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’СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К тому же была направлена переселенческая и колонизационная политика фашизма с ярко выраженными, кроме того, агрессивными и завоевательными целями, особенно на востоке.

За годы фашистской диктатуры резко увеличились принудительные продажи мелких крестьянских участков, чему особенно способствовали законы об отмене остатков общинного землепользования (1934) и о создании земельных фондов для военных целей (1935).

Закон о земле (1937) окончательно лишил крестьян права распоряжаться своей земельной собственностью. В интересах привилегированной верхушки кулачества были изданы законы о конверсии с. — х. задолженности (1933), об организации и регулировании рынков с. — х. продуктов, об установлении цен и пр. Все эти мероприятия, проводимые в демагогич. форме, имели целью одурачивание масс населения, подчинение С. х. полной власти фашистской диктатуры монополистич. капитала и служили целям организации и подготовки завоевательной войны фашизма. В действительности они приводили к разорению многомиллионных масс бедняцких крестьянских х-в, к чудовищному обнищанию рабочего класса города и деревни, к продовольственному кризису, к обострению классовых противоречий внутри фашистской Германии.

Сельское хозяйство СССР началом своего развития уходит в глубь доисторических и наиболее ранних исторических эпох. Археологические остатки так называемой Трипольской культуры (см.) в Приднепровьи, а также по Днестру, Оке, в Приладожьи и в других местностях СССР (металлич. мотыги, косы, серпы, зёрна пшеницы, ячменя и др. хлебов, зернотёрки, кости домашних животных и т. п.) доказывают наличие здесь земледелия за 2000—1000 лет до хр. э. В наиболее древнем на территории СССР рабовладельческом государстве Урарту за 2000 лет до хр. э. имелось патентное земледелие, возделывание пшеницы, садоводство, виноградарство, конёводство, овцеводство. В Средней Азии к древнейшим временам относятся сохранившиеся местами до сих пор крупные оросительные сооружения, свидетельствующие о раннем занесении сюда из Индии культуры хлопка, о посевах риса, пшеницы и др., а также о развитии животноводства и т. п. На Восточно-Европейской равнине развитие земледелия и скотоводства (разведение лошадей, крупного рогатого скота, овец; посевы пшеницы и др. хлебов, огородных растений и пр.) относится ещё к скифосарматскому периоду (8—3 вв. до хр. э.).

У славянских племён распространение С. х. — пашенного земледелия, животноводства и других с. — х. занятий — доказывается ранними славянскими археологии. памятниками. Основным орудием обработки почвы в наиболее древний период являлось деревянное рало, представлявшее собой загнутый и заострённый сук, к-рым поднималась и бороздилась почва. Такого же простого устройства была деревянная соха, позднее — с железными лемехами. В рало или соху запрягались лошади или волы. При сохранении родового строя в обработке земли и в земледелии преобладал коллективный труд рода, «большой семьи»; её силами производились расчистки земли из-под леса, заимки земли. Земля считалась собственностью всей Общины. С распадом рода развитие индивидуального землевладения, возникновениеимущественного неравенства и захват общинных земель привилегированными слоями  — князьями, боярами — приводят к возникновению феодальных отношений и крепостничества.

Прежде свободный земледелец — смерд — уже с 10—11 вв. закабаляется боярами. Господство феодально-крепостнической хозяйственной системы получает законченное выражение с 11 в. и особенно с 13—14 вв. В феодально-крепостническом С. х. 13—14 в. подсечная, огневая система вообще ещё преобладала в более отдалённых местностях; в центральных уездах Московского государства прежние сплошные леса в 15—16 вв. постепенно исчезают, заменяясь пашней. Развивается навозное удобрение, в особенности на помещичьих и монастырских землях. Основным орудием обработки цочвы становится соха с железными сошниками как наиболее лёгкая и удобная для неглубоких, каменистых и задернённых почв. Из других земледельческих орудий упоминаются бороны, косы, серпы, сошники деревянные и железные. В качестве тяговой силы употреблялись лошади, реже волы. В посевах преобладали из озимых хлебов — рожь, реже пшеница, из яровых — овёс, ячмень, просо, гречиха; в нек-рых районах, в Псковской и Смоленской губерниях, издавна сеялись также лён, конопля. На юге лежало «дикое поле», степь.

Земледелие начинает проникать сюда лишь с расширением границ Московского государства.

К концу 17 в. прежнее «дикое поле» начинает снабжать своими избытками хлеба Москву.

Одновременно с этим идёт развитие земледельческой культуры на восток, в Заволжье и в Зап. Сибирь.

В конце 18 в., в связи с быстрым ростом денежного х-ва, усиливается стремление помещиков к увеличению доходов, повышению крепостнич. эксплоатации и к рационализации С. х. (появление первых агрономических практич. руководств и научных работ, организация первых с. — х. обществ, практич. работа первых русских агрономов и пр.). Сначала 19 в. отмечаются дальнейшие сдвиги в отсталой и рутинной технике помещичьего крепостного С. х. (в 1802 построены первые в России молотилки Вильсона, в 1820—31  — первые заводы с. — х. машин Полторацкого и Бутенопа). На югозападе начинают развиваться свеклосахарные заводы (в 1825 их было 7, в 1836—57, в 1844—206). Но в условиях крепостничества не было простора для развития усовершенствований в С. х. В товарном производстве с. — х. продуктов го сподство принадлежало крепостническому помещичьему х-ву, крестьянское же х-во было задавлено нищетой. Урожайность хлебов за время 1801—61 стояла на уровне в среднем не выше 35—40 пудов с десятины.

В период капитализма (с 1861) в С. х. ещё надолго сохраняются пережитки крепостнич. отношений: отработки и барщина, крайне низкая техника крестьянского х-ва, «средневековые», по выражению Ленина, формы землевладения в виде, с одной стороны, помещичьих крепостнич. латифундий, с другой — крестьянской передельной общины, малоземелье, «отрезки», чёресполосность и пр. Эти пережитки крепостничества задерживали развитие капитализма в С. х. и обусловливали отсталость крестьянского С. х. Развитие промышленного капитализма разлагало остатки крепостничества и натуральный строй крестьянского х-ва, развивая торговое земледелие, специали-
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