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приусадебных хозяйств населения в общем сельскохозяйственном производстве Красноярского края в течение 
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В отечественной историографии аграрной 

истории СССР период 1965–1985 гг. вызывает 
повышенный интерес, так как на него пришелся 
пик развития советской колхозно-совхозной 
системы, обозначились ее положительные и 
отрицательные стороны. Исследованию данного 
периода посвящено большое количество работ 
отечественных и зарубежных историков, 
экономистов, социологов, демографов и т. д., 

которые подробно проанализированы во многих 
историографических обзорах. В частности, 
литература по аграрной истории Сибири и ее 
регионов получила развернутую оценку в 
«Истории крестьянства Сибири» и в трудах 
современных ученых Д.С. Орлова, В.А. Ильиных, 
С.Н. Андреенкова [1; 2]. 

Историографические обзоры указывают на 
крайне недостаточную исследованность аграрной 
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истории Сибири 1965–1985 гг. во внутрирегио-
нальном разрезе. Западная Сибирь изучена лучше 
Восточной, а в Восточной Сибири менее всего 
изучен Красноярский край, где основное внимание 
уделялось опыту знаменитых «десятилеток» и 
индустриальному развитию, а аграрная сфера 
остается до сих пор без должного внимания. Между 
тем, Красноярский край являлся и является 
наиболее крупным сельскохозяйственным 
регионом Восточной Сибири. За период с 1970 по 
1985 гг. в среднегодовом исчислении на его долю 
приходилось 45,8 % всей валовой продукции 
региона [3, с. 29]. Соответственно изучение 
динамики организационно-производственной 
структуры аграрного сектора Красноярского края 
позволит расширить и детализировать представ-
ления как об аграрной истории самого края, так и 
для заполнения пробела в аграрной истории 
Сибири в целом. 

В середине 1960-х гг. сельскохозяйственное 
производство Красноярского края, как и государства 
в целом, со времен коллективизации развивалось на 
основе общественных хозяйств — совхозов и 
колхозов. Остальные формы хозяйств (учебные 
хозяйства, подсобные сельские хозяйства 
промышленных предприятий, опытные станции) 
играли вспомогательную роль [1, с. 163]. На конец 
1965 г. удельный вес общественных хозяйств в 
валовом производстве сельскохозяйственной проду-
кции Красноярского края составлял 66,5 % [4, л. 25]. 

Ведущую роль в сельском хозяйстве региона 
играли крупные специализированные совхозы. 
Здесь была сосредоточена самая большая часть 
сельскохозяйственных ресурсов и производился 
основной объем сельскохозяйственной продук-
ции. В конце 1965 г. общая посевная площадь, 
закрепленная за совхозами, составляла 66,6 % от 
всей посевной площади в Красноярском крае. В 
совхозах было сосредоточено 67,1 % посева 
зерновых культур, 70,6 — кормовых, 49,2 — 
технических и 27,5 % посевов картофеля и 
овощебахчевых культур. В отрасли животновод-
ства удельный вес совхозов в краевом поголовье 
крупного рогатого скота составлял 45 %, свиней — 
32,7, овец и коз — 70,4, птицы — 28,5 % [5, с. 66, 67, 
93–95]. 

Совхозы занимали ведущие позиции в 
производстве зерна — 63,8; молока — 42,5 и 
овощей — 45 % (общая доля в сборе овощей 
приведена с учетом прочих государственных 
хозяйств). Существенным был их вклад в 
производство мяса и яиц — 35,1 и 29,6 % 
соответственно. По последнему виду продукции в 
середине 1960-х гг. они существенно уступали 
личным приусадебным хозяйствам населения. 
Менее значимый вклад совхозы, с учетом прочих 
государственных хозяйств, вносили в произ-

водство картофеля — 22 %, где потребность 
населения также покрывалась главным образом за 
счет производства его на индивидуальных 
огородах. Аналогичная ситуация была и в 
производстве овощей, где доля совхозов и прочих 
государственных хозяйств, хоть и была 
существенной — 45 %, тем не менее, лидером в их 
производстве в середине 1960-х гг. оставались 
личные хозяйства населения [6, л. 19]. Совхозы 
также являлись абсолютными лидерами по 
объему продукции, реализуемой государству. Их 
удельный вес, совместно с прочими государст-
венными хозяйствами, в государственных 
закупках зерновых культур составлял 70,2 %, 
овощей — 84,5, картофеля — 47, шерсти — 81,5, 
яиц и молока — 75,7, скота и птицы — 67,3 %. 
Таким образом в Красноярском крае в середине 
1960-х гг. совхозы являлись основными 
поставщиками в государственный фонд всех 
основных сельскохозяйственных продуктов [5, 
с. 58–60, 117–120]. 

Помимо крупных специализированных 
совхозов, в государственный сектор сельской 
экономики входили прочие государственные 
хозяйства (госхозы). Как уже отмечалось выше, эти 
хозяйства не играли ведущей роли в аграрном 
секторе, в них был сосредоточен меньший 
производственный потенциал и производилось 
гораздо меньше продукции по сравнению с 
совхозами и колхозами. В региональной 
статистике на протяжении рассматриваемого 
периода госхозы не всегда выделялись отдельно и 
часто упоминались вместе с совхозами, поэтому 
показатели их работы в 1960–70-х гг. можно 
привести оценочно. Мясо являлось основным 
видом сельскохозяйственной продукции, которая 
производилась в госхозах. В конце 1965 г. их 
удельный вес в производстве мяса составил 
примерно 11,6 % от всего произведенного в крае. 
Этот относительно немалый удельный вес 
обеспечивали подсобные хозяйства промышлен-
ных предприятий и организаций, многие из 
которых специализировались на свиноводстве. 
Удельный вес госхозов в производстве прочих 
видов сельскохозяйственной продукции 
статистически был невелик [2, с. 140, 141; 5, с. 102, 
117–120]. 

Колхозы по-прежнему играли важную роль в 
обеспечении продуктами питания населения 
промышленных центров Красноярского края [6, л. 
1]. На конец 1965 г. за ними было закреплено 
26,7 % всей посевной площади региона, 28,8 % 
площади посева зерновых культур, 23,3 — 
кормовых культур, 9,8 — картофеля и 
овощебахчевых культур, 0,4 % — технических [5, с. 
66, 67, 93–95]. Колхозы вносили существенный 
вклад в производство зерна — 31,2 % и гораздо 
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менее значимый — в производство картофеля и 
овощей — 6 и 5 % соответственно. В сфере 
животноводства наиболее существенную долю 
колхозы занимали в производстве мяса, молока и 
шерсти — 15,2 и по 14,5 % соответственно. В 
производстве яиц доля была гораздо меньше — 
7,6 %. Коллективные хозяйства уступали совхозам 
в производстве зерна и шерсти, по остальным 
показателям — и совхозам, и личным хозяйствам 
населения. По уровню товарности среди всех 
категорий хозяйств колхозы занимали прочное 
второе место, уступая совхозам, внося значимый 
вклад в закупки зерновых, молока, скота и птицы 
— 29,8; 23,7 и 21,7 % соответственно. Более 
умеренным было участие коллективных хозяйств 
в закупках яиц, шерсти, овощей и картофеля — 
16,3; 13,9; 9,4 и 9,3 % соответственно [5, с. 58, 59]. 

Личные подсобные хозяйства населения были 
представлены подворьями колхозников, рабочих 
и служащих, проживающих в сельской местности, 
а также приусадебными хозяйствами, дачными 
участками и коллективными огородами горожан 
[2, с. 141]. В Красноярском крае личные хозяйства 
населения являлись лидерами по размеру 
посевной площади картофеля и овощебахчевых 
культур, занимая 57,2 % от их общей посевной 
площади в крае. В общем поголовье крупного 
рогатого скота и свиней в 1965 г. они занимали 
второе место после совхозов, занимая удельный 
вес в общем поголовье — 32,9 и 34,6 % 
соответственно. По поголовью овец и коз личные 
хозяйства населения занимали долю 12,8 %, 
уступая по данному показателю и совхозам, и 
колхозам [5, с. 66, 67, 93–95]. 

В отрасли животноводства в середине 1960-х гг. 
в личном аграрном секторе производилось самое 
большое количество яиц — 60 % (на конец 1965 г.). 
Также здесь производилось существенное 
количество мяса и молока – порядка 38 и 41 % 
соответственно. В производстве мяса личные 
приусадебные хозяйства населения являлись 
лидерами обгоняя совхозы и значительно 
превосходя колхозы (однако уступая совхозам и 
госхозам в совокупности с их удельным весом в 47 
%), в производстве молока они занимали второе 
место после совхозов. В растениеводстве личные 
хозяйства населения вносили самый большой 
вклад в производство картофеля — 72 %. Также 
они являлись лидерами по выращиванию овощей, 
производя порядка 50 % от общего их объема. 
Посевы зерновых, кормовых и технических 
культур осуществлялись населением в очень 
незначительных объемах, по сути, не внося вклада 
в их общекраевой объем [4, л. 8; 5, с. 58, 59]. 

В итоге в середине 1960-х гг. совхозы 
Красноярского края производили 42,7 % всей 
валовой сельскохозяйственной продукции 

региона, в том числе 46 % продукции 
растениеводства и 40,5 % продукции 
животноводства. Личный сектор агарной 
экономики в валовом производстве занимал 
второе место с долей 33,5 % в общекраевом 
объеме, в том числе 26,5 % в продукции 
растениеводства и 38 % в продукции 
животноводства. Третье место занимали колхозы, 
где производилось 17,3 % всей валовой продукции 
края, в том числе 22 % продукции 
растениеводства и 14,2 % продукции 
животноводства. В госхозах оценочно 
производилась незначительная часть валовой 
продукции — порядка 6,5 %, в том числе 5,4 % 
продукции растениеводства и 7,2 % продукции 
животноводства [4, л. 25; 5, с. 116, 119]. 

Во второй половине 1960–70-х гг. основным 
трендом в динамике организационно-
производственной структуры сельского хозяйства 
СССР являлся инициированный еще Н.С. 
Хрущевым процесс укрупнения хозяйств и 
преобразования колхозов в совхозы 
(«совхозизация»). Данные преобразования имели 
экономические (увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции) и социальные 
причины. Преобразование колхозов в совхозы 
позволяло быстрее и за счет государства поднять 
уровень жизни колхозников, обеспечив их 
пенсиями и льготами, которые были 
предусмотрены для рабочих совхозов. Процесс 
укрупнения колхозов и совхозов также был связан 
с ликвидацией неперспективных деревень. На 
увеличение количества совхозов также влияло не 
только преобразование колхозов, но и разукруп-
нение части государственных сельскохозяйствен-
ных предприятий [2, с. 70, 143]. В итоге количество 
совхозов продолжило увеличиваться, а колхозов — 
уменьшаться. Наиболее активно данный процесс 
происходил в годы 8-й и 9-й пятилеток. В 
Красноярском крае в конце 1965 г.  насчитывалось 
162 совхоза и 324 колхоза, к 1970 г. количество 
совхозов резко возросло и составило уже 220 
хозяйств (+35,8 %), впервые превысив число 
колхозов, количество которых сократилось до 210 
(–35,2 %). В годы 9-й пятилетки процесс 
«совхозизации» оставался высоким, но рост 
количества совхозов начал замедляться. К концу 
1975 г. число совхозов в крае выросло до 271 
(+23,2 % относительно их количества в 1970 г.). 
При этом динамика сокращения численности 
колхозов, в том числе из-за процесса укрупнения 
хозяйств, наоборот ускорилась. В итоге к концу 
1975 г. в крае насчитывалось 120 коллективных 
хозяйств, что на 42,9 % меньше, чем в 1970 г. [4, л. 
25; 5, с. 137]. 

Вследствие увеличения количества совхозов их 
доля в валовой сельскохозяйственной продукции 
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края на конец 1970 г. увеличилась до 50 % (+7,3 % 
относительно удельного веса в 1965 г.), в том числе 
в растениеводстве до 51 % (+4,9 %) и 
животноводстве до 49 % (+8,7 %). Доля совхозов в 
производстве зерна составила 69,4 % (+5,6 %), в 
производстве мяса — 43,4 % (+8,3 %), молока — 
48,5 % (+6 %). Наиболее существенно удельный вес 
совхозов вырос в производстве яиц — до 49 % 
(+19,4 %). Благодаря строительству новых 
крупных птицефабрик и переходу отрасли на 
промышленную основу к концу 8-й пятилетки 
они стали абсолютным лидером в производстве 
данной продукции. В производстве шерсти 
совхозы укрепили свое абсолютное лидерство, 
увеличив свой вклад до 81,7 % (+7,1 %). Валовой 
сбор картофеля и овощей в совхозах и прочих 
государственных хозяйствах составил 12 % (–10 %) 
и 45 % (остался на уровне 1965 г.) соответственно. 
Положение прочих государственных хозяйств в 
конце 8-й пятилетки изменилось в отрицательную 
сторону. Их доля в валовом производстве 
составила порядка 5,4 %, что относительно уровня 
1965 г. меньше на 1,1 % [4, л. 25; 5, с. 78, 102, 120]. 

Производство в колхозах к концу 8-й 
пятилетки уменьшилось практически по всем 
показателям. В 1970 г. их доля в общем валовом 
производстве уменьшилась до 15,4 % (–1,9 %) 
относительно их доли в 1965 г.), в том числе в 
отрасли растениеводства до 18 % (–4 %) и в 
отрасли животноводства до 13,2 % (–1 %). Вклад 
колхозов в сбор зерна уменьшился до 26,2 % (–5,1 
%), мяса — незначительно сократился до 14,4 % (–
0,8 %), яиц и шерсти — до 6,4 % (–1,2 %) и 11,3 % (–
3,3 %) соответственно. Незначительный рост 
удельного веса колхозов произошел только в 
производстве молока — до 15,4 % (+0,9 %) [4, л. 25; 
5, с. 78, 102, 103, 117]. 

В середине 1960-х гг., после принятия в 1964 г. 
постановления ЦК КПСС «Об устранении 
необоснованных ограничений личных подсобных 
хозяйств колхозников, рабочих и служащих» [7, с. 
517] в развитии личных хозяйств населения 
произошли определенные положительные сдвиги. 
Однако на общую тенденцию в динамике 
организационно-производственной структуры 
аграрного сектора, где ведущая роль была 
отведена совхозам, это не оказало существенного 
влияния. Удельный вес личных хозяйств 
населения в валовом производстве сельскохозяй-
ственной продукции Красноярского края к концу 
1970 г. снизился до 29,2 % (–4,2 % относительно 
удельного веса 1965 г.), прежде всего за счет 
сокращения доли в производстве продукции 
животноводства до 31,3 % (–6,8 %). В валовом 
производстве продукции растениеводства доля 
хозяйств населения практически не изменилась, 
составив 26,8 % (+0,3 %). Являясь абсолютным 

лидером в производстве картофеля, личный 
сектор аграрной экономики к концу 8-й 
пятилетки еще более увеличил свою долю в его 
сборе — до 85 % (в 1970 г.). Также оставаясь 
лидерами в выращивании овощей, личные 
хозяйства населения незначительно увеличили 
свой вклад в их сбор до 51,7 % (+1,7 %). В 
производстве основной продукции 
животноводства удельный вес личного сектора 
напротив сократились по всем основным 
позициям. Наиболее существенно снизился их 
вклад в сбор яиц — до 40 % (–20,2 %), менее 
значительно — в производство молока, мяса и 
шерсти: до 34,1 (–6,8); 32,6 (–5,4) и 6,3 % (–3,3 %) 
соответственно [4, л. 8, 25; 8, с. 71]. 

В течение 9-й пятилетки укрепление позиций 
совхозов в организационно-производственной 
структуре аграрного сектора края продолжилось. 
В 1975 г. вклад совхозов в общее валовое 
производство сельскохозяйственной продукции 
составил 55,7 % (рост доли к ее значению в 1970 г. 
составил порядка 6 %). Доля в производстве зерна 
выросла на 3,5 % до 72,8 %. В производстве 
картофеля и овощей вклад в их валовой сбор 
вместе с прочими государственными предприя-
тиями составил 16 (+4) и 56 % (+11 %) 
соответственно. Активный рост производства яиц 
в совхозах продолжался высокими темпами и к 
концу 9-й пятилетки их удельный вес составил 
уже 66,8 %, что на 17,8 % больше, чем 5 лет назад. В 
итоге объем сбора яиц в совхозах в 1975 г. 
относительно его объема в 1965 г. вырос в 4 раза 
(до 469,6 млн шт.). В производстве шерсти совхозы 
также усилили свое лидирующее положение, 
увеличив свою долю до 86,5 % (+4,8 %). Прочие 
государственные хозяйства к концу 1975 г. 
производили порядка 2,2 % зерна, 3,8 — мяса, 2,8 
— молока и 7 % яиц [5, с. 78, 120; 8, с. 47, 70, 78, 79]. 

Удельный вес колхозов в валовом производстве 
сельскохозяйственной продукции края 
продолжил снижаться и к концу 1975 г. 
сократился до 13,5 % (относительно 1970 г. на 
1,9 %). В производстве зерна колхозы сократили 
свой вклад до 25 % (–1,2 %), в производстве овощей 
до 2 % (–2,2 %), в сборе картофеля их удельный вес 
остался практически на прежнем уровне, что и 5 
лет назад — порядка 3 %. Доля колхозов в 
производстве мяса, молока, яиц и шерсти 
аналогично сократилась — до 12,6 (–1,9); 14,2 (–
1,2); 2,2 (–4,1) и 6,7 % (–4,5 %) соответственно [5, с. 
78, 117; 8, с. 47, 70, 81]. В первой половине 1970-х гг. 
колхозы фактически становились государствен-
ными сельхозпредприятиями и отличались от 
совхозов только по формально-правовым 
признакам. Фактическим собственником, 
пользователем и распорядителем колхозного 
имущества уже являлось государство. Разница 



Issues of social-economic development of Siberia. A.V. Kryukov. Dynamics of the organizational and production ... 2023 № 1. p. 108-116 

 

112 

между колхозами и совхозами заключалась только 
лишь в размерах, где последние соответственно 
были меньше [2, с. 76]. 

Удельный вес личных приусадебных хозяйств 
населения к концу 9-й пятилетки остался 
практически на прежнем уровне только в 
производстве шерсти, составив в 1975 г. 6,2 % (–0,1 
% относительно 1970 г.). По прочим видам 
основной продукции сельского хозяйства их доля 
сократилась и составила: в производстве 
картофеля порядка 81 (–4), овощей 42,2 (–9,5), мяса 
29,2 (–3,4), молока 30 (–4,2) и яиц 23,8 % (–16,2 %) [5, 
с. 78, 117; 8, с. 70, 71]. 

Важным фактором изменений в организа-
ционно-производственной структуре аграрного 
сектора Красноярского края, как и в целом 
развития сельского хозяйства региона, стало его 
интенсивное индустриальное развитие. С 1960-х 
гг. Красноярский край являлся одним из 
крупнейших 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 принято постановление «О мерах по 
дальнейшему комплексному развитию в 1971–80-х 
гг. производительных сил Красноярского края», 
где была представлена программа десятилетнего 
развития края. В дальнейшем она получила 
название «первая Красноярская десятилетка». 
Суть программы заключалась в единовременном 
и сбалансированном развитии промышленного 
производства, а также высокомеханизированного 
сельского хозяйства на основе формирования 
территориально-производственных комплексов и 
промышленных узлов. Масштабное индустри-
альное развитие требовало значительного 
увеличения производства сельскохозяйственных 
продуктов для обеспечения ими растущих 
потребностей населения и перерабатывающей 
промышленности. Этот процесс подразумевал 
организацию основного объема производства 
сельскохозяйственной продукции преимущест-
венно в крупных специализированных совхозах, 
что, в свою очередь, стимулировало изменения в 
организационно-производственной структуре 
аграрного сектора региона [9, с. 227, 228; 10, л. 62]. 

Таким образом, рост количества совхозов и 
увеличение их доли в производстве сельскохо-
зяйственной продукции был обусловлен как 
преобразованием колхозов в совхозы или 
разукрупнением самих совхозов, так и созданием 
новых сельхозпредприятий (птицефабрик, 
свинокомплексов, молочных и откормочных 
комплексов и др.). Также дополнительным 
стимулом к изменению организационно-
производственной структуры послужила 
реализация курса развития специализации и 

межхозяйственной кооперации [2, с. 73, 75]. Так в 
Красноярском крае октябре 1974 г. на пленуме 
крайкома КПСС была утверждена комплексная 
программа дальнейшей интенсификации 
сельского хозяйства края на период 1976–1980 гг. 
на основе специализации и комплексной 
механизации. Программа предусматривала 
создание в каждом хозяйстве условий для 
развития его главной отрасли на промышленной 
основе, развитие вокруг городов и 
промышленных центров специализированных 
совхозов и колхозов для производства картофеля и 
овощей [11, с. 57]. После принятия 28 мая 1976 г. 
постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
развитии специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства на базе 
межхозяйственной кооперации и агропромы-
шленной интеграции» [12, с. 96–109] реализации 
указанного курса со стороны государства 
уделялось еще более акцентированное внимание. 

Примером отмеченных выше процессов в 
Красноярском крае стало активное развитие 
птицеводства и активный рост сбора яиц в 
специализированных совхозах, а также увеличение 
их доли. Стимулом к активному развитию отрасли 
стали постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об увеличении производства 
яиц и мяса птицы в пригородных зонах крупных 
городов и промышленных центров» (1963) и «Об 
организации производства яиц и мяса птицы на 
промышленной основе» (1964) [7, с. 261–267, 485]. 
Наиболее высокими темпами развитие 
птицеводства в Красноярском крае началось после 
создания в 1964 г. треста «Птицепром», который 
стал осуществлять руководство отраслью. Было 
построено и реконструировано 13 крупных 
птицефабрик и птицесовхозов. В трест вошли 14 
хозяйств, из них 10 птицефабрик, 3 птицесовхоза и 
птицезавод, созданный на базе Сухобузимской 
инкубаторно-птицеводческой станции. Позднее в 
системе «Птицепрома» было создано производст-
венное объединение «Красноярское», которое 
состояло из трех специализированных хозяйств, 
кооперирующихся между собой: Красноярской 
бройлерной птицефабрики (стало головным 
хозяйством), Березовской бройлерной птице-
фабрики и Сухобузимской птицефабрики, 
выполняющей функции племпредпродуктора [13, c. 
225]. В результате основания специализированных 
птицеводческих хозяйств и производств в 1985 г. 
производство яиц в совхозах превысило их валовой 
сбор в 1965 г. в 7,6 раза, что также привело к очень 
большому росту их удельного веса [5, с. 120; 11, с. 507, 
508; 14, с. 12]. 

Во второй половине 1970-х гг. одним из 
трендов в динамике организационно-производ-
ственной структуры аграрного сектора края стало 
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значительное снижение ее темпов. Данный процесс 
являлся общегосударственным. Количество совхозов 
и колхозов относительно 8-й и 9-й пятилеток 
изменилось незначительно: к концу 1980 г. число 
совхозов увеличилось всего на 11, до 282 хозяйств, а 
колхозов незначительно сократилось, всего на 7, до 
113 хозяйств [8, с. 47]. 

В итоге к концу 10-й пятилетки удельный вес 
совхозов в валовом производстве сельскохозяй-
ственной продукции вырос менее значительно, чем 
в предыдущей, и составил 58,3 % (+2,6 % к 
удельному весу 1975 г.). Совхозы незначительно 
увеличили свой вклад в общем сборе зерновых 
культур — до 74 (+1,2), мяса — до 57 (+2,7), молока — 
до 54,7 % (+1,5 %). В производстве яиц их удельный 
вес вырос на 9,5 %, составив 76,6 %. В производстве 
шерсти удельный вес совхозов напротив сократился 
до 45 % (–11,2 %). Вклад совхозов и прочих 
государственных хозяйств в сборе овощей и 
картофеля в 1980 г. составил 19 (+3) и 60,2 % 
(+4,2 %) соответственно. Вклад отдельно совхозов 
здесь, согласно данным региональной статистики, 
составил 14,6 и 45 %. Прочие государственные 
хозяйства в 1980 г. произвели 3,8 % валовой 
сельскохозяйственной продукции [15, с. 16, 40, 41; 
16, с. 40].  

Доля колхозов в валовом производстве 
незначительно снизилась — всего на 0,7, до 12,8 %. 
В производстве практически всех основных видов 
сельскохозяйственной продукции удельный вес 
колхозов также продолжил снижаться. На конец 
1980 г. их вклад в валовой сбор зерновых культур 
составил 23,7 % (–1,2 %), картофеля 3 % 
(аналогично уровню 1970 г.), овощей 0,6 % (–1,2 %). 
В производстве продукции животноводства 
удельный вес колхозов увеличился только в 
производстве молока — до 15,8 % (+1,6 %). По 
остальным видам продукции животноводства 
доля колхозов составила: в производстве мяса 10,5 
(–2,1), яиц 1,1 (–1,1) и шерсти 6,7 % (практически 
на уровне 1975 г.) [15, с. 16, 40, 41; 16, с. 40]. 

Во второй половине 1970-х гг. в условиях 
ухудшения продовольственного снабжения 
населения государством снова были приняты 
меры для развития личных приусадебных 
хозяйств. В 1977 и 1981 гг. ЦК КПСС принял 
постановления «О личных подсобных хозяйствах 
колхозников, рабочих, служащих и других 
граждан и коллективном садоводстве и 
огородничестве» и «О дополнительных мерах по 
увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах 
граждан» соответственно [17, с. 104–111; 18, с. 533–
545]. Принятые решения были направлены на 
недопущение ограничений в развитии личных 
хозяйств населения, расширение видов и объемов 
помощи им. В итоге были предусмотрены 

мероприятия по стимулированию развития 
хозяйств населения, выработаны меры по 
поставке им удобрений, оборудования, 
снабжению молодняком сельскохозяйственных 
животных и саженцами растений [2, с. 133, 134]. 
Однако, аналогично предыдущим периодам, 
вклад личных приусадебных хозяйств населения в 
объем производимой продукции сельского 
хозяйства продолжил сокращаться, хотя темпы 
падения были несколько ниже, чем в середине 
1970-х гг. В валовом сборе картофеля в 1980 г. доля 
хозяйств населения составила 77,7 % (–3,3 % к 
уровню в 1975 г.), овощей 39,2 (–3), мяса 28,1 (–2), 
молока 26,5 (–2,8), яиц 16,8 (–7,5), шерсти 5,8 % (–0,4 
%) [15, с. 16, 40–42; 17, с. 40–42]. 

На рубеже 1970–80-х гг. процесс «совхози-
зации» аграрного сектора государства был 
свернут [2, с. 76]. Более того, в годы 11-й пятилетки 
произошло незначительное увеличение числа 
колхозов, а рост числа совхозов оказался еще 
менее значителен. Так к концу 1985 г. количество 
колхозов в Красноярском крае увеличилось до 132 
(+16,8 % относительно 1980 г.), а совхозов — до 298 
(+5,7 %), при этом рост их числа был более 
значительным, чем за годы предыдущей 10-й 
пятилетки (+16 хозяйств). В итоге за весь 
рассматриваемый двадцатилетний период к 
концу 1985 г. количество совхозов увеличилось на 
146, или на 84 %, колхозов же, напротив, 
сократилось на 192, или на 59 % [8, с. 47; 19, с. 254]. 

По итогам 11-й пятилетки в 1985 г. удельный 
вес совхозов в общем валовом производстве 
составил 60 % (+1,8 % к уровню 1980 г.), в том 
числе в производстве продукции растениеводства 
21,9 % (+1,3 %) и продукции животноводства 
38,2 % (+0,5 %). По прочим основным видам 
сельскохозяйственной продукции их доля также 
увеличилась умеренно и на конец 1985 г. 
составила: в производстве яиц 82 (+5,5), зерна 76,6 
(+2,5), картофеля 16,7 (+2,1), мяса 59,7 (+2,6), 
молока 55,6 (+0,9), шерсти 85,6 % (+0,6 %). Совхозы 
и госхозы увеличили свой вклад в валовом сборе 
овощей до 63 % (+2,7 %), в том числе удельный вес 
отдельно совхозов составил 58,3 %. В производстве 
картофеля совхозы и госхозы незначительно 
увеличили свой удельный вес до 19,7 % (+0,7 %). 
Удельный вес прочих государственных хозяйств в 
валовом производстве сельскохозяйственной 
продукции в 1985 г. относительно 1980 г. 
незначительно сократился до 3,5 % (–0,3 %) [15, с. 
16, 40–42; 16, с. 40, 41]. 

Удельный вес колхозов в валовом производстве 
сельскохозяйственной продукции в 1985 г. 
относительно уровня 1980 г. уменьшился всего на 
1,1 % и составил 11,7 %, в том числе в продукции 
растениеводства 5,4 % (–0,4 %) и продукции 
животноводства 6,3 % (–0,7 %). В сборе зерна вклад 
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колхозов сократился на 2,7 % и составил 21 %. В 
сборе картофеля их доля практически не 
изменилась, увеличившись примерно на 0,1 % до 
3,2 %, а в сборе овощей осталась низкой — 0,2 % (–
0,4 %). В отрасли животноводства в 1985 г. доля 
колхозов аналогично осталась на уровне 
пятилетней давности, изменившись очень 
незначительно: в производстве мяса — 10,6 (+0,1), 
молока 15,9 (+0,1), яиц 0,7 (–0,4) и шерсти 6,6 % (–
0,1 %) [15, с. 16, 40–42; 16, с. 40, 41].  

Личные хозяйства населения к концу 11-й 
пятилетки практически не увеличили свой вклад в 
валовое сельскохозяйственное производство 
относительно уровня 1980 г. На конец 1985 г. их 
доля по данному показателю составила 24,6 % (–0,3 
%). Незначительное уменьшение произошло в 
силу сокращения их удельного веса в валовом 
производстве продукции животноводства до 
16,2 % (–0,9 %). В растениеводстве удельный вес 
хозяйств населения остался практически на 
прежнем уровне, незначительно увеличившись до 
8,4 % (+0,6 %). В итоге в валовом производстве 
личные приусадебные хозяйства заняли прочное 
второе место, уступая только совхозам. Удельный 
вес личного сектора аграрной экономики 
Красноярского края в производстве основной 
продукции растениеводства не претерпел 
значительных изменений, составив: в 
производстве картофеля — 77,1 % (–0,6 %), в сборе 
овощей — 36,9 % (–2,4 %). В производстве 
основной продукции животноводства их 
удельный вес уменьшился по всем ее видам: более 
всего в производстве мяса — до 24,3 % (–3,8 %) и 
менее в производстве молока, яиц и шерсти — до 
25,8 % (–0,7 %); 12,1 (–4,7) и 5 % (–0,7 %) 
соответственно [15, с. 16, 40–42; 16, с. 40, 41]. 

Средние размеры совхозов по итогам 
рассматриваемого периода уменьшились 
вследствие увеличения их количества, в том числе 
за счет происходившего процесса разукрупнения 
хозяйств. В 1985 г. относительно 1965 г. в среднем 
на один совхоз размер пашни сократился с 16,3 до 
10,3 тыс. га (–37,2 %), посевной площади с 14,3 до 
8,7 тыс. га. (–36,8 %), поголовье крупного рогатого 
скота с 3,5 до 2,9 тыс. голов (–17,8 %), тракторов с 
86 до 73 шт. (–15,1 %), зерноуборочных комбайнов 
с 52 до 35 шт. (–32,7 %) [5, с. 121; 19, с. 314, 315]. 

Средние размеры колхозов с 1965 по 1985 гг. на 
фоне большого сокращения их количества, а 
также процесса укрупнения хозяйств напротив 
значительно увеличились. В расчете на один 
колхоз сельскохозяйственные угодья выросли с 6,1 
до 9,7 тыс. га (+59 %), размеры пашни с 3,3 до 6 
тыс. га (+81,8 %). Значительно увеличилось 
поголовье крупного рогатого скота, которое к 1983 
г. выросло в 2,4 раза относительно поголовья в 
1965 г. и составило 2,1 тыс. голов (в 1965 г. в 

среднем на один колхоз в крае насчитывалось 
примерно 870 голов). Количество тракторов за 20 
лет в среднем выросло в три раза, с 16 до 48 шт. на 
один колхоз [5, с. 117, 118; 19, с. 310, 311]. 

Производственный потенциал совхозов к 
концу 11-й пятилетки относительно уровня 1965 г. 
увеличился. На конец 1985 г. их удельный вес в 
общей посевной площади вырос до 75,8 % (+9,2 %). 
В общей площади зерновых культур доля совхозов 
выросла до 76,6 % (+9,5 %), технических культур 
до 65,3 % (+16,1 %), картофеля и овощебахчевых 
культур до 29,7 % (+2,2 %), кормовых культур до 
77,3 % (+6,7 %). В отрасли животноводства 
произошел более значительный рост. Удельный 
вес совхозов более всего увеличился в общем 
поголовье птицы — до 77,4 % (+48,9 %). По 
остальным показателям увеличение было менее 
значительным: в поголовье крупного рогатого 
скота — до 58,3 % (+13,3 %), свиней — до 47,8 % 
(+15,1 %), овец — до 83,9 % (+13,5 %). Прочие 
государственные хозяйства незначительно 
увеличили свой производственный потенциал. 
Наибольший прирост их доли произошел по 
поголовью свиней — примерно до 10,5 % (+5,5 %). 
В поголовье крупного рогатого скота их удельный 
вес вырос до 3,4 % (+1,8 %), овец до 2,5 % (+1,6 %), а 
по количеству птицы остался практически без 
изменений — порядка 4 %. В отрасли 
растениеводства удельный вес госхозов 
уменьшился практически по всем основным 
показателям: в общей посевной площади 
оценочно до 2,3 % (–2,4 %), в том числе в площади 
зерновых культур до 2,4 % (–1,7 %), картофеля и 
овощебахчевых культур до 4,3 % (–1,2 %), 
кормовых культур до 3,1 % (–3 %). 
Незначительный рост их удельного веса 
произошел только в общей посевной площади 
технических культур — всего на 0,5 %, до 0,9 % [14, 
с. 24, 25; 16, с. 21, 22]. 

Производственный потенциал колхозов к 
1985 г. относительно 1965 г. напротив уменьшился 
практически по всем основным показателям. В 
общей посевной площади до 20 % (–6,7 %), 
площади зерновых культур до 20,9 % (–7,9 %), 
технических культур до 33,5 % (–16,5 %), 
картофеля и овощебахчевых культур до 4,6 % (–
5,2). В отрасли животноводства доля колхозов в 
общем поголовье свиней уменьшилась до 12,9 % (–
5,7 %), овец до 6,4 % (–8,4 %), птицы до 0,4 % (–6,5 
%). Незначительный рост их доли произошел 
лишь в поголовье крупного рогатого скота до 18 % 
(+0,4 %) [14, с. 24, 25; 16, с. 21, 22]. 

В итоге к 1985 г. в Красноярском крае на долю 
общественных хозяйств приходилось 75,4 % всей 
валовой продукции сельского хозяйства 
Красноярского края. Относительно 1965 г. данный 
показатель вырос на 10 %. В производстве 
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основной сельскохозяйственной продукции к 
середине 1980-х гг. относительно середины 1960-х 
гг. совхозы увеличили свою долю практически по 
всем ее видам. За счет активного развития 
птицеводства наибольший рост их удельного веса 
произошел в производстве яиц (+52,5 %). В 
растениеводстве наибольший прирост доли 
совхозов с учетом объемов прочих 
государственных хозяйств произошел в валовом 
сборе овощей — на 17,9 %. При этом тенденция к 
увеличению объема производства овощей и 
соответственно удельного веса государственных 
хозяйств наблюдалась в течение всего 
рассматриваемого двадцатилетнего периода. В 
производстве зерна удельный вес вырос на 12,7 %. 
В отрасли животноводства рост их доли составил: 
в производство мяса +24,6, молока +13, шерсти +11 
%. Удельный вес совхозов с учетом относительно 
незначительного вклада госхозов в 1985 г. 
относительно 1965 г. сократился только в валовом 
сборе картофеля — на 2,3 %. Удельный вес 
колхозов за двадцатилетие соответственно 
снизился практически по всем видам основной 
сельскохозяйственной продукции. Более всего в 
валовом сборе зерна — на 10,2 %. В производстве 
прочей основной продукции снижение составило: 
картофеля –2,8, овощей –4,8, мяса –4,6, яиц –6,9, 
шерсти –7,9 %. Доля колхозов незначительно 
выросла только в производстве молока — на 1,4 %. 
Удельный вес личных приусадебных хозяйств 
вырос в производстве картофеля на 5 %. По 
остальным видам продукции вклад личных 
хозяйств населения сократился: в производстве 
овощей на 13 %, в производстве мяса на 13,8 %, 
молока на 15,2 % и шерсти на 4,5 %. Вследствие 
строительства в 1960-х гг. крупных 
специализированных комплексов по производству 
яиц удельный вес личных подворий населения в 
производстве данной продукции снизился более 
всего — на 48 %. 

Госзакупки в совхозах и прочих 
государственных хозяйствах на фоне увеличения 
их производственных показателей к середине 
1980-х гг. относительно середины 1960-х гг. 
соответственно тоже увеличились. К концу 1985 г. 
здесь осуществлялся практически весь объем 
закупок яиц и овощей (удельный вес 99,5 и 99,2 % 
соответственно). В закупках зерновых культур, 
шерсти, скота и птицы их удельный вес вырос до 
81,2; 90 и 85 % соответственно. Доля госсектора на 

конец 1985 г. в закупках картофеля осталась 
практически на уровне 1965 г., незначительно 
сократившись до 46,6 %. Вклад колхозов в 
госзакупки к концу 11-й пятилетки 
соответственно наоборот уменьшился. Их 
удельный вес в закупках яиц и овощей к концу 
1985 г. приблизился к нулевому значению (0,5 и 
0,3 % соответственно). Большой вклад колхозы по-
прежнему вносили в закупки молока, скота и 
птицы, а также зерновых культур (21,6; 13,6 и 18,8 
% соответственно). Менее значительный вклад 
коллективные хозяйства вносили в закупки 
картофеля (7,9 %) и шерсти (6,3 %) [20, с. 20, 29, 30]. 

В итоге за весь исследуемый период основной 
тенденцией в динамике организационно-произ-
водственной структуры аграрного сектора 
Красноярского края являлось увеличение 
количества крупных специализированных 
совхозов, а также рост их вклада в 
сельскохозяйственное производство региона. 
Увеличение удельного веса совхозов происходило 
за счет активного роста индустриального 
развития края, общей политики «совхозизации», 
основания крупных государственных сельхоз-
предприятий, процесса специализации и 
межхозяйственной кооперации. В итоге совхозы 
Красноярского края в течение исследуемого 
периода стали занимать ведущее место в 
производстве практически всех основных 
продуктов сельского хозяйства — зерна, овощей, 
мяса, молока, яиц и шерсти. При этом в 
производство яиц и шерсти они вносили 
наибольший вклад по сравнению с остальными 
категориями хозяйств. Второе место совхозы 
занимали только в выращивании картофеля, где 
абсолютным лидером в его сборе в течение всего 
рассматриваемого периода являлись личные 
приусадебные хозяйства населения, которые, в 
свою очередь, занимали второе место в обще-
краевом валовом производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Колхозы продолжали 
играть важную роль в сельском хозяйстве, 
занимая соответственно третье место в 
производстве валовой сельскохозяйственной 
продукции края, но при этом занимая второе 
место в производстве зерна и шерсти. По 
остальным же основным продуктам сельского 
хозяйства они соответственно уступали по объему 
их производства совхозам и личным 
приусадебным хозяйствам населения. 
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