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Аннотация. В результате анализа фактического материала автор пришел к выводу, что, несмотря на численный 
рост машинно-тракторного парка и сети МТС, за эти годы не удалось подготовить необходимое количество квали-
фицированных кадров, снабдить ремонтные мастерские сложным оборудованием и запасными частями. Поставки 
прицепного тракторного инвентаря и сложных машин отставали от снабжения МТС тракторами, что тормозило про-
цесс механизации сельскохозяйственного производства. В результате к концу 1930-х гг. колхозы и совхозы БССР 
не смогли достичь запланированных высоких показателей урожайности сельскохозяйственных культур. 
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Abstract. As a result of the analysis of the factual material, the author came to the conclusion that, despite the numerical 
growth of the machine and tractor fleet and the MTS network, over the years it was not possible to train the required number 
of qualified personnel, to supply repair shops with sophisticated equipment and spare parts. The supplies of trailed tractor 
implements and complex machines lagged behind the supply of tractors to the MTS, which slowed down the process of mechanization 
of agricultural production. As a result, by the end of the 1930s. the collective and state farms of the BSSR failed to achieve 
the planned high indicators of crop yields.
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Введение. В отечественной историографии одними из наиболее актуальных проблем, кото-
рые в настоящее время вызывают научную дискуссию, являются становление и хозяйственная 
деятельность машинно-тракторных станций (МТС). В советской историографии данная пробле-
ма нашла отражение в публикациях В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого [1], А. А. Филимонова [2], 
М. П. Костюка [3]. В их трудах наряду с глубоким анализом присутствуют идеологические 
штампы, характерные для классово-партийного подхода в интерпретации фактов, что сказалось 
на результатах исследований. В отечественной историографии проблематика становления и хо-
зяйственной деятельности МТС рассматривалась С. Н. Ходиным [4] и А. Н. Сорокиным [5]. 
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В целом, к настоящему времени в отечественной историографии отсутствует концепция станов-
ления и хозяйственной деятельности машинно-тракторных станций в БССР в 1930–1939 гг., что 
актуализирует предмет исследования. 

Цель статьи – выявить предпосылки организации, определить этапы и охарактеризовать осо-
бенности становления МТС, обосновать их роль в процессе механизации сельского хозяйства 
Советской Белоруссии. 

Предпосылки организации МТС и особенности механизации сельского хозяйства в БССР. 
Создание материально-технической базы, необходимой для механизации аграрного производ-
ства, было связано с организацией МТС. Их появление обусловливалось рядом объективных 
причин, которые препятствовали развитию сельского хозяйства. Согласно взглядам К. Маркса 
и В. Ленина, переход от единоличных крестьянских наделов к коллективным хозяйствам пред-
ставлялся возможным только в случае перевода производственного процесса на рельсы механи-
зации. В. И. Ленин отмечал: «Все учение К. Маркса показывает, что если предположить мелкого 
хозяина собственником на средства производства и на землю, то из обмена между ними обяза-
тельно вырастет капитал, а вместе с ним – противоречия между капиталом и трудом. Борьба ка-
питала с пролетариатом – это неизбежность, это закон, показавший себя во всем мире, и кто 
не хочет сам себя обманывать, тот не может этого не видеть» [6, с. 137]. Борьба с пережитками 
капитализма подталкивала советское правительство к установлению полного контроля над произ-
водством и распределением сельскохозяйственной продукции. В этом процессе вопрос владения 
сельскохозяйственной техникой сыграл решающую роль [1, с. 7–8]. 

В связи с тем, что коллективизация привела к росту сельских артелей, одной из главных проб-
лем в обеспечении их техникой явился острый дефицит тракторов. Выход был найден в органи-
зации тракторных колонн. Как показал практический опыт, их массовое применение позволяло 
обрабатывать значительные земельные площади. Например, в 1928 г. 68 тракторов совхоза им. Т. Шев-
ченко Одесской области обработали 15 тыс. десятин в 1163 крестьянских хозяйствах, что способ-
ствовало массовому вступлению крестьян в колхозы. Положительный опыт работы совхоза 
явился аргументом для строительства государственных организаций, оснащенных современной 
техникой, а именно машинно-тракторных станций (МТС), которые в соответствии с замыслами 
И. В. Сталина должны были стать опорными пунктами в социалистическом переустройстве аграр-
ного сектора [2, с. 183]. 

Кроме того, они были призваны решить проблему механизации производственных процессов 
в аграрном секторе. При этом возник вопрос, касающийся оплаты услуг МТС и труда механиза-
торов. Предполагалось, что расчет с МТС будет осуществляться той продукцией, которую произ-
ведут крестьянские артели. Такой подход требовал учета реальных экономических возможностей 
молодых и еще очень слабых в хозяйственном отношении колхозов. Однако в условиях массовой 
принудительной коллективизации правительственные нормативно-правовые решения, каса- 
ющиеся производственной деятельности МТС, оплаты труда персонала разрабатывались без учёта 
реального экономического положения крестьянских артелей. Более того, дефицит машинно- 
тракторной техники не позволял начать их организацию во всех регионах. Поэтому 5 июня 1929 г. 
на заседании Совета труда и обороны СССР было принято решение по организации преимуще-
ственно в зерновых районах ограниченного количества МТС [7].

Еще одна проблема была связана с организацией производственного процесса руководством 
и трудовыми коллективами МТС. В целях контроля над приобретением техники, выполнением 
каждой станцией плановых показателей было принято решение об образовании акционерного 
общества «Трактороцентр» с отделениями в советских республиках, краях и областях. Учиты-
вался и фактор новизны данного предприятия, поэтому рекомендовалось организацию произ-
водственной деятельности МТС выстраивать на основе использования опыта, накопленного 
МТС им. Т. Шевченко. Вместе с тем шаблонный подход к делу предопределил стратегический 
просчет в планировании производственных заданий МТС. Основываясь на опыте Шевченков-
ской МТС, специалисты подсчитали, что 5 тыс. тракторов способны охватить площадь не менее 
1 млн га. В своих планах они исходили из расчета, что один трактор в состоянии обработать 
200 га. Действительно, в процессе эксплуатации выяснилось, что трактор массового производ-
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ства конца 1920-х гг. «Фордзон» за 70–80 рабочих дней мог произвести вспашку на этой площа-
ди при условии надлежащего технического обслуживания [8]. 

Именно такие нормативы были рассмотрены и утверждены директивами Совета труда и обо-
роны СССР. На их выполнение и была нацелена деятельность «Трактороцентра», построенного 
по принципу акционерного общества. Соответственно, производственная деятельность трудо-
вых коллективов МТС должна была выстраиваться на принципах хозяйственного расчета и сдель-
ной оплаты труда механизаторов. Форма первого типового договора МТС с крестьянскими объеди-
нениями была утверждена на заседании ЦК ВКП (б) 28 сентября 1929 г. В целях решения кадровой 
проблемы между колхозами и МТС должны были заключаться договоры о направлении колхоз-
ников на курсы механизаторов, но их обучение осуществлялось за счет средств колхозов [9]. 

Таким образом, анализ материалов архивных и опубликованных документов показывает, что 
выполнить возлагавшиеся на МТС задачи руководству и трудовым коллективам станций было 
достаточно сложно. 

Становление, тенденции развития и хозяйственная деятельность МТС. Первая МТС 
в Белоруссии – Койдановская – была организована 18 февраля 1930 г. Эта станция в приоритет-
ном порядке обеспечивалась материально-техническими ресурсами. В апреле 1930 г. на станции 
эксплуатировалось 33 трактора, 4 лемешных тракторных плуга, 15 рядных дисковых сеялок и дру-
гие машины [2, с. 187]. Весной 1930 г. на курсах при МТС обучалось 150 трактористов, включая 
18 девушек [10, с. 5]. Создавалась необходимая инфраструктура (стационарная и передвижная 
ремонтная мастерская с необходимым оборудованием, гаражи, хранилища топлива) [10, с. 15]. 

Ко времени организации в зоне обслуживания МТС процесс коллективизации охватил 
37% крестьянских хозяйств. По этому показателю станция стала одной из лучших не только 
в республике, но и в СССР. Обработка колхозной земли с помощью техники способствовала росту 
урожайности. Например, применение рядовых сеялок повысило урожайность на 12 %. В 1930 г. 
план по севу озимых был выполнен на 144,5 % [10, с. 16].

Рассматривая и характеризуя деятельность руководства и трудовых коллективов МТС, необхо-
димо обратить внимание не только на положительные, но и негативные тенденции. Во-первых, 
уже в начальный период на результативность хозяйственной деятельности МТС повлиял дефицит 
квалифицированных кадров. Во-вторых, неумелое обращение с техникой обусловило отступление 
от нормативов в сторону перерасхода горюче-смазочных материалов. В-третьих, непрофессио-
нальная эксплуатация техники приводила к частым поломкам и простоям. Такой подход к орга-
низации производственной деятельности МТС противоречил интересам колхозов, которые опла-
чивали все эксплуатационные расходы, но не получали запланированных урожаев. В итоге к на-
чалу 1931 г. только 12,6 % колхозов зоны обслуживания заключили с Койдановской МТС новый 
годовой договор об оказании производственных услуг [10, с. 15]. 

В сложившейся ситуации плановые показатели требовали пересмотра, что и было сделано 
на XVI съезде ВКП(б) 26 июня – 13 июля 1930 г. Кроме того, делегатами съезда были приняты 
следующие директивы: первую пятилетку завершить за четыре года и превратить СССР в инду-
стриально-колхозную социалистическую державу. После съезда правительство БССР приступи-
ло к реализации этих директив. Однако самой сложной проблемой первой пятилетки было обес-
печение МТС машинно-тракторной техникой. В 1931 г. план поставок по сложным машинам был 
выполнен на 50 %, по тракторам – на 70 % [3, с. 177]. К концу 1932 г. в БССР насчитывалось 
57 МТС с общим количеством тракторов 1469 единиц, тяговой мощностью 17,3 тыс. л/с [3, с. 178]. 
Количественный рост машинно-тракторного парка предопределял необходимость решения воп-
роса подготовки технических кадров. Однако в условиях дефицита бюджета руководство арте-
лей не было заинтересовано в направлении колхозников на курсы трактористов, организованные 
при МТС. В результате весной 1931 г. было подготовлено всего 1304 тракториста при потребности 
в кадрах механизаторов в количестве 5600 человек, т. е. дефицит составлял 4296 человек [11, л. 28]. 
Положение усугублялось тем, что в республику начались поставки ранее не эксплуатируемых 
машин: американских гусеничных тракторов марки «Монарх», советских гусеничных тракто- 
ров марки «Коммунар», льнотеребилок «Комсомолка», 24- и 36-рядных зерновых сеялок. В связи 
с отсутствием на МТС подготовленных преподавательских кадров, надлежащей материально- 
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технической базы, необходимой для обучения курсантов, подготовка специалистов по управлению 
этими машинами практически не велась. В результате руководство и трудовые коллективы МТС 
оказались плохо подготовленными к эксплуатации новой техники. Например, когда на Гомель-
скую МТС в 1932 г. начали поступать американские гусеничные тракторы марки «Монарх», там 
не нашлось ни одного специалиста, способного ими управлять [12, л. 114–115]. Такая же ситуация 
сложилась и на других МТС, что, безусловно, оказывало негативное влияние на выполнение плано-
вых заданий, результаты хозяйствования колхозов и сдерживало процесс коллективизации [13, с. 1]. 

Ненадлежащая подготовка и низкая квалификация кадров, выпускаемых МТС, сказывались 
на эксплуатации техники. Как уже упоминалось, непрофессионализм механизаторов приводил 
к частым поломкам и простоям техники, перерасходу горюче-смазочных материалов. Например, 
в 1932 г. на Буда-Кошелевской МТС по вине трактористов произошло 10 аварий тракторов, а пе-
рерасход горючего составил 18 % от планового показателя. В результате станция понесла убыт-
ки на сумму 12 млн руб. [14, с. 181]. Фактором, отягощавшим положение, стало отсутствие 
на МТС ремонтной базы. В течение первой пятилетки и в других хозяйствах не удалось создать 
необходимую сеть ремонтных мастерских, в результате аварийная техника оставалась под откры-
тым небом, а ее ремонт затягивался на длительное время [3, с. 177].

Не способствовала решению проблемы политика по подбору и воспитанию руководящих 
кадров. В соответствии с партийными директивами директора МТС назначались приказами 
Наркомата земледелия БССР. Как правило, на руководящие посты подбирались кадры, которые 
являлись членами КПСС, но при этом многие из них не имели технического образования, опыта 
руководства трудовыми коллективами, что создавало трудности и не помогало в организации 
производственной деятельности МТС [4, с. 72]. 

Серьезной проблемой, тормозившей и осложнявшей производственную деятельность МТС, 
оставался вопрос оплаты труда трактористов. Начислять заработную плату по трудодням должно 
было руководство колхозов. Однако ввиду отсутствия путевых листов, надлежащего учета вы-
полненных работ оплата труда механизаторов производилась «на глазок» [3, с. 178]. Такая тен-
денция предопределяла и программировала крупные недостатки и провалы в организации труда 
механизаторов. Например, осенью 1931 г. в зоне деятельности Житковичской МТС остались кол-
хозные поля, запланированные, но не вспаханные трактористами [15, л. 30]. Правительственные 
чиновники констатировали, что, например, в Освейском районе показатель вспашки зяби соста-
вил всего 1,4 % от запланированного задания [16, с. 4]. Дефицит квалифицированных кадров, 
ремонтных мастерских, низкая трудовая дисциплина снижали производительность труда на МТС. 
В 1932 г. в БССР эксплуатировалось только 55 % тракторов от общего количества (т. е. практиче-
ски в поле работал только каждый второй трактор). По маркам показатель эксплуатации техни- 
ки был следующим: американский «Интернационал» – 59,7 %, «Фордзон-Путиловец» (Ф. П.) – 
53,5 % от запланированного норматива [4, с. 72]. 

Негативные факторы, указанные выше, тормозили темпы механизации сельскохозяйственного 
производства, не позволяли решать вопрос повышения урожайности сельскохозяйственных куль-
тур в колхозах. Необходимо отметить, что весной 1932 г. МТС обслуживали только 33,1 % всех 
колхозов и 24 % их земельных угодий [17, с. 49]. В результате руководство колхозов не стремилось 
заключать с МТС новые договоры. К концу 1931 г. только 21,7 % руководителей колхозов заклю-
чили договоры с МТС на оказание услуг, что негативно сказывалось на финансово-хозяйственной 
деятельности и бюджете МТС [3, с. 172]. 

Таким образом, анализ фактического материала показывает, что ставка партийно-государ-
ственного руководства СССР и БССР на хозрасчет и сдельную оплату труда механизаторов МТС 
полностью провалилась. Более того, в начальный период производственной деятельности МТС, 
который охватил 1930–1932 гг., государство не смогло предложить и наладить хозяйственный 
механизм, основанный на экономической заинтересованности членов трудового коллектива стан-
ций в результатах своего труда1. По этой причине партийно-государственное руководство СССР 
и БССР пошло по пути внедрения принудительного хозяйственного механизма. 

1 В основе авторской периодизации находятся данные, касающиеся развития ресурсной базы, анализа особенно-
стей в решении кадровой проблемы, организации и оплаты труда на МТС БССР. 
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На втором этапе становления МТС, который охватил 1933–1935 гг., ставка была сделана на адми-
нистративный ресурс. В новых условиях на пленуме ЦК ВКП(б) (январь 1933 г.) было принято ре-
шение о создании чрезвычайных органов – политотделов МТС. Главная задача, которая ставилась 
перед ними, заключалась в решительной борьбе с пережитками капитализма (т. е. механизмом 
хозрасчета) и укреплением трудовой дисциплины. По состоянию на 1934 г. в БССР политотделы 
были созданы на 57 МТС [18, с. 15]. Помимо создания политотделов 7 февраля 1933 г. был при-
нят новый типовой договор по оплате услуг МТС. Денежная форма оплаты заменялась натураль-
ной (зерном, картофелем, льном и т. п.). Для того чтобы мотивировать трудовые коллективы 
МТС, оплата труда механизаторов была поставлена в зависимость от качества и объема выпол-
ненных работ, т. е. от тех факторов, которые в значительной мере определяли уровень урожайно-
сти и объемы колхозного производства. Вместе с тем в соответствии с постановлением оплата 
услуг МТС стала дифференцированной и была разделена на 7 нормативных разрядов [19]. 

В дальнейшем, как показала практика, на тех МТС, где были созданы политотделы, произво-
дительность труда выросла. Например, если в 1933 г. в колхозах БССР уборка зерновых была за-
вершена к 20 октябрю, то в 1934 г. – к 10 сентября. Произошли сдвиги и в решении вопроса осенней 
обработки и подготовки почвы. По состоянию на 15 ноября 1934 г. в колхозах БССР норматив 
подъема зяби был выполнен на 107,6 % [20, л. 52]. 

Вместе с тем наметились положительные тенденции и в решении кадровой проблемы. Посте-
пенная ликвидация массовой неграмотности населения, строительство в БССР школ фабрично- 
заводского обучения, учреждений профессионально-технического и среднего специального обра-
зования позволили улучшить подготовку механизаторских и инженерно-технических кадров, 
что оказало положительное влияние на деятельность трудовых коллективов МТС. Например, 
по состоянию на 1933 –1934 гг. по плану надо было подготовить 3200 трактористов, а на курсах 
МТС обучалось 3089 человек [21, л. 71]. 

Однако партийно-государственное руководство БССР не смогло решить проблему ремонтной 
базы МТС. В результате по состоянию на 31 декабря 1933 г. в Борковичской, Чашникской и Толо-
чинской МТС не был отремонтирован ни один трактор [22, л. 46]. По состоянию на 5 января 1934 г. 
на всех МТС республики было отремонтировано только 9,1 % тракторов (т. е. ремонтировался 
каждый 10-й трактор от запланированного задания). Не продвинулись хозяйства в и ремонте 
главных тракторных агрегатов – двигателей. В январе 1934 г. был отремонтирован каждый 
8-й двигатель (15,7 % от планового задания) [23]. В итоге в 1934 г. только на 33 МТС БССР трак-
тора эксплуатировалось на 68,8 % от общего количества. На остальных 38 МТС работал только 
каждый второй трактор [18, с. 29]. В результате на протяжении 1933–1934 гг. не удалось достичь 
существенного подъема урожайности. Например, в 1933 г. в колхозах урожайность ржи состави-
ла 9,1 ц/га, картофеля – 100,5 ц/га [5, с. 79]. 

Роль МТС в процессе механизации сельскохозяйственного производства. Согласно дирек-
тивам ХV съезда КП(б)Б (январь 1934 г.), дальнейший подъем сельского хозяйства республики 
был невозможен без его механизации [24, с. 93]. В связи с этим съезд обязал директоров и на-
чальников политотделов МТС развернуть решительную борьбу за достижение высоких урожаев 
колхозных полей. Были намечены и конкретные показатели в области урожайности. Результаты 
выполнения решений съезда и успехи в деле механизации различных типов сельскохозяйственных 
работ отражены в табл. 1. 

Из табл. 1 следует, что механизация пахотных работ в колхозах БССР возросла в 13,2 раза, 
сев яровых культур – более чем в 21 раз, подъем паров – более чем в 26 раз, механизация зяби – 
в 37 раз, теребление льна – в 9 раз. Наименьшие изменения наблюдались в механизации молоть-
бы (увеличение в 6 раз), уборке зерновых (увеличение в 8 раз). Во многом такие успехи были 
достигнуты благодаря укреплению материально-технической базы МТС, увеличению поставок 
машинно-тракторной техники. В табл. 2 отражены результаты укрепления материально-техни-
ческой базы МТС в БССР. 

Анализ статистических данных табл. 2 показывает, что в 1939 г. тракторный парк МТС респуб-
лики в сравнении с 1936 г. вырос на 4215 единиц (более чем в 2 раза). Количество 3- и 4-лемешных 
плугов увеличилось почти в 3 раза, численность 24- и 36-рядных сеялок возрасла в 5,4 раза, 
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сложных молотилок – в 7,7 раза, картофелекопателей – в 13,2 раза, льнотеребилок – в 1,4 раза. 
Таким образом, в целом за четыре года произошло значительное укрепление производственного 
потенциала МТС, а вместе с тем и развитие материально-технической базы, необходимой для ме-
ханизации аграрного производства. На третьем этапе существенные изменения произошли и в то-
варной номенклатуре поставляемой МТС техники. Ввод в эксплуатацию новых тракторных за-
водов позволил увеличить поставки тракторов отечественных марок, что привело к вытеснению 
зарубежных машин [27, л. 214–215]. 

В то же время обозначились новые проблемы, связанные со стремительным ростом пахот-
ных земель в колхозах и недостатком техники на МТС. Требовались новые подходы к организа-
ции и повышению производительности труда механизаторов тракторных бригад. В связи с этим 
во второй половине 1930-х гг. активно поощрялось развитие социалистического соревнования 
и стахановского движения, что оказало положительное влияние на выполнение плановых зада-
ний. Например, если в 1934 г. ни один тракторист за период полевых работ не произвел вспашку 
на площади 1 тыс. га, то в 1936 г. насчитывалось 53 тракториста-стахановца, которые выполнили 
эту норму. В 1936 г. 200 льнотеребильщиков выполнили механическую уборку льна на площади 
свыше 500 га [28, с. 16]. Рост машинно-тракторного парка, развитие социалистического соревно-
вания позволили увеличить площадь обрабатываемых колхозных угодий. Так, если в 1935 г. трак-
торами МТС обрабатывалось 48,7 % пахотных земель колхозов, то в 1938 г. – 95,7 %, т. е. почти 
весь объем засеваемого клина [5, с. 78]. 

Безусловно, на этом этапе одной из важнейших проблем, которую решало партийно-государ-
ственное руководство СССР и БССР, являлась подготовка квалифицированных технических кад-
ров, способных обслуживать новую технику. Например, в 1937 г. было запланировано подгото-
вить 5300 трактористов, а обучение прошли 5482 человека, планировалось подготовить 450 льно-
теребильщиков, а обучились этой профессии 816 человек. Вместе с тем плановые показатели 
по подготовке других специалистов выполнялись не в полном объеме. Например, в 1937 г. на кур-
сах предусматривалось обучение 400 комбайнеров, а подготовку прошли 365 человек [29, с. 223]. 

Однако и на этом этапе проблемами, которые тормозили процесс механизации, являлись орга-
низация и оплата труда механизаторов МТС [5, с. 81]. Практика задержки заработной платы 
не была искоренена, что вызывало уход квалифицированных специалистов. Очень медленно ре-

Таблица 1. Механизация труда в колхозах БССР в 1933–1939 гг. 
(в % к общему объему выполненных работ) [25, л. 20]

Table 1. Mechanization of labor in the collective farms of the BSSR in 1933–1939 
(in % of the total volume of work performed) [25, l. 20]

Наименование 
сельскохозяйственных работ 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г.

Пахота 2,6 3,4 7,7 29 31,4 32,9 34,5
Сев яровых культур 0,8 1,9 8,1 8,6 12,8 22,1 19
Подъем пара 2,7 4,5 24,8 41,4 70,9 72,5 71,6
Уборка зерновых 0,5 0,8 1 1,2 2 5,8 9,8
Теребление льна – 2,8 3 12,3 21,1 20,5 26,2
Подъем зяби 1,1 7,0 9,2 15,2 49,5 55,5 41,1
Механическая молотьба 7,4 13,0 14,1 31 45,1 34,8 45,1

Таблица 2. Наличие в МТС БССР тракторов, иной посевной и уборочной техники (1936–1939 гг.) [26, л. 6]

Table 2. Availability of tractors, other sowing and harvesting equipment in the MTS of the BSSR (1936–1939) [26, l. 6]

Наименование сложных сельскохозяйственных машин 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г.

Трактора различных моделей 3859 5890 7212 8074
Плуги тракторные 3- и 4-лемешные 2215 4261 5691 6471
Сеялки 24- и 36-рядные 466 887 1697 2541
Молотилки сложные марки МК 203 464 879 1567
Картофелекопатели 43 205 404 570
Сложные льнотеребилки марки «ВНИЛ-5» 913 1098 1210 1351
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шалась проблема со специалистами, имевшими высшее образование, инженерно-техническим 
персоналом. В 1938 г. на 227 МТС работали только 2 старших механика, имевших высшее обра-
зование, 38 таких специалистов имели среднее специальное образование. Никакой технической 
подготовки не имели 806 шоферов, 965 льнотеребильщиков, 2004 машиниста сложных молоти-
лок, 1002 машиниста льнотрепалок [30, л. 3]. Несмотря на то что в годы второй пятилетки прави-
тельством принимались меры по электрификации производственных процессов, в 1939 г. только 
17 % МТС было электрифицировано [31, л. 35]. 

Отсутствие высококвалифицированного инженерно-технического персонала, необходимого 
ремонтного оборудования на МТС, запасных частей, слабая электрификация производственных 
мощностей оказывали негативное влияние и тормозили процесс механизации сельского хозяй-
ства. По этим причинам весной 1939 г. на колхозных полях работало 65–70 % тракторов, только 
20–25 % рядовых сеялок, около 50 % льнотеребилок марки «ВНИЛ-5», что не способствовало 
росту урожайности колхозных полей [30, л. 4]. Например, в 1939 г. в сравнении с 1933 г. урожай-
ность ржи осталась практически неизменой и равнялась 6,3 ц/га [32, с. 207]. 

Выводы. Таким образом, основываясь на всестороннем анализе фактического материала, 
определены этапы, присущие процессу становления МТС в БССР. Первый охватил 1930–1932 гг., 
второй пришелся на 1933–1935 гг., третий происходил в 1936–1939 гг. На первом этапе процесс 
становления МТС тормозился из-за дефицита финансовых и технических ресурсов, отсутствия 
квалифицированных механизаторских и инженерно-технических кадров. Существенные недо-
статки наблюдались в процессе заключения договоров с колхозами, их обслуживании, организации 
производственного процесса, основанного на принципах хозяйственного расчета. В МТС господ-
ствовала низкая трудовая дисциплина, практически не увеличивалась производительность труда. 

На втором этапе правительством республики были предприняты меры по укреплению мате-
риально-технической базы МТС. Существенные сдвиги в организации труда произошли благодаря 
созданию на МТС политотделов, развитию стахановского движения, социалистического соревно-
вания. Однако на этом этапе государство не смогло обеспечить МТС ремонтными мастерскими, 
новой техникой, провести электрификацию наиболее трудоемких производственных процессов, 
решить проблему кадров. По этим причинам в обслуживаемых МТС колхозах не удалось достиг-
нуть запланированных показателей роста урожайности основных сельскохозяйственных культур. 

На третьем этапе произошли коренные изменения в создании и укреплении материально- 
технической базы МТС. В 1939 г. в сравнении с 1936 г. тракторный парк МТС республики вырос 
более чем в 2 раза. Количество 3- и 4-лемешных плугов увеличилось почти в 3 раза, численность 
24- и 36-рядных сеялок выросла в 5,4 раза, сложных молотилок – в 7,7 раза, картофелекопателей – 
в 13,2 раза, льнотеребилок – в 1,4 раза. В целом, на третьем этапе значительное укрепление произ-
водственного потенциала, успехи в решении кадровой проблемы обусловили решающую роль 
МТС в процессе механизации аграрного сектора. В 1939 г. по сравнению с 1936 г. механизация 
пахотных работ в колхозах БССР достигла 34,5 % (к общему объему засеваемых земельных пло-
щадей). Механизация сева яровых культур увеличилась более чем в 21 раз, подъем паров – более 
чем в 26 раз, механизация зяби – в 37 раз, теребление льна – в 9 раз. Наименьшие изменения на-
блюдались в механизации молотьбы (увеличение в 6 раз) и уборке зерновых (увеличение в 8 раз).
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