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Земледелие является продуктом исторического 

развития общества и имеет свою историю. Начало 

XX в. в России, в том числе и в Оренбургской гу-

бернии, отмечалось продовольственным кризисом, 

что было связано с неблагоприятными погодными 

условиями и низкой урожайностью сельскохозяй-

ственных культур. Великая Октябрьская революция 
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1917 г. коренным образом изменила положение 

в деревне. Одним из первых актов пролетарской 

революции был Декрет о земле от 26.10. 1917 г. Право 

частной собственности на землю было отменено 

навсегда и заменено всенародной государственной 

собственностью. Земли, бывшие в собственности 

помещиков, монастырей, и удельные земли были 

переданы в безвозмездное пользование трудящимся 

крестьянам. Всего крестьяне получили от совет-

ского государства более 150 млн га земель сверх 

тех, которые раньше им принадлежали. Кроме 

того, крестьяне были освобождены от арендных 

платежей помещикам, а также от расходов на по-

купку земли. 

Национализация земли явилась основой со-

циалистического развития советской деревни. 

В 1917 г. сельское население в СССР составляло 

82 %, а городское – 18 %. В первые годы советской 

власти по классовым различиям наибольшее число 

населения составляли крестьяне-единоличники 

и некооперированные кустари – 75,4 – 74,9 % 

и рабочие 10,4 – 12,4 %. Среди сельского населения 

доля колхозного крестьянства и кооперирован-

ных кустарей составляла 1,3 – 2,9 %, служащих – 

4,4 – 5,2 %; буржуазии, помещиков, торговцев 

и кулаков – 8,5 – 4,6 %.

В 1928 г. в СССР была организована коллекти-

визация сельского хозяйства, предусматривавшая 

создание колхозов, совхозов. В 1939 г. колхозное 

крестьянство и кооперированные кустари со-

ставляли уже 47,2 %, крестьяне-единоличники 

и кустари –2,6 %, рабочие – 33,5 % [1].

В период советской власти народное хозяйство 

развивалось планово по всем направлениям дея-

тельности, особое внимание уделялось промышлен-

ности, общий объем её продукции к 1940 г. возрос 

в 12 раз, по сравнению с1917 г. [1]. В это же время 

осуществлялся план ГОЭЛРО. 

К концу 1935 г. было построено 40 районных 

электростанций вместо 30, обеспечивающие 

производство лёгкой, тяжёлой промышленности 

и сельского хозяйства. Положено начало выпуску 

тракторов, их производство с 2 шт. в 1923 г. было 

доведено до 48,9 тыс. шт. в 1932 г., что позволило 

обеспечить тракторами МТС, которые обслуживали 

сельскохозяйственное производство продукции 

земледелия и животноводства во вновь созданных 

колхозах. 

Во все времена важнейшую часть национального 

богатства страны составляют основные фонды. 

Они отражают стоимость всех зданий, сооружений, 

передаточных устройств, машин, оборудования, 

аппаратов, приборов и других предметов, находя-

щихся в эксплуатации. Уже в первые годы советской 

власти началось восстановление основных фондов, 

их расширение и совершенствование; восстанавли-

вались старые предприятия, разрушенные в Первую 

мировую войну, началось также и строительство 

новых предприятий. В 1918 – 1928 гг. было восста-

новлено и вновь построено более 2 тыс. крупных 

государственных промышленных предприятий. 

В результате производственные основные фонды 

страны к концу 1928 г. увеличились по сравнению 

с 1913 г. на 15 %, фонды непроизводственного на-

значения – на 50 %. Масштабы воспроизводства 

основных фондов с каждым годом возрастали. За 

годы довоенных пятилеток (1929 – 1940 гг.) произ-

водственные основные фонды увеличились в 2,4 

раза, непроизводственные фонды – в 2,1 раза. 

Большой ущерб народному хозяйству СССР 

нанесла Великая Отечественная война. Было 

уничтожено около 30 % национального богатства 

страны. Ещё в военные годы начались работы по 

восстановлению народного хозяйства. Было вос-

становлено и вновь построено 11 тыс. крупных 

государственных промышленных предприятий. 

В послевоенные годы осуществлялось воспроизвод-

ство основных фондов. Производственные основ-

ные фонды страны к концу 1950 г. были больше, 

чем в 1940 г., на 24 %. Непроизводственные фонды 

по сравнению с 1940 г. увеличились на 11 % [1].

Советская власть большое внимание уделяла 

подготовке кадров и научно-техническому про-

грессу. По всем республикам страны создавались 

академии наук. В 1929 г. была создана Всесоюзная 

ордена Ленина академия сельскохозяйственных 

наук имени В.И. Ленина с сетью региональных 

научно-исследовательских институтов, опытных 

полей и опытных станций, работающих в раз-

личных направлениях сельскохозяйственного 

производства и обеспечивающих регионы систе-

мами земледелия, адаптированными к природно-

климатическим условиям. К 1976 г. в СССР 

насчитывалось 169 научных учреждений, принад-

лежащих ВАСХНИЛ, где работало 11315 научных 

сотрудников, из них учёную степень доктора наук 

имели 497 чел., кандидата наук – 5660 чел. Следует 

отметить увеличение числа высших учебных заве-

дений в 1940 г. в 8 раз (817) по сравнению с 1915 г.

(105). Средних специальных заведений в это время 

насчитывалось 3773 [1].

Подробнее состояние земледелия в первой 

половине прошлого столетия можно проследить 

по Оренбургской области. Современные границы 

Оренбургской области были утверждены Президиу-

мом ВЦИК СССР от 7 декабря 1934 г., когда область 

выделилась из состава Средне-Волжского края 

(с1934 по 1957 г. она называлась Чкаловской) [2].

По данным переписи населения 1926 г., на 17 

декабря в области проживало 1498,3 тыс. чел., 

из них 14,2 % – в городской местности, 85,8 % – 

в сельской. Между переписями 1939 и 1959 гг. 

удельный вес городского населения с 22,7 % увели-

чился до 45,1 %, а сельского уменьшился до 54,9 % 

[1]. К 1935 г. в области была почти завершена 

коллективизация крестьянских хозяйств (89,5 %). 

Земельная территория области в 1935 г. составляла 

12 млн га, из них пашня занимала 58,0 %, сеноко-
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1. Посевные площади сельскохозяйственных культур по секторам Оренбургской области в 1935 г., 

тыс. га

Культуры
Сектор

колхозники и единоличники колхозно-крестьянский 
сектор совхозы всего по области

Озимые 3,61 529,43 123,07 652,5
Зерновые 13,26 1712,12 354,76 2066,88
Технические 4,29 173,30 9,72 183,02
Картофель 13,76 37,80 12,07 49,87
Овощи и бахчи 11,42 35,55 8,81 44,36
Кормовые - 63,47 35,01 98,48
Всего посева 46,30 2553,60 543,40 3097,10

Примечание: чистые пары – 751,4 тыс. га

сы – 5 %, леса и кустарники – 4 % [2]. В области 

в этот период было совхозов 81, из них зерновых – 

17, молочно-мясных – 32, овцеводческих – 10, 

свиноводческих – 7, совхозов Наркомзема – 15. 

В 1935 г. в области насчитывалось 98 государ-

ственных машинно-тракторных станций (МТС), 

которые обслуживали колхозы на площади 2344,6 

тыс. га. Следует отметить, что в связи с коллек-

тивизацией начались землеустроительные работы 

совхозов и колхозов, возобновились активные 

почвенные исследования, которые продолжались 

до Великой Отечественной войны. Работы вы-

полнялись почвоведами и агрономами районных 

отделов землеустройства, а также объединениями 

«Совхозмелиоводстрой» и «Нижневолгопроект».

По статистическим данным, в 1935 г. в Орен-

бургской области, судя по площади возделываемых 

сельскохозяйственных культур, наибольший про-

цент посевов (82,5 %) приходился на колхозно-

крестьянский сектор, земли совхозов составляли 

17,5 % (табл. 1).

В структуре посевных площадей колхозно-

крестьянского сектора области озимые составляли 

22,4 %, зерновые – 67 %, из прочих возделываемых 

культур наибольший процент земель был под 

техническими культурами – 6,8 %. В совхозах 

преимущество в структуре посевов также имели 

зерновые – 65 % и озимые культуры – 22,6 %, сре-

ди других культур преобладали кормовые – 6,4 %. 

Наименьший процент посевных площадей зани-

мали технические, овощные и бахчевые культуры, 

картофель – от 1,7 до 2,2 %.

В секторе колхозников и единоличников 

в структуре посевных площадей зерновые состав-

ляли 28,7 %, картофель – 29,7 %, овощи и бах-

чевые культуры – 24,6 %, технические – 9,2 %, 

озимые –7,8 %.

Примечательно, что при возделывании зерновых 

культур, доведённых до 89,4 % в структуре посевных 

площадей колхозно-крестьянских хозяйств и 87,6 % 

в совхозах, очень трудно было вести научно обос-

нованные сево обороты. Однако перевод части 

пашни под чистые пары – 24,3 % свидетельствовал 

о взвешенном подходе к производству зерновых 

культур в хозяйствах зернового направления. Тех-

нологии возделывания культур в 1930-е гг. были 

направлены в основном на экстенсивное произ-

водство продукции сельского хозяйства. Орошае-

мых земель по области насчитывалось в то время 

16600 га, причём на этих землях возделывались 

в основном кормовые культуры.

В годы Великой Отечественной войны сель-

ское хозяйство Оренбургской области переживало 

большие трудности. В 1945 г. посевные площади по 

сравнению с 1940 г. в целом сократились на 38,6 %. 

Площади под зерновые культуры уменьшились на 

42,4 %, но под картофель и овоще-бахчевые культуры, 

наоборот, увеличились на 11,4 %. Поголовье скота 

также сократилось, в том числе свиней – наполови-

ну, овец и коз – на одну треть. Поголовье крупного 

рогатого скота на начало 1946 г. увеличилось на 5 % 

за счёт хозяйств населения [2]. После войны с целью 

концентрации сельскохозяйственного производства 

в области отмечалось укрупнение колхозов и сов-

хозов. Так, если в 1940 г. в области насчитывалось 

2097 колхозов, то в 1950 г. их стало 1328, но более 

крупных. В то же время началось увеличение ко-

личества совхозов, хотя в 1940 г. их было всего 85. 

В области в 1940 г. количество тракторов было 

доведено до 13,5тыс. шт., зерноуборочных комбай-

нов – до 6,9 тыс. шт. В послевоенные годы народ-

ное хозяйство страны восстанавливалось по всем 

отраслям агропромышленного комплекса, в том 

числе и в сельском хозяйстве. Посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в Оренбургской 

области к 1950 г. практически была восстановлена 

и достигла уровня 1940 г. (табл. 2).

В структуре посевных площадей наибольший 

процент из всех возделываемых культур в 1932 г. 

составляли зерновые яровые – 80,7 % и озимые – 

19,3 %, В 1940 и 1950 гг. их посевов насчитывалось 

соответственно 80,6 и 80,5 %, 19,4 и 19,5 %. Из 

озимых культур во все годы в структуре посева 

преобладала озимая рожь, занимая к 1950 г. 97,8 %. 

Другие площади зерновых культур заняты были 

овсом (10,4 – 15,3 %), просом (12,1 – 24,7 %). Наи-
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меньшие площади в структуре посевов зерновых 

яровых занимали ячмень и гречиха (2,1 – 4,0 % 

и 0,1 – 0,4 %). 

Технические культуры в эти годы составляли 

9,0; 6,1 и 4,7 % с преобладанием в посевах подсол-

нечника. Сахарная свёкла (фабричная) составляла 

0,1 % в 1950 г. В динамике по представленным годам 

отмечалось увеличение площади под картофелем 

(29,8 – 68,8 %) и уменьшение площади под ово-

щными культурами (44,5 – 8,9 %).

В структуре кормовых культур наибольшие 

площади к 1950 г. занимали многолетние травы 

(в 1932 г. –1 %; 1940 г.–53,2 %; 1950 г. – 49,2 %), 

однолетние культуры к 1950 г. были доведены до 

33,3 %. Посевы кукурузы составляли в 1932 г. 54,5 %, 

и в последующие годы из-за трудностей с семенами 

эта культура практически не возделывалась, хозяй-

ства перешли на травопольную систему земледелия, 

широко внедряемую В.Р. Вильямсом [3].

На 1 января 1935 г. по Оренбургской области 

насчитывалось 3 вуза и 22 техникума, в том числе 

1 сельскохозяйственный вуз и 10 сельскохозяй-

ственных техникумов.

Оренбургский сельскохозяйственный институт 

был организован в 1932 г. В 1937 г. в центральной 

зоне области создаётся государственная селек-

ционная станция, а в 1956 г. она преобразуется 

в опытную сельскохозяйственную станцию, где 

помимо селекции и семеноводства зерновых 

культур проводились исследования по земледе-

лию, растениеводству. В те годы большой вклад 

в земледелие и селекцию внесли Л.Д. Колесников, 

С.Я. Кушнир, В.Ф. Аникович, М.М. Надточий, 

В.Н. Мирошников, В.П. Шуваев и др. [4].

В этот период системы земледелия развивались 

в основном экстенсивно, за счёт научно обосно-

ванных сево оборотов и агротехнологий, способов 

обработки почвы, сроков посева, нормы высева 

возделываемых культур, создания новых сор тов 

с учётом климатических особенностей зон приро-

допользования. В основу становления земледелия 

Оренбуржья в этот период были положены труды 

выдающихся русских учёных С.С. Неуструева [5], 

В.В. Докучаева [6], П.А. Костычева [7], В.Р. Ви-

льямса [3] и др., в их работах и учебниках было 

отражено научное осмысление адаптации земле-

делия к почвенным и климатическим условиям.

Выводы. Становление земледелия в СССР про-

ходило через реформы и политические события, что 

сказывалось на организационно-правовых аспек-

тах хозяйств, их численности, а также структуре 

производимой продукции. Великая Октябрьская 

социалистическая революция коренным образом 

изменила положение крестьян, отменила частную 

собственность на землю, заменив всенародной 

государственной собственностью. Кроме того, кре-

стьяне были освобождены от арендных платежей 

помещикам, а также от расходов на покупку земли, 

что способствовало развитию социалистического 

сельскохозяйственного производства. 

Однако слабым звеном в крестьянских хозяй-

ствах было экономическое и техническое осна-

2. Посевные площади сельскохозяйственных культур и их структура в Оренбургской области 

за 1932 – 1950 гг. (в хозяйствах всех категорий) [2]

Показатель

Посевная площадь культур,
тыс. га *Структура посевных площадей, %

год год
1932 1940 1950 1932 1940 1950

Вся посевная площадь 3617,8 3628,8 3644,9 100 100 100
Зерновые культуры,
в том числе:

3027,7 3036,1 2865,1 83,7 83,7 78,6

Озимые зерновые 
культуры

584,9 588,5 556,6 100 100 100

Озимая рожь 583,2 585,1 544,3 99,7 99,4 97,8
Озимая пшеница 1,7 3,4 12,3 0,3 0,6 2,2
яровые зерновые 
культуры 
 

2442,8 2447,6 2308, 1 100 100 100

из них: пшеница 1800,3 1355,6 1667,6 73,8 55,4 72,3
 ячмень 51,3 97,2 77,5 2,1 4,0 3,3
 овёс 253,8 374,1 283,6 10,4 15,3 12,3
 просо 295,8 604,7 255,7 12,1 24,7 11,2
 гречиха 2,8 2,8 11,3 0,1 0,1 0,4
 прочие 38,8 13,2 12,8 1,5 0,5 0,,5
Технические культуры 324,9 222,0 169,9 9,0 6,1 4,7
В том числе:
картофель и овоще-
бахчевые культуры

131,8 86,5 90,7 3,6 2,4 2,5

кормовые культуры 133,4 284,2 519,2 3,7 7,8 14,2
Примечание: * – расчёт произведён автором
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щение. Правительством принято решение о кол-

лективизации крестьянских хозяйств, создании 

колхозов, совхозов. Не обошлось, к сожалению, 

без ошибок и перегибов. Но в целом организация 

машинно-тракторных станций (МТС), обеспечив 

колхозы и совхозы сельскохозяйственной техникой 

(тракторами, комбайнами, сельскохозяйственными 

машинами и оборудованием, автотранспортом) 

позволила к 1950-м гг. восстановить посевные пло-

щади сельскохозяйственных культур и поголовье 

скота до размеров 1940 г.

Большую роль в становлении сельскохозяй-

ственного производства сыграло и научное обе-

спечение. Создание вузов, средних специальных 

учебных заведений, опытных станций позволило 

изучить региональные особенности почв и куль-

тивируемых растений, приступить к созданию 

новых сор тов, технологий их возделывания и вне-

дрению научно обоснованных систем земледелия, 

сево оборотов, приёмов основной и предпосевной 

обработки почвы.
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Диплоидная форма мягкой пшеницы

Б.В. Романов, к.б.н., Г.А. Козлечков, к.б.н., В.Е. Зинченко, 
к.с.-х.н., С.В. Пасько    , к.с.-х.н., ФГБУН Донской зональный 
НИИСХ

Под воздействием мутагенов нами была по-

лучена диплоидная форма мягкой пшеницы [1]. 

В 2013 г. среди растений диплоидной формы был 

обнаружен возвратный спонтанный мутант, прак-

тически идентичный исходной мягкой пшенице. 

Для выявления возможных различий между мягкой 

пшеницей и полученным из неё диплоидным ана-

логом возникла необходимость проверки характера 

(вида) донорно-акцепторных отношений вегета-

тивных (доноры ассимилятов) и репродуктивных 

(акцепторы) органов побегов и сравнение удельных 

показателей продуктивности этих форм.

Упорядоченная структура донорно-акцепторных 

отношений вегетативных и репродуктивных орга-

нов растений лежит в основе их жизнедеятельности 

и в физиологии кратко выражена следующим об-

разом: «Принципиальная схема транспорта и рас-

пределения ассимилятов в целом растении состоит 

в том, что зоны, находящиеся в состоянии роста, 

ориентируют на себя поток ассимилятов» [2]. 

У злаковых растений тип организации донорно-

акцепторных отношений вегетативных и репродук-

тивных органов выражен особенно чётко в связи 

с наличием остаточной интеркалярной меристемы 

и телескопическим характером роста побега как 

системы фитомеров [3].

Цель и задачи исследования – выявить и сравнить 

характер (вид) донорно-акцепторных отношений 

вегетативных и репродуктивных органов побегов 

и величину их удельных показателей у мягкой 

пшеницы и её диплоидного аналога, оценить их 

продукционные показатели.

Материал и методы исследования. Исследова-

ние проведено в ФГБНУ «ДЗНИИСХ». Объектами 

исследования служили исходная мягкая пшеница, 

выделенная диплоидная форма и полученный из 

неё возвратный спонтанный мутант. Методика 

системного подхода исследования растений 

пшеницы различного уровня плоидности и ге-

номного состава на базе видов коллекции ВИР 

разработана и опубликована [4, 5]. Для проверки 

и подтверждения наличия упорядоченной связи 

репродуктивных элементов побега (число зерно-

вок колоса, их совокупная масса) с величиной его 

вегетативной массы (донор ассимилятов) в фазу 

полной спелости отбирали общую пробу побегов 

с флаговым и тремя предфлаговыми листьями, 

составляющими вместе 70 % и более массы всех 

листьев побега. В вегетативную массу побега 

включали также и вегетативные структуры ко-

лоса (членики стержня, чешуи, ости), поскольку 

после оплодотворения, будучи ещё зелёными, 

они могут направлять часть своих ассимилятов 

на формирование зерновок. Высушивание рас-

тений проводили в сушильном шкафу марки 

Binder при температуре 75°С. Взвешивание 

зерна и вегетативной массы побега проводили 

на электронных весах марки CCSServiesT-72 

Si с разрешающей способностью в диапазоне 

720 – 0,001 г. Математическое выражение связей, 

графики с корреляционным полем эксперимен-

тальных точек побегов получали с помощью 

стандартных вычислительных программ Microsoft 

ExeL. Информация об упорядоченном характере 

связи репродуктивных и вегетативных органов 

растения, о её количественном выражении соз-

даёт возможность для объективного сравнения 

и оценки продуктивности растений.




