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Аннотация 

 

Аграрный сектор является значимой составной частью экономики 

страны, с развитием, которого, связана деятельность почти трети отраслей 

народнохозяйственного комплекса. В связи с этим целью нашего 

исследования является изучение состояния аграрного сектора экономики 

Куйбышевской области в 1953–1964 гг. (на примере колхоза «Путь Ленина» 

Ставропольского района). 

Для достижения цели перед нами стоят следующие задачи: 

– Проследить и охарактеризовать изменения в аграрной политике 

государства в 1953–1964 гг., 

– Изучить состояние аграрного сектора Куйбышевской области в 1953–

1964 гг., 

– Рассмотреть управление и состояние сельскохозяйственного 

производства колхоза «Путь Ленина» в 1953–1964 гг., 

– Исследовать трудовую деятельность работников колхоза «Путь 

Ленина» в 1953–1964 гг. 

В первой главе квалификационной работы приведен анализ 

законодательной базы СССР в период с 1953 г. по 1964 г., рассмотрены 

государственные постановления и законы о реорганизации сельского 

хозяйства. Кроме того, показано состояние аграрного сектора Куйбышевской 

области в 1953–1964 гг. Во второй главе рассмотрено управление и 

сельскохозяйственное производство колхоза «Путь Ленина» в 1953–1964 гг., а 

также изучена трудовая деятельность работников колхоза «Путь Ленина» в 

1953–1964 гг. В заключении подведены выводы по итогам проведенного 

исследования.  

Структура работы включает в себя введение, две главы, четыре 

параграфа, заключение, список используемой литературы и используемых 

источников, приложения. Объем выполненной работы: 63 страницы с 

приложениями. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что аграрный 

сектор является значимой составной частью экономики страны, с развитием, 

которого, связана деятельность почти трети отраслей народнохозяйственного 

комплекса. Необходимо учитывать, что развитие аграрного сектора 

определяет уровень продовольственного обеспечения населения и социально-

экономическое положение в государстве.  

Важно обратиться к анализу исторического опыта аграрных реформ 

1953–1964 гг. для осмысления дальнейшего социально-экономического 

развития российской деревни. Аграрный вопрос в понимании обеспечения 

страны необходимым количеством продовольствия к 1953 г. так и не был 

решен. Аграрный комплекс был частично восстановлен после Великой 

Отечественной войны, но все еще оставался слабо развитым, так как 

приоритетом в послевоенной государственной политике стала тяжелая 

промышленность. Поэтому перед новой властью в лице Н.С. Хрущева был 

поставлен первоочередной вопрос развития сельского хозяйства. Вследствие 

этого представляется особо важным изучение развития агарного комплекса, 

который сложился в условиях преобразований 1953–1964 гг. 

Значимость данной темы исследования определена и с позиции 

регионального подхода к проблемам аграрного сектора, так как региональная 

политика развития сельского хозяйства является важной частью 

государственной политики по отношению к агропромышленному комплексу. 

Объектом исследования является аграрный сектор Куйбышевский 

области в 1953–1964 гг. (на примере колхоза «Путь Ленина» Ставропольского 

района). 

Предметом исследования выступает развитие аграрного сектора 

Куйбышевский области в 1953–1964 гг. (на примере колхоза «Путь Ленина» 

Ставропольского района). 
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Хронологические рамки охватывают период с 1953 г. по 1964 г. 

Ограниченный период 1953–1964 гг. объясняется временем масштабных 

преобразований и трансформацией аграрного сектора экономики, связанных с 

инициативами Первого секретаря ЦК КПСС и председателя правительства 

Н.С. Хрущева. Нижняя граница связана со сменой политического руководства 

страны в марте 1953 г., когда была выработана программа радикальных 

изменений аграрной политики. Верхняя граница изучаемого периода – 

октябрь 1964 г. – соответствует завершению эпохи «оттепели» и 

сворачиванию аграрных преобразований Н.С. Хрущева.  

Территориальные рамки – Куйбышевская область (на примере колхоза 

«Путь Ленина» Ставропольского района). 

Цель данной дипломной работы является изучение состояния аграрного 

сектора экономики Куйбышевской области в 1953–1964 гг. (на примере 

колхоза «Путь Ленина» Ставропольского района). 

Для достижения цели перед нами стоят следующие задачи: 

– Проследить и охарактеризовать изменения в аграрной политике 

государства в 1953–1964 гг., 

– Изучить состояние аграрного сектора Куйбышевской области в 1953–

1964 гг., 

– Рассмотреть управление и состояние сельскохозяйственного 

производства колхоза «Путь Ленина» в 1953–1964 гг., 

– Исследовать трудовую деятельность работников колхоза «Путь 

Ленина» в 1953–1964 гг. 

Степень изученности проблемы: проблема развития сельского хозяйства 

в СССР в 1953–1964 гг. широко изучена. Если говорить о развитии аграрного 

сектора в Куйбышевской области в 1950–1960-е гг., то данная тема изучалась 

не так обширно. Поэтому историографический материал данной темы 

прослеживается редко.  

В историографии данной темы можно выделить следующие периоды: 1) 

советский, содержащий хронологические рамки с 1950-х гг. до 1991 г.; 2) 
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постсоветский, охвативший период с 1991 г. по настоящее время. Советский 

период историографии можно условно разделить на два этапа. 

Первый этап 1953–1964 гг. характеризуется тем, что историческая наука 

в это время была подвержена партийно-идеологическим установкам. До 

октябрьского пленума ЦК КПСС 1964 г. аграрные реформы в исторической 

науке показывается исключительно с положительной стороны. Все различные 

преобразования, которые проходили в это время, подавались как гениальные 

идеи Н.С. Хрущева, правота которых была бесспорной. Важен тот факт, что 

для большинства работ данного периода характерно преувеличение 

достижений аграрного развития в СССР, а также не был представлен 

объективный анализ преобразований с учетом недостатков. В этот период 

можно выделить следующих исследователей: И.Л. Кротенко [17], Г.Н. 

Струкалова [58], И.О. Глотова [8]. В своих трудах историки уделили внимание 

повышению материального фактора в стимулировании труда колхозников. 

Данные работы не отличаются объективностью, проводимые аграрные 

реформы оцениваются однозначно положительно.  

Вначале 1960-х гг. были проведены научные исследования по 

проблемам социально-экономического развития советской деревни. Можно 

выделить таких историков, как Ю.В. Арутюняна и В.Г. Венжера. В трудах 

исследователей уже прослеживается попытка объективного анализа проблем 

социально-экономического развития конца 1950-х – начала 1960-х гг. [2], [5].  

Второй этап историографии 1965–1991 гг. сохраняет некоторую 

преемственность предшествующего этапа. Но в работах уже приведены не 

только положительные оценки проводимых аграрных реформ, а их критика. 

На данном этапе важно отметить исследования историка П.А. Игнатовского 

[13]. Его труд явился комплексом исследования экономических и социальных 

проблем советской деревни вначале 1950-х – второй половины 1960-х гг. 

Кроме того, довольно подробно анализ аграрных реформ 1953–1964 гг. 

представлен историком В.Б. Островским [52]. В.Б. Островский в монографии 

рассматривает основные элементы уровня жизни колхозников (доходы семьи, 
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потребление колхозниками продуктов питания и промышленных товаров). В 

работе уделено внимание личным подсобным хозяйствам, и их роли в 

обеспечении колхозной семьи деньгами и натуральными продуктами. Кроме 

того, стоит выделить работу историка А.П. Тюриной [60], и коллективную 

монографию, написанную под руководством В.А. Тихонова [59]. 

Исследователи основное внимание уделяли колхозному и совхозному 

производству, их материально-технической базе. В их трудах упоминаются 

проблемы колхозников (оплата труда, налоги, уровень жизни).  

Второй период историографии (с 1991 г. по настоящее время) 

обусловлен современными взглядами на развитие аграрного сектора периода 

реформ Н.С. Хрущева. Со второй половины 1980-х гг. начинается пересмотр 

положительных оценок аграрных реформ 1953–1964 гг. советской 

историографии. 

Первой обобщающей работой, которая характеризует осуществление, и 

результаты хрущевских аграрных реформ стала монография О.М. Вербицкой 

[6]. Историк в своей работе анализируют проблемы партийно-

государственного руководства колхозами, социально-демографические 

процессы в деревне, труд крестьянина в общественном хозяйстве. Вербицкая 

дает оценку реформы в сельском хозяйстве, и делает достаточно правильный 

вывод: они принесли значительное облегчение колхозам, крестьянству, 

существенно стимулировали их заинтересованность в расширении 

производства, способствовали оздоровлению демографической обстановки в 

деревне, подняли правовой и социальный статус крестьянина-колхозника. 

Однако через 5-7 лет нахождения у власти Хрущева началось отступление от 

взятого курса, личное подсобное хозяйство подверглось гонениям [6, с. 118].  

Проблема хрущевского аграрного реформирования нашла отражение в 

фундаментальном труде историка А.А. Никонова [40]. А.А. Никонов весьма 

позитивно оценивает реформы Н.С. Хрущева, но вместе с тем отмечает 

противоречивость аграрной политики 1953–1964 гг.: крупные прогрессивные 
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начинания и забегание вперед, поддержка сельского хозяйства и 

командование им [40, с. 346].  

Стоит выделить работу И.Е. Зеленина [12]. В свое труде Зеленин 

представил комплексный анализ хрущевского аграрного реформирования и 

развития сельского хозяйства СССР в 1953–1964 гг. Историк дал объективную 

оценку личности Н.С. Хрущева, проследил эволюцию его взглядов на вопросы 

подъема сельхозпроизводства. Предложил новую периодизацию аграрной 

политики периода «оттепели», выделив 1963–1964 гг. в самостоятельный этап 

[12, с. 106].  

Также, современную историографию проблемы составляет работа  М.А. 

Безнина, Т.М. Димони, в которой авторы подробно изучили систему 

крестьянских повинностей в 1930–1960 гг., выявили их структуру, 

качественную характеристику и дали объективную оценку [4].  

В настоящее время уделяется большое внимание изучению сельского 

хозяйства 1953–1964 гг. Например, А.В. Пыжиков в своем труде, оценивая 

аграрные преобразования, отмечает, что продовольственный кризис 1962–

1964 гг. явился следствием сельскохозяйственной политики Н.С. Хрущёва 

[53]. Тем самым подчеркивает провал аграрных преобразований 1953–1964 гг.  

Историография данной проблематики Куйбышевской области изучена 

недостаточно, она рассматривалась лишь фрагментарно в историко-

экономических очерках. Данные исследования относятся к Советскому 

периоду историографии, над которыми работали историки-краеведы. 

Например, труд под редакцией М.Т. Александрова, Н.А. Березкина, изданный 

в 1957 г. дает подробную характеристику размеров колхозов Куйбышевской 

области, их доходов на 1950-е гг. Описывает развитие важнейших отраслей 

сельского хозяйства области [19]. Еще одним важным исследованием является 

историко-экономический очерк под редакцией    В.Ф. Снегирева [18]. Очерк 

подробно описывает деятельность, состояние и развитие совхозов и колхозов 

в 1950–1960-е гг. Но без учета отрицательных моментов. Труд под редакцией 

Н.Н. Панова дает достаточно подробное представление о трудящихся 



9 
 

колхозников области, их благосостоянии, и об их вкладе в процесс освоения 

целины [20]. Кроме того, более основательно работа описывает отрасли 

сельского хозяйства Куйбышевской области на 1960-е. гг. и приводит 

объективные оценки.  

Значимым достижением региональной историографии современного 

периода являются труды под редакцией историка-аграрника Самарской 

области П.С. Кабытова [14], [55]. В данных работах важную роль занимает 

исследование аграрных преобразований, в том числе на период с 1953 г. по 

1964 г.  

Аграрные преобразования 1953–1964 гг. представлены в региональных 

диссертациях. Н.В. Чиркова в своем труде рассматривает государственную 

сельскохозяйственную политику 1950–1960-х гг. и отмечает ее 

противоречивый характер, в том числе воздействие на сельское хозяйство 

Куйбышевской области [62]. О.Ю. Ельчанинова в своем исследовании 

указывает, что аграрные преобразования 1953–1964 гг. оказали серьезное 

воздействие на сельское хозяйство Среднего Поволжья, в частности 

Куйбышевской области, и выделяет особенности развития сельского 

хозяйства области [10]. 

Источниковедческой базой данной работы являются опубликованные и 

неопубликованные материалы.  

К опубликованным материалам относятся: законодательные источники, 

делопроизводственные источники, статистические источники, периодическая 

печать и источники личного происхождения.  

Законодательные источники представляют собой важнейшую группу 

источников, которые составляют нормативно-правовую базу по развитию 

сельского хозяйства. Важнейшими нормативными актами являются законы, 

например закон «О сельскохозяйственном налоге» от 8 августа 1953 г., 

который устанавливал обложение личных подсобных хозяйств по твердым 

ставкам независимо от общей суммы доходов колхозников [51]. Тем самым 

закон облегчил налоговый гнет колхозников с личных хозяйств. Особенно 
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важным явился закон от 31 марта 1958 г. «О дальнейшем развитии колхозного 

строя и реорганизации машинно-тракторных станций» [44]. Данный закон 

постановил осуществить мероприятия по реорганизации машинно-

тракторных станций (МТС) в ремонтно-технические станции (РТС). К 

нормативным документам относятся постановления ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР. Например, постановление ЦК КПСС «О дальнейшем 

увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных 

земель» от 2 марта 1954 г. [45]. Закон положил начало освоения целенных и 

залежных земель, тем самым расширил площадь под посевы 

сельскохозяйственных культур. Постановление ЦК КПСС и Совета министров 

СССР от 9 марта 1955 г. «Об изменении практики планирования сельского 

хозяйства» [41]. Согласно которому, в какой-то мере расширилась свобода 

колхозов в управлении. Не менее значимым являлись постановление Совета 

Министров СССР и ЦК КПСС от 3 мая 1957 г. № 495 «О порядке передачи 

колхозного имущества при преобразовании колхозов в совхозы» [49]. Данный 

закон увеличил число совхозов и сократил число колхозов. Постановление от 

22 марта 1962 г. «О перестройке управления сельским хозяйством», который 

устанавливал усиление руководящей роли партии в управлении сельским 

хозяйством [48].  

Делопроизводственные источники представляют собой отчетные 

документы. Например, доклад председателя Совета Министров СССР      Г.М. 

Маленкова на пятой сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953 г. [55]. 

Где Маленков указывает на неотложные задачи в области промышленности и 

сельского хозяйства, и указывает, что бюджетные средства теперь должны 

вкладываться на развитие легкой промышленности и сельского хозяйства. В 

результате доклада Маленков представил свою программу дальнейшего 

развития сельского хозяйства. Еще одним важным отчетным документов 

является доклад Н.С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 3 сентября 1953 г. «О 

мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» [9]. В докладе 

Хрущев представил отчет развития сельского хозяйства за предыдущие годы, 
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подчеркнул недостатки, и представил новую дальнейшую программу 

аграрного развития.  

Статистические источники являются особенно важными источниками 

по развитию сельского хозяйства. Они предоставляют численные данные об 

основных показателях развития сельского хозяйства. Так, например, 

статистический сборник «Народное хозяйство Куйбышевской области за 50 

лет» содержит данные о развитии экономики и культуры области с 1940 г. по 

1966 г. [39]. В сборнике проведены данные о развитии колхозов и совхозов, 

земельном фонде области, поголовье скота и так далее. 

Периодическая печать представлена региональными газетами 

«Волжская коммуна», являющаяся одной из старейших общественно-

политических газет Самарской области, и «Ставрополь на Волге», которая 

является официальным печатным изданием администрации Ставропольского 

района. В газетах отражены значимые события Куйбышевской области и 

колхоза «Путь Ленина». Даются оценки, мнения местных жителей на 

происходящие события в стране. В газетах напечатаны интервью председателя 

колхоза «Путь Ленина» И.Г. Маштакова.  

Источник личного происхождения представляет собой письма с целины 

жигулевских и самарских рабочих, которые содержатся в сборнике 

документов и материалов «Самарское Поволжье в XX веке» [56]. Данные 

источники позволяю более полно узнать настроения колхозников, 

осваивающих целенные и залежные земли.  

Неопубликованные источники представляют собой 

делопроизводственную документацию, которая хранится в фонде МКУ 

городского округа Тольятти «Тольяттинский архив». Из фонда Р-186 взяты 

годовые отчеты, книги протоколов Правления Колхоза «Путь Ленина» и 

другие материалы. Данные документы дают возможность проанализировать 

деятельность колхоза «Путь Ленина» в период с 1953 г. по 1964 г. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что источники и 

литература по данной теме очень разнообразны. Это говорит о том, что 
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историки-аграрники считают эту тему актуальной, и до сих пор появляются 

новые исследования аграрных преобразований периода с 1953 г. по 1964 г. 

Методологические основы исследования: за основу исследования был 

взят проблемно-хронологический метод, который способствует решению 

поставленных проблем, исходя из временных рамок с определением 

качественных и количественных изменений. Кроме того, применен 

сравнительно-исторический анализ, который позволяет сравнить процессы на 

селе, исходя из исторически обусловленной связи в данный период. В 

исследовании был использован статистический метод, который позволяет 

изучить, сравнить и анализировать найденные статистические материалы и 

архивные документы.  

Научная новизна заключается в том, что проблема развития сельского 

хозяйства в Куйбышевской области в 1953–1964 гг. мало изучена. В 

представленной работе нами рассматривается динамика развития сельского 

хозяйства Куйбышевской области (на примере колхоза «Путь Ленина» 

Ставропольского района). В работе впервые применены неопубликованные 

архивные материалы для рассмотрения развития колхоза «Путь Ленина» 

Ставропольского района. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, списка используемой литературы и используемых источников, 

приложений.  
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Глава 1 Основные тенденции развития аграрного сектора 

Куйбышевской области в 1953–1964 гг. 

 

1.1 Реализация новых приоритетов в аграрной политике 

государства в 1953–1964 гг. 

 

Период с 1953 г. по 1964 г. стал определяющим не только для новшеств 

в аграрной сфере, но и для всей советской экономики. Согласно мнению 

Г.И. Ханина, экономика 1950-х гг., а внутри этого десятилетия – его второй 

половины, во многом предопределила судьбу советской экономики на многие 

годы вперед [16, с. 220].  

Важно и необходимо было решить сельскохозяйственный вопрос к 1953 

г. Так как население страны, которое было занято в аграрном секторе, жило 

крайне бедно, оплата их труда – трудодень, был практически неоплачиваемый. 

Ситуацию обостряли высокие налоги на личное хозяйство [4, с. 24]. Все это 

обуславливало желание крестьян покинуть деревню для поиска лучшей 

работы и условий труда. Все вышесказанное привело к упадку сельского 

хозяйства, и к 1953 г. аграрный вопрос стоял как никогда остро. 

5-8 августа 1953 г. на заседании Верховного Совета СССР председатель 

Совета Министров Г.М. Маленков выступил с собственной программой 

экономических преобразований. Программа предполагала перераспределить 

капиталовложения в пользу легкой промышленности, а также в сельское 

хозяйство, с целью решить продовольственную проблему [55, с. 13]. Главными 

задачами в аграрном вопросе Маленков выделил: повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и усиление личной заинтересованности 

колхозников. Для этого предполагалось повысить заготовительные цены на 

мясо, молоко и другие сельскохозяйственные продукты, сдаваемые колхозами 

и колхозниками государству в порядке обязательных поставок; снизить 

денежный налог в среднем примерно в два раза с каждого колхозного двора и 

снять полностью оставшуюся недоимку по сельскохозяйственному налогу 
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прошлых лет [55, с. 15]. 8 августа 1953 г. по инициативе Г.М. Маленкова был 

принят новый закон «О сельскохозяйственном налоге» [51]. Налог стал 

исчисляться по твердым ставкам с каждой сотой гектара земли, находящейся 

в личном пользовании колхозного двора, независимо от размера общей суммы 

доходов хозяйств колхозников, получаемых ими от личного хозяйства [51, с. 

321]. Закон предоставлял льготы, по которым некоторые категории 

сельскохозяйственных рабочих освобождались от уплаты налога. Например, 

«С т а т ья  1 4 . Освобождаются от уплаты налога: а) хозяйства колхозников и 

хозяйства не членов колхоза, член семьи которых, числящийся в составе 

хозяйства, находится на действительной службе в Советской Армии, Военно-

Морском Флоте…б) хозяйства, в состав которых входят инвалиды 

Отечественной войны I группы, при наличии в семье только одного 

трудоспособного; в) хозяйства, в состав которых входят инвалиды 

Отечественной войны II группы, если в семье при одном трудоспособном 

имеются дети в возрасте до 16 лет…» [51, с. 325].  

На сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1953 г. Первый секретарь ЦК 

партии Н.С. Хрущев выступил с докладом «О мерах дальнейшего развития 

сельского хозяйства СССР» [9]. Где обратил внимание на необходимость 

стимулирования материальной заинтересованности колхозников в своем 

труде и на увеличение финансирования отраслей аграрной сферы. Для этого 

доклад Н.С. Хрущева предполагал повысить государственные закупочные 

цены на сельскохозяйственную продукцию, понизить розничные цены, 

снизить нормы обязательных поставок государству колхозниками продукции. 

Планировалось улучшить работы машинно-тракторных станций путем 

обеспечения МТС квалифицированными кадрами и создания новых 

сельскохозяйственных машин [9, с. 51]. Но данное решение не было 

осуществлено полностью. Правительство Н.С. Хрущева сделало ставку на 

расширение хозяйственной самостоятельности колхозов, тем самым свернуло 

реализацию программы развития инфраструктуры МТС. Поэтому 

накопленный в них значительный кадровый потенциал стал сокращаться, а 
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машинный парк быстро выходил из строя [3, с. 15]. Доклад Н.С. Хрущева 

ознаменовал новый курс в аграрной политике страны. Предпринятые меры 

значительно облегчили налоговый гнет колхозников, а также способствовали 

повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.  

Принятые решения не могли быстро обеспечить рост 

сельскохозяйственной продукции. Для разрешения продовольственной 

проблемы требовались срочные меры по поднятию зернового хозяйства. 22 

января 1954 г. Н.С. Хрущев направил в Президиум ЦК КПСС записку «Пути 

решения зерновой проблемы» [12, с. 104]. В ней говорилось о критическом 

несоответствии между производством зерна и ростом потребностей в нём. К 

этой записке был также приложен проект постановления «Об увеличении 

производства зерна в 1954–1955 годах за счёт освоения залежных и целинных 

земель» [12, с. 105].  

На февральско-мартовском пленуме ЦК КПСС 1954 г. освоение целины 

было признано основным направлением развития сельского хозяйства. Из 

постановления ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в 

стране и об освоении целинных и залежных земель» от 2 марта 1954 г. 

устанавливалось: «важным и совершенно реальным источником увеличения 

производства зерна в течение короткого времени является расширение 

посевов зерновых культур путем освоения залежных и целинных земель в 

районах Казахстана, Сибири, Урала. Поволжья и частично в районах 

Северного Кавказа. В этих районах имеются огромные массивы неосвоенных 

земель с плодородными черноземными и каштановыми почвами, на которых 

можно получать высокие урожаи без больших дополнительных капитальных 

вложений» [45, с. 6]. Освоение целины начиналось как «крупная военная 

операция». Этот факт подчеркнул Л.И. Брежнев, принимавший активное 

участие в целинной эпопее, сравнивал целину с фронтом [63, с. 29]. Результаты 

освоения целины оказались неоднозначными. Первоначально результаты 

процесса освоения целинных земель привели к достаточно ощутимым 

положительным сдвигам. Если в 1954 г. в СССР было собрано 85,5 млн. т 
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зерна, из них 27,1 млн. т на целине, то в 1960 г. собрали 125 млн. т зерна, из 

них получено 58,7 млн. т с целинных земель [15, с. 118]. Но стоит обратить 

внимание на то факт, что освоение целины проходило в жестких условиях. Не 

хватало сельскохозяйственных машин, техники, рабочих рук, которых 

приходилось во время уборки урожая перебрасывать из других регионов 

страны, недостаточно было применено удобрений, а также было 

неорганизованно построение складских помещений и других построек [53, с. 

51]. Поэтому отрицательные последствия сказались достаточно быстро. 

Постепенно почвы стали истощаться, чему сопутствовали возникновение 

эрозий и пылевых бурь. Всё ощутимее становилась потребность в высокой 

культуре земледелия для поддержания в порядке целинных земель. Процесс 

освоения целины воспринимался, как попытка государства решить проблему 

обеспечения хлебом страны традиционным экстенсивным способом, то есть 

путём введения в севооборот новых земель без качественного улучшения 

землепользования [15, с. 119]. К тому же были не учтены особенности 

климатических зон, распашка земель сказалась на степных и лесостепных 

зонах самым негативным образом, были уничтожены десятки миллионов 

гектаров территории пастбищ и сенокосов.  

В июне 1954 г. Н.С. Хрущёв обратился к работникам сельского 

хозяйства СССР с призывом о расширении посевов кукурузы. В речи на 

совещании работников сельского хозяйства в Саратове в марте 1955 г.      Н.С. 

Хрущёв дал развёрнутое обоснование своей новой программы: «В развитии 

зернового хозяйства важно найти главное звено. Зерновых культур очень 

много... Однако главным звеном в решении зерновой проблемы и получении 

фуража для нужд животноводства, на мой взгляд, является кукуруза.…» [63, 

с. 60]. Постановление Пленума ЦК КПСС от 31 января 1955 г. «Об увеличении 

производства продуктов животноводства» установило дальнейшее 

увеличение производства зерна как решающее условие подъема 

животноводства [42]. В первую очередь устанавливалось расширение 

кормовой культуры (кукурузы).  
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Январский Пленум ЦК КПСС 1962 г. взял курс на расширение посевов 

кукурузы. После поездки в США Н.С. Хрущёв решил перенести в СССР опыт 

Соединенных Штатов Америки по выращиванию основной кормовой 

культуры. Но в очередной раз не были учтены различные уровни земледелия 

США и СССР, состояние почв и урожайность (например, овёс и пшеница 

растут там, где кукуруза никогда не будет расти) [12, с. 224]. Также, на 

территории СССР не везде был благоприятный климатический пояс для 

выращивания данной культуры. Пик кукурузной кампании пришёлся на 1962 

г., когда ею засеяли 37 млн. га, а вызреть она успела лишь на 7 млн. га [15, с. 

122]. Реально собранный урожай сложно было посчитать даже 

приблизительно.  

Важным моментом в реорганизации аграрного сектора стало 

постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 марта 1955 г. «Об 

изменении практики планирования сельского хозяйства» [41]. Согласно 

которому райисполкомы должны были доводить до колхозов только плановые 

задания по объему продукции, количество же площадей, отводимых под 

конкретные культуры, показатели развития животноводства колхозы 

определяли самостоятельно [41, с. 447]. Данный документ давал больше 

свободы колхозам в управлении. Но в то же время, самое главное в новой 

системе планирования было то, что колхозы теперь получали от государства 

твердые задания по производству и сдаче тех или иных видов 

сельскохозяйственной продукции, исходя из чего они и должны были строить 

свои планы [21, с. 54].  

Стоит отметить, что для усиления личной заинтересованности 

колхозников в работе 6 марта 1956 г. было принято постановление ЦК КПСС 

«О ежемесячном авансировании колхозников и дополнительной оплате труда 

в колхозах» [46]. Теперь не менее 25% всех денежных поступлений и 50% 

средств, получаемых колхозами в порядке аванса по государственным 

закупкам сельскохозяйственных продуктов, шли на ежемесячное 
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авансирование колхозников [46, с. 444]. Дополнительную оплату труда 

устанавливал сам колхоз за перевыполнение планов сбора урожая. 

Тогда же, 6 марта 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановлении «Об уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем 

развитии инициативы колхозников в организации колхозного производства и 

управлении делами артели» [43]. Решение установило, что колхозы вправе 

сами дополнять и изменять отдельные положения принятого 

сельскохозяйственной артелью Устава с учетом местных, конкретных условий 

колхоза [43, с. 449]. Теперь колхозы сами могли определять размеры 

приусадебных участков, количество скота, находившегося в личной 

собственности, размеры минимума трудодней.  

Непоследовательной оказалась дальнейшая программа по 

животноводству. В речи на зональном совещании работников сельского 

хозяйства областей и автономных республик СССР 22 мая 1957 г. Хрущев 

поставил задачу: «В ближайшие годы догнать США по производству мяса, 

масла и молока на душу населения» [61, с. 630]. Догнать США и увеличить 

производство мяса в 3,5 раза на душу населения Н.С. Хрущев считал 

возможным к 1960 г. 

Поэтому одно из самых непродуманных оказалось решение Н.С. 

Хрущева на декабрьском пленуме ЦК КПСС 1958 г. «О резком сокращении 

индивидуального скота рабочих и передаче их совхозам», которое обязывало 

совхозы страны в течение 2-3 лет выкупить скот у рабочих [50]. Уже 20 

августа 1959 г. на Пленуме ЦК было принято постановление «О запрещении 

содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах 

и рабочих поселках» [47]. Данные решения вначале 1960-х гг. обернулись 

настоящим бедствием для семей сельских жителей и многих горожан [12, с. 

210]. Ведь теперь накладывались ограничения ведения личного хозяйства. 

Поставки мяса государству были увеличены, но жители городов и поселков 

обязаны были покупать мясо, по достаточно высокой цене.  



19 
 

Особенно важным в развитии аграрного сектора СССР в 1953–1964 гг. 

явился закон, который был принят на Сессии Верховного Совета СССР 31 

марта 1958 г. «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 

машинно-тракторных станций» [44]. Закон постановил осуществить 

мероприятия по реорганизации машинно-тракторных станций в ремонтно-

технические станции (РТС) с учетом особенностей районов и колхозов, а 

также организовать продажу колхозам тракторов, сельскохозяйственных 

машин и орудий, принадлежащих машинно-тракторным станциям [44, с. 471]. 

На ремонтно-технические станции возлагались: ремонт и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин, продажа колхозам запасных 

частей для техники, а также предоставление проката машин колхозам. Это 

решение было принято исходя из соображений укрупнения колхозов и 

установления нового порядка планирования работ. Между МТС и колхозами 

возникали различные противоречия, поэтому МТС исчерпали свою функцию 

[40, с. 220]. Положительным итогом передачи колхозам техники должно было 

стать лучшее, эффективное ее использование. В свою очередь это позволило 

бы уменьшить обезличку в колхозном труде. Но многообещающий закон из-

за предельно сжатых сроков осуществления (вместо 3-х лет, предусмотренных 

законом, справились за 1 г.) привел к крайне негативным последствиям, на 

преодоление которых потребовалось несколько лет [40, с. 221]. Была 

подорвана ремонтная база бывших МТС, колхозы, особенно слабые, понесли 

большие убытки при покупке техники, так как им приходилось брать кредиты, 

произошла «утечка» кадров механизаторов [12, с. 106]. 

Утверждение Н.С. Хрущева о превосходстве крупного хозяйства с 

мощной технической базой над мелким осуществлялось в дальнейшем через 

укрупнение колхозов, и преобразование их в совхозы. Постановление Совета 

Министров СССР и ЦК КПСС от 3 мая 1957 г. № 495 «О порядке передачи 

колхозного имущества при преобразовании колхозов в совхозы» 

устанавливало расширение совхозов и сокращение колхозов [49]. Эти 

организационно-хозяйственные преобразования привели к снижению 
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эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий. 

Главной причиной снижения рентабельности колхозов и совхозов стала 

существенная возросшая административно-бюрократическая регламентация 

их деятельности [53, с. 52]. В итоге были созданы новые громадные, в какой-

то мере неуправляемые, хозяйства. Помимо прочего, данный проект требовал 

крупных капиталовложений, которых не было у колхозов.  

На Пленуме ЦК КПСС в марте 1962 г., обсуждались задачи партии по 

укреплению руководства сельским хозяйством на «современном этапе 

коммунистического строительства». Пленум указал, что структура управления 

сельским хозяйством не соответствует возросшим требованиям и нуждается в 

коренной перестройке. Н.С. Хрущев говорил об отказе от принципа 

невмешательства в дела колхозов и совхозов, предложил активно вмешиваться 

в их работу, повсеместно влиять на ход производства: «в стране по существу 

нет органа, который бы по-настоящему управлял сельским хозяйством, 

занимался организацией производства и заготовок, глубоко вникал в нужды 

колхозов и совхозов, добивался наиболее эффективного использования земли, 

техники и других средств производства» [48, с. 1]. Эти решения фактически 

ликвидировали постановления 1955–1956 гг. об изменении практики 

планирования сельского хозяйства, о расширении прав колхозов и совхозов в 

управлении хозяйствами [53, с. 54]. Из постановления 22 марта 1962 г. «О 

перестройке управления сельским хозяйством» следовало: создать в краях, 

областях и республиках производственно-территориальные управления 

сельским хозяйством. Возложить на них организацию исполнения и контроля 

для обеспечения выполнения государственных плановых закупок [48, с. 2]. В 

результате чего численность партийных чиновников на селе возросла 

примерно в два раза. Это способствовало усилению руководящей роли партии 

в управлении сельским хозяйством [12, с. 218].  

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что реформы в области аграрной 

политики, проводимые в период с 1953 г. по 1964 г., были весьма 

противоречивые. Основными задачами реформирования являлись: решение 
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продовольственного вопроса, увеличении финансирования сельского 

хозяйства, усиление личной заинтересованности колхозников в работе, 

ослабление налогового гнета с личных подсобных хозяйств колхозников, 

преобразование колхозов в совхозы. Данные задачи определялись в 

законодательной базе 1953–1964 гг., которая была представлена 

многочисленными нормативными документами.  

Можно условно определить, что постановления периода с 1953 г. по 

1958 г. имели цель расширить свободу колхозов в управлении и разработке 

сельскохозяйственных планов. Постановления создавали благоприятные 

условия для ведения личных подсобных хозяйств колхозниками. А с 1958 г. 

руководство страны начало сворачивать данные программы, и направило 

новые постановления, которые усугубляли кризис сельского хозяйства.  

 

1.2 Состояние аграрного сектора Куйбышевской области в 1953-

1964 гг. 

 

Необходимо сначала обозначить характеристику Куйбышевской 

области в период с 1953 г. по 1964 г. Куйбышевская область располагалась в 

центре Поволжского экономического района. В 1953–1964 гг. область 

превратилась в район развитой индустрии и крупного механизированного 

сельского хозяйства. Аграрный сектор стал одним из главных приоритетов 

развития региона [20, с. 218]. Региональное сельское хозяйство 

специализировалось на растениеводстве и земледелии.  

После сентябрьского доклада Н.С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС (1953 

г.) «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» сельскому 

хозяйству Куйбышевской области была предоставлена большая материально-

техническая помощь. С 1953 г. по 1958 г. в механизацию 

сельскохозяйственного труда, а также строительство производственных 

зданий и сооружений области было вложено в колхозах 530 млн. рублей, в 

совхозах – 308 млн. рублей [14, с. 205]. Доклад обосновал и обеспечил 
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дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов, совхозов и 

МТС.  

В Куйбышевской области были созданы крупные сельскохозяйственные 

артели, и число колхозов стало сокращаться. К 1950 г. число колхозов 

составило 1199, а уже в 1960 г. – 39 [39, с. 60]. В среднем по области на конец 

1950 г. на один колхоз приходилось 1425 га посевной площади, в 1955 г. – 1643 

га, а уже в 1960 г. – 1864 га [39, с. 63]. До укрупнения, в 1950 г. в среднем, 

каждый колхоз объединял 125 дворов, после укрупнения, в 1960 г. – 184 двора 

[39, с. 64]. Последствия укрупнения колхозов для Куйбышевской области 

были неоднозначны. Более эффективно стала использоваться 

сельскохозяйственная техника, увеличились пахотные площади. В то же время 

объединение и увеличение угодий шло за счет сокращения приусадебных 

участков колхозников [10, с. 75].  

Высокой трудовой активностью выделялись колхозы «Путь Ленина» 

Ставропольского района, имени Ворошилова Сызранского района, имени 

Ворошилова Клявлинского района, «Красная звезда» Борского района.  

В это время значительно улучшилось экономическое положение 

колхозов. До сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 г. в Куйбышевской 

области было всего несколько колхозов, которые получали более одного 

миллиона доходов в год. В 1956 г. колхозов-миллионеров стало 126 из 725, то 

есть почти 16 % [20, с. 226]. К тому же, денежные доходы колхозов области с 

1953 г. по 1958 г. увеличились в 3 раза [14, с. 205]. Помимо общего роста 

доходности всех отраслей хозяйства изменялась и структура денежных 

доходов. Увеличивался удельный вес доходов от таких отраслей хозяйства, 

как производство овощей, картофеля, птицеводство, свиноводство и другие. 

Тем самым общий рост колхозного производства увеличивался благодаря его 

разностороннему многоотраслевому развитию при плановой специализации 

по ведущим отраслям и культурам [18, с. 361]. За 1957–1961 гг. была 

значительно повышена натуральная, а особенно денежная оплата трудодня. 
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Колхозники получали на трудодни деньги, хлеб, корм скоту, картофель, мед, 

шерсть и другие продукты. 

Развитие совхозов в период с 1953 г. по 1964 г. характеризовалось их 

ростом и дальнейшим организационно-хозяйственным укреплением. В 

Куйбышевской области число совхозов в 1950 г. составило 59, а уже в 1960 г. 

– 69 [39, с. 60]. Но совхозы не всегда оказывались эффективнее колхозов. 

Основной показатель развития колхозов и совхозов был такой: в 1958 г. в 

совхозах 1 трактор вырабатывал 537 га, а в колхозах 1 трактор вырабатывал 

659 га; в 1963 г. в совхозах 1 трактор вырабатывал 450 га, колхозе – 547 га [39, 

с. 89]. Также, если сравнивать поголовье скота в области, то в 1960 г. колхозы 

имели 276 тыс. голов крупного рогатого скота, а совхозы – 162 тыс. голов. В 

1963 г. в колхозах выращивали 369 тыс. голов крупного рогатого скота, то в 

совхозах – 209 тыс. голов [39, с. 79]. Объединение части колхозов в совхозы в 

Куйбышевской области протекало более активно, чем в целом в Среднем 

Поволжье. К концу 1950-х гг. 70-75 % колхозов области, переведенных в 

совхозную систему, оказались убыточными, поскольку эта мера проводилась 

без учета финансовых возможностей государства, что не позволяло 

обеспечить вновь созданные совхозы средствами для ускоренного подъема 

экономики [10, с. 77]. 

Материально-техническая база сельского хозяйства области, в первую 

очередь, была представлена машинно-тракторными станциями. О масштабах 

и темпах строительства МТС в Куйбышевской области можно оценить по 

следующим данным: в 1940 г. было 95 станций, в 1950 г. – 106 станций, в 1956 

г. – 109 станций [39, с. 80]. К 1957 г. Куйбышевская область располагала 

широкой сетью крупных МТС, которые охватывали своим производственным 

и организационным обслуживанием все колхозы. Расширение и строительство 

машинно-тракторных станций сопровождалось сосредоточением в них 

большого количества основных средств сельскохозяйственного производства. 

Только за пятую пятилетку (1951–1955 гг.) основные средства производства 

МТС Куйбышевской области были увеличены более чем в два раза [19, с. 495]. 
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Увеличение стоимости основных средств производства МТС осуществлялось 

в основном за счет роста машинно-тракторного парка. Пополнение МТС 

тракторами проходило и путем замены старой техники на современную, более 

экономичную и производительную. Основным типом становился трактор с 

дизельным двигателем, который являлся более экономичным [19, с. 496]. В 

Куйбышевской области за 1955–1957 гг. резко возрос автомобильный парк 

МТС. Общий вес всех грузовых автомобилей МТС на начало 1957 г. составлял 

1530 тонн. МТС в области имели 523 автоцистерн, 305 автопередвижных 

мастерских, 12 других машин специального назначения, а также 166 легковых 

автомобилей [18, с. 356]. В это время расширялся комбайны парк. Парк 

зерновых комбайнов МТС в Куйбышевской области в 1955 г. составил 3263 

машин [39, с. 88].  

В результате быстрых темпов оснащения МТС механически резко 

возросла энерговооруженность сельскохозяйственного труда. Машинно-

тракторные станции по энерговооруженности Куйбышевской области 

приблизились к передовым промышленным предприятиям. В 1956 г. на одну 

МТС области приходилось энергетической мощности 4250 л.с. Средняя 

вооруженность каждого постоянного рабочего МТС – 23 л.с. [18, с. 366] 

Помимо увеличения МТС улучшалось его использование, росла 

производительность труда работников МТС и колхозников. Общий объем 

механизированных работ, производимых в колхозах машинно-тракторными 

станциями, значительно увеличился к 1957 г. по сравнению с 1940 г. более чем 

в два раза, и почти в два раза против 1950 г. [18, с. 367]. Благодаря экономии 

труда колхозы имели возможность развивать новые отрасли хозяйства и 

повышать интенсивность артельного производства.  

Шестой пятилетний план (1956–1960 гг.) развития народного хозяйства 

СССР постановил поднять роль МТС и повысить их производительность. Ряд 

машинно-тракторных станций Куйбышевской области справился с 

выполнение плана тракторных работ, обеспечил колхозам получение 

хорошего урожая и выполнение заданий по заготовкам и закупкам зерна в 
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первом году шестой пятилетки. К число таких МТС относятся Пензяковская, 

Хрящевская, Колдыбанская, Кряжская. Урожай зерновых в колхозах, 

обслуживаемых этими МТС, составил 8,4-9,2 ц с гектара [19, с. 237]. Однако в 

работе машинно-тракторные станции в области имели в это время серьезные 

недостатки. Все еще неудовлетворенно использовался машинно-тракторный 

парк. В ряде МТС непомерно были велики простои, многие трактористы не 

выполняли сменных норм выработки, в результате чего колхозы получали 

низкие урожаи, и в полной мере не обеспечивалось годовое задание по 

производству тракторных работ [20, с. 228].  

Финансирование МТС государством было ежегодным и отпускалось на 

это огромные средства. Необходимо было разумно использовать каждую 

сумму и обеспечить максимальное снижение себестоимости работ. Машинно-

тракторные станции в Куйбышевской области в 1956 г. снизили себестоимость 

одного гектара пахоты в среднем на 34 коп. [19, с. 238]. Однако резервы 

снижения себестоимости работ оставались все еще неиспользованными.  

Сильное влияние на развитие колхозной экономики Куйбышевской 

области оказала реорганизация МТС. В середине 1950-х гг. в области нагрузка 

на одну МТС была достаточно высокой 6-10 хозяйств. Такой режим 

взаимоотношений создавал трудности для колхозов в проведении 

сельскохозяйственных работ [10, с. 81]. Весной 1958 г. ЦК КПСС и Советское 

правительство постановили преобразовать МТС в ремонтно-технические 

станции (РТС). Тракторы, комбайны и другой сельскохозяйственный 

инвентарь были проданы колхозам. В Куйбышевской области на базе бывших 

организаций Главного управления по торговле продукцией 

машиностроительной промышленности (Главторгмаш) и ремонтно-

технических станций было создано объединение «Сельхозтехника», в состав 

которого вошли 32 районных отделения [18, с. 357]. На областное 

объединение были возложены задачи по производственно-техническому 

обслуживанию машинно-тракторного парка совхозов и колхозов, 

обеспечению их материально-технической базы. За 1961–1964 гг. в области 
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была проведена значительная работа по развитию и укреплению ремонтной 

базы, перевод ее на индустриальную основу. Производственные фонды 

объединения «Сельхозтехника» возросли с 5,3 млн. рублей в 1961 г. до 6,6 млн. 

рублей в 1966 г., то есть увеличились на 25 % [18, с. 358]. Районные отделения 

«Сельхозтехники» на 1964 г. обслуживали 360 колхозов, 88 совхозов и 127 

других сельскохозяйственных предприятий, которые насчитывали 15107 

тракторов, 6468 комбайнов, 8907 автомашин и другой сельскохозяйственной 

техники [18, с. 359]. Кроме того, значительно увеличилась и 

энерговооруженность производства и механизация ремонтных работ. 

Положительный экономический результат от реорганизации МТС был 

ослаблен методами ее проведения. Устанавливались ускоренные темпы 

приобретения колхозами техники, ее стоимость в среднем по региону возросла 

на 30-50 % против сумм, установленных ранее [10, с. 83]. Это усугубило 

положение малых нерентабельных хозяйств. Колхозам приходилось брать 

кредиты, на которые закупалась уже не новая сельскохозяйственная техника. 

Попытка соединить производителя со средствами производства была 

неудачной, поскольку государство сохранило монопольное право на 

материально-техническое обеспечение колхозов и на заказ производимой ими 

продукции, что позволяло диктовать свои условия и цены [10, с. 84].  

Укрупнение сельскохозяйственных артелей открыло более широкие 

перспективы использования электроэнергии в колхозном производстве, а 

также внесло значительные изменения в строительстве сельских 

электростанций. За годы пятой пятилетки потребление электрической энергии 

в сельском хозяйстве Куйбышевской области возросло в 3,2 раза и составило 

38, 5 млн. кВтч, а мощность применяемых электродвигателей достигло 24 874 

кВтч. [20, с. 226]. Уже к концу 1955 г. были электрифицированы все МТС, 

совхозы и 185 колхозов Куйбышевской области [20, с. 227].  

Электрификация сельского хозяйства Куйбышевской области в этой 

время осуществлялась путем присоединения колхозов и совхозов к сети 

государственных станций. Сельское хозяйство использовало электроэнергию 
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буквально во всех областях производства. К 1957 г. в колхозах работало 6152 

электромотора общей мощностью 29843 кВт [20, с. 227]. Массовое 

применение в сельском хозяйстве электроэнергии создало условие для 

успешного разрешения задачи комплексной механизации всего колхозного 

производства. Однако, в 1956 г. при годовом задании электрифицировать 70 

колхозов Куйбышевской области реально были обеспечены электроэнергией 

только 21 колхоз [10, с. 86]. Причины такого не столь положительного 

результата были следующие: недостаточное производство необходимого 

оборудования и материалов, отсутствие достаточно проверенных 

рекомендаций по применению специальных видов энергии [10, с. 87]. К тому 

же, не было налажено производство проектных, монтажных, пусконаладочных 

работ по применению электроэнергии в производственных процессах 

сельского хозяйства.  

В годы пятой пятилетки был осуществлен переход на новую систему 

орошения. Укрупнение поливных участков создало возможность для 

повышения качества обработки почвы и более полного использования 

орошаемой площади под посев сельскохозяйственных культур. Была 

составлена схема орошения 1 млн. га земли в связи со строительством 

Куйбышевского гидроузла. Орошаемые площади с 14,3 га в 1950 г. 

увеличились до 19,3 тыс. га в 1956 г., использование земель с оросительной 

сетью возросло с 12, 8 тыс. га до 13, 6 тыс. га [19, с. 253].  

Большое значение для Куйбышевской области имело строительство 

водоемов, прудов, колодцев для нужд водоснабжения. В колхозах за 1953–

1956 гг. было построено 451 неглубоких колодцев [19, с. 254]. Только за 1956 

г. в области было механизировано водоснабжение на 20400 скотомест на 

фермах крупного рогатого скота и 11305 на свиноводческих. На 47 фермах 

были устроены автопоилки [19, с. 255].  

В годы шестой пятилетки были выполнены большие работы по 

обводнению земель, в частности, в Куйбышевской области орошение было 

осуществлено на 71800 га пастбищ [39, с. 74]. Всего земель с оросительной 
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сетью к 1960 г. составило 21, 5 тыс. га, а уже в 1964 г. – 23 тыс. га [39, с. 75]. 

Эти меры способствовали повышению продуктивности колхозов и совхозов.  

На основе организационно-хозяйственного укрепления колхозов, 

совхозов и МТС, их материально-технического оснащения происходили 

коренные изменения в структуре сельскохозяйственного производства. Оно 

превратилось из узкоспециализированного, одностороннего в 

многоотраслевое производство при плановой специализации. Земля, как 

основное средство сельскохозяйственного производства осваивается все 

полнее. За 1954–1957 гг. в Куйбышевской области было распахано 116 тыс. га 

целинных и залежных земель [19, с. 359]. В результате роста посевных 

площадей производство продукции полеводства на 100 га пашни в области 

значительно возросло. Валовая продукция полеводства на 100 га пахотных 

земель в 1953 г. составила 657 ц кормовых единиц, а в 1957 г. – 766 ц [19, с. 

360].  

В земледелии происходили качественные сдвиги. Изменения структуры 

посевных площадей приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Структура посевных площадей в Куйбышевской области 

 

Название культуры 1953 г. в % 1956 г. в % 1960 г. в % 

Зерновая 70,8 66 36,8 

Техническая 6,8 8 30,7 

Овощебахчевая и 

картофель 

3,7 4 2,5 

Кормовая 18,7 22 30 

 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что сократилась пашня 

зерновых культур. Пашня же технической культуры наоборот увеличилась. 

Также, изменялась пашня кормовых культур, которая резко возросла. При 

анализе валового сбора основных сельскохозяйственных культур можно 

заметить изменения. Валовой сбор зерновых культур на 1953 г. составил 1483 

тыс. тонн, а в 1960 г. – 1924 тыс. тонны. Валовой сбор кормовых культур 
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составил на 1953 г. – 1446 тыс. тонн, а уже в 1960 г. – 4978 тыс. тонн [39, с. 

67]. Тем самым валовой сбор зерновых культур резко сократился, а сбор 

кормовых культур увеличился.  

Большое значение в годы «оттепели» приобрело освоение целинных и 

залежных земель, которое началось весной 1954 г. Первый эшелон 

колхозников Куйбышевской области из областного центра на целинные земли 

отправился 23 марта 1954 г. в Казахстан. Всего было отправлено 

куйбышевцев-добровольцев более 2000 человек, в том числе в Чкаловскую, 

Саратовскую области и Казахскую ССР, а также на Урал [55, с. 205]. Это 

событие осветила региональная газета «Волжская коммуна». В газете была 

опубликована статья, под заголовком «На освоение целинных и залежных 

земель», где были записаны слова слесаря подшипникового завода Иван 

Ширяева: «С радостью еду в Казахстан, считаю делом чести выполнить боевое 

задание партии» [7, с. 3]. Кроме того, из письма комсомольца Блинова, 

который уехал на целину с группой жигулевцев можно выделить то, как 

простые люди с гордостью и трудолюбием отправлялись на освоение земель: 

«Нам доверили большое почетное дело – поднять целинные и залежные земли. 

Мы знаем, что нас встретятся трудности… По поручению товарищей я 

заявляю, что с честью выполним задачи, поставленные перед нами партией и 

правительством…» [56, с. 427].  

С середины 1950-х гг. Куйбышевская область также входила в зону 

целенного земледелия. Более 200 целинников создали совхоз «Южный» в 

Большеглушицком районе Куйбышевской области [55, с. 205]. За 3 года они 

освоили 8 тыс. га целинных земель [20, с. 229]. В 1954–1955 гг. в области было 

введено дополнительно в хозяйственный оборот 115 тыс. га целинных и 

залежных земель. В 1958 г. область смогла впервые продать 50 млн. пудов 

зерна [14, с. 146]. Область была награждена орденом Ленина.  

С середины 1950-х гг. колхозы и совхозы Куйбышевской области стали 

активно сеять кукурузу. Она возделывалась для двух целей: как зерновая и 

кормовая культура. В качестве кормовой культуры кукурузный силос служил 
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питательным кормом для скота. Но повсеместное навязывание посевов 

кукурузы стало тяжелым испытанием для сельского хозяйства Куйбышевской 

области. Оно вело к разрушению оптимизации структуры посевов, тормозило 

внедрение рациональных систем земледелия [62, с. 91]. 

Отрасль животноводства за годы пятой пятилетки значительно 

улучшилась, увеличилось количество скота на каждые 100 га 

сельскохозяйственных угодий. В 1955 г. в Куйбышевской области было 

произведено основных продуктов животноводства: мяса (в убойном весе) 56,8 

тыс. тонн, молока – 378, 5 тыс. тонн, шерсти – 2538 тонн, и яиц – 200,1 млн. 

штук [19, с. 267]. Из общего количества животноводческих продуктов, 

проданных и сданных государству, на долю совхозов и колхозов области 

пришлось: мяса – 84,4%, молока – 93%, яиц – 74,1% и шерсти – 85% [19, с. 

268]. Таким образов, совхозы колхозы к этому времени стали основным 

источником обеспечения населения городов области продуктами сельского 

хозяйства.  

Шестой пятилетний план развития народного хозяйства поставил задачи 

мощного подъема животноводства. Уже в 1956 г. только в совхозах и колхозах 

Куйбышевской области получено 169114 т. молока, это на 38% больше, чем в 

1955 г. [19, с. 269]. Главным источником увеличения производства мяса было 

свиноводство как наиболее производительная отрасль животноводства. За 

счет правильного откорма и разведения свиней колхозы и совхозы стали 

получать больше скота и качественное мясо.  

Также, хорошее кормление и содержание овец позволяло увеличить и 

улучшить их породность, качество их шерсти. Например, в колхозе «Маяк 

Ильича» Кутузовского района на племенной ферме овец куйбышевской 

породы с каждой овцы настригали по 5,2 кг полутонкой шерсти [19, с. 270].  

К 1960 г. крупное животноводческое хозяйство совхозов и колхозов 

стало вестись на более качественной основе. Значительно улучшились 

постройки для скота, его кормление, во многих хозяйствах были 
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механизированы водоснабжение, доение и подвозка кормов [20, с. 238]. Кроме 

того, теперь мелкий беспородный скот был заменен породным и улучшенным.  

Наибольшее распространение получил крупный рогатый скот 

бестужевской породы. Если в 1947 г. насчитывалось 6000 животных этой 

породы, то в 1957 г. было учтено только в колхозах Куйбышевской области 

105316 голов, в том числе 47963 коровы [18, с. 371]. В южных степных 

хозяйствах области разводился симментальный скот. Только в колхозах к 1958 

г. было его учтено 21456 голов, в том числе 8882 коровы [18, с. 372]. Эта 

порода почти полностью вытеснила мелкий беспородный степной скот, а 

также животных, улучшенных калмыцкой и киргизской породами. Таким 

образом, животноводство Куйбышевской области в исследуемый период 

имело все возможности для быстрого и интенсивного развития.  

Кроме основных отраслей растениеводства и животноводства в совхозах 

и колхозах Куйбышевской области развивались подсобные отрасли. К таким 

отраслям относятся пчеловодство и рыболовство.  

С развитием и укрупнением колхозов и совхозов пчеловодство из 

кустарного и отсталого превратилось в культурную отрасль хозяйства. На 1 

октября 1960 г. колхозы области имели 691 пасеку с общим количеством 

пчелосемей 38270 [18, с. 375]. Совершенствование способов содержания пчел 

имело важное значение в повышении продуктивности пчеловодства. В 

историко- экономическом очерке были опубликованы наблюдение пчеловода 

В.И. Фомина из колхоза имени Куйбышева Волжского района, которые 

показали, что «семьи пчел в двухкорпусных ульях давали на 22-29 кг меда 

больше и в три раза больше воска, чем в обычных. В среднем по области сбор 

меда в двухкорпусных ульях на 30-40% выше, чем в обычных» [18, с. 375]. 

Однако в это время в колхозах и совхозах области двухкорпусные ульи не 

получили должного распространения, соответственно пчеловодство 

развивалось не достаточно быстро, как должно было бы.  

Совхозы и колхозы Куйбышевской области имели большие 

возможности для развития рыболовства. После Великой Отечественной 
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войны, и с каждым последующим годом, все больше расширялись размеры 

производства в данной отрасли хозяйства. Осенью 1960 г. колхозам 

Куйбышевской области было выловлено в прудах 181,3 ц товарного карпа [18, 

с. 375]. Денежный доход от рыбного хозяйства по колхозам превысил 130 тыс. 

рублей, что составило на каждый затраченный трудодень в среднем 22 рубля 

[18, с. 376]. Высокие денежные доходы от рыболовства получали колхозы 

имени Куйбышева Кинельского района, некоторые колхозы Похвистнеского, 

Пестравского и других районов. Однако рыбное хозяйство в данный период 

времени как высокопродуктивная отрасль производства была недостаточно 

развита. Можно отметить, что колхозы области зарабатывали не более 12-13% 

от имеющихся у них водных площадей [20, с. 240].  

С укрупнением колхозов, развитием и ростом их общественного 

хозяйства все больше возрастала роль и значение подсобных предприятий и 

производств. В условиях Куйбышевской области к подсобным предприятиям 

относились мельницы, крупорушки, кузницы, слесарно-механические, 

деревообрабатывающие и обозо-транспортные мастерские, дегтярное 

производство, производство извести, кирпича, черепицы. Если в 1940 г. 

стоимость основных средств производства подсобных предприятий 

составляла менее 5 млн. рублей, то в 1956 г. по балансовой стоимости хозяйств 

она достигла уже 32 млн. рублей [20, с. 226], то есть возросла более чем в 6 

раз. В 1960 г. подсобные предприятия колхозов области дали 6376, 2 тыс. 

рублей денежного дохода, что составило более 4р. 50 коп. на каждый 

затраченный трудодень в них [20, с. 227]. Подсобные предприятие 

способствовали более экономичному использованию средств и рабочей силы 

колхозов и совхозов, также они давали существенные денежные доходы.  

Об итогах выполнения государственного плана народного хозяйства 

области за 1963 г. по сельскому хозяйству можно оценить по следующим 

данным: посевная площадь области за 1963 г. составила 3172 га, увеличилась 

на 500 га, или на 19%. Продукты животноводческой отрасли по всем 
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категориям хозяйства области произведено значительно больше, чем в 1958 г. 

[56, с. 434].  

С конца 50-х гг., после кратковременного успеха в 1954–1958 гг., 

ситуация в деревне вновь стала обостряться. Темпы роста 

сельскохозяйственной продукции замедлились. Острая нехватка средств на 

финансирование деревни сказалась на усиление оттока сельских жителей в 

город. Административно-хозяйственные реорганизации государственных 

машинно-тракторных станций с продажей их техники колхозам, курс на 

ограничение и даже на ликвидацию личного подворья крестьян – все это 

наносило невосполнимый урон деревне [14, с. 166]. В связи со строительством 

Волжского автомобильного завода и других предприятий в области, сельское 

население стало резко сокращаться, колхозники, покидая село, уходили на 

более высокооплачиваемые заработки, а кризисные явления в сельском 

хозяйстве еще более обострялись. В 1957 г. городское население 

Куйбышевской области составило 1397 тыс. человек, а сельское население – 

866 тыс. человек. Уже в 1964 г. городское население Куйбышевской области 

составило 1720 тыс., а сельское население – 811 тыс. [39, с. 57]. 

Таким образом, анализируя все выше представленное, можно сделать 

вывод, что последствия аграрных реформ 1953–1964 гг. для Куйбышевской 

области были неоднозначны. Положительным явилось то, что благодаря 

укрупнению колхозов целесообразно стала использоваться 

сельскохозяйственная техника, увеличились пахотные площади. Но в то же 

время объединение и увеличение угодий совхозов и колхозов происходило за 

счет сокращения приусадебных участков колхозников. 

Стоит отметить положительный результат освоения целинных земель 

области, благодаря которому увеличилась площадь пахотной земли. Кроме 

того, активное внедрение кукурузы, как кормовой культуры, способствовало 

развитию животноводческой отрасли, в частности приумножилось поголовье 

скота. Но повсеместное навязывание посевов кукурузы привело к тому, что 

зерна для производства хлеба стало не хватать. 
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Передача части колхозов в совхозы в Куйбышевской области протекала 

активнее, чем в других областях Среднего Поволжья. Но многие колхозы 

области, которые были переведены в совхозную систему, оказались 

убыточными, так как эта мера проводилась без учета финансовых 

возможностей государства, что не позволяло обеспечить вновь созданные 

совхозы средствами для ускоренного подъема экономики.  

Кроме того, мощное влияние на развитие колхозной экономики 

Куйбышевской области оказала реорганизация МТС в РТС. Положительный 

экономический эффект от реорганизации МТС был ослаблен методами ее 

проведения. Ускоренные темпы приобретения колхозами техники усугубило 

положение нерентабельных хозяйств, многим колхозам приходилось брать 

кредиты для покупки сельскохозяйственной техники.  

Процессы электрификации села оказались положительными, но не 

доведенными до конца. В некотором роде все больше колхозов стало 

оснащаться электроэнергией, но в это время не было в полной мере налажено 

производство проектных, монтажных, пусконаладочных работ по 

применению электроэнергии в производственных процессах сельского 

хозяйства.  

В начале 1960-х гг. ситуация в деревне вновь стала обостряться. Темпы 

роста сельскохозяйственной продукции замедлились, наблюдался новый 

кризис. В связи с активным строительством промышленных предприятий в 

городе, сельское население стало сокращаться, люди уходили на более 

высокооплачиваемые заработки. 
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Глава 2 Изменения организационных механизмов в сельском 

хозяйстве в 1953–1964 гг. (на примере колхоза «Путь Ленина» 

Ставропольского района) 

 

2.1 Управление и состояние сельскохозяйственного производства 

колхоза в 1953–1964 гг. 

 

Для иллюстрации коренных изменений, которые произошли в 

колхозной жизни в период с 1953 г. по 1964 г., приведем данные по колхозу 

«Путь Ленина», расположенному в селе Васильевка Ставропольского района. 

Колхоз «Путь Ленина» находится в северной лесостепной части левобережья 

Куйбышевской области, приблизительно в десяти километрах от реки Волги. 

Колхоз был создан к весне 1929 г. [1, с. 9]  

Уже в 1953 г. на совещании работников сельского хозяйства в Москве 

председатель колхоза Иван Григорьевич Маштаков докладывал руководству 

страны о своем передовом опыте: он вывел к этому времени колхоз в число 

передовых в области и даже в стране [11, с. 377]. В колхоз все больше 

внедрялись прогрессивные технологии. К 1955 г. колхоз «Путь Ленина» по 

всем показателям, характеризующим размеры производства: земельная 

площадь, поголовье скота, денежные доходы, количество производимой 

продукции являлся крупных хозяйством.  

В связи с укрупнением колхозного строя к колхозу «Путь Ленина» в 

1955–1956 гг. были присоединены колхозы «Искра» (п. Рассвет), и колхоз 

имени Хрущева (с. Зеленовка) [11, с. 378]. По данным архивных документов, 

за колхозом было закреплено на 1 января 1956 г. 6277, 01 га земли в бессрочное 

и бесплатное пользование [24, с. 11]. К 1963 г. площадь земли увеличилась до 

9507, 98 га [27, с. 25].  

Управление колхозом осуществлялось следующим образом. Высшим 

органом управления артели «Путь Ленина» являлось общее собрание, оно 

играло важную роль в правильном ведении общественного хозяйства [1, с. 13]. 
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Собрания проводились по плану, на них решались важнейшие вопросы 

колхозной жизни, например, утверждался план производственно-финансовой 

деятельности или обсуждались нормы выработки и расценки работ в 

трудоднях. В течение года обычно проходило 8 собраний.  

Проходили заседания правления колхоза. Правление – это 

коллективный орган управления делам колхоза. В его составе было 11 человек, 

и каждый из них наряду со своей основной производственной работой, имел 

определенный участок общественного производства, за который он нес 

ответственность [1, с. 15]. Заседания проходили примерно два раза в месяц. На 

них рассматривались такие вопросы как организация и дисциплина труда, 

выполнение и перевыполнение планов, выполнение обязательств перед 

государством, то есть в центре внимания стояли производственно-

технические вопросы. На каждом заседании велись протоколы.  

Работа в колхозе строилась по такому принципу: общее собрание 

ежегодно рассматривало и утверждало производственный и финансовый план 

колхоза, а правление конкретизировало его по отраслям и участкам, 

обсуждало рабочий план по бригадам и фермам, также оно контролировало 

ход выполнения рабочих планов [1, с. 16]. В периоды между собраниями и 

заседаниями правления все вопросы решал председатель колхоза Иван 

Григорьевич Маштаков. Фотография И.Г. Маштакова приведена в 

приложении А. Председателем он был назначен с февраля 1946 г.              И.Г. 

Маштаков вел большую общественно-политическую работу. Он был членов 

райкома КПСС, депутатом райсовета и членом его исполкома, а также 

депутатом сельского Совета села Васильевка. 

Колхоз «Путь Ленина» с 1955 г. имел сложное разностороннее развитое 

хозяйство. Такая разносторонность отраслей хозяйства явилась основой роста 

денежных доходов колхоза. До 1955 г. артельное хозяйство было 

односторонним, в растениеводстве преобладало производство зерна, 

овощеводство находилось в стадии зарождения, животноводство имело очень 

низкий уровень развития [1, с. 18]. 
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В земледелии колхоза произошли серьезные изменения, в том числе 

изменилась структура посевных площадей. По сравнению с 1950 г. посевная 

площадь зерновых культур в 1960 г. сократилась на 1015 га, а удельный вес 

снизился на 14 % [34, с. 52]. За счет сокращения посевов зерновых увеличилась 

площадь кормовых и овощных культур. Изменения структуры посевных 

площадей колхоза приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Структура посевных площадей в колхозе «Путь Ленина» 

 

Название культуры 1953 г. в %  1958 г. в % 1963 г. в % 

Зерновая 71,8 46,8 39,8 

Кормовая 17,2 20,9 24,7 

Бахчевая и картофель 5,4 13 15,4 

Техническая 5,6 19,3 20,1 

 

Ведущее место в колхозе в кормопроизводстве заняла кукуруза, как 

самая выгодная сельскохозяйственная культура. При сравнении кормовой 

продуктивности за 1957–1963 гг. отчетливо становится понятна причина 

главенствующей роли кукурузы: например, многолетние травы с 1 га давали 

500 кормовых единиц, овес – 1159, кормовой картофель – 2926, а кукуруза – 

3236 [27, с. 22].  

В валовой продукции растениеводства к 1961 г. зерновое производство 

оставалось на лидирующих позициях, оно заняло 53,4 %, картофелеводство – 

3,9 %, технические культуры (подсолнечник) – 2,6, овощеводство и 

бахчеводство – 29, 5% [26, с. 16].  

Основным продуктом зернового производства колхоза являлась яровая 

пшеница, как наиболее ценная продовольственная культура. Также, большой 

удельный вес занимала озимая рожь, как наиболее урожайная зерновая 

культура в засушливые годы. Например, валовой сбор яровой пшеницы в 1953 

г. составил 47, 8 %, а в 1956 г. – 62,4 %. Валовой сбор озимой ржи на 1953 г. 

составил 32, 1 %, а в 1956 г. 40 % [22, с. 11], [24, с. 9].  
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Основным же звеном земледелия в колхозе являлось севообороты. 

Благодаря правильному ведению севооборотов можно более полно 

использовать землю. В колхозе «Путь Ленина» были освоены два типа 

полевого севооборота: 5 – польный, 10 – польный, а также овощной и 

кормовой севообороты [39, с. 41]. Полевые севообороты с 1954 г. стали 

паропропашные. Схематический чертеж фактического размещения посевов 

полевого севооборота в 1955 г. приведен в приложении В. При переходе от 

травопольных к паропропашным севооборотам пятиполье было введено путем 

объединения полей. В рамках таких севооборотах проведено было 

агротехнически выдержанное чередование культур. Например, в протоколе за 

1958 г. агроном Климушкин подсчитал: «за счет правильного размещения 

культур урожаи зерновых в 1957 году были на 1,6 ц. с гектара выше, чем в 

1955 году» [32, с. 26].  

 Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и 

правильного использования земли важное значении имеет своевременное 

применение агротехнических мероприятий. Если раньше до 1953 г. в колхозе 

высевались не сортовые семена, то теперь посевы всех основных культур 

производились сортовыми семенами, наиболее приспособленными к местным 

условиям. Например, высеивали чистосортные семена яровой пшеницы 

«Лютесценс 801», озимой ржи – «Саратовская №1», подсолнечника – 

«Саратовский 159» и картофеля – «Лорх», «Ульяновский» и «Волжанин» [1, с. 

43]. Кроме того, большое внимание в колхозе стало уделяться подготовке 

семян к посеву. Если раньше семена для посева не подвергались никакой 

обработке, то теперь все семена зерновых протравливали гранозаном, а ячмень 

– формалином [1, с. 44]. Стала широко применяться яровизация и воздушно-

тепловой обогрев семян. Все это способствовало повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур.  

Важно подчеркнуть то, что за 1953–1958 гг. в колхозе изменились 

способы посева. На полях теперь были введены такие прогрессивные способы, 

как узкорядный, перекрестный, квадратно-гнездовой [1, с. 44]. Новые способы 
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посева давали большие экономические выгоды, облегчали механизацию 

трудоемких процессов при возделывании пропашных культур и повышали 

урожайность. 

Важнейшим средством повышения плодородия почвы является 

внесение необходимого количества минеральных и органических удобрений. 

В 1950 г. удобрение применялось на площади 45 га, а в 1957 г. на площади 

1200 га [28, с. 21], [31,с. 24]. Количество удобрений, применяемых в колхозе, 

росло каждый год. Однако нужно отметить, что использование органических 

удобрений все еще было недостаточно и большее количество земли оставалось 

без удобрений, что значительно снижало урожайность. Но все же колхоз 

оставался одним из самых производимых в Ставропольском районе. 

Например, по колхозам Ставропольского района средняя урожайность 

зерновых за 1953–1958 гг. составила 5,7 ц с гектара, то есть на 52% ниже 

урожайности, полученной в колхозе «Путь Ленина», так как средняя 

урожайность колхоза составила 11 ц с га. Даже в самый засушливый 1957 г. 

было собрано по 10, 4 ц с га [32, с. 11].  

Благодаря изменениям в структуре посевных площадей заметно возрос 

удельный вес овощных, бахчевых, а также кормовых культур. В высевании 

овощных и бахчевых культур так же стали использовать чистосортные семена, 

приспособленные к местным условиям: помидоры – «Маяк 12/30-4», 

«Скороспелый 288», «Пушкинский», огурцы – «Бостонский», капуста – 

«Слава 231», арбузы – «Победитель» [1, с. 55]. Такие изменения структуры 

посевов характеризуют качественные сдвиги в растениеводстве, 

направленные на повышение его продуктивности. Но существовали 

значительные недостатки в период массового созревания овощей: сезонность 

производства по культурам, нерасторопность заготовителей, нехватка 

собственного транспорта. Поэтому возникали большие трудности в сбыте 

продукции, так же были перебои в вывозе овощей. Например, в 1958 г. сотни 

тонн помидоров и огурцов пропало или было скормлено скоту [32, с. 18].  
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Если говорить о кормовых культурах, то с 1954 г. в колхозе «Путь 

Ленина» изменили направление развития кормопроизводства, стали 

возделывать наиболее урожайные культуры и такой культурой стала кукуруза. 

В 1954 г. впервые было посеяно 14 га данной культуры, а уже в 1956 г. – 205 

га [23, с. 6], [24, с. 9]. В 1954 г. валовой сбор кукурузы составил 1,7 %, а уже в 

1956 г. – 10,5 % [23, с. 8], [24, с. 11]. В среднем кукуруза давала по 175 ц с 

каждого гектара [24, с. 10]. Высокая урожайность кукурузы была достигнута 

путем квадратно-гнездовому посеву культуры. В сентябре 1958 г. Н. С. 

Хрущев приехал в Куйбышевскую область, в связи со строительством 

Волжской ГЭС, и посетил колхоз «Путь Ленина». Это событие осветила газета 

«Волжская коммуна», она выпустила номер с фотографией. Фотография 

приезда Н.С. Хрущева в колхоз «Путь Ленина» приведена в приложении В. 

Газета отметила: «руководитель государства лично сорвал несколько початков 

кукурузы и остался доволен их качеством» [7, с. 2].  

В результате осуществленных мер по укреплению и расширению 

кормовой базы колхоз увеличил производство животноводческой продукции. 

Ведущей отраслью животноводства колхоза являлось молочное скотоводство 

[1, с. 63]. Направление скотоводства определялось производством цельного 

молока. Теперь стала улучшаться структура стада. Крупный рогатый скот в 

колхозе – местный, стал заменяться бестужевской породой [1, с. 64]. 

Кроме того, одной из важных товарных отраслей продуктивного 

животноводства в колхозе являлось свиноводство. С каждым годом 

увеличивалось его поголовье. Например, в 1953 г. было выращено 46 тыс. 

свиней, в 1956 г. – 195 тыс., в 1961 г. – 828 тыс., а в 1963 г. – 1015 тыс. [24, с. 

5], [26, с. 8], [27, с. 13]. В колхозе увеличивали массовый откорм свиней для 

производства мяса. Важнейшим условием получения высокого привеса 

являлось правильное кормление свиней. Теперь в колхозе откармливали 

свиней круглый год с соблюдением строгого рациона. Все проводимые меры 

способствовали увеличению веса скота, и соответственно увеличению 

производства мяса. Например, Свинарка Н.А. Шишкина в 1957 г. от некоторых 
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групп свиней добилась среднесуточного привеса в 600-700 г, благодаря чему 

к концу откорма животные имели средний вес 180-200 кг [31, с. 22].  

В животноводстве колхоза «Путь Ленина» менее развитой была отрасль 

овцеводства. Уровень развития овцеводства колхоза был низким, поголовье 

почти не росло, и продуктивность по настригу шерсти была невысокой. 

Например, в 1953 г. численность овец составила 2367, в 1958 г. – 2002, в 1961 

г. – 2055 [22, с. 6], [25, с. 8], [26, с. 11]. Это объяснялось тем, что в колхозе 

отсутствовало достаточное количество пригодного для овец пастбища, и 

присутствовал неудовлетворенный породный состав скота.  

Еще более слабым звеном из отраслей колхоза являлось птицеводство. 

Птицы содержались в тесных, холодных помещениях. Кормов давалось 

недостаточно, уход за птицами был недостаточным. Это подтверждают такие 

данные яйценоскости: в 1953 г. – 40 тыс. штук, в 1958 г. – 33 тыс. штук, в 1961 

г. – 37 тыс. штук [22, с. 7], [25, с. 9], [26, с. 12]. 

Кроме того, в запущенном состоянии находилась отрасль пчеловодства. 

Пчелосемьи практически не давали никакого дохода, иногда даже приносили 

убыток, так как приходилось покупать мед и соты для подкормки пчел [34, с. 

41] 

Но стоит отметить тот факт, что к 1963 г. скот стал содержаться в 

хороших условиях. Были построены новые, просторные, теплые, светлые 

помещения, оборудованные автомашинами (автопоилками, машины для 

автодоения и другие). Например, был построен новый четырехрядный 

типовой коровник для дойных коров, новый типовой свинарник 

вместительностью до 450 свиней [35, с. 24]. Сам председатель колхоза «Путь 

Ленина» И.Г. Маштаков отметил: «К концу 1953 года немало удалось сделать. 

Водопровод, артезианские скважины. Животноводческую ферму построили. 

Вышли на высокопородный скот... Из новостроек еще были склады, здание 

нового правления. А главное – высоко оплачивался труд колхозников. На нас 

пальцем показывали – зажиточно живете» [57, с. 5].  
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В колхозе «Путь Ленина» также имелись подсобные предприятия. На 

1961 г. у колхоза были: 2 механические мельницы, 3 буровых колодца, 

кузница, пилорама, пекарня, 2 автогаража, автомастерская и 2 

овощехранилища [26, с. 14]. Колхоз не имел собственной электростанции, он 

был подключен к основной государственной системе и пользовался 

электроэнергией от Куйбышевской ГЭС. Но электроэнергии он получал 

столько, сколько требовалось, и в артели имелось 23 электромотора, которые 

облегчали труд колхозников и оснащали все хозяйство колхоза [26, с. 14] 

С 1959 г. в колхозе была активно проведена электрификация, благодаря 

этому были механизированы процессы труда. Были полностью 

механизированы основные сельскохозяйственные работы: вспашка, сев, 

посадка и уборка в полях. В животноводстве были механизированы 

внутрифермский транспорт и подача воды. В колхозе была сооружена 

водокачка, которая автоматически подавала воду на ферму [33, с. 39]. К тому 

же, теперь были механизированы процессы погрузки, разгрузки и 

взвешивания зерна. Все это способствовало повышение уровня проведения 

агротехнических мероприятий.  

Стоит отметить, что в колхозе «Путь Ленина» активно применялись 

работы машинно-тракторных станций, в том числе тракторных бригад Нижне-

Санчелееской МТС. С 1956 г., с реорганизацией МТС, и в последующие годы, 

использование крупной машинной техники улучшалось. Однако все еще 

неполно использовалась мощность тракторного парка. Нередко выполнялись 

некачественные проведенные работы ввиду погони трактористов МТС за 

гектарами, все это способствовало снижению урожайности колхоза [31, с. 16]. 

По решению февральского пленума ЦК КПСС 1958 г. о реорганизации МТС в 

РТС колхоз закупил у Нижне-Санчелеевской МТС 15 тракторов, 6 комбайнов, 

21 сеялку, 9 плугов, 11 культиваторов. Общая стоимость машин в ценах 1958г. 

составила 80 тыс. рублей [32, с. 6]. Это позволяло колхозникам собирать более 

высокий урожай и выполнять государственный план. Но стоит отметить, что 

не хватало квалифицированных трактористов и комбайнеров [32, с. 10]. Также, 
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не хватало машинного парка, эти факторы замедляли производственный 

процесс колхоза и создавали новые трудности.  

Доходы колхоза «Путь Ленина» в 1953 г. составили всего 727,3 тыс. 

рублей [22, с. 5]. В последующем многоотраслевом развитии колхоза стали 

значительно увеличиваться денежные доходы. Они продолжали расти каждый 

год: в 1955 г. годовой доход составил 3051 тыс. рублей, в 1957 г. – 3531,1 тыс. 

рублей, в 1962 г. – 3706,8 тыс. рублей [36, с. 2], [37, с. 2], [38, с. 4].  

С 1953 г. доходы колхоза стали расти не только за счет увеличения 

производства продукции в отраслях, но и за счет повышения заготовительных 

и закупочных цен. От повышения цен колхоз получал ежегодно не менее 

полумиллиона рублей [32, с. 29]. В общих денежных доходах в течение 1957–

1963 гг. 97,9-95,5 % занимали доходы от отраслей растениеводства и 

животноводства [27, с. 22]. Доходы от подсобных предприятий и разные 

денежные доходы составляли всего 2,1-4,5% [27, с. 21] Растениеводство имело 

высокий удельный вес в денежных доходах колхоза. Так, например, в 1957 г. 

от растениеводства был получен доход в сумме 2 357 526 рублей [37, с. 7]. 

В денежных доходах колхоза огромную роль играло продуктивное 

животноводство. Если в 1953 г. от животноводства было получено 121,5 тыс. 

рублей, то уже в 1958 г. оно дало 1 206,5 тыс. рублей или почти в 10 раз больше 

[22, с. 6], [25, с. 6].  

Всего доходы колхоза «Путь Ленина» в расчете на каждый 100 га земли 

в 1953–1955 гг. были в 7 раз больше доходов среднем по всем колхозам 

области Ставропольского района и в 2-3 раза выше доходов по группе 

колхозов-миллионеров Куйбышевской области [30, с. 16]. 

Распределение доходов колхоза «Путь Ленина» было осуществлено 

следующим образом. Натуральная продукция распределялась так: 

– продавалась государству при выполнении плана обязательных 

поставок и государственных закупок, 

– продавалась в порядке колхозной торговли, 
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– оставлялась для возмещения израсходованных средств и расширения 

производства, 

– использовалась для общих потребительских фондов и начислялась 

колхозникам на трудодни [36, с. 4]. 

Денежные доходы артели выполняли свои обязательства перед 

государством по уплате налогов и взносе по обязательному страхованию. 

Оставшиеся денежные средства расходовались на восстановление и 

расширение основных фондов, для текущих производительных нужд, оплату 

административно-обслуживающего персонала, для выдачи колхозникам на 

трудодни, а также на культурные нужды.  

Важнейшим общественным фондом колхоза являлся неделимый фонд – 

фонд непосредственного воспроизводства. Прирост неделимого фонда 

происходил за счет трудовых вложений колхозников, приобретения средств и 

материалов на строительство и ежегодных отчислений от денежных доходов 

[36, с. 5]. Уровень развития колхоза «Путь Ленина» и его производственной 

базы показывал рост отчисления в неделимый фонд. Например, в 1955 г. 

отчисления составили 24,7 тыс. рублей, в 1957 г. – 532, 2 тыс. рублей, а уже в 

1962 г. – 537, 8 тыс. рублей [36, с. 3], [37, с. 3], [38, с. 7]. 

Но с начала 1960-х гг. на село начал наступать голод. В связи 

сокращением посевных площадей зерновых культур, пшеницы стало не 

хватать. Стоит отметить слова председателя колхоза И.Г. Маштакова: «Где-то 

с конца 1950-х – начала 1960-х годов больше трех тысяч гектаров земли забрал 

химзавод, нынешний ТоАЗ. Сильно обидели колхоз, когда отхватили 900 

гектаров, причем лучшей земли. У нас сразу запутались все севообороты. 

Земля стала истощаться от неправильного использования. А ведь за 

отобранную у колхоза площадь никто не возмещал ущерба» [57, с. 3]. 

Произошло снижение валового сбора сельскохозяйственных культур, которое 

представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Валовой сбор сельскохозяйственных культур колхоза «Путь 

Ленина» 

 

То есть с конца 1950-х – начала 1960-х годов началось промышленное 

освоение г. Ставрополя, что сказывалось и на колхозах области. Государство 

вновь стало поддерживать промышленную отрасль, а в сельском хозяйстве 

обострялся кризис.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что в период с 1953 г. по 1964 г. 

в колхозе «Путь Ленина» было изменено его сельскохозяйственное 

производство. Благодаря расширению прав колхозов в управлении, колхоз 

«Путь Ленина» из одностороннего хозяйства перешел к разностороннему 

развитию отраслей, что значительно повысило уровень доходов объединения. 

Также, в 1953–1964 гг. колхоз стал активно внедрять сортовые семена, 

минеральные и органические удобрения, что способствовало повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, колхоз стал 

выращивать высокопородный скот, который повысил эффективность 

животноводческой отрасли. Колхоз к 1963 г. был хорошо оснащен новыми 

автомашинами и другой сельскохозяйственной техникой. Благодаря 

электрификации удалось добиться механизации основных процессов труда. 
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Это позволило колхозу «Путь Ленина» стать одним и передовых колхозов в 

Куйбышевской области. 

 

2.2 Трудовая деятельность работников колхоза в 1953–1964 гг. 

 

В колхозе «Путь Ленина» существовало определенное распределение 

рабочей силы по отраслям хозяйства. В растениеводстве использовалось 

54,5% ресурсов труда, в животноводстве – 35,6%, в подсобных предприятиях 

и производствах – 9,9% [1, с. 87]. Совместный труд был основан на 

применении машин. Это способствовало изменению самого работника, требуя 

от него роста квалификации. Поэтому были организованы и систематически 

работали трехлетние агротехнические и зооветеринарные курсы по 

подготовке мастеров животноводства и полеводства, а также работников 

подсобных хозяйств. В колхозе стали появляться специалисты и мастера в 

своей области, что позволило увеличить эффективность коллективного 

хозяйства.  

Если говорить о численности работников в колхозе, то она 

увеличивалась из года в год. Например, если в 1953 г. численность членов 

колхоза и их детей была 534 человека, то в 1956 г. – 782 человека, а в 1958 г. 

численность достигла 1627 человек [22, с. 1], [24, с. 1], [25, с. 1].  

В колхозе «Путь Ленина» к 1955 г. установилась строгая дисциплина. 

Каждый член артели соблюдал принятый распорядок дня, поэтому общий 

уровень производственной активности колхозников повышался. Но иногда 

рабочую дисциплину колхозники нарушали, что приводило к торможению 

производственного процесса. За халатность в работе колхозники получали 

выговор и денежное взыскание. Например, в 1959 г. на заседании Правления 

колхоза был выслушан доклад о «Нарушении трудовой дисциплины и 

проявление халатности при выпойке телят». Правление колхоза постановило 

взыскать с телятниц Сорокиной Риты и Пироговой Марии по 300 рублей за 

проявление халатности [33, с. 47]. 
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Средняя годовая выработка трудодней в колхозе достигла к 1963 г. 320 

дней, тогда как в годы четвертой пятилетки (1945–1950 гг.) она составляла 182 

дня [27, с. 2]. Благодаря увеличению доходов колхоза оплата трудодня 

колхозников росла каждый год. Например, в 1953 г. оплата денежными 

средствами составила 5,5 рублей, в 1956 г. – 10 рублей, в 1958 г. – 11,5 рублей 

[22, с. 2], [24, с. 2], [25, с. 2]. Кроме денег на трудодни выдавались продукты: 

хлеб, овощи, солома, сено и так далее Даже в такие засушливые годы, как 1954, 

1955 и 1957 гг. оплата трудодня была высокой. В среднем на каждую 

колхозную семью за один год приходилось около 6000 рублей и по 2 пуда 

хлеба [25, с. 3]. Но с начала 1960-х гг., с наступлением кризиса в селе, оплата 

трудодня была снижена, например, в 1963 г. она составила 10,3 рубля, а также, 

численность колхоза уменьшилась до 1519 человек [27, с. 1].  

Работали и такие колхозники, которые выполняли наиболее сложные и 

важные работы, вырабатывали при этом больше трудодней и соответственно 

получали больше заработной платы. Например, по итогам за 1953 г. рядовые 

колхозники Г.Н. Хилюк, М.Ф. Мясников, М.Т. Еремин за свою 

добросовестную работу получили по 11-13 тысяч рублей и по 300-400 пудов 

хлеба [29, с. 33]. Конюх колхоза М.Т. Еремин имел в своей семье двоих 

трудоспособных, которые в 1955 г. выработали 1300 трудодней. На них 

выдано в перечете на деньги 18 850 рублей [30, с. 18]. В сильно засушливый 

1957 г. колхозник Н.М. Максимов, вместе с дочерьми, которые работали 

доярками, и женой, выполняющей разные работы, выработали за год 1883 

трудодня. Тем самым доход семьи составил только деньгами 18 830 рублей и 

хлебом 5 649 кг [31, с. 23].  

Главная и основная форма организации труда в колхозе «Путь Ленина» 

была постоянная производственная бригада [1, с. 88]. Все колхозники в 

зависимости от производственной квалификации распределялись по 

бригадам, которые создавались во всех отраслях общественного хозяйства. 

Каждую бригаду возглавлял бригадир, он же непосредственный руководитель 

сельскохозяйственных работ. За каждой бригадой закреплялся земельный 



48 
 

участок, сельскохозяйственные машины, рабочий скот и производственные 

помещения. Размеры бригад устанавливались с таким расчетом, чтобы можно 

было своевременно проводить внутрибригадные и общеколхозные работы. 

Например, размер бригад по количеству колхозников в растениеводстве на 

1960 г. составил от 44 до 126 человек. Закреплялись за бригадами земельные 

площади от 40 до 1910, 37 га соответственно. В колхозе «Путь Ленина» 

имелось 3 полеводческих и одна овощеводческая бригады [1, с. 89]. 

В 1955 г. в колхозе были организованные комсомольско-молодежные 

звенья по выращиванию кукурузы. Из групп колхозников выделили 21 

комсомольца и создали два звена. За каждым звеном был закреплен участок 

посева кукурузы в 20 га. В среднем на прополке кукурузы они вырабатывали 

по 0,19 га в день, при норме 0, 15 га, то есть норма перевыполнялась на 26, 6 

% [30, с. 15]. Но во время уборки урожая результаты труда каждого звена в 

отдельности не учитывалось. Поэтому звеньевая форма внутрибригадной 

организации не была распространена в колхозе. 

Для правильной организации труда во всех отраслях растениеводства 

наиболее важным вопросом был вопрос о сочетании работ колхозников и 

тракторных бригад МТС. В колхозе «Путь Ленина» работали три тракторные 

бригады Нижне-Санчелеевской МТС: №6 (бригадир И.С. Юртаев) 

обслуживала комплексную бригаду полеводства, №7 (бригадир                 А.М. 

Лемешев) обслуживала вторую полеводческую бригаду, №8 (бригадир А.Я. 

Лисов) обрабатывали поля третей полеводческой и овощеводческой бригад. 

Тракторные бригады МТС были достаточно хорошо обеспечены для 

выполнения работ. Например, тракторная бригада №6 имела 6 тракторов, 2 

комбайна, 7 сеялок, 6 культиваторов. Бригада №7 имела 5 тракторов, 6 сеялок, 

5 культиваторов. Бригада №8 имела 4 трактора, 6 сеялок, 4 культиватора [30, 

с. 17]. Для производственного использования всех этих машин правление 

колхоза создавало все необходимые условия. На весь период посадки и сева 

сельскохозяйственных культур для обслуживания тракторных агрегатов 

колхоз выделял самых опытных колхозников. Так, старшими сеяльщиками в 
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агрегате на весеннем севе были члены правления колхоза Я. А. Кузнецов из 

второй бригады, М.В. Елясин из третей бригады, И.А. Рогачев из первой 

бригады [30, с 18]. Для своевременного и бесперебойного подвоза семян, 

удобрений и горючего были выделены постоянные колхозники. Все работники 

посевных агрегатов проходили специальную подготовку. Эффективное 

сочетание труда колхозников с работами тракторных бригад давали довольно 

высокую производительность. Но в работах при посадке картофеля и кукурузы 

возникали простои, холостая работа (повороты), простои по техническим 

неисправностям и по организационным причинам, они в среднем составляли 

57,7% рабочего времени [30, с. 19]. То есть не были использованы все 

возможности в повышении производительного использования машинно-

тракторного парка.  

В 1958 г. колхоз закупил у Нижне-Санчелеевской МТС 15 тракторов, 6 

комбайнов, 21 сеялку, 9 плугов, 11 культиваторов [32, с. 6]. К 1961 г. в колхозе 

уже имелось 46 тракторов, 29 комбайнов [27, с. 19]. Но некоторая техника уже 

была довольно изношена и требовала ремонта, а также в колхозе оставалась 

нехватка тракторов и комбайнов [34, с. 59]. В целом, передача МТС колхозам 

и образование собственного тракторного парка способствовали сбору более 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур, досрочно с 

перевыполнением плана продавать хлеб государству и полностью 

обеспечивать колхоз семенами. Так, например, в 1962 г. Ставропольский 

райисполком представил к награждению за получение высоких урожаев 

бригадира колхоза А.В. Лисова, тракториста А.Д. Шалаева [1, с. 377]. В этот 

год колхоз получил среднюю урожайность зерновых по 15,1 ц с гектара на 

площади 2293 гектара, яровой пшеницы с площади 657 гектаров было 

получено 11,1 ц. План сдачи хлеба был выполнен на 104% (13 тысяч ц). 

Награждены были и полевод Л.М. Тюрин за урожай картофеля по 132 ц с 

гектара, комбайнеры Ф.И. Ульянин, Фатых Валиулов, трактористы В.А. 

Тюрин, Г.Ф. Сафонов, А.Н. Синдяков, В.И. Чуешов [11, с. 377]. 
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В животноводстве основной и главной формой организации труда также 

выступала постоянная производственная бригада. В основе организации труда 

в животноводстве лежала ликвидация обезлички и специализация работников 

по уходу за отдельными видами скота и даже за выполнение отдельных 

операций [1, с. 96]. Всего в животноводстве на 1960 г. было занято 302 

колхозника [34, с. 55]. Труд работников фермы был организован на основе 

индивидуальной сдельщины. За каждой дояркой, телятницей и скотником-

пастухом закреплялась определенная группа животных. Например, за дояркой 

закреплялось 12-14 коров, за телятницей – 20-25 телят, за скотником-пастухом 

– 30-50 животных [1, с . 97]. Труд доярок облегчало приобретение 

электродоильных агрегатов. В начале каждого года отдельным работникам по 

обслуживанию скота оговаривалось годовое производственное задание, 

которое распределялось по месяцам. Передовые доярки достигали большого 

надоя молока от свои групп. Доярка Н.А. Сыромятникова в 1958 г. надоила 

около 1900 литров молока в среднем от каждой из 14 закрепленных за ней 

коров, тогда как в среднем надой был установлен 1580 литров молока, а в 1959 

г. она получила 2000 литров молока [33, с. 38].  

В животноводческой отрасли хозяйства можно выделить колхозника 

Басмурова, он первый применил искусственное осеменение всего поголовья 

крупного рогатого скота. Также, М.М. Дьячков, работавший зоотехником в 

колхозе, ввел искусственное осеменение свиней. Это позволило увеличить 

поголовье свиноводческой отрасли. Кроме того, старший свиновод           А.А. 

Мясоедов вывел таких свиней, которые давали по 16 поросят за один опорос 

[11, с. 378]. Но стоит отметить, что колхозу не всегда хватало рабочих кадров. 

Например, в 1958 г. в колхозе не хватало доярок, телятниц и пастухов [32, с. 

29]. Соответственно, колхозники часто выполняли сверхурочные работы. 

Важно отметить, что в колхозе «Путь Ленина» работали такие 

руководители и специалисты как агроном и заместитель председателя      И.К. 

Климушкин, ветфельдшер и он же председатель ревкомиссии И.А. Макаров, 

зоотехник И.И. Никишин, заведующие животноводческими фермами М.М. 
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Дьячков и В.Ф. Сорокин, кузнец С.В. Сергунин, ветврач        Г. Фомичев, 

инженер В.П. Князяев и главный бухгалтер М.П. Климушкин [1, с. 127].  

В 1955 г. на открывшейся сельскохозяйственной выставке в Москве 

впервые колхоз стал ее участником и продолжал быть до 1960 г. За это время 

на выставке лучшие производственники получили много золотых, серебряных 

и бронзовых медалей, грамот и ценных премий. Среди них были А.А. 

Мясоедов, Н.А. Никишина, Д.А. Никулин, И.И. Демин, Д.П. Крайнов, Н.В. 

Самойлов, М.И. Солдаткин. К тому же, в работе Всесоюзной выставки 

достижений народного хозяйства от колхоза учувствовали техник 

искусственного осеменения А.И. Минеева, скотник Н.В. Малашин, пастухи 

Т.Д. Бондарев, И.О. Требин [11, с. 378]. Также, председатель колхоза         И.Г. 

Маштаков был награжден большой и малой золотыми, серебряной и 

бронзовой медалями, грамотами и ценными премиями.  

Таким образом, в колхозе «Путь Ленина» в 1953–1964 гг. рабочая сила 

распределялась по отраслям хозяйства. Колхозники теперь проходили курсы 

подготовки, повышали свою квалификацию, тем самым становились 

специалистам в своей отрасли.   

Установленная строгая трудовая дисциплина в колхозе повышала 

уровень производственной активности колхозников. И средняя годовая 

выработка трудодней в колхозе увеличилась почти в 2 раза. Была повышена 

оплата трудодня колхозников, которая росла из года в год. Но, с начала 1960-

х гг. на село наступил голод, оплата трудодня стала снижаться, как и 

численность колхозников.  
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Заключение 

 

Период с 1953 г. по 1964 г. был связан с проведением масштабных 

преобразований аграрного сектора. Важно подчеркнуть, что реформы в 

отрасли сельского хозяйства, проводимые в этот период, были весьма 

противоречивые.  

Основными задачами реформирования являлись: решение 

продовольственного вопроса, увеличение финансирования сельского 

хозяйства, усиление личной заинтересованности колхозников в работе, 

ослабление налогового гнета с личных подсобных хозяйств колхозников, 

преобразование колхозов в совхозы. Данные задачи определялись в 

законодательной базе 1953–1964 гг., которая была представлена 

многочисленными нормативными документами.  

Последствия аграрных реформ 1953–1964 гг. для Куйбышевской 

области были неоднозначны. Положительным явилось то, что благодаря 

укрупнению колхозов целесообразно стала использоваться 

сельскохозяйственная техника, увеличились пахотные площади. Но в то же 

время объединение и увеличение угодий совхозов и колхозов происходило за 

счет сокращения приусадебных участков колхозников. 

Стоит отметить положительный результат освоения целинных земель 

области, благодаря которому увеличилась площадь пахотной земли. Кроме 

того, активное внедрение кукурузы, как кормовой культуры, способствовало 

развитию животноводческой отрасли, в частности приумножилось поголовье 

скота. Но повсеместное навязывание посевов кукурузы привело к тому, что 

зерна для производства хлеба стало не хватать. 

Передача части колхозов в совхозы в Куйбышевской области проходила 

активнее, чем в других областях Среднего Поволжья. Но многие колхозы 

области, которые были переведены в совхозную систему, оказались 

убыточными, так как эта мера проводилась без учета финансовых 

возможностей государства, что не позволяло обеспечить вновь созданные 
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совхозы средствами для ускоренного подъема экономики. Таким образом, 

колхозы оказывались наиболее рентабельными хозяйствами, чем совхозы.  

Кроме того, мощное влияние на развитие колхозной экономики 

Куйбышевской области оказала реорганизация МТС в РТС. Положительный 

экономический эффект от реорганизации МТС был ослаблен методами ее 

проведения. Ускоренные темпы приобретения колхозами техники усугубило 

положение нерентабельных хозяйств, многим колхозам приходилось брать 

кредиты для покупки сельскохозяйственной техники.  

Процессы электрификации села оказались положительными, но не 

доведенными до конца. В некотором роде все больше колхозов стало 

оснащаться электроэнергией, но в это время не было в полной мере налажено 

производство проектных, монтажных, пусконаладочных работ по 

применению электроэнергии в производственных процессах сельского 

хозяйства.  

В начале 1960-х гг. ситуация в сельском хозяйстве области вновь стала 

обостряться. Темпы роста сельскохозяйственной продукции замедлились, 

наблюдался новый кризис. В связи со строительством промышленных 

предприятий встал вопрос о нехватке финансирования деревни, поэтому стал 

нарушаться принцип материальной заинтересованности колхозников в 

результатах труда. Начался отток сельских жителей в город для поиска 

наиболее высокооплачиваемой работы. Так, например, в 1957 г. городское 

население Куйбышевской области составило 1397 тыс. человек, а сельское 

население – 866 тыс. человек. Уже в 1964 г. городское население 

Куйбышевской области составило 1720 тыс., а сельское население – 811 тыс. 

человек.  

Подводя итоги развития колхоза «Путь Ленина» в период с 1953 г. по 

1964 г., следует отметить, что полностью было изменено его 

сельскохозяйственное производство. Благодаря расширению прав колхозов в 

управлении, колхоз «Путь Ленина» из одностороннего хозяйства перешел к 

разностороннему развитию отраслей, что значительно повысило уровень 
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доходов объединения. В 1953–1964 гг. колхоз стал активно внедрять сортовые 

семена, минеральные и органические удобрения, что способствовало 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, колхоз 

стал выращивать высокопородный скот, который повысил эффективность 

животноводческой отрасли. Колхоз к 1963 г. был хорошо оснащен новыми 

автомашинами и другой сельскохозяйственной техникой. Благодаря 

электрификации удалось добиться механизации основных процессов труда. 

Это позволило колхозу «Путь Ленина» стать одним из передовых колхозов в 

Куйбышевской области. 

Анализируя трудовую деятельность колхоза «Путь Ленина», можно 

сделать вывод, что в колхозе в 1953–1964 гг. рабочая сила распределялась по 

отраслям хозяйства. Колхозники теперь проходили курсы подготовки, 

повышали свою квалификацию, тем самым становились специалистам в своей 

отрасли. Но, не смотря на то, что каждый год росла численность колхозников, 

колхозу все еще не хватало рабочих кадров.  

Стоит отметить, что установленная строгая трудовая дисциплина в 

колхозе повышала уровень производственной активности колхозников. И 

средняя годовая выработка трудодней в колхозе увеличилась почти в 2 раза. 

Была повышена оплата трудодня колхозников, которая росла из года в год. 

Каждая семья колхоза, которая много работала, могла жить достаточно 

зажиточно. Но, с начала 1960-х гг. на село наступил голод, оплата трудодня 

стала снижаться, как и численность колхозников. 

Статус колхоза подчеркивало то, с 1955 г. по 1964 г. колхоз «Путь 

Ленина» с успехом участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

в Москве, где работники колхоза были награждены медалям за успехи в 

сельском хозяйстве. 
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Приложение А 

Председатель колхоза «Путь Ленина» 

 

 

 

Рисунок А.1 – Фотография председателя колхоза «Путь Ленина» Ивана 

Григорьевича Маштакова 
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Приложение Б 

Размещение посевов в колхозе «Путь Ленина» 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Схематический чертеж фактического размещения посевов 

полевого севооборота в колхозе «Путь Ленина» в 1955 г.
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Приложение В 

Приезд Н.С. Хрущева в колхоз «Путь Ленина» 

 

 

 

Рисунок В.1 – Фотография приезда Н.С. Хрущева в колхоз «Путь Ленина» в 

сентябре 1958 г. 

 


