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УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА И МОЛОДЕЖИ ТАТАРСКОЙ АССР В ОСВОЕНИИ ЦЕЛИНЫ В 1950-Е 

ГОДЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН) 

 

Аннотация 

На основе архивных документов Государственного архива города Нур-Султан рассматривается история 

создания и развития студенческих и молодежных отрядов, прибывших на покорение целинных земель в 

Казахстан из Татарской АССР, оценивается роль отрядного движения, значимость соревнований между 

молодежными бригадами в поднятии целины. Делается вывод о том, что по мере развития студенческого и 

молодежного движения оно оформляется как специальный институт, занимавшегося не только организацией 

хозяйственных работ, но и общественным воспитанием.  
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1950 ЖЫЛДАРЫ ТАТАР АКСР КОМСОМОЛЫ МЕН ЖАСТАРЫНЫҢ ТЫҢ ИГЕРУГЕ ҚАТЫСУЫ  

(НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МҰРАҒАТЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ БОЙЫНША) 

 

Аңдатпа 

Нұр-сұлтан қаласы мемлекеттік мұрағатының мұрағаттық құжаттары негізінде Татар АКСР-нен Қазақстанға 

тың жерлерін жаулап алуға келген студенттер мен жастар отрядтарының құрылу және даму тарихы 

қарастырылады, жасақ қозғалысының рөлі, тың жерлерді көтерудегі жастар бригадалары арасындағы 

жарыстардың маңыздылығы бағаланады. Студенттік және жастар қозғалысы дамыған сайын ол тек 

экономикалық жұмыстарды ұйымдастырумен ғана емес, сонымен бірге қоғамдық тәрбиемен де айналысатын 

арнайы институт ретінде жасалады деген қорытынды жасалады.  
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PARTICIPATION OF THE KOMSOMOL AND YOUTH OF THE TATAR ASSR IN THE DEVELOPMENT 

OF VIRGIN LANDS IN THE 1950s  

(BASED ON THE MATERIALS OF THE ARCHIVE OF NUR-SULTAN) 

 

Abstract 

Based on archival documents of the state archive of Nur-Sultan, the author examines the history of the creation and 

development of student and youth teams that arrived to conquer virgin lands in Kazakhstan from the Tatar ASSR, assesses 

the role of the squad movement, the importance of competitions between youth teams in raising virgin land. It is 

concluded that with the development of the student and youth movement, it is formed as a special institution that was 

engaged not only in the organization of economic work, but also in public education.  
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В первые же годы после окончания Великой Отечественной войны в сельском хозяйстве СССР стали 

актуализироваться проблемы надвигавшегося кризиса продовольствия в стране. Так, «в 1949–1953 гг. 

среднегодовой сбор зерновых составил лишь 80,3 млн. тонн при средней урожайности 7,7 центнеров с гектара, 

которые были немногим больше, чем в 1910–1914 годах (72,1 млн. тонн и 7 центнеров). В 1953 году в целом по 

СССР было заготовлено для нужд продовольственного снабжения населения лишь немногим более 31 млн. тонн 
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зерна, а фактический расход превысил 32 млн. тонн» [1, с. 8]. Таким образом уровень производства продукции 

сельского хозяйства не мог удовлетворить возрастающие потребности советских граждан в условиях 

постоянного увеличения численности населения в послевоенные годы. К тому же, учитывая, что в 

продовольственной корзине советских людей традиционно основную долю составляли продукты 

животноводства и аграрной отрасли (хлеб, картофель, мясо и т.д.), решение продовольственной проблемы 

являлось одним из главных приоритетов внутренней политики советского государства. Теоретически решение 

этого вопроса могло быть в двух вариантах: во-первых, путем интенсификации всей экономики, что 

предполагало перевод ее на рыночные механизмы функционирования. Во-вторых – экстенсивный, 

предполагавший решение продовольственного голода за счет значительного увеличения площадей для засева 

зерновыми культурами. Для решения проблемы в краткосрочной перспективе наиболее приемлемым был второй 

вариант, кроме того, интенсивный путь развития экономики был достаточно долговременным, а значит результат 

от него виделся в перспективе. К тому же он и, это главное, противоречил фундаментальным принципам 

советской идеологии. 

Поэтому не случайно приоритетной задачей, на решение которой были направлены силы государства в 1950-е 

годы стало освоение целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, Поволжье и Урале. Гигантская 

распашка целинных земель после февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС 1954 г. (предполагалось под 

целину выделить более 40 млн гектаров земли) требовала мобилизации огромной массы трудовой силы. 

Советский опыт мобилизации сил страны в годы целинной кампании во многом интересен и многообразен. Он 

соединил в себе как достижения, так и неудачи советской системы. 

Одним из интересных опытов социальной организации населения, в том числе молодежи и комсомольцев, 

является формирование студенческих и молодежных отрядов, которые в годы целинной кампании массово, 

добровольно-принудительно направлялись на освоение казахстанских земель. Целину предполагалось поднимать 

в короткие сроки в районах со средней плотностью населения, «следовательно основную массу населения туда 

необходимо было привлечь из других регионов СССР. Так возникли призыв партии «Все на освоение целины» и 

всенародный почин «Молодежь – на целину!» [1, с. 9].  

В настоящей статье автор останавливается на некоторых эпизодах истории студенческих и молодежных 

бригад из Татарской АССР (Татарии в архивных документах. – авторы) в 1950-е гг., когда молодежное целинное 

движение начало набирать силу. Необходимо отметить, что в целом в историографии имеется опыт изучения 

истории студенческого и молодежного движения разных регионов Советского Союза. Этой теме посвящено 

большое количество работ. Тема целины неизменно привлекала внимание исследователей и до сих пор является 

предметом исследования ученых как России, так и Казахстана, поэтому не случайно издано большое количество 

сборников документов, монографий, разделов в книгах, статьи, мемуаров очевидцев и т.д. Вместе с тем 

применительно к посланцам из Татарстана можно констатировать, что ряд источников по исследуемой теме до 

настоящего времени не введен в научный оборот, а это значит, что имеются страницы истории, не ставшие 

предметом специального исследования ученых. Речь идет о материалах Объединенного архивного фонда-

коллекции документов, выявленных в Центральном государственном архиве историко-политической 

документации Республики Татарстан (далее. – ЦГА ИПД РТ)и хранящихся в Государственном архиве города 

Нур-Султан.  

В январе 2012 г. Государственным архивом города Астаны (ныне Нур-Султан. – авторы) была получена 

архивная объединенная коллекция документов Татарского обкома КПСС, обкома ВЛКСМ, Казанского горкома 

ВЛКСМ, Кировского, Ленинского райкомов ВЛКСМ г. Казани за 1940-1984 гг. из фондов ЦГА ИПД РТ о 

помощи Татарской автономной республики Казахской ССР (1940–1984 гг.).  

В настоящий момент материалы фонда-коллекции ЦГА ИПД РТ хранятся в 430 фонде 19 описи, насчитывают 

43 дела и составляют документальную основу статьи. Эти материалы условно можно разделить на несколько 

групп. 

К первой группе относится большая часть документов, в которых содержатся сведения о переселении 

татарстанцев из малоземельных районов ТАССР в многоземельные районы Кустанайской области, 

Постановления бюро Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР об участии комсомольцев и 

молодежи из ТАССР в освоении целинных и залежных земель Казахстана, в уборке урожая в Павлодарской 

области в годы целины, строительстве инфраструктуры Целинного края, Карагандинского металлургического 

завода, о направлении оборудования и медикаментов в районную больницу Кустанайской области, бюллетени 

соревнования молодых трактористов и сеяльщиков, работающих на весеннем севе в Кокчетавской области. За 

скучными цифрами, мертвыми отчетами, статистическими сведениями, стоят живые люди, трудившиеся в 

интересах советского общества.  

Вторую группу материалов составляют документы со списками студентов из ТАССР, приехавших на целину 

из высших учебных заведений города Казани. К примеру, в числе молодых людей, выехавших на целину в 1958 

г., был студент 4 курса факультета механизации сельского хозяйства Казанского сельскохозяйственного 

института Минтимер Шарипович Шаймиев – первый Президент Республики Татарстан (1991–2010).  

К отдельной группе документов можно отнести заявления молодежи из ТАССР, адресованные руководству 

местных комсомольских организаций, о желании поехать в районы освоения целинных и залежных земель в 

Казахстан. Следует отметить, что отдельную папку в этой группе составляют заявления девушек из Казани и 

районов ТАССР, в которых они просят направить их на постоянную работу в целинные земли по комсомольским 

путевкам.  



Большую группу документов архивных материалов составляют отчеты, доклады, выступления вернувшихся 

на Родину целинников, в которых они подробно рассказывают о своей жизни на целине: успехах и просчетах, 

достижениях и наградах, о стойком желании вернуться на целину в следующем году. 

В целом, архивные документы свидетельствуют о том, что несмотря на сложности, энтузиазм советского 

народа в эти годы был массовым. Изучение и введение в оборот этих источников дает возможность дополнить 

уже известные эпизоды, связанные с целинной кампанией в целом, и участии молодежи в сельскохозяйственных 

и строительных работах, в частности.  

Массовое участие молодежи и студентов в сельскохозяйственных и строительных работах на территории 

Казахстана начинается с 1950-х гг. И это не случайно, так как молодежь, не обремененная семьями и детьми, с 

воодушевлением откликалась на призыв партии и комсомола. «Молодые рабочие, служащие, студенты 

бригадами и в одиночку, группами, курсами выражали желание поехать на уборку урожая. Желающих оказалось 

столько, что было невозможно удовлетворить просьбы всех. Буквально за несколько дней в комсомольские 

комитеты республики поступило свыше 10 тысяч заявлений» [12, л. 18].  

Как отмечалось выше, советским руководством в 1954 г. берется курс на освоение целины. Целина была 

объявлена всенародной ударной комсомольской стройкой, что подразумевало ответственный подход к решению 

поставленных партией задач и качественное (количественное) завершение запланированных работ. Этот лозунг 

привел в движение огромную массу людей со всех союзных республик, в том числе на целину в соответствии с 

Постановлением бюро Татарского обкома КПСС и СМ ТАССР об исполнении постановления ЦК КПСС и СМ 

СССР от 19 июня 1956 г. «Об участии комсомольцев и молодежи в уборке урожая в районах освоения целинных 

и залежных земель» начали прибывать первые студенческие отряды из авиационного института, 

государственного университета, химико-технологического института, государственного мединститута, 

финансово-экономического института, сельскохозяйственного института города Казани. 

За 1954–1960-е гг. по официальной статистике в Казахстан прибывает более 640 тыс. людей, из которых 350 

тысяч составили юноши и девушки, приехавшие по комсомольским путевкам [1, с. 14]. Не осталась в стороне и 

молодежь из Татарской АССР. Так, в ответ на призыв партии – выехать на освоение целинных и залежных 

земель, в комсомольские комитеты республики было подано свыше 25 тысяч заявлений от комсомольцев и 

молодежи желающих выехать на освоение целинных и залежных земель [4, л. 2]. 

Среди них в 1956 г. по путевкам ЦК ВЛКСМ из ТАССР на целину прибыло 2900 студентов [5, л. 1]. Освоение 

целины начиналось в сложных условиях и в спешном порядке. «Чрезвычайный характер целинных мероприятий 

исключал всякую возможность не только подготовительного этапа в проведении реформ, данный 

крупномасштабный проект даже не был экономически проработан» [3, с. 191].  

Из года в год росло число желающих поехать на целину. Для организованной отправки молодежи в целинные 

земли руководством республики организовываются студенческие целинные строительные отряды. С этой целью 

создавались комсомольско-молодежные поезда, в которых командному составу и политработникам вменялось в 

обязанность использовать время в пути для проведения отрядных собраний (на которых студенчество проходило 

инструктаж о правилах работы и поведения), для учебы штабов, разучивания песен, репетиции номеров 

художественной самодеятельности. Кроме этого, студенты и молодежь должны были во время следования до 

пункта назначения оформить свой вагон лозунгами, рапортами о своей работе, отрядными флагами, 

организовывать радиогазеты, на больших остановках устраивать танцы, пение песен и т.п. Всему личному 

составу необходимо было выходить на перрон на больших остановках на зарядку и разминку. Впереди их ждала 

«планета комсомольской славы – целина» [11, л. 6]. Таким образом, время в пути следования использовалось в 

первую очередь для трудового и политического воспитания будущих целинников.  

Волюнтаристский подход при проведении данной кампании приводил к возникновению обыкновенных 

житейских трудностей: отсутствовало жилье, вода, транспорт и другие минимальные условия быта для 

прибывающих в малообжитый край «непуганой птицы». Вот как описывает свое первое впечатление от суровой 

действительности на целине комсомолец Р.Ф. Волков: «Прежде всего необходимо было устроить жилье. 

Молодые патриоты натянули палатки, установили вагончики. В ауле было несколько полуразвалившихся 

саманных домов, от некоторых остались лишь стены. Новоселы восстановили эти дома и приспособили их под 

жилье. На устройство быта и организацию бригад ушло около трех дней» [12, л. 15].  

Прибывшие студенческие отряды не только собирали урожай, но и участвовали в подготовке технической 

базы для приема зерна. «Приняли участие в цементировании двух площадок под зерно, готовили складские 

помещения, восстановили электростанцию, ремонтировали технику и механизмы как транспортеры, сепараторы, 

сушилки, железнодорожные лебедки, автоподъемники, весы и автовесы, очищали железнодорожные пути. 

Молодежь также принимала активное участие в строительстве столовой, жилого дома, обнесении территории 

пункта загот зерно забором» [6, л. 1]. Нелегко приходилось тем, кто был занят на прополке: «К вечеру уставала 

спина, немели руки, но это не могло остановить молодость энтузиастов». Они не только выполняли, но и 

перевыполняли сменные задания. «Только в Урлютюбском совхозе студенты химико-технологическом 

институте, работавшие там в 1956 году, пропололи 2000 гектаров пшеницы, 1000 гектаров проса, 50 гектаров 

картофеля» [12, л. 19]. 

Одной из форм стимулирования комсомольцев и молодежи к труду стала организация соревновательных 

форм функционирования работы между бригадами с дальнейшим моральным поощрением. Как правило, 

передовые отряды назывались именем легендарного исторического героя, что накладывало груз ответственности 

и морального стимулирования на весь коллектив. К примеру, «студенты историко-филологического факультета, 



работавшие в 1958 г. в Казанском совхозе, назвали свой отряд отрядом имени Мусы Джамиля. Высокую честь 

носить имя бессмертного героя татарского народа они оправдали замечательным трудом. Особенно отличалась 

бригада Минакбаевой, в которую входили девушки-студентки отделения татарского языка и литературы. Через 

их трудолюбивые руки прошли сотни и тысячи пудов целинного хлеба» [12, л. 24]. 

Нередки были случаи, когда комсомольско-молодежные бригады значительно перевыполняли поставленные 

перед ними планы. Так, «среди студентов Казанского госуниверситета Бодров, который работал бригадиром 

студентов 4 курса исторического факультета, бригада выполняли нормы от 280 до 300%, среди студентов 

университета Р. Гарифуллин, студент биофака 3 курса, Апокачева, работавшая копнильщицей, выполняла нормы 

на 200%. Хорошо работали студенты пом. комбайнера Акбанов – второго курса юридического факультета, 

выполнявшие нормы на 250–300 процентов, хорошо потрудились студенты-механизаторы Вилоров, Ильин, 

работавшие на одномагрегате, перевыполняли свои нормы втрое, которые не сходили с доски почета майского 

района. Среди студентов хорошо себя показали студенты Тетюшского сельхозтехникума и медицинского 

института, где пом. комбайнера работал Ягудин, выполнявший нормы на 200–250%, звено Сафиной – студентки 

мединститута выработало натоку до 400% нормы» [8, л. 2]. 

В качестве мотивации к труду широко применялось моральное стимулирование молодежи. Это награждение 

почетными грамотами, вручение переходящих вымпелов, значками и т.д. Так, в 1956 г. «за высокие показатели в 

работе были представлены к награде всего 160 человек из них от Кировского района г. Казани были 

представлены к награждению значком ВЛКСМ – 4 человека [6, л. 2]. Почетными грамотами ЛКСМ Казахстана – 

13 человек. Почетными грамотами ЦК ЛКСМ Казахстана – 3 человека. Похвальными листами Кагановического 

райкома комсомола – 15 человек» [6, л. 2]. Как отмечал в своем докладе «Об участии комсомольцев и молодежи в 

освоении целинных земель» секретарь Татарского обкома ВЛКСМ К.Я. Замальдинов на торжественном 

собрании областного комсомольского актива, посвященном 40-летию ВЛКСМ: «За три года (1956–1958 гг. – 

авторы) 11 тысяч студентов и молодежи из Татарстана участвовали в уборке урожая на целине, показав там 

образцы дисциплинированности и труда. Их работа отмечена заслуженными наградами. 1500 посланцев Татарии 

награждены правительственными медалями и значками ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных земель» [9, л. 3]. 

Координацией деятельности молодежных и студенческих отрядов занимался штаб целинников Татарии. 

Архивные материалы не позволяют в полной мере охарактеризовать деятельность этого органа, но, скорее всего, 

эта структура не только координировала всю работу на целине, но и была наделена функциями по общественно-

политическому воспитанию молодых целинников. Так, член штаба и руководитель прибывшей с целины 

колонны комсомольцев и молодежи Богатов, выступая 28 октября 1958 г. на собрании городского 

комсомольского актива города Казани, отметил, что «посланцы Татарии на целине выступили с инициативой, 

которая облетела весь Советский Союз – провести воскресник 31 августа студенты и рабочие решили, что все 

средства от этого воскресника должны пойти на строительство памятника В.И. Ленина в гор. Павлодаре, в дар 

населению Павлодарской области. Нужно сказать, что эту инициативу поддержали буквально все комсомольцы, 

которые находились на уборке урожая в павлодарской области и местные комсомольские организации. 

Посланцы Татарии свое слово сдержали и передали павлодарскому комитету комсомола свыше 100 тысяч 

рублей. Памятник В.И. Ленину в Павлодаре будет» [8, л. 3]. 

Работа на целине не ограничивалась только выращиванием «большого» хлеба. Наряду с этим необходимо 

было создавать для людей инфраструктуру: строить мосты и дороги, школы и больницы, проводить линии 

электропередач и др. К концу 1950-х гг. силами молодежи из ТАССР был возведен комплекс объектов на 

территории Павлодарской области. Так, в 1955 г. в совхозе «Казанский» «вырос поселок жилых домов, были 

построены 2 общежития, столовая, гараж, скотный двор и другие сооружения» [12, л. 15]. В Калкаманском 

пункте приема зерна силами казанских студентов были «изготовлены складские помещения, восстановлена 

электростанция, отремонтирована техника и механизмы для транспортеров, сепараторы, сушилки, 

железнодорожные лебедки, автоподъемники, весы и автовесы, очищены железнодорожные пути» [6, л. 2]. 

С каждым годом увеличивалось число девушек, привлеченных на целинные работы. На целину девушки, как 

и остальная молодежь, прибывали по общественному призыву. 23 марта 1959 г. отборочная комиссия 

Кукморского райкома ВЛКСМ ТАССР, руководствуясь распоряжением Совета Министров СССР от 14 февраля 

1959 года постановлениями ЦК ВЛКСМ и татарского обкома ВЛКСМ отборочная комиссия при РК ВЛКСМ 

принимает решение об отборе и направлении девушек на постоянную работу в районы освоения целинных и 

залежных земельКазССР. Судя по архивным материалам, по комсомольским путевкам на целину были 

направлены только из Кукморского райкома ВЛКСМ 12 девушек. Руководителям предприятий и организаций 

предписывалось «в двухдневный срок дать полный расчет вышеуказанным товарищам, а также оказать помощь 

направляемым девуш-кам приобрести необходимую одежду, обувь и др. предметы первой необходимости» [10, 

л. 1]. Работа, в которой бы-ли задействованы девушки была разных направлений: их привлекали к строительным 

и монтажным работам, в сфе-ру общепита, образования и т.д. Но больше всего, судя по документам, ценился 

труд непосредственно на посеве и уборке урожая: «Девушки, посланные комитетом комсомола, работая по 

разгрузке, сортировке, погрузке зерна и ла-борантами выполняли по полторы-две нормы выработки ежедневно и 

хорошо справлялись со своимиобязанно-стями. К работе относились прилежно и добросовестно и показывая себя 

активными товарищами в работе и жизни лагеря. Дисциплина была хорошая, девушки вели себя скромно, 

пользовались товарищеским уважением» [7, л. 1]. 

Конечно, далеко не всегда все было организовано должны образом, бывали случаи, когда уборка урожая или 
сдача объекта не завершалась в установленные сроки. Стоит подчеркнуть, что подобные случаи встречались 



крайне редко, так как «герои» не только подвергались общественному остракизму, но и становились 

персонажами «Молний», сатирических фельетонов в стенгазетах и т.д.  
Несмотря на все трудности, связанные с новым для них делом, молодежь и студенчество Татарии, заряженное 

коммунистическими идеалами, приняло активное участие в освоении целинных земель. Их вклад несомненен. В 
целом, мобилизация молодежи на ударные стройки со временем привела к появлению специального института – 
целинного студенческого движения, которое прошло «большой путь от создания первых общественных 

объединений во время хозяйственных работ до общественного признания их на всесоюзном уровне» [2, с. 88]. 
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