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ластях, но и повысить эффективность сельскохозяйственного производства 
в целом. 
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В начале ХХ в. аграрный сектор оставался основной частью экономи-

ки и приносил 54-56 % национального дохода страны. Россия занимала 
первое место в мире по общему объёму сельскохозяйственной продукции, 
давала свыше 20% мирового урожая хлебов, 80% льна, 17% картофеля. 
Вывоз зерна занимал лидирующие позиции в российском экспорте. Для 
России в мировой торговле в 1903-1913 гг. составлял 22,3%, ржи-27,3%, 
ячменя-67,1%,яиц-64%. Несмотря на обостряющуюся конкуренцию на 
мировом хлебном рынке, Россия к началу ХХ в. по праву считалась жит-
ницей Европы, а зерновой экспорт обеспечивал более половины валютных 
поступлений страны. 

К началу ХХ в. 30 тыс. богатейших помещиков являлись собственни-
ками 70 млн. десятин земли (1 десятина=1,09 гектара). Почти таким же 
количеством земли располагали 10,5 млн. беднейших крестьянских дворов. 
Крестьянское малоземелье росло также вследствие естественного прироста 
населения деревни, поскольку сохранялась традиция дележа между всеми 
сыновьями. Российское крестьянство являлось основной производительной 
силой в сельском хозяйстве. На его долю в конце первого десятилетия ХХ 
в. приходилось 88% валового сбора зерновых и около 50% товарного хле-
ба. Малоземелье крестьянства центральных губерний было не абсолют-
ным, а относительным. Правительство же не вкладывало достаточных 
средств в аграрный сектор. В результате тормозился переход к переводной 
системе земледелия. 

Но вскоре государственным деятелем Столыпиным были намечены 
некоторые преобразования, которые охватывали многие сферы жизни. 
Основное внимание Столыпина было привлечено к осуществлению аграр-
ной реформы. Начало реформе положил указ от 9 ноября 1906 года, кото-
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рый гласил, что крестьянам предоставляется право свободного выхода из 
общины с передачей надела в личную собственность. Крестьяне, арендо-
вавшие у общины дополнительные земельные угодья, имеют право их вы-
купить.  

Согласно закону 1911 г. община обязана была выделить крестьянину, 
желавшему вести самостоятельной хозяйство, отдельный участок земли, 
который признавался его личным владением. При этом крестьянин имел 
право требовать, чтобы его наделы были сведены в один участок – отруб (с 
оставлением усадьбы в деревне) или хутор (с переселением из деревни и 
перенесением усадьбы на свой участок). Реформа оказалась выгодна зажи-
точным крестьянам и преуспевавшим середнякам, которые были способны 
вести хозяйство без поддержки общины, силами своей семьи или нанимая 
дополнительную рабочую силу – батраков.  

Реформа продолжалась и после гибели в 1911 г. её инициатора, но всё 
же так и не была завершена. В 1915 г. в связи с войной аграрная реформа 
была приостановлена, а в 1917 прекращена окончательно согласно реше-
нию Временного правительства. В политическом плане реформа явно про-
валилась. Она не сняла социальной напряженности ни в деревне, ни в об-
ществе в целом.  

25 октября 1917 г. состоялся 2 Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Вскоре был принят «Декрет о земле», где ликви-
дировалось помещичье землевладение. Согласно декрету, отменялась ча-
стная собственность на землю, запрещалась её купля и продажа, земля 
объявлялась всенародным достоянием, предполагалась её передача в поль-
зу крестьянам на уравнительной основе, т.е. распределение земли должно 
было производиться в зависимости от количества «едоков» в крестьянской 
семье. 

Тяжёлое положение на фронтах заставило советскую власть пойти на 
чрезвычайные меры, которые начали приниматься с мая 1918 г. В целом 
они получили название политика военного коммунизма. Не имея возмож-
ности восстановить денежную систему, большевики пошли на принуди-
тельное изъятие производимой продукции и её централизованное распре-
деление. Во время Гражданской войны, после разгрома Белого движения, 
исчезла угроза реставрации дореволюционного режима. Исчезновение этой 
угрозы лишало оснований политику «военного коммунизма».  

Начало новой экономической политики (НЭПА) стало постановление 
Х съезда РКП (б) о замене продразвёрстки продналогом, в марте 1921 г. 
оформленное декретом ВЦИК. Размер налога был почти в 2 раза меньше 
продразвёрстки. Основная его тяжесть падала на зажиточных хозяев. Из-
лишки продукции, оставшиеся после уплаты налога, крестьяне могли про-
давать на рынке. В октябре 1922 г. селяне получили право свободного вы-
бора форм землепользования. В ограниченных размерах разрешалась арен-
да земли и применение наёмного труда. НЭП принес вполне реальные эко-
номические результаты. К 1925 – 1927 гг. по основным показателям произ-
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водства зерновых и развитию животноводства удалось достичь уровня 
России 1913 г.  

В апреле 1921 г. партийная конференция приняла первый пятилетний 
план развития народного хозяйства. Предполагалось объединение наделов 
крестьян – единоличников в коллективные хозяйства и переход к обработ-
ке земли с использованием техники. Согласно первому пятилетнему плану, 
к 1933 г. намечалось объединить в колхозы около 20% крестьянских хо-
зяйств. Однако в ноябре 1929 г. плановые задания по всем основным пока-
зателям развития страны были увеличены. Одновременно Сталин высту-
пил со статьёй «Год великого перелома», в которой утверждалось, что в 
колхозы якобы уже пошла основная масса крестьянства и задачи проведе-
ния коллективизации близки к выполнению. В сельские районы были на-
правлены 25 тыс. городских коммунистов. Однако добровольно в колхозы 
вступали лишь беднейшие крестьяне. Кулаки и те середняки, которые не 
желали идти в колхоз, раскулачивались. Число пострадавших от этой по-
литики точно не известно, однако, по некоторым данным, оно составило не 
5 млн. человек. 

Многие крестьяне не желая отдавать своё имущество в колхозы, унич-
тожали инвентарь и забивали скот. Поголовье коров и лошадей сократи-
лось в 1930 г. на треть, свиней – в 2 раза, овец – в 2,5 раза. Общая урожай-
ность упала на 10%. Во многих районах вспыхнули волнения, подавленные 
войсками. В городах пришлось вводить карточную систему распределения 
продовольствия. 

Исчезла заинтересованность крестьян в результатах их труда. Его оп-
лата в колхозах носила натуральный характер. За выполнение работ кре-
стьянам начислялись условные единицы – трудодни. В беднейших колхо-
зах после выполнения планов государственных поставок нередко не оста-
валось продуктов для личного потребления. Не могли колхозники искать 
пропитание и в городах. После проведения коллективизации в 1932-1933 
гг. голод охватил обширные хлеборобные районы Украины, Кубани, По-
волжья и др. Дешёвая избыточная рабочая сила деревни стала важным 
источником индустриализации страны.  

В 50-е – 60-е г. сельскому хозяйству был нанесён значительный урон. 
Хрущёв считал, что колхозно-кооперативная форма собственности скоро 
отомрёт, возникнут агрогорода и сельское хозяйство перейдёт на промыш-
ленную основу. В 1959 г. началась принявшая во многих районах принуди-
тельный характер скупка государственного скота, находящегося на кресть-
янском подворье. Одновременно ликвидировались машинно-тракторные 
станции. Колхозы оказались вынуждены покупать у государства сельско-
хозяйственную технику, большинство из них сразу же превратились в 
должников. При этом большую остроту приобрели проблемы технического 
обслуживания парка комбайнов и тракторов, поскольку многие инженеры 
и механики МТС переехали жить в города. 
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Колхозы укрупнялись и преобразовывались в совхозы, т. е. в хозяйст-
ва, находящиеся в государственной собственности. Крестьян переселяли в 
посёлки городского типа, где не были предусмотрены условия для содер-
жания приусадебных участков и домашнего скота. Личные подсобные хо-
зяйства рассматривались как пережиток старого уклада жизни, неуместный 
в будущем коммунистическом обществе. За период 1955 –1963 гг. число 
колхозов уменьшилось с 91 по 39 тыс. 

Большой урон деревне нанесла убеждённость Н. С. Хрущева, что, 
расширяя посевы кукурузы, можно решить продовольственные проблемы 
страны. Хотя урожайность кукурузы в средней полосе оказалась низкой, с 
1955 по 1962 г. выделяемые под неё площади были увеличены вдвое, а 
посевы ржи и пшеницы неоправданно сокращены. Одновременно хищни-
ческая эксплуатация целинных земель привела к быстрому истощению их 
плодородия. В 1962 –1963 гг. урожайность на целине упала. Начались пе-
ребои с хлебом, возникла угроза голода. Пришлось прибегать к экстрен-
ным мерам, в том числе крупномасштабным закупкам зерна за рубежом.  

Лишь в 1988 году были приняты законы, разрешающие создание коо-
перативов и индивидуальную трудовую деятельность. Сельские труженики 
могли выходить из колхозов и создавать фермерские хозяйства.  

В ХХ в. привычный уклад деревни был разрушен. Ушли в прошлое 
традиционные яркие праздники, изменились моральные устои и авторите-
ты, иными стали одежда и нормы поведения. Забылась трудовая этика де-
ревни, основанная на трудолюбии, бережливости, общинности, семейно-
сти. Под многовековой историей российского крестьянства подвели черту. 
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Первый шаг в направлении реформирования сельского хозяйства был 

сделан в 1861 году. Тогда аграрный вопрос решался за счет крестьян, кото-
рые платили помещикам и за землю, и за волю. Аграрное законодательство 
1906-1910 годов являлось вторым шагом, при этом правительство, чтобы 
упрочить свою власть и власть помещиков, снова пыталось решить аграр-
ный вопрос за счёт крестьянства. 

Новая аграрная политика проводилась на основе указа 9 ноября 1906 
года. Обсуждение указа 9 ноября 1906 года началось в Думе 23 октября 


