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Сельскохозяйственные приоритеты во время 
правления Н. Хрущёва изменились. Основные 
силы и средства были направлены на освоение 
целины. Травопольная система была 
ликвидирована, сначала фактически, а с 1962 
года и административно - запрещением 
колхозам её использования. В 1950- 60-х гг. она 
неоднократно осуждалась либералами, в том 
числе и не имевшими никакого отношения к 
сельскому хозяйству - во-первых, потому что 
она принесла много пользы России, а во - 
вторых, потому что её поддерживал столь 
ненавистный либерально-космополитической 
интеллигенции Т.Д. Лысенко.





Деятельность по окультуриванию леса в СССР 
постепенно восстановилась. Начиная с 1960-х годов 
ежегодные объёмы лесокультурных работ и всех видов 
защитных насаждений превышали 1,3 млн. га. После 
марта 1953 года аграрная политика руководства страны 
радикально переменилась. Уже в апреле - мае были 
многократно урезаны ассигнования на лесоразведение 
в степной зоне России и Украины; ликвидированы 
лесозащитные станции и другие учреждения, 
занимавшиеся лесо и фитомелиорацией. 



Проблемы повышения урожайности основных 
зерновых культур, пшеницы и ржи, являвшиеся при 
Сталине ключевыми в сельском хозяйстве страны, 
отошли при новом руководстве на второй план. С 
середины 1950-х гг. главными задачами аграрной 
политики СССР стали, по воле первого секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущёва: освоение целинно-залежных 
земель в степной зоне страны и радикальное 
расширение площадей посевов кукурузы в 
сочетании с переходом на её посевы гибридными 
семенами.



                                    I. Целина

Вопрос об освоении целины рассматривался ещё 
созданной осенью 1946 года комиссией по разработке 
долговременной государственной агрополитики под 
руководством Лысенко и Немчинова (директора ТСХА). 
Комиссия отметила, что распашка под пшеницу земель в 
зонах рискованного земледелия допустима, но требует 
осторожного подхода и разработки новых 
агротехнических приёмов.
Эти рекомендации были проигнорированы Н. 
Хрущёвым. На сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1953 
года он предложил заняться освоением целины. 
Февральско- мартовский пленум 1954 года принял 
постановление "О дальнейшем увеличении зерна в 
стране и об освоении целинных и залежных земель". 



После чего целинные земли начали распахиваться в 
массовом масштабе и в кратчайшие сроки. К этому 
привлекались студенты, солдаты, специалисты; завозилась 
техника со всех концов страны. Между тем, урожайность 
пшеницы на освоенной с такими колоссальными 
затратами целине нельзя было назвать высокой: в 1954- 58 
гг. она составляла, в среднем, 8-9 ц/га. Более того, как и 
предсказывалось ещё десять лет назад комиссией 
Лысенко -Немчинова, на распаханных землях вскоре 
начались неблагоприятные изменения экологической 
обстановки: эрозия почвы200, пылевые бури, помимо 
прочего, повлекшие за собой дальнейшее снижение 
урожайности: в 1961- 65 гг. она составила, в среднем, 6,1 
ц/га. Для улучшения ситуации потребовалась разработка 
комплекса почвозащитных и про-тивоэрозионных 
мероприятий, осуществлённая группой сотрудников 
ВНИИ зернового хозяйства под руководством А.И. 
Бараева201, а затем новые капиталовложения в эти 
мероприятия.



Результаты целинной кампании оказались различными 
для разных регионов страны. Для Казахстана их можно 
было считать неплохими: в республику пришла 
сельскохозяйственная техника, были созданы новые 
предприятия, рабочие места.

 В результате, одновременно с освоением целины 
началось сокращение пашни в европейской части 
страны. Только за 1954- 59 гг. из-за отсутствия средств 
здесь вышло из сельскохозяйственного оборота свыше 
13 млн. га пашни.



Хрущёв и его сторонники (среди которых был и Л. 
Брежнев) аргументировали масштабное освоение 
целины необходимостью "срочно дать стране хлеб" 206. 
Однако их агрополитика не решила проблемы 
самоснабжения СССР продовольствием. Из-за низкой 
урожайности зерновых на целине, крупных 
капиталовложений в освоение новых земель, а затем в 
противоэрозионные мероприятия, из-за длительного 
недополучения средств традиционными 
сельскохозяйственными регионами, Советский Союз 
уже в 1963 году начал большие закупки зерна за 
рубежом. За десятилетие 1976- 85 гг. зарубежного зерна 
было закуплено на сумму более 50 млрд. долларов. К 
началу "перестройки" почти 40% потребности страны в 
зерне удовлетворялось за счёт импорта.



                  «Кукурузная кампания»,

инициированная в середине 1950-х гг. Н. Хрущёвым, 
включала в себя две взаимосвязанные части: 1) резкое 
расширение площадей посевов кукурузы (включая 
распространение этой, исходно южной, культуры, далеко 
на север); 2) массовое внедрение двойных межлинейных 
инцухт-гибридных кукурузных линий. Первое было 
обусловлено уверенностью Хрущёва, что рост урожаев 
"царицы полей" (как корма для скота) даст увеличение 
объёма продукции животноводства. В необходимости 
второго Хрущёва убедила настойчивая пропаганда 
тогдашних вейсманистов, ссылавшихся на опыт США и 
обещавших, при помощи этих гибридов, успешно сеять 
кукурузу в новых районах.





А результаты между тем были плачевными. В 1962 году 
урожайность кукурузы на силос и зеленый корм 
составляла в колхозах и совхозах Нечерноземной зоны 
РСФСР 33,6 центнера с гектара на площади 3,3 
миллиона гектаров. В 1963 году она снизилась до 31,2 
центнера с гектара. Разница между желаемым и 
действительным непомерная.

Кукуруза не стала «королевой полей», основой подъема 
животноводства. Насильственное ее внедрение легло 
тяжким бременем на крестьянские плечи, подмыло 
корни привязанности честных пахарей к своей 
многовековой кормилице — земле — и стало главным 
слагаемым в числе сил разрушения оптимизации 
структуры посевов и внедрения рациональных систем 
земледелия.



                             Животноводство
И наконец, поистине фантастическая 
сверхпрограмма тех лет по животноводству. В 
речи на зональном совещании работников 
сельского хозяйства областей и автономных 
республик РСФСР 22 мая 1957 года Хрущев 
поставил задачу: "В ближайшие годы догнать США 
по производству мяса, масла и молока на душу 
населения". Он считал, что успехи, достигнутые в 
сельском хозяйстве, позволяют поставить и 
решить эту задачу большой государственной 
важности. 



"По молоку вопрос ясен, - говорилось в речи. - 
Мы можем и должны в будущем догнать США и 
этого добьемся." Увеличить в 3,5 раза 
производство мяса и догнать США по его 
производству на душу населения Хрущев считал 
возможным в 1960 году. В крайнем случае в 1961 
году "зачистить остатки". Эти планы 
связывались не только с решением 
продовольственной проблемой в стране, но и с 
перспективами роста международного 
авторитета СССР. Выполнение поставленных 
планов – это по словам Хрущева, "сильнейшая 
торпеда под капиталистические устои…Эта 
победа будет сильнее чем водородная бомба".



Спустя два с лишним года, на очередном Пленуме ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству (декабрь 1959 г.) тема 
"догнать США" еще звучит, но уже не так категорично. 
Данные о росте производства продукции 
животноводства приводятся не от начала выдвинутой 
программы, а лишь за 11 месяцев текущего года. 
Приводится и обширный список достижений 
передовиков. Возглавляет его "выдающаяся победа" под 
руководством партийной организации трудящихся 
Рязанской области, где производство мяса за один 1959 
год возросло в 3,8 (!) раза. На самом же деле здесь, как и 
во многих других местах, проводилось безрассудное 
насильственное обобществление и уничтожение 
поголовья скота личных подсобных хозяйств, имели 
место прямой обман, приписки.



Нельзя не заметить и того, что на двух специальных 
крупных совещаниях по проблемам развития сельского 
хозяйства Нечерноземья не было не сказано ни слова о 
последствиях войны и оккупации, ни слова о культурно-
бытовом, жилищном, дорожном и вообще 
производственном строительстве. Мираж из кукурузы, 
сахарной свеклы и кормового гороха, окантованный 
тушами откормленного, убиенного и готового к 
отправке в город скота, заслонил все. 





Удар этот усугубился и тем, что с 1961 года правительство 
увеличило план закупок зерна в этих районах. Недоброй 
сестрой Нечерноземью оказалась целина.
Стремление выполнить "программу" любой ценой 
привело к тому, что в одном лишь 1963 году было забито 
почти 30 миллионов (42 процента) поголовья свиней в 
стране. И лишь через 15 лет это, дотоле непрерывно 
растущее поголовье, было восстановлено, еще через 10 
лет оно увеличилось примерно на 10 миллионов голов - 
ровно на столько, на сколько оно возрастало после 1956 
года каждые два года. Пошатнулся тогда и рост поголовья 
всех других видов скота и птицы.



И так, три задачи, три сверхпрограммы и…четыре 
провала. Да четыре, ибо провалены были не только эти 
программы (были еще и другие), но и весь план крутого 
подъема сельского хозяйства. В каждой из 
сверхпрограмм, включая в их целевую направленность, 
было немало реального, Нежизненными их делали, как 
правило, масштабы, методы, намечаемые сроки 
выполнения.



                                        Итог

И результате такой "специализации" тысячи деревень и 
поселков остались без производства мяса, или молока, 
или яиц, или фруктов, или овощей и ныне 
обеспечиваются ими за счет ввоза извне. Пики занятости 
в подобных специализированных хозяйствах по хлопку, 
льну, сахарной свекле, картофелю сопровождались 
огромными растратами трудовых и денежно-
материальных ресурсов. Главный же итог проведенной 
в 50-70-е годы, по нашему мнению, заключается как в 
резком росте дефицита продовольственных товаров на 
местных рынках, а отсюда и в обострении всей 
продовольственной проблемы в стране, в росте 
необходимости привлечения рабочей силы со стороны.




