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Аннотация. Февральско-мартовский пленум ЦК КПСС 1954 года ознаменовал 
начало  кампании по освоению целинных и залежных земель в СССР.  Предполага-
лось освоить неиспользуемые  земли в районах Казахской ССР, Западной Сибири, 
Урала,  Поволжья, а также Северного Кавказа и некоторых других регионов, площадь 
которых в сумме составляла 40 млн гектаров. Наибольший фронт работ был намечен 
на территории Казахстана, где было распахано 25 млн гектаров,  против 16 млн осво-
енных земель на территории РСФСР. С 1954–1964 годы пахотные площади  увеличи-
лись за счет освоения новых земель на 42 млн гектаров, что сопоставимо с площадью 
таких стран как Испания и Франция. 

Жители Центральной России, также, как и других районов Советского Союза, 
вместе с добровольцами  из Чехословакии, Болгарии,  Венгрии, Румынии, Поль-
ши, Китая отправились работать на неосвоенные территории, где им приходилось 
налаживать новую инфраструктуру, в частности организовывать новые зерносов-
хозы. Весомая доля целинных земель приходилась на районы Казахской ССР, где 
в особенности остро стоял вопрос, касающийся организации новых колхозов и 
совхозов, а также  их последующего комплектования рабочей силой. На основе 
результатов исследования мы пришли к выводам о том, что верхневолжские це-
линники внесли свой посильный вклад в развитии регионов Северного Казахста-
на – хлебной житницы. На сегодня Республика Казахстан является крупнейшим  
производителем и экспортером пшеницы, валовый сбор в 2022-2023 году соста-
вил 16,4 млн тонн. В том числе сегодняшние успехи базируются на экономиче-
ских преобразованиях середины XX века, когда в пустующей степи была заложе-
на сельскохозяйственная  и промышленная инфраструктура. 
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Abstract. The February-March plenum of the Central Committee of the CPSU in 

1954 marked the beginning of a campaign to develop virgin and fallow lands in the 

USSR. It was supposed to master unused land in the regions of the Kazakh SSR, 

Western Siberia, the Urals, the Volga region, as well as the North Caucasus and some 

other regions, the area of which totaled 40 million hectares. The largest front of work 

was planned on the territory of Kazakhstan, where 25 million hectares were plowed, 

when 16 million developed land on the territory of the RSFSR. From 1954-1964, arable 

areas increased by the development of new land by 42 million hectares, which is 

comparable to the area of countries such as Spain and France. 

Residents of Central Russia, as well as other regions of the Soviet Union, together 

with volunteers from Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Romania, Poland, China went 

to work in undeveloped territories, where they had to establish new infrastructure, in 

particular, organize new grain farms. A significant share of virgin lands was in the 

regions of the Kazakh SSR, where the issue of organizing new collective farms and 

state farms, as well as their subsequent manning, was especially acute. Based on the 

results of the study, we came to the conclusion that the Upper Volga virgin lands played 

a role in the development of the regions of Northern Kazakhstan - a breadbasket. 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. Today's successes are mainly based 

on the economic transformations of the mid-XX century, when agricultural and 

industrial infrastructure was founded in the empty steppe. 
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Введение 

Изучением данной проблемати-
ки занимались как отечественные, 
так и зарубежные исследователи. В 
отечественной историографии 
можно выделить два этапа: совет-

ский период (сер. 1950-х – нача-
ло1990-х гг.) и современное время 
(с 1992 года по сегодняшний день). 
В период правления Н. С. Хрущева 
были написаны  по «горячим сле-
дам» различные брошюры и статьи 
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учеными, практиками сельского 
хозяйства, партийными и совет-
скими работниками [Фролов, 1954], 
которые ставили своей целью про-
водить идеи КПСС в народные 
массы – данные работы носят ско-
рее публицистический характер. Но 
вскоре начался процесс научного 
осмысления проблемы. Стали по-
являться первые сборники научных 
статей [Партия – организатор кру-
того подъема … , 1958], историо-
графические обзоры [Юхнович, 
1964].  

На начальном этапе целинной 
кампании в 1954 году вышла  рабо-
та Л. Ф. Геркулова [Геркулов, 
1954], в которой, отражается идео-
логическая точка зрения. В этом 
исследовании действия КПСС были 
положительно оценены, автор от-
мечает, что  решить зерновую про-
блему можно было только за счет 
распашки неосвоенных территорий. 
В конце 1950-ых годов [Чащин, 
1957] появляются данные об уча-
стии в целинной кампании студен-
тов из Москвы, Кишинёва, а также  
рабочих  из Иванова, Шуи. Это од-
но из первых упоминаний в исто-
риографии, засвидетельствовавшие 
участие трудовых ресурсов  Верх-
него Поволжья в целинной кампа-
нии. Но подробных сведений о 
контингенте добровольцев, их дис-
локации на целине автор не дает.  В 
совместной работе 
З. А. Астаповича и К. В. Гусева 
[Астапович, 1964] были зафиксиро-
ваны  дружеские контакты рабочих 
совхоза «Ярославский» Акмолин-
ской области и посланцев Москов-

ской области, тем самым была со-
вершена первая попытка рассмот-
реть особенности работы на целине 
разных  добровольческих отрядов. 

Новые оценки целинной кампа-
нии зазвучали  после октябрьского 
и мартовского  пленумов ЦК КПСС 
1964 и 1965 годов соответственно. 
В ходе политических изменений, 
связанных с отставкой Н. С. Хру-
щева и приходом к власти 
Л. И. Брежнева, авторы  начинают 
указывать на ошибки, допущенные 
в сфере аграрных преобразований  
партийным руководством, и лично 
Никитой Сергеевичем, отмечая по-
спешность принятых решений в 
сфере развития зернового хозяйства 
СССР. В этот период выходит 
обобщающий труд М. С. Фазылова  
[Рыбин, 2017], в котором автор го-
ворит о том, что к началу освоения 
новых земель Казахская ССР не 
имела мощной техники, а также 
заводов, которые могли бы ее про-
изводить. Имеющиеся в наличии 
тракторы были маломощными и не 
подходили для объемных сельско-
хозяйственных работ. Таким обра-
зом, руководство страны не обес-
печило своевременно республику 
необходимой техникой. Упомина-
ются  посланцы  города  Костромы 
и Костромской области, ставшие 
организаторами совхоза «Алексан-
дровский»; более подробной ин-
формации по предложенному во-
просу автор не предоставил, а так-
же не обозначил  географическое 
положение данного хозяйства. 

В 1970-е годы в коллективной 
работе под руководством В. И. Гон-
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чарова [Гончаров, 1977] исследова-
тели обратились к вопросу о разви-
тии Центральной России, сравнивая 
ее с целинными районами. Приво-
дятся данные о том, что общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий 
Нечерноземья на момент 1977  года 
составляла 52 млн гектаров, из ко-
торых 32 млн гектаров – пашни. Ав-
торы акцентируют внимание на 
проблемах региона, отмечают, что 
государство не уделяло должного 
внимания вопросам развития Не-
черноземья, а  все силы направляло 
на развитие восточных районов  
страны.  

В 1980-е годы на основе идей, 

ранее сформулированных 

Л. И. Брежневым, выходят новые 

труды. Так,  О. Н. Дронов [Дронов, 

1984] с опорой на воспоминания 

участников целинной кампании 

делает вывод, что освоение целины 

послужило  толчком для дальней-

шего развития сельского хозяйства 

в стране, у государства не было 

альтернативных программ.  

Таким образом, подводя итоги  

анализа трудов по изучению целин-

ной кампании в советский период, 

необходимо отметить следующее: 

советские авторы были ограничены в 

своих суждениях о целинной кампа-

нии по идеологическим причинам. 

Во многих работах данного периода 

прослеживается мысль о том, что 

целина была необходима для эконо-

мического развития страны, и иных 

альтернатив для развития не было. 

В процессе образования незави-

симых государств после распада 

СССР складываются  новые подхо-

ды к изучению кампании по освое-

нию целины. Появляются исследо-

вания, где превалирует  критика 

целинной кампании. В частности, в 

своей работе А. Г. Маленков (сын 

Г. М. Маленкова) говорит о том, 

что целинная кампания имела раз-

рушительные последствия для эко-

номики центра России и обрекла 

Казахстан на экологическую ката-

строфу [Маленков, 1992]. В подоб-

ном ключе выступает и 

О. В. Горбачев [Рыбин, 2017]. Он 

рассматривает связь регионов Цен-

тральной России с областями осво-

ения новых земель. Автор  прихо-

дит к выводу, что совхозы Цен-

тральной России были созданы по 

образцу целинных, но в отличие от 

североказахстанских  местные хо-

зяйства не получали должной фи-

нансовой поддержки государства. 

Празднования 50-летнего юбилея 

начала освоения целинных и залеж-

ных земель способствовали появле-

нию нового интереса к теме исследо-

вателей.  Появились  работы  [Мазур, 

2012], в которых утверждалось, что 

из-за целинной кампании отодвига-

лись на второй план проблемные во-

просы по развитию сельского хозяй-

ства Нечерноземных областей Цен-

тральной России. 

Празднование 60-летнего юбилея 

с начала освоения целинных и за-

лежных земель вновь заставило ис-

следователей обратится к теме 
[Соснин, 2014]. В настоящее время  в 

среде современных авторов преобла-

дает  точка зрения о том, что за счет 

целинной кампании удалось на неко-
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торое время решить продоволь-

ственную проблему в стране, но в 

виду непродуманных действий руко-

водства государства  в дальнейшем 

целинный проект потерпел неудачу. 

В постсоветский период в сре-

де исследователей возникают во-

просы, связанные с определением 

хронологических рамок проведения 

кампании, не сформировалась од-

нозначная точка зрения на вопрос о 

влиянии целины на социально-

экономическое, демографическое 

состояние других регионов страны, 

в частности Центральной России. 

Также необходимо понять, как ито-

ги целинной кампании отразились 

на состоянии современной России. 

Зарубежные авторы  неодно-

кратно уделяли внимание проблеме 

освоения целинных земель в СССР. 

Французский исследователь  

Ж. Шомбар де Лов [Chombart de J. 

Les, 1964]  в своем исследовании 

указывал на то, что у целинной 

кампании не было альтернатив, она 

была единственным средством в 

борьбе за увеличение производства 

зерна в Советском Союзе. Исследо-

ватели  Пьер и Мари Лавинь и 

Р. Дюмон [Lavigne P. et. M., 1979] 

акцентируют внимание на идеоло-

гической составляющей кампании, 

авторы утверждают, что преобразо-

ванием колхозов в совхозы КПСС 

рассчитывала обеспечить господ-

ство социалистической собственно-

сти. Казахский исследователь 

А. Э. Городецкий [Рыбин, 2017] 

указывает на тот факт, что целин-

ная кампания способствовала соци-

альному развитию и экономиче-

скому укреплению сельских посе-

лений республики. Стоит отметить 

исследование под руководством 

А. А. Шокаевой [Шокаева, 2014]. В 

работе приводятся новые докумен-

ты по освоению целинных земель в 

Акмолинской области. В труде со-

держатся сведения о состоянии 

совхоза «Ярославский» и «Шуй-

ский», а также  говорится о нала-

женной работе партийных органов  

данных совхозов. 

Таким образом, более чем за пол-

века изучения целинной кампании  

историками проделана большая ра-

бота: был собран большой фактиче-

ский материал по истории целинной 

кампании, были изданы монографии 

и коллективные труды, содержащие 

статистические данные. Но вместе с 

тем, не изученными остаются вопро-

сы, касающиеся проблемы участия 

трудовых ресурсов Центральной 

России в налаживании сельскохозяй-

ственной инфраструктуры на терри-

тории Казахской ССР в начальный 

период освоения целинных и залеж-

ных  земель в 1954-1956 г.  

Во-первых, исследователи уделили 

мало внимания вопросу хронологии 

отправки добровольцев на целинные 

земли в начальный период проведе-

ния кампании. Во-вторых, авторы не 

определили общее число хозяйств, 

организованных посланцами Цен-

тральной России на территории Ка-

захской ССР. В-третьих, исследова-

тели не акцентировали внимание на 

вопросе об экономической поддерж-

ке целинных хозяйств регионами 
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Центральной России. В-четвертых, 

авторы частично затрагивают во-

прос, связанный с бытовой жизнью 

целинников в начальный период 

кампании по освоению новых зе-

мель. 

 В данной работе представлены 

источники – законодательные акты, 

в частности постановление февраль-

ско-мартовского пленума ЦК КПСС 

от  24 февраля – 2 марта 1954 года, 

которое ознаменовало начало це-

линной кампании [Коммунистиче-

ская партия ... ,  1985]. Вторую 

группу представляют делопроизвод-

ственные документы местных пар-

тийных органов: это протоколы за-

седаний бюро Ярославского обкома 

ВЛКСМ, которые хранятся в Центре 

документации новейшей истории 

Государственного архива Ярослав-

ской области (ЦДНИ ГАЯО Ф.594), 

документы отдела рабочей молоде-

жи Костромского обкома ВЛКСМ, 

которые хранятся в Государствен-

ном архиве новейшей истории Ко-

стромской области (ГАНИ КО Ф. П-

1018), а также документы отдела 

пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ 

Акмолинской области, хранящиеся 

в Государственном архиве города 

Астаны Республики Казахстан 

(ГАГА Ф.136). В работе использо-

ваны сборники документов, посвя-

щенные данной проблематике [Бри-

тов, 1972]. Привлечены  периодиче-

ские издания Центральной России 

за период с 1954 по 1956 годов, та-

кие как «Знамя коммунизма» Ива-

новской области, «Северная прав-

да», «Молодой Ленинец»  Костром-

ской области, «Северный рабочий», 

«Красный Перекоп» Ярославской 

области. Газеты подробно освещали 

ход целинной кампании, в них так-

же содержится информация об уча-

стии жителей Центральной России в 

освоении новых земель. 

Результаты исследования 

Освоение обширных земельных 

ресурсов требовало и комплексного 

подхода к налаживанию сельскохо-

зяйственной инфраструктуры на 

новых территориях. Одной из прио-

ритетных задач государства была 

задача по организации зерновых 

совхозов, от которых напрямую за-

висел результат целинной кампа-

нии. Именно в начальный период  

освоения новых земель с 1954 по 

1956 годы, когда было распахано 

около 35,9 млн гектар земель в во-

сточных районах СССР [Волков, 

1979], приходилось налаживать но-

вую сельскохозяйственную инфра-

структуру, а также организовывать 

новые зерновые хозяйства, которые 

в дальнейшем  должны были обес-

печивать страну хлебом.   

19 февраля 1955 года по поста-

новлению Ивановского областного 

комитета ВЛКСМ было направлено 

прошение в Минсельхоз СССР о 

переименовании совхозов «Бакин-

ский», «Веселый», «Макеевский» 

Атбасарского района, Акмолинской 

области, Казахской ССР, соответ-

ственно в «Ивановский», «Кине-

шемский», «Шуйский», по причине 

того, что данные хозяйства должны 

были комплектоваться комсомоль-

цами и молодежью Ивановской об-
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ласти [Бритов, 1985]. Спустя не-

сколько месяцев в мае 1955 г. в 

совхозы Акмолинской области бы-

ла отправлена большая группа ива-

новских рабочих численностью 

1 236 человек [Бритов, 1985]. Среди 

них были представители следую-

щих специальностей: «… трактори-

сты – 302 человека, учётчики и за-

правщики –  65 человек, шофёры –  

53 человека, прицепщики и разно-

рабочие – 789 человек, из которых 

122 человека были строители, а 

также заведующие гаражами и ма-

стерскими, автомеханики, радисты, 

и нормировщики» [Бритов, 1985, 

с. 194]. Согласно представленным 

показателям, можно сделать вывод, 

что жители Ивановской области 

входили в состав представителей, 

участвовавших в организации пол-

ноценного зернового хозяйства.  

Кроме того, в сентябре 1955 года 

появились и первые успехи у одного 

из новообразованных совхозов  – 

«Шуйского». В одном из писем бри-

гадира второй тракторной  бригады 

В. Казаченко и комсорга бригады 

П. Пелеха сообщалось следующее: 

«Наш совхоз, которому присвоено 

наименование  «Шуйский», добива-

ется не малых успехов. Он досрочно 

на сегодняшний день выполнил свое 

задание –  поднял 11 000 га и засеял 

18 000 га целинных земель. Среди 

других совхозов Атбасарского райо-

на Акмолинской области он занял 

первое место. Больших успехов на 

уборке добились молодые коммуни-

сты Н. Лисанов, Г. Смирнова и др., 

которые смогли убрать урожай с 

площади 500 га каждый. На взмете 

зяби высокие образцы работы пока-

зал В. Сотов, выполняющий дневные 

нормы выработки на 170%» (Знамя 

коммунизма, №106, 1955). Кроме 

того, в данном совхозе впоследствии 

с 1967 года и до пенсии работал Ге-

рой Социалистического Труда, вы-

дающийся труженик целинной ком-

пании М. Е. Довжик, который в сво-

их очерках вспоминал: «В совхозе 

«Шуйский» мы впервые применили 

переоборудованные сеялки. В отли-

чие от серийных, эта модель одно-

временно срезала сорняки, заделыва-

ла семена и уплотняла почву. Поми-

мо троекратного выигрыша во вре-

мени, при этом полностью сохраня-

лась накопленная за зиму влага» 

[Кручина, 1979, с. 147]. Тем самым 

ивановцы смогли организовать 

налаженную работу в совхозе на 

начальном этапе его развития, в 

дальнейшем хозяйство разработало 

новые инновационные методы  обра-

ботки почвы, при использовании ко-

торых улучшались зерновые показа-

тели целинного хозяйства.  

Стоит отметить, что доброволь-

цы  Ивановской области на целин-

ных землях основали и укомплек-

товали рабочими 7 совхозов: «Мо-

лодежный», «Московский», «Ле-

нинградский», «Ивановский», 

«Шуйский», «Фурмановский», 

«Кинешемский» [Бритов, 1985, 

с. 198]. Можно говорить о том, что 

ивановцы приняли активное уча-

стие в формировании новых зерно-

вых хозяйств в районах освоения 
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новых земель, претворяя в жизнь 

государственные планы. 

В 1955 году добровольцами Ко-

стромской области на территории 

Казахской ССР в Иртышском рай-

оне Павлодарской области был ос-

нован зерносовхоз им. Амангельды 

(Северная правда, № 53, 1955). О 

начальном этапе работы этого зер-

нового хозяйства сообщает А. Да-

нилин, секретарь комитета  комсо-

мола совхоза:  «С основанием сов-

хоза им. Амангельды испытывали 

трудности, жили в палатках, разби-

тых в голой степи» (Молодой Лени-

нец, №115, 1957). Сведения о быто-

вом укладе  совхоза     им. Аман-

гельды мы получаем от комсорга 

первой бригады Т. Лебедева: «Жи-

вем в полевом стане, в палатках и 

вагончиках, свободное время про-

водим культурно, есть гармошка, 

настольные игры, выписываются 

газеты и журналы, имеется пере-

движная библиотека, устроена во-

лейбольная  площадка» (Северная 

правда,  № 221, 1955). Эти свиде-

тельства дают нам представление о 

том, как постепенно организовы-

вался данный зерносовхоз. Таким 

образом, всю инфраструктуру 

необходимо было создавать с нуля, 

а это требовало больших человече-

ских усилий. Но тем не менее ко-

стромичи продолжали активно обу-

страивать данный совхоз, и уже 

впоследствии к ним на помощь  

была отправлена группа молодых  

рабочих с Космынинского  торфя-

ного предприятия Нерехтского 

района Костромской области (Се-

верная правда, № 73, 1956). Ко-

стромичи показывали первые до-

стижения в работе, к примеру, 

тракторист В. Метлин работник 

Космынинского торфяного пред-

приятия в совхозе им. Амангельды  

вспахал за 24 дня 615 га целины, 

выполнив план выработки на 300 % 

(Северная правда, № 31, 1955). Та-

ким образом, эти факты свидетель-

ствуют о том, что посланцы Ко-

стромской области активно прини-

мали участие в развитии зерновой 

отрасли Казахской ССР, усердно 

работая на целине, перевыполняя 

установленный  план работы. 

За 1954–1956 годы Ярославская 

областная комсомольская организа-

ция отправила на освоение целин-

ных земель в районы Казахстана, 

Сибири и Алтая 6 470 человек 

[Хохлов, 1979, с. 198]. В 1954 году 

силами ярославских добровольцев 

был основан совхоз «Ярославский» 

Есильского района Акмолинской 

области Казахской ССР [Шокаева, 

2014]. На начальном этапе своего 

развития совхоз особо отличился и 

показал хорошие результаты. На 

момент 5 июня 1954 года  в совхозе 

лучше других хозяйств был осу-

ществлен подъем целинных земель, 

было посеяно до 1600 га пшеницы, 

план вспашки был выполнен на 

26 %, в остальных совхозах, таких 

как «Энтузиаст», «Жаксинский», 

«Кировский», «Любимовский» по-

казатели были снижены до 14 % 

[ГАГА, Л.6]. Была отмечена  хоро-

шая работа комсомольской органи-

зации совхоза. В хозяйстве работали  
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кружки художественной самодея-

тельности, когда в других совхозах 

они отсутствовали [ГАГА, Л.8].  

Стоит отметить, что в совхозе 

«Ярославский» Акмолинской обла-

сти, также как и в совхозе «Шуй-

ский», с 1954 по 1967 гг. работал 

Герой Социалистического Труда М. 

Е. Довжик, который впоследствии 

вспоминал: «…21 апреля 1954 года 

мы проложили первую борозду в 

совхозе <…> В первый год мы рас-

пахали и засеяли 270 гектаров но-

вых земель. Урожай был хорошим. 

Это был наш первый праздник на 

целине. Первый колышек нового 

поселка, первая борозда, и вот, 

наконец, первый хлеб. <…> В моей 

бригаде в совхозе «Ярославский» 

народ подобрался хороший. Мно-

гие юноши и девушки испытали 

тяготы войны, знали 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, с. 12; Кручина, 1979, с. 89]. 

Эти слова одного из героев целин-

ной кампании ярко характеризуют 

тружеников, прибывших из Яро-

славской области и сумевших не 

только организовать новый зерно-

совхоз, но и наладить в нем эффек-

тивную работу, не смотря на труд-

ности. 

В 1955 году добровольцами из 

Ярославской области на территории 

Казахской ССР был укомплектован 

зерносовхоз «Москворецкий» Севе-

роказахстанской области [Хохлов, 

1978, с. 199] и четыре  совхоза 

в Актюбинской области: «Тылцы-

сайский» (из состава Щербаковско-

го (Рыбинского – А. Р.) горкома 

ВЛКСМ), «Бугеткульский» 

(из состава Переславского горкома 

ВЛКСМ), «Северный» (из состава 

Ростовского горкома ВЛКСМ) и 

«Карабутакский» (из состава Яро-

славского горкома ВЛКСМ). В 

1955 году последний был переиме-

нован в «Ярославский» [ЦДНИ 

ГАЯО, Л.26]. Данный совхоз был 

укомплектован молодежью ярослав-

ского завода «Красный Перекоп». 

Рабочие данного предприятия впо-

следствии вспоминали о начальном 

этапе развития хозяйства, когда 

пришлось столкнуться с трудностя-

ми по налаживанию новой инфра-

структуры совхоза: «…Первое время 

было очень трудно, жили в вагончи-

ках, вначале добывали камень из-под 

снега, необходимый для строитель-

ства. После работы приходили до-

мой, т. е. в  вагончики, усталые  в 

намокшей одежде.<…> По вечерам в  

вагончике-клубе пели песни, танце-

вали. <…> Много встречалось труд-

ностей на севе.  Не хватало запасных 

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, кото-

рый всегда проявлял чуткость и вни-

мание к нам, помогал устранять не-

достатки…» (Красный Перекоп, 

№ 10, 1956). Впоследствии секретарь 

комсомольской организации этого 

же совхоза К. Николаев вспоминал: 
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«Уже в 1956 году совхоз сдал госу-

дарству 2 миллиона 104 тысячи пу-

дов  (34 463 тонн) зерна и обеспечил 

себя семенами. Совхоз почти полно-

стью окупил расходы, связанные с 

организацией хозяйства» [Хохлов, 

1978, с. 200]. Стоит отметить также, 

что в 1956 году 70 ярославцев – ос-

нователей данного совхоза –  были 

награждены  медалями «За трудовую 

доблесть» и значками ЦК ВЛКСМ 

«За освоение новых земель» [Хох-

лов, 1978, с. 200], этот факт еще раз 

служит подтверждением  усердной 

работы верхневолжцев на целине.  

Области Центральной России 

обеспечивали необходимыми ре-

сурсами целинные районы Казах-

ской ССР. В 1954 году Шарьинский 

лесокомбинат Костромской обла-

сти  отправил Чингирлауской МТС  

Западно-Казахстанской области 

Казахской ССР 100 кубометров 

строительного леса и пиломатериа-

лов на строительство жилых домов 

[ГАНИКО, Л.63]. В марте 

1955 года коллектив Ивановской 

выходной базы Главтекстильторга 

за один день отправил свыше 

100 000 метров ситца, ткани для 

спецодежды механизаторам МТС и 

рабочим совхозов, осваивающим  

целинные земли Казахской ССР 

(Северная правда, № 46, 1955). С 

самого начала 1955 года на целину 

ивановцами было отправлено более 

7 миллионов метров ткани (Север-

ная правда ,№ 46, 1955). В начале 

1955 года коллектив вагонного де-

по города Щербаков Ярославской 

области отправил в районы освое-

ния целинных земель  20 вагончи-

ков для полевых станов, а рабочие 

и служащие Щербаковского меха-

нического завода отправили не-

сколько лесорам (Северный рабо-

чий, № 191, 1955). В первой  поло-

вине января 1955 года ярославские 

строители дорожных машин посла-

ли в Акмолинскую и Кокчетавскую 

области Казахской ССР более 

40 дорожных моторных катков (Се-

верный рабочий, №31, 1955). Все 

эти факты говорят о том, что обла-

сти Нечерноземья были активно 

вовлечены в целинную программу 

и выступали в качестве регионов–

доноров. 

Заключение 

Жители Ивановской, Костром-

ской и Ярославской областей, при-

бывшие на освоение целинных и 

залежных земель в Казахскую ССР, 

продемонстрировали на своем при-

мере хорошую организованность и 

целеустремленность при выполне-

нии государственных задач. Им 

удалось организовать  в общей 

сложности 13 новых зерновых хо-

зяйств  и укомплектовать уже име-

ющиеся совхозы квалифицирован-

ными кадрами, которые в свою 

очередь создавали совершенно но-

вую сельскохозяйственную инфра-

структуру  в безлюдных целинных 

районах. Добровольцам из Цен-

тральной России пришлось столк-

нуться с различного рода трудно-

стями,  которые в конечном итоге 

им удалось преодолеть, о чем сви-

детельствуют воспоминания. Пер-

воцелинник, Герой Социалистиче-
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ского Труда  М. В. Довжик вспо-

минал о трудовом подвиге предста-

вителей Центральной России, он 

говорил об их инновационных раз-

работках по улучшению обработки 

земли и отмечал хорошую органи-

зацию рабочего процесса в новооб-

разованных ими совхозах. Кроме 

того, области Центральной России 

оказывали и экономическую под-

держку осваиваемым районам  Ка-

захской ССР, снабжая их материа-

лами текстильной, лесной, маши-

ностроительной промышленности. 

Такая поддержка, с одной стороны,  

способствовала быстрому развитию 

новых хозяйств, а также и инфра-

структуры целинных районов в це-

лом. С другой стороны, данная 

поддержка оказала и негативное 

влияние на регионы Центральной 

России: отток трудовых ресурсов, а 

также различных промышленных 

материалов были не на пользу этим 

регионам. Руководство Советского 

Союза наметило курс  на развитие 

восточных территорий СССР, при 

этом оно не уделило должного 

внимания проблемам регионов 

Центральной России, отправляя все 

средства в восточные регионы 

страны. 
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