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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОСОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛТАЯ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА В 1950-Е ГОДЫ 

Бондаренко С. И. (Барнаул, Россия) 

Аннотация: Статья посвящена влиянию целинной эпопеи на 
бытовое, этносоциальное развитие трансграничных территорий 
Алтая и Северного Казахстана, вопросам этносоциального 
взаимодействия. Рассматриваются государственные меры по 
культурной и бытовой адаптации переселенцев. В целом, целинный 
проект позволил улучшить не только материальное благосостояние 
жителей трансграничной территории, но и создал новую 
этноконтактную территорию. Эти процессы вывели развитие 
советской идентичности на новый уровень и стали базой для 
формирования новой, поликультурной казахстанской идентичности. 
Ключевые слова: целина, хлеб, межэтнические отношения, 
межкультурные отношения, переселение. 
 

PROBLEMS OF ETHNO-SOCIAL INTERACTION ON THE TERRITORY OF THE 
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Abstract. The article is devoted to the influence of the virgin epic on the 
domestic and ethno-social development of cross-border territories of the 
Altai and Northern Kazakhstan, as well as issues of ethno-social interaction. 
State measures for cultural and household adaptation of migrants are 
considered. In General, the virgin land project has improved not only the 
material well-being of residents of the cross-border territory, but also 
created a new ethno contact territory. These processes brought the 
development of Soviet identity to a new level and became the basis for the 
formation of a new, multicultural Kazakh identity. 
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По теме аграрной политики Хрущева написано немало 

исследований. Большинство исследований, касающихся освоения 
казахстанской и алтайской целины посвящены таким вопросам как 
экономическая эффективность освоения целинных и залежных земель, 
социальное устройство целинников, оплата труда, кадровые вопросы, 
участие рабочего класса и молодежи в освоении целины, руководящая 
роль партии. Работ, посвященных изучению этносоциальных вопросов, 
немного. Среди серьезных исследований по теме можно выделить 
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работу американской исследовательницы М. Поль, которая 
сфокусировала своё исследование на этнических отношениях, на 
особенностях формирования региональной целинной идентичности. В 
свете современных межэтнических проблем представляется, что 
изучение вопросов этносоциального взаимодействия на 
трансграничных территориях, обращение к советскому опыту является 
весьма актуальным и своевременным [10]. 

Февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС в 1954 году принял 
постановление об освоении целинных и залежных земель в различных 
регионах страны, с целью решить острую зерновую проблему в стране. 
Из всех мероприятий Н.С. Хрущева в области сельского хозяйства эта 
грандиозная программа была одной из самых сложных.  Вопрос о 
значении и оценке этой программы остается до сих пор дискуссионным 
в исторической литературе. По сути, это был последний аграрный 
проект СССР, потребовавший массового переселения людей. Одно 
бесспорно, мероприятие по освоению целинных и залежных земель 
изменило не только жизнь многих людей, но и целых регионов. К таким 
регионам в первую очередь относятся Северный Казахстан и Алтайский 
край.  

Известно, что в 50-е гг. хлебная проблема в стране стояла очень 
остро. Правительством было намечено в 1954 и 1955 годах освоить 13 
млн га целинных и залежных земель, доля Алтайского края при этом 
составляла 2 млн 305 тыс. га [2, с. 135]. Львиную долю целинного плана 
предполагалось освоить на территории Северного Казахстана. 

С конца февраля по 20 апреля 1954 года в целом на целину 
комсомол страны отправил 146 710 человек. Всего за 2 года усилиями 
комсомола на целину было отправлено 330 375 человек [10, с. 9]. 

Следует отметить, что наряду с задачами освоения целинных и 
залежных земель ставились буквально боевые задачи по организации 
и улучшению быта и досуга целинников.  

Целинный труд был не просто трудовым свершением советского 
народа, в представлении людей это было строительство нового 
светлого будущего.  Для успеха целинной эпопеи был необходим 
единый трудовой порыв, обеспечить который можно было только 
совместным, организованным трудом. На целину приезжали люди со 
всей страны, разных национальностей. Вопрос сплочения трудовых 
коллективов стоял серьезно.  Для организации культурного отдыха 
целинников на краевом и районных уровнях создавались специальные 
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комиссии. Саму встречу с первоцелинниками старались организовать 
по возможности торжественно, празднично. 

Так 11 марта в Кулундинский район прибыла первая группа 
первоцелинников, 19 и 20 марта прибыли еще две группы. Уже 20 марта 
в РДК (районный дом культуры) для прибывших был организован 
«Вечер встречи с молодыми патриотами», где состоялась встреча 
новоселов с молодежью райцентра. А 7 апреля был проведен «Вечер 
содружества молодежи». На мероприятии выступил секретарь 
районного комитета комсомола, рассказал об Алтае, о планах по 
освоению целинных и залежных земель. Затем был дан концерт 
художественной самодеятельности совместно с новоселами. Это 
должно было способствовать укреплению дружеских отношений с 
местной молодежью [7]. 

Аналогичные встречи состоялись и в других селах Кулундинского 
района. В Хабарском районе целинников встречали митингом и 
показом фильма «Оборона Царицына» [6].  

Работая вместе, молодежь сплачивалась, хотя первое время 
работали по принципу землячества [5]. Руководство прикладывало все 
усилия для сплочения трудящихся. Официальная пропаганда давала 
свои плоды [8].  

Но не только официальная пропаганда способствовала изменению 
отношения к общему труду. Повседневная жизнь людей, действительно 
менялась к лучшему, о чем говорят многочисленные воспоминания. [9, 
с. 260]. 

Первые годы целинной эпопеи были самыми тяжелыми в 
культурно-бытовом плане для переселенцев. Со временем районы 
целины преображались. Так на пустовавших землях Алтая было 
создано 78 крупных целинных совхозов, организовано 77 колхозов. 
Численность населения в районах освоения целины достигла 440 тысяч 
человек – 15 процентов от всего населения края [4]. 

В еще большем масштабе осваивались целинные земли в соседнем 
с Алтаем регионе. Именно в этот период здесь начала формироваться 
новая этноконтактная территория. Советская идентичность стала 
приобретать новые черты. 

В период освоения целины в районы Северного Казахстана по 
подсчетам ученых прибыло от одного до двух миллионов 
переселенцев-славян. Необходимо также отметить, что в период 
сталинских репрессий в районы Северного Казахстана были 
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направлены депортированные немцы и жители с Северного Кавказа.  
По мнению историка М. Поль, около одной трети жителей Северного 
Казахстана к 1946 году составляли люди, находившиеся на 
«специальном» положении [10].  

 Не секрет, что на целину за новой жизнью приезжали и «люди с 
темным прошлым», и воспитанники детских домов, просто люди с 
тяжелой судьбой и надеждой изменить свою жизнь к лучшему. 
Безусловно, не обходилось без конфликтов. Преодолению 
межэтнических конфликтов во многом способствовала политика 
правительства. Так 13 декабря 1955 года с немцев были сняты 
ограничения спецрежима, а в декабре 1956 года специальной 
резолюцией горцам разрешили вернуться домой.  

Американская исследовательница М. Поль, изучая целинный 
проект, делает акцент не на экономическом эффекте, а на этнических 
отношениях, на особенностях формирования региональной целинной 
идентичности. Историк изучила многочисленные архивные 
документы, проанализировала устные свидетельства, проведя 
самостоятельно полевые исследования, пришла к выводу, что именно 
совместный труд, общие невзгоды и разочарования, успехи в труде 
способствовали тому, что люди всех национальностей научились 
уважать друг друга, даже если вначале не все складывалось. А ведь по 
воспоминаниям одного из респондентов, в их совхозе жило 125 
национальностей. Многими русскими респондентами 
исследовательницы отмечена очень важная черта культуры казахов – 
гостеприимство. 

Многие современные казахские ученые, говоря о целинном 
проекте, указывают на уменьшение численности коренной нации, 
упадок национальной культуры. Представляется, что во многом это 
были общие явления для всей страны. Так, некоторые сельские районы 
Центрального Черноземья, оставшись без государственной поддержки 
в годы освоения целины, приходили в запустение.  

Вместе с тем именно целина способствовала реэмиграции 
советских граждан из Китая в Казахстан. В мероприятиях по 
репатриации участвовали органы управления, которые занимались 
вопросами целины, что говорит о прямой связи этих процессов. 
Возвращение советских граждан из Китая в первой половине 50-х – 
начале 60-х гг. стало одной из самых массовых. Так в 1954–55 годах в 
Казахстан из Китая въехали более 65,5 тыс. человек, из которых около 
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половины составляли казахи и уйгуры; в 1958-59 годах около 59 тыс. 
человек, из них казахов почти 40 тыс. человек. В последующие годы из 
Китая выехали еще 15 тыс. человек, также в основном казахов и уйгур. 
В целом миграционный поток из Китая продолжался до 1963 года [1]. 
Власти старались трудоустроить репатриантов, многие обучались 
различным сельскохозяйственным специальностям, востребованным 
на целине. В целом, эти меры способствовали хотя и скромному, но 
увеличению численности коренного населения. 

С годами жизнь в целинных районах улучшалась. В 1956 году 
Казахстан сдал государству миллиард пудов зерна [3]. Только за первые 
два года целинной эпопеи Северный Казахстан получил 
капиталовложений более чем на 3 млрд руб. Переселенцы построили 
около 10 тыс. частных домов, более 70 новых совхозов, возводилась 
необходимая инфраструктура. К середине 50-х гг. почти во все поселки 
Северного Казахстана пришло электричество, телефонная связь. Люди 
стали получать стабильную зарплату. В 1960 году на целине была 
проведена административная реформа. Пять северных областей 
Казахстана были объединены в единую территориальную единицу и 
получили новое название – Целинный край. Акмолинск стал столицей 
края и переименован в Целиноград. 

Целиноград становится экономически развитым культурным 
центром Казахстана, дополнительные инвестиции продолжают 
поступать. В 1960- е гг. сюда приезжают уже в основном студенты, 
представители интеллигенции, возрастает количество рабочих мест.  

После политической реабилитации в 1964 году у немцев 
появляется некоторая возможность реализовать идею культурной 
автономии. Важным, на наш взгляд, представляется изучение вопросов 
влияния культуры на депортированное население. 

Таким образом, целинный проект был действительно сложным 
неоднозначным проектом не только в экономическом плане, но и в 
культурно-этническом. Многие вопросы этого целинного проекта не 
изучены, многие, являются дискуссионными. Вместе с тем, 
исследователи сходятся во мнении, что именно улучшение 
материального благосостояния, развитие экономики в целом, 
способствовало гармонизации межэтнических отношений. 
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