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Введение 

Освоение целенных и залежных земель - проблема не новая для 

советской историографии. На протяжении второй половины 50-х - 70-х гг. 

издавались сборники документов, многочисленные статьи и монографии. 

В последние годы историки почти полностью утратили интерес к 

исследованию целинной эпопеи, документы принципиального характера 

оставались недоступными вплоть до середины 90-х годов. 

Цель доклада: охарактеризовать освоение целины и залежных земель 

для экономики СССР в 1954-1964 года. 

Задачи: 

Рассмотреть реформы в экономике после смерти Сталина; 

Проанализировать программу по освоению целины и залежных земель; 

Охарактеризовать процесс освоения целины и залежных земель; 

Проанализировать значение освоения целинных и залежных земель. 

В данной работе были использованы статьи В.Н. Томилина «Кампания 

по освоению целенных и залежных земель в 1954-1959 гг.» и И.Е.Зеленин 

«Целинная эпопея: Разработка, принятие и осуществление первой 

хрущевской «Сверхпрограммы» (сентябрь 1953- начало 60-х годов) », 

благодаря которым наиболее ярко был показан ход реформы Хрущева по 

освоению целинных земель. А так же наглядно представлена советская 

историография, благодаря которой были выявлены проблемы, с которыми 

столкнулся Хрущев, проводя свою программу. 

Так же в работе Д.А. Ванюков «Хрущевская оттепель» показана 

экономическая обстановка России после смерти Сталина. 

Глава 1. Предреформенный период 

1. Положение сельского хозяйства СССР накануне целинной эпопеи 

Начавшиеся после смерти Сталина реформы в экономике были 

вынуждены и неизбежны. Их параметры и основные задачи были фактически 

определены еще при жизни «отца народов». Реформы не затрагивали основ 



власти и определялись, прежде всего, внешним вывозом: необходимостью 

выдержать экономическое и военное противостояние с Западом. К началу 50-

х гг. в наиболее сложном положении оказалось сельское хозяйство страны. 

Российская деревня находилась фактически на грани голода. Город по-

прежнему жил за счет деревни, которая оставалась основным источником 

поступления средств и трудовых ресурсов для промышленности. На рубеже 

40-50-х гг. страна собирала урожай лишь немного выше дореволюционного, 

притом, что население выросло на 1/4. За период с 1948 по 1953 гг. валовые 

сборы и заготовки зерна, по существу, не увеличились. В 1953 г. было 

заготовлено 31 млн. тонн зерна, потреблено 32., т.е. затронуты были 

государственные резервы. Поголовье в это время скота было ниже, чем в 

1913 или 1928 гг. 

После февральского 1947 г. Пленума ЦК КПСС колхозы фактически 

были лишены права решать не только сколько, но и то, что сеять. Лишь после 

смерти Сталина в августе 1953 г. по инициативе Маленкова и Хрущева была 

предпринята первая попытка вывести сельское хозяйство из тяжелого 

кризиса. На сессии Верховного Совета СССР было предложено увеличить 

капитальные вложения в деревню, повысить закупочные цены на мясо, 

молоко, шерсть и другие сельскохозяйственные продукты. Правительство 

«списало» все недоимки с личных хозяйств, накопившиеся с военных лет, 

уменьшило вдвое сельхозналог, снизило нормы обязательных натуральных 

поставок. В сентябре 1953 г. была намечен комплекс мер по расширению 

самостоятельности колхозов и совхозов и усилению их экономической 

заинтересованности в росте производства. Поворот к экономическим 

методам руководства был направлен на преодоление неэффективности 

колхозной системы, но не затрагивал ее сути. На практике экономические 

методы по-прежнему подменялись командно - административными, а меры 

по материальному стимулированию личного подсобного хозяйства. 

1.2 Разработка программы по освоению целины и залежных земель 



Хрущев хотел достичь быстрого повышения жизненного уровня. И 

поэтому в 1954 г. он начал «наступление» в духе традиционного 

большевизма с целью освоить под производство зерна где-то 35 млн. га 

целинных земель в северном Казахстане и на юге Сибири. Возглавил 

компанию Брежнев - давний хрущевский протеже. 

Грандиозная программа освоения целинных и залежных земель на 

Востоке стала разрабатываться и частично осуществляться сразу же после 

сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС. Инициатором и основным 

разработчиком ее был неутомимый в своих поисках Н.С. Хрущев. 

Хрущев, ставший в сентябре 1953 г. первым секретарем ЦК КПСС 

записку, хотел немедленных успехов. В январе 1954 г. он направил в 

Президиум ЦК КПСС записку «Пути решения зерновой проблемы», в 

которой говорилось о критическом несоответствии между производством 

зерна и ростом потребностей в нем. 

Основным положением записки были включены в постановление 

февральско-мартовского (1954 г.) пленума ЦК КПСС «О дальнейшем 

увеличении производства зерна в стране и об освоении целлиных и залежных 

земель ». Предложенная «сверхпрограмма » расходилась с утвержденным 

сентябрьским пленумом новым курсом аграрной политики, в которой речь 

вообще не шла о расширении посевных площадей, а ставилась задача 

всемирного развития зернового хозяйства за счет повышения урожайности. 

Серьезными оппонентами «сверхпрограммы » оказались, по разным 

причинам, член президиума ЦК КПСС, министр иностранных дел В.М. 

Молотов и руководство компартии Казахстана во главе с Ж. Шаяхметовым. 

Первый секретарь ЦК компартии Казахстана, члены бюро ссылались на 

нехватку специалистов, отсутствие транспортных путей для вывоза хлеба и 

складских помещений для зерна. Они считали, что распашка степей лишит 

выпасов скота. 



Хрущев высмеивал критику его предложения и в своих мемуарах 

утверждал: « В Президиуме ЦК партии разгорелись споры, появились 

сомнения, особенно у таких консервативных людей, как Молотов…Он 

совершенно не понимал сельскохозяйственного производства. На первых 

порах он не возражал против освоения целины, но уже пускал «пузыри»: без 

конца выдвигал те или другие вопросы, которые ему казались неприятными и 

требовали разъяснений. И все они сводились к одному: берется слишком 

большой размах, дело еще не созрело, а может быть, и вообще ошибочно, 

затраты себя не оправдывают ». 

Глава 2. Освоение целинных и залежных земель 

1. Освоение целины 

Для освоения целинных и залежных земель требовались огромные 

средства: для приобретения сельскохозяйственной техники, строительства 

производственных сооружений, жилья, дорог и т.д. Прежде всего, возник 

вопрос о сельскохозяйственной технике. Немедленно увеличить 

производство тракторов и других сельскохозяйственных машин было 

невозможно, все действующие заводы уже работали на полную мощность. 

Выход был найден - направить на целину основную часть выпускаемой в 

стране сельхозтехники.Февраля 1954 г. перед отправляющейся на целину 

молодежью. Пригодные для сельскохозяйственного использования земли 

располагались на территории Казахстана, Южной Сибири, на Урале, в 

Поволжье и на Северном Кавказе. Наибольшие перспективы открывало 

освоение целинных территорий Казахстана, Сибири и Урала. Хрущев решил 

организовать призыв первых целинников с помощью ВЛКСМ. Хрущев 

вспоминал: «Были мобилизованы руководители, инженеры и агрономы 

совхозов и колхозов для организации совхозов и колхозов. Начали 

агитировать опытных трактористов, составляли списки лиц, изъявших 

желание поехать на целину». Хрущев направил на целину своего помощника 

Шевченко, специализировавшегося на вопросах сельского хозяйства, чтоб 

тот выяснил обстановку. 



В 1954 г. в районы освоения целинных и залежных земель было 

направлено 120 тыс. пахотных тракторов, 10 тыс. комбайнов, 

соответствующее количество тракторных плугов, сеялок, тяжелых дисковых 

борон, культиваторов и других сельскохозяйственных орудий. В первый год 

«целинного штурма» для освоения новых земель было направлено почти 88% 

производимых в стране пахотных тракторов и более 25% комбайнов. 

На целинных землях Казахстана к весне 1954 . возникло свыше 120 

совхозов. Первоцелинники жили в брезентовых палатках, работали в 

условиях бездорожья, резко континентального климата с его суровыми 

зимними морозами и не менее суровыми летним зноем. Работали 

практически круглосуточно и круглогодично: посевной и уборочный сезоны 

перемежались напряженными строительными работами, на отдых времени 

оставалось немного. Первый урожай укрепил энтузиазм целинников, 

который несколько гасился неустроенным бытом и суровыми условиями 

работы. В 1954 г. с целинных земель получили более 40 % валового сбора 

зерна, значительно увеличилось производство мяса и молока, что позволило 

несколько улучшить снабжение населения продуктами питания. 

Одновременно освоение земель началось в Казахстане, на Урале, 

Алтайском и Красноярском краях, в Омской, Новосибирской, Саратовской и 

Волгоградской областях. В реализации программы освоения целины 

участвовала вся страна. Так, в 1954-1955 гг. в необжитых районах Казахстана 

посланцы Украины укомплектовали 54 зерновых совхоза, Белоруссии- 22, 

Молдавии, Литвы, Латвии- 2, Москвы-46, Ленинграда-15 и т.д. И все же 

окончательно проблему кадров массовых профессий решить не удалось, хотя 

на освоение целины выехало около 1 млн. человек. На период уборки урожая 

приходилось привлекать дополнительную рабочую силу. Всего на уборку 

целинного урожая в 1956-1958 гг. отправилось более 3 млн. студентов, 

рабочих воинов Советской армии. В целинных хозяйствах Казахстана 

трудились молодежные бригады из Чехословакии, Болгарии. Венгрии, 



Румынии, Польши и Китая. Поэтому себестоимость целинного хлеба 

оказалась выше, чем в центральных районах страны. 

Первый урожай, снятый с целинных земель, доказал возможность их 

использования. 

На работу в целинные степи по комсомольским путевкам ехала 

молодежь со всей страны. Первоцелинники проявляли колоссальное 

мужество, волю. Порой приходилось работать целыми сутками. Спали в 

палатках, ели прямо в поле. Как и в годы первых пятилеток, при освоении 

целины активно эксплуатировался трудовой энтузиазм масс, готовность 

людей работать бесплатно и в тяжелых условиях. За 1954-1957 гг. было 

освоено 36 миллионов гектаров, что позволило увеличить производство 

зерна в два раза. В 1960 г. в СССР было собрано 125, 5 миллиона тонн, из них 

на целине - 58,7 миллиона тонн. 

2.2 Значение освоения целинных и залежных земель для 

сельскохозяйственной экономики СССР 

Нет сомнения в том, что освоение целинных земель сыграло огромную 

роль в пополнении зерновых запасов страны. От 250 миллионов пудов в год 

Казахстан быстро перешел к сбору одного миллиарда пудов. Помимо 

урожаев с Казахстанской целины, всесоюзный урожай пополняли теперь 

сборы с целинно - залежных земель Алтая, Урала и других регионов РСФСР. 

Там, где прежде была лишь степь, выросли крупные сельскохозяйственные 

предприятия, возникли новые населенные пункты. 

В первое десятилетие целинной эпопеи в среднегодовом исчислении 

зерновых культур в целом по СССР увеличилось только на 16,6 млн. га. 

Больше половины всех вновь освоенных земель пришлось на Казахстан. 

Казахстанская целина - это зона рискованного земледелия, благоприятные в 

сельскохозяйственном отношении годы, сменялись неурожайными. Так, в 

1954 г. было собрано 9,3 центнера зерна с гектара, в 1955 г. - 2,8, в 1956 г. - 

11,4, в 1957 г. - 4,3 центнера. 



2 слайд 

 План Причины Задачи Ход Отражение в искусстве Итоги  

Описание слайда: 

План Причины Задачи Ход Отражение в искусстве Итоги 

3 слайд 

Освоение целины — комплекс мероприятий по ликвидации 

отставания сельского хозяйства и увеличению производства зерна в 

СССР в 1955—1965, путём введения в оборот обширных земельных 

ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, на Дальнем Востоке. 

4 слайд УДАЛИЛА 

Причины: Удовлетворение растущих потребностей населения в 

продуктах питания; Вывод сельскохозяйственного производства СССР 

из сложившегося в послевоенный период кризиса; Обеспечение всего 

поголовья скота в достаточном количестве зернофуражными кормами – 

кукурузой, ячменем и овсом; Обеспечение промышленности 

сельскохозяйственным сырьем; Создание и ежегодное возобновление 

государственных хлебных резервов; Необходимость иметь излишки 

хлеба для увеличения экспорта. 

6 слайд 

Задачи: Введение в максимально сжатые сроки в хозяйственный 

оборот значительного количества не использовавшихся на тот период 

земель; Заселение и благоустройство осваивавшихся территорий; 

Создание разветвленной социальной и производственной 

инфраструктуры; Направить на целину основную часть выпускаемой в 

стране техники; Перераспределение экономических ресурсов. 

7 слайд 

В 1954 году пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем 

увеличении прои 

Описание слайда: 



В 1954 году пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем 

увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных 

земель».  Госпланом СССР было намечено распахать в Казахстане, Сибири, 

Поволжье, на Урале и в других районах страны не менее 43 млн га целинных 

и залежных земель. Освоения целины Была дискуссия: развивать сельское 

хозяйство интенсивным или экстенсивным путём. Доводы за 

интенсификацию были значительно убедительнее, однако руководство 

страны Советов в лице Н. С. Хрущёва предпочло экстенсивный путь 

развития сельского хозяйства… 

8 слайд 

Описание слайда: 

Освоение целинных и залежных земель в 1954 году началось главным 

образом с создания совхозов. 

9 слайд 

Освоение целины началось без всякой предварительной 

подготовки, при полном от 

Описание слайда: 

Освоение целины началось без всякой предварительной 

подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры — дорог, 

зернохранилищ, квалифицированных кадров и т.д. Природные условия 

степей не принимались во внимание: не учитывались песчаные бури и 

суховей, не были разработаны щадящие способы обработки почв и 

адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. 

10 слайд 

Для обеспечения новых земель рабочей силой была проведена 

мобилизация доброво 

Описание слайда: 

Для обеспечения новых земель рабочей силой была проведена 

мобилизация добровольцев из западных районов страны. Давались 

значительные льготы - бесплатный проезд с имуществом, денежные 

пособия до 1 тыс. руб., кредит на постройку до 20 тыс. руб на 10 лет, до 2 



тыс. руб. на приобретение скота, освобождение от сельхозналога от 2 до 5 

лет.  

11 слайд 

За 1954—1961 гг. целина поглотила 20 % всех вложений СССР в 

сельское хозяйств 

Описание слайда: 

За 1954—1961 гг. целина поглотила 20 % всех вложений СССР в 

сельское хозяйство. В районы освоения целинных и залежных земель 

было направлено 120 тыс. пахотных тракторов, 10 тыс. комбайнов, 

соответствующее количество тракторных плугов, сеялок, тяжелых 

дисковых борон, культиваторов и других сельскохозяйственных орудий. 

Освоение целины шло форсированными темпами: если за два года 

предполагалось распахать 13 млн га, то в действительности распахали 

33 млн га. За 1954—1960 гг. было поднято 41,8 млн га целины и залежи. 

На целине только в первые два года было создано 425 зерновых 

совхозов, аграрные гиганты создавались и позже. 

12 слайд 

В 1956 г. в стране был собран рекордный урожай в 125 млн. тонн 

зерновых, из к 

Описание слайда: 

В 1956 г. в стране был собран рекордный урожай в 125 млн. тонн 

зерновых, из которых 50% было получено на целинных землях. 

Благодаря экстраординарному сосредоточению средств и людей, а также 

природным факторам новые земли в первые годы давали сверхвысокие 

урожаи, а с середины 1950-х годов — от половины до трети всего 

производимого в СССР хлеба.  

13 слайд 

Нарушение экологического равновесия и ветровая эрозия уже в конце 

50-х годов 

Описание слайда: 



Нарушение экологического равновесия и ветровая эрозия уже в 

конце 50-х годов стали превращаться в серьезную проблему. С начала 

60-х годов начались периодические засухи. Эффективность целинных 

почв ежегодно падала и если в 1954-58 гг. средняя урожайность была 7,3 

ц/га, то в 1961-65 гг. -6,1 ц/га. 

14 слайд 

Описание слайда: 

Отражение в искусстве Изобразительное искусство Любовь 

Рабинович. «Концерт на целине», 1954 г. Любовь Рабинович. «Самолет 

из Омска» из серии этюдов «Освоение целины» 1 

16 слайд 

Кинематограф реж. М. Калатозов, 1955 реж. И. Лукинский, 1959 реж. 

А. Сахаров, 

Описание слайда: 

Кинематограф реж. М. Калатозов, 1955 реж. И. Лукинский, 1959 реж. 

А. Сахаров, 1979 

17 слайд 

Медаль &quot;За освоение целинных земель&quot;  

Описание слайда: 

Медаль "За освоение целинных земель" 

18 слайд 

Итоги: «+» Сглаживание региональных различий в специализации 

сельского хозяйс 

Описание слайда: 

Итоги: «+» Сглаживание региональных различий в специализации 

сельского хозяйства; Создание крупной зерновой базы и целинного 

пшеничного пояса; Увеличение производства зерна; Превращение 

восточных районов страны в ведущие зернопроизводящие регионы; 

Создание производственной и социальной инфраструктуры на целинных 

землях; Отказ от использования принудительного труда, «принцип 



добровольности»; Изменение демографической картины целинных 

регионов (переселенческое движение); Решение в первые годы проблемы 

зернового дефицита в стране; В кратчайшие сроки было освоено 

производство и массовый выпуск с/х техники; Создание новых 

предприятий и рабочих мест 

19 слайд 

«-» Вместо 70-% (по плану) увеличения производства с/х продукции 

рост за 7-ле 

Описание слайда: 

«-» Вместо 70-% (по плану) увеличения производства с/х 

продукции рост за 7-летку составил всего 13 %; Необеспеченность 

трудовыми ресурсами, недостаток с/х техники и транспортных средств, 

отставание инфраструктуры; Невыгодное географическое положение, 

бездорожье, малые объемы зернохранилищ приводили к потере урожая; 

Государственные инвестиции на развитие целинного агросектора стали 

трансформироваться в невозвращаемые долги; Сокращение сенокосных 

и пастбищных земель в Казахстане привело к кризису животноводства; 

Целина отрывала средства от традиционных земледельческих центров 

страны; Разрушение плодородного слоя земли, что привело к крупным 

потерям; Увеличение потребления химических веществ привело к 

заражению почв и водоемов; Непродуманная распашка земель вызвала 

эрозию почвы; Освоение целины привело к дефецитУ рабочей силы в 

нечерноземных областях европейской части страны; Более 50-% зерна 

не соответствовало установленн 
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