


«Целинники – это высокое, поистине народное звание, сплав 

мужества, энтузиазма и терпения, проявленного в самые 

трудные, первые годы целины». 

Н.А.Назарбаев. 
 
 
 
 

Март 1954года, ставший началом 
освоением целинных и залежных 
земель, явился значительным, 
созидательным событием 20-го века 
для страны, для Казахстана и для 
нашего района. Бесспорно, целинная 
эпопея - это золотая страница нашей 
истории. Те годы, которые сделали 
Казахстан перспективным аграрным 
краем, хлебной житницей страны, 
стали достойной биографией народа. 
Казахстан, казахская нация приняли 

тех, кто приехал осваивать целину и поднимался вместе с ней. Когда 
масштабное дело , естественно, бывают упущения, которых трудно было 
избежать. 

За последние десятилетия это событие подвергалось различным оценкам. 
Но нельзя не учитывать, что суть заключается в том , что освоение 
целинных и залежных земель было жизненно необходимо, так как страна 
поднималась от военной разрухи и очень остро стоял вопрос о хлебе. 
Многие первоцелинники, приехавшие поднимать целину, помнили долгие 
годы о том голоде, который им пришлось испытать в военное и 
послевоенные годы. На начало освоения Целины в нашем районе было 29 
экономически слабых колхозов с посевной площадью в 80 тысяч гектаров, 
которые обслуживались двумя МТС. В них насчитывалось 180 тракторов, 
136 комбайнов, 45 автомашин. 

В животноводстве имелось 12 тысяч голов крупного скота со средним 
удоем в 920 литров молока от одной коровы. Промышленности не было. 
Действовало 4 средних школы, 3 начальных, и семилетних школ и Дом 
пионеров. Культурно- просветительной работой занимались 14 изб, 5 
библиотек,4 передвижных киноустановок и 3сельских клуба. С начало 
освоения Целины органы власти своевременно принимали меры по встрече, 
размещению целинников. Сразу же комплектовались составы тракторно-
полеводческих бригад, которые по мере поступления техники 
обеспечивались тракторами, сельхозмашинами, другой техникой. Сил и 
напряжения организаторских способностей потребовалось от первого 
секретаря Вишневского      райкомы      партии      Кучеренко      Прасковьи 
Филипповны.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огромная работа проводилась на всех участках совхозного производства. 
Организаторами её были директора совхозов: Чавро Д.П. Скрипник Н.К., 
Боровик Н.Г., Перемот И.П., Резников В.Т., Чайка В.Г., Камиев С.С., 
Бахмацкий С.Н., и другие. 

Особое место в истории целинной эпопеи в районе занимает легендарная 
женщина ,директор совхоза «Ижевский» Зайчукова Евдокия Андреевна. 
Большой организатор, руководитель с хозяйственным талантом и духовным 
человеческим качеством, она сумела подобрать, воспитать в хозяйстве 
достойных преемников, кадры специалистов. 

Она распознала на многие годы вперед способности будущего 
руководителя в молодом зоотехнике Жангуразове Ибрагиме Даутовиче, 
которому она передала управление целинным хозяйством. Около тысячи 
человек приехали в те годы в наш район. О том, что было в начале, 
вспоминали первоцелинников с особой ностальгией. В Акмолинск первый 
состав прибыл 15марта 1954 г.     Город встречал прибывших тепло и 
радостно. Со всех районов области в Акмолинск съехались делегации 
встречающих. 

За «своими» людьми приехала и Прасковья Филипповна. В Акмолинске 
были недолго и через два часа целинники добрались до Вишневки. На 
станции их встречали Михайловской и Каругольной МТС. Вьюжным 
мартовским днем на санях в тулупах отправились целинники по местам 
распределения. Шемет Михаил, Сурмач Александр, Назаренко Михаил, 
Пархоменко Николай и Кисляк Михаил попали в Волгодоновку. Длинной 
снежной дорогой они отправились по месту назначения и им трудно было 
представить весь тот объем работы, который предстояло осилить. 

Целина дала толчок развитию не только сельскому хозяйству района, но 
и строительству жилья, зданий соцкультбыта, животноводческих 
комплексов и других объектов. Государство выделяло больше денежные 
средства, стройматериалы, технику. На смену землянкам с саманными 
стенами было начато строительство более современного жилья, контор, 
других объектов. Выросло 2 новых совхоза Ижевский и Нововладимировка.



За особые заслуги ряду наших земляков со временем были присвоены 
звания Героя Социалистического труда Жангуразову И.Д. генеральному 
директору П.К.»Ижевский», Кирееву А.И комбайнеру совхоза 
Константиновский, Трененкову И. бригадиру тракторного-полеводческой 
бригады «Ижевский». Удостоен был этого высокого звания целинник 
Карпухин Н.В., начинавший работать на целине в совхозе «Энтузиаст». 
Люди поднимали целину, целина поднимала людей. Именно целина дала 
возможность       реализоваться и утвердится       в жизни многим 
первоцелинникам: Ганисевскому В.Г., Усик И.Г., Семенову В.А., Пивень 
П.И. 

Большой вклад в казахстанский хлеб вносили автомобилисты. На 
перевозе зерна трудились высокопроизводительно Мороз С.А., 
Вышегородцев А.М и другие. На целине молодые новоселы строили свое 
семейное счастье. Это Сластюк Владимир Тимофеевич и Надежда 
Кириловна из Белоярки, Назаренко Михаил Иванович и Александра 
Федоровна из Волгодоновки, Суворовы Виктор Александрович и Елена 
Петровна из Александровки , Чудиловские Анатолий Иванович и Мария 
Петровна, Субботины Владимир Дмитриевич и Валентина Игнатьевна, 
Падеринковы Георгий Федорович и Ксения Никитична, Петровы Василий 
Степанович и Мария Федоровна из Ижевского и многие, многие другие. 

На целине стал орденоносцем Балабко Григорий Максимович. Его труд 
отмечен орденом «Трудовая слава» III степени, медалями «За освоение 
целинных и залежных земель» и «За трудовое отличие» был оценен еще 
одной наградой «Тынга 50жыл». Не одно десятилетие прошло с тех пор 
как комсоргу Бенько С.В., доверено было проложить первую борозду в 
Берсуатском совхозе. Та весна 1954года была затяжная, холодная, 
дождливая. Бригада №5 вначале жила в землянке, вырытой котлованном с 
помощью бульдозера и крытой камышом. Потом появился вагончик, в 
котором и обитали берсуатские механизаторы. Бригада имела 11тракторов. 
10 мая распогодилось , залежь давалась с трудом, тракторы надрывались 
лемеха тупились. Но люди не отступили. Целинный характер брал свое. 
Целина воспитала высококвалифицированные, преданные земле кадры. 
Она стала школой воспитания и закалки людей. В настоящее время 
участники освоения целины находятся на заслуженном отдыхе, участвуют в 
ветеранском движении. Дело первоцелинников продолжают их дети и 
внуки. Они возглавляют крестьянские хозяйства, работают 
механизаторами, с любовью относятся к земле, которая стала для их 
родителей малой родиной. 

Верны семейным хлеборобским традициям сыновья Миронова 
Владимира Ивановича, Ковалевой Александры Демьяновны, Костина 
Василия Ивановича, Хрущева Ивана Максимовича, Шипицы Антонины 
Александровны, Субботиных Владимир Дмитриевича и Валентины 
Игнатьевны, Швайдюк Николая Николаевича, Васильченко Матрены 
Наумовны, Ганисевского Владимира Гавриловича. 

Их, первоцелинников, в районе на настоящее время осталось немногим 
более 30 ветеранов. В числе первоцелинников, безусловно, мы относим и



всех тех коренных жителей, ответственных работников, которые внесли 
посильный вклад в реализацию этого героического дела и оказались на 
высоте исторического свершения. 

Трудно найти такой аспект в повседневной мирной жизни района ,на 
который бы не оказало свое благотворное влияние освоение Целины. 

На землях целинных хозяйств сейчас работают крупные 
сельскохозяйственные предприятия и средние крестьянские хозяйства, 
используя в основном созданную противоэрозийную систему земледелия и 
опыт целинников. 

57 тысяч гектаров земли сейчас находится в собственности крестьянских 
фермерских хозяйств района, а их насчитывается 189. Такая же добрая 
достойная известность как и у целинников есть у нынешних хозяев земли и 
тех, кто на ней трудится: это Сураев Виктор Васильевич, Питковский Петр 
Емельянович, Оспанов Берик Кимадиевич, Постников Николай 
Васильевич, Саломатов Николай Александрович и многие другие. 

Освоение Целины состоялось. Воспета в песнях, отраженные в стихах и 
прозе, художественных и документальных фильмах, театральных 
постановках и праздничных традициях оно живет в благодарной памяти 
людей. А память сильнее времени. 
В 1954— 1958 гг. в районе поднято 177639 га новых земель, в основном в 
колхозах.; Были организованы 2 целинных совхоза, в том числе 
«Ижевский», в 1975 году на его основе создано Вишневское 
производственное объединение по птицеводству, ставшее крупнейшим 
поставщиком диетической продукции для всей республики, который 
долгие годы     возглавляет     генеральный     директор ПК «Ижевский» 
Жангуразов И.Д .





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1966 год вручения знамени директору с.Ижевское Зайчукоаой Е.А.



Встреча с поэтессой Александры Пахмутовой 1959г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1966 год планерку ведет Зайчукова Е.А



Земля — моя судьба 
К 60-летию Целины 

 

Родившиеся в селе, не понаслышке знают сельскую должность бригадира, его 
значение и роль в округе. В моем сердце этот образ навечно связан с моим отцом, 
Амангельды Кабильдиным — бригадиром отделения Береке, позже управляющим 
селом Койгельды совхоза «Волгодоновский» и отделения «Дальний Акжар» 
Вишневского райспецхоз-объединения. Не ошибусь, если скажу, что славная плеяда 
бригадиров тех лет в свое время равнялась на лучших своих коллег — бригадиров-
целинников. 
 
В советское время каждое воскресенье по Центральному телевидению показывали 
программу «Сельский час». И стар, и млад на селе с интересом и нетерпением ждали ее. В 
телепередаче рассказывали о 
славных тружениках села, 
передовом опыте совхозов и 
колхозов. 
 
Сейчас, к сожалению, нет на 
карте многих сел и 
отделений, нет уже многих 
героев труда, чьи портреты и 
имена красовались у зданий 
госорганов в       районных 
центрах     и     городах.     Даже 
юбилейный год — «65-летия 
поднятия         целинных и 
залежных земель» прошел без 
должного чествования и приветствия целинников. 
 
Я часто перечитываю книгу «Мы снимаем Сельский час» (В. Глуховцев, Г. Фрумкин), 
чтобы еще раз вспомнить, какими были труженики села в то далекое время. И, приводя 
отдельные повествования из этой книги, мне придется писать в «прошедшем времени»… 
 
«… Например, если кто-либо приезжал из совхоза «Шуйский», его сразу спрашивали: 
«Как дела у Михаила Довжика?». Приезжают из «Приозерного»: «Как дела у Нургабула 
Малгаждарова?». Из «Колутонского»: «Как там управляется Владимир Дитюк?». Все они 
— Герои, люди, которых знала и не забывала десятилетиями вся Целина. Их имена, как 
названия морских кораблей, олицетворяли большие коллективы». 
 
Таким же был Герой Социалистического Труда Николай Васильевич Карпухин из совхоза 
«Ижевский». В свое время вошла в обиход формула: «Как там, у Карпухина?». И это — 
свидетельство его популярности и того, что подвиг не остается незамеченным. 
 
Начинал он свой трудовой целинный подвиг, приехав в марте 1955 года из 
Краснодарского края, в Есильском районе Акмолинской области. В январе 1957 года 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР 0 присвоении большой группе 
механизаторов, специалистов, партийных и советских работников целинных областей 
звания Героев Социалистического Труда за выдающиеся успехи в подъеме целины и 
продажу государству 1-х казахстанских 1 000 000 000 пудов хлеба. В длинном списке 
награжденных была фамилия Николая Васильевича Карпухина. Вскоре, ввиду тяжелой 
болезни дочери, он с семьей вынужденно переехал в пригородный учхоз Целиноградского



сельхозинститута — поближе к областному центру, чтобы чаще навещать ее в больнице. 
Он легко смирился с теснотой в 
предоставленном жилье, но не мог 
привыкнуть к тесноте опытных 
полевых делянок института или к 
тому, что живые для него машины 
— всего лишь наглядные пособия 
и тренажеры. 
 
Как-то он вышел из больницы 
очень расстроенный — дочке не 
становилось лучше. Не замечая 
никого вокруг, побрел к 
автобусной остановке. В     тот 
момент его окликнули по имени и 
отчеству.     Это     была     Евдокия 
Андреевна      Зайчукова,      долгое 
время в 50-60 годы работавшая в Есильском районе, была директором совхоза 
«Двуречный» по соседству с «Энтузиастом», потом секретарем райкома партии, когда 
район поделили на два: Есильский и Жаксынский (справочно: до этого Есильский район 
занимал территорию, на которой позднее разместилось целых пять — Есильский, 
Кийминский, Жаксынский, Державинский и Жанадалинский). В свое время она вручала 
Николаю Васильевичу партийный билет. Зайчукова хорошо знала Карпухина и очень 
удивилась, встретив его за пятьсот километров от Есиля. 
 
Николай Васильевич в двух словах рассказал ей о своем положении: о том, что из-за 
болезни дочери вынужден перебраться поближе к городу, устроиться сумел только в 
учхозе. 
 
— Понятно, понятно, — сказала Евдокия Андреевна. Задумалась на мгновение и 
предложила: — А переходи к нам в совхоз «Ижевский»?! Учхоз не для тебя, ты вон какой 
богатырь, тебе простор нужен! И мне такие люди позарез нужны! 
 

Карпухин ответил ей неопределенно, на 
том и расстались. А через несколько 
дней в поселок учхоза прибыл грузовик 
из «Ижевского». Шофер разыскал 
Карпухина и сообщил, машину Евдокия 
Андреевна прислала, чтобы оперативно 
переселить Карпухина в «Ижевский», 
приказала без него, его семейства и всех 
пожитков не возвращаться. Так для 
Карпухина начался     следующий этап 
жизни — в «Ижевском». 

 
Зайчукова предложила Николаю 

Васильевичу на выбор должности управляющего отделением и бригадира. Карпухин 
отказался наотрез и попросился рядовым механизатором. Много лет спустя, он признался: 
руководить можно только, если «вникаешь в человека, думаешь о том, что у него болит». 
А он тогда был слишком погружен в собственное несчастье и не мог, как следует, 
«вникать» и думать о других… 
 
Но Евдокия Андреевна была не из тех руководителей, что не знают настоящей цены 
работнику, забывают о нем, не умеют использовать его способности на 100 процентов.



Лето и осень Карпухин отработал на тракторе и комбайне, а к зиме его назначили 
механиком-контролером на ремонте техники. Зайчукова знала: теперь за качество ремонта 
она может быть спокойна. 
 
Через три года она сказала Карпухину: 
 
— Хотела все-таки назначить тебя бригадиром, ты уже созрел для этого. Да, видно, не 
судьба. 
 
Карпухин молчал, гадая, зачем пришла Евдокия Андреевна. 
 
— Что, дочери твоей все хуже? Карпухин кивнул. Евдокия Андреевна заплакала. 
 
— Врачи советуют сменить климат? Видно, и для самой Евдокии Андреевны это был 
нелегкий разговор — она приняла какое-то важное решение, которое ей непросто 
объявить… 
 
— Собирайте вещи… Через три дня уезжаете — я уж билеты заказала. Машину вам 
подадут, распорядилась в гараже. И там, на родине, встретят — я позвоню. А если дочери 
полегчает — возвращайтесь. Мы будем вас ждать. Совхозу нужен Карпухин. 
 
Так Карпухин не по своей воле расстался с целиной, но ненадолго. Дочь Таня умерла там, 
в Краснодарском крае, и Карпухин после похорон вернулся в «Ижевский», а вернувшись, 
сразу принял бригаду. 
 
Наверное, судьбы целинников, бригадиров, всех хлеборобов — тех, кто выдержал самые 
трудные для целины годы и десятилетия, построили здесь дома, посадили сады, как-то 
связаны между собой и похожи одна на другую. И не только внешне: в таком-то году 
приехал, в таком-то родился ребенок, в таком-то получил орден… Они, эти судьбы, 
похожи внутренним, душевным отношением к общему делу. И хочется сказать им всем: 
хвала рукам, что пахли хлебом! 
 

Ерекболат ҚАБЫЛДА, 
уроженец села Береке бывшего совхоза «Волгодоновский». 

 
 
 

«Не отделяйте меня от степи...». 
Целина Евдокии Зайчуковой. 

 
 

Февраль 1954 года. Отсчет славных целинных лет начинается с этой даты. Слово 
«целина» — это, в сущности, синоним слова «хлеб». С того времени героями большей 
частью были хлеборобы, пахари, приехавшие в целинные совхозы со всех концов страны 
Советов. Раньше часто говорили о мужестве первоцелинников, их стойкости 
и преданности земле, как о некоей давности, естественном свойстве, таком же, как умение 
говорить, думать, дышать… 
Уже в марте 1954 года после февральско — мартовского пленума ЦК КПСС с его 
постановлением «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель», на целину по комсомольским путевкам были посланы 500 
тысяч добровольцев.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государство поставило под контроль заказы для целины, и они выполнялись в первую 
очередь. Были посланы мощная техника, стройматериалы, оборудование, транспортные 
средства. В том же году в северных районах Казахстана и Сибири было создано 450 
целинных совхозов. В одном только Казахстане через год работали свыше 600 тысяч 
добровольцев. И осенью этого же года впервые в своей истории Казахстан засыпал 
в закрома Родины почти 250 миллионов пудов зерна — на 150 миллионов больше, чем 
в самые благоприятные до этого годы. 
 
В книге Л. И. Брежнева «Целина» написано: «В старых словарях вы найдете слово 
„целина“, но не найдете слова „целинник“. Оно родилось в 50-ые годы, точно также как 
в годы коллективизации появилось слово „колхозник“. …Целинник — фигура 
историческая, определившая собой героическое время. Этим словом обозначен особый 
характер, обусловленный потребностью времени» (Воспоминания, М., 1982). 
 
Среди них, Евдокия Андреевна Зайчукова (родилась 14 марта 1908 года) — 
первоцелинница, создатель и руководитель двух прекрасных совхозов-агрогородов 
акмолинщины: сначала Двуречного Есильского района, затем Ижевского Вишневского 
района (бывшее хозяйство Бабатайское после приезда 65 первоцелинников из Сарапула 
и Ижевска было решено переименовать в Ижевское). До приезда Зайчуковой совхоз был 
отстающим, сменилось в его руководстве не меньше пяти директоров. Но за короткий 
срок она сумела вывести Ижевский в число передовых, каким он и является 
по сегодняшний день. 
 
«… Вдруг всколыхнулся целинный 
поселок Ижевский, всколыхнулся — 
как проснулся, стал обустраиваться 
и хорошеть. Белеет некрашеными 
рамами новых домов целая новая 
улица. Новая школа. Новый дом 
культуры. А главное — строится 
животноводческий комплекс. А все 
завертелось с приходом нового 
директора Евдокии Андреевны 
Зайчуковой…» — так писали свой 
очерк журналисты. В те годы



в Ижевском была традиция: первого сентября во всех классах первый урок проводился 
в Доме культуры. Тема урока: «Целина», а проводила урок директор совхоза Евдокия 
Зайчукова, остальные уроки проводились по расписанию в школе. 
 
Это потом в книге воспоминаний «Целина» про нее написал Л. И. Брежнев: «… Евдокия 
Андреевна Зайчукова приехала на целину, когда ей было уже под пятьдесят. Но сохранила 
в себе молодой задор, волю, крепкий характер, а главное, имела горячее сердце 
коммуниста и патриота. Глубоко осознанное стремление сделать для страны самое 
нужное, важное и полезное привело ее к нам, дало ей силы создать в степях совхоз 
Двуречный. Вскоре и эту женщину взяли на повышение, но, поработав на новом месте, 
она написала такое заявление: «Убедительно прошу членов районного комитета партии 
освободить меня от работы первого секретаря райкома. Прошу это потому, что считаю: 
в оставшиеся годы жизни смогу принести больше пользы партии и всем людям 
на конкретной хозяйственной работе. Прошу направить меня в отстающий совхоз 
и обязуюсь вместе с коммунистами и всеми рабочими вывести его в число передовых 
хозяйств Целиноградской области». 
 
И она сдержала слово: совхоз Ижевский вышел при ней на одно из первых мест. 
Семнадцать лет жизни отдала Евдокия Андреевна новой, полюбившейся ей земле. А когда 
умирала, попросила пришедших в больницу друзей только об одном: «Не ставьте никакой 
ограды на моей могиле, не отделяйте меня от степи…». 
 
https://yvision.kz/post/ne-otdelyayte-menya-ot-stepi-celina-evdokii-zaychukovoy-532624?yscl 
 

Оставляю вам землю богаче и краше...: 

Повесть о прославленной целиннице 

Е.А. Зайчуковой 
Автор: Легентов Виктор Иванович 
Год:1988 
 
Описание: 
Легентов В.И. Оставляю вам землю богаче и краше... : Повесть о прославленой. 
целиннице Е.А. Зайчуковой. - М. : Политиздат, 1988. - 207, [1] с., [2] л. ил. : ил. ; 17 см
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Карпухин Николай 
 

Васильевич 
 
 

(12декабря 1929г. -2011г.) 
 

Герой Социалистического Труда



Карпухине Николае Васильевиче, первоцелиниике, самом 
молодом в те годы Герое Социалистического Труда. Родился он 12 декабря 
1929 года в селе Кохановка Павлогоадского района Омсной области. В семье 
было 8 детей, он был седьмым ребенком. Матъ занималась детьми, отец был 
портным. Были нелегкие годы, 'после 4 класса пришлось идти на работу. 
Сначала он работал ездовым, потом сушил для фронта картофель, работал 
штурвальным на комбайне, в МТС. После ФЗУ был направлен в г.Кемерово, 
где работал на шахте взрывником. 
Весной 1951 г. Николай Васильевич приехал в с. Агой Туапсинскго раиона 
Краснодарского края. Осенью того же года женился на Александре 
Григорьевне. В Агое работал на лесопильном заводе. В 1952 г. родилась 
дочь Галина. Вместе с семьей приехал в 1954году на целину, в с. Энтузиаст 
Кийминского района Целнноградской области. Сразу начал работать 
механизатором. 

В 1956 г. родилась дочь Надежда. Уборка в 1956г. была очень трудной, 
много было в тог год хлеба. За эту уборьу 30 января 1957 г. . Николай 
Васильевич получил звание Героя Социалистическош Труда. Золотую 
медаль «Серп и молот» и орден Ленина ему вручал сам Ворошилов. Он стал 
самым молодым Героем Социалистического Труда в 28 лет. Довелось 
побывать и на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства в 
1956,1958,1964годах. 

В 1957 году его назначили бригадиром. Теперь отвечатъ и думать 
приходилось уже не только за себя. И семья наша пополнялась. 

В 1959 родилась третья дочь Любовь 
В 1962 - четвертая - Татьяна. К сожалению, Танюша рано ушла из жизни, 

умерла в 1969 году. И тогда семья переехала в с. Ижевское Вишневского 
района Целиноградской области. 

Здесь Николай Васильевич работал комбайнером, бригадиром, 
заведующим мастерской. Александра Григорьевна - на совхозном огороде, в 
тепличном хозяйстве. 

В 1974 году Николая Васильевича наградили орденом Октябрьской 
революции, в 1980 
гду – орденом 
Трудового 
Красного Знамени, 
многими медалями. 

 
 
 
 

Карпухин Н.В. 
Моменты 
уборочной 

страды60 годы



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карпухин Н.В. и Якупов С.С. заместитель 
директора по производству с молодежью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передовики производства совхоза Ижевский с переходящим Красным 
Знаменем



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герой Соц труда Карпухин Н.В. и участник ВОВ Насибулин Асхадулла с. Иждевское





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вперед 01.05.2014г 

Мне снятся по ночам просторы 
Бескрайних и загадочных степей. 

Вся красота таинственной природы, 
И ветер вольный, мчащийся по ней. 

 
Там, вдалеке, виднеются озера, 

Словно мерцание радужных зеркал. 
А на лугах - красивые узоры 
Пшенично-золотистых покрывал. 
 
 
 
 
 
 
Там встретил я, подобно сказке, 
Принцессу сей мечты моей. 
И навсегда в степи казахской 
Оставил сердце свое с ней. 

 
 
 
 
 

Там воздух чист и небо голубое, 
Много полей и белоснежных юрт. 

Там, где гостей встречают с теплотою, 
И где всегда с любовью тебя ждут. 

 
 
 
 
 
 
Бойназаров Фируз

https://poembook.ru/id72846
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Трененков 
Иван Алекссевич 
(1936-04.12.2003гг.) 

Герой Социалистического Труда



Трененков Иван Алекссевич – бригадир совхоза «Ижевский» 
Вншнёвского райоиа Целиноградской области Казахской ССР; герой 
Социалистического труда (1984). 

Родился 21 февраля 1936 года в деревни Ивановка, Угранского района, 
ныне Смоленской обл. Российской Федерации в крестьянскон семье. 

Окончив семиллетнюю школу, отправился на учебу в Ленинград, где 
поступил в железнодорожное училище. Послс окончания железнодорожного 
училнища в 1953 году работал слесарем, техннком-дефектоскопистом на 
Ленинград-Балтийском паровозном депо Октябрьской железной дороги. 

В апреле 1954 году поехал в Казахскую ССР по комсомольской путевке на 
освоение целинных земель. В 1955 году постунил в Елизаветинское училище 
механизации, которое окончил в 1956 году, получил специальность 
тракторист – комбайнер. 
С 1956 года по 1974 год работал трактористом, шофером и заведуюшим 

мастерской совхоза «Ижевский» Вишнёвского района Целиноградской 
области. 

В 1962 году вступнл в КПСС. 
В 1973 году был удостоен почетного звания «Заслуженный работник 

сельского хозянства Казахской ССР». 
В 1974 году был назначен бригадиром тракторно-полеводческой бригады 

совхоза «Ижевский» Вишневского района Акмолинской обл. 
В 1984 год был удостоен звания Героя Социалнстического Труда за 

достижение выдающихся показателей и трудовой героизм, проявленные 
при выполмении планов и социалистических обязательств по 
увеличению производства и продажи государству зерна н других 
продуктов земледелия. 

В 1984 году получил Государственную премию Казахской ССР. 
С 1990 года работал бригадиром Вишнёвского производственного 
объединения по птицеводству. 
Рыжых Н. агроном совхоза и Трененков И.А. Герой социалистического 
труда



Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ. 
Герой Социалистического Труда — указом ГІрезидиума Всрховного 
Совета СССР от 6 июня 1984 года; 
Награжден 2 орденами Ленина(1971 и 1984 гг.); 
орден Трудового Красного Знамени (1974); 
Золотая и серебряная медаль ВДНХ. 

Последние годы жизни проживал в городе Астана. Захоронен в селе 
Ижевское Аршалынского района Акмолинской области. 
Трененкова Ивана Алекссевича всегда отличали ответственность за 
порученное дело, скромность, чуткое и внимателыюе отношение к люд . 
 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17285 

 
 

Целинный миллиард пудов хлеба Жумабека Ташенева 
Отмечая в этом году юбилейное 70-летие поднятие Целины, мы не вправе забывать о 
ярких представителях старших поколений, которые своими делами и поступками 
отстаивали интересы Отечества в трудные для него годы. Среди них, один из инициаторов 
и организаторов поднятия целинных и залежных земель СССР Жұмабек Ташенев (1915-
1986гг) - Председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1955-1960гг), 
председатель Совета Министров Казахской ССР (1960-1961гг). 
Уроженец Акмолинской области в разные годы он возглавлял партийные и советские 
органы в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях, работал председателем 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР и Совета Министров (1955 — 1961), 
заместителем председателя исполкома Чимкентского областного Совета народных 
депутатов (1961 — 1975). 
Заслуги Ж. Ташенева перед Казахстаном огромные. Особенно много он сделал для 
сохранения территориальной целостности нашей республики в 60-е годы. 
Активно поддерживая политику по освоению целинных и залежных земель в северных 
регионах Казахстана, Ташенев много работал для того, чтобы замысел, направленный на 
обеспечение полуголодной страны хлебом, осуществился как можно быстрее. Но в ходе 
освоения целины со стороны центральной власти наблюдалась попытка перекройки, 
стирания границ между союзными республиками. 
Уже тогда впервые открыто проявилось стремление центра переподчинить целинный край 
Госплану СССР. Так, стало известно, что руководство новоявленного Целинного 
крайкома отказывалось передавать плановые показатели на предстоящий 1961 год в 
республиканские органы, как это делалось ежегодно. Председатель Совета Министров 
Казахской ССР Жумабек Ташенев срочно прилетел в Акмолинск, и, зайдя в кабинет 
первого секретаря Целинного крайкома Тихона Соколова, в жесткой форме отчитал его 
хозяина: «Что вы себе позволяете?! Почему не передаете в Госплан Казахской ССР 
необходимые данные для формирования бюджета на следующий год?» Соколов ответил, 
что никакой задержки с показателями нет, с 1 января 1961 года бюджет Целинного края 
формируется в Госплане соседней республики — РСФСР, а с двойным подчинением пяти 
областей Северного Казахстана покончено. И, дескать, не указывайте здесь. Вышел 
скандал, эхо которого в тот же день с подачи Т. И. Соколова достигло Москвы. 
Как вспоминал один из инспекторов Орготдела ЦК КПСС, Хрущева поразили даже не 
слова Ташенева о том, что «передаче края России не бывать», а то, как Предсовмина 
пригрозил Соколову «высылкой из Казахстана в 24 часа». Такого, конечно, всесильный 
тогда Хрущев стерпеть не мог. 
Подводя итоги кампании по освоению целинных и залежных земель в 1960 году, первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заявил, что он сделал то, что царская администрация

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17285


России не смогла сделать за 100 лет активной колонизации казахских земель, то есть 
увеличил долю некоренного населения Казахской ССР более чем на 50 процентов. «Пора 
переходить на краевое управление… в перспективе исчезнут границы между 
республиками… надо кончать с этой белой могилой» (это об Акмолинске, который 20 
марта 1961 года по его настоянию переименованном в Целиноград). Тем самым он 
планировал, что с января 1961 года пять северных областей Казахстана с их огромным 
промышленным и сельскохозяйственным потенциалом будут подчиняться Москве. Кроме 
того, в Москве обсуждались вопросы передачи полуострова Мангистау Туркмении, 
Бостандыкского, Кировского и Пахтааральского районов Чимкентской области (ныне 
Туркестанская область) — соседнему Узбекистану. 
И только Жумабек Ташенев открыто и практически в одиночку выступил против 
бездумной политики Никиты Хрущева. В конце 1960 года на совещании в Акмоле 
Ташенев открыто высказал Хрущеву свое несогласие о передаче северных областей 
Казахстана России. 
«Слушай, а ты кто такой, чтобы выступать против воли партии?! — вскипел Хрущев. — 
Мы можем принять решение и без вашего согласия. Советский Союз — единая страна, а 
потому кому чью территорию отдавать — решит Верховный Совет СССР». 
«Если Верховный Совет начнет самолично вмешиваться в территориальный вопрос 
каждой республики, то надо отменять Конституцию СССР, — веско возразил Ташенев. — 
Там ведь сказано, что каждая республика обладает правом собственности на свою 
исторически сложившуюся территорию. И если этот закон будет нарушен, то мы ведь 
вправе обращаться за справедливостью в международные правозащитные организации». 
Такой смелый выпад Жумабека Ахметовича застал врасплох Никиту Сергеевича. В то 
время никто не смел покушаться на незыблемые устои Конституции СССР. 
Дерзкий отпор председателя Совета Министров Казахской ССР стал судьбоносным в 
противостоянии с Москвой за целостность территории Казахстана. В результате Хрущев 
отказался от бездумной перекройки географической карты СССР по имперским лекалам. 
Благодаря сохранению пяти северных областей сегодня Казахстан занимает девятое место 
в мире по территории, входит в так называемый зерновой пояс Земли и в число 
крупнейших государств-производителей высококачественных сортов твердой пшеницы. 
Начиная с памятного 1956 года практически каждый каждый год целинная земля 
Казахстана выдает в закрома страны более одного миллиарда пудов хлеба. 
У Ташенева есть много и других заслуг перед народом и страной. Будучи председателем 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а затем председателем Совета 
Министров, он инициировал и реализовал множество мероприятий, способствовавших 
социально-экономическому и культурному развитию республики. Несмотря на всяческие 
преграды и препоны «сверхбдительных» служак из ЦК Компартии Казахстана, активно 
препятствовавших изданию книги Бауыржана Момышулы «За нами Москва», Ж. Ташенев 
добился того, чтобы она увидела свет. 
Это он инициировал выдвижение романа «Абай» Мухтара Ауэзова на Ленинскую 
премию. Это по его инициативе были представлены ко второй Золотой Звезде Героя 
Соцтруда рисовод Ибрай Жахаев и чабан Жазылбек Куанышбаев. 
Неоценимы усилия Ташенева по продвижению национальных кадров на руководящие 
посты. Он вникал в жалобы униженных и оскорбленных черствыми и бездушными 
бюрократами-чиновниками и волевым образом безотлагательно решал их дела. И вся 
жизнь и деятельность Жумабека Ташенева — яркий пример беззаветного служения 
Отечеству. 
Сегодня его именем названа одна из самых красивых улиц в столице Казахстана, глубоко 
символично связывающая собой центральные проспекты Республики и Тәуелсіздік. Есть 
улицы Ташенева в Алматы, Шымкенте, Петропавловске, Кокшетау, районного центра 
Аршалы Акмолинской области. Университет в Шымкенте и 6 общеобразовательных школ 
в разных городах и районных центрах с гордостью носят имя пламенного патриота 
страны.



Учитывая слабую осведомленность нашей молодежи об истории Казахстана советского 
периода, не лишним будет, на мой взгляд, установить практику проведения в вузах страны 
научно-практических конференций, а в средних школах - патриотических уроков, 
посвященных гражданскому подвигу Жумабека Ташенева, славного сына Отечества. 
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