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Abstract. Introduction. The mass development of virgin and fallow lands in the eastern regions of the USSR 

is the largest economic and political campaign among those conducted by the Soviet state in the agrarian sector 

of the economy after the end of the Great Patriotic War. The influence of the virgin lands on the development 

of the country's agriculture can hardly be overestimated. Goals and objectives. The article analyzes the 

peculiarities of the study of the history of the virgin lands campaign by Russian researchers in the Soviet and 

post-Soviet periods. The aim of the article is to determine the range of the main authors and basic thematic 

directions of the topic study, as well as the degree of reliability of historians' conclusions, depending on their 

professionalism, quality and volume of the sources used, the degree of influence of the prevailing social 

narratives on scientists. Results. The Soviet stage of the development of the historiography of the subject is 

divided into periods coinciding with the periods of the history of the USSR, i.e. the historiography of the 

development of virgin and fallow lands in the times of Khrushchev's thaw, stagnation and perestroika, 

respectively. In the years of existence of the Soviet state, the factual data available to scientists were not 

sufficient to create an objective picture of virgin lands development. The need to take into account doctrinal 

attitudes and the point of view of the supreme power also prevented them from drawing reliable conclusions. 

The period of perestroika, which was marked by greater freedom of creative self-expression of researchers, is 

no exception in this respect. The post-Soviet period of the development of the historiography of virgin lands 

was marked by a significant expansion of the factual base of the subject through the introduction into 

scientific circulation of previously inaccessible archival materials, the emergence of new thematic areas, the 

expansion of ideas about the problems considered by Soviet scientists. The discussions in Russian 

historiography about the causes, tasks, course, results and historical significance of the virgin lands, which 

have unfolded in recent years, are a sign of normal scientific life and stimulate scientists to continue specific-

historical and theoretical research. Conclusions. A promising direction of studying the history of virgin lands 

development is to analyze the campaign in the context of the agrarian history of the country as a whole. 

The barrier to the truth here may be the pressure of doctrinal approaches dictated, on the one hand, by the 

absolutization of the interests of the central power of the Russian/Soviet state and, on the other hand, by the 

absolutization of the goals of ethno-national construction in Russia and the post-Soviet space. 
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Аңдатпа. Кіріспе. КСРО-ның шығыс аудандарындағы тың және тыңайған жерлерді жаппай игеру Екінші 

дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Кеңес мемлекеті экономиканың аграрлық секторында жүргізген 

ең ірі экономикалық және саяси науқан болып табылады. Тың игерудің еліміздің ауыл шаруашылығының 

дамуына тигізген ықпалын бағаламау мүмкін емес. Бұл мақалада кеңестік және посткеңестік 

кезеңдегі ресейлік зерттеушілердің тың жорық тарихын зерттеу ерекшеліктері талданады. Жұмыстың 

мақсаты – негізгі авторлар шеңберін және тақырыпты зерттеудің негізгі тақырыптық бағыттарын, 

сондай-ақ олардың кәсіпқойлығына, пайдаланылған дереккөздердің сапасы мен көлеміне байланысты 

тарихшылардың қорытындыларының сенімділік деңгейін анықтау. және қоғамда басым болған 

әңгімелердің ғалымдарға әсер ету дәрежесі. Нәтижелер. Тақырыптың тарихнамасының дамуындағы 

кеңестік кезең КСРО тарихындағы кезеңдерге сәйкес келетін кезеңдерге, яғни Хрущевтік жылымық, 

тоқырау және тыңайған жерлерді игеру тарихының тарихнамасына бөлінеді. тиісінше қайта құру. 

Кеңес мемлекеті өмір сүрген жылдары тың игерудің объективті көрінісін жасауға ғалымдардың қолында 

бар нақты деректер жеткіліксіз болды. Сондай-ақ олар доктриналық нұсқаулар мен жоғарғы билік 

көзқарасын ескеру қажеттілігімен сенімді қорытындылар жасауға кедергі келтірді. Ал жалпы 

зерттеушілердің шығармашылық еркіндігімен ерекшеленетін қайта құру кезеңі де бұл жағынан ерекшелік 

емес. Тың игеру тарихының тарихнамасының дамуындағы посткеңестік кезең бұрын қол жетпеген 

мұрағат материалдарын ғылыми айналымға енгізу, жаңа тақырыптық бағыттардың пайда болуы 

есебінен тақырыптың деректік базасының айтарлықтай кеңеюімен ерекшеленді және кеңес ғалымдары 

қарастырған мәселелер туралы идеяларды кеңейту. Соңғы жылдары Ресей тарихнамасында тың игерудің 

себептері, міндеттері, барысы, нәтижелері және тарихи маңызы туралы пікірталастар қалыпты ғылыми 

өмірдің белгісі болып табылады және ғалымдарды нақты тарихи-теориялық зерттеулерді жалғастыруға 

итермелейді. Қорытындылар. Тың игеру тарихын зерттеудегі келешегі зор бағыт – науқанды жалпы 

еліміздің аграрлық тарихы контекстінде талдау. Доктриналық көзқарастардың қысымы, бір жағынан, 

Ресей/Кеңес мемлекетінің орталық үкіметінің мүдделерін абсолютизациялаумен, екінші жағынан, 

Ресейдегі этноұлттық құрылыстың мақсаттарын абсолютизациялаумен және постта. Кеңес кеңістігі 

бұл жерде ақиқат жолына тосқауыл бола алады. 

Түйін сөздер: Тың жер, Н.С. Хрущев, ауыл шаруашылығы, тарихнама, тарих ғылымы 

Алғыс. Мақала «XIX ғасырдың соңы – XXI ғасырдың басындағы геостратегиялық міндеттер 

контекстіндегі азиялық Ресейдің экономикалық және әлеуметтік даму динамикасы» мемлекеттік 

тапсырмасы тақырыбына жазылған (FWZM-2021-0003). 
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Аннотация. Введение. Массовое освоение целинных и залежных земель в восточных регионах СССР — 

самая масштабная хозяйственно-политическая кампания среди тех, что проводились советским 

государством в аграрном секторе экономики после окончания Великой Отечественной войны. Влияние 

целины на развитие сельского хозяйства страны трудно переоценить. В настоящей статье анализируются 

особенности изучения истории целинной кампании российскими исследователями на советском и 

постсоветском этапах. Цели и задачи работы — определить круг основных авторов и базовых 

тематических направлений изучения темы, а также уровень достоверности выводов историков, зависящий 

от их профессионализма, качества и объема используемых источников, степени влияния на ученых 

превалирующих в обществе нарративов. Результаты. Советский этап развития историографии темы 

подразделяется на периоды, совпадающие с периодами истории СССР, то есть на историографию истории 

освоения целинных и залежных земель времен хрущевской оттепели, застоя и перестройки 

соответственно. В годы существования советского государства для создания объективной картины 

освоения целины имевшихся в распоряжении ученых фактических данных было недостаточно. Сделать 

достоверные выводы им мешала и необходимость учитывать доктринальные установки и точку зрения 

верховной власти. И период перестройки, ознаменованный в целом большей свободой творческого 

самовыражения исследователей, в этом плане не является исключением. Постсоветский период развития 

историографии истории целины ознаменован существенным расширением фактологической базы темы за 

счет введения в научный оборот ранее недоступного архивного материала, появлением новых 

тематических направлений, расширением представлений о проблемах, рассматривавшихся еще 

советскими учеными. Развернувшиеся в последние годы в российской историографии дискуссии о 

причинах, задачах, ходе, результатах и историческом значении целины являются признаком нормальной 

научной жизни и стимулируют ученых к продолжению конкретно-исторических и теоретических 

изысканий. Выводы. Перспективным направлением изучения истории освоения целины является анализ 

кампании в контексте аграрной истории страны в целом. Барьером на пути к истине здесь может стать 

давление доктринальных подходов, продиктованных, с одной стороны, абсолютизацией интересов 

центральной власти российского/советского государства и, с другой стороны, абсолютизацией целей 

этнонационального строительства в России и на постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: Целина, Н.С. Хрущев, сельское хозяйство, историография, историческая наука 
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Введение 

Начавшееся в 1954 г. освоение целинных и залежных земель в восточных регионах СССР по праву 

можно считать одним из важнейших хозяйственно-политических мероприятий советского государства 

после окончания Великой Отечественной войны. Влияние целины на развитие сельского хозяйства 

страны в целом и ее отдельных регионов в частности трудно переоценить. Внимание к проблематике 

освоения целинных и залежных земель середины 1950-х – начала 1960-х гг. усиливается также в связи 

с приближением 70-летнего юбилея начала кампании. 

При изучении любой темы важно учитывать конкретно-исторические и теоретические наработки 

исследователей предшествующих поколений и эпох. Знание историографии помогает исследователю 

правильно выбрать и сформулировать тему своих изысканий, избежать тупиковых направлений и 

повторов в аналитической работе, сделать научно значимые выводы. В настоящей статье мы рассмотрим 

особенности изучения истории целинной кампании российскими авторами на советском и постсоветском 

этапах. Значительный вклад в развитие историографии темы на современном этапе внесли казахстанские 

исследователи, в связи с чем и их базовых выводов мы также коснемся. 

Материалы и методология 

Непосредственная цель настоящего исследования состоит в том, чтобы, во-первых, выявить круг 

основных исследований по истории целины и базовые тематические направления изучения темы, и, 

во-вторых, определить уровень достоверности выводов. Последний зависит от профессионализма 

историков, размеров и качества используемой ими фактологической базы, степени влияния на авторов 

каких-либо превалирующих в обществе нарративов и доктринальных установок. Конечно, установить 

уровень объективности выводов по всем тематическим направлениям целинной проблематики в рамках 

одной журнальной статьи не представляется возможным, поэтому в центре внимания автора будут выводы 

советских и российских историков по таким общим вопросам, как предпосылки освоения целинных и 

залежных земель, его методы, ход, результаты и историческое значения для развития страны. 

Обсуждение 

Разумеется, попытки осветить историю изучения темы в рамках научного исследования 

предпринимаются не впервые. Историографические обзоры работ, посвященных освоению целинных и 

залежных земель, появились еще в 1970-е гг. (Богденко, 1974; Гущин, 1979 и др.). Качество критики 

исследований было сравнительно невысоким. Выводы авторов, освещавших целину, рассматривались на 

предмет их соответствия или несоответствия оценкам кампании, зафиксированным в неоспариваемых 

решениях высших партийных органов. В последующие три десятилетия вопросы историографии истории 

целины ученых интересовали мало. Научно значимые работы на эту тему появились в 2010—2020-е гг. 

(Наухацкий, 2018, Темникова, 2021 и др.). Знакомство в ними позволило сделать заключение о том, что 

при анализе современных исследований авторам историографических обзоров необходимо уделить 

больше внимание работам советских историков. Объективная картина освещения ими целинной кампании 

до сих пор полностью не сформирована. Настоящее исследование может стать заметным шагом на пути 

ее создания. 

Результаты 

Историография истории целинной кампании периода хрущевской оттепели. В середине 1950-х — 

первой половине 1960-х гг. вопросы развития сельского хозяйства в недавнем прошлом и в настоящее 

время были одним из самых актуальных направлений исследований и освещались в основном в научных 

и научно-популярных публикациях экономистов и историков партии. Аналитический уровень работ был 

довольно низким. Источниковой базой для них служили, как правило, постановления партии и 

правительства, речи руководителей страны, информационно-новостные сводки газет. Изложение 

материала имело характер иллюстраций решений органов верховной власти и управления и итогов их 

реализации. 

Главной целью публикаций о развитии сельского хозяйства являлась демонстрация «крутого 
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подъема» отрасли, то есть успехов, достигнутых руководством страны в работе по восстановлению и 

дальнейшему развитию колхозов и совхозов. Сложившийся благодаря массовой коллективизации 

аграрный строй подавался как закономерный и эффективный механизм развития деревни, поскольку 

ускорял процессы механизации и электрификации сельхозпроизводства, позволял производить больше 

сельхозпродукции. Хотя во второй половине 1950-х гг. в экономической литературе с санкции Центра 

высвечивались и существенные недостатки в аграрной политике государства и работе колхозов и 

совхозов. Но критика эта затмевалась дружным хором голосов о достижениях советского аграрного строя, 

самым явным примером которых считался подъем за короткое время миллионов гектаров плодородных 

целинных и залежных земель в восточных районах СССР, в первую очередь в северном Казахстане. 

С 1954 г. по 1960 г. здесь было распахано 25 млн га неосвоенных земель – 2/3 от площади земельных 

массивов, поднятых в эти годы в стране в целом. 

О целинной кампании говорили как о важнейшем, закономерном и необходимом начинании 

коммунистической партии и советского правительства. В публикациях на эту тему значительное место 

уделялось восхвалениям в адрес Н.С. Хрущева; подчеркивалась преемственность решений по сельскому 

хозяйству сентябрьского 1953 г. и февральско-мартовского 1954 г. пленумов ЦК КПСС как символ 

единства и последовательности в реализации аграрной политики КПСС; отмечались укрепление 

материально-технической базы колхозов и совхозов, расширение посевных площадей и рост производства 

зерна, вклад партийных и комсомольских организаций в освоение новых земель, героизм 

первоцелинников, позитивное влияние кампании на развитие социальной инфраструктуры восточных 

окраин и многие другие моменты (Орловский, 1955; Ульянов, 1959; Шевченко, 1960; и др.) . 

Популярной стала совхозная тематика. В рамках нее освещались процессы создания и 

функционирования государственных хозяйств на новых землях, а также политика преобразования в 

совхозы экономически слабых колхозов как в целинных, так и в старопахотных районах. Развернувшаяся 

в середине 1950-х гг. совхозизация сельского хозяйства рассматривалась как продолжение массового 

совхозного строительства, проводившегося в 1930-е гг. Н.С. Хрущев считал, что будущее аграрной 

сферы экономики страны именно за крупными индустриализированными государственными 

сельхозпредприятиями. Их массовое создание должно ускорить приближение коммунизма (Год 

работы…, 1955; Косых, 1959; и др.).  

Историография истории целинной кампании периода застоя. После отставки Н.С. Хрущева 

тематика освоения целины и организации на новых землях совхозов по-прежнему оставалась актуальной. 

Л.И. Брежнев и его окружение, осуждая ошибки Н.С. Хрущева в совхозном строительстве (экономически 

необоснованное форсирование процесса преобразования колхозов в совхозы),  тем не менее, считали 

расширение государственного сектора сельского хозяйства важным прогрессивным шагом. В научной и 

научно-популярной литературе обосновывался тезис о том, что преобразование колхозов в совхозы в 

отдаленных и малозаселенных районах страны и создание здесь госхозов с нуля — необходимые 

начинания, поскольку без помощи государства быстро осваивать пустующие территории невозможно 

(Михайлов, 1973; Савосько, Шамшатов, 1974; и др.).  Совхозное строительство на новых землях и 

целинная кампания в целом не могли не получать комплиментарных оценок еще и потому, что 

Л.И. Брежнев был непосредственным участником этих процессов. 

Во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. качество публикаций по теме повысилось, 

сравнительно шире стала их источниковая база. Появились обобщающие работы (Куликов, 1978; 

Богденко, 1984; и др.) , историографические обзоры (Богденко, 1974, Гущин, 1979; и др.)  и сборники 

документов (Матвеев, Усатых, 1974; Левина, 1979; и др.).  Наиболее обстоятельно изучались такие 

вопросы, как деятельность партии по мобилизации усилий трудящихся на освоение новых земель, 

героический подвиг молодежи, участие в кампании отдельных республик, городов и областей, роль 

колхозов и совхозов в подъеме залежных и целинных массивов. Целина подавалась как мероприятие, 

тесно связанное с именем Л.И. Брежнева, а не Н.С. Хрущева. Но более часто освоение целинных и 

залежных земель называли инициированным и организованным партией всенародным героическим 

движением, которое достигло всех своих целей. О целине говорили как о мероприятии, имевшем 

долгосрочный и закономерный характер и соответствовавшем планам В.И. Ленина по развитию сельского 

хозяйства. 
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В то же время в публикациях по истории целины не могли не упоминаться проявления 

волюнтаризма, выражавшиеся в навязывании шаблонных подходов к обработке почвы, пшеничной 

монокультуры, пропашной системы земледелия, а также в игнорировании посевов трав и чистых паров 

(Куликов, 1978: 155–156). Звучала и осторожная критика общего плана. Так, в книге экономиста

П.А. Игнатовского, вышедшей в 1966 г., говорилось о том, что в начале 1960-х гг. уровень производства 

зерна в стране не позволял удовлетворить потребности советских людей в высококачественных 

продуктах питания, так как возможности вовлечения в хозяйственный оборот больших массивов целинных 

и залежных земель были уже исчерпаны. Остается только один путь увеличения производства зерна — 

наращивание урожайности полей, а он требует заботы о повышении плодородия почвы, развития 

семеноводства и роста материальной заинтересованности в труде сельских тружеников (Игнатовский, 

1966: 50–51). 

В целом вопрос об эффективности освоения целины на данном этапе историографии обстоятельно 

проанализирован не был, также как и вопрос о реальных причинах ее проведения. Хотя, в статье историка 

В.П. Данилова целинная кампания включена в число чрезвычайных мероприятий, к которым отнесены 

также отправка в деревню тридцатитысячников и преобразование колхозов в совхозы. Таким образом 

историк намекал на то, что ситуация в первой половине 1950-х гг. оставалась крайне тяжелой и требовала 

принятия срочных антикризисных мер, одной из которых являлась целина (Данилов, 1972: 19–20).

Историография истории целинной кампании периода перестройки. С началом перестройки 

отношение широких слоев общества и экспертных кругов к сформированному в СССР социалистическому 

строю стало более критическим. Центральное руководство предоставило ученым более широкий доступ 

к архивам и одновременно направило их творческую энергию на выявление недостатков 

административно-командной системы. 

Исследователи аграрной истории СССР акцентировали внимание на таких негативных явлениях в 

руководстве сельским хозяйством, как формализм, кампанейщина, администрирование, игнорирование 

научно и практически обоснованных предложений ученых и опытников. Все больше появлялось 

публикаций, раскрывавших причины возникновения эрозий целинных почв и указывавших на недооценку 

властью важности применения на новых землях почвозащитной агротехники, разработанной 

специалистами (Рычков, 1988 и др.). В целом количество работ по истории целины в годы перестройки 

существенно сократилось, что свидетельствовало о снижении интереса к теме. 

Наиболее значимой в концептуальном плане публикацией эпохи перестройки, касавшейся целинной 

проблематики, стала статья И.В. Русинова (1988). Целина, по мнению автора, являлась одной из трех в 

целом не достигших всех своих целей хрущевских сверхпрограмм (хозяйственно-политических задач, 

навязанных стране волевым образом при уже утвержденных народнохозяйственных планах). Речь шла 

о целинной, кукурузной эпопеях и кампании по реализации задачи догнать США по производству мяса, 

молока и масла на душу населения. 

Волевой сверхпрограммой целину сделали не идея освоить новые земли, а ошибочные методы, 

сжатые сроки проведения кампании, ее огромные масштабы. Наступление на целину проводилось без 

должной научной проработки и проектных изысканий, что способствовало снижению эффективности 

мероприятия. Средняя урожайность зерновых культур на целинных и залежных землях составила 7,2 ц/га, 

тогда как намеревались получить 14-15 ц/га. Автор приходит к выводу, что «при тех капиталовложениях, 

которые пошли на освоение целины, эти цифры были бы намного выше и цели можно было бы достичь 

без срывов, с меньшей затратой сил и средств. <...> Н.С. Хрущев направил развитие зернового хозяйства 

по экстенсивному пути. В результате целина стала "ахиллесовой пятой" реализации курса партии на 

подъем урожайности. <...> Не обеспеченный производственной, да и социальной инфраструктурой 

марш-бросок на целинные земли отвлек в те годы значительные ресурсы от укрепления зернового и в 

целом сельского хозяйства в других районах страны, в том числе Нечерноземной зоне РСФСР, и привел к 

росту общих потерь урожая зерновых до 25—30 и более млн т в год» (Русинов, 1988: 40–41). Автора 

настораживал процесс расхищения почвенных ресурсов, вызванный прежде всего тем, что зональная 

система земледелия для целины была создана лишь спустя два десятилетия после освоения. В то же 

время И.В. Русинов отмечает, что «сказанное выше ничуть не преуменьшает подвиг целинников 1950–

1960-х гг., большие дела тех, кто ныне трудится в этих областях. <...> Но нельзя забывать и то, что 
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массовый героизм часто бывает следствием экстремальных условий. А условия эти создавались порой 

искусственно, не были вызваны объективной необходимостью» (Русинов, 1988: 41). 

Историография истории целинной кампании постсоветского периода. После 1991 г. важнейшим 

направлением работы российских историков-исследователей целинной кампании 1954 г. стало введение 

в научный оборот нового фактологического материала и расширение круга освещаемых в рамках темы 

вопросов. В 1990–2000-е гг. предметом научно-исторического анализа являлись такие слабо изученные 

проблемы, как первый опыт массового освоения новых земель, мотивы и обстоятельства принятия 

решения о начале распашки целины и залежей после смерти И.В. Сталина (Зеленин, 1996, 1998, 2001; и 

др.), роль печати в организации кампании (Кузнецов, 2005 и др.), качественные параметры производства 

зерна и зерновых ресурсов страны (Андреенков, 2005; и др.). С привлечением нового преимущественно

регионального материала более глубоко стали анализироваться вопросы влияния целины на развитие 

сельского хозяйства различных краев, областей и республик (Алейников, 2005; и др.), функционирования

механизма привлечения рабочей силы в районы освоения целинных и залежных земель, бытового 

обустройства новоселов (Пахомова, 2006), экологии, агротехники и землепользования на вновь 

распаханных землях (Игнатович, 2009; и др.).

Как показали исследования И.Е. Зеленина, первое в СССР наступление на целинные и залежные 

земли степных регионов востока страны проводилось в конце 1920-х – 1930-е гг. и в целом закончилось 

неудачей. Целину осваивали путем создания большого количества совхозов, уровень производительности 

которых в силу ошибочных подходов к организации работы хозяйств оказался низким. Значительное 

количество зерносовхозов создали тогда в степных районах Украины, Северного Кавказа, Урала, 

Поволжья, Западной Сибири, Казахстана (Зеленин, 1996). 

В 1990–2000-е гг. для большинства исследователей концептуально-методологическим основанием 

для анализа причин, хода, итогов и исторического значения целины служили выводы И.В. Русинова. 

Превалировала точка зрения, согласно которой освоение целинных и залежных земель противоречило 

курсу на интенсификацию сельского хозяйства, принятому сентябрьским пленумом ЦК КПСС 1953 г. 

Н.С. Хрущев волевым решением заблокировал путь планомерного развития отрасли через повышение 

качественных показателей. Потенциал экстенсивного развития был быстро исчерпан, поэтому в начале 

1960-х гг. пришлось вернуться к решениям сентябрьского пленума ЦК КПСС 1953 г. На данной 

концепции, например, базировались работы И.Е. Зеленина конца 1990-х – начала 2000-х гг. (Зеленин, 

1998: 2001). Довольно популярна она и в настоящее время (Томилин, 2019). 

В адрес концепции И.В. Русинова звучали и критические суждения. Так, В.А. Шестаков пришел к 

выводу о том, что отход Н.С. Хрущева от аграрной программы, утвержденной сентябрьским пленумом 

ЦК КПСС 1953 г., обусловливался объективными причинами: невозможностью реализовать ее в 

сложившихся условиях и острой политической необходимостью получить хлеб немедленно и без 

больших затрат. Кроме того, по мнению автора, целина стала критическим поворотом в развитии 

советского сельского хозяйства, переходом от изъятия средств из аграрного сектора экономики к 

вливанию их в него (Шестаков, 2006: 230, 232). 

О целинной кампании как о необходимом, в целом социально-экономически выгодном и 

исторически оправданном мероприятии говорил и алтайский историк-публицист В.И. Казанцев. По его 

мнению, целинная кампания, несмотря на «темные мазки», «принесла ощутимую выгоду всему 

советскому обществу, создала базу для дальнейшего роста материального и духовного уровня нашего 

народа. Люди, задумавшие и осуществившие этот поистине исторический подвиг, заслуживают самой 

большой благодарности новых поколений» (Казанцев, 2006: 90). 

В настоящее время последовательным критиком концепции И.В. Русинова является В.В. Наухацкий. 

С точки зрения исследователя, в реальности в период целинной эпопеи экстенсивные методы ведения 

сельского хозяйства сочетались с интенсивными и о необходимости этой практики говорилось в 

аграрной программе 1953 г. Фактически полного отказа от интенсификации не было. Кроме того, в 1954 г. 

экстенсивные пути подъема производства зерна не были исчерпаны и в условиях нехватки средств для 

реального перехода к интенсификации и резкого обострения зерновой проблемы, требовавшей 

немедленного решения, воспользоваться плодородными неосвоенными землями имело большой смысл. 

И именно целина указала верховной власти на необходимость проведения полноценной интенсификации 
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сельского хозяйства. Кроме того, в целинной программе не были просчитаны возможные риски, не 

предусматривались блокировки негативных сценариев, о которых говорили ученые. В стране не было 

(и не могло быть по понятным причинам) сколько-нибудь независимого экспертного сообщества, а 

доминировавшая в обществе политическая культура вождистского типа формировала благоприятные 

условия для волюнтаризма в аграрной политике, который стал причиной многих негативных явлений в 

работе целинных хозяйств (Наухацкий, 2018: 45, 51–52, 57, 142). 

В современной российской историографии истории освоения целины обоснована точка зрения о 

том, целинный проект 1954 г. являлся порождением широкого ряда как объективных, так и субъективных 

обстоятельств. После окончания Великой Отечественной войны ситуация в сельском хозяйстве оставалась 

крайне тяжелой. Развитие отрасли сдерживали высокий уровень налогово-податного обложения 

колхозов, низкая производительность труда колхозников и работников совхозов, частые засухи. 

Неурожайные 1951 г. и 1952 г. и малоурожайный 1953 г. в условиях развертывания «холодной войны» 

требовали от власти решительных действий в работе по преодолению зерновой проблемы. Ситуацию 

усугубляло снижение темпов хлебозаготовок в 1953 г., обусловленное августовскими заявлениями 

Г.М. Маленкова о необходимости развития в сельском хозяйстве материальной заинтересованности: 

колхозники восприняли эти установки как разрешение оставлять на собственное потребление больше 

зерна, чем обычно. Поставленную верховной властью задачу повысить качество питания населения 

можно было выполнить только через подъем животноводства, а он немыслим без решительного 

увеличения объемов производства фуражного зерна. Целинную программу Н.С. Хрущев использовал 

как средство политического давления на Г.М. Маленкова, выступавшего за использование 

экономических рычагов в сельском хозяйстве (Ильиных, Кавцевич, 2012: 121–140; Андреенков, 2022: 89–
105).

Важным результатом исследования деятельности Н.С. Хрущева по разработке и продвижению 

целинной программы стала репрезентация основных положений записок министров сельского хозяйства 

СССР и РСФСР И.А. Бенедикторва и П.П. Лобанова и глав Алтайской и Омской парторганизаций Н.И. 

Беляева и И.К. Лебедева с предложениями поднять целинные и залежные земли. Осваивать их в целом 

рекомендовалось с учетом рисков и специфики ведения хозяйства в засушливой степной зоне. Позднее 

появилась хрущевская целинная программа (записка в Президиум ЦК КПСС от 22 января 1954 г. «Пути 

решения зерновой проблемы»), предусматривавшая проведение в сжатые сроки более масштабной 

распашки целины и залежей в районах Казахстана, Сибири и Урала при минимальном внимании к 

почвозащитным технологиям. Именно эта экономически слабо обоснованная и фактически авантюрная 

сверхпрограмма была положена в основание решений февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 1954 

г. и последующих аграрных мероприятий (Андреенков, 2015: 200–229).

Актуальным направлением исследования целинного проекта 1954 г. становится его изучение в 

широких территориальных, хронологических и тематических рамках. Д.Н. Белянин и В.А. Ильиных 

обоснованно заявили о том, что начало массовому освоению целинных и залежных земель востока 

страны положила политика П.А. Столыпина по переселению крестьян из европейской России за Урал. 

Тем самым показана несостоятельность утверждения советских исследователей о том, что освоение 

целины в СССР проводилось чуть ли не с 1917 г. по плану В.И. Ленина. Основными районами 

водворения новоселов в те годы являлись плодородные земли Алтая и северной части Степного края 

(Акмолинская область). С их освоением русскими землепашцами связывалось получение 

дополнительных сотен миллионов пудов товарного хлеба. С 1905 г. по 1914 г. в Сибири за счет труда 

новоселов (за этот период в регион прибыло 2,8 млн крестьян) и старожилов посевные площади 

увеличились в 2 раза, в том числе в Томской губернии, к которой относились алтайские земли, – в 2,6 

раза. В Акмолинской области они расширились в 4,1 раза. Устройство переселенцев вызывало 

недовольство крестьян-старожилов. Конфликты возникали, в частности, из-за того, что новоселам могли 

отдать земли, которыми местные крестьяне ранее владели и которые они потенциально считали своими. 

Водворение переселенцев также вызывало острое недовольство со стороны скотоводческого населения, 

которое лишалось большей части ранее принадлежавших им пастбищных угодий (Белянин, Ильиных, 

2015: 114, 116). 

При изучении темы в широком историческом контексте крайне полезно обратиться к современным 

работам казахстанских историков, которые после распада СССР выработали самостоятельный взгляд на 
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историю целинной эпопеи (Абылхожин, 1997: 360; Сактаганова, 2017: 365; Алпыспаева, Саяхимова,

2017: 92–102; Орынбаева, 2019; Абдирайымова и др., 2022: 214–227). По мнению Г.У. Орынбаевой,

«освоение целины стало логическим завершением проводимой царским правительством еще в конце XIX 

– начале XX в. политики массовой колонизации казахстанских земель. Игнорирование национальных

интересов казахского народа привело к утрате национальных корней, русификации существенной части

коренного населения. Пренебрежение же почвенно-климатическими условиями региона стало причиной

экологической катастрофы — масштабной эрозии почв» (Орынбаева, 2019). В то же время А.С.

Абдирайымова, Р.С. Жаркынбаева, А.Б. Сарсенбаев полагают, что целина, несмотря на большое

количество порожденных ей проблем (размывание национальной идентичности казахов, социальные

конфликты на почве нерешенных бытовых вопросов, эрозии почв и пр.), все же и многое дала

республике: построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, тысячи километров

линий электропередач, железных и автомобильных дорог, элеваторы, заводы и фабрики. По мнению

авторов, освоение целины должно было осуществляться интенсивными, а не экстенсивными методами, и

носить более продуманный и подготовленный характер (Абдирайымова и др., 2022: 214–227).

Заключение 

Таким образом, история целинного проекта 1954 г. в течение почти семи десятилетий изучалась 

широким кругом исследователей, которые ввели в научный оборот существенный массив конкретно-

исторической информации. На советском этапе развития историографии темы, который подразделяется 

согласно этапам советской истории (историография целины периода хрущевской оттепели, застоя и 

перестройки соответственно), для создания объективной картины рассматриваемых событий и процессов 

имевшихся в распоряжении ученых фактических данных было явно недостаточно. Сделать достоверные 

выводы им мешала необходимость учитывать доктринальные установки и точку зрения верховного 

руководства страны. И период перестройки, ознаменованный в целом большей свободой творческого 

самовыражения, здесь не является исключением: критика советской хозяйственной системы 

акцентировала внимание в первую очередь на ошибочных действиях власти и их негативных 

последствиях и упускала из поля зрения успехи и достижения, что нельзя считать объективным научным 

подходом. Оценки целинной кампании, сделанные в период перестройки, превалировали работах 

российских исследователей на этапе 1990–2000-х гг. 

Постсоветский период развития историографии истории целины ознаменован существенным 

расширением фактологической базы темы за счет введения в научный оборот ранее недоступного 

архивного материала, появлением новых тематических направлений, расширением представлений о 

проблемах, рассматривавшихся еще советскими учеными. Развернувшиеся в последние годы в российской 

историографии дискуссии о причинах, задачах, ходе, результатах и историческом значении целины 

являются признаком нормальной научной жизни и стимулируют ученых к продолжению конкретно-

исторических и теоретических изысканий. 

Перспективным направлением изучения истории освоения целины является анализ кампании в 

контексте аграрной истории страны в целом. Барьером на пути к истине здесь может стать давление 

доктринальных подходов, продиктованных, с одной стороны, абсолютизацией интересов центральной 

власти российского/советского государства и, с другой стороны, абсолютизацией целей 

этнонационального строительства в России и на постсоветском пространстве. 
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