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Анализ развития сельского хозяйства на территории 
бывшего совхоза «Забелинский» 

в XX - начале XXI веков 

Введение. Сельское хозяйство - основа экономики любой страны. Даже самые 
развитые промышленные страны вкладывают очень большие средства в развитие сельского 
хозяйства. Имеющиеся в стране земельные угодья представляют собой бесплатно данную 
природой огромную производительную силу. «Труд - отец богатства, а земля - его мать», -
говорят экономисты. В нашей местности в конце XX века находился совхоз «Забелинский» 
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- один из лучших в районе совхозов, руководимый много лет ныне почётным гражданином 
Котласского района Иваном Сергеевичем Козаком. 

Переживания и боль за судьбу российской глубинки ветеранов, проживающих на 
территории бывшего совхоза, понятны. «Очень жалко запущенную землю, - сказала одна из 
ветеранов, - её создавали десятки поколений наших предков, а запустили за два 
десятилетия». 

В деревне сегодня нет ни одного предприятия сельского хозяйства, людям просто 
негде работать, молодёжь ищет работу в городе, снимает жильё по немыслимым ценам. А 
дома в деревне пустуют. 

Объект исследования - развитие сельского хозяйства в XX веке. 
Предмет исследования - колхозно-совхозное движение на территории бывшего 

совхоза «Забелинский». 
Цель - анализ состояния сельского хозяйства в разные периоды XX и XXI веков. 
Задачи: 
1. Изучить литературу по теме исследования. 
2. Проанализировать материалы школьного музея. 
3. Собрать информацию по коллективизации и истории совхоза «Забелинский». 
4. Провести анкетирование местных житслей. 
В основном сведения о развитии сельского хозяйства в период существования 

колхозов и совхоза «Забелинский» взяты из рукописей Анатолия Павлиновича Кононова -
краеведа и летописца событий на нашей земле в XX веке, участника ВОВ, все послевоенные 
годы проработавшего в сельском хозяйстве. Эти материалы находятся в школьном музее. 
Кроме того, в музее есть большая подборка вырезок из газеты «Двинская правда» периода 
1970-1990 годов о делах и людях совхоза «Забелинский». Много уточняющий информации 
было получено из бесед с бывшим главным экономистом совхоза Валентиной Павловной 
Лазаревой. 

Крестьянство к началу XX века. В 20-ом веке форма собственности на 
землю, пригодную для сельского хозяйства менялась три раза. Вступая в XX 
век, крестьянство жило размеренной жизнью, которая определена вековыми 
традициями. При изучении работы краеведа Сергея Ивановича Тупицына мы 
узнали, что главным занятием крестьян на севере было земледелие3. Они жили 
семьями, артелями. Землёй наделялось мужское население, а после 1917 года на 
семью. Система земледелия была паровая, трёхпольная, озимое поле, яровое 
поле и пар. Особенно тщательно обрабатывалось паровое поле, его пахали и 
боронили трижды, обязательно вносили навоз. 

Такая обработка позволяла восстанавливать структуру почвы и вести 
зерновое хозяйство на старопахотных землях. Сеяли из озимых культур - рожь, 
из яровых - ячмень, овёс, меньше пшеницу, горох, посевы льна и конопли были 
тоже значительны. Жали в снопы, их просушивали в суслонах, затем 
складывали в копны - скирды, которые огораживали. В начале зимы хлеб 
возили в гумно, перед обмолотом снопы сажали в овин на жерди - колосники, 
колосьями вверх. Под полом овина была печь - каменка, её топили берёзовыми 
дровами, чтобы не было искр; дым в овин шёл через отверстия - щели у стен. 
За ночь снопы высыхали, и зерно при обмолоте хорошо отделялось. Средняя 
урожайность ячменя была сам-4, ржи - сам-5, в хорошие годы урожайность 
ржи доходила до сам-10. Кроме полевой земли крестьяне имели усадебно-
огородные земли. В среднем на двор приходилось четверть десятины (25 
соток). На усадебной земле возводились хозяйственные постройки: зимняя изба 
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и летняя изба-«клеть», хлев, сарай, сенник. Дальше стояли задворные 
постройки: амбар-житница, овин с гумном, мякинница, баня, поварня. 

Пахотная земля у дома называлась огородной, на ней выращивали хмель, 
капусту, репу, картофель, лук. Наряду с полевой и огородной землёй крестьяне 
наделялись сенокосами. Единицей наделения служила выть, на неё давалось 40 
копен сена, копна считалась за 5 пудов (80 кг). Пахотная земля измерялась 
четями (четь равна половине десятины), сенокосы по площади измерить было 
нельзя, потому что выкашивать приходилось овраги, межи, низины между 
полями и заливные луга. Урожайность на них неодинакова, поэтому за основу 
исчисления бралась не площадь, а вес сена. Леса, окружавшие деревенские 
поля, являлись общей собственностью деревни. По характеру использования 
они делились на пашенные и непашенные. Пашенный лес располагался вблизи 
деревни и был пригоден под пашню и сенокос. Лес непашенный использовался 
для выпаса скота и под сенокосы.3 

Так вели хозяйство крестьяне до 20-х годов XX века. Суровый климат, 
скудные суглинки и супеси не баловали северных крестьян высокими 
урожаями. Бесконечные войны, неурожаи способствовали обнищанию, 
расслоению общества на бедных и богатых, появлению наёмного труда. 

Землеустройство в то время закрепляло интересы частного 
землевладения. Частная земля и природные богатства на ней могли быть 
проданы, куплены, сданы в аренду. В нашей местности основной формой 
землевладения была крестьянская община, которая состояла из одной деревни 
или группы деревень. В общине земля (сенокос и пашня) наделялись по душам, 
то есть по количеству членов семьи мужского пола. Периодически, в связи с 
изменением состава семей, происходил передел земли. На территории 
Забелинской волости было ПО деревень, большинство из которых уже исчезли 
с карты района. 

Коллективизация и укрупнение колхозов. После Октябрьской 
революции 1917 года Декретом о земле государство передало землю 
крестьянам бесплатно. Руководствуясь кооперативным планом В.И. Ленина, 
проходивший в декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) принял специальную 
резолюцию по вопросу о работе в деревне. В качестве перспективной задачи 
намечался постепенный переход к коллективной обработке земли. В марте 1928 
года ЦК партии в письме в местные парторганизации потребовал укрепления 
действующих и создания новых колхозов и совхозов.2 

Котласская районная партийная конференция, проходившая в Котласе 20 
мая 1928 года, в резолюции по докладу «О состоянии и задачах 
парторганизаций» записала: «Всю работу сосредоточить на необходимости 
превращения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства с 
вовлечением в это дело коммунистов и комсомольцев». Первое в районе 
товарищество по общественной обработке земли организовалось весной 1928 
года на Забелинской земле, в деревне Босиха Захаринского сельсовета и было 
названо «Опыт». Организатором и первым председателем его стал член партии 
Николай Иванович Веселков. До начала весеннего сева товариществу была 
отведена земля, обработка которой проведена коллективно. В 1929 году в 
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деревне Федотовская коммунисты и комсомольцы Николай Осипович Рубцов и 
Василий Андреевич Ерженинов организовали коммуну «Батрак». Первым 
председателем коммуны был избран Ерженинов.1 

В январе 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе 
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». В 
нем намечались жесткие сроки ее проведения. К концу первой пятилетки (1934) 
коллективизацию планировалось осуществить в масштабе всей страны. Для 
технического обслуживания вновь возникавших крестьянских 
производственных кооперативов в сельских районах организовывались 
машинно-тракторные станции (МТС).2 

В те годы забелинская земля была довольно плотно заселена. В ПО 
деревнях, объединённых в четыре сельских совета, проживало около трех 
тысяч человек. Весной 1931 года до посевной организовались первые колхозы: 
в Кузнецовском сельсовете - восемь, в Захаринском - 14, в Забелинском -
девять. В 28 деревнях Вонгодского сельсовета организовались 13 колхозов. 
Полная коллективизация закончилась в 1934 году.4 

Наряду с сельскохозяйственными заданиями колхозы получают 
государственное задание по заготовке леса и вывозке его на своих лошадях к 
местам складирования. А в летнее и осеннее время и лесосплавные работы. 

В 1932 году образована Удимская МТС, которая на договорных началах 
оказывала огромную помощь колхозам в проведении сельскохозяйственных 
работ. При МТС организуются курсы трактористов. В 1933 году кончают куры 
и садятся за руль Василии Александрович Брызгунов и Дмитрий Егорович 
Протасов, в 1934 году — Петр Михайлович Дерягин, Алексей Степанович 
Шестаков, Александра Михайловна Вирячева, Иван Ефимович Окуловский, 
Даниил Филиппович Раздобурдин, Харитон Прокопьевич Кисляков. В 1937 
году Удимская МТС насчитывала 37 тракторов, восемь комбайнов, 25 
тракторных молотилок, 10 льнотеребилок и другую технику.4 

В ходе массовой коллективизации в стране была проведена ликвидация 
кулацких хозяйств. В феврале 1930 года был принят закон, определивший 
порядок ликвидации кулацких хозяйств. В соответствии с ним кулацкие 
хозяйства подлежали конфискации, а их владельцы - выселению на новые 
территории из областей прежнего проживания.2 

На нашей территории также прошла ликвидация кулацких хозяйств. Так, 
в деревне Канза Старая раскулачен Егор Ильич Ковалев, занимавшийся 
торговлей, имевший торговые связи с архангельскими купцами, содержавший 
магазин в деревне, имевший собственный несамоходный флот. В деревне 
Захарино раскулачен Александр Михайлович Веселков, занимавшийся скупкой 
скота, забоем его и торговлей мясом. На сельхозработы он нанимал батраков и 
бедноту. Раскулачен Михаил Григорьевич Верховцев - сын великоустюгского 
купца, имевший на реке Вонгодица водяную мельницу. Раскулачен владелец 
мельницы Александр Васильевич Черкасов. Все перечисленные люди были 
высланы за пределы области, рабочий и продуктивный скот переданы 
колхозам, мелкий инвентарь продан на торгах населению, жилые и 
производственные постройки стали государственной собственностью. 
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Первые укрупнения (объединения) колхозов начались уже в 1932 году, и 
продолжались все последующие годы. Росло производство молока и мяса, 
улучшалось благосостояние крестьян. 

В 1936 году в Москве проходил 1-й Всесоюзный съезд колхозников-
ударников. На съезде принят примерный устав сельскохозяйственной артели. В 
нашем школьном музее имеется специальный выпуск «Крестьянской Газеты» 
того времени с текстом устава с/х. артели. Колхозам вручаются 
Государственные Акты на вечное пользование землей. Начинается массовое 
строительство общественных построек: коровников, свинарников, овчарен, 
конюшен. Укрепляется трудовая дисциплина. 

Мирный труд колхозников, как и всей страны, нарушает вероломное 
нападение на нашу страну фашистской Германии. 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война, длившаяся почти четыре года. На фронт из 
наших мест ушло более тысячи человек трудоспособного населения. В 
колхозах остались старики, женщины и подростки. Женщины сели за руль 
трактора. Работали самоотверженно под девизом «Всё для фронта, всё для 
победы над врагом». 

В феврале 1947 года Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос «О мерах 
подъема сельского хозяйства в послевоенный период». Поднять сельское 
хозяйство решено было следующими мерами: обеспечить сёла 
сельскохозяйственной техникой; повысить культуру земледелия. Для 
осуществления намеченного плана был увеличен выпуск сельскохозяйственной 
техники, велись работы по электрификации села. 

В целях укрепления колхозов в начале 1950-х годов было проведено 
укрупнение хозяйств путём добровольного объединения мелких колхозов в 
более крупные. Вместо 254 тыс. мелких колхозов в 1950 году было создано 93 
тыс. укрупнённых хозяйств. Это способствовало улучшению 
сельскохозяйственного производства, более эффективному использованию 
техники.5 На нашей территории в результате укрупнений в 1950 году осталось 
только шесть колхозов, а в 1959 году они объединились в четыре хозяйства. 

Сельское хозяйство не могло удовлетворить потребности страны в 
продовольствии и сельскохозяйственном сырье. Социально-экономическое 
положение сельского населения также оставалось тяжёлым. Плата за труд 
носила чисто символический характер, колхозникам не полагались пенсии, они 
не имели паспортов, им не разрешалось покидать деревню без разрешения 
властей. Денежная реформа 1947 года также больнее всего ударила по 
крестьянству, хранившему свои сбережения дома. План четвертой пятилетки 
по развитию сельского хозяйства не был выполнен. 

Как выживали наши бабушки и прабабушки трудно даже представить. 
Даже после окончания войны крестьяне работали за «палочки», которые 
называли трудоднями. За счёт бесплатного труда крестьян, запрета выезда из 
деревень и грабительски низких закупочных цен на продукцию шло 
восстановление страны после войны... 

Только в конце пятидесятых годов XX века государство повернулось в 
сторону села. Февральско-мартовский пленум 1954 года стал поворотным 

139 



моментом в решении проблем сельского хозяйства. Начинается освоение 
целинных и залежных земель. Серьезное значение в подъеме сельского 
хозяйства имели пропаганда и распространение передового опыта лучших 
тружеников. В этом деле большую роль сыграла Всесоюзная 
Сельскохозяйственная Выставка. Прекратив работу во время войны, она вновь 
открылась 1 августа 1954 года в Москве.5 Участницей этой выставки в 1958 
году была свинарка колхоза «Путь к коммунизму» Забелинского сельсовета 
Афанасия Павловна Смирнова. 

В результате осуществления решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
1953 года усилилась материальная заинтересованность колхозного 
крестьянства. Правительство увеличило заготовительные и закупочные цены на 
основные сельскохозяйственные продукты, уменьшило нормы обязательных 
государственных поставок сельскохозяйственных продуктов. Изменилось 
планирование сельского хозяйства; колхозы получили право самим 
устанавливать площади посевов, урожайность сельскохозяйственных культур, 
продуктивность животноводства и т. д. Для работы в колхозах и совхозах в 
деревню были направлены специалисты сельского хозяйства.5 

Совхоз «Забелинский». Он образован 21-го сентября 1961 года. В его 
состав вошли бывшие экономически слабые колхозы: «Имени 21 съезда КПСС» 
и «Путь к коммунизму» Забелинского сельсовета и «Мир» Песчанского 
сельсовета. В 1964 году правобережная часть совхоза выделилась в 
самостоятельное хозяйство - совхоз «Песчанский». Совхоз для удобства 
управления разделялся на четыре отделения: Федотовское, Вонгодское, 
Печеринское и Кузнецовское. Государственным актом на вечное пользование 
землёй, врученным совхозу в 1964 году, за совхозом закреплено: 24 741 га 
земли, в том числе 9 637 га сельхозугодий, из них пашни 3 425 га, сенокоса 2 
768 га, пастбищ 3 444 га, прочих угодий 1 165 га. Основных фондов совхоз 
имел на 1 218 тысяч рублей, 1 861 голову крупного рогатого скота, в том числе 
916 коров.4 

С 1968 по 1989 годы директором совхоза был Иван Сергеевич Козак, все 
свои силы, знания и опыт отдавший развитию сельского хозяйства на ставшем 
теперь уже родным севере России. Основное направление совхоза определено 
как молочно-мясное. Молочный скот (коровы) размещался в десяти скотных 
дворах по всей территории совхоза. Коровники в основном были ветхие, 
постройки 30-х годов. Новые дворы были только в Блинихе, Михалихе, 
Печерино. Молодняк крупного рогатого скота размещался в мало 
приспособленных для этого помещениях давней постройки без типовых 
проектов, зачастую с нарушением строительных и ветеринарно-санитарных 
норм. Во многих случаях молодняк размещался мелкими группами в 
крестьянских дворах. Таких построек, в которых размещался молодняк 
крупного рогатого скота, на территории совхоза было более двадцати. Каждый 
год в период массовых отелов весной извечной проблемой было размещение 
молодняка. 

Механизация работ на животноводческих фермах отсутствовала. 
Только на молочной ферме в Михалихе была установлена механическая дойка, 
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а в Блинихе был сооружён самотечный водопровод и установлены автопоилки в 
коровнике. Ни мастерских, ни складских помещений, ни жилья совхоз не имел. 
Ремонт техники производился в холодных сараях и даже под открытым небом. 
Зерно, фураж и другие материальные ценности хранились в малоёмких 
крестьянских амбарах. 

Самыми крупными зерновыми складами были так называемые 
«магазеи» в деревнях Кузнецово и Забелинская, и бывшая церковь в Вонгоде. 
Не было даже помещения для размещения центральной конторы и не было 
общественного жилого фонда. В первые же годы после образования совхоза 
развёртывается строительство производственных построек, особенно много их 
строили в семидесятые годы. Строительство велось с учётом концентрации и 
специализации производства. Взамен развалившихся от времени скотных 
дворов возводились добротные животноводческие помещения на центральной 
усадьбе в деревне Федотовская и д. Печерино. Только в 1965-66 годах была 
проведена электрификация населённых пунктов совхоза. Неузнаваемо выросло 
техническое оснащение совхоза. Увеличился машинно-тракторный парк, как в 
количественном, так и в качественном отношении. Вместо устаревших машин 
совхоз оснастился тракторами и сельхозмашинами новейших марок и 
модификацией с высокой производительностью, построил пункты 
технического обслуживания машин и гараж для стоянки автомобилей. 

Хозяйство обеспечено складскими помещениями, построены 
материально-технический склад, а также хранилище для зерна и комбикормов, 
два картофелехранилища. Разрешена проблема просушки зерна. Построенный 
на центральной усадьбе зерносушильный комплекс КЗС-20 Ш обеспечивал 
очистку и просушивание зерна со всего совхоза. Значительно выросла 
продуктивность общественного скота и производство продукции 
животноводства. 

В 1947 году производство молока составляло 418 л, в 1951 - 600 л, а в 
1958 - 1 393 тыс. л (около 1 400 т). В 1962 году надой от одной коровы 
составлял 1 701 кг, а в середине восьмидесятых совхоз получал около 2 200 кг в 
среднем от коровы. Совхоз в 1964 году произвёл 1 700 т молока. В 1978-м году 
годовое производство молока составило 2 400 т. В последние годы 
существования совхоз производил около 2 900 т молока и более 100 т мяса в 
живом весе.4 

Значительный рост урожайности наблюдался и в растениеводстве. 
Урожайность зерновых культур в конце пятидесятых годов составляла от трех 
до семи центнеров с гектара, картофеля от 12 до 80 ц. Урожайность зерновых за 
первые годы совхоза была в пределах 5-11 ц. с гектара, в последние пять лет 
каждый гектар давал около 15 ц. Урожайность картофеля в первые годы 
совхоза была в пределах 40-90 ц с гектара, в 1976 году -148 ц, а в последующие 
годы 100-130 ц. 

В совхозе постоянно работали над совершенствованием формы 
организации и оплаты труда и структуры управления производством. В 1963 
году была введена звеньевая организация труда на заготовке кормов с оплатой 
по конечному результату. С поступлением в совхоз в достатке новой 
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кормозаготовительной техники стало возможным создавать звенья по заготовке 
кормов на основе полной механизации. Внедрён и освоен совершенно новый 
способ заготовки кормов, изготовление травяной муки на агрегатах «АВМ». 
Далее совхоз отошёл от традиционной формы комплексных бригад и 
отделений, и принял цеховую систему управления производством. При её 
введении было много сомневающихся и даже противников. Опыт показал, что 
цеховая система отвечает идее специализации производства и более 
квалифицированному руководству производственными делами. Создалась 
возможность более рационально и высокопроизводительно использовать 
технику, людские и материальные ресурсы. В управлении делами совхоза 
большую положительную роль играет диспетчерская служба. Много в 
управлении делами зависит от транспорта. При создании совхоз получил 
полуразбитую легковую машину от колхоза «Путь к коммунизму». Перевозка 
людей по необходимости осуществлялась на грузовых машинах. Но потом 
стало обычным видеть на совхозных дорогах автобусы и легковые автомобили.4 

В то время, как и сейчас, многие сельские жители уезжали на работу в 
города. Развивающаяся промышленность тоже нуждалась в кадрах. Во время 
организации совхоза работающих было около 700 человек, а в последние годы 
в совхозе закрепилось постоянно только около 450 работников. Зарплата 
работников совхоза была значительно ниже, чем в промышленности. Условия 
жизни в городах были значительно выше. Поэтому руководство совхоза одной 
из важнейших задач ставило улучшение материально-бытовых условий 
работников. Стали выделяться средства на строительство жилья, детских садов, 
клубов, путём механизации улучшались условия труда на фермах и по 
обслуживанию техники. Руководство совхоза способствовало развитию 
приусадебного хозяйства работников, помогало в обеспечении кормами, в 
реализации молока и мяса, продавало в личную собственность телят, поросят, 
оказывало помощь в обработке приусадебных участков. После ввода в строй 
пилорам оказывались услуги в строительстве собственных домов и других 
хозяйственных построек. Всё это позволило замедлить процесс оттока рабочей 
силы. В особенно напряжённые периоды привлекалась дополнительная рабочая 
сила так, например, на сборку картофеля приезжали студенты, учащиеся СПТУ 
и Забелинской школы. 

Крестьянство в конце XX - начале XIX века. В конце века российское 
крестьянство получает очередное потрясение. Государственный переворот, 
приватизация. Страна брошена в эпоху дикого капитализма. 

Важнейшим фактором, сделавшим сельское хозяйство РФ убыточным 
или почти убыточным, было резкое повышение цен на машины и материалы, 
закупаемые сельскохозяйственными предприятиями, которые не могли в той же 
мере поднять на рынке цены на свою продукцию. В справке Центра 
экономической конъюнктуры при Правительстве РФ «О финансовом состоянии 
коллективных сельскохозяйственных предприятий Российской Федерации за 
1991-2000 гг» (Москва, 2002) говорится: «Либерализация цен в январе 1992 
года послужила причиной сокращения спроса населения на продовольственные 
товары, опережающего роста цен на промышленные ресурсы по сравнению с 
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увеличением цен на сельскохозяйственную продукцию, частичного вытеснения 
российских продовольственных товаров на внутреннем рынке за счет 
расширения продовольственного импорта». 

Разрыв цен в ходе реформы быстро достиг огромных масштабов - уже в 
1992 году он стал двукратным - за 1992 год цены на сельхозпродукцию 
выросли в 8,6 раза, а на покупаемую селом продукцию и услуги - в 16,2 раза. В 
1993 году положение еще резко ухудшилось - разрыв стал трехкратным, в 1998 
году стал равен 4,5. В целом только за 1992-93 годы закупочные цены на мясо 
возросли в 45 раз, на молоко в 63 раза, а на бензин в 324 раза! А на трактор К-
700 в 828 раз и на трактор Т-4 в 1 344 раза!6 

Для деревни это драма. Быстро разделили между работающими и 
пенсионерами основные средства по стоимости, наделили каждого из них 
земельным наделом. Организовали товарищество с ограниченной 
ответственностью (ТОО). Хозяйство располагало 5 440 га сельхозугодий. 
Основное направление деятельности - мясомолочное. Численность 
работающих в 2000 году - 286 человек. Ликвидация госпоставок продукции, 
грабительские банковские кредиты, диспаритет цен на энергоносители, 
технику, топливо, удобрения. На смену командно-плановой системы пришла 
рыночная экономика. Продукция хозяйств становится избыточной. Ещё 
несколько лет ТОО существовало на энтузиазме работников, а в 2002 году было 
признано банкротом. Теперь мы покупаем молочную продукцию кировских и 
кологодских хозяйств. Наш рынок занят соседними областями. Что осталось у 
нас? «Чем живём-кормимся?» - это обращение писателя-патриота Фёдора 
Абрамова доносится через толщу лет и эхом отдаётся в наших душах. 

Все фермы и производственные постройки разрушены. Вся продукция 
сельского хозяйства производится на приусадебных участках и потребляется в 
основном в семьях. Коллективных хозяйств нет. Наиболее крупные владельцы 
скота на нашей территории, использующие выделенные земельные наделы 
следующие: крестьянское хозяйство, выращивающее картофель на площади два 
га и три хозяйства в сумме содержащие 19 голов крупного рогатого скота и 
свиноматку. Остальные жители реализуют только мизерные излишки овощей и 
картофеля, молока в летний период дачникам. 

Количество жителей на нашей территории в последние годы убывает, и 
сейчас составляет от 1 150 до 1 170 человек. Население стареет, деревни 
пустеют, поля зарастают. Количество скота в личных подсобных хозяйствах 
стремительно сокращается. В 2010 году жители имеют в собственности всего 
46 коров. Работоспособное население находит работу на предприятиях Котласа, 
лесной отрасли. 

Результаты анкетирования. Можно ли сегодня возродить сельское 
хозяйство на нашей территории? Хотят ли сегодняшние жители села работать 
на земле? Чтобы ответить на эти вопросы мы провели анкетирование среди тех 
жителей деревни, которые ездят на работу в другие населённые пункты. В 
опросе приняли участие 14 человек разных возрастов: один в возрасте от 20 до 
30 лет, шестеро в возрасте от 30 до 40 и семеро в возрасте от 40 до 50 лет. Из 
них девять мужчин и пять женщин. Наши респонденты работают в Носырихе, 
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Котласе, Вычегодском, Пырском, Кирове. Работают по сменам - пять человек, 
ежедневно, с понедельника по пятницу - три человека, вахтовым методом - два 
человека. 

Те, кто работают в Туровецком психоневрологическом интернате, денег 
на проезд не тратят. Трое работают вахтовым методом и по сменам, за проезд 
платят до 1 000 рублей. Один человек тратит от 1 000 до 2 000 (работа по 
сменам). Четверо, работающие в Котласе и Вычегодском ежедневно с 
понедельника по пятницу, тратят на проезд более 2 000 рублей. 12 из 14 
респондентов имеют опыт работы на сельхозпредприятии. Девять из них сейчас 
не имеют личного подсобного хозяйства, а приусадебный участок имеют все 
анкетируемые. На вопрос: «Если бы на нашей территории образовалось с/х 
предприятие, стали бы вы на нём работать?» шесть человек ответили «да» и 
восемь человек ответили «нет». Люди могли бы работать механизатором, 
водителем, дояркой, некоторые готовы получить дополнительную 
сельхоз/профессию. Но таких меньшинство. 

Мы также опросили шестерых специалистов сельского хозяйства, 
проживающих в Федотовской. Два из них окончили техникум, четверо имеют 
выше образование. Агрономы и экономисты сельскохозяйственного профиля. 
Все старше 40 лет. Трое не имеют личного подсобного хозяйства, считая это 
экономически невыгодным. На вопрос «Может ли сельхозпредприятие на 
севере сегодня быть рентабельным?» все шестеро ответили «нет», по причине 
низких закупочных цен на сельхозпродукцию и высоких цен на ресурсы. 
Желания возродить сельскохозяйственное предприятие не выразил никто, 
сегодня это просто нереально. 

Заключение. Большая часть территории России лежит в зоне рискованного 
земледелия. На больших пространствах урожайность сильно колеблется в зависимости от 
погодных условий. Тем не менее, вплоть до рыночной реформы, начатой в 1988 году, 
сельское хозяйство РСФСР развивалось с высоким и стабильным темпом. Об этом говорят 
объективные показатели, не зависящие от идеологических мифов и оценок. Реформа привела 
к тяжелейшему кризису всего сельского хозяйства - и растениеводства, и животноводства. 
До начала реализации главных принципов реформы, в 1989 году, в РСФСР действовало 12,9 
тыс. государственных предприятий (совхозов) и 12,5 тыс. кооперативных (колхозов). В 
совхозах работало в тот момент 5,6 млн. человек и в колхозах четыре млн. человек. Всего в 
сельской местности жило 38,8 млн. человек. Сельскохозяйственные угодья совхозов 
составляли 119 млн. га, из них посевная площадь 61,5 млн. га, угодья колхозов составляли 
85,4 млн. га, из них общественной посевной площади было 52,3 млн. га. Совхозы произвели 
продукции сельского хозяйства (в ценах 1983 года) на 46,0 млрд. руб., а колхозы - на 32,8 
млрд. руб.6 

После интенсивной идеологической кампании по дискредитации колхозов и совхозов 
в 1992 году была начата их обязательная перерегистрация. На 1 января 1994 года 
перерегистрацию прошли 95% хозяйств, из них 34% сохранили свой статус. К концу 1999 
года в РФ насчитывалось 27 259 предприятий по производству сельхозпродукции. Из них 3 
869 колхозов и 1 277 совхозов, 1 270 государственных предприятий, 3 579 товариществ с 
ограниченной ответственностью, 4 542 обособленных подразделений юридических лиц, 1 
022 обществ с ограниченной ответственностью, 8 249 производственных 
сельскохозяйственных кооперативов, 1 466 предприятий иных видов собственности.6 

Таким образом, произошло раздробление и изменение организационного типа более 
чем 2/3 бывших крупных предприятий - колхозов и совхозов. Значительная часть и ресурсов, 
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и производственной деятельности переместилась из предприятий в мелкое производство и 
фермерские (крестьянские) хозяйства. 

Реформа привела к резкому сокращению объемов производства в 
сельскохозяйственных предприятиях. В сопоставимых ценах физический объем продукции 
сельского хозяйства предприятий составил в 1999 году 37% от уровня 1990 года. Как 
результат реформы - полная ликвидация крестьянства в нашей местности. Согласно 
результатам анкеты большинство селян не хотят работать в сельском хозяйстве. А судя по 
публикациям разных аналитических материалов в Интернете, в наших северных условиях 
это абсолютно нереально. 
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