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РАЗДЕЛ 1. ПОДЪЕМ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ПРИЧИНЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ИТОГИ 

__________________________________________________________ 

 

С.А. Липский 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

 

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ В КОЛХОЗЕ «ИСКРА» БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1954–1960-е ГОДЫ 

 

В рамках данного исследования обозначены основные тенденции социаль-

но-экономического развития колхоза «Искра» в 1954–1960-е годы на основе 

материалов периодической печати, устных воспоминаний, краеведческой лите-

ратуры. Исследование охватывает современную территорию Алексеевского 

сельского совета Благовещенского района. Освоение целины послужило осно-

вой для дальнейшего социально-экономического развития сел Алексеевского 

сельсовета. 

Ключевые слова: целина, Благовещенский район, сельское хозяйство, кол-

хоз «Искра», А.Н. Шарыбкин.  

 

Освоение целинных и залежных земель в 1950-е годы имело большое зна-

чение для социально-экономического развития городов и сел Алтая. Села Алек-

сеевского сельского совета Благовещенского района не стали исключением. 

В годы освоения целины жизнь в колхозе «Искра», включавшем пять поселе-

ний, заметно изменилась. Источниковую базу исследования составили выпуски 

районной газеты «Ленинский путь» за 1954-1958, 1960-1962 годы, интервьюи-

рование жителей Алексеевского сельсовета в количестве трех человек.   

Массовое освоение изучаемой территории было начато вначале ХХ века, 

а колхоз «Искра» был основан в годы коллективизации и первоначально вклю-

чал в себя только с. Алексеевка. На момент начала программы подъема целин-

ных и залежных земель в 1954 году в колхоз «Искра» входили с. Алексеевка, 

посёлки Александровка, Калиновка, Полыновка и Лобзоватый. В освоении це-

линных земель в колхозе «Искра» участвовало около 70-80 человек, включая 

около 60 жителей колхоза. Председатель колхоза А.Н. Шарыбкин (1952-

1961 гг.) вспоминал о начале целины: «В 1954 г. надо было засеять 5000 га. 

Первая целинная весна была шумной, дождливой, сеялками сеять было невоз-

можно. В полеводческих бригадах приходилось находиться день и ночь, при 
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свете костров и фонариков, технику порой ремонтировали прямо в борозде. 

Не обходилось без перегибов, заставляли распахивать все земли независимо от 

плодородия» [1, c. 18]. Материально-техническая база колхоза составляла на 

1954–1955 гг. 16 тракторов (3 ХТЗ-7, 10 ДТ-54, 3 МТЗ-50), однако колхозники 

активно использовали лошадей, что свидетельствует о недостаточной оснащен-

ности колхоза техникой. К августу 1954 г. было распахано 2309 га [2]. Колхоз 

«Искра» находился в числе передовиков района, так валовый сбор зерна соста-

вил 7,5 тыс. тонн в 1954 г., 9,7 ты. тонн в 1955 г., а в 1956 г. колхоз был первым 

в районе по темпам уборки кукурузы [1, с. 19; 3], это свидетельствует о том, что 

несмотря на отставание в материально-технической базе, целина поднималась 

за счет энтузиазма людей. В то же время в работе колхоза отмечались серьез-

ные проблемы, так в 3-й полевой бригаде не использовались на полную мощь 

зерноочистительные машины, что стало причиной срыва хлебозаготовок 

в 1956 г. [4].  

В Благовещенский район были направлены новоселы-первоцелинники, од-

нако в колхозе «Искра» их доля была незначительной [1, с. 18], это объясняется 

тем, что в районе, и в частности, в колхозе «Искра» имелась своя база специа-

листов — комбайнеров, механизаторов, в отличие от новых, создаваемых в го-

ды освоения целины совхозов. Ехали преимущественно шоферы из Москвы 

[5, с. 45], а также специалисты по радио- и электротехнике. Целинники рас-

квартировывались по домам местных жителей. Многие в дальнейшем возвра-

щались на Родину, некоторые оставались: Н. Стрижкин, П.Н. Иванов (п. Кали-

новка) и А.Е. Карпова (с. Алексеевка). 

При председательстве К.Е. Пяты (1961-1971 гг.) в Александровке заложен 

яблоневый сад [5, с. 48], такие же сады были заложены и в других поселках 

колхоза. В колхозе активно совершенствуются методы взращивания кукурузы. 

Начальник кукурузоводческого агрегата 3-й бригады П. Малашенко берет на 

себя обязательство взрастить 300 центнеров с гектара [6]. Активно выращива-

ются свекла, гречиха. Поля удобряются навозом, однако зафиксированы случаи 

его расхитительства [7]. В целом все это свидетельствует о повышении агро-

культуры ведения сельского хозяйства. 

С 1950-х гг. в колхозе «Искра» активно развивается животноводство. Жи-

вотноводческие бригады колхоза часто являлись обладателями переходящего 

Красного знамени в разные годы [1, с. 19; 8]. Строились кошары для овец, 

в бригадах крепли фермы. По надою молока колхоз «Искра» занимал среднее 

место среди хозяйств района. Увеличить надой получилось лишь с 1960 г., до-

ярки-передовики сдали за 1-е полугодие от 800 до 870 литров [8]. По сдаче мяса 
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и молока «Искра» держала первое место в 1960 г., так, при К.Е. Пяте план по 

сдаче мяса был перевыполнен на 46% [9]. Кроме того, в колхозе развивается 

птицеводство. Не обошлось и без кризисов: из-за отсутствия помещений птицу 

негде было разместить. Имеющиеся примитивные птичники не были оборудо-

ваны [10]. В 1960-е гг. эта проблема была решена постройкой курятника 

в Александровке.  

Особого внимания заслуживает социальное развитие колхоза «Искра» 

в годы целины. Происходит массовая перестройка жилищ с глинобитных на де-

ревянные [1, с. 18]. В 1955 г. начинается электрификация колхоза, в с. Алексе-

евка и в п. Калиновка устанавливаются дизельные электродвигатели «С-80» 

[1, с. 19; 11]. Электрификацией колхоза занимались В.Д. Удовенко, С.С. Каба-

лин, И.С. Кобзев, которые не имели специального образования. Электростолбы 

были преимущественно деревянные, плотники колхоза «Искра» помогали 

в электрификации. Однако стоит заметить, что на 1958 г. электричеством было 

оснащено лишь часть домов в Алексеевке [12], что свидетельствует о низких 

темпах электрификации.  

В докладе А.Н. Шарыбкина отмечается, что идет активное строительство 

в колхозе, однако районное правление не дает достаточного материала для 

строительства, а также горючего для автомашин [13]. В 1955 г. колхоз приобре-

тает радиоустановку, организовывается радиорубка в центре с. Алексеевка, на 

току звучит музыка. Однако и здесь наблюдается ряд проблем, например, не-

полная радиофикация в поселках колхоза [12]. Помимо электро- и радиофика-

ции развивается и система водоснабжения. В 1959 г. строятся сельский клуб 

и ФАП, где фельдшером работала Е.У. Фетисова из г. Серпухова. В годы цели-

ны ассортимент в сельском магазине становится разнообразнее. Начиная 

с 1954 г. улучшается быт колхозников, люди покупают швейные машины, мо-

тоциклы и приобретают прочие материальные блага. «До Великой Октябрьской 

социалистической революции в Алексеевке не было даже маленького ларь-

ка», – говорил житель с. Алексеевка И.Л. Шаповалов, тем самым подчеркивая 

активное развитие сельской инфраструктуры в 1950-1960-е гг. [14]. 

Досуг сельских жителей также заметно преобразился. До строительства 

дома культуры в 1959 г. центрами культурной жизни сельсовета являлись шко-

лы, где осуществлялся показ фильмов. Изначально показывали узкопленочное 

кино, с постройкой клуба показывали широкопленочное кино раз в неделю [11]. 

В культурной жизни колхоза активную роль играют сами целинники, так, кали-

ниновец В.С. Хохлов посвятил целине стих «Страда», который был опублико-

ван в районной газете «Ленинский путь» за 1956 г. [15]: 
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«Пришла пора. «Отдать концы!» 

Степной корабль по ниве мчится.  

Повсюду морем золотым 

Колышется пшеница.  

 

И днем, и ночью, в дождь и в зной.  

Туда, в село, на ток.  

Идет, как шел когда-то в бой, 

Автомашин поток…» 

 

Достижения работников колхоза «Искра» в освоении целинных земель 

и введении их в хозяйственный оборот были отмечены медалью «За освоение 

целинных земель», которую получил около 80 человек. Орденом «Трудового 

красного знамени» был награжден А.Н. Шарыбкин. В разные годы на районном 

уровне были отмечены комбайнеры С.С. Кабалин, Н.Г. Будянский, тракторист 

Н.Я. Сергеев, пастух Ф.И. Передереев, чабаны М.А. Сикулин, Г.Г. Абрамов 

и другие [16, 17, 18, 19].  

Таким образом, можно отметить, что в годы целины произошли значи-

тельные изменения в социально-экономическом развитии колхоза «Искра» 

происходит электрификация, налажено водоснабжение сел. Несмотря на раз-

личные проблемы, сельское хозяйство активно развивалось, целинные земли 

были освоены благодаря самоотверженному труду людей, которые в дальней-

шем были отмечены государственными наградами. В годы освоения целины 

значительно повышается агрокультура населения, увеличиваются подсобные 

хозяйства, были заложены основы для животноводства, позднее в Алексеевке 

были построены маслодельный, кирпичный заводы, колбасный цех, однако в 

1990-е гг. предприятия пришли в негодность. Сегодня же на территории Алек-

сеевского сельсовета действует ООО «Рассвет», существует ряд КФХ, с 1990-х 

гг. наблюдается постепенный отток молодежи с сельской местности, матери-

ально-техническая база обновляется, крайне слабо, однако инфраструктура с. 

Алексеевка продолжает постепенно совершенствоваться.  
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ВКЛАД ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА В ОСНОВАНИЕ ЦЕЛИННЫХ  

И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

В публикации актуализируется роль и важность освоения целинных и за-

лежных земель в развитии Шипуновского района. Подчеркивается значимость 

освоения целины для решения зерновой проблемы. Анализируется опыт работы 

целинников в районе. Новизна исследования заключается в привлечении новых 

источников и анализе трудовых достижений целинников их вкладе в социаль-

но-экономическое развитие Алтайского края. 

Ключевые слова: Алтайский край, Шипуновский район, целина, целин-

ники. 

 

История нашего государства наполнена и радостными, и трагическими со-

бытиями, которые не проходят бесследно. В разные периоды формировался ха-

рактер народа, его обычаи, культура, традиции. Целина – это не просто огром-

ные просторы степи, давшая огромные урожаи зерна. Это новый этап в истории 

нашей страны, повлиявший на судьбы целого поколения людей – тех, кто прие-

хал сюда по комсомольской путевке, чтобы освоить эти земли, а также тех, кто 

родился и вырос на этой земле. Это также и судьба тех, кто строил заводы 

и производил сельскохозяйственную технику для колхозов, занимающихся об-

работкой целинных полей, кто принимал поезда с огромными грузами зерна. 

Можно без преувеличения сказать, что годы поднятия целинных и залежных 

земель стали переломными и для нашего Шипуновского района. 

Целью работы является реконструкция этапов освоения целины в Шипу-

новском районе в 1950-е гг.  

Страна в начале пятидесятых годов испытывает острый недостаток в про-

дуктах сельского хозяйства. Например, в 1953 году в стране было собрано 

31,1 млн т зерна, а израсходовано на продовольственное снабжение населения 

и другие государственные нужды 32,4 млн т. Приходилось частично использо-

вать государственные резервы. Проблема носила всеобщий характер. Цен-

тральный комитет партии в решении Пленума, состоявшегося в сентябре 

1953 г., нацеливал общество на скорейший подъем исключительно всех отрас-

лей сельского хозяйства. Однако эти меры не могли без особых усилий обеспе-
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чить нужного результата. Ситуация требовала вовлечь в малые сроки в сель-

скохозяйственный оборот миллионы гектаров опустевших земель. 

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

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

305 тыс. га.  

Необходимо отметить, что инициатором освоения новых земель был Ал-

тайский край. Еще летом 1953 г. крайком КПСС и крайисполком направили 

в ЦК КПСС записку, в которой обосновывали необходимость освоения алтай-

ской целины и просили выделить на эти цели необходимые средства [1, с. 390]. 

Шипуновский район известен как хлеборобный, поэтому принял участие в це-

линной кампании. 

Конечно, и до этого ежегодно по мере сил распахивались новые земли, 

вводились в севооборот. Однако благодаря поставкам с 1954 г. со стороны гос-

ударства районным хозяйствам большего количества тракторов, почвообраба-

тывающего инвентаря, новой сельскохозяйственной технике, а также активное 

движение целинников в регион, за два года удалось увеличить посевные пло-

щади почти на 98 тыс. гектаров и довести их до 297 тыс. гектаров. 

Целинная кампания способствовала восстановлению страны после Вели-

кой Отечественной войны. Ожили сибирские деревушки, в бурный рост пошло 

строительство, на некогда пустующих массивах появились полевые станы, села 

и поселки. 

Если за три доцелинных года (1951–1953) в закрома государству Шипу-

новский район отправил 91 тыс. т товарного зерна, то за три целинных года 

(1954–1956) – 360 тыс. т – в четыре раза больше [3]. В 1954 г. район с площади 

190 тыс. гектаров собрал на круг почти по 18 ц с гектара. 

Появился в колхозно-совхозных закромах зернофураж – пошло в гору 

и общественное животноводство. Если до 1955 г. средний надой на одну корову 

не превышал 1500 кг, то за годы восьмой, девятой и десятой пятилеток превы-

сил 2300 кг, сдаточный вес одной головы КРС доведен до 420-430 кг. 

Достигнутые успехи стали результатом самоотверженного труда наших 

людей. Вместе с коренными хлеборобами при поддержке и помощи опытных 

механизаторов битву за хлеб вели те, кто приехал на целину, полюбил наши 

просторы и остался здесь навсегда. Вторую родину на Шипуновской земле об-

рели около 100 целинников. 

Среди тех, кто в числе первых в марте 1954 г. прибыл из Ленинграда – 

комсомолец Александр Павлович Шулов, токарь Балтийского завода. После 

краткосрочных курсов при Белоглазовской МТС получил трактор, пахал на 

нем, буксировал сеятельный агрегат, прицепные комбайны, сволакивал солому, 

зимой вытачивал детали на токарном станке, вечерами сидел за учебниками, 

готовил контрольные работы в Рубцовский техникум механизации и электри-
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фикации сельского хозяйства, где учился заочно. Всегда стремился добиваться 

высокой производительности труда. 

По комсомольской путевке из Калужской области прибыл к нам Сергей 

Федорович Петров. Бывший литейщик стал механизатором колхоза им. Кирова. 

Работал исключительно добросовестно, в совершенстве знал тракторы всех ма-

рок, комбайны и другие сельскохозяйственные машины. Его труд отмечен ор-

деном Трудового Красного Знамени. 

Большая группа целинников прибывала в Хлопуновскую МТС. На благо-

датной земле остались жить и работать Иван Павлович Выхор с Украины, Ана-

толий Павлович Пискарев из Калуги, Василий Тимофеевич Костюлин из Воро-

нежа, Юрий Николаевич Гребенев и Илья Васильевич Каулин из Ленинграда. 

И.П. Выхор длительное время работал механизатором, семь лет – бригадиром 

комплексной бригады, стал заместителем председателя колхоза. Награжден ор-

деном Трудового Красного Знамени. Это лишь малая часть людей, которые 

приехали для освоения целины в Шипуновский район. На таких людях держа-

лись совхозы, которые возникли более 60 лет назад [4].  

Также среди целинников были и те, которые мешали нормально трудиться 

и жить, доставляя немало хлопот руководителям МТС, колхозов и совхозов. 

Например, один из них — Миша Марков. Он приехал в целинный совхоз «Бе-

логлазовский» и сходу назвал себя «кузнецом личного счастья». Вроде и звучит 

неплохо: каждый, честно работающий на своем посту, является кузнецом свое-

го и всеобщего счастья, но этот был из тех «кузнецов», которые за обедом ищут 

большую ложку, а если работать – у них болит живот. Ребята, работавшие день 

и ночь, посадили его на попутную машину и отправили восвояси, сказав: «Чтоб 

больше твоей ноги здесь не было. А если вернешься, то пеняй на себя» [4]. Он 

не вернулся.  

Государство высоко оценило вклад тружеников района в освоение сырье-

вых земель: за большой вклад в дело государства – увеличение на 98000 га. це-

линных земель, увеличение производства зерна и продуктов животноводства 

и их продажу государству, Верховный Совет Указом от 11 января 1957 г. 

наградил рабочих, колхозников Шипуновского сельскохозяйственного района, 

510 служащих, руководителей, специалистов были награждены орденами СССР 

и медалями. 

В период освоения целины район серьезно преобразился. Все лучшее по 

благоустройству начинает внедряться в районе. Строится дом культуры город-

ского типа с богатым внешним оформлением. Создаются коллективы художе-

ственной самодеятельности, которые приобретают по нескольку комплектов 

концертных костюмов, открываются секции, строятся стадионы [3, с. 138]. 

Таким образом, на основе проанализированных документов и материалов 

можно отметить, что процесс освоения целинных земель в нашем районе про-
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шел успешно, несмотря на трудности. Целинники района внесли неоценимый 

вклад в его развитие. 
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ЦЕЛИНА В ЛИЦАХ: ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ НИКИТИН 

 

Рассмотрен период освоения целины в совхозе «Краснознаменский» Курь-

инского района под руководством Ивана Григорьевича Никитина. Данный про-

цесс представляет интерес с точки зрения анализа того, как личность, имея 

огромный опыт, смогла успешно организовать процесс освоения новых земель 

и мобилизовать людей для выполнения масштабной задачи. 

Ключевые слова: целина, совхоз «Краснознаменский», Курьинский район, 

Иван Григорьевич Никитин, освоение целинных и залежных земель. 

 

Эпоха освоения целинных и залежных земель ознаменовалась важным пе-

риодом в развитии сельскохозяйственной отрасли, открыв новую главу в исто-

рии национального хозяйства. Алтайский край стал одним из регионов подъема 

целинных земель, и участие людей в данном процессе является одним из клю-

чевых факторов успешной реализации проекта, что и привлекает внимание ис-

следователей. В статье мы рассмотрим вклад И.Г. Никитина, первого директора 

целинного совхоза «Краснознаменский», в процесс подъема целинных земель 

в Курьинском районе Алтайского края. Для данного исследования привлечены 

материалы краевых газет «Голос» и «Алтайская правда», а также воспоминания 

Сергея Никитина, сына Ивана Григорьевича Никитина [1]. 
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В феврале 1954 года, с началом реализации программы по освоению це-

линных земель на Алтае, крайком партии выдвинул кандидатуру Ивана Григо-

рьевича Никитина на роль директора нового совхоза. Совхоз, планировавшийся 

к созданию, должен был разместиться в Курьинском районе, что стало знако-

вым решением для всей местности. 

Жительница села Краснознаменка, Юлия Николаевна Адышева, с теплотой 

вспоминает значимое событие начала 1954 года. В феврале того года Иван Гри-

горьевич Никитин, прибыв из Барнаула, принес новости, которые в корне изме-

нили жизнь многих семей. С собой он принес известие о своем назначении на 

пост директора будущего совхоза в Курьинском районе Алтайского края, бла-

годаря рекомендации крайкома партии.  

До этого момента Иван Григорьевич уже показал себя, руководя совхозом 

«Белоярский» в Краюшкинском районе, который позже получил название Пер-

вомайский район Алтайского края. С этих пор его карьера взяла новый виток.  

Подготовка к освоению целины началась в начале марта. Иван Григорье-

вич сформировал команду специалистов. Как отмечает Сергей Иванович Ники-

тин, организацией совхоза, как говорил народ, занимались три Ивана: директор 

совхоза И. Никитин, главный агроном И. Востриков и землеустроитель И. Куз-

нецов [1]. Объединенные общей целью, они направились в Курьинский район, 

чтобы начать работу над проектом освоения целины. После прибытия в рай-

центр команда приступила к выбору местоположения для будущего совхоза. Их 

выбор пал на живописное место на берегу реки Локтевка, расположенное неда-

леко от железнодорожной станции Поспелиха, что облегчало логистические за-

дачи [2, с. 266]. Здесь и было решено разместить сельскохозяйственное пред-

приятие, которое получило название з/с «Краснознаменский». 

2 марта 1954 года И.Г. Никитин зачислил более 200 добровольцев в струк-

туру вновь созданного совхоза. Первоцелинники, многие из которых олицетво-

ряли молодость и прогресс, стали ключевыми фигурами в развитии сельскохо-

зяйственной отрасли на Алтае. Они откликнулись на призыв партии, проявив 

значительный энтузиазм и стремление работать на благо страны. 

Именно в те дни из различных уголков СССР собиралась молодежь. От-

кликнувшись на призыв Центрального Комитета КПСС, они приезжали с целью 

внести свой вклад в общее дело. Как вспоминает Сергей Никитин, первоцелин-

ники ехали в марте 1954-го громко, с гармошками [1]. На грузовиках и автобу-

сах с транспарантами их забирали со станции Поспелиха и везли за 50 верст 

в Курьинский район на голую площадку будущего совхоза «Краснознамен-

ский» в окружении забытых Богом деревушек. Дальше – либо в палатку, либо 
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на постой к местным жителям. Многие из них были комсомольцами и отлича-

лись особой самоотверженностью и энтузиазмом. Они не просто упорно труди-

лись, они вдохновляли друг друга, создавая атмосферу товарищества и взаимо-

помощи. И после работы они умели интересно и весело отдыхать, наполняя 

свободное время радостью и смехом. 

Поразительно, но факт: плодородные земли, остававшиеся невозделанны-

ми, были распаханы и введены в оборот, общая площадь которых составила 

13485 гектаров [2, с. 266]. 

Неугасимый задор и трудолюбие целинников привели к тому, что урожай 

1954 года оказался поистине обильным. Никитин Сергей Иванович вспоминает: 

«Краснознаменский совхоз весь тонул в зерне, из-за чего элеваторы трещали по 

швам, и порой некуда было ссыпать хлеб. Страх брал от избытка зерна» [1]. 

В связи с дефицитом автотранспорта зерно временно хранилось прямо на по-

лях, чтобы не тормозить работу комбайнов, а ночью его отправляли на токи. 

Развитие совхоза продолжалось неуклонно, и вскоре он стал примером процве-

тания и образцом для подражания. Во главе этого преобразования стоял Иван 

Григорьевич Никитин, директор совхоза, чья опытность и мудрость руковод-

ства способствовали успеху всего предприятия.  

В эпоху, отмеченную героизмом и невероятными достижениями, был за-

ложен фундамент для нового совхоза. На месте пустырей возвышались жилые 

дома, а рядом с ними – здание средней школы, готовое принять первых учени-

ков. Надежда Демьяновна, супруга Ивана Григорьевича, заняла пост первого 

директора Краснознаменской средней школы. Не заставила себя ждать и боль-

ница, открыв свои двери для всех нуждающихся в помощи, а также детский сад, 

радующий глаз своими яркими игрушками и детским смехом. Производствен-

ные помещения, необходимые для поддержки сельскохозяйственной деятель-

ности, тоже были построены в этот период стремительного роста.  

Вспоминая те времена, жители села упоминают о визите высокопостав-

ленных гостей из Индии, который произошел в середине 1955 г. В совхоз при-

была делегация во главе с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру. 

Его визит в Алтайский край был мотивирован стратегическим интересом – 

опыт освоения почти 3 миллионов гектаров целинных земель представляло со-

бой особый интерес для Индии [3]. 

Во время официального визита группа партийных лидеров проводила вы-

сокопоставленного гостя по нескольким передовым агропредприятиям Алтая 

и остановила свой выбор на хозяйстве «Краснознаменский». Этот выбор был 

обусловлен наличием всех атрибутов успешного освоения целины: отлаженная 
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производственная структура, современная техника и технологии, квалифициро-

ванные специалисты и хорошо организованный быт работников.  

В начале визита в совхоз гости из Индии уделили внимание машинному 

парку, чтобы понять, с помощью каких инструментов и техники, а также благо-

даря усилиям кого, удалось превратить целину в плодородные поля.  Дж. Неру 

проявлял интерес к демонстрации сельскохозяйственной техники в действии, 

задавал вопросы о методах выращивания пшеницы и даже без предупреждения 

посетил дом Николая Затинацкого, механизатора, переехавшего на целину из 

Кемерово [2, с. 267]. Затем они прогулялись по улицам совхоза, чтобы лучше 

узнать его повседневную жизнь, прежде чем отправиться на поле, что стало 

следующим этапом их программы. В поле, на сопке Неру (названа в честь ви-

зита Дж. Неру. – Авт.), они остановились, чтобы вдохновиться видами и обсу-

дить достижения в земледелии, которые были для них особенно важны [4]. Гос-

тей, в первую очередь, интересовало, как удалось за короткий период времени 

достичь богатого урожая. Второй важной темой для них стал быт и условия 

труда земледельцев: их настроение, отдых и заработная плата. Они стремились 

понять, какие факторы способствуют высокой производительности и удовле-

творенности работой среди местных жителей. Не обошли стороной и вопрос об 

использовании современных технологий и методик в аграрном секторе, что 

позволило бы улучшить и оптимизировать процессы на совхозе. 

Через год или два после визита индийской делегации совхоз также прини-

мал гостей из США. Этот обмен опытом и идеями подчеркивает важность меж-

дународного сотрудничества в аграрной сфере и вклад каждого в общее разви-

тие и улучшение условий труда и жизни в сельскохозяйственных сообществах 

по всему миру. Встреча с американскими гостями была наполнена особым ин-

тересом к быту целинников [2, с. 267]. Они проявляли необычайное любопыт-

ство, стремясь запечатлеть каждый момент своего пребывания.  

Отмечается и приезд монгольской делегации, состоящей из 15 человек, ко-

торые интересовались, как организовано освоение целины. Они общались с це-

линниками, осматривали технику и построенные объекты. 

Тем не менее встреча как с американской, так и с монгольской делегация-

ми не была столь пышной и официальной, в отличие от приема, организованно-

го для Дж. Неру. Его встречали с хлебом-солью и дарили подарки, символизи-

рующие гостеприимство и уважение. Один из моментов, который особенно за-

помнился и подчеркнул уникальность встречи с Дж. Неру – это мешочек с пер-

воцелинным зерном. Именно этот мешочек, вышитый бисером и выполненный 

из атласа, стал символом плодородия и новых начинаний [2, с. 267]. 
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Иван Григорьевич был человеком, чьи приоритеты касались скорее благо-

получия коллектива и процветания совхоза, чем личного обогащения или ком-

форта. Скромность его жилища была свидетельством этого: он проживал в не-

широких стенах половины двухквартирного целинного дома. Несмотря на от-

сутствие роскоши, он считал своим долгом обеспечивать достойную жизнь для 

своей большой семьи, в которой воспитывалось шестеро детей. Именно благо-

даря таким людям, как Иван Григорьевич, совхоз процветал, превращаясь 

в пример успешного сельскохозяйственного предприятия. В 1987 г. И. Никитин 

ушел из жизни. Газета «Алтайская правда» опубликовала некролог, который не 

просто информировал об утрате, но и подробно останавливался на значимости 

личности Ивана Григорьевича. Он был удостоен множества наград за свою ра-

боту и вклад в развитие, и в некрологе с особым вниманием отмечались как его 

лидерские качества, так и его навыки организатора [2, с. 267].  
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ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИНДИИ ДЖ. НЕРУ  

В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В 1955 Г. 

 

Статья посвящена рассмотрению визита премьер-министра Индии Джава-

харлала Неру в Алтайский край в 1955 г. В работе называются причины заинте-

ресованности Дж. Неру в посещении Алтайского края, а также дается описание 

его визита в край. В статье демонстрируется, какие области ведения хозяйства 
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в совхозе «Курьинский» Курьинского района заинтересовали Дж. Неру. Автор 

приводит статистические данные по совхозу «Курьинский» за 1954-1955 гг.  

Ключевые слова: Дж. Неру, Алтайский край, целина, совхоз «Курьин-

ский», Индия. 

 

Шестьдесят девять лет назад, летом 1955 г., премьер-министр Индии 

Джавахарлал Неру посетил СССР с продолжительным визитом с 7 по 23 июня. 

Визит Дж. Неру отличался не только своей продолжительностью, но и оказан-

ным влиянием на дальнейшее развитие и углубление советско-индийских от-

ношений, а также широтой своего охвата, – визит включал в себя посещение 

Центральной Азии, Европейской части СССР, Сибири и, конечно же, Алтай-

ского края. 

Алтайский край заинтересовал Дж. Неру в качестве региона активных пре-

образований в сельском хозяйстве, которые, например, выражались в улучше-

нии технической оснащенности, развитии инфраструктуры и освоении целин-

ных и залежных земель. Так, в Алтайском крае за период с 1954 по 1955 г. было 

освоено более 2,7 млн га целинных и залежных земель [1]. Ко всему прочему, 

интерес Дж. Неру к Алтайскому краю подкреплялся возможностью заимство-

вать опыт и применить его в ходе капиталистических преобразований в сель-

ском хозяйстве Индии, которые включали в себя перераспределение земли, 

строительство оросительных сооружений, развитие кредитной, сбытовой и по-

требительской кооперации. 

После обретения независимости в Индии выделялось две главные пробле-

мы в сельском хозяйстве – высокий уровень неравенства в распределении до-

ходов и земли, а также отставание роста производства продовольственного зер-

на от роста населения. Поэтому перед сельскохозяйственной политикой прави-

тельства Дж. Неру стояли две основные задачи – увеличение сельскохозяй-

ственного производства и уменьшение уровня неравенства в сельской местно-

сти. Решение задач достигалось путем проведения земельных реформ, увеличе-

ния роли местного самоуправления, создания социальной инфраструктуры 

и механизации сельского хозяйства. 

Таким образом, поездка в зерносовхоз «Курьинский» (в последующем 

«Краснознаменский». – Авт.) позволяла Неру ознакомиться с советскими мето-

дами ведения сельского хозяйства и эффективностью советской сельскохозяй-

ственной техники, а также с опытом достижения значительных результатов 

в сельском хозяйстве за короткий промежуток времени. 
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Дж. Неру вместе со своей дочерью Индирой Ганди прибыл в Рубцовск 

16 июня 1955 г. в сопровождении первого заместителя министра иностранных 

дел СССР В.В. Кузнецова, чрезвычайного и полномочного посла СССР в Рес-

публике Индия М.А. Меньшикова, заведующего протокольным отделом МИД 

СССР Ф.Ф. Молочкова. 

На аэродроме Рубцовска Дж. Неру и И. Ганди в компании сопровождаю-

щих были встречены секретарем Алтайского крайкома КПСС Н.И. Беляевым, 

председателем Алтайского крайисполкома К.Г. Пысиным, секретарем Рубцов-

ского райкома партии Карцевым, председателем Рубцовского райисполкома Ря-

зановым и председателем Рубцовского горисполкома В.Л. Зибаревым. Дж. Не-

ру и его дочь были тепло встречены жителями Рубцовска, а пионеры, в свою 

очередь, преподнесли индийским гостям букеты цветов. 

В ходе своего пребывания на аэродроме Рубцовска Дж. Неру произнес 

дружественную речь: «Я много слышал о программе освоения целинных и за-

лежных земель и хотел побывать здесь. Здесь есть чему поучиться. Вы смелые 

и сильные люди, вы проводите очень большую работу. Я рад познакомиться 

с вашей работой. Большое спасибо вам за такой теплый прием» [2]. 

После встречи на аэродроме Рубцовска Дж. Неру и И. Ганди в сопровож-

дении секретаря Алтайского крайкома КПСС Н.И. Беляева и председателя Ал-

тайского крайисполкома К.Г. Пысина направились в целинный зерносовхоз 

«Курьинский», основанный 20 марта 1954 г. 

Курьинский совхоз за короткий период существования, чуть более года, 

добился больших успехов: было сдано государству 120 тыс. пудов хлеба в 1954 

г. и посеяно 25 тыс. га зерновых в 1955 г. Следует отметить хорошую техниче-

скую оснащенность совхоза по сравнению с другими колхозами и совхозами 

края. В 1955 г. на балансе совхоза числилось 74 трактора, из них мощных ма-

шин ДТ-54 – 56 штук, С-80 – 17, комбайнов – 39, сеялок – 70 и сотни пятикор-

пусных плугов [2, 3]. В этом отношении совхоз «Курьинский» являлся образцо-

во-показательным. 

Строительные работы в Курьинском совхозе продолжались и во время ви-

зита индийских гостей: весной 1955 г. был заложен фундамент под 50 жилых 

домов, а также в процессе строительства находилась школа и два зерносклада. 

По ходу посещения Курьинского совхоза Дж. Неру пристально интересо-

вался техникой совхоза, нормами выработки на тракторах и комбайнах, мето-

дами ведения сельского хозяйства. И. Ганди, со своей стороны, затронула бы-

товую сторону жизни целинников, – руководству Курьинского совхоза были 



20 

заданы вопросы касательно стоимости домов и дальнейшего использования 

местных материалов в жилищном строительстве. 

На прощание директор совхоза И.Г. Никитин подарил Дж. Неру вышитый 

бисером мешочек с пшеницей урожая 1954 г. «Нам было доверено отобрать са-

мые лучшие зерна пшеницы в атласный расшитый мешочек с изображением 

«Голубя» мира для подарка премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, по-

сетившему наш целинный совхоз. Это посещение индийской делегации произ-

вело на нас, детей-подростков, неизгладимое впечатление», – вспоминает дочь 

И.Г. Никитина Вера Ивановна Никитина-Ляховская [4]. 

Возвратившись на аэродром Рубцовска после своей короткой поездки 

в Курьинский совхоз, Дж. Неру произнес перед жителями Рубцовска речь на 

прощание [3]: «Благодарю вас за гостеприимство. Мне очень понравились ваши 

обширные просторы и ваш сильный ветер, который меня освежил». 

Необходимо отметить, что опыт освоения целины не мог быть полностью 

применим в сельском хозяйстве Индии в силу различий в структуре экономик 

двух стран и распределении властных полномочий между центром и регионом, 

вдобавок Дж. Неру не был сторонником создания предприятий по типу совхоза 

или колхоза. Поэтому в ходе посещения совхоза «Курьинский» Дж. Неру в ос-

новном интересовал вопрос применения техники в сельском хозяйстве, которое 

могло позволить увеличить эффективность сельскохозяйственного производ-

ства. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК КОМПОНЕНТ  

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОЦЕЛИННИКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 

В данном исследовании с точки зрения системно-комплексного подхода 

раскрываются особенности проявления физкультурной и спортивной активно-

сти первоцелинников как своеобразной формы досуговой деятельности в раз-

личных микросоциальных и профессиональных группах. Спорт и физическая 

культура рассматриваются как одна из форм социально-культурной жизни 

в контексте истории повседневности жителей Алтайского края.  

Ключевые слова: целина, Алтайский край, физическая культура и спорт, 

история повседневности.   

 

Освоение целины является крупнейшим аграрным мероприятием в СССР, 

которое оставило существенный отпечаток в истории современной России. 

В настоящее время в изучении истории освоения целинных и залежных земель 

все больше начинает преобладать тенденция переориентации с социально-

экономического видения проблемы на интенсификацию исследований в спек-

тре проблем повседневности. Различные исследователи выделяют множество 

разноплановых подходов и проблемных вопросов, однако спортивная и обще-

физическая составляющая проблемы в большинстве работ не затрагивается или 

же остается слабоосвещенной, что следует из специфики рассматриваемой те-

мы и недостатка соответствующего материала.  

В период отправки первых целинников на Алтай и другие регионы страны 

на страницах советских газет была размещена информация о сборе необходи-

мых вещей на целину: в дорогу добровольцам рекомендовалось брать с собой 

«спортивный костюм, для холодных вечеров теплую одежду, также посуду, му-

зыкальные инструменты, различный спортинвентарь и др.» [1, с. 2]. Поскольку 

около 90% целинников, приезжавших на Алтай, составляла молодежь по ком-

сомольским путевкам, то потребность в организации досуга, в том числе спор-

тивного, была высока. На Алтае в этот период, как и во многих других регионах 

Сибири, существовала серьезная проблема со спортивно-материальным обес-

печением, в большинстве районов отсутствовали даже элементарные спорт-

площадки в райцентрах, а имевшиеся три стадиона в Барнауле находились 

в нерабочем состоянии [2, л. 312]. Поэтому многие спортивные игры происхо-
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дили на очищенных от сора и травы полях. Самой популярной из них являлся 

традиционно футбол, ворота ставили из досок, старых сгнивших распиленных 

шпал или брусов, но чаще из обычных палок. Даже обычный футбольный мяч 

был не у всех коллективов. Обычно им делились местные школьные и комсо-

мольские организации, местные мальчишки, но часто он был самодельным, вы-

полненным с наполнением из старых покрышек или иного материала, перевя-

занных холщевиной или обычной веревкой [3, с. 165-166]. По воспоминаниям 

одного из первоцелинников Анатолия Тарасенко: «Приезжавшей молодежи … 

недоставало условий для отдыха и занятий спортом, нормального досуга и об-

щения…» [4]. Как замечает Григорий Баум в своих очерках, на первых порах 

организационная работа была не до конца налажена и многие приезжавшие, из 

числа молодежи, искали различные способы, чтобы скрасить свободное время: 

«Некоторые молодые парни, в свободное от работы время, боксировали в пер-

чатках и колотили привезенную с собой грушу, которую успели прицепить, 

остальные тоже занимались «спортом» – играли на высадку в дурака» [5]. Еле-

на Цыгельная вспоминала о молодости своего отца: «Тут они хватались за лю-

бую инициативу снизу. Строили стадионы и хоккейные корты, приобретали 

спортивный инвентарь, учреждали собственные призы и премии молодежным 

коллективам и передовикам» [6]. В письмах в редакции газет говорилось о не-

достатке различных средств для проведения досуга, поэтому многими местны-

ми торгующими организациями направлялись преимущественно музыкальные 

инструменты, но присутствовал и спортинвентарь, коньки, мячи, лыжи и др. 

Шинники, автозаводцы, текстильщики приготовили несколько бильярдных 

столов, различные комплекты шашек, шахмат и домино [7, с. 33, 38]. Частные 

и групповые общефизические занятия и ежедневные спортивно-

оздоровительные комплексы не были особо популярны, что в первые моменты 

по приезде, что в дальнейшем. Разве что имели место среди молодежи и более 

возрастных мужчин способы физиотерапии посредством закалки на свежем 

воздухе и небольшие комплексы утренней зарядки по утрам, имевшие узкий 

локальный характер. Постепенно, в связи с определением широкого круга 

и объема работ, ее интенсификации, не многие изъявляли желания заниматься 

еще какой-либо досуговой физической активностью, поэтому в ходу больше 

были различного рода посещения сельских и районных клубов, домов культу-

ры, кинотеатров, широко распространилось увлечение азартными играми, что 

иногда приводило к отрицательным последствиям [8, с. 145-146, 163].    

В сельской местности функционировали различные спортивные общества. 

Самыми крупными на апрель 1955 г. являются отделения Всесоюзных ДСО 
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«Урожай» и «Колхозник», физкультурные коллективы которых функциониро-

вали во многих районах края [9, с. 564-565]. В конце 1955 г. ДСО «Урожай» 

Алтайского края объединяло физкультурные коллективы различных предприя-

тий, служащих сельского хозяйства, заготовок и приезжих целинников. В ДСО 

было создано 298 коллективов ФК из нескольких структурных подразделений: 

МТС, совхозов, предприятий, а ДСО «Колхозник» насчитывал 850 коллективов 

ФК, включавших 34 тыс. человек и 877 юридических членов, однако, не все 

райцентры и деревни были охвачены их влиянием. Например, в Змеиногорском, 

Солонешенском и Тальменском районах их подразделения числились лишь 

формально [10, л. 266, 269; 2 л. 295]. Несмотря на выход постановления Совета 

министров РСФСР «О создании спортивных коллективов на селе» еще в декаб-

ре 1950 г., развитие это шло с трудом. Руководители сельхозорганизаций не 

выделяли деньги на строительство спортивных сооружений и инвентарь, а пер-

вый сельский стадион в Алтайском крае был построен лишь к 1957 г. в с. Кыт-

маново [7, с. 41-43, 45]. 

 В октябре 1954 г. был введен новый Всесоюзный физкультурный ком-

плекс ГТО и, соответственно, вводились плановые показатели по количеству 

значкистов. Из-за широкого прибытия целинников в Алтайский край эти пока-

затели поднимались, но не все целинники были заинтересованы в участии, и у 

них имелась определенная «бронь» от руководства в связи со спецификой про-

фессионального положения, из-за чего процент показателей исполнения плана 

по подготовки значкистов ГТО составил около 1/3 от необходимого [2, л. 298]. 

В целом, как отмечается в отчетах крайкома, состояние спортивно-массовой 

работы было неудовлетворительным, в большинстве других спортивная и физ-

культурно-массовая работа проходила на низком уровне [2, л. 312].  

Однако уже через год, в 1955 г., в Алтайском крае было создано и функци-

онировало 762 спортивных коллектива в колхозах, 167 коллективов с секциями 

по легкой атлетике, футболу, волейболу, шахматам и шашкам в совхозах 

и МТС. Многие сельские спортсмены и целинники являлись участниками этих 

секций [2, л. 267]. Сельские клубы и библиотеки предоставляли помещения для 

тренировочных занятий, показательных выступлений и физкультурных вече-

ров, выставок, фотовитрин, демонстрации кинофильмов на спортивную тема-

тику [2, л. 68, 75]. Организовывались различные спортивные соревнования, 

спартакиады, эстафеты, приуроченные к праздничным событиям, проходившим 

в различные времена года (праздник «Русской зимы», «Масленица», праздник 

«Красной борозды», «Праздник Урожая», «День советской молодежи» и т.д.). 

В теплые летние и весенние, сухие осенние сезоны спортивная часть была 
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представлена соревнованиями по стрельбе, футболу, волейболу, шахматам, бе-

гам, плаванием, велоспортом, легкой атлетикой [11, с. 124-125, 127]. В 1955 г. 

в Барнауле была проведена Всесоюзная зимняя спартакиада работников МТС 

и совхозов районов освоения целинных и залежных земель. Приезжали также 

спортсмены-новоселы из Казахстана, Урала, Поволжья и Сибири. Соревнова-

лись в беге на коньках и в гонках на лыжах [12, с. 4].  

Таким образом, можно отметить, что спортивно-физкультурная повсе-

дневность первоцелинников Алтайского края имела свои особенности. С одной 

стороны, спорт и физическая активность как средство досуга было не особо 

распространено среди молодых новоселов в силу высокой интенсивности труда 

и носило больше фрагментарный характер. Инициатива поступала, но имела 

узкий круг единомышленников и распространялась в основном на спортивные 

игры. Правительство союзного и регионального уровней пыталось решить про-

блему обеспечения жителей и приезжавших целинников спортивными формами 

досуга, но с разной степенью успешности. Если сравнивать спортивный досуг 

с другими способами свободного времяпровождения, приоритет отдавался рай-

онным или городским клубам, домам культуры, библиотекам, кинотеатрам 

и т.д. Тем не менее первоцелинники вступали в спортивные общества, коопери-

ровались с местными комсомольцами, проводили различные общественные 

сборы и вступали на спартакиадах и различных спортивных фестивалях, при-

уроченных к массовым праздникам.  
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В данной статье приведен сравнительный анализ уровня развития инфра-

структуры Алтайского края до начала освоения залежных земель и в годы раз-

вернувшейся целинной программы. Основной акцент сделан на улучшение со-

циальной и инженерной базы поселков, но также прослеживается влияние уве-

личения мощности предприятий на города региона. Автор приходит к выводу, 

что целинная кампания стала рубежным событием в развитие инфраструктуры 

Алтайского края, вывела ее на новый уровень. 
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В период 1954-1964 гг. в СССР развернулась активная кампания по освое-

нию залежных и целинных земель. Правительством было намечено в 1954 

и 1955 гг. освоить 13 млн га целинных и залежных земель, доля Алтайского 

края при этом составляла 2 млн 305 тыс. га. Еще до официального объявления 

о начале целинной кампании на Алтай начали прибывать рабочие кадры со всей 

страны. В ходе освоения новых земель увеличивалось число работников уже 

существующих совхозов и колхозов, а главное – создавались сотни новых.  

Регион был не готов к обеспечению постоянно прибывающих новых рабо-

чих жильем, из-за чего новоселам приходилось тесниться в бараках, палатках, 

либо подселяться к местным колхозникам. Наряду с жилищной проблемой так-

же стоял вопрос обеспеченности людей всей необходимой инфраструктурой, 

особенно таких ее отраслей, как социальной и инженерной. В связи с отсут-

ствием комфортных условий для жизни значительная часть целинников не осе-

дала на территории Алтайского края, из-за чего скорейшее решение столь 

острой проблемы имело одно из решающих значений для удержания приезжих 

в крае. 

Для решения задач строительства объектов социальной инфраструктуры 

в целинных районах были созданы строительно-монтажные тресты, имевшие 

квалифицированных строителей, специалистов-планировщиков и архитекторов 

[1, с. 189]. Но из-за огромных объемов строительства тресты не справлялись, 

и половина всего жилищного строительства падала на плечи самих новоселов. 

Быстро росли поселки совхозов «Шарчинский», «Кытмановский», «Комсо-

мольский» и др. За 8 лет активного освоения целинных земель с 1958 по 1965 г. 

в Алтайском крае было построено 126,6 тыс. кв. м жилой площади, в которые 

входили 8 тыс. жилых домов в сельской местности [2, с. 318]. Для лучшего по-

нимания этих цифр стоит обратиться к воспоминаниям целинников, которые 

нередко писали о продолжительной жизни в палатках, тесных общежитиях без 

каких-либо удобств, плохой организации труда, недостатке стройматериалов 

и большой текучки кадров из-за отсутствия регулярной заработной платы. 

По этим причинам многие рабочие нередко были вынуждены сидеть без дела, 

а намеченные планы жилищного строительства выполнялись меньше чем на 50, 

а порой и 40%. К началу 1960 г. темпы строительства постепенно увеличились, 

по сравнению с серединой 1950-х гг., и медленно, но все же стали появляться 

приемлемые жилищные условия для целинников. Однако для разрешения жи-

лищного кризиса этого по-прежнему было недостаточно.   

Целинная кампания стимулировала строительство школ и дошкольных 

учреждений. Темпы их строительства были гораздо ниже, чем это требовали 



27 

реалии того времени, но все-таки они значительно превышали те, что были до 

1954 г. В 1950 г. количество сельских школ было порядка 30, а к концу 1965 г. 

их стало уже 153. В городах за период с 1956-1965 гг. их число выросло с 18 до 

60 [3, с. 46]. Яслей-садов в 1953 г. насчитывалось 213, а в 1954 г. их количество 

достигло уже 257, численность в них детей увеличилось с 5259 до 6444 чел. 

[4, с. 15]. В целом в 1954-1964 гг. число мест в детских садах и яслях в сельской 

местности увеличилось на 40 тыс.  

Государственная политика этого периода также способствовала повышен-

ному вниманию властей к вопросу здравоохранения в крае. Только в 1954 г. 

в сельской местности было открыто 39 больниц, из них 8 – в новых совхозах, 

и 78 фельдшерских пунктов [1, с. 190]. На целину приехали сотни врачей, мед-

сестер и фельдшеров. Обеспечение целинников достойной медициной сыграло 

большое значение для города Барнаула, так как в 1954 г. был открыт Алтайский 

государственный медицинский институт, столь важный для обеспечения края 

квалифицированными медицинскими работниками.  

Отдельное внимание стоит обратить на развитие культурно-

развлекательной инфраструктуры сельской местности. В 1953 г. в Алтайском 

крае насчитывалось 1428 клубных учреждений, а в 1954 г. их число уже дости-

гает 1481 и с каждым годом продолжает увеличиваться [4, с. 16]. С 1954 г. 

начался рост числа библиотек, каждой молодежной бригаде, работающей на 

целине, были направлены из городов библиотечки художественной и сельско-

хозяйственной литературы по 20-30 книг. Из Барнаула было направлено 200, 

Бийска – 110, Рубцовск – 110 [5, с. 252]. За год целинной кампании было от-

крыто 265 новых библиотек. В дальнейшем их число начало стремительно со-

кращаться. Причиной этому стало объединение изб-читален и библиотечных 

пунктов с клубными учреждениями. Стоит отметить, что число имеющихся 

книг продолжало увеличиваться с каждым годом. Происходил рост числа кино-

установок в сельской местности, количество которых в 1950 г. составляло 530, 

а к 1966 г. увеличилось до 2589 [6, с. 102].   

Освоение целины сказалось на развитии инженерной инфраструктуры Ал-

тая. Развитие машиностроения и механизация сельскохозяйственного произ-

водства напрямую влияли на электрификацию сельской местности. Был создан 

трест «Алтайсельэлектросетьстрой», направлявший специалистов и рабочих на 

строительство линий электропередачи. К 1960 г. были электрифицированы 161 

совхоз и 495 колхозов, а в 1965 г. число совхозов, использовавших электриче-

ство, достигло 227, что составило 100% их электрификации [3, с. 23]. Вопрос 

водоснабжения подвергался меньшему вниманию, но тоже постепенно решал-
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ся. На рубеже 1950-1960-х гг. в 9 городах и 6 рабочих поселках 35 районов края 

были начаты работы по улучшению состояния водоснабжения и строительству 

водоисточников [7, с. 254]. 

Положительным образом целина сказывалась и на развитии инфраструкту-

ры городов, предприятия наращивали мощности и получали госзаказы на про-

дукцию для колхозов и совхозов. К примеру, комбинаты железобетонных изде-

лий г. Барнаула и Бийска, Алтайский тракторный завод в г. Рубцовске, Алтай-

ский моторный завод и т.д. Вместе с заводами росла и развивалась социальная 

инфраструктура предприятий. Новые жилые микрорайоны, детские сады, дома 

отдыха, больницы строились в городах края. Развивались и транспортные сети 

городов, появлялись новые трамвайные линии. В период с 1962 по 1967 г. про-

тяженность трамвайных путей г. Барнаула увеличилась на 21 км. Появился 

трамвай на улицах города Бийска, протяженность которого в 1967 г. составит 

15 км [5, с. 363]. 

В ходе проведения программы освоения целинных и залежных земель 

в Алтайский край приехали десятки тысяч человек, появилось около 100 новых 

совхозов и колхозов, были построены тысячи кв. м жилой площади, созданы 

сотни досуговых и учебных учреждений, улучшилось здравоохранение и тех-

ническая оснащенность региона. Целинная политика имела много просчетов, 

ошибок и недостатков, но, несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что 

на развитие инфраструктуры региона целина оказала исключительно положи-

тельное влияние и сыграла значительную роль в повышении уровня жизни лю-

дей в Алтайском крае.  
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В публикации актуализируется роль и важность движения юннатов в лесо-

восстановлении, а также в плане трудового воспитания молодежи. Анализиру-

ется советский опыт работы станций юных натуралистов. Выявляется вклад 

юннатов в создание лесозащитных полос после освоения целинных и залежных 

земель. Подчеркивается его значимость для развития своей малой родины 

и формирования патриотизма. Новизна исследования заключается в привлече-

нии новых источников и анализе вклада движения в социально-экономическое 

развитие Алтайского края. 
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ственный труд, сельскохозяйственная техника, опытнические работы, Алтай-

ский край. 

 

В СССР был создан образовательный проект для детей, в котором юннаты 

изучали естественные науки и природу. Первые станции юных натуралистов 

задумывались как места по изучению естественных наук и создавались пре-

имущественно в городах. Но затем станции юннатов стали открываться и в 

сельской местности. Помимо изучения и охраны природы большое внимание 

уделялось и общественно полезному сельскохозяйственному труду, что способ-

ствовало формированию трудовых навыков и любовь к родному краю. Акту-

альность обращения к советскому опыту работы с детьми не вызывает сомне-
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ния. По мнению С.И. Бондаренко, «Изучение родного края способствует фор-

мированию национальной самобытности и патриотизма, укреплению культур-

ных связей и духовной связи с предками» [1, с. 136]. А юные натуралисты, 

охраняя природу края, учились и любить свою малую родину, и уважительно 

относиться к природе. 

Цель работы состоит в изучении деятельности и вклада юннатов в разви-

тие Алтайского края.  

Зарождение движения юных натуралистов началось 15 июня 1918 г., 

именно тогда заработала первая в СССР станция юных любителей природы 

в парке «Сокольники», с 1922 г. – Центральная биологическая станция юных 

натуралистов им. К.А. Тимирязева. Она возникла благодаря инициативе и уси-

лиям детского доктора и революционера Ивана Русакова и биолога Бориса Все-

святского. 

В 1911 г. Русаков принял участие в работе «Детского городка» Александра 

Зеленко, организовавшего детскую студию-коммуну в Москве. Иван Русаков 

был сторонником изучения естествознания, поэтому благодаря нему в «Дет-

ском городке» появился живой уголок с различными животными: морскими 

свинками, белками, кроликами, птицами и двумя крокодилами. По выходным 

детей водили на экскурсии в «Сокольники», чтобы собирать там предметы для 

создания гербариев и экспонаты для живого уголка. Но кружок закрыли за со-

циалистические взгляды. 

Иван Русаков вместе с Борисом Всесвятским, руководителем биостанции 

в Сокольниках, положили начало практическим занятиям, таким как непремен-

ные эксперименты и полевая работа – вылазки на природу, работа в саду и на 

грядках, селекция, работа с животными. Они стали существенной частью жизни 

всех станций юннатов [2]. 

На Алтае первым учреждением в области юннатского движения стала Ка-

менская биостанция, которая открылась в 1934 г. Затем такие учреждения по-

явились в Барнауле, Рубцовске, Славгороде, Бийске, Заринске, Новоалтайске. 

Надо отметить, что техническое и сельскохозяйственное направление во вне-

школьном образовании были неразрывно связаны. И учреждения, которые от-

крывались, носили названия детских технических и сельскохозяйственных 

станций [3].  

Большой вклад юные натуралисты внесли в развитие садоводства, живот-

новодства и лесоводства Алтая. Алтайский край славится зеленым золотом, 

превышающим по площади лесов Дании, Бельгии, Западной Германии, Голлан-

дии и Англии вместе взятых. Ленточные боры – это уникальная ценность Ал-
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тая. Они являются естественными лесными заграждениями, защищающими от 

песчаных бурь, формируют для живых организмов благоприятный микрокли-

мат.  

С вовлечением в обработку огромных земельных площадей в период осво-

ения целины процессы ветровой эрозии стали проявляться интенсивнее. Для 

борьбы с этим явлением юннаты высаживали лесополосы. 

Юными лесоводами в 1960-е гг. было заготовлено около 6 млн черенков 

тополя, 170 000 тамариска, посажено более 2 тыс. га лесополос, были заложены 

питомники на площади 5 тыс. га. Собрано и сдано в лесные хозяйства около 2 т 

семян древесно-кустарниковых пород, 37,5 т сосновой шишки [4, c. 383]. 

Например, школьниками Угловского района была оказана помощь трем 

лесхозам. За 2-3 года ребята смогли значительно прекратить распространение 

ветровой и водной эрозии. Ими было посажено 80 га зеленых зон, 3 га скверов 

и 74000 штук саженцев [4, с. 383]. Молодежью Кулундинского района посаже-

но 212 тыс., в Ключевском – 100 тыс., в Тюменцевском – 130 тыс. деревьев и 

кустарников [4, с. 384]. Первое же полноценное школьное лесничество было 

организовано в Ларичихинском леспромхозе Тальменского района [4, c. 382]. 

В целом, в конце 1960-х гг. школьники и комсомольцы проделали боль-

шую работу в Угловском, Ключевском, Тюменцевском, Сорочинском районах 

по высадке лесополос (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Участники совещания-семинара на территории лагеря труда и отдыха 

«Юность» школьного лесничества Ключевского мехлесхоза. 1969 г. 

ЦХАФ АК. Фотоальбом № 292. Л. 22. Подлинник 
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Юннаты помогали взрослым и в развитии животноводства. Например, бра-

тья Иван и Андрей Тиссены, ученики Шипуновской восьмилетней школы 

Славгородского района, оказали большую помощь работникам колхоза имени 

XII партсъезда. Придя на ферму, они сразу же нашли работу: кормление живот-

ных, чистка клеток. Это занятие не мешало ребятам хорошо учиться [4, с. 385].  

Ребята не только помогали взрослым по уходу за животными, но и прово-

дили опытническую работу по заданию научных учреждений края. Юные 

опытники Красногорской средней школы Красногорского района под руковод-

ством Тамары Нечаевой провели опыт «Влияние микроэлементов на повыше-

ние молочной продуктивности коров». Благодаря ученикам Родинской средней 

школы и опыту «Влияние нормы высева на урожай яровой пшеницы» в Родин-

ском районе повысился урожай и стал выше, чем в хозяйстве [4, с. 386]. 

В Залесовской средней школе Залесовского района бригада юннатов зани-

малась выращиванием овощей и уходом за лесополосами. Был создан опера-

тивно-трудовой лагерь «Росинка». Во время работы в бригадах у учащихся 

прививалась любовь к сельскохозяйственному труду, формировалось представ-

ление о том, кем они могут стать в будущем [4, с. 387]. 

В 1960-х гг. было принято решение о шефстве комсомола над сельскими 

школами. С помощью шефов оснащались кабинеты сельских школ, а также по-

вышалась заинтересованность ребят в деятельности ученических бригад и юн-

натских кружков [4, c. 389]. 

В 1964–1969 гг. школы Алтая за свои достижения утверждались участни-

ками ВДНХ и получали свидетельства и дипломы ВДНХ [5, с. 391-392]. 

Таким образом, движение юннатов было эффективным и действительно 

приносило пользу совхозам и колхозам. Движение вошло в жизнь советских 

школьников и внесло свой вклад в восстановление экологии после освоения це-

линных и залежных земель. Именно школьниками, юннатами были высажены 

тысячи почвозащитных лесополос. Большую помощь юннаты оказывали жи-

вотноводам. Главной идеей, объединяющей юных натуралистов, являлась лю-

бовь к природе, желание познать ее законы, бережное отношение ко всему жи-

вущему на Земле. А это актуально во все времена. 
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В данной статье рассматривается проблема целинного быта. Особое вни-

мание автор уделяет современной историографии проблемы и некоторым ее 

итогам. В итоге сделан вывод, что проблема историографии целинного быта 

только начинает разрабатываться, представляя при этом несомненный интерес. 

Ключевые слова: целинная кампания, историография, Н.С. Хрущев, це-

линный быт, аграрная история. 

 

Прошло более полувека после завершения кампании по освоению целин-

ных и залежных земель, но интерес к ее изучению не угасает. Со временем вво-

дятся в научный оборот архивные документы, появляются новые оценки 

и уточняются традиционные позиции. В новейшей истории целинная кампания 

нашла отражение в трудах И.Е. Зеленина [1], Г.Е. Корнилова [2], В.В. Наухац-

кого [3], В.А. Ильиных [4], В.А. Шестакова [5], С.Н. Андреенкова [6], Е.В. Па-

хомовой [7], В.Н. Томилина [8] и др. 
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В современных исследованиях в основном преобладает критический под-

ход к освоению целины. Сейчас ученые стали больше уделять внимание вопро-

су цены и качества целинного хлеба, а также на тот факт, что в 1960-е гг. про-

исходит снижение объемов хлебозаготовок в районах освоения целины. Неко-

торые исследователи изучают методы привлечения первоцелинников, их быт. 

В последние десятилетия стала активно разрабатываться проблема «це-

линного мира». Авторы стараются проследить проблему воздействия целинной 

кампании на регионы с точки зрения оттока из них сельскохозяйственных кад-

ров. Также внимание обращается на быт первых переселенцев на новые земли. 

В 2007 г. была защищена одна из первых кандидатских диссертаций, кото-

рая посвящена изучению процессов распределения и использования трудовых 

ресурсов в районах освоения целины [9]. Автор исследования, оренбургский 

историк Е.В. Пахомова, уверена, что «особый интерес представляет анализ ме-

роприятий, направленных на закрепление кадров в хозяйствах, занятых освое-

нием целины» [7, с. 3]. Исследователь анализирует комплекс мероприятий, ко-

торые были направлены на создание трудовых коллективов в районах освоения 

новых земель. Мы согласны с заключением автора, что основная ставка в ходе 

проведения кампании делалась на массовый трудовой энтузиазм населения. Не 

менее важными являлись стимулы и льготы, которые были обещаны пересе-

ленцам. Так, Е.В. Пахомова верно замечает, что «для постоянных работников 

создававшихся в восточных районах страны совхозов и МТС была установлена 

надбавка к заработной плате в размере 15%» [7, с. 19-20].  

Дальнейшее изучение темы позволило Е.В. Пахомовой прийти к заключе-

нию, что основной предпосылкой для распашки целинных земель «стало нали-

чие на востоке страны внушительных по площади, слабозаселенных и практи-

чески неосвоенных в хозяйственно-экономическом отношении земельных мас-

сивов» [10, с. 267]. Массовые переселенческие потоки смогли превратить цели-

ну в «кузницу дружбы народов». В итоге новые земли стали пристанищем для 

различных категорий людей: молодежи, комсомольцев, демобилизованных во-

еннослужащих, а также выходцев из детских домов. В связи с этим автор отме-

чает, что первоцелинникам все же пришлось столкнуться с рядом проблем, сре-

ди которых: жилищный вопрос, организация медицинского обслуживания, 

а также неустроенность свободного времени переселенцев. Несмотря на это, 

историк верно отмечает, что все эти факторы стали формировать уникальный 

«целинный мир». 

Последующим развитием темы послужила кандидатская диссертация 

О.В. Кузнецовой [11], направленная на изучение повседневной жизни первоце-

линников. Особое внимание уделяется семейно-бытовым отношениям, в кото-

рых акцент делается на создание межнациональных ячеек общества. Однако во 
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многом различные взгляды на жизнь приводили к многочисленным конфлик-

там. Как отмечает автор, «нередко возникновение конфликтов провоцировало 

и алкогольное опьянение» [11, с. 19].  

Внимание историка также было обращено на досуг переселенцев. В основ-

ном свободное время первоцелинников было организовано культурно-

массовыми центрами, а именно клубами и библиотеками. В первые годы кам-

пании вся досуговая работа в клубах сводилась к демонстрации кинофильмов 

и организации танцевальных вечеров. 

О.В. Кузнецова [12, 13], продолжая изучать целинную политику, обращает 

внимание на вопросы гендерных отношений, образования. Особое место в ра-

ботах уделяется реэмигрантам из Китая, прибывшим на освоение целинных 

и залежных земель.  

В работе Е.Н. Бикейкина кратко характеризуется политика государства по 

отправке на целину специалистов, студентов, молодых рабочих и сельских 

тружеников из Мордовской АССР [14]. Автор справедливо отмечает, что фак-

тически никто из исследователей не затрагивал вопрос о влиянии целинной 

кампании на регионы, которые выступили основными поставщиками рабочей 

силы для уборки урожая. Таким образом, отправка на целину сельскохозяй-

ственных специалистов резко обострила проблему кадрового обеспечения аг-

рарного сектора экономики. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что до сих пор до конца не изу-

чен вопрос формирования «целинного мира». Сложно однозначно заключить, 

насколько сильно произошло обострение кадровой проблемы на селе в связи 

с оттоком населения на целину. Поэтому, на наш взгляд, дальнейшее изучение 

данной проблемы в комплексе и в разрезе регионов России представляет несо-

мненный интерес. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА УЧЕНИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД 1950-1960-х ГОДОВ 
 

В публикации актуализируется роль и важность организации школьных 

производственных бригад в 1955 году и их взаимодействие с колхозами. Опи-

сывается вклад работы ученических бригад, которые оказывали существенную 

помощь колхозам, при этом решая профориентационные и социальные задачи. 

Подчеркивается их значимость для развития своей малой родины и формирова-

ния патриотизма. 

Ключевые слова: ученические бригады, целина, сельскохозяйственный 

труд, колхоз, Алтайский край. 

 

В этом году Алтайский край вспоминает значительную годовщину – 70 лет 

с начала освоения целинных земель. С целью обеспечить народ продовольстви-

ем решено было начать осваивать целинные земли, что стало значительным 

фактором для развития страны в целом и Алтая в частности.  

В конце февраля 1954 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором было 

одобрено решение о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и 

освоении целинных угодий. Жители России, преимущественно молодежь, от-

кликнулись на призыв партии. Из различных областей, таких как Курская, Дне-

пропетровская, Ивановская, Костромская, Орловская, Москва и Ленинград, они 

отправились в Сибирь, на Урал и в Казахстан. Особую значимость приобрело 

комсомольское движение, когда более полумиллиона молодых людей отправи-

лись в целинные колхозы и совхозы по комсомольским путевкам. Не остались 

в стороне и школьники целинных районов. Стоит обратить внимание на опыт 

трудовой социализации школьников в условиях ученических производствен-

ных бригад. Изучение советского опыта представляется актуальным в совре-

менных условиях возвращения трудового воспитания в школах. 

Целью работы является изучение опыта привлечения школьных учениче-

ских бригад к работе в колхозах и совхозах в 1950-е гг. в Алтайском крае, вы-

явление особенностей их работы. 

Основным методом исследования стало изучение, описание и анализ науч-

ных материалов о работе ученических бригад, взятых из опубликованных ис-

точников и электронных материалов. 
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Советское руководство приняло решение об организации ученических 

производственных бригад. Было решено, что образование будет совмещать ин-

теллектуальное развитие учеников с трудовой деятельностью. 

Ученические бригады создавались ввиду множества причин.  

Во-первых, это было связано с решением экономических проблем в сель-

ской местности. Уже в школьные годы ребята имели возможность получить 

профессиональные навыки, освоить сельскохозяйственную технику и прово-

дить опытные исследования.  

Во-вторых, создание ученических производственных бригад соответство-

вало образовательной политике государства в 50-е годы XX века. Важным ас-

пектом данной политики было установление постоянной связи школы с произ-

водством, смешивание теоретического обучения с практикой. 

В-третьих, этот процесс носил воспитательный характер. Работа в учени-

ческих бригадах способствовала формированию у детей самостоятельности, 

инициативности и дисциплинированности. Она также сплачивала детский кол-

лектив, прививала любовь к родине, труду и земле. 

В 1955 году были организованы первые школьные бригады, которые со-

стояли из учащихся старших классов. Участие в бригаде было добровольным и 

требовало согласия как родителей, так и учеников. Бригада организовывалась 

по согласованию со школой и колхозом. Учебно-производственный план бри-

гады разрабатывался также совместно с руководством колхоза и школы. Колхоз 

закреплял за ученической бригадой удобную по месту положения площадь и 

необходимое оборудование. Контроль за работой ученической бригады осу-

ществлялся непосредственно директором школы и председателем колхоза. 

Продукция, которая была произведена ученической бригадой, являлась соб-

ственностью колхоза, к которому бригада была прикреплена. 

Подготовка учеников к работе в производственной бригаде осуществля-

лась в учебное время, на факультативных занятиях и кружках. 

На закрепленном за бригадой земельном участке выращивались необходи-

мые культуры. Бригада ухаживала за животными, вверенными им руководством 

колхоза, а также принимала непосредственное участие в механизированном труде.  

Работая в бригаде, школьники получали как трудовые, так и образователь-

ные навыки. Из сообщения ученицы Залесовской средней школы Л. Комисса-

ровой на краевом слете юннатов об опытах по выращиванию льна: «Мне дума-

ется, что надо больше проводить опытов на пришкольных участках – это инте-

реснее для учебы, для совхоза». 

В 1950-е – 60-е годы механизация постепенно начала приходить на смену 

ручному труду. Учеников в бригадах учили работать на необходимом оборудо-

вании. Навыки и знания, полученные в бригаде, ученики переносили в свои бу-

дущие профессии.  
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При организации ученической бригады учитывалось количество учащихся и 

экономические, производственные условия колхоза. Бригада работала посменно, 

распределяясь таким образом, чтобы в каждой смене было по 30-40 человек. 

Труд в бригадах организовывался на основе индивидуальной и мелкогруп-

повой формы сдельщины. Режим дня был строго расписан, организована си-

стема питания, учитывался учебно-производственный план, проводилась поли-

тико-воспитательная и культурно-массовая работа с учащимися. Трудовой день 

бригады заканчивался общей линейкой, на которой озвучивалось количество 

выполненной работы, а также давался нужный инструктаж на последующие дни.  

Члены бригады обязаны были выполнять порученную им работу, беречь 

школьное и колхозное имущество, соблюдать дисциплину труда. При выполне-

нии рабочего плана особенно трудолюбивые и ответственные участники брига-

ды награждались почетными грамотами и получали положительные характери-

стики от руководства.  

Помогая взрослым на полях и животноводческих фермах, ребята вносили 

посильный вклад в развитие сельского хозяйства [1, с. 304]. При этом ребята 

старались учиться и проводить опыты, узнавать новое. 

Из рапорта Кировской средней школы Смоленского района краевому слету 

юннатов о работе девушек на птицеферме 24 августа 1969 г.: «Летом 1969 года 

пятеро девушек 9-х классов работали на птицеферме Алтайского зерносовхоза, 

участвовали в проведении опыта «Влияние поливитаминов на продуктивность 

кур, на жизнеспособность кур и выводимость молодняка». 

Работа в ученической производственной бригаде начиналась ранней вес-

ной и продолжалась до поздней осени. Подготовка к открытию бригады начи-

налась задолго до лета. В начале апреля в школе проходило общее комсомоль-

ское собрание совместно с администрацией колхоза, где избирался совет брига-

ды, утверждался план культурно-воспитательной работы. Совет бригады руко-

водил жизнью и трудом ребят. 

Молодые люди рано познавали бремя ответственности, осознавали жиз-

ненные цели и намного раньше получали профессию и создавали свои семьи. 

Если брать во внимание социальную составляющую – человек намного раньше 

становился ответственной личностью. 

Коллектив бригады обычно объединял учащихся 7-10 классов, но прини-

мали участие в работе и ученики 5-6 классов. Руководили бригадой сами ребята 

и школьный комитет комсомола. Им помогали в этом учителя, работники кол-

хоза и совхоза. Общее собрание членов бригады избирало совет бригады, бри-

гадира и звеньевых. Совет бригады входил в состав комитета комсомола как его 

производственный сектор. Кроме того, при комитете комсомола создавались 

секторы идейно-политического воспитания, культурно-массовой работы, тех-

нического творчества, физической культуры и спорта, штаб социалистического 

соревнования [2]. 
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Под руководством наставников, хорошо разбирающихся во всех техниче-

ских процессах, школьники овладевали навыками работы на сложных машинах, 

осваивали индустриальную технологию возделывания сельскохозяйственных 

культур. Важную роль в этом деле играли социалистические соревнования 

между бригадами. 

 Производительный труд в ученической бригаде давал ощутимую матери-

альную пользу как регионам, так и государству. Так, например, ученическая 

производственная бригада Костёнской средней школы произвела продукции 

сельского хозяйства за двадцать пять лет более чем на 600 тыс. руб. [3]. Таких 

примеров было множество по стране. 

Получив в бригадах трудовую закалку, многие выпускники сельских школ 

оставались работать в родных колхозах и совхозах, становясь передовиками 

сельскохозяйственного производства. 

Внедрение школьных бригад в процесс освоения целины в Алтайском крае 

имело положительные результаты. У учащихся повышался интерес к сельскому 

хозяйству, экологии и природе, снижался уровень бездействия и асоциального 

поведения у школьников, школьники активнее вовлекались в жизнь региона, 

улучшалось экологическое состояние целинных земель и их потенциала для 

сельскохозяйственного использования. 

Важную роль в развитии движения ученических производственных бригад 

играли слеты трудовых объединений школьников. Здесь подводились итоги ра-

боты юных земледельцев и животноводов, организовывались конкурсы юных 

пахарей и мастеров машинного доения, конструкторов и рационализаторов, 

опытников, полеводов, овощеводов и садоводов [4].  

В целом, работа ученических бригад оказывала существенную помощь 

колхозам, при этом решая профориентационные и социальные задачи. 
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АГИТАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ СССР, ПОСВЯЩЕННЫЕ  

ОСВОЕНИЮ ЦЕЛИНЫ 

 

В рамках представленного исследования рассмотрены плакаты, посвящен-

ные освоению целины, созданные непосредственно во время кампании и вы-

полнявшие агитационную функцию. Цель исследования – отразить важность 

творчества, побуждавшего граждан СССР участвовать в освоении целины. Об-

ласть исследования охватывает все территории СССР, участвовавшие в освое-

нии целины. 

Ключевые слова: целина, сельское хозяйство, агитационные плакаты. 

 

Плакаты имели значение в культурном опыте общества и в воспитании 

граждан СССР [1]. Агитационные плакаты, созданные во времена освоения це-

лины во всех регионах СССР, имели общие черты: красочность, динамичность, 

выразительность. На них изображались богатые урожаи, радующиеся жители 

и молодые деревни. Агитплакаты стали важным инструментом воздействия на 

общественное сознание и мобилизации крестьянских масс к деятельному уча-

стию в целинных делах [1]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в историографии сюже-

ты, касающиеся плакатов, посвященных целине, практически не рассмотрены – 

крайне редко можно встретить опубликованные работы с более широким взгля-

дом, не погружающиеся в проблему плакатов, посвященных именно вопросу це-

лины [2]. 

Агитационные плакаты являются неотъемлемой частью советской культу-

ры, политики, истории – всех аспектов жизни советского человека. Плакаты, 

посвященные целине, содержали информацию о важности бережного отноше-

ния к земле, о необходимости сохранения и восстановления плодородных зе-

мель [3]. Они мотивировали к труду, информировали о новых методах сельско-

го хозяйства, вовлекали в общественную деятельность, повышали патриотизм 

и гордость за родную землю [4]. Такие агитационные плакаты с успехом ис-



42 

пользовались в сельской демонстрационной деятельности и знаменовали собой 

период массового вовлечения населения в целинные дела. Целинники, как ге-

рои советской эпохи, изображались как сильные, трудолюбивые люди, муже-

ственно преодолевающие природные препятствия ради развития страны [4]. 

В рамках данного исследования будут рассмотрены несколько плакатов, 

и начнем с одного из самых известных: плакат «На целину!» [5].  

На плакате изображена девушка с чемоданом, от-

правляющаяся в совершенно необыкновенное приклю-

чение – судя по ее одежде, героиня находится в теплых 

климатических условиях, а, как известно, освоение 

начиналось в самом начале весны – в Сибири стояли 

морозы, как и всегда это бывает в начале марта. Плакат 

призывает людей быть открытыми к новым возможно-

стям и не бояться исследовать неизведанные уголки 

мира, а героиня на плакате символизирует смелость, 

решительность и готовность к приключениям. Он под-

талкивает к исследованию неизведанных территорий, 

к путешествиям за пределы комфортной зоны, к откры-

тию новых горизонтов и познанию себя.  

Подобную картину, демонстрирующую силу 

духа советского человека, можно наблюдать и на 

следующем плакате В. Иванова. Этот плакат 

изображает сцену, как мать провожает своего 

сына на освоение целины [6]. Такой образ симво-

лизирует передачу знаний, опыта и ценностей 

от одного поколения к другому, а также пока-

зывает преданность и заботу. На плакате мать 

и сын изображены в типичной сельской одежде, окруженные урожайными по-

лями, целинными землями. Даже текст побуждает молодежь на действительно 

важное для страны дело, гордость родителя за благие действия ребенка – то, 

ради чего стоит стараться каждому, отправляющемуся на целину. Плакат ак-

центирует внимание на значимости семейных ценностей, взаимопонимания 

и поддержки близких людей в осуществлении мечты и целей. Такой подход 

приумножает гордость и уважение родителей к своим детям и является важным 

фактором для развития общества. 

«Освоение новых земель - путь  

к изобилию! Я буду гордиться тобой!» 

В. Иванов 

«На целину!» Неизвестный 

художник 
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Интересным для понимания образа советского человека, гражданина, це-

линника будет и следующий плакат А.С. Россаль-Воронова [7]. Именно здесь 

можно наблюдать отражение многонациональности госу-

дарства и заинтересованность всех народов в целинной 

компании. Данный плакат отражает идеал социалистиче-

ского общества, где разнообразие культур считается си-

лой и богатством народа СССР. Благодаря таким плака-

там успех целинного дела и развитие сельского хозяйства 

воспринимается как общенациональное достижение, в ко-

тором участвовали и вносили свой вклад все слои обще-

ства независимо от происхождения или национальности. 

Плакат также может призывать к пониманию и уважению 

разнообразия, к обмену опытом и культурных ценностей 

между молодежью разных национальностей. Он выражает 

идею того, что совместные усилия разнообразных людей 

могут достичь больших результатов и преодолеть любые трудности. В целом, 

агитационный плакат с таким изображением призывает к уважению, толерант-

ности и единству между людьми разных культур на пути к общей цели. Здесь 

тоже важную роль играет текст «Молодежь на новые земли!» – это призыв 

к молодым людям отправиться на поиски новых возможностей, новых жизнен-

ных перспектив, новых знаний и опыта, а средство для исполнения задуманно-

го – целинная компания, которая поможет в самореализации, покажет то неиз-

веданное, что так необходимо новому человеку. 

Рассмотрим следующий сюжет: Б. Бе-

лопольский «Вот она – поднятая целина!» 

[8]. Здесь изображена победа и улыбающи-

еся лица среди колосьев пшеницы. Этот 

плакат символизирует единство и солидар-

ность, показывая, что вместе можно до-

стичь любой цели. Плакат может вдохно-

вить людей бросить вызов трудностям, пре-

одолеть препятствия и стремиться к новым 

достижениям. «Вот она – поднятая цели-

на!» – это тот самый мотиватор, который должен заставить всех сблизиться 

и привести к успеху. 

Таким образом, агитационные плакаты, посвященные целине, сыграли 

важную роль в истории развития советского сельского хозяйства. Они помогли 

 «Молодежь на новые 

земли!»  

А.С. Россаль-Воронов 

«Вот она - поднятая целина!»  

Б. Белопольский [9] 
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мобилизовать и вдохновить сельские массы на подъем и развитие сельского хо-

зяйства, способствовали введению новых технологий и методов обработки зем-

ли, а также привлекли внимание общественности к проблемам целины [9]. Эти 

плакаты стали неотъемлемой частью агитационной работы сельскохозяйствен-

ных, партийных и общественных организаций. Они призывали к поддержке 

колхозов, к освоению новых земель, к улучшению сельскохозяйственной тех-

ники. 
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В исследовании представлена краткая характеристика коллекции фотогра-

фий из фондов Алтайского государственного краеведческого музея по истории 

освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае. Определяется круг 

тем, которые отражали фотокорреспонденты, работавшие в целинных районах 

края, приводится оценка возможности использования визуальных источников 

для изучения событий целиной кампании. 

Ключевые слова: Алтайский край, целина, музейная коллекция, визуаль-

ные источники, фотография. 

 

«Целинная эпопея» стала важным событием в истории Советского Союза, 

а Алтайский край занял особое место в этом процессе. Богатые земельные ре-

сурсы обусловили активное участие нашего региона в освоении целинных и за-

лежных земель. Значительная по своему масштабу кампания оказала большое 

влияние на край как в экономическом, так и социокультурном направлении. 

Вследствие чего становится актуальной проблема аккумулирования, изучения 

и передачи исторического опыта следующим поколениям. Ключевым каналом 

сохранения и трансляции историко-культурной памяти о целинной кампании 

стали музеи. В частности, Алтайский государственный краеведческий музей на 

протяжении более 200 лет выступал в качестве ведущего хранителя истории 

Алтайского края. Указанные события не остались в стороне: в фондах музея 

содержатся предметы быта целинников, медали, литература, плакаты, модели 

сельскохозяйственной техники и др.  
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При этом необходимо отметить, что цель музея – не только предметно со-

хранить культурное наследие, но и предоставить возможность исследователям 

дать ему оценку. Фонды Краеведческого музея традиционно составляли неотъ-

емлемую часть источниковой базы работ ученых различных направлений. Важ-

ным и интересным источником изучения и реконструкции периода советской 

истории, в частности, в рамках исследований актуального на сегодняшний день 

направления истории повседневности, является фотография [1, с. 3]. Культур-

ное наследие в виде фотографий представляет собой не только предмет фото-

искусства, но и является исторической летописью. Фотография концентрирует 

в себе яркие образы эпохи (быт, мода, облик городов, судьбы отдельных лично-

стей и др.) и может рассматриваться как источник по самым разнообразным те-

мам исследований. 

В Алтайском государственном краеведческом музее хранится более 120 

фотоснимков профессиональных фотографов: А. Лобова, О. Бабина, А. Колабу-

хова, В. Анисимова, Н.Н. Калинина, С.И. Каманина и др. Это алтайские фото-

корреспонденты из газет «Алтайская правда» и «Сталинская смена», которые 

освещали события освоения целинных и залежных земель в местной периодике, 

московские фотокорреспонденты ТАСС и Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки, направленные на Алтай также с целью освещения кампании, и фото-

графы Краеведческого музея, работавшие с целью фиксации современного дня 

них периода и пополнения коллекции музея. 

Так, целью исследования является составление общей характеристики фо-

тодокументов из коллекции «Освоение целинных и залежных земель в Алтай-

ском крае. 1954–1956 гг.» Алтайского государственного краеведческого музея.  

Отметим, что события освоения целинных и залежных земель широко 

освещались в газетной хронике и другими ресурсами. Например, газету «Ал-

тайская правда» в литературе называют «подлинной летописью целинной эпо-

пеи» [2, с. 25]. Для государственной печати и служб было характерно трансли-

рование комплементарных событий для создания положительного образа це-

линной кампании, показывать ее успехи. Фотография же стала визуальным 

подтверждением проделанных работ. В данном отношении заметим, что неко-

торые снимки фотокорреспондентов имеют постановочный характер.   

Тематически фотографии можно разделить на следующие группы. 

В первую очередь фотокорреспонденты фиксировали событийный ряд, а также 

успехи и достижения целинной кампании на Алтае. Например, на фотоснимках 

отразились встреча в Барнауле группы московских комсомольцев (АГКМ ОФ 

2987), митинг на привокзальной площади, посвященный их приезду (АГКМ ОФ 
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2988), встреча московских комсомольцев с руководящими работниками край-

кома КПСС (АГКМ ОФ 2989). Фотокорреспондент «Алтайской правды» А. Ко-

лабухов запечатлел митинг трудящихся в г. Барнауле, посвященный досрочно-

му выполнению плана хлебозаготовок в 1956 г. (АГКМ ОФ 8200–8201). Фото-

фиксацию получили события – вручение ордена Ленина Алтайскому краю за 

большой вклад жителей в дело освоения целинных земель [3, с. 178], а также 

выступление по указанному случаю на заседании председателя Президиума 

Верховного Совета СССР – секретаря ЦК КПСС Н.И. Беляева в 1957 г. (рис. 1). 

Также фотокорреспонденты отразили деятельность лучших целинных работни-

ков и бригад (АГКМ ОФ 3051, АГКМ ОФ 3062, АГКМ ОФ 3069), героев социа-

листического труда (АГКМ ОФ 3056–3056). 

 

 
 

Рис. 1. Вручение ордена Ленина Алтайскому краю. На заседании выступает 

председатель Президиума Верховного Совета СССР – секретарь ЦК КПСС 

Н.И. Беляев. 1957 г. Фотокор «Алтайская правда» А.Н. Колабухов.  

АГКМ ОФ 8384 

 

Важным являлось транслирование процесса работы в целинных районах 

и итогов посевных кампаний. Особое внимание со стороны корреспондентов 

обращалось на показ сельскохозяйственного инвентаря (АГКМ ОФ 3062АГКМ 

ОФ 3064), в частности, новой техники (рис. 2.) (АГКМ ОФ 3037–3038; АГКМ 

ОФ 6679), приемы, которые использовали целинники для увеличения произво-

дительности труда (АГКМ ОФ 7211), использования авиации (АГКМ ОФ 6638).  
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Рис. 2. Сборка новых сеялок в Кулундинской МТС. Кулундинский район.  

19 марта 1954 г. Фотокорреспондент ТАСС Николаев. АГКМ ОФ 3038 

 

Отметим, что в край прибывали люди из различных районов СССР. Они 

были мало знакомы с особенностями природно-климатических и почвенных 

условий региона, вследствие чего возникла необходимость консультации це-

линников со специалистами (АГКМ ОФ 2990–2991). Частыми являются показа-

тельные снимки бесед лаборантов, ученых, агрономов с участниками целинной 

кампании. Вследствие низкого уровня квалификации прибывших на Алтай це-

линников важной задачей было обучение их взаимодействию с техникой, пока-

зать ключевые моменты работы в поле (АГКМ ОФ 3040–3041, АГКМ ОФ 3043, 

АГКМ ОФ 3042, АГКМ ОФ 3049). При этом осуществлялся постоянный кон-

троль со стороны агрономов и бригадиров с целью предотвращения брака 

(АГКМ ОФ 6666). Также в поле зрения фотокорреспондентов попали условия 

хранения зерна (АГКМ ОФ 3047, АГКМ ОФ 8198), процессы исследования зер-

новых и определения количества и качества в них клейковины (АГКМ ОФ 7381). 

Помимо рабочих моментов широкий пласт фотодокументов принадлежит 

фиксации быта целинников. На первом этапе освоения земель рабочие столк-

нулись с отсутствием жилья, зачастую в местах их поселения не было элемен-

тарных бытовых условий [4, с. 81]. Целинники жили в палатках и вагончиках 

(АГКМ ОФ 6835, АГКМ ОФ 6836). При этом фотокорреспонденты отразили 

процесс строительства домов и столовых (АГКМ ОФ 6649, АГКМ ОФ 6848–

6850), благоустройства новых поселений (АГКМ ОФ 6851–6853), строитель-

ство дорог, прокладывание электро- и радиосетей (АГКМ ОФ 6640, АГКМ ОФ 

6651, АГКМ ОФ 6855) и т.д.  
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Рис. 3. Угловский район, Угловская МТС, колхоз им. Ленина.  

Обед в тракторной бригаде № 14. Фотокор «Алтайская правда»  

А.Н. Колабухов. Апрель 1955 г. АГКМ ОФ 6662 

 

С первых месяцев освоения целины на Алтае уделялось внимание куль-

турному обслуживанию тружеников сельского хозяйства (рис. 4). Организация 

досуга целинников также попала в сферу интересов фотокорреспондентов 

(АГКМ ОФ 3065–3068, АГКМ ОФ 6660, АГКМ ОФ 7218–7220). 

 

 
 

Рис. 4. Безбородова Г.А., член агитбригады Родинского районного  

Дома культуры с сольным пением под баян в тракторной бригаде № 13  

Н.И. Силина в колхозе им. Молотова. Фотокорреспондент газеты «Алтайская 

правда» А.П. Калабухов. 27 июня 1954 г. АГКМ ОФ 7221 

 

В завершение важно подчеркнуть, что среди основных факторов развития 

исторической науки в методологическом направлении является включение 

в научный оборот новых комплексов исторических источников [6, с. 95]. Акту-

альные на современном этапе направления исторических исследований прояв-

ляют интерес к человеку с его каждодневными проблемами (питание, жилье, 
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трудовая занятость, семья, досуг и др.), вследствие чего актуализируется изуче-

ние фотодокументов, в частности, хранящихся в музейных коллекциях, ввиду 

их информационного потенциала. Так, коллекция фотографий из фондов Крае-

ведческого музея имеет широкий тематический состав и может быть включена 

в источниковую базу исследований истории освоения целины на Алтае. Также 

фотография является важным источником в экспозиционной работе музейных 

сотрудников. Она позволяет наиболее точно реконструировать быт и работу 

целинников в музейной экспозиции.  
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ТЕМА «ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ» В СОВЕТСКОМ  

ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНО 

 
Статья посвящена анализу первых художественных фильмов в СССР об 

освоении целины. Кинофильмы рассматриваются в контексте времени их со-

здания с учетом технических возможностей организации киносъемочных 

и прокатных процессов. На основе анализа сюжетов некоторых фильмов о це-

лине строятся выводы об особенностях их агитационного воздействия на зрите-
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лей. Приводимая статистика данных о результатах проката фильмов доказывает 

популярность целинных сюжетов в советском кинематографе во второй поло-

вине 1950-х годов.  

Ключевые слова: целина, кинематограф, агитация, советская культура.  

 

2 марта 1954 г. в Советском Союзе начинается освоение целинных земель, 

для людей это событие выступает новым историческим вызовом. Государство 

буквально мобилизует население на это событие, задействуя практически все 

варианты агитации и пропаганды, что, конечно же, не обошло стороной и ки-

нематограф, который традиционно являлся одним из популярнейших средств 

агитации с первых лет советской власти [1, с. 48]. Ключевую роль в создании 

первых фильмов на данную тему сыграла Московская киностудия имени 

М. Горького. Уже в год начала освоения целины эта киностудия снимает фильм 

«Надежда» и выпускает его в прокат 19 апреля 1955 г. [2].  

Необходимо отметить, что в СССР подавляющее количество фильмов 

снималось, монтировалось и оказывалось готовым в одну дату, а поступали 

в премьеру во всем Советском Союзе, как правило, на следующий год. Связано 

это было с ограничениями на логистическом и техническом уровне по органи-

зации премьеры фильмов в то время. Короткометражный черно-белый фильм 

«Надежда» (рис. 1) рассказывает историю девушки Надежды Вахмистровой, 

честной и добросовестной, которая искренне хочет отдать свой долг партии 

и Родине, отправляясь осваивать целину. Однако героиню ожидает серьезный 

конфликт интересов, ведь ее парень Григорий выступает радикально против ее 

решения. Надежда в глубине души его, конечно, осуждает и презирает, по-

скольку не видит счастливой жизни в том, чтобы отсиживаться в стороне, пока 

страна нуждается в тебе. Уезжать она готова даже без «любимого» человека, 

в чем и заключается основная драма фильма. Главная героиня, выступая на ми-

тинге перед отъездом, рассказывает с трибуны своим сталинградским товари-

щам воодушевляющую речь о том, как надо бороться дальше, после окончания 

войны, Ведь она еще помнит тот разрушенный Сталинград, когда ей было 10 

лет, и понимает, что даже когда ее родной город отстроили заново, на этом 

страна и ее народ не должны останавливаться. По итогам фильма это был дей-

ствительно необходимый в первый год освоения целины агитационный матери-

ал. Несмотря на то, что создатели фильма были скованы, помимо короткого 

хронометража, еще и ограничением съемочной территории пределах города 

Сталинграда, по своей сути фильм становится демонстрацией отправной точки 

освоения целины, наглядно демонстрируя основные мотивационные посылы 
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современной молодежи для активного участия в строительстве новой жизни 

и возможности оставить свой след в истории страны. 

 

 

 

Рис. 1. Короткометражный фильм «Надежда» 

 

Производство любого кино – труд множества людей, растянутый на меся-

цы и годы, написание сценария, подбор актеров, ожидание правильной погоды 

и месяца для съемок. В целом и сегодня процесс создания больших кинокартин 

по времени растягивается на несколько лет. Однако советские деятели киноин-

дустрии студии «Мосфильм» буквально смогли победить время и в рекордно 

короткие сроки выпустить актуальный новый художественный фильм о целин-

никах «Первый Эшелон» 1955 г. (рис. 2) [3]. Это уже полнометражная цветная 

картина, премьера которой состоялась 29 апреля 1956 г.  
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Рис. 2. Художественный фильм «Первый эшелон» 

 

Фильм повествует обо всех тех трудностях, которые происходят с моло-

дыми целинниками. По ходу сюжета фильма присутствуют многочисленные 

элементы социальной драмы: это и безответная любовь, преступность, алкого-

лизм, внезапный пожар посреди поля, изнурительная работа и отсутствие жи-

лья к зиме – в общем то, через что действительно проходили парни и девушки, 

приезжавшие из Центральной России на целину. Непосредственно в фильме 

действие происходит в Казахстане. Важно отметить такой аспект сюжета, как 

появление прямого антагониста среди персонажей. Один из основных действу-

ющих лиц, например, обладает внушительным списком негативных черт харак-

тера, часть из которых приводят в финале к пожару на поле. Что действительно 

интересно, в отличие от других фильмов Советского Союза, как правило, вы-

шедших до 60-х годов, в «Первом эшелоне» не побоялись затронуть проблему 

тех людей, которые в коллективе не приживаются, паразитируют на нем или 

вовсе губят их работу, ведь в финале при объявлении результатов работы кол-

хоза главных героев колхоз занимает четвертое место, хотя посыльный из 

Москвы и очень рад тому факту, но люди не готовы смириться с таким пораже-

нием и полны энтузиазма.  

Освещение темы освоения целинных земель в кино не закончилось на со-

здании обычных художественных фильмов. В рамках работы над образом «це-

линника» у крайне успешного фильма «Солдат Иван Бровкин» 1955 г. вышел 

сиквел о похождениях Ивана на целине в 1958 г. (рис. 3) [4]. Первая кинокарти-
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на – это камерная история становления личности, от непутевого неудачника, 

балагура и гармониста до уважаемого человека, способного действительно не 

подвести своих армейских товарищей. Во втором фильме главный герой от-

правляется в Оренбургскую область поднимать целину, выполняя долг настоя-

щего гражданина. Обе кинокартины обрели огромный успех, 40,3 и 44,6 млн 

зрителей соответственно посмотрели эти фильмы после их премьеры [5]. Дан-

ный показатель дал им дважды занять первое место среди всех фильмов в про-

кате на территории СССР. Если брать эти цифры в сравнении со всеми филь-

мами в прокате Советского Союза, не включая зарубежные, то это уверенные 

сороковые места среди всех фильмов, созданных и выпущенных в прокат 

в СССР. А также 6 и 11 млн просмотров на современной платформе YouTube. 

Данный факт говорит о том, что фильмы востребованы и современным зрите-

лем, и авторам удалось выстроить симпатию зрителей к главному герою. Образ 

спонтанного, немного легкомысленного Ивана Бровкина, который в первом 

фильме совершал необдуманные поступки, трансформируется ко второму 

фильму, и Иван становится гордостью родного колхоза – и как образцовый ар-

тиллерист, и как молодой целинник. Образ остается узнаваемым и любимым 

зрителем благодаря тому, что роль в обоих фильмах исполняет один актер – 

Леонид Харитонов.  

 

 

 

Рис. 3. Фильмы об Иване Бровкине 
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Таким образом, удалось сделать из набравшего огромную популярность 

фильма некий прообраз современной франшизы. Ведь основные ее правила 

действительно соблюдаются – более одного фильма с разным сюжетом, связан-

ных во многих ключевых моментах сценария, идентичный состав героев в ис-

полнении одного актерского состава. Все эти аспекты сыграли, конечно, свою 

роль в обретении популярности фильмом.  

Вышедшие в период активного освоения целины художественные кино-

фильмы безусловно сыграли свою ключевую роль в популяризации кампании. 

Самое главное было в их своевременности. Оставаясь в рамках актуальной 

жизненной тематики, каждый следующий фильм был интереснее предыдущего 

и не оставлял советского зрителя равнодушным. Однако после распада СССР 

тематика героического трудового подвига в целом и освоения целинных земель 

в частности из-за изменения мировоззрения перестала быть востребована в рос-

сийском обществе. Таким образом, подобные сюжеты мы не видим в новых ки-

нопроизведениях. Однако уже созданные советские кинофильмы остаются вос-

требованы своим зрителем.  
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Целью работы является отражение эпохи освоения целины и залежных земель 

на примере романа «Орлиная степь». 

Ключевые слова: целина, Бубеннов, литературоведение. 

 

Освоение целины в период 1954-1965 гг. сыграло важную роль, в первую 

очередь, в развитии экономики Советского Союза, позволив увеличить масшта-

бы пригодных для сельского хозяйства земель, что стало мощным толчком для 

дальнейшего увеличения уровня жизни как на территориях освоения целины 

(Алтай, Казахстан и т.д.), так и всей страны.  

Помимо этого, освоение целины стало мощным толчком и для развития 

культурного многообразия страны. Параллельно с государственной культурной 

программой, направленной на привлечение внимания народа к важности освое-

ния целины, находилось довольно большое количество различных деятелей ис-

кусства, от писателей до художников, которые вдохновлялись героическим по-

ступком молодежи, которая, по сути, оставив свою прежнюю жизнь, начинала 

совсем другую, буквально с нуля, в далеких холодных степях Сибири. И даже 

несмотря на поддержку государства, особенно на первых этапах освоения, пре-

терпевали целый ряд тяжелых испытаний как в самом освоении целины, так и с 

устройством собственного быта на, в некоторой степени, чуждой земле.  

Среди таких писателей можно выделить имя Михаила Семеновича Бу-

беннова. Писатель родился в селе Поломошное Новичихинского района 

в 1909 году.  

Десятилетним мальчиком в девятнадцатом году прошлого века он наблю-

дал ожесточенные сражения сибирских партизан с белогвардейской контррево-

люцией. Гражданская война в Сибири оставила неизгладимый след в душе бу-

дущего писателя и в дальнейшем сыграла большую роль в литературной его 

судьбе. 

Окончив в 1927 году учение в Веселом Яре, Михаил Семенович Бубеннов 

переезжает в Сорокинский район Алтайского края учительствовать. И здесь, 

в селе Верх-Камышенка, с головой окунулся в самую гущу боев, знаменующих 

собой эпоху великого переустройства деревни. Заведующий начальной школой, 

секретарь комсомольской ячейки, он принимает непосредственное участие 

в разгроме кулачества. В это же время Бубеннов пробует писать. Губернская 

газета «Красный Алтай» печатает его очерки, стихи, рассказы [1, с. 12].  

Летом 1929 года он едет в Москву на 1-й съезд крестьянских писателей. 

Выступление Горького на этом съезде положило начало серьезному литератур-

ному учению Бубеннова. По возвращении на Алтай он, воодушевленный речью 
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Горького, пишет повесть «Гремящий год». Эта повесть еще несовершенна в ли-

тературном отношении, но в ней чувствуется живое и горячее дыхание тех лет.  

Давно отгремели партизанские бои в Сибири, но живые картины граждан-

ской войны, воспринятые в детстве образы героев, сражавшихся за великое де-

ло революции, ценнейшие исторические документы, собранные во время поез-

док по Сибири, нашли отражение на страницах повести «Бессмертие» (1940). 

Великая Отечественная война застала Бубеннова за работой над большим 

романом о партизанском движении на Алтае, о борьбе с колчаковщиной  

[1, с. 17]. 

 В тяжелых боях, в походах, в сырых окопах и землянках познавал Бубен-

нов – сперва солдат-минометчик, затем сотрудник дивизионной газеты – душу 

советского человека, его богатырский дух и непреклонную стойкость. Мысль 

о «Белой березе», романе, воспевающем красоту подвига русского солдата, не 

покидала его ни на минуту. Бубеннов писал книгу в перерывах между боями, 

в тесной землянке, при слепой коптилке, карандашом в окоченевших от холода 

пальцах. Он отрывал время от сна и отдыха. И возвращаясь с войны, он в веще-

вом мешке за плечами как самый дорогой трофей, завоеванный в сражениях, 

вез домой первую книгу «Белой березы». Напечатанная в 1947 году в журнале 

«Октябрь», глубоко поэтическая книга эта была отмечена Сталинской премией 

первой степени и – что самое дорогое для литератора – любовью читателей.  

В этой книге проявились замечательные черты таланта Бубеннова: глубина 

мысли, четкость и яркость характеров и языка, неподдельный творческий тем-

перамент.  

Через пять лет была опубликована вторая книга романа «Белая береза». 

Писатель приступил к работе над третьей, заключительной книгой, когда 

начался великий поход советской молодежи на целинные земли.  

Вдохновляясь подвигом молодежи, рвением студентов и не только помочь 

своей стране, Михаил Семенович в 1959 году выпускает свой роман «Орлиная 

степь». Главный герой романа – уроженец подмосковной деревни Леонид Баг-

рянов. Создавая образ Леонида Багрянова, автор показывает его в развитии от 

деревенского мальчика до рабочего московского завода с институтским образо-

ванием. Бубеннов показывает, в каком горниле событий закаляется характер 

Багрянова.  

После Великой Отечественной войны главный герой узнает от знакомого 

сослуживца о начале освоения целины.  

С этого и начинается целинная эпопея. Бубеннов показывает живую кар-

тину того времени, он пишет: «…над домом, где находился комитет комсомола, 
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витал и властвовал дух первых лет революции». «В маленьком скверике перед 

подъездом, в просторном вестибюле, на широкой лестнице, ведущей на второй 

этаж, в коридорах – всюду толпилась и двигалась молодёжь».  

«… в третьем месте они горланили вокруг девушки, которая заливалась 

горючими слезами, осуждая её отсталых родителей… Но в разноголосицу, ко-

торая ни на минуту не стихала здесь, повсюду без конца звучало одно слово: 

целина». 

 В произведении «Орлиная степь» показаны две противоборствующие сто-

роны. Первая – это сторона положительных образов: Николай Семенович Зима 

– главный агроном МТС, Леонид Багрянов, прибывший на целину, и молодежь, 

их поддерживающая, которая сгруппировалась вокруг Багрянова. Читая роман 

«Орлиная степь», понимаешь, что автор этого произведения большевик и его 

главный герой – Леонид Багрянов – это его детище, «гремел на собраниях», 

требуя соблюдения заведенных порядков, строгой дисциплины в мастерской 

МТС.  

Вторая сторона – это отрицательные образы: Илья Ильич Краснюк, дирек-

тор МТС, тракторист Степан Деряба и его дружки, прибывшие на целину в его 

компании.  

Вот как пишет автор об отрицательном герое своего романа – Степане Де-

рябе: «У Степки Дерябы выдалось корявое, суковатое детство», т.е. такое же 

тяжелое, как и у Леонида Багрянова. Так же как и у Леньки, у Степки «… погиб 

Деряба-отец на третий месяц войны». Автор показывает опять же в развитии, 

как из «хорошего, сердечного, заботливого парнишки Стёпки Дерябы» вырас-

тает уголовный преступник. «Степка стал тащить со станции все, что попада-

лось под руки и годилось на прожитье», – пишет автор. Степка почувствовал, 

что можно не работая, иметь многое, добывать на проживание легким спосо-

бом, совершая кражи, грабежи, убийства. «Теперь это был жестокий, темный, 

мстительный парень. Раз и навсегда чем-то ожесточилась его душа…» – так по-

казывает Бубеннов образ отрицательного героя произведения. Работу на целине 

Степан Деряба назвал «халтурой», а всех, кто ехал с ним, считал «халтурщика-

ми», «…поднимать целину? ...  Без нас хватит дураков: вон целыми поездами 

поехали!» – показывает автор реальность таких целинников и их суждения, по-

вествуя о том времени. Прибыв на целину, оба героя произведения попадают 

в одну МТС, где у них случается конфликт. Деряба заявляет, что пока он не 

отомстит Багрянову, с целины он не уедет.  

Заканчивается роман тем, что по высказанной идее директора колхоза 

Куприяна Захаровича Северьянова, участвовавшего в 1919 году в народном 
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движении на алтайской земле против колчаковщины и услышавшего его Багря-

нова на целинных землях Алтая решается вопрос о создании нового совхоза 

и строительстве его центральной усадьбы [4, с. 154].  

«Орлиная степь», посвященная подвигу молодежи на целине, рисовала по-

этический и прекрасный образ Алтайской степи – далекого и прекрасного края 

нашей Родины, обживаемого молодыми героями. С одной стороны, роман 

можно назвать беллетристическим откликом на освоение не тронутых веками 

земель, художественной «скороспелкой», каких в то время появилось немало. 

А с другой стороны – воссоздание облика степи, способ обращения к давней 

художественной традиции. Вспомним пустынные блестящие серебристым ко-

вылем степи в произведениях Гоголя, Чехова и Шолохова. Пейзаж родной 

и близкий. 
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В статье рассмотрено состояние пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в Алтайском крае. Показана динамика производства по видам про-

дукции, рассмотрен экспортный потенциал отрасли. Приведены основные 

наиболее крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти по видам деятельности. Дана оценка инвестиций в отрасль, а также обосно-

ваны перспективы ее развития в Алтайском крае. 

Ключевые слова: пищевая и перерабатывающая промышленность, пище-

вая продукция, переработка, экспорт, инвестиции. 

 

Перерабатывающая промышленность является одним из сегментов рос-

сийской экономики. Цель данной промышленности – это извлечение сырья из 

одной или нескольких отраслей промышленности и превращение его в новые 

продукты. Этот вид промышленности делится на несколько отраслей и одной 

из них является пищевая промышленность [4]. 

В свою очередь, пищевая промышленность выступает одной из старейших 

отраслей мирового хозяйства, которая специализируется на производстве про-

дуктов питания для удовлетворения ежедневных потребностей человека. К осо-

бенностям пищевой промышленности можно отнести то, что она является ча-

стью агропромышленного комплекса. 

Алтайский край славится своим сельским хозяйством и производством 

продуктов питания. Благодаря плодородным землям и благоприятному климату 

здесь выращивают зерновые, технические и кормовые культуры, разводят 

крупный рогатый скот и птицу. Это создает прекрасную базу для развития пе-

рерабатывающей промышленности.  
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Пищевая и перерабатывающая промышленность играет важную роль 

в экономике Алтайского края. Регион вышел на первое место в стране по про-

изводству муки, а также манной, гречневой, ячневой, перловой крупы и зерно-

вых продуктов для завтраков. На второе место – по объему производства сыров 

и БАДов. 

Общий индекс пищевой промышленности в 2023 году вырос на 9,1% по 

сравнению с 2022 годом. В общем объеме промпроизводства края пищевая 

промышленность занимает 36%. Основные отрасли включают: мукомольно-

крупяную, масложировую, мясную, молочную, пивобезалкогольную, производ-

ство безалкогольных напитков [1]. 

Крупнейшие предприятия отрасли – Барнаульский пивоваренный завод, 

Комбинат «Алтайская буренка», Алтайский завод продовольственных концен-

тратов, Маслосыркомбинат «Барнаульский», Комбинат хлебопродуктов «Алей-

ский».  

Ежегодно предприятия производят более 500 тыс. т муки, 130 тыс. т круп, 

50 тыс. т растительного масла, 300 тыс. т мяса и субпродуктов, 500 тыс. т цель-

номолочной продукции, 60 млн дал пива, 500 млн л безалкогольных напит-

ков [3]. 

Продукция поставляется в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока, 

а также экспортируется. В последние годы активно ведутся работы по модерни-

зации действующих производств, строительству новых цехов, расширению ас-

сортимента. Ряд крупных инвестпроектов реализуется при господдержке.  

Промышленность Алтайского края имеет богатую историю, уходящую 

корнями в XVIII век. Уже в то время на Алтае действовали мельницы, крупо-

рушки, пивоварни и другие небольшие производства. Например, Барнаульский 

пивоваренный завод основан в 1790 году. Активное становление пищевой про-

мышленности в крае пришлось на советский период в ходе индустриализации 

и коллективизации. Значительное развитие отрасль получила в период освоения 

целинных и залежных земель. Были построены такие гиганты, как Бийский мя-

сокомбинат, Барнаульский молочный и маслосыродельный комбинаты, Алтай-

ский маргариновый завод, Алейский комбинат хлебопродуктов.  

В 1990-е годы в условиях экономического спада часть предприятий пре-

кратила свое существование. Однако отрасль постепенно оправилась от кризиса 

и с 2000-х годов вновь стала наращивать объемы производства. Были запущены 

новые цеха и технологические линии. Сегодня пищевая промышленность Ал-

тайского края уверенно смотрит в будущее.  
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Мукомольно-крупяная промышленность является важной составляющей 

пищевого сектора Алтайского края. Ежегодные объемы производства состав-

ляют более 500 тыс. т муки 130 тыс. т круп. К крупнейшим предприятиям отно-

сятся: Комбинат «Алтайская крупа», Алейский комбинат хлебопродуктов, 

Мельничный комбинат «Мельник». Они производят пшеничную, ржаную, 

гречневую, овсяную и другие виды муки, а также различные крупы – гречне-

вую, рисовую, пшено, перловку. Продукция реализуется через торговые сети 

в регионах Сибири и Урала. Также осуществляются поставки зерна на экспорт.  

Масложировая промышленность уверенно развивается, учитывая потенци-

ал региона в выращивании масличных культур. Ежегодный объем производства 

растительного масла составляет около 50 тыс. т. Основным производителем яв-

ляется компания «Юг Сибири», на долю которой приходится свыше половины 

выпускаемого в крае растительного масла. Предприятие перерабатывает семена 

подсолнечника, сои, рапса с применением новейших технологий.  

Богатые традиции имеет в Алтайском крае производство мясной и молоч-

ной продукции. Животноводство является одной из ключевых отраслей сель-

ского хозяйства региона. Крупнейшим производителем мясных изделий высту-

пает Бийский мясокомбинат, входящий в ГК «Алтайская Буренка». Объемы 

производства составляют более 50 тыс. т в год [2]. Среди лидеров молочной от-

расли следует отметить Барнаульский молочный комбинат и Бийский молоч-

ный завод. Они производят широкий ассортимент цельномолочной продукции, 

сыров, творога.  

Значительную роль в пищевой промышленности Алтайского края играет 

производство безалкогольных напитков. Эта отрасль в последние годы демон-

стрирует уверенный рост. Барнаульский пивоваренный завод ежегодно произ-

водит более 35 млн дал пива. Расширяется также ассортимент слабоалкоголь-

ных напитков и сидра. Крупнейший производитель минеральной воды – компа-

ния «Алтайвитамины», выпускающая около 100 млн л продукции в год. Завод 

расположен в экологически чистом районе недалеко от источника.  

Лидерами по инвестиционным вложениям в 2023 году в молочной и мясо-

перерабатывающих отраслях стали: «Алтайский бройлер», «Вкусная жизнь», 

«Киприно», Барнаульский молочный комбинат, «Алтайская буренка», «Холод» 

и другие предприятия. 

Ведущие производители напитков продолжают делать вложения в разви-

тие своих производств и сопутствующую инфраструктуру. Общий объем инве-

стиций на Барнаульском, Бочкаревском, Борихинском, Волчихинском пивова-

ренных заводах в 2023 году составил более 1 млрд руб. 
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Экспорт продукции АПК в 2023 году составил 4 982 тыс. т. Это на 7% 

больше, чем в прошлом году. В денежном эквиваленте край экспортировал 

продукции на 552,5 млн долларов США, что на 6% больше, чем в 2022 году. По 

объему экспорта по СФО Алтайский край занимает второе место (экспортиро-

вали продукцию более чем в 60 государств [3]). 

Пищевая промышленность края успешно адаптировались к изменениям 

в рынках сбыта с учетом ухода крупных игроков. Всего в сфере пищевой про-

мышленности, включая напитки, в 2023 году осуществляли деятельность 1139 

организаций и 664 ИП. Среднегодовая численность работников пищевой про-

мышленности за последний год составила 30 137 человек [1]. 

Государственная поддержка отрасли заключается в предоставлении льгот-

ных кредитов на пополнение оборотных средств, приобретение техники и мо-

дернизацию производства. Также субсидируются процентные ставки по инве-

стиционным кредитам для реализации новых проектов. Оказывается поддержка 

в продвижении и поиске рынков сбыта продукции алтайских производителей 

в других регионах России [4].  

Перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

заключаются в реализации инвестиционных проектов по строительству высо-

котехнологичных мельничных комплексов в Заринске, Рубцовске и Славгороде. 

Это позволит нарастить объемы производства, расширить ассортимент продук-

ции, а также повысить ее качество для удовлетворения спроса как внутри реги-

она, так и в других областях Сибири. Необходима комплексная программа мо-

дернизации мощностей, что позволит нарастить производство и повысить каче-

ство продукции. Правительство Алтайского края разрабатывает дополнитель-

ные меры по стимулированию пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти. Планируется запуск программы льготного лизинга оборудования, субсиди-

рование части затрат на энергоресурсы, а также поддержка НИОКР для созда-

ния инновационных продуктов питания.  
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АГРАРНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:  

ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ 
 

В статье представлены исторические факты развития сельскохозяйствен-

ного машиностроения Алтайского края. Автор отмечает значение аграрного 

машиностроения в освоении целинных земель региона и страны в целом. 

Накопленный научно-технический опыт советских предприятий получил раз-

витие в современном сельхозмашиностроении региона.  

Ключевые слова: целина, аграрное машиностроение, сельскохозяйствен-

ное машиностроение, агропромышленный комплекс, Алтайский край. 

 

Перспективы развития экономики Алтайского края неразрывно связаны 

с развитием агропромышленного комплекса региона. Алтайский край традици-

онно является аграрным и занимает лидирующие позиции по объемам произ-

водства зерна, особенно высококачественной пшеницы. Природно-

климатические условия, наличие плодородных земель создали предпосылки для 

развития всех отраслей агропромышленного комплекса в Алтайском крае. Уни-

кальность региона заключается в наличии полного цикла тракторного произ-

водства, включая изготовление двигателей, металлургию, заготовительное 

и сборочное производство. 
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История сельскохозяйственного машиностроения Алтайского края уходит 

в далекое прошлое, в котором период освоения целинных земель занимает осо-

бое место. В целинные годы в регионе было освоено более 2,7 млн га целинных 

и залежных земель [1]. Освоение целины дало импульс для развития всех отрас-

лей экономики края. Безусловно, расширение посевных площадей и освоение 

новых было бы невозможно без наличия в достаточном количестве сельскохо-

зяйственной техники. Продукция сельхозмашиностроения как в прошлые годы, 

так и сегодня определяет возможности для укрепления и обновления материаль-

но-технической базы агропромышленного комплекса региона и страны в целом. 

В военные годы в Алтайском крае в городе Рубцовске, далеко от линии 

фронта, был создан Алтайский тракторный завод, в дальнейшем ставший одним 

из крупнейших предприятий СССР. В период освоения целины были расшире-

ны производственные мощности завода. В 1955-1957 гг. существенно расши-

рился ассортимент продукции, выпускаемой предприятием. На Алтайском 

тракторном заводе был создан знаменитый трактор ДТ-54 «Целинник № 1», 

предназначенный для освоения целинных земель [2]. Создание трактора ДТ-54 

стало крупным шагом в отечественном тракторостроении. Трактор существен-

но превосходили своих предшественников по основным технико-

экономическим характеристикам. «Целинник № 1» стал символом мужеству 

первопроходцев, покорителей целины. 

Активно осуществлял производственную деятельность, созданный реше-

нием Совета Министров СССР в 1953 г., Рубцовский завод тракторных запас-

ных частей. В 1954 г. началось массовое изготовление деталей для тракторов 

ДТ-54, используемых для освоения целинных земель по всему Советскому Со-

юзу. Долгое время предприятия тракторного машиностроения оставались гра-

дообразующими предприятиями Рубцовска.  

В начале 90-х годов спрос на продукцию сельхозмашиностроения по объ-

ективным причинам существенно снизился, предприятия стали испытывать 

финансовые сложности. Фактически началось их медленное обанкрочивание. 

Накопленный научно-технический опыт гигантов тракторного машино-

строения, безусловно, сыграл важную роль в становлении современных сель-

скохозяйственных машиностроительных предприятий Алтайского края. 

Сегодня лидирующие позиции в аграрном машиностроении Алтайского 

края занимают ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» и АО «Алтайский 

научно-исследовательский институт технологии машиностроения».  

Предприятия являются частью объединения алтайских машиностроитель-

ных заводов «Алмаз», входят в Алтайский кластер аграрного машиностроения 
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и Ассоциацию «Росспецмаш», объединяющую крупнейшие предприятия сель-

скохозяйственного машиностроения России.  

Группа компаний «Алмаз» (рис. 1) образована в результате объединения 

предприятий ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ОАО «Рубцовский про-

ектно-конструкторский технологический институт», ОАО «Алтайский научно-

исследовательский институт технологии машиностроения», ТД «Алмаз».  

 

 
 

Структура объединения алтайских машиностроительных заводов «Алмаз».  

Построено автором по данным [3, 4] 

 

Объединение алтайских машиностроительных заводов «Алмаз», созданное 

с целью консолидации производственного и научно-технического потенциала 

алтайских предприятий, является ярким примером симбиоза бизнеса и науки. 

Предприятия производят сельскохозяйственную технику и запасные части 

к ней. Продукция объединения реализуется в 62 регионах Российской Федера-

ции и странах СНГ.  

В период с 2019 по 2022 г. машиностроительная отрасль Алтайского края, 

как и России в целом, переживала непростые времена. Пандемия коронавируса, 

санкции, уход с рынка иностранных инвесторов, девальвация рубля и резкое 

подорожание продукции привели к серьезному падению объемов производства 

и реализации ряда предприятий машиностроения, существенному замедлению 

темпов роста индекса промышленного производства отрасли в целом [5]. Не-

смотря на влияние внешних негативных факторов предприятиям «Алмаз» уда-
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ется демонстрировать положительную динамику результатов производственно-

хозяйственной деятельности. ЗАО «РЗЗ», используя прочную производствен-

ную и научно-техническую базу, эффективно реализует программу импортоза-

мещения. 

Алтайский край, как один из самых крупных в стране аграрных регионов, 

эксперты считают оптимальной площадкой для развития сельхозмашинострое-

ния страны, что подтверждают следующие факторы: 

1. Непосредственная близость потребителей конечной продукции –

сельхозпроизводителей Алтая, Омской, Новосибирской областей, а также рын-

ки государств Средней Азии, традиционно ориентированные на технику алтай-

ских производителей. 

2. Кадровые ресурсы и научные разработки. Концентрация опытных ра-

бочих и специалистов с достаточной для организации сборочного производства 

численностью по-прежнему велика в Алтайском крае. 

3. Транспортная инфраструктура. Через Алтайский край проходит же-

лезнодорожная ветка, соединяющая регионы России и Казахстан, а также феде-

ральная автомобильная трасса. 

4. Земельные площади и производственные площадки. Наличие опыт-

ных полей, которые могут использоваться в качестве испытательных полигонов 

образцов сельхозтехники, и площадей для размещения современных произ-

водств. Рубцовск максимально удобен с точки зрения близости рынка сбыта, 

ландшафта и располагает свободными площадками для создания новых произ-

водств. 

5. Действующие производства по изготовлению двигателей, комплекту-

ющих и агрегатов в городах Алтайского края. 

  Таким образом, агропромышленный комплекс Алтайского края определя-

ет вектор развития экономики региона. Важнейший фактор эффективности аг-

ропромышленного комплекса – оснащенность сельхозтоваропроизводителей 

сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Слабая материально-

техническая база сельского хозяйства и неразвитое сельхозмашиностроение мо-

гут стать серьезными препятствиями на пути развития АПК. 
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На примере аграрной политики по отношению алтайскому краевому агро-

бизнесу в постсоветский период рассматривается эволюция подходов к исполь-

зованию административных ресурсов в развитии регионального сельского хо-

зяйства в условиях современной рыночной экономической модели. Подтвер-

ждается исторически сложившееся ключевое значение государства в использо-

вании природно-экономического потенциала Алтайского края и в определении 

его экономической специфики. 
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Исторически в социально-экономическом развитии Алтая государство иг-

рало определяющую роль – именно планомерная реализация государственных 

инициатив по освоению данных территорий способствовала формированию их 

современной экономической специфики и обуславливала их особое положение 
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в масштабах хозяйственной жизни всей страны. Особенно это заметно на при-

мере аграрного сектора, доля которого в экономике территорий, ныне включен-

ных в границы Алтайского края, все более возрастала на протяжении всего 

XX века за счет перенаправления ресурсных потоков (людских, финансовых 

и пр.) по инициативе государственного центра: переселенческая политика 

в Сибирь, и особенно на территории Алтайского округа, была одной из фунда-

ментальных составляющих столыпинских аграрных преобразований, а целин-

ная кампания 1950-х – 1960-х гг., являя собой беспрецедентный по масштабам 

реализации аграрный проект, окончательно закрепила за Алтайским краем ста-

тус житницы Сибири и всей страны. 

В текущей экономической специализации Алтайского края аграрный сек-

тор занимает ведущую роль – на него приходится выработка 17,7% валового 

регионального продукта [1]. Государству невозможно оставить без должного 

внимания развитие предпринимательства в сельском хозяйстве субъекта, игра-

ющего столь важную роль в производстве продовольственных товаров в макро-

экономических масштабах сибирского региона и всей страны. Теме совершен-

ствования механизмов государственной политики в аграрной сфере примени-

тельно к Алтайскому краю посвящено достаточно много исследований специа-

листов-экономистов, большинство из них акцентируют внимание на анализе 

текущего (на момент написания той или иной работы) положения и содержат 

предложения по рационализации взаимодействия государства с частными сель-

хозпроизводителями. Взгляд же с позиций экономической истории позволяет 

проанализировать изменения, происходившие в этой сфере на протяжении дли-

тельного времени. Историко-генетический анализ динамики государственной 

политики в области развития агробизнеса Алтайского края, реализуемой 

в 1990-е – 2010-е гг., актуален с точки зрения обеспечения работы по дальней-

шему совершенствованию системы госрегулирования и оказания поддержки 

сельскохозяйственному предпринимательству, а также для определения страте-

гии долгосрочного стабильного развития аграрной сферы. 

Рыночные реформы 1990-х гг. привели к завершению стартовавшего 

в «перестройку» демонтажа системы централизованного государственного 

управления агропромышленным комплексом. Колхозы и совхозы в кратчайшие 

сроки были обязаны пройти реорганизацию, им на смену должны были прийти 

акционерные общества, товарищества, ассоциации крестьянских хозяйств, ин-

дивидуальные предприниматели, т.е. сельское хозяйство становилось много-

укладным. Функции управления АПК Алтайского края были переданы Главно-

му управлению сельского хозяйства, находящемуся в ведении краевой админи-
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страции, бюджетные субсидии по большинству направлений также переданы на 

региональный уровень. Самоотстранение государства от дел аграрного сектора 

в расчете на то, что сформировавшиеся в нем рыночные механизмы приведут 

к самостоятельному оздоровлению и насыщению продовольственного рынка, 

себя не оправдало. Чрезвычайно резкий разрыв с прежней формой государ-

ственного управления экономикой привел к тому, что сельские производители 

оказались, по сути, брошены на произвол судьбы, не имея четкого представле-

ния о том, каким образом на местах реализовать изменения в сложившемся хо-

зяйственном механизме, как эффективно распорядиться землей и иным имуще-

ством. В разы увеличился диспаритет цен сельхозпродукции и средств ее про-

изводства, происходило старение материально-технической базы, из отрасли 

уходили квалифицированные специалисты, угрожающие масштабы приняли 

деградация почв, хаотичный сброс земель сельскохозяйственного назначения 

и сокращение поголовья скота. По объемам производства сельскохозяйствен-

ной продукции среди российских регионов Алтайский край опустился с 4-го на 

9-е место всего за одно десятилетие. Производство валовой продукции сельско-

го хозяйства за 1991–1999 гг. сократилось на 18,8%, в сельскохозяйственных 

предприятиях за этот же период – на 47% [2, c. 376]. 

Таким образом, в 1990-е гг. аграрная политика реализовалась в том же 

неолиберальном ключе, что и весь комплекс системных преобразований, про-

водимых российским руководством – главной ее целью был форсированный 

переход к рыночным формам хозяйствования и достижение максимальной от-

страненности государства от вмешательства в частную инициативу сельских 

товаропроизводителей. Однако практика показала, что обеспечение решения 

широкого круга вопросов, стоящих перед частными аграриями (ценовая поли-

тика, материально-техническое обеспечение, подготовка кадров, всестороннее 

совершенствование системы социально-бытового обслуживания и культурно-

досуговой сферы сельских жителей, экологическое регулирование), оказалось 

не просто крайне затруднено, но и практически невозможно без использования 

широкого содействия со стороны государства. Характерная для советского пе-

риода определяющая роль государства сменилась другой крайностью, вслед-

ствие чего сельскохозяйственному производству и вообще сельскому укладу 

жизни был нанесен существенный удар. 

В начале 2000-х гг. реформирование аграрного сектора перешло на следу-

ющий этап: важным шагом стало постепенное упорядочивание отношений соб-

ственности на землю в результате их приведения в соответствие с законода-

тельной базой. Активизировался процесс государственной регистрации земель-
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ных паев сельских жителей, что упростило оборот земель сельхозназначения, 

ранее затрудненный из-за подвешенного правового статуса. Власти на всех 

уровнях (от федерального до муниципального) пришли к пониманию необхо-

димости разработки и реализации разнообразных программ поддержки частных 

сельхозпроизводителей. Программа кадрового обеспечения АПК, принятая 

краевым руководством в 2001 г. и рассчитанная на 2001–2005 гг., приостанови-

ла отток специалистов из отрасли, в федеральной Программе финансового 

оздоровления 2003 г. приняли участие более половины сельхозпредприятий 

края, подписав соглашение о реструктуризации долгов, в 2002–2005 гг. в рам-

ках программы «Повышение плодородия почв России» за счет средств феде-

рального бюджета при софинансировании со стороны краевой казны проведены 

мероприятия по капитальному ремонту и модернизации мелиоративных систем, 

также край выделял средства на авансирование аграриев через систему госзака-

за и на приобретение техники в лизинг [2, c. 381-382]. При этом стоит упомя-

нуть, что помимо государства свой инвестиционный вклад в развитие хозяйств 

частных аграриев вносили предприятия перерабатывающей промышленности, 

заинтересованные в стабильном функционировании своей производственно-

сырьевой базы, но роль властей в оздоровлении сельхозпроизводства это не 

преуменьшает. В целом, меры господдержки агробизнеса в первой половине 

2000-х гг. были направлены в основном на решение текущих задач по выводу 

сельского хозяйства из кризиса с переходом на траекторию роста.  

Начиная с 2006 г. обозначается курс на создание условий для стабильного 

интенсивного роста аграрного производства. Мировой финансовый кризис 

2008–2009 гг. затронул сельское хозяйство края в меньшей степени по сравне-

нию с другими отраслями, причем положительная динамика не только сохра-

нилась, но и продолжала демонстрировать тенденцию на увеличение, в чем ре-

шающую роль сыграл комплекс антикризисных мер и реализация целого ряда 

национальных проектов и целевых программ в области сельского хозяйства, 

стартовавших как до, так и во время кризиса. В 2005 г. был принят рассчитан-

ный на 2006–2007 гг. национальный проект «Развитие агропромышленного 

комплекса», одним из направлений реализации которого было увеличение объ-

емов реализации продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами и на личных приусадебных участках. Воспользовавшиеся им алтай-

ские аграрии получали кредиты на закупку скота и обновление техники, наме-

тилось улучшение качества жизни сельского населения. К 2007 г. в крае закон-

чилась начатая в 2005 г. работа по формированию целостной региональной си-

стемы управления экономикой АПК [3, с. 354] – роль властных структур регио-
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нального уровня в функционировании аграрного сектора продолжала возрас-

тать не только через механизмы поддержки, но через реконструкцию системы 

управления. В 2008 г. на смену национальному проекту «Развитие агропро-

мышленного комплекса» пришла «Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008–2012 гг.». В 2013 г. ее сменила программа с пол-

ностью идентичным названием, рассчитанная на 2013–2020 гг. [2, c. 382]. На 

региональном уровне принимались акты, включавшие мероприятия по финан-

сированию и реализации указанных программ: в 2008 г. принят закон Алтай-

ского края «О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае» и целевая про-

грамма «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2008–2012 годы» 

(далее – аналогичная программа на 2013–2020 гг.), в 2011 г. – программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012–2020 гг. 

[3, с. 354]. В 2010 г. указом Президента РФ утверждается «Доктрина продо-

вольственной безопасности Российской Федерации», развивающая положения 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.», 

принятой в 2009 г. Решающая роль Алтайского края как одного из ведущих аг-

рарных регионов в обеспечении реализации положений этой доктрины была и 

остается несомненной, в связи с чем развитие краевого агробизнеса приобрело 

еще большее стратегическое значение. Приоритетным направлением в этом 

плане является реализации мер по развитию экспортного потенциала, импорто-

замещению по основным группам продовольствия, развитию межрегиональных 

связей – все это предполагало дополнительные меры поддержки [4, c. 151]. 

Начиная с 2014 г. вопрос сохранения здорового функционирования аграр-

ного сектора и обеспечения его дальнейшего устойчивого роста в связи с изме-

нившейся политической и социально-экономической обстановкой встает еще 

более остро, однако положительную динамику удается сохранить. Продоволь-

ственная безопасность, импортозамещение, стремление российского руковод-

ства найти альтернативы экспорту топливно-энергетических ресурсов, перейдя 

в т.ч. к экспорту сельхозпродукции, все чаще звучат в медийной повестке. Про-

должалась поступательная реализация разработанных ранее федеральных 

и краевых программ. В 2013–2019 гг. рост объемов производства в сельском хо-

зяйстве региона вырос на 130,7% (при среднем показателе по стране 125,0%) 

[5, с. 89]. Краевое сельскохозяйственное предпринимательство, таким образом, 

вышло на стратегию устойчивого роста, работа по дальнейшей оптимизации 

его взаимодействия с государством продолжается. 
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В итоге мы можем сказать, что несмотря на произошедший в 1990-е гг. пе-

реход российского сельского хозяйства от государственной командно-

административной к многоукладной рыночной экономике, к определяющей ро-

ли государства в его развитии пришлось вернуться, пусть и в иных формах. Аг-

рарное предпринимательство во многих вопросах своей деятельности полагает-

ся на поддержку федерального, краевого или муниципального бюджетов как 

в виде финансовых и материально-технических ресурсов, так и в виде разного 

рода организационных, инфраструктурных и иных мероприятий. Обеспечение 

рентабельности сельскохозяйственного производства практически невозможно 

без всесторонней поддержки со стороны государства и инвестиций иных заин-

тересованных субъектов хозяйствования – такова специфика этой отрасли, 

оставлять ее без внимания как одну из базовых невозможно. Аграрная специа-

лизация Алтайского края делает его дотационным регионом, в гораздо большей 

степени зависящим от регулярной поддержки из федерального бюджета по 

сравнению с субъектами с другой экономической специализацией, поскольку 

на краевом бюджете лежит более значительная нагрузка на поддержку АПК 

и улучшение условий жизни занятых в аграрном производстве и сопутствую-

щих сферах сельских жителей, составляющих более 40% населения края. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ПОЧВ  

ПРИ МОНИТОРИНГЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

При проведении мониторинга за состоянием земель сельскохозяйственно-

го назначения сталкиваются с рядом проблем, зачастую связанных с неурегу-

лированностью порядка предоставления результатов мониторинговых наблю-

дений, превалированием мониторинга количественного состояния над каче-

ственным состоянием земель и другими причинами. В результате это привело 

к дефициту актуальных почвенных данных. Использование метода моделиро-

вания при разработке количественных градаций характеристик диагностиче-

ских признаков свойств почв (агрохимических показателей) для почвенных 

разностей, выбранных в соответствии с ландшафтно-генетическим принципом, 

поможет решить данную проблему на региональном уровне. В настоящей рабо-

те проведена попытка обоснования эталонов региональных почв, т.е. определе-

ния таксономического веса их признаков (агрохимических свойств) и разработ-

ки количественных параметров диагностики региональных эталонов с помо-

щью информационно-логического анализа (ИЛА) на примере района серых 

лесных почв черневой тайги краевой части Салаирского кряжа Алтайского 

края, а также разработка качественной модели таксономических единиц регио-

нальной классификации почв. 

Ключевые слова: мониторинговые исследования, плодородие почв, диа-

гностические показатели плодородия почв, количественная модель, качествен-

ная модель.  

 

Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

позволяет осуществлять контроль за обстоятельствами и источниками антропо-

генного действия путем контроля воздействия на окружающую атмосферу, ре-

альную оценку окружающей обстановки, а также прогноз будущего состояния 

окружающей обстановки [1, 2]. В настоящее время при проведении мониторин-

га за состоянием земель сельскохозяйственного назначения сталкиваются с ря-

дом проблем, которые зачастую связаны с неурегулированностью порядка 

предоставления результатов мониторинговых наблюдений, превалированием 
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мониторинга количественного состояния земель над мониторингом их каче-

ственного состояния и другими причинами. В результате это привело к дефи-

циту актуальных почвенных данных. 

Одной из главных проблем при проведении мониторинга земель сельско-

хозяйственного назначения в Алтайском крае стоит проблема выбора регио-

нальных почвенных эталонов. Это связано с очень высоким процентом распа-

ханности территории, повлекшим уничтожение естественных почв, которые 

выполняют информационную функцию, содержат «память» биогеоценоза. 

В условиях антропогенной деятельности естественные ценозы переходят в аг-

роэкосистемы, при этом параметры биоценоза изменяются до параметров агро-

ценоза. Для управления агроценозом и плодородием почвенного покрова необ-

ходимо также выявление почвенных эталонов.    

В настоящее время на территориях Алтайского края кафедрой почвоведе-

ния и агрохимии АГАУ активно ведутся работы по созданию Красной книги 

почв региона, с целью сохранения наибольшего разнообразия естественных 

почвенных разностей их биоценозов, разработки научно обоснованных меро-

приятий по улучшению и восстановлению почв, обеспечению устойчивого 

функционирования естественных экосистем, рациональному использованию 

и воспроизводству природных ресурсов [3, 4]. В рамках проекта осуществляет-

ся выявление зональных почвенных эталонов, изучение их свойств, отражаю-

щих региональные особенности почвенного покрова районов исследования 

[1, 5]. В связи с этим целью исследования стало выявление зональных почвен-

ных эталонов, изучение их свойств для отражения региональных особенностей 

почвенного покрова района серых лесных почв черневой тайги краевой части 

Салаирского кряжа Алтайского края. 

Исследования проведены в зоне серых лесных и глубокооподзоленных 

почв; в почвенном районе серых лесных почв черневой тайги краевой части 

Салаирского кряжа Алтайского края, расположенном в пределах увалисто-

холмистого плато Салаирского кряжа, глубоко расчлененного долинно-

балочной сетью, с абсолютными высотами 400-470 м. Климат – резко конти-

нентальный [6]. Почвообразующие породы представлены бурыми суглинками, 

местами продуктами выветривания плотных пород; по вершинам редких сопок 

и в береговых обрывах рек – обнаженными коренными (палеозойскими) поро-

дами. Почвы территории исследования представлены серыми лесными почвами 

(светло-серыми, серыми, темно-серыми лесными), черноземами оподзоленны-

ми, лугово-черноземными, черноземно-луговыми и луговыми почвами. По гра-



76 

нулометрическому составу преобладают легкосуглинистые и среднесуглини-

стые разновидности почв.  

Для получения результатов таксономические разности на уровне типов 

и подтипов были выстроены в генетически сопряженный ряд, отражающий 

усиления дернового процесса почвообразования и ослабления подзолистого с 

заменой его на постепенно усиливающийся процесс оглиения по следующей 

схеме:  

С1 - С2 - С3 - Чо - ЧЛ - ЛЧ - Л – БЛ,  

где С1 – Светло-серые лесные; 

С2 – серые лесные; 

С3 – тёмно-серые лесные;  

Чо – чернозёмы оподзоленные;  

ЧЛ – лугово-чернозёмные;  

ЛЧ – чернозёмно-луговые;  

Л – луговые; 

БЛ – лугово-болотные. 

В результате исследования, при сравнении количественных характеристик 

почвенных разностей, выявлено, что в региональных эталонах присутствует 

резкое варьирование по определенным свойствам. Так, если рассматривать на 

примере подтипов серой лесной почвы, то видно, что наименьший ранг по гу-

мусу у светло-серой лесной ее свойственен 1; 2 ранг – на 4,5 рангов меньше по 

сравнению с собственно серой лесной и на 7,8 по отношению к темно-серой 

лесной. Такое резкое изменение по рангам так же характерны для таких свойств 

как: содержание кальция – при 1,2 втором ранге у светло-серой лесной, у соб-

ственно серой – 2,3 и у темно-серой лесной – 5,6 ранг соответственно; по вало-

вому азоту по содержанию в почве и, как следствие, по рангу наибольшее зна-

чение имеет темно-серая лесная, у собственно серой лесной это значение ниже 

на 3,4 ранга в то время как у светло серой ниже на 4,5 рангов по сравнению 

с темно-серой; как следствие увеличения содержания кальция от светло- до 

темно-серой лесной, изменяется и ранг у суммы поглощенных оснований – 

у темно-серых 3,4 ранг, что на 1,2 ранга больше, чем у собственно серых лес-

ных, и на 2,3, чем у светло-серых лесных. Сама мощность гумусового горизонта 

у светло- и серых лесных одинакова 1,2 ранг, что на 2,3 ранга ниже, чем у тем-

но-серой лесной. По аналогии из таблицы 3 можно сравнить оставшиеся свой-

ства, но существенных различий не наблюдается максимальное варьирование 

подтипов – 1,2 ранга. 
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Черноземы оподзоленные, по сравнению с темно-серыми лесными почва-

ми, имеют более высокое содержание гумуса 10, 11 ранг, что на 2,3 ранга выше. 

Так же, как и в случае с подтипами серой лесной почвы из-за изменения содер-

жания гумуса, здесь наблюдается тенденция увеличения рангов по сумме по-

глощенных оснований на 2,3 ранга у черноземов оподзоленных. А также черно-

земы оподзоленные имеют более высокий ранг по содержанию физической 

глины, обходя по данному показателю темно-серые лесные почвы на 2,3 ранга. 

Но содержание валового азота 5,6 ранг и гидролитическая кислотность 4,5 ранг 

у темно-серых лесных выше на 3,4 ранга, чем у черноземов оподзоленных. 

Другие свойства данных почвенных разностей варьируют незначительно с мак-

симальным изменением на 1,2 ранга. 

От черноземов оподзоленных к луговой почве идет усиление процессов 

оглеения. Значительное варьирование рангов наблюдается по следующим свой-

ствам: мощность – наименьший ранг по мощности имеют луговые почвы 1, 2 

ранг, а наибольший – черноземно-луговые с превышением предыдущего значе-

ния в 5, 6 рангов; идет изменение pH от слабокислой у черноземов оподзолен-

ных 2,3 ранг, до нейтральной и слабощелочной у лугово-черноземных (5, 6 

ранг), черноземно-луговых (5, 6 ранг) и луговых (6 ранг) почв с разнице в 3,4 

ранга; по содержанию фосфора черноземы оподзоленные и лугово-

черноземные почвы имеют идентичные значения (4, 5 ранг), но уже с черно-

земно-луговых это значение резко падает на 3,4 ранга у черноземно-луговых 

(1 ранг) и луговых (1 ранг) почв; в случае с содержанием валового азота про-

слеживается обратная зависимость – наименьшее его содержание у черноземов 

оподзоленных и лугово-черноземных почв – 2,3 ранг соответственно, что на 3,4 

ранга ниже, чем черноземно-луговых (6 ранг)  и луговых (6 ранг). У остальных 

свойств почв особых изменений не прослеживается более чем на 1,2 ранга.  

С помощью информационно-логического анализа (ИЛА) [2] получены 

специфичные состояния диагностических признаков эталонов почв зоны серых 

лесных и глубокооподзоленных почв Алтайского края. Также разработана ин-

формационно-логическая модель – качественная модель таксoномичeских еди-

ниц рeгиoнальной классификации почв, которая имеет вид:  

ТП = pHВАп/п⊠ИлАп/п⊠pHВАп ⊠ (SАп/п⊠ ФГАп/п⊠ SАп⊠ (ФГАп⊠ 

ГАп⊠ СаАп/п⊠ ГАп/п⊠MgАп)).  

Модель характеризуется средним уровнем достоверности (r = 0,71), с про-

гнозирующей способностью 84%. 

Полученные результаты характеризуют свойства почв типичных агроэко-

систем исследуемой территории и позволяют решить проблему выбора почвен-
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ных эталонов при проведении мониторинговых исследований, в том числе при 

возникновении сложности выявления классификационных соседей, помогая 

выделить тип почвы по рангу, опираясь на ее характерные свойства. 
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ЦЕЛИНА И ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Представлены исторические аспекты образования Целинного района Ал-

тайского края. Выявлено влияние освоения целинных земель на развитие Це-

линного района. Проведен анализ использования земель района. Проанализиро-

вано влияние освоения целинных земель, землепользования в Целинном районе 

на состояние экологии. 

Ключевые слова: освоение целинных земель, землепользование, категория 

земель, экологическая оценка состояния использования земель. 

 

Алтайский край раньше считался горнозаводским. Его преобразование 

в аграрный регион по специализации началось в период массового освоения 

целинных и залежных земель. В 1954-1960 гг. в Советском Союзе развернулась 

общенациональная компания по освоению целинных и залежных земель. Этот 

период стал новой эрой в развитии малоосвоенных территорий страны. Для Ал-

тайского края этот период стал началом новой аграрной истории. 

Идею очередного советского «великого почина» – распахать огромные 

площади целинных и залежных земель в Казахстане, Западной и Восточной 

Сибири, на Урале и в Поволжье – озвучил генеральный секретарь ЦК КПСС 

Никита Сергеевич Хрущев в январе 1954 года, когда стало ясно, что с зерном 

в стране туго и в будущем будет только хуже – потребности в хлебе растут, 

а урожаи падают. 

Вопрос о масштабном освоении целины был поднят еще на сентябрьском 

пленуме ЦК КПСС 1953 года. Этот вопрос был рассмотрен авторитетной экс-

пертной комиссией при участии ученых Академии наук СССР и Всесоюзной 

Сельскохозяйственной академии. 2 марта 1954 года было издано постановление 

«О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целин-

ных и залежных земель». После чего началось массовое воплощение идеи в ре-

альность. Государство впервые бросило такие огромные силы и средства на 

подъем аграрного сектора экономики и сельского хозяйства в целом [1]. 

Первый эшелон добровольцев прибыл в Барнаул 28 февраля 1954 года. 

Знатные мастера-хлеборобы Алтая щедро делились своим богатейшим опытом 

с молодыми целинниками [2, с. 104]. 
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Трудным был 1954 год для алтайских земледельцев и не только для них. 

Тяжелейшая затяжная весна и на «пределе сил» уборка урожая в сложных по-

годных условиях еще теснее сплотили город и село, работников промышленно-

сти и сельских тружеников: круглосуточно изготовлялась техника для уборки, 

на помощь селу из городов направлялись люди и техника. Конечно, были 

и сбои. Но великая титаническая работа тысяч и тысяч людей дала впечатляю-

щие результаты [2, с. 105]. 

В 1954 году, не смотря на значительные потери, Алтайский край сдал гос-

ударству 240 млн пудов зерна вместо 200 млн пудов планируемых. Было под-

нято 2311 тыс. га целины. Уборочная площадь расширилась, 80% земельных 

угодий края было распахано. К концу 1950-х годов Алтайский край превратил-

ся в регион самой высокой освоенности земельного фонда в Сибири [2, с. 105]. 

Немаловажную роль в обеспечении зерном страны сыграл и Целинный 

район Алтайского края. Название района говорит само за себя – это сельскохо-

зяйственные земли, лежащие на востоке Алтайского края, освоенные благодаря 

трудовому подвигу людей. Район был образован 27 мая 1924 г. (до 1960 г. он 

именовался Яминским), но большинство населенных пунктов имеют гораздо 

более ранние даты основания: середина – вторая половина XVIII в. Самым ста-

рым населенным пунктом на территории Целинного района является село Ша-

лап, которое было основано в 1730 г. Наиболее интенсивно шло заселение до-

лины реки Чумыш. Раньше других здесь возникла деревня Локтевская (1759 г.). 

В 1760 г. была основана деревня Степной Чумыш, а в южной части района, 

примыкающей к Бийску – Сухая Чемровка (1782 г.) и Марушка (1789 г.). Позже 

появились села Воеводское, Ложкино и Сверчково. Датой основания райцен-

тра – села Целинного – считается 1778 г. [3]. 

Современные границы района установлены в 1963 г. Площадь района со-

ставляет 2882 кв. км. В настоящее время на территории Целинного района рас-

положено 22 населенных пункта. В районе проживает около 16300 человек раз-

ной национальности: русские, немцы, белорусы, украинцы, казахи, алтайцы. 

По географическому положению район относится к восточным территори-

ям Алтайского края. Рельеф представляет собой волнистую равнину на Бийско-

Чумышской возвышенности. Климат континентальный. Почвы в основном вы-

щелоченные черноземы. Природные ресурсы района связаны с Салаирским 

кряжем, тайгой и рекой Чумыш, являющейся одной из главных водных артерий 

восточной части Алтайского края. Имеется 11 малых рек и много озер. К уни-

кальным природным объектам относится урочище Венерин башмачок (памят-

ник природы Алтайского края), сохранившиеся участки тайги, гора Кивда [4]. 

Целинный район обладает богатыми земельными ресурсами. Анализ земель-

ного фонда землепользования на современном этапе представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение земельного фонда Целинного района по категориям [5] 

 

№ 

п/п 
Категории земель 

Площадь, 

га 

Удельный 

вес, % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 255672 88,7 

2 Земли населенных пунктов 1610 0,6 

3 
Земли промышленности, энергетики, транс-

порта и иного специального назначения 
479 0,13 

4 
Земли особо-охраняемых территорий и объек-

тов 
4 0,001 

5 Земли лесного фонда 24540 8,5 

6 Земли водного фонда 1367 0,47 

7 Земли запаса 4527 1,6 

ИТОГО 288199 100 

Данные, представленные в таблице, указывают на преобладание в районе 

земель сельскохозяйственного назначения – 88,7%, а наименьший – на земли 

особо охраняемых природных территорий и объектов. В период освоения це-

линных земель в районе было распахано более 50 % сельскохозяйственных 

угодий. 

Таблица 2 

Распределение земельного фонда Целинного района по сельхозугодьям 

 

Вид угодий Площадь, га 
Удельный вес, 

% 

Сельскохозяйственные угодья, в том числе: 249183 100 

Пашня 157091 63,0 

Многолетние насаждения 558 0,22 

Сенокосы 37048 14,84 

Пастбища 54486 21,85 

 

Наибольшую площадь занимают пахотные угодья (63,0%), а наименьший 

удельный вес приходится на многолетние насаждения (0,22%). 

Анализ имеющихся данных качественного состояния сельскохозяйствен-

ных угодий, который представляется сотрудниками службы Росреестра, указы-

вает на наличие эрозионных процессов. Так, общая площадь пахотных угодий, 

подвергшихся в той или иной степени эрозии, составляет 134622 га, из них 

сильноэродированных – 34 га и среднеэродированных – 7157 га. Среднеэроди-

рованных пастбищ – 1980 га, а сенокосов – 1777 га [5]. 
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Имеются переувлажненные пахотные угодья (3813 га) в пойменных ча-

стях, пастбищ – 3499 га и сенокосов – 176 га. 

Освоение целинных и залежных земель привело не только к положитель-

ным экономическим результатам, но и отрицательным экологическим. Так, 

освоение открытых обширных территорий под пахотные угодья привело 

к ухудшению экологической ситуации, уменьшению плодородия почв, возник-

новению эрозионных процессов. 

Анализ экологической ситуации Целинного района был проведен на осно-

ве расчета коэффициента экологической стабильности (0,25) и антропогенной 

нагрузки (3,2), которые указывают на то, что территория экологически неста-

бильна с высокой степенью распаханности (60%) [6]. 

Конечно, на такую экологическую ситуацию повлияло освоение целинных 

земель, но это не умаляет достоинства проведения такой масштабной освоенно-

сти залежных земель. Улучшения или стабилизации экологического состояния 

в настоящее время добиваются путем рационального использования и охраны 

земель и научно-обоснованного земледелия. 
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