
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В Д Е РЕ В Н Е  в 1920 году 

(но материалам Екатеринбургской губернии)
В 1920 г. советские и партийные органы Екатеринбургской гу

бернии продолжали начатую сразу после разгрома К олчака боль
шую работу по восстановлению сельского хозяйства, разруш ен но
го гражданской войной. Восстановление сельского хозяйства про
ходило на основе политики военного коммунизма, в тяж елы х усло
виях продолжавш ейся в стране граж данской войны. Одним из ос
новных направлений в этой работе являлось осуществление декре
тов советской власти о земле, проведение которых было прервано 
летом—осенью 1918 г. чехословацким мятеж ом и последовавшим 
за ним наступлением колчаковских войск. Аграрное законодатель
ство Колчака отменило все декреты Советской власти о земле, вос
становило частную собственность на землю.

После окончания гражданской войны на У рале местным орга
нам советской власти заново пришлось проводить в ж изнь совет
ские аграрные законы. У ж е ревком ы —временные органы совет
ской власти на территории губернии, существовавшие после раз
грома К олчака до зимы 1919/20 г .,—вновь провели конфискацию 
частновладельческих земель и национализацию всей земли на тер
ритории губернии.

Вплотную поземельным устройством крестьян занялись зем ель
ные отделы исполкомов вновь избранных Советов. Они проводят 
учет земель сельскохозяйственного назначения, составляют планы 
земельных площадей по всем волостям и уездам, руководят уста
новлением поуездных норм наделения крестьян землей, принимают 
меры к уничтожению внутри- и междуселенной и волостной чере
сполосицы и дальн озем елья1.

Коллективы и отдельные крестьянские хозяйства наделяю тся 
землей из государственного фонда, куда вошли земли б. нетрудово
го владения (казны, горнозаводчиков, монастырей, помещиков). 
По «Декрету о земле» и «Основному закону о социализации зем
ли»2 распределение земли проходило по потребительно-трудовой 
норме. К ак  известно, В. И. Ленин и Коммунистическая партия, в 
целях укрепления союза рабочего класса с крестьянством, пошли

1 ГАСО, ф. 12, on. 1, д. 152, л. 33.
2 «Аграрная политика советской власти (1917—1918)», документы и ма

териалы. М., 1954, стр. ИЗ, 117.



навстречу требованиям среднего крестьянства об уравнительном 
переделе земли, являвш им ся  одним из положений аграрной про
граммы партии «левых» эсеров.

Наделение землей крестьянских хозяйств по потребительно- 
трудовой норме «требует продолжительного времени, изменения 
надельных норм и поселенных меж, а такж е переселение части 
земледельческого населения из густо населенных мест в другие»3,— 
отмечал в докладе на I губернском съезде землеустроителей пред
седатель подотдела землеустройства губземуправления П. Юрин. 
Именно уравнительное распределение земли явилось одной из при
чин замедленного темпа землеустройства крестьян губернии, затя 
нувшегося на несколько лет.

М атериалы прошедших весной 1920 г. уездных Землеустрои
тельных конференций и I губернского съезда землеустроителей 
показывают увеличение земельной площади у крестьян губернии 
в связи с перераспределением земли после Октябрьской револю
ции и необходимость ее дальнейших переделов по потребительно
трудовой норме.

В одном из земледельческих уездов губернии — Красноуфим
ском—в 1920 г. приходилось на одну душу населения 0,92 десяти
ны пашни и 0,63 десятины сенокоса. Вместе с землями б. нетрудо
вого пользования надел составил 1,05 десятин паш ни и 0,82 деся
тины сенокоса. В Александровской волости этого уезда предпола
галось увеличить землепользование по потребительно-трудовой 
норме—до 2 десятин паш ни на едока4.

В северных районах губернии норма наделения землей была 
меньше. В Алапаевском районе Верхотурского уезда (перед выде
лением его в А лапаевский уезд) наблюдается в это время следую
щ ая  картина в землепользовании крестьян5:

Наделы (в десяіинах) Пашня Сенокос Вы гон

Коренной крестьянский надел . 0 ,89 0,91 Нет сведений
Вместе с землями б нетрудового

пользования ...................................... 0,91 0,96 Нет сведений
Поуездная потребительно-трудовая

норма ................................................... 1,07 0 ,9 1

Данные приведенной таблицы свидетельствуют об увеличении 
землепользования крестьян после распределения некоторой части 
земель государственного фонда. Кроме пахотной земли и сенокос
но-выгонных участков крестьяне северных уездов наделялись еще 
участками леса. /

Частые переделы земли мешали улучшению агрикультуры 
земледелия, повышению производительности труда в сельском хо

3 ГАСО, ф. 12, on. 1, д. 152, л. 107.
4 ГАСО, ф. 12, 6л. 1, д. 113, лл. 26—27; д. 120, л. 98.
5 ГАСО, ф. 12, on. 1, д. 152, лл. 138, 148, 149, 150:



зяйстве. П еределы в целях уравнения земельных участков вели к 
увеличению чересполосицы и дальноземелья. Декретом СНК «О 
переделах земли», опубликованном в апреле 1920 г.6, были запре
щены частые переделы земли. Вместе с «Положением о социали
стическом землеустройстве»7, декрет «О переделах земли» усили
вал социалистическую тенденцию в развитии сельского хозяйства— 
в первую очередь переделы земли разрешалось производить в це
лях наделения землей коллективных хозяйств и совхозов.

Определяющим фактором в развитии сельского хозяйства гу 
бернии (как и всей страны) на ближ айш ие 8 — 10 лет продолжал 
оставаться единоличный сектор. Руководствуясь решениями V III  
съезда Коммунистической партии, государственные органы Е к а 
теринбургской губернии оказывают в 1920 г. всестороннюю хозяй 
ственную помощь крестьянству губернии. Основное внимание было 
обращено на подготовку и проведение весеннего сева, затем на ус
пешную уборку урож ая. Вместе с тем принимались меры и по 
подъему животноводства.

В начале 1920 г. была создана губернская чрезвычайная комис
сия по обсеменению полей и учету сельскохозяйственного инвента
ря и машин, через которую проводилась помощь крестьянству 
губернии семенами, скотом, инвентарем. «До марта было заготов
лено 508 500 пудов разного рода семенного материала, в течение 
марта еще прибавилось 300 тысяч пудов»8. Кроме того, государство 
выделило крестьянству губернии семенную ссуду в 1 млн. пудов9. 
Во время подготовки к севу губерния была разбита на районы, 
каж дая  кузница или мастерская были взяты на учет. В Е катери н 
бургском уезде было создано 18 районов и 21 мастерская, в Ка- 
мышловском—<14 районов и 89 мастерских, Ш адринском— 13 райо
нов и 43 мастерских, Ирбитском—30 районов и 20 мастерских, все
го по губернии возникло 84 района, 147 кузниц или мастерских. 
Кроме того, в более отдаленные места были посланы летучие по
ходные мастерские, организованные из продотрядов10. Ремонтные 
местные и походные мастерские отремонтировали к весеннему се
ву большую часть сельскохозяйственных орудий.

В результате работы, проделанной в 1920 г., произошло неко
торое увеличение посевных площадей в губернии. В Камыш лов- 
ском уезде было засеяно на 25% больше прошлогоднего, в Ш адри н 
ском—на 18 тысяч десяти н 11. У

Достигнуть значительных успехов в восстановлении сельского

6 «Известия» БЦИК, № 102, 13/Ѵ—1920 г., стр 2.
7 «Директивы КПСС и советского правительства но хозяйственным воп

росам». Сборник документов. М., 1957, стр. 97.
8 «Уральский рабочий», № 71, 2 6 /II1—1920 г.
9 О. А. Васьковский, Н. В. Ефременков. Хозяйственная помощь Совет

ского государства крестьянству Екатеринбургской губернии после разгрома 
Колчака. «Ученые записки» УірГУ, вып. 29, 1958, стр. 98

«Уральский рабочий», № 155, 2/ѴІЕ^1920 г.
11 «Уральский рабочий», № 123, 25/Ѵ— 1920 г.



хозяйства невозможно было без повыш ения агрикультуры земле- 
делия, без развития агрообразования широких крестьянских масс. 
Земельными отделами организуются курсы инструкторов посевной 
кампании, курсы по поднятию сельскохозяйственных знаний, про
пагандируются передовые методы в земледелии — рядовой посев, 
раняя  подборонка паров, многопольные севообороты. Губземотдел 
доложил третьему Губернокому съезду Советов, что в течение года 
(1920) «...заложено участков (показательно-агрономических) 42. 
Цель и х —демонстрировать улучш енные способы обработки почвы. 
В текущем году были произведены работы по посеву сортирован
ным и несортированным зерном, по весеннему боронованию ози
мей и по рядовому посеву». В «Булзинском опытно-показательном 
иоле был заведен четырехпольный севооборот: пары, пш еница и 
рожь, сборное поле и овес... Хозяйство располагает племенным ско
том»12.

В дальнейш ем передовые методы в земледелии приобрели 
большое значение в борьбе с засухой. Но в массе единоличных 
крестьянских хозяйств они прививались медленно. Н уж но было 
вначале укрепить общую материально-техническую базу сельского 
хозяйства. Б ольш ую  роль в связи с этим приобретает сельскохозяй
ственное машиностроение в губернии, или точнее, производство 
улучш енных сельскохозяйственных орудий. Производством сель
скохозяйственных орудий занимались 13 небольших заводов и 
трудовых артелей. На Уктусском заводе №  2 вырабатывались плу
ги одноконные и бороны, на Сараниноком заводе Красноуфимского 
у езд а— молотилки, на Суксунском заводе того же уезда — бороны, 
молотилки и веялки, на Артинском заводе—косы и серпы, на Верх- 
Нейвинском заводе— плуги. Производительность заводов сельско
хозяйственного машиностроения была невысокой. Возьмем, к при
меру, Суксунский завод Красноуфимокого уезда. К аж ды й месяц 
па этом заводе вырабатывалось: борон типа «Зиг-Заг»—1б  штук,
молотилок типа «С аранинок»—3, веялок простых—5 штук. Н еко
торые из этих п редприятий—Би сертская  и Покровская трудовые 
артели, кустарные мастерские при Реж евском  заводе—вырабаты 
вали только комплекты (ж елезны е и чугунные части) к сельско
хозяйственным орудиям 13. Поэтому больш ая часть сельскохозяй
ственных орудий ввозилась из Москвы и других губерний. В авгу
сте 1920 г. прибыло из П ерми 830 одноконных плугов и 390 борон, 
по нарядам из центра прибыло 390 заграничных машин, большей 
частью уборочные; из них ж аток  самосбросовой системы 80, сено
косилок той же системы 120; всего получено для Екатеринбург
ской губернии: 892 плуга, 391 борона, 160 жаток, 240 сенокосилок 
и 60 конных грабель14.

Сельскохозяйственные машины и орудия распределялись зем- 
отделами между прокатными пунктами, совхозами, а через них

!2 ГАСО, ф. 7, он. 1, д. 16, л. 2; «Уральский рабочий», № 16, 17/11—1921 г.
ГАСО, ф. 95, on. 1, д. 986, лл. 17, 102, 237.

14 «Уральский рабочий», № 185, 6/V III—1920 г.



было организовано широкое, причем бесплатное обслуживание 
трудовой массы крестьянства. В связи с острым недостатком сель
скохозяйственной техники, особенно эффективной была государ
ственная помощь, оказы ваемая крестьянству через прокатные пунк
ты и ремонтные мастерские. К середине 1920 г. в губернии работа
ло 227 прокатных пунктов и 116 ремонтных мастерских15. Только 
в Екатеринбургском уезде было создано 52 прокатных пункта. В 
них имелось плугов 505 штук, борой 347 (простых, дисковых и 
пруж инн ы х). В этом же уезде к концу 1920 г. организовалось 35 
ремонтных мастерских, в которых работало 361 рабочий. За год в 
уезде отремонтировано и сделано вновь машин, орудий и прочего 
сельскохозяйственного инвентаря: плугов 12952, борон 5578, сея 
лок 102, молотилок 992, веялок 229, жаток 1490, сенокосилок 46, 
телег 161016. В результате уже в 1920 г. намного улучшилось тех
ническое оснащение сельского хозяйства губернии. Для того что
бы убедиться в этом, сравним данные о количестве сельскохозяй
ственных орудий на 100 десятин посева в 1917 г. (по всей П ерм 
ской губернии) и в 1920 г. (но Екатеринбургской губернии после 
выделения ее из состава Пермской губерн и и )17:

Г о д ы

Приходилось с/х  оборудования на 100 десятин 
посева

плугов сеялок жнеек молотилок

1917 г. 
1920 г.

2 , 5 /
3 ,8

TJ« h-
о 

о 0 ,9
1,3

1,83
1,7

Таким образом, мы видим, что в Екатеринбургской губернии в 
1920 г. значительно увеличилось количество плугов, сеялок и ж н е 
ек на 100 десятин посева. Однако государство не могло еще полно
стью удовлетворить запросы крестьянства по снабжению их хо
зяйств сельскохозяйственным инвентарем. Поэтому обращалось 
большое внимание на ремонт старого сельхозинвентаря. Здесь сыг
рали свою роль «Недели ремонта сельскохозяйственного инвента
ря» и «Недели крестьянина», явивш иеся формой объединения 
государственной и общественной помощи крестьянству губернии. 
В апреле 1920 г. проводилась по всему У ралу «Неделя ремонта 
сельскохозяйственного инвентаря». Государство выделило в ото 
время для пяти губерний Урала 50 000 пудов железа, по 10 тыс. 
пудов на губернию, в села выехали специальные ремонтные отр'я-

15 ГАСО, Ф- 7, оп. 1, д. 16, л. 2.
16 ГАСО, ф. 12, оп. 1, д. 3, л. 2.
17 Данные взяты: «Погубернские итоіги Всероссийской сельскохозяй

ственной и поземельной переписи 1917 г. по 52 губ. и областям». Труды ЦСУ, 
т. V, вып. 1, отдел сельскохозяйственных переписей. М., 1921, стр. 58—59; 
«Уральский статежегодник на 1923 г.», Екатеринбург, 1923, стр. 80—81.



ды 18. С 19 июня по 1 октября 1920 г. по всему У ралу  проходила 
«Неделя крестьянина». За  это время было получено и распределе
но по уездам Екатеринбургской губернии: ж е л е за —21 257 пудов, 
олеонаф та— 1284, ш п а г а т а — 1840 пудов, ж а т о к —413 штук, сено
косилок— 137, молотилок— 174, веялок—86, плугов—531, б о р о н -  
83, телег— 776; было отремонтировано сельскохозяйственных ору
дий 9430, мелкого сельскохозяйственного инвентаря — 16 160, те
л е г—680, колес оковано 22 380, сжато и убрано хлеба отрядами 
5270 десятин, скошено лугов 680 десятин, проведено концертов и 
спектаклей 4 7 1Э. Специальные уборочные отряды посылались в се
ла из городов и  рабочих поселков, на местах— в уездах и волостях— 
тоже создавались подобные уборочные отряды. «Неделя крестья
нина» помогла успешно собрать урож ай 1920 г.

Все виды хозяйственной помощи (снабжение семенами и и н 
вентарем, ремонт орудий) оказывались в первую очередь бедняц
ким хозяйствам, затем середнякам. Этому основному направлению 
экономической политики Советского государства в деревне слу
ж и ла  такж е ш ирокая  помощь красноармейским хозяйствам. И м ен
но красноармейские хозяйства в большинстве случаев были бед
няцкими хозяйствами. Д ля  помощи этим хозяйствам были созданы 
специальные уездные и волостные комиссии. Совнархоз рекомен
довал оказы вать следующую помощь семьям красноармейцев: 
вспашка, бороньба и посев, покос трав и уборка сена, заготовка и 
вывозка дров20. Камы ш ловский уисполком доложил VI съезду Со
ветов уезда (октябрь 1920 г.) о деятельности уездной комиссии по
мощи семьям красноармейцев: в течение года было выдано 5 млн. 
руб. пособия, произведена уборка 7900 десятин трав, вспашка 
8 тыс. десятин паров, засеяно зерноф ураж ны х культур 45 тыс. де
сятин, убрано хлебов на площади 15 тыс. десятин. При наличии в 
уезде 13 335 семей красноармейцев помощь была оказана 10 546 из 
них21. Подобная работа проводилась но всей губернии. Она спо
собствовала укреплению союза рабочего класса с крестьянством.

Одновременно с улучш ением  земледелия в губернии в 19*20 г. 
были достигнуты некоторые успехи в подъеме животноводства. 
В этих целях проводилась охрана молодняка крупного рогатого 
скота и лошадей, особенно племенного скота. В уездах решили 
вести «...через продорганы точный учет телят и молодняка и стро
го следить, чтобы убой этого скота абсолютно никем не производил
ся»22. В 1920 г. прекратилось сокращение поголовья крупного рога
того скота и лошадей. Из сравнения данных сельскохозяйственных 
переписей 1917, 1919 и 1920 гг. видно, что в 1920 г. количество 
крупного рогатого скота в губернии увеличилось на 39,5 тыс. гот

is «Уральский рабочий», № 96, 23/IV — 1920 г.
19 ГАСО, ф. 511, on. 1, д . 63, л. 260.
20 Свердловский обл. партархив, ф. 1389, on. 1, д. 1, л. 17.
21 Там ж е, ф. 1372, оп. 1, д. 50, л. 36.
22 Свердловский обл. иаіртаірхив, ф. 1333, оіп. 1, д. 23, л. 36.



лов и общее поголовье его составило 75% от уровня 1916 г .23. Но 
полного восстановления животноводства, как и всего сельского 
хозяйства, в ближайш ие два-три года после гражданской войны 
в Екатеринбургской губернии и во всей стране не произошло. 
Слишком подорваны были многолетней империалистической и 
гражданской войной производительные силы в сельском хозяйстве. 
Несколько лет потребовалось советскому государству на восстанов
ление довоенного уровня народного хозяйства и важ нейш ей его 
отрасли—сельского хозяйства.

Но хотя восстановление сельского хозяйства проходило на базе 
индивидуального крестьянского хозяйства, много внимания совет
ским государством обращалось на колхозы и совхозы—очаги со
циалистического хозяйства в деревне. В. И. Ленин учил, что толь
ко общественная обработка земли может быть спасением мелкого 
крестьянства от нищеты и разорения. «Если мы будем сидеть по- 
старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными граж данами на 
вольной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель... Необхо
димо перейти к общей обработке в крупных образцовых хозяй
ствах»24.

У ж е первые аграрные законы советской власти нацеливали 
крестьянство на коллективные методы хозяйствования. Поэтому и 
местные органы Екатеринбургской губернии оказывают всесторон
нюю помощь первым колхозам и совхозам губернии.

На 20 ноября 1920 г. в губернии было зарегистрировано 155 кол
лективов, из них 75 коммун, 73 артели и 7 общественных обрабо
ток. К концу года в губернии было организовано уж е 209 коллек
тивов25. Все они получали со стороны советских органов помощь 
семенами, продовольствием, сельскохозяйственным инвентарем. 
В 1920 г. из миллиардного фонда, выделенного на развитие кол
лективных хозяйств, было выдано колхозам губернии денежной 
ссуды на 4 840 000 руб.26.

Двум коммунам и четырем артелям Верхотурского уезда мест
ный земотдел выдал в этом же году «60 000 руб. и сельскохозяй
ственного инвентаря: плугов 4, борон 5, сенокосилок 1, веялок 1, 
литовок 10, конных грабель»27. В начале 1920 г. из бедных и сред
них крестьян организовалась артель Владимирская Пышминско- 
Ключевской волости Екатеринбургского уезда. Состав артели—6 
семейств, 18 едоков; пашни 45 десятин (из б. казенной, помещичь
ей и надельной крестьянской земли). От уземотдела получено на

ГАСО, ф. 7, он. 1, Д. 16, лл. 73—76; «Уральский статежегодник на 
1923 г.», стр. 62—63, 90—91.

24 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 465—466.
25 «Серп и молот», № 31. Екатеринбург, 1921, стр. 108—109; Н. В- Ефре- 

менков. Из истории строительства коллективных хозяйств в Екатеринбург
ской губернии в 1919—1920 гг. «Научные доклады Высшей школы. Исто
рические науки», № 2, 1959, стр. 21.

26 ГАСО, ф. 7, on. 1, д. 16, л. 13.
27 ГАСО, ф. 12, ом. 1, д. 31, лл. 37—38.



нуж ды ар тел и —молотилка, веялка, сеялка-вобьмирядка. плуг, бо
рона простая, 3 телеги; 36 пудов ячменя, 120 пудов овса, 12 пудов 
льна, 50 пудов картофеля, деньгами 15 000 руб .28.

Коллективов среднего типа, подобно Владимирской артели, бы
ло большинство в губернии. Но в первые годы советской власти 
коллективные хозяйства губернии в своем большинстве были сла
быми в экономическом отношении. Вместе с тем велико было по
литическое значение первых колхозов, они воспитывали у кре
стьян навыки коллективного труда.

*  іг Ъ
Социально-экономическим итогом проведения в ж изнь  первых 

аграрны х законов советской власти и всей экономической полити
ки Советского государства, направленной на подъем бедняцко- 
середняцких хозяйств, явилось осереднячивание деревни. И зм ени
лась классовая структура крестьянства. Статистические данные 
сельскохозяйственной переписи 1920 г. в сравнении с данными 
«Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи» 
1917 г. показывают, что к концу 1920 г. были более равномерно 
распределены между крестьянами земля, скот и сельскохозяйст
венные орудия. Х арактерны  данные о распределении социальных 
групп крестьянства Екатеринбургской губернии по посевной пло
щади в 1917 и 1920 годах29:

Размеры площадей (в Ч)
Г о д

без посева с посевом
до ,8 дес. •

с посевом 
свыше 8 інс.

1917 11,12 73,84 15,4
1920 8 ,7 85,4 5 ,9

Из таблицы видно, что в 1920 г. значительно сократилось число 
беспосевных хозяйств, составлявших 8,7%  (против 11,12% в 
1917 г.). Число ж е хозяйств, имею щ их до 8 десятин посева, увели
чилось с 73,84%  до 8 5 ,4 % , одновременно почти в 3 раза ум еньш и
лось количество заж иточны х хозяйств (с посевом более 8 — 10 де
сятин) .

В аж ную  роль в определении социального расслоения деревни 
играл фактор обеспеченности крестьянских хозяйств рабочим ско
том30:

Данные таблицы (см. стр. 111) показывают, что к 1920 г. в Е к а 
теринбургской губернии значительно выросло число хозяйств, име
ющих 1— 2 рабочих лошади (хозяйство среднего типа) и более чем

28 ГАСО, ф. 13, on. 1, д. 65, лл. 5—6.
29 Таблица составлена по данным: ГАСО, ф. 7, оп. 1, д. 16, лл. 77—78: 

«Уральский статежегодник на 1923 г.», стр. 140—141.
80 Таблица составлена по данным: ГАСО, ф. 7, оп. 1, д. 16, л. 75; «Ураль

ский статежегодник на 1923 год», стр. 140— 141.



й % раза уменьшилось число зажиточных хозяйств. Важно бтмё- 
тить при этом уменьшение в 1920 г. процента безлошадных хо
зяйств.

Ч и с л1 0  X о 3 я й с т в
Г о д безлошадные с 1—2 рабочими с 3 и более

хозяйства лошадьми лошадьми

1917 16,37 58,32 25,31
1920 15,63 /3 ,3 4 11,СЗ

Такое же положение наблюдалось и по обеспеченности кресть
янских хозяйств крупным рогатым скотом31:

Наличие бескоровных хозяйств (в %)

1917 г. 1919 г. 1920 г.

12,4 % 9 Л % 8,2%

Но процесс социальной дифференциации в деревне в первые 
годы советской власти имел качественное отличие от обычной 
капиталистической социальной дифференциации. В капиталисти
ческих странах расслоение крестьянства сопровождается вы м ы ва
нием среднего слоя крестьянства и увеличением за его счет слоя 
зажиточных крестьян.

В нашей стране после Октябрьской социалистической револю
ции происходил процесс увеличения среднего слоя крестьянства 
при уменьшении количества бедняков и одновременном ум еньш е
нии количества кулаков. Осереднячивание деревни является  одним 
из важнейш их завоеваний Великой Октябрьской социалистической 
революции.

зі Данные взяты из «Уральского статежеюдника на 1923 г.», стр. 14! и 
«Экономическое расслоение крестьянства в 1917—1919 гг.», «Труды» ЦСУ, 
т. VI, вып. 3, стр. 12—15.


