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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НА ЦЕЛИНЕ В 1954–1964 гг.

Авторы на основании делопроизводственной документации, материалов 
периодической печати, воспоминаний современников представили картину 
повседневной жизни целинников. В ходе проведенного исследования удалось 
выяснить, что по прибытию на новые земли зачастую люди оказывались в 
условиях, мало пригодных для проживания. Преодолевая трудности, посте-
пенно социальная инфраструктура на целине приобретала привычный для 
Центральной России вид: строились благоустроенные дома, возводились 
объекты культуры. Свой досуг целинники проводили в кинотеатрах, клубах 
и библиотеках, занимались в кружках художественной самодеятельности, 
проводили спортивные соревнования. Но все же люди были социально не за-
щищены в неудовлетворительном состоянии находилось медицинское обслу-
живание: не везде работали фельдшерские пункты, ощущался постоянный 
недостаток врачей. Новоселы столкнулись с рядом проблем, приводящих к 
нарушению привычной повседневной жизни: случаями массовых драк и хули-
ганства на почве алкоголизма; временами враждебным отношением коренно-
го населения к приезжим; ядерными испытаниями вблизи новых хозяйств. Тем 
не менее в короткие сроки было налажено крупномасштабное производство 
зерновых культур, за счет чего страна смогла временно снять назревший в 
послевоенное время продовольственный вопрос.

Ключевые слова: повседневная жизнь, жилищно-бытовые условия, рабочий 
процесс, заработанная плата, досуг, целинные и залежные земли.

В 2019 г. исполняется 65 лет с начала освоения целинных и залежных земель, в 
этой связи исследователи пытаются переосмыслить накопленный в СССР опыт по ос-
воению пустующих территорий. Земельный вопрос и сегодня актуален в обществе, 
так как государство реализует кампанию по освоению необжитых территорий Дальне-
го Востока. Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Федеральному собранию 
в 2016 г. отметил, что необходимо ввести в оборот миллионы гектаров заброшенных 
земель. За прошедшие годы опубликовано большое количество исследований по це-
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линной проблематике, но до сих пор многие ее аспекты остаются малоизученными. В 
данной работе нами предпринята попытка выявления трудностей, с которыми стол-
кнулись добровольцы, и составления общей картины повседневной жизни не целине.

В  послевоенное время в Советском Союзе разразился продовольственный кри-
зис. Это было вызвано рядом причин: во-первых, посевные площади в стране сокра-
тились и в 1953 г. составили 106,7 млн га против 110,6 млн га в 1940 г.; во-вторых, на 
фоне роста численности населения невысокая урожайность и низкие темпы произ-
водства зерна вызвали его нехватку [1: 4]. Руководство страны во главе с Н.С. Хру-
щевым для решения продовольственной проблемы инициировало кампанию по 
освоению целинных и залежных земель. На февральско-мартовском Пленуме ЦК 
КПСС 1954 г. было принято постановление «О дальнейшем увеличении производ-
ства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» [2: 359], на осно-
вании которого предполагалось ввести в оборот 13 млн га неиспользуемых земель в 
северо-восточных районах Казахской ССР, в Западной Сибири, на Урале, в Повол-
жье и частично на Северном Кавказе. На целине развернулась крупномасштабная 
работа по налаживанию сельскохозяйственного производства в стремлении быстро 
увеличить валовый сбор зерна. 

По призыву партии на новые земли отправились сотни тысяч советских граждан. 
Так, за рассматриваемый период только из Ивановской, Костромской и Ярославской 
областей выехало 23 161 человек. В основном это была молодежь от 18 лет [3] и 
люди среднего возраста, преимущественно не старше 40 лет [4].

На первом этапе освоения новых земель целинники столкнулись с отсутствием жи-
лья; зачастую в местах их поселения не было элементарных бытовых условий [5]. Об 
этом свидетельствуют многочисленные воспоминания участников тех событий. Так, 
весной 1954 г. по прибытию в Алтайский край ивановцы приступили к строительству 
20 сборных домов. На их монтаже работало пять молодежных бригад. Первый дом 
был возведен за 6 дней [6]. К концу августа 1954 г. на станции Шипуново Алтайско-
го края Туркестано-Сибирской железной дороги был образован новый поселок [7]. 
В совхозе «Ключевской» Акмолинской обл. Казахской ССР 12 апреля 1954 г. силами 
москвичей и ивановцев началось строительство жилищно-бытовой инфраструктуры: 
рабочие рыли котлованы под фундаменты сборных домов, разбивали участки для про-
кладки улиц будущего населенного пункта [8]. Несмотря на нехватку стройматериа-
лов и инструментов [8], к концу апреля был сдан первый дом, впоследствии в поселке 
появились столовая, баня, электростанция, была заложена школа. 

Первые письма с целины отражали впечатления прибывших на место назначе-
ния. В одном из них, пришедшем из города Уральска Западно-Казахстанской обл., 
механизатор Алгабасской МТС М. Смирнов сообщал о теплом приеме и о торже-
ственном вечере, который состоялся в институте им. А.С. Пушкина [9].

В воспоминаниях, позднее опубликованных первоцелинниками, также приводят-
ся подробности прибытия на новые земли весной 1954 г. Так, костромич А.В. Беля-
ев пишет, что по приезду он увидел голую степь и полное отсутствие условий для 
нормального существования. Жить в палатках рабочим приходилось по полгода – с 
конца апреля по конец октября. Целинники-одиночки размещались в общих двад-
цатиместных палатках с двойными стенами и крышей, с окнами из толстого свет-
ло-желтого целлофана, семейные пары – в отдельных четырехместных, без байко-
вой (шерстяной) стенки, которая защищала бы от холода. Матрацы и подушки были 
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набиты сухим, острым ковылем. Совхозная контора также поначалу располагалась 
в обычной палатке. Только ближе к зиме общими усилиями целинники соорудили 
два барака из саманного кирпича (саман – глина, смешанная с соломой) и несколько 
землянок, покрытых дерном. Анатолий Васильевич отмечает, что летом в таком жи-
лье было более-менее комфортно, но с наступлением холодов температура воздуха 
в домах не поднималась выше нуля: вода в помещении замерзала, и рабочие топили 
лед в металлических кружках на печах-«буржуйках» [10].

Строительство в новых климатических условиях было непривычным делом для 
прибывших добровольцев, дополнительные проблемы создавал и незнакомый стро-
ительный материал – саман. От обращения с ним кожа на руках переселенцев тре-
скалась, а неправильно сложенные стены размывались дождем. Тем не менее прихо-
дилось приспосабливаться к местным условиям. В совхозе «Москворецкий» вместе 
с ярославцами работали москвичи, ленинградцы и кубанцы. Первой, освоившей 
строительство из самана, стала бригада ярославцев, возглавляемая В. Асафьевым, 
впоследствии ставшая передовой строительной бригадой совхоза. В архивных мате-
риалах есть упоминание и о бригаде девушек под руководством В. Коробовой, рабо-
тавших до целины проводниками на станции Ярославль-Главный [11].

Несмотря на тяжелые условия жизни и труда, люди не теряли оптимизма и жиз-
ненного задора. Они проводили свой досуг в кино, библиотеке, клубе [12], занима-
лись в кружках художественной самодеятельности, устраивали спортивные сорев-
нования между совхозами [13].

Продолжительность рабочего дня была в среднем 12-14 часов независимо от воз-
раста, стажа или опыта работы [14]. Рабочий день начинался в 7 утра и заканчивался 
иногда в 2 часа ночи [15]. Обедали, как правило, на открытом воздухе или в импрови-
зированной столовой. Многие участники целинной кампании сообщают о плохой ор-
ганизации питания. В частности, рассказывают, что на работу приходилось выходить 
без завтрака, при этом перерыв на обед тоже был не всегда, и питались зачастую на 
ходу всухомятку. Н.И. Соловьев вспоминает, что в еду добавлялся комбижир, в целом 
же завтрак, обед и ужин не отличались разнообразием [16], а костромич Е.С. Зайцев 
пишет, что из-за того, что кормили одними макаронами, была организована забастов-
ка. А.А. Захаров также подтверждает, что рабочие не были удовлетворены питанием. 
Во многих мемуарах отмечается, что основной набор продуктов приехавших ограни-
чивался хлебом, крупами, бараниной, картофелем и овощами [17].

Заработок постоянных рабочих на целине составлял в среднем 550–800 руб. в 
месяц [18: 240]. Средняя заработанная плата работников сельского хозяйства в се-
редине 1950-х годов составляла 458 руб. [19: 36]. Привлеченные на летний сезон, 
в основном учащиеся, также иногда получали зарплату, однако, как правило, они 
трудились за трудодни. На один трудодень полагалось не менее 3 кг зерна или 5 руб. 
наличными [20]. В совхозах и на хлебоприемных пунктах сезонным работникам на-
числялось не менее 12 руб. в день [20]. В некоторых районах добровольцы полу-
чали хорошие деньги. Так, костромич Е.С. Зайцев вспоминает: «Мы зарабатывали 
нормально, нам дважды рублей по 100 давали аванс и за период уборки урожая я 
заработал 1400 рублей, а девчонки в среднем 900–1000 рублей. Я вернулся домой 
и купил себе костюм, пиджак, брюки, пальто демисезонное, рубашку, часы. Кроме 
этого за 286 тонн, перемолоченных на целине, мне начислили 216 килограмм зерна, 
которое можно было по чеку получить на ближайшем элеваторе. Так, вернувшись 
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домой, я помог матери с продовольствием, воспользовавшись чеком» [21]. Стоит 
отметить, что на рубеже 1950–1960-х годов 1 кг ржаного хлеба стоил 1 руб. 35 коп. 
[22]. В то же время Н.И. Соловьев рассказывает, что заработанные деньги не на что 
было потратить ввиду дефицита товаров: «Что касается денег, то к ним относились 
очень хладнокровно, достанешь чемодан с деньгами, возьмешь, пересчитаешь на-
личные, а потом обратно их убираешь на место» [23]. В целом ситуации с достойной 
оплатой на целине не были широко распространены. Современники отмечают, что 
после первого уборочного сезона 1956 г. поездки на целину былого ажиотажа не 
вызывали, т.к. заработок там был низким [24: 306].

Медицинское обслуживание было неудовлетворительным: не везде были созда-
ны медпункты, поэтому не всегда своевременно оказывалась необходимая помощь 
[25]. Построенные фельдшерские пункты зачастую пустовали из-за отсутствия ква-
лифицированных кадров [26]. Стоит отметить, что на целину часто отправлялись 
добровольцы, не имевшие опыта работы в сельском хозяйстве; это увеличивало ри-
ски получения различных травм. Только в Казахской ССР в районах освоения новых 
земель в 1954 г. было зарегистрировано 110,8 тыс. травм, а в 1955 г. – 154,3 тыс. 
После несчастных случаев люди зачастую оставались инвалидами [27] или даже по-
гибали. Только в октябре 1954 г. на территории Казахской ССР было зафиксировано 
13 несчастных случаев с летальным исходом. [28]. Костромич А.В. Беляев вспоми-
нает, как, работая в поле, напарник тракториста А. Лысов попал под плуг, а сам 
тракторист отвлекся и не успел отреагировать. Рабочие пытались спасти товарища, 
но через 2 дня он умер [29]. Только к началу 1960-х годов на целине появились ста-
ционарные медицинские учреждения (поликлиники). 

В связи с тем, что в Казахской ССР ряд осваиваемых земель располагался вблизи 
полигона Далонь (Семипалатинской обл.), где проводились испытания ядерного ору-
жия, некоторые целинники получили повышенные дозы радиации. Взрывы наносили 
ущерб окружающей среде, радиоактивные осадки покрывали значительные площа-
ди. Так, уроженка г. Иваново П.И. Базай вспоминает, что в 650 км от пос. Мирный, 
где она работала, находился полигон Далонь. Во время испытательных взрывов были 
видны вспышки в виде черно-красного гриба, до поселка доходили яркие свечения и 
воздушные волны. Подобные случаи за время пребывания на новых землях, по сло-
вам Полины Ивановны, происходили не менее 5 раз. После 1960-х годов у жителей 
совхозного поселка стали диагностировать онкологические заболевания, и в течение 
нескольких лет многие из них умерли [30: 50]. Все это приводило к оттоку населения, 
который усиливался отсутствием социальной поддержки. Молодым специалистам 
зарплату выплачивали не полностью, а иногда выдавали ее урожаем. Так, приехав-
шая из г. Иваново Т. Комарова за год работы в хозяйстве «Мирный» получила на 
трудодни воз овсяной соломы. Поэтому прибывшие на целину по распределению, 
отработав обязательные 3 года, покидали ее в поисках лучшей жизни [30: 53]. 

Одной из проблем, с которой столкнулись добровольцы, стало враждебное от-
ношение к ним со стороны коренного населения осваиваемых районов. Ивановец 
В.Н. Тихомиров вспоминал, что на казахской целине возникали конфликты как с мест-
ной молодежью, так и со старшим поколением. Местные жители были недовольны 
распашкой степей, они теряли пастбища для коней и верблюдов [30: 56]. Костромич 
Н.И. Соловьев рассказывал, что с коренным казахским населением отношения были 
неоднозначные. По завершению уборки в хозяйстве произошел инцидент, в результате 
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которого все трактора были выведены из строя. По моторным отсекам были нанесены 
удары кувалдами, в связи с чем на двигателях появились трещины; вся бригада встала 
на ремонт [30: 56]. О враждебном отношении местного населения говорит и костро-
мич А.А. Захаров. По этому поводу, как вспоминает Арнольд Алексеевич, состоялась 
беседа сотрудника КГБ со студентами Костромского сельскохозяйственного институ-
та, прибывшими на уборку урожая в Казахскую ССР. Молодых людей предупреди-
ли, что в некоторых районах были обнаружены воткнутые в землю металлические 
стержни, которые выводили из строя комбайны. На ремонт техники обычно уходило 
2-3 дня, что приводило к потере урожая. Для бесперебойной работы сотрудник служ-
бы безопасности рекомендовал студентам предварительно проходить по полю, прове-
ряя его на наличие металлических стержней, и только потом запускать комбайны [17].

Нередки были случаи нарушения трудовой дисциплины на целине. Так в 1960 г. 
в отряде костромичей, работавшем на уборке урожая в Актюбинской обл. Казах-
ской ССР, были зафиксированы факты халатного отношения к делу и безнравствен-
ного поведения. Целинники выпивали, затевали драки. В совхозе «Актюбинский» 
Хобдинского р-на Актюбинской обл. Казахской ССР без уведомления руководства 
хозяйства была организована свадьба, которая закончилась массовыми гуляниями 
с алкоголем, в результате погибли костромич Н. Башкиров и приехавший из Татар-
ской ССР Н. Азмуханов. Бригадир А. Абрамов и ответственный за работу костро-
мичей в совхозе Н. Шереметьев не только не предотвратили пьянку, но и приняли 
в ней участие. В совхозе «Хобдинский» костромичи также стали организаторами 
коллективной попойки, закончившейся избиением молодых рабочих. В этом совхозе 
был отмечен еще один случай массового нарушения дисциплины: члены бригады 
Круглова самовольно покинули рабочие места на зернохранилище на 2 часа раньше 
положенного срока, сорвав погрузку зерна на автомашины. В этот же период в кол-
хозе «Коммунист» Ключевого р-на был отмечен случай, когда трое рабочих из Буя 
(Запонков, Чистов и Поляков) в первый же вечер по приезду распивали алкогольные 
напитки. У колхозного клуба они нагрубили прохожим, а ночью сбежали в неизвест-
ном направлении. Отмечалось падение дисциплины и в комсомольских бригадах: 
не везде проводились комсомольские собрания; по итогам работы не выпускались 
боевые листки и молнии; не отмечались лучшие работники; не боролись с нару-
шителями трудовой и общественной дисциплины. В советское время это считалось 
грубейшим нарушением установленных правил и зачастую за это наказывали ком-
соргов и секретарей РК ВЛКСМ [31].

Таким образом, повседневная жизнь людей на целине была связана со значитель-
ными трудностями. Отсутствие элементарных условий, непривычный климат, а ино-
гда и конфликты с коренными жителями – все это создавало значительные проблемы 
в освоении новых земель на востоке страны. Перебои со снабжением, непривычные 
условия труда и быта приводили к постоянному оттоку профессиональных кадров. 
Несмотря на относительный успех в первые годы освоения целины, отмеченный 
ростом урожая зерновых, энтузиазм людей быстро угасал. В целом эта кампания 
позволила государству решить продовольственную проблему лишь на время. Тем 
не менее в тех областях, где удалось наладить повседневную жизнь людей, образо-
вались новые колхозы и совхозы, в последующие десятилетия получавшие устой-
чивые урожаи сельскохозяйственных культур и вносящие весомый вклад в решение 
проблемы продовольственного снабжения населения страны.
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A.M. Belov, A.A. Rybin. The daily life in the virgin and fallow lands in 1954–1964.

Based on the records of management documentation, periodicals, memoirs of contemporaries, the 
article presents an overall picture of the daily life of virgin lands (tselina). The study showed that 
upon arrival to the new land volunteers were often forced to live in the severe conditions of lack of 
infrastructure. They had to live in tents or field trailers. At the same time, settlers themselves could 
improve their living conditions by building state-farm (sovkhoz) settlements. Such work required a lot 
of effort. The average working time was 12–14 hours a day, regardless of the age, length of service and 
experience of a volunteer who arrived to the virgin lands. Earnings ranged between 500–1400 rubles 
per month in average. Food supply system in the new land development areas was essential to 
support the physical strength of the volunteers. However, as contemporaries remember, the food was 
unsatisfactory. The diet, as a rule, was monotonous, in view of which workers often staged strikes. 
In the end, gradually the infrastructure in the virgin lands acquired the level usual for the Central 
Russia. In particular, leisure time outside the virgin lands was spent in cinemas, clubs, libraries, 
amateur circles, holding sports competitions. However, social security was in poor condition as well 
as medical care. Not all medical centers worked; there was a constant lack of doctors, which led to 
increased injuries. Many volunteers who came to the new lands had no experience in agriculture – 
in this regard, medicine played an important role in the daily life of virgin lands. New settlers also 
faced a number of problems, which led to disruption of the usual daily life. In particular, cases of 
hooliganism caused by alcoholism, fights with lethal outcomes were frequent in the new lands. The 
indigenous population was often hostile to visitors. In addition, the residents of virgin lands were 
harmed by the military, who conducted nuclear weapons tests in the vicinity of new farms. In the end, 
the new settlers were able to cope with the difficulties they were facing and in a short time established 
a large-scale production of grain crops. Due to this, the country was able to temporarily overcome 
the food issue that had become urgent in the post-war period. 

Key words: living conditions, working process, wages, leisure, daily life, virgin and fallow lands.


