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ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

В 1965-1985 ГГ. 
Цель настоящей статьи состоит в выявлении основных факторов, 

этапов и тенденций развития животноводческого сектора экономики 
Алтайского края. Алтайский край в указанный период занимал ведущее 
место в аграрном комплексе Западной Сибири. Анализ проблемы на 
уровне края осуществляется в контексте развития аграрных отношений 
в регионе и стране в целом. 

К началу 1960-х гг. позитивный заряд аграрных реформ, создан-
ный решениями сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК партии и рядом 
последующих решений, был уже исчерпан. Единовластие Н.С. Хру-
щёва и принятие поспешных и оторванных от реальной жизни решений 
привели к ухудшению ситуации в сельском хозяйстве.  

В материалах мартовского (1965 г.) пленума КПСС и ряде после-
дующих документов была намечена совокупность мер, направленных 
на преодоление кризисных явлений в аграрном секторе. Главными при-
чинами отставания сельского хозяйства на предыдущем этапе развития 
были названы нарушения экономических законов социалистического 
производства, принципов материальной заинтересованности колхозни-
ков и рабочих совхозов в подъёме общественного хозяйства, правиль-
ного сочетания общественных и личных интересов. В соответствии с 
принятыми решениями был реализован ряд мероприятий по финанси-
рованию колхозов и совхозов. С 1 мая 1965 г. были увеличены закупоч-
ные цены на мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. От 
уплаты подоходного налога освобождались колхозы с рентабельно-
стью менее 15 %. Было предусмотрено снижение оптовых цен на шины, 
электрооборудование, приборы и топливную аппаратуру, запасные ча-
сти к тракторам. Плановые показатели намечалось доводить до колхо-
зов и совхозов по фиксированному количеству показателей [1]  

В 1960-е г. продукция животноводства преобладала в структуре 
валового сельскохозяйственного продукта региона и составляла в 1961-
1965 гг. 54 %, в годы восьмой пятилетки – 52 %. В начале восьмой пя-
тилетки поголовье продуктивного скота было, в основном, сосредото-
чено в общественном секторе. Так, 45 % КРС приходилось на совхозы, 
26 % на колхозы, на личных подворьях населения содержалось 589 тыс. 
голов или 29 %. Свинопоголовье также содержалось в колхозах и сов-
хозах (41 % и 25 %), и в ЛПХ – 33 %. Только 18 % овец и коз находились 
в личных хозяйствах, а подавляющее их большинство (82 %) – на фер-
мах государственных хозяйств и колхозов. В хозяйствах населения 
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было больше птицы. В общественном секторе производилась и боль-
шая часть животноводческой продукции (2/3 мяса, 2/3 молока и  
4/5  шерсти). Подворья населения лидировали по производству яиц - 
2/3 от общего количества. Иначе обстояла ситуация с государствен-
ными закупками продуктов животноводства. Удельный вес колхозов и 
совхозов был здесь значительно выше и составлял, соответственно: 
91% мяса, 98,9% молока, 94% шерсти и 78,8 % яиц [2]. 

Результатами реализации положений мартовского (1965 г.) Пле-
нума ЦК КПСС стал значительный прирост продукции сельского хо-
зяйства в Алтайском крае (18,7 %) за восьмую пятилетку, прирост жи-
вотноводческой продукции составил 14,2 %. Среднегодовое производ-
ство мяса в 1966-1970 гг. по сравнению с предыдущим пятилетием вы-
росло на 11 %, молока – 23 %, яиц – 14 %, шерсть – 20 %. Государствен-
ные закупки (в среднегодовом исчислении) по аналогичным видам жи-
вотноводческих продуктов также значительно возросли, соответ-
ственно на 20, 27, 35 и 26 %. Абсолютное количество продукции жи-
вотноводства закупалось в колхозах и совхозах. 

В то же время в животноводстве края оставался достаточно боль-
шим удельный вес тяжелого физического труда, недостаточным был и 
уровень механизации на многих участках работ, а также комплексной 
механизации животноводческих помещений. Низкий уровень механи-
зации животноводческих помещений вынуждал хозяйства в условиях 
дефицита рабочей силы привлекать для работы на фермах большое ко-
личество работников. Особенно недостаточным был уровень механиза-
ции в отдаленных, глубинных районах края. Там она практически от-
сутствовала и широко использовался ручной труд.  

В животноводстве стали широко использоваться следующие про-
грессивные технологические приемы – выделение специализирован-
ных ферм и бригад для направленного выращивания телок, скоростная 
стрижка овец, кочевка пчелосемей, интенсивный нагул скота. В вете-
ринарии в Алтайском крае использовались следующие научно обосно-
ванные приемы – вакцинация телят против стригущего лишая, иссле-
дование овец на бруцеллез, профилактическая дигельментизация, за-
щита животных от клещей и гнуса, обработка КРС против подкожного 
овода, дезинфекция животноводческих ферм, диспансеризация маточ-
ного стада, строительство ветеринарных пропускников со стационар-
ными изоляторами [3]. Однако одним из основных факторов, сдержи-
вающих рост сельскохозяйственного производства, являлась низкая 
трудовая отдача работников сельскохозяйственных предприятий. Зна-
чительное распространение получили негативные формы поведения на 
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производстве: прогулы, опоздания на работу, пьянство на рабочем ме-
сте и связанные с ним грубые нарушения техники безопасности, хище-
ния.  

В начале 1980-х гг. ситуация в сельском хозяйстве стала прини-
мать кризисные формы. Резко упала эффективность производства, его 
фондоотдача, окупаемость применяемых средств, производительность 
труда, возросла себестоимость продукции. В 1981-1982 гг., вопреки 
установленным заданиям, объём аграрного производства в Сибири со-
кратился на 6,2 % [4]. 

Обстановка, сложившаяся в сельском хозяйстве к началу 80-х гг. 
требовала принятия мер, способных приостановить дальнейшую дегра-
дацию аграрного производства. В принятой майским (1982 г.) Плену-
мом ЦК КПСС Продовольственной программе, рассчитанной до 1990 
г., планировалось реализовать ряд по преодолению кризисного положе-
ния [5]. Ситуация в аграрном секторе с 1983 г. начала стабилизиро-
ваться. Наибольший прирост объемов продукции животноводства имел 
в первой половине рассматриваемого периода, что объясняется восста-
новлением производства после кризиса 1962-1963 гг. и позитивным 
воздействием мер, предусмотренных решениями мартовского (1965 г.) 
Пленума партии в течение восьмой и девятой пятилеток. Замедление 
темпов роста в 1976-1980 гг. и кризис рубежа 70-х- 80-х гг. ХХ в. в аг-
рарном секторе привели к отрицательному приросту производства 
сельхозпродукции по ряду отраслей и были несколько смягчены пози-
тивной динамикой животноводства в 1983-1985 гг., после начала дей-
ствия компенсирующего эффекта Продовольственной Программы 
СССР 1982 г. Несмотря на разнонаправленную динамику развития жи-
вотноводческого сектора по пятилеткам, в рассматриваемый историче-
ский период имел место абсолютный прирост объемов производства 
животноводческой отрасли и объема государственных закупок всех ви-
дов животноводческой продукции 
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