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В статье с историко-правовых позиций рассматриваются 
вопросы, связанные с реформированием аграрного сектора 
и обеспечением продовольственной безопасности СССР.

Проанализированы нормативно-правовые акты, затра-
гивающие правовые отношения в сфере проводимой 
в 1980-х – начале 1990-х годов аграрной политики. Рассмотре-
ны причины, по которым мероприятия по интенсификации 
сельскохозяйственного производства не были доведены 
до конца. Отмечено, что в сфере аграрно-правовой политики, 
как и в большинстве сфер в рассматриваемый период, важную 
роль играли решения партийных органов, оформляемые ино-
гда совместными постановлениями Центрального комитета 
Коммунистической партии Советского Союза и Совета Мини-
стров СССР, что характеризует особую роль Коммунистической 
партии в механизме советского государства.

По итогам исследования делается вывод о том, что исто-
рический опыт нашей страны в рассматриваемый период, 
генетически связанный с последующей историей российского 
государства, может служить основой для выработки научно 
обоснованного, комплексного подхода к реформированию от-
ечественных отраслей агропромышленного сектора в условиях 
экономических санкции против России.
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The article examines issues related to the reform of the agricul-
tural sector, as well as the peculiarities of food security of the 
USSR from historical and legal viewpoints.

The normative legal acts related to legal relations in the sphere 
of agrarian policy carried out in the 1980s – early 1990s are 
analyzed. The reasons, why the measures to intensify agricultural 
production were not completed, are considered. 

It is pointed out that, the decisions made by party organs and 
published sometimes as joint resolutions of the Central Commit-
tee of the Communist Party of the Soviet Union and the Council 
of Ministers of the USSR, played a main role in the sphere of 
agrarian and legal policy, as in the most of other spheres during 
the period under consideration, indicating the special role of the 
Communist Party in the mechanism of the Soviet state.

As a result of the study it is concluded that the historical 
experience of our country in the period under consideration, 
genetically connected with the further history of the Russian 
state, could serve as a basis for developing a scientifically sound, 
comprehensive approach to reforming domestic branches of 
the agro-industrial sector under economic sanctions imposed 
against Russia.

Key words: agriculture, agrarian policy, agriculture, agricultural 
and industrial complex, Communist Party.

For citation: Kozlov, S. S. (2023) Reformirovanie agrarnogo sektora 
v SSSR v 1980-h – nachale 1990-h godov [Reforming of the Agricul-
tural Sector in the USSR in the 1980s – Early 1990s] Leningradskij 
yuridicheskij zhurnal – Leningrad Legal Journal. No. 2 (72). Pp. 46–
73. (In Russian). DOI 10.35231/18136230_2023_2_46



48

Ленинградский юридический журнал 
Leningrad Legal Journal

2023, №. 2 (72)

Введение
В конце эпохи Л. И. Брежнева ряд отечественных и за-
рубежных ученых, анализирующих развитие ситуации 
в СССР, были убеждены, что советская социально- 
экономическая ситуация утратила динамизм, неэффек-
тивна, но внешне стабильна [2; 19; 31]. Созданный в конце 
1950-х годов промышленный потенциал, напряженные 
отношения с Западом стимулировали повышение доли 
отечественного оборудования в оснащении строящих-
ся объектов. Основная часть инвестиций направля-
лась не на развитие сельскохозяйственного комплекса, 
а на строительство крупных строительных объектов, 
например, таких как животноводческие комплексы, 
ирригационные системы. Многие проекты, в которые 
вкладывались значительные ресурсы, оказывались либо 
малоэффективными, либо бессмысленными. Характер-
ный пример – мелиоративное строительство. По объему 
капитальных вложений эта отрасль опережала легкую 
промышленность.

В 1986–1990 годах для нужд мелиоративного строитель-
ства предполагалось произвести 35 тыс. экскаваторов, 
32 тыс. бульдозеров, 10 тыс. тракторов типа К-700, 4,4 тыс. 
тракторов тяглового класса 10 тонн и выше, 22 тыс. скре-
перов, 6,3 тыс. автомобильных кранов и т.  д. [15; с. 93–97]. 
Редакциям центральных и местных газет, Государствен-
ному комитету по телевидению и радиовещанию, Го-
сударственному комитету по кинематографии было 
поручено обеспечить освещение достижений в мелио-
ративном строительстве и эффективности мелиорации 
в CCCP в печати, средствами кино, радио и телевидения. 
Результаты этой колоссальной деятельности были скром-
ными. С течением времени объемы выбывающих ороша-
емых и осушенных площадей почти сравнялись с объе-
мами вводимых [10; л. 23–24].
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Реальностью советской экономики были острые эколо-
гические проблемы. Пример этого – многолетнее и мас-
штабное использование в СССР ДДТ даже после того, как 
он был запрещен в развитых странах. Программа мас-
сового применения пестицидов в советском сельском 
хозяйстве – характерное отражение устройства советской 
экономики [32; с. 271–281]. После подписания соглаше-
ния о запрещении химических вооружений надо было 
использовать созданные в 1940–1950-х годах мощности 
по его производству. Жертвами пищевых продуктов, 
содержащих ядохимикаты, оказались десятки миллионов 
человек. Все это сказалось на состоянии здоровья насе-
ления, повлияло на демографическую ситуацию в стране 
на десятилетия вперед, но краткосрочных угроз ста-
бильности режима до начала 1980-х годов эти проблемы 
не создавали.

Командная система в том виде, в котором она была 
сформирована в 1930–1950-х годах, действенна до тех пор, 
пока опирается на массовый страх, угрозу жестких санк-
ций, распространяющихся на все общество. После 1953 г., 
когда пронизывающий общество ужас перед репрессия-
ми отступает, действенность традиционных социалисти-
ческих методов управления снижается.

Алкоголизация населения СССР, которая с начала 1960-х 
годов привела к снижению средней продолжительно-
сти жизни мужчин, шла на фоне сочетания худших черт 
потребления спиртного в городе и деревне, в село про-
никли городские стереотипы алкогольного поведения: 
характерное для деревни эпизодическое (в основном 
по праздникам) потребление алкоголя приобрело по-
вседневный характер. В городскую культуру были прив-
несены традиции многолюдного длительного застолья 
со скандалами и драками. Доля алкоголя, потребляемого 
в социально контролируемых местах (кафе, ресторанах, 
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барах), в СССР в 1984 г. составляла 5,5 %, тогда как в разви-
тых странах 50–70 %. Укоренилась традиция пить на ули-
це. Это увеличивало вероятность правонарушений в 2,3 
раза. За 20 лет душевое потребление спиртных напитков 
выросло в 2,2 раза, количество правонарушений на почве 
злоупотребления алкоголем – в 5,7 раз, число больных 
алкоголизмом – в 7 раз [13, с. 29]. Примерно 90 % прогу-
лов было связано с пьянством. В 1986 г. число алкоголи-
ков, находящихся на наркологическом учете, составляло 
в СССР 4 млн. человек. Через медвытрезвители ежегодно 
проходило около 9 млн. человек [13, с. 30].

Падает уровень плановой дисциплины. Эффективность 
коммунистической идеологии к этому времени была по-
дорвана. Руководство страны воспринимало привычные 
идеологические формулы и лозунги как унаследованный 
ритуал, который приходится соблюдать. Общество либо 
не замечало их, либо использовало как базу для бытовых 
анекдотов. Линия на интеллектуализацию коммунистиче-
ского руководства, проводившаяся на протяжении де-
сятилетий, к концу 1970-х годов воплотилась в формиро-
вание геронтократического и неспособного к принятию 
осмысленных решений Политбюро ЦК КПСС.

Во второй половине 1980-х годов продовольственное 
снабжение крупных городов снова стало ключевой про-
блемой экономической политики. От ее решения зави-
села судьба страны. Снабжение городского населения 
в условиях социалистической экономики зависит от го-
сударственных заготовок сельскохозяйственной продук-
ции. Роль механизмов, включающих рыночные элемен-
ты, – колхозного рынка, потребкооперации – в снабжении 
населения крупных городов ограничена. Продоволь-
ственное снабжение городов в последующие десяти-
летия Советской власти – ключевая тема экономико- 
политических дискуссий.
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В 1963 г. низкий урожай, сокращение государствен-
ных резервов зерна заставляют советское руководство 
принять решение о его массовых закупках за границей. 
На эти цели было выделено 372,2 т. золота – более трети 
золотого запаса СССР. Становится ясно, что закупки зерна 
за границей – закономерный результат непреодолимо-
го в рамках избранной модели управления экономикой 
кризиса сельского хозяйства. В 1965 г. советское руковод-
ство вынуждено направить еще 335,3. т. золота на фи-
нансирование закупок продовольствия. К началу 1970 г. 
экспортно- импортные операции с сельскохозяйствен-
ными продуктами в СССР были еще более или менее 
сбалансированными. К началу 1980-х годов превышение 
импорта над экспортом этих товаров составило более 
15 млрд. долл. Импорт зерна, других видов продоволь-
ственных товаров, потребление которых в Советском 
Союзе увеличивается, колеблется по годам в зависимо-
сти от погодных условий, но в долгосрочной перспективе 
устойчиво растет [21, с. 654]. Переход СССР в 1960-х годах 
в положение крупнейшего нетто- импортера продоволь-
ствия создал для советского руководства трудноразре-
шимые проблемы. Они усугублялись тем, что Советский 
Союз никогда не создавал крупных резервов валюты, 
поддерживая их на уровне, достаточном для обслужива-
ния текущего торгового оборота.

Руководство страны понимало угрозу, которую создает 
зависимость продовольственного снабжения от стран, 
рассматриваемых в качестве потенциального противни-
ка. Но и аграрный кризис, и неконкурентоспособность 
отечественного машиностроения были данностью. Совет-
ское руководство мало что могло сделать, чтобы решить 
накопившиеся в течение десятилетий проблемы. За 
период 1974–1984 годов затраты на 1 т прироста добычи 
нефти увеличились на 7 %. Расходы на добычу топлива 
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с начала 1970-х до начала 1980-х годов возросли вдвое. 
Поток валютных ресурсов от продажи нефти позволил 
остановить нарастание кризиса продовольственного 
снабжения городов, увеличить закупки оборудования, 
потребительских товаров, обеспечил финансовую базу 
наращивания гонки вооружений, достижения ядерного 
паритета с США и позволил начать осуществление таких 
внешнеполитических авантюр, как вой на в Афганистане 
[29].

Аграрная реформа в СССР в 1980-х – начале 1990-х гг.
Анализ позволяет говорить о том, что в конце 1970-х 

начале 1980-х годов были заложены основы глубокого 
экономического кризиса в СССР, для управления кото-
рым требовались жесткие, точные и ответственные реше-
ния, понимание его природы, набор мер, которые можно 
и нужно предпринять, чтобы попытаться предотвратить 
крах экономики.

На таком фоне к руководству СССР приходит новый 
политический лидер, представляющий другое поколение 
политической элиты. Решение этих задач наряду с други-
ми условиями потребовало выработки новой аграрной 
политики. Активные попытки скорректировать аграр-
ную политику в этих направлениях были предприняты 
в майских партийно- правительственных решениях 1982 г. 
[14; с. 315–348], получивших концентрированное выраже-
ние в Продовольственной программе СССР на период 
до 1990 г. и мерах по ее реализации [14; с. 276–314.], разви-
тых и углубленных XXVII съездом КПСС [15; с. 182–253].

При утверждении Продовольственной программы 
было заявлено, что она должна стать "важнейшей состав-
ной частью экономической стратегии партии на ближай-
шее десятилетие". М. С. Горбачев назвал ее "отправной 
точкой анализа состояния сельского хозяйства, всего аг-
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ропромышленного комплекса", а также "огромной рабо-
той по социальному развитию села" [3, с. 302]. Продоволь-
ственная программа переломила характерную для 1970-х 
годов тенденцию медленного спада темпов прироста, 
переросшую в 1981 г. в общий спад сельскохозяйственно-
го производства и стагнации показателей потребления 
продовольствия населением. Уже в первые два года осу-
ществления этой программы валовое производство сель-
скохозяйственной продукции увеличилось на 11 % и, хотя 
в дальнейшем темпы прироста снизились, среднедуше-
вое потребление продуктов в 1985 г. поднялось по мясу 
и рыбе до 78 кг, в том числе по рыбе до 17,7 кг, молоку – 
318 кг, яйцу – 260 штук, овощам и бахчевым культурам – 
106 кг, плодам и ягодам – 46 кг, картофелю – 110 кг, хлебу – 
134 кг [26; л. 5–12.]. Больше стало строиться современного 
жилья, объектов культуры и быта. Улучшилось экономиче-
ское положение колхозов и совхозов [27; л. 11–17].

Примечательно, что после прихода к руководству сель-
ским хозяйством и агропромышленным комплексом 
в целом других людей и до тех пор, пока сохранялась 
в основном социалистическая модель хозяйствования, 
темпы роста производительности труда в агропромыш-
ленном комплексе, в том числе в сельском хозяйстве, 
на первом этапе перестройки стали динамичнее [1; с. 205–
223]. Неслучайно и то, что новый перелом в сельском 
хозяйстве, причем в худшую сторону, наступил тогда, 
когда его экономика подпала под либеральные импрови-
зации, проводившиеся на этот раз уже не в отраслевом, 
а в более широком, охватывающем все народное хозяй-
ство страны масштабе. Это либерализация в области 
организации и управления, утверждающая в советской 
экономике взамен плановости бесконтрольность и хаос. 
Это и разрушение системы ценообразования, и созда-
ние наряду с общегосударственным, социалистическим 
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рынком параллельного частного, смыкающегося с тене-
вым, легализация последнего через законы Российской 
Федерации "О государственном предприятии (объедине-
нии)" (Закон СССР от 30 июня 1987 г. (с изм. и доп., внесен-
ными Указом Президиума ВС СССР от 07.04.1989, Законом 
СССР от 03.08.1989) и "О кооперации в СССР" (Закон СССР 
от 26 мая 1988 г. № 8998-XI (в ред. Законов СССР от 16.10.89 
№ 603–1, от 06.06.90 № 1540–1, от 05.03.91 № 1997–1, 
от 07.03.91 № 2014–1, от 07.03.91 № 2015–1, с изм., внесенны-
ми Постановлением ВС РФ от 19.06.1992 № 3086–1; Феде-
ральными законами от 08.12.1995 № 193-ФЗ, от 08.05.1996 
№ 41-ФЗ, от 15.04.1998 № 66-ФЗ). В итоге нарастающими 
темпами падала не только производительность труда, 
но и общая продуктивность сельского хозяйства. Соответ-
ственно, ухудшились все взаимосвязанные с этими клю-
чевыми индикаторами благополучия любой экономики 
показатели данной отрасли. Несмотря на плачевные про-
изводственные результаты горбачевского руководства 
сельским хозяйством, господствовавшей в 1980-е годы 
тенденцией было последовательное опережение роста 
доходов аграрного населения по отношению к росту их 
у других слоев трудящихся, в том числе у рабочих про-
мышленности.

Примечательно, что достигалось это отнюдь не за счет 
повышения доходов от личного подсобного хозяйства. 
В личном подсобном и домашнем хозяйстве, несмотря 
на последовательное увеличение механизированных 
работ вследствие помощи ему со стороны колхозов 
и совхозов, продолжает преобладать изнурительный, 
малопродуктивный, а потому малодоходный ручной труд. 
Умножение доходов советских аграриев происходило 
ныне за счет опережающего роста выплат из обществен-
ных фондов потребления, и еще в большей степени 
вследствие повышения оплаты и стимулирования обще-
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ственной и индивидуальной производительности труда. 
Так, в первой половине 1980-х годов среднемесячная 
оплата труда колхозников выросла на 60 %, тогда как 
в промышленности лишь на 43 % [20, с. 76]. Эта тенденция 
сохранилась и в последующие годы.

Причиной тому было два обстоятельства. Во-первых, 
общей линией социалистического государства послед-
них десятилетий стало стремление постепенно преодо-
леть всем очевидную и давно вызывающую социальное 
недовольство тружеников сельского хозяйства диспро-
порцию в оплате аграрного труда. Эта диспропорция 
сложилась в годы доминирования мобилизационной мо-
дели советской экономики, когда из-за отсутствия других 
источников финансовых ресурсов жизненно необходи-
мая тогда стране индустриализация поневоле осущест-
влялась преимущественно за счет, как некогда неудачно 
выразился И. В. Сталин, своеобразной "дани" с сельского 
хозяйства. Во-вторых, нарастание темпов оттока сельских 
квалифицированных кадров в города вынуждало ком-
пенсировать порождавшие эту миграцию худшие соци-
альные условия деревенской жизни более высокими 
темпами роста оплаты их труда [23–25].

В результате в период 1981–1989 годов на 12–15 % сокра-
тился в пользу деревни традиционный для нашей страны 
разрыв в материальном благосостоянии сельского и го-
родского населения. Однако в последние годы горба-
чевской перестройки магистральная для послевоенных 
пятилеток тенденция к преодолению вышеназванного 
разрыва сменилась противоположной. В периодической 
печати акцент делался лишь на том, что в ходе пере-
стройки обеспечен опережающий рост доли в бюджете 
колхозника удельного веса пенсий, стипендий и других 
льгот из общественных фондов потребления. Кроме того, 
подчеркивалось, что в бюджете колхозника в результа-
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те либерализации экономики более существенно, чем 
в бюджетах семей работников промышленности, увели-
чилась доля доходов от личного подсобного хозяйства. 
И все это выдавалось за успех проводимых в стране ре-
форм как показатель их ускорения.

Действительно, удельный вес выплат из общественных 
фондов потребления в бюджете семьи колхозника уве-
личился с 7 до 16 %, а в бюджете семьи работника про-
мышленности – с 9 до 11 % [21; с. 105–106]. До недавних пор 
это должно было обеспечивать сглаживание социальных 
различий в возможностях сельских и городских детей, 
пенсионеров и инвалидов, а по некоторым аспектам 
и всего населения. Тогда как более быстрый рост выплат 
из общественных фондов потребления в городе и дерев-
не был вызван вынужденными мерами по социальной 
защите населения, необходимость которых появилась 
в связи с единовременным повышением розничных цен. 
Чтобы амортизировать чрезмерное обеднение населе-
ния, государство увеличило пенсии и пособия, что, кста-
ти, не предотвратило общего снижения материального 
благосостояния как сельчан, так и горожан [4, л. 43, 67, 89, 
165]. Поскольку в сельских семьях доля стариков и детей 
традиционно больше, то получилось, что удельный вес 
поступлений из общественных фондов потребления 
в семьях колхозников на 18 % превысил долю анало-
гичных выплат в бюджетах семей рабочих и служащих. 
К сожалению, эти факты нельзя выдавать за успехи пере-
стройки, если покупательная способность доходов и у тех, 
и у других, и у третьих в этот же период снизилась на 14, 
12 и 17 % соответственно. И все потому, что ухудшилось 
соотношение между выплатами из общественных фондов 
потребления и доходами от личного подсобного хозяй-
ства, с одной стороны, и оплатой труда – с другой. Удель-
ный вес общественных фондов потребления в приросте 
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совокупных доходов сельского населения в целом под-
нялся с 2 до 27 %, доля личного подсобного хозяйства – 
более чем вдвое.

Еще в 1990 г. соотношение между доходами от личного 
подсобного хозяйства и оплатой труда составляло у кол-
хозников 1:3, а у работников совхозов – 1:5, уже в 1989 г. – 3:4 
и 2:5 соответственно, поскольку связано это не с общим 
ростом совокупных доходов, а с резким падением значи-
мости оплаты труда в бюджете этих семей. Если в 1985 г. 
на оплату труда приходилось свыше 2/3 совокупного до-
хода колхозника, то в 1990 г. лишь 43 %. Причем снижение 
значимости ее на селе шло быстрее, чем в городе: во вто-
рой половине 1980-х годов рост совокупных доходов 
колхозника обеспечивался за счет оплаты труда на 71 %, 
а у рабочих и служащих на 67 %, а уже в 1983 г. на 19 % 
и 64 % соответственно [24; л. 54–58; 25, л. 78–81].

В 1989 г. среднемесячная оплата труда колхозника вы-
росла в текущих ценах на 11 %, работника совхоза – на 12 %, 
труженика промышленности – на 17 %. В 1991 г. увеличение 
ее у первого составило 52 % к уровню предшествовавше-
го года, у второго – 42 %, у третьего – 86 %. В итоге относи-
тельный разрыв в материальном благосостоянии сель-
ских и городских семей вновь, впервые за последние 
полвека, подрос на 10–11 %. Эта новая тенденция в дина-
мике материального благосостояния сельского населе-
ния, особенно российского, рождена была непосред-
ственно резким ухудшением финансово- экономического 
положения сельского хозяйства, связанным с либерали-
зацией цен в 1983 г. Пытаясь поддержать благосостояние 
своих работников на более- менее приемлемом уровне, 
колхозы и совхозы, как и другие предприятия, увеличи-
вали оплату труда вне связи с его конечными результа-
тами. При вышеуказанном росте (во многом фиктивном, 
надо сказать, поскольку измерялся без привязки к ценам) 
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оплаты труда производительность его в сельском хозяй-
стве снизилась на 6,8 %, а в промышленности выросла 
лишь на 1,3 %. Поэтому к концу 1989 г. все ресурсы опла-
ты труда большинством предприятий были исчерпаны. 
В сельском хозяйстве попытались выйти из положения, 
возвратившись к послевоенной практике натуральной 
оплаты. Но и это не решило проблемы, поскольку почти 
весь урожай ушел в погашение кредитов и на покупку 
вздорожавшего горючего и запчастей. По этой причине 
даже в колхозах доля натуроплаты в фонде заработной 
платы возросла лишь с 1 % до 3 % [5, л. 7].

В итоге каждое пятое аграрное и шестое промышлен-
ное предприятие имело задолженность по зарплате. 
И масштабы ее месяц от месяца росли. Говоря об уровне 
жизни сельского населения, нельзя не отметить и та-
кую качественно новую тенденцию в его динамике, как 
увеличение региональной дифференциации доходов 
от аграрного производства. По итогам 1990 г. сельское на-
селение шести регионов имело доход на 30–47 %, а 11 ре-
гионов – на 17–29 % выше среднего для российской дерев-
ни уровня, а пяти регионов – на 15–33 % ниже его. Доходы, 
например, сельского населения Дагестана составили 41 % 
к среднему для российской деревни уровню [6; л. 10–11].

Еще одной новой тенденцией в динамике уровня 
жизни сельского населения стало усиление имуществен-
ного расслоения. Оно также имеет большую историче-
скую давность, но в недалеком прошлом его масштабы 
от пятилетки к пятилетке уменьшались и социальные 
грани размывались. Теперь же глубина имущественного 
расслоения стала увеличиваться. Причем как в деревне, 
так и в городе, но в деревне – масштабнее. Например, 
в 1990 г. среднедушевой доход ниже прожиточного уров-
ня имели 35,9 % рабочих и служащих промышленности 
и 39 % колхозников. То, что на селе население больше 
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чем в городе оценивает материальное положение своей 
семьи по отношению к односельчанам как среднее, фик-
сировало не столько объективную реальность, сколько 
ментальность сельского населения, меньшую склонность 
его раскрывать свое бедственное положение. Объектив-
ные же данные свидетельствовали о том, что совокупные 
доходы первой децильной группы самого бедного сель-
ского населения в 2,7 раза меньше доходов аналогичного 
слоя городского населения, тогда как девятая децильная 
группа зажиточных по уровню почти соответствует анало-
гичной городской имущественной страте. Деревня усту-
пала городу, но не эта страта характеризовала качество 
имущественного расслоения общества, поскольку она 
резко оторвана от остальных и как бы стоит над обще-
ством, а первые девять, составляющие более органичное 
модальное пространство его социальной организации.

Рассмотренные выше сдвиги в материальном поло-
жении сельского населения взаимосвязаны со всеми 
прочими компонентами его уровня жизни. И здесь пре-
жде всего необходимо отметить неблагоприятные для 
него изменения в сфере труда: труд стал не только менее 
оплачиваемым, но и более напряженным. Если в послед-
ние полтора десятилетия число человеко-дней, еже-
годно отрабатываемых в общественном производстве 
среднестатистическим колхозником, стабилизировалось 
на уровне 275–280 человеко-дней, то в 1991 г. оно увеличи-
лось до 287 человеко-дней. А ведь одновременно воз-
росли трудовые нагрузки этого же колхозника в личном 
подсобном хозяйстве и иных сферах вторичной занято-
сти [8, л. 40].

Неблагоприятные изменения наметились в питании 
и удовлетворении прочих потребностей сельского насе-
ления. Причем и в этом направлении изменения в де-
ревне были глубже, чем в городе. В 1990 г. доля расходов 
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на питание у рабочих и служащих промышленности 
увеличилась до 33 % их совокупных бюджетов, а у колхоз-
ников – до 37 % [21; с. 105–106]. И это при том, что из-за ухуд-
шения ассортимента и качества продуктов калорийность 
питания у них снизилась до уровня 1940–1950-х годов 
с 3200 до 2400 калорий. И поскольку совокупные доходы 
аграрных работников уменьшились, то и доля расходов 
на покупку непродовольственных товаров снизилась.

Но, пожалуй, наиболее разительные перемены прои-
зошли в бытовом обслуживании сельского населения. 
Все последние десятилетия велась упорная борьба 
за переход его от самообслуживания к употреблению 
услуг, и вот теперь, когда такая потребность у большей 
части жителей деревни была сформирована, создава-
лись условия для вынужденного возврата их к самооб-
служиванию. Этому явлению есть две причины. Во-пер-
вых, реформа ценообразования породила резкий скачок 
тарифов на бытовые услуги, и они стали большинству 
сельчан не по карману. Во-вторых, спад спроса на услуги 
сделал функционирование заведений бытового обслу-
живания в малых и средних деревнях нерентабельным, 
и эти заведения ликвидировались, а расположенные 
в райцентрах и крупных поселениях комбинаты бытового 
обслуживания из-за расстройства работы пассажирско-
го транспорта для жителей глубинки стали почти недо-
ступными. По данным статистических обследований, 
физический объем бытовых услуг сократился на селе 
в 1990 г. по разным видам обслуживания в 1,5–3 раза [12, 
л. 3]. В городе он тоже уменьшился, но здесь не сказыва-
лась вторая причина – ухудшение доступности, поэтому 
сокращение было меньше. Так, если в 1991 г. в семейных 
бюджетах колхозников расходы на оплату услуг состав-
ляли к уровню их у работников промышленности 45 %, 
то в 1989 г. – только 41 %. А поскольку величина семейных 
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бюджетов колхозников меньше и снижение ее оказалось 
большим, то разрыв в душевом потреблении бытовых 
услуг колхозников и работников промышленности уве-
личился с 1,5 до 2,5 раза. Произошедшие в 1987–1988 годах 
негативные изменения в материальном благосостоянии 
сельского населения доступной нам официальной стати-
стикой просто- напросто не фиксировались. Однако эти 
изменения достаточно определенно характеризовали от-
веты опрашиваемой выборочной совокупности сельских 
жителей на традиционные вопросы социологических 
анкет [30; с. 114–115].

Несмотря на то что опрос 1987 г. проводился в Нечерно-
земной зоне, сельская социальная инфраструктура кото-
рой справедливо считалась наиболее отсталой не только 
в России, но и в СССР, в выборку мониторинга вошли 
и такие развитые в этом отношении районы, как Черно-
земный центр, Северный Кавказ, Поволжье и т.  д. По дан-
ным мониторингового исследования, почти половина 
сельского населения находилась в состоянии бедности, 
а каждый восьмой- девятый испытывал крайнюю степень 
нищеты, когда средств не хватало даже на нормальное 
питание. Все это свидетельствует о том, что новое ка-
чество динамики уровня жизни аграрного населения 
России обретает все более и более негативный характер. 
От месяца к месяцу появлялось все больше свидетельств 
и доказательств (в виде нарастающего шквала писем 
в газеты и органы социального обеспечения с просьбой 
о материальной помощи) тому, что под воздействием 
проводимых реформ социальная сфера российского 
села неотвратимо вползает в кризисное состояние.

Дополнительные доказательства сползания социаль-
ной сферы села в кризис дает анализ состояния его 
культурно- бытовой и инженерной инфраструктуры. 
В преамбуле принятого съездом народных депута-
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тов России Закона Российской Федерации "О соци-
альном развитии села" (Закон РСФСР от 21 декабря 
1990 г. № 438–1(в ред. Закона Российской Федерации 
от 28.04.1993 № 4888–1), исходя из того, что только для со-
держания сельского соцкультбыта требовалось 40 мил-
лиардов руб лей (в ценах 1990 г.) и что самому сельскому 
хозяйству такие расходы были непосильны, предусматри-
валось, что эти расходы будут компенсироваться колхо-
зам и совхозам из республиканского бюджета.

Кроме того, в целях сближения благосостояния села 
с городским предполагались солидные инвестиции 
в модернизацию и ускоренное развитие его социально- 
инфраструктурного комплекса. В 1991 г. пришлось кон-
статировать, что ни Продовольственная программа, 
ни Закон Российской Федерации "О социальном разви-
тии села", ни постановления российского правительства 
не выполнялись. В 1991 г. на социальное развитие села 
была направлена более чем скромная сумма в 14,6 мил-
лиарда руб лей, которой (что было заведомо ясно всем 
специалистам и о чем они неоднократно предупреждали 
общество) для развертывания предусмотренных про-
граммой мер оказалось недостаточно [7; л. 38–39].

Основная тяжесть по поддержанию и развитию соци-
альной инфраструктуры деревни легла на плечи самого 
сельского населения. Поскольку сельские промышлен-
ные и иные не аграрные предприятия и учреждения 
в этом принимали минимальное участие, ограниченное 
перечислением социальных налогов в государственную 
казну, то данные тяготы падали на сельское хозяйство 
и органы местного управления и самоуправления. Од-
нако в самом сельском хозяйстве новые хозяйствен-
ные структуры в лице единоличных крестьянских 
хозяйств и организаций, а также фермерских предпри-
ятий освободились от налогов. Следовательно, расходы 
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на поддержание и развитие единого для всего сельского 
населения культурно- бытового инфраструктурного ком-
плекса по-прежнему вынуждены были нести обществен-
ные хозяйства, прежде всего колхозы и совхозы. Финан-
совое и экономическое положение основательно было 
подорвано новым, небывалым в истории нашей страны 
диспаритетным для аграриев ценообразованием.

В результате доля направляемых в социальную сферу 
средств в инвестициях агропромышленного комплек-
са России резко упала. Если во второй половине 1980-х 
годов удельный вес жилищного и всякого иного непро-
изводственного строительства в общем объеме капиталь-
ных вложений агропромышленного комплекса составлял 
29 %, то в 1990 г. – 25 %, в 1991 г. 24 %, а в проекте на 1992 г. 
на него отводилось лишь 10 % инвестиций. И это при том, 
что сама масса капиталовложений российского агропро-
мышленного комплекса в начале 1990-х годов значитель-
но уменьшилась [28, л. 110].

Что касается органов местного самоуправления, 
то финансово- материальная база их была еще более сла-
бая, чем у сельхозпредприятий. Земельный налог должен 
был полностью перечисляться в вышестоящие органы, 
основным источником местных доходов стал подоход-
ный налог с граждан, а он последовательно сокращался 
по мере отмеченного нами ранее уменьшения оплаты 
труда аграрных работников и роста невыплат заработной 
платы. К этому надо добавить, что в результате ценовой 
реформы резко подскочили цены на строительные мате-
риалы и строительные тарифы. Поэтому колхозы и совхо-
зы все чаще стали практиковать хозяйственный способ 
как производственного, так и непроизводственного стро-
ительства. И естественно, что, консервируя до лучших 
времен из-за нехватки финансово- материальных ресур-
сов многие свои стройки, колхозы и совхозы приоста-
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навливали строительство в первую очередь объектов 
непроизводственного характера. Вследствие всего этого 
лишались, естественно, заказов с их стороны лесопилки 
и цементные заводы, межхозяйственные и государствен-
ные строительные и другие специализированные сер-
висные организации.

В итоге созданная в послевоенные годы большим тру-
дом и с немалыми затратами со стороны не только госу-
дарства, но и колхозов и совхозов мощная инженерно- 
техническая база технологической модернизации 
отечественного аграрного производства и социального 
развития села оказалась невостребованной, убыточной 
и потому разваливалась. Неудивительно, что "программа 
возрождения российской деревни" начала с первых же 
шагов по ее реализации буксовать. По большинству 
запланированных правительством позиций социально- 
инфраструктурное строительство на селе провалилось [11; 
л. 3–9]. Наиболее благополучно было в 1990 г. с выполне-
нием плана по завершению строительства и вводу обще-
образовательных школ. Нo очевидно, что это те стройки, 
которые были начаты в прошлые годы, а вот нулевой 
цикл под школьные новостройки будущего в 1991 г. почти 
не осуществлялся. Аналогично тепловые сети достраи-
вались под ранее введенные стройки, а на перспективу 
подготовка к их проводке практически не осуществля-
лась. Об этом свидетельствует нижеследующий крат-
кий обзор ситуации по каждой из наиболее значимых 
социально- инфраструктурных позиций.

Начнем с жилья. На первый взгляд, остроты с ним 
на селе в 1991 г. не было: обеспеченность им сельского 
населения выше, чем городского – 18 и 16 квадратных ме-
тров общей площади на человека. Но следует учитывать 
качество жилья и структуру его пользователей. Около 
2/3 сельских жилищ – это традиционная деревенская 
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изба 5 x 5 или 6 x 6 квадратных метров, половину которой 
занимает русская печь, в которой живет одна старушка, 
реже – двое стариков. Во многих прочих домах, в том чис-
ле с квартирами городского типа, наиболее приспосо-
бленное для приготовления корма личному скоту печное 
отопление также занимает солидную часть площади. Это 
существенно снижает реальный размер, приходящийся 
на человеческую душу жилплощади. Значительно сказы-
вались на реальном обеспечении сельского населения 
жильем его межрегиональные и внутри региональные 
различия, и прежде всего то, что свыше 600 тысяч де-
ревенских домов в сельской глубинке – это пустующее 
жилье. В целом оно составляло 7 %, а в нечерноземных 
областях – от 20 до 32 % общего жилого фонда. Обеспе-
ченность жителей центральных усадеб и крупных сел 
в 3–4 раза меньше, чем в мелких и отдаленных деревнях, 
и были целые регионы, где она и в среднем по сельской 
местности составляла всего 8–9 квадратных метров на че-
ловека. Очевидно, что при такой ситуации строительство 
сельского жилья оставалось насущной проблемой, между 
тем решение ее было пущено на самотек. Общий объем 
жилищного строительства на селе в 1989 г. сократился. 
Существенно снизился объем индивидуального сельско-
го жилищного строительства. Причиной тому стал уже 
упоминавшийся рост цен на стройматериалы. В итоге 
доля индивидуального жилищного строительства в об-
щем объеме его снизилась до 23 %. В совокупности оба 
эти явления привели к тому, что характерная для всех по-
слевоенных лет тенденция постоянного увеличения сель-
ского жилищного фонда сменилась противоположной: 
в 1991 г. общий жилой фонд деревни сократился на 0,8 %.

Другой традиционной бедой российской деревни явля-
лось бездорожье. Автодорог с твердым покрытием в Рос-
сии на 100 квадратных километров в 2 и в 3–4 раза мень-
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ше, чем в Белоруссии и прибалтийских странах, не говоря 
о западноевропейском зарубежье. С 1970 по 1985 годы 
в результате предпринятых значительных усилий со сто-
роны государства, колхозов и совхозов темпы дорож-
ного строительства на селе и развития пассажирского 
транспорта заметно ускорились. Но и здесь наметился 
неблагоприятный поворот позитивной тенденции.

Общезначимой и проблемной для всего сельского на-
селения являлась ситуация со здравоохранением. Систе-
ма его складывалась в российской деревне долго и му-
чительно трудно. Многое еще надо было сделать, чтобы 
подтянуть сельское здравоохранение к уровню городско-
го, еще больше – чтобы сделать его беспроблемным.

Еще хуже ситуация была с дошкольными учреждения-
ми. Если школа еще только жила в ожидании сложностей 
платного обучения, то дошкольная система уже постра-
дала от платного воспитания. Плата за содержание де-
тей повысилась до 700–800 руб лей, что намного больше 
средней оплаты труда почти 40 % аграрных работников. 
Поэтому многим молодым родителям она была непо-
сильна. Количество дошкольных учреждений на селе 
сокращалось, общее число мест в них уменьшилось 
за 1988–1990 годы на 12 %, а обеспеченность ими детей – 
с 64 до 57 % [9; л. 2–7]. Bo многих регионах для того чтобы 
снизить плату за содержание детей, сокращали персонал 
и укрупняли возрастные детские группы, что негативно 
сказывалось на подготовке детей к школе, создало усло-
вия для роста их заболеваемости.

Аналогичный переход от прогресса к регрессу был ха-
рактерен и для других заведений и учреждений инфра-
структурного обеспечения социально- культурного бытия 
российской деревни – связи, торговли, общественного 
питания и т.  д., что, естественно, сказалось и на соответ-
ствующих сферах сельской жизни.
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Рассмотрим, как оценивали сами сельские жители 
изменения в материальных условиях их повседневно-
го бытия в ноябре – декабре 1991 года. Наиболее сдер-
жанно оценивали в деревне изменения в жилищных 
условиях, и это объяснялось, во-первых, повышением 
уровня смертности и снижением уровня рождаемости 
в деревне, во-вторых, все более интенсивным оттоком 
сельчан в города, в результате чего и улучшились жи-
лищные условия оставшихся. Особенно тревожными 
являлись факты уменьшения времени, отводимого 
сельчанами самообразованию, чтению, физической 
культуре и спорту, участию в культурно- художественной 
самодеятельности. Первые плоды этого уже начинали 
проявляться, впервые в российской истории здоровье 
призывников из деревни в ряде регионов оказалось 
хуже, чем у их городских сверстников. Еще более трево-
жны были оценки сельскими жителями изменений в их 
экономическом благосостоянии. Менее 2 % считали, что 
их материальное положение в последние два–три года 
улучшилось, еще 17 % полагали, что оно если и улучши-
лось, то незначительно, 25 % считали, что никаких изме-
нений у них в этом плане не произошло. Негативизм этой 
оценки усиливался общим непринятием проводимой 
М. С. Горбачевым аграрной политики. Народ жаловался, 
что не понимает обрушиваемую на их голову информа-
цию, поскольку в ней "ни словечка русского", и подозре-
вает, что это делается намеренно, чтобы скрыть от людей 
нечто ужасное, что ухудшит их положение. В росте цен 
на промышленные товары и услуги и в сдерживании их 
на продаваемую государству аграрную продукцию люди 
не без оснований подозревали начало создания новой 
системы перекачки средств из деревни в город, притом 
не в общенародных интересах, а для обогащения новых 
богачей. При всех возмущениях настроение людей име-
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ло пессимистический характер: 83 % заявили о том, что 
от них "ничего не зависит", и редко кто выражал намере-
ние активно противодействовать политике и практике, 
ухудшающей их существование [18; с. 14–16]. В этих фактах 
отражены, с одной стороны, общая крайне тревожная 
оценка второй фазы горбачевской перестройки. С другой 
стороны, бессильная растерянность села, неверие в то, 
что правители и государство не предают его интересы, 
и отсутствие готовности сельских тружеников активно 
постоять за себя.

Растерянность охватила и руководящую верхушку КПСС. 
Она шла от утраты ею четкости социалистической ори-
ентации в аграрно- крестьянском вопросе, марксистско- 
ленинского, то есть социально- классового понимания 
его сути. Его заменили судорожные поиски популистских 
решений этого вопроса, в подтексте которых лежало со-
кровенное желание не столько решить проблемы, сколько 
сохранить под собой руководящие кресла и гарантируе-
мые ими привилегии [22; л. 12–14, 15–17].

Это ясно показал социологический опрос делегатов – 
участников секции XXVIII съезда КПСС "Аграрная поли-
тика партии" [14; с. 114–123]. Материалы социологических 
опросов делегатов- аграрников XXVIII съезда КПСС позво-
ляют представить мнение сельской элиты того времени 
о путях развития сельского хозяйства 1. Делегаты XXVIII 
съезда КПСС не могли обойти актуализирующую про-
блему роста социальной дифференциации современной 
советской деревни, но, уподобляясь страусам, всяче-
ски сглаживали не только ее остроту, но и социально- 
политическую сущность. Искренне переживая сложив-
шееся в деревне положение, о чем свидетельствовало 

1 Социологический опрос участников аграрной секции был проведен Академией обществен-
ных наук при ЦК КПСС (руководитель проф. Ж. Т. Тощенко). На основе анкет Д. Х. Ибрагимовой 
была создана база данных, при анализе содержания которой были использованы математиче-
ские методы.
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то, что из всех вопросов о социально- экономическом 
положении 2/3 непосредственно касались причин бед-
ности основной массы крестьянства, делегаты- аграрники 
XXVIII съезда подходили к решению этой проблемы 
комплексно. В отличие от них делегаты- либералы весь 
свой гнев направили на административные методы руко-
водства сельским хозяйством, не замечая даже не толь-
ко крайнюю односторонность своей позиции, но и то, 
что она своим острием направлена против колхозно- 
совхозного строя, объявляемого либеральными демокра-
тами детищем таких методов руководства, а также против 
партийно- государственного руководства экономикой 
вообще, что логично обосновывает необходимость пе-
рехода нашей страны от плановой социалистической 
к либеральной, капиталистической экономике. Примеча-
тельно, что наибольшую тревогу политической стороной 
сложившейся ситуации выражали делегаты из рядовых 
колхозников и рабочих совхозов. В 40 % их выступлений 
захватывались вопросы политического характера, тогда 
как у политиков лишь в 19 %, а у высших руководителей 
партии и государства в 2,4 % выступлений [33; 311–389].

Заключение
Итак, середина 1980-х гг. ознаменована началом ново-

го этапа в жизни в СССР, получившего название "пере-
стройка". В ходе перестройки была предпринята попытка 
осознать аграрную проблему во всей ее полноте и про-
тиворечивости. Предложенная идеология реформирова-
ния связывалась с изменением условий хозяйствования 
на селе, но она фактически не получила должной под-
держки. В ходе "перестройки" кардинальных перемен 
не произошло ни в экономике в целом, ни в аграрном 
секторе в частности. Немногочисленные, весьма ограни-
ченные призывы "расширить самостоятельность колхо-
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зов и совхозов, поднять их заинтересованность, ответ-
ственность за конечные результаты" остались во многом 
декларациями.

Между тем реформы создали предпосылки для такой 
резкой социальной дифференциации деревни, что если 
бы не были выработаны сглаживающие ее механиз-
мы, то уже в ближайшие годы могли произойти острые 
социально- классовые, региональные и этнополитиче-
ские конфликты.

Законодательные акты СССР в сфере земельно- 
правовых отношений, принятые во второй половине 
1980-х годов, имели прогрессивный характер. Так, в 1986 г. 
принят Закон СССР "Об индивидуальной трудовой де-
ятельности" (Закон СССР от 19 ноября 1986 г. (в ред. Ука-
за Президиума ВС СССР от 14.03.1988 № 8614-XI, с изм., 
внесенными Постановлением ВС РСФСР от 25.12.1990 
№ 446–1), давший толчок последующей либерализации 
советской экономики. Шагом по пути разгосударствле-
ния земли явилось утверждение в 1989 г. "Основ законо-
дательства Союза ССР и союзных республик об аренде" 
(утв. Верховным Советом СССР 23 ноября 1989 г. № 810–1). 
В 1987 г. принят Закон СССР "О государственном пред-
приятии (объединении)", наделивший трудовые коллек-
тивы полномочиями по распоряжению прибылью, за-
работанной на государственных предприятиях. В 1988 г. 
принят Закон СССР "О кооперации в СССР".

В то же время идеологические догмы не позволили 
союзной правящей элите пойти дальше закрепления 
норм об аренде земли, а также тезисов о том, что земля 
может находиться в пожизненном наследуемом владе-
нии. Главная идея оставалась прежней – земля является 
общенародным достоянием и не может быть предметом 
купли- продажи. Такой подход вошел в противоречие 
с концепцией, которой придерживалась правящая элита 
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РСФСР, которая полагала, что страна должна двигаться 
по пути рыночных отношений. После XXVII съезда КПСС 
и последовавшего за ним раскола законы СССР стали 
отражать консервативную модель, законы РСФСР – либе-
ральную модель социально- экономического развития. 
Перестройка остро обозначила потребность в новом 
типе хозяйствующего субъекта, а последовавшие вско-
ре события в корне изменили ситуацию, в том числе 
и в аграрной сфере.
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