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РОССИЯ И КАЗАХСТАН В ЦЕЛИННОЙ ЭПОПЕЕ 50-Х ГОДОВ XX ВЕКА  

 
Аннотация. В данной статье предпринята попытка проанализировать с современных методологических 

позиций процесс освоения целинных и залежных земель в России и Казахстане в 1954-1959 годы период, когда 

этот процесс шел наиболее интенсивно и успешно. Особое внимание обращается на проблемы и трудности, 

недостатки и значение совместных усилий России и Казахстана в проведении этой крупнейшей в аграрной 

истории XX века массовой кампании. В изучении данной темы остается немало «белых пятен» и противоречивых 

оценок.   

Предметом научного дискурса являются, в частности, такие вопросы, как соотношение экономических и 

политических факторов в принятии решения об освоении целины, его научная обоснованность, экономическая 
эффективность и социальные последствия целинной эпопеи, соотношение объективных и субъективных 

факторов в успехах и недостатках практической деятельности по освоению целинных и залежных земель. Авторы 

приводят собственные оценки данного явления, в результате проведенного анализа приходят к выводу о 

практической значимости ее дальнейшего изучения.  

Содержание и результаты проведенного исследования показывают, что необходимость освоения целины 

в рассматриваемый период была обусловлена, прежде всего, факторами объективного характера, что данный 

процесс имел определенные предпосылки и потому не являлся чрезвычайной мерой и осуществлялся путем 

сочетания экстенсивных и интенсивных методов ведения хозяйства. Процесс освоения целины не ограничивался 

мерами экономического характера, но охватывал и социальную сферу, преобразуя облик российского и 

казахского села. В целом можно говорить об эффективности проведенной целинной кампании, однако проявился 

и ряд негативных факторов, главным образом субъективного характера.  
Ключевые слова. Россия, Казахстан, освоение целины, сельское хозяйство, колхозы, совхозы, 

земледелие, производство зерна.  

 

Введение. Массовое освоение целинных и залежных земель стало одним из важнейших 

событий в череде аграрных реформ, проводимых в СССР в 1950-е – начале 1960-х годов. В 

нем приняли участие представители многих республик и национальностей. Но основная 

площадь подлежащих освоению целинных земель находилась в России и Казахстане, и 

основная тяжесть работы по их освоению приходилась на жителей этих республик.   

Как осуществлялась целинная эпопея в России и Казахстане, какие трудности пришлось 

преодолевать на пути к поставленной цели? Вспомнить и рассказать об этом важно хотя бы 

потому, что стабильно развивающееся и эффективное сотрудничество современной России и 

Казахстана, которое укрепляется с каждым годом, основано не только на уходящих в далекое 

прошлое традициях дружбы народов этих двух соседних государств, но и на событиях их 

совместной истории в период нахождения в составе СССР. С первых десятилетий 

существования союзного государства сельские жители России и Казахстана совместно 

боролись за решение сложных проблем подъема сельского хозяйства. Одно из средств их 

решения виделось в освоении целинных и залежных земель, позволявшее наращивать 

производство важнейших сельскохозяйственных продуктов и, прежде всего, зерна.  

В свете изложенного большой научный интерес представляет изучение проблемы 

освоения целинных и залежных земель в России и Казахстане в аспекте сравнительного и 

сопоставимо анализа. Его актуальность и новизна подчеркивается тем, что в современной 

историографии подобное исследование осуществляется впервые.  
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Основная цель работы состоит в том, чтобы показать в обобщенном и сопоставимом виде 

предпосылки, формы и методы решения проблемы освоения целины в России и Казахстане, 

ресурсы и средства, использованные государством в этих целях, достижения и недостатки 

совместного осуществления народами двух республик целинной эпопеи.  

Материалы и методы исследования. Проблемы освоения целинных и залежных земель 

затрагивались в ряде работ по аграрной истории России и Казахстана. Однако в основном 

историография темы представлена трудами советского периода, имеющими ярко выраженный 

отпечаток идеологической заданности и обоснования ведущей роли КПСС в осуществлении 

аграрных преобразований. Отдельные аспекты темы рассматриваются в современной 

историографии России и Казахстана. Однако это рассмотрение осуществляется в рамках 

изучения либо российской, либо казахской аграрной истории. Комплексного, специального 

исследования проблемы освоения целинных и залежных земель с учетом общего и особенного 

данного процесса в России и Казахстане до настоящего времени не проводилось. Анализ 

материалов исследования осуществляется путем использования как общенаучных 

(диалектический, анализа и синтеза, индукции и дедукции), так и частных научных 

(статистический, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический) методов 

исследования. Это обеспечило объективность авторского подхода к изучению темы. Особое 

значение для нашего исследования имел сравнительно-исторический метод, позволивший 

путем вертикального сравнения с предыдущими этапами освоения целины более рельефно 

показать его результаты в изучаемый период и путем горизонтального сравнения исследуемых 

процессов на территории России и Казахстана выявить некоторые особенности данного 

процесса в этих республиках. В качестве основных материалов исследования были 

использованы документы, хранящиеся в архивах, опубликованные нормативные документы, 

данные статистики, научная литература.   

Результаты и их обсуждение. Приступая к рассмотрению конкретных материалов 

исследования уместно будет вспомнить, что процесс освоения целины в России и Казахстане 

был начат задолго до массовой целинной эпопеи середины XX века. Уже в годы первых 

пятилеток (1929-1930-е годы) в восточных районах СССР, включая Казахстан, было освоено 

около 7 млн. га новых земель [17, 168]. Процесс этот продолжался и в дальнейшем. Так, на 

основе принятого в апреле 1940 г. Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О дальнейшем 

подъеме зернового хозяйства в колхозах и совхозах восточных районов СССР: Алтайского и 

Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Челябинской областей, Акмолинской, 

Павлодарской, Североказахстанской, Кустанайской, Семипалатинской и Восточно-

Казахстанской областей» только в Казахстане в 1942-1943 гг. было освоено 872,6 тыс. га 

целинных и залежных земель (против 368,4 тыс. га в 1940 г.) [4, 84; 15, 745].  

В последующее десятилетие военная обстановка и отвлечение значительных средств на 

послевоенное восстановление разрушенного войной с фашистскими захватчиками народного 

хозяйства не позволили проводить освоение целины в широких масштабах. Тем не менее оно 

осуществлялось. В целом за период с 1913 по 1953 гг. объем освоенных посевных площадей в 

восточных районах России увеличился с 20,4 до 29,1 млн. га, а в Казахстане с 3,0 до 7,0 млн. 

га [4, 84].  

Начало новому этапу введения в сельскохозяйственный оборот не распаханных земель 

было положено февральско-мартовским (1954 г.) Пленумом ЦК КПСС, который взял курс на 

массовое освоение целины в восточных и юго-восточных районах страны, прежде всего, в 

Казахстане, Сибири, на Урале и в Поволжье. Решениями Пленума в течение 1954-1955 годов 

предусматривалось расширить посевы зерновых культур за счет целинных и залежных земель 

на 13 млн. га. Всего же таких земель только в 14 областях России и 8 областях Казахстана 

предстояло освоить более 40 млн. га [13, 307]. Таких масштабов целинного строительства 

Россия и Казахстан еще не знали за всю свою историю. Чем же было обусловлено принятие 

столь радикального решения? Можно ли считать его вызванным чрезвычайными 

обстоятельствами и отказом от принятого незадолго до этого курса сентябрьского (1953 г.)\ 
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Пленума ЦК КПСС на интенсификацию сельского хозяйства? Эти и некоторые другие 

вопросы, связанные с проблемой освоения целины уже с 1960-х годов стали предметом 

научных дискуссий. Их обстоятельный анализ с современных методологических позиций дан 

в монографическом исследовании В.В. Наухацкого. Общий вывод автора, сделанный им на 

основе проведенного исследования, сводится к тому, что программу освоения целинных 

земель правомерно рассматривать «как мегапроект, направленный на решение зерновой 

проблемы, но затронувший в той или иной степени большинство отраслей экономики и 

социальной сферы …» [12, 142,143].  

Солидаризируясь в целом с данными суждениями, позволим себе высказать собственное 

мнение по поставленными нами вопросам. 

Во-первых, как показывают документы, задача сельскохозяйственного освоения 

пустующих земель ставилась и, по мере возможности, решалась руководством страны и 

раньше. Поэтому освоение целины с точки зрения содержательной части проводимой 

советской властью аграрной политики ни для России, ни для Казахстана не было чем-то новым 

и чрезвычайным. Во-вторых, необходимость перехода к массовому освоению целины в тех 

конкретно-исторических условиях была обусловлена обстоятельствами объективного 

характера. С одной стороны, обострением в стране зерновой проблемы и с другой отсутствием 

возможностей решения ее только посредством интенсификации. Так, в аналитической 

записке, с которой Н.С.Хрущев обратился в январе 1954 г. в Президиум ЦК КПССС, 

отмечалось, что в 1953 г. хозяйства страны должны были заготовить зерна по плану 851 млн. 

пудов, а фактически заготовили только 447 млн. пудов. Объем заготовок зерна в 1953 г. был 

ниже даже уровня 1940 г. [13, 306]. Между тем потребность в зерне возрастала и других 

возможностей ее решения в короткие сроки не существовало. Однако это отнюдь не означало 

отказ от интенсификации производства. Главной линией в области земледелия в течение всех 

50-х годов оставалось совершенствование урожайности полей. И работы в данном 

направлении осуществлялись постоянно: совершенствовалась сельскохозяйственная техника, 

принимались меры по улучшению структуры посевных площадей, применению 

прогрессивных методов обработки почвы, выведению новых сортов зерновых культур и т.п., 

но результаты этой работы носили более отдаленный характер, т.к. на ее осуществление 

требовалось больше времени. Таким образом, если охарактеризовать аграрную политику 

рассматриваемого периода в целом, то она была основана на сочетании интенсивных и 

экстенсивных методов подъема сельского хозяйства при приоритетном внимании к решению 

проблем развития земледелия экстенсивными методами, которые могли дать более быструю 

отдачу. 

Что касается масштабности задач экстенсивного развития земледелия, то для их 

постановки имелись уже определенные условия. Завершив в основном восстановление 

народного хозяйства, государство получило возможность направить значительные средства на 

обустройство инфраструктуры целинных районов и их организационно-техническое 

обеспечение. Только за 1954-1955 гг. тракторный парк МТС, обслуживающих целинные 

колхозы, вырос на 50%. Еще больше увеличилось количество тракторов в распоряжении 

создаваемых на целине совхозов. Следует отметить, что организация совхозной системы 

являлась важнейшей составляющей целинной эпопеи 1950-х годов. В России и Казахстане 

работа эта началась уже с весны 1954 года. В каждой области, где планировалось проведение 

целинной кампании, были созданы специальные бригады, в состав которых входили 

землеустроители, агрономы, почвоведы, гидротехники, которые занимались обследованием, 

отбором пахотнопригодных земельных массивов, выбором мест под центральные усадьбы 

совхозов. Одновременно намечались планы по организации в необжитых районах 

коммуникаций, средств связи, строительству жилья, производственных помещений.  

В эту работу активно включились ученые. Именно они стали первопроходцами целины, 

направляя в необжитые районы научные экспедиции. В тяжелейших погодных условиях 

февральско-мартовских вьюг и мотелей, снежных заносов они проводили свои исследования, 
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прокладывая путь будущим целинникам. В их числе были сотрудники сельскохозяйственной 

академии им. К.А.Тимирязева и Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. 

Ленина и преподаватели региональных сельскохозяйственных учебных заведений. Большую 

работу по обследованию целенных земель провели ученые Академии наук Казахской ССР и 

Казахского филиала ВАСХНИЛ. В их экспедициях с весны 1954 г. было занято 147 ученых и 

специалистов. В короткий срок были обследованы миллионы гектаров целинных и залежных 

земель. Под новые совхозы, как правило, отводились земельные массивы из государственных 

фондов. Кроме того, вводились в сельскохозяйственный оборот и неиспользуемые земли 

крупных, трудно управляемых колхозов, старых совхозов, конных заводов и других 

землепользователей. Абсолютное большинство создаваемых хозяйств было зернового 

направления. Темпы их организации на целенных землях были чрезвычайно высоки. Уже к 

лету 1954 г. там действовало 12 новых совхоза, из них – 87 в северных районах Казахстана и 

37 в восточных областях РСФСР [3, 184-185].  

Работы по созданию целинных хозяйств были продолжены и в дальнейшем. 

Стимулирующую роль в этом сыграло принятие 13 августа 1954 г Постановления ЦК КПССС 

и Совета Министров СССР, направленного на расширение посевов зерновых и других 

сельскохозяйственных культур и отводившее в части регионов России и Казахстана ведущую 

роль в освоении целины государственным хозяйствам [15, 127]. В итоге к весне следующего 

1955 годы было создано еще 337 совхозов в Казахстане и 88 в РСФСР. Предшествующая 

история совхозного строительства не знала таких темпов их организации Достаточно сказать, 

что за 9 послевоенных лет (1945-1853 гг.) в Казахстане было создано всего 43 совхоза. Как 

правило, для новых совхозов отводились наиболее плодородные земли, они в первоочередном 

порядке снабжались новой техникой. В 1956 г. в среднем на каждый из них приходилось по 

210 тракторов в 15-сильном исчислении), 80 зерноуборочных комбайнов, тогда как по стране 

в целом на совхоз приходилось по 61 трактору и 17 комбайнов [3, 185].  

В широких масштабах развернулось в целинных совхозах и колхозах производственное 

строительство. В них была организована сеть специализированных строительных трестов, 

которые осуществляли строительство элеваторов, шоссейных дорог, систем водоснабжения и 

связи. Огромный размах получило жилищно-бытовое строительство. За 1954-1955 гг. только 

в новых совхозах Казахстана было построено 853 тыс. кв. м жилой площади [10, 146]. В 

целинные хозяйства было завезено также большое количество оборудования: мобильные 

электростанции и радиостанции, киноустановки, кухонный и столовый инвентарь, 

спортивные товары, библиотеки и т.д.  

Освоение целины требовало массового обеспечения целинных районов 

квалифицированными кадрами. Большую роль в решении этой проблемы сыграли училища 

механизации сельского хозяйства. Только в 1954-1955 гг. они подготовили для работы в 

целинных хозяйствах более 100 тыс. механизаторов [3, 186]. Но основной приток целинников 

осуществлялся за счет добровольцев, главным образом горожан, изъявивших желание поехать 

на целину. Призыв руководства страны поехать на ее освоение, подкрепленный разнообразной 

пропагандистской и организационной работой получил широкий отклик среди комсомольской 

молодежи. За 1954 -1955 гг. от нее поступило 1600 заявлений с просьбой направить на 

освоение необжитых районов. Немаловажную роль сыграло и организованное государством 

переселение семей колхозников из южных и юго-западных районов на восток страны. В 1954-

1956 гг. туда прибыло 60 тыс. семей переселенцев [10, 143].  

Потребности целины в специалистах и руководителях новых хозяйств удовлетворялись 

в основном за счет вузов страны, старых колхозов, совхозов и МТС. В 1954-1956 гг. только в 

Северный Казахстан прибыло из других районов страны 15 тыс. специалистов сельского 

хозяйства [10, 144]. Из России в освоении целины приняли участие жители 30 областей 

республики. Значительный размах получило шефство рабочих промышленных предприятий 

над целинными хозяйствами. Так, промышленные предприятия Удмуртской АССР 

укомплектовали рабочими кадрами совхозы «Ижевский», «им. Гастелло», «им. Матросова» и 
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«Шортандинский» Акмолинской области. Трудящиеся Ижевска, Глазова, Боткинска помимо 

рабочих отправили в порядке шефской помощи в целинные совхозы Казахстана 14 вагонов 

оборудования для мастерских по ремонту техники, инструментов, металла, леса и других 

материалов [11, 37].    

Были приняты также меры по стимулированию труда первоцелинников, закреплению их 

на целинных землях. Для всех работников в первые два года работы была установлена 15-

процентная надбавка к заработной плате. Им разрешали иметь подсобное хозяйство, 

предоставили возможность получения льготных кредитов на строительство индивидуального 

жилья, приобретение скота и птицы.  

Принятые меры позволили в короткий срок и в целом успешно обустроить целинные 

районы, значительно расширить площади освоенных земель. Большинство целинных хозяйств 

сразу же превращались в крупные предприятия по производству зерна. Показателен в этом 

отношении совхоз им. Герцена Кустанайской области, организованный осенью 1954 г. За ним 

было закреплено свыше 6,5 тыс. га земельных угодий. В первый год он поднял и полностью 

подготовил к посеву более 52 тыс. га целины в своем хозяйстве и более 6 тыс. га в соседних 

хозяйствах в порядке производственной помощи [11, 36].  

Практика первых лет освоения целины доказала, что крупные экономически мощные 

хозяйства более эффективно по сравнению с мелкими и экономически слабыми используют 

земли, введенные в сельскохозяйственный оборот. В связи с этим в ряде целинных районов 

России и Казахстана участилась практика объединения мелких совхозов, укрупнения колхозов 

и совхозов за счет прирезки им земель из государственных фондов, а также реорганизации 

экономически слабых колхозов в совхозы.  

Следует отметить, что реорганизация крупных общественных хозяйств осуществлялась 

не только «сверху», по инициативе областного и республиканского руководства, но и “снизу». 

Так, колхозники-целинники многих отстающих колхозов Казахстана на своих общих 

собраниях выносили решение о передаче земель и всех производственных фондов в 

распоряжение совхозов и переходе на положение штатных работников этих хозяйств. Эти 

пожелания подкреплялись экономическим анализом отстающих хозяйств. 40 экономически 

слабых колхозов имели в своем распоряжении 769 тыс. га земельных угодий. Фактически же 

под посевы использовали только 73 тыс. га, или 18%. При этом на один колхозный двор 

приходилось 267 га сельскохозяйственных угодий, что делало фактически невозможным 

эффективное использование этих земель. Учитывая данные обстоятельства, руководство 

республики совместно с союзным руководством приняло в декабре 1954 г. решение об 

организации на базе экономически слабых колхозов 29 новых зерновых совхозов и 

присоединении остальных 5 колхозов к уже организованным совхозам. В следующем 1955 

году на базе 17 многоземельных, экономически слабых колхозов было организовано еще 15. 

Первые итоги деятельности преобразованных хозяйств были обнадеживающими. С бывших 

колхозных земель совхозы Казахстана в 1956 г. сдали государству 150 млн. пудов зерна, 

которое было значительно дешевле колхозного [1]. В течение 1958 г. на базе экономически 

слабых колхозов и обслуживающих их МТС в Казахстане было создано еще 188 новых 

совхозов. В них вначале были отмечены успехи в расширении посевов зерновых, производстве 

товарного зерна, росте урожайности, повышении материального благосостояния бывших 

колхозников. Но в дальнейшем без необходимой работы по интенсификации производства, 

развития социальной инфраструктуры производственные показатели начали снижаться и 

часть целинных хозяйств уже к началу 1960-х годов становятся убыточными [2]. Кроме того, 

везде, где проводились подобного рода реорганизации, они способствовали ускорению 

процесса раскрестьянивания деревни, что негативно сказывалось на ее социально-

экономическом развитии. Разумеется, сельское хозяйство в освоенных целинных районах не 

ограничивалось только производством зерна. На целинных землях создавались и 

многопрофильные хозяйства и такие, которые специализировались на производстве мяса 

скота и птицы, яиц, молока, шерсти и т.п. И доля этого производства в общем объеме 
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продукции сельского хозяйства была весьма высокой. Только в России за 40 лет после 

окончания целинной эпопеи с бывших целинных и залежных земель было получено 1,6 млн. т 

зерна (44% валового сбора по Федерации), 91,3 млн. т мяса в убойном весе (34%), 598 млн. т 

молока (34%), 363 млн. штук яиц (30%) и 3135 тыс. т шерсти (40%) [8, 3].   

За всеми этими достижениями стоял огромный труд людей, движимых, прежде всего, 

стремлением внести свой вклад в повышение благосостояния народа. Основная тяжесть работ 

по освоению целины легла на молодежь, добровольно взявшуюся за их выполнение. Их 

трудовой подвиг и в Казахстане, и в России, на наш взгляд, еще явно недооценен в 

современной публицистике, описание многочисленных его примеров еще ждет своих авторов, 

хотя официально труд целинников был впоследствии отмечен правительственными 

наградами.  

Результаты работы целинников выглядят особенно весомыми, когда понимаешь, в каких 

тяжелейших условиях они работали, особенно в первые годы освоения целины. Помимо 

объективных факторов, обуславливавших их: неблагоприятные погодные условия, 

удаленность от железных, шоссейных дорог, неустроенность быта, – существовало и 

множество явлений субъективного характера, связанных зачастую с недостатками в 

организации труда на целине, формальным подходом к решению насущных проблем 

обеспечения необходимых условий производства и жизни тружеников полей. Множество 

конкретных примеров подобных явлений мы находим в воспоминаниях самих целинников [9, 

18-23], а также в аналитических материалах того времени, сохранившихся в архивах. Так, 

согласно докладной записке секретаря обкома КПСС Саратовской области о положении 

рабочих, прибывших на освоение целинных земель в Саратовскую область (по письмам в 

редакцию областной газеты «Коммунист») [6] в редакцию газеты стали приходить тревожные 

письма от граждан, прибывших на целину. В них люди жаловались на то, что им вручают 

негодную технику, исползают не по специальности, не обеспечивают минимальных норм на 

питание и не заботятся о бытовом устройстве. Трактористы жаловались на то, что из-за 

поставок некачественной техники им приходится большую часть времени тратить на ремонт, 

чем на основную работу. Из-за отсутствия условий для ремонта, нехватки горюче-смазочных 

материалов трактора подолгу простаивают и трактористам, чтобы не остаться без заработка 

приходилось устраиваться на любую другую работу. В ряде новых совхозов имели место 

задержки с выплатой зарплаты, поставками строительных материалов для строительства 

жилья и производственных помещений, что вело к срыву планов обустройства целинных 

хозяйств. Так в совхозе «Чернышевский» Краснокутского района на 15.08.1954 г. из 57 

объектов с объемом строительных и монтажных работ на 2991 тыс. руб. к строительству 

приступили только 19 объектов, а закончили строительство только в двух. Несмотря на то, что 

образованному в соответствии с приказом по Министерству совхозов РСФСР от 11 мая 1954 

г. Саратовскому строительно-монтажному тресту, призванному организовать строительно-

монтажные работы в целенных хозяйствах, на 7 месяцев был установлен объем в 17 млн. руб., 

трест лишь к концу этого срока завершил свою организацию и вплоть до июля 1954 г. к 

работам не приступал [5]. Между тем бухгалтер Кировской машинно-тракторной станции 

Безымянного района, например, сообщала, что 90% рабочих и служащих, командированных 

для работы в МТС, не имели самых необходимых условий труда. Отсутствовали столовая, 

медпункт, продуктовые лавки, а за хлебом нужно было ездить за 40 км [7]. Что касается 

обеспеченности новоселов жильем, то как в Саратовской области, так и в других целинных 

районах России зачастую практиковалось размещение их из-за нехватки жилого фонда в 

неприспособленных помещениях, бараках, зданиях школ, складов и других хозяйственных 

постройках.   

В хозяйственном обустройстве переселенцев особое место занимал вопрос обзаведения 

их личным подсобным хозяйством. Во второй половине 50-х годов многие новоселы не были 

обеспечены скотом, птицей. Отмечались такие недостатки, как отсутствие должного внимания 

строительству подворных построек, необеспеченность кормами, отсутствие помощи в 
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приобретении скота, неиспользование хозяйствами ссуд, отпускаемых для обзаведения 

работников собственным хозяйством [14, 22-23].  

Подобные явления оказывали негативное влияние не только на результаты 

хозяйственной деятельности колхозов и совхозов, но и на морально-психологический климат 

в трудовых коллективах, в семьях молодых переселенцев. Следствием этого была довольно 

высокая, особенно в первые годы освоения целины, текучесть кадров. В ряде хозяйств она 

достигала 50 и более процентов.  

Свою негативную роль в деле освоения целины сыграла недостаточная 

подготовленность к проведению столь грандиозной кампании и руководства страны и тех 

отраслей народного хозяйства, которые призваны были обеспечить необходимые условия для 

успешной работы целинных хозяйств, поспешность в ее организации. Кроме того, с конца 50-

х годов целинникам стали навязываться поощряемые Н.С. Хрущевым волюнтаристические 

рекомендации совершенно не учитывающие специфические особенности земледелия в этих 

районах. Как отмечал один из исследователей истории освоения целины В.И. Куликов, 

«Получил распространение шаблонный подход к обработке почвы. Усиленно стали 

внедряться монокультуры пшеницы и запахивались многолетние травы. Был наложен запрет 

на чистые пары, внедрялась так называемая пропашная система земледелия. В целинных 

районах быстро засорились поля, снизились урожаи, ухудшилось качество зерна и повысилась 

его себестоимость, усилилась подверженность почв ветровой эрозии» [10, 149].   

Очевидно, что, если бы не все эти недостатки, ошибки и просчеты, успехи в освоении 

целины могли бы быть еще более весомыми. Нельзя не учитывать и то, что приоритетное 

материально-техническое обеспечение в 1950-е годы целинных районов ухудшило положение 

центральных и северных районов страны, которые были обделены ресурсами.   

Однако существовавшие минусы в освоении целины не дают оснований для отрицания 

в целом положительных ее итогов. Особенно впечатляющими были результаты освоения 

целины в аграрном секторе Казахстана. За 13 лет, предшествовавших массовому освоению 

целинных земель (1941-1953 гг.) в Казахской СССР было заготовлено 1149 млн. пудов хлеба, 

а за 13 лет после его начала – 7247 млн. пудов. В ходе массового освоения целины парк 

тракторов в областях Северного Казахстана увеличился в 6,4 раза, грузовых автомобилей – в 

11 раз, мощность электростанций возросла в 27 раз. Крупные сдвиги произошли в социальной 

сфере. В девяти областях Казахской ССР численность населения только с 1954 по 1959 гг. 

выросла в 3,7 раза [10, 150-151. Весьма значительным был также рост в целинных областях 

Казахстана сельских школ, больниц, учреждений культуры, предприятий торговли и т.п.  

Заключение.  

Таким образом, можно констатировать, что целинная эпопея 1950-х годов стала важной 

вехой в новейшей истории России и Казахстана, еще одним проявлением дружбы и 

плодотворного сотрудничества наших народов. При всех издержках и просчетах, допущенных 

при освоении целины в исследуемый период, данная массовая кампания в целом себя 

оправдала. Конечно, ее можно назвать вынужденной и чрезвычайной. Но в тех конкретно-

исторических условиях это было, очевидно, единственно возможное оперативное решение 

продовольственной проблемы. Освоение целины позволило в короткий срок значительно 

увеличить производство сельскохозяйственной продукции, оно заметно изменило весь облик 

российского и казахского села. При этом особенно впечатляющими были позитивные 

результаты подъема целины в республике Казахстан. Опыт освоения целинных и залежных 

земель, накопленный в те годы, не утратил своей актуальности и в наше время. В силу 

различных обстоятельств в постсоветский период имело место выведение из 

сельскохозяйственного оборота ранее освоенных земель. Часть земельного фонда обеих 

республик остается неосвоенным еще с советских времен. Поэтому решение проблемы 

освоения целины и сейчас носит практический характер. Ее решение также, как и в 

исследуемый период, требует создания на неосвоенных землях необходимой 

производственной и социальной инфраструктуры и в то же время предполагает активное 
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использование интенсивных методов ведения хозяйства с учетом накопленного в прошлом 

положительного опыта и недостатков, новых реалий аграрных отношений и новых 

современных форм организации сельского хозяйства.  
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XX ҒАСЫРДЫҢ 50-ШІ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ТЫҢ ИГЕРУ НАУҚАНЫ КЕЗЕҢІНДЕГІ 

РЕСЕЙ МЕН ҚАЗАҚСТАН  
 

Аңдатпа. Бұл мақалада 1954-1959 жылдары Ресей мен Қазақстандағы тың және тыңайған жерлерді игеру 

процесін осы заманғы әдіснамалық тұрғыдан талдауға әрекет жасалды. ХХ ғасырдың аграрлық тарихындағы осы 

ірі жаппай науқанды жүргізуде Ресей мен Қазақстанның бірлескен іс-әрекетінің проблемалары мен 

қиындықтарына, кемшіліктеріне және маңыздылығына ерекше назар аударылады. Бұл тақырыпты зерттеуде 

көптеген «ақтаңдақтар» және қарама-қайшы бағалау бар.  
Ғылыми дискурстың мәні, атап айтқанда, тың игеру туралы шешім қабылдаудағы экономикалық және 

саяси факторлардың арақатынасы, оның ғылыми негізділігі, экономикалық тиімділігі және тың игеру 

науқанының әлеуметтік салдары, тың және тыңайған жерлерді игеру бойынша практикалық қызметтің 

жетістіктері мен кемшіліктеріндегі объективті және субъективті факторлардың арақатынасы сияқты мәселелер 

болып табылады. Авторлар осы құбылыстың өзіндік бағаларын келтіреді, талдау нәтижесінде оны әрі қарай 

зерттеудің практикалық маңыздылығы туралы қорытындыға келеді.  

Зерттеудің мазмұны мен нәтижелері қарастырылып отырған кезеңде тың жерлерді игеру қажеттілігі, ең 

алдымен, объективті факторларға байланысты болды, бұл процестің белгілі бір алғышарттары болды, сондықтан 

төтенше шара болған жоқ және кең және қарқынды экономикалық әдістерді біріктіру арқылы жүзеге асырылды. 

Тың игеру процесі экономикалық сипаттағы шаралармен шектелмей, орыс және қазақ ауылдарының бет-бейнесін 

түрлендіре отырып, әлеуметтік саланы да қамтыды. Тұтастай алғанда, жүргізілген тың игеру науқанының 

тиімділігі туралы айтуға болады, алайда бірқатар жағымсыз факторлар, негізінен субъективті факторлар да 

көрініс тапты.  
Негізгі сөздер. Ресей, Қазақстан, тың игеру, ауыл шаруашылығы, колхоздар, совхоздар, егіншілік, астық 

өндірісі.   
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RUSSIA AND KAZAKHSTAN IN THE VIRGIN EPIC OF THE 50th YEARS OF THE XX 

CENTURY  

Abstract. This article attempts to analyze from modern methodological positions the process of development of 

virgin and fallow lands in Russia and Kazakhstan in 1954-1959, the period when this process was most intensive and 

successful. Special attention is paid to the problems and difficulties, shortcomings and the importance of joint efforts of 
Russia and Kazakhstan in conducting this largest mass campaign in the agrarian history of the XX century. There are still 

a lot of “white spots» and contradictory assessments in the study of this topic.  

The subject of scientific discourse is, in particular, such issues as the ratio of economic and political factors in 

making a decision on the development of virgin lands, its scientific validity, economic efficiency and social consequences 

of the virgin epic, the ratio of objective and subjective factors in the successes and disadvantages of practical activities 

for the development of virgin and fallow lands. The authors give their own assessments of this phenomenon, as a result 

of the analysis, they come to the conclusion about the practical significance of its further study. 

The content and results of the study show that the need to develop virgin lands in the period under review was 

primarily due to objective factors, that this process had certain prerequisites and therefore was not an emergency measure 

and was carried out by combining extensive and intensive farming methods. The process of virgin land development was 

not limited to economic measures, but also covered the social sphere, transforming the appearance of Russian and Kazakh 

villages. In general, we can talk about the effectiveness of the conducted virgin campaign, however, a number of negative 
factors, mainly of a subjective nature, also manifested themselves.  

Key words: Russia, Kazakhstan, virgin land development, agriculture, collective farms, state farms, agriculture, 

grain production.  
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