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Целинная кампания 1954–1964 гг. стала яркой страницей отечествен-
ной истории и примером трудового героизма советских граждан. Ее ре-
зультаты оказались противоречивыми. С одной стороны, в трудные 
послевоенные годы государству удалось на время снять продоволь-
ственную напряженность, с другой – распашка больших земельных уго-
дий на востоке страны привела к экологической катастрофе, что впо-
следствии стало причиной нового продовольственного кризиса в СССР, 
приведшего к закупкам зерна за рубежом. Уроки целинной эпопеи на се-
годняшний день актуальны. В современном быстроменяющемся мире 
государство должно обеспечить своим гражданам продовольственную 
безопасность, к тому же Россия обладает большим аграрным потенци-
алом. Одной из главных задач советского государства на момент осво-
ения новых земель была задача снабдить квалифицированными рабо-
чими кадрами осваиваемые районы, чтобы в короткие сроки получить 
урожаи. Многие регионы страны по призыву Коммунистической партии 
должны были отправить добровольцев на пустующие земли. Жители 
Костромской области и других регионов Советского Союза приняли ак-
тивное участие в целинной кампании и внесли свой вклад в развитие 
аграрного сектора страны. Изучение архивных материалов, воспомина-
ний участников кампании, периодической печати позволяет устано-
вить, какую роль играли жители Костромской области в осуществле-
нии целинной кампании. В статье приводятся отрывки из воспоминаний 
участников о ходе кампании, рабочем процессе, исследуются итоги ра-
боты костромичей на целине. Эти сведения проливают новый свет на 
изучаемую проблему и дают нам возможность под другим углом взгля-
нуть на события прошлых лет. 

 
Целинная кампания стала яркой страницей отечественной истории. По-

сле тяжелых лет Великой Отечественной войны страна возвращалась к мир-
ной жизни. Этот путь восстановления был трудным. Нехватка продуктов пи-
тания и в особенности хлеба на фоне роста численности населения заста-
вила руководство страны прибегнуть к осуществлению мер по обеспечению 
продовольственной безопасности. На февральско-мартовском пленуме 
ЦК КПСС 1954 г. руководство страны во главе с Н.С. Хрущевым предложило 
в короткие сроки решить продовольственную проблему путем распашки  
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и вовлечения в сельскохозяйственный оборот миллионов гектаров неисполь-
зуемых земель в восточных регионах Советского Союза [8. С. 359]. Для реа-
лизации этого плана необходимо было мобилизовать десятки тысяч совет-
ских граждан. Идеи КПСС нашли поддержку в народных массах, наблюдался 
патриотический всплеск, который во многом сыграл ключевую роль 
на начальном этапе целинной кампании. Тысячи энтузиастов, невзирая 
на трудности, отправились строить «новую жизнь». 

Воспоминания современников ярко описывают дух того времени. Костро-
мичка А.В. Алексеева вспоминает: «Стали набирать на целину, и я сразу захо-
тела, как же не ехать, с моим боевым характером. На целину ехали люди воле-
вые, кто был готов к трудностям. Я откликнулась на призыв партии и хотела по-
мочь своей Родине» [1]. Другой костромич Е.С. Зайцев описывает уличную ат-
мосферу после опубликования в прессе решений февральско-мартовского пле-
нума 1954 г.: «Идешь по городу и по репродукторам играли песни» [6]. О патри-
отическом подъеме в обществе на момент начала целинной эпопеи сообщает 
и костромич Н.И. Соловьев: «Молодежь откликнулась, мы были полны энергии. 
Пошли в райком комсомола и попросились на целину» [4]. 

Патриотический настрой особенно царил в молодежной среде. На целин-
ные земли отбирали добровольцев, достигших 18 лет, при этом многие несо-
вершеннолетние граждане были полны решимости отправиться осваивать 
новые земли, о чем нам сообщает уроженец п. Антропово Костромской обла-
сти А.В. Беляев: «Два дня за «путевкой на целину» в очереди стоял. Когда 
освоение целинных и залежных земель началось, мне семнадцать лет было. 
Поэтому очень переживал, что меня, как несовершеннолетнего, не возьмут» 
[2]. Даже в школах призыв коммунистической партии вызвал большой инте-
рес у юных костромичей к целинной кампании. А.А. Захаров вспоминает: 
«Услышав о начале освоения новых земель, мы чуть школу не побросали 
с ребятами» [7]. 

Кампания по освоению целины в Костромской области проходила активно. 
Тысячи добровольцев покидали родной край по разным мотивам. Одни добро-
вольцы ехали осваивать целину в патриотическом порыве. Многие костромичи 
в своих заявлениях писали о том, что они готовы откликнуться на призыв пар-
тии и помочь Родине в борьбе за хлеб. Так, костромичка Е.И. Ларионова в за-
явлении сообщала о своем желании «отдать все силы и энергию на общее 
дело советского народа, осваивая земли в районе Казахстана» [5. Л. 7]. Другая 
костромичка В.А. Алексеева писала о том, что она «хотела работать там, где 
всего труднее» [5. Л. 16]. Были и другие причины покинуть родной край. Так, 
люди, не имевшие работы по месту жительства, хотели обрести ее на целине. 
К примеру, жители Ореховского и Нейского районов Костромской области 
В.Н. Захаров и Г.Д. Ермолаев выразили желание отправиться на новые земли 
по причине отсутствия работы по месту жительства [5. Л. 4]. Из-за сокращения 
на работе костромичи хотели уехать на целину, о чем свидетельствуют заяв-
ления М.С. Смирнова [5. Л. 65] и Н.С. Тематерирюхина [5. Л. 126]. Рабочий 
И.С. Александров в своем заявлении просил отправить его на новые земли 
по причине отсутствия собственного жилья [5. Л. 126]. 

Большую роль для костромичей при отправке на целину играли матери-
альные стимулы. Заработанная плата в этот период работников сельского хо-
зяйства в Центральной России в среднем составляла 48,2 руб. [3], что в срав-
нении было в 12 раз ниже зарплаты, которую получали работники на целине. 
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Немногим больше была зарплата у рабочих, занятых в промышленности – 
72,8 руб. [3]. Стоит отметить, что государство оказывало поддержку пересе-
ленцам, в качестве помощи предоставлялись следующие льготы: бесплатный 
проезд, провоз имущества и скота. Выдавалось также единовременное безвоз-
вратное денежное пособие, предоставлялась возможность на льготных усло-
виях брать кредит на строительство домов и приобретение скота [9]. 

По прибытии на целину костромичи активно включались в рабочий про-
цесс. Им приходилось заниматься различными видами деятельности. 
Е.С. Зайцев делится воспоминаниями о своей работе на целине: «Я был по-
мощником комбайнера, у комбайна были точки, которые надо было шприце-
вать, до поездки его проверять, смотрел, чтобы солома не забивалась в коп-
нитель, после уборки начинали свозить солому на ферму. Там были волокуши, 
и там солома сгребалась, и огромные скирды отвозили на ферму. Без дела 
не сидели, смотрели, чтобы зерно шло. Рабочий день начинался в 9 утра, жара 
была к обеду 35 градусов, металл раскалялся, бывало, мотор закипал. Пере-
куры были, когда долго машины не было, обед нам привозили и полчаса 
могли передохнуть, но мы этого не замечали» [6]. А.А. Захаров вспоминает: 
«Мы все работали на зернотоку и возили урожай на центральную усадьбу 
совхоза. Район был Калининский, там были зерносклады. Зерно нагружали в 
кузов автомобиля прямо битком, потом ехали и разгружали его деревянной 
лопатой. Два раза ночью я там побывал. Один раз с 8 вечера и до утра раз-
гружал зерно. Это был труд очень тяжелый. Однажды зараз 147 машин раз-
грузили. Днем отдыхали. Ночевали там у казахов. Нам послали чистейшие 
одеяла, простынки, при нас все это распаковывали. У зерносовхоза на рассто-
янии 10–15 километров там была река, в которой мы купались и мылись, с мо-
чалкой и мылом. А на разгрузке зерна стояли большие цистерны с водой 
и бочки, где мы обливались, мыли голову и тело. Работали из-за жары в плав-
ках, и я испортил себе здоровье из-за этого, на спине стали образовываться 
родимые пятна, на солнце работали, и кожа обгорала до черноты, а ведь этого 
нельзя было допускать, и нас об этом никто не предупреждал» [7]. Приходилось 
трудиться на разных участках, работа была как физически тяжелая, так и умствен-
ного характера, с которой костромичи должным образом справлялись. 

Костромичи приняли активное участие в целинной кампании. Работая 
на новых землях, они проявили мужество, преодолевая различного рода 
трудности. По нашим подсчетам, в период с 1954 по 1964 г. на освоение це-
лины отправилось трудиться более 6500 костромичей. Отправка доброволь-
цев на целину проходила в три этапа. На первом этапе в 1954–1955 гг. 
(начальный период освоения целины) отправилось осваивать новые земли 
1018 человек, на втором этапе (период мобилизация молодежи на уборку це-
линного урожая) в 1956–1960 гг. – 5270 человек, на третьем этапе (кризис 
в освоении целины) в 1961–1964 гг. – 295 человек. Социальный состав участ-
ников кампании распределяется следующим образом: учащиеся составили 
3541 человек, рабочие предприятий – 1271 человек, другие социальные 
группы (учителя, врачи и др.) – 1688 человек. За десятилетний период целин-
ной кампании они приняли участие в распашке более 400 тыс. га целинных 
и залежных земель (всего было освоено 45,2 млн га) и сборе около 500 тыс. т 
зерновых (за рассматриваемый период с осваиваемых земель стране уда-
лось получить 561 млн т зерновых). 
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Andrey M. BELOV, Andrey A. RYBIN 

RESIDENTS OF KOSTROMA REGION ON UNBROKEN VIRGIN SOIL IN 1954–1964 
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The virgin land campaign of 1954–1964 became a bright page in the national 
history and an example of the labor heroism of Soviet citizens. Its results were 
contradictory. On the one hand, in the difficult post-war years, the state managed 
to temporarily relieve food tension; on the other hand, plowing of large land plots 
in the east of the country resulted in an environmental disaster, which subse-
quently caused a new food crisis in the USSR, which led to grain purchases 
abroad. The lessons of the virgin epic are relevant today. In today's rapidly chang-
ing world, the state must provide its citizens with food security, besides, Russia 
has a great agricultural potential. One of the main tasks of the Soviet state at the 
time of the new lands development was the task of providing qualified workers to 
the developed areas in order to get crops in a short time. Many regions of the 
country, under the draft of the Communist Party, were to send volunteers to empty 
lands. Residents of Kostroma region and other regions of the Soviet Union took 
an active part in the virgin land campaign and contributed to the development of 
the country's agricultural sector. The study of archival materials, memoirs of cam-
paign participants, periodicals makes it possible to establish what role the resi-
dents of Kostroma region played in implementing the virgin land campaign. The 
article contains excerpts from the participants' memoirs about the course of the 
campaign, the working process and examines the results of the work carried out 
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by Kostroma people on the virgin land. This information throws new light on the 
problem under study and gives us an opportunity to look at the events of the past 
years from another aspect. 
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