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the reservoir are given; the features of the legal support for the conduct of recreational fishing in the 
Zhelkuar reservoir are considered. 

Key words: Zhelkuar reservoir, hydrological regime, hydrochemical regime, recreational fishing, 
water management.  
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БИОРЕСУРСТАР МЕН СУ РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУДЫҢ МАҢЫЗЫ ЖЕЛҚУАР СУ 

ҚОЙМАСЫ 
Жұмыста Желқуар өзені арнасының шегінде жасанды түрде құрылған су қоймасында орна-

ласқан Қостанай облысы Жітіқара ауданы Желқуар су қоймасының су шаруашылық жəне биоре-
сурстық маңызы туралы материалдар ұсынылған. Су қоймасының құрылу тарихы сипатталған жə-
не оның жай-күйіне кешенді талдау жүргізілді, оның ішінде гидролдық-гидрохимиялық, Су шаруа-
шылық, су қоймасының ихтиофаунасына сипаттама берілді; Желқуар су қоймасының əуесқойлық 
балық аулауды жүргізуді құқықтық қамтамасыз ету ерекшеліктері қаралды. 

Кілт сөздер: Желқуар су қоймасы, гидрологиялық режим, гидрохимиялық режим, əуесқойлық 
балық аулау, су шаруашылығын пайдалану. 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПЕРВОЦЕЛИННИКОВ СЕЛО 

БЕЛАГАШ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА В 1950-1960 ГГ. 
 

Аннотация  
В данной статье рассматривается вопрос о повседневной жизни 

первоцелинников. Анализ историографии изучаемой темы показал, что 
повседневность первоцелинников в советский период изучалась слабо. Основ-
ной упор делался на изучение экономических показателей. Общая характе-
ристика положения в северных регионах Казахстана дана с позиции теории 
модернизации история повседневной жизни достаточно популярное направ-
ление в изучении советского периода истории. Предметом ее изучения явля-
ется реальность человека, окружающая его ежедневно. 

На основе воспоминаний первоцелинников с. Белагаш и их детей 
восстановлена повседневная жизнь: жилищно-бытовые условия, организация 
питания, медицинского обслуживания, досуга.  

Ключевые слова: первоцелинники, повседневность, целина, с. Бела-
гаш. 

 
1. Введение  
XX век вобрал в себя множество важнейших событий в области политики, экономики, 

культуры, международных отношений, разработка новой конституции и т.д. Освоение 
целинных и залежных земель в период 1950-х-первой половины 1960-х гг. является важным 
событием в истории Казахстана, которое повлияло на развитие государства и общества. 
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Историческое значение освоения нетронутых земель заключается в том, что этот пе-
риод в истории страны сыграла существенную роль в становлении крупного производства и 
социально-экономическом развитии сельских территорий. Были протянуты тысячи километ-
ров линий электропередач, построены новые железные дороги и автомобильные магистрали, 
построены сотни элеваторов, заводов и фабрик. За короткий исторический период во многих 
районах Казахстана преобразовались экономика, образование, здравоохранение, культура, 
создан мощный кадровый и научный потенциал. Казахстан стал крупнейшим производите-
лем зерна.  

Историческую литературу по исследуемой проблеме можно условно разделить на две 
группы: «классическую» советскую и исследования «перестроечного» и постсоветского пе-
риодов. Рубежом между ними является 1988 г., когда историки стали по-новому, более кри-
тически освещать историю советского общества. Для советской историографии были харак-
терны приукрашивание действительности, замалчивание трудностей, недостатков в жизни 
молодежи. Рассматривались в основном вопросы образования и культурного развития моло-
дежи. Между тем повседневная жизнь наряду с воспитанием и образованием включает и слу-
чайные воздействия окружающей макро- и микросреды на жизнедеятельность индивида [1]. 

Первый период исследований характеризуется узостью источниковой базы. Основными 
источниками выступали директивы и документы партии и правительства. Выводы данных 
исследований носили как правило положительный характер, отсутствовала критика проблем 
освоения целинных и залежных земель. Уклон делался на руководящую роль партии и энту-
зиазм молодежи подвигнутой на подвиг Комсомолом. Рассматривалась экономическая 
эффективность освоения земель, территориальное устройство совхозов, решение кадровых 
вопросов [2-19]. 

Авторы рассматривали в основном макро исторические события, микроистория, повсе-
дневная жизнь первоцелинников упоминалась вскользь [20-23]. 

Некоторые аспекты материально-бытового обеспечения затронуты в кандидатских дис-
сертациях М.С. Фазылова и М.С. Бесбаева, но исследователи не пошли дальше обозначения 
проблемы материально-бытового обеспечения новоселов в целинных районах по причине 
бюрократического отношения к ним со стороны недобросовестных руководителей. Общие 
же выводы повторяют таковые в других работах: успешное освоение целинных и залежных 
земель и массовый трудовой подвиг комсомола и пр. 

В исторической литературе советского периода освещался, главным образом, трудовой 
подвиг целинников. Процессы воздействия микросреды на их духовный мир можно было 
тогда изучать по произведениям художественной литературы и искусства, в том числе напи-
санных в жанре очерков, публиковавшихся в газетах и журналах. Между тем, по мнению 
академика Ю.А. Полякова, историография на современном этапе должна изучать в меньшей 
степени экономическую, политическую и культурную среды общества, а уделить основное 
внимание изменениям в жизни человека [24]. 

С конца 1980-х гг. происходит значительное расширение круга исследуемых проблем, 
пересматриваются традиционные, устоявшиеся точки зрения на многие аспекты жизнедея-
тельности человека в эпоху «оттепели», вырабатываются новые подходы и взгляды [25-28]. 

С середины 1980-х гг. понятие «повседневность» начинает появляться в работах совет-
ских историков. Одними из первых к проблемам повседневности в своих работах обратились 
Ю.М. Лотман, Ю.Л. Бессмертный, А.Я. Гуревич. Повседневная жизнь трактовалась ими 
очень широко, подразумевая под собой все, что происходило в человеческой жизни. В даль-
нейшем появляются работы, в которых более конкретно рассматривается теория повседнев-
ности, в том числе и советской, разрабатываются методы и подходы к ее изучению [36]. 

Современные исследователи все чаще обращаются к истории повседневности первоце-
линников. В статье Алпыспаевой Г.А. и Саяхимовой Ш.Н. дается обстоятельный анализ 
повседневной жизни первоцелинников Северных областей Казахстана, основанный на архив-
ных материалах [37]. 



ҚМПИ ЖАРШЫСЫ №4 (64), 2021 ВЕСТНИК КГПИ №4 (64), 2021 
ISSN 2310-3353 ISSN 2310-3353 
 

44 

Важны для понимания повседневной жизни первоцелинников их воспоминания. 
Опубликованные воспоминания партийных работников так же дают представление о усло-
виях жизни и работы на целине.  

2. Материалы и методы 
Научно-теоретической основой исследования является теория модернизации (С.Блэк, 

М.Леви, У.Ростоу, С.Хантингтон, Ш.Эйзенштадт и др.). Российские историки и обществове-
ды все чаще обращаются к теории модернизации для объяснения особенностей перехода к 
современному обществу не только России, но и стран СНГ.  

На основные теоретические положения теории модернизации опираются ведущие 
уральские историки – К.И. Зубков, С.А. Нефедов, И.В. Побережников, и др. Автор поддер-
живает их точку зрения на то, что модернизация на в советский период носила догоняющий 
характер. «Догоняющая модель» модернизации предполагает первоочередное развитие от-
раслей промышленности направленных на ликвидацию отставания военно-промышленного 
комплекса. Строительство новых металлургических и расширение уже существующих пред-
приятий способствовало экономическому развитию региона, в том числе и ВПК [29-35]. 

В исследовании использованы воспоминания семьи первоцелинников Скрипинец и ма-
териалы Музея школы с. Белагаш. 

3. Результаты и обсуждение 
В послевоенное время в СССР разразился продовольственный кризис. Руководство 

страны во главе с Н.С. Хрущевым для решения продовольственной проблемы инициировало 
кампанию по освоению целинных и залежных земель. На февральско-мартовском Пленуме 
ЦК КПСС 1954 г. было принято постановление «О дальнейшем увеличении производства 
зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель», на основании которого предпо-
лагалось ввести в оборот 13 млн га неиспользуемых земель в северо-восточных районах 
Казахской ССР, в Западной Сибири, на Урале, в Поволжье и частично на Северном Кавказе. 
На целине развернулась крупномасштабная работа по налаживанию сельскохозяйственного 
производства в стремлении быстро увеличить валовый сбор зерна. 

Уже весной 1954 г. посланцы Москвы, Харькова, Брянска, Донбасса, Ленинграда, Жи-
томира, Талды-Кургана, Алма-Аты, высадились на станции Джаксы. Большинство приехало 
по комсомольским путевкам. Поначалу прибыло 37 человек, а возглавил этот небольшой 
коллектив Иван Матвеевич Таркивский. Материалы о жизни первых поселенцев совхоза 
Джаксы сохранились в Музее школы с. Белагаш.  

На первом этапе прибытия на жаксынскую землю, люди столкнулись с проблемой от-
сутствия жилья и элементарных бытовых условий для более комфортного проживания. В 
связи с этим, люди в начале своего прибытия проживали в брезентовых палатках. Из воспо-
минаний многих первоцелинников, по приезду они увидели лишь голую степь без условий 
проживания. 

Для постройки первых домов привезли так называемые щиты. Эти дома состояли из: 
каркаса-доски толщиной 45 мм и шириной 145мм – использовалась исключительно сухая 
древесина, влажность которой не превышала 14-16%, в качестве утеплителя использовалась 
пожаробезопасная базальтовая плита толщиной 150 мм – она вкладывается внутрь каркаса, 
для пароизоляции использовалась в основном это вата.  

Внутренняя обшивка – это листы ОСБ толщиной 10 мм. Строились данные дома на че-
тыре хозяина. В этих домах была только кухня и спальня. Конечно, некоторым людям не 
хватало места, так как было по два и даже более детей. Мебель была самая обычная и 
необходимая на то время, многие люди делали ее самостоятельно из дерева и метала. Были 
кровати, стулья, для кухни были столы, не было ни диванов, ни кресел. Дома украшались 
картинами, которые были вышиты крестиком. В селе было печное отопление, его особен-
ность заключалась в том, что печь разжигали дровами, а топили углем. Данное жилье сохра-
нилось в небольшом количестве до сих пор. 
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В статье Кузнецовой О.В. ««Квартирный вопрос» на целине: штрихи повседневности» 
дается анализ проблемы строительства жилья для рабочих совхозов в период освоения це-
линных и залежных земель (50-е-60-е годы XX века) на примере целинных совхозов 
Оренбургской (Чкаловской) области. В данной статье автор исследовал объемы и качество 
строящегося жилья на целине, оценил его санитарное состояние, охарактеризовал внутрен-
нюю обстановку жилья как элемента повседневности первоцелинников; проанализировал 
предпринятые государством меры [38].  

Некоторые положения озвученные автором имели место и в совхозе Жаксынский (ныне 
с. Белагаш). В селе старались устранить возникающие временные неполадки, антисанитар-
ные условия, продуктовые склады, магазины проверяли на наличие разных паразитов и гры-
зунов старались устранять и эти неполадки.  

В полевых и сложных климатических условиях большое значение играло медицинское 
обслуживание. Первоначально медпункт находился в первых домах. Первую помощь оказы-
вали на месте, но тяжелобольных отвозили в район. В статье В.Г. Альтова рассказывается о 
проблемах заболеваемости целинного населения, условиях жизни в первые годы освоения 
целины и на отношения в среде целинников [39].  

Государство обеспечивало первоцелинников продуктами питания и одеждой, все это 
привозилось в автолавках. В автолавках продавали продукты первой необходимости, мыло и 
гигиенические средства. Автолавки приезжали один раз в неделю. Цены были довольно таки 
приемлемы для тех времен. В самих автолавках привозили замороженные овощи и фрукты, 
продукты питания, так же были и свежие овощи. 

Несмотря на тяжелые условия проживания, люди не теряли оптимизма, организовы-
вали досуг своими силами. Праздники люди отмечали вместе. Из воспоминаний Скрипинец 
Лидии Васильевны, первоцелинницы села: «Таких изысканных блюд, разумеется, не было, 
но на праздники люди приносили все то, что могли принести и позволить себе. Конечно же, 
первое время не было каких-либо развлекательных учреждений. Но приезжали машины, ко-
торые раздвигали борта, и была импровизированная сцена. Приезжали артисты. За билеты 
деньги не платили, выступления были бесплатные. Приезжали артисты областные, а также с 
разных городов бывшего СССР».  

В статье Кузнецовой О.В «Проблемы кинообслуживания на целине: Статистика и 
повседневность», говорится о кинообслуживании в первые, и последующие годы освоения 
целинных земель, проводится детальный статистический анализ количества кинопередви-
жек, приходящихся на каждый целинный район, анализируется рост числа киноустановок и 
широта охвата киносеансами целинных районов в указанный период, определяется средняя 
посещаемость киносеансов целинников [40].  

Трудовая деятельность была организована более эффективно. Государство обеспечива-
ло колхозы и совхозы техникой для вспашки земель, сбора урожая и т.д. Привозили строи-
тельный материал и многое другое. В совхозе Жаксынский было 5 бригад. В каждой бригаде 
было по 20 человек. Интенсивность труда зависела от погодных условий, так как совхоз 
находился в зоне «рискованного земледелия».  

Из воспоминаний Л.В. Скрипинец: «Рабочий день длился по 12-14 часов в сутки, рабо-
тали как взрослые, так и дети, но дети в основном просто помогали. Обедали, как правило, на 
свежем воздухе или же в импровизированной столовой. Во многих источниках, от многих 
участников целинной кампании сообщают о плохой организации питания. Еда была однооб-
разной. Возможно, в первые годы чего-то не хватало, но люди старались для себя. Позже 
люди начали выращивать и у себя в огородах: морковь, картофель и другие овощи». 

4. Выводы 
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать что, повседневная жизнь людей на цели-

не была связана со значительными трудностями. Отсутствие элементарных условий, непри-
вычный климат, а иногда и конфликты с коренными жителями – все это создавало значи-
тельные проблемы в освоении новых земель страны. Со многими плюсами есть так же и 
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минусы. Перебои со снабжением, непривычные условия труда и быта приводили к постоян-
ному оттоку профессиональных кадров.  

В целом эта кампания позволила государству решить продовольственную проблему 
лишь на время. Тем не менее, в тех областях, где удалось наладить повседневную жизнь 
людей, образовались новые колхозы и совхозы, в последующие десятилетия, получавшие 
устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур и вносящие весомый вклад в решение 
проблемы продовольственного снабжения населения страны. 
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ПОДКОРЫТОВА С.В., БЕДРИНА Е.,  
1950-1960 ЖЫЛДАРЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БЕЛАҒАШ АУЫЛЫНЫҢ 

АЛҒАШҚЫ ТЫҢ ИГЕРУШІЛЕРІНІҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРІ 
Бұл мақалада тың игерушілердің күнделікті өмірі туралы мəселе қарастырылады. Зерттеліп 

отырған тақырыптың тарихнамасына жасалған талдау кеңестік кезеңдегі тың жерлердің күнде-
лікті өмірі нашар зерттелгенін көрсетті. Негізгі назар экономикалық көрсеткіштерді зерттеуге 
аударылды. Қазақстанның солтүстік аймақтарындағы жағдайға жалпы сипаттама модернизация 
теориясы тұрғысынан берілген, күнделікті өмір тарихы кеңестік тарих кезеңін зерттеуде өте 
танымал бағыт болып табылады. 

Оның зерттеу пəні – күн сайын оны қоршап тұрған адамдық шындық. Бірінші тың жерлерді 
еске түсіруге негізделген мақалада Белағаш ауылы жəне оның балалары күнделікті өмірді қалпына 
келтірді: өмір сүру жағдайы, қоғамдық тамақтану, медициналық қызмет, бос уақыт. 

Кілт сөздер: алғашқы тың игерушілер, күнделікті өмір, тың жер, Белағаш ауылы. 
 

PODKORYTOVA S.V., BEDRINA E., 
THE DAILY LIFE OF THE FIRST-GRADERS OF THE VILLAGE OF BELAGASH IN THE 

AKMOLA REGION OF KAZAKHSTAN IN 1950-1960. 
This article deals with the question of the daily life of pervotselinnikov. The analysis of the histo-

riography of the topic under study showed that the everyday life of the first-born in the Soviet period was 
poorly studied. The main emphasis was placed on the study of economic indicators. The general description 
of the situation in the northern regions of Kazakhstan is given from the standpoint of the theory of 
modernization the history of everyday life is a fairly popular direction in the study of the Soviet period of 
history. The subject of its study is the reality of a person surrounding him on a daily basis. The article is 
based on the memoirs of the first-timers of the village of Belagash and their children, everyday life is 
restored: housing and living conditions, catering, medical care, leisure. 

Key words: pervotselinniki, everyday life, virgin land, belagash village. 
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