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ВВЕДЕНИЕ

Марксизм-ленинизм учит, что при капитализме сель
ское хозяйство, как и промышленность, развивается, 
подчиняясь законам прибавочной стоимости и прибыли, 
конкуренции и анархии производства, всеобщему закону 
капиталистического накопления. В результате действия 
этих законов огромная масса трудящихся крестьян не
минуемо разоряется, а небольшая часть богатеет, пре
вращается в кулаков. При капитализме постоянно проис
ходит процесс пролетаризации мелких крестьян и гибель 
их как самостоятельных производителей, бегство кре
стьян из деревни в город, где они пополняют армию без
работных. Вся история развития сельского хозяйства 
в капиталистических странах — яркая иллюстрация этого 
процесса.

В эпоху империализма процесс пролетаризации кре
стьян и массовое обнищание в капиталистических стра
нах резко усиливаются. Так, в США за 14 лет 
(1940—1954 гг.) разорилось и «исчезло» около одного 
миллиона трехсот тысяч фермеров К Только за 1957— 
1958 гг. прекратило свое существование более 100 тыс. 
фермерских хозяйств. Положение мелких и средних фер
меров США с каждым днем ухудшается. Их задолжен
ность к 1959 г. составила более 22 млрд, долларов. В Ка
наде только в течение 5 лет, за 1951—1956 гг., число 
фермерских хозяйств сократилось на 48 тыс. Во Фран- 1

1 См. Н. С. Хрущев. Отчетный доклад ЦК КПСС, XX съезду пар
тии, Госполитиздат, 1956, стр. 82.
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ции за время с 1956 то 1957 г. прекратили свое 
существование как самостоятельные производители 
400 тыс. мелких крестьянских хозяйств. В Италии в 
результате разорения мелких и средних крестьянских 
хозяйств непрерывно увеличивается аграрное перенасе
ление: среднемесячное количество полностью безработ
ных в сельском хозяйстве Италии исчисляется в 491 тыс. 
человек.

В некоторых капиталистических странах процесс 
разорения мелких крестьянских хозяйств и поглощение 
их крупными капиталистическими хозяйствами усили
вается мерами государственного порядка. Например, 
правительством Федеративной Республики Германии 
разработан так называемый «зеленый план», названный 
по имени министра сельского хозяйства «программой 
Любке». «Программа» была принята бундестагом в фев
рале 1956 г. и проводится под флагом «улучшения струк
туры» сельского хозяйства. В результате ее осуществле
ния должны быть уничтожены все хозяйства, имеющие 
посевную площадь до 20 га.

При господстве частной собственности на средства 
производства и мелком товарном производстве ничто 
не может, избавить трудящиеся массы крестьянства от 
разорения, нищеты и угнетения. Единственным путем 
избавления от эксплуатации является переход крестьян 
к социализму. Но переход этот возможен только в усло
виях диктатуры пролетариата и ликвидации частной 
собственности на основные орудия и средства производ
ства. «Только падение капитала, — писал Маркс, — мо
жет поднять крестьянина, только антикапиталистиче- 
ское, пролетарское правительство может положить ко
нец его экономической нищете и общественной деграда
ции» 1.
т  Необходимость социалистического переустройства 
сельского хозяйства после установления диктатуры про
летариата впервые научно обоснована основоположни
ками научного коммунизма. Маркс указывал, что проле
тариат, придя к власти, «должен в качестве правитель
ства принимать меры.., заключающие в себе зародыш 
перехода от частной собственности на землю к собст- 1

1 /С. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные произведения, т. 1, 1955, 
стр. 184,
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венности коллективной» *. Ф. Энгельс в работе «Кре
стьянский вопрос во Франции и Германии» также отме
чал, что пролетариат, придя к власти, должен насильст
венно экспроприировать крупных землевладельцев. Мел
ких же крестьян экспроприировать нельзя. Их хозяйство 
нужно и можно превратить в товарищеское, но не путем 
насилия, а посредством примера, убеждения и оказания 
им всяческой государственной помощи. Массовое коопе
рирование крестьянских хозяйств в условиях диктатуры 
пролетариата является необходимым промежуточным 
звеном на пути к коммунизму. Энгельс писал, что «при 
переходе к коммунистическому хозяйству нам придется 
в широких размерах применять в качестве промежуточ
ного звена кооперативное производство, — в этом Маркс 
и я никогда не сомневались»1 2.

Но Маркс и Энгельс, естественно, не могли, да и не 
ставили перед собой задачу дать конкретную программу 
социалистического^ преобразования мелкокрестьянского 
хозяйства. В то время эта задача не выдвигалась прак
тикой революционного движения.. Однако высказанные 
основоположниками научного коммунизма идеи о со
циалистическом переустройстве сельского хозяйства 
имеют исключительно важное значение.

Они нашли свое дальнейшее конкретное развитие 
и в кооперативном плане В. И. Ленина, в котором наме
чена ясная перспектива социалистического строительства 
в деревне, теоретически обоснована необходимость объ
единения мелких крестьянских хозяйств в крупные кол
лективные хозяйства, а также показаны пути и мето
ды социалистического 'Преобразования сельского хозяй
ства.

Основным путем социалистического преобразования 
мелкокрестьянских хозяйств является постепенное их 
объединение в производственные кооперативы, т. е. 
в колхозы. В условиях диктатуры пролетариата, учил 
В. И. Ленин, кооперация есть наиболее понятный и до
ступный для широчайших масс крестьянства путь дви
жения их к социализму. Этот путь учитывает своеобра
зие общественного положения крестьян как мелких про
изводителей. Вместе с этим он предусматривает ряд

1 «Летописи марксизма», 1927, II, стр. 93.
2 К, Маркс, Ф, Энгельс, Архив, т. I (VI), 1932, стр, 329. -



переходных ступеней и мер приобщения трудящихся 
крестьян к общественным социалистическим формам хо
зяйства.

При этом Ленин неоднократно и с особой силой под
черкивал, что только в условиях диктатуры пролета
риата кооперация становится средством социалистиче
ского преобразования мелкокрестьянских хозяйств.

В. И. Ленин научно доказал всю несостоятельность 
утопических и реакционность реформистских теорий о 
так называемом «кооперативном социализме». Фанта
стичность и реакционная сущность взглядов сторонников 
«'кооперативного социализма» состояла в том, говорил 
Ленин, что они мечтали о социалистическом преобразо
вании капиталистического общества при помощи одной 
лишь кооперации, без классовой борьбы, без завоевания 
власти пролетариатом и ликвидации господства эксплу
ататоров. Это были мещанские мечтания мелкобуржуаз
ных кооператоров о социализме, которые не способны 
понять социальной природы кооперации при капи
тализме.

Ленинизм учит, что социальная природа кооперации 
и ее роль определяются характером общественного строя 
и классовой сущностью политической власти. Известно, 
что при капитализме господствуют частная собствен
ность на средства производства и эксплуатация наем
ного труда. При господстве буржуазных производствен
ных отношений кооперация неизбежно вовлекается в 
систему этих отношений. Здесь кооперация органически 
связана с капиталистическим рынком. Она прочно вхо
дит в систему капиталистических хозяйственных учреж
дений и в своем развитии подчиняется экономическим 
законам капитализма. В результате действия этих зако
нов кооперация неизбежно попадает в зависимость от 
крупных частных собственников. Последние располагают 
большими средствами и экономически господствуют 
в ней.

Капиталисты и помещики при помощи государства 
определяют политическое руководство кооперацией, со
циальное направление ее деятельности. Вот почему 
кооперация при капитализме является капиталистиче-. 
ской формой хозяйства, формой усиления крупных хо
зяйств и эксплуатации мелких товаропроизводителей. Об 
Этом свидетельствует вся история кооперации в капита*
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л логической России, Германии, Франции, Дании и других 
капиталистических странах. В условиях империализма 
различные формы кооперации находятся в полной зави
симости от банков, монополий. Кооперация превра
щается в средство проникновения финансового капитала 
в сельское хозяйство.

Совершенно иное значение приобретает кооперация 
после завоевания политической власти рабочим классом. 
При диктатуре пролетариата частная собственность на 
все основные средства производства (фабрики, заводы, 
транспорт, земля и т. л.) ликвидирована и заменена об
щественной собственностью, между рабочим классом и 
крестьянством создан прочный союз при руководящей 
роли пролетариата в этом союзе. «При нашем сущест
вующем строе, — говорил В. И. Ленин, — предприятия 
кооперативные отличаются от предприятий частно-капи
талистических, как предприятия коллективные, но не от
личаются от предприятий социалистических, если они 
основаны на земле, при средствах производства, принад
лежащих государству, т. е. рабочему классу». В усло
виях господства социалистических производственных 
отношений кооперация подчиняется в своем развитии 
экономическим законам социализма. Теперь уже про
летарское государство, используя экономические за
коны в своей политике, осуществляет руководство ко
операцией.

1 В руках пролетарского государства кооперация ста
новится решающим средством преодоления отсталости 
мелкокрестьянского хозяйства. Посредством кооперации 
рабочий класс имеет возможность перевести мелкие, раз
дробленные, единоличные крестьянские хозяйства на 
рельсы крупного, коллективного производства и пере
воспитать коестьян в духе социализма. При массовом 
кооперировании мелкокрестьянских хозяйств, учил 
Ленин, «мы бы уже стояли обеими ногами на социали
стической почве», ибо «строй цивилизованных коопера
торов при общественной собственности на средства про
изводства, при классовой победе пролетариата над бур
жуазией — это есть строй социализма» К

В кооперации удачно сочетаются личные и групповые 
интересы крестьян с интересами рабочего класса. Через 1

1 В, И, Ленину Соч., т, 33, стр. 431, 434.
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кооперацию рабочий класс получает возможность вне
дрять в сельскохозяйственное производство плановое 
начало и осуществлять руководство сельским хозяй
ством.

Кооперация дает возможность каждому крестьянину 
практически участвовать в построении социализма, по
степенно привыкать к общественному ведению дел, на
глядно убеждаться в преимуществах общественного со
циалистического хозяйства. Через кооперацию в деревне 
можно насаждать начала коллективизма в области снаб
жения, сбыта и производства сельскохозяйственной про
дукции. Только на базе производственной кооперации 
можно создать в сельском хозяйстве новые, социалисти
ческие производственные отношения.

Массовое кооперирование мелкотоварного крестьян
ского производства В. И. Ленин предлагал начать с 
развития снабженческо-сбытовых форм кооперации. 
С развитием этих форм кооперации будут подготов
ляться и создаваться организационные и экономиче
ские предпосылки для перевода крестьянских хозяйств 
в крупные, коллективные, социалистические предприя
тия.

Определяя кооперацию как решающую форму социа
листического преобразования мелкотоварного крестьян
ского хозяйства, В. И. Ленин указывал, что руководящим 
принципом кооперирования крестьянства является прин
цип добровольности. Насилием, голым администриро
ванием нельзя убедить крестьян в преимуществах круп
ного социалистического хозяйства и добиться того, чтобы 
они вступили на путь нового хозяйственного строитель
ства, новых общественных отношений. Только в том слу
чае, если крестьяне будут добровольно вступать в коопе
ративы и на опыте убедятся в преимуществах крупного 
общественного производства, эти объединения будут 
крепкими и жизненными.

Соблюдение принципа добровольности при объеди
нении крестьян в кооперативные организации отнюдь 
не означает стихийности, самотека в этом деле. Коопери
рование крестьян должно происходить при систематиче
ском руководстве со стороны рабочего класса. Нужна 
длительная, кропотливая, систематическая организацион
ная и политико-массовая работа среди крестьянства. 
Партия должна была убедить крестьян в необходимости
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объединения в кооперативы, должна была на примерах 
показать экономическую выгоду объединения в товари
щества.

Принцип добровольности должен сочетаться с мате
риальной заинтересованностью крестьянских масс в соз
дании и развитии всех форм кооперации, начиная со 
снабженческой, сбытовой и кончая ее высшей формой — 
производственной. Без соблюдения этого принципа не 
может быть успешного кооперативного движения, коопе
рация не может втянуть широкие массы крестьян в со
циалистическое строительство. В. И. Ленин подчерки
вал, что сила нашего кооперативного движения состоит 
в соединении материальной заинтересованности крестья
нина с интересами строительства социализма. Соблюде
ние этого принципа имеет большое значение для разви
тия сельского хозяйства.

Важнейшим условием успешного кооперирования 
является подъем культурного уровня крестьянских масс. 
Для массового активного, а не пассивного участия в 
кооперативных организациях, говорил В. И. Ленин, не
обходимо провести культурную революцию, сделать на
селение настолько грамотным, чтобы оно поняло выгоды 
от участия в кооперации.

Важным рычагом успешного кооперирования и усло
вием улучшения положения крестьянства является мате
риальная и финансовая государственная помощь бед
няцко-середняцким слоям крестьянства.

Кооперация является единственным путем обобщест
вления крестьянских хозяйств. Поэтому, учит Ленин, 
пролетарское государство должно оказывать крестьянам 
экономическую и организационную помощь путем фи
нансирования, предоставления льгот и преимуществ при 
кредитовании, машиноснабжении и т. д.

Исключительно большое значение для кооператив
ного движения в стране имела осуществленная в резуль
тате Великой Октябрьской социалистической революции 
национализация земли и передача ее в бесплатное поль
зование труженикам деревни. Национализация земли 
вместе с другими мероприятиями (кредит, налоги и т.д.) 
Советского государства создала условия для ограниче
ния эксплуататорских тенденций кулачества. Она по
влияла на характер дифференциации крестьянства. Пе
редача земли в безвозмездное пользование улучшила
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материальное положение крестьян и укрепила союз ра
бочего класса с крестьянством.

Национализация земли явилась могучим оружием 
Советского государства в деле социалистической пере
стройки сельского хозяйства. Она освободила крестьян 
от рабской приверженности к своему участку земли, 
свойственной каждому крестьянину в условиях частной 
собственности на землю. Все это облегчало переход 
крестьянства от мелкого индивидуального хозяйства к 
простейшим производственным объединениям и колхо
зам.

Осуществление ленинского кооперативного плана 
было возможно только на базе непрерывно растущей и 
крепнущей социалистической промышленности и прежде 
всего тяжелой индустрии. «Решить... вопрос по отноше
нию к мелкому земледельцу, — учил Ленин, — оздоро
вить, так сказать, всю его психологию может только ма
териальная база, техника, применение тракторов и ма
шин в земледелии в массовом масштабе, электрификация 
в массовом масштабе. Вот что в корне и с громадной 
быстротой переделало бы мелкого земледельца» К

Решающее значение социалистической индустрии в 
социалистическом преобразовании сельского хозяйства и 
его развитии определяемся тем, что крупная промышлен
ность является экономической основой руководства ра
бочего класса крестьянством. Опираясь на крупную про
мышленность, рабочий класс имеет возможность обеспе
чивать деревню машинами, тракторами и другими ору
диями сельскохозяйственного производства. Снабжая 
сельское хозяйство современными орудиями производст
ва, рабочий класс тем самым получает возможность пе
рестраивать сельское хозяйство на базе машинной тех
ники, в результате чего повышается производительность 
труда в земледелии, укрепляется союз рабочего класса и 
крестьянства, экономические связи между промышлен
ностью и сельским хозяйством.

В кооперативном плане научно обоснована объектив
ная необходимость установления на весь переходный пе
риод от капитализма к социализму прочной экономиче
ской смычки между промышленностью и сельским хозяй
ством, т. е. между господствовавшей в социалистическом 1

1 В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 194.
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секторе народного хозяйства общенародной собственно
стью и мелкой, частной собственностью, на которой ба
зировалось единоличное крестьянское хозяйство. Цель 
этой смычки — укрепить союз рабочего класса и кресть
янства, создать все необходимое для социалистической 
переделки мелкокрестьянского хозяйства на основе кол
лективизации и построения единой социалистической си
стемы хозяйства.

Говоря'о необходимости и возможности решения за
дачи социалистической перестройки сельского хозяйства, 
Ленин указывал, что эта задача является самой трудной 
и сложной после^н^риящ|А политической власти_ рабо
чим тигасссшТТТад о было совершить корённби^переворот 
в вековом экономическом укладе, в быту, в сознании 
миллионных масс крестьянства. ^

Рабочий класс под руководством Коммунистической 
партии преодолел все трудности, связанные с проведе
нием в жизнь ленинского кооперативного плана. Комму
нистическая партия последовательно осуществляла ле
нинский кооперативный план, творчески развивая его 
применительно к новым историческим условиям. Партия 
убедила трудящиеся массы крестьянства в том, что един
ственным путем к зажиточной и культурной Жизни яв
ляется путь коллективного ведения хозяйства на базе 
механизации сельскохозяйственного производства. Со
ветское крестьянство бесповоротно встало на этот путь, 
развернув под руководством рабочего класса мощное 
колхозное движение.

Переход к сплошной коллективизации сельского 
хозяйства осуществлялся в ожесточенной борьбе трудя
щихся крестьян против кулачества, которое пыталось 
свернуть развитие деревни с намеченного Лениным пути 
на капиталистический путь развития. Враги советского 
народа пытались организовывать восстания, убивали 
колхозных активистов, партийных и советских работни
ков. Рабочий класс вместе с миллионными массами кре
стьянства под руководством Коммунистической партии 
одержал победу над врагами. Мелкое, раздробленное» 
малопроизводительное крестьянское хозяйство было пре
образовано в крупное, высокопроизводительное социа
листическое хозяйство. Последний самый многочислен
ный эксплуататорский класс в деревне — кулачество — 
был ликвидирован. Вопрос «кто — кого» ф&гс.окоцчательг-
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но решен в пользу социализма и в деревне. Колхозный 
строй победил. В сельском хозяйстве утвердилась обще
ственная, социалистическая собственность на средства 
производства, возникли новые, социалистические' произ
водственные отношения, выражающие сотрудничество и 
взаимопомощь свободных от эксплуатации тружеников. 
Открылись безграничные возможности развития произ
водительных сил сельского хозяйства. На смену стихии 
в хозяйственных отношениях пришла планомерность 
организации сельскохозяйственного производства в ин
тересах удовлетворения потребностей всех членов обще
ства и в том числе колхозного крестьянства.

С победой колхозного строя было разрешено проти
воречие между крупным социалистическим производст
вом и мелким индивидуальным хозяйством. С' осуществ
лением коллективизации окончательно ликвидирована 
противоположность между городом и деревней. В нашей 
стране было создано самое крупное в мире механизиро
ванное и высокотоварное сельское хозяйство.

Создание и упрочение колхозного строя является ве
личайшим завоеванием Коммунистической партии и ру
ководимого ею советского народа, торжеством марксист
ско-ленинского учения о социалистическом переустрой
стве сельского хозяйства.



Г Л А В А  1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ

К началу 1921 г. экономика нашей страны находилась 
в состоянии глубокого упадка. Значительная часть рабо
чего класса ушла на фронт, в деревню или занялась ре
меслом. Необходимо было как можно скорее восстановить 
крупную промышленность, так как только она является 
технической базой нового, социалистического строя. Без 
создания высокоразвитой крупной промышленности не 
могло быть и речи о социализме.

Развитие тяжелой промышленности имеет решающее 
значение в деле преобразования мелкокрестьянского хо
зяйства в крупное, коллективное, социалистическое хозяй
ство.

Однако для того, ’чтобы восстановить промышлен
ность, необходимо было в первую очередь оживить сель
ское хозяйство, так как только оно могло дать городу 
продовольствие и сырье для промышленности.

/Переход к нэпу, замена продразверстки продналогом 
и допущение частной торговли способствовали оживле
нию сельского хозяйства. Между городом и деревней ста
ли налаживаться нормальные экономические отношения. 
Это позволило начать восстановление промышленности.

К концу восстановительного периода советский народ 
под руководством Коммунистической партии добился зна
чительных успехов в развитии народного хозяйства и 
прежде всего крупной промышленности. В 1925 г. круп
ная промышленность производила около трех четвертей 
объема довоенной (1913 г.) промышленной продукции. 
В 1926 г. промышленное производство в СССР достигло
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уровня 1913 г. За эти же годы значительно увеличилась 
численность рабочих в фабрично-заводской (цензовой) 
промышленности. В 1913 г. число рабочих составляло 
2,6 млн. человек, в 1921 г.—1,3 млн., а в 1925 г.—2,1 млн., 
или 81,8% к 1913 г. Сельское хозяйство в 1924/25 г. до
стигло 87% довоенного уровня.

Однако, несмотря на огромную работу, проделанную 
партией и Советским государством по восстановлению 
крупной промышленности, ее технико-экономический 
уровень был невысоким, что ни в коей мере не могло 
удовлетворить партию и советский народ. Партия исходи
ла из указания В. И. Ленина о том, что полностью со
циализм в нашей стране мог победить только в условиях 
высокоразвитого народного хозяйства и в первую оче
редь крупной промышленности, которая является мате
риальной основой социализма.

Решающую роль в развитии крупной промышленности 
играет тяжелая индустрия и особенно машиностроение, 
так как именно тяжелая индустрия обеспечивает обору
дованием не только свои предприятия, но и все. отрасли 
народного хозяйства.

Без развития тяжелой индустрии, без индустриализа
ции страны невозможно было создать материальную базу 
социализма, обеспечить более высокий по сравнению с 
капитализмом уровень развития производительных сил и 
повышения материального и культурного уровня жизни 
общества.

Социалистическая индустриализация является клю
чом к победе социалистического строя. Она обеспечивает 
рост численности рабочего класса, укрепление его руково
дящей роли по отношению ко всей массе трудящихся. 
Индустриализация укрепляет экономическую мощь дик
татуры рабочего класса, обеспечивает победу социали
стической системы хозяйства, победу социалистического 
сектора над сектором капиталистическим.

Социалистическая индустриализация создает необхо
димую материальную базу социалистической реконструк
ции сельского хозяйства, перевода миллионов мелких про
изводителей на путь крупного, коллективного механизи
рованного производства.

В условиях капиталистического окружения индустриа
лизация страны необходима для обеспечения технико
экономической независимости и обороноспособности

14



страны. В постановлении XIV съезда Коммунистической 
партии указано: «Вести экономическое строительство под 
таким углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей 
машины и оборудование, превратить в страну, производя
щую машины и оборудование, чтобы таким образом 
СССР в обстановке капиталистического окружения от
нюдь не мог превратиться в экономический придаток ка
питалистического мирового хозяйства, а представлял со
бой самостоятельную экономическую единицу, строящую
ся по-социалистически» \

Преимущество социалистической системы хозяйства и 
борьба за претворение в жизнь решений XIV съезда 
КПСС обеспечили быстрые темпы развития социалисти
ческой промышленности. Валовая продукция крупной 
промышленности выросла (в ценах 1926/27 г.) с 
10251 млн. руб. в 1913 г. до 19 923 млн. руб. в 1929 г., а 
вся продукция составила в 1929 г. 21 204 млн. руб., т. е. 
увеличилась более чем в два раза1 2. Производство средств 
производства в 1929 г. превзошло довоенный уровень на 
Ю0%, производство средств потребления — на 37%. 
Годовой прирост промышленной продукции составил в 
1928 г. 24,8%, в 1929 г. — 25,9%. Такие высокие темпы 
развития социалистической промышленности говорят о 
колоссальном преимуществе социалистической системы 
хозяйства над капиталистической. : i

В истории развития капиталистической промышленно
сти никогда не было таких темпов развития. В период са
мого высокого роста производства среднегодовой прирост 
промышленной продукции составлял: в США (1890— 
1895 гг.) — 8,2%, в России (1895—1905 гг.) — 10,7%.

Удельный вес промышленной продукции во всем на
родном хозяйстве в довоенный период составлял 42,1 %, а 
сельского хозяйства — 57,9%. В 1928/29 г. удельный вес 
промышленности повысился до 48,7%, а сельского хозяй
ства уменьшился до 51,3%.

Эти изменения в структуре народного хозяйства пока
зывают процесс индустриализации страны, превращение 
ее из аграрно-индустриальной в индустриальную. В ходе

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 195.

2 См. «Социалистическое строительство СССР», Статистический 
ежегодник, М., 1936, стр. 2, 3.
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социалистической индустриализации промышленность 
становилась ведущей силой в народном хозяйстве.

Осуществляя социалистическую индустриализацию, 
Партия правильно сосредоточила свое внимание на соз
дании материальной основы, кооперирования крестьян
ства—сельскохозяйственном машиностроении. С 1925 по 
1929 г. производство тракторов увеличилось с 538 до 
3 281, т. е. в 6 раз; жаток и косилок—с 59,6 тыс. до 
315,1 тыс., т. е. в 5,3 раза; молотилок — с 45 тыс. до 168,2 
тыс., т. е. в 3,7 раза; плугов — с 633,2 тыс. до 1896,3 тыс., 
или в 3 раза *. Быстрый рост производства трактороз, 
сельскохозяйственных машин и орудий имел решающее 
значение для роста производительных сил и социалисти
ческой реконструкции сельского хозяйства.

Социалистическая индустриализация, укрепление по
зиций социалистического сектора в экономике страны 
привели к тому, что частный капитал был почти пол
ностью вытеснен из крупной промышленности. В 1925/26 г. 
удельный вес частного капитала в валовой продукции 
крупной промышленности составлял 4%, а в 1929 г. он 
снизился до 0,7%; удельный вес социалистического сек
тора за это время увеличился с 96% до 99,3% 1 2 3.

В результате выполнения плана социалистической ин
дустриализации страны 'в СССР была создана перво
классная промышленность. Советский Союз из страны 
отсталой, аграрной превратился в передовую страну с 
высокоразвитой промышленностью.

* *
■*

Одновременно с восстановлением и развитием инду
стрии оживилось и вступило на путь подъема и сельское 
хозяйство.

К началу восстановительного периода сельское хозяй
ство состояло из 21 млн. мелких крестьянских хозяйств. 
Поэтому восстановление и развитие сельского хозяйства 
надо было вести через подъем индивидуальных крестьян
ских хозяйств.

Восстанавливать сельское хозяйство приходилось 
в крайне неблагоприятных условиях. Промышленность

1 См. «Народное хозяйство СССР», Статистический справочник,
М., 1932, стр. 6—7 (данные о тракторах за 1929 г. исправлены).

3 Там же, табл. 7.
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находилась в упадке, экономические связи города и де
ревни, развитие товарного производства и обращения 
были нарушены, в торговле значительное место зани
мал частный капитал.

Опираясь на развивающуюся индустрию, как веду
щую отрасль народного хозяйства, планомерно руково
дя ее восстановлением, сосредоточивая в своих руках 
промышленные товары, Советское государство нала
живало государственную и кооперативную торговлю, 
постепенно вытесняя частный капитал из сферы товаро
оборота. Сфера действия закона планомерного, пропор
ционального развития народного хозяйства расширя
лась. Значение товарного обращения как орудия воз
действия на деревню возрастало.

Как указывалось выше, для оживления и восстанов
ления сельского хозяйства была отменена продразвер
стка и введен продналог. Доля продукции, отдаваемая 
в порядке натурального налога, устанавливалась для 
каждого хозяйства с учетом урожая, числа едоков в 
семье и наличия скота в хозяйстве. Оставшимися после 
выплаты налога излишками крестьянин распоряжался 
по своему усмотрению. Появилась личная заинтересо
ванность крестьянина в подъеме сельского хозяйства, 
он с большей уверенностью и старательностью взялся 
за свое хозяйство.

В результате проведенных партией и правительст
вом мероприятий в восстановлении сельского хозяйства 
за 1925—1929 гг. были достигнуты серьезные успехи. 
Посевная площадь страны увеличилась с 104,3 млн. га 
в 1925 г. до 118,0 млн. га в 1929 г., превысив довоенный 
уровень на 12,4%. Посевная площадь зерновых куль
тур за это время увеличилась с 87,3 млн. га до 
96,0 млн. га (102% к 1913 г.), технических культур — 
с 8078,1 тыс. га до 10 093,0 тыс. га (186% к 1913 г.)

Существенно изменилась структура посевных пло
щадей. В 1913 г. зерновые культуры занимали 89,9% 
всех посевных площадей. В 1929 г. площадь посевов 
под зерновыми культурами сократилась до 81,3%, а 
под техническими возросла с 5,2% в 1913 г. до 8,5% в 
1929 г., что свидетельствует о росте интенсификации 
сельского хозяйства. 1

1 См. «Социалистическое строительство СССР», Статистический 
ежегодник, М_., 1936, стр. 280.
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С расширением посевных площадей росла валовая 
продукция зерновых и технических культур. Валовая 
продукция зерновых культур в 1928 г. составила около 
80% довоенного уровня. Валовая продукция техниче
ских культур увеличилась с 874 млн. руб. в 1925/26 г. 
(в ценах 1926/27 г.) до 901 млн. руб. в 1927/28 г. >

Наряду с расширением посевной площади и ростом 
валовой продукции сельского хозяйства росло пого
ловье скота. Так, например, к 1 июля 1929 г. по срав
нению с 1 июля 1925 г. число лошадей увеличилось на 
27,7%, крупного рогатого скота — на 8,0%, в том числе 
коров — на 6,3%. Поголовье овец и* коз возросло 
на 19,6%.

Поголовье крупного рогатого скота выросло в 1929 г. 
по сравнению с 1916 г. на 10,7%, овец и коз — на 
21,2%. Коров на 1 июля 1929 г. было больше, чем в 
1916 г., на 16,9% 1 2.

При значительном росте посевных площадей и ва
ловой продукции рост товарной продукции зерновых и 
технических культур был явно незначительным. 
С 1925/26 по 1927/28 г. товарная продукция зерновых 
культур увеличилась с 915,9 млн. руб. до 942,8 млн. 
руб., а технических культур — с 539,9 млн. до
560,9 млн. руб.3 Товарная часть зерновой продукции 
по отношению ко всей товарной продукции 1913 г. со
ставила в 1927 г. 37%, а в 1929 г. — 58% 4.

Слабо росла товарная продукция животноводства, 
особенно мяса и сала. Если принять валовую продук
цию мяса и сала по каждому году за 100, то товарный 
выход мяса и сала соответственно составлял в 1926 г. 
33,4%, в 1929 г. — 29,2% 5 6.

Низкая товарность сельского хозяйства явилась 
следствием изменения его структуры. В результате 
Великой Октябрьской социалистической революции бы
ло ликвидировано помещичье хозяйство и значительно 
подорвано кулацкое. Огромная масса батраков, беззе

1 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 527.

2 См. «Социалистическое строительство СССР», Статистический 
ежегодник, М., 1936, стр. 354.

3 См. «Статистический справочник за 1928 год», М., 1929, стр. 275
4 См. «XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет», М., 1930,

стр. 28.
6 См. там же, стр. 29.
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мельных и малоземельных крестьян, получив землю, 
перешла в число самостоятельных хозяев. Новые хо
зяйства, как правило, были маломощными, недоста
вало тягла и сельскохозяйственных орудий. С 1918 г. в 
результате семейно-имущественных разделов усилился 
процесс дробления крестьянских хозяйств на мельчай
шие индивидуальные хозяйства. В СССР к лету 1928 г. 
имелось 24—25 млн. индивидуальных крестьянских хо
зяйств вместо 15—16 млн. накануне первой мировой 
войны.

Измельчание хозяйств еще более ухудшило состояние 
сельского хозяйства. Чем мельче было индивидуальное 
крестьянское хозяйство, тем ниже в нем была урожай
ность, товарность и рентабельность.

Так, урожайность ржи в Череповецкой губернии в 
крестьянских хозяйствах, годовой доход которых от сель-" 
ского хозяйства равнялся 200 руб., составила 42 пуда, с 
доходностью от 600 до 800 руб. — 61 пуд, с доходностью 
свыше 1400 руб.— 120 пудов. Таковы в основном пока
затели по Псковской и Московской губерниям. Урожай
ность картофеля в Череповецкой губернии в хозяйствах 
с указанной выше доходностью соответственно составля
ла 505, 661 и 1364 пуда1.

Урожайность сельскохозяйственных культур в мало
мощных крестьянских хозяйствах с низкой доходностью 
была ниже средней урожайности во всех крестьянских 
хозяйствах и в два-три раза ниже, чем в зажиточных хо
зяйствах.

Себестоимость производства сельскохозяйственной 
продукции в мелких крестьянских хозяйствах была вы
ше, чем в кулацких хозяйствах. Так, по данным выбо
рочного обследования 1926/27 г., себестоимость пуда ржи 
в Череповецкой губернии в крестьянских хозяйствах с 
годовой доходностью до 200 руб. составила 1 р. 66 к., с 
доходностью от 600 до 800 руб. — 1 р. 34 к. и с доход
ностью от 1000 до 1400 руб. — 71 коп. В бедняцких хо
зяйствах себестоимость пуда ржи была выше, чем в ку
лацких хозяйствах, в 2,3 раза и в середняцких хозяй
ствах— в 1,9 раза. Таковы же в основном показатели 
по Ярославской и Смоленской губерниям. Себестоимость 
пуда льна в Смоленской губернии в бедняцких хозяйст-

1 Центральный Государственный Архив Октябрьской Революции 
(ЦГАОР), ф. 3983, on. 1, д. 106, л. 7.
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вах была в два раза выше, чем в зажиточных И кулацких 
хозяйствах

В зажиточных хозяйствах при обработке земли при
менялся усовершенствованный инвентарь, более совер
шенные приемы обработки почвы и т. п. В результате 
повышалась производительность труда, снижалась се
бестоимость сельскохозяйственной продукции. В бед
няцких хозяйствах вследствие обработки земли прими
тивными орудиями (сохой и деревянной бороной), 
недостатка естественных удобрений себестоимость про
дукции повышалась, урожайность была низкой, снижа
лась рентабельность.

Крупные хозяйства на один рубль затрат в хозяйстве 
получали продукции больше, чем бедняцкие хозяйства: 
в Псковской губернии — в 1,5 раза, в Московской и Са
ратовской губерниях — в 2 раза, в Орловской — почти в 
3 раза, в Киевской — почти в 4 раза 1 2.

Примитивность мелких крестьянских хозяйств приво
дила не только к повышению себестоимости сельскохо
зяйственной продукции, но и к убыточности, которую надо 
было покрывать доходами от кустарных промыслов и 
заработками на стороне. Так, хозяйства с годовым дохо
дом от 200 до 400 руб. продавали лен ниже себестоимости 
и получали убыток от пуда льна 3 р. 26 к. (убыточными 
были хозяйства с доходом до 600 руб.), хозяйства с до
ходом от 600 до 800 руб. получали доход 1 р. 22 к. и с 
доходностью свыше 1400 руб. — 2 р. 31 к .3

Таким образом, производство льна в бедняцких хо
зяйствах с доходностью до 600 руб. приносило убыток, а 
в зажиточных и кулацких хозяйствах — доход, который 
превышал средний доход по всем группам крестьянских 
хозяйств почти в два раза. В середняцких хозяйствах 
доходность от производства льна была почти в два раза 
меньше, чем в зажиточных и кулацких.

В зависимости от доходности крестьянских хозяйств 
находилось личное потребление крестьян. Чем больше 
получало доходов крестьянское хозяйство, тем выше 
было личное потребление.

По данным выборочного обследования 1926/27 г., в 
Смоленской, Орловской губерниях и на Северном Кав

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 4, д. 106, л. 8, 9.
2 Там же, л, 10.
8 Там же.
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казе личное потребление на душу деревенской бедноты 
с годовой доходностью до 200 руб. было примерно в два 
раза ниже, чем среднего крестьянства, и в три раза 
меньше, чем в кулацких хозяйствах 1.

Анализ урожайности, себестоимости продукции в 
мелких крестьянских хозяйствах и их рентабельности 
показывает, что даже при всесторонней помощи со сто
роны государства эти хозяйства не в состоянии поднять 
культуру земледелия, повысить его товарность, обеспе
чить рост своего материального и культурного уровня.

Господство мелкотоварного отсталого крестьянского 
хозяйства и неспособность его к расширенному воспро
изводству привели к тому, что в 1927/28 г. в развитии 
социалистической промышленности и сельского хозяйст
ва возникли серьезные диспропорции. Социалистическая 
промышленность, базировавшаяся на общественной соб
ственности на средства производства, развивалась исклю
чительно быстрыми темпами, используя преимущества 
крупного планового хозяйства.

Сельское же хозяйство, в основе которого лежала 
частная собственность на средства производства, разви
валось медленными темпами. Если бурно растущая 
крупная промышленность развивалась по принципу рас
ширенного воспроизводства и уничтожала капиталисти
ческие элементы, то мелкокрестьянское хозяйство не 
только было не способно в своей массе к ежегодному 
расширенному воспроизводству, но едва могло осущест
вить простое воспроизводство и являлось питательной 
средой капитализма, оно постоянно рождало капитали
стические элементы. Мелкотоварное хозяйство не могло 
избавить миллионные массы крестьянства от нищеты.

Таким образом, в экономике страны создалось про
тиворечие между крупной социалистической промышлен
ностью и мелкотоварным крестьянским хозяйством. Это 
противоречие препятствовало экономическому развитию 
страны. Отставание сельского хозяйства препятствовало 
дальнейшему развитию промышленности.

Это требовало социалистической перестройки сель
ского хозяйства, повышения его продуктивности, с тем 
чтобы обеспечить промышленность сырьем, а населе
ние — продовольствием. Для того чтобы значительно 
поднять сельскохозяйственное производство, необходи

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 4, д. 106, л, 11.
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мо было коллективизировать мелкие крестьянские хо
зяйства.

Индустриализация, развитие кооперации, успехи пер
вых колхозов и совхозов, а также разгром и изоляция 
кулачества в период хлебных трудностей в 1928— 
1929 гг. — все это создало необходимые предпосылки 
коллективизации. Увеличение производства тракторов, 
сельскохозяйственных машин и минеральных удобрений* 
создавало материальную базу для развития кооператив
ного движения в деревне, для роста простейших коопе
ративных объединений.

Быстрое развитие социалистической промышленности 
позволило создать материальную и финансовую базы 
для социалистической перестройки сельского хозяйства, 
позволило Советскому государству увеличить помощь 
кооперации и больше вкладывать средств в сельское хо
зяйство.

Успешное осуществление индустриализации страны 
расширяло сферу действия экономических законов со
циализма и усиливало их воздействие на развитие всей 
экономики страны. Одновременно рост социалистической 
промышленности все более ограничивал сферу действия 
экономических законов капитализма. Все это имело 
большое значение для развития кооперативной и госу
дарственной торговли, облегчало борьбу с частной тор
говлей, улучшало условия для перехода от снабжен
ческо-сбытовых форм кооперации к производственным.



ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КООПЕРАЦИИ

V Уже в первые месяцы Советской власти партия и Со
ветское правительство провели некоторые мероприятия 
по оживлению деятельности кооперации. Однако начав
шаяся интервенция затормозила работу кооперации, ее 
поле деятельности сузилось. Но и в этот тяжелый период 
партия использовала кооперацию в деревне в интересах 
революции. Потребительская кооперация была подчинена 
Наркомпроду. В годы гражданской войны и интервенции 
кооперация являлась основным распределительным ап
паратом Советского государства.

Окончание гражданской войны и интервенции, пере
ход к новой экономической политике коренным обра
зом изменили условия для развития кооперации. Заме
на продразверстки продналогом, введение свободы тор
говли открыли большие возможности для развития 
снабженческой, сбытовой, производственной деятельно
сти кооперации. Укрепление финансов создало благо
приятные условия для развития кредитной кооперации.

УДля успешного восстановления народного хозяйства, 
создания экономического фундамента социализма нуж
но было сделать все возможное для развития хозяйст
венной и политической активности трудящихся масс.

УДля решения этой задачи необходимо было всемерно 
развивать массовые организации трудящихся — проф
союзы, кооперацию и другие.

Однако кооперация была приспособлена к условиям 
военного коммунизма. В целях развития кооперации и 
использования ее для восстановления народного хозяй
ства декретом от 7 апреля 1921 г. потребительская
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кооперация была реорганизована. Она была освобож
дена от подчинения Наркомпроду и получила право са
мостоятельного существования.

В период гражданской войны в целях облегчения 
снабжения продовольствием все граждане были припи
саны к тому или иному кооперативу. После окончания 
войны в условиях мирного строительства обязательное 
членство тормозило развитие потребительской коопера
ции. Поэтому в декабре 1923 г. был принят закон, отме
нивший обязательное прикрепление граждан к коопера
тивам. Устанавливалось право добровольного вступле
ния в потребительскую кооперацию и выхода из нее.

Потребительские общества снабжали население това
рами, заготовляли сельскохозяйственное сырье и продук
ты, частично занимаясь их переработкой, строили про
мышленные и сельскохозяйственные предприятия. Они 
имели право открывать кредитные отделения для прове
дения кредитных операций и вели просветительную рабо
ту среди населения.

Против политики партии в кооперативном строитель
стве выступила оппозиция в лице Сапронова и Смирнова, 
которая требовала уничтожить существующую коопера
тивную систему и заменить ее государственно-коопера
тивной. Для этого оппозиционеры требовали направлять 
представителей государства во все кооперативные орга
низации для осуществления контроля за их работой. Эта 
установка означала подрыв основ кооперативного движе
ния. Партия дала решительный отпор капитулянтской 
проповеди оппозиционеров.

В начале восстановительного периода Советское госу
дарство испытывало серьезные трудности в снабжении 
населения продовольствием. В этих условиях необходимо 
было в первую очередь обеспечить продовольствием ра
бочих. Для улучшения снабжения рабочих продовольст
вием было решено выделить рабочую кооперацию в рам
ках общей системы потребительской кооперации. Необхо
димость в выделении рабочей кооперации диктовалась 
также тем, что по декрету правительства «О натуральном 
премировании рабочих» от 7 апреля 1921 г. фонд преми
рования должен был предоставляться местным коопера
тивным организациям для обмена на сельскохозяйствен
ные продукты. Поэтому внутри Центросоюза была созда
на Центральная рабочая секция, которая объединяла
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рабочие кооперативы. В 1924 г. она получила право 
юридического лица.

В связи с особыми условиями работы транспортных 
рабочих и недостатками их обслуживания общеграждан
ской кооперацией на основе постановления СТО от 13 мая 
1921 г. была создана транспортная кооперация (транс
портные потребительские общества — ТПО). Она была 
образована путем выделения из общегражданской коопе
рации. В 1921 г. была создана военная кооперация для 
обслуживания служащих Красной Армии и Военно-Мор
ского флота.

Перестройка работы способствовала росту потреби
тельской кооперации и количества ее членов как в горо
де, так и в деревне.

Рост потребительской кооперации1

Д а т а Ч и с л о
о б щ е с т в

Ч и с л о  л а в о к Ч и с л о  ч л е н о в  
(в  т ы с .)

На 1 января 1921 г. 25 000 51 700 Все население 
республики.

, .  ,  1922 г. 25 000 49 070* Почти все на
селение рес-

.  „ .  1923 г. 23 277 31 899 публики.

На 1 октября 1923 г. 19 224 26 660 5 265

. ,  ,  1925 г. 25 625 51458 9436

На конец января 1929 г. 23 482 119 339 37 806

* Данные на 1 октября 1921 г.

Таким образом, с 1921 по 1929 г. количество лавок 
увеличилось в 2,3 раза, а число обществ несколько сокра
тилось. По сравнению с периодом военного коммунизма 
в первые годы нэпа значительно сократилась сеть потре
бительских обществ и лавок. Это объясняется тем, что в 
новых условиях недостаток финансов, интересы рента
бельности потребовали укрупнения обществ и лавок.

Внутри потребительских обществ на основании выше
указанного декрета от 7 апреля 1921 г. были созданы доб
ровольные потребительские общества (ДПО). По данным 1

1 «Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти», 
М., 1927, стр, 223 и 228.
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58 губсоюзов, на 1 января 1922 г. в городах имелось 1332 
добровольных потребительских объединения, а на 1 ок
тября 1922 г .— 1453; на селе (по данным 27 губсоюзов) 
их число увеличилось с 578 до 1053.

Добровольные потребительские общества развили ши
рокую деятельность по обслуживанию рабочих и служа
щих крупных городов и рабочих центров: они обменивали 
натуральные фонды премирования рабочих на продоволь
ствие и организовывали собственное производство пред
метов широкого потребления. Добровольные потребитель
ские общества сыграли положительную роль в развитии 
потребительской кооперации, они приблизили коопера
тивный аппарат к потребителю, к его повседневному об
служиванию. В 1921—1925 гг. часть прибыли, получаемая 
потребительской кооперацией, распределялась среди пай
щиков. Члены кооперации могли приобрести нужные то
вары по ценам, более низким, чем цены частного рынка. 
Они пользовались преимуществами в снабжении дефи
цитными товарами. Начиная с декабря 1927 г. потреби
тельская кооперация стала производить отпуск этих това
ров членам сельскохозяйственной и кредитной коопера
ций. Позднее право на снабжение дефицитными товарами 
было предоставлено сдатчикам хлеба независимо от то
го, являются они членами потребительской кооперации 
или нет.

В дальнейшем, когда потребительская кооперация об
служивала почти все население города и деревни, часть 
прибыли направлялась на культурно-бытовые нужды.

В 1928 г. был установлен дифференцированный пае
вой взнос в зависимости от величины дохода пайщика.

Переход к добровольному членству в потребительской 
кооперации, строгое соблюдение принципа материальной 
заинтересованности членов кооперации в развитии коопе
ративного товарооборота и всей деятельности кооперации, 
а также и другие мероприятия партии способствовали ро
сту числа членов потребительской кооперации. Так, с 1 ок
тября 1923 г. по 1 октября 1929 г. их число увеличилось в 
7,2 раза. На 1 октября 1929 г. потребительская коопера
ция охватывала 43,9% взрослого городского населения и 
58,3% общего числа крестьянских хозяйств *. 1

1 См. «Потребительская кооперация в народном хозяйстве 
СССР», М., 1929, стр. 55.
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Одновременно с ростом низовой сети росла и сеть сою
зов потребительской кооперации. По СССР без Украины 
она характеризуется следующими данными ]:

Н а  1 о к т я б р я  
1923 г .

Н а  1 о к т я б р я  
1921 г .

Областные (краевые) союзы, охватыва-
1ющие целые хозяйственные районы 7

Остальные областные республиканские
21союзы ..................................................... 23

Губернские с о ю з ы ..................................... 59 20
Районные с о ю з ы ......................................... 8 150

И т о г о .  . . 91 198

Районные союзы У краины ..................... 43 45

В с е г о .  . . 134 | 243

За один год число союзов увеличилось в 1,8 раза. В це
лях сокращения товаропроводящих звеньев и упрощения 
системы потребительской кооперации была проведена 
реорганизация союзов. Были ликвидированы почти все 
губернские и областные союзы и организованы районные 
союзы. В результате на 1 октября 1925 г. осталось только 
несколько губернских и Г1 областных и краевых союзов, 
охватывающих целые хозяйственные районы. На Украине 
реорганизация союзов была закончена в 1922 г.

В результате реорганизации улучшилась кооператив
ная торговля, были ликвидированы лишние торговые 
звенья в потребительской кооперации, сократились тор
говые расходы, что способствовало снижению коопера
тивных цен и облегчало борьбу с частной торговлей.

•* *
■*

В целях восстановления и развития производитель
ных сил сельского хозяйства и его социалистической пе
рестройки в 1921 г. было принято решение о восстановле
нии сельскохозяйственной кооперации, которая в 1920 г. 
была присоединена к потребительской кооперации и фак
тически прекратила свое существование. 1

1 «Место потребительской кооперации в системе Советского хо* 
зяйства и ее задачи на 1924/25 г.», М., 1925, стр. 19.
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В период нэпа сельскохозяйственная кооперация име
ла исключительно большое значение в развитии сельско
хозяйственного производства. Сельскохозяйственные коо
перативные объединения осуществляли сбыт .продукции, 
снабжали крестьянские хозяйства средствами производ
ства, организовывали различные предприятия по произ
водству сельскохозяйственного инвентаря и по перера
ботке сельскохозяйственной продукции.

Учитывая огромное значение сельскохозяйственной 
кооперации, Советское государство оказывало постоян
ную помощь кооперативным объединениям путем пре
доставления заказов, а также ссудами и кредитами. 
Сельскохозяйственные кооперативы имели большие 
преимущества в приобретении оборудования и заго
товке сельскохозяйственного сырья и т. п.

В целях ускорения роста сельскохозяйственной коопе
рации был установлен новый порядок организации коопе
ративных объединений. Для образования первичных 
кооперативов и их союзов, действовавших в пределах 
губернии, не требовалось разрешения органов Совет
ской власти. Такие кооперативы обязаны были лишь 
зарегистрировать свои уставы в земельных отделах.

В 1924 г. были расширены права сельскохозяйствен
ной кооперации. Она получила право проводить само
стоятельно различные мероприятия по увеличению коли
чества и улучшению качества сельскохозяйственной 
продукции, проводить мелиоративные и ирригационные 
работы, приобретать и строить электростанции. Сельско
хозяйственным объединениям предоставлялось право 
на проведение в своем районе кредитных операций в 
форме приема вкладов, выдачи ссуд и посредничества 
при расчетах.

Кооперативные организации могли заниматься рас
пространением сельскохозяйственных знаний путем чте
ния лекций, бесед, устройства библиотек, выставок, обра
зования показательных и опытных участков, издания пе
риодической и фундаментальной литературы.

В целях хозяйственного укрепления государство в 
1924 г. возвратило сельскохозяйственной кооперации про
мышленные предприятия, строения, склады, промыслы и 
другое имущество, которое раньше было передано 
потребительской кооперации и другим организациям. 
Действовавшие предприятия передавались на ходу.
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Потребительская кооперация передавала имущество с 
получением от сельскохозяйственной кооперации средств, 
затраченных на проведение капитального ремонта и при
обретение нового оборудования.

Все это способствовало укреплению и росту сельско
хозяйственной кооперации. Если в 1921 г. было 24 тыс. 
кооперативов, то в 1925 г .1 — уже 35 тыс., а на 1 апреля 
1928 г. насчитывалось 93 409 тыс. Число членов (кресть
янское хозяйство в лице домохозяина) увеличилось с 
2863 тыс. на 1 октября 1924 г. до 11 331 тыс. на 1 апреля 
1928 г. Таким образом, количество членов сельскохозяй
ственной кооперации за эти годы в СССР увеличилось 
в 3,9 раза 2.

Сельскохозяйственная кооперация, так же как и по
требительская, всю свою работу строила, исходя из ин
тересов и нужд крестьянского хозяйства, из интересов 
развития производительных сил, на началах полной до
бровольности. Паевые взносы в различных видах коопе
ративов были не одинаковы. В кредитной кооперации 
паевой взнос достигал 10 руб., в производственно-сбыто
вых кооперативах в основе исчисления взносов лежал 
имущественный признак. Так, например, в молочной ко
операции паевой взнос взимался в размере одного рубля 
с коровы, в сыроваренной — с единицы посевной пло
щади.

До 1924 г. наиболее распространенными были универ
сальные сельскохозяйственные товарищества. Это было 
вызвано универсальным характером крестьянских хо
зяйств и наибольшим'упадком товарных отраслей сель
скохозяйственного производства. Около половины этих 
товариществ выполняли также функции кредитных уч
реждений. Они принимали вклады и выдавали ссуды 
крестьянским хозяйствам. Кооперативы создавались для 
сбыта сельскохозяйственной продукции, снабжения кре
стьянских хозяйств самыми разнообразными орудиями и 
средствами производства, для агрикультурного обслу
живания, помощи кредитом, для первичной переработки 
сельскохозяйственного сырья.

Выполнение универсальными товариществами разно
образных функций было вызвано экономической сла

1 См. «Сеть сельскохозяйственной кооперации», М., 1929, стр. 5, 
я ЦГАОР, ф. 3983, оп. 127, л. 8 и д. 122, л. 29.
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бостью крестьянского хозяйства, низким уровнем разви
тия производительных сил, слабой специализацией и 
недостаточной товарностью.

Развитие снабженческой, сбытовой и кредитной ко
операции идейно и организационно подготавливало кре
стьян к вступлению в производственные сельскохозяйст
венные объединения.

С другой стороны, дальнейшее развитие сельского 
хозяйства, углубление общественного разделения труда, 
повышение товарности крестьянских хозяйств позволили 
восстановить отдельные товарные отрасли в каждом 
районе. Это вызвало изменения в организационных фор
мах сельскохозяйственной кооперации.

Качественные изменения в формах организации 
кооперации выразились в росте специальных производ
ственно-сбытовых сельскохозяйственных кооперативов. 
Так, в целом по СССР (без Украины) на 1 октября 
1924 г. насчитывалось 9927 универсальных товариществ, 
а на 1 октября 1926 г. — 6852, т. е. уменьшилось на 
31%. За это время число специальных товариществ уве
личилось с 5617 до 10 680, или на 90% *. На 1 октября 
1926 г. специальные товарищества насчитывали 1306 тыс. 
членов, а на 1 апреля 1928 г. — 2355 тыс.* 2

Специальные товарищества (кооперативы) делились 
на три основных вида. К первому виду относились коопе
ративы, которые занимались в основном сбытом сель
скохозяйственной продукции преимущественно без ее 
переработки. Сюда входили: пригородные молочные то
варищества, яично-птичные товарищества, возникшие в 
районах развитого птицеводства, товарищества пчелово
дов, свеклосахарные товарищества, семенные товарище
ства, товарищества огородников, садоводов, хлопко
водов.

Ко второму виду относились кооперативы по сбыту 
продукции с предварительной ее переработкой. Сюда 
входили: маслодельные, сыроваренные, смешанные мас
лодельные и сыроваренные, картофелетерочные товари
щества, перерабатывавшие картофель в крахмал и пато
ку, овощесушильные, винодельческие и т. п. Все эти

> ЦГАОР. ф. 3983, оп. 4, д. 106, л. 39.
2 См. «Сеть сельскохозяйственной кооперации СССР» (сборник 

статистических материалов), М., 1929, стр. 11.
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кооперативы имели предприятия по переработке сель
скохозяйственных продуктов. Снабженческой и другой 
деятельностью эти кооперативы почти не занимались.

В третий вид входили производственные сельскохо
зяйственные кооперативы, которые ставили своей глав
ной целью непосредственное воздействие на сельскохо
зяйственное производство. Сюда входили: контрольные 
товарищества, занимавшиеся улучшением пород скота и 
повышением его продуктивности, машинные товарищест
ва по совместному использованию машин и орудий, то
варищества мелиоративные, электрификационные и т. п.

Среди специальных кооперативов наибольшее рас
пространение получила молочная кооперация, которая в 
J924—1925 гг. охватывала одну треть всех крестьянских 
хозяйств, входивших в систему сельскохозяйственной 
кооперации К Большое развитие получила льноводче
ская кооперация. Число льноводческих кооперативов, 
входивших в систему сельскохозяйственной кооперации, 
выросло с 3831 в 1923 г. до 6754 в 1925 г. Количество 
крестьянских хозяйств, занимавшихся производством 
льна и пеньки и входивших в эту кооперацию, увеличи
лось с 202 тыс. до 1011 тыс.1 2

На 1 октября 1925 г. простейшие производственные 
объединения в СССР составляли 4,4% от общей сети 
сельскохозяйственной кооперации3. Количество машин
но-тракторных товариществ на Украине увеличилось с 
49 в 1924 г. до 864 в 1925 г., а число объединенных ими 
крестьянских хозяйств возросло с 1000 до 99004. Рост 
производственных кооперативов в целом по стране в по
следующие годы характеризуется следующими дан
ными5 (см. табл, на стр. 32).

Из этих данных видно, что производственные коопе
ративы развивались высокими темпами. С 1926 по 1928 г. 
количество кооперативов увеличилось на 165,3%, а чис
ло членов в них — на 82,5%. Из простейших производ
ственных объединений наиболее быстро росли животно-

1 ЦГАОР, ф. 4110, on. 1, д. 20, л. 7.
2 См. «Льноводная кооперация в 1924/25 г.», М., 1926, стр. 5.
3 См. «Сеть сельскохозяйственной кооперации СССР», М., 1929, 

стр. 12.
4 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 28.
6 «Сеть сельскохозяйственной кооперации СССР», М., 1929,

стр. 12.
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Мелиоративные..................... 3 475 3505 5 467 289,4 261,1 367 3

Машинные ............................. 5 846 10 347 17 989 91,6 270,9 256,2
По совместному пользова

нию животными................ 4 70 135 0,3 2,1 2,8

Контрольные по молочному 
хозяйству ......................... 92 140 175 5,0 11,5 9,8

Животноводческие . . . . 1 177 1 670 3 838 57,4 99,4 147,2

Семеноводческие ................. 1 052 1 734 2911 31,4 60,2 71,0

Поселковые и переселен
ческие ................................. 335 1 089 1266 6,9 30,1 25,3

И т о г о .  . . 11981 18 555 31781 482,0 735,3 879,6

водческие, машинные и семеноводческие товарищества, 
что говорит о проводившейся в стране интенсификации 
и механизации сельского хозяйства.

Во второй половине 1928 и в 1929 г. простейшие про
изводственные объединения по-прежнему развивались 
бурными темпами, на 1 октября 1929 г. их число возрос
ло до 49 тыс.1

Наибольший рост наблюдался в системе Хлебоцент- 
ра, куда входила основная масса производственных то
вариществ зерновых районов страны. К концу 1928/29 г. 
в систему Хлебоцентра входили: 3096 производственных 
товариществ Центрально-Черноземной области; 1020 — 
на Урале; 1238 — в Башкирии; 3145 — на Средней Вол
ге; 6578 — на Нижней Волге; 2284 — на Северном Кав
казе; 2060 — в Казахстане; 2096 — в Сибири. На вто
ром месте по числу низовой сети простейших производ
ственных объединений находился Льноцентр, на треть
ем — Семеноводсоюз 2. * *

1 «Центральный архив Министерства сельского хозяйства СССР», 
ф .  Колхозцентра, он. 243, св. 6, д. 29 (в дальнейшем ЦАМСХ}.

* Там же.
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Бурный рост простейших производственных коопё* 
ративных объединений был вызван потребностями--сель
ского хозяйства в улучшении культуры земледелия и жи
вотноводства, усиленным снабжением деревни сельско
хозяйственными машинами и тракторами, а также зна
чительной помощью этим объединениям со стороны 
государства. Большое значение имела контрактация 
сельскохозяйственных культур, а также предшествующее 
развитие сельскохозяйственной кооперации, насаждав
шей начала коллективизации среди крестьян. В 1928 и 
1929 гг. особенно большое внимание Коммунистической 
партии и Советского государства было направлено на 
развитие полеводческих объединений, что также способ
ствовало их росту.

Простейшие производственные объединения создава
лись в различных видах кооперации. Удельный вес раз
личных систем сельскохозяйственной кооперации в соз
дании простейших кооперативных производственных 
объединений характеризуется следующими данными 
(см. табл, на стр. 34).

Из таблицы видно, что наибольшее количество про
стейших производственных объединений и объединяемых 
ими крестьянских хозяйств входило в полеводческую 
кооперацию, которая обслуживала главную отрасль сель
ского хозяйства — производство хлеба. Затем по коли
честву кооперированных хозяйств идет свеклосевная, 
птицеводческая и молочноживотноводческая кооперации. 
В их производственные объединения входило 87,9% хо
зяйств от общего иХ количества, находившихся в различ
ных производственных объединениях.

’* *

Восстановление разрушенного империалистической и 
гражданской войнами сельского хозяйства и его даль
нейшее развитие требовали огромных средств. Бедняцко- 
середняцкие хозяйства нуждались в средствах на при
обретение рабочего и продуктивного окота, сельскохо
зяйственного инвентаря, минеральных удобрений, на 
приобретение строительных материалов и других това
ров производственного назначения. Советское государст
во оказывало помощь крестьянским хозяйствам креди
тами. В этих целях Коммунистическая партия всемерно 
способствовала развитию кредитной кооперации.
3 И. Г. Булатов 33



Сеть сельскохозяйственной кооперации СССР 
(в % по специальным системам) на 1 октября 1929 г.1
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с е т и

В и д ы  к о о п е р а ц и и
п о  ч и с л у  п р о с т е й 

ш и х  п р о и з в о д с т 
в е н н ы х  о б ъ е д и н е 

ний

п о  ч и с л у  х о з я й с т в  
в  п р о с т е й ш и х  п р о 

и з в о д с т в е н н ы х  
о б ъ е д и н е н и я х

Полеводческая................................. 52,9 26,3

Семеноводческая ............................. 4,7 4,6

П лодоовощ ная................................. 3,4 3,3

Свеклосевная ..................................... 7,1 22,4

Льноводная........................................ 8,2 2,6

Молочноживотноводческая . . . 15,5 17,9

Табаководческая ............................ 0 ,7 0,9

Птицеводческая ................................ 7,2 21,3

Пчеловодная ..................................... 0,3 0 , 1

Хлопководческая ............................. 0,03 0,6

В с е г о  . . . 1 0 0 • 1 0 0

Товарищества сельскохозяйственного кредита начали 
образовываться в 1922 г. после принятия декрета «О вос
становлении сельского хозяйства и сельскохозяйственной 
промышленности и об организации для крестьян сель
скохозяйственного кредита». Этим декретом разреша
лась организация кредитных и ссудо-сберегательных 
кооперативов, которые предоставляли своим членам 
льготные ссуды на удовлетворение их хозяйственных 
нужд. Кооперативам и ссудо-сберегательным товарище
ствам предоставлялось право объединяться в союзы.

В связи с изданием этого декрета при ВЦИКе был 
учрежден Kqmhtct содействия сельскому хозяйству и 
сельскохозяйственной промышленности, началось фор- 1

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 230, св. I, д. 2.
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милование первых обществ сельскохозяйственного кре
дита. На Комитет было возложено общее руководство 
организацией сельскохозяйственного кредита. Непосред
ственно кредитованием занимался отдел сельскохозяйст
венного кредита Госбанка.

Однако неустойчивость валюты, имевшая место в тот 
период, тормозила развитие кредитной кооперации. Ком
мунистическая партия и Советское правительство прове
ли ряд мероприятий, в результате чего были созданы 
необходимые условия для развития сельскохозяйствен
ного кредита. В 1924 г. была проведена денежная ре
форма и установлен^ твердая валюта. В соответствии с 
постановлением Второго съезда Советов СССР был уч
режден Центральный сельскохозяйственный банк Союза 
ССР, который возглавлял систему сельскохозяйственно
го кредита, и в плановом порядке распределял кредиты, 
предназначенные для восстановления сельского хозяй
ства. Все операции за исключением операций общесо
юзного значения проводились через банки союзных 
республик и местные общества сельскохозяйственного 
кредита; своих отделений Центральный сельскохо
зяйственный банк не имел. Республиканские банки 
согласовывали свои кредитные планы с ЦСХБ. Перво
начальный основной капитал банка был определен 
в 40 млн. руб. золотом \

Руководство низовой сетью сельскохозяйственных 
кредитных товариществ в отличие от руководства други
ми видами сельскохозяйственной кооперации осуществ
лялось не из одного центра, а из двух. Союзы сельско
хозяйственной кооперации руководили всей работой по 
организации, инструктированию и ревизии сельскохозяй
ственных кредитных товариществ, а также направляли 
их сбытовую, снабженческую и производственную дея
тельность. Сельскохозяйственные банки и общества сель
скохозяйственного кредита инструктировали, ревизовали 
и направляли деятельность сельскохозяйственных това
риществ только в пределах кредитно-банковских опе
раций.

Таким образом, система сельскохозяйственного кре
дита была построена на основе сочетания государствен
ного и кооперативного кредита. При этой системе Совет- 1

1 См. «Сельскохозяйственный кредит в СССР», М., 1930, стр. 179.
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ское государство непосредственно через Центральный 
сельскохозяйственный банк могло осуществлять руко
водство всей системой сельскохозяйственного кредита, в 
частности кредитными товариществами. Государство по
лучило возможность планировать кредиты для сельского 
хозяйства, усилить помощь кредитами социалистическо
му сектору в деревне.

В работе сельскохозяйственных кредитных организа
ций имелись существенные недостатки. Центральный 
сельскохозяйственный банк не всегда правильно учиты
вал потребности кредитных товариществ. Так, в 
1925/26 г. минимальный размер ссуды был повышен с 12 
до 45 руб., в результате чего крестьянин мог приобрести 
необходимую вещь только по цене в 45 руб. и выше. 
Вещь ценой ниже 45 руб. крестьянин приобрести не мог. 
Так, например, крестьянин не мог получить кредит, что
бы купить плуг, который стоил меньше 45 руб.

Однако, несмотря на эти недостатки, принцип орга
низации сельскохозяйственного кредита, существовав
ший до 1931 г., оправдал себя.

Установление твердой валюты в результате денежной 
реформы, мероприятия государства по развитию сель
скохозяйственного кредита способствовали росту сель
скохозяйственных кредитных товариществ. Так, на 1 ок
тября 1924 г. в стране имелось 6774 кредитных товари
щества, а на 1 октября 1929 г. — уже 10 тыс. Число 
членов в них за это время увеличилось с 1443 тыс. до 
9,5 млн. Таким образом, количество кооперативов уве
личилось на 47,6%, а число членов в них — в 6,6 раза.

Приведенные данные, однако, не показывают дейст
вительного количества кооперативов в сельскохозяйст
венной и кредитной кооперациях. Дело в том, что эти 
данные охватывают только те кооперативы, которые 
входили в союзы сельскохозяйственной кооперации. Но 
наряду с этими кооперативами имелись еще и такие, 
которые не входили в союзы. Это так называемые 
«дикие» кооперативы. Только в системе молочной 
кооперации Сибири на 1 октября 1925 г. таких 
кооперативов имелось 459, на Урале — 111, в Цент
рально-Промышленном районе — 120, в Северо-Восточ
ном районе — 90 *. 1

1 ЦГАОР, ф. 3983, on. 2, 238, л. 63.
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Специализация низовой сети сельскохозяйственной 
кооперации вызвала необходимость организации специ
альных союзов и кооперативных центров.

Развитие сети союзов характеризуется следующими 
данными:

Союзы сельскохозяйственной кооперации СССР 
без Украины1

С о ю зы

Н а  1 я н в а р я  1923 г . Н а  1 и ю л я  1925 г .

ч и с л о  с о 
ю зо в

в % к  и т о 
г у

ЧИСЛО с о 
ю зо в

6нSа

Мелкорайонные ..................... 66 20,1 49 14,0

У езд н ы е.................... .... . . 165 50,1 144 40,9

Крупнорайонные ................. 23 7,0 112 31,8

Губернские ............................. 63 19,2 18 5,1

Автономных республик или 
областей ........................ 9 2,7 23 6 ,5

О бластны е............................ 3 0,9 6 1,7

И т о г о  . . . 329 100 352 100

Из приведенных данных видно, что с 1923 по 1925 г. 
значительно сократилось число губернских союзов, ко
торые в большинстве своем были союзами третьей сте
пени (союзы союзов), т. е. объединяли мелкорайонные 
и уездные союзы. Одновременно с этим и в значительной 
мере за счет губернских союзов росли крупнорайонные 
союзы, которые непосредственно объединяли первичные 
кооперативы. Число крупнорайонных союзов увеличи
лось также за счет мелких, часто карликовых, союзов, а 
также за счет уездных союзов. Почти во всех автоном
ных республиках и автономных областях были организо
ваны союзы сельскохозяйственной кооперации, в резуль- •

• «Сельскохозяйственная кооперация в 1924/25 г.», М., 1926, 
стр. 19. '
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тате чего их число выросло в 2.5 раза. Образование на 
Дальнем Востоке и Урале областных союзов, а также 
выделение из универсальной сельскохозяйственной коо
перации Сибири центра молочной кооперации (Сибмас- 
лоцентр) привели к росту областных ненациональных 
союзов.

Ликвидация губернских и создание крупнорайонных 
союзов проводились в целях оздоровления и рационали
зации союзной системы. В 1925 г. сельскохозяйственная 
кооперация состояла из первичного кооператива, мест
ного и центрального союза. Ликвидация губернских сою
зов означала ликвидацию лишнего торгово-снабженче
ского звена, в результате чего снизились расходы сель
скохозяйственной кооперации. Теперь товары стали 
поступать из центрального союза непосредственно в 
местный союз и отсюда в первичные кооперативы. 
В обратном направлении поступали продукты сель
ского хозяйства и сырье.

Одновременно с реорганизацией союзной сети проис
ходил и другой процесс: образование специальных сою
зов. Если к концу 1924 г. по СССР без Украины име
лось 35 специальных союзов, то к 1 октября 1925 г. их 
было уже 92.

Специальные союзы на 1 октября 1925 г.
(СССР без Украины)1

С о ю зы К о л и 
ч е с т в о

С о ю зы К о л и 
ч е с т в о

М ол очны е................ 33
Виноградо-винодель

ческие ......................... 13

Свеклосахарные . . . 26 О го р о д н ы е.................... 1

Табаководные . . . . 4 Коневодческие . . . . 3

Картофелетерочные . 4 Пчеловодные ................ 1

Семенные ................ 4 Союзы коллективных 
хозяйств ..................... 3

Организация специальных союзов способствовала 
улучшению работы кооперативов, так как улучшалось ру
ководство и обслуживание этих кооперативов.

Все местные союзы входили в состав тех или иных 
центральных союзов, причем один и тот же союз в зави- 1

1 «Сельскохозяйственная кооперация в 1924/25 г.», стр. 17.
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симости от объединяемых им кооперативов входил в не
сколько центров сельскохозяйственной кооперации. Бур
ный рост союзов сельскохозяйственной кооперации начал
ся в 1928 г. С 1 октября 1928 г. по 1 октября 1929 г. число 
областных и краевых союзов увеличилось с 33 до 63, ок
ружных— с 134 до 216 и районных — с 2927 до 4387 За 
год количество областных и краевых союзов увеличилось 
на 90,9%, окружных — на 61,2% и райсоюзов—на 49,9%. 
Рост союзов в основном произошел за счет животновод
ческой кооперации, центр которой был основан в 1927 г., 
а также за счет системы плодоцентра, которая оконча
тельно оформилась как самостоятельный вид кооперации 
в 1929 г. Значительно выросло число союзов в хлебной и 
семеноводческой кооперациях.

Наряду с образованием союзов сельскохозяйственной 
кооперации в стране начали образовываться кредитные 
союзы. На 1 октября 1927 г. в РСФСР было 23, а на 1 ок
тября 1929 г. — 60 таких союзов 1 2.

Одновременно с местной сетью союзов развивались и 
центральные союзы сельскохозяйственной кооперации. 
В августе 1921 г. был организован Всероссийский союз 
сельскохозяйственной кооперации (Сельскосоюз). Сель- 
скосоюз объединял местные союзы сельскохозяйственной 
кооперации, снабжал низовую сеть кооперации средства
ми производства, сбывая ее продукцию, осуществлял 
агрикультурную работу и руководил производственными 
предприятиями. Сельскосоюз, как всероссийская органи
зация, был связан лищь с союзами сельскохозяйственной 
кооперации. Первичными кооперативами и тем более ин
дивидуальными хозяйствами он не занимался.

Позднее в связи с организацией новых центров 
сельскохозяйственной кооперации Сельскосоюз высту
пал как представитель всей сельскохозяйственной коопе
рации.

Свою организационную и хозяйственную работу Сель
скосоюз согласовывал с планом Наркомзема, который 
оказывал существенную поддержку Сельскосоюзу и мест
ным союзам в мероприятиях, направленных на укрепле
ние крестьянского хозяйства, на увеличение его товарно
сти, укрепление сельскохозяйственной кооперации.

1 UAMCX, ф. Колхозцентра, оп. 243. гв 6, д. 29
2 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. ИЗ.
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Одной .из первых сформировалась льноводческая коо
перация. Восстановление льноводства и коноплеводства в 
стране привело к расширению работы льняного отдела 
Сельскосоюза, который в 1922 г. выделился во Всерос
сийский Союз льноводной и коноплеводной кооперации 
(Льноконоплеводоцентр, позднее — Льноцентр).

Льноцентр руководил хозяйственной деятельностью 
входивших в него кооперативов и союзов в области про
изводства и переработки льна, организовывал сбыт про
дуктов льноводства и коноплеводства. Он организовывал 
совместную с кооперативами продажу, хранение и пере
работку этих продуктов, содействовал кооперативам в 
приобретении и доставке необходимых материалов и ору
дий производства, организовывал разного рода техниче
ские устройства, проводил кредитование и страхование 
участников сбыта продукции льноводства и коноплевод
ства. Льноцентр руководил хозяйственными, промышлен
ными и торговыми предприятиями. Кроме того, он раз
личными мерами содействовал распространению и упро
чению кооперативных способов сельскохозяйственного 
производства. К июлю 1925 г. в систему Льноцентра вхо
дило уже 50 союзов и 7962 кооператива, объединявших
696,9 тыс. крестьянских хозяйств. Из урожая 1924 г. 
«Льноцентр» заготовил 1,5 млн. пудов льноволокна.

В сентябре 1922 г. из состава Сельскосоюза выделился 
Центральный союз картофельной кооперации — «Союз- 
картофель». Образование нового центра было вызвано 
ростом картофельной кооперации. Основными районами 
ее развития являлись: Костромская, Ярославская, Влади
мирская, Нижегородская, Калужская губернии.

Союзкартофель сбывал продукцию, полученную из пе
реработанного картофеля, снабжал оборудованием кар
тофелеперерабатывающие предприятия первичных коопе
ративов, содействовал внедрению передовой агротехники 
в кооперированных хозяйствах.

Рост молочной кооперации, занимавшейся сбытом мо
лока, масла, сыра, Привел к образованию в июне 1924 г. 
Центрального союза молочной кооперации— Масло- 
центра.

Развитие сбыта и переработки кооперативами про
дуктов огородничества, садоводства и виноградарства, 
проходившее на основе развития этих отраслей сельского 
хозяйства, привело к выделению из Сельскосоюза нового
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центра сельскохозяйственной кооперации. В ноябре 
1924 г. из отдела специальных культур выделился Все
российский союз плодоовощной и виноградарно-вино- 
дельческой кооперации — Плодвинсоюз. Плодвинсоюз 
был призван содействовать развитию огородничества, са
доводства и виноградарства путем организации сбыта и 
переработки продуктов этих отраслей сельского хозяйст
ва, путем снабжения садоводов и огородников орудиями 
и средствами производства и путем организации агри
культурной работы. Задачей Плодвинсоюза являлась 
организация опытных питомников и семянников для куль
тивации различных сортов огородных, садовых и вино
градных культур, а также изучение способов ухода за ни
ми в различных климатических условиях. Задачей Плод
винсоюза являлось также распространение рациональных 
способов и усовершенствованных систем ведения плодо
вого, огороднического и виноградарского хозяйств.

Таким образом, сельскохозяйственная кооперация 
возглавлялась пятью центрами.

Центры сельскохозяйственной кооперации1

Н а з в а н и е  ц е н т р а
Ч и с л о  с о ю зо в , 

о б ъ е д и н я е м ы х  
ц е н т р а м и

Ч и с л о  о б ъ е д и 
н я е м ы х  к о о п е 
р а т и в о в  1-й 

с т е п е н и

Ч и с л о  ф и з и 1 ес - 
к и х  л и ц  (к р е 
с т ь я н с к и х  х о 

зя й с т в )

С ельскосою з......................... 321 27 300 3 670 000

Маслоцентр............................ 56 4 730 ' 662 000

Льноцентр ............................. 59 8 804 828 090

Плодвинсоюз......................... 25 4 082 381 345

Союзкартофель .................... 14 1 500 205 000

По числу объединяемых кооперативов и крестьянских 
хозяйств на первом месте стоит Сельскосоюз, на вто
ром— Льноцентр, на третьем — Маслоцентр. Данные в 
таблице не дают точного числа союзов, кооперативов и 
кооперированных крестьянских хозяйств, так как часто 
одни и те же объединения входили в состав нескольких 
центров. Так, Сельскосоюз объединял 93% кооперативов 
и 94% крестьянских хозяйств всей сети сельскохозяйст

1 ЦГАОР, ф, 478, оп. 58, д. 347, л. 11.
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венной кооперации по СССР без Украины. Система 
Льноцентра опиралась исключительно на кооперативы, 
состоявшие одновременно в системе Сельскосоюза. В Со* 
юзкартофеле только 25 тыс. крестьянских хозяйств не 
входили одновременно в другие центры сельскохозяйст
венной кооперации; остальные же являлись типичными 
сельскохозяйственными и кредитными кооперативами, 
которые обслуживались одновременно Сельскосоюзом. 
Маслоцентр вел работу по сбыту не только с коопера
тивами, входившими в его систему, но и с кооперативами, 
которые раньше вошли в систему потребительской ко
операции. В Плодвинсоюз входили только 343 специаль
ных кооператива, а остальные являлись кредитными 
сельскохозяйственными кооперативами.

В 1926—1929 гг. в результате специализации в низо
вой сети кооперации, выразившейся в росте животновод
ческих, плодоовощных, яично-птичных, табаководных, 
хлопководческих и других кооперативов, значительно вы
росли специальные союзы, а также возникли новые цент
ры сельскохозяйственной кооперации. В 1926 г. был осно
ван Всероссийский союз сельскохозяйственной коопера
ции по производству, переработке и сбыту зерновых и 
масличных культур (Хлебоцентр). В 1927 г. был органи
зован Всероссийский центр сельскохозяйственной коопе
рации по производству, переработке и сбыту продуктов 
животноводства (Животноводсоюз). В 1926 г. основан 
Всероссийский союз пчеловодной кооперации (Пчело- 
водсоюз), Центральный союз сельскохозяйственной та
баководной и махорочной кооперации РСФСР (Центро- 
табаксоюз). В 1929 г. основан Центр плодоовощной, 
каотофельной, виноградо-винодельческой кооперации 
(Плодоцентр). Были созданы также Свеклоцентр (1928), 
Птицеводсоюз, Всеконсоюз (1929).

Наряду с Сельскосоюзом, игравшим роль универсаль
ной организации и обслуживавшим в той или иной степе
ни всю сельскохозяйственную кооперацию в целом, име
лись и другие общекооперативные центры, в работе кото
рых была заинтересована вся сельскохозяйственная 
кооперация в целом. Таким центром был Всероссийский 
кооперативный банк (Всекобанк), который обслуживал 
всю кооперацию.

Другим общекооперативным центром являлось Цент
ральное товарищество «Кооперативное издательство»,
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обслуживавшее сельскохозяйственную, кредитную, кус
тарно-промысловую и лесную кооперации. Его членами 
состояли все указанные кооперативные центры и мно
гие местные союзы.

«Кооперативное издательство» обслуживало около 
150 союзов. Оно снабжало их руководящими и инструк
тивными изданиями (уставы, справочники и т. п.), счето- 
водными книгами и бланками, писчебумажными и канце
лярскими принадлежностями, а также организовало на 
местах библиотеки и книжную торговлю.

Общекооперативным центром являлся также Всерос
сийский кооперативный страховый союз—Коопстрахсоюз, 
который осуществлял страхование имущества различных 
организаций системы сельскохозяйственной кооперации.

В целях согласования работы всех кооперативных 
центров в области заготовок, кредитования и т. п. ЦК 
партии признал необходимым образовать Межкоопера
тивное совещание из представителей отдельных центров. 
12 октября 1924 г. при Сельскосоюзе было образовано 
периодически созываемое Совещание представителей 
правлений центров сельскохозяйственной кооперации и 
Всекобанка. В мае 1927 г. ЦК ВКП(б) в решении «Об 
объединении сельскохозяйственной кооперации» признал 
необходимым создание, объединенного центра сельскохо
зяйственной кооперации в качестве руководящего и объе
диняющего центра всей системы сельскохозяйственной 
кооперации. Такой новый руководящий центр сельскохо
зяйственной кооперации — Союз Союзов был создан в 
мае 1927 г.

В 1923 г. был создан Всесоюзный Совет сельскохозяй
ственной кооперации, перед которым стояла задача уста
новления основных принципов организации сельскохозяй
ственной и сельскохозяйственно-кредитной кооперации 
СССР, согласования ее деятельности с организациями об
щесоюзного значения. Всесоюзный Совет сельскохозяйст
венной кооперации заслушивал доклады о состоянии 
сельскохозяйственной кооперации, вырабатывал руково
дящие указания по основным вопросам кооперативного 
строительства, устанавливал общее направление в дея
тельности сельскохозяйственной кооперации, обсуждал 
общие вопросы планирования ее работы и т. д.

Сельскохозяйственная кооперация с 1921 по 1925 г. 
выросла в мощную систему, состоящую из различных
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товариществ, объединявших более четверти всех кре
стьянских хозяйств. В тот период кооперация явилась 
одним из орудий решения основных хозяйственных задач 
партии и Советского государства и прежде всего задачи 
быстрейшего восстановления и подъема сельского хозяй
ства.

Решая задачи, поставленные Коммунистической пар
тией, социалистическая кооперация проводила дифферен
цированный подход к различным классовым группам 
крестьянства, вступавшим в кооперативы. Кооперация 
усиливала внимание к вовлечению бедноты в сельскохо
зяйственную и кредитную кооперацию, облегчала ей 
вступление в кооперацию. Был создан фонд кооперирова
ния бедноты, за счет которого проводилось льготное и 
бесплатное кооперирование деревенской бедноты. Так, по 
данным 5712 товариществ, на 1 октября 1928 г. за счет 
этого фонда было кооперировано 721 тыс. хозяйств; а в 
1928— 1929 гг., по данным 3268 товариществ, 180 тыс. 
батраков и бедняков.

Преодолевая сопротивление буржуазных элементов, 
пресекая стремление кулачества овладеть кооперацией, 
Коммунистическая партия и Советское государство доби
лись крупных успехов в улучшении классового состава 
кооперации. По данным 48 союзов сельскохозяйственной 
кооперации, в 1925/26 г. 26,3% членов кооперации не име
ли рабочего скота, 51,8% — обладали одной головой ра
бочего скота. 15% — двумя головами, 5,2% — тремя и 
1,7% — четырьмя и больше. В составе членов льноводче
ской кооперации в 1925 г. бедняки составляли 33,6%, се
редняки — 60,7%, зажиточные — 5,7% К В 1929 г. в коо
перации на Северном Кавказе бедняки составляли 53,8% 
членов, середняки — 44,5%, зажиточные и кулаки—1,7%; 
в Татарии бедняки составляли 41,5%, середняки — 
54,7%), зажиточные и кулаки — 3,8%2.

Об имущественном составе простейших производст
венных товариществ можно судить по данным Сельско
союза. В 50 машинных товариществах насчитывалось 
12,2% безлошадных крестьян, 66,6 — однолошадных, 
18,4 — двухлошадных, 2,8% — трехлошадных. 1

1 См. «Сборник материалов о социальном составе членов 
кооперации и органов управ тения, о роли и удельном весе групп в ко
оперативной работе», М., 1926 стр 35.

а ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 127, л. И.
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Все это говорит о том, что советская сельскохозяйс^ 
венная кооперация по своему составу была бедняцко-се
редняцкой.

Для выполнения поставленных перед кооперацией за
дач необходимо было активное участие в работе коопера
тивов ее членов. А для этого, как указывал ЦК партии, 
требовалось укреплять связь с массами кооперированно
го населения путем усиления их экономической заинтере
сованности в работе кооператива. Для того чтобы рядо
вые члены кооператива могли принять непосредственное 
участие в работе кооператива, нужно было установить 
действительную регулярную отчетность выборных орга
нов кооперации перед своими избирателями, а также про
водить широкую информацию о состоянии работы коопе
ратива. ЦК указывал на необходимость усиления живой 
связи центров и союзов кооперации с периферией, особен
но с первичными кооперативами, путем выезда членов 
правления и инструкторов на места.

В целях обеспечения полной демократии в кооперати
вах Коммунистическая партия и Советская власть доби
вались полной выборности во всех органах кооперации, 
категорически запрещалось всякое административное 
вмешательство в ее работу со стороны государственных и 
партийных ор1знизнций. Подчеркивалось, что нормальное 
развитие кооперации может быть обеспечено только пу
тем экономического воздействия на нее со стороны госу
дарства.

Т 1ким образом, успешное развитие кооперативного 
движения в стране объясняется не только достижениями 
в восстановлении народного хозяйства и материальной 
помощью со стороны государства, но и тем, что партия и 
государство обеспечили подлинную демократию в коопе
ративном движении. При соблюдении подлинной коопе
ративной демократии в руководящие органы кооперации 
выбирались наиболее способные, преданные делу рабо
чего класса люди. Широкая демократия заставляла 
правления кооперативных организаций внимательно 
прислушиваться к пожеланиям и требованиям членов 
кооперации.

Развитие кооперативного движения в стране проходи
ло в условиях ожесточенной классовой борьбы. Коммуни
стическая партия преодолевала большие трудности в ко- 
опера1ивном строительстве.
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В начале нэпа © кооперативные органы управления й 
контроля проникло много эсеров, меньшевиков и бывших 
кадетов, которые стремились проводить в кооперации 
буржуазную политику. Для решения задач, поставленных 
перед кооперацией Коммунистической партией и Совет
ским правительством, необходимо было овладеть коопе
рацией, возглавить в ней руководство, вытеснить из нее 
буржуазные элементы. В письме «О кооперации» всем; 
организациям РКП(б) от 9 мая 1921 г. ЦК указывал на; 
необходимость уделять большее внимание потребитель-; 
ской кооперации и выделять на кооперативную работу; 
большее количество сил, чтобы овладеть этими организа-i 
циями К ЦК призвал партийные организации стать во-? 
главе кооперативных организаций, «пропитать работы ко
операции тем энтузигзмом, той преданностью делу рево-; 
люции, делу трудящихся, которые могут развиться( 
только под влиянием нашей партии»1 2. В письме подчер
кивалось, что важные и трудные задачи, поставленные 
перед кооперацией, могут быть разрешены только в том 
случае, если в кооперации будет достаточное количество 
умелых, знающих дело кооператоров-коммунистов, если 
кооперация будет находить поддержку и содействие со 
стороны всех организаций РКП (б).

На местах кооперация не везде была подготовлена к 
решению поставленных перед ней задач. В связи с этим 
ЦК настоятельно указывал всем партийным организаци
ям на необходимость обратить самое серьезное внимание 
на работу кооперации, на изучение поставленных перед 
ней задач и их разрешения.

В результате претворения в жизнь указаний ЦК пар
тии, данных в письме «Q кооперации», в начале нэпа во 
всех правлениях губсоюзов потребительской кооперации 
большинство составляли коммунисты и преданные Совет
ской власти кооператоры. Так, если в 1921 г. коммунисты 
не получили ни одного места в правлении Сельскосоюза, 
то в 1922 г. правление Сельскосоюза, избранное на вто
ром Всероссийском съезде сельскохозяйственной коопе
рации, почти наполовину состояло из коммунистов. Ком
мунисты имели большинство в ревизионной комиссии. В

1 См. «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяй 
ственным вопросам», т. I, М., 1957, стр. 234.

2 Там же, стр. 236.
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последующие годы они добились большинства в правле- 
ниях центров и союзов сельскохозяйственной и потреби
тельской кооперации, что имело большое значение для 
проведения в жизнь ленинского кооперативного плана.

Однако успешное осуществление социалистической 
индустриализации, проведение в жизнь решений XV 
съезда партии по расширению наступления на капита
листические элементы города и деревни усилили сопро
тивление кулачества. Кулаки пытались использовать 
хлебные затруднения, отказывались продавать хлеб по 
твердым государственным ценам, они пытались сорвать 
заготовительную работу Советского государства, обост
рить продовольственное положение в стране, вызвать 
кризис народного хозяйства СССР, сорвать индустриа
лизацию.

До 1928/29 г. правления некоторых сельских коопера
тивов находились в руках кулацких элементов, срывав
ших мероприятия Коммунистической партии по производ
ственному кооперированию и коллективизации трудовых 
крестьянских хозяйств.

Они пытались проводить свою политику и игнорирова
ли политику Коммунистической партии. Так, например, в. 
Балашовском уезде Саратовской губернии 50% долго
срочного кредита получали преимущественно кулаки и 
зажиточные хозяева.

Кулаки нередко добивались исключения бедноты из 
кооперативов. Так, в селе Тарасовка (Запорожье) они 
повысили паевой взнос настолько, что бедняки не в со
стоянии были его уплатить и вынуждены были выйти из 
кооператива.

В целях использования льгот, государственной помо
щи, предоставляемой кооперативам и колхозам, кулаки 
организовывали лжекооперативы и лжеколхозы. Лже- 
кооперативами являлись такие организации, в которых 
преобладали капиталистические элементы, использовав
шие кооперацию в своих классовых целях. В ряде райо
нов страны было организовано значительное количество 
лжекооперативов. В 1926—1927 гг. в Башмаковской во
лости Пензенской губернии имелось 27% лжекооперати
вов, в Ястребовской волости (Старо-Оскольский союз) — 
11%, в Ульяновском союзе Поповской волости — 20%, в 
Курганском округе — 16% всех колхозов составляли 
лжеколхозы. Наибольшее число лжекооперативов было
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Среди машинных товариществ и товариществ по совме
стной обработке земли. Как правило, лжекооперативы 
состояли из 5—6 человек, преимущественно из близких 
родственников. В некоторых товариществах по совмест
ной обработке земли примерно половину членов состав
ляли бывшие помещики, торговцы, белые эмигранты. Об
щественное хозяйство в лжекооперативах было неболь
шим. Основной доход члены таких хозяйств получали от 
индивидуального хозяйства.

Партия и Советское государство нанесли серьезный 
удар по кулачеству, ликвидировали лжекооперативы, 
что способствовало оздоровлению и укреплению коопе
ративного движения и колхозного строительства.

В период перевыборных кампаний в кооперации ку
лаки старались провести в органы управления и контро
ля своих представителей. Кулаки старались затушевать 
классовые различия в деревне. Так, в Толкановском то
вариществе Смоленской губернии они говорили: «Нет у 
нас зажиточных. Есть только трудовые крестьяне, а бед
няки — это большей частью лодыри». В Кромском то
вариществе Иваново-Вознесенского района они утверж
дали: «В нашем районе все бедняки. Нет ни середняков, 
ни зажиточных». В действительности в этом районе, как 
и :в остальных районах страны, значительную прослойку 
составляла сельская буржуазия *.

Кулаки стремились привлечь на свою сторону серед
няков и этим обеспечить успех на перевыборах коопера
тивных органов. Они старались внушить середнякам, 
что беднота обслуживается за их счет, «ты за него горб 
подставляй, сельхозналог плати, а он себя считает бла
городным племенем, как при старом режиме дворян
ство» 1 2.

В Вознесенском сельскохозяйственном товариществе 
Нижегородского района борьба кулаков против бедноты 
открыто переходила в борьбу против политики Комму
нистической партии в кооперативном строительстве. 
В отдельных кооперативах Белоруссии кулаки внушали 
крестьянам, что «вся партийная и советская политика 
враждебна крестьянству, гибельна для него, что с ней 
надо бороться»3. Кулаки пытались организовать трудя

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп .2, д. 40, л. 318.
2 Там же.
3 Там же, л 319.



щихся крестьйн на борьбу против политики Коммунисти
ческой партии.

Кулаки ие ограничивались агитацией и в ряде слу
чаев переходили к запугиванию и террору. Так, в Льгов
ском округе кулаки произвели вооруженное нападе
ние на колхоз «Первое мая». В селе Б.-Мелик Балашов- 
ского района кулаки избили председателя колхоза, 
а в селе Терновка — нескольких человек "из деревен
ской бедноты. Они срывали собрания, если им не удава
лось провести своих представителей в правление коопе
ратива.

В условиях обостренной классовой борьбы Коммуни
стическая партия ,в работе по кооперированию крестьян
ства опиралась на деревенскую бедноту. ЦК партии ука
зывал, что работа по организации батрачества и спло
чению бедноты является важнейшей задачей в проведе
нии массовой работы. Особое политическое значение эта 
работа приобрела в период обострения классовой борь
бы в деревне. В этих условиях необходимо было в Сове
тах и кооперативах устранить влияние кулацких и дру
гих классово чуждых элементов и укрепить на этой осно
ве союз рабочего класса со средним крестьянством. 
Только при этом условии возможно было еще больше 
оживить работу советов и проведение ленинского коопе
ративного плана.

В результате развернувшейся работы в целях усиле
ния организованности, кооперирования трудящихся кре
стьян активность деревенской бедноты значительно уси
лилась. В Сибири, например, беднота на перевыборных 
собраниях составила 54% всех присутствующих пайщи
ков, на Северном Кавказе — от 38 до 57%. С каждым 
годом расширялась и улучшалась работа групп деревен
ской бедноты. В 1925/26 г. во многих местах они еще не 
были созданы. В Смоленской губернии было всего 365 
групп бедноты, из них при кооперативах — только 39. 
В Рязанской губернии из 199 групп при кооперации бы
ло только 14. В 1928 г. группы бедноты существовали 
уже почти при всех кооперативах.

Большую работу партийные организации развернули 
по подготовке и проведению отчетно-выборных кампаний 
в кооперации. В кооперативные органы управления и 
контроля выбирались наиболее активные представители 
батрачества, бедноты и среднего крестьянства, которые

4 И. Г. Булатов 49



Проявили себя в общественно-политической жизни дё^ 
ревии. I

Широкую работу во время перевыборной кампаний! 
развернули центральные союзы кооперации. Центросоюз 
в январе 1929 г. провел всесоюзное совещание местныз 
кооперативных работников, обсудившее вопрос о пере 
выборах в потребительской кооперации. В целях моби 
лизации батрачества, бедноты, женщин и молодежи Hi 
работу в кооперации в потребительских обществах был! 
проведены групповые перевыборные-собрания пайщиков 
На одно общество в среднем приходилось более чем и< 
одному собранию батраков и бедноты, женщин, молоде 
жи. Большая подготовительная работа была проведен! 
центральными союзами сельскохозяйственной коопера 
ции и Центральным сельскохозяйственным банком.

Подготовительная работа по перевыборам в коопера 
ции проходила при значительной активности и организо 
ванности деревенской бедноты, которая стойко отстаива! 
ла линию Коммунистической партии. Во время перевьг 
борной кампании выявилась сплоченность бедняков 1 
середняков в борьбе с кулачеством.

В ходе перевыборов в ряде районов пайщики деталь 
но обсуждали сметы и финансово-оперативные плань 
кооперативов. Были выявлены недостатки в продажа 
хлеба, жмыха и овса в потребляющих районах. Высту1 
павшие отмечали, что для устранения недостатков в ор
ганизации заготовок необходимо: повысить цены нг 
хлеб, картофель, лен, молочные продукты и табак, повы
сить качество сельскохозяйственных машин, увеличить 
производство запасных частей к ним, улучшить руковод
ство колхозами и машинными товариществами, усилить 
культурно-просветительную работу, провести ряд агит-i 
культурных мероприятий в сельском хозяйстве. Необхо^ 
димо было также добиться систематической отчетности 
правлений и ревизионных комиссий перед пайщиками. 
Пайщики подчеркивали недостатки в распределении 
прибылей, требовали, чтобы союзы полностью выдавали 
прибыли, полученные от кооперативного сбыта сельско
хозяйственной продукции. Вносились предложения по 
устранению этих недостатков.

Итоги перевыборных кампаний показали усиление 
авторитета Коммунистической партии в деревне, которая 
вела за собой деревенскую бедноту и среднее крестьян
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ство. Во время перевыборов улучшился социальный со
став членов правлений. По данным 85 союзов сельскохо
зяйственной кооперации,в составе правлений бедняки и 
середняки в Ш26/27 г. составляли 93%, а в 1927/28 г .— 
97%. Число кулаков сократилось с 7 до 3%. Среди чле
нов правлений в 1925/26 г. коммунистов было 14%, а в 
1926/27 г .— 19%. В 1927/28 г. коммунисты и комсомоль
цы в правлениях сельскохозяйственной кооперации со
ставляли 32%. Об успехе перевыборных кампаний гово
рили также решения пайщиков об увеличении отчисле
ний из прибыли в фонд кооперирования бедноты. Эти 
отчисления составляли от 10 до 20% прибыли.

Таким образом, в результате проделанной Коммуни
стической партией и Советским государством работы 
кооперация в деревне значительно окрепла.



Г Л А В А  III

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ j
I]

1. Кооперация в период восстановления \
народного хозяйства

Товарные отношения являются особой формой эконо
мических связей. Содержание и характер отношений то-i 
варного производства и обмена всецело определяются1 
отношениями собственности и всей системой производст
венных отношений.

В переходный период от капитализма к социализму 
товарное производство является экономической необхо
димостью, так как экономика является многоукладной. 
В СССР существовали уклады: патриархальное хозяй
ство, мелкотоварное производство, частнохозяйственный 
капитализм, государственный капитализм и социалисти
ческий уклад. Товарное производство обеспечивает эко
номическую связь между городом и деревней, промыш
ленностью и сельским хозяйством, между различными 
отраслями производства. В стране существовали мил
лионы мелких и средних индивидуальных производите
лей, т. е. бедняцких и середняцких крестьянских хо
зяйств. В. И. Ленин писал: «Торговля есть единственно 
возможная экономическая связь между десятками мил
лионов мелких земледельцев и крупной промышлен
ностью...» 1 Торговля является основным средством 
укрепления союза рабочего класса с трудовым крестьян
ством, необходима в создании условий для социалистиче
ской перестройки сельского хозяйства.

Социалистическое государство в переходный период 
должно использовать товарное производство для пере
стройки многоукладной экономики в социалистическую,

1 В. И. Ленин, Соч., т. 33 стр. 90.
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т. е. для уничтожения капитализма и построения социа
лизма. Торговля создает стимул для развития крестьян
ских хозяйств, подъема производительности труда в 
сельском хозяйстве.

Товарные отношения в переходный период от капита
лизма к социализму существенно отличались от капита
листических товарных отношений, так как это были 
главным образом отношения между социалистическими 
предприятиями и мелкотоварными крестьянскими хозяй
ствами, между рабочим классом и крестьянством. Новые, 
социалистические производственные отношения изменили 
характер и природу товарного производства и обраще
ния.

Наличие товарного производства обусловило необхо
димость для Советского государства использования тор
говли, денег, кредита, роль, значение и функции которых 
принципиально, коренным образом изменялись в пере
ходный период от капитализма к социализму.

В восстановительный период социалистический сек
тор в торговле состоял из государственных и коопера
тивных торговых предприятий. Общим между этими 
формами социалистической торговли является то, что 
они базируются на социалистической собственности, иск
лючают возможность эксплуатации. Государственные 
торговые предприятия основаны на общенародной, госу
дарственной собственности, а кооперативные — на кол
лективной.

Главной особенностью” кооперативной торговли яв
ляется то, что в ней участвуют миллионные массы пай
щиков. Если в государственной торговле материальные и 
денежные фонды являются собственностью государства, 
то в кооперативной торговле они являются собствен
ностью коллектива членов кооперации.

Государственная торговля организуется и управ
ляется соответствующими министерствами (в прошлом 
наркоматами) и их органами на местах, а кооперативная 
торговля — пайщиками или их уполномоченными и вы
борными органами. Пайщики принимают активное уча
стие в управлении кооперативными организациями.

Прибыль от государственной торговли поступает в 
государственный бюджет, за исключением той части, ко
торая идет на расширение торговли. Прибыль от коопе
ративной торговли, за исключением подоходной* налога,
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оставляется пайщиками на расширение и улучшение 
торговли, часть прибыли расходуется на культурно-про
светительные и бытовые нужды и распределяется среди 
пайщиков.

Успехи в восстановлении народного хозяйства и рост 
производства сельскохозяйственной товарной продукции 
способствовали развитию торговли, кооперативного кре
дита, производственной деятельности и агрикультурных 
мероприятий.

Бурными темпами росла кооперативная торговля. 
Оборот оптовой торговли потребительской кооперации 
в 1922 г. составил 41,6 тыс. золотых руб., а в 1923/24 г.— 
629 тыс. руб. Удельный вес социалистического сектора 
в оптовой торговле в 1923/24 г. был равен 78% (гостор
говля — 52 %, кооперация — 26%), а частного — 22 %.

Розничный товарооборот СССР1
(включая общественное питание без учета рыночной торговли)1

у?

С е к т о р ы

1 9 2 2 - 923 г г . 1 9 2 4 - 1925 г г .

м л н . р у б . у д е л ь н ы й  
в е с  в % %

м л н . р у б . у д е л ь н ы й  
ь е с  в %%

1. Социалистический . . . 880 24,7 4 392 57,6

в том числе:

Государственная торговля 512 14,4 1 521 19,9

Кооперативная торговля 368 10,3 2 871 37,7

2. Ч астный............................. 2 680 75,3 3 230 42,4
И т о г о  . . . 3 560 1и0,0 7 622 100,0

Из приведенных данных видно, что с 1922/23 по 
1924/25 г. розничный оборот социалистического сектора 
увеличился в пять раз, а капиталистического сектора — 
только в 1,2 раза. В результате удельный вес социали
стического сектора в розничном товарообороте увели
чился с 24,7'% в 1922/23 г. до 57,6% в 1924/25 г. Удель
ный вес капиталистического сектора соответственно 1

1 «Народное хозяйство СССР». Статистический справочник, 
М., 1932, стр. 315.
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сократился с 75,3 до 42,4%. Таким образом, вопрос 
«кто — кого» в области торговли успешно решался в 
пользу социализма.

Борьба с частным сектором и вытеснение его из то
варооборота происходили в основном путем снижения 
цен на товапы государственной и кооперативной тор
говли. В 1923/24 и 1924/25 гг. цены в кооперативной 
торговле были ниже на 8—10%, чем цены в частной 
торговле *.

Кооперативная торговля развивалась быстрее, чем 
государственная торговля. Товарооборот кооперации с 
1-922/23 по 1924/25 г. увеличился в 7,8 раза, а государст
венной торговли — в 3 раза. Таким образом, удельный 
вес социалистического секто-ра в розничном товарообо
роте рос в основном за счет кооперативной торговли.

В кооперативной торговле удельный вес всех видов 
кооперации был не одинаков. Первое место принадле
жало потребительской кооперации, второе — сельскохо
зяйственной и третье — кустарно-промысловой. В общем 
товарообороте кооперативных организаций удельный вес 
потпебительской кооперации составил в 1924/25 г. 
70,6%, сельскохозяйственной — 18,9% и промысловой 
кооперации—10,5%. Потребительская кооперация игра
ла главную роль в снабжении товарами личного потреб
ления, сельскохозяйственная кооперация — в снабжении 
сельского хозяйства средствами производства (мелким 
сельскохозяйственным инвентарем, сельскохозяйствен
ными машинами, тракторами, оборудованием для про
мышленных предприятий по переработке сельскохозяй
ственных продуктов и для других предприятий, а также 
гвоздями, стеклом и т. Р.).

Коммунистическая партия и Советское государство 
способствовали расширению торговли средствами произ
водства через кооперацию. С другой стороны, государ
ство стремилось облегчить крестьянам покупку сельско
хозяйственных машин и орудий путем снижений цен и 
предоставления долгосрочного кредита. В 1924 г. прави
тельство обязало государственные и кооперативные ор
ганизации продавать крестьянам сельскохозяйственные 
машины и орудия по довоенной цене.уПри этом довоен- 1

1 См. «Потребительская кооперация в 1924/25 хозяйственном 
году», Статистический обзор, М., 1926, стр. 57.
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ный рубль приравнивался одному червонному рублю, ко
торый в первом полугодии 1924 и во втором полугодии 
1925 г. был равен 56% довоенного рубля *.

Преимущественное право на льготы в кредите при 
продаже сельскохозяйственного инвентаря предоставля
лось сельскохозяйственным кооперативам и их членам, 
членам обществ сельскохозяйственного кредита, коллек
тивным хозяйствам, а также другим кооперативным 
объединениям. Особенно поощрялось приобретение сель
скохозяйственных машин и орудий кооперативными ор
ганизациями, колхозами и другими крестьянскими объе
динениями. Так, например, в льноводческой кооперации 
удельный вес закупок бедняцко-середняцких хозяйств 
составил 87,1 %. Кооперация продавала тракторы и сель
скохозяйственные машины преимущественно машинным 
товариществам, сельскохозяйственным кредитным това
риществам, колхозам, крестьянским комитетам взаимо
помощи и другим кооперативным и государственным ор
ганизациям. Эти кооперативы и колхозы использовали 
машины сообща, что способствовало развитию сельско
хозяйственной кооперации, росту и укреплению колхозов 
и развитию у крестьян начал коллективизма. Зажиточ
ным и кулацким хозяйствам сельскохозяйственные ору
дия и машины продавались в последнюю очередь.

Улучшение снабжения деревни сельскохозяйствен
ными машинами привело к серьезному росту товарообо
рота всей системы сельскохозяйственной коопераций 
СССР. Этот оборот увеличился с- 314 млн. руб. в 
1923/24 г. до 553 млн. руб. в 1924/25 г., т. е. на 76,1%. 
В 1923/24 г. удельный вес сельскохозяйственной коопера
ции в продаже машин крестьянам составил 57%, а в 
1924/25 г. — 62%.

■ Кооперация в области торговли в деревне ставила 
своей задачей не только снабжение товарами, но и вы
годный для крестьян сбыт сельскохозяйственной про
дукции.

Коммунистическая партия и Советское государство 
содействовали развитию сбыта сельскохозяйственной 
продукции через кооперацию, что способствовало улуч
шению снабженияч городского населения продовольст
вием и промышленности сельскохозяйственным сырьем. 1

1 См. «Итоги десятилетия Советской власти в цифрах», 
М„ 1927 г., стр. 489.
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Рассматривая сбыт как составную часть торговли, Ком
мунистическая партия видела в его развитии укрепление 
смычки между городом и деревней, между промышлен
ностью и сельским хозяйством.

Кооперации были предоставлены широкие возмож
ности для заготовки сельскохозяйственной продукции на 
выгодных для нее условиях. Используя предоставленные 
возможности и льготы, кооперация развернула заготовку 
и сбыт сельскохозяйственной продукции. В 1922 г. вало
вой оборот потребительской кооперации по заготовкам 
составил 100 949 тыс. золотых руб. В 1922/23 г. она заго
товила хлебопродуктов на 27 605 тыс. руб. В 1923/24 г. 
на долю потребительской и сельскохозяйственной коопе
рации приходилось 18,3% всех плановых хлебофураж
ных заготовок в СССР, а в 1924/25 г. — 22,0%/. 
В 1924/25 г. более половины всего заготовленного сли
вочного и топленого масла приходилось на долю сельско
хозяйственной и потребительской кооперации.

С каждым годом росла роль кооперации в заготовках 
сырья для промышленности. В 1922/23 г. удельный вес 
кооперации в заготовках льноволокна был равен 33,9%, 
а в 1924/25 г. — 36,3%. Потребительская кооперация 
в 1922/23 г. заготовила шерсти, пушнины, щетины, утиль
сырья и т. п. примерно на 105 млн. руб., а заготовки 
^сельскохозяйственной кооперации 1923 г. составили 
1967 тыс. руб.1 2

В работе кооперации строго соблюдался принцип ма
териальной заинтересованности пайщиков в развитии 
кооперативной торговли. Потребительская кооперация 
практиковала отпуск товаров пайщикам в кредит и рас
пределение среди них части прибыли. Сельскохозяйст
венная кооперация также выдавала сдатчикам продук
ции часть прибыли в виде доплат на сданную продук
цию. В 1922/23 г. льноводческая кооперация выдала 
сдатчикам льна 112 тыс. руб. доплаты, а в 1924/25 г. — 
1333 тыс. руб. Маслоцентр с I июля 1924 по 1 января

1 См. «Ежегодник Центросоюза за 1932 г.», М., 1923, стр. 2; 
«Потребительская кооперация СССР», М., 1924, стр. 95; «Народное 
хозяйство СССР в цифрах», Статистический справочник, М., 1925, 
стр. 566, 568.

2 См. «Льнопеньковая кооперация в 1924/25 г.», М., 1926, 
стр. 49; «Потребительская кооперация СССР», стр. 95; «Сельско
союз в 1923 г.», М„ 1924, стр, 30.
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1925 г. выдал доплат сдатчикам молочной продукции на 
сумму 3404 тыс. руб. *.

Сельскохозяйственная кооперация сбывала в основ
ном продукцию бедняцких и середняцких хозяйств. Так, 
например, в сбыте льноволокна продукция бедняцко- 
середняцких хозяйств в 1924/25 г. составила 86,9% и в 
сбыте молока в Европейской части РСФСР — 87,6%.

Сельскохозяйственная кооперация играла большую 
роль в экспорте сельскохозяйственной продукции. 
В 1924/25 г. на ее долю (по СССР без Украины) прихо
дилось 46,6% всего экспорта масла, 24,4%» льна, 
14,7% табака.

Несмотря на достигнутые успехи, в работе коопера
ции имелись серьезные недостатки, на ликвидацию ко
торых Коммунистическая партия обращала особое вни
мание кооператоров. Коммунистическая партия и Со
ветское правительство постоянно требовали от коопера
ции улучшения качества работы и рационализации 
торговли.

В результате принятых мер потребительская коопе
рация добилась снижения накидок на себестоимость 
товаров с 11,1% в 1923/24 г. до 7,8% в 1924/25 г., а рас
ходы (сельских потребительских обществ) к обороту 
снизились с 17,1% в 1924 г. до 12,4% в 1925 г. В 1925 г. 
прибыль сельских потребительских обществ составила 
3,4% к торговому обороту, а в сельскохозяйственной 
кооперации СССР (без Украины) — 3,1% 1 2-

Развитие кооперативного товарооборота как состав
ной части народного хозяйства определялось в основном 
развитием промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта. Но кооперативная торговля, являясь частью 
народного хозяйства, в свою очередь оказывала боль
шое воздействие на ускорение темцов развития промыш
ленности и сельского хозяйства.

Кооперативная торговля активно воздействовала на 
производство, стимулируя его рост. Кроме того, коопе
ративные торгующие организации оказывали воздей
ствие на повышение качества товаров широкого потреб
ления и на совершенствование сельскохозяйственных 
машин и орудий.

1 См. «Сельскохозяйственная кооперация в 1924/25 г.», М., 1926, 
стр. 51.

2 См. «Сельскохозяйственная кооперация в цифрах», Серпухов, 
1927, стр. 28.
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Развитие кооперативной торговли давало возмож
ность Советскому государству вкладывать больше 
средств в промышленность, сельское хозяйство и транс
порт, так как кооперация расширяла товарооборот в 
значительной мере за счет мобилизации средств пайщи
ков. При этом государство могло меньше вкладывать 
средств в кооперативную торговлю, тогда как расшире
ние государственной торговли полностью осуществля
лось за счет государственных средств.

Развитие кооперативной и государственной торговли, 
сопровождавшееся улучшением ее работы, приводило к 
росту реальной заработной платы рабочих и служащих 
и повышению материального уровня жизни трудящихся 
крестьян. Развитие кооперативного снабжения и сбыта 
освобождало крестьян от эксплуатации частными тор
говцами, что имело большое экономическое и полити
ческое значение.

Рост кооперативной и государственной торговли оз
начал рост социалистического сектора, что способство
вало усилению планового начала во всем народном 
хозяйстве страны.

Наряду с потребительской и сельскохозяйственной 
кооперацией успешно развивала свою работу и кре
дитная кооперация, которая выдала в 1923 г. креди
тов индивидуальным и коллективным крестьянским 
хозяйствам на сумму 8,1 млн. руб., а в 1925 г. — 
237.7 млн. руб.

Сельскохозяйственная кредитная кооперация пре
имущественно обслуживала бедняцко-середняцкие хо
зяйства и ограничивала.кредит зажиточным и кулацким 
хозяйствам. В 1924/25 г. бедняцко-середняцкие хозяй
ства получили 95 3% общей суммы ссуд, а зажиточные 
и кулацкие — 4,7%.

Серьезную роль кооперация играла в развитии 
производственной деятельности. В начале нэпа город
ское население испытывало большие трудности в снаб
жении маслом, сыром, крахмалом и другими продук
тами сельского хозяйства. Крестьянские хозяйства, 
пришедшие в упадок в годы империалистической и 
гражданской войн, нуждались в выгодном сбыте своей 
продукции. Они могли осуществлять сбыт через ко
операцию, которая пер/ерабатывала сельскохозяйствен
ную продукцию.
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Коммунистическая партия и Советское правительст
во поощряли и поддерживали развитие производствен
ной деятельности кооперации. IX Всероссийский съезд 
Советов, состоявшийся в декабре 1922 г., и XIII съезд 
Коммунистической партии особо подчеркивали необхо
димость организовать крестьян не только как потреби
телей, но и как производителей. Съезд подчеркнул, что 
партия будет оказывать особую поддержку кооперации 
в области объединения тех или иных элементов кре
стьянского производства.

В результате проведенных партией мероприятий 
кооперация широко развернула свою производственную 
деятельность. По данным 25 губсоюзов и 6102 потреби
тельских обществ, в 1923 г. потребительская кооперация 
имела 1446 предприятий, на которых работало 12J44 
человека. Подавляющее большинство этих предприятий 
занималось переработкой сельскохозяйственной продук
ции и незначительное количество их производило метал
лические, керамические и другие изделия.

По данным на 1 июля 1923 г., 208 союзов сельскохо
зяйственной кооперации имели 735 действующих 
предприятий, на которых работали 4651 рабочий. Про
изводственные предприятия низовой сети развивались 
быстрыми темпами: за 1924/25 г. количество их возросло 
примерно в 2,5 раза, а рабочих и служащих — в 1,5 раза.

Быстрое развитие кооперативной промышленности 
имело большое народнохозяйственное значение. Увели
чение производства товаров широкого потребления спо
собствовало улучшению снабжения ими населения. Раз
витие кооперативной промышленности по производству 
и ремонту сельскохозяйственного инвентаря улучшало 
снабжение крестьянских хозяйств сельскохозяйственны
ми машинами и орудиями.

Переработка кооперативной промышленностью сель
скохозяйственной продукции усиливала интенсификацию' 
сельского хозяйства, рост его товарности, что улучшало 
материальное положение крестьян, давало возможность 
им увеличивать капиталовложения в свои хозяйства. 
Кооперативная промышленность способствовала разви
тию производительных сил в сельском хозяйстве.

В результате развития кооперативной промышлен
ности укреплялся социалистический сектор в промыш
ленности и особенно в сельском хозяйстве.
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Сельскохозяйственная кооперация проводила боЛЬ* 
шую работу с целью поднятия агрикультурного уровня 
сельскохозяйственного производства. В 1925 г. из 7 тыс. 
зерноочистительных пунктов кооперации принадлежало 
около 4 тыс. Кооперация имела 3 тыс. прокатных пунк
тов, в которых насчитывалось 35 тыс. различных сель
скохозяйственных машин и орудий *.

Зерноочистительные и прокатные пункты повышали 
агротехнический уровень производства. В 1924/25 г. на 
зерноочистительных пунктах было отсортировано 11 млн. 
пудов зерна. Сельскохозяйственная кооперация проводи
ла большую работу не только по очистке семян, но и 
улучшению их качества. В 1924 г. работа по улучшению 
качества семян льна велась на 4, а в 1925 г. — на И 
опытных станциях. В испытании сортов семян участвова
ли крестьянские хозяйства. Велась также работа по 
улучшению картофеля.

В целях пропаганды передовых приемов ведения 
полеводства сельскохозяйственная кооперация проводила 
целый ряд показательных мероприятий. Так, в 1924 г. 
157 союзов имели 24 показательных участка под различ
ными культурами. Площадь показательного участка в 
среднем составляла 68 га. Две тысячи первичных коопе
ративов располагали 102 показательными участками. 
Средний размер участка был равен 22 га.

Сельскохозяйственная кооперация проводила также 
значительную работу в области животноводства. В на
чале 1924 г. кооперация имела (по СССР без Украины) 
1200 случных пунктов, а в начале 1925 г. — 2500 1 2.

В целях увеличения тфодуктивности животноводства 
молочная кооперация организовывала контрольные това
рищества, которые являлись одним из важнейших про
водников агрономических мероприятий, рационализиру
ющих и интенсифицирующих крестьянское хозяйство. В 
1923/24 г. было 27 таких товариществ, а в 1924/25 г .— 
155. Контрольные товарищества добивались повышения 
продуктивности скота путем правильного его кормления 
и ухода за ним. В Европейской части СССР средний 
удой коров в контрольных товариществах был выше 
среднего удоя по стране примерно на 68%, в Сибири —

1 См. «Сельскохозяйственная кооперация в 1924/25 г.», 
стр. 61—63.

2 См. там же, стр. 62.
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на 65% и на Урале — на 50% Проводились и другие 
агрозоокультурные мероприятия в области полеводства 
и животноводства, которые способствовали росту вале* 
вой и товарной продукции крестьянских хозяйств, раз* 
витию производительных сил сельского хозяйства.

Кооперация усиливала развитие сельского хозяйства 
и тем самым способствовала росту и развитию промыш
ленности. Сельское хозяйство давало больше сырья для 
промышленности и продовольствия для населения.

2. Снабженческая деятельность кооперации

Развитие народного хозяйства определяло не только» 
основные условия торговли, создавало базу для ее раз
вития, но и определяло задачи кооперации в области 
торговли.

Накануне сплошной коллективизации, как и в нача
ле нэпа, Коммунистическая партия и Советское государ
ство придавали огромное значение развитию кооперации. 
XV партконференция, состоявшаяся в 1926 г., указывала: 
«Развитие кооперации по-прежнему остается основной 
задачей партии в деревне, поскольку дальнейшее разви
тие сельского хозяйства, подъем его на высшую ступень 
техники и организации, вовлечение деревни в русло со
циалистического строительства может быть достигнуто 
лишь путем развития и улучшения кооперативной ра
боты» 1 2.

Основные задачи, поставленные перед кооперацией 
в этот период, определялись потребностями народного 
хозяйства и политикой индустриализации страны. На 
кооперацию возлагалась задача дальнейшего усиления 
борьбы за овладение рынком и его организацией. «Важ
нейшей задачей социалистического строительства в об
ласти организации обмена является преодоление анар
хии рынка и расточительности в расходовании мате
риальных средств, свойственной капиталистическому 
способу распределения, путем дальнейшего развития и 
рационализации обобществленного сектора товарообо
рота» 3.

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 4, д. 106, л. 82.
2 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле

нумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 301.
3 Там же, стр. 406.
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Закон планомерного, пропорционального развития 
требовал пропорционального развития народного хозяй
ства. Для обеспечения планомерного, пропорционального 
развития промышленности необходимо было обеспечить 
планомерность сбыта промышленной продукции и снаб
жение промышленности сельскохозяйственным сырьем 
и продовольствием. Это можно было обеспечить путем 
развития государственной и кооперативной торговли, 
путем развития кооперативного сбыта сельскохозяйст
венной продукции и вытеснения частной торговли.

На кооперацию возлагалась важная роль в накоп
лении средств для социалистической индустриализации 
страны. Партия указывала на наличие источников, нако
пления внутри страны, на возможность накопления 
средств для социалистической индустриализации. Но для 
превращения этой возможности в действительность нуж
но было, чтобы накопленные средства не распылялись, а 
сосредоточивались в кооперативных и государственных 
учреждениях. Необходимо было закрыть каналы, по ко
торым утекала часть излишков в карманы частного ка
питала в ущерб социалистическому накоплению.

Чтобы увеличить социалистическое и уменьшить ка
питалистическое накопление, в то время нужно было 
уменьшить до минимума разницу между оптовыми и 
розничными ценами. Чем выше разница между оптовыми 
и розничными ценами, тем больше утекает средств из 
народного хозяйства в карман частного капитала, и, 
наоборот, чем меньше эта разница, тем больше средств 
должно оставаться у государства. Коммунистическая 
партия указывала, что кооперация должна рревратиться 
в наиболее дешевый и рациональный аппарат движения 
товаров от производителя к потребителю.

Решение XV съезда Коммунистической партии о необ
ходимости поставить в качестве первоочередной задачи 
на основе дальнейшего кооперирования крестьянства по
степенный переход распыленных крестьянских хозяйств 
на рельсы крупного, коллективного хозяйства обязывало 
кооперацию наряду с дальнейшим укреплением торговой 
смычки принять активное участие в развитии производст
венной смычки между городом и деревней. Если в период 
восстановления сельского хозяйства кооперация снабжа
ла деревню в основном товарами легкой промышленно
сти, то в период реконструкции сельского хозяйства
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Необходимо было организовать в широких разке{эах 
снабжение деревни тракторами, сельскохозяйственными 
машинами, минеральными удобрениями.

Для успешного решения этих задач необходимо было, 
опираясь на социалистическую индустрию, овладеть за
коном стоимости и использовать его в целях всемерного 
развития советской торговли, вытеснения частного капи
тала из товарооборота.

Осуществление социалистической индустриализации 
страны создало материальные предпосылки для эконо
мической победы над буржуазией, для ликвидации экс
плуататорских классов. Индустриализация усиливала 
социалистический сектор не только в промышленности, 
но и в области товарооборота, вытесняя мелкотоварный 
и капиталистический секторы.

Решающее наступление на частный капитал развер
нулось раньше всего в области торговли. Дело в том, 
что частный капитал в области торговли создавал серь
езную угрозу индустриализации страны. В связи с де
фицитом некоторых товаров, в связи с товарным голо
дом и трудностями в заготовках сельскохозяйственных 
продуктов усилилось дезорганизующее влияние частно
го капитала на народное хозяйство. Обострившийся де
фицит товаров частные торговцы использовали для по
вышения цен. Они срывали государственную заготови
тельную политику, продавая сельскохозяйственные това
ры в городах по взвинченным ценам и переплачивая при 
заготовках хлеба и других сельскохозяйственных про
дуктов. Они нарушали государственное плановое снаб
жение товарами хлебозаготовительных районов, они ста
рались скупать промышленные товары в одних районах 
и продавали их в других районах, где на них были бо
лее высокие цены.

Повышая цены на некоторые товары, частный капи
тал создавал реальную угрозу государственным заго
товкам продовольствия и сырья. При наличии частного 
капитала в товарообороте затруднялось нормированное 
снабжение дефицитными товарами. Повышение цен ча
стными торговцами и прежде всего на дефицитные то
вары означало сокращение внутреннего накопления для 
социалистической индустриализации. Необходимо было 
ликвидировать эту дезорганизующую роль частнокапи
талистических элементов. Коммунистическая партия и
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, Советское государство перешли .в решительное наступ
ление на частный капитал в торговле. 
г Ожесточенная борьба между социалистическими и 
капиталистическими элементами в народном хозяйстве 
страны сопровождалась усилением борьбы буржуазных 
специалистов против политики партии. Эти защитники 
'капитализма, работавшие в ряде административных 
органов, пытались сорвать мероприятия Советского госу
дарства, направленные на регулирование рынка. Пра
вые оппортунисты во главе с Бухариным яростно напа
дали на политику партии. Они рассматривали стихий
ный рынок как единственно нормальный рынок, предла

гали ввести полную свободу торговли. Эта установка 
квела к срыву социалистического строительства. Комму
нистическая партия разгромила бухаринских уклони
стов, их теорию затухания классовой борьбы и мирного 
врастания кулака в социализм, показав ее антимаркси
стскую сущность.

Политика Коммунистической партии и Советского 
Государства в области торговли была направлена, как 
и в предшествующие годы, на ликвидацию в первую 
очередь частной оптовой торговли. Продолжалось ук
репление синдикатов и сосредоточение в их руках опто
його сбыта государственной промышленности. Были ре
организованы и укреплены местные торговые органы.

В результате мероприятий государства частный ка
питал был вытеснен из оптовой торговли. Удельный вес 
1частного капитала в оптовом товарообороте сократился 
1C 3,3% в 1926/27 г. до 0,'9% в 1928/29 г. ] Сокращалась 
,сфера деятельности частного капитала и в розничном 
/товарообороте. Об этом свидетельствуют следующие 
данные (см. табл, на стр. 66).

Из таблицы видно, что в розничном товарообороте' 
кооперация занимала ведущее положение. С 1925/26 по 
1928/29 г. оборот кооперации увеличился в 2 раза, го
сударственной торговли — в 1,4 раза, а оборот частной 
торговли сократился в 2 раза. В 1925/26 г. валовый обо
рот потребительской кооперации составил 7051,3 млн. 
руб., а в 1927/28 г. — 14 096,8 млн. руб., увеличившись 1

1 См. «Потребительская кооперация СССР — основные показа
тели», М., 1929, стр, 26. Показатели за 1928/29 г. даны по контроль
ным цифрам.
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Розничный товарооборот по секторам, ^
включая общественное питание, без учета рыночной торговли 

(в млн. руб.)1
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ческий: .

Г осударст- 
венная 
торговля 2 170 16,2 2 362 16,3 2 325 15,0 3 033

i
17,з.:

Коопера
ция 5 865 43,8 6 988 48,2 9 174 59,6 11 803 67,4

Частный . . 5 346 40,0 5 158 35,5 3 906 25,4 2 679 15,3*

И т о г о  . 13381 100,0 14 508 100 15 405 1 0 0 17 515 о о

за два года в два раза. В 1929 г. розничный оборот по1.! 
требительской кооперации увеличился на 25,6% 1 2. 'i

В результате бурного развития кооперативного това
рооборота удельный вес кооперации в общем розничном 
товарообороте поднялся с 43,8 до 67,4%, удельный вес 
государственной торговли — с 16,2 до 17,3%, а удель-* 
ный вес частной торговли упал с 40,0 до 15,3%. Бурный] 
рост кооперативного товарооборота обеспечил победу 
социалистическому сектору над капиталистическим. Та
ким образом, кооперации принадлежала решающая 
роль в развитии социалистического сектора в области 
розничного товарооборота.

Основным методом борьбы с частным торговцем яв
лялась борьба путем неуклонного снижения цен на про
мышленные и продовольственные товары, продаваемые 
государственными и кооперативными торговыми пред
приятиями. В 1926 г. в частной торговле цены были вы

1 «Народное хозяйство СССР», Статистический справочник, 
М., 1932, стр. 315.

2 См. «Потребительская кооперация СССР. Обгор работы за 
1927/28 г. л первое полугодие 1927/28 г.», М., 1930, стр. 39.



ше, чем ,в кооперативной торговле, на 33%, а в 1928 г.— 
на 85%.

На снижение цен в государственной и кооперативной 
торговле оказывала влияние неустанная борьба за сни
жение норм расходов и наложений на товары во всех 
звеньях кооперации и государственной торговли. XV кон
ференция ВКП(б) указывала, что необходимо вести по
стоянную борьбу за снижение накладных расходов, со
кращение аппарата, за преодоление бесхозяйственности, 
расхлябанности и бюрократизма в торгующих организа
циях.

Руководствуясь этими указаниями, кооперация про
вела ряд мероприятий по реорганизации торговли. В ря
де союзов и в низовой торговой сети была введена си
стема письменных заказов, которая значительно упро
стила закупку товаров. В результате сократились поезд
ки закупщиков и членов правлений за товарами, что 
привело к значительному сокращению накладных расхо
дов. Так, например, в потребительских обществах Вя
земского союза расходы на поездки за товарами сокра
тились на 29%. Применялось кустование закупок, что 
давало возможность увеличить доставку товаров тран
зитом. Была упрощена -система расчетов, по которой все 
товары делились на две группы: дефицитные, продавае
мые за наличный расчет, и достаточные, продаваемые 
в кредит. В результате упрощения системы расчетов 
значительно сократилось количество выпускаемых 
векселей.

Расширение взаимоотношений на основе генераль
ных договоров между потребительской и сельскохозяй
ственной кооперациями, с одной стороны, и государст
венной промышленностью — с другой, привело к значи
тельному сокращению складских операций в союзных 
звеньях кооперации, к сокращению прохождения това
рами различных торговых звеньев. В сельскохозяйствен
ной кооперации транзитная доставка товаров составила 
в 1927/28 г. около 70% товарооборота. Большинство 
сельскохозяйственного сырья проходило не более двух 
звеньев, а сбыт хлопка, пеньки, свеклы, махорки осуще
ствлялся через одно звено.

Были упрощены взаимоотношения потребительской 
кооперации с государственной промышленностью путем 
упрощения расчетной техники по генеральным догово
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рам, путем стандартизации документов и введения nej 
риодичности в расчетах.

В Центросоюзе был введен машинизированный учет 
торговых операций, в результате чего в 1928 г. счетный 
аппарат Центросоюза был сокращен на 27%, а нагрузка 
на счетного работника возросла в четыре раза.

В результате реорганизации кооперативной торговли 
в кооперации были значительно снижены расходы по 
торгово-заготовительной деятельности, достигнута боль
шая экономия средств. В 1927/28 г. только Центросоюз- 
сэкономил около 2 млн. руб. В системе потребительской 
кооперации административно-управленческие расходы 
при увеличении товарооборота на 46% сократились на 
13%. По данным 20 союзов, общеторговые расходы по 
отношению к обороту снизились с 12,2% в 1925/26 г. до 
8,7% в 1928/29 г. За это время общеторговые расходы 
Маслоцентра сократились с 6,2 до 3,1%, Льноцентра — 
с 3,9 до 0,5%, Сельскосоюза — с 3,8 до 1,2%. Наклад
ные расходы льноводческой кооперации на пуд льна сни
зились с 1,1 руб. в 1925/26 г. до 0,76 руб. в 1928/29 г. 1 
Рационализация кооперативного аппарата и торговли 
имела большое народнохозяйственное значение, так как 
вела в конечном итоге к снижению цен и вытеснению 
частной торговли.

Частный капитал стремился использовать все воз
можности в борьбе с советской торговлей. Частник 
переключался на торговлю теми товарами, в торговле 
которыми роль кооперации и госторговли была слабой. 
В частности, это относилось к торговле сельскохозяйст
венными и кустарными товарами. С 1926 г. усиливается 
частная торговля некоторыми видами продовольствен
ных товаров. В 1928/29 г. удельный вес частника в обо
роте по продаже молока был равен 66%, муки — 53%, 
а в целом по группе продовольственных товаров — 
23% 1 2.

Используя недостатки в обслуживании кустарей про
мысловой кооперацией, частник в 1926 и 1927 гг. усилил 
свое влияние на кустарей, закупая у них продукцию на

1 См. «Доклад Центросоюза СНК СССР», Мм 1929, стр. 121— 
122; ЦГАОР. ф. 3983, оп. 2, д. 47, л. 97, 99; ф. 1689, on, 1, д, 19, 
л. 348.

2 См. «Потребительская кооперация СССР в 1927/28 г. и первом 
полугодии 1929 г.», Статистическо-экономическое обозрение, М., 1929, 
стр. 51.
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очень выгодных условиях. Нередко при покупке товара 
у кустаря он платил только часть стоимости товара, ос
тальную сумму выплачивал позднее. Таким образом, 
частник получал кредит от кустарей на очень выгодных 
условиях, без взимания процентов за предоставленный 
кредит.

Частник использовал все промахи государственных 
органов. Так, например, в 1925/26 г. частные оптовые 
фирмы закупили сахар у государственных органов на 
условиях значительного кредитования, а во время недо
статка сахара в Москве перепродавали его по повышен
ной цене.

Частник использовал слабость кооперативной торгов
ли в отдельных районах. Так, в Невьянском районе 
Свердловской области удельный вес частника в рознич
ной торговле за полугодие 1926 г. составил 27%, Нязе- 
Петровском — 38%, а в других районах той же обла
сти колебался от 0,7% до 1,7%

Однако, несмотря на все ухищрения, частный капитал 
постепенно вытеснялся из розничного товарооборота. 
Частная торговая сеть с 1926/27 г. быстро свертывалась. 
В РС1ФСР в 1926/27 г. было 350 тыс. торговых единиц, а 
в 1927/28 г. стало 296 тыс. Значительное сокращение ко
личества частных торговых предприятий позволило уве
личить кооперативную торговую сеть с 73,5 тыс. единиц 
на 1 октября 1927 г. до 87,9 тыс. па 1 октября 1928 г., 
т. е. за год увеличить на 19,5%. Социалистический сек
тор в торговле сосредоточил в своих руках почти всю 
материально-техническую торговую базу. Главным усло
вием успешной борьбы кооперативной торговли с част
ной торговлей являлся быстрый рост социалистической 
промышленности, которая успешно вытесняла частный 
капитал из производства. Это приводило к тому, что 
частный торговый капитал, теряя свою базу в области 
производства, не мог скупать многие товары, так как 
социалистические промышленные предприятия отпуска
ли товары прежде всего кооперативным и государствен
ным торговым организациям.

Советское государство вытесняло частный капитал из 
торгового оборота также путем налогов на частную тор
говлю, путем повышения железнодорожных тарифов, 
арендных ставок на торговые и складские помещения, 1

1 См. «Кооперативная жизнь» № 61, 1926.
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ухудшения условий кредита и сокращения его до мини
мальных размеров. Продажа кооперацией товаров по по
ниженным ценам, отпуск их пайщикам в кредит, распре
деление части прибыли между пайщиками или исполь
зование ее на культурные нужды пайщиков создавали 
материальную заинтересованность трудящихся в разви
тии кооперативной торговли. Росло число членов коопе
рации, увеличивались собственные средства кооперации 
за счет поступления вступительных и паевых взносов, 
что укрепляло кооперацию и облегчало борьбу с част
ным капиталом. Пайщики принимали активное участие 
в развитии кооперации не только путем укрепления фи
нансов кооперации, но и путем внесения предложений по 
улучшению органов управления и контроля кооператив
ной торговли.

Борьба с частным капиталом облегчалась также тем, 
что кооперативные предприятия были крупными и тех
нически лучше оснащены, чем частные предприятия, бо
лее крепкими и жизнеспособными.

Вытеснение частного капитала из товарооборота за
крывало те каналы, через которые уходила часть социа
листического накопления, необходимого для индустриа
лизации страны. Вытеснение частного капитала давало 
возможность государству увеличить вложения в тяжелую 
промышленность за счет сокращения вложений в госу
дарственную торговлю.

Развитие кооперативной торговли расширяло внут
ренний рынок для промышленности путем вовлечения 
в товарооборот продукции сельского хозяйства и за счет 
повышения материального уровня жизни трудящихся. 
Кооперативная торговля стимулировала рост производст
ва промышленных товаров и продукции сельского хозяй
ства, оказывала положительное влияние на улучшение 
качества товаров и способствовала приспособлению 
ассортимента товаров к потребностям рынка.

Развитие кооперативной торговли при росте сельско
хозяйственного производства давало возможность уве
личить количество сырья, поступающего в промышлен
ность и на экспорт. Это улучшало условия развития 
легкой и тяжелой социалистической промышленности, 
так как легкая промышленность получала больше сырья, 
а тяжелая — больше импортируемого оборудования за 
счет усиления экспорта сельскохозяйственной продукции.
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Высокие темпы индустриализации страны предъявля
ли исключительные требования к розничному товарообо
роту потребительской кооперации. В годы борьбы за со
циалистическую индустриализацию крупная промышлен
ность увеличила производство потребительских товаров 
в 2,5 раза. Выросли также плановые заготовки сельско
хозяйственных продуктов. Но потребность в товарах ши
рокого потребления и продуктах сельского хозяйства 
росла быстрее, чем производство. В результате увеличи
вался дефицит некоторых промышленных товаров и про
дуктов сельского хозяйства. Появилась необходимость 
введения нормированного снабжения. В конце 1928 г. 
были введены карточки на хлеб в отдельных городах, 
а со второго квартала 1929 г. они были введены 
повсеместно. В 1929 г. нормированное снабжение было 
введено и на другие важнейшие продовольственные 
товары.

При нормированном снабжении в первую очередь 
продуктами питания и промышленными товарами обе
спечивались категории рабочих, занятых в угольной, 
химической и ряде других отраслей промышленности. 
При этом учитывались условия и характер труда.

Введение нормированной системы снабжения дало 
возможность сохранить необходимый темп индустриали
зации при недостатке продовольствия и промышленных 
товаров. Следовательно, система нормированного снаб
жения целиком себя оправдала.

В период борьбы за социалистическую индустриали
зацию значительное развитие получило общественное 
питание. В 1926/27 г. сеть общественного питания состоя
ла из 5,2 тыс. государственных, 7,1 тыс. кооперативных 
и 27,7 тыс. частных предприятий, в большинстве случаев 
представлявших собой закусочные и чайные. Преобла
дающее число кооперативных предприятий обществен
ного питания принадлежало промысловой кооперации 
и кооперации инвалидов. Потребительская кооперация в 
1926/27 г. (на 1 апреля) имела 1292 столовых. В 1927/28 г. 
потребительская кооперация приступила к созданию раз
вернутой сети общественнрго питания, что привело к уве
личению только городской сети столовых до 1500 единиц 
(в том числе три фабрики-кухни). Оборот кооператив
ного общественного питания в 1929 г. составил 391 млн. 
руб., т. е. превысил оборот 1926/27 г. в 5,3 раза.
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Если потребительская кооперация снабжала паселе* 
ние в основном товарами личного потребления и разви
вала сеть общественного питания, то сельскохозяйствен
ная кооперация играла главную роль в снабжении коо
перированного крестьянства средствами производства. 
Улучшение снабжения сельского хозяйства тракторами, 
сельскохозяйственными машинами ведет к усилению 
развития его производительных сил. Но развитие произ
водительных сил в сельском хозяйстве могло пойти либо 
по капиталистическому, либо по социалистическому пу
ти. Неограниченная продажа тракторов и сельскохозяй
ственных машин без регулирования продажи со стороны 
государства могла привести к усилению развития капи
талистических элементов в деревне. Поэтому Коммуни
стическая партия и Советская власть создавали условия 
для приобретения машин кооперативными организация
ми, совхозами, колхозами и другими организациями и 
ограничивали продажу их зажиточным и кулацким эле
ментам деревни. Партия указывала, что надо «сделать 
машиноснабжение орудием подъема массы крестьянских 
хозяйств и их кооперирования» ]. Следовательно, партия 
рассматривала машиноснабжение как одно из мощных 
средств укрепления и развития социалистического сек
тора, приобщения крестьянства к социалистическому 
строительству.

До 1926 г. тракторы продавались не только государ
ственным, кооперативным организациям и кресткомам, 
но и единоличным крестьянским хозяйствам. В 1926 г. 
Совет труда и обороны в постановлении от 3 декабря 
запретил продажу тракторов индивидуальным хозяй
ствам. Он обязал государственные учреждения и пред
приятия в 1926/27 г. продавать тракторы лишь государ
ственным и кооперативным учреждениям и предприя
тиям, колхозам и мелиоративным товариществам. При 
этом устанавливались льготные условия продажи трак
торов. Для колхозов и простейших кооперативных объе
динений предоставлялся кредит на два года до 75% 
стоимости трактора. Для менее обеспеченных коллек
тивных объединений кредит увеличивался до 95% стои
мости трактора с рассрочкой до четырех лет1 2.

1 «КПСС в резолюциях съездов, конференций и пленумов ЦК», 
и. II, 1954, стр. 419.

2 См. «Сельскохозяйственный кредит в СССР», М., 1929, стр. 323,



В 1928 г. в связи с ростом колхозов, совхозов и со
зданием тракторных колонн начал ощущаться большой 
недостаток тракторов, вследствие чего была ограничена 
продажа их мелким крестьянским объединениям. СТО 
в постановлении от 21 декабря 1928 г. указывал, что 
тракторы в 1928/29 г. могут быть продаваемы исключи
тельно совхозам, коллективным хозяйствам, которые 
могут полностью использовать двигательную силу трак
тора, а также кооперативным организациям для созда
ния тракторных колонн. Продажа мелким крестьянским 
объединениям допускалась лишь в исключительных 
случаях.

При продаже тракторов устанавливались еще более 
льготные условия по сравнению с предшествующим го
дом. Коллективные хозяйства, совхозы и кооператив
ные организации, приобретающие тракторы для созда
ния тракторных колонн, получали кредит на четыре 
года в размере 90% стоимости трактора. Продажа трак
торов совхозам в других случаях производилась с пред
ставлением кредита на два года в размере 80% стоимо
сти трактора. Продажа тракторов государственным 
предприятиям общесоюзного значения (Сахаротрест, 
Зернотрест) производилась только за наличный расчет. 
Предоставлялся кредит при покупке запасных частей к 
тракторам, если они приобретались на сумму не менее 
25 руб.

10 февраля 1928 г. СТО постановил: «В целях все
мерного улучшения условия приобретения в 1927/28 г. 
сельскохозяйственных машин и орудий коллективными 
хозяйствами, машинными товариществами с преоблада
ющим бедняцким составом, комитетами крестьянских 
обществ взаимопомощи, кооперативными прокатными 
пунктами, а также бедняцкими единоличными хозяйст
вами, снизить для них размер задатка в среднем с 
44%, установленных для 1926/27 г., до 21'% стоимости 
сельскохозяйственных машин и орудий и удлинить рас
срочку платежа при продаже некоторых видов этих ма
шин и орудий на 1—2 года по сравнению со сроками, 
установленными на 1926/27 год»1.

Одновременно снижался размер задатка середняцким 
хозяйствам при покупке сельскохозяйственных машин и

1 «Сельскохозяйственный кредит в СССР», М., 1929, стр. 325,

73



орудий с 44 до 35%. При покупке некоторых видов ма
шин удлинялась рассрочка на один год по сравнению со 
сроками, установленными на 1,926/27 г.

Продажа сельскохозяйственных машин зажиточным 
слоям деревни допускалась лишь после удовлетворения 
потребности бедняцко-середняцких слоев деревни и при
том за наличный расчет.

Снабжение различных социальных групп крестьян 
машинами видно из следующих данных:

Распределение продажи сельскохозяйственных машин 
между социальными группами деревни в 1925/26 г.1

!

С и б и р ь И р к у т с к и й  о к р у г

% х о зя й с т в  в 
г р у п п е  к  о б щ е 

м у  ч и с л у

% п р о д а н н ы х  
м а ш и н  к  о б щ е й  

с у м м е

% х о зя й с т в  в 
г р у п п е  к  о б щ е 

м у  ч и с л у

% п р о д а н н ы х  
м а ш и н  к  о б щ е й  

с у м м е

Бедняки . . . 42,9 32,0 35,0 23,5

С е р е д н я к и  . . 48,3 58,0 56,2 64,9

Зажиточные . 8,8 1 0 , 0 8,8 11,6

В с е г о 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Следовательно, около 90% сельскохозяйственных ма
шин шло в бедняцко-середняцкие хозяйства. Середняц
кие хозяйства получали машин больше, чем остальные 
социальные группы.

Таким образом, мероприятия Советского государства 
в области сбыта тракторов и сельскохозяйственных ма
шин были направлены не только на усиление темпа раз
вития производительных сил :в сельском хозяйстве, но и 
на развитие самодеятельности трудящихся масс в деле 
объединения в различные организации в целях приобре
тения и коллективного использования тракторов и сель
скохозяйственных машин. Внедрение машинной техники 
в сельское хозяйство способствовало прежде всего укре
плению производительных сил трудовых индивидуаль
ных крестьянских хозяйств и социалистического сектора 
в деревне. В̂ се это отвечало интересам социалистического 
строительства. Мероприятия государства сочетали хо- 1

1 ЦГАОР, ф .  3983, он. 2, д. 220, л. 82.
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зяйственную заинтересованность трудящихся крестьян в 
приобретении и использовании тракторов и сельскохо
зяйственных машин с социалистическим строительством.

Однако в снабжении деревни тракторами и сельско
хозяйственными машинами были допущены некоторые 
искривления политики Коммунистической партии и Со
ветского государства.

XV съезд ВКП(б) отмечал, что в области «машино- 
снабжения нередки случаи относительно лучшего снаб
жения именно (верхних слоев деревни»1. Так, на Север
ном Кавказе зажиточным и кулацким хозяйствам было 
продано 23,4% всех машин. На Украине 5,7% зажиточ
ным и кулацким хозяйствам было продано 52% всех 
машин, поступивших в продажу; в Вятской губернии 
6,2% зажиточным и кулацким хозяйствам было продано 
22,1% машин- Съезд указал, что допущенные ошибки 
необходимо исправить в дальнейшей работе по снабже
нию деревни тракторами и сельскохозяйственными ма
шинами. В резолюции «О работе в деревне» съезд наме
тил дальнейшие меры по ограничению продажи машин 
кулацким хозяйствам.

В результате проведенных мероприятий поступления 
машин в кулацкие хозяйства значительно сократились. 
Так, например, во время осенней компании 1928/29 г. 
хлебная кооперация продала машин колхозам и простей
шим производственным объединениям от 21'% (почвооб
рабатывающие) до 53% (молотилки), а кулацким хозяй
ствам — от 0,4% до 1,5% к общему поступлению в 
сельское хозяйство. ^Остальные машины поступили 
в бедняцко-середняцкие хозяйства 1 2.

Снабжение сельского хозяйства средствами произ
водства с начала возникно(вения сельскохозяйственной 
кооперации СССР осуществлялось Сельскосоюзом (Все
российский союз сельскохозяйственной кооперации по 
производству, переработке и сбыту зерновых и маслич
ных культур) и местными союзами сельскохозяйственной 
кооперации. Позже снабжение в значительной мере осу
ществлялось льноводческой кооперацией во главе с 
Льноцентром, молочной кооперацией во главе с Масло- 
центром, хлебной кооперацией во главе с Хлебоцентром,

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций ц 
пленумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 480.

2 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, он. 2-13, сп. 6, д. 29,



птицеводческой кооперацией, пчеловодческой и другими: 
видами кооперации. Каждый из видов ' сельскохозяйст
венной кооперации снабжал средствами производства те 
отрасли сельского хозяйства, которые обслуживались 
данной кооперацией.

В сельскохозяйственной кооперации, как и в потреби
тельской, бурно развивался товарооборот, что видно из 
следующих данных по СССР (в млн. руб.)

С н а б ж е н и е Сбы г И т о г о

Первичные кооперативы

1924/25 г......................... 332 369 701
1925/26 г......................... 4*2 691 1 133
1926/27 г ........................................... 550 1 020 1 570

Местные союзы

1924/25 г .......................... 193 2 0 0 393
1925/26 г........................... 245 437 682
1926/27 г .............................. 315 790 1 105

Центральные союзы

1924/25 г......................... 28 149 177
1925/26 г....................... 61 258 319
1926/27 г......................... 89 366 455

Вся система

1924 25 г .......................................... 553 718 1 271
1925/26 г ......................... 748 1 386 2 134
1926/27 г........................ 954 2 176 3 130

Таким образом, оборот всей системы сельскохозяйст
венной кооперации СССР с 1924/25 по 1926/27 г. увели
чился в 2,5 раза. Сбыт в низовой сети и в местных сою
зах рос быстрее, чем снабжение. С 1924/25 по 1926/27 г. 
снабжение в низовой сети увеличилось на 65,7%, а 
сбыт — на 176,4%; в местных союзах снабжение выросло 
на 63,2% и сбыт — на 295%.

По^абсолютным размерам обороты по снабжению 
ежегодно увеличивались, а относительно—уменьшались. 1

1 «Основные цифры по сельскохозяйственной кооперации», Ста
тистический справочник, М., 1928, стр. 19.
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i'i результате уДель'ный вес оборота по снабжению в об* 
цем обороте сельскохозяйственной кооперации СССР с 
1924/25 по 1926/27 г. сократился: в первичных коопера
тивах— с 47,4 до 35,0%, в местных союзах— с 49,1 
до 28,5% и в среднем по всей системе сельскохозяйст
венной кооперации страны — с 43,5 до 30,5%. Соответст
венно этим данным удельный вес сбытовых операций 
увеличился: в низовой сети — с 52,6 до 65,0%, в местных 
союзах — с 50,9 до 71,5% и в целом по системе сельско
хозяйственной кооперации — с 56,5 до 69,5%.

Только в центральных союзах произошло незначи
тельное увеличение удельного веса оборотов по снабже
нию и снижению удельного веса оборотов по сбыту, что 
было вызвано, как уже отмечалось, растущим производ
ственным снабжением деревни.

С каждым годом сельскохозяйственная кооперация 
улучшала снабжение сельского хозяйства наиболее важ
ными товарами производственного назначения. Общий 
оборот по машиноснабжению сельскохозяйственной коо
перации по РСФСР составил в 1927/28 г. 92 млн. руб., 
а в 1928/29 г. ■— 171 млн. руб. Удельный вес ее в снабже
нии сельского хозяйства машинами поднялся за год с 
76,7% до 92,9%.

В товарообороте союзов и низовой сети сельскохозяй
ственной кооперации главное место занимали сельскохо
зяйственные машины и орудия, строительные материалы. 
В 1927/28 г. на их долю приходилось 66% общего то
варооборота. Очень мал был оборот по продаже племен
ного и рабочего скота, так как рабочий скот покупался 
крестьянами, помимо кооперации, в порядке внутридере- 
венского товарооборота, а .племенного скота из племен
ных станций поступало в кооперацию мало.

Снабженческая деятельность сельскохозяйственной 
кооперации имела большое значение для развития про
стейших кооперативных производственных объединений 
и подготовки сплошной коллективизации.

Однако если в снабжении сельского хозяйства маши
нами были достигнуты большие успехи, то в снабжении 
минеральными удобрениями эти успехи были незначи
тельными. В 1924/25 г. было продано 4,5 млн. пудов ми
неральных удобрений, а в 1926/27 г. — 9,5 млн. пудов, 
что составляло только 67,8% довоенного уровня. Недо
статочное применение минеральных удобрений задержи-



йало рост урожайности сельскохозяйственных культур И 
рентабельности сельского хозяйства. Постановлением 
СТО от 22 июля 1927 г. были снижены цены на мине
ральные удобрения. В льноводческих, свекловодческих и 
хлопководческих районах не менее 50% удобрений стало 
отпускаться в кредит сроком до двух лет. Было намече
но в 1928/29 г. применять минеральные удобрения по 
общепринятой норме в районах естественной селекции 
льна на площади не менее 250 тыс. десятин,, в Средней 
Азии — не менее 10 тыс. десятин и в свекловодческих 
районах — не менее 400 тыс. десятин.

5 октября 1928 г. СНК СССР вынес постановление о 
мероприятиях по увеличению производства минеральных 
удобрений. IV сессия ЦИК СССР в постановлении «О ме
рах к поднятию урожайности» от 15 декабря 1928 г. 
указывала, что наряду с мероприятиями по быстрому 
развитию основной химической промышленности необхо
димо оказать содействие сельскохозяйственной и про
мысловой кооперации, а также местной государственной 
промышленности в широком развертывании переработки 
фосфоритов, извести. *

Кроме того, предусматривалось усиление кредитова
ния крестьянских хозяйств на покупку минеральных удо
брений и в первук5* очередь в тех деревнях, которые пе
реходили на общественную обработку земли.

Мероприятия по снижению цен на удобрения, по 
усилению льготных условий продажи способствовали 
быстрому росту их сбыта. В 1927/28 г. оборот Сельско
союза по продаже минеральных удобрений увеличился 
в 4,5 раза по сравнению с предшествующим годом *.

В целях поднятия урожайности большое внимание 
уделялось снабжению крестьянских хозяйств сортовыми 
семенами. Снабжение сортовыми семенами росло быст
рыми темпами: в 1925/26 г. было продано 76 тыс. ц, 
в 1926/27 г. — 156 тыс. ц семян. В 1927/28 г. было про
дано сортовых семян на 1-8,9 млн. руб., а в 1928/29 г. — 
на 55,7 млн. руб. Только по системе Хлебоцентра в осен
нюю посевную кампанию 1929 г. было продано 73,1 тыс. ц 
сортовых семян. Льноцентр в 1928 г. продал 2,1 тыс. т 
семян льна и конопли, а в 1929 г. — 4,6 тыс. т. Вся льно
водческая кооперация продала крестьянам в 1927/28 г. 1

1 ЦГАОР, ф. 4106, оп. 2, д. 309, л. 13.
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14,8 тыс., а .в 1928/29 г. — 32 тыс. т семян. Удельный вес 
.льноводческой кооперации в снабжении сельского хозяй
ства семенами льна и конопли в 1927/28 г. был равен 
98,6%

Сельскохозяйственной кооперации принадлежит важ
нейшая роль в плановом снабжении сельского хозяйства 
средствами производства. В 1927/28 г. через кооперацию 
было направлено в сельское хозяйство по РСФСР 73,2 % 
всех средств производства, а в 1928/29 г. — 91,2%.

Таким образом, политика Коммунистической партии 
и Советского государства в области снабжения сель
ского хозяйства средствами производства приводила к 
укреплению бедняцко-середняцких хозяйств, развитию и 
укреплению социалистического сектора и ограничению 
роста капиталистических элементов в деревне. Средства 
сельскохозяйственного производства поступали в бед
няцко-середняцкие хозяйства, колхозы, совхозы, коопе
ративные организации, а продажа их зажиточным и ку
лацким элементам все более и более ограничивалась.

3. Сбытовая деятельность кооперации

В 1926—1929 гг. в связи с успешным осуществлением 
индустриализации страны перед кооперацией в области 
заготовок и сбыта сельскохозяйственной продукции вста
ли новые задачи. В связи с ростом городского населения, 
улучшением материального благосостояния увеличились 
потребности города .̂в продуктах питания. Хлеб нужен 
был крестьянам, переходившим на возделывание техни
ческих культур. Увеличение объема заготовок диктова
лось также потребностью в усилении снабжения 
промышленности отечественным сельскохозяйственным 
сырьем. Необходимо было прекратить импорт хлопка, 
шерсти и других видов сельскохозяйственного сырья и 
увеличить импорт машин и тракторов для сельского хо
зяйства.

Кроме того, требовалось всемерно увеличить экспорт 
льна, пеньки, хлеба и других видов сельскохозяйствен- 1

1 ЦАМСХр ф. Колхозцснтра, оп. 243, св. 6, д. 29 (дела пе прону
мерованы).

2 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 4, д. 106, л. 26; оп. 17, д. 98, л. 21.



пой продукции для получения валюты на импорт обору
дования для промышленности.

Для расширения экспорта необходимо было увели-' 
чить заготовки продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья. Главным вопросом в области заготовок являлся 
вопрос о ценах на сельскохозяйственную продукцию л 
промышленные изделия. Правильное решение этого во
проса имело большое экономическое и политическое зна
чение. Коммунистическая партия указывала, что в про
блему цен упиралось установление правильных взаимо
отношений рабочего класса с крестьянством. От правиль
ного решения этой проблемы зависело успешное развитие 
промышленности и сельского хозяйства, правильное рас
пределение национального дохода, обеспечение роста ре
альной заработной платы рабочих и служащих, укрепле
ние валюты, усиление социалистических и дальнейшее ог
раничение частнокапиталистических элементов в народ
ном хозяйстве.

Коммунистическая партия указывала, что в области 
политики цен «необходимо стремиться к достижению та
кого уровня цен, которые а) стимулировали бы крестьян
ское сельскохозяйственное производство, не подрывали 
бы реальной заработной платы и обеспечивали бы рента
бельность предприятий; б) гарантировали бы устойчи
вость червонца; в) способствовали бы в максимальной 
мере необходимому для дальнейшего развития всего на
родного хозяйства выравниванию баланса между горо
дом и деревней» '.

Основная задача Советского государства в области 
хлебозаготовок состояла в том, чтобы обеспечить такие 
цены на хлеб, которые бы не подрывали интереса 
крестьян к расширению своего хозяйства, посевов и в то 
же время обеспечивали возможность быстрейшего раз
вития всего народного хозяйства в целом по пути инду
стриализации, а также способствовали накоплению 
средств в социалистическом секторе. Для успешного ре
шения этой задачи необходимо было государственным и 
кооперативным заготовительным организациям укрепить 
свои позиции на хлебном рынке за счет частного загото
вителя и посредника. Коммунистическая партия постави- 1

1 «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций п 
пленумов ЦК», ч. II, 1941, стр. 119.

SO



Ла п^рёд государственными и кооперативными заготови
тельными органами задачу заготовить в 1926 г. не менее 
70% всего товарного хлеба.

Расширение кооперативной заготовительной работы, 
усиление борьбы с капиталистическими элементами в на
родном хозяйстве требовали дальнейшей помощи коопе
рации со стороны государства. Состоявшийся в апреле 
1927 г. IV съезд Советов СССР указал на необходимость 
всемерного содействия государства усилению роли сель
скохозяйственной кооперации в заготовках и сбыте сель
скохозяйственных продуктов и сырья. IV съезд Советов 
указывал также на необходимость улучшения регулиро
вания рынка сельскохозяйственных продуктов, усиления 
самодеятельности кооперативных организаций и коопери
рованного населения в работе по заготовкам.

Так, на заготовку продукции технических культур пу
тем контрактаций в 1927/28. г. было ассигновано 
27 850 тыс. руб., а в целом.на заготовки сельскохозяйст
венной продукции в 1928 г. — 300 млн. руб.

.В целях расширения заготовительной деятельности 
кооперации и укрепления социалистического сектора го
сударственная промышленность производила заготовки 
преимущественно через систему сельскохозяйственной 
кооперации.

Проведенные партией и правительством мероприятия 
способствовали развитию заготовительной деятельности 
кооперации, оборот по заготовкам сельскохозяйственной 
продукции рос бурными темпами.

Заготовки сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственной 
кооперацией (по 16 видам продукции, включая пушнину и коже

венное сырье, по РСФСР)
(в млн. руб.)1

Г о д ы В се п л а н о в ы е  з а 
г о т о в к и

В т о м  ч и с л е  з а г о 
т о в к и  с е л ь с к о 

х о з я й с т в е н н о й  к о 
о п е р а ц и и

У д е л ь н ы й  в е с  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н 

н о й  к о о п е р а ц и и  
в п л а н о в ы х  з а г о 

т о в к а х

1925/26 873,2 157,3 18,0
1926/27 1 002,1 298,4 29,8
1927/28 1 142,4 466,8 40,8
1928/29 Г 463,4 733,4 50,0

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 230, св. 1, д. 2.

6 И. Г. Булатов 81



Йз приведенных данных видно, что всё плановые заго
товки по 16 видам продукции увеличились в РСФСР с 
1925/26 по 1928/29 г. на 67,6%, а заготовки сельскохозяй
ственной кооперации — в 4,7 раза. Сельскохозяйственная 
кооперация превратилась в основного заготовителя сель
скохозяйственной продукции: в 1928/29 г. она заготовля
ла половину продуктов общеплановых государственных 
заготовок.

Прежде всего сельскохозяйственная кооперация рас
ширяла заготовку хлеба. В 1925/26 г. она заготовила его 
на 37,5 млн. руб., а в 1926/27 г. — на 106,6 млн. руб. Это 
привело к увеличению удельного веса сельскохозяйствен
ной кооперации в общеплановых заготовках по РСФСР 
с 9,4 до 22% К

Потребительская кооперация СССР заготовила в 
1.926/27 г. 134,8 млн. пудов хлеба, что составило 21,2% 
всех общеплановых заготовок1 2.

Большую помощь Советскому государству оказала 
кооперация в преодолении хлебозаготовительного кризи
са, возникшего в конце 1927 г. С октября 1927 г. размеры 
заготовок хлеба стали уменьшаться, и к началу 1928 с. 
дефицит составил 128 млн. пудов3. Главной причиной 
хлебозаготовительного кризиса была низкая товарность 
мелкого крестьянского хозяйства. На возникновение хле
бозаготовительного кризиса повлияли также диспропор
ции между спросом и предложением на промышленные 
изделия. Платежеспособный спрос деревни возрос в ре
зультате снижения цен на промышленные товары при 
одновременном повышении цен на продукты технических 
культур и животноводства. Рост удельного веса продук
ции технических культур внутри сельского хозяйства по
вышал доходность крестьянских хозяйств. Значительно 
возросла сумма заработков сельского населения от отхо
жих промыслов, что было связано прежде всего с расши
рением строительства.

Спрос сельского населения на промышленные товары 
значительно опередил предложение товаров. Недостаток 
товаров задерживал сбыт крестьянами сельскохозяйст-

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцснтра, оп. 230, св. 1, д. 2.
2 См. «Сборник материалов к 2-м сессиям Советов Центросоюза 

СССР и РСФСР», М., 1929, стр. 53.
3 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 514.
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'ценной продукции. Важной причиной заготовительного 
кризиса явилось резкое несоответствие цен на хлеб и на 
продукты технических культур и животноводства. Цены 
на хлеб были низкими по сравнению с ценами на продук
цию технических культур и животноводства. Это наряду 
с товарным голодом понижало стимулы к производству 
хлеба и к продаже хлебных излишков.

Наконец, возникновению заготовительного кризиса 
способствовали ошибки планового руководства, выразив
шиеся главным образом в несвоевременном завозе това
ров в районы заготовок хлеба, а также недостатки в ра
боте заготовительных организаций.

Чтобы ликвидировать угрозу срыва снабжения насе
ления городов хлебом, Коммунистическая партия и Со
ветская власть приняли в начале 1928 г. чрезвычайные 
меры, и к 1 апреля 1928 г. заготовки хлеба были доведе
ны до уровня 1927 г. Такое количество хлеба должно бы
ло обеспечить потребности страны в хлебе до нового уро
жая. Однако в результате гибели озимых посевов на юге 
Украины и отчасти на Северном Кавказе трудности в за
готовках хлеба увеличились. Украина и Северный Кавказ 
являлись главными поставщиками товарного хлеба. В ре
зультате гибели озимых посевов Украина полностью, а 
Северный Кавказ частично выпали как снабжающие рай
оны. Это не только уменьшило заготовительные возмож
ности государства до нового урожая примерно на 25 млн. 
пудов, но потребовало семенной помощи для пересева. 
В результате семенная ссуда по всему СССР была дове
дена до 30 млн. пудов \  Заготовительные органы вынуж
дены были усилить заготовки в других хлебных районах.

Состоявшийся в июле 1928 г. пленум ЦК ВКП(б) на
метил провести ряд мероприятий, направленных из лик
видацию причин, вызвавших заготовительный кризис и 
породивших недовольство некоторых слоев крестьянст
ва. Были приняты меры по ликвидации главных причин 
заготовительного кризиса и возможных затруднений на 
хлебном фронте. К ним относятся мероприятия, направ
ленные на ликвидацию отсталости и раздробленности 
сельского хозяйства. Так, например, контрактация 
крестьянских посевов способствовала росту производи
тельных сил сельского хозяйства. Была проделана боль- 1

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 514—515.
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шая работа по объединению мелких индивидуальных 
крестьянских хозяйств в колхозы, а также по организа
ции новых совхозов. Были приняты срочные меры по не
медленной ликвидации практики обхода дворов, незакон
ных обысков, всякого рода нарушений революционной 
законности. Большое значение имело повышение загото
вительных цен на хлеб, что усилило материальную заин
тересованность крестьян в увеличении производства 
хлеба.

Пленум ЦК партии указал на недопустимость повто
рения ошибок в деле распределения промышленных това
ров, на необходимость своевременного завоза их в хлебо
заготовительные районы. Остальные мероприятия предус
матривали сочетание работы по возврату кредитов и сбо
ру единого сельскохозяйственного налога с интересами 
хлебозаготовок, правильной организацией снабжения 
хлебом и образованием государственного хлебного ре
зерва.

В результате выполнения решений июльского (1928 г.) 
пленума ЦК ВКП(б) о заготовках хлеба резко вырос 
удельный вес кооперации в плановых заготовках послед
него. 1

Общегосударственные централизованные заготовки хлеба по СССР1

К о л и ч е с т в о х л е б а У д е л ь н ы й пес

19
26

/2
7 

г.

19
27

/2
8 

г.

19
28

/2
9 

г.

1 19
26

/2
7 

г.

19
27

/2
8 

г.

19
28

/2
9 

г.

Потребительская коопера
ция .............................. 224,7 371 ,7 296,8 21,2 34,6 33,9

Сельскохозяйственная ко
операция ...................... 292,9 336,3 14,8 27,3 38,4

Государственные заготовки’ 681,0 409,3 242,3 64,0 38,1 27,7

В с е г о  . . . 1 063,3 1 073,9 875,4 100 100 100

В 1927/28 г. кооперация превратилась в основного за
готовителя хлеба в стране. Удельный вес кооперации в

1 «Сборник материалов к 2-м сессиям Советов Центросоюза 
СССР и РСФСР», М., 1929. стр. 53.
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общегосударственных плановых заготовках увеличился с 
36,0% п 1926/27 г. до 72,3% в 1928/29 г. В этом состояло 
огромное народнохозяйственное значение кооперации в 
заготовках хлеба.

Из года в год увеличивались кооперативные заготов
ки и других видов сельскохозяйственных продуктов. 
С 1925/26 по 1928/29 г. удельный вес сельскохозяйствен
ной кооперации РСФСР увеличился в заготовках под
солнуха (Хлебоцентр) с 10,9 до 54,5%, мяса — с 15 до 
59%, масла животного — с 60,8 до 69,8%, яиц — с 17,9 
до 50,9% К

Рост заготовок продуктов сельскохозяйственной ко
операцией сопровождался некоторым уменьшением 
удельного веса потребительской кооперации в общепла
новых государственных заготовках продовольствия. 
С 1927/28 по 1928/29 г. удельный вес ее в заготовках под
солнечника упал с 27,9 до 24,3'%, мяса — с 9,5 до 8,3%. 
Снижая общеплановые государственные заготовки, по
требительская кооперация одновременно увеличивала ме
стные заготовки. Местные заготовки потребительской 
кооперации имели большое значение для снабжения про
довольствием городского населения. Во многих районах 
страны местные заготовки мяса, картофеля и овощей зна
чительно превышали централизованные заготовки.

Сельскохозяйственная кооперация значительно увели
чивала заготовку сырья для отечественной промышленно
сти и экспорта, она превратилась в основного заготовите
ля сельскохозяйственного сырья: в 1927/28 г. ею было за
готовлено более половины товарной продукции льна, 
100% хлопка, сахарной свеклы и махорки.

Увеличивала заготовки сырья и потребительская ко
операция. В 1927/28 г. потребительская кооперация заго
товила льноволокна, пеньки, шерсти, пушнины, кожсырья 
и некоторых видов утильсырья на 33,7 млн. руб., а в 
1928/29 г — на 41,2 млн. руб. За один год заготовки уве
личились на 22,2%. В 1928/29 г. удельный вес потреби
тельской кооперации в общеплановых заготовках льново
локна составил 10,2%, пушнины — 12%, крупного кож
сырья — 10,4% 1 2.

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 230, св. 1, д. 2.
2 См. «Потребительская кооперация СССР между первым и 

вторым кооперативными съездами», М., 1930, стр. 86.
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Кого обслуживала кооперация своим сбытом? От кого 
поступала в кооперацию сельскохозяйственная продукция 
для сбыта?

Сельскохозяйственная кооперация сбывала продук
цию не только членов кооперации, но и продукцию неко
оперированных крестьян. В семеноводческой кооперации 
большая часть продукции поступала от своих членов, го
сударственных и общественных учреждений. В заготов
ках 1927/28 г. продукция членов кооперации составила 
49,0%, не членов — 19,7%, государственных и обществен
ных учреждений — 9%, частных лиц и учреждений — 
16,7%, закупка семян за границей составила 5,6% *. 
В заготовках кредитных товариществ в 1926/27 г. продук
ция членов этих товариществ составила 62,5% 1 2.

Таким образом, основу заготовок сельскохозяйствен
ной кооперации составляла продукция членов кооперати
вов.

Более половины всей заготовленной продукции сель
скохозяйственные товарищества сбывали своим союзам и 
прочим кооперативным организациям. В 1925/26 г. сель
скохозяйственные кредитные товарищества сбыли своим 
союзам и прочим кооперативным организациям 69% за
готовленной продукции и в 1926/27 г. — 80,3%. Одновре
менно сократился сбыт продукции частным лицам и фир
мам с 6,5 до 4,1%. Уменьшился также сбыт продукции 
государственным учреждениям и членам товариществ3.

Развитие кооперативных заготовок сельскохозяйст
венной продукции привело к дальнейшему усилению ро
ли сельскохозяйственной кооперации в снабжении про
мышленности сырьем, что видно из следующих данных 
(см. табл, на стр. 87).

В основу взаимоотношений кооперации с промышлен
ностью была положена система генеральных договоров, 
которые заключались синдикатами, трестами и отдельны
ми промышленными предприятиями с центральными сою
зами кооперации (Центросоюзом, Сельскосоюзом, Масло- 
центром, Союзкартофелем, Хлебоцентром, Птицеводсою- 
зом и др.). В 1925/26 г. 92% оборота по поставкам сырья

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 343, л. 195.
2 См. «Сельскохозяйственные кредитные товарищества по их от

четам», М., 1928, стр. 49.
3 См. там же,
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Удельный вес сельскохозяйственной кооперации 
в снабжении промышленности сырьем в РСФСР

( 8  % Л

В и л ы  с ы р ь я 1926/27 г . 1927/23 г . 1928/29  г .

Хлопок .................................. 89,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Свекла .................................. 93,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Льноволокно ....................... 30,8 52,8 57,3

Пенька .................................. 34,1 46,0 55,0

Табак ..................................... 69,0 81,0 92,7

М ах о р ка .............................. 80,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Кожи крупные ................... 1 0 , 6 22,7 37,9

Кожи м елкие....................... 8,5 2 0 , 0 35,9

Шерсть .............................. 39,9 55,2 1 0 0 , 0

М е д ...................................... 75,0 90,0 1 0 0 , 0

В о с к ...................................... 100,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

промышленности сельскохозяйственной кооперацией 
осуществлялось на основе системы генеральных до
говоров 2.

Генеральные договоры облегчали планирование снаб
женческо-сбытовой деятельности как промышленности, 
так и сельскохозяйственной кооперации, способствовали 
укреплению экономических связей кооперации с про
мышленностью.

Введение системы генеральных договоров, предвари
тельных заказов, установление государственных цен на 
промышленные и сельскохозяйственные товары, плановое 
размещение товарных фондов по стране — все это озна
чало усиление плановых начал в народном хозяйстве, 
особенно в сфере товарооборота. Однако наряду с орга- 1

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 47, л. 100.
? ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 230, св. 1, д. 2,
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низованным рынком существовал и неорганизованный 
рынок, участниками которого были не только мелкие то
варопроизводители, но и капиталистические элементы.

Большую роль в укреплении планирования товарообо
рота сыграло государство. Советская власть, руководи
мая Коммунистической партией, внимательно следила за 
появлением нового, передового в товарообороте. Когда по
явилась система генеральных договоров, государство 
своими мероприятиями способствовало развитию и укреп
лению этой системы. Генеральные договоры являлась 
одним из огромных достижений в деле развития планиро
вания в торговле и промышленности.

Наряду с большими достижениями в работе коопера
ции по сбыту имелись серьезные недостатки. Тормозом в 
развитии кооперативного сбыта являлись ошибки Нар- 
комторга в области заготовительных цен. Так, например, 
на рожь были установлены неправильные цены. В сентяб
ре 1924/25 г. среднемесячная заготовительная цена ржи в 
производящем районе равнялась 91 коп., а в сентябре 
1925/26 г. была понижена до 72 коп. В сентябре 1924/25 г. 
пуд ржи в потребляющем районе стоил 1 р. 25 к., т. е. нд 
37,4% дороже, чем в производящем районе, а в сентябре 
1926/27 г — 1 р. 63 к., т. е. дороже в 2,3 раза Г

Разрыв в хлебных ценах особенно при сохранении ча
стной торговли наносил вред народному хозяйству. Низ
кие заготовительные цены понижали материальную заин
тересованность крестьян в расширении производства хле
ба, а также приводили к уменьшению капиталовложений 
в сельское хозяйство, особенно в производство зерна. Раз
рыв в хлебных заготовительных ценах задерживал разви
тие производительных сил сельского хозяйства, усили
вал возможности частнокапиталистического накопления.

Низкие заготовительные цены были установлены на 
яйца. В 1926 г. они были снижены по сравнению с 1925 г. 
на 30%. В результате в 1926 г. заготовки и экспорт яиц 
были сорваны не только сельскохозяйственной коопера
цией, но и другими заготовительными организациями. Пти- 
цеводсоюз, например, в 1926 г. выполнил план заготовок 
яиц только на 42% 2. В конце 1926 и начале 1927 г. в ре-

1 См. «Контрольные цифры 
1927/28 г», стр. 278.

народного хозяйства СССР на

2 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 62, л. 15.



зультате принятых мер ошиоки в области цен были ис
правлены. В целях упорядочения рынка количество основ
ных заготовителей было сокращено от 10 до 4. В резуль
тате принятых мер улучшилась заготовка яиц. В 1927 г. 
заготовленная продукция всех плановых заготовителей 
РСФСР увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 1926 г.1

Были допущены ошибки в установлении цен и на дру
гие сельскохозяйственные продукты. Объединенный ок
тябрьский пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), состоявшийся в 
1927 г., отметил ошибки «...по линии регулирования цен 
на сельхозпродукты (ошибки 1925/26 г.), повлекшие за 
собой срыв нашего экспортно-импортного плана, а за ним 
и производственных программ промышленности, сокра
щение посевов технических культур и пр.»1 2

В своей работе по заготовкам продукции сельского хо
зяйства кооперация применяла комиссионный метод, ме
тод кооперативных доплати покупала сельскохозяйствен
ную продукцию за наличный расчет на рынках.

В основе комиссионных заготовок лежала экономиче
ская заинтересованность крестьян в продаже хлеба по 
наиболее выгодным ценам. При методе кооперативных 
доплат крестьяне сдавали продукцию кооперации в кре
дит или за наличный расчет по установленной цене. При 
сдаче в кредит расчет производился через несколько не
дель или месяцев. При продаже продукции в кредит и за 
наличный расчет члены кооператива в конце года получа
ли доплату за сданную продукцию (по сдаточным квитан
циям). Источником доплат служила прибыль, полученная 
от продажи продукции как на внешних, так и внутренних 
рынках;' экспортные премии, отчисления потребителей 
продукции, производимые на основании постановления 
СТО, и выданные правительством суммы на премирова
ние крестьян, сдавших свою продукцию.

Маслоцентр использовал метод кооперативной допла
ты как средство поднятия и укрепления маломощных хо
зяйств льноводов и коноплеводов, как меру, способствую
щую развитию коллективных хозяйств. Доплата в конце 
года выдавалась только кооперированным сдатчикам. Не
кооперированным сдатчикам доплата выдавалась, если 
они становились членами кооперации. Премировалась

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 62, л. 15.
2 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 422—423,
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групповая сдача льна при условии полной сдачи товарной 
продукции кооперативу. Премирование производилось то
варами производственного значения и преимущественно 
такими, которые могли быть использованы коллективно. 
В льноводческой кооперации было выдано доплат: в 
1925/26 г. — 134 тыс. руб., в 1926/27 г. — 390 тыс. руб., в 
1927/28 г. — 1876 тыс. руб. Хлебоиентром в 1926/27 г. вы
дано доплат за счет прибылей по централизованным за
готовкам на сумму 2430 тыс. руб.1

Плодвинсоюз и Пчеловодсоюз до 1927 г. доплат не 
производили, но их системы по отдельным операциям са
мостоятельно производили доплаты. Так, Козловский и 
Льговский союзы и другие товарищества выдавали до
платы за сданный мед и воск. Крымский союз специаль
ных культур в 1926/27 г. выдал 42 тыс. руб. доплат, что 
составляет около 10% к заготовительной цене. По техни
ческим культурам (лексырье) согласно договорам со 
сдатчиками в доплаты отчислялись 60% прибыли1 2.

При нцип материальной заинтересованности сыграл 
огромную роль в кооперативном движении, в росте снаб
женческо-сбытовой кооперации. Крестьяне видели, что ко
операция ограждает от эксплуатации торговцев и спеку
лянтов, снабжает их необходимыми товарами по ценам, 
более низким, чем цены частного рынка, а также выгодно 
сбывает их продукцию.

Развитие снабженческо-сбытовой деятельности коопе
рации на основе экономической заинтересованности 
убеждало трудящихся крестьян в преимуществах коллек
тивного снабжения и сбыта, подводило их к пониманию 
экономической выгодности кооперирования производст
венных процессов в сельском хозяйстве, что создавало 
условия для возникновения более высокой формы коопе
ративного движения — производственной кооперации.

Сбыт сельскохозяйственной продукции, проходивший 
на выгодных для крестьян условиях, повышал их эконо
мическую заинтересованность в расширении производст
ва. Кроме того, наиболее выгодный сбыт продукции и по
купка товаров в кооперации по наиболее низким ценам 
позволяли крестьянам больше вкладывать средств в рас
ширение сельскохозяйственного производства.

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 55, л. 12.
2 Там же, л. 14.
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IB процессе развития кооперативного сбыта сокраща
ясь рыночные закупки, росли заготовки через коопера
цию. В 1928/29 г. рыночные закупки в системе Льно- 

Центра не превышали 15% всех заготовок. Остальная 
часть продукции заготовлялась через товарищества. 
В 1928/29 г. на одно специальное товарищество приходи
лось 299 г льноволокна, 238 т семян и 162 т пеньки. Со
кращение рыночных закупок говорит об усилении непо
средственного участия трудящихся масс крестьянства в 
развитии кооперативного сбыта.

Необходимо отметить, что кооперация сбывала в 
основном продукцию бедняцко-середняцких хозяйств. Их 
продукция в кооперативном сбыте, по данным 3540 хо
зяйств, составляла 91,3%. Удельный вес в сбыте про
дукция зажиточных и кулацких хозяйств составляла 
только 8,7%.

4. Роль кооперации в развитии внешней торговли

Осуществление плана индустриализации страны, по
вышение технической вооруженности и интенсификации 
сельского хозяйства в известной степени зависели от 
успешного развития внешней торговли, от импорта необ
ходимого оборудования, сырья, полуфабрикатов для про
мышленности, а также тракторов и сельскохозяйствен
ных машин.

XV конференция ВКП(б), состоявшаяся в ноябре 
1926 г., подчеркнула, что осуществление индустриализа
ции упирается в необходимость ввоза большого количест
ва оборудования, для расширения которого требуется 
максимальное развитие экспорта и освобождение от им
порта тех товаров, которые могут быть произведены в 
СССР. Исходя из этого, конференция признала необхо
димым создание прочной экспортной базы народного 
хозяйства путем поощрения развития соответствующих 
отраслей сельского хозяйства и промышленности. Осо
бое внимание обращалось на развитие элеваторного и 
холодильного дела и транспорта, на улучшение первич
ной обработки продуктов сельского хозяйства и стан
дартизации их.

IV съезд Советов СССР (апрель 1927 г.), отмечая 
огромное значение экспорта и импорта для индустриа
лизации страны, признал необходимым усилить меро
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приятия по расширению и качественному улучшении  ̂
производства экспортных сельскохозяйственных товаров 
и увеличению их экспорта. Съезд указал на необходим 
мость принятия мер для создания большей заинтересо* 
ванности крестьян в развитии экспорта.

Партия считала необходимым усилить роль сельской 
хозяйственной кооперации в импорте средств произво.!$ 
ства для сельского хозяйства и вместе с тем усилит! 
деятельность кооперации в области экспорта сольскохсД 
зяйственных продуктов. Ц

Таким образом, политика Коммунистической партии 
и Советского государства была направлена на макси! 
мальное развитие внешней торговли. Внешнеторговый 
оборот увеличился с 1301,2 млн. руб. в 1924/25 г. д(| 
1804,3 млн. руб. в 1929 г., т. е. на 38,7% *. Во внешнетор| 
говом обороте серьезное место занимала потребитель*! 
ская кооперация. Оборот Центросоюза СССР увеличил! 
ся с 52,6 млн. руб. в 1925/26 г. до 98,2 млн. руб. cj] 
1928/29 г .1 2 Потребительская кооперация СССР (без) 
Украины) в 1926/27 г. экспортировала продукции сель.-; 
ского хозяйства на 48,8 млн. руб., что составило 4,2% 
ко всему экспорту страны. Удельный вес некоторых ви
дов продукции в экспорте составлял: по волокну — 
17,7%, пушнине — 12,9%, яйцам— 17,9%, хлебопродук
там — 10,1 % 3.

Через Центросоюз импортировались преимуществен
но товары народного потребления: в 19^8/29 г. ввоз 
предметов народного потребления составил 45 млн. руб., 
а полуфабрикатов и оборудования — 9,7 млн. руб.4

Основная масса товаров поступила из Англии и из 
Китая. Оборот по импорту с Китаем в 1928/29 г. был 
равен обороту с Англией.

Значительную роль в развитии внешнего оборота 
играла сельскохозяйственная кооперация. В 1924/25 г. 
сельскохозяйственной кооперацией СССР (без Украи
ны) было вывезено за границу продукции сельского хо
зяйства, охоты и рыболовства на 48 млн. руб., а в 
1925/26 г. — на 59,5 млн. руб. Ввоз за это время увели-

1 См. «Социалистическое строительство СССР», Статистический 
справочник, М., 1936, стр. 679.

2 См. «Доклад Центросоюза СССР СНК СССР», М., 1928, стр. 95.
3 См. там же, стр. 96.
4 См. «Потребительская кооперация между первым и вторым 

кооперативными съездами», М., 1930, стр. 122.
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*Шлся с 10 млн. руб. до 11,3 млн. руб. '. В 1927/28 г. пл 
|&ол10 сельскохозяйственной кооперации приходилось 
более половины экспорта масла, более одной трети яиц. 
Птицы и дичи, половина экспорта льна, около одной 
четверти экспорта хлебных продуктов, бэкона и мяса * 2.

Экспорт сельскохозяйственной продукции способ
ствовал развитию соответствующих отраслей сельского 
хозяйства, экономически укреплял кооперацию. Через 
кооперацию осуществлялся импорт сельскохозяйствен
ных машин и оборудования, минеральных удобрений, 
Племенного скота, селекционных семян, ядохимикатов и 
т. д. Все это способствовало развитию сельского хозяй- 
ства и кооперированию трудящегося крестьянства.

^ См. «Основные цифры по сельскохозяйственной кооперации», 
Статистический справочник, М, 1928, стр. 27.

2 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 230. cn. 1, л. 2.



Г Л А В А  IV
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Дn/l

РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТА!
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА J

1. Политика партии и Советского государства 'I 
в области сельскохозяйственного кредита

Природа и роль кредита обусловливаются характер 
ром общественного способа производства, классовой 
структурой общества. Экономической основой кредит! 
капиталистического общества является частная собс|» 
венность на средства производства. При капитализм! 
кредит является формой движения ссудного капитал^ 
обостряет все противоречия капиталистического общф 
ства. Он служит орудием усиления эксплуатации трудя
щихся, способствует сосредоточению богатств в рукая 
монополий, разорению мелких товаропроизводителей, * 
также ограблению колоний и экономическому закабале 
нию менее развитых стран.

Диаметрально противоположную роль играет кредш 
в переходный период от капитализма к социализму 
«Кредитная система, — писал Маркс, — послужит мо1Д 
ным рычагом во время перехода от капиталистического 
способа производства к способу производства ассоцииро
ванного труда, — однако, лишь как элемент в связи ( 
другими великими органическими переворотами в caMOiv 
способе производства» К Великая Октябрьская социали 
стическая революция, осуществившая переворот в спосо
бе производства, поставила кредитную систему Hi 
службу строительства социализма. Ленин писал: «Бе: 
крупных банков социализм был бы не осуществим» 1 2 
Кредитная система при социализме принципиально, ко 
ренным образом изменила свою природу, приобрел;

1 К. Маркс, Капитал, т. III, 1955, стр. 621.
2 В, И. Ленин, Сом., т. 26, стр. 82.
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новое содержание и функции. Экономической основой 
советского кредита является социалистическая собствен
ность на средства производства.

В период борьбы за социалистическую индустриали
зацию страны и коллективизацию сельского хозяйства 
перед системой сельскохозяйственного кредита встали 
важные задачи в деле развития простейших кооператив
ных производственных объединений и колхозов. В соот
ветствии с задачей всемерного поощрения объединения 
мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные 
хозяйства, указывал XV съезд Коммунистической пар
тии, система сельскохозяйственного кредита должна на
править свое главное внимание на поддержку и развитие 
производственного кооперирования широких бедняцко- 
середняцких масс, усилив внимание как к делу вовлече
ния в кооперацию крестьянских вкладов, так и особенно 
к делу организации кооперативных предприятий по пе
реработке и т. п .1 Одновременно усилилась помощь ин
дивидуальным крестьянским хозяйствам в преодолении 
их технической, культурной и организационной отстало
сти. В тот период мелкое крестьянское хозяйство далеко 
не исчерпало своих возможностей в развитии сельскохо
зяйственного производства, с другой стороны, основной 
прирост сельскохозяйственной продукции происходил за 
счет индивидуальных крестьянских хозяйств. Поэтому 
Советское государство оказывало им всяческую помощь 
в подъеме сельскохозяйственного производства при одно
временном решении основной задачи — объединения 
мелких индивидуальных хозяйств в коллективные хозяй
ства.

Всемерное развитие колхозов и усиление развития 
производительных сил индивидуального крестьянского 
хозяйства требовали увеличения снабжения деревни 
средствами производства. Поэтому наряду со старыми 
формами смычки рабочего класса с основными массами 
крестьянства путем развития товарооборота между горо
дом и деревней возникли новые формы смычки.

Усилилась организация новых совхозов с одновре
менным улучшением работы старых, как предприятий для 
производства зерна и центров всемерной помощи инди-

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 482.
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видуальным крестьянским хозяйствам. Создавались HCtoj 
вые и крепли старые колхозы как центры высшей формй* 
объединения индивидуальных крестьянских хозяйств 
общественные хозяйства. Укреплялась и расширялась 
сеть государственных машинно-тракторных станций 
машинно-прокатных пунктов. Развивалась контрактация! 
сельскохозяйственных продуктов.

Росла и ширилась работа государственных и кооперад 
тивных органов по повышению урожайности крестьяне 
ских хозяйств (землеустройство, прокатные, зерноочи4 
стительные пункты, ремонтные мастерские, борьба с вре-| 
дителями сельского хозяйства и т. п.). I

Все эти новые формы смычки между городом и де* 
ровней способствовали подъему производительных сил 
индивидуальных крестьянских хозяйств и созданию пред
посылок для сплошной коллективизации сельского хозяй
ства.

В осуществлении новых форм смычки большую ролв 
играла система сельскохозяйственного кредита. ЦК 
В КП (б) в своем постановлении от 19 августа 1926 г., 
подведя итоги работы органов сельскохозяйственного 
кредита, наметил мероприятия по улучшению их работы', 
ЦК партии признал необходимым усилить кредитование 
кредитных кооперативов Центральным сельскохозяйст
венным банком и сельскохозяйственными банками союз-^ 
пых республик. Нужно было также увеличить основные^ 
и специальные капиталы кредитных товариществ, все-j 
мерно поддерживать их посредническо-производственную^ 
деятельность. В постановлении подчеркивалась необхо
димость прекращения вложений в торговые операции, 
средств, предназначенных на кредитование крестьянства., 
Увеличивались долгосрочные ссуды крестьянству, в осо.-й 
бенности бедняцким хозяйствам, удлинялись сроки кре-' 
дита. В постановлении отмечалась неооходимость ук
репления кредитной дисциплины, максимального упро- ' 
щения взаимоотношений между звеньями системы ' 
сельскохозяйственного кредита, децентрализации кре-.? 
дитования и обеспечения свободы маневрирования сред-1 
ствами. |

ЦК партии признал необходимым сосредоточить кре- ■ 
дитование основных отраслей сельского хозяйства в 
Центральном сельскохозяйственном банке и системе ' 
сельскохозяйственного кредита.
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В целях всемерного развития и укрепления системы 
сельскохозяйственного кредита Советское государство в 
1925/26 г. снизило процент по гарантийному 1$редиту, 
выдаваемому Госбанком Центральному сельскохозяйст
венному банку, с 5 до 3%.

Процент, взимаемый при выдаче долгосрочных ссуд 
крестьянам и их объединениям учреждениями сельско
хозяйственного кредита, был снижен с 7 до 6%, а в отно
шении краткосрочных ссуд — с 12 до 10% 1. Сельско
хозяйственные товарищества и сельскохозяйственные 
кредитные союзы были освобождены от подоходного 
налога.

Наряду с этим Советское государство оказывало 
большую финансовую помощь сельскохозяйственной кре
дитной кооперации. Огромное значение этой помощи 
видно, например, из того, что в 1927 г. в кредитных това
риществах на территории РСФСР на 1 руб. собственных 
средств заемные составляли 4,7 руб.; в 1929 г. на рубль 
собственных средств приходилось 4 руб. заемных1 2.

Таким образом, предоставление льгот системе сель
скохозяйственного кредита, систематическое увеличение 
финансовой помощи со стороны государства сделали 
сельскохозяйственный кредит наиболее доступным для 
крестьян.

2. Кредитование сельского хозяйства

Всемерная помощь государства способствовала раз
витию сельскохозяйственного кредита, о чем красноре
чиво говорят данные о росте задолженности сельского 
хозяйства системе сельскохозяйственного кредита. 
В 1925 г. эта задолженность составляла 237,7 млн. руб., 
в 1927 г. — 657,6 млн. руб., т. е. в течение двух лет она 
увеличилась в 2,8 раза.

С ростом и укреплением системы сельскохозяйствен
ного кредита усиливалось производственное кредитова
ние сельского хозяйства, что видно из следующих 
данных3:

1 СЗ. 1925, ст. 588.
2 ЦГАОР, ф. 3983, ол. 17, д. 122, л. 112.
3 «Сельскохозяйственный кредит» № 1—2, 1930, стр. 13.
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Г о д ы
В с е г о  в л о ж е н о  в с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  м е с т 
н ы м и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и  б а н к а м и  и 
к р е д и т н ы м и  т о в а р и щ е с т в а м и  тв м л н . р у б . )

1924'25 189,7
1925 26 286,9
1926 27 399,7
1927 28 563.5
1928/29 555,4

1 995,2

Из приведенных данных видно, что производственные 
кредиты местных сельскохозяйственных банков и низо
вой сети, вложенные в сельское хозяйство, увеличились 
с 1924/25 по 1928/29 г. почти в три раза.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
использовали кредит в целях быстрейшего развития со
циалистического сектора в деревне и подготовки сплош
ной коллективизации. Рост кредитования общественного 
сектора виден из следующих данных:

Общие размеры кредитов, вложенных 
местными сельскохозяйственными банками вместе 
с низовой сетью в сельское хозяйство, по секторам

(в млн. руб.)1

С е к т о р ы 1924/25  г . 1925 /26  г . 192Р/27 г . 1927/23  г . 1928/29  Г .

Колхозы . . . . 10,5 24,0 31,5 72,3 122,0
Совхозы ................
Кооперативные и 

общественные

6,0 7,6 23,8 38,5 53,0

организации 85,2 112,3 121,9 198,1 202,7
Частный сектор 88,0 143,0 222,5 254,6 177,7

В с е г о  . . 189,7 286,9 399,7 563,5 555,4

Из таблицы видно, что кредиты, направленные в со
циалистический сектор, увеличились с 1924/25 по 
1928/29 г. в 3,7 раза, а кредиты, предоставленные част
ному сектору, — в 2 раза. Особенно росло кредитование 
колхозов и совхозов: кредиты, предоставленные колхо- 1

1 «Сельскохозяйственный кредит» № 1—2, 1930, стр. 13, 15.
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зам, увеличились в 11,6 раза, совхозам — в 8,8, а коопе
ративным и общественным организациям — в 2,4 раза. 
Из этих данных видно, что колхозы и совхозы пользова
лись большими преимуществами по сравнению с другими 
организациями и индивидуальными крестьянскими хо
зяйствами при получении финансовой помощи. Эта по
мощь особенно увеличилась после XV съезда партии. 
Кредиты, предоставляемые единоличным крестьянским 
хозяйствам, возрастали до 1927/28 г. В 1928/29 г. в ре
зультате усиленного роста числа колхозов кредитование 
единоличных крестьянских хозяйств резко сократилось.

Значительный кредит предоставлялся для проведе
ния контрактации сельскохозяйственных культур. Только 
в 1928/29 г. Советское государство ассигновало на кон
трактацию около 300 млн. руб. Эти средства шли на уси
ление производственного снабжения крестьянских хо
зяйств и на выдачу авансов крестьянам при заключении 
договоров о контрактации *.

Важная роль принадлежала сельскохозяйственному 
кредиту в сбыте тракторов и сельскохозяйственных ма
шин, в проведении землеустройства, в борьбе с засухой. 
XV съезд ВКП(б) ставил задачу превратить машино
снабжение в орудие подъема массы „ крестьянских хо
зяйств и их кооперирования, особенно их производствен- 
ноТо кооперирования1 2.

IV сессия ЦИК СССР, состоявшаяся в декабре 
1928 г., приняла решение: «Разработать систему мер, со
действующих дальнейшему широкому развитию общест
венной обработки земли, уборки урожая и обществен
ному разведению скота^ Для этого организовать широ
кое кредитование целых селений, переходящих к общест
венным культурным способам ведения хозяйства. 
Разработать систему мероприятий, обеспечивающих не
прерывный рост колхозов и простейших производствен
ных кооперативов (машинные, семеноводческие и т. П. 
товарищества)» 3.

b соответствии с решением XV съезда партии и по
становлением IV сессии ЦИК СССР были установлены

1 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 529.

2 См. там же, стр. 475.
3 «Сельскохозяйственный кредит в СССР», М., 1528, стр. 256.
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льготы в предоставлении Кредитов колхозам и простей
шим производственным объединениям. В 1928 г. СТО по
становил при кредитовании колхозов и простейших про
изводственных кооперативных объединений на приобре
тение сельскохозяйственных машин, орудий и тракторов 
по краткосрочному кредиту устанавливать 7% и по дол
госрочному—4%. Для бедняцких и середняцких индиви
дуальных хозяйств было установлено взимание по 
краткосрочному кредиту 8% и долгосрочному — 5%. За
житочному крестьянству сельскохозяйственный инвен
тарь отпускался в кредит лишь при избытке этого инвен
таря, причем по долгосрочному кредиту взималось 12%; 
и краткосрочному — 7% В 1929 г. было проведено1 
дальнейшее ограничение продажи сельскохозяйственных 
машин зажиточным и кулацким хозяйствам: машины им; 
продавались исключительно за наличный расчет.

Льготы простейшим производственным объединениям: 
предоставлялись также и в размере предоставляемых 
кредитов. Они получали кредит в больших размерах, чем: 
индивидуальные хозяйства. При кредитовании простей
ших производственных объединений размер ссуд уста
навливался от 80 до 95% стоимости приобретенного ин
вентаря, а при кредитовании единоличных хозяйств раз
мер ссуд устанавливался от 70 до 90% стоимости приоб
ретенных средств производства1 2. С 1929 г. при предо
ставлении кредита середняцким хозяйствам правления 
сельскохозяйственных кредитных товариществ в каждом 
отдельном случае определяли долю оплаты сельскохо
зяйственных машин и орудий в зависимости от платеже
способности крестьянского хозяйства и рассматривали 
установленные государством льготы как максималь
ные. В 1924/25 г. в целом по СССР было выдано в 
кредит 28,4 млн. руб., а в 1927/28 г. — 109,3 млн. руб. 
Таким образом, за три года кредиты увеличились 
в 3,8 раза 3.

Продажа сельскохозяйственных машин прокатным и 
зерноочистительным пунктам производилась с предо
ставлением долгосрочного кредита на 6 лет.

Кредиты на сельскохозяйственные машины размеща
лись по стране неравномерно. Больше всего они направ-

1 СЗ, 1928 г., ст. 23.
2 См. «Сельскохозяйственный кредит в СССР», М., 1928, стр. 283»
3 См. «Сельскохозяйственный кредит», № 7, 1929, стр. 17.
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лялясь в те районы, которые в большей мере подверга
лись засухе или в которых производительные силы по 
тем или иным причинам оказались в тяжелом состоянии. 
Такими районами РСФСР были Поволжье и Централь
но-Черноземный район. Большая часть кредитов на сель
скохозяйственные орудия и машины направлялась на Се. 
верный Кавказ, где основная масса хозяйств не имела 
сельскохозяйственного инвентаря и рабочего скота, а 
также в Сибирь, где был повышенный спрос на сельско
хозяйственные машины.

Быстрыми темпами увеличивалось кредитование зем
леустройства. Средства на землеустройство увеличива
лись с ростом потребности в них со стороны населения. 
На землеустройство в основном выдавались долгосроч
ные ссуды. Работы по землеустройству имели большое 
значение в устранении чересполосицы, дальноземелья, 
введения многопольных севооборотов. В 1924/25 г. на 
проведение землеустройства было предоставлено в кре
дит 2,8 млн. руб., а в 1927/28 г. — 11,2 млн. руб.1 Таким 
образом, в течение трех лет этот вид кредитования возрос 
в 4 раза.

С каждым годом росли кредиты на мелиорацию. 
В 1924/25. г. было предоставлено кредита на 34,7, а р 
1927/28 г.—на 101,3 млн. руб.1 2, т. е. за три года кредиты 
на мелиорацию увеличились в 2,9 раза.

Увеличение кредитов на мелиорацию способствовало 
вводу в хозяйственный оборот большого количества за
болоченных и других неудобных земель, а также акти
визации хозяйственной самодеятельности крестьян в об
ласти мелиорации. Рост кредитов привел к ежегодному 
росту вложений в сельское хозяйство. Вложения со сто
роны крестьянских хозяйств в мелиорацию в РСФСР, 
УССР, БССР возросли с 3,1 млн. руб. в 1924/25 г. до 
10,2 млн. руб. в 1927/28 г .3

Рост кредита на мелиорацию способствовал также 
расширению площади удобных земель в сельском хозяй
стве и лучшему их использованию. С 1924/25 по 1926/27 г. 
было осушено 519 тыс. га, орошено 174,2 тыс. га, обвод-

1 См. «Сельскохозяйственный кредит» № 11, 1929, стр. 12.
2 См. там же, стр. 12—15.
3 См. «Контрольные цифры народного хозяйства СССР за 

1927/28 г.», М., 1928, стр. 118. Данные за 1927/28 г. приводятся по 
плану.
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нено 18,8 тыс. га и были проведены культурно-техниче
ские улучшения на площади в 413,8 тыс. г а ].

Наряду с этим организации сельскохозяйственного 
кредита проводили значительную работу по переселению 
трудящихся крестьян из малоземельных районов страны 
в многоземельные. На эти цели государство ежегодно 
ассигновало большие средства. Значительная часть этих 
средств проходила через систему сельскохозяйственного 
кредита. В 1924/25 г. на переселение по бюджету было 
ассигновано 1,6 млн. руб., а в 1927/28 г. — 33 млн. руб. 
Больше половины этих средств прошло через систему 
сельскохозяйственного кредита.

В 1925/26 г. было переселено 120 тыс. человек, в 
1926/27 г. — 130 тыс. и в 1927/28 г. — 170 тыс. человек. 
Всего за 4 года (1925—1928 гг.) было переселено около 
100 тыс. хозяйств и освоено в многоземельных районах 
страны (Сибирь, Дальний восток и т. д.) около 800 тыс. 
га целинных и залежных земель1 2.

Значительные средства кредитная кооперация на-» 
правляла на борьбу с засухой. В 1925 г. постановлением 
ЦИК и СНК СССР в целях планомерной борьбы с засу
хой и создания устойчивого крестьянского хозяйства был 
образован особый фонд из бюджетных ассигнований. 
Средства фонда направлялись на землеустроительные 
работы, связанные с переходом на улучшение форм 
землепользования, на осуществление культурно-техниче
ских мероприятий по улучшению почвы и созданию цор- 
мовой базы, обеспечению устойчивых урожаев и разви
тию продуктивного животноводства (улучшение лугов, 
организация пастбищного хозяйства, развитие травосея
ния). При этом большое внимание обращалось на кре
дитование производства селекционных семян засухо
устойчивых растений, технических, садово-огородных и 
бахчевых культур и снабжение ими населения, а также 
на поднятие технической базы сельского хозяйства. 
Большое значение в борьбе с засухой в сельском хозяй
стве имело развитие перерабатывающей кооперативной 
промышленности в целях повышения доходности кре
стьянского хозяйства.

1 См. «Контрольные цифры народного хозяйства СССР за 
1927/28 г.», М., 1928, стр. 120.

2 См. там же, стр. 117.
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Ориентировочный план распределения 
«фонда борьбы с засухой» по РСФСР 

(в тыс. р.уб.)1

Наимгнование мероприятий рс ф с р

1. Землеустройство и расселение ............................. 13 500
2. Мелиорация.................................................................. 13 0 0 0
3. Производство и снабжение засухоустойчивыми 

семенами .................................................................. 5  000
4. Переоборудование инвентаря при переходе на 

новые системы х о зя й с т в а ................................. 9 000
5. Коневодство и рабочий скот ............................ 4  200
6. Луговодство и травосеяние................................. 7 00 0  „
7. Животноводство и переработка его продукции 4  000
8. Борьба с вредителями............................................. 1 5 0 0
9. Садоводство, виноградарство и огородничество 1 800

И т о г о  ................................................................. 59 000

Отсюда видно, что в плане финансирования, осуще
ствляемого через систему сельскохозяйственного кредита 
крестьянских хозяйств засушливых районов, предусмат
ривалось комплексное развитие сельского хозяйства.

Помимо средств «фонда борьбы с засухой», население 
вкладывало в эти мероприятия и свои средства, которые 
составляли 15—40% стоимости всех затрат на реоргани
зацию сельского хозяйства 1 2.

В результате проведения комплекса мероприятий по 
борьбе с засухой в развитии сельского хозяйства были 
достигнуты большие успехи. В 1927 г. в Сталинградской 
губернии произошел значительный рост посевных площа
дей. Посевная площадь по 6 реорганизуемым районам 
возросла с 1926 по 1927 г. на 30,5%, площадь посева уве
личилась на одно хозяйство с 5,4 до 7,7 десятины. Количе
ство хозяйств без рабочего скота в Сталинградском уез
де уменьшилось с 38 до 4,4%; хозяйств с одной головой 
скота — с 52 до 47%, а с 2-мя головами скота — с 9,7 
до 48'%. В Донском округе.все хозяйства имели рабочий 
скот, количество хозяйств с одной головой скота сокра
тилось с 48,5% до 14,9%, а с 2-мя головами скота — уве
личилось с 31,8 до 85% 3.

1 «Сельскохозяйственный кредит в СССР», М., 1928, стр. 312.
2 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 4, д. 106, л. 23.
3 Там же.
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Серьезную роль сельскохозяйственный кредит сыграл 
в проведении мероприятий, направленных на поднятие 
сельского хозяйства в Центрально-Черноземной области. 
19 сентября 1925 г. ЦИК и СНК СССР был принят план 
восстановления сельского хозяйства Курской, Орловской, 
Воронежской, Тамбовской, Пензенской и некоторых уез
дов Тульской и Рязанской губерний. В плане предусмат
ривалось оказание помощи средствами производства 
крестьянским хозяйствам, ослабевшим в годы граждан
ской войны и в результате недородов 1921—1924 гг. Для 
осуществления намеченных мероприятий в 1925—26 г. из 
государственного бюджета было отпущено 25 млн. руб., 
из них 4,4 млн. руб. в порядке безвозвратного бюджетно
го ассигнования и 20,6 млн. руб. в порядке кредитования. 
В 1926/27 г. было ассигновано 10 млн. руб., а в 1927/28 г. 
ассигнования только на машиноснабжение составили 
3 млн. руб. Наряду с этим были приняты меры для раз
вития промышленности по переработке продукции сель
ского хозяйства ЦЧО. В 1925/26 г. для быстрейшего 
восстановления основных капиталов большой кратко
срочный кредит получили свеклосахарная, крахмало
паточная, маслодельная, махорочная и пенькообраба
тывающая отрасли промышленности.

В решении задачи по подъему производительных сил 
ЦЧО большое значение имели внутриселенное земле
устройство, переход на широкие полосы и мелиоративные 
работы. В результате внутриселенным землеустройством 
было охвачено 62,8% общей площади. За три года число 
прудов увеличилось почти в 10 раз, а колодцев более 
чем в 40 раз. Если в 1924/25 г. мелиоративными работа
ми было обслужено 3500 хозяйств, то в 1925/26 г. — уже 
17 600 К

В результате осуществления мероприятий, направ
ленных на поднятие производительных сил сельского хо
зяйства ЦЧО, поголовье крупного рогатого скота вырос
ло с 3993 тыс. в 1924 г. до 4255 тыс. голов в 1925 г., т. е. 
на 6,6%, количество свиней в 1926 г. увеличилось на 
250 тыс. голов (с 39% довоенного количества до 55%), 
количество овец увеличилось почти на 1,4 млн. голов 
(с 76% довоенного поголовья их до 87%) 2.

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 4, д. 106, л. 25.
2 Там же, л. 26,

Щ



Кредитование не только ускоряло количественный 
рост производительных сил сельского хозяйства, оно спо. 
собствовало их качественному изменению. Кредит спо
собствовал ускоренному проведению землеустройства, 
переходу к многопольной системе севооборота и внедре
нию машин в сельское хозяйство, облегчал приобрете
ние чистосортных семян, породистого скота и т. п.

Сельскохозяйственный кредит имел большое значе
ние в укреплении союза рабочего класса с крестьянст
вом, в укреплении Советского государства. Помощь го
сударства крестьянам путем предоставления кредита 
укрепляла позиции советской власти в деревне и ослаб
ляла влияние буржуазных элементов на среднее и бед
нейшее крестьянство. Сельскохозяйственный кредит 
укреплял советскую власть в деревне и потому, что кре
дитование сбыта сельскохозяйственных продуктов уско
ряло развитие товарооборота, укрепляло торговую, про

изводственную смычку города и деревни.
Видная роль принадлежала системе сельскохозяй

ственного кредита в финансировании кооперативного 
строительства, т. е. финансировании строительства ма
газинов, лавок, складов, а также различных производ
ственных предприятий. В 1927/28 г. в кооперативное 
строительство было вложено 27,4 млн. руб.,из них41,8% 
составили средства системы сельскохозяйственного кре
дита !.

Кредитование сельского хозяйства осуществлялось в 
форме выдачи ссуд колхозам, совхозам, кооперативным 
организациям, а также индивидуальным крестьянским 
хозяйствам. Ссуды выдавались всеми звеньями сельско
хозяйственного кредита. Рост оборотов системы сельско
хозяйственного кредита привел к расширению ссудных 
операций кредитных товариществ, что видно из ниже
следующих данных (см. табл, на стр. 106).

Только за один год средняя сумма ссуд, выданных 
одним товариществом, увеличилась в два раза. На 
Украине и в Средней Азии выданные ссуды за один год 
увеличились более чем в два раза, так как там происхо
дило усиленное финансирование возделывания отдельных 
сельскохозяйственных культур. 1

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 70.
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Ссуды, выданные сельскохозяйственными кредитными товариществами 
(7669 товариществ)1

(в тыс. руб.)

Н а  1 о к т я б р я  
1926 г .

Н а  1 о к т я б р я  
1627 г .

В  %  к  н а ч а л у  
г о д а

с р е д ' я я  с у м м а  
с с у д  н а  о д н о  

т о в а р и щ е с т в о ’

с р - д " я я  с у м м а  
с с у д  н а  о д ’О 
т о в а р и щ е с т в о

РСФСР ..................................... 14,4 27,6 193,4
У С С Р ..................................... 15,9 35,4 224,6
БССР......................................... 29,8 52,4 176,0
ЗСФСР ................................. 23,9 37,0 156,1
Узб ССР ............................. 16,9 45,6 271,4
Тур. ССР ............................. П ,2 28,8 238,5

С С С Р ......................... 15,3 30,9 200,4

Сельское хозяйство нуждалось в долгосрочных ссу- 
дах, необходимых для приобретения сельскохозяйствен* 
ных машин, рабочего скота, возведения построек, осуще
ствления мелиоративных работ и т. п. Поэтому в ссуд
ных операциях кредитных товариществ преобладали 
долгосрочные ссуды.

Кредитная работа низовой сети2

Н а  1 о к т я б р я  
1926 г .  п о  5602 т о 

в а р и щ е с т в а м  
(в  т ы с .  р у б . )

Н а  1 о к т я б р я  
1929 г . п о  З Н 8  

т о в а р и щ е с т в а м  
(в  т ы с .  р у б .)

Сумма выданных ссуд: 
а) долгосрочных . . . 172 845,1 130 671,2
б) краткосрочных . . . 115 023,9 68212,4
в) п р о ч и е ..................... 23 760,0

В с е г о  ..................... 287 869,0 222 643,6

Таким образом, долгосрочные ссуды в 1928 г. со
ставляли 60%, краткосрочные — 40%, в 1929 г. соответ
ственно 58,7 и 30,6 %. 1 2

1 «Сельскохозяйственные товарищества по их отчетам» 1924— 
1927 гг., М., 1928, стр. 34.

2 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.



Кредитные товарищества выдавали ссуды на разви
тие полеводства, животноводства, на развитие промыс
лов сельскохозяйственного значения, на строительство и 
ремонт промышленных предприятий, принадлежащих 
кооперации и колхозам.

В осуществлении кредитной политики Коммунисти
ческая партия вела постоянную борьбу с троцкистами и 
бухаринцами, пытавшимися поставить кредит на служ
бу реставрации капитализма. Они стремились сорвать 
мероприятия партии и правительства по социалистиче
ской перестройке сельского хозяйства, усилить креди
тование кулацко-зажиточных слоев деревни в ущерб ма. 
ломощным крестьянским хозяйствам.

Коммунистическая партия последовательно и настой
чиво разоблачала всякого рода извращения политики в 
системе сельскохозяйственного кредита, устраняла имев-* 
шие место серьезные недостатки в работе кредитных ор
ганизаций.

Серьезным недостатком в работе кредитных това
риществ являлась несвоевременная возврата полученных 
ссуд. Просрочка ссуд создавала для кредитных органи
заций крайне напряженное финансовое положение и во 
многих случаях приводила к срыву работы кредитных 
учреждений на местах. В начале 1925/26 г. просроченные 
ссуды кредитных отделов потребительских обществ со
ставили 25,5% к общему числу ссуд; по другим коопера
тивам просроченные ссуды составили 17,4%, по сельско
хозяйственным товариществам с кредитными функция
ми — 10,7% и по кредитным товариществам — 6,5% ‘.

Несвоевременный возврат ссуд происходил в резуль
тате недостатков в работе некоторых кооперативов. Со
кращение срока пользования ссудой, установление недо
статочных размеров ссуд приводили к использованию 
ссуды не по назначению, на мелкие, иногда потребитель
ские нужды. В результате ссуда не давала должного эф
фекта в деле подъема хозяйства и роста его доходности. 
Иногда ссуды выдавались ненадежным плательщикам 
и т. п.

Иногда задержка в возврате ссуд происходила 
вследствие неурожая, эпидемических заболеваний среди 
населения, падежа скота, пожаров и т. д. Часто ссуды 1

1 ЦГАОР, ф. 4110, оп. 3, д. 12, л. 118.
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не возвращались вовремя потому, что встречались за* 
труднения в сбыте сельскохозяйственной продукции или 
когда крестьяне не получали в срок причитавшиеся им 
деньги за проданную продукцию и за выполнение ими 
тех или иных работ.

Обследование Сельскосоюзом и Центральным сель* 
скохозяйственным банком низовой сети кооперативов 
показало, что население охотно брало ссуду в тех сель* 
скохозяйственных товариществах, выполняющих кредит
ные функции, и в тех кредитных товариществах, где про
водилась наиболее правильная ссудная политика и где 
сроки возврата ссуд выполнялись.

3. Социальное направление кредита

Коммунистическая партия и Советское государство 
большое внимание уделяли социальному направлению 
сельскохозяйственного кредита. Прежде всего осуще
ствлялось, как отмечалось выше, преимущественное 
кредитование социалистического сектора деревни и ока
зывалась помощь батракам и беднякам путем выдачи им 
ссуд для уплаты вступительных и паевых взносов в коо
перативные организации и колхозы.

С развертыванием колхозного движения фонд коопе
рирования бедноты был постепенно превращен в фонд 
кооперирования и коллективизации деревенской бедно
ты. Этот фонд создавался при учреждениях системы 
сельскохозяйственного кредита и направлялся на коопе
рирование и вовлечение деревенской бедноты и батраче
ства в колхозы.

В фонд кооперирования и коллективизации бедноты 
отчислялось 15% чистой прибыли всех учреждений си
стемы сельскохозяйственного кредита сельских коопера
тивов. Районные, окружные, губернские, областные и 
краевые союзы потребительской и промысловой коопера
ции отчисляли в этот фонд 10% чистой прибыли. В фонд 
кооперирования и коллективизации бедноты поступали 
ассигнования из общегосударственного и местного бюд
жетов *. В 1928 и 1929 гг. фонд кооперирования и кол
лективизации деревенской бедноты представлял значи- 1

1 СЗ, 1929 г., ст. 239.

10Q



Тельную сумму.Так, в системе сельскохозяйственного 
Кредита он характеризовался следующими данными 1.

Ф о н д  к о о п е р и р о в а н и я  и к о л л е к т и в и з а ц и и  
д е р е в е н с к о й  б е д  ю ты

1. Отчисление из прибылей ЦСХ банка на
1 октября 1928 г. . ..............................................

2. .  .  PCX бачка на 1 октября
1928 г............................................................................

3. ,  ,  32 обществ сельскохозяй
ственного кредита на 1 октября 1928 г . . . .

4. . „ 3887 сельскохозяйственных
кредитных товариществ на 1 октября 1929 г.

И т о г о .................................................................

С у м м а  в  т ы с .  р у б .

280,0

744,7

459,0

1 320,5
2 804,2

Кроме того, в системе сельскохозяйственной коопера
ции в 1928 г. этот фонд составлял 2988 тыс. руб. и в 
1929 г. — 5986 тыс. руб.1 2 За счет этого фонда только че
рез систему сельскохозяйственного кредита на 1 октября 
1928 г., по данным 5712 товариществ, было кооперирова
но 721 тыс. и на 1 октября 1929 г., по данным 3268 това
риществ, — 180 тыс. бедняцких хозяйств3. В потребитель
ской кооперации в 1927/28 г. фонд кооперирования бедно
ты составил 6,25 млн. руб-; за счет этого фонда было 

'кооперировано 1,5 млн. бедняцких хозяйств4.
Коммунистическая партия и Советское правительство 

оказывали большую помощь деревенской бедноте в ук
реплении ее хозяйства, в преодолении хлебных затрудне
ний, в борьбе с кулачеством.^ Усиление маломощным хо
зяйствам помощи в развитии сельского хозяйства давало 
им возможность освободиться от экономической зависи
мости от кулаков. В 1926 г. в сельскохозяйственных бан
ках был образован фонд кредитования деревенской бед
ноты. Средства фонда предназначались для производст
венного кредитования кооперированного крестьянства и 
отдельных бедняцких хозяйств. Фонд кредитования дере
венской бедноты создавался из специальных ассигнова

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 123.
2 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.
3 Там же.
4 См. «Потребительская кооперация СССР между первым н 

вторым кооперативными съездами», М., 1930, стр. 57.



ний бюджетов союзных республик, из отчисления прибы» 
лей и других источников.

7 сентября 1928 г. СНК СССР вынес постановление, 
в котором указывалось, что в 1928/29 г. из общей суммы 
средств, направленных на кредитование единоличных 
крестьянских хозяйств по системе сельскохозяйственного 
кредита, не менее 40% должно быть предоставлено бед
няцким хозяйствам. Из суммы, предназначенной для кре
дитования бедняцких хозяйств, 50% предусматривалось 
выдать в качестве особо льготного кредита в виде ссуд 
исключительно на производственные нужды (на покупку 
лошади, плуга и т. п.).

Был установлен порядок кредитования бедноты. На 
производственные нужды, требующие долгосрочных вло
жений, т. е. на приобретение машин, скота, возведение по
строек и т. д., предоставлялись долгосрочные ссуды. Раз
мер ссуд должен был в наибольшей степени приближать
ся к стоимости приобретаемого заемщиками имущества. 
При приобретении бедняцкими хозяйствами одновремен
но лошади, плуга, сеялки и т. д. предусматривалась вы
дача ссуды в увеличенном размере. 4

В постановлении указывалось, что ранее применяв
шаяся практика индивидуальных поручательств за заем- 
,щиков-бедняков должна быть прекращена. Ссуды бедня
кам должны выдаваться только по личному доверию или 
на основе рекомендаций комитетов крестьянских обществ 
взаимопомощи и организаций крестьянской бедноты. 
Ссуды бедняцких хозяйств обеспечивались залогом при
обретенного имущества. Взимание процентов по ссудам 
производилось не при выдаче ссуд, а в сроки их погаше
ния. За ссуды, выданные из фонда льготного кредитова
ния бедняцких хозяйств, взималось не свыше 4% гото
вых *.

Фонд кредитования бедноты увеличивался с каждым 
годом. На 1 октября 1927 г., по данным Россельбанка, он 
составил 21, а на 1 октября 1928 г. — 31,7 млн. руб.1 2 
В 1927 г. фонд кредитования бедноты на 88,1% состоял 
из средств государственного бюджета и средств различ
ных организаций и только 11,9% составляли средства 
системы сельскохозяйственного кредита. В 1928 г. роль

1 См. «Сельскохозяйственный кредит в СССР», М., 1929, стр. 281.
2 ЦГАОР, ф. 3983, on-. 17, д. 122, л. 116—117.



системы сельскохозяйственного кредита в создании 
атого фонда возросла: ассигнования из государственного 
бюджета и организаций составили 82,4%, а из системы 
сельскохозяйственного кредита — 17,6%

Фонды кредитования бедноты направлялись в сельско
хозяйственные кредитные товарищества для использова
ния их по назначению. По данным 3200 товариществ, 
фонд кредитования бедноты был использован в основном 
на выдачу ссуд единоличным бедняцким хозяйствам, а 
меньшая часть средств была предоставлена колхозам.

Однако в последующие годы в связи с ростом в стра
не колхозного движения, в связи с увеличением кредитов 

I колхозам, в связи с массовым вступлением бедноты в 
| коллективные хозяйства удельный вес ссуд, получаемых 
единоличными хозяйствами, снизился. Так, если на 1 ок
тября 1927 г. единоличные бедняцкие хозяйства получили 
71,8% средств этого фонда, а колхозы — 28,2%, то на 
1 октября 1928 г. бедняцкие хозяйства получили 55,5%, 
колхозы — 35,5% и прочие кооперативные организации— 
9% * 2.

Ссуды из фонда кредитования бедноты выдавались 
исключительно на приобретение средств производства, в 
основном на приобретение рабочего скота, сельскохозяй
ственных машин, возведение хозяйственных построек. Эти 
фонды давали возможность беднякам поднять свои хо
зяйства и перейти в разряд середняцких хозяйств.

Политика партии и правительства в социальном на
правлении кредита выражалась не только в создании 
фондов кооперирования и кредитования бедноты, ыо и в 
регулировании выдачи ссуд крестьянам в соответствии с 
интересами социалистического строительства. Вследствие 
этого росло кредитование маломощных слоев деревни и 
резко сокращалось кредитование зажиточных и кулацких 
хозяйств.

По данным различных экономических районов 
РСФСР, охватывавших на 1 октября 1926 г. 1745 тыс. 
членов кредитных товариществ и 958 тыс. заемщиков, бес- 
посевные хозяйства и с посевом до 2 десятин в составе, 
заемщиков составляли 31,5%, с посевом от 2 до 8 деся
тин—59,2% и с посевом свыше 8 десятин — 9,3%. Удель-

' ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 177.
2 Там же, л. 118.



ныи вес первой социальной группы в сумме задолжеНйй 
сти по ссудам составил 29,5%, второй — 57,8 и треть 
ей— 12,7% К После XV съезда партии кредитование бед
няцких и маломощных середняцких хозяйств значительно 
усилилось, а кредитование кулацких хозяйств было почти 
полностью прекращено. В 1927/28 г., по данным 1162 ТО* 
вариществ, на долю кулацких и зажиточных хозяйств 
приходилось 0,9% выданных ссуд, а на 1 октября 1929 Г„ 
по данным 3258 товариществ, — 0,8% 1 2.

4. Эффективность кредита

Рост сельскохозяйственного кредита способствовал 
усилению темпов развития сельскохозяйственного про» 
изводства в стране. Значительно расширились посевные, 
площади в крестьянских хозяйствах, использовавший 
ссуды на производственные нужды. Так, посевные шкЙ1 
щади хозяйств, пользовавшихся кредитом, по сравнении! 
с хозяйствами, не пользовавшимися им, за время с 1924 
по 1927 г. возросли в районах Северного Кавказа на 
11,7%, в Тамбовском районе — на 10,3%, в Вологод* 
ском — на 14,5%, в Псковском — на 4,2% и в Ниже* 
городском— на 4,7% 3. Крестьянские хозяйства, полу
чившие ссуды., расширили посевную площадь в 1927 г. 
по сравнению с 1924 г. на 4,2% —14,5% больше, чем хо
зяйства такой же мощности, но не бравшие ссуд.

Предоставление крестьянским -хозяйствам сельско
хозяйственного кредита на производственные нужды ве
ло не только к расширению посевных площадей. Кре
стьяне, получавшие кредит, приобретали усовершенст
вованные сельскохозяйственные машины и орудия, чи
стосортные семена, минеральные удобрения и т. п. Все 
это повышало агрикультурный уровень земледелия. По
этому урожайность в хозяйствах, получивших ссуды, 
была значительно выше по сравнению с хозяйствами 
одинаковой мощности, но не пользовавшимися ссудами.

1 См. «Основные показатели системы сельскохозяйственного кре
дита», М., 1928, стр. 9—10.

2 См. «Сдвиги в сельском хозяйстве СССР между XV и XVI 
партийными съездами», М., 1931, стр. 91.

3 См. «Эффективность сельскохозяйственного кредита», М., 1929, 
стр. 62.



В 1924—1927 гг. в Тамбовском районе урожайность ржй 
в хозяйствах, получивших кредит, была выше на 29,5%, 
в Псковском районе (овес) — на 30% *.

Хозяйства, пользовавшиеся кредитом для расшире
ния сельскохозяйственного производства, добивались 
высоких урожаев. Например, в Вологодском районе 
урожай в хозяйствах, получивших кредит, был выше по 
льносеменам на 37% и льноволокну на 20%, чем в оди
наковых по мощности хозяйствах, не пользовавшихся 
кредитом. Причем, чем выше был кредит, чем больше 
средств мог вкладывать крестьянин в свое хозяйство, 
тем выше была урожайность. Так, например, в Тамбов
ской губернии урожайность зерновых в хозяйствах, по
лучивших кредит до 75 руб., составляла 11,4 ц с га, а в 
хозяйствах, получивших кредит свыше 75 руб., урожай
ность достигла 14,4 ц с га, а у одинаковых по мощности 
хозяйств, не получивших кредита, — 10,1 ц 1 2.

В результате расширения посевных площадей и по
вышения урожайности значительно повысился валовой 
сбор сельскохозяйственных культур. Рост валового сбо
ра урожая приводил к лучшему обеспечению крестьян
ских хозяйств хлебом, фуражом и к росту товарной про
дукции. В Вологодском районе товарная продукция в 
крестьянских хозяйствах, получивших кредит, состави
ла в среднем в 1924—1927 гг. 79,2 руб., а в одинако
вых по мощности хозяйствах, не пользовавшихся кре
дитом, — 69,4 руб. Таким образом, кредит способство
вал повышению товарности крестьянского хозяйства на 
14,1%. На Северном Кавказе в бедняцко-середняцких 
хозяйствах, получивших кредит, в 1924—1927 гг. товар
ность была выше на 35у1%, чем в таких же хозяйствах, 
не получивших кредита 3.

Политика партии и Советского государства в обла
сти кредита способствовала подъему маломощных кре
стьянских хозяйств, переходу их в середняцкую группу. 
Одновременно ограничение кредита для зажиточных и 
кулацких хозяйств, а затем полное прекращение креди
тования этих хозяйств ограничивало развитие капитали-

1 См. «Эффективность сельскохозяйственного кредита», М., 
1929, стр. 67.

2 См. там же.
3 Там же, стр. 69.
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сГических элементов деревни, что видно из следующих 
данных выборочного обследования К

Г р у п п ы  х о з я й с т в

И з  к а ж д ы х  1 0 ) к р е с т ь я н с к и х  х о 
з я й с т в ,  п о л у ч а в ш и х  к р  д и т

б ы л о  п р и  п о т у ч е -  
ъ и и  с с у д  .1

с т а л о  к  к о н ц у  
1927 г.

Без рабочего скота . . 45 9
С одной головой . . . . 39 53
С двумя головами „ . . 12 29
С тремя головами „ . . 3 7
С четырьмя и ботее . 1 2

В с е 1 о . . . . 100 100

Таким образом, ссуды, полученные на приобретение 
рабочего скота, привели к сильному сокращению кре
стьянских хозяйств без рабочего скота и к значительно
му увеличению количества однолошадных и двухлошад
ных хозяйств. Многолошадные хозяйства, получившие 
кредит, составляли среди заемщиков незначительный 
процент. Ограничение кредита зажиточным и кулац
ким хозяйствам ухудшало условия их развития. Следо
вательно, сельскохозяйственный кредит являлся силь
ным средством проведения политики ограничения и вы
теснения кулачества, которую в это время проводили 
партия и правительство.

Анкетное обследование эффективности кредита, по
лученного на приобретение молочного скота, также по
казывает подъем бедняцких и маломощных середняц
ких хозяйств, переход значительной части бедняцких 
хозяйств в середняцкую группу. Использование ссуд в 
Пензенском союзе сельскохозяйственной кооперации, 
например, привело к тому, что в 1926/27 г. 41,9% кре
стьянских хозяйств из бедняцкой группы перешло в се
редняцкую и лишь 1,1% из середняцкой — в более за
житочную группу 1 2.

В 1928/29 г. роль кредита в подъеме производитель
ных сил бедняцко-середняцких хозяйств и в проведении

та»,
1 «Основные показатели системы сельскохозяйственного кредн- 
М., стр. 19—20.

2 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 57, л. 24.
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Политики ограничения и вытеснения кулачества значи- 
|тельно возросла, так как усилено было кредитование 
(бедняцко-середняцких хозяйств и совсем прекращено 
кредитование кулацких хозяйств. Благодаря сельскохо
зяйственному кредиту сотни тысяч крестьянских хо
зяйств освободились от кулацкой, ростовщической ка
балы, что имело большое экономическое и политическое 
значение.

Советский кредит, усиливая развитие производи
тельных сил кооперированных крестьянских хозяйств, 
укреплял кооперацию, так как рост товарности кре
стьянских хозяйств приводил к усилению развития ко
оперативного сбыта, снабжения, производства. Следо
вательно, сельскохозяйственный кредит усиливал раз
витие социалистического сектора в деревне не только 
Путем предоставления ссуд кооперативным организаци
ям, колхозам и совхозам, но и путем предоставления 
ссуд кооперированным бедняцко-середняцким хозяй
ствам.



Г Л А В А  V

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАЦИИ

1. Рост кооперативной промышленности

После двух лет выполнения плана социалистической 
индустриализации страны были достигнуты первые успе
хи в восстановлении и развитии народного хозяйства, 
К концу 1927 г. промышленность и сельское хозяйг 
ство выпускали валовой продукции больше, чем до 
войны. Однако самая обширная и жизненно важная от
расль народного хозяйства — сельское хозяйство — от
ставала. Если в целом валовая продукция сельского хо
зяйства превысила довоенную, то валовая продукция зер
новых составляла в 1926/27 хозяйственном году лишь 
95% от 191-3 г., а товарная часть (внедеревенская) зер
нового хозяйства—13,3% против 26% в довоенное время.

Сельское хозяйство при таком его состоянии не мог
ло удовлетворить все увеличивающиеся потребности 
страны в хлебе. Ликвидировать отсталость сельского хо
зяйства можно было только путем производственного 
кооперирования деревни.

Состоявшийся 2—19 декабря 1927 г. XV съезд пар
тии, отметив достижения в сельском хозяйстве, указал, 
что сельское хозяйство все еще остается на крайне низ
ком уровне развития. Для ликвидации такого положения 
съезд наметил провести ряд практических мероприятий. 
Съезд подчеркнул, что первоочередной задачей в дерев
не является дальнейшее кооперирование индивидуаль
ных крестьянских хозяйств и постепенный перевод их 
на этой основе на рельсы крупного производства. Это ре
шение съезда означало усиление развития производст
венной деятельности кооперации как в области коопера
тивной промышленности, так и в области обобществле-
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Пия производственных процессов в сельском хозяйстве 
путем организации машинных, семеноводческих и других 
простейших производственных объединений.

Сыгравшая важную роль в мобилизации сил партии 
и народа на новый подъем социалистического строитель
ства XVI Всесоюзная партийная конференция также от
метила необходимость усиления производственного ко
оперирования крестьянских хозяйств для перерастания 
простейших производственных кооперативных объедине
ний в колхозы, для дальнейшего усиления развития про
изводственных предприятий по переработке сельскохо
зяйственных продуктов. Конференция подчеркивала, что 
создание крупного сельскохозяйственного производства 
является решающим методом „ преодоления отсталости 
сельского хозяйства.

Решения Коммунистической партии о путях ликвида
ции хлебных трудностей и социалистической перестройки 
сельского хозяйства легли в основу политики Советского 
государства. Необходимо было, продолжая кооперирова
ние товарооборота, найти конкретные формы перехода 
крестьянства от кооперации в сфере обращения к коопе
рации, объединяющей его в сфере производства. При 
этом важнейшую роль должно было сыграть дальнейшее 
развитие как кооперативной, так и государственной 
сельскохозяйственной индустрии, которая технически и 
экономически связана с сельскохозяйственным производ
ством. IV съезд Советов СССР, состоявшийся в апреле 
1927 г., отметил, что одним из важнейших условий подъ
ема сельского хозяйства и его социалистической реорга
низации является всемерное поощрение развития про
стейших форм коллективного использования сложных 
машин и орудий, а также развитие промышленности, пе
рерабатывающей сельскохозяйственное сырье (сахар
ные, крахмало-паточные заводы, беконные фабрики 
и т. п.), усиление элеваторного и холодильного строи
тельства и электрификации деревни путем увеличения 
ассигнований средств государства и привлечения средств 
самого населения.

Необходимо было усилить мероприятия по развитию 
и укреплению простейших производственных объедине
ний, таких, как товарищества по совместной обработке 
земли, машинные, мелиоративные, семеноводческие, жи
вотноводческие товарищества и т..дг>, i#; ;
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Особое внимание Коммунистическая партия обраща
ла на увеличение кредитования кооперации, облегченна 
условий этого кредитования, на установление для коопе» 
рации льготных условий при сдаче ей государственных 
предприятий в аренду и передаче сельскохозяйственной 
кооперации ряда государственных предприятий по пере
работке сельскохозяйственных продуктов.

В первой пятилетке на развитие молочной промыш
ленности предусматривалось затратить 75—80 млн. руб, 
Причем в 1927/28 хозяйственном году намечалось затра
тить 16% этих средств и в 1928/29 г. — 25%.

В результате усиления государственной помощи 
кооперации улучшились условия развития ее производ
ственной деятельности. Промышленность потребитель
ской кооперации росла быстрыми темпами.

Цензовая, промышленность потребительской кооперации СССР
(включая хлебопечение)1

1926 /27  г . 1927 /28  г . 192 8 /2 9  г .

Количество предприятий..................... 622 648 705
Среднее число рабочих ..................... 43 056 46 151 43 082
Валовая продукция (в тыс. руб.) . . 408,5 572,8 687,7

С 1926/27 по 1928/29 г. количество предприятий уве
личилось на 13,3%, количество рабочих осталось почти 
без изменений, а валовая продукция выросла на 68,3%. 
В результате оснащения промышленности новым обору
дованием и улучшения организации труда росла произ
водительность труда рабочих.

Большинство предприятий потребительской кооперации производило пищевкусовые товары. Продукция пи
щевой промышленности в 1927/28 г. составляла 93%, а в 
1928/29 г. — 94,8% всей промышленной продукции по
требительской кооперации.

Производство остальных отраслей промышленности 
в эти годы сократилось. Это объясняется тем, что в на
чале нэпа потребительская кооперация объединяла са- 1

1 «Потребительская кооперация СССР между первым и вторым 
каап'ервтавньдои 1930, стр; Ц5.



мые разнообразные промышленные предприятия вплоть 
до рудников, в последующие же годы она сосредоточила' 
все усилия на отраслях, производящих товары массового 
потребления. В 1928/29 г. потребительская кооперация 
передала другим организациям несколько предприятий, 
не производящих пищевые продукты. В результате про
изводство продукции пищевой промышленности в 
1928/29 г. выросло по сравнению с предшествующим го
дом на 22,3%, а непищевой — сократилось на 11%.

На долю потребительской кооперации в 1926/27 г. 
приходилось 13,4%, а в 1927/28 г. 14,1% всей продук
ции, производимой кооперацией в отраслях легкой про
мышленности.

Производство промышленной продукции потреб
кооперации росло быстрее, чем в целом производство 
всей промышленной продукции страны. В 1927/28 г. это 
превышение составило: в махорочной промышленности— 
5,2%, мукомольной — 14,1, пивоваренной — 27,5, дрож- 
жевенно-винокуренной — 135,1 и по группе прочих вку
совых производств— 12,9%.

Промышленность потребительской кооперации зани
мала в цензовой (крупной) промышленности по сравне
нию с другими системами кооперации первое место: на 
ее долю в 1926/27 г. приходилось 56,3%, а в 1927/28 г .— 
50,8% всей продукции кооперативной промышленности1. 
Значительная часть цензовых предприятий потребитель
ской кооперации была арендована у государства.

Потребительская кооперация имела также и пред
приятия мелкой промышленности. В 1926/27 г. в коопе
рации насчитывалось 6089 мелких предприятий, ва
ловая продукция которых составляла по отпускным 
иенам (без хлебопечения) 108,3 млн- руб. Среди этих 
предприятий большую часть составляли мукомольные, 
кондитерские и другие предприятия по производству 
пищевых продуктов1 2.

Промышленная продукция потребительской коопера
ции занимала видное место в ее торговом обороте.

1 См. «Потребительская кооперация СССР 1927/28 и первое
полугодие 1928/29 г. Статистико-экономический обзор», М., 1929,
стр. 30.

2 См. «Потребительская кооперация СССР — основные показа
тели», М, 1927, стр. 82.
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В 1927/28 г. удельный вес этой продукции в товарооборо
те составил около 17% *.

Таким образом, увеличение производства товаров 
широкого потребления потребительской кооперацией по
могало Советскому государству сосредоточивать свои 
усилия на развитии тяжелой промышленности.

Бурными темпами развивалась также промышлен
ность сельскохозяйственной кооперации. В 1927/28 г. в 
нее входило (>по СССР без Украины) свыше 17 тыс. 
предприятий, подавляющая часть которых принадлежа
ла сельскохозяйственным товариществам, т. е. низовой 
сети1 2. Эти предприятия по отраслям промышленности 
распределялись следующим образом3:

1. Маслодельные, сыроваренные и смешанные
предприятия молочной кооперации ................  6841

2. Картофелетерочные и другие предприятия по
переработке картоф еля.....................................  253

3. Мельницы и крупорушки.......................................... 1 200
4. Прочие предприятия заводского типа и мас

терские .....................................................................  9 000
И т о г о .................................................................  17 294

Наибольшее число предприятий по обслуживанию 
животноводства входило в молочную кооперацию. Ос
тальные принадлежали различным системам сельскохо
зяйственной кооперации и обслуживали различные от
расли сельского хозяйства.

Промышленность по переработке сельскохозяйствен
ной продукции почти полностью принадлежала сельско
хозяйственной кооперации (см. табл, на стр. 121).

Из приведенных данных видно, что промышленность, 
перерабатывающая сельскохозяйственную продукцию, 
развивалась бурными темпами. С 1924/25 по 1927/28 г. 
стоимость предприятий возросла в 2,8 раза, а продук
ция — в 3,3 раза. На Украине с 1927 по 1929 г. стоимость 
всех кооперативных предприятий выросла с 7,9 до 28,2

1 См. «Потребительская кооперация в народном хозяйстве 
СССР», М., 1929, стр. 35.

2 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 34.
3 Там же, л. 227. ✓

П р и м е ч а н и е :  Состояние источников не позволяет про
следить рост количества предприятий по годам.
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Рост сельскохозяйственной индустрии1

^ Г о д ы
С т о и м о с т ь  п р е д 

п р и я т и й  
(м л н . р у б .)

%  р о с т а  к  п р е 
д ы д у щ е м у  г о д у

П р о и з в о д и 
т е л ь н о с т ь  

( м л н . р у б . )

%  р о с т а  к  п р е 
д ы д у щ е м у  г о д у

1924/25 50 _ п о 137,5
1925/26 70 140,0 174 158.2
1926/27 96 137,9 240 137,9
1927/28

(по
плану)

142 147,9 360 150,0

млш руб., а стоимость производимой ими продукции — 
с 32,7 до 86,8 млн. руб.1 2.

Кооперация ежегодно увеличивала фонды на капи
тальное строительство, реконструировала старые и строи
ла новые заводы, что способствовало быстрому росту 
промышленного фонда. Стоимость всех заводов, входив
ших в систему кооперации по обслуживанию животно
водства, составила в 1925/26 г. 4235 тыс. руб., ц в 
1927/28 г. — 11 459 тыс. руб., т. е. увеличилась в 2,7 
раза.

Размах капитального строительства увеличивался с 
каждым годом. Так, в 1927/28 г. в молочноживотноводче
ской, хлебной, птицеводческой и льняной кооперации 
строилось 1(486 объектов, а в 1928/29 г. — 2548 объектов. 
Как правило, строились механизированные предприятия. 
Кооперацией по переработке молока в 1926 г. было по
строено 10, а в 1927/28 г. — 106 механизированных заво
дов. Особенно большое строительство предприятий шло 
в системе Маслоцентра. В хлебной кооперации строились 
преимущественно элеваторы. Промышленные предприя
тия создавались во многих колхозах.

В связи с широким строительством промышленных 
предприятий возникла потребность в плановом руковод
стве со стороны центров кооперации. На Союз Союзов и 
Всеукраинский союз сельскохозяйственной кооперации 
было возложено осуществление планового руководства 
капитальным строительством. Союзк должны были ус
танавливать типы предприятий для первичной перера
ботки продуктов сельского хозяйства, организовывать 
техническую помощь низовым и средним звеньям сель-

1 «Контрольные цифры народного хозяйства СССР на 1927/28 г.», 
М„ 1928, стр. 121.

2 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 34.
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скохозяйственной кооперации в капитальном строитель» 
стве.

На проведение работ по централизованному проекти* 
рованию основных типов предприятий были выделены 
беспроцентные ссуды сроком на пять лет. Эти ссуды вы* 
давались из средств системы сельскохозяйственного кре* 
дита, предназначенных на кредитование сельского хозяй* 
ства.

Вместе с ростом количества заводов увеличивалась 
их производственная мощность, что видно по данном 
молочной кооперации Белоруссии.

Продукция молочных заводов БССР1

Г о д ы
С р е д н я я  н а г р у з к а  н а  
з а в о д  (в  т ы с .  р у б . )

%  р о с т а  г о д о в о й  
п р о д у к ц и и

1924/25 43 079 100
1925/26 38 210 313.68
1926/27 66 850 738,03

Как видно из таблицы, с 1924/25 по 1926/27 г. сред* 
няя нагрузка на один завод увеличилась на 55,2%, а го
довая продукция заводов выросла в 7,4 раза.

Развивалась и крахмало-паточная кооперативная 
промышленность. К началу 1926/27 г. картофельная ко
операция насчитывала 138 заводов, а к началу 
1928/29 г. — 239. Таким образом, количество заводов 
увеличилось на 73,2% 2. Росло также производство крах
мало-паточной продукции. В 1924/25 г. было произведено 
на 13,5 тыс. руб. крахмало-паточной продукции, а в 
1928/29 г. — на 35 тыс. руб. Выработка на кооператив
ных крахмало-паточных заводах увеличилась в 2,6 раза. 
Удельный вес кооперативной промышленности в произ
водстве всех крахмалопродуктов в стране повысился с 
37,5% в 1924/25 г. до 45% в 1928/29 г., а в переработке 
картофеля соответственно — с 41,4 до 60%. Выработка 
продукции с каждым годом увеличивалась за исключе
нием 1927/28 г., когда вследствие неурожая картофеля 
и низкого его качества выработка крахмалопродуктов 
сократилась.

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 1&7, л. 11.
9 ЦГАОР, ф. 3983, он. 17, д. 122, л . 68.
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Значительно отставал такой важный участок работы 
кооперации, как ремонт тракторов и другой сельско
хозяйственной техники. Сельскохозяйственная коопе- 

| рация насчитывала небольшое количество предприятий 
; по ремонту тракторов, сельскохозяйственных машин и 
| орудий. Поэтому, когда сельское хозяйство пополнилось 
! большим количеством тракторов и сельскохозяйственных 
[ машин, вопрос о капитальном ремонте сельскохозяй
ственного инвентаря встал очень остро. В связи с увели
чением количества тракторов, требовавших ремонта, 
вставал вопрос о переоборудовании мастерских, способ
ных производить капитальный ремонт.

Для полного обеспечения ремонта тракторов и сель
скохозяйственного инвентаря сельскохозяйственная ко
операция значительно расширила сеть ремонтных ма
стерских. В 1926 г. в системе Сельскосоюза имелась 
41 мастерская, в 1927 г. — 107, а на 1 октября 1928 г. — 
239. В начале 1930 г. в системе Хлебоцентра насчитыва
лось 38 больших ремонтных мастерских и 337 слесарно- 
монтажно-кузнечных пунктов. В 1925 г. в РСФСР техни
ческим обслуживанием сельскохозяйственной кооперации 
было охвачено 48% всех тракторов, в 1926 г. — 67% и в 
1928 г. — 71% Своевременный ремонт значительно со
кращал простои сельскохозяйственных машин и тракто
ров, давал возможность эффективнее использовать сель
скохозяйственную технику.

В развитии кооперативной промышленности сельско
хозяйственная кооперация особое внимание обращала 
на оказание помощи колхозам. Так, Маслоцентр заклю
чил с Колхозцентром соглашение, по которому молочная 
кооперация брала на себя обязательство составлять 
проекты и сметы по всем видам промышленности, а так
же осуществлять капитальный ремонт в колхозах и пере
оборудовать молочные заводы, снабжать колхозы всем 
оборудованием и проводить инструктирование по эксплу
атации предприятий1 2. Такую же работу по обслужива
нию колхозов проводила льноводческая кооперация, объ
единявшая в 1929 г. 2393 колхоза3. Эта помощь колхо
зам осуществлялась в соответствии с указаниями Ком-

1 ЦГАОР, ф. 4106, оп. 10, д. 120, л. I.
2 См. «Итоги деятельности Маслоцентра за 1928 г.», М., 1929, 

стр. 45—47.
3 ЦГАОР, ф, 3983, оп. 4, д  106, л. 35.
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мунистической партии и правительства с целью развития 
и укрепления колхозного строительства.

Бурное развитие кооперативной промышленности 
было обусловлено рядом причин. Прежде всего на раз
витии кооперативной промышленности сказалось успеш
ное проведение индустриализации страны, ускорившей 
техническое перевооружение этой промышленности. Есди 
в условиях капитализма крупные предприятия вытес
няют, разоряют мелкую кооперативную промышленность, 
то при диктатуре пролетариата развитие крупной про
мышленности, индустриализация ускоряют технический 
прогресс в кооперативной промышленности, облегчают 
ее развитие. Кооперативные предприятия получают но
вейшее оборудование.

Развитие сельского хозяйства, особенно животновод
ства и'Производства технических культур, имело исклю
чительное влияние на рост кооперативной промышленно
сти, создавая сырьевую базу для ее роста.

Рост экспорта сельскохозяйственной продукции, про
исходивший на основе развития производительных сил 
в сельском хозяйстве, давал возможность кооперации 
ввозить из-за границы непроизводимое в СССР оборудо
вание для промышленности.

Важной причиной бурного развития кооперативной 
промышленности являлась материальная заинтересован
ность крестьян в ее развитии. Крестьяне продавали свою 
продукцию кооперативным предприятиям по выгодным 
для них ценам. Кроме того, они в конце года получали 
часть прибыли кооперативных предприятий. Получая 
значительные выгоды от кооперации, крестьяне способ
ствовали ее развитию вступительными, паевыми взно
сами и путем сдачи своей продукции в кредит коопера
тивным предприятиям. Так, например, картофельная 
кооперация получала от крестьян кредит на срок до 
6 месяцев.

В*ускорении развития кооперативной промышленно
сти исключительную роль играла неустанная забота 
и помощь кооперативной промышленности со стороны 
Советского государства. С укреплением экономической 
мощи государства эта помощь систематически возра
стала.

В бурном развитии кооперативной промышленности 
ярко проявились преимущества социалистической систе
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мы хозяйства над капиталистической. Непрерывный бур
ный рост кооперативной промышленности происходил на 

• основе внедрения новой техники в соответствии с требо
ваниями основного экономического закона социализма 
и закона планомерного развития народного хозяйства.

2. Организация простейших производственных 
объединений в сельском хозяйстве

Развитие снабженческо-сбытовой, кредитной работы 
и кооперативной промышленности подготовляло условия 
для развития простейших производственных объедине
ний в сельском хозяйстве. Внедрение в сельское хозяй
ство машин, тракторов и рост кадров, овладевших 
этой техникой, означало создание новых производитель
ных сил. Однако эти производительные силы могли быть 
эффективно использованы только на базе объединения 
отдельных производственных процессов в сельском хо
зяйстве. А это предполагало создание простейших произ
водственных кооперативных объединений. Создание та
ких объединений облегчалось тем, что предшествующее 
развитие кооперации развивало у крестьян начала кол
лективизма.

В производственной деятельности кооперации качест
венно новым явилось широкое развитие производствен
ных объединений, охватывающих различные отрасли 
сельского хозяйства. Если в восстановительный период 
производственная деятельность кооперации сводилась к 
производству ряда промышленных товаров и переработ
ке сельскохозяйственной продукци, то в период борьбы 
за социалистическую индустриализацию деятельность 
кооперации охватывает ряд производственных процессов 
в сельском хозяйстве. Возникают многочисленные прос
тейшие производственные объединения. На 1 октября 
1928 г. в стране насчитывалось 16 780 таких объединений, 
а к 1 октября 1929 г. их число возросло до 49 056. Одна 
только льноводческая кооперация в 1929 г. включала в 
себя 4578 таких объединений *. Основной формой произ
водственного кооперирования в тот период в льноводче
ской кооперации являлась организация общественных 1

1 ЦЛМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29; ЦГАОР, 
ф. 3983, оп, 2, д. 231, л. 19.
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запашек. Общественные запашки, как правило, соЗ' 
давались на земельных участках общего пользования 
или на арендованных государственных землях.

На основе специально разработанного и утвержден
ного Союзом Союзов устава были созданы поселковые 
производственные товарищества льноводов, являющиеся 
более совершенной формой объединения всех сторон 
сельскохозяйственного производства. Однако наряду с 
появлением этих товариществ в 1929 г. еще сохраня
лось большое число общественных запашек. На 1 июля 
1929 г. в системе Льноцентра насчитывалось 2416 по
селковых производственных товариществ и 2162 орга
низации общественных запашек. В различные производ
ственные объединения входило 12,5% членов льноводче
ской кооперации.

Производственное кооперирование в льноводческой 
кооперации в различных районах происходило неодина
ковыми темпами. Так, в Костромском союзе к 15 июля 
1929 г. было создано 410 производственных поселковых 
товариществ. Подавляющее большинство товариществ 
объединяло по одному селению. Обследование 171 това
рищества показало, что 153 из-них объединяли по одному 
селению, 15—по 2 селения и 3 товарищества объединяли 
по 3 селения *. Товарищества по своим размерам были 
невелики, так как населенные пункты в этом районе не
большие. В среднем на одно поселковое товарищество 
приходилось 27 хозяйств.

В поселковых товариществах, кроме общественных 
запашек, в общественное пользование передавались раз
личные сельскохозяйственные орудия и машины. Так, 
в 61 товариществе в коллективном пользовании имелось 
170 различных машин (сортировок «Триумф» — 40, льня
ных триеров — 4, двигателей — 12, молотилок — 27, 
клеверотерок — 4, сеялок — 22, веялок — 19 и т. д.). 
Эти товарищества имели сушилки для льна и льномяль
ные пункты 1 2

Товарищества работали по плану, проводили учет 
обобществленного инвентаря и машин, а также учет за
траченного труда. Основными принципами работы това
риществ являлись: личное участие в выполнении различ
ных работ в товариществе (вспашка, посев, прополка,

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 231, л. 19.
2 Там же, л. 53.
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уборка); распределение доходов по количеству затра
ченного труда.

В Брянском союзе в 1928/29 г. было организовано 71 
коноплеводное производственное товарищество, которое 
объединяло 2600 хозяйств. Здесь объединения были круп
нее, чем в Костромском районе: в среднем на одно про
изводственное товарищество приходилось 37 крестьян
ских хозяйств. Всего в Брянский союз входили 300 про
стейших производственных товариществ и 26 колхозов. 
В Рыбинском районе к 1 июля 1928/29 г. по плану было 
намечено организовать 171 производственное объедине
ние, а было создано 313.

Наряду с организацией общественных запашек и по
селковых производственных товариществ создавались 
семеноводческие товарищества. Рост производственной 
деятельности семеноводческой кооперации был тесно 
Связан с поставленными Советским государством в об
ласти семеноводства задачами. Одной из важнейших за
дач в области подъема сельского хозяйства являлась 
полная замена низкосортных семян сортовыми, селек
ционными семенами. В решении этой задачи Советское 
государство достигло значительных успехов. Широко бы
ла развернута сеть опытных учреждений: только на тер-

|ритории РСФСР имелось 65 учреждений. Под опытными 
посевами в 1927/28 г. было занято 13 625 га, под репро
дукцией селекционных семян — 2532 га. Опытные стан- 

щии имели 1522 специалиста, тогда как в довоенное вре- 
*мя их было 206.

На основе данных опытных станций устанавливались 
основные типы и сорта семян, рекомендуемые крестьян
ским хозяйствам, колхозам и совхозам. Каждый тип се
мян проверялся по отдельным признакам (урожайность, 
.засухоустойчивость, способность противостоять вредите
лям, кормовые достоинства и т. д.).

Выведенные типы сортов семян поступали в государ
ственный сортовой фонд. Репродукция этих семян произ
водилась организациями Государственной семенной 
культуры, семенными совхозами и семенными товарище
ствами.

В 1927/28 г. было 1113 семенных товариществ, репро
дукция семян в которых, как правило, производилась не 
В отдельных хозяйствах, а на общих участках с целью 
уничтожения меж, более успешной борьбы с сорняками,
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т. е. с целью получения высокого качества семенного ма
териала.

Семеноводческая кооперация ежегодно увеличи
вала свою производственную деятельность. В 1925 г. то
варный выход сортовых семян составил 328 тыс. ц, 
а в 1928 г. — 2100 тыс. ц, т. е. за три года увеличился 
в 6,4 раза.

Простейшие производственные объединения в семе 
новодческой кооперации создавались иначе, чем в льно
водческой кооперации. В льноводческой кооперации сна
чала создавались объединения небольших общественных 
запашек, а в семеноводческой кооперации организовы
вались простейшие объединения, вводившие коллектив
ный посев сортовыми семенами. Коллективные посевы 
сортовыми семенами представляли собой основную базу 
для дальнейшего движения по пути обобществления всех 
посевов и организации колхозов. Организация общест
венных посевов чистосортными семенами приводила к 
ликвидации меж, к коллективному использованию сель
скохозяйственных майшн и орудий, к коллективной очи
стке семян и т. д. Общественные посевы чистосортными 
семенами получили широкое распространение. Так, на
пример, на 7 февраля 1928 г. в Крайсеменоводсоюзе Се
веро-Кавказского края из 263 семенных товариществ 
160 имели коллективные посевы.

В Орловской и Тульской губерниях крестьянские хо 
зяйства, привлеченные к участию в коллективных посе- 
вах семян, стали применять коллективную запашку, об
молот, сортировку, сдачу сортового семенного зерна и 
постепенно переходили к более высоким формам объе
динения. Часть крестьянских хозяйств, производившая 
коллективные посевы сортовыми семенами, в 1927/28 г, 
объединилась в товарищества по совместной обработке 
земли и в сельскохозяйственные артели. В Нижнем 
Поволжье весной 1929 г. начался переход простейших 
производственных объединений и семеноводческих то
вариществ к колхозам.

Семеноводческая и льноводческая кооперация прово
дили большую работу по укреплению и развитию кол
лективного сельского хозяйства путем оказания всесто
ронней помощи простейшим производственным объеди
нениям, особенно вновь созданным колхозам. Союзы 
этих видов кооперации улучшили снабжение колхозов
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Машинами, удобрениями, оказывали помощь в организа
ции труда.

С развитием семеноводческой кооперации росла её 
роль в производстве сортовых семян. В 1924/25 г. удель
ный вес семеноводческой и других видов кооперации в 
создании государственного сортового фонда был равен 
53%, а в 1927/28 — 70,5%.

Производством семян занималась также хлебная 
кооперация. В 1928 г. она имела 1 млн. га сортовых по
севов, а в 1929 г. — 4 мл.н. га: сбор зерна за это время 
возрос с- 1,6 млн. ц до 6,5 млн. ц. В хлебной кооперации 
на 15 апреля 1929 г. насчитывалось свыше 13,5 тыс. про
стейших производственных объединений, оформленных 
уставом, переросших впоследствии в товарищества по 
совместной обработке земли.

Производство семян семеноводческой и хлебной коо
перацией имело большое народнохозяйственное значе
ние, так как не только увеличивало государственный 
фонд сортовых семян, но и приводило к значительному 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур 
в крестьянских хозяйствах, применявших чистосортные 
семена.

Успешно развивала производственную деятельность 
свекловодческая кооперация. Она организовывала коо
перативные производственные объединения в масштабе 
сел и земельных обществ. Базой этого объединения 
являлись машинные пункты. В 1929 г. 150 машинных 
пунктов действовало и 100 находилось в стадии органи
зации. Важным методом производственного коопериро
вания являлась контрактация посевов свеклы, которая в 
1929 г. охватила всю посевную площадь свеклы в кре
стьянских хозяйствах.

Организация простейших производственных объеди
нений и колхозов в хлопковой кооперации имела свои 
особенности. В Азербайджане, например, в целях 
развития агрикультурной работы было образовано 10 
агрономических пунктов. Кроме того, были созданы 
агрономические группы. Агрономический пункт снабжал 
агрономические группы сельскохозяйственными орудия
ми. На каждые 15 га посевной площади агрогруппы по
лучали одну лошадь, сеялку и культиватор. Каждая 
группа имела не менее 10 хозяйств, специализирующих
ся на хлопководстве.
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Ё процессе развития простейшие производственные 
объединения перерастали в колхозы, которые являются 
высшей формой производственного кооперирования. Так, 
в 1928 г. из вышеуказанных агрогрупп было организо
вано до 20 колхозов. Такие же процессы происходили в 
других видах кооперации.

Простейшие производственные объединения охваты
вали те или иные стороны не только полеводства, но так
же и животноводства. Значительных успехов добилась 
коневодческая кооперация, деятельность которой была 
тесно связана с работой государственных конных заво
дов и других учреждений по развитию животноводства.

В 1927/28 г. на территории РСФСР было 22 государ
ственных конных завода, имевших 5890 племенных ло
шадей. Кроме того, имелось 1988 лошадей на конных 
заводах Губернских земельных управлений (ГЗУ) и 1947 
лошадей на заводах Госсельтреста К

Большое значение в развитии коневодства имела 
самодеятельность крестьянского населения. Крестьяне 
вокруг государственных конных заводов в 1927/28 г. 
организовали 5010 крестьянских коневодческих коопера
тивов, которые насчитывали 25 тыс. лошадей улучшенной 
породы. Кооперация имела 150 коллективных племенных 
рассадников, занимающихся разведением племенных и 
породистых лошадей.

Важнейшей формой организации крестьянского про
дуктивного животноводства вначале являлись племенные 
и контрольные товарищества, в работе которых были 
достигнуты значительные успехи. Так, например, 
с 1926/27 по 1927/28 г. годовой удой коров в среднем 
повысился в Домашевском товариществе Вологодской 
губернии с 1796 до 2539 кг и в Чудовском (Череповец
кой губернии) — с 1916 до 2552 кг.

Животноводческая кооперация проводила значитель
ную работу по созданию простейших производственных 
объединений. В 1928 г. было организовано 179 скотных 
коллективных дворов.

По социальному составу простейшие производствен
ные объединения являлись бедняцко-середняцкими. Это 
видно из данных зерновых товариществ хлебной коопе
рации за 1929 г .1 2

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 4, д. 106, л. 20.
2 ЦАМСХ, оп. 243, св. 6, д. 29.
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К а в к а з Т а т а р и я Б а ш к и р и я

Бедняки . . . 53,8 41,5
,

65,7
Середняки . . 44,5 54,7 30,7
Зажиточные 1,7 3,7 3,6

В поселковых товариществах Костромского союза 
бедняцкие хозяйства составляли 29,7%, середняцкие — 
69,9% и зажиточные — 0,4%. В Брянском ссуозе среди 
членов производственных товариществ бедняцкие хо
зяйства составляли 38%, середняцкие — 58'% и зажи
точно-кулацкие — 4% *.

Развивая простейшие производственные объединения, 
сельскохозяйственная кооперация большое внимание 
уделяла организационно-хозяйственному укреплению 
старых и вновь созданных колхозов. Из своих прибылей 
за 1927 г. Маслоцентр, например, выделил в фонд кол
лективизации 25 тыс. руб. и на проведение мероприятий 
по коллективизации— 10 тыс. руб. Фонд коллективиза
ции в Сибири был равен 32 тыс. руб., в Вятском союзе — 
8 тыс. руб. 1 2 Средства фонда коллективизации в Сибири 
и на Урале расходовались на увеличение племенных 
стад в существовавших и вновь организованных колхозах 
и на постройку коллективных дворов в районах племен
ной работы. В остальных районах средства фонда кол
лективизации расходовались на постройку коллективных 
скотных дворов и телятников.

Для лучшего развития молочноживотноводческого 
хозяйства колхозов Маслоцентр в 1928 г. заключил до
говор с Колхозцентром о проведении организационно- 
технической и агро-,производственной работы в колхозах. 
В соответствии с этим соглашением система молочной 
кооперации при содействии Колхозцентра проводила ра
боту по организации молочного хозяйства в колхозах, 
превращая его в сырьевую базу кооперативной молочной 
промышленности. Молочная кооперация помогала кол
хозам в организации их кормовой базы, помогала 
строить скотные дворы.

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, 231, л. 53.
2 «Итоги деятельности Маслоцентра за 1929 год», стр. 45.
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Развитие производственной деятельности кооперации 
внедряло начала коллективизма в большей мере, чем 
развитие снабженческой и сбытовой деятельности. Про
изводя посевы сообща, коллективно используя сельско
хозяйственный инвентарь, крестьяне приобретали опыт 
ведения коллективного хозяйства, убеждались в преиму
ществе крупного общественного хозяйства перед мелким 
индивидуальным крестьянским хозяйством.

Перерастание простейших кооперативных объедине
ний в колхозы происходило не стихийно, а в результате 
идейной и организаторской работы, проводимой Комму
нистической партией и Советским государством.

3. Организация тракторных колонн 
и машинно-тракторных станций

Идея организации машинно-тракторных колонн воз
никла в 1927 г. Объединение украинских совхозов пред
ложило крестьянам хуторов имени Шевченко, Красина, 
Калинина, «Красная заря», «Восходящее солнце», Одес
ского района, обработать их землю тракторами. Крестья
не этих хуторов являлись переселенцами, большинство из 
них не имело лошадей и сельскохозяйственного инвента
ря. Поэтому более половины крестьян сдавало землю в 
аренду старожилам-кулакам за часть урожая. Вследст
вие несвоевременной и плохой обработки земли урожаи 
были низкими.

Крестьяне указанных хуторов приняли предложение 
объединения украинских совхозов и заключили с ним до
говор. По условиям договора крестьяне объединяли всю 
свою посевную площадь в один земельный массив для 
полной тракторной обработки. Тракторы вспахали всю 
целину и перелоги, хорошо обработали землю и засеяли 
ее за счет крестьян чистосортной пшеницей. На этих зем
лях урожай был значительно выше, чем на землях кре
стьян соседних сел и деревень.

Тракторная обработка наглядно показала крестья
нам преимущество крупного механизированного хозяйст
ва. Крестьяне решили организовать обобществленное 
хозяйство. Они заключили договор с совхозом имени 
Тараса Шевченко об обработке их земли тракторами. 
Совхозом была создана тракторная колонна для об
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служивания крестьянских хозяйств. Крестьяне тех сел, 
где работала эта тракторная колонна, писали в письме, 
напечатанном в газете «Известия» в ноябре 1927 г.: 
«После той работы тракторов, какую мы видели, не хо
тим больше вести бедняцкие мелкие хозяйства, а реши
ли организовать обобществленное тракторное хозяйст
во, в котором .не будет отдельных крестьянских клочков 
посевов». Коммунистическая партия использовала опыт 
этого совхоза и в 1928 г. направила работу сельскохо
зяйственной кооперации по пути организации тракторных 
колонн. На 1 июля 1929 г. было создано 58 тракторных 
колонн, а на 1 января 1930 г. — 192. Количество тракто
ров в них увеличилось с 1705 до 5467 *.

Перед тракторными колоннами стояли серьезные за
дачи в деле подъема производительных сил сельского 
хозяйства и его социалистической реконструкции. 
В соответствии с этим тракторные колонны должны 
были провести большую работу по:

1) обобществлению отдельных процессов при обработ
ке земли;

2) поднятию агрикультурного уровня сельского хозяй
ства;

3) привлечению населения к работе в тракторных 
колоннах;

4) интенсификации сельского хозяйства и органи
зации подсобных отраслей в земледелии и животновод
стве с целью повышения доходов крестьян и использо
вания рабочей силы, которая высвобождалась в резуль
тате механизации земледелия.

Применение трактора в индивидуальных крестьян
ских хозяйствах было невозможно или нерационально 
из-за большого количества узких полос. Для рациональ
ного использования тракторов требовались большие 
сплошные земельные массивы. Поэтому кооперативные 
организации при создании тракторных колонн проводили 
большую работу среди крестьян по созданию простейших 
производственных объединений и колхозов. В результате 
все хозяйства, обслуживаемые тракторными колоннами, 
были организованы в кооперативные производственные 
объединения: посевные товарищества, товарищества по 
совместной обработке земли и др. В простейших коопе- 1

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцейтра,-оп:. 23(X-fcB. -1, д; 2.
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ративных производственных объединениях сообща про 
водились некоторые основные работы (вспашка, посев), 
а остальные работы выполнялись индивидуально. Пре
обладающей формой объединения в тот период были 
товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), 
в которых обобществлялись земля и труд, а рабочий скот 
и сельскохозяйственный инвентарь оставались в частной 
собственности, крестьян.

Тракторные колонны являлись кооперативным пред
приятием и обслуживали производственные объединения 
и колхозы на договорных началах. Тракторные колонны 
создавались преимущественно в тех районах, где име
лось большое количество безлошадных хозяйств.

Состав хозяйств, обслуживаемых тракторными колоннами1

К о л и ч е с т в о
х о з я й с т в б е з 

л о ш а д 
н ы е

И з

с о д н о й  
л о 

ш а д ь ю

н и х

с д в у -  с т р е 
м я  л о -  |м я  л о 
ш а д ь м и  |ш а д ь м н

Северный Кавказ ..................... 519 408 35 18 48
К р ы м ............................................. 143 64 23 28 28
ЦЧО ............................................... 3 513 1936 1 042 519 16
Н иж неволж ский....................... 986 388 454 120 24
Средневолжский......................... 404 58 214 103 29

И т о г о  ............................ 5 565 2 854 1 768 788 145
В % % ................................................... — 51,0 32,0 14,0 3,0

Из таблицы видно, что среди обслуживаемых колон
нами крестьянских хозяйств половину составляли безло
шадные, т. е. бедняцкие хозяйства.

В районах с болыйим количеством бедняцких хо
зяйств легче было организовать производственные коопе
ративы, так как бедняки охотно шли на обобществление 
средств производства и организацию коллективного тру
да. В этих районах тракторные колонны могли принести 
огромную пользу государству в деле освоения целинных 
и залежных земель, которые крестьяне из-за неимения 
тягловой силы не в состоянии были освоить. В одном 
только районе Таловской колонны Борисоглебского окру
га поднятая целина и залежи составляли около 30% 
пашни1 2.

1 ЦГАОР, ф; 4106, оп, 2, д, 309, л. 9.
2 ЦАМСХ, ф. ^олхозцентра, оп, 227, ев, 2, д. 10.
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Создание тракторных колонн в ряде районов происхо
дило в ожесточенной классовой борьбе. Кулаки понима
ли, что создание тракторных колонн ведет к коллективи
зации сельского хозяйства, подрывает корни кулацкой 
эксплуатации. Они оказывали всяческое сопротивление, 
стараясь сорвать организацию колонн. Так, например, 
кулаки пытались помешать организации крупной трак
торной колонны в Таловском районе.

В своей работе тракторные колонны испытывали боль
шие трудности. В тот период недоставало тракторов и 
других сельскохозяйственных машин. К ак правило, ко
лонны были укомплектованы старыми тракторами, изъя
тыми у лжеколхозов и кулацких хозяйств, а также у 
крестьянских комитетов обществ взаимопомощи, кредит
ных товариществ и т. п., где они использовались нерацио
нально.

Тракторные колонны не имели в достаточном количе
стве хорошо оборудованных мастерских, что затрудняло 
ремонт тракторов и приводило к частым простоям трак
торов, повышало себестоимость работ. Этот недостаток 
ликвидировался по мере их количественного роста. Трак
торные колонны недостаточно были обеспечены запасны
ми частями к тракторам и прицепным инвентарем. Так, 
например, в 1928 г. в Крымской колонне 6 тракторов из- 
за отсутствия запасных частей не работало.

Тракторные колонны испытывали недостаток в квали
фицированных кадрах: не хватало трактористов, квали
фикация имеющихся работников была явно недостаточ
ной. Вначале в качестве трактористов использовались 
специалисты из числа городских жителей, незнакомых с 
сельским хозяйством, что отрицательно сказывалось на 
работе. В 1928 г. при всех тракторных колоннах были от
крыты курсы трактористов. На курсы принимались жите
ли тех сел, которые обслуживались тракторными колон
нами.

Трактористы оплачивались по определенным ставкам, 
как общее правило, за счет тракторных колонн. Для за
интересованности трактористов в поднятии производи
тельности труда в ряде колонн существовала дополни
тельная погектарная оплата.

Крестьянское население в соответствии с заключенны
ми договорами обеспечивало тракторные колонны неквалифицированной рабочей силой, которая не оплачивалась
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тракторными колоннами. Труд крестьян, работавших 
в тракторных колоннах, а также использование ин
дивидуального инвентаря и тягловой силы учитывались 
производственными объединениями при распределении 
урожая.

Переход на многополье и правильный севооборот в 
районах деятельности тракторных колонн был связан с 
введением трудоемких технических и пропашных культур. 
Это давало возможность использовать рабочую силу, вы
свобождавшуюся в связи с тракторной обработкой земли 
и применением других машин.

В целях интенсификации сельского хозяйства и ис
пользования свободной рабочей силы в деревне коопера
ция приступила к созданию в районах тракторных колонн 
предприятий по переработке сельскохозяйственной про
дукции (маслодельные, крахмалощаточные и др. пред
приятия). Создавались также различные подсобные пред
приятия.

Взаимоотношения тракторных колонн с населением 
строились на договорных началах. Как правило, догово
ры об обработке земли колонной заключались с целыми 
земельными обществами на период полного севооборота, 
т. е. на срок от 4 до 12 лет. Одновременно осуществлялась 
контрактация посевов. Вопрос об оплате работ трактор
ной колонны решался по-разному. В большинстве случаев 
оплата работ тракторной колонны производилась нату
рой из расчета 25—30% урожая. В отдельных случаях 
оплата производилась в денежной форме.

Кооперативные производственные объединения, ис
пользовавшие тракторы и сельскохозяйственные машины, 
принадлежавшие тракторным колоннам, показывали 
большое преимущество коллективного ведения хозяйства. 
Коллективное использование техники тракторных колонн 
было наиболее рациональным, приводило к экономии 
средств производства и росту производительности труда. 
В индивидуальных крестьянских хозяйствах использова
ние тракторов и сельскохозяйственных машин затрудня
лось тем, что у крестьян было много небольших и узких 
полос. Много времени уходило на развороты тракторов и 
машин в конце полос и при переездах с одной полосы на 
другую, так как полосы находились в разных местах и на 
значительном расстоянии. При этом непроизводительно 
тратилось много горючего. Наиболее., .рационально

136



использовались средства производства в крупных коллек
тивных хозяйствах, где трактор в единицу времени обра
батывал земли больше, чем при обработке ее в единолич-1 
ных крестьянских хозяйствах. Из этого следует, что объе
динение крестьян давало большую экономию в средствах 
производства.

Для обработки одинаковой площади земли в индиви
дуальных крестьянских хозяйствах требовалось больше 
тракторов и сельскохозяйственных машин, чем в коопера
тивных объединениях. Все это увеличивало возможности в 
деле освоения новых земель. Так, на Северном Кавказе 
Александровская тракторная колонна расширила посев
ную площадь на 13%, Бурекская—на 94%, Додонская— 
на 170%, Канглынская — в 3,4 раза *.

Тракторные колонны не только расширяли посевную 
площадь, но и повышали агротехнику земледелия. Так, в 
1928/29 г. зяблевая вспашка в трех тракторных колоннах 
была проведена на 100%, а на территории администра
тивных районов, в которых работали тракторные колон
ны, было вспахано под зябь от 28 до 48% общей ее пло
щади. Тракторные колонны хлебной кооперации засеяли 
сортовыми семенами 88,5% обрабатываемой площади, 
тогда как в соседних, не обслуживаемых колоннами хо
зяйствах сортовые посевы составляли только 22,7% по
севной площади 1 2.

В результате повышения агрикультуры земледелия 
резко поднялась урожайность сельскохозяйственных 
культур в производственных объединениях по сравнению 
с индивидуальными крестьянскими хозяйствами. Урожай
ность пшеницы повысилась^ разных районах от 20% до 
50'% (Северный Кавказ — 34%, ЦЧО — 37, Нижняя Вол
га — 50, Казахстан — 20%), ячменя — от 45% до 67%, 
овса — от 35 % до 50 % 3.

Расширение посевных площадей и повышение уро
жайности в простейших производственных объединениях, 
обслуживаемых тракторными колоннами, приводило к 
быстрому росту доходности этих хозяйств по сравнению 
с необслуживаемыми колоннами крестьянскими хозяйст
вами. Так, на Северном Кавказе в хозяйствах, обслужи

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.
2 Там же.
3 Там жв, оп. 230, с»4 1, д. 2.
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ваемых тракторными колоннами, доходность составила И 
год 353 руб., а в необслуживаемых хозяйствах—170 руб.1

Тракторные колонны, несмотря на ряд трудностей и 
недостатков в их работе, сыграли огромную роль в деле 
усиления развития сельского хозяйства, в повышении до
ходности крестьянских хозяйств и их производственного 
объединения. Влияние тракторных колонн на рост темпов 
коллективизации характеризуется следующими данными.

Ход организации простейших производственных 
объединений и колхозов1 

(в %)

Н а з в а н и е  к о л о н н

В р а й о н е ,  о б с л у ж и 
в а е м о м  т р а к т о р н о й  

к о л о н н о й
В  а д м и н и с т р а т и в н о м  

р а й о н е

д о  о р г а н и 
з а ц и и ,  

1923 г .

н а  20  о к 
т я б р я  

1929 г .
1928 г .

и а  2 0  о к 
т я б р я

[ 1929 г .

Таловская ............................... 2,2 100,0 2,4 15,0
Охачевская ............................. 100,0 __ ____

Парьевская............................. 0 ,0 73,5 — —

Дмитриевская ..................... 0 ,0 100,0 2,3 5,0
Хохловская............................ 25,0 100,0 5,9 8,5

Итак, в результате годовой работы тракторных колонн 
усилился процесс объединения крестьянских хозяйств п 
колхозы. К началу посевной кампании 1928/29 г. вокруг 
тракторных колонн было организовано 24 колхоза, объе
динявших 1689 хозяйств, и 13 товариществ-посевщиков, 
насчитывавших 3336 хозяйств 1 2 3.

Несмотря на большие трудности и недостатки органи
зационного периода, опыт работы сельскохозяйственной 
кооперации показал, что тракторные колонны вместе с 
расширением практики долголетней контрактации посе
вов зерновых культур являются важнейшим и наиболее 
действенным методом производственного кооперирова
ния, коллективизации и технической реконструкции сель
ского хозяйства. Создание тракторных колонн в сочета
нии с долголетней контрактацией способствовало органи
зации крупных социалистических хозяйств, в которых 
ликвидировались межи, трехполье.

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.
2 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 230, св. 1, д. 2.
3 См. «Кооперативная жизнь» № 11, 1929 г.
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Сельскохозяйственная кооперация при организации 
тракторных колонн использовала опыт совхоза имени 
Т. Шевченко. Однако этот опыт был обогащен в процес
се дальнейшей работы тракторных колонн. Отношения 
тракторных колонн с хозяйствами стали строиться на ос
нове долголетней контрактации посевов зерновых куль
тур. Договор о долголетней контрактации заключался, 
как общее правило, с целыми земельными обществами 
или группами смежных сел. Работа тракторных колонн 
сочеталась с переходом хозяйств к правильным севообо
ротам, с применением чистосортных семян и т. п. Осу
ществлялся организованный сбыт через систему сельско
хозяйственной кооперации товарных излишков сельско
хозяйственной продукции крестьянских хозяйств, обслу
живаемых тракторными колоннами.

Для победы колхозного строя было необходимо, чтобы 
колхозы доказали свое преимущество не только перед 
мелким крестьянским хозяйством, но и перед крупным 
капиталистическим земледелием. Для решения этой за
дачи необходимо было вооружить сельское хозяйство пе
редовой техникой, поднять уровень земледелия, повысить 
производительность труда, поднять доходы колхозников 
и тем самым доказать жизненность и прогрессивность 
колхозов по сравнению с мелким крестьянским и круп
ным капиталистическим хозяйством.

С каждым годом увеличивалось поступление новой 
машинной техники в сельское хозяйство. В связи с этим 
встал вопрос о путях ее использования в условиях социа
листической перестройки сельского хозяйства. Таких пу
тей было два: первый — продавать сложные машины 
непосредственно колхозам; второй — сохранить их в ру
ках государства, создавая специальные предприятия для 
обслуживания колхозов за определенную плату. Прак
тика показала, что первый путь для начального пёрирда 
массового колхозного строительства был неприемлемым. 
Колхозы были еще экономически слабыми. Они не имели 
достаточных средств, чтобы покупать тракторы и слож
ные сельскохозяйственные машины. Колхозы не имели 
квалифицированных кадров трактористов, комбайнеров и 
других специалистов. Кроме того, промышленность в этот 
период не смогла в достатке снабдить колхозы новой тех
никой. Все это говорило о необходимости и целесообраз
ности принятия второго пути — 'пути создания гоо^Дарст
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венных МТС, которые за счет организации планомерной 
работы могли более полно использовать имеющиеся кад
ры, наладить правильную эксплуатацию машин, их тех
ническое обслуживание и ремонт. МТС обеспечивали ма
териально-технические условия для высокопроизводитель
ного использования парка новых сельскохозяйственных 
машин,

Машинно-тракторные станции, как социалистические 
предприятия, сосредоточив у себя технику, предназначен
ную для обслуживания колхозного производства, явились 
в руках Советского государства средством утверждения 
новых, социалистических производственных отношений в 
деревне. Через МТС Советское государство предоставило 
трудящемуся крестьянству передовую технику, которая 
имела большое значение в проведении социалистической 
реконструкции сельского хозяйства, приобщая трудящих
ся крестьян к крупному общественному хозяйству. Строи
тельство МТС положило начало глубочайшей технической 
революции в сельском хозяйстве.

МТС были необходимы не только в силу экономиче
ских условий. В условиях массового колхозного движе
ния, когда в колхозы вступали миллионы крестьянских 
хозяйств, требовалось усилить руководящую роль Совет
ского государства в развитии сельского хозяйства. Со
ветское государство через МТС, как показал опыт рабо
ты тракторных колонн, могло усилить воспитание трудя
щихся крестьян в духе коллективизма, в духе обществен
ных интересов. МТС являлись мощным средством укреп
ления союза рабочего класса с крестьянством. Поэтому 
Коммунистическая партия и правительство развернули 
строительство машинно-тракторных станций, которые за 
годы своего существования сыграли большую историче
скую роль в создании и укреплении колхозного строя.

4. Развитие контрактации

В период восстановления народного хозяйства 
(1921 —1925 гг.) появился новый метод заготовок сельско
хозяйственной продукции — контрактация, который поз
волил улучшить положение со снабжением социалистиче
ской промышленности сырьем. В начале нэпа текстиль
ная промышленность остро ощущала недостаток хлопка, 
а Сахарная промышленность — сахарной светлы.
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В целях расширения посевов свеклы, повышения ее 
качества и обеспечения сахарной "промышленности 
сырьем, ВЦИК и СТО в 1922 г. приняли постановление 
«О мерах по развитию культуры сахарной свеклы». Этим 
постановлением сахарные заводы были обязаны организо
вать собственное производство свеклы, а также заклю
чить договоры с совхозами, кооперативными объедине
ниями и индивидуальными хозяйствами по выращиванию 
свеклы. В договорах предусматривалось обязательство 
о посеве свеклы и продаже ее сахарным заводам. Совхо
зы были обязаны включить в свои севообороты сахарную 
свеклу. На губернские земельные отделы возлагалось 
всемерное содействие развитию свеклосеяния.

Сахарные заводы стали вести заготовку свеклы почти 
исключительно через систему сельскохозяйственной коо
перации путем контрактации посевов. Условия заготовкй 
устанавливались договорами между Сахаротрестом и 
Центральным объединением свекловодов. На основе этих 
договоров заключались дополнительные соглашения 
между сахарными заводами и кооперацией. Только 
там, где кооперация не в состоянии была охватить все 
хозяйства, занимающиеся свеклосеянием, сахарные за
воды вели заготовку свеклы самостоятельно на основе 
контрактации. В 1925 г. было законтрактовано 80% по
севных площадей сахарной свеклы в крестьянских хо
зяйствах *.

Договоры заключались на выгодных для крестьян ус
ловиях. В договорах между Сахаротрестом и Централь
ным объединением свекловодов предусматривались обя
зательства по контрактации определенного количества 
свеклы в районах сахарных заводов и сдачи ее по договор
ным ценам на пункты приемки. При заключении договора 
Центральное объединение свекловодов получало от Са- 
харотреста аванс, который выдавался крестьянам при 
заключении с ними договоров по контрактации посевов 
сахарной свеклы. При невыполнении договора коопера
ция была обязана возвратить полученные авансы и упла
тить пени в случае несвоевременного возврата их. Кроме 
того, за невыполнение договора предусматривалась не
устойка в размере 6 руб. за каждую недосеянную деся
тину.

' ЦГАОР, ф. 3983, оп. 4, д. 106, л. 73.
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Договоры обязывали крестьянские хозяйства повы
шать агротехнику возделывания свеклы: углубленйе^па?, 
хоты под посевы, своевременный посев, обязательное при
менение высококачественных семян, получаемых от са
харных заводов, обязательное удобрение земли мине
ральными удобрениями, своевременная послепосевная 
обработка и уборка свеклы. В случае невыполнения этих 
требований завод мог проводить необходимую работу по 
агротехнике за счет крестьян. В свою очередь сахарные 
заводы были обязаны по договору снабжать через коопе
рацию крестьянские хозяйства, законтрактовавшие свек
лу, семенами, сеялками для посева свеклы и минеральны
ми удобрениями с включением их стоимости в сумму 
аванса. Аванс для поставщиков свеклы, имевших тягло
вую силу, устанавливался в размере 25 руб. на десятину, 
а для безлошадных — 35 руб. Сахарные заводы возвра
щали посевщикам отходы сахарного производства (жом, 
патока), которые употреблялись крестьянами для откор
ма скота. Сельскохозяйственной кооперации предоставля
лось право иметь на приемных пунктах своих представит 
телей.

На покрытие организационных расходов и на веде
ние агрикультурной работы Сахаротрест отчислял коо
перации 6% от стоимости свеклы, сдаваемой заводу. 
Кроме того, 1% отчислялся по РСФСР и 1,5% по УССР 
на премирование крестьянских хозяйств за достиже
ния в области агротехники и повышения урожайности 
свеклы.

На эти отчисления кооперация по плану, согласован
ному с Сахаротрестом и органами Наркомзема, вела 
агрикультурную работу и оплачивала труд около 450 
агрономов. Агрикультурную работу проводили и сахарные 
заводы (чтение лекций, проведение бесед, организация 
показательных пунктов и т. д.). Перед заключением 
договоров сельскохозяйственная кооперация прово
дила разъяснительную работу среди крестьян. В докла
дах на сельских сходках разъяснялись условия контрак
тации, выгодность ее для крестьян и промышленности. 
Широко популяризировалась контрактация в местной 
печати.

Такими же методами в основном проводилась кон
трактация хлопка. Текстильная промышленность предо
ставляла сельскохозяйственной кооперации средства для
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организации агрикультурного обслуживания хлопк6£>6- 
бов. Семена л. удобрения выдавались натурой, а стои
мость их вычиталась из суммы аванса, 'предоставляемого 
крестьянину (дехканину), законтрактовавшему хлопок. 
Аванс выдавался из расчета 64 руб. на десятину. До
говор регулировал основные процессы производства хлоп
ка, возлагая на хлопкоробов обязательства по улучше
нию производственных процессов. Весь хлопок, получен
ный по контрактации, сельскохозяйственная кооперация 
сдавала на хлопкоочистительные заводы. Все это создава
ло материальную заинтересованность хлопкоробов и при
водило к бурному росту контрактации посевных площа
дей, занятых хлопком. В 1923/24 г. она составила 
212,5 тыс. га, а в 1925/26 г. — 651,6 тыс. га. Законтракто
ванная площадь за это время увеличилась с 137,5 тьгс. га 
до 489,1 тыс. га. Таким образом, общая площадь, занятая 
под посевами хлопка, увеличилась в три раза, а площадь, 
законтрактованная сельскохозяйственной кооперацией — 
в 3,5 раза. Охват контрактацией посевной площади под 
хлопком возрос на 10,4%, что составило 75,1% всех посе
вов хлопка *.

Еще успешнее развивалась контрактация сортовых 
посевов, проводимая семеноводческой кооперацией. Кре
стьяне при контрактации получали чистосортные семена, 
осуществляли комплекс агротехнических мероприятий в 
целях повышения урожайности и получения высокого ка
чества зерна. Полученное с законтрактованных площадей 
зерно крестьяне сдавали по ценам более высоким по 
сравнению е ценами на товарное зерно. Все это создавало 
экономическую заинтересованность крестьян и приводило 
к очень бурному росту контрактации посевов зерновых 
культур. Контрактация посевов чистосортных семян воз
росла с 3,5 тыс. га в 1923 г. до 62 тыс. га в 1925 г. Боль
ше половины законтрактованной продукции кооперация 
сдала в государственный сортовой фонд, что состави
ло 53'% всего закупленного государством сортового мате
риала 1 2.

Контрактация посевов свеклы, хлопка и сортовых по
севов способствовала повышению агротехники, внедрению 
в производство сельскохозяйственных машин, высоко

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 167.
2 Там же.
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сортных семян, минеральных удобрений. Материальной 
заинтересованность крестьян в производстве сахарной 
свеклы, хлопка и чистосортных семян в значительной Me- 
ре способствовала восстановлению и росту свекловодст
ва, хлопководства и семеноводства.

В первый период нэпа контрактация носила по пре
имуществу торговый характер и использовалась как орга
низационная форма торговой связи между некоторыми 
отраслями промышленности. Через контрактацию сель
скохозяйственная кооперация устанавливала производст
венную связь сельского хозяйства с промышленностью: 
это была одна из новых форм смычки между городом н 
деревней.

Производственная сторона контрактации имела в это 
время второстепенное значение.

Контрактация позволила усилить через сельскохозяй
ственную кооперацию плановое воздействие на организа
цию и развитие крестьянского хозяйства, а также на ор
ганизацию рынка. Если раньше кооперация заготовляла 
сельскохозяйственную продукцию путем разрозненных 
покупок у крестьян, то при контрактации заготовки стали 
осуществляться на более прочных основах по установлен
ным планом размерам закупок в целом по стране, по каж
дой области, по району и отдельным селам. Контрактация 
придавала сбыту крестьянами своей продукции строго 
планомерную форму. Это усиливало плановые начала не 
только в заготовках сельскохозяйственной продукции, но 
и в снабжении города продовольствием, в снабжении про
мышленности сельскохозяйственным сырьем и в экспорте 
этой продукции. Контрактация позволила заменить ры
ночные отношения ^договорными формами между про
мышленностью и государственными организациями — с 
одной стороны, и крестьянскими хозяйствами, организо
ванными в свекловодческую, хлопководческую и семено
водческую кооперации — с другой.

XV съезд Коммунистической партии обобщил опыт по 
проведению контрактации в свекловодстве, хлопководстве 
и определил ее значение в развитии кооперативного 
строительства. Съезд указал, что контрактация «может и 
должна служить в дальнейшем одним из важнейших 
Средств кооперирования самого крестьянского производ
ства в подлинном смысле этого слова, т. е. добровольного 
объединения мелких производителей, связанных через
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кооперацию с социалистической промышленностью» х. 
Съезд решил оказать всемерную поддержку контрак
тации.

XVI партконференция отметила, что контрактация 
должна стать одним из самых важных методов в работе 
сельскохозяйственной кооперации в подъеме производи
тельных сил сельского хозяйства. Кооперация через кон
трактацию должна повысить агрикультуру земледелия 
путем включения в договоры необходимого минимума 
простейших агрикультурных мероприятий.

Таким образом, XVI партконференция указала на не
обходимость использования контрактации как прямого 
орудия кооперирования, коллективизации крестьянских 
хозяйств и подъема сельского хозяйства. Контрактация 
сельскохозяйственной продукции явилась крупнейшим ме
роприятием, направленным на обеспечение организации 
заготовок сельскохозяйственной продукции на более 
прочных плановых началах.

Решения XV съезда ВКП(б) и XVI партконференция 
о поддержке и развитии контрактации имели решающее 
значение для ее дальнейшего развития. Советское госу
дарство всячески поощряло контрактацию всех сельско- 
хозяйственых культур, особенно зерновых, отпуская на 
это большие денежные средства. Так, на контрактацию 
технических культур в 1927/28 г. было ассигновано 
27 850 тыс. руб., а в целом на контрактацию в 1928/29 г.— 
около 300 млн. руб. Развивая контрактацию, государство 
увеличивало помощь широким трудящимся массам кре
стьянства в деле улучшения.их хозяйств и прежде всего 
в поднятии урожайности и расширении посевов, что важ
но было для разрешения хлебных трудностей 1928— 
1929 гг.

Проводимая партией и правительством политика в 
области контрактации способствовала ее развитию. По 
УССР было законтрактовано 509,1 тыс. га в 1926/27 г., 
2150,3 тыс. га — в 1927/28 г. и 6573,2 тыс. га в 1928/29 г. 
Контрактация в УССР увеличилась, таким образом, за 
два года в 12,9 раза. В целом по СССР контрактация всех 
культур увеличилась с 1724,0 тыс. га в 1926/27 г. до 
30 тыс. га в 1928/29 г., т. е. увеличилась за два года в 1

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и пле
нумов ЦК», ч. II, 1954, стр. 477.
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i7,4 раза. В 1929 г. впервые применялась долгосрочная 
контрактация, которая охватила площадь по РСФСР 
в 700 тыс. га К

Контрактация сельскохозяйственной кооперацией
отдельных видов культур по РСФСР в 1927/28 г. а

П л о щ а д ь  в  т ы с .  га

п л а н в ы п о л н е н о

В  % к 
п л а н у

Технические культуры .........................
Плоды и о в о щ и ....................................
Зерновые культуры . . • ................
С ем еноводство......................................

596,7

5016,9
161,1

676,8
14,3

5 626,6 
148,3

113,6

112,1
92,1

В с е г о  .......................................... 5774,7 6 466,0 112,0

В результате быстрого роста контрактации уже в 
1928/29 г. ею было охвачено по РСФСР около 7з зерно
вых посевов, до 38% посевов льна, 76% табака, 85% ма
хорки, полностью все посевы свеклы, хлопка и посевы 
новых технических культур — клещевины и кориандра3.

Проводилась контрактация и в области заготовок 
продукции животноводства. В 1927/28 г. сельскохозяйст
венной кооперацией РСФСР было законтрактовано жи
вотноводческих продуктов на 7 млн. руб., а в 1928/29 г.— 
на 31 млн. руб.4 В 1926/27 г. было законтрактовано 
11 тыс. т шерсти, а в 1927/28 г. — 12 400 т. В 1927/28 г. 
Животноводсоюзом и Маслоцентром было законтракто
вано 2060 голов молодняка. Кроме того, в целях разве
дения племенного овцеводства было законтрактовано 
11 200 голов молодняка мериносов и 867 голов караку
ля 5. В значительных количествах проводилась также 
контрактация молока. В Вологодской, Ярославской, 
Тверской, Вятской и Ленинградской областях было за
ключено свыше 250 тыс. договоров с крестьянскими хо
зяйствами и законтрактовано у них 13 тыс. т молока6. 1 2 3 4 5 6

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 32, 161, 175; д. 127, л. 19.
2 Там же. л. 224.
3 Там же, д. 127, л. 19, 137.
4 Там же, л. 19.
5 Там же, д. 122, л. 174.
6 Там же.
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Контрактация являлась широкой, всеобъемлющей 
формой заготовок продовольствия и сельскохозяйствен
ного сырья. В 1926—1929 гг. контрактация стала носить 
производственный характер. Как отмечалось выше, кон
трактация являлась одной из форм производственной 
смычки между городом и деревней. Государство, осуще
ствляя контрактацию, помогало трудящимся крестьянам 
поднять и лучше организовать сельскохозяйственное про
изводство. Посредством контрактации широко осущест
влялось производственное снабжение крестьянских хо
зяйств. Так, в 1927/28 г. при контрактации, которую про
водила сельскохозяйственная кооперация, трудящиеся 
крестьяне получили семян на 17 087,8 тыс. руб., удобре
ний — на 7595,8 тыс. руб., сельскохозяйственных ма
шин— на 1320,5 тыс. руб. и других товаров производ
ственного назначения — на 91 тыс. руб. 1.

При контрактации всех культур крестьяне почти пол
ностью были обеспечены семенами свеклы, хлопка, 30% 
посевов льна обеспечивались семенами по полной норме 
высева на контрактуемой площади, а остальные — по не
полной нбрме. Посевы табака обеспечивались семенами 
на 13%. В значительной мере обеспечивались семенами 
посевы других культур. Так как минеральных удобре
ний в стране было недостаточно, ими обеспечивались 
только посевы сахарной свеклы, хлопка, льна и желтого 
табака. Сельскохозяйственные машины и орудия в пер
вую очередь направлялись в районы производства льна 
и хлопка.

В Г928 г. при контрактации хлопка хлопководы полу
чили ПО тыс. т суперфосфата и ежегодно пользовались 
сельскохозяйственными машинами и инвентарем машин
ных и агрономических пунктов. Контрактация хлопка 
сопровождалась ростом применения хлопководами но
вейшего инвентаря 2.

При контрактации зерновых культур крестьяне полу
чали сортовые или улучшенные семена. Кроме того, кре
стьяне пользовались сельскохозяйственными машинами 
и инвентарем прокатных машинных пунктов, сеть кото
рых с каждым годом увеличивалась. В районах произ
водства льна законтрактованные хозяйства пользовались 1 2

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 176.
2 Там же, л. 162.
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более 21 тыс. различных сельскохозяйственных маший. 
В районах табаководства крестьянские хозяйства полу
чили рассады и средств для борьбы с вредителями на 
123 тыс. руб. !

Производственное снабжение крестьянских хозяйств 
при контрактации отличается от обычного производст- 
венного снабжения, когда сельскохозяйственная коопе
рация ограничивалась продажей средств производства и 
не организовывала контроль за правильным применением 
проданных средств производства в крестьянских хозяй
ствах. Агрономическая помощь крестьянам со стороны 
сельскохозяйственной кооперации при контрактации бы
ла более обширной и носила более действенный харак
тер. Крестьяне получали помощь и консультацию от 
сельскохозяйственной кооперации и до заключения до
говоров о контрактации, но при контрактации эта по
мощь значительно усиливалась; выполнение крестьянами 
агрономических требований носило более широкий и 
обязательный характер. Контроль за правильным вы
полнением крестьянами своих обязательств, связанных 
с контрактацией, сельскохозяйственная кооперация осу
ществляла через свои агрономические кадры. По данным 
центров сельскохозяйственной кооперации, в 1927/28 г. 
727 агрономов обслуживали 763 тыс. га законтрактован
ной площади. Лучше всего было организовано обслужи
вание при контрактации новейших технических и лекар
ственных культур. В целом агрономическое обслужива
ние было лучше организовано при контрактации техни
ческих культур и хуже при контрактаций зерновых 
товарных культур. Это объясняется трудоемкостью техни
ческих культур и тем, что многие крестьянские хозяйства 
впервые возделывали эти культуры и нуждались в боль
шей агрономической помощи, чем другие хозяйства. Под 
контролем и при усилившейся помощи со стороны агро
номического персонала трудовое крестьянство стало ши
ре внедрять передовые методы земледелия в своих хо
зяйствах. В результате были достигнуты значительные 
успехи в области культуры земледелия. Свекловодческая 
кооперация добилась 100% высева семян рядовым спо
собом, 90% глубокой осенней вспашки, посевы хлопка и 
сахарной свеклы проводились только сортовыми семена- 1

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122. л. 176.
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ми, значительно улучшилась обработка почвы под зер
новые и другие культуры.

В 1926—1929 гг. решающую роль в снабжении 
населения продовольствием и промышленности сырьем 
играли индивидуальные бедняцко-середняцкие хозяй
ства. Исходя из этого, Коммунистическая партия 
всяческую помощь оказывала индивидуальному кре
стьянскому хозяйству. Партия указывала, что в течение 
нескольких лет можно было поднять урожайность в кре
стьянских хозяйствах на 15—20%. Для достижения вы
сокой урожайности сельскохозяйственных культур нуж
но было заменить около 5 млн. сох плугами, усилить 
снабжение крестьянских хозяйств минеральными удобре
ниями, чистосортными семенами, сельскохозяйственными 
машинами. Эти мероприятия осуществлялись при кон
трактации сельскохозяйственных культур.

Связанное с контрактацией повышение агротехники 
земледелия в семеноводческой кооперации дало возмож
ность добиться высокой чистосортности семян.

Чистосортность семян в разных хозяйствах1
С о р т о в а я  ч и с т о т а  в  %

100— 95 9 0 - 9 5 9 0 - 8 0

Опытные станции и хозяй
ства семеноводческой 
культуры ......................... 83,5 6,0 10,5 100

Сельскохозяйственная „ко
операция ......................... 78,7 15,2 6,1 100

Совхозы ................................ 70,0 18,0 12,0 100
Не кооперированные семе

новодческие хозяйства 66,57 13,72 19,71 100

Из приведенных данных видно, что в сельскохозяйст
венной кооперации чистосортность семян была выше, чем 
в совхозах.

В целях поощрения колхозного строительства и укре
пления колхозов им при контрактации предоставлялись 
льготы. Колхозы получали более крупные авансы на 
один гектар посевной площади, чем крестьяне-единолич
ники. Так, при контрактации сахарной свеклы средний 
размер аванса на гектар для крестьян-единоличников 
был равен 30 руб., а для колхозов повышался до 40 руб. 1

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 167.
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В результате широкого охвата контрактацией посе-' 
вов колхозов, простейших кооперативных объединений и 
целых земельных обществ большая часть государствен
ных средств, предназначенная на выплату авансов по* 
севщикам-контрактантам, шла на контрактацию посевов 
этих организаций.

Размер выданного аванса при контрактации озимых 
зерновых культур у разных хозяйств1

К о н т р а к т а ц и я  о з и м ы х  
з е р н о в ы х  к у л ь т у р  п о  
Р С Ф С Р  н а  1927/28 г .

П о  с о р т о в ы м П о  р я д о в ы м

в ы д а н о  
а в а н с о в  

в  т ы с .  р у б .

в  %
к  и т о г у

в ы д а н о  
а в а н с о в  в  

т ы с ,  р у б .

в  %  к  
и т о г у

Совхозы ................................. 13,7 0,3 17,9 0 , 1
Колхозы ................................ 1 649,7 35,6 3 085,9 13,9
Посевные товарищества . . 
Прочие кооперативно-про

изводственные объеди-

716,8 15,4 2 085,5 9.4

нения ................................. 298,3 6,4 1 153,3 5,2
Общественные организации 
Целые земельные общест-

95,7 2 , 0 113,5 0,5

ва1 2 3 .....................................
Отдельные крестьянские

1 655,9 35,8 9 950,0 44,7

хозяйства ......................... 213,6 4,5 5 829,6 26,2

В с е г о  ................. 4 643,7 ] 1 0 0 , 0 22 235,7 1 0 0 , 0

Следовательно, при контрактации посевов сортовыми 
семенами зерновых культур 95,5% средств от общей 
суммы авансов было выдано колхозам, кооперативным 
производственным объединениям и целым земельным 
обществам. И только 4,5% средств, выделенных для вы
дачи авансов, получали индивидуальные крестьянские 
хозяйства, заключившие договоры по контрактации.

При контрактации рядовых зерновых культур подав
ляющая часть, 73,8% средств общей суммы аванса, так
же была выделена колхозам, производственным объеди
нениям и целым земельным обществам. И только 26,2%

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 169.
2 В земельных обществах, полностью охваченных контрактацией, 

имелись элементы коллективного производства. Например, контрак
тация сортовых посевов часто сопровождалась коллективной обра
боткой земли под контрактуемые культуры и коллективным севом.
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средств шло в крестьянские хозяйства, заключавшие до
говоры индивидуально.

Следовательно, контрактация охватывала преимуще
ственно и те крестьянские хозяйства, в которых в различ
ной степени внедрялось коллективное производство и 
коллективные формы труда. Это способствовало укреп
лению колхозного производства и приобщению бедняц
ко-середняцких хозяйств к коллективному производству, 
что имело большое значение в подготовке сплошной кол
лективизации.

Условия контрактации для бедняцких и середняцких 
хозяйств были различны. Бедняцкие хозяйства в боль
шей мере нуждались в производственной помощи, чем 
середняцкие. Поэтому при контрактации сельскохозяйст
венная кооперация прежде всего стремилась шире охва
тить бедняцкие хозяйства. Контрактацией льна, желтого 
табака и махорки было охвачено около половины бед
няцких хозяйств и около половины их посевов. По кон
трактации картофеля на бедняцкие хозяйства ЦЧО и 
Средней Волги приходится около половины законтрак
тованной площади. Если учесть, что в среднем в стране 
в 1926/27 г. бедняцкие хозяйства составляли 20,4% об
щего числа крестьянских хозяйств, а середняцкие — око
ло 70% всего крестьянского населения, то станет ясно, 
что бедняцкие хозяйства охватывались контрактацией 
шире, чем середняцкие.

Бедняцкие хозяйства заключали договора по контрак
тации на более льготных условиях, чем середняки. Так, 
например, при контрактации хлопка бедняки получали 
аванс на 15% больше, чем середняки. Кроме того, серед
няцкие хозяйства оказывали бедноте помощь гужевым 
транспортом при перевозке семян и удобрений, а зажи
точные крестьяне были обязаны за установленную плату 
производить вспашку земли бедняков. Тракторная 
вспашка в первую очередь производилась в безлошад
ных хозяйствах.

При контрактации сахарной свеклы средний размер 
аванса, составивший около 30 руб. на га} в некоторых 
случаях повышался для бедняцких хозяйств до 35 руб. 
Однако помощь бедняцким хозяйствам при контракта
ции посевов заключалась в основном не только в высо
ком авансировании, но и в организации дополнительного 
снабжения и кредитования. Сельскохозяйственная коопе
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рация обеспечивала дополнительное производственное 
снабжение бедняцких хозяйств в сумме. 11 руб. на га по? 
сева свеклы и кредитование в сумме 12 руб. на га. 
В 1927 г. для оказания специальной помощи бедняцким 
хозяйствам при контрактации был выделен особый фонд 
в сумме 300 тыс. руб. Кроме того, бедняцкие хозяйства 
обслуживались инвентарем прокатных пунктов. Такая 
система помощи и поощрения приводила к тому, что в 
свеклосеяние втягивались по преимуществу бедняцкие и 
маломощные хозяйства

Аванс при контрактации картофеля так же, как и 
при контрактации хлопка и сахарной свеклы, дифферен
цировался: для середняцких хозяйств он составлял 
25 руб. на га контрактуемой площади, а для бедняцких 
хозяйств — от 30 до 35 руб. Крестьяне, контрактовав
шие технические культуры, обеспечивались хлебом и 
фуражом 2.

Предоставленные бедноте более выгодные условия 
контрактации помогли ей включиться в производство тех
нических культур, поднять свои хозяйства. По данным 
Хлебоцентра, авансы, полученные при контрактации зер
новых культур, помогли значительной части бедноты 
обработать и засеять наделы своими силами, без займов 
у кулачества. В результате контрактации посевы в бед
няцких хозяйствах расширились, часть бедноты перешла 
в середняцкую группу.

Контрактация имела огромное значение в освобожде
нии бедняцко-середняцких хозяйств от кулацкой каба
лы, в усилении их позиций в борьбе с кулачеством. Для 
усиления борьбы трудящихся масс крестьянства с кула
чеством надо было прежде всего сделать бедняцко-се
редняцкие хозяйства экономически независимыми от ку
лаков. Это достигалось путем укрепления бедняцко- 
середняцких хозяйств, главным образом проведением 
контрактации, усилением производственного снабжения 
в кредит, выдачей денежных авансов. Если раньше часть 
маломощных крестьян вынуждена была на кабальных 
условиях арендовать у кулаков инвентарь и брать у них 
семена, то при росте и расширении контрактации трудя
щиеся крестьяне имели возможность закупить на льгот- * з

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 171.
з Там же.
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ных условиях средства производства, что освобождало 
их от экономической зависимости от кулака.

В результате поддержки со стороны Советского госу
дарства сельскохозяйственная кооперация не только 
усилила производственное снабжение при контрактации, 
но и увеличила число прокатных машинных пунктов, 
тракторов и сложных сельскохозяйственных машин, что 
способствовало росту простейших кооперативных объ
единений и колхозов.

В районах свекловодства и хлопководства, где кон
трактация стала применяться раньше, чем <в других рай
онах, процент кооперирования крестьянских хозяйств 
был выше, чем в целом по стране. В свекловодческой 
кооперации, например, по РСФСР в 1928 г. было объ
единено 65% крестьянских хозяйств, в хлопководческой 
кооперации по СССР в 1927/28 г. было кооперировано 
92%, тогда как вся система сельскохозяйственной коопе
рации СССР в 1927/28 г. объединяла только 44,6% кре
стьянских хозяйств

Наибольшие трудности в кооперировании крестьян* 
встречались :в зерновом хозяйстве л животноводстве, так 
как на эти отрасли сельского хозяйства социалистиче
ская промышленность не оказывала того непосредствен
ного организующего влияния, которое она оказывала на 
другие отрасли сельского хозяйства. Но в связи с прове
дением контрактации и других мероприятий партии и 
Советского государства процесс кооперирования усилил
ся во всей системе сельскохозяйственной кооперации 
СССР. Так, в 1926 г. было кооперировано 28,8%, а в 
1929 г. уже 55,3% 1 2 3 крестьянских хозяйств СССР.

Контрактация способствовала росту колхозов. По не
полным данным, только по линии хлебной кооперации 
(Хлебоцентр) в связи с контрактацией яровых посевов 
в 1928 г. было образовано 3989 новых колхозов, 4955 по
севных товариществ и 1385 машинных товариществ. 
Только в 7 районах льноводческой кооперации в том же 
году было организовано 313 новых колхозов и 1425 
групп по общественной запашке земли. В целом по 
СССР процент коллективизации крестьянских хозяйств 
возрос с 0,8 в 1927 г. до 1,7 в 1928 г., т. е. в два раза 3.

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 1G7.
2 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 47, л. 89.
3 См. «Колхозы в 1929 г.», М., 1930, стр. 3.
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Из всего сказанного видно, что контрактация способ
ствовала экономическому укреплению сельскохозяйст
венной кооперации, через которую проходили государст
венные средства на авансы и производственное снабже
ние крестьянских хозяйств. Контрактация усиливала 
рост сельскохозяйственной кооперации, поднимала ее 
авторитет. До 1927—1928 гг. влияние контрактации на 
кооперирование крестьянских хозяйств было сравнитель
но незначительным, так как было охвачено всего 1,6% 
всей посевной площади страны. Большое значение кон
трактация приобрела в период непосредственной подго
товки сплошной коллективизации, в 1927/28 и 1929 г., ког
да контрактацией были охвачены миллионы крестьян
ских хозяйств и площадь законтрактованных культур в 
1927/28 г. составила 11%, а в 1929 г. — Уз всей посевной 
площади У Являясь одной из форм производственной 
смычки между городом и деревней, контрактация способ
ствовала укреплению союза рабочего класса с крестьян
ством и ускорению процесса кооперирования крестьян
ских хозяйств. 1

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 122, лл. 32, 161, 175; «Социалисти
ческое строительство в СССР», Статистический ежегодник, М., 1935, 
стр. 280.



Г Л А В А  VI

АГРИКУЛЬТУРНАЯ
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

КООПЕРАЦИИ

1. Агрикультурная работа сельскохозяйственной 
кооперации

Большое значение для роста сельскохозяйственного 
производства и проведения коллективизации имела ог
ромная работа, проведенная Коммунистической партией 
по оказанию крестьянам широкой агротехнической помо
щи значительным увеличением сети прокатных, зерно
очистительных пунктов и внедрением агроминимума в 
индивидуальные крестьянские хозяйства.

Первостепенное значение придавалось прежде всего 
организации прокатных пунктов. В стране в тот период 
30,5% крестьянских хозяйств не имело рабочего скота, 
21,3% — прибегало к найму скота и инвентаря. Машин
но-прокатные пункты оказывали существенную помощь 
маломощным крестьянским хозяйствам в обработке 
посевных-площадей и 'в улучшении обработки почвы. 
Они способствовали лучшему использованию машин 
и другой сельскохозяйственной техники. В 1925/26 г. 
сельскохозяйственная кооперация имела 3165 прокат
ных пунктов, а в 1926/27 г. их число достигло 4700. 
В 1928/29 г. в стране было 25 205 прокатных и зерноочи
стительных пунктов К

Наряду с ростом машинно-прокатных пунктов быстро 
развивалась сеть зерноочистительных пунктов. Сельско
хозяйственная кооперация имела в 1925/26 г. 4216 зерно
очистительных пунктов, а в 1926/27 г. — 7800. Количе
ство зерноочистительных пунктов сельскохозяйственной 1

1 ЦГАОР, ф'. 3983, оп. 2, д. 47, л. 77; ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, 
оп. 243, св. 6, д. 29.'
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кооперации Украины увеличилось с 3919 в 1927/28 г. до 
5358 в 1928/29 г. V.

Значительный рост числа зерноочистительных пунк
тов ‘позволил с каждым годом увеличивать посевы высо
кокачественными очищенными семенами. В 1925 г. по 
РСФСР было очищено 330 тыс. т. посевного материала, 
на Украине в 1927/28 г. было очищено 392 тыс. т ив 
1928/29 г. — 1,5 млн. т семян 1 2.

Больших успехов сельскохозяйственная кооперация 
достигла в проведении агрикультурной работы, в приме
нении в сельскохозяйственном производстве передовой 
агротехники.

В области полеводства сельскохозяйственная коопе
рация широко проводила показательные мероприятия. 
В 1928/29 г. на территории СССР без Украины сущест
вовало 7,5 тыс. показательных участков корнеплодов. 
Мелиоративные товарищества Иваново-Вознесенской гу
бернии имели показательные участки с луговыми трава
ми на семена, где в качестве удобрения применялся 
торф. Участки с луговыми травами на семена имелись в 
13% товариществ. Посев производился преимущественно 
на отдельных участках в определенном севообороте.

Сельскохозяйственная кооперация совместно с госу
дарственными земельными органами устраивала выстав
ки, на которых показывались достижения в области по
леводства. За достижения в повышении урожайности вы
давались премии.

С каждым годом увеличивался размах работы в 
кооперации, направленной на повышение качества и про
дуктивности животноводства. Большое значение в повы
шении продуктивности и качества окота имела органи
зация случных пунктов. В 1927/28 г. было образовано 
4 тыс. случных пунктов, в 1928/29 г. — 10 200. Кроме того, 
в 1928/29 г. имелось 420 племенных рассадников3.

В целях увеличения продуктивности животноводства 
молочная кооперация значительно увеличивала сеть кон
трольных товариществ, через которые производился ком
плекс зоотехнических мероприятий. В 1924/25 г. в систе
ме Маслоцентра имелось 155 контрольных товариществ,

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 2, д. 57, л. 23, оп. 17, д. 122, л. 33,
2 Там же, оп. 4, д. 106, л. 20.
3 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.
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Объединявших 7610 членой, а в 1927/28 г. — 420 товари
ществ, в которых состояло 16 800 членов1.
I Контрольные товарищества проводили большую ра
боту по улучшению содержания скота, увеличению про
дуктивности коров, выращиванию молодняка и т. д. 
В животноводстве, как ,и в полеводстве, проводились 
различные показательные мероприятия (конкурсы, уча
стие в выставках и т. д.).

Мероприятия по улучшению молочного животноводства 
и молочного хозяйства8

1921/25 г. 1925/26 г. 1923/27 г.

Конкурсы выращивания молодняка
в артелях ......................................... 100 263 281

Участие в выставках......................... 125 120 150
Конкурсы на лучшее выращивание

500 1000корнеплодов . . ............................ 1000
Конкурсы молочных продуктов . . . 37 35 35
Конкурсы на чистоту молока . . . . 30 100 320
Конкурсы на лучшую сельскохо-

зяйственную артель ..................... 3 4

В результате проведенных мероприятий молочная 
кооперация с каждым годом все больше и больше вовле
кала широкие крестьянские массы в работу по улучше
нию кормовой базы, по повышению продуктивности ско
та и поднятию качества молочной продукции.

Молочная кооперация совместно с научными учреж
дениями проводила большую работу по исследованию 
кормов. Так, например, кафедра частной зоотехники 
Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева про
вела опыты по исследованию кормов, в результате чего 
была дана характеристика кормов для ряда районов. 
Московская областная сельскохозяйственная станция 
проводила анализ сена, собранного в Московском про
мышленном районе. Ярославская зоотехническая стан
ция проводила опыты по изучению летнего подножног'о 
содержания скота. Вологодский сельскохозяйственный 
институт изучал качество силосного корма из грубосте
бельных растений и продуктивность пастбищ. Москов- 1 * з

1 См. «Итоги деятельности Маслоцентра за 1928 г.», М., 1929,
стр. 10.

з ЦГАОР, ф. 4110, оп. 5, д. 15, л. 1—2.



ский зоотехнический институт проводил работу по изуче
нию производительности и качественного состава паст
бищ, изучал также влияние разного вида пастбищ на 
продуктивность молочного скота и качество молока и 
молочных продуктов.

На проведение мероприятий, направленных на повы
шение агротехники сельскохозяйственного производства, 
кооперация вкладывала значительные средства. Молоч
ная кооперация с 1924 по 1928 г. затратила на агрикуль
турную работу 22 млн. руб., из которых 64% составляли 
средства населения, 30% — кооперативных организаций, 
6% — средства государства1. В 1928/29 г. на агрикуль
турные мероприятия в полеводстве, огородничестве и са
доводстве было израсходовано 4,1 млн. руб. (по Хлебо- 
центру, Льноцентру, Хлопковому бюро, Центротабаксо- 
юзу, Свеклоцентру, Плодвиисоюзу, Союзкартофелю) 2.

В результате проведенной работы значительно вырос
ла урожайность зерновых культур. Росла его продуктив
ность. Путем введения посевов корнеплодов и клубне
плодов, посева кормовых трав на зеленый корм, путем 
внедрения в обиход силосных кормов и комбикорма, а 
также улучшения пастбищ и лугов кооперация расшири
ла и улучшила кормовую базу животноводства. Все это 
привело к улучшению поголовья скота и росту его про
дуктивности. Так, например, в 1925/26 г. средний удой 
коров в контрольных товариществах европейской части 
страны составил 2163 кг, а в 1927/28 г. — 2800 кг. От
дельные коровы достигли рекордной цифры удоя молока 
с 5733 кг до 10 500 кг 3.

Средние удои и сдача молока на одну корову в год в 1928 г.4

С р е д н и й
УДОЙ

( в  кг )

%

С б ы т  м о л о 
к а  в  к о о п е 

р а ц и и  в  
с р е д н е м  н а  

1 к о р о в у  
(в  кг )

%

Все стадо РСФСР................ 960 100
Кооперативное стадо . . . 1240 129 620 100
Подконтрольное стадо . . 2 500 260,4 . 1700 274
Племенное с т а д о ................ 2 740 265,4 2 090 337,1

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.
2 Там же.
3 См. «Итоги деятельности Маслоцентра за 1928 г.» М., 1929, 

стр. 28.
4 ЦГАОР, ф. 4110, on. 1. д. 19, л, 9,



!Эти данные показывают большую эффективность аг
розоотехнической работы молочной кооперации. Надо® 
молока подконтрольного стада были в 2,6 раза выше на
доев всего поголовья коров РСФСР и в 2 раза выше на
доя кооперативного стада. Товарная продукция под
контрольного стада была выше в 2,7 раза, чем коопера
тивного стада. Так на практике были показаны преиму
щества и выгода высокой зоотехники в животноводстве, 
так крестьяне убеждались в необходимости и выгодности 
высокой зоотехнической культуры ведения животновод
ства.

Правильное кормление и уход за скотом приводили 
не только к росту валовой и товарной продукции, но и 
к снижению себестоимости продукции. В контрольных то
вариществах Вологодского союза в среднем себестои
мость пуда молока от коров с максимальным удоем 
была в 2,7 раза ниже, чем себестоимость пуда молока от 
коров с минимальным удоем. В контрольных союзах 
Ишимского союза себестоимость пуда молока от коров 
с максимальным удоем была ниже в 5,1 раза, чем от 
коров с минимальным удоем. Такое же понижение себе
стоимости молока было достигнуто в товариществах Ры
бинского союза.

Контрольные товарищества добились значитель
ных успехов в выращивании телят. Так, например, в 
контрольных товариществах Вологодского союза 
средний вес телят 9—-'10 месяцев увеличивался со 163 кг 
в 1924 г. до 224 кг в 1927 г., т. е. на 38%. Среднесуточ
ный привес телят в 1926 г. равнялся 0,6 кг, а в 1927 г. — 
0,7 кг.

Значительно повысилось качество молочной продук
ции. Качество экспортного масла повысилось на 1,8 бал
ла, брак сыра сократился на 5%, снизился выход сыра 
3 сорта на 9% с соответствующим увеличением первого 
и второго сортов.

Работа прокатных машинных, зерноочистительных и 
случных пунктов развивала у крестьян начала коллекти
визма. Использование скота и машин этих пунктов 
крестьянами на коллективных началах знакомило их с 
элементами коллективного хозяйства. Крестьяне на деле 
убеждались в необходимости и выгодности коллективно
го пользования сельскохозяйственными машинами и пле
менным скотом.



В результате агрозоокультурной работы -усилилей 
интерес к кооперативным формам ведения хозяйства. 
В 1929 г. в молочной кооперации было построено 118 
коллективных скотных дворов и строилось 300 дворов, 
было создано 149 кооперативных объединений по кор
модобыванию и организовано 127 кооперативных 
пастбищ.

Большую агрозоокультурную работу сельскохозяй
ственная кооперация проводила также в колхозах. Так, 
например, Маслоцентр организовал агрозоотехническое 
обслуживание колхозов. Через зоотехнический и спе
циальный персонал районных союзов молочная коопе
рация проводила в колхозах агрозоотехминимум, вовле
кала колхозы в работу по повышению продуктивности 
скота.

В результате проведенной агрозоокультурной рабо
ты крестьяне стали больше внимания обращать на 
отепление дворов, старались правильно выращивать 
молодняк, потреблять концентрированные корма, сеять 
корнеплоды и т. д.

Проводимая сельскохозяйственной кооперацией аг- 
розоокультурная работа способствовала повышению 
культуры земледелия, росту продукции полеводства и 
животноводства.

Главной причиной успешного развития агрозоокуль
турной работы кооперации является широкое и актив
ное участие в ней миллионов трудящихся масс, т. е. 
членов кооперации, которые были материально заинте
ресованы в развитии этой работы.

2. Культурно-просветительная работа кооперации

Усиление масштабов и темпов социалистического 
строительства требовало всемерного расширения куль
турно-просветительной работы в городе и деревне. 
XV съезд партии указывал, что осуществление культур
ной революции в стране является одной из очередных 
задач Коммунистической партии и Советского государ
ства. Партия поставила в качестве практической зада
чи введение всеобщего начального обучения и ликвида
цию неграмотности среди взрослого населения. Партий
ные, советские и общественные организации развернули 
огромную работу по решению этих задач.



Кооперация провела значительную работу по ликви
дации неграмотности. Так, потребительская кооперация 
Украины в 1928/29 г. имела 230 начальных школ и 
46 средних школ. Потребительская кооперация Средней 
Волги в том же году организовала 641 пункт по ликви
дации неграмотности, в которых обучалось более 26 тыс. 
человек

Кооперация принимала активное участие и в реше
нии других задач культурного строительства. Одним из 
важных видов ее работы являлось распространение 
книг. По решению ЦК ВКП(б) при местных коопера
тивных объединениях, особенно в деревне, была созда
на сеть книготорговых пунктов. Кооперативные издатель
ства и книготорговые организации совместно с изда
тельским комитетом Наркомвнуторга и Главполитпро
светом разработали ряд мероприятий по продвижению 
книг в деревню. Издательства оказывали кооперации в 
развитии книжной торговли максимальную поддержку, 
предоставляя ей льготный кредит. Кооперация с каж
дым годом расширяла книжную торговлю. В 1927/28 г. 
всей системой потребительской кооперации было про
дано книг на 3 млн. руб., а в 1928/29 г. — на 7,5 млн. 
руб. Основное внимание в распространении книг уделя
лось деревне. 1

Предприятия потребкооперации по продаже книг2

1ь27/28  г .
ь а  1 

о к т я б р я

1928 г .  
н а  1

о к т я б р я

1929 г .
I а  1

о к т я б р я

Предприятий союзов ............................. 56 87 229
Книжных лавок и специальных„от- 

делов общих магазинов (с особым 
работником) ......................................... 119 300 2 127

Сельских книжных полок и киосков 4 077 4 900 12 398
Магазинов и отделений централь

ных рабочих кооперативов и тран
спортных потребительских обществ 41 43 277

Из приведенных данных видно, что подавляющее 
большинство этих предприятий, продававших книги, на
ходилось в деревне. Кооперация занималась рас-

1 «Потребительская кооперация СССР между первым и вторым 
съездами», М., 1929, стр. 183—4.

2 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29. «Итоги дея
тельности Маслоцентр а за 1928 г.», стр. 66.
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пространением литературы всех основных государст
венных, кооперативных и общественных издательств по 
всем вопросам науки; особенное внимание уделялось 
распространению сельскохозяйственной и общеполити
ческой литературы.

Сельскохозяйственная кооперация усилила работу 
по распространению агрономических знаний путем ор
ганизации для крестьян краткосрочных курсов, круж
ков, лекций и т. д. В 1928/29 г. курсы по изуче
нию минимума агрономических знаний окончили сотни 
тысяч крестьян. В том же году кооперация принимала 
участие в проведении краткосрочных курсов, организо
ванных в воинских частях. На этих курсах был подго
товлен кооперативный актив в количестве примерно 
10 тыс. человек. В 1928 г. в молочной кооперации рабо
тало 450 кружков для женщин.

Большое внимание потребительская кооперация уде
ляла показу кинофильмов в деревне. В 1928 г. она име
ла 300 кинопередвижек, что составляло 14% их общего 
количества, а в 1929 г. их было уже 2776 и 81 стацио
нарная установка.

Видное место в культурно-просветительной работе 
кооперации занимала печать и издательская деятель
ность. Коммунистическая партия указывала, что коопе
ративная печать должна постоянно уделять большое 
внимание периферии и связи с массами. Важной зада
чей печати являлось разъяснение и пропаганда решений 
партии и правительства и проверка выполнения этих 
решений кооперативными организациями.

Партия указывала, что журналы, издаваемые цент
рами потребительской и сельскохозяйственной коопера
ции, должны быть реорганизованы в более популярные 
и дешевые журналы, доступные для актива низовом 
сети кооперации. Кооперативным издательствам пред
лагалось усилить выпуск массовой литературы, особен
но для деревни, увеличить тираж и понизить ее стои
мость.

Эти указания партии легли в основу печатной и из
дательской деятельности кооперации. В 1925/26 г. в 
стране издавалось 16 общекооперативных газет и 
18 журналов с общим тиражом в 244 тыс. экз. Быстро 
увеличивался тираж основных газет и журналов: тираж 
газеты «Общество потребителей» в 1926 г. составлял
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более 2 тыс. экз., а в 1929 г. — более 74 тыс. экз., ти
раж журнала «Смычка» увеличился с 8 тыс. до 33 тыс. 
экз. Сельскохозяйственная _ кооперация издавала не
сколько газет и журналов. В 1927 г. птицеводческая 
кооперация издавала журнал «Птицеводство», распро
странявший агрикультурно-технические знания среди 
птицеводов. В 1929 г. Сельскосоюз стал издавать жур
нал «Машина в деревне». Этот журнал ставил своей за
дачей пополнение знаний и обмен опытом практиков в 
области механизации сельского хозяйства, помочь им 
использовать свои специальные знания в деле коопери
рования и коллективизации сельского хозяйства.

С каждым годом усиливалась издательская деятель
ность кооперации. В 1926 г. Книгосоюзом было издано 
122 названия книг и журналов общим тиражом 
672,6 тыс. экз., в 1927 г. — 162 названия тиражом в 
1 890,5 тыс. экз., в 1928 г. было выпущено в свег 
276 названий книг и журналов. Книгосоюз выпускал 
преимущественно книги и брошюры о сельскохозяйст
венной кооперации, о развитии сельского хозяйства.

Кооперация проводила значительную культурно-про
светительную работу, принимала активное участие в 
борьбе за ликвидацию неграмотности, в распростране
нии книг, агрикультурных, технических и политических 
знаний, а также в поднятии общего культурного уровня 
населения. Коммунистическая партия направляла куль
турно-просветительную работу, оказывала помощь в 
усилении и улучшении ее.

1



Г Л А В А  VII

РОЛЬ ПЕРВЫХ к о л х о з о в  в п о д г о т о в к е  
СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

1. Политика партии и Советского государства 
в колхозном строительстве

Ленин указывал, что для осуществления социалисти
ческой перестройки сельского хозяйства необходимо 
идейно, силой примера убедить крестьян в необходимо
сти перехода к коллективным формам хозяйства. Кресть
яне являются практиками-реалиотами.

Их надо убеждать в преимуществе коллективного хо
зяйства перед мелким индивидуальным хозяйством и в 
необходимости коллективизации практически, на кон
кретных примерах. В решении этого вопроса партия 
серьезную роль отводила первым колхозам. Колхозы 
должны были стать образцовыми хозяйствами, устано
вить с крестьянами тесную связь, оказывать им прак
тическую помощь, завоевать доверие крестьян. Воз
никшие в первые годы Советской власти колхозы долж
ны были стать настоящими рассадниками коммунистиче
ских идей среди крестьян, стать практическим примером 
для них в необходимости перехода от единоличного хо
зяйства к хозяйству коллективному, общественному.

Какое огромное значение придавал Ленин развитию 
первых колхозов в деле социалистического преобразова
ния сельского хозяйства, видно из следующего его вы
сказывания: «Лишь в том случае, если удастся на деле 
показать крестьянам преимущества общественной, кол
лективной, товарищеской, артельной обработки земли, 
лишь, если удастся помочь крестьянину, при помощи то
варищеского, артельного хозяйства, тогда только рабо
чий класс, держащий в своих руках государственную 
власть, действительно докажет крестьянину свою пра
воту, действительно привлечет на свою сторону прочно и
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настоящим образом многомиллионную крестьянскую 
массу. Поэтому значение всякого рода предприятий по 
содействию товарищескому артельному земледелию 
трудно переоценить... Лишь когда практически, на опыте, 
близком для крестьян, будет доказано, что переход 
к товарищескому, артельному земледелию необходим и 
возможен, лишь тогда мы вправе будем сказать, что в 
такой громадной крестьянской стране, как Россия, по 
пути социалистического земледелия сделан серьезный 
шаг» *.

Руководствуясь ленинскими указаниями, Коммуни
стическая партия и Советское правительство всемерно 
способствовали 'развитию колхозов, оказывали им боль
шую помощь и поддержку. Причем в первую очередь го
сударство оказывало поддержку коллективным хозяйст
вам, состоящим из беднейших крестьян. Партия и Совет
ское государство содействовали укреплению и улучше
нию деятельности коллективных хозяйств.

Состоявшийся в апреле 1925 г. пленум ЦК ВКП(б) 
подчеркивал, что помощь должна быть оказана прежде 
всего тем колхозам, которые доказали или действительно 
могут доказать крестьянам преимущества крупного хо
зяйства перед мелким индивидуальным хозяйством, мо
гут улучшить экономическое и культурное положение 
своих членов.

В соответствии с решениями Коммунистической пар
тии Советское государство по мере восстановления на
родного хозяйства и увеличения средств усиливало фи
нансовую и материальную"помощь колхозам. В 1927/28 г. 
правительством было отпущено на финансирование кол
хозов 76 млн. руб., а в 1928/29 г. — 170 млн. руб.

Коммунистическая партия проделала огромную ра
боту по хозяйственному и организационному укреплению 
колхозов. В постановлении «Об итогах совхозного и кол
хозного строительства» от 30 декабря 1926 г. ЦК ВКП(б) 
указал, что, для того чтобы укрепить колхозы хозяйст
венно и организационно, необходимо: создать в коллек
тивных хозяйствах необходимую техническую базу, пра
вильно применять принцип личной материальной заин
тересованности членов артели в развитии коллективного 
хозяйства. 1

1 В. И, Ленин, Соч., т. 30, стр. 173—174.
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Колхозы как социалистическая форма хозяйства мо
гут быстро развиваться, процветать и доказать свое пре
имущество перед мелким индивидуальным и крупным 
капиталистическим хозяйством лишь на базе передовой 
машинной техники. Поэтому Коммунистическая партия 
и Советское правительство через кооперацию усиливали 
снабжение колхозов тракторами, сельскохозяйственными 
машинами. Одновременно оказывалась помощь в приоб
ретении минеральных удобрений, чистосортных семян и 
других средств производства.

Постановление указывало на необходимость усиле
ния плановости и организованности в колхозах, обеспе
чения лучшего обслуживания коллективных хозяйств 
участковыми агрономами, которые должны были обра
тить особое внимание на составление организационно
производственных планов колхозов.

В целях укрепления колхозов и выполнения постав
ленных перед ними задач ЦИК и СНК СССР в поста
новлении «О коллективных хозяйствах» от 16 марта 
1927 г. приняли важные меры но усилению развития кол
лективных хозяйств. Этот закон передал колхозам в тру
довое пользование земли, ранее полученные от государ
ства в аренду. С колхозов была снята вся задолженность 
по арендной плате за землю. Колхозам было передано в 
безвозмездное пользование и свободное распоряжение в 
качестве их неделимого фонда полученный от государст
венных органов инвентарь, постройки и другое имущест
во. Были сняты все недоимки за пользование этими 
средствами производства.

Одновременно были приняты меры, облегчающие вы
деление земельных участков для вновь создаваемых кол
хозов. Народным Комиссариатам земледелия было 
поручено закончить землеустройство коллективных 
хозяйств до осени 1927 г. и в дальнейшем проводить 
землеустройство в колхозах по мере их организации. 
Землеустройство осуществлялось за счет государства. 
Мероприятия по землеустройству единоличных хо
зяйств крестьян проводились с таким расчетом,, чтобы 
они содействовали развитию новых форм землепользо
вания, благоприятствующих росту кооперирования и 
механизации сельского хозяйства. Намечалось улучше
ние обслуживания колхозов участковыми агрономами, 
особенно предусматривалась их помощь в составле
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нии производственных планов колхозов. Указывалось, 
что при распределении выпускников сельскохозяйствен
ных вузов надо обеспечить агрономами наиболее круп
ные колхозы, способные дать максимум товарной про
дукции.

Это 'постановление давало возможность колхозам 
больше вкладывать средств в развитие полеводства и жи
вотноводства, так как оно освобождало их от уплаты зна
чительных средств за арендованные у государства сред
ства производства, которые в большинстве случаев до 
Октябрьской революции принадлежали помещикам. Ме
ры в области землеустройства облегчали организацию 
новых колхозов.

Укреплению колхозов способствовали предоставлен
ные им льготы по единому сельскохозяйственному нало
гу. В 1927 г. правительством была установлена скидка 
25% от суммы причитающегося налога. В 1928 г. поста
новлением ЦИК СССР были установлены новые льготы 
для колхозов. Колхозы, у которых облагаемый доход на 
едока был не выше среднего дохода единоличных хо
зяйств по уезду или району, получали скидку от 40 до 
60%. В колхозах с облагаемым доходом выше среднего 
дохода единоличных хозяйств получали скидку от 25 
до 30%.

Усиливая материальную и финансовую помощь кол
хозам, Коммунистическая партия серьезное внимание 
обращала на укрепление органов управления, которые 
непосредственно руководили колхозами. В 1924 г. при 
Сельскосоюзе был создан Отдел коллективного земледе
лия. В 1925 г. Всесоюзное совещание сельскохозяйст
венных коллективов решило создать Всесоюзный совет 
колхозов, который был призван осуществить единое об
щее руководство колхозным движением в стране, а так
же обеспечить обмен опытом в колхозном строительстве 
между союзными республиками. В целях улучшения ру
ководства колхозами XVIII сессия совета Сельскосоюза 
в 1925 г. постановила преобразовать отделы коллектив
ного земледелия на местах в автономные колхозные сек
ции при областных и окружных союзах сельскохозяйст
венной кооперации.

Ввиду значительного роста колхозного движения и 
необходимости усиления и углубления организационного 
руководства им было признано необходимым наряду о

167



существованием Всесоюзного совета коллективных хо
зяйств организовать специальные республиканские цент
ры коллективных хозяйств. Эти центры были призваны 
осуществлять организационное руководство колхозами и 
планово увязывать их развитие с общей системой сель
скохозяйственной кооперации и с народным хозяйством 
в целом. На основе этого постановления был создан Все
российский центр коллективных хозяйств — Колхоз- 
центр РСФСР. Затем аналогичные организации были 
созданы в других союзных республиках. В районах наи
более развитого колхозного движения были созданы 
районные колхозные секции, а в ряде районов — кол
хозные бюро, на 'которые возлагалась обязанность орга
низационного и агрикультурного производственного об
служивания колхозов и простейших производственных 
объединений (машинные, машинно-тракторные и мелио
ративные товарищества).

Всесоюзный совет колхозов и колхозценТры союзных 
республик, опираясь на колхозные секции и бюро, раз
вернули большую работу по укреплению колхозов. Бы
ла улучшена подготовка кадров для колхозов, улучшено 
руководство колхозами, производственное снабжение и 
агрообслуживание.

Успех колхозного движения, однако, обеспечивался 
не только созданием материально-технической базы и 
укреплением организационной работы, но и ростом 
сознательности, активности, инициативы колхозников. 
В связи с этим XVI конференция ВКП(б) потребовала 
усиления партийными организациями общеполитической 
и культурно-просветительной работы в колхозах и среди 
единоличников.

Осуществление намеченных партией мероприятий, а 
также материальная и финансовая помощь способство
вали укреплению материальной базы колхозов, улучше
нию организации труда, повышению его производитель
ности. А это в свою очередь способствовало массовому 
вовлечению крестьян в колхозы. 2

2. Успехи колхозного движения

Всесторонняя помощь государства колхозному строи
тельству способствовала росту колхозов, их организа-



ционно-хозяйственному укреплению. Первые коллектив
ные хозяйства возникли в 1918 г. Они создавались, как 
правило, на базе бывших помещичьих имений. Боль
шинство средств производства этих имений было пере
дано индивидуальным крестьянским хозяйствам, а на 
основе другой части этих средств были созданы первые 
колхозы, которые позднее стали возникать путем обоб
ществления крестьянских хозяйств. Рост колхозов ха
рактеризуется следующими данными

Годы
Число колхозов 

(в тыс.)
В них колхозных 
дворов ( В тыс.)

Процент коллек
тивизации кресть

янских хозяйств

1918 1.6 16,4 0,1
1921 16 227,9 0,9
1925 21,9 293,5 1,2
1928 33,3 416,7 1,7
1929 57,0 1007,7 3,9

Таким образом, с начала перехода к восстановлению 
народного хозяйства по 1929 г. число колхозов увеличи
лось в 3,6 раза, хозяйств в них — в 4,4 раза. Процент 
коллективизированных хозяйств увеличился с 0,9% в 
1921 г. до 3,9% в 1929 г. Успешное развитие снабженче
ско-сбытовой, кредитной и производственной деятельно
сти кооперации, а также развитие контрактации и строи
тельство тракторных колонн привело к тому, что в 
1928 г. резко увеличились темпы коллективизации кре
стьянских хозяйств. В 1927 ~г. было коллективизировано 
0,8% крестьянских хозяйств, а в 1928 г. — 1,7% 2.

Осенью 1929 г. произошел коренной перелом в кол
хозном движении: началась сплошная коллективизация 
крестьянских хозяйств.

Первые колхозы по своим размерам были небольши
ми. В 1921 г. в среднем по стране в колхоз входило 14 
хозяйств, а в 1925 г. — 13 и в 1929 г. — 18 хозяйств. На 
1 октября 1928 г. в среднем на^один колхоз приходилось 
60 га посевной площади, а на 1 июня 1929 г. — 90 га. 
В 1928/29 г. впервые стали создаваться крупные колхо
зы. Было организовано 147 новых колхозов с посевной 1 2

1 «Колхозы во второй сталинской пятилетке», Статистический 
сборник, М., 1Э39, стр. 1.

2 См. там же
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площадью по 1500—2000 га с общей площадью в 
240 тыс. га 1.

Увеличение размеров колхозов было вызвано тем, что 
в них все больше и больше стали вступать середняки, а 
также тем, что крупные колхозы создавались на базе 
тракторных колонн.

До 1928 г. колхозы по своему социальному составу 
были бедняцко-середняцкими, т. е. большинство колхоз
ников составляла деревенская беднота, что видно из сле
дующих данных:

Социальный состав сельскохозяйственных коллективов в 1925 г.2

Наименование губерний Безлошад
ных

Одно 10 - 
шадшх

Двухло- 
шад 1ых

П ерм ская ................................................. 78,5 21,5 _
Самарская . . ......................................... 40,0 40,1 14,1
Татарская республика ......................... 70,5 24,0 3,5
Тамбовская ............................................ 65,4 33,7 0,9
М осковская............................................. 46,0 13,5 30,0

Из этих данных видно, что в 1925 г. большинство кол
хозников были безлошадными. Другая часть колхозни
ков состояла из однолошадных и двухлошадных кресть
ян. В 1928/29 г. колхозы стали уже середняцко-бедняц
кими, т. е. большинство колхозников составляли кре
стьяне-середняки. В составе 2152 колхозов безлошадные 
крестьяне составляли 39,9%, однолошадные и двухло
шадные — 57,1% и с тремя и больше лошадьми — 3'%. 
По данным 1985 колхозов, бескоровные крестьяне среди 
колхозников составляли 27,4% и с одной и двумя коро
вами — 67,1%, с тремя и более — 5,5% 1 * 3.

Изменение социального состава особенно наглядно 
видно из данных о старых и вновь организованных кол
хозах (см. табл, на стр. 171).

Как видно, в новых колхозах по сравнению со ста
рыми, т. е. организованными до 1927 г., значительно 
меньший удельный вес составляли безлошадные кресть
яне и значительно возрос удельный вес однолошадных и 
двухлошадных крестьянских хозяйств. Кроме того, в но-

1 ЦГАОР. ф. 3983, оп. 17, д. 27, л. 24.
з ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.
з Там же.
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Социальный состав колхозов1

Б"3
л о ш а д и

С  1
л о ш а 
д ь ю

С  2
л о ш а д ь м и

с 3
л о ш а д ь м и

С  4 и
б о т е »  л о 

ш а д ь м и

В старых колхозах на 
1 октября 1927 г. 45,2 38,9 10,6 2,7 2,6

В новых колхозах на 1 
октября 1928 г. . . 35,2 47,2 14,3 2.5 0,8

В среднем по крестьян
ским хозяйствам . . 30,4 50,2 13,8 3,5 2,1

вых колхозах значительно уменьшился процент многоло
шадных хозяйств.

Непосредственное руководство колхозами осуществ
ляли местные партийные организации. По данным 17 
районов, в 1926/27 г. среди колхозников 6,8% составля
ли коммунисты и 9,1% — комсомольцы. В 1927/28 г. в 
связи с тем, что рост колхозов шел быстрее роста пар
тийных и комсомольских организаций удельный вес ком
мунистов среди колхозников уменьшился до 2% и ком
сомольцев — до 2,1% 2.

В общем росте колхозного строительства различные 
формы колхозов росли неоавномерно, что видно из сле
дующих данных по РСФСР3.

(в %)

Г о д ы К о м м у н ы А р т е л и
Т о в а р и 
щ е с т в а

1921 . . ...............................• ................... 20 63 17
На 1 октября 1926 г................... - .  . . 10,4 51,0 3«,6
Весна 1927/28 г......................................... 7,2 39,8 53,0
Весна 1928/29 г............................ 6 ,4 36,6 57,0

Из этих данных видно, что с 1921 по 1928/29 г. среди 
колхозов удельный вес коммун сократился в три с лиш
ним раза, артелей — уменьшился значительно, а удель
ный вес товариществ по совместной обработке земли 
увеличился в 3,3 раза.

В первые годы нэпа многие коллективные хозяйства 
создавались на базе бывших помещичьих имений. Чле

1 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.
3 Там же. .
«Там же.
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нами таких хозяйств были батраки, бедняки и даже ра
бочие. Им нечего или почти нечего было обобществлять. 
Поэтому коллективные хозяйства представляли собой в 
основном сельскохозяйственные артели и коммуны. Поз
же колхозы создавались уже не на базе помещичьих 
имений, а путем обобществления крестьянами своих 
средств производства. Вследствие этого сократился 
удельный вес коммун, в которых обобществлялись все 
средства производства. Уменьшение удельного веса ком
мун произошло потому, что для их развития в стране не 
было соответствующих условий, еще был низок уровень 
развития производительных сил. В силу этого для трудя
щихся крестьян в тот период были наиболее понятны и 
приемлемы товарищества по совместной обработке зем
ли, в которых обобществляется лишь земля, а труд 
и средства производства объединяются только на время 
сельскохозяйственных работ. Поэтому товарищества по 
совместной обработке земли с 1927/28 г. стали основной 
формой коллективного хозяйства.

В отличие от ТОЗов сельскохозяйственная артель ха
рактеризуется более высоким уровнем ризвития колхоз
ной собственности: в ней обобществляются не только 
полевые наделы и труд, но и средства производства, ра
бочий скот, хозяйственные постройки. В артели еще со
храняется личное хозяйство колхозников, которое яв
ляется экономической необходимостью ввиду недоста
точного развития производительных сил колхозов. По
этому сельскохозяйственная артель являлась и является 
сейчас такой колхозной формой, которая представляет 
наибольшие возможности для развития сельского хозяй
ства. ЦК ВКП(б) в постановлении от 5 января 1930 г. 
указывал, что основной формой колхозного движения 
должна стать сельскохозяйственная артель. С этого вре
мени артель стала наиболее распространенной формой 
коллективного хозяйства.

В колхозах неуклонно увеличивались средства про
изводства. Темп их роста был выше, чем в индивидуаль
ных крестьянских хозяйствах. Колхозы были обеспече
ны средствами производства лучше, чем индивидуаль
ные крестьянские хозяйства. Так, в 1926/27 г. в РСФСР 
на 100 дес. посевной площади в колхозах приходилось 
3,3 паровых молотилок, а в индивидуальных крестьян
ских хозяйствах — 0,02, в колхозах было меньше лоща-

172



Лей, но они имели больше тракторов. Лучшая обеспечен
ность колхозов средствами производства видна также 
из следующих данных по Балашовскому уезду Саратов
ской губернии за 1927 р.: на крестьянское единоличное 
хозяйство посева приходилось 4,8 га, на семью в сельско
хозяйственной коммуне — 19 га, в сельскохозяйственной 
артели — 10 га, в товариществе по совместной обработке 
земли — 8 га\ тягловых единиц приходилось на крестьян
ское хозяйство 0,9, на семью в коммуне — 1,12, в арте
ли — 1,54, в товариществе — 1,001.

В сельскохозяйственных коммунах на одну семью 
приходилось посева в четыре раза больше, в артелях — 
в два раза и товариществах по совместной обработке 
земли — в 1,7 раза больше, чем в индивидуальном хозяй
стве. Колхозы были значительно лучше обеспечены 
тягловой силой и продуктивным скотом. В 1928 и 
1929 гг. усиленное снабжение колхозов тракторами и 
сельскохозяйственными машинами привело к тому, 
что большинство колхозов страны было обеспечено 
средствами производства значительно лучше, чем в 
1926/27 г. В 1927/28 г. на одно хозяйство в крупном кол
хозе приходилось 20 га земли, 9,4 га посева, один трак
тор на 790 г а 1.

Несмотря на рост технической базы колхозов, ощу
щался недостаток тракторов и сельскохозяйственных 
машин. XVI партийная конференция отметила, что важ
нейшим недостатком колхозного движения на данной 
стадии развития является то, что организационный его 
охват и улучшение его технической базы значительно 
отставал от размаха и потребностей колхозного строи
тельства.

В целях усиления колхозов и использования их неис
черпаемых возможностей в развитии сельского хозяй
ства необходимо было найти такие формы организации 
труда и распределения доходов, которые бы максималь
но стимулировали участие крестьян в коллективном 
труде.

Стремление колхозов поднять личную заинтересо
ванность кблхозников в труде и на этой основе поднять 
производительность труда привело к тому, что все боль
ше стала применяться сдельная оплата труда и распре-

1 ЦАМСХ, ф, Колхозцентра, оп. 243, св, 6, д, 29,
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Деление доходов в соответствии с количеством и каче
ством затраченного труда.

В результате объединения единоличных крестьянских 
хозяйств в коллективные, обобществления сельскохозяй
ственного инвентаря и применения коллективного-труда 
экономическое превосходство колхозов над единоличны
ми крестьянскими хозяйствами стало бесспорным. 
Прежде всего колхозы наиболее быстрым темпом рас
ширяли посевные площади. Так, в РСФСР индивидуаль
ные крестьянские хозяйства весной 1929 г. расширили 
посевные площади лишь на 2,6%, а колхозы увеличили 
ее с 1 июня 1928 г. по 1 июня 1929 г. на 177%, тогда 
как число колхозов за этот период выросло на 103% 1.

Коллективные хозяйства были наиболее интенсивны
ми по сравнению с индивидуальными крестьянскими 
хозяйствами. Это видно из того, что в колхозах был 
наиболее высокий удельный вес технических культур 
в общей посевной площади. В 1927/28 г. в колхозах 
РСФСР технические культуры занимали 10% посевной 
площади, а в единоличных крестьянских хозяйствах — 
5,1% 1 2.

Серьезных успехов достигли колхозы в поднятии аг
рикультуры земледелия. По сведениям Наркомзема, из 
297 обследованных в 1924 г. сельскохозяйственных кол
лективов Ульяновской губернии травосеяние проводили 
8,7'% хозяйств, применяли сортирование семян — 59,6%. 
пахали под зябь — 45,1%, применяли ранний пар — 
62%, внедряли агротехнику — 54,5%. По данным 1052 
колхозов, 53,6% хозяйств имели многопольные севообо
роты3. В 1929 г. по СССР многопольный севооборот 
применяли 47,5% колхозов, зяблевую вспашку — 40,7%. 
чистосортные посевы — 66,7%, посевы очищенными се
менами — 66,8%, протравленными семенами — 63,6%, 
применяли ранние пары — 35,8% хозяйств4. В едино
личных крестьянских хозяйствах передовая агротехника 
внедрялась слабо. Поэтому достигнутые успехи колхозов 
в применении передовых приемов агротехники следует 
считать значительным прогрессом в поднятии агрикуль
туры земледелия.

1 ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 127, л. 22, 25.
2 Там же, д. 122, л. 223.
2 См. «Колхозы СССР», М., 1926, стр. 60, 203.
4 См. «Колхозы в 1929 г.», М., 1930, стр. 88—89, 91,
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Обобществление труда и средств производства, прй- 
менение тракторов, сельскохозяйственных машин и пе
редовых агрикультурных приемов привели к значитель
ному повышению урожайности сельскохозяйственных 
культур в колхозах по сравнению с единоличными хо
зяйствами. Это видно из следующих данных:

Урожайность в колхозах и единоличных хозяйствах в 1925 г.
(в пудах с десятины)1

В колхозах
В единоличных 
крестьянских 

хозяйствах
Превышение 
в колхозах

Озимая р о ж ь ........................ 83,5 ’ 46,3 +  27,2
Озимая п ш ен и ц а ................ 83,2 52,8 +  30,4
Яровой ячмень ..................... 51,5 29,3 +  22,2
Яровая р о ж ь .................... 37,3 42,2 — 4,9
О в е с ......................................... 44,9 31,1 + 1 3 ,8

В среднем урожайность в колхозах, как правило, 
была выше на 20—25%, чем в единоличных крестьян
ских хозяйствах. В последующие годы на основе усилен
ного производственного снабжения и укрепления руко
водства колхозы добились новых значительных успехов 
в поднятии урожайности по сравнению с единоличными 
крестьянскими хозяйствами, что видно из следующих 
данных:

Превышение урожайности в колхозах над урожайностью 
в единоличных хозяйствах в 1928/29 г.3 

(Урожайность единоличных хозяйств взята за 10Э%)

Районы Рожь Озимая
пшеница

Яровая
пшеница Овес

У рал......................................... 140,6 169,5 129,5 135,6
Центрально-Черноземный . 134,8 137,0 132,0 140,7
Средневолжский................. 118,7 — 180,0 156,4
Н иж неволж ский................ 128,8 210,0 169,6 133,3
Северный К авказ................. 155,8 163,6 167,6 107,9
Сибирь ..................................... 112,8 — 135,5 132,9

Из приведенных данных видно, что в 1928/29 г. уро
жайность в колхозах была значительно выше средней 1 2

1 «Колхозы СССР», М., 1926, стр. 54.
2 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, д. 29.
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урожайности 1925 г. Колхозы стали ярче показывать 
преимущества перед мелким индивидуальным крестьян
ским хозяйством.

В колхозах повышалась не только агрикультура зем
леделия, но и животноводства. Так, в 1929 г. из общего 
числа колхозов имели племенной и улучшенный скот: по 
РСФСР — 33,8% колхозов, на Украине — 31,9%, в Бе
лоруссии — 84,2%, а по СССР в целом — 32,9% 1.

Пять колхозов Новосибирского округа в 1924 г. орга
низовали контрольный союз «Коммунар», который до
бился повышения культуры животноводства: построил 
и оборудовал новые скотные дворы, ввел правильное 
использование грубых кормов, правильное воспитание 
телят. В результате этих мероприятий за один год был 
повышен удой коров с 50 до 83 пудов молока на голову 
скота и была снижена себестоимость пуда молока с 80 
до 45 коп. При увеличении с 1 июля 1924 г. по 1 октября 
192G г. расходов на голову скота на 4 р. 17 к. доходы за 
этот же период увеличились на 26 руб.1 2

Расширение посевных площадей, повышение урожай
ности и успехи в животноводстве привели к быстрому 
росту валовой и товарной продукции колхозов. Валовая 
продукция колхозов выросла с 119,5 млн. руб. в 1927/28 г. 
до 423,5 млн. руб. в 1928/29 г. Производство товарной 
продукции за это время увеличилось с 43,8 млн. до 
181,1 млн. руб.

В колхозах товарность была значительно выше и рос
ла значительно быстрее, чем в индивидуальных кре
стьянских хозяйствах. С 1927/28 по 1928/29 г. товарность 
в колхозах увеличилась с 36,6% до 42,8%. В единолич
ных крестьянских хозяйствах она выросла с 16,2 в 1927 г. 
до 18,4% в 1928 г. Очень важное значение имела высо
кая товарность зерновых культур для разрешения хлеб
ной проблемы. В 1927/28 г. в колхозах она составила 
32,3%, а в 1928/29 г. — 48,5% 3.

Таким образом, опыт колхозов подтвердил правиль
ность установки Коммунистической партии о том, что

1 См. М. А. Краев, Победа колхозного строя в СССР, М., 1954,
стр. 363. .

2 См. «Контрольные цифры народного хозяйства на 192//28 г>,
М., 1928, стр. 375. ттт-лТлг»

3 ЦАМСХ, ф. Колхозцентра, оп. 243, св. 6, л. 29; ЦГАОР,
ф. 3983, оп. 17, д. 122, л. 223.
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для ликвидации заготовительного кризиса, возникшего 
в 1928 г., для решения хлебной проблемы решающее зна
чение имеет социальная и техническая реконструкция 
сельского хозяйства, т. е. коллективизация крестьянских 
хозяйств и вооружение колхозов передовой техникой.

Партия не только помогала колхозам, но и требовала 
от них помощи бедняцко-середняцким хозяйствам. В ре
зультате колхозы усилили агрикультурную и хозяйствен
ную помощь индивидуальным крестьянским хозяйствам. 
В 1925 г., по данным 1177 колхозов, было организовано 
193 прокатных, 150 случных и 14 зерноочистительных 
пунктов. Индивидуальные крестьянские хозяйства поль
зовались сельскохозяйственными машинами, орудиями 
и племенными животными этих пунктов. По данным 21 
колхоза Пензенского округа, на 1 октября 1928 г. инди
видуальным крестьянским хозяйствам было выдано на 
прокат 39 сельскохозяйственных машин, отсортировано 
27 тыс. пудов зерна, вспахано на льготных условиях 
88 га и посеяно 45 га земли.

В 1928/29 г. 172 колхоза Пензенского округа вспа
хали индивидуальным крестьянским хозяйствам под ве
сенний посев 299 га и под зябь — 203 га земли, отсорти
ровали 2839 ц семян, посеяли 233 га, убрали хлеб с пло
щади в 232 га земли и оказали значительную помощь 
в обмолоте урожая.

В целях показа преимущества крупного коллектив
ного хозяйства и пропаганды агрономических знаний 
колхозы проводили значительные показательные меро
приятия. 6 июля 1923 г. редакция газеты «Известия» 
объявила конкурс на лучший сельскохозяйственный кол
лектив с целью пропаганды среди трудящихся крестьян 
преимущества коллективного хозяйства, применения ма
шин в сельском хозяйстве и передовых агротехнических 
приемов в сельскохозяйственном производстве.

В 1928 г. в осеннюю посевную кампанию пять колхо
зов Пензенского округа заложили 6 опытно-показа
тельных участков под рожь. В 1927/28 г. на районных 
сельскохозяйственных выставках 16 колхозов пока
зали 115 экспонатов по полеводству и 23 — по животно
водству.

Так, колхоз «Красная ветлянка», Балашовского рай
она, Саратовской области, в 1929 г. имел два трактора, 
тракторный прицепной инвентарь, сложную молотилку,
12 И . Г. Б у л ат о в 177



сноповязалку и другие сельскохозяйственные машины. 
Коллективные хозяйства действительно стали образцами 
ведения хозяйства, стали авторитетными для крестьян 
в хозяйственном отношении. В артели применялся две
надцатипольный севооборот, в посеве использовался 
селекционный материал и сортовое зерно, было введено 
травосеяние. Благодаря правильному ведению хозяйства 
колхоз достиг высоких урожаев и не отставал по уро
жайности от балашовского агроцентра. Если в первые 
дни существования артель не имела авторитета среди 
крестьян, то в 1928 г. отношение крестьян к ней в корне 
изменилось. Она пользовалась большой популярностью. 
В октябре 1929 г. артель отчиталась о своей работе на 
общем собрании граждан села Тростянки. Хорошая ра
бота колхоза произвела сильное впечатление на кре- 
стьян-единоличников. Общее собрание выбрало упол
номоченных, которым было поручено подробнее изучить 
колхоз и доложить об этом собранию, чтобы после этого 
всем единоличникам вступить в колхоз.

Еще большей популярностью в районе пользовалась 
сельскохозяйственная коммуна имени В. И. Ленина, ко
торая возникла в 1918 г. на земле бывшей помещичьей 
усадьбы. Коммуна с каждым годом увеличивала сред
ства производства и улучшала свое хозяйство. Вскоре 
она стала богатым образцовым хозяйством, в котором 
имелось много сельскохозяйственных машин, на высо
ком уровне была культура земледелия. В 1927 г. ком
муна имела 2 трактора, молотилку, локомобиль, 9 сно
повязалок и другие машины. Посев производился селек
ционными и чистосортными семенами. В итоге примене
ния целого комплекса агрономических мероприятий ком
муна получала высокие урожаи. В 1927 г. урожай ржи 
составил ПО пудов с га, проса — 100 пудов, подсолну
ха — 108 пудов. Урожай этих культур был в два с лиш
ним раза выше среднего урожая индивидуальных кре
стьянских хозяйств.

Коммуна поддерживала широкие связи с населением, 
крестьяне приходили посмотреть на урожаи, получить 
ту или иную консультацию, посмотреть на племенной 
скот и в целом на все хозяйство коммуны. Коммуна по
могала крестьянам повышать урожаи на своих полях и 
улучшать скот. В 1926 г. она распределила среди кре
стьян 207 пудов сортовых семян, а в 1927 г. — около
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1000 пудов, коммуна снабжала население племенные 
скотом.

Так колхозы в целом, и особенно передовые, образ
цовые хозяйства, показывали крестьянам преимущества 
крупного хозяйства в земледелии и животноводстве 
перед мелким крестьянским хозяйством. Этим они прак
тически убеждали крестьян в преимуществе колхозов, 
идейно и психологически подготовляли крестьян к 
сплошной коллективизации сельского хозяйства. Первые 
колхозы практически показывали крестьянам путь к 
уничтожению крестьянской нужды, путь к зажиточной и 
культурной жизни. В этом их значение в подготовке 
сплошной коллективизации сельского хозяйства.

Положительный опыт работы первых колхозов при
вел к усилению тяги крестьян в колхозы. Так, в 1929 г. 
на Северном Кавказе 50% коллективизированных кре
стьянских хозяйств вступило в старые колхозы К

Однако в колхозном движении имелись большие 
трудности. Не хватало тракторов, сельскохозяйственных 
машин, квалифицированных кадров — агрономов, зоо
техников, трактористов, счетных работников, У предсе
дателей и членов правлений колхозов и правлений мало 
было опыта в ведении крупного хозяйства. Поэтому пер
вым колхозам приходилось искать, практически выраба
тывать новые пути в решении узловых вопросов органи
зации производства, труда и распределения доходов 
в условиях ведения коллективного хозяйства. Накоп
ленный опыт в решении этих вопросов имел большое 
значение для колхозного строительства в последующие 
годы.

Чем успешнее проводилась политика партии в дерев
не, чем мощнее становилось колхозное движение, тем 
сильнее, ожесточеннее выступало кулачество против кол
хозного строительства, против Советской власти. Кулаки 
не только агитировали среди трудящихся крестьян 
против колхозов, но и встали на путь террора. Они 
избивали активистов, поджигали их дома, убивали наи
более деятельных работников. Кулачество встало на 
путь вредительства в колхозах, МТС. Кулаки пор
тили тракторы, сельскохозяйственные машины, уничто
жали скот.

' ЦГАОР, ф. 3983, оп. 17, д. 127, л. 24.
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В ответ на это партийными и советскими органами 
против кулачества были приняты чрезвычайные меры. На 
борьбу с кулаками выступили широкие массы крестьян
ства. В результате экономические и политические позиции 
кулачества в деревне были в корне подорваны.

Массовое вступление в 1929 г. крестьян в колхозы 
явилось результатом многолетней подготовительной ра
боты партии. В результате массовой коллективизации ин
дивидуально-крестьянский строй был заменен социали
стическим, колхозным строем.

3. Подготовка и переподготовка кооперативных кадров

Успешное осуществление индустриализации страны и 
подготовка условий для оплошной коллективизации тре
бовали от кооперации улучшения всей ее работы. Выпол
нение этой задачи было связано с поднятием квалифика
ции кооперативных кадров и улучшением их подготовки.

В целях усиления подготовки руководящих кадров 
сельскохозяйственной кооперации по решению ЦК 
ВКП(б) от 19 августа 1926 г. в программу школ и соот
ветствующих высших учебных заведений был введен курс 
кооперативных знаний: организованы специальные курсы 
по подготовке работников сельскохозяйственной коопе
рации.

В подготовке и переподготовке кооперативных кадров 
особое внимание обращалось на состав слушателей коо
перативных курсов и отделений высших учебных заведе
ний.

В 1927 г. ЦК В КП (б) было принято постановление 
«О практических мероприятиях по подготовке и перепод
готовке кооперативных работников». В этом постановле
нии ЦК признал необходимым, чтобы Наркомпросы союз
ных и автономных республик и кооперативные центры 
провели в 1927/28 г. практические мероприятия по увели
чению количества подготовляемых кооперативных кадров 
и улучшению качества их подготовки.

По решению ЦК ВКП(б) в ряде средних школ (в 8—9 
классах) и в некоторых школах крестьянской молодежи 
был введен специальный курс кооперативных знаний.

Для обеспечения более высокого качества работы 
учебных заведений, готовящих кооперативные кадры,
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Наркомпросы союзных республик совместно с коопера
тивными центрами провели в 1927/28 г. проверку учебных 
планов и программ учебных заведений и привели их в со
ответствие с задачами кооперации.

Кооперативные центры расширили сеть школ и курсов 
по переподготовке кооперативных кадров, усилили рабо
ту по заочному обучению работников кооперации, а так
же специализацию кадров по отдельным отраслям коо
перативной работы, обеспечили плановость во всей рабо
те по переподготовке кадров.

Потребительская кооперация проводила подготовку 
кадров в системе высших учебных заведений, техникумов, 
средних школ (кооперативный уклон), в школах контор
ско-торгового ученичества и на батрацко-бедняцких кур
сах. Кроме того, имелись высшие практические курсы в 
Ленинграде.

Потребительская кооперация содержала на свои сред
ства 5 техникумов и 13 техникумам выплачивала дота
ции. Техникумы в год выпускали 800 специалистов-кооие- 
раторов.

В 1927/28 г. насчитывалось 296 средних школ с коопе
ративным уклоном, в 9-х классах этих школ обучалось 
9633 учащихся. По РСФСР в 53 школах конторского уче
ничества обучалось 4640 человек, из них на кооператив
ных отделениях — 45%. На 10 двухгодичных батрацких 
курсах обучалось 433 человека. Широко развернулась ра
бота по переподготовке кадров потребительской коопера
ции. Повышением квалификации в 1927/28 г. было охва
чено 20 тыс., а на заочных курсах Центросоюза обучалось 
5 тыс. человек.

Потребительская кооперация принимала активное уча
стие в подготовке культурно-просветительских работни
ков. Так, в 1928/29 г. было подготовлено 150 киноинструк
торов, 500 киномехаников и переподготовлено 500 кино
механиков.

Большую помощь Наркомпросу в подготовке кадров 
оказала сельскохозяйственная кооперация. Кооперация 
содействовала открытию новых факультетов, отделений и 
техникумов, готовящих кадры для производственных 
предприятий кооперации; принимала активное участие в 
работе по реорганизации существовавших- учебных заве
дений; в составлении учебных планов и программ для раз
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личных сельскохозяйственных, индустриальных и эконо
мических учебных заведений; в предоставлении мате
риальной помощи высшим учебным заведениям и техни
кумам в виде дотаций на оборудование, организацию и 
пополнение пособиями учебных кабинетов, а также в 
выплате стипендий студентам.

Основная работа сельскохозяйственной кооперации в 
деле подготовки и переподготовки кадров заключалась в 
организации различных курсов. В 1927/28 г. 118 местных 
союзов организовали более 230 курсов, которые прослу
шало 15 335 человек. Большинство курсов ставило перед 
собой задачу повышения квалификации технического пер
сонала и счетных работников низовой сети кооперации. 
На курсах, организованных различными центрами сель
скохозяйственной кооперации, в 1927/28 г. повысило ква
лификацию свыше 6500 человек.

В 1928/29 г. работа по подготовке и переподготовке 
кадров сельскохозяйственной кооперации усилилась. По 
неполным данным, 10 центрами и 5 областными союзами 
было организовано 1357 курсов, на которых, обучалось 
примерно 65 тыс. человек. По продолжительности обу
чения курсы делились на две группы—от 2 до 6 месяцев и 
от 2 до 3 недель. В основном курсы были краткосрочные 
(до 2 месяцев обучения), на которых обучалось 91,6% 
всех курсантов.

Подготовка кадров по специальностям 
на курсах Маслоцентра в 1928/29 г.1

Количество
курсов

Коли ество 
окончив

ших 
кур см

Мастера-маслоделы......................... 125 3 850
Приемщики молока........................ 20 604
Контроль-ассистенты ..................... 15 494
Лаборанты . . ................................. 11 328
Счетоводы .......................................... 21 840
Актив низовой с е т и ......................... 60 1 253

Как видно из приведенных данных, на курсах в основ
ном готовились производственные кадры. Среди окончив
ших курсы производственники составляли 71,6%, служа- •

• 1 ЦАМСХ,.ф.-Колхозцентра, оп. 243, св, 6, д. 29.
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щие (счетоводы) — 1,1% и 27,3% курсантов составляли 
кооперативный актив.

Сельскохозяйственная кооперация сыграла большую 
роль в подготовке трактористов и инструкторов-механи- 
ков по тракторам. По данным Союза Союзов сельскохо
зяйственной кооперации, в 1927 г. было подготовлено око
ло б тыс. трактористов. При Союзе Союзов работали Выс
шие курсы трактористов с двухгодичным сроком обуче
ния. В 1927/28 г. на курсах, организованных местными 
союзами, было подготовлено 2679 трактористов и пере
подготовлено 1102 тракториста. Кроме того, выпущено 40 
монтеров и 80 инструкторов по тракторам. По данным 
Сельскосоюза, в 1928/29 г. подготовлено 4130 трактори
стов (из них 907 проходили повторные курсы), 35 монте
ров, 56 инструкторов, 360 заведующих прокатными пунк
тами, 35 заведующих ремонтом и 49 специалистов по 
сварке.

Особое место в учебно-курсовых мероприятиях сель
скохозяйственной кооперации занимала подготовка кад
ров из числа красноармейцев. По данным Союза Союзов, 
сельскохозяйственной кооперацией в 1928/29 г. было под
готовлено 2775 различных специалистов, большинство ко
торых составляли трактористы.

В период борьбы за социалистическую индустриали
зацию и наступления на капиталистические элементы, в 
период обострения классовой борьбы в стране резко встал 
вопрос о социальном составе наших руководящих кадров.

Особенно резко встал вопрос о руководящих хозяйст
венных кадрах, когда в 1928/29 г. было обнаружено вре
дительство в промышленности. Именно в этот период пар
тия поставила со всей силой вопрос о создании своей, со
ветской интеллигенции.

В ноябре 1928 г. ЦК ВКП(б) отметил наличие значи
тельной засоренности низового сельского кооперативного 
аппарата и его средних звеньев классово чуждыми и раз
ложившимися элементами. ЦК признал неудовлетвори
тельным социально-классовый состав кооперативных кад
ров и отметил слабую партийную прослойку в составе ин
структоров и ответственного технического персонала. По 
решению ЦК был проведен ряд мероприятий по подготов
ке и выдвижению кадров в первую очередь из рабочего и 
батрацкого актива. Была организована сеть курсов, 
50% общего количества слушателей которых составляли
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рабочие батраки, представители бедноты. Одновременнц 
были приняты меры по улучшению социального состав^ 
учащихся в стационарных учебных заведениях, гото
вивших кооперативные кадры.

Политика Коммунистической партии в деле подготов
ки кооперативных кадров отражала потребности разви
тия сельского хозяйства и кооперации. Партия осущест
вляла руководство подготовкой кадров как на курсах, 
организованных кооперацией, так и во всех учебных 
заведениях, не находящихся в ведении кооперации. 
В соответствии с изменениями в народном хозяйстве 
и в деятельности кооперации партия указывала кон
кретные пути улучшения подготовки кадров, требовала, 
чтобы подготовленные кадры отвечали возраставшим 
запросам торговли, кооперативной промышленности и 
сельского хозяйства. При этом особое внимание обра
щалось на подбор, подготовку и переподготовку руково
дящих кооперативных кадров.

Если потребительская кооперация готовила в основ
ном кадры торговых работников, то сельскохозяйствен
ная кооперация — для различных видов своей производ
ственной деятельности.

Кооперации принадлежала решающая роль в подго
товке кадров для советской торговли, кооперативные ор
ганы провели большую работу по подготовке кадров для 
перерабатывающей промышленности и сельского хозяй
ства.

Выполнение указаний Коммунистической партии о ре
гулировании социального состава кадров привело к уве
личению батрацко-бедняцкой и рабочей прослойки в 
органах управления и контроля кооперативных органи
заций.

В 1928/29 г. в аппарате потребительской кооперации 
СССР, обслуживавшей торговлю, работало 434,8 тыс. че
ловек. Кроме того, имелись руководящие кадры в коопе
ративной промышленности. В сельскохозяйственной коо
перации работало 215,8 тыс. человек, в рабочих коопера
тивах и транспортных потребительских обществах—178,3 
тыс., в союзах и кооперативных центрах — 40,7 тыс. че
ловек. Создание кооперативной общественности, а также 
подготовка и переподготовка кооперативных кадров и 
кооперативного актива имели большое значение в пери
од подготовки сплошной коллективизации.

184



Развитие кооперативного движения в условиях ус
пешного осуществления индустриализации привело 
осенью 1929 г. к высшему этапу кооперирования — 
сплошной коллективизации крестьянских хозяйств. В 
стране было создано и упрочено самое крупное в мире 
социалистическое сельское хозяйство.

В результате победы колхозного строя в сельском 
хозяйстве СССР утвердилась кооперативно-колхозная 
социалистическая собственность на средства производ
ства, созданы новые, социалистические производствен
ные отношения, открывшие широкий простор для разви
тия производительных сил. Колхозный строй открыл 
широчайшие возможности для применения тракторов и 
сложных сельскохозяйственных машин. В 1928 г. в сель
ском хозяйстве было 18 тыс. тракторов (в пересчете на 
15-сильные), в 1940 г. — 684 тыс. и в 1958 г. — 1744 тыс. 
Число комбайнов увеличилось с 14 тыс. в 1932 г. до 
500 тыс. в 1958 г., а количество грузовых автомобилей с 
1932 по 1958 г. возросло с 14 тыс. до 700 тыс.

В 1958 г. сельское хозяйство получило 252 тыс. трак
торов (в 15-сильном исчислении), 65 тыс. зерновых ком
байнов, 102 тыс. грузовых автомобилей и сотни тысяч 
других машин.

Огромные задачи в деле механизации сельского хо
зяйства поставил XXI съезд КПСС. В контрольных циф
рах развития народного хозяйства на 1959—1965 гг. на
мечено произвести для сельского хозяйства более мил
лиона тракторов, около 400 тыс. комбайнов и сотни ты
сяч других машин и оборудования. К концу семилетки 
будет в основном завершена электрификация всех кол
хозов.

Используя преимущества колхозного строя, совет
ский народ под руководством Коммунистической пар
тии осуществляет крутой подъем сельского хозяйства. 
С 1953 по 1958 г. в СССР посевные площади зерновых 
культур увеличились на 17%. валовой сбор зерна — на 
71%, заготовки зерна — на 83%. В 1959—1965 гг. объ
ем валовой продукции сельского хозяйства должен воз
расти в 1,7 раза. За период с 1953 по 1958 г. резко воз
росло производство продукции технических культур. 
Поголовье крупного рогатого скота за это время увёли-

r * * 1 ^

IЯ 5



чилось на 27%, свиней — на 46%, овец — на 30%. Еще 
быстрее растет производство продукции животновод
ства. Производство молока в колхозах и совхозах воз
росло за последние пять лет в 2,3 раза. Заготовки мяса 
увеличились на 60%, шерсти — на 60%.

Грандиозный рост сельскохозяйственного произ
водства на 1959—1965 гг. наметил XXI съезд КПСС. 
Решения съезда с огромным воодушевлением встретили 
труженики сельского хозяйства. Колхозники, рабочие 
совхозов и специалисты сельского хозяйства вскрывают 
новые резервы, умелое использование которых позволит 
не только выполнить, но и перевыполнить задания по 
производству сельскохозяйственной продукции. Так, ра
ботники сельского хозяйства Рязанской области приня
ли обязательства в 1959 г. увеличить по сравнению с 
предшествующим годом производство мяса в колхозах 
и совхозах в 3,8 раза. Рязанцы с честью выполнили взя
тые на себя обязательства.

Из года в год растут доходы колхозов и их членов. 
Сумма денежных доходов колхозов увеличилась с 49,6 
млрд. руб. в 1953 г. до 131,8 млрд. руб. в 1958 г. Денеж
ный доход на один колхозный двор за это время увели
чился с 2518 до 7012 руб. Еще более возросли доходы 
колхозов и колхозников в 1959 г.

На основе успешного осуществления ленинского пла
на социалистического строительства в нашей стране, з 
результате принятых партией и правительством мер по 
укреплению колхозного строя и подъему всех отраслей 
сельского хозяйства советский народ решает задачу: в 
ближайшие годы догнать США по производству мяса, 
молока и масла на душу населения.

Кооперативная политика Коммунистической партии 
и Советского государства, опыт кооперативного строи
тельства в СССР изучаются и творчески применяются 
в странах народной демократии.

Выступая на Юбилейной сессии Верховного Совета 
СССР в 1957 г. Мао Цзэ-дун говорил, что Коммунисти
ческая партия Китая в социалистическом строительстве 
в полной мере использует опыт Коммунистической пар
тии Советского Союза и советского народа. «Совершен
но ясно, — говорил он, — что если после Октябрьской 
революции пролетарские революционеры разных стран 
будут игнорировать или же не будут серьезно изучать
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опыт русской революции, не будут серьезно изучать 
опыт диктатуры пролетариата и социалистического 
строительства в Советском Союзе, а также еслг они не 
будут аналитически и творчески применять этот опыт 
в соответствии с конкретными условиями своей страны, 
то они не смогут усвоить ленинизма, являющегося но
вым этапом в развитии марксизма, не смогут правильно 
решить проблемы революции и строительства в своей 
стране» 1. Значение опыта строительства социализма в 
СССР полностью подтверждается опытом социалистиче
ского строительства в странах народной демократии.

В переходный период от капитализма к социализму 
в каждой стране независимо от ее особенностей суще
ствуют три основных уклада — социалистический, мел
котоварный и капиталистический, которым соответствуют 
три класса: рабочий класс, крестьянство и буржуазия. 
Причем природа каждого экономического уклада, а так
же каждого класса является общей для всех стран, 
Строящих социализм, независимо от экономического и 
культурного уровня страны и национальных особенно
стей. Из этого следует, что и политика марксистско-ле
нинских партий по отношению к пролетариату, кресть
янству, трудящимся и к буржуазии в главном и основ
ном является общей для всех стран социалистической 
системы.

В Декларации Московского совещания представите
лей коммунистических и рабочих партий социалистиче
ских стран указывается, что одной из общих закономер
ностей социалистического строительства, обязательных 
для всех стран, вступивших на путь социализма, являет
ся постепенное социалистическое преобразование сель
ского хозяйства. Игнорирование этой закономерности 
является проявлением ревизионизма в учении марксиз
ма-ленинизма о социалистической перестройке сельского 
хозяйства.

Однако, наряду с общими закономерностями, прису
щими всем странам, существует своеобразие историче
ского развития, национальные особенности и традиции, 
имеющиеся в тех или иных странах. В. И. Ленин писал,

1 «Юбилейная сессия Верховного Совета СССР»  ̂ f U  1957, 
стр̂  06,
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что все страны придут к социализму, но придут неодина
ково. Каждая из стран внесет своеобразие в ту или иную 
форму демократии, диктатуры пролетариата, в темпы со
циалистических преобразований. Игнорирование же на
циональных особенностей не позволяет полностью ис
пользовать все возможности в социалистической пере
стройке сельского хозяйства, ведет к отрыву от масс, 
вредит делу социалистического преобразования сельско
го хозяйства. Поэтому интересы социалистического 
строительства требуют не догматического, а творческого 
подхода в применении опыта кооперативного строитель
ства СССР и стран народной демократии, учета конкрет
ной исторической обстановки, сложившейся в той или 
иной стране.

Используя опыт кооперативного движения, страны 
народной демократии добились больших успехов в коопе
рировании крестьянских хозяйств.

В этих странах существуют три основных типа 
производственных сельскохозяйственных кооперативов, 
которые отличаются друг от друга уровнем обобщест
вления земли и других средств производства, а также 
способами распределения доходов. К первому типу отно
сятся кооперативы, в которых обобществляется лишь 
труд. Ко второму типу относятся производственные 
кооперативы, в которых обобществлен труд и основные 
орудия производства; земля объединена в единый массив, 
но пока еще находится в частной собственности чле
нов кооператива. Распределение доходов происходит в 
соответствии с размерами паев (земельные участки, 
скот, строения и т. д.), а также в соответствии с коли
чеством и качеством затраченного членами кооператива 
труда.

К третьему типу относятся те производственные сель
скохозяйственные кооперативы, в которых обобществлен 
труд и средства производства, включая землю; распре
деление доходов здесь осуществляется только по количе
ству и качеству труда.

В кооперативном строительстве Китайской Народной 
Республики имеются свои особенности, обусловленные 
как факторами общего характера, относящимися ко все
му народному хозяйству, так и специфическими усло
виями их проведения в ряде отраслей сельского хозяй* 
ства.
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Китай до победы революции был полуколониальный 
полуфеодальным государством, в котором огромное 
влияние имел иностранный империализм, а в экономике 
были очень сильны феодальные пережитки. Капитали
стические отношения в деревне были развиты слабо. 
Поэтому кулацкие хозяйства имели сравнительно не
большой удельный вес среди крестьянства; к тому же в 
процессе аграрных преобразований им был нанесен 
серьезный удар.

Особенностью Китая является многочисленность на
селения, занимающегося сельским хозяйством, и сравни
тельно незначительные площади обрабатываемой земли. 
На душу сельского населения приходится в среднем 
всего 0,5 га земли. Нехватка средств производства для 
обработки земли, невозможность противостоять стихий
ным бедствиям и снизить огромный процент заболевае
мости и смертности населения явились одной из причин 
того, что крестьянская беднота и незажиточные серед
няки в Китае, составляющие 60—70% сельского населе
ния, сравнительно легко встали на социалистический путь 
развития сельского хозяйства.

Коммунистическая партия Китая и народное прави
тельство возглавили кооперативное движение, развернув 
глубокую и всестороннюю воспитательную идеологиче
скую работу. Кооперативное движение началось с орга
низации групп трудовой взаимопомощи, представлявших 
собой зародышевую форму объединения крестьян. Эти 
группы имели широкое распространение в освобожден
ных районах в период народной революции. Особенно 
широкое движение за взаимопомощь и кооперирование 
развернулось после победы народной революции. В 
стране имелись временные, сезонные и постоянные группы 
трудовой взаимопомощи. Временные группы трудовой 
взаимопомощи создавались на период напряженных 
полевых работ, а сезонные действовали в течение всего 
сезона полевых работ. Сотрудничество крестьян в этих 
группах выражалось в оказании помощи друг другу 
в производстве: рабочей силой, рабочим скотом, сельско
хозяйственным инвентарем. Взаимная помощь компен
сировалась работой или соответствующей оплатой по 
договоренности. Эта простейшая форма объединения 
крестьян приучала их к коллективизму и помогала прео
долеть трудности, связанные с недостатком средств
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производства и рабочей силы. Рост доходов крестьян на 
основе коллективного труда способствовал переходу от 
временных и сезонных к постоянным группам трудовой 
взаимопомощи, которые создавались на основе объеди
нения нескольких сезонных групп. В постоянных группах 
взаимопомощи крестьяне продолжали оставаться част
ными собственниками своего хозяйства. Участки земли 
каждого члена в этих группах обрабатывались по оче
реди коллективно. Собранный урожай являлся собст
венностью владельца земли.

До конца 1955 г. группы трудовой взаимопомощи 
были наиболее распространенной формой кооперирова
ния крестьян. В 1955 г. в Китае было кооперировано 
64,9% крестьянских хозяйств, из них 50,7% состояли в 
группах (бригадах) трудовой взаимопомощи и 14,2% — 
в сельскохозяйственных производственных кооперативах 
низш'его типа.

Постоянные группы трудовой взаимопомощи давали 
возможность поднимать целину, строить небольшие ир
ригационные сооружения, улучшать агротехнику, осу
ществлять разделение труда и т. п. Все это приводило к 
повышению пооизводительности труда и ускорению роста 
сельскохозяйственного производства. В постоянных груп
пах трудовой взаимопомощи создавались небольшие 
общественные фонды. Таким образом, в процессе своего 
развития они постепенно подходили к сельскохозяйст
венным производственным кооперативам.

В процессе социалистической перестройки сельского 
хозяйства Китая возникло противоречие, заключавшееся 
в том, что вследствие слабой индустриальной базы не
возможно было в короткий срок осуществить техниче
скую реконструкцию сельского хозяйства. Коммунисти
ческая партия Китая, исходя из глубокого анализа 
экономического развития страны, из благоприятных 
объективных условий, обосновала возможность и необ
ходимость кооперирования крестьян на технической базе 
применяемого в китайской деревне инвентаря. Осуще
ствление социалистической индустриализации страны в 
дальнейшем обеспечит реконструкцию сельского хозяй
ства на базе машинной техники.

В соответствии с этим КПК выработала курс на коо
перирование крестьянских хозяйств, возглавила движе
ние крестьян за социалистическое преобразование сель-
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СкоГо хозяйства. В результате к июлю 1957 г. 
в сельскохо <ъйственных производственных кооперативах 
состояло 97% крестьянских хозяйств, из них 93,3% —• 
в кооперативах высшего типа, в которых земля и другие 
основные средства производства находятся в коллектив
ной собственности, а распределение доходов происходит 
по количеству и качеству затраченного труда. «Следова
тельно, — пишет Сюй Ди-синь, — процесс развития шел 
от ростков социализма к полусоциалистическим формам, 
а от них—к полностью социалистическим кооперативным 
формам. Это и есть путь постепенного социалистического 
преобразования сельского хозяйства, указанный пар
тией». Большие успехи во всех областях социалистиче
ского строительства привели к тому, что со второй поло
вины 1958 г. началось укрупнение сельскохозяйственных 
производственных кооперативов. В результате были соз
даны крупные кооперативы, получившие название «на
родные коммуны», в которых объединилось 99,1% всех 
крестьянских хозяйств.

В отличие от других стран народной демократии, в 
которых имеется несколько форм производственных 
сельскохозяйственных кооперативов, в Болгарии имеется 
одна форма — трудовое кооперативное земледельческое 
хозяйство. Это объясняется тем, что еще до победы на
родного строя среди крестьян широко были распростра
нены идеи кооперирования и имелся большой опыт 
кооперативного строительства. В Болгарии широко была 
развита кредитная и снабженческо-сбытовая коопера
ции. В деревне не было резкой классовой дифференциа
ции.

В ТКЗХ удачно сочетаются общественные и личные 
интересы крестьян, так как общественное хозяйство 
ведется при сохранении частной собственности на землю, 
личного подсобного хозяйства и распределении доходов 
не только по труду, но и в зависимости от количества и 
качества внесенной в кооператив земли. В отчетном до
кладе на VII съезде Болгарской коммунистической пар
тии первый секретарь ЦК БКП Тодор Живков говорил: 
«Партия нашла в ТКЗХ самую подходящую форму 
социалистической перестройки сельского.хозяйства для 
объединения трудящихся крестьян в борьбе за освобож
дение их от капиталистической эксплуатации, за лучшую 
жизнь».

191



Первоначально tK 3)( существовали как отделы прй 
сельских кооперативах, а затем в связи с быстрым раз
витием кооперативного движения и расширением своей 
деятельности они выделились в самостоятельные коопе
ративные предприятия, став основной формой движения 
болгарских крестьян к социализму.

^Народная Болгария среди европейских стран народ
ной демократии добилась наиболее высоких показателей 
в кооперировании крестьян. В 1948 г. ТКЗХ обрабаты
вали 7,2% земли, а к марту 1958 г .— 90% и объединяли 
91% всех крестьянских хозяйств. ТКЗХ развиваются в 
направлении полного обобществления сельскохозяйст
венного производства. В 1958 г. распределение доходов 
проходило в основном по социалистическому принципу: 
по количеству и качеству затраченного труда. В ТКЗХ 
около 90% доходов распределялось по труду. Социализм 
одержал победу в сельском хозяйстве. Успехи в инду
стриализации, сельском хозяйстве и товарообороте при
вели к тому, что в Болгарии уже осуществлено создание 
социалистической экономики.

Больших успехов в развитии производственного коо
перирования достигла Чехословацкая Республика. 
Основной формой производственного кооперирования 
крестьянских хозяйств являются единые сельскохозяй
ственные кооперативы, которые делятся на четыре 
типа.

Первый тип ЕСХК существовал до 1950 г. В коопе
ративах этого типа проводилась совместная уборка зер
новых, а местами и совместный сев, но еще не были 
распаханы межи и не сведены в единый массив земель
ные участки членов кооперативов.

ЕСХК второго типа характеризуются общественным 
производством в области полеводства на объединенных 
участках и распределением чистой прибыли в соответст
вии с размерами земельного участка, сданного в коопе
ратив.

В ЕСХК третьего типа совместно ведется не только 
полеводство, но и животноводство при сохранении у 
каждой семьи небольшого личного приусадебного хо
зяйства.

Четвертый тип ЕСХК характеризуется обобществле
нием земли, распределением доходов только по количе
ству и качеству труда.
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В процессе развития кооперативного движения 
ЕСХК первого и второго типа перерастали в более высо
кие формы кооперативного хозяйства. Начиная с 1957 г. 
в Чехословакии существуют ЕСХК только третьего и 
четвертого типов, число которых увеличилось с 3138 в 
1951 г. до 11 090 в 1957 г. На их долю в конце 1957 г. 
приходилось 61,1% всех пахотных земель против 10,5% 
в 1950 г. В апреле 1958 г. социалистическому сектору хо
зяйства принадлежало 70% всей сельскохозяйственной 
площади земли. Первый секретарь ЦК КПЧ тов. А. Но
вотный на XI съезде Коммунистической партии Чехосло
вакии сказал, что в ближайшие два года в стране в ос
новном должен быть закончен переход к крупному коо
перативному производству. Успешное развитие социа
листического сектора в Чехословакии привело к тому, 
что социалистические производственные отношения 
имеют решающий абсолютный перевес в экономике 
города и деревни. В стране уже созданы основы социа
лизма.

Значительный рост производственной кооперации 
происходит в Румынской Народной Республике. Низ
шим типом производственной кооперации являются то
варищества типа ТОЗов; доходы в них распределяются 
пропорционально величине земельного надела. К выс
шему типу производственных кооперативов принадле
жат коллективные хозяйства (колсельхозы), в которых 
земля и основные средства производства обобществле
ны, а доходы распределяются по труду. С осени 1956 г. 
получил развитие цовый, промежуточный тип коопера
тива— сельскохозяйственный производственный коопе
ратив. В этих кооперативах около 75% всех доходов рас
пределяется по труду, а 25% — по величине земельного 
участка. Число кооперативов быстро растет. В 1950 г. в 
них состояло 0,1% всех крестьянских хозяйств, а в 
1958 г. — 42%. Во втором пятилетием плане Румынской 
Народной Республики (1956—1960 гг.) выдвинута глав
ная задача — создание единого социалистического сель
ского хозяйства.

Развитие сельскохозяйственных производственных 
кооперативов в Германской Демократической Республи
ке привело к увеличению их числа с 1906 в 1952 г. до 
7366 в первом квартале 1958 г. Кооперативы обрабаты
вали 27,7% всей сельскохозяйственной полезной площа
ди республики.
13 И. Г. Булатов 193



В Народной Республике Албании в сельскохозяйст
венных производственных кооперативах в 1950 г. было 
объединено 3% крестьянских хозяйств, а к началу 
1958 г. — 46,4%. В Албании преобладают кооперативы 
высшего типа, в которых доход распределяется по 
труду.

Процесс социалистического преобразования сельско
го хозяйства стран народной демократии развивается 
неодинаково. Наряду со странами, добившимися боль
ших успехов в производственном кооперировании сель
ского хозяйства, в Польской Народной Республике и 
Венгерской Народной Республике социалистическое 
преобразование сельского хозяйства находится в своей 
начальной стадии.

В Венгерской Народной Республике в конце 1950 г. 
было 2185 производственных кооперативов и групп, а на 

.30 сентября 1956 г. число их достигло 4858. Однако, в пе
риод контрреволюционного движения враги венгерского 
народа, воспользовавшись ошибками в кооперативном 
движении в некоторых районах страны, распустили в 
октябре—ноябре 1956 г. более 2500 кооперативов. Во 
время мятежа крестьяне нередко с оружием в руках от
стаивали свои кооперативы. После прекращения роспус
ка многие кооперативы возобновили свою деятельность, 
и уже к ноябрю 1957 г. было восстановлено около поло
вины распущенных кооперативов. К началу 1958 г. в 
Венгрии насчитывалось 3394 кооператива и кооператив
ных групп, которым принадлежало 11,6% всей пахотной 
площади страны.

В Польской Народной Республике наряду с простей
шими формами кооперации развивается также и произ
водственное кооперирование. На 31 декабря 1957 г. в 
стране насчитывалось 1828 сельскохозяйственных коопе
ративов, в том числе 1726 кооперативов высшего типа.
В течение 1957 г. было создано 375 кооперативов. В 1958 г. 
в Польше было свыше 2 тыс. земледельческих произ
водственных кооперативов.

Основным принципом кооперирования в странах на
родной демократии, так же как и в СССР, является 
принцип добровольности. Так, Китайская компартия осо
бенно подчеркивала необходимость неуклонного прове
дения в кооперативном строительстве принципа добро
вольности и недопущения ущемления интересов середня
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ка. На VII съезде Болгарской коммунистической партии 
Тодор Живков в отчетном докладе говорил, что партия, 
соблюдая принципы добровольности, решительно боро
лась против администрирования при кооперировании, в 
тс же время она не пускала на самотек кооперативное 
движение, руководила этим движением.

В странах народной демократии осуществляются 
главные принципы кооперирования крестьян. Своеобра
зие же экономических и политических условий при
вело к возникновению новых конкретных форм социали
стического обобществления сельского хозяйства по срав
нению с СССР. В значительной мере это связано с тем, 
что в странах народной демократии не была национали
зирована вся земля. В этих странах было закономерно 
сохранение частной собственности на землю, тогда как в 
СССР национализация всей земли была обусловлена 
особенностями классовых отношений в России при отно
сительной слабости крестьянской частной собственности 
на землю. Главной тенденцией в кооперативном движе
нии стран народной демократии является постепенный 
переход от низших форм производственных объединений 
к более высоким, повышение удельного веса высших 
форм кооперативов.

Коммунистические и рабочие партии стран народной 
демократии оказывают производственным сельскохозяй
ственным кооперативам материальную, финансовую, ор
ганизационную и другую помощь.

Так, ЦК коммунистической партии Китая разра
ботал ряд мероприятий по организационному и хозяйст
венному . укреплению производственных кооперативов. 
Сюда относятся внедрение в практику планирования 
производства, установка на экономное и бережливое ве
дение хозяйства, на расширение общественного произ
водства. Большое внимание уделяется тому, чтобы бед
няки и низшие слои середняков занимали более прочное 
положение в руководстве кооперативами. Проведены ме
ры, направленные на демократическое ведение хозяйст
ва. Компартия усилила борьбу с расточительством и из
лишествами за всемерное укрепление общественных коо
перативных фондов и т. д.

В Болгарии ТКЗХ получают от государства на льгот
ных условиях кредиты, семена, удобрения, строительные 
материалы, а также бесплатную агротехническую, зоо
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техническую и ветеринарную помощь. В 1950—1956 nv 
ТКЗХ был предоставлен кредит на капитальные вложе-. 
ния в; сумме 1392 млн. левов. Госхозы снабжают ТКЗХ 
сортовыми семенами и породистым скотом. За послед
ние годы проведены важные мероприятия по улучшению 
планирования и материальной заинтересованности чле
нов ТКЗХ.

В ГДР кооперация также получает всестороннюю по
мощь от государства.

V съезд Социалистической единой партии Германии 
(1958 г.) решил и впредь оказывать всемерную помощь 
крестьянам в социалистическом преобразовании сельско
го хозяйства.

В Чехословакии государство систематически помо
гает кооперативам развивать свои хозяйства. Кооператит 
вам предоставлены различные льготы для приобретения 
средств производства и крупные субсидии на капиталь
ное строительство. Так, кредитная помощь государства в 
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий с 1953 по 
1955 г. повысилась на 62%. Всесторонняя помощь произ
водственным кооперативам оказывается в других стра
нах народной демократии.

Значительная финансовая и материальная государст
венная помощь способствовала неуклонному росту тех
нической базы производственных сельскохозяйственных 
кооперативов стран народной демократии.

Так, например, в Албании в 1957 г. было 22 МТС, ко
торые имели значительное количество тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйственных машин. В Болга
рии в 1948 г. было 5231 трактор (физические единицы), 
а в 1957 г. (в переводе на 15-сильные) — свыше 27 тыс. 
Число комбайнов увеличилось с 13 в 1950 г. до 4318 в 
1957 г. В Чехословакии в 1947—1957 гг. сельское хозяй
ство получило около 48 тыс. тракторов и тысячи других 
сельскохозяйственных машин. В конце 1956 г. в стране 
было 257 МТС, которые имели 28 157 тракторов (в 15- 
сильном исчислении), 3153 зерновых комбайна и тыся
чи других сельскохозяйственных машин. В Румынии с 
1953 по 1957 г. число МТС увеличилось с 220 до 240, а ко
личество тракторов (в 15-сильном исчислении) с 13 513 
до 20 744. В ГДР число тракторов в МТС увеличилось с 
10 834 в 1950 г. до 34 617 в 1957 г. Число зерновых 
комбайнов в 1953 г. составило — 475, а в 1957 г .—
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3702. МТС также имеют тысячи грузовых автомоби
лей, сеялок и других сельскохозяйственных машин. Ус
пешно развивается техническая база сельскохозяй
ственных производственных кооперативов в Польше 
и Венгрии.

В результате роста агротехнического уровня хозяйст
ва производственных кооперативов стран народной де
мократии урожайность в них значительно выше, чем в 
индивидуальных крестьянских хозяйствах. Так, в Чехо
словакии в ЕСХК III и IV типов в 1957 г. урожайность 
пшеницы была выше, чем у единоличников на 2,6 ц с га, 
ржи — на 1,1 ц, ячменя — на 2,6 ц, льна — на 2,5 ц, са
харной свеклы — на 22,9 ц, кукурузы— на 3 ц. В Поль
ше в производственных кооперативах урожайность 
пшеницы в 1957 г. была выше, чем в единоличных хо
зяйствах, по четырем зерновым культурам на 2 ц с га. 
В Венгрии урожай пшеницы с СХПК был выше, чем в 
единоличных хозяйствах, на 2,1 ц, ржи — на 1,8 Ц 
с хольда.

Неуклонный подъем производства в сельскохозяйст
венных производственных кооперативах стран народной 
демократии обеспечил значительное повышение матери
ального положения трудящихся крестьян, вступивших 
на путь социализма. Так, в сельскохозяйственных произ
водственных ко.оперативах Польши общий доход на од
ну семью в 1955 г. составил 8057 злотых, а 1956 г .— 
12 580 злотых. В 1957 г. каждый член кооператива полу
чил на трудодень в среднем 20—30 злотых деньгами,"4— 
6 кг зерна, а также другие продукты. В Чехословакии в 
EXCK Ш и IV типа в 1953 г. на трудодень было выдано 
в среднем по стране деньгами 11,9 кроны, а в 1956 г .—
15,9 кроны деньгами и 5—6 крон натурой. Эти данные 
говорят о соблюдении принципа материальной заинте
ресованности в кооперативном движении.

Коммунистические и рабочие партии и правительства 
народно-демократических стран ставят задачу, исходя из 
имеющихся в каждой стране конкретных условий, завер
шить производственное кооперирование, поднять сель
скохозяйственное производство на такой уровень, чтобы 
оно могло наиболее полно удовлетворять возрастающие 
потребности промышленности в сырье, а населения — в 
нродуктах питания.
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Таким образом, социалистическое преобразование 
сельского хозяйства является объективной необходи
мостью переходного периода от капитализма к социа
лизму, одной из главных закономерностей строительства 
социализма, присущей всем странам, вступившим на 
путь социализма. И хотя в каждой стране социализма 
свои методы кооперирования крестьян, принципы ленин
ского кооперативного плана являются основой социали
стического преобразования сельского хозяйства.
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