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БЫЛА ЛИ ЦЕЛИННАЯ КАМПАНИЯ АВАНТЮРОЙ? 
К 70-ЛЕТИЮ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

В марте 2024 г. исполнилось 70 лет с начала освоения целинных и залеж-
ных земель. Тема освоения новых земель продолжает быть актуальной как 
в нашей стране, так и в мире. В глобальном масштабе постоянно увеличи-
вается численность населения Земного шара, люди все активнее включают 
неосвоенные земли в сельхозоборот, увеличивают пространство для жизни. 
На мировой арене Россия занимает первое место по запасам земельных ре-
сурсов, которые требуют дальнейшего освоения. При правильной эксплуата-
ции пустующих территорий наша страна получает возможность решить 
вопрос продовольственной безопасности и быть независимой от импорта 
продуктов питания зарубежных стран. Кроме того, появляется возмож-
ность увеличивать экспорт продуктов питания в другие государства. Целью 
работы является всестороннее рассмотрение исторического опыта Совет-
ского Союза по освоению целинных земель в середине XX века. В частности, 
внимание исследования уделено проблеме участия представителей Верхне-
волжского экономического района в освоении целины. При написании науч-
ной работы использовались архивные данные, а также научная и исследо-
вательская литература. Посредством применения статистических методов 
удалось установить объемы проделанной работы верхневолжцами на целине 
Казахстана в 1950–1960 гг. В ходе проведенного исследования выявлено, что 
ивановцам, костромичам и ярославцам в первые годы освоения новых земель 
на территории Казахской ССР удалось своими силами организовать более 50 
новых зерновых хозяйств (всего было построено 337 совхозов), укомплекто-
вать колхозы и совхозы квалифицированными кадрами, заложив тем самым 
фундамент для развития целинной инфраструктуры. На основе результатов 
исследования мы пришли к выводам о том, что верхневолжские целинники 
сыграли значимую роль в развитии регионов Северного Казахстана — хлеб-
ной житницы. На сегодня Республика Казахстан является крупным произ-
водителем и экспортером пшеницы, валовый сбор в 2022–2023 гг. составил 
16,4 млн тонн. Во многом сегодняшние успехи базируются на экономических 
преобразованиях середины XX в., когда в пустующей степи была заложена 
сельскохозяйственная и промышленная инфраструктура.
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WAS THE VIRGIN LANDS CAMPAIGN A VENTURE?  
TO THE 70TH ANNIVERSARY OF THE NEW LAND USE

The issue of developing new lands continues to be relevant in our country and around 
the world. On a global scale, the world’s population is actively growing, people are 
increasingly bringing undeveloped lands into the agricultural cycle, thus increasing 
the space for living. On the world stage, Russia ranks first in terms of land resources 
that need to be further developed. Proper use of vacant land will give our country the 
opportunity to solve the problem of food security and become independent of food 
imports from abroad. In addition, it will be possible to increase the export of food 
products to other countries. The purpose of this work is a comprehensive review of the 
historical experience of the Soviet Union in the development of the virgin lands in the 
middle of the 20th century. In particular, the study pays attention to the problem of par-
ticipation of the Upper Volga economic region in the development of the virgin lands. 
The study is based on scientific and research literature and on archival data. Using the 
method of regional research, it was possible to determine the volume of work done by 
the people of the Upper Volga region in the virgin lands of Kazakhstan in 1954–1956. 
The results of the study revealed that in the first years of the development of the new 
lands in the Kazakh SSR, the people of Ivanovo, Kostroma and Yaroslavl managed to 
organize 13 new grain farms on their own, to staff collective farms and state farms 
with qualified personnel, thereby laying the foundation for the development of virgin 
lands infrastructure. We came to the conclusion that the personnel from Upper Vol-
ga played a notable role in the development of the regions of Northern Kazakhstan. 
Today, the Republic of Kazakhstan is the largest producer and exporter of wheat, the 
gross harvest in 2022–2023 amounted to 16.4 million tons. In many ways, today’s 
success is based on the economic transformations of the mid-20th century, when agri-
cultural and industrial infrastructure was built in the empty steppe.
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Введение

В послевоенное время Советский Союз вышел на новый уровень влияния, стал 
одной из величайших мировых держав. В то же время в стране оставался низким 
уровень жизни населения. Народно-хозяйственному комплексу Европейской части 
войной были нанесены большие разрушения, значительная часть жилья уничтоже-
на. Резко сократилось количество трудоспособных мужчин и женщин. В большом 
дефиците была сельскохозяйственная техника. Положение усугубилось засухой 
1946 г. и начавшимся голодом, опасным для здоровья и без того недоедавшего 
населения страны. По данным исследователей, в период с 1946 по 1948 гг. умер-
ли от голода более 1 млн человек (Зима 1996: 170). Население сокращалось и по 
причинам смерти от полученных ран и увечий. Неотложные меры восстановления 
народного хозяйства после войны, а также форсированное развитие ряда оборон-
ных (связанных с атомной проблемой) отраслей затрудняли в послевоенные годы 
развитие сельского хозяйства.

После смерти И. В. Сталина началась борьба за власть среди его соратников. А 
следствием ее стал актуальный для страны продовольственный вопрос, в котором 
целина отражала желание утвердиться во главе партии и государства таких деятелей 
как Н. С. Хрущев. И вряд ли случайно вскоре после 19 февраля появление указа Вер-
ховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав 
УССР», прошел февральско-мартовский пленум ЦК КПСС, принявший решение об 
освоении целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, Поволжье и на Ура-
ле. Среди руководства КПСС возникла дискуссия о путях развития сельского хо-
зяйства: интенсивным или экстенсивным путем. Доводы за интенсификацию были 
убедительными, но требовали больше времени и должны были касаться всей сель-
скохозяйственной отрасли страны. Руководство государства в лице Н. С. Хрущева 
предпочло экстенсивный путь развития сельского хозяйства, который мог дать отно-
сительно быстрое решение продовольственного вопроса за счет включения новых 
земель в сельскохозяйственный оборот.

В целом среди правящих кругов страны сложился в начале 1950 годов консенсус 
о кризисном состоянии сельского хозяйства. Дискуссия развернулась по вопросам 
путей его развития. Ряд членов партии, в частности Г. М. Маленков, предложили в 
августе 1953 г. сделать определенные послабления для крестьян в виде снижения 
налогов, повышения закупочных цен и др. В то же время в начале января 1954 г. 
Н. С. Хрущев подал записку в президиум ЦК КПСС, где, констатируя глубокий кри-
зис в деревне, предложил резко увеличить посевы кукурузы и решить продоволь-
ственный вопрос за счет освоения целинных и залежных земель на востоке страны. 
Единственным ачленом ЦК, высказавшим сомнения, оказался В. М. Молотов, по-
считавший начало освоения целины преждевременным, а в таких гигантских разме-
рах — авантюрой (Никонов 1995: 538–539; Никонов 2017).

Решение по воплощению этих планов в жизнь и было принято на февральско-мар-
товском пленуме ЦК КПСС 1954 г., по итогам которого вышло постановление «О 
дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и 
залежных земель» (КПСС в резолюциях 1985: 542). По новой программе за период с 
1954 по 1964 годы было вовлечено в сельскохозяйственный оборот 42 млн гектаров 
целинных и залежных земель.
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Историография проблематики

В последующие годы целый ряд историков, как России, так и Казахстана вы-
сказывали схожие суждения, считая необоснованным решения о распашке степей 
на востоке. Определенная критика звучала со стороны современных казахских ав-
торов, заявлявших об отсутствии необходимости «ломать традиционное хозяйства, 
подрывать основы животноводства… из-за 1,5–2 ц. роста урожайности за восемьде-
сят лет?!» (Абдакимов 1994: 185). Подвергалась критике эта политика и по причине 
последующего нарастания экологических проблем, и в связи с мнением, что эконо-
мические издержки превзошли отдачу от казахстанских хлебных урожаев (История 
Казахстана 2009: 591). К этой точке зрения близок и А. Г. Маленков (сын Г. М. Ма-
ленкова). В частности, в своей работе А. Г. Маленков пишет о том, что целинная 
кампания оказала по своей сути разрушительные последствия на экономику центра 
России и обрекла Казахстан на экологическую катастрофу (Маленков 1992).

В современных условиях противостояния с западом события советской истории 
подвергаются пересмотру. Она стала составной частью противостояния. Историче-
ские факты часто умышленно искажают либо интерпретируют в политических це-
лях. Известно, как активно фальсифицируются факты Великой Отечественной вой-
ны. События целинной кампании также пытаются пересмотреть. Целинный проект 
был общим для русских и казахов. В Республике Казахстан в процессе складывания 
независимого государства наблюдаются альтернативные оценки кампании по осво-
ению новых земель. Вместе с тем, это встречает отпор и со стороны местных исто-
риков. Так в ходе конференции, посвященной 70-летию с начала освоения целинных 
и залежных земель в Казахстане, профессор Кустанайского регионального универ-
ситета им. А. Байтурсынова Д. М. Легкий отметил, что «подвиг целины — никто 
и ничто не отменит. В этом давно назрела насущная необходимость, так как ныне 
стало модным в казахстанских СМИ и некоторых псевдонаучных трудах (что затем 
перекочевывает в студенческие и магистерские работы молодых людей) выносить 
смелый «исторический вердикт», чуть ли не «приговор целине». По одним учебни-
кам «идея целины не носила неизбежно-необходимого характера, и время доказало 
неправильность выбранного пути», а в некоторых вообще выражается радость, что 
ныне «героический ореол не слепит глаза» (школьные учебники 2003 и 2009 гг.). 
Псевдонаучная вакханалия разрасталась особенно накануне юбилеев: 60-летия, а 
ныне 70-летия освоения целинных и залежных земель. Мы не имеем права в этом 
случае «играть в молчанку» (Большина 2024). Критика целинной кампании оказыва-
ет негативное влияние на дружеские отношения между современной Россией и Ре-
спубликой Казахстан, на взаимоотношения будущих поколений наших стран. Необ-
ходимо уже сейчас обратить внимание на нашу общую историю, когда отцы и деды, 
русские и казахи плечом к плечу воевали в годы Великой Отечественной войны и 
восстанавливали страну, и только за счет дружбы и уважения друг к другу доби-
лись успеха в решении вопросов развития единой страны. Поэтому важно сохранять 
историческую правду о событиях тех лет. Новое поколение молодежи должны знать 
о трудовых подвигах своих предков и сохранять эту память.

И действительно в 1950 годы жители Центральной России, вместе с представи-
телями других регионов Советского Союза, а также с добровольцами из Чехослова-
кии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши, Китая отправились работать на неосво-
енные территории, где им приходилось налаживать новую инфраструктуру, строить 
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дороги, новые поселения, из которых позже вырастали города, зерносовхозы, меха-
низировать производства, закладывать новые предприятия. Весомая доля целинных 
земель приходилась на районы Казахской ССР, где особенно остро стоял вопрос, 
касающийся организации новых колхозов и совхозов, а также их последующего ком-
плектования рабочей силой.

Таким образом, за 70 лет изучения целинной кампании историками проделана 
большая работа: был собран большой фактически материал по истории освоения 
новых земель, были изданы монографии и коллективные труды различных иссле-
дователей (Брадле, Белов 1958; Моргун 1969; Сергеев 1978; Кручина 1979; Мир и 
хлеб 2004), содержащие статистические данные, сведения о количестве участников 
освоения целины. В данной статье авторы вновь обращаются к событиям тех лет, 
предпринимают попытку еще раз взглянуть на продовольственный вопрос, выявить 
положительные, а также отрицательные стороны его решения руководством СССР 
того времени.

«Вьётся дорога длинная, здравствуй, земля целинная!»

В поле нашего исследования попадают представители европейской части страны. 
По данным Г. А. Романенко, на целине побывало 1,7 млн человек (Славим землю 
2004: 283), из этого числа добровольцев 1,5 млн человек (88% участников) были 
жители регионов Центральной России (Платонов 2009: 772). Добровольцы активно 
включились в процесс освоения новых земель. Об этом свидетельствуют докумен-
ты. В первые годы на целину было отправлено 360 тыс. чел. из Центральной России, 
которым выделили 200 тыс. тракторов, 55 тыс. зерновых комбайнов, десятки тыс. 
грузовых автомобилей и другой техники (Платонов 2009: 779).

Так, 19 февраля 1955 г. по решению Ивановского областного комитета ВЛКСМ 
было направлено прошение в Министерство совхозов СССР о переименовании 
совхозов «Бакинский», «Веселый», «Макеевский» Атбасарского района Акмолин-
ской области Казахской ССР, соответственно в «Ивановский», «Кинешемский», 
«Шуйский», по причине того, что данные хозяйства должны были комплектовать-
ся комсомольцами и молодежью Ивановской области (Бритов 1985: 194; Бритов 
1972). Спустя несколько месяцев в мае 1955 г. в совхозы Акмолинской области от-
правилась большая группа ивановских рабочих численностью 1236 человек (Бри-
тов 1985: 195). Среди них были представители таких специальностей как трактори-
сты — 302 человека, учётчики и заправщики — 65 человек, шофёры — 53 человека, 
прицепщики и разнорабочие — 789 человек, из которых 122 человека были стро-
ителями, а также заведующие гаражами и мастерскими, автомеханики, радисты, и 
нормировщики (Бритов 1985: 196). Эти показатели говорят о том, что посланцы из 
Ивановской области могли участвовать в организации полноценного зернового хо-
зяйства. Кроме того, в сентябре 1955 г. появились и первые успехи одного из новоо-
бразованных совхозов «Шуйского». В одном из писем бригадира второй тракторной 
бригады В. Казаченко и комсорга бригады П. Пелеха сообщалось следующее: «Наш 
совхоз, которому присвоено наименование «Шуйский», добивается не малых успе-
хов. Он досрочно на сегодняшний день выполнил свое задание — поднял 11 000 га 
и засеял 18 000 га целинных земель. Среди других совхозов Атбасарского района 
Акмолинской области он занял первое место. Больших успехов на уборке добились, 
молодые коммунисты Н. Лисанов, Г. Смирнова и др., которые смогли убрать уро-
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жай с площади 500 га каждый. На взмете зяби высокие образцы работы показал 
В. Сотов, выполняющий дневные нормы выработки на 170%» (Знамя коммунизма 
1955). Также в данном совхозе впоследствии с 1967 г. и до пенсии работал Герой Со-
циалистического Труда, выдающийся труженик целинной компании М. Е. Довжик, 
который в своих очерках вспоминал: «В совхозе «Шуйский» мы впервые применили 
переоборудованные сеялки. В отличие от серийных, эта модель одновременно среза-
ла сорняки, заделывала семена и уплотняла почву. Помимо троекратного выигрыша 
во времени, при этом полностью сохранялась накопленная за зиму влага» (Кручина 
1979: 147). Тем самым ивановцы смогли организовать налаженную работу в совхозе 
на начальном этапе его становления, в дальнейшем хозяйство разработало новые 
инновационные методы обработки почвы, при использовании которых улучшались 
зерновые показатели целинного хозяйства.

Необходимо отметить, что добровольцы Ивановской области на целинных зем-
лях основали и укомплектовали рабочими кадрами 7 совхозов такие как: «Молодеж-
ный», «Московский», «Ленинградский», «Ивановский», «Шуйский», «Фурманов-
ский», «Кинешемский» (Бритов 1985: 198). Можно говорить о том, что ивановцы 
приняли активное участие в формировании зерновых хозяйств в районах освоения 
новых земель, претворяя в жизнь государственные планы.

Конечно, целый ряд трудностей возник на пути реализации продовольственной 
политики государства в тот период. Плохо обстояли дела по линии Министерства 
совхозов СССР. В начале кампании возникли проблемы с руководителями совхозов 
на целине. Так, из 120 работников Центральной России на целину согласилось от-
правиться только 34 специалиста, а по итогам прибыло в Казахстан только 2 челове-
ка, из-за этого на месте не велась должным образом подготовка к полевым работам 
(РГАСПИ Л. 1). Не было также ясности и по поводу строительства новых совхозов 
на целине, ввиду того что не хватало квалифицированных строителей. В этой свя-
зи в начальный период освоения Министерство Совхозов затруднялось представить 
разнарядки ведомствам на отгрузку стандартных сборных домов и палаток (РГАСПИ 
Л. 2). Плохо обстояли дела с завозом на целину стройматериалов (ГА РФ. Л. 43), 
теплых вещей (было выделено 4 тыс. полушубков (5% от потребностей) и около 
100 тыс. пар валенок) (ГА РФ. Л. 49). Следует отметить, что Госплан СССР также не 
принял меры по выполнению неотложных вопросов снабжения, предусмотренных в 
проекте постановления об освоении новых земель. Тогда Госпланом СССР не были 
внесены изменения в план распределения тракторов и сельскохозяйственных машин 
между Министерством сельского хозяйства СССР и Министерством совхозов СССР, 
что предполагалось в соответствии с перераспределением, предусмотренным проек-
том постановления Советом министерства СССР и ЦК КПСС (РГАСПИ Л. 3).

В 1955 г. добровольцами Костромской области на территории Казахской ССР 
в Иртышском районе Павлодарской области был основан зерносовхоз им. Аман-
гельды (Северная правда 1955. № 53). О начальном этапе работы этого зернового 
хозяйства сообщал секретарь комитета комсомола совхоза А. Данилин: «С основа-
нием совхоза им. Амангельды испытывали трудности, жили в палатках, разбитых 
в голой степи» (Молодой ленинец 1957). Сведения о бытовом укладе совхоза им. 
Амангельды мы получили от комсорга первой бригады Т. Лебедева: «Живем в поле-
вом стане, в палатках и вагончиках, свободное время проводим культурно, есть гар-
мошка, настольные игры, выписываются газеты и журналы, имеется передвижная 
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библиотека, устроена волейбольная площадка» (Северная правда 1955. № 221). Эти 
свидетельства дают нам представление о том, как постепенно организовывался этот 
зерносовхоз. Всю инфраструктуру необходимо было создавать с нуля, а это требо-
вало больших человеческих усилий. Тем не менее, костромичи продолжали активно 
обустраивать данный совхоз, а уже впоследствии к ним на помощь была отправле-
на группа молодых рабочих с Космынинского торфяного предприятия Нерехтского 
района Костромской области (Северная правда 1956. № 73). Костромичи показывали 
первые достижения в работе. К примеру, тракторист В. Метлин работник Космы-
нинского торфяного предприятия в совхозе им. Амангельды вспахал за 24 дня 615 га 
целины, выполнив план выработки на 300% (Северная правда 1955. № 221). Эти 
факты свидетельствуют о том, что посланцы Костромской области активно прини-
мали участие в развитии зерновой отрасли Казахской ССР, усердно трудясь на цели-
не, перевыполняя установленный план работы.

За 1954–1956 годы Ярославская областная комсомольская организация отправила 
на освоение целинных земель в районы Казахстана, Сибири и Алтая 6470 человек 

(Хохлов 1978: 198). В 1954 г. силами ярославских добровольцев был основан совхоз 
«Ярославский» Есильского района Акмолинской области Казахской ССР (Хрущев 
1954: 47). На начальном этапе своего существования совхоз особо отличился и по-
казал хорошие результаты. На момент 5 июня 1954 г. в совхозе лучше, чем в дру-
гих хозяйствах был осуществлен подъем целинных земель, было посеяно до 1600 га 
пшеницы, план вспашки был выполнен на 26%, в остальных совхозах таких как 
«Энтузиаст», «Жаксинский», «Кировский», «Любимовский» показатели были сни-
жены до 14%. (ГАГА. Л. 1–9). Была отмечена и хорошая работа комсомольской орга-
низации совхоза. В хозяйстве были созданы кружки художественной самодеятельно-
сти, когда в других совхозах они отсутствовали (ГАГА. Л. 8). Работавший в совхозе 
«Ярославский» Акмолинской области, также как и в совхозе «Шуйский», с 1954 по 
1967 гг. Герой Социалистического Труда М. Е. Довжик в последствие вспоминал: 
«…21 апреля 1954 года мы проложили первую борозду в совхозе. <…> В первый 
год мы распахали и засеяли 270 гектаров новых земель. Урожай был хорошим. Это 
был наш первый праздник на целине. Первый колышек нового поселка, первая бо-
розда, и вот, наконец, первый хлеб. <…> В моей бригаде в совхозе «Ярославский» 
народ подобрался хороший. Многие юноши и девушки испытали тяготы войны, зна-
ли почем фунт лиха, умели работать расчетливо, с выгодой. Это в немалой степени 
и помогло нам пережить тяжелый год. Потерь в личном составе мы практически не 
имели…» (Дронов 1984: 12; Кручина 1979: 89). Эти слова одного из героев целинной 
кампании ярко характеризуют тружеников, прибывших из Ярославской области и 
сумевших не только организовать новый зерносовхоз, но и наладить здесь, несмотря 
на трудности, эффективную работу.

В 1955 г. добровольцами из Ярославской области на территории Казахской ССР 
был укомплектован зерносовхоз «Москворецкий» Североказахстанской области 
(Хохлов 1978: 199), и четыре совхоза в Актюбинской области: «Тылцысайский» (из 
состава Щербаковского горкома ВЛКСМ), «Бугеткульский» (из состава Переслав-
ского горкома ВЛКСМ), «Северный» (из состава Ростовского горкома ВЛКСМ) и 
«Карабутакский» (из состава Ярославского горкома ВЛКСМ). В 1955 г. последний 
был переименован в «Ярославский» (ЦДНИ ГАЯО). Данный совхоз был укомплек-
тован молодежью ярославского завода «Красный Перекоп». Рабочие предприятия 
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впоследствии воспоминали о начальном этапе развития хозяйства, когда пришлось 
столкнуться с трудностями по налаживанию новой инфраструктуры совхоза: «…
Первое время было очень трудно, жили в вагончиках, вначале добывали камень из-
под снега, необходимый для строительства. После работы приходили домой, т. е. в 
вагончики, усталые в намокшей одежде. <…> По вечерам в вагончике-клубе пели 
песни, танцевали. <…> Много встречалось трудностей на севе. Не хватало запас-
ных частей, инструментов. Плохо было с водой, ее подвозили в термосах. Но мы 
упорно боролись с недостатками, мы очень благодарны директору нашего совхоза 
А. А. Ташеву, который всегда проявлял чуткость и внимание к нам, помогал устра-
нять недостатки…» (Красный Перекоп 1956). Впоследствии секретарь комсомоль-
ской организации этого же совхоза К. Николаев вспоминал: «Уже в 1956 году совхоз 
сдал государству 2 миллиона 104 тысячи пудов (34463 тонн) зерна и обеспечил себя 
семенами. Совхоз почти полностью окупил расходы, связанные с организацией хо-
зяйства» (Хохлов 1978: 200). Стоит отметить также, что в 1956 г. 70 ярославцев — ос-
нователей данного совхоза — были награждены медалями «За трудовую доблесть» и 
значками ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» (Хохлов 1978: 200), этот факт еще 
раз служит подтверждением усердной работы верхневолжцев на целине.

Области Центральной России обеспечивали необходимыми ресурсами целинные 
районы Казахской ССР. В 1954 г. Шарьинский лесокомбинат Костромской обла-
сти отправил Чингирлауской МТС Западно-Казахстанской области Казахской ССР 
100 кубометров строительного леса и пиломатериалов на строительство жилых до-
мов (ГАНИКО 1; см. также ГАНИКО 2 и ГАНИКО 3). В марте 1955 г. коллектив Ива-
новской выходной базы Главтекстильторга за один день отправил свыше 100 тыс. 
метров ситца, ткани для спецодежды, механизаторам МТС и рабочим совхозов, ос-
ваивающим целинные земли Казахской ССР (Северная правда 1955. № 46). С самого 
начала 1955 г. на целину ивановцами было отправлено более 7 млн метров ткани 
(Северная правда 1955. № 46). В начале 1955 г. коллектив вагонного депо города 
Щербаков Ярославской области передал в районы освоения целинных земель 20 ва-
гончиков для полевых станов, а рабочие и служащие Щербаковского механического 
завода переслали несколько лесорам (Северный рабочий 1955: № 191). В первой 
половине января 1955 г. ярославские строители дорожных машин послали в Ак-
молинскую и Кокчетавскую области Казахской ССР более 40 дорожных моторных 
катков (Северный рабочий 1955: № 31). Все эти факты говорят о том, что области 
Нечерноземья были активно вовлечены в целинную программу и выступали в каче-
стве региона-донора. С 1960 годов наблюдается запустение центра страны. Более 6 
млн га пашни заросло кустарником, свыше 3 млн га орошаемых угодий практически 
выбыло из оборота. В Тверской области, например, площадь сельхоз угодий умень-
шилась на 840 тыс. га, в Калужской на 50 тыс. (Платонов 2009: 800).

Таким образом, трудовые ресурсы разных областей России, прибывшие на осво-
ение целинных и залежных земель в Казахскую ССР, продемонстрировали на своем 
примере хорошую организованность и целеустремленность при выполнении госу-
дарственных задач. Им удалось создать в общей сложности более 50 новых зерновых 
хозяйств и укомплектовать уже имеющиеся совхозы квалифицированными кадрами, 
которые в свою очередь создавали совершенно новую сельскохозяйственную инфра-
структуру в безлюдных целинных районах. Добровольцам из Центральной России 
пришлось столкнуться с различного рода трудностями, которые в конечном итоге 
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им удалось преодолеть, о чем свидетельствуют воспоминания. Первоцелинник, Ге-
рой Социалистического Труда М. В. Довжик вспоминал о трудовом подвиге пред-
ставителей Центральной России, он говорил об их инновационных разработках по 
улучшению обработки земли и отмечал хорошую организацию рабочего процесса в 
новообразованных ими совхозах. Кроме того, регионы России оказывали и эконо-
мическую поддержку осваиваемым районам Казахской ССР, снабжая их материала-
ми текстильной, лесной, машиностроительной промышленностей. Такая поддерж-
ка способствовала быстрому развитию новых хозяйств, а также и инфраструктуры 
целинных районов в целом. С другой стороны, эти процессы оказали и негативное 
влияние на регионы Центральной России: отток трудовых ресурсов, а также различ-
ных промышленных материалов все это не шло на пользу регионам.

В общей сложности освоение казахстанской целины, включая развитие инфра-
структуры в 1954–1964 гг., было вложено 8,5 млрд. рублей. Общий доход налога с 
оборота и прибылей от реализации товаров, выработанных из сельскохозяйственной 
продукции, полученной с целинных земель, составил 13,9 млрд рублей (Коммуни-
стическая партия в борьбе 1969: 8). Динамика полученного урожая за рассматривае-
мый период с 1954–1964 гг. представлена в Табл. 1.

Заключение

Таким образом, судя по имеющимся данным, с целинных земель вскоре после их 
освоения удалось собрать почти половину полученного урожая зерновых всей стра-
ны. Целина дала значительный прирост сельскохозяйственной продукции, благодаря 
чему был снят с повестки дня на рассматриваемое десятилетие продовольственный 
вопрос. Конечно, мы знаем, что в последствии не получилось развить получение 
успехи по ряду причин, и в дальнейшие годы, в частности в 1970-е, мы наблюдали, 
что доля убыточных хозяйств в районах освоения на Южном Урале составила 32%, в 
Казахстане в 1981–1985 гг. доля убыточных целинных хозяйств также возросла (Се-
менов 2014: 49), в 1990-е годы были убыточны почти все хозяйства. И итогом всех 
этих отрицательных процессов стало то, что за первые десять лет жизни «новой» 
России, с 1992–2002 гг. выбыло из оборота аграрного землепользования 26–28 млн 
га, в Казахстане — 15 млн га. Это как раз сопоставимо с площадью поднятой целины 
(Семенов 2014: 50). Но, даже несмотря на негативные последствия, целинная эпопея 
смогла на короткий период выполнить свои задачи.

Обращаясь к целинной кампании, необходимо указать и на другие аспекты аграр-
ной политики этого времени, оказавшей негативное влияние на общество. Со сторо-
ны руководства КПСС в проводимых аграрных преобразованиях было очевидно не-
доверие к крестьянам-собственникам. Принятие в 1961 г. на XXII съезде КПСС новой 
программы партии с конкретными сроками построения нового общества негативно 
сказалось на жизни миллионов сельчан. В стране началась новая волна наступления 
власти на личные подсобные хозяйства, а также на сами коллективные хозяйства. 
Так, если в 1939 г. в стране было 234,1 тыс. колхозов и 4 тыс. совхозов, то к концу 
1965 г. число колхозов сократилось в 6,4 раза до 36,3 тыс. (Никонов 1995: 312). В 
1958–1964 гг. сократились размеры приусадебных участков. Вследствие этого упало 
в личных подсобных хозяйствах на 20% производство мяса и молока. Принятие в ав-
густе 1958 г. постановления о запрете содержания скота в личных хозяйствах лицам, 
проживавшим в городах и рабочих поселках, коснулось 12 млн семей и воспринято 
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было трудящимися как «малое раскулачивание». Кроме того, в период руководства 
Н. С. Хрущева с 1954 по 1964 гг. шли массовые гонения на церковь. Так за десять лет 
количество приходов сократилось с 20 до 8 тысяч. Вновь в СССР появились осужден-
ные (1234 чел.) по религиозным мотивам (Иоанн (Снычев) 1995: 296).

К негативному результату привели решения пленума ЦК КПСС (февраль 1958 г.) 
о реорганизации МТС в ремонтно-тракторные станции. Технику из МТС продали в 
колхозы в расчете, что данная мера укрепит их материально-техническую базу. Одна-
ко для многих колхозов расходы на приобретение техники стали непосильными, ре-
монтная база оказалась подорванной, а большая часть специалистов МТС переехала 
в города. Губительным для многих деревень стало в 1950-е годы и сселение «непер-
спективных» деревень на основе идеи Н. С. Хрущева об агрогородах. В результате 
к концу правления Н. С. Хрущева в стране исчезло 39 тыс. деревень. Негативно на 
аграрном секторе сказалось и повсеместное внедрение выращивания кукурузы.

Поэтому отнюдь не целина стала причиной определённых продовольственных 
проблем, а новый виток революционных преобразований, отразивших возрождение 
недоверия к крестьянину-собственнику, возникшее еще в период первых лет совет-
ской власти среди сподвижников лидера большевиков В. И. Ленина.

Между тем целина, как видно из Табл. 1, смягчила некоторые перегибы аграрной 
политики, полученные в целинных зерносовхозах урожаи компенсировали потери 
от борьбы с крестьянами в других регионах страны. Если задуматься, была ли це-
лина авантюрой, то, на наш взгляд, таковой в то время была политика в целом по 
отношению к крестьянам, она подорвала продовольственное снабжение, вызвав в 
1960-е годы волнения в целом ряде областей страны.
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