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Исследуется материально-техническая оснащенность машинно-тракторных стан-
ций (МТС), электрификация МТС и других сельскохозяйственных объектов области. 
Основным источником исследования явились материалы Государственного архива Ир-
кутской области. Новизна представлена постановкой и решением проблемы, которая 
с учетом обозначенных хронологических и территориальных рамок прежде не рассма-
тривалась, кроме того, анализируется совокупность эмпирического материала, впервые 
вводимого в научный оборот. Актуальность обусловлена значимостью обеспечения про-
довольственной безопасности страны, предполагающей опережающее развитие мате-
риально-технической составляющей аграрного производства. Отмечается, что актуаль-
ность исследования возрастает и в связи с тем, что с 1990-х годов в России вновь начали 
создавать МТС. В результате исследования выявлены структура и количество сельско-
хозяйственной техники, ее мощность, динамика пополнения по годам исследуемого пе-
риода. Проведено сравнение этих показателей с довоенным 1940 годом и с 1945 годом. 
Исчислен удельный вес требуемого капитального ремонта техники, и оценено его выпол-
нение. Выявлена обратная зависимость мощности трактора и его производительности, 
уровень и динамика электрификации МТС и других объектов сельского хозяйства обла-
сти. Ряд показателей технической оснащенности МТС области представлен в сравнении 
с данными в целом по стране. 
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1. Введение
Урон, нанесенный войной стране, отразился и на сельском хозяй-

стве Иркутской области. Задача послевоенного подъема сельскохозяй-
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ственного производства предполагала восстановление, прежде всего, его 
материально-технической базы, основу которой составляли машинно-
тракторные станции (далее — МТС). Приведем некоторые цифры, свиде-
тельствующие о стартовых показателях послевоенного восстановления 
машинно-тракторного парка МТС. Если в довоенном году тракторы всех 
63-х МТС области выполнили 58,8 % сельскохозяйственных работ в кол-
хозах, то за годы войны этот показатель снизился до 28,7 % [Очерки …, 
1977, с. 6]. (Всего в СССР в 1940 году было 4532 МТС [Народное …, 
1957, с. 125]). Выработка на условный трактор составила 199 гектаров 
в 1945 году, или на 124 га меньше от довоенного уровня [ГАИО, ф. 2679, 
оп. 8, д. 163, л. 48]. Тракторный парк МТС сократился с 3175 машин в до-
военном году до 2922 единиц в 1945 году, сократилась его мощность на 
15 % c 66 960 л.с. в 1940 году до 57 001 л.с. к концу войны (см. табл. 1), 
для сравнения по МТС страны — на 26 % [Вылцан, 1976, с. 36], по Си-
бири — на 20 % [История .., 1969, с. 203]. Однако комбайновый парк 
даже пополнился за время войны на 6 % благодаря тому, что часть пар-
ка была переведена из оккупированных территорий страны. Кроме того, 
за 1943—1945 годы Красноярским заводом комбайнов было выпущено 
507 «Коммунаров», которые в основном оставались в Сибири [Ульянов, 
1979, с. 17]. Имевшийся машинно-тракторный парк МТС области был 
изношен, около 600 тракторов и 420 комбайнов не работали в течение 
ряда лет [Там же]. Исключительно плохо обстояло дело в МТС с сило-
вым оборудованием, его заменяли моторы газогенераторных тракторов. 
К весне 1945 года возник острый дефицит продовольственного хлеба. За 
годы войны валовые сборы зерна сократились в 2,5 раза, а урожайность 
зерновых культур в 1945 году составила 4,3 центнера с гектара [Косых, 
1967, с. 81]. 

Исследовательских трудов, в которых освещалась бы история ма-
шинно-тракторных станций Иркутской области исследуемого периода, 
немного. Вопросы о количестве техники и о производственной деятель-
ности МТС рассматриваются в коллективной публикации [Гаврилов 
и др., 1957], однако многие цифры в исследовании явно завышены и 
требуют уточнения. В работах, посвященных изучению сельского хо-
зяйства страны или сибирского региона послевоенного периода, находят 
отражение отдельные стороны деятельности машино-тракторных стан-
ций, в частности и МТС Иркутской области. Так, в статье о деятельности 
МТС Приангарья [Ковригина, 2014], кроме сведений об Иркутской обла-
сти, есть данные и по двум районам Красноярского края. Соответствен-
но, показатели, отражающие состояние технической оснащенности МТС 
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региона, представлены общими показателями, что не позволяет получить 
цифры по иркутским машинно-тракторным станциям. С. В. Ковригина 
пишет о значительном ослаблении материально-технической базы сель-
ского хозяйства в годы войны: «К концу войны от 40 до 50 % колхозов 
не имели сеялок, сенокосилок, жаток, молотилок, конных плугов <…> 
Деревне приходилось полагаться на сильно ослабевшее конное тягло, 
которого было явно недостаточно, в результате чего нагрузка на одну ра-
бочую лошадь по Иркутской области увеличилась с 14,8 га в 1940 г. до 
30 га в 1945 г. Это привело к тому, что иногда в качестве тягловой силы 
использовалась упряжка общественных коров» [Там же, с. 59]. В работе 
О. Шулбаева рассматривается производственная деятельность МТС Вос-
точной Сибири начиная с 1946 года до момента реорганизации станций 
в 1958 году [Шулбаев, 2013]. Статья интересна тем, что опосредованно, 
через анализ выполнения станциями тракторных работ можно получить 
некоторые представления о мощностях отдельных МТС региона, в част-
ности Иркутской области. Исследован и процесс электрификации МТС 
Восточной Сибири и сельского хозяйства [Алексеев, 1967]. Однако в ука-
занных работах отдельные сведения по МТС Иркутской области отсут-
ствуют. Представляют также интерес исследования о зависимости струк-
туры основных средств производства колхозов от машинно-тракторной 
станции, ее технической оснащенности [Приходько, 1977] и о зависимо-
сти изменения форм агрообучения от степени механизации сельскохозяй-
ственного производства [Карпунина, 1980].

В аграрной историографии последних лет наметилась тенденция 
к изучению МТС как отдельного предмета научного исследования. Уче-
ные предлагают новый взгляд на деятельность МТС [Безнин и др. 2005]. 
В этой и других публикациях авторы рассматривают процесс становле-
ния и функционирования МТС в контексте современной модернизации 
аграрной подсистемы экономики России. Представляет интерес дис-
сертационное исследование о необходимости переосмысления роли и 
опыта МТС как крупных системообразующих предприятий аграрного 
производства [Томилин, 2010]. Изучение истории машинно-тракторных 
станций важно еще и потому, что в России с 1990-х годов вновь начали 
создавать МТС (машинно-технологические станции) [Там же, с. 3]. По 
мнению ряда ученых-аграриев, в сельском хозяйстве страны происходит 
его деиндустриализация, сельхозтехника крайне изношена, сроки ее экс-
плуатации перешли все разумные границы, в крайнем упадке находится 
вся система сельскохозяйственного машиностроения [Буздалов, 2015, 
с. 137]. 
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Основным источником данного исследования явились документы Го-
сударственного архива Иркутской области (ГАИО), статистические мате-
риалы, оформленные в сборники, а также директивные документы госу-
дарственных и партийных органов. 

Цель работы заключается в выявлении технической оснащенности 
МТС Иркутской области в годы четвертой пятилетки, а именно: обе-
спеченности тракторами, комбайнами, грузовыми автомашинами. Кро-
ме того, задачами исследования стало определение уровня и динамики 
электрификации МТС и других объектов сельского хозяйства области, 
а также выявления качества состояния используемой техники. Для до-
стижения цели нам необходимо исчислить и показать динамику коли-
чественного изменения техники за исследуемый период в физическом 
выражении (тракторы, комбайны, грузовые автомашины), с точки зре-
ния мощности (тракторы в л.с., автомашины грузовые по тоннажности) 
и показать, какие изменения произошли к концу пятилетки, сравнив 
их с довоенным уровнем — 1940 годом и с уровнем начала пятилетки. 
Еще ряд задач состоит в том, чтобы провести сравнительный анализ ос-
новных показателей технической оснащенности МТС области с пока-
зателями в целом по стране, выявить структуру тракторного парка по 
мощности и корреляцию последней с показателем производительности 
машин, исчислить удельный вес тракторов и комбайнов, требующих ка-
питального ремонта, показать процесс электрификации МТС и других 
сельскохозяйственных объектов, а также его результат, систематизиро-
вать вышеперечисленные количественные показатели и оформить их  
в таблицы. 

2. Пополнение машинно-тракторного парка МТС
Уже в первом послевоенном году МТС области получили 404 трак-

тора, из них более трехсот от военного ведомства [ГАИО, ф. 2679, оп. 8, 
д. 134, л. 10]. В первые два послевоенных года более 90 % поступивших 
тракторов в МТС области поставлялись Красной армией, но в 1948 году 
она поставила только десять машин [Там же, ф. 147, оп. 1, д. 1467, л. 52; 
ф. 2679, оп. 8, д. 163, л. 30]. Тракторы теперь поступали в основном непо-
средственно с заводов, в частности с Алтайского тракторного завода (АТЗ, 
Западная Сибирь). Получали МТС тракторы и от колхозов, однако доля 
их была невелика: в 1948 году — 7 единиц, в следующем году — 19 и 
в 1950 — 5 [Там же]. Комбайновый парк пополнялся с Красноярского и Та-
ганрогского заводов и завода Россельмаш. Кроме того, на время уборочной 
страды в область прибывали комбайны из южных районов страны: так, 
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в 1949 году из Ростовской области и Ставропольского края прибыла убо-
рочная техника, в конце сентября 1950 года из Краснодарского края с ком-
байнами «Сталинец-6» прибыли еще и 100 комбайнеров [Там же, ф. 2679, 
оп. 8, д. 204, л. 49]. 

Машинно-тракторный парк МТС области не только пополнялся, но и 
терял машины: изношенная техника списывалась, только за 1946 год по 
актам, утвержденным Министерством земледелия РСФСР, был выбра-
кован 361 трактор (110 — гусеничных тракторов), в 1947 выбраковано 
176 машин, в последующие два года — 122 и 88. Всего за 1946—1949 годы 
было списано 747 тракторов [Там же, д. 134, л. 10; д. 163. л. 30; д.189. 
л. 17; д. 206. л. 28]. Таблица 1 показывает увеличение комбайнового пар-
ка за годы войны на 6 %, однако каждый 5-й из них в 1946 году уже не 
работал. В 1947 году было выбраковано 169 комбайнов, в 1948 — 46 и 
1950 — 23 единицы [Там же]. Самоходные комбайны начали поступать 
в 1949 году с Красноярского комбайнового завода, доля их в 1950 году со-
ставляла 13,6 % от общего количества (табл. 1). Из всего числа техники 
МТС области от 21 % в 1946 году до 6 % в 1950 году комбайнов не работа-
ли, с тракторами ситуация была лучше: в эти годы не функционировали от 
8 до 4 % машин соответственно [Там же]. Некоторая часть техники МТС 
отправлялась в школы механизации с целью использования для подготов-
ки механизаторских кадров. 

Структура тракторного парка МТС области была представлена следу-
ющим образом: по движителю (колесные, гусеничные); по топливу (ке-
росин, лигроин, дерево (или уголь), дизель); по назначению (пропашные, 
пахотные и общего назначения). Доля газогенераторных тракторов (ЧТЗ 
СГ-65, ХТЗ Т2Г) составляла в 1946—1947 годах более 13 % от общего чис-
ла физических тракторов (табл. 1), что превышало средний показатель по 
МТС страны — около 4% [Вылцан, 1976, с. 16]. Газогенераторные машины 
работали плохо по причине технической трудности их эксплуатации, МТС 
не имели к таким тракторам запасных частей. Кроме того, часть газогене-
раторов в войну была переоборудована для работы на жидком топливе, и 
восстановление их не представлялось возможным. Однако на протяжении 
рассматриваемого периода число неработавших тракторов в МТС области 
было все-таки меньше, чем в среднем по стране, и оно могло быть еще 
ниже, если бы столь большую долю нерабочих машин не составляли газо-
генераторы. В структуре тракторного парка по мощности доля колесных 
тракторов (СХТЗ-15/30, иногда обозначается как СТЗ-1, и «Универсал») 
на начало пятилетия составляла 41 % (табл. 1), что намного меньше, чем 
в среднем по МТС страны — около 69 % [Там же]. Таким образом, поло-



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 6]

406

вина тракторов МТС области была представлена мощными гусеничными 
тракторами. 

К концу рассматриваемого периода число колесных машин умень-
шилось и насчитывало 27 % от общей мощности тракторов (табл. 1). 
Вместе с тем колесные тракторы были производительнее гусеничных. 
Они делали работ больше той доли, которую составляли в структуре 
парка МТС области. В целом за период с 1945 по 1950 годы трактор-
ный парк МТС области пополнился на 71 %, комбайновый — на 30 % 
(табл. 1). К сожалению, за 1946 год данных по показателям тракторов 
нет, однако, располагая цифрами за 1945 год, мы вычислили количество 
выбракованных тракторов в 1946 году — 361 и прибавили 404 машины, 
которые поступили в этот же год. Полученная цифра — 2965 машин — 
в сравнении с цифрой 2970 на начало 1947 года имеет погрешность менее 
1 процента. Полагаем, от значения данной погрешности можно абстра-
гироваться. Тракторный парк МТС сократился с 3175 машин в довоен-
ном году до 2922 единиц в 1945 году (табл. 1). Довоенного уровня мощ-
ность тракторов МТС области достигла уже в первом году пятилетки, 
для сравнения — по стране этот уровень достигнут в 1949 году [Там же,  
с. 36]. 

3. Ремонтные работы и строительство новых МТС
Издержки военного времени привели к значительной изношенности 

машинно-тракторного парка МТС. О техническом состоянии тракторов 
и комбайнов за период с 1940 по 1950 годы дают представление сведе-
ния, представленные в таблице 2. Техническое состояние машин станций 
определяло не только производительность труда, оно влияло и на расход 
горючего, что отражалось на финансовом положении МТС. Ремонтная 
база МТС была представлена двумя машинно-тракторными мастерски-
ми (МТМ) — Хомутовской и Тулунской и двумя мотороремонтными 
заводами (МРЗ): Заларинским и Касьяновским. Наибольшая доля про-
стоев приходилась на газогенераторные тракторы, которые составляли 
в 1946—1947 годах 13,4 % (табл. 1) от общего числа физических трак-
торов. 

Тракторный парк МТС в июле-августе работал в 2—2,5 раза хуже, чем 
в мае и июне, а в осенние месяцы результаты были еще ниже. Своевремен-
ность и качество работ зависели прежде всего от деятельности ремонтной 
базы. Качественные изменения в ремонтных работах, наметившиеся в по-
следнем квартале 1947 года, произошли в 1948 году, и это отразилось в по-
казателях следующего 1949 года (таблица 2). 
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Таблица 21

Удельный вес машин, требующих капитального ремонта (в %)
Наименование 

машин 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950

Тракторы 22 33 46* 48* 53* 50 67
Комбайны 14 16 23 27 52 41 41

1  Составлено по: [ГАИО, ф. 147, оп. 1, д. 1467, л. 44; там же, ф. 2679, оп. 8, д. 134, л. 4; 
д. 163, л. 21]. 

* фактически в эти годы отремонтировано: в 1946 г. — 63 %, в 1947 г. — 52 %, в 1948 г. — 
71 %. Данных за 1949—1950 годы по фактически отремонтированным нет. 

Обе машинно-тракторные мастерские работали с опережением как по 
качеству, так и по срокам выполнения ремонтных работ. Так, Хомутовская 
машинно-тракторная мастерская по итогам III квартала 1948 года полу-
чила вторую Всесоюзную премию. Тулунская МТМ план ремонта моторов 
I квартала 1948 года выполнила на 120 % и перевыполнила апрельский 
план в 1,5 раза, отремонтировав 32 мотора. Годовой план 1948 года мастер-
ская выполнила за 10 месяцев на 110,2 %, при этом снизив себестоимость 
ремонта на 17 % [ГАИО, ф. 2679, оп. 8, д. 204, л. 49]. Мастерская отка-
залась от государственной дотации в мае 1948 года и на 1 ноября имела 
значительную прибыль. Рабочие Тулунской МТМ достигли высокой про-
изводительности труда: в IV квартале 1948 года по сравнению с тем же 
периодом 1947 года она повысилась в 13 раз [Там же]. Производственная 
деятельность моторо-ремонтных заводов (МРЗ), в отличие от МТМ, остав-
ляла желать лучшего. Так, на Касьяновском заводе при изготовлении зап-
частей к машинам в 1946 году были допущены значительные отступления 
от чертежей и технических условий, в результате брак по литью на заводе 
составил 35—40 % от общего количества изготовленных деталей [Стру-
ковский и др., 1946, с. 29]. Заларинский завод хронически не выполнял 
план ремонта моторов. В целом за последний год пятилетки заводы отре-
монтировали из 1755 моторов лишь 523, или 29,8 % [ГАИО, ф. 2679, оп. 8, 
д. 204, л. 56]. 

В соответствии с решением областного совещания работников МТС, 
МРЗ и МТМ (декабрь 1947 года) тракторы оборудовались водяным кар-
бюратором и электроосвещением. Впервые ремонтники приступили к вос-
становлению базисных деталей: рам, коробок скоростей, блоков моторов, 
соосности основных узлов. Принятые меры должны были увеличить сро-
ки службы машин. Если в 1947 году с водяным карбюратором работало 
24 % тракторов, то в 1948 — уже 48 %, с освещением — 38 %, что в 2 раза 
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превысило число оборудованных освещением в 1947 году [ГАИО, ф. 2679, 
оп. 8, д. 163, л. 33]. Если в 1948 году мастерские капитального ремонта 
имелись в 14 МТС, то на конец пятилетки — уже в 22-х, остальные рас-
полагали мастерскими текущего ремонта [Там же, лл. 2—3, 5, 6]. Неко-
торые МТС ремонтировали технику колхозными средствами труда. Так, 
Худоеланская МТС в 1947 году исправила 75 % прицепного инвентаря 
в колхозных кузнях. Новую форму организации ремонта реализовала Ка-
сьяновская МТС, отремонтировав сеялки в мастерских станции силами 
колхозников [Там же]. На ход ремонта в ряде МТС оказывало влияние на-
личие / отсутствие финансовых средств. Так, в 1947 году Усть-Ордынская, 
Белая, Касьяновская и другие станции, истратив деньги раньше срока, не 
смогли отремонтировать технику. Некоторые директора МТС не отдава-
ли моторы в МРЗ, ссылаясь на дороговизну ремонта [Там же]. За пяти-
летие доля затрат на ремонт машин составила в среднем 29 % от общей 
суммы финансирования [ГАИО, ф. 147, оп. 1, д. 1386, лл. 66.89, 117, 141, 
142]. МТС, как правило, намного превышали плановые затраты и лишь 
в 1950 году получили прибыль по данной статье [Там же]. Наибольший 
перерасход в сторону превышения плановых норм затрат был допущен 
в 1948 году, что объясняется большим снижением в плане финансирования 
доли ремонтных затрат в расчете на 1 га пахоты. Фактически же затраты 
в сравнении с предыдущими годами были значительно снижены с 17 руб. 
40 коп. в 1947 году до 15 руб. 23 коп в 1948 году, что свидетельствовало 
о большей экономической эффективности ремонтной кампании 1948 года 
[ГАИО, ф. 2679, оп. 8, д. 163, л. 41]. Качественный сдвиг в ремонте тракто-
ров в 1948 году почти на 20 % (71 %) от 1947 года произошел в результате 
эффективного хозяйственно-финансового регулирования ремонтных работ 
(табл. 2). Если в 1948 году сразу же после выхода на поле не работало 
18,4 % тракторов, летом — 27,3 %, то в 1950 году простаивало всего 7,4 % 
[Там же, л. 25]. Однако абсолютное число простоев было еще велико, по 
разным причинам тракторный парк простоял в 1948 году 1 025 300 тракто-
ров-часов, в том числе по техническим причинам — 494 900, комбайны не 
работали 127 700 комбайн-часов, из них по техническим причинам 40 300 
[Там же, д. 206, л. 52].

Государственным планом развития народного хозяйства области 
предусматривалось строительство, помимо существующих 64 МТС, еще 
10 станций: в Алзамайском, Качугском, Нижне-Илимском районах, в Усть-
Ордынском национальном округе и на других территориях. Кроме того, 
обком ВКП(б) обязывал областное управление сельского хозяйства и руко-
водителей ряда предприятий обеспечить строительство ряда новых мастер-
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ских, межрайонную МТМ капитального ремонта моторов, строительство 
которой началось в середине 1949 года в городе Тулун. План строительства 
МТС был выполнен на 60 %, созданы 6 станций: Алзамайская, Ангинская, 
Бирюльская, Байтогская, Будаговская и Ользонская. Итого на конец пяти-
летки область имела 70 МТС (в 1940 году было 63 МТС; в 1946 — 64). Для 
вновь созданных МТС технику и необходимое оборудование выделяли 
уже существующие станции и колхозы, для обслуживания которых МТС 
и строились. В рассматриваемый период МТС области, как правило, не 
выполняли плана капитального строительства, например, план 1947 года 
был выполнен лишь на 76,3 %, то есть освоено 1 774 000 рублей вместо 
2 325 000 [ГАИО, ф. 147, оп. 1, д. 1467, л. 40]. 

4. Электрификация МТС и других сельскохозяйственных объектов 
области

К концу войны машинно-тракторные станции области испытывали 
большие трудности в силовом оборудовании. Поэтому в большинстве 
МТС области использовались двигатели газогенераторных тракторов. 
В создавшихся условиях возрастала значимость электрификации станций. 
За 1946—1950 годы предполагалось ввести в эксплуатацию 31 малую ги-
дростанцию общей мощностью в 1870 киловатт, 10 тепловых станций 
в 2850 квт и присоединить сельских потребителей к другим электростан-
циям на 2650 квт [Конференция …, 1947, с. 137]. Выполнение плана поз-
волило бы электрифицировать 241 объект, в том числе 143 колхоза, МТС 
и МРЗ — 79 и 10 совхозов [Там же]. Помощь должна была оказать про-
мышленность области. Для успешного осуществления плана необходимо 
было наладить производство оборудования и электроматериалов, причем 
с максимальным использованием возможностей электромеханического 
завода. Строительство электростанций было возложено на контору «Се-
льэлектро». По официальной отчетности конторы, в 1949 году план элек-
трификации 1946 года был выполнен лишь на 14,5 %, в 1947 году — на 
59,5 %, в 1948 году — на 57,9 % и полугодовой план 1949 года — на 
19 % [ГАИО, ф. 2679, оп. 8, д. 163, л. 3]. Невыполнение планов объяс-
нялось перебоями в материально-техническом снабжении, дефицитом 
квалифицированных кадров, низким уровнем технического контроля 
строительства электростанций. Часть из них сооружалась без проектов, 
что приводило порой к размыву строек водой. Мощность сооружаемых 
электростанций, по неполным данным, варьировалась от 10 до 50 квт. 
Так, в начале 1949 года была закончена электрификация Барлукской МТС 
(Куйтунский район), мощность ее электростанции составляла 50 квт. Она 
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имела четыре подстанции по 15 квт, протяженность высоковольтной ли-
нии была доведена до 2,5 километра, низковольтной — до 7 км [Там же, 
л. 2.]. Завершилась в последнем году пятилетки электрификация Усть-
Ордынской, Малышевской МТС, которые получали электроэнергию от 
построенных при них теплоэлектростанций. Если в 1948 году насчиты-
валось 30 электрифицированных МТС, то к концу четвертой пятилетки 
в области были электрифицированы 58 станций (или 83 %) [Там же]. 
При этом мощность электродвигателей составляла 1980 квт*(*мощность 
электродвигателей включала суммарную мощность всех электромото-
ров, работавших и не работавших в отчетном году) [Там же]. Были элек-
трифицированы 61 % совхозов, 9 % колхозов, из них 48 коллективных 
хозяйств (или 5 %) применяли электроэнергию для производственных 
целей [Развитие отраслей …, 1957, с. 102]. Для сравнения: на этот же 
период по стране получали электроэнергию 80 % МТС и 15 % колхозов, 
для производственных целей использовали электроэнергию 9 % колхо-
зов [Вылцан, 1976 с. 43]. 

5. Выводы
Исследование состояния материально-технической базы сельского хо-

зяйства Иркутской области в 1946—1950 годы позволяет сделать ряд вы-
водов. Во-первых, возрождение материально-технической базы сельского 
хозяйства региона осуществлялось более высокими темпами, чем в целом 
по стране. Во-вторых, особенности тракторного парка области по струк-
туре заключались в следующем: доля колесных тракторов в МТС области 
была существенно ниже, чем в среднем по стране; число газогенераторных 
машин превышало средний показатель по МТС страны; комбайновый парк 
пополнялся даже в годы войны; доля грузовых автомашин за годы пяти-
летки сократилась на 8 %. При этом число неисправных тракторов в МТС 
Иркутской области было меньше, чем в среднем по стране, во многом бла-
годаря качественной работе машинно-тракторных мастерских. В-третьих, 
выявлено наличие обратной зависимости производительности трактора и 
его мощности, а именно: колесные тракторы, несмотря на меньшую мощ-
ность, чем гусеничные, были более производительными. В-четвертых, на 
конец четвертой пятилетки 83 % МТС области были электрифицированы, 
что незначительно, но опережало средний уровень электрификации МТС 
страны. В-пятых, строительство новых машинно-тракторных станций 
было выполнено на 60 %. 

В целом МТС Иркутской области почти достигли довоенного уровня 
уже в 1947 году, тогда как МТС страны достигли его не ранее 1949 года. 
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firSt poSt-war fivE-yEar pEriod 1946—1950: dEvElopmEnt 
of matErial and tEChniCal baSE of agriCulturE in irkutSk rEgion
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2017, SPIN 5465-2238, Author ID 633096, Academician of the Russian Academy of Natural 
Sciences, Doctor of Philosophy, professor, leading researcher, Research Institute of the Federal 
Penitentiary Service of Russia (Moscow, Russia), klavdiya5@yandex.ru. 

The material and technical equipment of machine and tractor stations (MTS), the electri-
fication of MTS and other agricultural facilities of the region are investigated. The main source 
of research was the materials of the State Archive of the Irkutsk Region. Novelty is presented 
by the statement and solution of a problem that, taking into account the indicated chrono-
logical and territorial frameworks, has not been considered before, in addition, the totality of 
empirical material first introduced into scientific circulation is analyzed. The relevance is due 
to the importance of ensuring the food security of the country, which implies the accelerated 
development of the material and technical component of agricultural production. It is noted 
that the relevance of the study is growing due to the fact that since the 1990s, MTS have 
been again created in Russia. As a result of the study, the structure and quantity of agricultural 
machinery, its capacity, replenishment dynamics by years of the study period were revealed. 
These indicators are compared with the pre-war 1940 and the year 1945. The specific weight 
of the required overhaul repairs of the equipment was calculated, and its performance was 
evaluated. The inverse relationship between the tractor power and its productivity, the level 
and dynamics of the electrification of the MTS and other agricultural facilities of the region are 
revealed. A number of indicators of technical equipment of the MTS region are presented in 
comparison with the data for the whole country.

Key words: machine and tractor station; Irkutsk region; the first post-war five-year plan; 
technical equipment; Agriculture.
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