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�АННОТАЦИЯ. В истории Красноярского края в 1950–1960-е годы ознаменовались осво-
ением целинных и залежных земель. В 1954–1955 годах были созданы 5 новых зерновых 
целинных совхозов, в которые вложено 147 миллионов руб лей. Данные совхозы к 1959 
году дополнительно передали государству сельскохозяйственных продуктов на 
общую сумму 258,0 миллионов руб лей. В 1956 году в крае уже было освоено 972,0 
тысячи гекта-ров новых земель, большая часть приходилась на Хакасию, также были 
задействованы земли в Ужурском, Краснотуранском, Минусинском, Канском, Ирбейском 
и Балахтинском районах. За крупные успехи при освоении целинных и залежных 
земель Красноярский край был награжден орденом Ленина. Большую роль в изучении 
целинных и залежных земель сыграл Красноярский НИИСХ, основанный в 1956 году на 
базе Камалинской опыт-ной станции. Проведённые научные исследования учёными 
института позволили сохра-нить плодородие пахотных земель, освоить целинные и 
залежные земли в различных почвенно- климатических условиях Красноярского края
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Актуальность. Земля является основным 
богатством страны. Началу освоения целины 
послужило постановление «О дальнейшем уве-
личении производства зерна в стране и об осво-
ении целинных и залежных земель», принятое 
на февральско- мартовском пленуме ЦК КПСС 
1954 года. Для реализации этого постановле-
ния Госпланом СССР было намечено распахать 
в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и 
других районах страны не менее 43 миллионов 
гектаров целинных и залежных земель. В исто-
рии Красноярского края в 1950–1960-е годы 
ознаменовались освоением целинных и залеж-
ных земель [1].

Сельское хозяйство края начало преобра-
жаться с 1954 года после принятия программы 
освоения целинных и залежных земель. К это-
му времени площадь посева составляла 1 млн. 
787,4 тысячи гектаров, дополнительно было 
распахано 400 тыс. га целинных и залежных 
земель, из них под посев яровой пшеницы от-
водилось 105 тыс. га, было собрано более 30–35 
млн. пудов зерна [2].

В течение 1954–1955 годов на территории 
Красноярского края были созданы 5 новых 
зерновых целинных совхозов (Абаканский, 
Тюпский, Борец, Ширинский, Сарагашский),  
в которые за эти годы было вложено 147 мил-
лионов руб лей. Эти совхозы к 1959 году дали 
дополнительно сельхозпродуктов на об-
щую сумму 258,0 миллионов руб лей, то есть 
полностью оправдали затраты государства. 
Всего же к 1956 году в крае было освоено  
972 тысячи гектаров новых земель. Основная 
часть их приходилась на Хакасию, были так-
же охвачены Ужурский, Краснотуранский,  
Минусинский, Канский, Ирбейский и Балах-
тинский районы [3].

23 октября 1956 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за крупные успехи 
в деле освоения целинных и залежных земель 
Красноярский край был награжден орденом 
Ленина.

Освоение целины вызвало массовый эн-
тузиазм. Многие целинники приезжали из го-
родов и рабочих поселков. Только в 1954 году 
в целях распашки новых земель было создано 
200 дополнительных тракторных бригад. Зна-
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чительно увеличены были и механизаторские 
кадры: начальники отрядов на 40 человек, стар-
шие механики на 40 человек, бригадиры трак-
торных бригад на 200 человек, трактористы 
на 2900 человек, участковые механики на 200 
человек, участковые агрономы на 200 человек, 
прицепщики на 3000 человек. Это потребовало 
от края больших материальных и финансовых 
затрат. Поднятие целинных и залежных земель 
улучшило ситуацию с хлебом, стали давать зер-
но на трудодни [4].

На территории Красноярского края боль-
шие площади заняты чернозёмными почвами, 
они обладают хорошими физическими, водно- 
физическими, и агрохимическими свой ствами. 
Большая часть российских черноземов распо-
ложена в Сибири – около 27 миллионов гектар. 
Половина этих земель находится в Краснояр-
ском крае и на Алтае. Красноярские черноземы 
считаются самыми плодородными во всей Си-
бири [5,6].

За всю историю систем земледе-
лия – от примитивных (залежная, переложная, 
подсечно- огневая, лесопольная) до более ин-
тенсивных (паропереложная, паровая, мноно-
гопольно – травяная, плодопеременная, траво-
польная, пропашная) и современных (биологи-
ческая, альтернативная, контурно – мелиора-
тивная, адаптивно- ландшафтная, интенсивная, 
точная (координатная), устойчивая, самовос-
станавливающаяся, адаптивно – биосферная). 
Все они соответствовали требованиям време-
ни и решали определенные задачи [7,8].

Большую роль в изучении целинных, за-
лежных и пахотных земель сыграл Красно-
ярский НИИСХ, который был образован в 
1956  г. в селе Солянка Рыбинского района, на 
базе Камалинской опытной станции. В янва-
ре 1979  г. СМ РСФСР принимает решение о 
передаче из МСХ РСФСР в состав СО ВАСХ-
НИЛ большинства научно- исследовательских 
учреждений сельскохозяйственного профи-
ля, расположенных в Зауралье, Сибири и на 
Дальнем Востоке, в числе которых и Крас-
ноярский НИИСХ. 1985–1994  гг. – институт 
входил в качестве головной организации в со-
став научно- производственного объединения 
«Енисей». В состав института входило семь 
опытно- производственных хозяйств, опорный 
пункт по селекции зерновых культур в южной 

зоне края, четыре биополигона, расположен-
ных в разных почвенно- климатических зонах. 
Научная сеть института производила 80% не-
обходимых для края семян новых и перспек-
тивных сортов сельскохозяйственных культур 
высших репродукций, удельный вес которых 
в Сибири составлял 20–98% [9,10]. 30 января 
1992  г. на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации №  84 «О  Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук» на базе 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук и Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук создана единая Российская 
академия сельскохозяйственных наук, в веде-
ние которой переданы KpacHИИCX, КрасНИ-
ИЖ и НИИСХ и ЭА. В структуру ФИЦ КНЦ 
СО РАН 1 августа 2016 года вошёл в качестве 
обособленного подразделения Красноярский 
научно- исследовательский институт сельского 
хозяйства [11].

Научными сотрудниками Красноярского 
НИИСХ за последние годы были подготовлены 
научно- практические рекомендации: Система 
земледелия на ландшафтной основе [12], Оцен-
ка и технологии освоения залежных земель 
Красноярского края [13], Рапс яровой. Совре-
менные технологии возделывания в Красно-
ярском крае [14], Современные технологии 
возделывания кукурузы в Красноярском крае 
[15], Современные технологии возделывания 
яровой пшеницы в Красноярском крае [16] 
и монографии: Селекция яровой пшеницы в 
Красноярском крае [17], Экологическая селек-
ция ячменя в Средней Сибири [18].

Заключение
С принятием программы освоения целин-

ных и залежных земель в 1954 году начался 
новый виток в развитии сельского хозяйства 
края. В течение 1954–1955 годов на террито-
рии Красноярского края были созданы 5 новых 
зерновых целинных совхозов (Абаканский, 
Тюпский, Борец, Ширинский, Сарагашский) 
которые к 1959 году дали дополнительно го-
сударству сельхозпродуктов на общую сумму 
258,0 миллионов руб лей. Всего к 1956 году в 
крае было распахано 972 тысячи гектаров но-
вых земель.

Освоение целинных и залежных земель 
позволило расширить площади пашни необхо-
димых для увеличения объемов производства 
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сельскохозяйственной продукции в Краснояр-
ском крае. История целины многогранна, по-
следствия ее неоднозначны. Распашка земель 
под сельскохозяйственные угодия вызвала не-
обратимые непредвиденные процессы, самым 
большим негативным моментом является эро-
зия почвы и нарушение природных экосистем. 
Для эффективного использования целинных и 
залежных земель требуется научный подход, 

поэтому необходимо применение научно – обо-
снованных решений по использованию целин-
ных и залежных земель. Комплексная оценка 
ресурсного потенциала этих земель будет слу-
жить платформой для дальнейшего исследова-
ния с целью повышения плодородия пахотных 
земель и продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур в различных почвенно – климати-
ческих зонах Красноярского края.
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ABSTRACT. � In the history of the Krasnoyarsk Territory, the 1950s and 1960s were marked 
by the development of virgin and fallow lands. In 1954–1955, 5 new virgin grain farms 
were created, in which 147 million rubles were invested. By 1959, these state farms 
additionally transferred agricultural products totaling 258.0 million rubles to the 
state. In 1956, 972.0 thousand hectares of new lands had already been developed in 
the region, most of them fell on Khakassia, and lands in the Uzhursky, Krasnoturansky, 
Kansk, Irbeysky and Balakhtinsky districts were also involved. For major successes in 
the development of virgin and fallow lands, the Krasnoyarsk Territory was awarded 
the Order of Lenin. The Krasnoyarsk Research Institute of Agricultural Sciences, 
founded in 1956 on the basis of the Kamalinsky Experimental Station, played an 
important role in the study of virgin and fallow lands. The scientific research carried 
out by the scientists of the Institute made it possible to preserve the fertility of arable 
lands, to develop virgin and fallow lands in various soil and climatic conditions of the 
Krasnoyarsk Territory
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