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Обобществление труда, сопровождающееся специализацией и кон-
центрацией производства, представляют собой объективный процесс. 
Чем больше развиты производительные силы, тем выше уровень разде-
ления труда и уровень специализации производства.

Рассматривая проблему в контексте экономических реформ 1960-х гг., 
затронувших практически все отрасли народного хозяйства, необходимо 
отметить, что касательно аграрного сектора — это время значительного 
увеличения капитальных вложений в сельскохозяйственное производ-
ство. В годы восьмой пятилетки они (без колхозов) почти на 32 % превы-
шали капиталовложения в седьмой пятилетке и превосходили вложения, 
осуществленные в годы шестой и седьмой пятилетке вместе взятые.

Принятые меры позволили увеличить производство и поставки селу 
тракторов, зерноуборочных комбайнов, машин и современного обору-
дования для животноводческих ферм, мелиоративной и другой техники.

Только Красноярский комбайновый завод в течении 1966–1970 гг. из-
готовил 77 тыс. зерноуборочных комбайнов, причем в 1968 г. Завод пе-
решел на выпуск более совершенного комбайна «Сибиряк», коллектив 
завода выпустил 1180 жаток сверх плана.

За период 1966–1970 гг. парк тракторов в совхозах и колхозах Вос-
точной Сибири увеличился на 8,9 тыс. ед., а зерноуборочных комбайнов 
на 3,8 тыс. Произошло не только количественное, но и качественное его 
обновление [6, с. 260].

Насыщение сельскохозяйственного производства Восточной Сибири 
машинами и механизмами, расширение использования электроэнергии 
создали предпосылки для механизации производственных процессов в 
земледелии и животноводстве.

Ускоренное расширение производственных фондов в сельском хо-
зяйстве, достигнутое в результате крупных капитальных вложений в 
землю сопровождалось в колхозах и совхозах значительным ростом 
фондоемкости продукции. Сельское хозяйство начало оснащаться та-
кими средствами производства, для которых требовалась более высо-
кая ступень развития отношений собственности, более высокий уровень 
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обобществления производства. Рамки обособленных многоотраслевых 
хозяйств стали узкими., они практически исчерпали потенции роста и 
постепенно стали превращаться в препятствие для дальнейшего по-
вышения продуктивности производственных фондов и земли, подъема 
производительности труда.

К середине 1960-х гг. в сельском хозяйстве региона сформировалось 
пять специализированных зон. Это зона мясо-молочного животновод-
ства с развитым производством зерна, зона тонкорунного овцеводства 
в сочетании с мясо-молочным скотоводством, пригородная зона, зона 
мясного скотоводства и мясо-шерстного овцеводства и зона северного 
животноводства.

Сложившаяся зональная специализация явилась своего рода плат-
формой для дальнейшей работы, в этом направлении.

В целях более полного использования природно-экономических и 
трудовых ресурсов стала широко осуществляться межхозяйственная и 
внутрихозяйственная специализация и концентрация, появились пер-
вые межхозяйственные специализированные объединения.

Так, например, в Бурятии еще в июне 1964 г. было принято решение 
о специализации хозяйств Кабанского района, которое предусматривало 
специализировать совхоз «Шергинский» на производстве свинины, «Ка-
банский» — на производстве утиного мяса и совхоз «Байкальский» — на 
молочном скотоводстве. Принятые меры способствовали увеличению 
производства продукции. В период 1964–1967 гг. указанные хозяйства 
увеличили производство мяса с 34,5 тыс. ц в 1964 г. до 44,7 тыс. ц в 
1967 г., или на 30 %. Из 43 тыс. проданного государству в этом году мяса 
было 12 тысяч центнеров утиного и 16 тыс. ц — свинины. Производство 
молока выросло за эти годы на 37 %, а производство валовой продукции 
на 29 %. На каждые 1000 р. стоимости основных фондов эти хозяйства 
производили продукции на 1194 р., что почти в два раза выше среднере-
спубликанского [3, л. 34].

Важную роль в дальнейшем развитии сельского хозяйства республи-
ки сыграло принятое в августе 1968 г. постановление Совета Министров 
РСФСР «Об оказании помощи колхозам и совхозам Бурятской АССР в 
развитии овцеводства». Постановлением было определено, что колхозы 
и совхозы республики, параллельно с дальнейшим увеличением произ-
водства говядины и молока, должны специализироваться на развитии 
овцеводства с тем, чтобы значительно увеличить производство шерсти 
и баранины. В связи с намеченной постановлением Совета Министров 
РСФСР специализацией, вопросы развития овцеводства выдвинулись 
на первый план, стали определяющим в сельскохозяйственной политике.

Согласно им 58 колхозов и совхозов специализировались на разви-
тии овцеводства, имея в качестве второй основной отрасли — мясо-мо-
лочное скотоводство, 59 хозяйств специализировались на развитии 
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скотоводства с овцеводством и производстве зерна. Из них 22 колхоза 
и совхоза имели мясное направление с развитым овцеводством, 15 хо-
зяйств — мясо-молочное скотоводство. Кроме этого 5–8 хозяйств было 
намечено специализировать на свиноводстве [4, л. 15].

Важное значение для развития совхозного и колхозного производ-
ства республики имели осуществленные меры по дальнейшему орга-
низационно-хозяйственному укреплению хозяйств. За 1968–1970 гг. 
за счет разукрупнения старых и создания новых было дополнительно 
создано 17 специализированных совхозов, в которых основной отрас-
лью явилось мясо-молочное скотоводство и овцеводство и две крупные 
птицефабрики. К 1970 г. в республике сложилась группа специализиро-
ванных хозяйств, составляющих пригородную овоще — молочную зону, 
были созданы специализированные мясные совхозы и совхоз табунного 
коневодства. К этому времени из 66 производственных совхозов 25 вхо-
дили в состав специализированных трестов [5, л. 28].

Аналогичные процессы проходили и в Красноярском крае. Приме-
ром тому может быть Назаровский район где еще в 1964 г. начали рабо-
ту по специализации и концентрации производства. В результате чего 
определилось основное направление каждого хозяйства. Из 13 совхо-
зов района пять получили молочное, три — мясо-молочное направле-
ние. Два зерносовхоза с развитым мясо — молочным животноводством, 
овоще-молочный совхоз, птицесовхоз и совхоз по откорму крупного ро-
гатого скота и свиней. Сложившаяся производственная специализация 
отвечала природно-экономическим данным каждого хозяйства и позво-
ляла полнее использовать резервы по увеличению производства всех 
видов сельскохозяйственной продукции. Одновременно с проведением 
межхозяйственной специализации были приняты меры по концентрации 
производства. Так, если в 1964 г. молочно-товарные фермы района раз-
мещались на 61 отделении со средним количеством по 270 кадров на 
каждой, то к концу 1969 г. молочное поголовье коров было сконцентри-
ровано в 44 отделениях со средним поголовьем по 420 коров на каждой 
ферме. Свиноводство к этому времени было сосредоточено на 7 отде-
лениях вместо 12 в 1964 г. и в среднем на каждой ферме содержалось 
по 4500 голов свиней против 2500 в 1964 г.

Была проведена работа по концентрации птицеводства и перево-
да его на промышленную основу. Если в 1965 г. все поголовье птицы 
в районе составляло 70 тыс., в том числе 26 тыс. содержалось во Вла-
димирском совхозе, то к 1969 г. в хозяйствах района насчитывалось бо-
лее 203 тыс. голов птицы, из них 183 тыс. находилось во Владимир-
ском совхозе, который специализировался на производстве этого вида 
продукции. Осуществленные меры способствовали резкому росту про-
дуктивности птицеводства. За 9 месяцев 1969 г. Владимирский совхоз 
произвел более 15 млн шт. яиц и продал государству более 12 млн шт., 
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выполнив годовой план на 105,6 %, в то время как в1964 г. всеми хозяй-
ствами района было реализовано около 5,5 млн шт. яиц [8, с. 162].

Осуществление внутрирайонной специализации позволило более 
правильно провести внутрихозяйственную специализацию, где в основ-
ном главными, ведущими отраслями стали отрасли, в которых произво-
дилось наибольшее количество товарной продукции.

В Красноярском крае в рассматриваемый период были простроены 
Березовская, Переяславская, Черногорская, Фыркальская и Назаров-
ская птицефабрики, образованы специализированные птицесовхозы: 
Есаульский, Ачинский, Боготольский и Миндерианский. В 1969 г. в орга-
низованный трест «Птицепром» входило 14 птицефабрик и птицесовхо-
зов, удельный вес которых в заготовке яиц в 1967 г. составил 60 % от 
общего производства.

Строительство крупных птицефабрик и создание птицесовхозов 
позволил сконцентрировать производство, значительно повысить тех-
нический уровень отрасли, производительность труда. Применение 
прогрессивной технологии производства, научно обоснованных мето-
дов кормления птицы позволило за 4 года пятилетки увеличить пого-
ловье птицы на 39 %, а производство и заготовки яиц на 46 %. Причем, 
в специализированных хозяйствах треста «Птицепром» в 1968 г. было 
заготовлено 64 % к общему объему по краю яиц и 75 % мяса птицы 
[9, л. 22].

По решению крайкома партии и крайисполкома в 20 километрах 
от Красноярска была построена Березовская бройлерная фабрика — 
специализированное предприятие промышленного типа с законченным 
технологическим процессом. Ее мощность составляла 1,2 млн бройле-
ров, или 1000 т мяса птицы в год. Затраты на строительство и освоение 
в сумме 3,7 млн р. полностью окупились и к 1970 г. общая прибыль со-
ставила 6,5 млн р.

Здесь же был накоплен положительный опыт по организации про-
изводства продукции животноводства на промышленной основе. В этих 
целях в годы восьмой пятилетки в Красноярском крае было построено 
5 ферм крупного рогатого скота на 1000 голов каждая и две фермы на 
1500 голов скота. В колхозе имени Ленина Красноярского края был по-
строен молочный комплекс на 800 коров, где все производственные про-
цессы были механизированы.

Опыт интенсивного откорма крупно — рогатого скота был накоплен 
в совхозе «Лермонтовский» Куйтунского района Иркутской области. 
В 1969 г. на интенсивном откорме в совхозе был достигнут среднесу-
точный привес в 834 г, при этом себестоимость центнера привеса со-
ставила 98 р. Организация интенсивного откорма позволила хозяйству 
не только раньше всех выполнить план продажи мяса государству, но и 
получить более дешевую и качественную продукцию [2, л. 27].
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Процессы совершенствования зональной специализации не обошли 
стороной и Читинскую область. На протяжении многих лет она развива-
лась как овцеводческая и этой отрасли всегда уделялось основное вни-
мание. В результате этого в 1970 г. в области было сосредоточено около 
41 % всего поголовья овец Восточной Сибири. Не последнюю роль в этом 
сыграли меры по выполнению принятого в июле 1967 г. Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему разви-
тию производительных сил Дальневосточного экономического района и 
Читинской области». В нем были поставлены исключительно большие 
задачи, в том числе и по развитию сельскохозяйственного производства.

Вместе с тем необходимо отметить, что в этой работе были и свое-
го рода издержки. В свое время при проведении специализации живот-
новодства в ряде случаев допускалось преждевременное свертывание 
мелких фирм. Вместо того, чтобы добиваться улучшения их работы, 
повышения рентабельности, некоторые руководители хозяйств ста-
ли на путь ликвидации таких фирм, избавив себя от лишних хлопот и 
забот. Так, например, в Иркутской области под видом специализации 
было ликвидировано ряд свиноферм, что привело к уменьшению пого-
ловья свиней.

Аналогичные примеры были и в Читинской области. Когда руководите-
ли хозяйств свертывали мелкое производство, не организовав по-настоя-
щему производство ее в крупных комплексах, и когда, не развив ведущую 
отрасль ликвидируется побочное производство в колхозах и совхозах. 

Не отрицая определенного значения процессов межхозяйствен-
ной и внутрихозяйственной специализации и концентрации в аграрном 
секторе экономика региона нельзя, однако не видеть, что эти формы 
общественного разделения труда в сельском хозяйстве не могли оста-
ваться основными путями дальнейшего развития сельского хозяйства, 
ускорения его интенсификации и повышения эффективности. Дело в 
том, что межхозяйственная специализация и создание специализиро-
ванных хозяйств слабо влияют на отраслевую структуру производства 
в остальных колхозах и совхозах и, таким образом, не устраняют не-
достатков, присущих большинству многоотраслевых хозяйств. Меж-
ду тем многоотраслевая организация и распыленность производства 
основной массы колхозов и совхозов, несмотря на то, что материаль-
но-техническая база сельского хозяйства значительно окрепла, воз-
росли темпы его технического перевооружения, сдерживали развитие 
процессов индустриализации в земледелии и животноводстве, снижа-
ли эффективность этих отраслей.

Логичным ответом на эти проблемы стали выдвинутые практикой 
хозяйствования и проверенные жизнью производственное коопериро-
вание и агропромышленная интеграция. Они стали своего рода маги-
стральным направлением аграрной политики того периода времени.
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Раньше других и в более широких масштабах межхозяйственная 
кооперация получила развитие в строительстве. Большую работу в 
этом направлении проделала партийная организация Красноярского 
края. Уже в 1966 г. объединение Красноярский Краймежколхозстрой 
объединял 26 строительных организаций, в состав которых входило 
269 колхозов — пайщиков или 79,3 % всех колхозов. Создание межкол-
хозных строительных организаций, специализированных строитель-
но-монтажных управлений, механизированных колонн вместо мелких 
строительных бригад позволило успешнее внедрять индустриальные 
методы строительства, обеспечить надлежащее техническое руковод-
ство, рационально использовать материальные и людские ресурсы, 
резко увеличить выполнение объемов строительно-монтажных работ 
и ввод в эксплуатацию производственных и культурно-бытовых поме-
щений [10, л. 2].

В годы восьмой пятилетки были осуществлены меры по развитию 
межхозяйственной кооперации и в сфере сельскохозяйственного про-
изводства. Так, например, в Читинской области разведением птицы и 
производством яиц занималось 112 колхозов. К 1968 г. в области было 
создано 9 межколхозных и 12 совхозных птицефабрик. Это позволило 
уже в 1967 г. произвести 34,9 млн шт. яиц с себестоимостью одного яйца 
в 7,5 к. [1, л. 108].

В Бурятской АССР в 1970 г. имелось 12 межколхозных организаций 
и предприятий против 4 в 1965 г. Они объединяли 63 хозяйства против 
16 в 1965 г. [7, л. 150].

В то же время необходимо отметить, что в осуществлении межхо-
зяйственной кооперации и агропромышленной интеграции были сдела-
ны только первые шаги.
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