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THE IMPLEMENTATION OF SIBERIAN AGRICULTURAL  
DEVELOPMENT PLANS AND RESETTLEMENT MOVEMENT  

IN THE SECOND HALF OF THE 1950-IES 
 
В статье представлены результаты  исследования проблемы 

планового сельскохозяйственного переселения в Сибирь во второй по-
ловине 1950-х гг., направленного на реализацию программы подъема 
сельского хозяйства сибирского села, проведенного на основе репре-
зентативной источниковой базы, представленной письменными ис-
точниками: законодательно-нормативными, делопроизводственны-
ми и статистическими материалами. В сибирской историографии 
данная проблема не нашла достаточно полного отражения. Целью 
данного исследования является представление результатов изучения 
процесса организованного переселения сельских жителей из централь-
ных и западных областей страны в Сибирский регион; анализ мас-
штабов движения и эффективности проведенных мероприятий в пе-
риод массового освоения целинных и залежных земель. При изучении 
проблемы нами были использованы традиционные для таких видов ис-
следований методы: историко-генетический, историко-сравни-
тельный и количественный. Фактором, активизировавшим подъем 
переселенческого  движения в Сибирский регион, стало решение пар-
тии и правительства о расширении посевов зерновых культур на 
вновь освоенных целинных и залежных землях Сибири. Однако для осу-
ществления намеченных планов в сибирских областях и краях не было 
достаточного количества трудовых ресурсов. Проблема привлечения 
рабочей силы была актуальной для колхозов и совхозов. Эти хозяйст-
ва стали обращаться к колхозникам малоземельных районов с призы-
вом переселяться в их села. В ответ на приглашения  сибиряков тыся-
чи семей из разных мест России, Украины, Белоруссии направились на 
целину. Организованное переселение рабочих и колхозников вместе с 
семьями стало важным источником восполнения трудовых ресурсов в 
районах освоения земель. Переселенцы внесли значительный вклад в 
освоение новых земель, развитие сельскохозяйственного производства 
и социокультурное развитие сибирского села. 
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The results of the research of the problem of planned agricultural reset-

tlement to Siberia in the second half of the 1950-ies directed on the imple-
mentation of the program of rise in agriculture of Siberian village carried 
out on the basis of the representative resources base presented by written 
sources were presented in the study: legislative and standard, office work 
and statistical materials. This problem did not find rather full reflection in 
Siberian historiography. The objective of the research was the representa-
tion of the results of studying the process of organized resettlement of villag-
ers of central and western regions of the country to Siberian region; the 
analysis of scales of the movement and the efficiency of held events during 
mass development of virgin and laylands. When studying the problem the 
methods, traditional for such types of researches were used: historical and 
genetic, historical and comparative and quantitative. The solution of party 
and government’s decisions on the expansion of crops of grain crops on 
again mastered virgin and laylands of Siberia became the factor intensify-
ing the rise of resettlement movement to Siberian region. However, for the 
implementation of drawn-up plans in Siberian areas and regions there was 
not enough the manpower. The problem of attraction of labor was actual for 
collective farms and state farms. These farms began to appeal to move to 
collective farmers of land-poor areas to their villages. In response to invita-
tions of Siberians of one thousand families from different places of Russia, 
Ukraine, Belarus went to virgin soil. Organized resettlement of workers and 
collective farmers together with families became an important source of 
completion of the manpower in the areas of land development. The immi-
grants made significant contribution to the development of new lands, 
growth of agricultural production and social and cultural formation of Sibe-
rian village. 

Keywords: Siberian region, agriculture, organized resettlement, de-
velopment of virgin and fallow lands, second half of the 1950-ies.  

 

 
 

Переселение в Сибирский регион, организуемое и стимулируемое 
государством в течение двух послевоенных десятилетий, было направ-
лено на достижение нескольких целей. Главной целью было плановое 
перераспределение трудовых ресурсов внутри страны: обеспечение мно-
гоземельных восточных районов недостающими сельскохозяйственны-
ми кадрами и ликвидация аграрного перенаселения в центральных и 
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западных регионах Советского Союза. Также переселение было призва-
но способствовать увеличению темпов развития сельского хозяйства 
восточных районов в тот период, когда шло активное освоение природ-
ных ресурсов, что ускоряло процесс урбанизации и развития промыш-
ленного потенциала, и более быстрый, чем в целом по стране, рост насе-
ления промышленных центров приводил к сокращению собственных 
сельских трудовых ресурсов. В то же время дальнейшие успехи в разви-
тии Сибири как мощного промышленного региона напрямую зависели 
от «прочного тыла» – всесторонне развитого сельского хозяйства, нали-
чия собственной продовольственной и сырьевой базы. Добровольное пе-
реселение жителей других территорий в сибирские села началось в кон-
це 1940-х гг. и продолжалось до середины 1960-х гг. За этот период в 
колхозы, совхозы и лесоперерабатывающие предприятия Сибири при-
было около 135 тыс. семей, в составе которых было около 600 тыс. чело-
век, в т. ч. 300 тыс. – трудоспособного возраста. 

В сибирской историографии данная проблема не нашла достаточно 
полного отражения. Эта статья является представлением результатов 
исследования процесса организованного переселения сельских жителей 
из центральных и западных районов страны в Сибирский регион; мас-
штабов движения и эффективности проведенных мероприятий во вто-
рой половине 1950-х гг. на основе репрезентативной источниковой базы, 
основанной на письменных источниках: законодательно-нормативных, 
делопроизводственных и статистических материалах. 

При изучении проблемы нами были использованы традиционные 
для таких видов исследований методы. В частности, выстраивание про-
цесса в его хронологической последовательности и территориальной 
протяженности, выявление его основных этапов, причинно-
следственных связей событий и явлений проведено на основе историко-
генетического метода. Одновременное обращение к материалам, отра-
жающим процессы, происходившие синхронно в 15 административно-
территориальных единицах Сибири на протяжении десяти лет, потребо-
вало применения историко-сравнительного метода. С его помощью мы 
смогли выявить наибольшие успехи в процессе организации переселе-
ния в разных местах, а также в степени его влияния на развитие сель-
скохозяйственной сферы отдельных территорий в различные временные 
отрезки. Применение математических (количественных) методов спо-
собствовало определению масштабов переселенческого движения, а ка-
чественных – возможности выявить в нем позитивные моменты, опре-
делить эффективность мероприятий, проведенных в этот период. 

В 1950-е гг. Советское государство было вынуждено предпринять 
ряд мер по подъему сельского хозяйства, значительному укреплению 
экономики колхозов и совхозов, повышению материального благосос-
тояния тружеников села, что было напрямую связано с перераспределе-
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нием сельских трудовых ресурсов и организацией добровольного пере-
селения. Важным шагом в открытии нового этапа переселенческого 
движения в Сибирский регион стало решение партии и правительства о 
расширении посевов зерновых культур за счет освоения земель восточ-
ных районов. На территории Сибири имелось 8,3 млн целинных и за-
лежных земель, большинство из которых при проведении соответст-
вующих мероприятий могло дать дешевый хлеб в короткие сроки, по-
скольку они были менее, чем другие, подвержены засухе. Освоение це-
лины не являлось новостью для сибиряков, однако намеченные масшта-
бы были рассчитаны на возрастание роли Сибири в производстве товар-
ного зерна. Так, если в 1953 г. Сибирь сдала государству всего 22 % зерна 
от общего количества по стране, то к 1956 г. намечалось увеличить этот 
показатель до 37 % [1]. После февральско-мартовского пленума (1954 г.) 
ЦК КПСС было запланировано в 1955–1956 гг. вспахать по 350 тыс. га 
земель в Алтайском крае и Новосибирской области, по 300 тыс. га – в 
Красноярском крае и Омской области, по 150 тыс. – в Бурят-Монголии и 
Тюменской области, 120 тыс. – в Приангарье и Кемеровской области,  
75 тыс. – в читинских колхозах и 60 тыс. га – в хозяйствах Томской об-
ласти [2]. Поскольку для осуществления намеченных планов во всех си-
бирских областях и краях не было достаточного количества трудовых ре-
сурсов, особенно квалифицированных механизаторских кадров, то в 
первую очередь было решено привлечь на целину молодежь по комсо-
мольскому призыву, а затем начать переселение колхозников малозе-
мельных районов. Одновременно было намечено проведение мероприя-
тий по созданию необходимых жилищных и материально-бытовых ус-
ловий рабочим и специалистам, прибывающим на освоение целинных 
земель. Хозяйства, в которых планировались работы по распашке земли, 
стали обращаться с призывом к колхозникам малоземельных районов 
переселяться в их села. В ответ на приглашения сибиряков тысячи семей 
из разных мест России, Украины, Белоруссии направились на Восток. 
Стремление граждан было поддержано правительством: Совет минист-
ров СССР принял постановление «О мерах помощи гражданам, изъя-
вившим желание переселяться в колхозы районов освоения целинных и 
залежных земель», которым на целинников, выезжавших семьями, бы-
ли распространены льготы, ранее предусмотренные для плановых пере-
селенцев. Так, размеры кредитов на строительство домов были увеличе-
ны на 15 тыс. руб., а ссуда на приобретение крупного рогатого скота – до 
1500 руб. [3, c. 209–211]. 

Такие меры способствовали не только привлечению новоселов на 
целинные земли, но и в значительной степени улучшали материальное 
и хозяйственное положение переселенцев, что положительно влияло на 
их закрепление в новых местах. 
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В Переселенческое управление поступало большое количество заяв-
лений от желающих принять участие в освоении целинных земель. Газе-
та «Сельское хозяйство» опубликовала письмо рабочего совхоза из Уль-
яновской области Н. Савинова, в котором он писал: «Всю мою семью за-
хватило желание влиться в многотысячную армию покорителей целины. 
Хотелось своими глазами увидеть необъятные просторы, своими руками 
на мощных машинах проложить первую борозду, посеять и собрать уро-
жай. Я хорошо знаю трактор, окончил Мелекесское училище механиза-
торов сельского хозяйства. Мы не раз шутя говорили, что наша семья 
одна может обслуживать посевной агрегат» [4]. Уже в мае-июне 1954 г. в 
сибирские колхозы и вновь создававшиеся совхозы стали переселяться 
тысячи семей из разных мест России, Украины, Белоруссии, в большин-
стве это были семьи колхозников, в которых было от двух до четырех 
трудоспособных. 

Успешное освоение целинных и залежных земель в сибирских рай-
онах во многом зависело от их обеспеченности квалифицированными 
кадрами специалистов сельского хозяйства, поэтому в первую очередь 
все было направлено на их прием. Так, например, в Хакасскую автоном-
ную область Красноярского края, в которой планировалась организация 
нескольких зерновых совхозов и практически не было специалистов, на-
чиная с 1954 г. стали направлять выпускников высших и средних специ-
альных учебных заведений. Всего в хозяйства Красноярского края в том 
году прибыло более полутысячи специалистов сельского хозяйства, в 
Иркутскую область – свыше 1 тыс. агрономов, зоотехников, механиков, 
ветеринаров и т. д. [5]. Также в хозяйства переселялись трактористы, 
шоферы, комбайнеры. Только в мае-июне 1954 г. в Иркутскую область 
переехало 797, в Красноярский край – 1630 механизаторов [6, л. 390]. 
Для тех, кто не имел специальности, организовывались механизатор-
ские курсы.  

Новоселы ехали в Сибирь из разных частей страны, их старались 
размещать компактно. Так, если в Восточную Сибирь переселялись в 
большинстве из украинских и белорусских сел, поволжских республик – 
Татарстана, Чувашии, Мордовии, Марийской АССР, то хозяйства Запад-
ной Сибири, наоборот, пополнялись в основном за счет выходцев из рос-
сийских областей: Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Орловской, 
Горьковской и других.  

Освоение целинных и залежных земель было связано с героико-
патриотическими настроениями, играла свою роль и массовая агитация 
в районах выхода переселенцев. Масштабы вселения порой превосходи-
ли планы, например хозяйства основных целинных районов Алтайского 
и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей значительно 
пополнили свои трудовые коллективы уже в первые годы. Так, колхозы 
и совхозы Алтая планировали принять в 1954 г. 700 семей, а реально 
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прибыло 3 600 семей (в 5 раз больше), что повторилось и на следующий 
год. Подобная ситуация сложилась и в других местах: практически все 
области и края перевыполнили план приема переселенцев в 2-3 раза, 
что было рекордным по числу принятых семей не только в период ос-
воения целины, но и за все послевоенные годы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Количество семей переселенцев в Сибирь в 1954–1959 гг.* 
 

Год Семей Чел. Трудоспособных 
1954 11108 46152 24104 
1955 21329 90280 47403 
1956 13651 55347 30262 
1957 11377 47799 25419 
1958 10896 44606 23512 
1959 8137 34135 17465 
Всего 76498 318269 168166 

* Таблица составлена по данным: РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 679. Л. 29–40; ГАРФ. 
Ф. 327. Оп. 1. Д. 170. Л. 41; Ф. 518. Оп. 1. Д. 65. Л. 101–115; Ф. 518. Оп. 1. Д. 133. Л. 139–
148. 

 
Наибольшее число семей – свыше 12 тыс. – приняли колхозы, сов-

хозы и МТС Алтайского края, что позволило им увеличить количество 
трудоспособных почти на 51 тыс. человек. Следом за ним – Краснояр-
ский край, который получил почти равное с Алтаем число новоселов. 
Незначительно отстали от них Читинская и Иркутская области (10,5 тыс. 
и 9,3 тыс. семей соответственно), далее шли Новосибирская, Омская, 
Томская, Кемеровская и другие. Всего же за шесть лет активного освое-
ния целинных земель и проведения переселения в эти районы число се-
мей сельских жителей только в Восточной Сибири увеличилось на  
33,6 тыс. (140 тыс. человек, 75 тыс. из которых были трудоспособными). 
В Западную Сибирь в этот же период было переселено 43 тыс. семей  
(178 тыс. чел., в т. ч. 93,3 тыс. трудоспособных). В целом Сибирский ре-
гион пополнился 76,5 тыс. сельских семей, его население увеличилось в 
эти годы на 318,3 тыс. человек, а число работников стало больше на  
168 тысяч. Целинный период дал сельским районам Сибири практиче-
ски половину переселенцев послевоенного периода. 

Большинство принимающих хозяйств серьезно отнеслись к приему 
пополнения, что нашло отражение в материалах центральных газет. Од-
ним из примеров является письмо в газету «Правда» от имени группы 
переселенцев из Солонешского района Алтайского края. От имени всех 
новоселов В.М. Галкин написал: «Мы приехали в Алтайский край с 
предприятий и заводов Украины в колхоз “Красный партизан”. Мы бла-
годарим за теплый сердечный прием и за заботу о нас. Нас обеспечили 
хорошей жилплощадью, дали по корове, кур, овечек, поросят, карто-



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2019. №1 

 
 

223 

фель. Обеспечили нас всем необходимым на зиму. Мы призываем вас, 
дорогие земляки, украинцы, приезжайте к нам, в наш чудесный, бога-
тый Алтайский край». Подобных отзывов было достаточно много  
[7, л. 162].  

Как свидетельствуют отчеты райкомов партии Алтайского края и 
краевого сельхозуправления, переселенческим семьям по приезду в рай-
оны организовывались теплые встречи, им были подготовлены времен-
ные квартиры, столовые, бани, работали магазины, в это же время на-
чинали строить индивидуальные дома. Начальник сельхозуправления 
Л. Флорентьев докладывал в сентябре 1954 г. крайисполкому о том, что 
строительство домов для семей новоселов успешно ведется в Верхне-
Суетской, Кош-Агачской, Ново-Мошкинской и других машинно-
тракторных станциях. Однако из 240 стандартных домов по плану в крае 
было получено всего 220, установлено 180 и большая часть уже заселена 
новоселами [8, с. 56–57]. Однако в условиях, когда в целинные районы 
ежедневно прибывало большое число переселенцев целыми семьями, 
очень трудно было в короткие сроки создать всем надлежащие условия, 
отладить быт. Руководство сибирских краев и областей предпринимало 
срочные меры по хозяйственно-бытовому устройству новоселов. В то же 
время в редакции газет приходило много писем от целинников, в кото-
рых они жаловались на недостатки в хозяйственном устройстве или от-
сутствии работы в местах вселения, по ним сразу проводились проверки 
и принимались соответствующие меры.  

Вопрос об обеспечении переселенцев домами, пригодными для 
проживания, был самым острым, особенно в алтайских колхозах и сов-
хозах, принявших наибольшее количество новоселов. Большинство ос-
ваиваемых земель находилось в безлесных районах, в связи с чем требо-
валось приобретение стандартных щитовых домов в других регионах. 
Критическое положение в строительстве домов решалось на уровне Ми-
нистерства сельского хозяйства и ЦК КПСС и, благодаря участию орга-
нов власти различных уровней, а также участию самих новоселов в 
строительстве жилья, положение дел стало меняться в лучшую сторону и 
в последующие годы всем вновь прибывающим жилье предоставлялось 
в положенные сроки. 

Сложная ситуация в переселенческом строительстве сложилась и в 
новых зерновых совхозах Красноярского края, о чем было доложено  
Н.С. Хрущеву. Освоение огромных площадей края происходило в основ-
ном за счет территории Хакасской автономной республики. Уже в мае 
1954 г. на станции Шира началось строительство совхоза «Тюбский», 
крупнейшего не только в Хакасии, но и в Российской Федерации. В этом 
хозяйстве весной 1955 г. засеяли 38 тыс. га различных культур, а в по-
следующие годы – свыше 50 тыс. га [9, с. 289]. В том же году началось 
строительство совхозов «Абанский», «Хакасский», «Борец», «Ширин-
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ский» и «Сарагаш». В их развитие государство вложило 38 млн руб.,  
а сданная только за два первых года продукция этих хозяйств оценива-
лась в 87 млн руб. За четыре года эти совхозы освоили 440 тыс. га цели-
ны, в чем большая заслуга людей, прибывших по сельскохозяйственно-
му переселению. Численность квалифицированных кадров в сельскохо-
зяйственном производстве Хакасии изменилась следующим образом: за 
1954–1956 гг. общее количество занятых в сельском хозяйстве увеличи-
лось в 1,3 раза, инженерно-технических работников – в 2 раза, рабочих – 
в 1,5 раза. Целинные совхозы занимали первое место по количеству спе-
циалистов во всем регионе. 

В Алтайском крае осваивать целину первыми начали в 1954 г. тру-
женики Кулундинской степи. В том же году там было организовано 10 
новых зерновых совхозов, хозяйства края собрали с целинных земель 
102 млн пудов зерна. Значительно укрепилась экономика колхозов. На-
пример, колхоз «Путь к коммунизму» Егорьевского района только зер-
новыми весной того же года засеял 3380 га целинных земель, собрав с 
этой площади 75 820 ц зерна, по 22,4 ц с гектара. Денежный доход от 
реализации зерна составил 6,5 млн руб., из которых на трудодни кол-
хозникам было выдано по 8 руб. 60 коп. и по 4 кг зерна. В 1956 г. алтай-
скими хлеборобами было сдано государству 280 млн пудов, а за три года 
(1953–1956) – около 600 млн пудов зерна, в то время как за предыдущие 
10 лет – 470 млн га. Денежные доходы колхозов края в 1953 г. равнялись 
в среднем 598 руб., в 1956 г. – 2,5 млрд руб., т. е. они увеличились в 4,5 
раза. 

Другие западносибирские области достигли успеха в 1956 г., они 
также сдали государству большое количество зерна: Омская область – 
110 млн пудов, Новосибирская – 100 млн, Тюменская и Кемеровская – 
по 38 млн и Томская область – 12,7 млн пудов [10]. Всего в 1954–1956 гг. 
в Сибири было распахано 7,7 млн га целинных и залежных земель, из 
которых 6,0 млн – в Западной Сибири. Лучше всех с задачей справились 
целинники Алтайского края, которые за короткое время освоили 2,3 млн 
гектаров; 1 млн га земель подняли в красноярских районах, 824 тыс. га – 
в Омской области, 765 тыс. га – в Новосибирской. Свой небольшой вклад 
внесли и остальные области Сибири [11, с. 70]. 

В 1957 г., после подведения успешных итогов, был составлен план 
дополнительного освоения новых земель, что могло увеличить пашню к 
1960 г. до 56 млн га вместо 43 млн га в 1956 г., производство зерна – на 
700 млн пудов, а площадь зерновых культур расширить с 28,6 млн га до 
35,5 млн га. В этот план были включены 16 областей Сибири, Урала и 
Дальнего Востока, которые после дополнительного освоения целины и 
проведения агротехнических работ, как тогда намечалось, стали бы про-
изводить 1,5 млрд пудов товарного зерна вместо 840 млн пудов по плану 
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1957 г. Таким образом, Сибирскому и Дальневосточному регионам отво-
дилось решающее место в производства товарного хлеба в СССР [12]. 

Согласно принятому плану, на долю Алтайского края пришелся  
1 млн га дополнительных площадей, значительная часть – Новосибир-
ской (3,5 млн га) и Омской (1,6 млн га) областям, 2 млн га планирова-
лось освоить в Красноярском крае. Всего в Сибири в течение 1957– 
1959 гг. посевные площади должны были увеличиться почти на 13 млн 
га [13, л. 163]. 

Декабрьский (1959 г.) Пленум ЦК КПСС не только подтвердил пла-
ны освоения целинных и залежных земель, но и поставил перед сель-
ским хозяйством Сибири задачу, не снижая производства и продажи 
продовольственного зерна государству, резко увеличить производство 
животноводческой продукции, в первую очередь мяса и молока.  

Переселенческое движение на новые земли все это время не только 
не прекращалось, а наоборот, все больше наращивало свои темпы. Пере-
селенцы значительно увеличили сельское население региона, в некото-
рых районах они составляли от 10 до 30 % от общего числа жителей, в 
ряде хозяйств – до половины, а население новых зерносовхозов в основ-
ном состояло из переселенцев. Так, только в 1955 г. число трудоспособ-
ных в сельской местности Иркутской области выросло на 6,5 тыс. чело-
век. В том же году ее посевные площади расширились на 122 тыс. га, с них 
получили 11 млн пудов зерна. На 22 млн пудов увеличился в области ва-
ловой сбор, государству продали на 13,4 млн пудов больше, чем в 1954 г.  
В течение этого года были построены помещения для 153,5 тыс. голов 
скота, 2140 жилых домов (в 2,5 раза больше, чем в 1954 г.) [14, л. 180]. 

Положительно сказывалось вселение новых членов колхозов и сов-
хозов на развитии отдельных районов области. Нукутский район, увели-
чивший число тружеников на 340 человек, поднял в 1955 г. 20 тыс. га 
целины, получил урожай по 20 ц с гектара, валовой сбор зерна возрос в 
2,5 раза. Усольский район за 2 года принял 139 семей, в которых насчи-
тывалось 300 трудоспособных. Посевные площади расширились, даже в 
неблагоприятных условиях 1957 г. удалось собрать по 15,5 ц зерна с га 
против 11 ц в 1955 г., надои молока в хозяйствах увеличились на 40 %, 
производство мяса – на 60 %. В Нижнеудинском районе за 3 года при-
няли 472 семьи (1 200 трудоспособных); за этот период освоили 7 тыс. га 
целины, на 5 ц возросла урожайность пшеницы, на 42 % – надои молока 
[15]. 

В Красноярском крае вселение 200 семей в Рыбинский район по-
зволило пополнить трудовые коллективы сел на 500 человек. Показате-
ли хозяйств значительно улучшились: в 1,5 раза увеличилось поголовье 
крупного рогатого скота, в 2 раза – количество свиней на колхозных и 
совхозных фермах, на столько же возросли надои молока по сравнению с 
предыдущим годом и составили в среднем 2 015 л. Район стал сдавать 
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государству в 2 раза больше мяса, молока, на 35 % больше настригли 
шерсти. В это же время тружениками целинных хозяйств было распаха-
но и засеяно 24 тыс. га новых земель, что увеличило валовой сбор зерна 
в 2,5 раза [16, с. 136]. 

В Каменском районе Алтайского края только в 1955 г. с помощью 
новоселов было получено свыше 10 млн пудов зерна. Район перевыпол-
нил план урожайности на 2 ц с гектара. Государству было сдано столько 
хлеба, сколько сдали в 1948–1953 гг. вместе взятых. Колхозники района 
по итогам 1954 г. получили на трудодень от 2,5 до 3 кг хлеба и от 5 до  
10 руб. деньгами. В целом, как отмечалось в докладе Каменского горко-
ма КПСС о работе в районе по освоению новых земель, колхозы получи-
ли прибыль 70 млн руб., т. е. в 4 раза больше, чем в прошлом году. Из 27 
колхозов 25 стали миллионерами: «Искра», «Красный орден», им. Ча-
паева и др. [17, с. 64]. 

Данные, приведенные в отчете Парфеновского района, показали, 
что, приняв только в 1955 г. 226 семей, в которых было 506 трудоспособ-
ных, хозяйства района смогли поднять 32 тыс. га целины, увеличить 
размер посевных площадей на 57 тыс. га, что позволило сдать государст-
ву зерна в 5 раз больше, чем в 1953 г. Впервые в районе на площади в  
5,4 тыс. га была посажена кукуруза; значительно увеличились надои мо-
лока, продажа государству мяса. В районе было построено 750 новых 
домов, отремонтировано 800 старых. В том же году колхозы и совхозы 
района пополнили свой автопарк автомашинами, построили 19 электро-
станций, 10 автовесовых, 35 типовых животноводческих ферм, 18 меха-
низированных токов, 8 пилорам, приобрели 130 сельскохозяйственных 
машин и агрегатов [18, л. 11]. 

Наиболее наглядно изменения, происшедшие под влиянием пере-
селения, видны на примере экономики отдельных хозяйств. Увеличив 
свои трудовые ресурсы за счет прибывших семей, они не только успешно 
справлялись с планами распашки земель, но и в значительной степени 
подняли ранее убыточные и отсталые отрасли сельскохозяйственного 
производства, а таких хозяйств в Сибири было много. В их числе колхоз 
им. Ленина Куйтунского района Иркутской области, в который в течение 
3 лет прибыло 92 семьи, трудовой потенциал сельхозартели увеличился 
на 26,4 %. С их помощью колхозные земли были увеличены на 1200 га, 
построено 3 скотных двора, 2 свинарника, возведены новые дома для 
каждой прибывшей семьи. Колхоз смог убрать урожай своими силами, 
закончив уборочную на 20 дней раньше, чем в прежние годы. В колхозе 
им. Буденного Зиминского района после приезда переселенцев также 
отказались от посторонней помощи, а до этого привлекали к уборке не 
менее 60 горожан [19, л. 181]. 

Позитивные сдвиги произошли под влиянием переселенческого 
процесса и в экономике отдельных красноярских колхозов и совхозов. В 
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частности, колхоз им. Молотова Усть-Абаканского района, принявший 
65 семей, расширил на 40 % посевы зерновых, в результате чего валовой 
сбор зерна увеличился на 65 %. Колхоз «Труженик» Емельяновского 
района, приняв 90 работников, расширил посевные площади на 500 га; 
доходы колхоза возросли в 5 раз. Наиболее интересными представляют-
ся показатели колхоза «40 лет Октября» Усть-Абаканского района, при-
нявшего в 1954-1956 гг. 97 семей (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели колхоза «40 лет Октября» Усть-Абаканского 
 района на 1954–1956 гг. 

  
Показатель На 1.01.1954 На 1.01.1957 Прирост, % 

Количество дворов 187 284 52 
Трудоспособных  273 523 91,5 
Посевная площадь, 
тыс. га  

4,2 7,6 81 

Валовой сбор зерна, 
тыс. га  

36,7 84,6 230 

Коров, голов 197 224 13,7 
Молока, ц  1699 2794 64,4 
Заготовлено сена, т  720 1650 230 
Заготовлено силоса, т  480 1480 300 
Доход колхоза,  
тыс. руб. 

761 2483 320 

 
Производительность труда в хозяйстве повысилась на 40 %, а де-

нежные доходы колхозников – более чем в 4 раза. Колхоз укрепил все 
отрасли своего хозяйства. Созданная в основном из переселенцев брига-
да строителей под руководством П.Н. Сорокина, также прибывшего в 
Сибирь на постоянное место жительства, возвела около 100 жилых до-
мов, 2 коровника, 2 кошары, 16 силосных башен, 2 зерносклада, овоще-
хранилище, 4 механизированных тока, электростанцию [20, с. 50]. 

Многие хозяйства Алтайского края, принявшие переселенцев в 1955 г., 
смогли улучшить свои показатели. Например, колхозы Угловского рай-
она, увеличив число трудоспособных на 321 человека, расширили посев-
ные площади на 119 тыс. га. Дополнительные рабочие руки способство-
вали активизации строительства жилья и производственных помеще-
ний. В колхозе «Сталинский путь», куда прибыло 33 семьи (96 трудоспо-
собных), было построено за два года 102 дома и другие объекты. Колхоз 
им. Куйбышева Чесноковского района принял 38 украинских семей, ко-
торые оказали помощь в посеве 400 га кукурузы, привели в порядок сад, 
расположенный на площади в 20 га.  

 В колхозах «Память Горького» Маслянинского района и им. Орд-
жоникидзе Новосибирского района этой же области доля переселенцев в 
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числе трудоспособных составила свыше 20 %, в результате чего значи-
тельно сократилась нагрузка на одного работника. В Тюменской области 
ряд хозяйств смог не только расширить посевные площади, как, напри-
мер, колхоз «Северный» Уватского района, но и значительно увеличить 
количество крупного рогатого скота в общественном стаде (колхозы  
им. Кирова Упорского района и им. Сталина Ялуторовского района), снизить 
нагрузку пашни (колхоз им. Молотова Нижне-Заимского района). В боль-
шинстве из них были значительно сокращены сроки уборки урожая [21]. 

Аналогичные изменения произошли во многих хозяйствах Читин-
ской области. В качестве примера можно привести колхоз им. Молотова 
Акашинского района, в котором за счет прибывших 30 семей в течение  
3 лет денежные доходы хозяйства увеличились на 0,5 млн руб., а за счет 
возросшей производительности труда государству было продано в 1956 г. 
зерна на 351 ц больше, чем в предыдущем, мяса – на 532, шерсти – на 51 ц. 

Отчетливее всего происшедшие сдвиги в экономике отдельных чи-
тинских колхозов были видны через пять лет с начала освоения целин-
ных земель и приема переселенцев (табл. 3). Как видно, вселение даже 
сравнительно небольшого числа людей позволяло колхозам легче 
справляться с заданиями государства, повышать рентабельность всех от-
раслей своего хозяйства, расширять посевные площади различных куль-
тур, увеличивать товарную продукцию. Такие изменения происходили в 
десятках других колхозов Читинской области. В результате область, имея 
первоначальный план освоения целины в 75 тыс. га, к концу 50-х гг. 
смогла поднять 1076 тыс. гектаров. 

 
Таблица 3 

Развитие колхозов Читинской области в 1953–1958 гг.* 
  

Экономический показатель 

Колхоз им. Кирова  
Могойтуйского  

района 

Колхоз им. Ленина 
Акашинского  

района 

1953 1958 1953 1958 

Наличие дворов, ед. 174 300 273 312 

В т. ч. переселенцев, ед. - 116 - 52 

Посевная площадь, га 1748 6200 2434 5804 

Продано мяса, ц 1386 5364 610 2507 

Продано молока, ц 2300 3994 1539 5598 

Доходы колхоза, тыс. руб. 2082 8500 1220 4019 

 * Таблица составлена по данным: ГАЧО. Ф. 1591. Оп. 3. Д. 1. Л. 109–110. 

 
Налицо были и успехи ряда хозяйств Бурят-Монголии. Несмотря на 

то, что республика не получила задания по распашке целины (первона-
чальный план был изменен), она также стремилась оказать помощь 
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стране в решении зерновой проблемы. По своей инициативе районы 
подняли 117 тыс. га целины и залежей, из которых 40 тыс. га были за-
сеяны зерновыми культурами. Успешно развивались другие отрасли, в 
первую очередь животноводство (поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 146 %, овец – на 203 %). 

Большинство переселенцев честно трудилось на новом месте. На 
весь Красноярский край были известны имена новоселов совхоза им. ХХ 
съезда КПСС В. Гоманченко, Н. Кривцова, Н. Калины, А. Максимкиной, 
П. Седова, которые постоянно перевыполняли нормы на подъеме цели-
ны, а также обучали молодых механизаторов. Не только на полях ударно 
трудились переселенцы в крае. Так, в колхозе «Новая жизнь» Емелья-
новского района А.Е. Егорова стала лучшей дояркой, была направлена 
на ВДНХ СССР. Приехавшая из Черкасской области А. Ищук перенесла в 
Сибирь свой опыт возделывания кукурузы: вместе со своим звеном она 
получила в 1955 г. по 600 ц кукурузы с гектара на силосную массу и по 
20 ц початками [22]. 

В Иркутской области передовиками производства были бывшие пе-
реселенцы П.Я. Никишина, И.И. Чабан, Н.И. Кропач и другие. Телятни-
ца Полина Никишина, переехавшая из Минской области в колхоз  
им. XIX съезда Иркутского района, за 10 месяцев 1958 г. вырастила без 
единого падежа 235 телят, за свои успехи была направлена на Выставку 
достижений народного хозяйства. В колхозе «Страна Советов» Аларско-
го района И.И. Чабан в 1956 г. получил по 178 ягнят от 100 свиноматок, 
настриг по 3,6 кг шерсти от каждой овцы, стал орденоносцем, получил в 
качестве премии 52 ягненка, 3 радиоприемника, пальто и костюм.  
Н.И. Кропоч возглавил колхоз в Киренском районе, был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда [23, c. 90]. 

Примеров, когда прибывшие на новое место работы и жительства 
становились ударниками коммунистического труда, передовиками про-
изводства, просто честно трудились, можно привести много и по отдель-
ным хозяйствам Омской, Кемеровской, Новосибирской области. Многие 
из них становились руководителями. Например, в Читинской области в 
1957 г. среди председателей и заместителей председателей колхозов бы-
ло 27 переселенцев; бригадиров комплексных, животноводческих и по-
леводческих бригад – 120 человек. Всего же 200 переселенцев этой за-
байкальской области вошли в число награжденных орденами и медаля-
ми за освоение целины [24]. 

В Кемеровской области двое переселенцев были избраны председа-
телями колхозов, 18 – заместителями председателей, 19 – бригадирами 
полеводческих бригад, 16 человек работали заведующими животновод-
ческими фермами; в Тюменской области 6 человек из числа переселен-
цев стали заместителями председателей колхозов, 38 – бригадирами.  
В Новосибирской области переселившийся из Черкасской области  
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И.Я. Немирский стал бригадиром полеводческой бригады, а М.Д. Сегеда – 
заведующим овцефермой [25]. 

В результате приема большого числа тружеников во всех областях и 
краях Сибири были увеличены темпы строительства жилья и производ-
ственных помещений. Многие села обновили свой внешний облик, в них 
появились целые улицы из домов-новостроек, Дома культуры, школы, 
больницы, библиотеки. 

Осуществление мероприятий по подъему целинных и залежных зе-
мель в стране в короткий срок было введено в оборот около 42 млн га но-
вых земель, в т. ч. 11 млн – в Сибири. Наибольший вклад – 2900 тыс. га – 
внесли труженики Алтая. В 1956 г. Алтайский и Красноярский края, Ом-
ская и Новосибирская области в числе других целинных областей были 
награждены орденами Ленина. За успехи в работе орденами были на-
граждены также отдельные хозяйства: колхоз «Россия» Змеиногорского 
района, совхоз «Светлый путь» Первомайского района, колхоз «Рассвет» 
Каменского района Алтайского края и многие другие. Восемнадцати пе-
редовикам края было присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
12 тыс. человек были награждены орденами и медалями [26]. Кроме то-
го, медалью «За освоение целины» (за успехи в организации и проведе-
нии переселения в целинные районы) было награждено  
18 районных уполномоченных и инспекторов краевого переселенческого 
управления [27, л. 141]. 

Укрепившееся экономическое положение колхозов и совхозов под-
тверждают следующие данные: в 1953 г. в Красноярском крае было  
48 колхозов-миллионеров, а в 1956 г. их стало 311, или каждое третье хо-
зяйство, 46 колхозов имели доходы свыше 3 млн руб.; выдача денег на 
трудодень возросла в 2,6 раза. В Читинской области в начале освоения 
целины было 33 колхоза-миллионера, в 1956 г. – 59 [28, с. 185, л. 49]. 

 Алтайские хозяйства дали чистой прибыли 2 млрд руб., сдавая хле-
ба в 5 раз больше, чем до освоения целины. В этот период на Алтае были 
проведены большие работы по расширению посевных площадей, по по-
вышению урожайности (зерновых культур с одного га стали получать 12 
ц вместо 4,9; овощных – 130 против 90 ц убираемых ранее; картофеля – 
120 ц вместо 80), на 1 млн увеличилось количество крупного рогатого 
скота, значительно возросло число других видов животных и птицы.  
В результате Алтайский край превратился в одну из крупнейших жит-
ниц России [29, с. 75; л. 140]. 

Благодаря усилиям тружеников колхозов и совхозов, во всех облас-
тях и краях Сибири было поднято огромное количество целинных и за-
лежных земель (табл. 4). Как видно из таблицы 4, половина всех освоен-
ных в Российской Федерации земель находилась в Сибирском регионе. 
При этом наибольшего размаха работ добились труженики западноси-
бирских областей, которые вспахали около 7 млн га. Большое количест-
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во земель было введено в сельскохозяйственный оборот хозяйствами 
Красноярского края, Читинской и Иркутской областей. 

 Таблица 4 
Освоение целинных и залежных земель в Сибири 

в 1954–1960 гг.* 
 

Область, край Площадь, тыс. га 

РСФСР  19 665 
Западная Сибирь  6 954 
Алтайский край  2 873 
Кемеровская область  302 
Новосибирская область  1 549 
Омская область  1 399 
Томская область 111 
Тюменская область  720 
Восточная Сибирь  2 813 
Красноярский край  1 310 
Иркутская область 427 
Читинская область  1 076 
Сибирь всего 9 767 000 
В % к РСФСР 49,7 

* Народное хозяйство РСФСР в 1960 г.: стат. сб. – М.,1961. – С. 195. 

 
Таким образом, во второй половине 50-х гг. XX в. переселение из 

центральных и западных областей страны значительно восполнило не-

достаток трудовых ресурсов Сибирского региона. Использование допол-

нительных рабочих рук позволило сибирским хозяйствам в короткие 

сроки освоить большое количество новых сельскохозяйственных площа-

дей, расширить посевы зерновых культур, поднять другие отрасли сель-

ского хозяйства. Переселенцы пополнили кадры квалифицированных 

работников сельскохозяйственного производства. В эти годы существен-

но изменился облик сибирских сел, улучшилось материальное положе-

ние колхозников и рабочих совхозов. Все это оказало положительное 

влияние на развитие всего Сибирского региона. 

Практика показала правильность принятого правительством реше-

ния о заселении целинных районов путем организованного переселения 

колхозных семей, поскольку они лучше закреплялись и быстрее обуст-

раивались на новых местах. Именно переселенческие семьи составили 

костяк производственных коллективов новых целинных совхозов и ста-

ли надежным пополнением колхозов Сибири.  
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