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В марте 2014 года исполнилось 60 лет с начала героической эпопеи
освоения целинных и залежных земель в Казахстане. В этой тяжелейшей
работе, опирающейся на энтузиазм людей и, в первую очередь, молодежи –
комсомольцев, принимали участие сотни тысяч человек со всего бывшего
Советского Союза.

Результатом этой работы, на выполнение которой были направлены
огромные материальные и людские ресурсы  страны, стало освоение только
за 1954-1960 гг. в основных целинных районах 41,8 млн. гектаров, в том
числе в Казахстане 25,5 млн.га или 60,9% всех освоенных земель и 16,3
млн.га в России или 29,1%, т.е. главным эпицентром освоения земель был
Казахстан.

В Республике Казахстан из общей площади освоенных земель 25,5 млн.
га – 17,0 млн. или 2/3 – это земли Северного Казахстана, в состав которого по
административному делению того времени входило 5 областей –
Акмолинская, Кокчетавская, Кустанайская, Павлодарская и Северо-
Казахстанская, из которых наибольшие площади освоенных земель были в
Кустанайской, Акмолинской и Павлодарской областях.

Освоение целинных и залежных земель сопровождалось интенсивным
расширением посевных площадей, в первую очередь зерновых культур: в
целом по республике уже к 1960 году более чем в 2,5 раза, а по областям
Северного Казахстана в 3,6 раза в сравнении с 1953 годом, что в свою
очередь способствовало, и  резкому увеличению численности населения:
если в 1951 году в республике проживало 6,8 млн. человек, то к 1961 году
увеличилось на 4,4, а к 1988 году достигло 16,5 млн. человек. За период с
1961 по 1988 год только в областях Северного Казахстана численность
населения увеличилась с 2,6 до 3,9 млн. человек (прирост  1,3 млн.), а
средняя плотность населения в этом регионе с 1954 по 1964 год выросла с 3,3
до 6,8 человек на 1 кв.км. Особенно большой прирост сельского населения
был в Кустанайской области (62%) и Павлодарской (72%) [1].

После освоения целинных и залежных земель наряду с расширением
площадей посева под зерновыми культурами увеличивались площади посева
и кормовых культур, поскольку в совхозах стали    создавать и расширять



животноводческие фермы, увеличивалось поголовье скота также и в частном
секторе. Если на первое января 1956 года во всех категориях хозяйств в
Казахстане числилось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе
коров 1,5 млн., свиней 0,6 и овец 16,7 млн. голов, то к 1965 году поголовье
крупно-рогатого скота превысило 6,6 млн. голов, в т.ч. коров 2,5 млн., свиней
до 1,9 и овец до 29,1 млн. голов, при этом основная доля прироста
приходилась на области Северного Казахстана. В связи с этим увеличивались
производство и продажа государству не только зерна, но и
животноводческой продукции: к концу  80-х годов в Республике ежегодно
производилось мяса (в убойном весе) более 1,4 млн.т, молока 5,2 млн.т, яиц
более 4,2 млрд. шт. Уже в первые годы после освоения целинных и залежных
земель стала возрастать роль в  производстве всех видов
сельскохозяйственной продукции пяти областей Северного Казахстана (в
последствии выделившейся и шестой области – Тургайской).

К концу 80-х годов в этом регионе было сосредоточено от
общереспубликанских показателей до 62% пашни, около 60% всех посевных
площадей, более 63% зерновых культур и 54% кормовых, около половины
крупно-рогатого скота, более 45% коров, около 57% свиней.

В этих областях производилось до 62% всего зерна республики, около
48% молока, более 39% мяса. Если принять во внимание, что из общего
количества населения республики  около 16,5 млн. человек, а в северных
областях проживало 4,5 млн., то получится, что в расчете на каждого
статистического жителя северного региона было произведено почти по 38 ц
зерна, 123 кг мяса, 550 кг молока, продано государству по 358 кг молока, 92,3
кг мяса, более 26 ц зерна. Следует отметить, что в связи с высокой
распаханностью земель в северных областях Казахстана площадь сенокосов
и пастбищ была относительно небольшой (27,7 млн.га), или всего 17,3% от
общереспубликанских показателей, к тому же продуктивность их была
низкой, потому в структуре посевных площадей более 26% занимали
кормовые культуры (5,6 млн.га) – силосные, многолетние и однолетние
травы, при этом постоянно испытывался дефицит кормов как стойлового, так
пастбищного периода, а также переваримого протеина, что отрицательно
влияло на продуктивность животных.

Освоение целинных и залежных земель повлияло не только на развитие
сельского хозяйства, но и на развитие образования, науки и др. Например, за
первое десятилетие освоения целинных земель было открыто 13 новых
высших учебных заведений и 44 средних, в том числе в 1957 г Акмолинский
(впоследствии Целиноградский) сельскохозяйственный институт в начале с 3
факультетами – агрономическим, механизации сельского хозяйства и
землеустройства, превратившегося впоследствии в многопрофильный с 10
факультетами Казахский агротехнический университет. Образование этого
института впоследствии с двумя филиалами в Кустанае и Кокчетаве
(преобразованными затем в самостоятельные институты) позволило за
сравнительно короткий период обеспечить сельское хозяйство кадрами
высшей квалификации: уже к 80 годам до 75% агрономов, инженеров,
зоотехников, до 50% директоров совхозов были выпускниками



Целиноградского СХИ, потому с полным основанием можно сказать, что
успехами сельского хозяйства в те годы в значительной степени обязаны
выпускникам института [2].

Интенсивно стали развиваться научные исследования, созданы новые
научно-исследовательские институты, в частности в 1956 году Казахский
НИИСХ, впоследствии ВНИИЗХ и КазНИИЗХ им.А.И.Бараева, СевНИИЖ и
др., организована целая сеть областных опытных станций, где проводились
научные исследования по актуальным проблемам с.-х. производства.

К началу 90-х годов на развитие сельского хозяйства отрицательно
повлияла так называемая «горбачевская перестройка», а в дальнейшем смена
форм собственности привела к изменению всего уклада жизни и работы в
селе: к 2000 году в сравнении с 1989 поголовье крупно-рогатого скота
уменьшилось на 60% и составило 4,1 млн. голов, в т.ч. коровы – 2,0 млн., в
Северном Казахстане соответственно 1,3 и 0,6 млн. голов или в 3,6 и 2,5
раза*. Резко изменилась структура распределения скота по категориям
хозяйств: если в 1981 году 66,3% находилось в крупных и средних
хозяйствах (совхозах и колхозах), в частном секторе – 33,3, то к 2001 году в
крупных и средних хозяйствах (ТОО, АО) менее 8,0%, в фермерских 5,1, а в
частном секторе 86,9%, в том числе коров 89,5%. Изменилось долевое
участие хозяйств разных форм собственности в производстве
животноводческой продукции: например, в Акмолинской области крупные и
средние формирования (ТОО, АО) стали производить молока и мяса менее
10-11%, крестьянские 0,5, а до 90%, по данным Нацстата, от общего
количества, производимого в области, приходилось на личные подсобные
хозяйства, которые стали «главными» поставщиками животноводческой
продукции. Вполне понятно, имея  на личном подворье 1-3 коровы трудно
обеспечить полноценное кормление и содержание скота, добиться высокой
продуктивности и товарности высокого качества продукции [3]. По
республике в 4 раза сократились площади посева кормовых культур: с 11,1
млн. га  в 1990 году до  3,6 млн. га - в 2014 году, сравнявшись фактически с
1953 годом [2].

В Северном Казахстане площади посева кормовых культур сократились
в 4,7 раза, укосная площадь многолетних трав в 2,9 раза, площадь посева
однолетних трав в 10,5 раз, силосных культур (кукуруза) – в 48,5 раз (табл.
1).Следует учесть, что числящиеся в регионе посевы многолетних трав более
1 млн.га – старовозрастные, самым «молодым» травостоям не менее 15-20
лет, а урожайность которых не превышает 1-2 ц/га, в сухие годы снижается
практически до 0. Имеющиеся пастбища и сенокосы малопродуктивны,
выбиты, а потому возникает вопрос, как и чем кормят имеющееся поголовье
скота и можно ли рассчитывать на высокие показатели продуктивности и
качества животноводческой продукции, если при вышеназванных площадях

* в 1953 году до освоения целины было 1,5 млн. голов крупно-рогатого скота и 0,5 млн. коров, т.е. по
этим показателям подошли к уровню начала 50-х годов, в 1916 году при численности населения Казахстана
5,6 млн. человек имелось 5,1 млн. голов крупно-рогатого скота, в т.ч. коров 1,8 млн.



посева кормовых культур в конце 80-х годов и их относительно высокой
урожайности средний удой молока от одной коровы в совхозах и колхозах
республики составил 2238 кг, а в областях Северного Казахстана колебался в
интервале от 2090 (Кустанайская область) до 2322 кг (Целиноградская).
Какова фактическая продуктивность животных в крестьянских хозяйствах в
настоящее время не трудно установить, исходя из истинного положения дел к
кормопроизводством и кормлением.

Таким образом, успехи в сельском хозяйстве, достигнутые  за 30-35 лет
после освоения целинных и залежных земель, по многим показателям к
началу нынешнего столетия оказались  полностью утраченными. Одной из
важнейших задач, поставленной Главой Государства перед сельским
хозяйством, является решение проблемы продовольственной независимости
Республики и обеспечение в необходимых количествах населения
продуктами питания животного происхождения собственного производства,
с низкой себестоимостью и конкурентоспособной как на внутреннем, так и
внешнем рынках, что особенно стало понятно в  последнее  время в связи с
развивающимся мировым экономическим кризисом, который проявляется и в
Казахстане.

Решение этой проблемы потребует, во-первых, увеличения поголовья
лучших пород крупного рогатого скота, в т.ч. коров молочного, мясного и
молочно-мясного направлений; во-вторых, создания крупных и средних
животноводческих высокотоварных ферм; в-третьих, обеспечения
животноводства в необходимых количествах на научной основе
полноценными кормами как в зимний стойловый, так и летний пастбищный
периоды, что в свою очередь потребует расширения площади посева
кормовых культур: многолетних и однолетних трав, силосных и
зернофуражных культур.

Расширение площади под кормовыми культурами можно решить в
значительной степени за счет освоения и залужения миллионов гектаров
выведенных из-под пашни в конце 90-х годов залежных земель и
переведенных в категорию земель запаса, не сокращая при этом площади
посева под зерновыми и другими полевыми культурами. Эта работа особенно
актуальна в северном регионе, где сосредоточены наибольшие площади
освоенных в 50-70 годы целинных земель,  большинство из них входит в
продовольственный пояс столицы города Астана, население которого за
последние 10 лет выросло более чем в два раза, достигнув по состоянию на 1
января 2014 года более 800 тыс. человек.

Таким образом, на основе проведенного  анализа статистических
данных, можно сделать следующее заключение:

1.Начатая 60 лет тому назад (1954 г.) целинная эпопея, позволила уже
через 6-7 лет увеличить площадь пашни в республике на 25,5 млн.га, в т.ч. в
Северном Казахстане на 17 млн. га. Посевные площади к 1960 году
увеличились  в 2,5 раза, а в северных областях в 3,6 раза в сравнении с 1953
годом, к 1980 году резко возросло поголовье скота, в 5 раз увеличились
посевы кормовых культур. К концу 80-х годов в пяти целинных было
сосредоточено от общереспубликанских показателей до 62% пашни, более



63% зерновых, свыше 54% кормовых культур, около половины крупно-
рогатого скота, более 45% коров, около 57% свиней. Эти области
производили до 62% зерна, около 48% молока, более 39% мяса, а
государственные закупки достигали по молоку 54%, мясу более 41% от
общереспубликанских.

2.Смена форм собственности в 90-х годах привела к сокращению
поголовья крупно-рогатого скота до уровня начала освоения целины, вдвое
сократились площади посева зерновых культур, в 5 раз – кормовых. В
результате значительная часть земель, освоенных в 50-60 годы, оказалась
неиспользуемой, фактически заброшенной, площадь которой по республике
не менее 20-21 млн. га, в т.ч. в северных областях не менее 10-12 млн.га.
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