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тельством прожить в регионе не менее 15 лет; 

– освободить от необходимости выпла-
чивать алименты гражданам, которые пе-
реезжают в Сибирь на постоянное место 
жительства. 
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Для лучшего понимания современного 

состояния сельского хозяйства, способного 
обеспечить и гарантировать продовольст-
венную безопасность России, причин его 
сегодняшнего отставания необходимо более 
тщательное изучение советской истории. 
Так, на протяжении почти трех десятилетий 
стержнем аграрного сектора советской эко-
номики являлись МТС. 

Быстрое расширение сети МТС происхо-
дило параллельно с форсированным созда-
нием колхозного строя. В 1939 г. советское 
правительство принимает серию постанов-
лений, окончательно оформивших произ-
водственную систему «колхозы — МТС». 
Собственностью государства была вся круп-
ная сельскохозяйственная техника, за поль-
зование которой колхозы были обязаны пла-
тить, а после расчета с государством — пре-
доставить натуроплату за услуги МТС и 
лишь после этого формировать внутрихо-
зяйственные фонды: семенной, фуражный, 
страховой и др. 

Типовой договор МТС с колхозом в 1939 
г., по существу, регулировал не столько во-
прос производственного обслуживания кол-
хозов силами МТС, сколько вопрос совмест-
ной обработки земли. Объем работ МТС на 
колхозных полях определялся не запросами 
и потребностями колхозов, а возможностями 
их машинно-тракторного парка.  

Правовую основу взаимоотношений МТС 
и колхозов составляли договоры между ни-
ми, которые заключались перед началом ве-
сенне-полевых работ. В договоре отражали 
виды и объемы тракторных работ, агротех-
нические приемы, сроки их выполнения и т. 
д. Отношения между колхозами и МТС не 
были равноправными, так как колхозы соб-
ственной машинно-тракторной базой не об-
ладали и находились в жесткой зависимости 
от МТС. Определяющим фактором при со-
ставлении договоров на производственное 
обслуживание колхозов являлся не учет ма-
териальных ресурсов МТС, а спущенный 
сверху план тракторных работ. Осознавая 
невозможность выполнения запланирован-
ного объема работ в агротехнические сроки, 
руководители МТС в договоре с колхозом 

указывали те сроки проведения тракторных 
работ, в которые могли уложиться. 

За годы войны механизация основных ра-
бот в колхозах Восточной Сибири сократи-
лась с 58,8 до 28,7 %. Значительно ухудши-
лись основные показатели деятельности 
МТС. Так, среднегодовая выработка на один 
условный трактор снизилась на 40 % (с 323 
га в 1940 г. до 199 га в 1945 г.), на один услов-
ный комбайн — на 42 % (с 173 до 101 га). В 
1945 г. в среднем на одну станцию приходи-
лось 14 обслуживаемых колхозов [1]. В то же 
время следует отметить и положительный 
момент: к концу войны количество комбай-
нов увеличилось с 1 233 до 1 318.  

К концу войны от 40 до 50 % колхозов не 
имели сеялок, сенокосилок, жаток, молоти-
лок, конных плугов [2], однако деревне при-
ходилось полагаться на сильно ослабевшее 
конное тягло, которого было явно недоста-
точно, в результате чего нагрузка на одну 
рабочую лошадь по Иркутской области уве-
личилась с 14,8 га в 1940 г. до 30 га в 1945 г. 
Это привело к тому, что иногда в качестве 
тягловой силы использовалась упряжка об-
щественных коров [2, с. 57], поэтому зависи-
мость колхозов от МТС стала еще большей.  

Из-за ослабления материально-техничес-
кой базы в годы войны огромные площади 
сельскохозяйственных угодий не обрабаты-
вались. 

Определяя пути выхода из создавшегося 
положения, руководство страны делает став-
ку на МТС. В решениях февральского 
(1947 г.) Пленума ЦК ВКП(б) МТС фигури-
руют не только как центры механизации 
сельского хозяйства, но и как центры орга-
низации всего колхозного производства [3]. 

Несмотря на то, что в годы войны Приан-
гарье было тыловым районом, труд на кол-
хозном поле и ферме по-прежнему оставал-
ся плохо механизирован, что видно из при-
меров. В Кежемской МТС (район Нижнего 
Приангарья) в 1945 г. имелось 26 тракторов, 
8 комбайнов, 10 молотилок, а в 1951 г. техни-
ки стало ненамного больше: 39 тракторов, 11 
прицепных комбайнов и 18 самоходных, 14 
молотилок. Выполнение плана тракторных 
работ составило 81 %, перерасход против 
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плановой себестоимости 1 га мягкой пахоты 
— 7 р. 83 коп. Даже в 1951 г. на каждый ус-
ловный 15-сильный трактор из плановых 335 
га было обработано 264 га, или 79 % [4]. В 
Братском районе план тракторных работ 
1945 г. был выполнен на 43 % с убытками в 
100 тыс. р., в 1946 г. процент выполнения 
увеличился вдвое, однако опять сработали с 
убытком в 92 тыс. р. [5, л. 3] В период весен-
ней посевной кампании 1947 г. в МТС Брат-
ского района общий простой 37 тракторов в 
течение месяца составил 329 рабочих дней 
[5, л. 22]. 

Выпущенная до второй половины 1940-х 
годов техника не отличалась высоким каче-
ством. По воспоминаниям И.И. Рукосуева, в 
д. Яркино Богучанского района первый 
трактор появился только в послевоенные 
годы, и «работал он на березовых щепочках» 
[6]. В те годы отечественными заводами вы-
пускалось восемь различных типов и марок 
тракторов, большинство из которых состав-
ляли копии устаревших американских мо-
делей. Кроме большого количества техниче-
ских недостатков, они отличались чрезвы-
чайно высоким потреблением топлива, т. е. 
были не экономичны [7]. 

Техника стала поступать в сельское хозяй-
ство Сибири в массовом количестве лишь с 
1947 г., до этого свыше половины площади 
зерновых засевались вручную [8, с. 236]. К 
1950 г. в колхозах, совхозах и МТС Сибири 
работали 110 типов машин и сельхозорудий, 
из них 80 % послевоенного выпуска. 

Обеспеченность сельскохозяйственной 
техникой районов Среднего и Нижнего 
Приангарья была значительно ниже, чем в 
целом по региону. Так, например, по Ниж-
не-Илимскому району (Среднее Прианга-
рье) в 1949 г. отмечалось, что «сельхозмашин 
и запасных частей за последние годы заво-
зилось крайне мало, а в отдельные годы и не 
завозились совсем, в силу этого в большин-
стве колхозов они выведены из строя, МТС в 
районе нет» [9]. В образованной в 1950 г. 
Нижне-Илимской МТС на 5 750 га пахотных 
земель имелось всего десять тракторов, в 
большинстве своем в изношенном состоя-
нии; запасных частей и прицепного трак-
торного инвентаря не хватало [10]. 

Следует отметить, что не все земли колхо-
зов были «тракторопригодны», особенно 

большой объем приходился на Среднее и 
Нижнее Приангарье. Так, например, в Ниж-
не-Илимском районе в 1948 г. из 6 549,83 га 
пахотных земель могли быть обработаны 
тракторами только 4 765 га, т. е. 73 %. Ос-
тальные земли были расположены по рекам 
Илим и Ангара, где единственным являлся 
водный путь. Передвижению препятствова-
ли пороги [9, л. 36], что составляло большие 
трудности с доставкой техники. 

Летом подъездные пути к полевым участ-
кам преодолевали на лодках, зимой — на 
лошадях. Обработка земли и другие сель-
хозработы выполнялись исключительно на 
конной тягловой силе. 

При этом колхозы Сибири были обеспе-
чены техникой значительно хуже, чем в це-
лом по стране, хотя природные и экономи-
ческие особенности резко повышали по-
требность в рабочей силе для выполнения 
одних и тех же работ [2, с. 58]. 

По причине слабой механизации труда 
большинство работ выполнялось вручную. 
Так, в 1948 г. в Иркутской области вручную 
убирали 38 % сенокосов, доля МТС состав-
ляла 0,2 % [11]. К концу пятилетки уровень 
механизации наиболее трудоемких работ 
превзошел довоенные показатели, но объем 
ручного труда, особенно на уборке урожая и 
в животноводстве, оставался высоким [12]. 

В 1950 г. сельское хозяйство Сибири име-
ло 139 тыс. тракторов (в 15-сильном исчис-
лении) по сравнению с 100 тыс. в предвоен-
ном году, 47 тыс. зерноуборочных комбай-
нов и 36 тыс. автомобилей (до войны соот-
ветственно 35 тыс. и 34 тыс.) [8, с. 216]. Таким 
образом, рост механизации сельскохозяйст-
венного производства оставался незначи-
тельным: по тракторам на 29 %, комбайнам 
— на 26 %, по автомобилям — на 6 %. Одна-
ко к концу 4-й пятилетки МТС Сибири под-
нимали в колхозах 99 % паров и зяби, засева-
ли 86,8 % зерновых культур, убирали 67,9 % 
зерновых [8, с. 218]. В 1946–1950 гг. объем ра-
бот, произведенных МТС в колхозах, вырос 
более чем вдвое. Тракторные бригады МТС 
выполняли в колхозах почти всю предпосев-
ную подготовку почвы. Удельный вес поле-
вых работ, выполняемых вручную и с по-
мощью живого тягла, неизменно сокращал-
ся, хотя оставался значительным на севе, 
культивации пропашных культур и уборке. 
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Одной из проблем механизации сельско-
го хозяйства Сибири являлось отсутствие 
кадров. Основной производственной едини-
цей МТС были тракторные бригады, чис-
ленность которых зависела от применяемой 
техники. Большую часть работников МТС 
составляли механизаторы (трактористы, 
бригадиры тракторных бригад и их помощ-
ники, комбайнеры, машинисты). Подготов-
ка механизаторских кадров велась преиму-
щественно на курсах при МТС, хотя дейст-
вовали школы механизации, впоследствии 
преобразованные в училища. На протяже-
нии всего послевоенного периода осуществ-
лялась массовая подготовка механизатор-
ских кадров, но потребность в них остава-
лась очень острой вследствие оттока. 

Вплоть до конца 1953 г. подавляющее 
большинство работников МТС составляли 
колхозники — бригадиры тракторных бри-
гад, механизаторы, учетчики-заправщики, 
ремонтники и др. Это еще более объединяло 
различные типы предприятий, составляв-
ших производственную систему «колхозы — 
МТС» [13]. 

Успешность закрепления механизатор-
ских кадров напрямую зависела от условий 
и оплаты труда. Работники тракторных 
бригад весь сезон проводили в поле, где не 
было даже элементарных условий для от-
дыха. Еще в середине 1950-х годов многие 
тракторные бригады не имели оборудо-
ванных полевых станов, в ненастную пого-
ду механизаторы укрывались под тракто-
рами, а после смены отправлялись на ноч-
лег в деревню. 

Оплата труда механизаторов производи-
лась только за конкретно выполненные по-
левые работы (переезд с поля на поле, ре-
монт техники «в борозде» не оплачивались) 
и складывалась из зарплаты, начисляемой в 
МТС в зависимости от количества вырабо-
танных трудодней, и натуроплаты трудо-
дней. Но колхозы далеко не всегда могли 
полностью выдать механизаторам зарабо-
танный хлеб, так как главным для колхозов 
было рассчитаться с государством, а хлеб 
механизаторам и колхозникам выдавался по 
остаточному принципу. Немалую часть де-
нежной оплаты труда работников трактор-
ных бригад «съедали» штрафы за пережог 
горючего.  

В зимний период механизаторы были за-
няты на ремонте техники. В первые послево-
енные годы большинство мастерских не 
отапливались, не имели необходимого обо-
рудования и оснастки, отсюда — тяжелый и 
непроизводительный, низкооплачиваемый 
труд. Оплата труда механизаторов была ни-
же средней в промышленности, и наблю-
дался постоянный их отток (не только в го-
род), который вплоть до 1954 г. сдерживался 
мерами принудительно-карательного ха-
рактера. 

К 1951 г. в целом по Сибири по сравне-
нию с 1946 г. численность механизаторов 
возросла всего на 22,4 %, поэтому полностью 
решить проблему с кадрами в годы послево-
енной пятилетки не удалось [8, с. 222]. 

В силу значительной удаленности и 
труднодоступности большинства деревень 
Приангарья уровень агротехники оставался 
почти неизменным с начала века. Ежегодно 
значительная часть посевных площадей 
убиралась с большим опозданием: сказыва-
лись незаинтересованность людей, изно-
шенность сельхозмашин (тракторов и ком-
байнов), недостаток квалифицированных 
кадров механизаторов. МТС, получая за 
свою работу натуроплату с урожая на корню 
(в поле), не были материально заинтересо-
ваны в сохранении собранного урожая, 
вследствие чего нарушались сроки проведе-
ния агротехнических работ, отмечалось не-
производительное использование сельхоз-
техники. 

Таким образом, увеличение объемов вы-
работки МТС во второй половине 1950-х не 
было следствием развития процессов интен-
сификации в колхозном производстве, хотя 
и шло параллельно с восстановлением по-
севных площадей. Механизация полевых 
работ в колхозах росла не за счет увеличе-
ния количественных и качественных показа-
телей МТС, а в результате сокращения ис-
пользования живого тягла. 
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Рассматривается государственная политика в отношении коренных малочисленных народов, проживаю-
щих на территории Иркутской области. Анализируются основные мероприятия, осуществляемые органами 
власти на местах, в области национальной политики в перестроечную эпоху, в период распада СССР и на 
этапе становления новой российской государственности. 

 
Ключевые слова: национальная политика; коренные малочисленные народы; Иркутская область. 
 
 


