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СТАЛИНСКИЙ ВЕЛИКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ



Проект, рассчитанный на период 1949—1965 годов, предусматривал создание восьми крупных лесных 
государственных полос в степных и лесостепных районах СССР общей протяжённостью свыше 5300 километров.



Постановление
Совета министров СССР и Центрального комитета ВКП(б)
от 20 октября 1948 г. № 3960

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 1948 г. № 3960 
"О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и 
устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР"









Начиная с 1949 года, приступить к планомерному и широкому внедрению системы 
агрономических мероприятий по подъему земледелия, основанной на учении 
виднейших русских агрономов В. В. Докучаева, П. А. Костычева и В. Р. Вильямса, 
получившей название травопольной системы земледелия, в которую включаются:

а) посадка защитных лесных полос на водоразделах, по границам полей 
севооборотов, по склонам балок и оврагов, по берегам рек и озер, вокруг прудов и 
водоемов, а также облесение и закрепление песков;
б) правильная организация территории с введением травопольных полевых и 
кормовых севооборотов и рациональным использованием земельных угодий;
в) правильная система обработки почвы, ухода за посевами и, прежде всего, 
широкое применение черных паров, зяби и лущения стерни;
г) правильная система применения органических и минеральных удобрений;
д) посев отборными семенами приспособленных к местным условиям 
высокоурожайных сортов;
е) развитие орошения на базе использования вод местного стока путем 
строительства прудов и водоемов



Указанная система мероприятий является надежным орудием 
борьбы с засухой, способствует повышению плодородия почв, 
получению высоких и устойчивых урожаев, прекращению смыва и 
выдувания почв, закреплению песков и наиболее правильному 
использованию земель. Вместе с тем эта система дает возможность 
развивать разностороннее хозяйство с правильным соотношением 
полеводства, животноводства и других отраслей и обеспечивает 
значительный рост товарности хозяйства. 





ПИТОМНИКИ 

И ЛЕСНЫЕ СТАНЦИИ





«лесная станция» - это «участок земли переменной площади (от нескольких квадратных 
метров до нескольких десятков гектаров ), однородный по своим физическим и 
биологическим условиям: мезоклимат , топография , геоморфология , почва , состав цветов 
и т. Д. структура стихийной растительности » .

Управляющий лесами и лесовод могут с пользой идентифицировать каждую станцию, 
потому что ее геоморфологические, геологические или почвенные характеристики, а также 
экологические (так называемые «стационарные») будут более или менее ограничивать 
флору и фауну и изменять их устойчивость перед лицом действий. управления лесным 
хозяйством или таких событий, как пожар, шторм, ветровал.





• Одновременно с устройством системы полезащитных 
лесонасаждений была начата большая программа по созданию 
оросительных систем. В СССР было создано около 4 тыс. 
водохранилищ, вмещающих 1200 км3 воды. Они позволили резко 
улучшить окружающую среду, построить большую систему 
водных путей, урегулировать сток множества рек, получать 
огромное количество дешёвой электроэнергии, использовать 
накопленную воду для орошения полей и садов







МТС



Маши́нно-тра́кторная ста́нция (МТС) — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР и 
ряде других социалистических стран, обеспечивавшее организационную и техническую помощь 
крестьянским хозяйствам; важнейшее средство государственного руководства советской деревней в 
1930-е — 1950-е гг. Повсеместно создаваемые в годы коллективизации в СССР, МТС играли 
значительную роль в укреплении колхозов, осуществляя политический и хозяйственный надзор за 
деятельностью последних. В 1958 году МТС были преобразованы в ремонтно-технические станции.





А.П. Айдак – организатор производства, эколог, заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской Республики (1994), заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации (1997), 
заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1979), заслуженный 
работник культуры РСФСР (1985), почетный землеустроитель 
Российской Федерации, почетный гражданин Чувашской Республики 
(2012). Избирался народным депутатом СССР (1989), Верховного Совета 
Чувашской АССР (1985), районных и местных Советов.
Для нас Аркадий Павлович, в первую очередь, один из самых 
талантливых организаторов сельскохозяйственного производства в 
СССР – стране, которая занимала одну седьмую часть суши Земного 
шара.

Владимир СТЕПАНОВ





«12.11.63. Но наверняка мне быть садовником, с любовью 
выращивающим каждое дерево. Быть!»

Из письма к жене Людмиле: «Сколько сражений мы дали и 
победили, сколько трудностей преодолели, что, ей-богу, Людонька, 
мне иногда не верится: мы ли это сделали, под моим ли 
руководством это сделано? Хорошо, что мы всегда верили в себя, так 
ведь, Людонька?»

23 февраля 1964 года его избрали председателем колхоза 
«Ленинская искра».





выражение Айдака - «подгонка  
производства, уклада жизни к 
возможностям природы».



Аркадий Павлович дотошно изучал многие труды Л.Н. 
Гумилева – автора пассионарной теории этногенеза. Я знал 
это: мы с ним неоднократно рассуждали о происхождении 
чувашского народа, и он часто приводил целые цитаты из 
Гумилева. Но вряд ли он себя считал пассионарием. Да и я 
никогда об этом не задумывался. «Рassio» – страсть, а 
«пассионарность – это способность и стремление к 
перемене окружения, нарушение инерции, потенциал к 
прогрессу, внутреннее стремление к деятельности, 
направленное на реализацию суперважной, далекой, 
иррациональной цели. Пассионарная личность – человек 
энергоизбыточного типа, рисковый, активный, увлеченный 
до степени одержимости, который способен идти на 
жертвы ради достижения того, что он считает ценным» (да 
простит меня читатель столь длинную цитату).

Алексей ЛЕОНТЬЕВ,

кандидат исторических наук,

заслуженный работник культуры Чувашской Республики





Фотографирую Юрия Николаевича на фоне новых посадок, которыми он руководил - на месте так 
называемой «Плотины» (ударение на конце слова). Еще недавно это был самый крупный из 60 водоемов 
хозяйства и единственный, построенный за счет государства. Остальные строили сами, в том числе в 
укрощенных оврагах - «это, - по словам Айдака, - почти готовые, природой созданные чаши для 
сбережения драгоценной для нас влаги, талых и дождевых вод». Плотина на реке Орбаш была создана 
для орошения, которое стало ненужно. «И нынче с народом, - поясняет Айдак, - решили ее спустить. 
Оставили 5 га - для ребятни, для рыбы, для поения скота. Бывшее дно, покрытое илом, засеяли травой, 
трава прекрасно взошла, будут прекрасные выпаса. А там, где берега обнажились, как видите, сажаем лес. 
Очень хорошо здесь поработали ребята из Верхне-Ачакской школы».



“Минеральные удобрения мы применяем в минимальных дозах: фосфор, калий, азот, даем их только сеялками. 
А урожайность средняя за последние 10 лет держится в пределах 34-38 центнеров на гектар. Внедрил 
технологию главный агроном Николай Васильевич Атласов, после его ухода на пенсию дело продолжил 
нынешний главный агроном Владимир Яковлевич Игнатьев, заслуженный агроном Чувашской Республики. 
Кстати, его сын, - тоже агроном, он работает на участке Дмитрия Аркадьевича Кузьмина, и этот участок занял 
первое место в хозяйстве по урожайности.”





Гуманитарное начало проявилось, видимо, в даре 
Аркадия Павловича сформулировать красивую и 
благородную цель и замечать, не отсекать важные 
нюансы, «эмоции». «Я отказался от применения 
«химии» на полях, - рассказывает Айдак о 
решающем повороте в ведении хозяйства, - после 
того, как увидел, что березка, стоявшая в середине 
поля - это такая родная, привычная деталь 
ландшафта - погибла после авиаобработки поля 
гербицидами».





Помимо возрождения природы, Айдак страстно предан 
делу возрождения родной старины, традиционной 

культуры народа. В Зале природы на 

стендах показано, как делать рукотворный лес, как сажать в 
оврагах иву, здесь можно увидеть рога оленя и засушенных 
диких пчел - представителей опылителей бобовых, а в 
комнатке рядом - небольшой исторический музей. 
Образцы старинных орнаментов, которые в прошлом 
украшали и головные уборы, и детали постройки из 
дубового ствола. И документы, свидетельствующие, что во 
время пугачевского восстания здесь стоял пугачевский 
лагерь.

Ирина ФУФАЕВА.
Колхоз «Ленинская искра»
Ядринского р-на
Республики Чувашия - Нижний Новгород.






