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ТАТАРНИКОВА М. Р. 

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ КОЛ-
ХОЗАМИ И СОВХОЗАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Программа по освоению целинных и залежных земель про-
водилась в 1950–1970-х гг. Она была принята в 1953 г. на сентябрь-
ском Пленуме ЦК КПСС, и включала в себя следующие меры: 
улучшение материально-технической базы, появление матери-
альной заинтересованности в сельскохозяйственном производст-
ве, расширение посевных площадей. Данные меры были направ-
лены на повышение эффективности сельского хозяйства. Освое-
ние целинных и залежных земель предполагало в течение бли-
жайших лет резко повысить обеспечение всего населения Иркут-
ской области продовольственными товарами и сырьем для про-
мышленности и вместе с тем поднять материальное благосостоя-
ние сельских тружеников. После принятия данной программы 
было привлечено внимание к нуждам сельского хозяйства: разви-
тию колхозов и совхозов, увеличению урожайности, повышению 
уровня жизни сельских жителей, увеличению закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию и т. д.  

 Иркутская область вошла в число 19 краев и областей, кото-
рые были отнесены к целинным регионам. Причинами начала 
освоения новых земель стали не только огромные сибирские про-
сторы, но и в быстрый рост населения на данной территории в 
1950-х гг. Произошло значительное увеличение городов, где было 
сконцентрировано крупное производство – Братск, Ангарск, Ше-
лехов, Усолье-Сибирское и т. д. Например, по данным ЦСУ (Цен-
трального статистического управления) население г. Братска уве-
личилось в три раза: 1959 г. – 43 265 чел., 1970 г. – 155 362 чел. Воз-
росло и число городских поселений в Иркутской области (в 2,5 
раза). Так, например, городских поселений в 1939 г. было 84, а в 
1961 г. – 200,2 (с числом жителей не менее 10 тыс. человек) [1, с. 
40]. Приангарье не могло самостоятельно обеспечить население 
основными продуктами питания, необходимы были действенные 
меры по увеличению пахотных земель, данные меры пришли в 
виде освоения целинных и залежных земель в 1950–1970-х гг.  

 Стоит изначально сказать о значительной неравномерности 
развития сельского хозяйства в Иркутской области и разной сте-
пени населенности отдельных районов области, поэтому и освое-
ние проходило в наиболее благоприятных для сельского хозяйст-
ва районах. Главными районами освоения являлись Усть-
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Ордынский Бурятский национальный округ, районы Тулуно-
Балаганской лесостепи и в меньшей степени Верхнеленский рай-
он. После принятия решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
в 1953 г. колхозы района взялись за подъем целины. В Иркутской 
области на 1954 г., на начало освоения, было намечено освоить 
157 тыс. га целины: фактически было поднято 155 тыс. га [2, с. 45]. 

 Один из главных районов, где проходило освоение, был 
Усть-Ордынский Бурятский национальный округ – главный 
сельскохозяйственный район области. В него входят Аларский, 
Боханский, Осинский, Нукутский, Эхирит-Булагатский и Баян-
даевский районы. Округ занимает всего лишь 2,8 % территории 
Иркутской области и сосредотачивает около 6 % населения об-
ласти, но при этом располагает 31 % всех сельскохозяйственных 
угодий и 40 % всей пашни. В округе в 1950-х гг. было 104 колхоза 
и 17 машинно-тракторных станций. Особенно много было под-
нято целины и залежи в Нукутском районе (28 945 га), Эхирит-
Булагатском (20 055 га), Баяндаевском (19 403 га) и Аларском (13 
417 га). В колхозах Осинского, Эхирит-Булагатского и Баяндаев-
ского районов в 1955 г. на целинных и залежных землях был по-
лучен урожай пшеницы до 15–20 ц с гектара. Колхозы Нукутско-
го района в первый год (1955 г.) наступления на целину получили 
более 4,5 млн пудов хлеба. Все колхозы также обеспечили себя 
семенами, были созданы общественные фонды и выдано по 2–3 
кг зерна колхозникам за трудодень. На целинных и залежных 
землях в 1953–1957 гг. был выращен высокий урожай. Пшеницы 
получено с одного га от 22 до 37 ц [2, с. 53–54]. 

 Наибольших результатов в освоении целины в Усть-
Ордынском Бурятском национальном округе добились колхозы 
им. Маленкова, им. Ленина, «Унгинский скотовод», «Страна Со-
ветов», им. Хрущева, которые сдали государству в 1954–1956 гг. от 
36 до 86 тыс. ц, что составляет 8–11,3 ц с каждого гектара. В целом 
район сдал государству в 1954 г. 8,4 ц с га [4, с. 98]. Освоение це-
лины и повышение урожайности полей в округе значительно 
увеличили количество товарного хлеба с одного гектара. Колхоз 
им. Ленина до 1953 г. мог сдавать государству с одного га по 
2,17 ц, а в 1955 г. сдал по 9,77 ц с га. Колхоз «Унгинский скотовод» 
сдавал в 1953 г. по 1,58 ц, а в 1955 г. – по 10,54 ц, колхоз им. Мален-
кова сдавал в 1953 г. по 0,77 ц, а в 1955 г. – по 11,24 ц с гектара, кол-
хоз «Страна Советов» – соответственно 0,59 и 10,54 ц, колхоз им. 
Хрущева – 1,99 и 8,04 ц с га [3, с. 12]. 
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 С началом освоения (1953–1960-е гг.) была проведена огром-
ная работа по улучшению использования земель. Если в 1953 г. в 
Усть-Ордынском Бурятском национальном округе было распаха-
но 350 тыс. га пашни, а ее доля в сельхозугодиях не превышала 
30 %, то в 1960 г. под пашню было занято 576,2 тыс. угодий, т. е. 
уже 68 % всех угодий округа. Расширение пашни позволило зна-
чительно увеличить площадь посевов (в 1960 г. – 460 тыс. га), в 
связи с этим значительно расширилось зерновое хозяйство. Посе-
вы под зерновые культуры за 1950–1960 гг. возросли в 2,4 раза, и в 
1960 г. занимали 311,9 тыс. га, или две трети всех посевных пло-
щадей. За 1955–1960 гг. ежегодный сбор зерна составлял 3,5–4 млн 
ц. Сельское хозяйство округа имело ясно выраженную пшенич-
ную специализацию. Посевы пшеницы в 1960-х гг. составляли 
69 % всех посевов зерновых культур.  

 Можно сказать, что с новой государственной политикой в 
области сельского хозяйства Иркутская область стала интенсив-
нее использовать свои земельные ресурсы, произошел рост то-
варной продукции и животноводства. С 1951–1953 гг. в Иркутское 
областное управление совхозов было сдано 249 211 ц зерна, а с 
1954–1956 гг. – 564 808 ц [4, с. 107]. Подъем сельского хозяйства 
должен был осуществляться и на основе комплексной механиза-
ции всех процессов сельскохозяйственного производства, одна из 
главных ролей в этом процессе была отведена машинно-
тракторным станциям. Можно отметить, что с приходом МТС 
изменилась и сама жизнь крестьян. В этот период улучшилась 
энергетическая база сельского хозяйства, возросло электроснаб-
жение сельскохозяйственных потребителей от промышленных 
станций и сетей. Но в 1958 г. МТС были ликвидированы, а техни-
ка, во многом изношенная и морально устаревшая, была продана 
колхозам. Хозяйства Иркутской области выкупили у МТС 2 850 
тракторов, 1 810 зерновых комбайнов и другой техники [5, с. 14]. 

 С 1950 г. было одобрено Постановление Совета Министров 
СССР «Об укрупнении мелких совхозов». Начиная с 1951 по 
1958 г. государственная политика была направлена в сторону ук-
рупнения колхозов. В Иркутской области до укрупнения на каж-
дый колхоз в среднем приходилось 3 494 га угодий, в том числе 
пашни – 732 га, а после объединения земельные угодья увеличи-
лись до 8 142 га, в том числе пахотные – до 1 350 га. До укрупне-
ния на каждый колхоз приходилось в среднем 58 дворов, 95 чело-
век трудоспособных, а после объединения – 128 дворов и 238 тру-
доспособных. В 2–3 раза увеличились животноводческие фермы. 
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В результате укрупнения произошло также сокращение на 1 890 
человек управленческого аппарата. Благодаря укрупнению уда-
лось улучшить председательский состав совхозов, выдвинув наи-
более образованных и опытных [5, с. 68].  

 Приведенные данные во многом подтверждают, что после 
1953 г. наступил перелом в работе совхозов Иркутской области 
благодаря технической оснащенности и квалифицированности 
кадров сельского хозяйства. Произошли рост производительно-
сти труда, снижение себестоимости продукции; сельскохозяйст-
венная техника стала более рационально использоваться. Уро-
жайность на целинных и залежных землях была значительно вы-
ше, чем на старопахотных. Благодаря освоению целинных и за-
лежных земель в Иркутской области был накоплен положитель-
ный опыт в развитии сельского хозяйства. Стали возникать круп-
ные совхозы, благоустроенные поселки, научные учреждения и 
учебные заведения, протянулись железные и шоссейные дороги, 
линии электропередач. В короткие сроки (1954–1957 гг.) было ос-
воено 381,1 тыс. га целинных и залежных земель. Из общей пло-
щади освоенных земель более 60 % распахано в районах Усть-
Ордынского Бурятского национального округа. За счет освоения 
новых земель посевная площадь зерновых культур в области в 
1958 г. по сравнению с 1954 г. увеличилась на 112,6 тыс. га [5, с. 
119]. Увеличение производства зерна происходило двумя путя-
ми – за счет расширения посевных площадей и повышения уро-
жайности. На рост урожайности заметное влияние оказали по-
вышение уровня агротехники возделывания зерновых культур, 
более качественная обработка почвы, оптимальные сроки прове-
дения посевных и уборочных работ за счет возросшего уровня 
механизации. Также это можно объяснить и тем, что в оборот бы-
ли введены новые земли, обладающие впервые годы их использо-
вания высоким естественным плодородием, обеспечивающим 
сравнительно высокие урожаи без удобрений. Многие колхозы 
окрепли организационно, подготовили и воспитали кадры, спо-
собные организовать колхозное производство. Основное масса 
тружеников стала сознательно и более усердно участвовать в 
сельскохозяйственном производстве. Значительно выросла и ма-
териально-техническая база: была восстановлена и расширена 
сеть машинно-тракторных станций, повышена их техническая 
оснащенность, увеличены поставки сельскохозяйственной техни-
ки. 
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 Можно сказать и о том, что освоение целинных земель пока-
зало, какие потенциальные возможности заложены в сельском 
хозяйстве Иркутской области, и что их надо использовать. Необ-
ходимо в дальнейшем наметить программу развития сельского 
хозяйства в XXI в., и ее главная идея будет заключаться в том, 
чтобы поднять сельское хозяйство в Иркутской области на каче-
ственно новую ступень. 
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ТЕПЛЫХ В. В. 

ПЕРВЫЕ НАСТАВНИКИ ИРКУТСКОЙ ЖЕНСКОЙ  
КОМАНДЫ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ «РЕКОРД» 

В настоящее время иркутская женская команда по хоккею с 
мячом «Рекорд» является одним из лидеров отечественного и ме-
ждународного бенди, что, несомненно, способствует еще боль-
шему развитию хоккея с мячом в Иркутской области. Команда 
«Рекорд» приобрел интерес и любовь в лице многочисленных 
болельщиков. Данные спортивные результаты показывают, что 
проблемы развития женского хоккея с мячом в Иркутской облас-
ти очень актуальны. Необходимо выявить причины столь актив-
ного роста положительных результатов команды «Рекорд». В на-
учной литературе до сего времени нет специальных работ, осве-
щающих данный вопрос.  

Спустя почти тридцать лет в стране, благодаря многочис-
ленным энтузиастам, стал возрождаться женский хоккей. Рому-
альд Брониславович Гляудель не мог позволить себе, чтобы в та-
ком хоккейном городе, как Иркутск, не было женской команды 
по хоккею с мячом. Ведь в довоенные времена в Иркутске насчи-
тывалось 6 девичьих команд. Он сумел в короткий срок при заво-
де радиоприемников имени 50-летия СССР создать коллектив из 




