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В этом году отмечается 60-ти летие начала освоения целинных и 

залежных земель. Февральско - мартовский Пленум ЦК КПСС в 1954 г. принял 

постановление об освоении целинных и залежных земель в различных регионах 

страны, с целью решить острую зерновую проблему в стране. Из всех 

мероприятий Н.С. Хрущева в области сельского хозяйства эта грандиозная 

программа была одной из самых сложных. Вопрос о значении и  оценке этой 

грандиозной программы  остается до сих пор дискуссионным в исторической 

литературе. Одно бесспорно, мероприятие по освоению целинных и залежных 

земель изменило не только жизнь многих  людей, но и целых регионов. К таким 

регионам относится и Алтайский край.  

Правительством было намечено в 1954 г. и 1955 г. освоить 13 млн га 

целинных и залежных земель, доля Алтайского края при этом составляла 2 млн.  

305 тыс. га [1. С.135]. Необходимо отметить, что инициатором освоения новых 

земель был Алтайский край. Еще летом 1953 г. крайком КПСС и крайисполком 

направили в ЦК КПСС записку, в которой обосновывали необходимость 

освоения алтайской целины и просили выделить на эти цели необходимые 

средства. 



 

Первый эшелон с молодыми целинниками  прибыл на Алтай 28 февраля 

1954 г. В первые два года целины на Алтай прибыло 50 тысяч человек.  

По данным известного исследователя целины на Алтае, Алейникова М. В. 

уже в  1954 г. на Алтае было освоено 2 млн 350 тыс. га новых земель, из них 

более миллиона – засеяно яровой пшеницей. Посевные площади по всем 

категориям хозяйств в 1954 г.  увеличились  по  сравнению  с  1953 г.  на  1434 

тыс. га и составили 5993,4 тыс. га.  Заметно возросли посевы кормовых культур 

(на 337 тыс. га больше, чем в 1953 г.). 

 Было посеяно больше подсолнечника, выращено больше овощей, льна-

долгунца, сахарной свеклы и однолетних трав. В 1954 г. производство зерна в 

Алтайском крае выросло в 4 раза. Валовый сбор составил 420 млн пудов (6,72 

млн т). Только целина и залежь дали 102 млн. пудов зерна (1,6 млн т). В 1954 г. 

был значительно перевыполнен план заготовок пшеницы [2. С.32-33, 35].     

Уже в 1954 появились первые десять целинных зерносовхозов: 

«Кулундинский», «Алтай», «Егорьевский», «Комсомольский», «Романовский», 

«Белоглазовский», «Курьинский», «Прутской», «Березовский», 

«Первомайский».  В последующие два года продолжался процесс создания 

новых совхозов. Впоследствии на пустовавших землях было создано 78 

крупных целинных совхозов, организовано 77 колхозов. Численность 

населения в районах освоения целины достигла 440 тысяч человек – 15 

процентов от всего населения края.  

Было введено в эксплуатацию 30 элеваторов, построено 49 крупнейших 

хлебоприемных предприятий. Создавались сушильные хозяйства, 

комбикормовое производство, лаборатории, испытательные станции [3].  

Массовое освоение целинных и залежных земель в Алтайском крае 

проходило высокими темпами. За 1954 и 1955 гг. было освоено 2657 тыс. га 

целинных и залежных земель [4. С.57].  

Рос валовый сбор зерна. Если в 1953 гг. он составил 1,7 млн тонн, то в 

1954- 6,4 млн тонн, а в 1956 г. -7, 3 млн тонн [5].  



 

  В 1956 г. государство получило 280 млн пудов алтайского хлеба. За 

достигнутые успехи  Указом  Президиума   Верховного   Совета   СССР  от  23 

октября 1956 г. Алтайский край был награжден орденом Ленина, 12850 

тружеников Алтая получили ордена и медали, 18-ти  лучшим присвоено звание 

Героя Социалистического труда, 200 тыс. человек были награждены медалью 

«За освоение целинных земель». 

На освоение целинных земель в крае государство вложило 3 млрд   146 

млн. руб. За 1954-1958 гг. за счет товарной продукции хлеба от края в 

госбюджет дополнительно поступило 5 млрд. 212 млн руб. Таким образом, 

государство получило доход  в  сумме  2 млрд.   66 млн руб. [2. С.46].   

В 1957-1958 гг. на долю Алтайского края приходилось свыше 44% 

посевов пшеницы в Западной Сибири.  Расширение посевных площадей, 

зерновых культур за счет освоения новых земель превратило край в 

крупнейшего производителя зерна на востоке страны [2. С.46].   

В целом, Алтайский край сыграл заметную роль в решении 

продовольственной проблемы страны. В годы целинной эпопеи из 42 млн га 

новых земель в СССР 16,3 млн га было освоено в РСФСР, в том числе 2,9 млн 

га в Алтайском крае.    

Алейников М. В. считает, если подойти к анализу эффективности 

сельского хозяйства с позиции выполнения им функции наращивания 

продовольственного потенциала, то становится очевидным, что в исследуемый 

период были достигнуты несомненные успехи. Так, за пять лет до освоения 

целинных и залежных земель Алтай давал государству в среднем по 49 млн 

пудов (0,7 млн тонн)  зерна  в  год,  а  после  подъема  целины –  200 млн  пудов  

(3,2 млн тонн) [2. С. 46].   

Освоение целины дало новый импульс развитию всех отраслей народного 

хозяйства края. На большинстве предприятий устанавливались новые 

технологические линии по выпуску продукции для целинных колхозов и 

совхозов. Это вело за собой реконструкцию и расширение мощностей 

предприятий. В частности на Алтайском тракторном заводе в г. Рубцовске 



 

были построены новые цехи, реконструирован главный конвейер, который в 

короткий срок начал выпускать новый трактор ДТ-54, ставший символом 

освоения целинных земель. В мае 1956 г. завод выпустил 100-тысячный 

трактор. 

Фактически полностью был построен и расширен завод «Алтайсельмаш». 

Его новыми плугами было поднято 40 млн. га целинных земель в различных 

регионах страны, за что коллектив завода был награжден медалью ВДНХ 

СССР. 

Флагманом отечественного сельхозмашиностроения стал Алтайский 

моторный завод, построенный впервые целинные годы на окраине Барнаула. 

Еще в ходе строительства завода конструкторы разработали новый 

шестицилиндровый двигатель мощностью 110 лошадиных сил для новых 

пахотных тракторов ДТ-54, которые начали выпускать на Алтайском 

тракторном заводе. 

В октябре 1955 г. в Бийске вступил в строй первый на Алтае 

мясоконсервный комбинат. Все его производственные процессы были 

механизированы и автоматизированы. Вместе с заводами росла и развивалась 

социальная инфраструктура предприятий. Новые жилые микрорайоны, детские 

сады, дома отдыха, больницы строились в городах края. Таким образом, целина 

способствовала быстрому росту жилищного и социально-бытового 

строительства не только в селах, но и в городах края. 

Обустройство новых земель способствовало развитию сети железных и 

шоссейных дорог. Ускоренными темпами завершалось строительство железной 

дороги Кулунда-Барнаул. В апреле 1954 г. открылось регулярное движение 

поездов через Кулунду [6. С.82]. 

Осенью 1954 г. началось строительство новой железнодорожной линии 

Карасук-Камень, протяженностью 250 км. Она проходила через районы 

массового освоения целинных и залежных земель и стала составной частью 

Средне-Сибирской магистрали. В 1965 г. по ней пошли первые пробные поезда 

[6. С.82].  



 

Из ряда областей страны на Алтай были перебазированы дорожно-

строительные подразделения. Например, из далекого Калининграда в конце 

1954 г. в полном составе вместе с техникой  прибыл коллектив машинно-

дорожной станции. За три года его силами были построены автотрассы Родина-

Благовещенка, Залесово-Кытманово-Тогул. 

Большое значение для края имело строительство моста через Катунь. В 

1956 г. мост был открыт, что позволило связать целинные районы восточной 

зоны края с городом и железнодорожной станцией Бийск [7. С.11].  

Массовое строительство в целинных районах требовало укрепления и 

развития базы строительной индустрии. В центре алтайской целины – Кулунде, 

Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Поспелихе строились заводы 

железобетонных изделий, во многих районных центрах, колхозах и совхозах 

кирпичные заводы.  

Для  координации работы было создано управление строительства и 

промышленности стройматериалов Крайисполкома «Алтайцелинстрой». В его 

состав вошли тресты «Алтайсовхозстрой», «Барнаулстрой» и все предприятия 

индустрии. 

Для выполнения специализированных работ был образован трест 

«Алтайцелинмонтаж». «Алтайцелинстрой» (впоследствии «Алтайсельстрой») 

стал самой крупной в РСФСР сельской строительной организацией [7. С.85].  

За 1954-1964 гг. в селах Алтайского края было построено жилья общей 

площадью 6,5 млн кв. м. [2. С.75.] 

Работники здравоохранения Алтая обратились к медикам страны с 

призывом создать достойное медицинское обслуживание целинников. Более 

500 медицинских работников откликнулись на призыв и прибыли на Алтай. 

Руководство края понимало, что привозными кадрами народное хозяйство не 

укомплектуешь, в том числе и здравоохранение. Поэтому 1 октября 1954 г. в 

Барнауле был открыт Алтайский государственный медицинский институт. 

В августе 1955 г. началось строительство новых зданий Алтайского 

сельскохозяйственного института. Одновременно строилось и здание 



 

общежития. АСХИ полностью обеспечил кадрами специалистов целинный 

Алтай. Если до освоения новых земель все колхозы и совхозы края имели 82 

агронома с высшим образованием, то в 60-е годы каждое хозяйство имело по 

50-60 специалистов высшей квалификации [7. С.14].  

В 1955 г. АСХИ впервые дал алтайскому селу собственных инженеров-

механиков сельхозпроизводства. При АСХИ в целинные годы действовали 

курсы повышения квалификации. В них проходили переподготовку  

специалисты-аграрии из различных районов Алтая. За годы целины в АСХИ 

значительно выросли масштабы научных исследований. 

  Хочется отметить, что годы освоения целинных и залежных земель были 

для Алтая не только временем социально-экономических преобразований. Годы 

целинной эпопеи стали для Алтая годами настоящего культурного подъема. 

По словам Кривоносова Я.Е., работника культуры краевого 

исполнительного комитета целина невиданно подвинула наш край в создании 

материальной базы культуры. Можно без преувеличения утверждать, что ни до, 

ни после не строилось столько объектов культуры как в 50-е – 60-е гг. [8].   

  На «целину» были направлены лучшие культурные силы страны. В эти 

годы на Алтай приезжали писатели М. Светлов, Е. Евтушенко, А. Яшин, М. 

Бубеннов. Побывал на Алтае с гастролями М. Ростропович. Неоднократно 

приезжал Московский театр имени Ермоловой, который являлся шефом 

целинного совхоза «Комсомольский», а также многие другие 

профессиональные артисты. Тема целины была отражена и в творчестве 

художников, в том числе и алтайских. 

Одним из представителей этого направления является заслуженный 

художник России А. Г. Вагин. Им создан цикл разноплановых  художественных 

произведений, посвященных целине, например,  «Так поднималась целина» 

(1960-1965 годы) и «Рожденный в 1954» (1983 год). 

Официальная статистика также говорит об активизации культурно-

просветительной работы в этот период за 1954 – 1960 гг. было построено 820 

сельских клубов, а в 1962 г. их было уже 1640. К началу 1970-х гг. уже  в 



 

каждом селе был свой очаг культуры, будь то Дом Культуры, клуб, красный 

уголок, передвижная или стационарная библиотека. 14 февраля 1956 г. 

начались первые передачи Барнаульского телецентра, а с июня они стали 

регулярными.  В начале 1960-х гг. Алтайский край занимал первое место в 

РСФСР по количеству стационарных и передвижных киноустановок. А в 

начале 1970-х гг. завершилась «сплошная кинофикация» края. Сельских 

библиотек в 1962 г. насчитывалось 1520. За 1954-1960 гг. количество 

радиоточек и приемников в сельской местности возросло в 3,5 раза [9. С.22.].  

Значительно увеличилось количество участников художественной 

самодеятельности. Возникли новые формы народного творчества. 

Целинный труд был не просто трудовым свершением советского народа, 

в представлении людей это было строительство нового светлого будущего.     

Господство оптимистического мироощущения требовало новых форм досуга и 

новых праздников. Для организации культурного отдыха целинников на 

краевом и районных уровнях создавались специальные комиссии. Саму встречу 

с первоцелинниками старались  организовать по возможности торжественно, 

празднично. 

Одним из первых сельских  массовых советских праздников на целине 

стал «Праздник песни», который был проведен в 1954 г.  

В 1955 г. краевой комитет КПСС принял постановление о проведении 

более масштабного мероприятия – «Фестиваля молодежи». Праздник 

предназначался для трудящихся новоселов, интеллигенции, рабочих МТС 

(машинно-тракторных станций). В 1955 г. на Алтае  с 25 июня по 5 июля был 

проведен первый краевой фестиваль молодежи, ему предшествовали сельские и 

районные фестивали. Безусловно, в этот период, приоритетными были номера 

отражающие работу на целине. 

В 1958 г. появился официальный праздник «День советской молодежи».  

Среди молодежных праздников на Алтае впервые годы освоения целины 

можно отметить «Вечера девушек». 



 

Большое значение для целинных земель имели праздники, приуроченные  

к началу и окончанию полевых работ. К таким праздникам можно отнести 

«Праздник красной борозды», «Праздник Урожая», праздник животноводов, 

полеводов, праздник труда, вечер встречи передовиков сельского хозяйства и 

т.д. Неотъемлемой частью таких праздников было чествование героев целины.  

Также на Алтае возрождался праздник «Красная борозда». На Алтае в 

1950-е гг. праздник имел свои «целинные особенности». На Алтай приезжала в 

основном молодежь, власти старались им привить семейные ценности. Так в 

совхозе «Ануйский» в день «Красной борозды» в красном уголке совхоза был 

организован «Вечер молодоженов» [10]. 

      С началом освоения целинных и залежных земель на Алтае стали проходить 

районные и краевые слеты новоселов, вечера встречи передовиков сельского 

хозяйства. На слетах обсуждали текущие задачи, награждали целинников, 

обсуждали проблемы. Особым праздником для целинников становилась 

годовщина основания совхоза. 

В излюбленный новогодний праздник целинная жизнь также привносила 

свои целинные особенности. Своеобразными были  новогодние костюмы. В 

селе Сарасы, Алтайского района  лучшим новогодним костюмом был признан 

«Стопудовый урожай» [11]. 

В 1958 г. комсомольцы селе Воздвиженка Кулундинского района  решили 

возродить у себя на селе праздник «Русской зимы». А в краевой столице 

праздник «Проводы русской зимы» впервые отмечался  в 1959 г. [12].   

Массовые мероприятия, безусловно, готовились тщательно. Что касается   

повседневной работы культпросветучреждений, то эта работа только 

налаживалась и во многом отставала от запросов целинников, часть которых 

ранее проживала в городах. 

   Не оставался без внимания в целинные годы и спорт. В 1955 г. в Барнауле 

была проведена Всесоюзная зимняя спартакиада работников МТС и совхозов 

районов освоения целинных и залежных земель. В течение трех дней 

спортсмены-новоселы Казахстана и  Урала, Поволжья и Сибири соревновались 



 

в различных видах спорта. Новоселы стали организаторами физкультурной 

работы в МТС и совхозах. Только в Алтайском крае в связи с приездом 

новоселов в первый целинный год было организовано около 200 

физкультурных коллективов при МТС и совхозах. 

Силами сельской молодежи были построены и оборудованы 256 

футбольных полей, 310 волейбольных, баскетбольных и городошных 

площадок. Спартакиада показала не только успехи, но и выявила недостатки 

физкультурной работы на селе. В частности была отмечена недостаточная 

работа в организации конькобежного спорта [13]. 

В 1957-58 гг. по предложению ЦК ВЛКСМ в г. Петропавловске и г. 

Барнауле были также проведены зимние спартакиады коллективов 

физкультуры районов освоения целинных и залежных земель [14]. 

В целом же целинная эпопея  послужила мощным импульсом для 

социокультурного преобразования Алтая. 

Если рассматривать районы освоения целинных и залежных земель в 

отрыве от остальных земледельческих регионов СССР, то можно говорить об 

определенных успехах. На целину были направлены большие материально-

технические и людские ресурсы. Только в 1954-1958 гг. на освоение целинных 

и залежных земель государство израсходовало 30,7 млрд. руб., или 31,6 % всех 

средств, направленных в сельское хозяйство страны [15. С.86]. 

 По мнению академика РАСХН, директора Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова А. В. Петрикова в  

принципе поставленные цели были достигнуты: производство зерна в 

целинных районах возросло в 2,2 раза, а его товарные заготовки в 3 раза. За 

счет товарного целинного зерна госбюджет за первые пять лет получил  около 

62 млрд рублей, то есть затраты были возмещены с лихвой. Острая зерновая 

проблема была решена за счет внутренних ресурсов. За годы целинной эпопеи 

была создана масса новых рабочих мест, освоены новые районы, вырос 

экономический потенциал страны [16]. 



 

 Вместе с тем, А.В. Петриков  отмечает, что в ходе проведения целинной 

эпопеи были допущены грубые ошибки и просчеты. Целина дала нашей стране 

множество уроков, которые нельзя забывать. 

    В частности, за годы целины сильно пострадали центральные и северные 

районы. Эти районы страдали от нехватки ресурсов, из них были выкачаны 

кадры, особенно молодые. Это потребовало через 20 лет после начала целинной 

эпопеи, в 1974 г. принимать постановление о подъеме Нечерноземной зоны 

РСФСР, объявлять «вторую целину», но это постановление не было выполнено 

на таком, же уровне  как решения по целине.  

Второй грубый просчет, по мнению академика – «За годы целины было 

распахано много непригодных к земледелию земель, которые вообще нельзя 

было распахивать – пески, солонцы, почвы с малым гумусом» [16]. 

 Например, в Алтайском крае за полсотни лет в каштановых почвах 

Кулунды от 2,5-3,5% гумуса осталось всего 1,2-1,4% [17]. 

Совершенно не учитывалась специфика сухостепного земледелия, были 

механически перенесены методы отвальной обработки почвы из центральных 

районов страны. Отсюда страшная эрозия почвы в 60-х годах и пыльные бури, 

которые нанесли огромный экологический ущерб природе. В частности,  

результате действия ветровой эрозии в районах Кулундинской степи в 1963-

1965 гг. было выведено из обработки около 500 тыс. га пашни, а всего по краю 

– 658 тыс. га пашни. 

Третьим уроком академик считает то, что целинные экстенсивные методы 

на долгие годы стали, чуть ли не универсальными в нашем сельском хозяйстве. 

Из-за этого в СССР «проспали» научно-техническую революцию, отставали по 

развитию сельского хозяйства от других стран. 

В современных условиях экологическое образование и воспитание 

должно стать приоритетным направлением в сфере профессионального 

образования всех направлений и сельскохозяйственного особенно. Иначе мы 

рискуем оказаться людьми, не умеющими извлекать уроки из прошлого и вновь 

повторить ошибки. 



 

Представляется, что это далеко не все уроки, которые можно и нужно 

извлечь. 

Несмотря на допущенные  просчеты и  ошибки руководства, ряда ученых 

труд простых людей можно без преувеличения назвать подвигом. 

В настоящее время исторические исследования по целинной 

проблематике продолжаются. В них преобладает критический подход. 

Исследователи стали уделять внимание изучению качества целинного хлеба, 

снижению объемов хлебозаготовок в районах освоения целины уже в 60-е годы. 

 Появились труды, раскрывающие методы привлечения первоцелинников.  

В некоторых работах обращается внимание на игнорирование исторических и 

демографических факторов организаторами целинной кампании, когда была 

проведена широкомасштабная перекройка границ РФ и Казахстана и  ряд 

районов Оренбургской и Омской областей отошел к Казахстану  [15. С. 81].   

Представляется, что комплексное исследование целинной эпопеи еще 

впереди и вряд ли возможно вне общеполитического и международного 

контекста.  
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Аннотация 

Инициатором освоения новых земель был Алтайский край. В годы 

целинной эпопеи из 42 млн. га новых земель 16,3 млн. га было освоено в 

РСФСР, в том числе 2,9 млн. га в Алтайском крае. Посевные площади  

расширены по сравнению с 1953 г. в 1,7 раза. Освоение целины  дало новый 

импульс развитию всех отраслей народного хозяйства края и развитию 

социокультурной сферы. При проведении целинной эпопее руководством 

страны были допущены грубые ошибки и просчеты, что привело к негативным 

последствиям и экологическим проблемам.   

 

Summary 

The Altai territory was the initiator of development of new lands. In days of 

the virgin soil epic from 42 million hectares of new lands of 16,3 million hectares 2,9 

million hectares in the Altai territory were mastered in RSFSR, including. Cultivated 

areas are expanded in comparison with 1953 by 1,7 times. Development of a virgin 

soil gave a new impulse to development of all branches of a national economy of 

edge and development of the sociocultural sphere. When carrying out to the virgin 

soil epic the country leaders made gross blunders and miscalculations that led to 

negative consequences and environmental problems. 


