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Середина ХХ века является одним из важнейших периодов для Казахстана. Именно в 

это время промышленность и экономика Казахстана переживают следующий этап своего 

развития. Вместе с тем, этнодемографическое положение Казахстана в это время претерпело 

значительные изменения и способствовало становлению и развитию государства. В данной 

статье мы остановимся на некоторых аспектах освоения целинных и залежных земель, 

которые оказали влияние на Казахстан. 

Освоение целинных земель началось в 1954 году. В 1954 году на февральско-

мартовском пленуме ЦК КПСС было принято постановление «Об увеличении производства 

зерна, освоении целинных и залежных земель». Освоение целины, увеличение объемов 

зерновых культур велось в основном на Урале и в Сибири, на Северном Кавказе и в 

Казахстане. 

По Советскому Союзу в 1954 году было вспахано 13,4 миллиона гектаров целинных и 

залежных земель. Из них 6,5 млн га, то есть 50%, находились в Казахстане. Так началось 

массовое движение «освоение целинных и залежных земель». Освоение целинных земель 

проводилось в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кокшетауской, 

Торгайской, Павлодарской областях. 

 К 1956 году в СССР предполагалось довести посевные площади до 28-30 млн. га. 

Освоение целинных земель велось необычайными темпами, в спешке. В 1955 году было 

вспахано 9,4 миллиона гектаров. А по плану планировалось вспахать 7,5 млн га. 

 Только в 1954-1955 годах за год в казахском крае было создано 337 новых совхозов. 

Названия вновь созданных совхозов сами по себе говорили о многом: были созданы совхозы 
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«Москва», «Ленинград», «Киев», «Ростов», «Одесса», «Кантемировец», «Тамановец». Они 

были созданы в Акмолинской, Кокшетауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-

Казахстанской областях [1]. 

 В 1954-1955 годах по всему Советскому Союзу вспахано 29,7 млн га целинных и 

залежных земель, в том числе по Казахстану - 18 млн га, то есть 66,6%. В результате 

освоения целинных и залежных земель в Советском Союзе удалось произвести 2 тыс. кг 

зерна на душу населения. По мировому опыту хватило бы 1 тыс. кг зерна на душу населения. 

 В целях освоения целинных земель в Казахстан приезжали рабочие различных 

специальностей. В период с 1953 по 1958 годы в совхозы и колхозы прибыло 266,6 тыс. 

механизаторов, в 1954 году в Акмолинскую область для освоения целины прибыло около 20 

000 человек. В целях ускорения освоения целины было предпринято множество мер. Тем, кто 

приезжал на освоение целины из других регионов, была оказана материальная помощь. 

Каждому человеку, прибывшему на освоение целины, была оказана единовременная помощь 

в размере от 150 до 1000 рублей. Кроме того, была оказана продовольственная и др. помощь. 

Прибывшие на целину были освобождены от налога на сельское хозяйство. 

В период с 1954 по 1959 годы в Казахской ССР на освоение целинных и залежных 

земель было израсходовано около 20 млрд. рублей.  

Освоение целины велось в Казахстане необычными темпами. В Казахстане 

увеличилась площадь пахотных земель. По объему производства зерна Казахстан вышел на 2 

место в СССР. В 1956 году целинники собрали 16 миллионов тонн зерна. Благодаря этому 

Казахстан обеспечил зерном Среднюю Азию и Сибирь, а также Урал. За годы освоения 

целины Казахстан стал многонациональной, интернациональной республикой. На 

казахстанской земле начали строить большое количество жилых домов, культурных 

объектов, проложены десятки тысяч километров дорог. 

 Во второй половине ХХ века динамика населения Казахстана неоднократно 

претерпевала изменения. Именно в этот период стали сказываться все негативные 

последствия явлений, имевших место в первой половине ХХ века. Это последствия 

миграционной политики начала ХХ века, национально-освободительного восстания 1916 

года, гражданской войны 1918-1920 годов, голода начала 20-30-х годов ХХ века, советской 

коллективизации, насильственного переселения, репрессий. Великая Отечественная война и 

освоение целинных и залежных земель оказали большое влияние на динамику 

демографического развития Казахстана. Именно в это время на территорию Казахстана были 

эвакуированы промышленные предприятия и рабочая сила, депортированы многие народы. 

Все это сказалось на демографической характеристике республики и вызвало ряд проблем во 

второй половине ХХ века [2]. 

Демографические, экологические и социально-культурные последствия освоения 

целины также были значительными. К 1960-м годам в целинных краях Казахстана ветровой 

эрозией подверглись 9 миллионов гектаров. В период с 1954 по 1962 годы для освоения 

целины в Казахстан прибыло 2 миллиона человек только из европейской части СССР. В 

республике доля казахского населения снизилась до 30%, что привело к проблемам в сфере 

употребления казахского языка, традиций и обычаев. 

В результате напряженных миграционных потоков численность населения Казахстана 

за период с 1939 по 1959 годы выросла почти в полтора раза, достигнув 9 294 741 человека. 

Произошли значительные изменения в землеустройстве населения. В 1959 году в Казахстане 

насчитывалось 182 городских поселения, в том числе 43 города и 139 поселков городского 

типа. Численность городского населения увеличилась в 2,4 раза по сравнению с 1939 годом, а 

их удельный вес увеличился с 27,7% до 43,7%, или в 1,6 раза. Так, Казахстан приблизился к 

общесоюзному показателю по удельному весу городского населения (48 %) [3, 652-с.]. 

Мероприятия по освоению целины также оказали влияние на развитие других 

отраслей народного хозяйства. В Акмолинске были построены два завода, необходимых для 

сельского хозяйства – Казахсельмаш и Целинсельмаш. В Павлодаре появились тракторный 

завод, крупные предприятия по производству минеральных удобрений. В Шортандах начал 
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работу Всесоюзный научно-исследовательский институт зернового хозяйства. Возглавлял 

этот институт известный ученый А. И. Бараев. 

В результате миграционных процессов середины ХХ века Казахская ССР стала 

полиэтничной республикой. Вместе с тем, по данным Всесоюзной переписи населения 1959 

года численность казахского населения по сравнению с предыдущей переписью увеличилась 

на 2 794 966 человек, то есть всего на 474 тыс. человек или только на 20%, а доля русских на 

62%, татар – на 79%, узбеков – на 32%, белорусов – в 3,4 раза, уйгуров – на 69% увеличилось 

количество других национальностей в 2,6 раза. Удельный вес казахов в национальном 

составе республики снизился на 8 пунктов и составил всего 30%. Это была «кульминация» 

снижения этого показателя в Казахстане, и в последующие годы этот показатель неуклонно 

рос. Доля русских в составе народов – на 42,7%, украинцев – на 8,2%, немцев - на 7,1%, 

татар - на 2,1%, узбеков - на 1,5%, белорусов - на 1,2%, уйгуров – на 0,6%, корейцев - на 

0,8%, доля азербайджанцев - на 0,4%, других национальностей – на 5,5 % [3, 53с.]. 

Таблица № 1. Полиэтнический состав Казахстана в середине ХХ века [4]. 

 1959 г. 1970 г. 1979 г.  1989 г. 

 Численн

ость 

населен

ия  (тыс. 

чел.) 

% 

доля в 

соста

ве 

насел

ения  

Численно

сть 

населения  

(тыс. 

чел.) 

% 

доля 

в 

соста

ве 

насел

ения 

Численн

ость 

населени

я  (тыс. 

чел.) 

% 

доля 

в 

соста

ве 

насел

ения 

Числен

ность 

населе

ния  

(тыс. 

чел.) 

% доля 

в 

составе 

населен

ия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего  9 294741 100 13 008726 100 14 

684283 

100 16 464 

464 

100 

Казахи 2 787309 30,0 4234166 32,6 5 289349 36,0 6 

534616 

39,7 

Русские 3 972042 42,7 5521917 42,5 5 991205 40,8 622754

9 

37,8 

Немцы 658698 7,1 858077 6,6 900207 6,1 957518 5,8 

Украины 761432 8,2 933461 7,2 897964 6,1 892400 5,5 

Татары 191680 2,1 285689 2,2 312626 2,1 327982 1,9 

Узбеки  135932 1,4 216340 1,7 263295 1,8 332017 2,0 

Белорусы 107348 1,2 198275 1,5 181491 1,2 182601 1,1 

Уйгуры 60142 0,6 121124 0,9 148241 1,0 185520 1,1 

Корейцы 74019 0,6 81598 0,6 91984 0,6 103315 0,6 

Азербайжа

нцы 

 0,4 57699 0,4 73345 0,5 90083 0,6 

Дунганы 10412 0,1 17240 0,1 22360 0,2 30210 0,2 

Другие 

этносы 

498 5,4 482 3,7 514 3,6 598 3,7 

Также был высоко оценен труд первых целинных застройщиков, которые в свое время 

участвовали в кампании по освоению целинных и залежных земель государством. Например, 

в 1956 году, когда был получен первый 1 миллиард, 40 530 человек были награждены 

орденами и медалями Советского Союза. 139 целинникам республики были присвоены 

звания Героев Социалистического Труда, 150 тысяч молодых людей награждены нагрудными 

знаками ЦК ВЛКСМ «За освоение целины». 

В результате того, что казахская земля приняла практически одномоментно 2 млн 500 

тысяч человек из разных регионов СССР в первые годы освоения целины и основным 

языком общения стал русский язык, в целинных областях закрыто 700 казахских школ. 

Теперь казахских детей начали обучать в школах-интернатах. В подавляющем большинстве 
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из них обучение велось на русском языке. Во-первых, это привело к разрыву казахской 

молодежи с национальным языком и культурой. Во-вторых, казахские населенные пункты и 

топонимы стали называться по-русски. 

Освоение целины осуществлялось в больших масштабах на казахстанской земле и 

оказало всестороннее влияние на жизнь республики. Следует отметить, что обеспечение 

страны зерном в основном решалось за счет освоения целины, что способствовало развитию 

других отраслей сельского хозяйства и народного хозяйства, таких как машиностроение, 

производство удобрений, капитальное строительство и др. Это историческая правда. Тем не 

менее, в хозяйствах с наибольшим казахским населением и тружениками отдаленных 

районов, где не шел процесс освоения целины, где земли были не пригодны для вспашки, 

пашни, скотоводства в полупустынных районах не строились и дороги не прокладывались, 

население в них оставалось социально ориентированным, уровень жизни оставался слишком 

низким 

В течение многих лет освоение целинных земель превозносилось как видение партии, 

победа государства и о его теневой стороне ничего не было и не могло быть сказано. Сегодня 

в основном подчёркивается, что в годы освоения целины не учитывались традиции и 

культура, казахского народа. В результате сужения сферы применения казахского языка 

сократилось общее число казахских школ, изданий газет и журналов на казахском языке. При 

этом, необходимо отметить, что первые годы независимости продемонстрировали 

укорененность менталитета и системы ценностей казахского народа, что позволило 

достаточно быстро решить многие проблемы, еще вчера казавшиеся неподъёмными.  
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«Исследование финансируется Комитетом по науке Министерства науки и высшего 

образования Республики Казахстан (грант №AP19676769)» «Логистика военных походов 

Российской империи в казахскую степь и Туркестанский край: влияние и последствия для 

казахского общества» 

 

Развитие духовной культуры является одним из ярких примеров, иллюстрирующих 

казахско-хивинские отношения изучаемого периода. Определенную трудность в ее изучении 

http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0103/analit03.php
mailto:nurbekgalam99@gmail.com

