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     Отмечена актуальность изучения аграрной истории Красноярского края второй половины 1960-х – первой половины 1980-
х гг. Рассмотрены основные тенденции и результаты реализации государственной аграрной политики в указанный период  в 
разрезе производственной динамики отрасли животноводства на территории Красноярского края, выявлены основные фак-
торы и проблематика,  влиявшие на ее развитие в течение рассматриваемого периода. 

 
     Ключевые слова:  аграрная политика,  совхозы,  колхозы, личные приусадебные хозяйства, скотоводство, свино-
водство, овцеводство птицеводство,  Красноярский край 

 

Animal husbandry in the Кranoyarsk territory in the third half of the 
1960s - the first half of the 1980s 
 
A.V. Kryukov 
 
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev; 89, Ada Lebedeva St., Krasnoyarsk, Russia 
kspu@kspu.ru 
Received 10.12.2021, accepted .12.12.2021 

 
      The urgency of studying the agrarian history of the Krasnoyarsk territory in the second half of the 1960s - the first half of the 1980s 
is noted. The main trends and results of the implementation of the state agrarian policy in the specified period are considered, in the 
context of the production dynamics of the livestock industry in the Krasnoyarsk Territory, the main factors and problems that influenced 
its development during the period under consideration are identified. 
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В отечественной историографии аграрной ис-
тории СССР период второй половины 1960-х – 
первой половины 1980-х гг. вызывает повышен-
ный интерес, так как на него пришелся пик разви-
тия советской колхозно-совхозной системы, отчет-
ливо обозначились ее положительные и отрица-
тельные стороны. Об этом периоде опубликовано 
огромное количество работ отечественных и зару-
бежных историков, экономистов, социологов, де-
мографов и т.д., которые подробно проанализи-
рованы во многих историографических обзорах. В 
частности, литература по аграрной истории Си-
бири и ее регионов получила развернутую оценку 
в «Истории крестьянства Сибири» и в трудах со-
временных ученых: Д.С. Орлова, В.А. Ильиных, 
С.Н. Андреенкова [1, 2]. 

Историографические обзоры показывают 
крайнюю неравномерность исследования аграр-

ной истории Сибири 1960–1980-х гг. во внутри-
региональном разрезе. Западная Сибирь изучена 
несравнимо лучше Восточной, а в Восточной Си-
бири менее всего изучен Красноярский край. В те 
годы в нем выполнялись знаменитые «десятилет-
ки», их опыт подробно анализировался. Но весь 
интерес фокусировался на индустрии, а аграрная 
сфера была и остается до сих пор без внимания.  

Изучение аграрной истории Красноярского 
края имеет большую актуальность для расшире-
ния представлений как об истории самого края, 
так и заполнения пробела в аграрной истории 
Сибири в целом. Красноярский край являлся и 
является наиболее крупным сельскохозяйствен-
ным регионом Восточной Сибири. Животновод-
ство занимало наибольший удельный вес в вало-
вой продукции сельского хозяйства края. Его доля 
в среднегодовом исчислении за период с начала 
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1966 по 1985 гг.  составляла  порядка 60% [3, с. 47; 4, 
с. 258]. В этот период  в крае развивались все ос-
новные подотрасли животноводства: молочно-
мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, 
птицеводство [5, с. 47]. 

На рубеже 1950–1960-х гг. стало очевидным, что 
экстенсивный путь развития сельского хозяйства 
исчерпал свои возможности, так как ресурсов для 
его реализации было уже недостаточно. В октябре 
1961 г. на ХХII съезде КПСС был взят курс на ин-
тенсификацию как базовому направлению аграр-
ной политики государства, однако эта программа, 
которая разрабатывалась в первой половине 1960-
х гг., в итоге так и не была реализована в связи с 
отставкой Н.С. Хрущева 14 октября 1964 г, являв-
шегося главным инициатором ее разработки [6, с. 
75–76; 2, с. 35–38]. 

Начало реформы, которая должна была улуч-
шить положение в сельском хозяйстве, было про-
возглашено на Мартовском пленуме (1965 г.) ЦК 
КПСС в основном докладе первого секретаря ЦК 
Л.И. Брежнева   «О неотложных мерах по даль-
нейшему развитию сельского хозяйства СССР» и 
принятом затем постановлении Президиума ЦК и 
Совета Министров СССР. Были обозначены глав-
ные причины кризисных явлений первой поло-
вины 1960-х гг.: нарушения экономических зако-
нов социалистического производства, принципов 
материального стимулирования колхозников и 
рабочих совхозов, неправильное сочетание обще-
ственных и личных интересов [7, с. 66–70]. 

Принятые согласно решениям мартовского 
пленума меры были направлены на расширение 
самостоятельности сельхозпредприятий в плано-
во-экономической деятельности, внедрение эле-
ментов рыночных отношений, основанных на 
экономических принципах управления, матери-
альное стимулирование труда и укрепление ма-
териально-технической базы аграрного сектора. 

Реализация решений мартовского пленума 
способствовала созданию более благоприятных 
условий для развития аграрного сектора Красно-
ярского края. Капитальные вложение государства 
в развитие сельского хозяйства региона составили 
571,8 млн. руб. [4, с. 263]. В итоге среднегодовой 
прирост валовой продукции сельского хозяйства 
по итогам восьмой пятилетки составил 20%, а жи-
вотноводства – 16% [9, с. 48]. Производство всех 
основных видов продукции животноводства на 
территории Красноярского края соответственно 
выросло: мяса – на 17,4%, молока – на 17,5%, яиц – 
на 16,6%, шерсти – на 18,6%. Государственные за-
купки скота и птицы выросли на 31,7%, молока- на 
33%. Наибольший прирост государственных заку-
пок показали закупки яиц на 65,9% [8, с. 102–103, 
110–111]. 

За успехи, достигнутые в выполнении заданий 
восьмой пятилетки по развитию народного хозяй-
ства, Указом Президиума Верховного совета СССР 
от 2 декабря 1970 г. Красноярский край был на-
гражден вторым орденом Ленина [5, c. 208]. 

Восьмая пятилетка стала прибыльной для сель-
ского хозяйства края. Если результат от основной 
деятельности совхозов за период с 1961 по 1965 гг. 
был убыточным (убыток составил более 150 млн. 
руб.), то период с 1966 по 1970 гг. стал для совхозов 
прибыльным (более 100 млн. руб.) [9, л. 27]. 

Основная часть животноводческой продукции 
производилась в общественном секторе. В 1970 г. 
удельный вес производства мяса в совхозах, колхо-
зах, межхозяйственных и других производствен-
ных сельскохозяйственных предприятиях соста-
вил 67,4% от общего объема производства во всех 
категориях хозяйств. Удельный вес производства 
молока составил 65,9%, яиц – 60%, шерсти – 93,7% 
[3, с. 260].  

Необходимо отметить общую тенденцию для 
всего рассматриваемого периода – снижение про-
изводства сельскохозяйственной продукции в 
личных приусадебных хозяйствах населения. Это 
происходило на фоне реализации общегосударст-
венной аграрной политики, направленной на 
«огосударствление» или совхозизацию аграрного 
сектора. Личные приусадебные хозяйства в 1970 г. 
имели наибольший удельный вес в общем произ-
водстве яиц – 40%, наименьший в производстве 
шерсти – 6,3%. Динамика производства в этих хо-
зяйствах имела отрицательное значение по всем 
основным видам продукции животноводства (мя-
са -10,2%, молока -12,3%, яиц -18,5% шерсти -15,4%) 
[3, с. 260].  

Однако несмотря на положительные сдвиги в 
развитии аграрного сектора экономики реформа, 
начатая после мартовского (1965 г.) пленума, сво-
его полного развития так и не получила. Начало 
отказа от внедрения рыночных подходов в сель-
скохозяйственное производство и возврат к дирек-
тивным методам управления произошло уже по-
сле февральского пленума (1966г.) «О задачах пар-
тийных организаций в проведении хлебозагото-
вок», где была подчеркнута необходимость обяза-
тельных сверхплановых продаж хлеба и зерна вне 
зависимости от желаний руководства колхозов и 
совхозов. Фактически имелось в виду ввести два 
параллельных «твердых» плана: заготовок и так 
называемых сверхплановых закупок. В июне 1969 
г. согласно постановлению «О задачах партийных 
организаций, советских хозяйственных органов, 
колхозов и совхозов по увеличению производства 
зерна и других продуктов земледелия и животно-
водства в 1969 г.», главной задачей колхозов и сов-
хозов являлось обязательное наращивание произ-
водства и продажи государству сельхозпродукции 
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в размерах, превышающих планы и объемы про-
изводства и закупок в 1968 г. В другом постанов-
лении, принятом в августе 1969 г. – «Об отвлече-
нии средств из сельского хозяйства на другие це-
ли», предусматривалось ввести контроль за бюд-
жетами сельхозпредприятий и их жесткое регули-
рование. [6, с. 84–85, 2, с. 46–47]. 

Согласно материалам ХХIII съезда КПСС (1966 
г.), основным механизмом развития сельского хо-
зяйства стала его интенсификация, основанная на 
механизации, химизации и электрификации. 
Обеспечить интенсификацию должно было по-
стоянное наращивание капитальных вложений в 
аграрный сектор страны. Базовым экономическим 
стимулом развития сельхозпроизводства стало 
рассматриваться увеличение заработной платы 
работников сельхозпредприятий, а не предостав-
ление предприятиям хозяйственной самостоя-
тельности, как это планировалось в решениях 
мартовского пленума. Подход, направленный на 
укрепление прежде всего материально-
технической базы аграрного сектора путем его 
государственного финансирования, отказ от вне-
дрения экономических элементов в организации 
сельхозпроизводства в итоге стали основным век-
тором государственной аграрной политики 1970-х 
начале 1980-х гг. [2, с. 48–49]. 

Важнейшим фактором развития аграрного 
сектора Красноярского края стало интенсивное 
индустриальное развитие его территории. С 1960-
х гг. Красноярский край являлся одним из круп-
нейших энергетических районов страны, лидером 
в Восточной Сибири по объему промышленного 
производства и темпам его роста. В феврале 1970 г. 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР было при-
нято постановление «О мерах по дальнейшему 
комплексному развитию в 1971–1980 годах произ-
водительных сил Красноярского края», где была 
представлена программа десятилетнего развития 
края. Она в дальнейшем получила название пер-
вой Красноярской десятилетки. Суть программы 
заключалась в единовременном и сбалансирован-
ном развитии промышленного производства, вы-
сокомеханизированного сельского хозяйства на 
основе формирования территориально-производ-
ственных комплексов и промышленных узлов. В 
процессе реализации плана индустриального раз-
вития были обозначены пять территориально-
производственных комплексов: Центрально-
Красноярский, Саянский, Нижне-Ангарский, Се-
веро-Енисейский (Норильский), Канско-
Ачинский (КАТЭК). Реализация программы мас-
штабного индустриального развития требовала 
значительного увеличения производства сельско-
хозяйственных продуктов для удовлетворения 
растущих потребностей населения  и перерабаты-
вающей промышленности [10, с. 227–228; 11, с. 62]. 

Динамика сельскохозяйственного производства 
в Красноярском крае по итогам девятой пятилет-
ки, аналогично динамике предыдущего пятилет-
него плана, носила положительный характер. 
Среднегодовой рост производства валовой сель-
скохозяйственной продукции составил 10%, жи-
вотноводства – 15,5%. Причем темпы роста произ-
водства животноводческой продукции остались 
практически без изменений по сравнению с тем-
пами роста в предыдущий пятилетний период. 
Среднегодовое производство основных видов 
продукции животноводства соответственно вы-
росло. Производство мяса выросло на 16,5%, мо-
лока – на 7,4%, шерсти -  на 28,2%, яиц – на 38,5%. 
Государственные закупки скота и птицы выросли 
на 32%, молока – на 19,2%.   Прирост государст-
венных закупок яиц по итогам девятой пятилетки 
составил рекордные 88,8%.  Это был самый высо-
кий показатель за весь рассматриваемый период с 
1965 по 1985 годы.  [3, с. 47–48; 4, с. 257–258]. 

Деятельность хозяйств в аграрном секторе края 
за годы девятой пятилетки осталась прибыльной. 
Например, суммарная прибыль совхозов от основ-
ной деятельности за пять лет составила порядка 238 
млн. руб. [9, л. 27]. Рентабельность проданной го-
сударству продукции животноводства как совхоза-
ми, так и колхозами имела положительные значе-
ния. Исключение составили только молоко и мо-
лочная продукция, произведенные совхозами края, 
где рентабельность в 1970 г. была отрицательной и 
составляла –4,9%. Далее эта тенденция продолжи-
лась и в 1980 г., рентабельность данной продукции 
осталась отрицательной (–4,7%) [4, с. 260]. 

Производство продукции животноводства в 
общественном секторе, который был представлен 
преимущественно совхозами, продолжило расти. 
В 1975 г. относительно 1970 г. производство мяса в 
них выросло на 14%, молока – на 17,6%, яиц – на 
84,9%, шерсти – на 33%. Совокупная доля хозяйств 
общественного сектора в общем объеме производ-
ства к 1975 г. составила 89,9%. Удельный вес про-
изводства мяса в совхозах, колхозах, межхозяйст-
венных и других сельскохозяйственных предпри-
ятиях составлял 70,8%, молока – 70,1%, яиц – 76,2%, 
шерсти – 93,8%. Производство отдельных видов 
основной продукции животноводства в личных 
приусадебных участках показало рост в производ-
стве мяса 6,4%, шерсти – 22,9%. Снизилось произ-
водство молока на 3,8%, яиц на 14,7%. Удельный 
вес животноводческой продукции в личных при-
усадебных хозяйствах населения продолжил сни-
жение и в 1975 г. Он составил: по мясу – 29,2%, 
производству молока – 29,9%, яиц – 23,8%, шерсти 
– 6,2% [4, с. 260]. 

Во второй половине 1970-х гг. политика интен-
сификации сельскохозяйственного производства 
была продолжена. Теперь, чтобы усилить ожи-
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даемый эффект, помимо технического и техноло-
гического развития аграрного сектора была сде-
лана ставка на развитие процессов специализации 
сельхозпредприятий, межхозяйственной коопера-
ции и агропромышленной интеграции. Данное 
решение было закреплено в постановлении ЦК 
КПСС от 28 мая 1976 г. «О дальнейшем развитии 
специализации и концентрации сельскохозяйст-
венного производства на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции» 
[12, с. 274–289]. Создание новых специализирован-
ных межхозяйственных объединений должно бы-
ло снизить затраты труда и себестоимость сель-
скохозяйственного производства и, как следствие, 
увеличить его прибыль и рентабельность. Спе-
циализация и межхозяйственная кооперация ста-
ли важными направлениями дальнейшего разви-
тия сельского хозяйства СССР [2, с. 54].  

В течение 1970-х – начале 1980-х гг. большинст-
во совхозов и колхозов Красноярского края спе-
циализировались на выпуске двух или одного ви-
дов сельхозпродукции [13, 14, 15]. В течение 1970-х 
гг. в животноводстве края были осуществлены ме-
ры по переводу отрасли на промышленную осно-
ву путем строительства крупных животноводче-
ских комплексов. К 1983 г. на территории края 
действовали 27 молочных комплексов с общим 
поголовьем около 30 тыс. коров. Наибольший 
экономический эффект дало создание в Красно-
ярском крае специализированных птицеводче-
ских хозяйств. Эффект был достигнут за счет вы-
сокой концентрации производственных ресурсов 
и поголовья птицы, что обеспечило снижение се-
бестоимости производства и рост производитель-
ности труда. Это стало возможным благодаря соз-
данию в 1964 г. на территории края треста «Пти-
цепром», куда вошли 14 хозяйств, из них 10 пти-
цефабрик, 3 птицесовхоза и 1 птицезавод. Также 
на территории края в начале 1980-х гг. края дейст-
вовали четыре свиноводческих комплекса и три 
овцеводческих [5, с. 219–226]. 

В начале 1980-х гг. значительное количество хо-
зяйств в Красноярском крае работало на принци-
пах межхозяйственной кооперации и частично – 
агропромышленной интеграции. На начало 1982 
г. в крае было организовано 235 межхозяйствен-
ных организаций: 81 межхозяйственное предпри-
ятие, включая строительные; 117 колхозов, совхо-
зов и прочих государственных сельскохозяйствен-
ных предприятий, которые осуществляли функ-
ции межхозяйственных предприятий; 2 производ-
ственных объединения по свиноводству и птице-
водству; 13 агропромышленных предприятий; 
одно агропромышленное объединение; 21 орга-
низация прочих вспомогательных направлений 
деятельности, в частности объединения и управ-
ления капитального строительства, межхозяйст-

венная дирекция строящихся сельских дорог. Аг-
ропромышленная интеграция на территории 
Красноярского края первоочередное развитие по-
лучила в отраслях, где возникала наиболее острая 
необходимость упорядочения производства, заго-
товок, хранения, переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции (овощеводство, кар-
тофелеводство, плодоводство) [5, с. 234–238]. 

Однако реализация мер по углублению спе-
циализации и межхозяйственной кооперации в 
целом не смогла обеспечить высокие результаты 
как в общем сельскохозяйственном производстве, 
так и в производстве продукции животноводства. 
К 1980 г. число убыточных хозяйств в Краснояр-
ском крае увеличилось. Количество убыточных 
совхозов составило 169, колхозов – 66. Удельный 
вес этих хозяйств составил 60% и 58% соответст-
венно. Рентабельность совхозов в 1980 г. составила 
всего 3,3%, что было гораздо ниже, чем в 1970 г. 
(12,2%). Колхозы оказались еще в  худшем поло-
жении, их деятельность оказалась нерентабельной 
и составила 3,5%, что также было намного ниже, 
чем в 1970 г. (18%) [4, с. 310–314]. 

С середины 1970-х гг. темпы роста сельскохо-
зяйственного производства в СССР стали значи-
тельно замедляться. По итогам десятой пятилетки 
среднегодовой рост валового производства про-
дукции сельского хозяйства составил всего 1,7% 
[16, с. 647]. Аграрный сектор экономики не отве-
чал растущим потребностям государства в сель-
скохозяйственной продукции. В принятом на 
июльском пленуме (1978 г.) постановлении – «О 
дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР» 
причинами снижения темпов производства были 
обозначены: неэффективное использование капи-
тальных вложений, недостаточность технического 
обеспечения, отставание производства кормов для 
развития животноводства [19, с. 263–276]. Однако 
меры, принятые после июльского пленума, в це-
лом не повернули ситуацию в положительное 
русло. Вместо одного твердого плана появилось 
несколько, хозяйства продолжили терять свою 
внутрихозяйственную самостоятельность, усилил-
ся контроль над финансово-хозяйственной дея-
тельностью колхозов и совхозов. Целевое распре-
деление средств государственного бюджета было 
строго централизованным и ограничивало хозяй-
ства в выборе решений [17, с. 108–109, 198–200]. 

В итоге ставка на командно-административные 
методы управления аграрным сектором экономи-
ки стала главным фактором формирования за-
стойных явлений в отрасли во второй половине 
1970-х гг. [2, с. 55]. 

Сложившаяся негативная ситуация в аграрном 
секторе привела к изменению поголовья скота и 
снижению темпов роста объемов производства. 
Сельскохозяйственные предприятия стали сни-
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жать выпуск некоторых нерентабельных видов 
продукции. Рост валовой продукции сельского 
хозяйства в крае составил всего 4%, валовой про-
дукции животноводства - 11% [4, с. 257–258]. Пого-
ловье крупного рогатого скота к 1980 г. относи-
тельно середины 1970-х гг. в итоге практически не 
изменилось. Рост поголовья овец составил всего 
0,3%. Поголовье свиней, напротив, выросло на 
26,7%, птицы – на 49%. Среднегодовое производ-
ство мяса показало рост на 12,2%, молока – на 
4,9%, шерсти – на 11,8%, яиц – на 32,5%. Государ-
ственные закупки скота и птицы выросли на 9,6%, 
молока – на 16,3%, закупки яиц – на 59,8% [18, с. 
249–271, 284–363]. Удельный вес общественного 
сектора в производстве основных видов животно-
водческой продукции к 1980 г. составил 90,7%. 
При этом общий рост производства основной 
продукции животноводства в общественном сек-
торе в 1980 г. к 1975 г. составил 0,4%, в личных 
приусадебных хозяйствах производство сократи-
лось на 7,6% [4, с. 260, 292]. 

Производство основной продукции животно-
водства в совхозах и колхозах края имело наи-
больший удельный вес в производстве яиц (83,2%) 
и шерсти (94,2). Доля производства мяса и молока 
в общественном секторе соответственно составля-
ла 73,9% и 73,5%. Удельный вес основных видов 
животноводческой продукции, производимой в 
личных приусадебных хозяйства, составлял: мяса 
– 28,1%, молока – 26,2%, яиц – 16,8% шерсти – 5,8% 
[4, с. 260]. 

Одним из факторов, повлиявших на снижение 
темпов производства животноводческой продук-
ции, стало подорожание запчастей, горюче-
смазочных материалов и строительно-монтажных 
работ в 1966–1970 гг. Рост закупочных цен при 
этом шел более низкими темпами. В результате 
произошло повышение себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции. Например, если в 1965 г. 
стоимость производства центнера мяса свинины в 
совхозах СССР составляла 18,7 руб., то к 1975 г. – 
уже 139,4 руб., молока – 16,29 и 23,85 руб. соответ-
ственно [19, с. 102]. В колхозах была аналогичная 
ситуация. В итоге к концу десятой пятилетки в 
Красноярском крае рентабельность проданной 
государству совхозами основной продукции жи-
вотноводства значительно снизилась: крупного 
рогатого скота до 0,6% (против 11,4% в 1970г.), 
свиней до 5,2 % (38,7% в 1970 г.), овец и коз до 1,5% 
(31,7% в 1970 г.), шерсти до 9,1% (49,5% в 1970 г.). 
Рентабельность молока и молочной продукции в 
1980 г. оставалась отрицательной и составила - 
4,7% (немного лучше, чем в 1970 г., когда данный 
показатель был равен -4,9%). Высокорентабель-
ными остались только реализация птицы 37,3% 
(41,7% в 1970 г.). Рентабельность производства и 
реализации государству яиц значительно выросла 

к концу 1980 х гг. и составила 99,9% (45,8% в 
1970 г.) [4, с. 313, 317]. 

Сдерживающими факторами развития сель-
ского хозяйства также стали недостаточная обес-
печенность отрасли животноводческими помеще-
ниями, нехватка средств механизации труда, не-
достаточный уровень зоотехнического и ветери-
нарного обслуживания. Деятельность научно-
исследовательских учреждений в Красноярском 
крае была слабо выражена и по факту слабо взаи-
мосвязана с деятельностью совхозов и колхозов. 
Согласно справке Сельхозотдела крайкома КПСС 
от 8 июля 1971 г., научные работники нередко ог-
раничивались составлением отчетов, докладов о 
проделанной работе и, в лучшем случае, публи-
кацией материалов в периодической печати, 
брошюрах, сборниках научных трудов. В инсти-
тутах и опытных станциях не было ясности, где, в 
каких хозяйствах реализуются их рекомендации. 
Научные сотрудники очень редко посещали сов-
хозы и колхозы для оказания помощи по внедре-
нию результатов исследований. По многим темам 
делались только выводы, а рекомендаций для 
внедрения не давались, очень часто отсутствовало 
экономическое обоснование делаемых рекомен-
даций, что сдерживало внедрение в производство 
достижение науки. Серьезным тормозом в улуч-
шении деятельности научно-исследовательских 
учреждений и их опытно-производственных хо-
зяйств являлась слабая материально-техническая 
база институтов и станций, недоставало произ-
водственных помещений, современного лабора-
торного оборудования, вычислительной техники. 
В результате нередко научные опыты велись в 
примитивных условиях, с нарушением методики 
исследований, обработка полученных данных за-
тягивалась, выводы и рекомендации разрабатыва-
лись медленно [11, л. 61–71]. 

Другими факторами, оказавшими сдержи-
вающее влияние на развитие животноводческой 
отрасли, были невысокие породные качества сель-
скохозяйственных животных и относительно не-
большое количество высокопородных животных. 
Это выражалось в недостаточно высоком уровне 
их продуктивности. Например, рост среднегодо-
вого удоя молока от одной коровы в 1975 г. соста-
вил всего 0,2% относительно 1970 г. В 1980 г. дан-
ный показатель составил всего 1,1%, в 1985 г. во-
обще снизился на 2,2%. Среднегодовой настриг 
шерсти в 1980 г. упал на 9,8%. Яйценоскость  кур- 
несушек упала на 2,2% в 1980 г. по сравнению с 
1975 г. В 1985 г. рост данного качественного пока-
зателя составил 2,6% относительно 1980 г.  [18, с. 
316, 322, 328].  

Еще одной причиной, которая сдерживала раз-
витие аграрного сектора, являлась невысокая трудо-
вая отдача работников сельскохозяйственных пред-
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приятий. Рабочие совхозов и колхозники не были 
связаны с конечным результатом ни материально, 
ни организационно, что становилось причиной ос-
лабления трудовой и технологической дисциплины, 
недостаточно рационального расходования сырья, 
материалов, электроэнергии [2, с. 58]. 

В начале 1980-х гг. ситуация в аграрном секто-
ре экономики стала принимать кризисный харак-
тер. Темпы развития сельского хозяйства продол-
жили падение, стала снижаться эффективность 
сельхозпроизводства, его фондоотдача, уменьши-
лась производительность труда, выросла себе-
стоимость. В 1981–1982 гг. объѐм валового произ-
водства сельскохозяйственной продукции в Сиби-
ри сократился на 6,2 % [1, с. 150–151]. Ситуация 
также была осложнена негативными погодными и 
климатическими условиями в конце 1970-х гг.  

Для выхода из сложившейся кризисной ситуа-
ции и ускорения темпов аграрного производства в 
1982 г. на майском пленуме ЦК КПСС была при-
нята «Продовольственная программа», рассчи-
танная до 1990 г. В ней был запланирован ряд мер 
по повышению доходов колхозников и рабочих 
совхозов, увеличению объемов строительства объ-
ектов социальной и бытовой инфраструктуры, 
внедрению коллективного подряда. Агропро-
мышленный комплекс был впервые выделен как 
самостоятельный субъект планирования и управ-
ления. [20, с. 309–311]. Также предполагалась реа-
лизация традиционных для советской аграрной 
политике мер: списание задолженности колхозов 
и совхозов, повышение закупочных цен, увеличе-
ние капиталовложений и развитие материально-
технической базы, комплексная механизация и 
химизация, внедрение достижений сельскохозяй-
ственной науки. На всех уровнях управления аг-
ропромышленным комплексом планировалось 
обеспечить связь и координацию деятельности 
подразделений аграрного сектора, их высокую 
ответственность за достижение высоких производ-
ственных результатов, заинтересованность в уве-
личении производства продуктов питания хоро-
шего качества. Программа также предусматривала 
увеличение роли личных приусадебных хозяйств 
граждан, предприятий и организаций в увеличе-
нии продовольственных ресурсов регионов стра-
ны [2, с. 59–60]. 

В итоге реализация указанных мер позволила 
несколько увеличить объемы сельхозпроизводства 
к концу одиннадцатой пятилетки. Но в целом ис-
править ситуацию в аграрном секторе экономики 
не удалось. Среднегодовой рост продукции сель-
ского хозяйства за весь период одиннадцатой пя-
тилетки составил всего 1% [16, с. 647]. Качественных 
и долгосрочных сдвигов в развитии сельского хо-
зяйства к середине 1980-х гг. так и не произошло. 

В Красноярском крае результаты одиннадца-
той пятилетки в целом были положительными – 
рост валовой продукции сельского хозяйства со-
ставил 10%, что было соразмерно темпам роста 
периоду восьмой пятилетки. Однако среднегодо-
вой рост производства продукции животноводства 
оказался самым низким за весь период, начиная с 
восьмой пятилетки, и составил 6% [4, с. 257–258]. 
Среднегодовое производство мяса выросло на 
7,8%, молока – на 1%, яиц – на 26%, производство 
шерсти сократилось на 0,2%. Государственные 
закупки скота и птицы выросли на 4,8%, молока – 
на 1,9%, закупки яиц – на 34,8%. Удельный вес 
общественного сектора в производстве животно-
водческой продукции к 1985 г. составил 92% (в 
1980 г. 90,7%). Производство продукции животно-
водства здесь в 1985 г. выросло на 12,9% относи-
тельно 1980 г. В личных приусадебных хозяйствах 
производство сократилось на 4,4%. Наиболее низ-
кий рост наблюдался в производстве молока 
(1,4%), самый высокий – в производстве яиц (23%). 
Рост производства мяса составил 18%, шерсти – 
13% [18, с. 284, 293, 300, 307]. Удельный вес общест-
венного сектора в производстве мяса составил 
75,7%, молока – 74,2, яиц – 87,9%, шерсти – 95% [4, 
с. 260]. Рентабельность совхозов в 1985 г. составила 
23,7%, что было значительно лучше, чем в конце 
десятой пятилетки. Рентабельность колхозов так-
же выросла и составила 6,9% (в 1980 г. -5,3%) [4, 
с. 313, 317]. 

В итоге сельское хозяйство Красноярского края 
в целом с 1965 по 1985 гг. показало значительный 
рост объемов производимой продукции. Темпы 
роста валовой продукции животноводства были 
самыми высокими в аграрном секторе Краснояр-
ского края (+56,5%) [4, с. 257–258].  

Большую роль в этом сыграло строительство 
крупных птицефабрик и свинокомплексов. Самые 
устойчивые положительные показатели развития 
за весь исследуемый период наблюдались в пти-
цеводстве, самые низкие – в молочном животно-
водстве.  

Наилучшая динамика развития отрасли была 
достигнута в годы восьмой и десятой пятилеток. 
Это произошло вследствие восстановления сель-
скохозяйственного производства после кризиса 
1962–1963 гг. и положительного воздействия мер, 
предусмотренных мартовским (1965 г.) пленумом 
ЦК КПСС. Важнейшим фактором, повлиявшим 
на развитие сельскохозяйственного производства 
Красноярского края, стала реализация программы 
его масштабного индустриального развития в 
1960-х – 1980-х гг. 

Несмотря на то что с середины 1970-х гг. общая 
производственная динамика аграрного сектора 
стала снижаться, а в годы одиннадцатой пятилет-
ки данный показатель был самым низким за весь 
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рассматриваемый период (1965–1985 гг.), в Крас-
ноярском крае был достигнут большой прирост 
объемов животноводческой продукции.  

Среднегодовое производство мяса в годы 
одиннадцатой пятилетки достигло 206,5 тыс. т. 
(+41% к итогам восьмой пятилетки), молока – 
1156,6 тыс.т. (+13,7%), шерсти – 9293 т. (+43%). Са-
мый высокий рост производства был достигнут в 
птицеводстве, а именно, в производстве яиц. 
Среднегодовое производство этой продукции в 
годы одиннадцатой пятилетке составил 1045,4 
млн. шт., что было в 2,4 раза больше, чем в годы 
восьмой пятилетки. Государственные закупки 
также увеличились: закупки скота и птицы соста-
вили 242,2 тыс.т. (+51,7%), закупки молока - 764,7 
тыс.т. (+42,2%), закупки яиц выросли более чем в 
четыре раза и составили 782,9 млн. шт. Абсолют-
ное большинство продукции производилось в 
общественном секторе. А именно, в совхозах. Их 

удельный вес к 1985 г. вырос до 92%, что на 9,2 % 
выше, чем в 1965 г. [18, с. 284–307, 543–553; 21, 
c. 530–539, 543–553]. 

К середине 1980-х гг., несмотря на все попытки 
государства значительно улучшить развитие аг-
рарного сектора экономики, качественных сдви-
гов в сельском хозяйстве так и не произошло. Все 
принимаемые меры были недостаточными, носи-
ли половинчатый характер. Командно-админист-
ративные методы регулирования развития сель-
скохозяйственного сектора экономики показали 
свою неэффективность. В течение 1980-х гг. про-
довольственное снабжение населения продолжало 
ухудшаться, что требовало кардинальных изме-
нений в аграрной политике государства и глубо-
кого изменения производственных отношений в 
отрасли. 
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