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ИЗ ИСТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ДЕРЕВНЕ ТАТАРСКОЙ АССР В 1920-1950-Е ГГ.: 

РЕФЛЕКСИЯ МЕСТНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КРУГОВ И НАСЕЛЕНИЯ2

В статье рассмотрены прецеденты несогласия со 
стороны представителей местных властей и известных 
личностей республики с некоторыми фискальными 
мероприятиями, прсвсдивш имися на селе в период 
гражданской войны, коллективизации и хрущевских 
аграрных реформ. Они показывают, что характер фис- 
кальнсй политики был теснс связан с общей пслити
ческсй ситуацией в стране.
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Н а предыдущ ей сессии аграрного Симпозиума нами поднималась 
тема проводивш егося в Татарской А С С Р более ж есткого, по сравне
нию  со многими другими российским и регионами, курса аграрной 
политики, в том числе и при реализации фискальны х мероприятий на 
территории региона [1, с. 520—532]. Законом ерно поставить вопрос, 
к ак  на это реагировала местная власть и авторитетные в республике 
личности.

П ервый прецедент из данного рода событий относится к  самому 
началу советского периода, еще до образования Татарской А ССР, когда 
сложивш аяся во времена гражданской войны  аграрная политика боль
ш евистского государства носила откровенно экспроприационны й ха
рактер. В начале 1918 г. во главе Казанского губернского продоволь
ственного ком итета находился левы й эсер И. Ш туцер. Н еобходимо 
отметить, что после провозглаш ения в К азанской губернии больш е
вистской власти эсеры  составляли весомую часть в ее руководящ их 
структурах. 21 ию ня 1918 г. придерж ивавш ийся либеральных взглядов 
эсер наркомпрод Ш туцер издал приказ об отмене твердых цен  и раз
реш ил свободный провоз и закупку хлеба в пределах губернии. Утвер
дивш иеся в К азанской губернской продовольственной коллегии эсе 
ры  добивались поднятия твердой цены  с 4 руб. 75 коп. до 20 руб. О д

У Д К  94 (47).084.3/084.9

1 Галлямова Альфия Габдульнуровна, дсктср исторически наук, И нсти
тут истории им. Ш. М арджани академии наук Республики Татарстан, 
alfiya1955@gmail.com, Россия, г. Казань.

2 Работа выполнена при поддержке РГНФ  (проект № 14-01-00306).

423

mailto:alfiya1955@gmail.com


нако предложение К азанской губпродколлегии не было поддерж ано в 
центральных органах власти. Более того, через месяц после смягчения 
в К азанской губернии продовольственной политики в результате р е 
ш ений Ш туцера В.И. Л ени н потребовал реорганизовать К азанский 
губпродком и восстановить твердые общ егосударственные цены  [4, 
с. 259—263].

А грарная политика больш евиков вызывала оппозиционны е настро
ения и в политических кругах только что образованной Татарской 
А ССР. О ни проявились на первой областной партийной кон ф ерен
ции ТАССР. Так, выступавш ий на ней старый партийны й работник 
И ван Дерунов, хорош о знавш ий условия К азанской губернии, прямо 
заявил, что старые уезды губернии «давно вы качаны  до нитки» и что 
мож но рассчитывать только на уезды, вош едш ие в состав республики 
из других губерний. П ри этом он  напом нил собранию  о том, что с 
крестьянством не произведен расчет и за преж ний урожай, что нет 
соли, не завезена мануфактура [4, с. 178].

30 сентября 1920 г. на первом пленарном заседании С овнаркома 
республики во время обсуждения «Воззвания к  населению  Татреспуб- 
лики  о вы полнении продразверстки», которое по сути дела означало 
развертывание в деревне репрессивных методов по отнош ению  к  кре
стьянам, принципиальное несогласие с аграрной политикой централь
ных властей высказал ряд руководящ их работников республики. Так, 
писатель и государственный деятель Ш амиль Усманов отказался его 
подписать, объясняя, что «не хочет грабить свой народ». Его близкий 
соратник, народны й комиссар земледелия Ю нус Валиди назвал лю 
дей, настаиваю щ их на принятии этого воззвания, «холуями М осквы» 
и «предателями нации».

И звестны й татарский историк Г. Губайдуллин писал, что «с татар
ского населения продразверстку можно было бы взять гораздо м ень
ше». Н о руководство республики во главе с М. Саид-Галиевым, не 
только не обратили вним ания на подобные вы сказы вания, они доби
лись перевы полнения первоначального плана продразверстки. П ози 
цию руководства республики ярко  характеризуют, наприм ер, такие 
высказывания: «Перед интересами мировой револю ции татарский н а 
род — ничто», «Нужно спасти революцию» [5, с. 179, 180]. В конечном  
счете, револю ционная сознательность руководства Татарии оберну
лась «вилочным восстанием» и катастрофическими размерами голода 
в республике. Судьба же лидеров, открыто выступивш их против ф и с
кальны х м ероприятий в республике, оказалась трагичной: все они 
подверглись в разное время преследованиям и погибли.

Следующий момент сложных коллизий в отнош ениях между руко
водством Татарской республики и центральны ми государственными 
органами приходится на 1928 г., когда в аграрной стратегии государ
ства четко обозначился поворот от н эпа к  коллективизации. Татарс
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кая республика получила нереальный план хлебозаготовок, вы полне
ние которого было возможно только путем дискриминации крестьян
ства. М ежду М осквой и К азанью  установилась тесная переписка, в 
которой отображались разны е позиции руководства Ц ентра и регио
на. И з М осквы  настойчиво требовали усилить темпы хлебозаготовок, 
из К азани пытались доказать невозмож ность вы полнения директив, 
но не сразу. Вначале республиканское руководство пыталось безого
ворочно выполнить распоряж ения центральных органов. Так, 7 ян в а 
ря за подписью  И.В. С талина из М осквы  в К азань б^чла направлена 
телеграмма: «Несмотря на двукратные — троекратные твердые дирек
тивы Ц К  об усилении хлебозаготовок, все ещ е нет никакого перелома 
в ходе хлебозаготовок, темп работы местных организаций недопусти
мо медленный. С пячка ещ е продолжается, низовой аппарат ещ е не 
раскачался. К ооперация не вы полняет своих элементарных обязан но
стей. Рычаги власти и партии не приведены в движение. П ромтовар
ная масса не поставлена на службу хлебозаготовкам. К рестьяне-ком 
мунисты, советский и кооперативны й актив не продали всех своих 
излиш ков, совхозы и колхозы также не весь товарный хлеб вывезли, 
причем есть случаи продажи ими хлеба частникам. < ^ >  Не взы сканы  
еще сельхозналог, страховые сборы, семссуды и срочные платежи по 
сельскохозяйственному кредитованию . < ^ > . Констатируя эти факты, 
Ц К  обязывает вас добиться реш ительного перелома в хлебозаготовках 
в недельный срок со дня получения настоящ ей директивы , причем 
всякие оговорки и сс^члки на праздники и т.п. Ц К  будет считать за 
грубое наруш ение партийной дисциплины »3.

В тот же день директива М осквы  была спущ ена республиканским 
руководством на места. 6 февраля из М осквы  приходит новая теле
грамма с требованием прим енения репрессивных мер по отнош ению  
к  укрывателям хлеба. Н а следую щий день первый секретарь Татарско
го обкома В К П (б) М .М . Хатаевич потребовал немедленной кон ф и с
кации хлеба по статье 107 У К  Р С Ф С Р о репрессивных мерах по отно
ш ению  к  укрывателям хлеба. П ричем, если М осква ставила вопрос о 
прим енении этой статьи к  тем, кто имеет излиш ки в 2 тыс. пудов, 
Хатаевич дал распоряж ение применять ее и к  тем, кто имел излиш ек в 
1 тыс. пудов. Более того, в М оскву он сообщ ил, что 107 статья прим е
нялась даже к  имевш им излиш ек в 500 и даже 300—400 пудов [4, с. 241]. 
И наче непомерны е требования центральных органов было невозм ож 
но выполнить.

Тем не менее, из М осквы  почти еж едневно ш ли все новые распо
ряж ения об усилении темпов хлебозаготовок. 24 февраля нарком  тор
говли А .И . М икоян  направил в республику телеграмму, в которой от

3 Национальный архив Республики Татарстан. Ф. Р-432. Оп. 3. Д. 119. 
Л. 33.
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мечалось, что «хлебозаготовки в Татреспублике идут недопустимо п ло
хо». И  вот на требования, содерж ащ иеся в этой телеграмме, Хатаевич 
уже отреагировал по-другому, пытаясь возразить. В своем ответе он 
отмечает: «Татария представляет из себя район серых хлебов и серой 
неприглядной эконом ики. < ^ >  О на не может быть поставлена ни в 
какое сравнение не только со средними районам и У краины , С еверно
го К авказа и С ибири, но и с соседней Баш кирией, Самарой, Сарато
вом и губерниями Ц ентрально-черноземной области». В конце п и сь
ма его автор предупреждает, что «резкие указания сверху могут не дать 
желательных и нужных результатов». М есяцем позже он в письме на 
имя В.М. М олотова отмечал: «Нажим на деревню , доведенны й до каж 
дого в отдельности, имею щ его хотя бы небольш ие запасы  хлеба крес
тьянского хозяйства и захватываю щий не только кулаков и заж иточ
ных, но и середняков, доведен у нас во вторую половину февраля и в 
начале марта до чрезвычайных пределов» [5, с. 241].

В конечном  счете, руководство ТА ССР не сумело переломить л и 
нию  сою зных органов. П ечально знаменитая 107 статья в Татарии 
применялась повсюду, даже там, где население в основной своей м ас
се по-настоящ ем у голодало. С мест ш ли сигналы об обнищ ании д е
ревни, о чрезмерности государственных требований к  крестьянам. Так, 
секретарь Альметьевского волостного комитета сообщал: «Для того, 
чтобы выполнить все задания, приходится делать все жестокости, уже 
начинаем  брать последние рубаш ки с полок и гусей, а об овцах и 
телках нет разговора». В сообщ ении Н абереж но-Ч елнинского кантко- 
ма говорится, что «хлебозаготовки усилились, но долж ного темпа не 
достигнуто, пока заготовлено до 118 тыс. пудов январского задания, а 
всего нужно заготовить 510 тыс. пудов» [2, с. 221].

Степень разорения сел Татарии характеризует письмо из Ч истопо
ля  члена кантонной тройки К лейменова на им я Хатаевича, датиро
ванное 1 ию ня 1928 г. Он сообщ ил, что, объездив 10 волостей, «не 
встретил ни одной копны  на гумнах деревень. П роехал 300 верст, ж ад
но искал глазами по гумнам необмолоченных копен хлеба и таковых 
не встречал. < ^ >  Считаю нелиш ним  сказать, что в граничащ их с нами 
селениях С амарской губернии до сих пор крестьяне не знаю т, что 
такое хлебозаготовки со статьей 107. < ^ > .  Там имеется больш ое коли 
чество хозяйств, имею щ их до сих пор ты сячи пудов излиш ков хлеба» 
[5, с. 242].

О днако подобные сигналы игнорировались, эскалация наж има со 
стороны властей не ослабевала. О бком партии продолжал действовать 
по указке сою зных органов в реализации хлебозаготовительных кам 
паний, политики коллективизации и раскулачивания и добивался вы 
полнения и перевы полнения всех плановых параметров. Н аградой стал 
орден Л енина, которы м в числе ряда других регионов Татарская А ССР 
б^чла удостоена в январе 1934 г. В то же время ряд местных партийных
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и советских работников, пытаясь не допустить окончательного разва
л а  производительных сил деревни, спасти крестьян от голода, вопре
ки приказам  формировали необходимые посевные и продовольствен
ные ф онды  в колхозах, тем самым срывая планы  реализации ф искаль
ных мероприятий. Руководители сельсоветов, выдвинутые, к ак  прави
ло, из числа местных жителей, скорее разделяли интересы  крестьян, 
стараясь по возмож ности смягчить натиск государственных притяза
ний  по отнош ению  к  односельчанам. Так, председатель волостного 
комитета Байрякинской волости рассматривал ужесточившуюся хле
бозаготовительную кампанию  к ак  «принципиально не новую» и пред
лагал не торопиться с ее вы полнением. В Бавлинской волости предсе
датель М уртазинского сельсовета, явивш ись в канцелярию  в пьяном 
виде, угрожая избиением , выгнал оттуда уполномоченного по хлебо
заготовкам со словами: «Вон отсюда, ты  как  урядник, шкуру дерешь». 
П ри этом он «велел гражданам не платить и разойтись» [2, с. 222— 
223]. Такие руководители в массовом порядке снимались с работы, 
лиш ались партийного билета, обвинялись в правом оппортунизме, а 
нередко и высылались, обретая статус подкулачников.

И  ещ е один ярки й  пример реф лексии властей Татарской автоно
мии по поводу ф искальны х условий ф ункционирования ее аграрной 
сферы приходится на 1950-е гг., период активных и успеш ных в м ас
штабе всей страны аграрных реформ. Согласно новейш им разработ
кам  российских аграрников, с которы ми нельзя не согласиться, пер
вое пятилетие после сентябрьского пленума 1953 г. — наиболее ус
пеш ны й и результативный период в аграрном реформировании, н ац е
ленны й на реш ении назревш их эконом ических и социальных п ро
блем деревни [3, с. 397].

Главную ставку государство по-преж нему делало на экстенсивны й 
путь развития, т.е. расш ирение посевных площ адей за счет освоения 
целинны х и залежных земель Казахстана, Оренбуржья, Баш кирии. 
П оэтому основной поток инвестиций, выделенных на развитие аграр
ной сферы, ш ел в эти районы. Татарская республика, относясь к  чи с
лу старопахотных регионов, по-преж нему не располагала достаточны 
ми средствами для м одернизации отрасли.

П олож ение аграрной отрасли республики в середине 1950-х гг. усу
гублялось менее выгодными условиями, по сравнению  с соседними 
регионами, эконом ических взаимоотнош ений колхозов с государством 
в лице М ТС. Так, в районах ТА ССР, располож енны х севернее Камы, 
твердые ставки оплаты тракторных работ по зерновым культурам были 
почти в 2 раза выш е, чем в граничивш их с ним и районах Удмуртской, 
М арийской, Чуваш ской А ССР и Кировской области и имевш их с ними 
одинаковы е природно-климатические условия. К  примеру, в ТАССР 
они составляли по пахоте 65 кг зерна с 1 га, в то время к ак  у соседей — 
35 кг. А налогичная ситуация б^чла и в районах ТА ССР, располож ен
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ных южнее Камы, которые имели одинаковы е почвенно-клим атичес
кие условия с Ч каловской (ныне Оренбургской), Куйбыш евской (ныне 
Самарской) и У льяновской областями. Н о, несмотря на это размер 
твердых ставок натуральной оплаты работ по зерновым культурам для 
колхозов Татарстана был установлен по пахоте 65 кг с 1 га против 
50 кг для колхозов соседних областей. Такое же полож ение наблю да
лось и по другим видам тракторных работ: боронованию , культива
ции, лущ ению , дискованию , перепаш ке, посеву4.

В 1954 г. Татарский обком К П С С  обратился с просьбой пересмот
реть создавш ееся положение. В результате ставки натуроплаты б^чли 
сниж ены  по 27 северным районам  Татарстана. Н о даже после этого 
они оставались более вы сокими, чем в колхозах Удмуртской, М арий
ской А ССР и К ировской области. П о черноземны м районам  ситуация 
и вовсе не поменялась. Более 30 % колхозов в середине 1950-х гг. не 
справлялись с вы полнением  государственных заданий по поставкам 
сельскохозяйственной продукции и числились отстаю щими. В 1956 г. 
уровень дохода в расчете на 1 га сельхозугодий составил в среднем по 
колхозам республики только 140 руб. Это б^чл один из самых низких 
уровней доходности колхозов в России5.

В 1956 г. секретарь Татарского обком а К П С С  П.В. Ураев вновь 
обратился к  Н .С. Хрущеву с просьбой пересмотреть вопрос по ю ж 
ны м районам  республики. Реакции из М осквы  не последовало. М еж 
ду тем, в 1957 г. полож ение аграрной отрасли республики достигло 
критического уровня. В очередной раз с вопросом о пересмотре раз
мера госпоставок руководство республики обратилось в Ц К  К П С С , 
делая упор на объективные трудности развития сельского хозяйства: 
сокращ ение производства зерна в 10 восточных районах из-за  разви
тия неф тяной промыш ленности.

Д ля анализа сложивш ейся в сельском хозяйстве ситуации в Татар
скую А С С Р была направлена бригада Ц К  К П С С . П роверяю щ ие уви
дели беспросветную нужду, отчаяние колхозников и сделали одно
значны й вывод об отсталом состоянии аграрной отрасли в республи
ке. П ри этом главную вину за создавш ееся полож ение они возложили 
на руководство республики. Острая критика в его адрес, в особеннос
ти ответственных за развитие сельскохозяйственной отрасли, прозву
чала со стороны местных руководителей на состоявшемся в марте 1957 г. 
пленуме обком а К П С С .

В отличие от первых двух описанны х эпизодов все закончилась 
тем, что Татарской республике б^чла оказана сущ ественная матери
альная помощ ь, смягчены условия фискальной политики. В июле 1957 г.

4 Центральный гссударственный архив истсрикс-пслитическсй доку
ментации Республики Татарстан. Ф. 15. Оп. 35. Д. 138. Л. 149.

5 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 83. Л. 81.
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Совет м инистров РС Ф С Р принял постановление «Об оказании пом о
щ и сельскому хозяйству Татарской АССР». Колхозам республики б^чл 
уменьш ен план обязательных поставок зерна на 40 тыс. т, списана 
задолж енность прош лых лет по натуральной оплате за работы М ТС 
зерна — 101 800 т, мяса — 480 т, сена — 2900 т и картофеля — 24 100 т, 
а также задолж енность по денеж ны м платежам. Совхозам и М ТС  б^чли 
выделены тракторы , комбайны. В республику б^чл завезен породис
тый скот: К Р С  бестужевской породы, телята ш вицкой и костромской 
породы, свиньи-хряки крупно-белой породы, бараны  породы «П ре
кос», «Советский меринос», «Алтайский меринос», тонкорунны е овцы. 
Ш ирокие м ероприятия разрабатывались в области механизации ж и 
вотноводства. Н а 500 животноводческих фермах в 1958—1960 гг. пре
дусматривалось строительство м еханизированной подачи воды. М ас
ш табные задачи б^чли намечены  после московской проверки и в сф е
ре электриф икации сельского хозяйства ТАССР. Согласно принятой в 
1957 г. программе предусматривалась электриф икация 700 колхозов.

Рассмотренные прецеденты в области проведения фискальной п о 
литики в Татарской А С С Р показываю т, что она б^чла тесно связана с 
общ ими принципам и аграрной стратегии государства. В этой связи 
интересно отметить, что инициаторы  смягчения аграрного курса в 
Татарской А С С Р в 1920—1930-е гг. б^чли репрессированы , а в 1950-е 
гг. секретарь Татарского обком а К П С С  П.В. Ураев, упорно обращ ав
ш ийся в вы ш естоящ ие инстанции по поводу ущ емления аграрной 
сферы Татарской А С С Р, не только не был как-то  наказан, а даже 
пош ел на повы ш ение, став первым секретарем М арийского обкома 
К П С С .

Н а наш  взгляд, эти факты , имею щ ие прямое отнош ение к  прово
дивш ейся в стране фискальной политике, служат весьма ярким и м ар
керами поворотов в региональной политике, индикаторами ее харак
тера. В ней, безусловно, превалировал диктат центра и ведомствен
ны й м онополизм , которы е подавляли инициативу и ограничивали 
ф ункции территориального управления. В советский период преобла
дали не просто унифицированны е подходы, которые во многом ни ве
лировали все разнообразие территориальной уникальности страны, но 
и ущ емляли интересы  отдельных регионов. Н едостаточный учет мест
ной специф ики часто тормозил проведение региональной политики и 
сводил на нет многие начинания реф ормирования эконом ики.
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