительство объектов производственного 
назначения и приобретения техники составят 41 млрд. рублей. Никогда 
раньше Советское государство за такие короткие сроки не ассигновало 
столько средств на развитие сельскохозяйственного производства.

Развитие общественного хозяйства колхозов и повышение заготови
тельных и закупочных цен на продукцию сельского хозяйства привели 
к быстрому росту доходности колхозного производства, повышению мате
риального уровня жизни тружеников колхозной деревни. Д о Октябрьской 
социалистической революции крестьяне должны были платить налоги 
и сборы, общая сумма которых зачастую превышала 20% их доходов 
от сельского хозяйства. В настоящее время налоги с колхозников со
ставляют лишь около 3% от их доходов. Выплаты и льготы колхозному 
крестьянству из общественных фондов, включая пенсии, пособия много
детным матерям, расходы на бесплатное обучение, медицинское обслу
живание, увеличились на каждого работающего (в сопоставимых ценах) 
примерно в 40 раз по сравнению с 1913 годом 43. Денежные и натураль
ные доходы колхозников от общественного и личного хозяйства за вы
четом налогов и сборов по расчету на одного работающего (в сопостави
мых ценах) в 1965 г. были более чем в 5,5 раза  выше, чем в 1913 году. 
В настоящее время доходы многих колхозников не ниже заработной 
платы рабочих.

Крупные меры по дальнейшему подъему материального благосостоя
ния колхозного крестьянства намечены в решениях XXIII съезда КПСС. 
В 1966—-1970 гг. денежные и натуральные доходы колхозников от обще
ственных хозяйств возрастут в среднем на 35—40%. В новой пятилетке 
вводится ежемесячная гарантированная оплата труда колхозников при
менительно к уровню заработной платы рабочих совхозов по соответ
ствующим видам работ и нормам выработки. В целях повышения заин
тересованности колхозников в росте общественного производства сель
хозартели широко применяют дополнительную оплату труда. Д л я  этого 
в колхозах образован специальный фонд, размеры которого зависят от 
общего объема колхозного производства и экономических возможностей 
артели. Ярким свидетельством постоянной заботы партии и правитель
ства об улучшении жизни тружеников деревни является установление 
пенсий для колхозников. В настоящее время их получает около 9 млн. 
колхозников и колхозниц.

40 «Коммунист», 1967, №  4, стр. 14.
41 «Материалы майского (1966 года) Пленума Ц К КПСС». М., 1966, стр. 5.
42 «Коммунист», 1966, №  15, стр. 34.
43 «Народное хозяйство СССР в 1963 г.». Статистический ежегодник. М. 1964, 

стр. 505.
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Руководствуясь программой строительства коммунизма в нашей 
стране, КПСС уделяет постоянное внимание росту общ еобразователь
ного, культурно-технического и политического уровня колхозного кресть
янства. Современная деревня немыслима без школы, библиотеки, клуба, 
театра, кино. В начале 1966 г. на селе работало около 90 тыс. домов 
культуры и клубов, более 64 тыс. библиотек, около 118 тыс. кино- 
установок. Один из важных показателей повышения культуры совет
ской деревни — всеобщ ая грамотность сельского населения. В деревне 
самоотверженно трудится большой отряд сельской интеллигенции. 
В 1966— 1970 гг. значительно расш ирится на селе объем строительства 
культурно-просветительных учреждений. С каждым годом возрастает 
объем жилищного строительства на селе. В новой пятилетке он возрас
тет по сравнению с предыдущим пятилетием примерно в 3 раза.

Борясь за построение коммунистического общества, Коммунисти
ческая партия ставит задачу — устранить социально-экономические и 
культурно-бытовые различия между городом и деревней. Экономическая 
основа для ее решения — это всемерное развитие производительных сил 
колхозов и совхозов, неуклонное повышение производительности труда 
в сельском хозяйстве, полная механизация всех сельскохозяйственных 
работ, в результате чего труд колхозников и рабочих совхозов превра
тится в разновидность индустриального труда. С изменением характера 
сельскохозяйственного производства и под его непосредственным воздей
ствием ш аг за шагом будет меняться и весь уклад деревенской жизни.

З а  годы Советской власти произошли глубочайшие качественные 
изменения в крестьянстве. Советское крестьянство стало по своей со
циальной природе новым, колхозным крестьянством, активно участвую
щим в политической жизни страны, вместе с рабочим классом строя
щим коммунистическое общество. Советское крестьянство пользуется т а 
кими ж е правами, как все члены нашего общества, активно участвует 
в работе руководящих партийных, государственных органов, массовых 
организаций. В Верховном Совете СССР 294 депутата, или 19,4% от об
щего числа народных избранников,— колхозники44. Создание колхозно
го строя— выдающ ееся достижение советского народа. Н а основе колхоз
ного строя сельское хозяйство Советского Сою за добилось больших ус
пехов в своем развитии. Д альнейш ий рост социалистического сельского 
хозяйства, всемерное развитие колхозной деревни, совершенствование 
совхозного производства Коммунистическая партия рассматривает как 
общенародное дело, имеющее первостепенную важность. Достигнутые в 
этом направлении результаты —одно из ярких проявлений последова
тельного претворения в жизнь политики партии, выработанной Лениным 
и неуклонно осуществляемой с О ктября 1917 года. Обеспечивая мощный 
подъем производительных сил сельского хозяйства, Коммунистическая 
партия ускоряет создание материально-технической базы  коммунизма, 
еще больше укрепляет нерушимый союз рабочего класса и колхозного 
крестьянства, повышает материальное благосостояние советских людей.

Исторический опыт Советского Союза по разрешению аграрного во-* 
проса и установлению нерушимого союза рабочего класса с крестьян
ством является достойным вкладом в марксистско-ленинскую теорию и 
практику коммунистического строительства. П обеда колхозного строя 
в СССР на деле подтвердила великую жизненную силу ленинского 
кооперативного плана. П равильность этого плана в настоящ ее время 
убедительно видна такж е на примере других социалистических стран, 
осуществивших глубокие аграрны е преобразования в деревне. Опыт Со
ветского Союза и всех социалистических стран убедительно доказал, 
что преобразование сельского хозяйства на социалистической основе 
является общей закономерностью перехода от капитализма к социа-

44 «Коммунист», 1967, №  4, стр. 7.
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лизму. Н а примере социалистических стран народные массы во всем 
мире все больше убеждаются в том, что социализм обеспечивает бы
строе развитие сельскохозяйственного производства, поднимает матери
альное благосостояние крестьянских масс.

В постановлении Ц К  КПСС по поводу подготовки к пятидесятилет
нему юбилею Октябрьской революции говорится: «50 лет Октября —  это 
претворение в жизнь ленинского плана кооперирования деревни, созда
ние крупного социалистического сельскохозяйственного производства. 
В результате победы колхозного строя совершен социальный переворот 
в укладе деревенской жизни. Повысилось материальное благосостояние 
колхозников, неизмеримо вырос политический и культурный уровень тру
жеников села. Славное колхозное крестьянство, рабочие совхозов с неу
томимой энергией трудятся, чтобы обеспечить дальнейший подъем сель
ского хозяйства, умножить богатства Родины »45.

Претворение в жизнь намеченных партией мероприятий обеспечит 
еще более быстрые темпы развития сельского хозяйства и дальнейшее 
повышение материального благосостояния советского народа.

45 «Коммунист», 1967, № 1, стр. 5—6.
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