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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕВООБОРОТОВ  
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ КУЗБАССА В 1970-х гг.  

 
Исследовался исторический опыт внедрения севооборотов в сельском хозяй-

стве и проблемы развития полеводства в Кемеровской области в годы девятой 
(1971–1975 гг.) и десятой (1976–1980 гг.) пятилеток. Используя архивные доку-
менты и материалы региональной статистики, автор обосновывает тот факт, 
что зерновая отрасль Кузбасса в рассматриваемый исторический период испы-
тывала трудности. Неуклонно в течение десятилетия снижалась урожайность 
зерновых культур. Если в 1966–1970 гг. она составляла 14 ц/га, то в первой поло-
вине 1970-х гг. она упала до 13, а во второй половине – уменьшилась до 12,3 ц/га. 
Валовые сборы в колхозах и совхозах региона сократились соответственно  
с 1 343,2 тыс. до 1 270 тыс. и 1 155 тыс. т соответственно. Госзакупки в зерновод-
стве Кузбасса за десятилетие уменьшились вдвое. Одной из мер, направленных на 
увеличение урожайности и повышение сборов зерновых культур, стало внедрение 
прогрессивных агротехнологий, в т. ч. севооборотов. Однако разработанные се-
вообороты в регионе в 1970-е гг. были полностью качественно реализованы толь-
ко в небольшом количестве колхозов и совхозов. Сельхозпредприятия Кузбасса не 
использовали севообороты на 14 % пашни, включенной в севообороты. Использо-
ванию новых агротехнологий в области не уделялось должного внимания. Кол-
лективные хозяйства и совхозы не вели обязательные журналы регистрации че-
редования культур. Во многих районах отход от проектной структуры посевных 
площадей вел к нарушению чередования сельскохозяйственных культур. Это ста-
новилось причиной распространения сорняков, болезней и вредителей и снижения 
урожайности. Из-за этого снижались валовые сборы и уменьшалась рентабель-
ность отрасли. Хозяйства несли экономические убытки. Низкая трудовая моти-
вация сотрудников агропредприятий становилась причиной небрежного отноше-
ния к технике, приводила к неправильному использования азотных и фосфорных 
удобрений, несоблюдению трудовой и технологической дисциплины. Сельхозпред-
приятия постоянно нарушали рекомендованные правила и технологии. Правиль-
ные севообороты были введены и освоены в небольшом количестве совхозов и кол-
хозов. Ряд агропредприятий, внедрив севообороты, переставали соблюдать их че-
рез определенное время и забрасывали. В результате добиться существенного 
прироста в полеводстве не удалось. 
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USE OF CROP ROTATIONS  
IN AGRICULTURE IN KUZBASS IN THE 1970s 

 

The paper examined the historical experience of introducing crop rotations in agri-
culture and the problems of developing field crop production in the Kemerovo Region 
during the ninth (1971–1975) and tenth (1976–1980) five-year plans. Using archival doc-
uments and regional statistics, the author substantiates the fact that the grain industry of 
Kuzbass experienced difficulties during the historical period under review. The yield of 
grain crops steadily declined over the decade. If in 1966–1970 it was 14 c/ha, then in the 
first half of the 1970s it fell to 13, and in the second half it decreased to 12.3 c/ha. Gross 
harvests in collective and state farms of the region decreased from 1,343.2 thousand to 
1,270 thousand and 1,155 thousand tons, respectively. State purchases in grain produc-
tion in Kuzbass have decreased by half over the decade. One of the measures aimed at in-
creasing the yield and increasing the harvest of grain crops was the introduction of pro-
gressive agricultural technologies, including crop rotations. However, the crop rotations 
developed in the region in the 1970s were fully implemented with high quality only in a 
small number of collective and state farms. Agricultural enterprises of Kuzbass did not 
use crop rotations on 14% of arable land included in crop rotations. The use of new agri-
cultural technologies in the region was not given due attention. Collective and state farms 
did not keep mandatory crop rotation registration logs. In many areas, deviation from 
the project structure of sown areas led to a violation of crop rotation. This caused the 
spread of weeds, diseases and pests and a decrease in yield. Because of this, gross har-
vests decreased and the profitability of the industry decreased. Farms suffered economic 
losses. Low labor motivation of employees of agricultural enterprises caused a careless 
attitude to equipment, led to the improper use of nitrogen and phosphorus fertilizers, and 
non-observance of labor and technological discipline. Agricultural enterprises constantly 
violated the recommended rules and technologies. Correct crop rotations were intro-
duced and mastered in a small number of state and collective farms. A number of agri-
cultural enterprises, having introduced crop rotations, stopped observing them after a 
certain time and abandoned them. As a result, it was not possible to achieve a significant 
increase in field cultivation. 

Keywords: state agrarian policy, agriculture, farming, crop rotations, state farms, 
collective farms, Kuzbass farming 
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Введение. Изучение региональных 
аспектов аграрной истории позднесовет-
ского периода остается актуальным. Ис-
следователи сосредоточили свое внима-
ние на системных проблемах реформи-

рования аграрной системы в целом [1, 2], 
истории развития отдельных отраслей 
агропромышленного комплекса [3], осо-
бенностях государственной аграрной по-
литики [4]. В центре внимания ученых 
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находилась организационно-производ-
ственная и отраслевая структура сельско-
го хозяйства различных регионов [5] и 
кадровая политика в сельском хозяйстве 
[6]. Ряд работ историков посвящен пуб-
ликациям архивных документов по про-
блемам аграрной политики и ее реализа-
ции в СССР [7]. Также исследовалась 
роль партийной номенклатуры в разви-
тии аграрного производства [8], пробле-
мы взаимодействия государства и сель-
ского социума [9], исторический опыт 
развития сельского хозяйства в предше-
ствующие периоды [10], механизация 
сельскохозяйственного производства [11], 
роль науки в развитии природопользо-
вания [12], развитие производственной и 
социальной инфраструктуры села. Вме-
сте с тем, ряд сюжетов аграрного разви-
тия позднего СССР и его регионов остал-
ся малоизученным. Так, в непредвзятом 
изучении нуждаются отдельные аспекты 
развития отраслей сельского хозяйства, в 
том числе государственная политика и 
исторический опыт внедрения агротех-
нологий в полеводстве. 

Цель исследования – изучить ис-
торический опыт внедрения севооборо-
тов в сельском хозяйстве и определить 
основные тенденции развития полевод-
ства в обозначенный исторический пе-
риод на примере Кемеровской области. 

Материалы и методы. В статье 
использовался разноплановый набор ис-
точников. Он включал в себя как опуб-
ликованные материалы, так и неопубли-
кованные архивные документы. Важным 
источником стали статистические дан-
ные, включенные в сборники, а также 
законодательные, нормативные и дирек-
тивно-распорядительные акты цен-
тральных и региональных органов госу-
дарственной власти.  

Методологической основой иссле-
дования выступила теория модерниза-
ции. Она дает возможность понять, ка-
ким образом экономико-политические 
реформы воздействовали на изменения в 
аграрном секторе.  

Использовались базовые для исто-
риков-исследователей принципы и под-

ходы: системный подход, принципы ис-
торизма, сравнительности. Использова-
ние принципа историзма заключается в 
изучении предмета исследования в исто-
рической динамике с выделением основ-
ных этапов, периодов и основной тен-
денции развития аграрного сектора. Ба-
зовыми структурными компонентами 
предмета исследования выступили госу-
дарственное регулирование агросектора; 
организационный механизм функцио-
нирования сельхозпроизводства; поле-
водство. Принцип сравнительности осу-
ществляется с помощью выявления об-
щих закономерностей развития аграрно-
го сектора экономики с выделением спе-
цифики функционирования отдельных 
отраслей и секторов сельской экономики. 

Основным инструментарием анали-
за предмета исследования стал историко-
генетический метод. Его цель вырази-
лась в объяснении фактов, определении 
причин их появления и последствий, что 
позволяет выявить механизм эволюции 
изучаемого объекта или явления. Выбор 
курса аграрной политики определялся 
установками лидеров партии и государ-
ства, их уверенностью в преимуществах 
крупнотоварного сельскохозяйственного 
производства индустриального типа. В то 
же время природно-климатические фак-
торы существенно влияли на агропроиз-
водство. Погодные условия  становились 
причиной недоборов зерновых и кормо-
вых культур, приводили к корректировке 
аграрной политики.  

Результаты и их обсуждение 
Растениеводство в Кемеровской 
области в первой половине     
1970-х гг. В середине 1970-х гг. Кузбасс 
являлся крупнейшим индустриальным 
регионом страны, центром металлургии 
и угольной промышленности.  Аграрный 
сектор был развит менее интенсивно. 
В 1970 г. на территории области было за-
сеяно 1543,7 тыс. га пашни. Посевные 
площади пшеницы составили 535 тыс. га, 
кормовых культур – 487,6 тыс. га. Под 
картофелем и овощными культурами ис-
пользовалось 91,8 тыс. и 14,4 тыс. га зе-
мельных угодий (табл. 1). 
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Таблица 1 
Посевные площади в Кемеровской области в 1960–1980 гг., тыс. га 

 
Культуры 1960 1965 1970 1975 1980 

Зерновые 953 970 949,4 1020,2 900,5 
В т. ч. пшеница 504,1 480,7 535 371 – 
Кормовые 426 463 487,6 488,4 508,7 
Технические 2,2 1,8 0,5 0,5 0,8 
Картофель 108,5 92 91,8 94,2 84,0 
Овощи 13,3 12,2 14,4 15,0 13,2 
Весь посев 1503 1539 1543,7 1618,3 1507,2 

Источники: [13, с. 201, 203, 221; 14, с. 157, 159, 161–164, 166, 168, 170; 15, с. 169, 171, 
173–76, 178, 180, 182; 16, с. 58, 64, 75, 77, 79, 80, 83, 89, 95]. 

 
Базовой отраслью полеводства в 

Кемеровской области было выращивание 
зерновых культур. Их доля в общей пло-
щади посева составляла 61,5 %. Кормо-
вые культуры занимали 31,6 %. Удель-
ный вес технических культур в структуре 

посевных площадей был минимальным и 
составлял 0,1 %; картофеля – 5,9; овощей – 
0,9 %. В качестве основной полеводческой 
культурой применялась пшеница – 34,7 % 
общей посевной площади (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура посевных площадей в Кузбассе в 1960–1980 гг., % 

 
Культуры 1960 1965 1970 1975 1980 

Зерновые 63,4 63,0 61,5 63,0 59,7 
В т. ч. пшеница 33,5 31,2 34,7 22,9 – 
Кормовые 28,3 30,1 31,6 30,2 33,7 
Технические 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Картофель 7,2 6,0 5,9 5,8 5,6 
Овощи 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 

Источники: [13, с. 201, 203, 221; 14, с. 157, 159, 161–164, 166, 168, 170; 15, с. 169, 171, 
173–176, 178, 180, 182; 16, с. 58, 64, 75, 77, 79, 80, 83, 89, 95]. 

 
В 1970 г. в регионе в коллективных 

хозяйствах было введено 242 севооборота 
на площади 352 тыс. га. В совхозах вве-
ден 861 севооборот и задействовано  
1,052 млн га. Ситуация с введением сево-
оборотов в Кузбассе осложнялась рядом 
факторов. Проведенные обследования 
почв специалистами во второй половине 
1960-х гг. установили наличие в области 
около 17 тыс. га кислых земель, в том 
числе в хозяйствах Яйского района – 
около 8 тыс. и Новокузнецкого – более 5 
тыс. га. Примерно 10 тыс. га было выяв-
лено солонцеватых почв, из них в Про-
мышленновском районе 7 тыс. га. Эти 
площади без известкования или гипсо-
вания не могли давать полноценного 
урожая. 

Значительные площади земель  
в регионе были подвержены ветровой  
и водной эрозии. Пыльные бури на  
отдельных участках сносили самый  
плодородный слой почвы и резко сни-
жали урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. Не меньший вред колхозам 
и совхозам наносила водная эрозия. На 
склонах разрыхленная и оголенная от 
растений почва весенними и ливневыми 
водами часто смывалась, формируя глу-
бокие размывы и овраги. Особенно силь-
но проявлялись действия водной эрозии 
в хозяйствах Кемеровского и Прокопьев-
ского районов, а ветровой эрозии – в ря-
де хозяйств Промышленновского, Белов-
ского и других районов. Большие площа-
ди сельхозугодий были заболочены, за-
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росли кустарником и не могли использо-
ваться должным образом в сельскохозяй-
ственном производстве. 

Позитивные сдвиги в зерновом хо-
зяйстве отчасти были связаны с улучше-
нием агротехники. Начали внедряться 
почвозащитные и влагоудерживающие 
агротехнологии. Безотвальная обработка 
с оставлением стерни способствовала бо-
лее полноценному впитыванию талых 
вод. В годы с малоснежной и ветреной 
зимой она повышала весеннюю влагоза-
рядку почвы. Из-за этого в первой поло-
вине вегетации зерновые культуры 
меньше подвергались засухе, чем при от-
вальной вспашке. Однако безотвальная 
вспашка предполагала применение 
большего комплекса оборудования. Кро-
ме того, на полях с безотвальной вспаш-
кой происходило более быстрое развитие 
сорняков. Во влагодостаточные годы от-
вальная вспашка давала не меньшие 
урожаи, чем безотвальная [17, с. 15–17]. 

Практика работы отдельных хо-
зяйств Кемеровской области показывала, 
что при освоении правильных севообо-
ротов в сочетании с другими агроприе-
мами резко росло плодородие почв. Так, 
например, совхоз «Заря» Промышлен-
новского района устойчиво собирал в 
1966–1970-е гг. по 16–19 ц зерна с гекта-
ра. Хороших урожаев при внедрении се-
вооборотов добивались совхозы им. Чка-
лова, «Барагатский», «Топкинский», 
колхозы «Восход» Тяжинского района, 
им. Мичурина Промышленновского рай-
она и ряд других хозяйств [18, л. 6–9]. 

Растениеводство в Кемеров-
ской области во второй половине 
1970-х гг. В 1975 г. в Кузбассе общая пло-
щадь посева выросла до 1618,3 тыс. га. 
Зерновыми было засажено 1020,2 тыс. га, 
в том числе пшеницы – 371 тыс. га. По-
севные площади кормовых увеличились 
до 488,4 тыс. га. Незначительные изме-
нения произошли в структуре посевов. 
Выросла доля зерновых культур и пше-
ницы, несколько снизился удельный вес 
кормовых культур. 

В 1970-е гг. стали совершенство-
ваться агротехнические приемы в поле-
водстве. Были внедрены почвозащитные 

и влагоудерживающие агротехнологии. 
Увеличивались объемы безотвальной об-
работки почвы с оставлением стерни, что 
помогало накоплению влаги, уменьшало 
промерзание почвы и улучшало впиты-
вание талых вод. Большую роль в разви-
тии зернового хозяйства сыграло укреп-
ление материально-технической базы 
сельхозпроизводства за счет роста поста-
вок тракторов, зернокомбайнов, другой 
техники. Увеличились масштабы внесе-
ния в почву удобрений и обработки посе-
вов гербицидами. Расширилась высадка 
защитных лесонасаждений. На сильно-
эродированных почвах высеивались 
многолетние травы, на среднеэродиро-
ванных – осваивались севообороты с по-
лосным размещением многолетних трав 
и зерновых культур, на слабоэродиро-
ванных – вводились почвозащитные се-
вообороты. 

На 1 ноября 1977 г. севообороты бы-
ли введены в 209 колхозах и совхозах 
Кемеровской области. Наибольший 
удельный вес от всех севооборотов зани-
мали полевые. На их долю приходилось 
почти 84 % от общего числа введенных 
севооборотов, 13 % занимали кормовые и 
3 % – специальные. 

Полевые и специальные севооборо-
ты в колхозах и совхозах были освоены 
лучше, чем кормовые. Так, из введенных 
в 1977 г. 989 полевых севооборотов было 
освоено 808, или 86 %. Кормовых сево-
оборотов было введено 142, а освоено 
только 117, или 82 %. Наибольший про-
цент освоения имели специальные севооб-
ороты. Их было введено 32, освоено 29, 
или почти 90 % к введенным [19, л. 16–17]. 

Площадь пашни, включенной в се-
вообороты, в 1977 г. составила 97 % ко 
всей пашне, т. е. 3 % пашни находилось 
вне севооборотов. Не все введенные се-
вообороты были освоены. По данным от-
четов, полностью были освоены севообо-
роты только в 180 колхозах совхозах на 
площади 1235,3 тыс. га, что составляло 
примерно 86 % от пашни, включенной в 
севообороты. 

Полностью севообороты были осво-
ены в хозяйствах Беловского, Ижморско-
го, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевско-
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го, Тисульского, Топкинского, Чебулин-
ского и Яйского районов. Медленно 
осваивались севообороты в хозяйствах 
Промышленновского района, где из 75 
полевых севооборотов освоено только 23, 
из 20 кормовых – только 7. В Тяжинском 
районе освоено 40 севооборотов всех ви-
дов из 71, а Юргинском – 50 из 72  

В Промышленновском районе пло-
щадь пашни под освоенными севооборо-
тами составила 30 % от площади, вклю-
ченной в севообороты, в Юргинском – 71 
и Тяжинском – 61 %. 

Как показала проверка достоверно-
сти отчетных данных по введению и 
освоению севооборотов, проведенная в 
ноябре 1977 г., только в незначительной 
части колхозов и совхозов были освоены 
правильные севообороты, т. е. чередова-
ние сельскохозяйственных культур, уста-
новленное проектом, нарушалось. 

Из 14 проверенных хозяйств пра-
вильные севообороты были освоены 
только в совхозах «Черкасовский», 
«Угольщик», «Ягуновский» и опытном 
подсобном хозяйстве «Новостройка» [19, 
л. 17]. 

В совхозах «Партизан», «Кузедеев-
ский», «Сосновский» и «Мариинский» 
по отчету все севообороты были якобы 
освоены, но ни в одном из них не велись 
книги истории полей и регистрация че-
редования культур по полям. 

В большинстве хозяйств чередова-
ние культур было нарушено из-за несо-

ответствия структуры посевных площа-
дей плану посева и проектам севооборо-
тов. Например, в совхозе «Салаирский» 
посевная площадь зерновых культур 
значительно превышала проектную.  
В колхозе «Азат Себер» Ижморского 
района площадь посева кормовых куль-
тур была увеличена за счет чистых паров. 
В совхозе «Троицкий» этого же района в 
целях увеличения площади зерновых 
культур была уменьшена площадь кар-
тофеля против проекта на 100 га, а в 
кормовых севооборотах – площадь мно-
голетних трав. 

Отход от проектной структуры посев-
ных площадей вел во многих хозяйствах 
Кемеровской области к нарушению чере-
дования сельскохозяйственных культур, к 
распространению сорняков, болезней и 
вредителей, в конечном счете к сниже-
нию урожайности. О позитивном влия-
нии освоенных севооборотов можно бы-
ло судить на примере двух, находящихся 
в одинаковых почвенно-климатических 
условиях колхозов – им. Мичурина и  
им. Ленина Промышленновского района. 

B колхозе им. Ленина руководство 
имело более напряженный план посева 
зерновых культур. Вместо 60 % по проек-
ту площадь зерновых ежегодно состав-
ляла не менее 65 %. Урожайность основ-
ных сельскохозяйственных культур в 
колхозе им. Мичурина в среднем за девя-
тую пятилетку и 1976–1977 гг. была су-
щественно выше (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Урожайность культур в колхозах им. Мичурина и им. Ленина  
Промышленновского района Кемеровской области в 1971–1977 гг., ц/га 

 

Культуры 

Колхоз им. Мичурина Колхоз им. Ленина 

1971–1975 
в среднем 

1976 1977 
1971–1975  
в среднем 

1976 1977 

1 2 3 4 5 6 7 

Зерновые  
и зернобо-
бовые куль-
туры 

20,3 18,0 14,5 16,8 17,4 8,1 
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Окончание табл. 3  

1 2 3 4 5 6 7 

В т.ч.:  
пшеница 

 
21,7 

 
22,5 

 
13,1 

 
18,7 

 
16,2 

 
7,5 

ячмень 19,5 13,4 11,8 16,0 18,6 9,3 

овес 20,8 20,5 18,9 18,0 25,2 8,3 

кукуруза 157 170 108 120 213 60 

Источник: [19, л. 19–20]. 
 
Высокий уровень производства про-

дукции земледелия в колхозе им. Мичу-
рина оказал положительное влияние на 
показатели экономической эффективно-
сти по всей хозяйственной деятельности. 
Так, чистый доход в расчете на 100 га 
сельхозугодий составил в колхозе им. 
Мичурина и колхозе им. Ленина 3881 и 
2818 руб. соответственно, производи-
тельность труда – 5883 и 4412 руб., было 
определено к выдаче колхозникам в рас-
чете на 1 чел.-день денег и продуктов – 
5,77 и 4,89 руб. 

Значительный рост производства, 
благодаря внедрению севооборотов, 
имел место и в других хозяйствах регио-
на. Так, в совхозе «Заря» Промышлен-
новского района чередование культур в 
полях севооборотов было пересмотрено с 
учетом экономической целесообразности 
увеличения площади посева зерновых 
культур. Удельный вес зерновых культур 
в этом совхозе составил в 1976 г. – 64 %, в 
1977 – 66 % к посевной площади. Рацио-
нальное размещение сельскохозяйствен-
ных культур в полях севооборотов и со-
лидный уровень агротехники дали воз-
можность совхозу получать высокие и 
устойчивые урожаи. Урожайность основ-
ных сельскохозяйственных культур в 
совхозе «Заря» составила в среднем за 
1971–1975 гг. по зерновым и зернобобо-
вым культурам – 24,9 ц/га; пшенице – 
22,7; ячменю – 26,8; овсу – 23,4; кукурузе – 
162; многолетним травам на сено – 
24,8 ц/га. Показатели в этом хозяйстве 
существенно превышали аналогичные 
показатели в других колхозах и совхозах 
Кузбасса [19, л. 21]. 

В 1980 г. пашни в целом по региону 
засеяли на 110 тыс. га меньше, чем в 
1975 г. За пятилетие зерновые посевы со-

кратились на 3 %. Во второй половине 
1970-х гг. более рельефно проявились 
наметившиеся в предыдущий период 
структурные сдвиги в зерновом хозяй-
стве и растениеводстве в целом. Необхо-
димость устойчивого кормообеспечения 
скотоводческих комплексов и индустри-
альных птицефабрик привела к даль-
нейшему расширению площадей, заня-
тых зерновыми фуражными культурами. 
К концу 1970-х гг. их посевы увеличились 
по сравнению с серединой десятилетия 
на 3,5 %.  

Заключение. Рекомендованные 
севообороты в регионе в 1970-е гг. в Куз-
бассе были освоены лишь в малом коли-
честве колхозов и совхозов. Сельскохо-
зяйственные предприятия Кемеровской 
области не внедрили севообороты на  
14 % пашни, включенной в севообороты. 
Введению севооборотов в регионе не 
уделялось должного внимания. Многие 
колхозы и совхозы не вели обязательные 
журналы регистрации чередования куль-
тур. Отступление от проектной структуры 
посевных площадей зачастую приводило 
к нарушению чередования сельскохозяй-
ственных культур, к распространению 
сорняков, болезней и вредителей, в ко-
нечном счете к снижению урожайности. 
Это приводило к уменьшению валовых 
сборов и падению рентабельности агро-
производства. Зерновое хозяйство региона 
стало стагнировать. Урожайность зерно-
вых культур, достигавшая в годы восьмой 
пятилетки 14 ц/га, в девятой пятилетке 
снизилась до 13, а в десятой пятилетке – 
уменьшилась до 12,3 ц/га. Снижались и 
валовые сборы – с 1343,2 тыс. т  
до 1270 тыс. и 1155 тыс. т соответственно. 
Государственные закупки в зерноводстве 
за десятилетие упали почти в 2 раза  
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[20, с. 145, 150, 154, 301]. Низкая трудовая 
мотивация работников сельского хозяй-
ства становилась причиной нерачитель-
ного отношения к технике, нерацио-
нального использования удобрений, не-
соблюдения трудовой и технологической 
дисциплины. Введение севооборотов в 
колхозах и совхозах Кемеровской обла-
сти ускоренными темпами проводилось в 
1970-е гг. Несмотря на количественные 
параметры, качественная сторона про-
блемы оставалась нерешенной. Агро-

предприятия систематически нарушали 
установленное чередование сельскохо-
зяйственных культур. Правильные сево-
обороты внедрялись и осваивались лишь 
в ограниченном количестве хозяйств. 
Имело место расхождение между уста-
новленной структурой посева в хозяйстве 
и экономической целесообразностью. 
Ряд колхозов и совхозов забрасывали се-
вообороты через определенное время. В 
результате добиться существенного при-
роста в полеводстве не получилось. 
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