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Abstract. The article is devoted to the study of the topic of develop-
ment of virgin and fallow lands in Kazakhstan, which continues to be debatable in the world histori-
ography. A review of works by Kazakhstani historians of the Soviet period and the era of indepen-
dence, which touched upon this problem, is presented. The analysis of researches of the last decades
has revealed the following main provisions of the established conceptual approach in the researches
of Kazakhstani authors. The main positive result of the virgin campaign is the solution of the food
problem, technogenic modernization of the region and inherited by modern Kazakhstan ploughed
lands. Leading researchers believe that development of virgin lands was the logical conclusion of
tsarist government’s policy of mass colonization of Kazakhstani lands in the end of 19th – beginning
of  20th centuries.  Kazakhstani  historians  pay  a  lot  of  attention  to  negative  sides  of  the  virgin
campaign. They see them in ignoring of national interests of Kazakh ethnos which led to language
assimilation of most part of it, the results of which are being solved with difficulties even today
after several decades. The disregard of soil and climatic conditions of the region also refers to the
expenses of the virgin campaign, which caused the ecological disaster – large-scale erosion of the
soil, which the team of scientists overcame by the efforts. Further the author of the article sets forth
his own judgments about further development of the topic of virgin lands in Kazakhstan, which
should be based on drawing of a huge untapped array of archival documents, raw museum sources,
periodicals, memoirs, works of art, field materials etc., available both in central cities of the country
and in the regions. The priority problems include: the virgin everyday reality; solutions of the envi-
ronmental problem of the “dusty boiler” by soil scientists under the leadership of A. Barayev; the
role of Labor Heroes in the virgin epic; transformation processes in the Soviet everyday life and in
the Kazakh folk culture.
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Аннотация. Статья  посвящена  изучению  темы  освоения
целинных и залежных земель в Казахстане, которая продолжает оставаться дискуссионной в
мировой  историографии.  Представлен  обзор  работ  казахстанских  историков  советского
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периода  и  эпохи  независимости,  затрагивавших  эту  проблему.  Анализ  исследований
последних десятилетий выявил следующие основные положения сложившегося  концепту-
ального подхода в исследованиях казахстанских авторов. Главным положительным итогом
целинной кампании признается решение продовольственной проблемы, техногенная модер-
низация  края  и  доставшиеся  в  наследство  современному  Казахстану  распаханные  земли.
Ведущие исследователи темы считают, что освоение целины стало логическим завершением
проводимой царским правительством еще в конце XIX – начале XX в. политики массовой
колонизации казахстанских земель. Казахстанские историки немало внимания уделяют нега-
тивным  сторонам  целинной  кампании.  Их  они  видят  в  игнорировании  национальных
интересов  казахского  этноса,  приведшего  к  языковой  ассимиляции  большей  его  части,
результаты которой даже сегодня по прошествии ряда десятилетий государство, уже будучи
независимым,  решает  с  большими трудностями.  К  издержкам  целинной  кампании  также
относят пренебрежение почвенно-климатическими условиями региона, что стало причиной
экологической катастрофы – масштабной эрозии почв, преодоленной усилиями коллектива
ученых. Далее автор статьи излагает собственные суждения о дальнейшей разработке темы
целины в Казахстане, которую необходимо базировать на привлечении огромного неосвоен-
ного массива архивных документов, необработанных музейных источников, периодической
печати,  мемуарных работ,  произведений  искусства,  полевых материалов  и  других  источ-
ников, имеющихся как в центральных городах страны, так и в регионах. К приоритетным
проблемам относятся целинная повседневная реальность, решения экологической проблемы
«пыльного котла» почвоведами под руководством А. Бараева, роль Героев Труда в целинной
эпопее,  процессы  трансформации  как  в  советском  быту,  так  и  в  казахской  народной
культуре.

Ключевые слова: Советский  Союз,  Казахстан,  целина,  исто-
риография, повседневность, Герои Труда, культура.

Статья поступила в редакцию 02.04.2023 г.

Одной  из  тем,  требующих  глубокого  переосмысления,  является освоение целины
в Казахстане. Имеется  немалое  количество  литературы,  в  которой  с  различной  полнотой
освещены проблемы, связанные с освоением целины на территории республики. В целом
казахстанскую историографию целинной кампании можно разделить на два этапа: советский
и постсоветский.

Заметный вклад в историографию освоения целины в советскую эпоху внесли работы
Ф.И. Колодина, Ф.К. Михайлова, С.Л. Ковальского, Х.М. Маданова, И.Ш. Шамшатова и др.1

Большинство  из  них  –  довольно солидные  по  тем  временам  исследовательские  работы,
раскрывающие  на  конкретном  материале историю этой аграрно-политической кампании,
организованной и проведенной КПСС. Как правило, работы советских историков выдержаны
в пропагандистском, нередко пафосном духе: демонстрируют историческую необходимость
и неизбежность проведенных мероприятий, подчеркивают положительные результаты,
описывают чувство воодушевления у первоцелинников, их мужество и героизм. Недостатки
и  негативные  стороны  обходятся,  лишь иногда  присутствуют  отдельные,  достаточно
туманные  указания,  к  примеру,  на  «формальный подход» руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий к бытовому обустройству прибывших переселенцев.  В этом плане

1 Колодин Ф.И., Михайлов Ф.К. Крутой подъем сельского хозяйства Казахстана (1953–1958 гг.) // Из истории
социалистического строительства в Казахстане. Труды института истории, археологии и этнографии. Алма-Ата,
1960. Т. 9. С. 5–63; Коммунистическая партия в борьбе за освоение целинных земель в Казахстане. Алма-Ата,
1969; Ковальский С.Л., Маданов Х.М. Освоение целинных земель в Казахстане. Алма-Ата, 1986; Маданов Х.М.
Деятельность КПСС по осуществлению ленинской аграрной политики в Казахстане (1946–1975 гг.). Алма-Ата,
1980;  Шамшатов И.Ш. Колхозы Казахстана: развитие общественного хозяйства и его социально-экономиче-
ские результаты (1946–1980 гг.). Алма-Ата, 1985; и др.
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более  или  менее  стремящейся  к  объективности  можно назвать  работу  И.Ш. Шамшатова
«Колхозы Казахстана», который не стал замалчивать упадок животноводства в 1950-е гг., что
уже было новым явлением в советской историографии целины. В целом советская историче-
ская  концепция на сегодняшнем этапе утратила свою научную ценность и  представляет
в большей степени историографический интерес.

В работах казахстанских историков периода независимости произошла кардинальная
теоретико-методологическая  переоценка  советской  концепции.  Авторы  исследований  на
тему целины,  опубликованных  в  1990-е  и  2000-е  гг.,  указывают как на положительные,
так и отрицательные последствия данной кампании. В них уже с новых позиций, но с разной
степенью глубины и переосмысления преподносится этот важный эпизод в истории противо-
речивой эпохи. Особое значение в ряду работ на тему освоения целинных и залежных земель
в  Казахстане имеет  монография  Ж.Б. Абылхожина  «Постсталинский  период  в  истории
Советского  Казахстана:  череда  обреченных  реформ и  несостоявшихся  деклараций  (1953–
1991)». В рамках отдельной главы («Реализация целинного проекта»)2 данной работы автор
воссоздал относительно  полную  историческую картину  освоения целины,  указывая  на
экономическую  нецелесообразность,  экологическую  нерациональность  и социальную
неэффективность этой кампании, раскрыв, таким образом, ряд имевших место и в свое время
подвергнутых умолчанию негативных моментов.

Также среди современных работ  следует отметить  монографию З.Г. Сактагановой
«Экономическая модернизация Казахстана. 1946–1970 гг.»3, в подразделе которой («Реали-
зация “нового курса” аграрной политики Н.С. Хрущева в Казахстане») показаны позитивные
и негативные последствия экономической политики советского руководства в Казахстане
в период освоения целины. Автор указывает на волюнтаризм со стороны партийного
руководства в ходе целинной кампании, экономические просчеты и потери, факты бесхозяй-
ственности и их замалчивание, этнодемографические, экологические и другие проблемы,
которые породила целина. В качестве положительной стороны исследовательница отмечает
произошедшую  модернизацию  целинных  регионов  Казахской ССР вследствие огромных
капиталовложений.

Специально теме освоения целины в Казахстане посвящена кандидатская диссертация
А.С. Абдирайымовой4,  которую  на  сегодняшний  день  можно  назвать  наиболее  полным
исследованием по теме. Автор останавливается на ряде проблем и негативных последствий,
к которым привело освоение целинных земель. Это игнорирование специфических
природных условий края, что привело к экологическим бедствиям,  а  также  равнодушие
к национальным интересам коренного населения. Кроме того, диссертант указывает на тяже-
лые бытовые условия на целине,  распространение хулиганства, массовые жалобы в цент-
ральные органы со стороны первоцелинников. Соглашаясь с необходимостью этой акции,
автор исследования считает, что ее экономический эффект оказался невысоким.

Факты, связанные с целинной кампанией, приводит С.Ш. Казиев в своей статье, посвя-
щенной национальной политике и межэтническим отношениям в Казахстане в 1953–1964 гг.5

Автор указывает на стремление союзного руководства в течение 1960–1970-х гг. вычленить
северные области Казахстана – Целинный край из состава республики. Так, в декабре 1960 г.
по настоянию Н.С. Хрущева с поста Председателя Совета Министров Казахской ССР был
снят Ж.А. Ташенев, воспротивившийся передаче целинных областей в состав РСФСР6.

Из недавних работ, посвященных теме целины, следует  отметить  статью
Ж.К. Есимовой «Этнический компонент в развитии северных областей в период освоения

2 Абылхожин Ж.Б. Постсталинский период в истории Советского  Казахстана:  череда обреченных реформ и
несостоявшихся деклараций (1953–1991). Алматы, 2019. С. 55–81.
3 Сактаганова З.Г. Экономическая модернизация Казахстана. 1946–1970 гг. Караганда, 2017. С. 182–220.
4 Абдирайымова А.С. Хозяйственно-экономические,  демографические и экологические последствия  освоения
целинных и залежных земель в Казахстане (1950-е – 1990-е гг. XX в.): дис. … канд. ист. наук. Алматы, 2007.
5 Казиев С.Ш. Национальная  политика и  межэтнические  отношения в  Казахстане  в  постсталинский период
(1953–1964 гг.) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 4. С. 56–61.
6 Там же. С. 58–59.
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целины»7.  Автор  исследует  языковый  аспект  проблемы  освоения  целины  в  Казахстане,
который часто акцентируется в казахстанской историографии как одно из самых негативных
последствий  целинной  кампании. Исследовательница показывает причины и процесс
утери казахским  языком  своего  положения  в  общественном  пространстве,  оценивая  это
явление традиционно отрицательно.

Демографические  аспекты  истории  освоения  целины  в  Казахстане  (миграционные
процессы, численность и структура населения и др.) фрагментарно рассматриваются в иссле-
дованиях  В.В. Козиной8,  А.Н. Алексеенко9,  Б.О. Жангуттина10.  Целинная  тематика  также
активно изучается в областях Казахстана – регионах освоения целинных земель. Здесь перио-
дически издаются коллективные работы, посвященные юбилейным датам, памяти и хронике
событий на целине.

Ценными в плане изучения социально-экономических и политических сторон целинной
кампании видятся мемуары Д.А. Кунаева11. Опубликованные воспоминания бывшего совет-
ского партийного лидера важны в целях разработки живой картины событий и освещения
повседневной жизни участников целинной кампании.

Из краткого обзора литературы видно, что в  основном имеющиеся работы являются
исследованиями, носящими обзорный характер либо освещающими только определенную
сторону этого сложного и масштабного явления. Казахстанские  историки  сосредоточили
свое внимание преимущественно на вопросе экономической эффективности целины и демо-
графических аспектах проблемы. Исследователи темы акцентируют внимание на положи-
тельных и отрицательных сторонах целинной эпопеи. Причем казахстанская историография
склонна давать в большей степени отрицательную оценку этому периоду в истории страны.
Современные отечественные историки разработку проблемы стремятся вести с учетом новых
теоретико-методологических подходов в контексте обретения республикой независимости и,
соответственно, утверждения в обществе новых идеалов и ценностей. Из отрицательных
последствий казахстанскими авторами в основном называются утрата демографического
лидерства титульного этноса, интенсивные процессы аккультурации, а также экологический
кризис, связанный с ветровой эрозией почв, и др. 

Следует  согласиться  с  рядом  казахстанских  исследователей,  что  положительным
итогом целинной эпопеи является  ликвидация продовольственного дефицита, который
на протяжении десятилетий, если не веков, перманентно преследовал народы страны и был
усугублен  в  результате  волюнтаристской  аграрной  политики большевиков, спровоциро-
вавших голод в начале 1930-х гг. Ситуация  с  питанием  улучшилась  лишь  в  1950-е  гг.,
что было связано с освоением целинных земель в Казахстане12.  В этом некоторые историки
видят позитивную роль Н.С. Хрущева.  Так, американский  советолог  У. Таубман  подчер-
кивает,  что  политику  Хрущева  на  всем  протяжении  его  руководства  страной  отличало
желание  улучшить  возможными  способами  материальное  положение  советских  людей,
в особенности колхозного крестьянства,  фактически находящегося  в положении крепост-
ных13.  Действительно,  благодаря  целинному  проекту  в  северных  регионах  республики
значительный размах получило жилищное строительство, выросли сотни новых поселков.
Одновременно  осуществлялась газификация сел, водоснабжение, строились новые дороги,
в быт стало внедряться электричество14. Однако при этом нужно заметить, что кое-где в реги-

7 Есимова Ж.К. Этнический компонент в развитии северных областей в период освоения целины [Электронный
ресурс]. URL: http://group-global.org/ru/ (дата обращения: 01.04.2023).
8 Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец XIX – нач. XXI вв.). Караганда, 2007. С. 58–61.
9 Алексеенко А.Н.,  Масанов Н.Э. Миграционные  процессы  в  периоды  кампании  по  освоению  целинных
и залежных земель, промышленного строительства // История Казахстана: народы и культуры. Алматы, 2000.
С. 392–400.
10 Жангуттин Б.О. Формирование славянского населения в Казахстане (численность, миграционный процесс
в конце XIX – XX вв.): дис. … д-ра ист. наук. Алматы, 2010. С. 216–230.
11 Кунаев Д.А. О моем времени. Алматы, 1992. 
12 Турсунбаев А.Б. Дорогой борьбы и свершений (Из истории казахского аула). Алма-Ата, 1971. С. 114.
13 Таубман У. Хрущев. М., 2008.

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2023/ISTKURIER-2023-4-08.pdf

109

http://group-global.org/ru/


Исторический курьер. 2023. № 4 (30) http://istkurier.ru

онах, не затронутых целинными процессами, вплоть до 1980-х гг. люди продолжали жить
в землянках и мазанках15.

Современная казахстанская историография в целом имеет как общие тенденции в осве-
щении истории целинного проекта, так и различия в мнениях. Заметим, что разность оценок
и подходов неизбежна и в немалой степени связана с тем, изучает ли автор историю обще-
ства, членом которого является,  либо исследует со стороны. В социокультурной антропо-
логии также существует понятие эмического и этического подходов, т.е. создание историче-
ской картины глазами исследователя эндогенного или экзогенного происхождения. На наш
взгляд, интересно и необходимо существование именно разных подходов, взглядов, позиций,
оценок.

Несмотря на издание важных в научном и методологическом отношении исторических
исследований,  тема  освоения  целины  в  Казахстане все еще содержит в себе множество
неизученных и малоизвестных страниц. На наш взгляд, одна из проблем в изучении этой
темы – это то, что она в основном исследовалась на макроуровне. Еще с советских времен
продолжается традиция, когда основное внимание  уделяется  деятельности  руководящих
органов,  государственной политике,  деятелям государственного масштаба. Как правильно
подметила российская исследовательница Е. Осокина, для советских историков зачастую
характерна «подмена реальной истории историей постановлений»: «Советские исследо-
ватели…, как правило, рассматривали реальный  исторический процесс через призму
постановлений партии и правительства»16. При  изучении  темы  целины  основной  упор
делается  на  архивные источники,  которые содержат преимущественно оптику властных
структур. Использование разноплановых источников,  по  нашему  мнению, даст более
объективный, приближенный к истине взгляд на историческую проблему. Оживить картину
событий, ярче обрисовать роль и значение человеческого фактора в истории целины могли
бы опросы информаторов, очевидцев тех событий и социокультурных процессов, а также
широкое использование мемуарных источников. 

Необходимо изучение истории освоения целинных и залежных земель в Казахстане как
на макро-, так и микроуровнях. В ходе исследовательских работ наряду с  историческими
следует  использовать  методы исторической этнографии, повседневной истории  и  др.,
активнее  использовать вещественные источники, фотодокументы, а  также  воспоминания
участников «целинной эпопеи». Одна из задач исследования темы, никогда не ставившаяся
в отечественной науке, – это изучение особенностей повседневной жизни и быта первоце-
линников. Необходимо исследовать их мотивы, первоначальное размещение и обустройство,
организацию жилья, питания, отдых и развлечения, социальный состав и социальный облик
целинников, семейные отношения, уровень образования, культурные запросы, ментальность
и настроения. 

Состояние казахстанского села в первые целинные годы описывает западный историк
Р. Уайт,  который  приводит  рассказ  сельского  учителя  из  Семипалатинской  области.
По словам старожила-учителя, в районах проведения целинной кампании не было домов как
таковых, только землянки с соломенными крышами и земляными полами. Солома и сухой
коровий и конский помет использовались для обогрева их зимой и приготовления пищи.
Даже школа находилась в такой же землянке с земляным полом17. У людей в те годы нередко
не было обуви, приходилось ходить босиком даже в холод. Известная целинница В.В. Сидо-
рова,  приехавшая  на казахстанскую целину в 1958 г.,  в  своих воспоминаниях пишет,  что
молодые механизаторы нередко на полевые работы выходили босиком даже в прохладные

14 Соскин С.Н. О  преодолении  социально-экономических  и  культурно-бытовых  различий  между  городом  и
деревней в период строительства коммунизма. Алма-Ата, 1967. С. 174, 180–181.
15 Очерки по истории традиционной структуры казахов в первые советские десятилетия: социально-экономиче-
ские и социокультурные аспекты. Алматы, 2022. С. 340.
16 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы
индустриализации. 1927–1941. М., 1999. С. 17.
17 Wight  R. Vanished  khans and  empty steppes.  A History of  Kazakhstan  from Pre-History to  Post-Independence.
London, 2014. Р. 268.
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дни,  хотя им выдавались сапоги,  которые они предпочитали беречь.  Сама же Вера Васи-
льевна,  находясь  на  видной  должности  комсомольского  руководителя,  также  по  своим
рабочим делам в теплое время бегала босая, жалея кеды – единственную свою обувь18.

Подробно не изучены негативные моменты, имевшие место в зонах освоения целинных
земель  в  Казахстане.  Это  социальные  и  этнические  конфликты,  сложная  криминогенная
ситуация, социально-экономические и бытовые трудности, возникшие в результате матери-
ально-технической  неподготовленности  и  приводившие  к  текучести  кадров,  социальной
напряженности, массовым беспорядкам и др. О своеобразии целинного контингента, опас-
ности  общения  с  условно  освобожденными  из  лагерей  на  целине  также  вспоминает
В.В. Сидорова19.

Темами,  которые  необходимо  изучить  с  позиций  социокультурной  антропологии,
могли бы стать вопросы трансформации казахского этноса в результате освоения целины.
Следует выявить степень влияния демографического фактора, в том числе резкого превали-
рования инонациональных групп, в основном славянских, на культуру и быт коренного насе-
ления  Северного  и  Центрального  Казахстана.  К  числу  неизученных  вопросов  относятся
изменения  сознания  и  ментальность  проживавших  в  регионе  освоения  целинных  земель
казахов, а возможно и всего Казахстана, отражение данных процессов на устном народном
творчестве и т.д. 

Нужно отметить, что именно освоение целины считается новой точкой отсчета в дина-
мике культурных процессов, происходящих в казахском этносе в XX в. С 1960-х гг. начина-
ется процесс утраты традиционной культуры, причинами которой преимущественно явля-
лись  постепенное развитие  экономики,  рост,  хоть  и  медленный,  уровня  жизни  на  селе,
культивирование  советского  образа  жизни  и  быта.  Известно,  что  отдельные  элементы
народного  костюма  со  временем  сохранились  только  в  одежде  пожилых  колхозников,
а также животноводов. Кроме того, коренные изменения в общественном хозяйстве, проник-
новение  пищевых  традиций  соседствующих  народов  земледельческой  культуры  также
нашли отражение в пище казахов-колхозников20.  Хлеб, по примеру славянского населения
республики,  для  казахов  превратился  в  обязательный  каждодневный  продукт  питания.
Рыба, птица,  яйца  и  т.д.  стали  постепенно  входить  в  повседневный  рацион  казахской
сельской семьи21.

Также важно рассмотреть характер межнациональных отношений и взаимодействий на
целине, изучить, как повлияла целинная кампания на развитие межэтнических отношений в
республике  и  в  стране  в  целом.  Необходимо признать,  в  СССР была проделана большая
работа по деколонизации общественных порядков и сознания национальных меньшинств, на
что  указывают  даже  представители  западной  советологии,  для  которой  еще  со  времен
«холодной войны» традиционно  сильна антисоветская  направленность22.  В заслугу  совет-
ского  государства,  например,  можно  смело  поставить  оздоровление  межнациональных
отношений  в  Казахстане,  их  регулирование  и  воспитательные  мероприятия,  которые  со
временем привели к ликвидации довольно частых трений между переселенческим и корен-
ным населением. Хотя необходимо учитывать, что во многом эти положительные результаты
сопровождались  подавлением  национального  самосознания  и  культурного  своеобразия
народов.

Еще одна тема, которую можно рассмотреть с антропологических позиций, – это Герои
Труда. Кем они  были, без официальных масок, Герои Социалистического Труда, как их
выбирали, по каким критериям, какую роль в реальности они призваны были выполнять,
не были ли иногда их трудовые доблести мифическими? На самом деле эта тема касается не
только тех, кто трудился на целине. Потому что зачастую Герои Соцтруда тоже были частью

18 Сидорова В.В. Целина – судьба моя. Алматы, 2016. С. 17, 20.
19 Там же. С. 24–27.
20 Востров В.В.,  Кауанова Х.А. Материальная  культура казахского  народа на  современном этапе.  Алма-Ата,
1972. С. 166, 173.
21 Культура и быт казахского колхозного аула. Алма-Ата, 1967. С. 139.
22 Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. М., 2011. С. 26.
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советского мифа, частью ложного гражданского общества. В герои партийными руководите-
лями выбирались иногда люди удобные, готовые по заказу прославлять партию и партийных
деятелей,  заниматься  агитационной деятельностью. Многие из них переродились со
временем в  местных авторитетов  и  «свадебных  генералов»,  входящих  в  свиту  местных
партийных боссов. Из своего первоначального статуса рядовых тружеников они перешли в
статус  элиты  районного, областного, республиканского или общесоюзного масштаба.
Они выступали  с  высоких трибун, произносили здравицы в честь высокопоставленных
чиновников и таким образом могли пользоваться определенными благами23. В то же время,
конечно, среди них было много  социально активных незаурядных личностей, которые
действительно принесли много пользы обществу,  искренне  служили  своей  стране.
Некоторые из них оставили мемуары24, как, например, упомянутая выше комсомольский и
партийный организатор В.В. Сидорова. Эта работа показывает истинную картину истории
целины, обнажая в том числе ее неприглядные моменты.

Важной  темой  для  истории  освоения  целины  в  Казахстане  представляется  также
изучение усилий ученых-аграриев под руководством академика А.И. Бараева по восстанов-
лению разрушенного почвенного покрова в результате форсированной целинной кампании.
А.И. Бараевым был внесен большой вклад в спасение пахотных земель, подвергшихся эрозии
в результате нежелания Н.С. Хрущева брать в расчет особенности местных почв, а также
несмотря  на трудные взаимоотношения ученого с  этим государственным деятелем,  долго
отказывавшим Бараеву в поддержке25.  В Казахстане увековечено имя академика А.И. Бара-
ева,  одна из  центральных улиц Астаны носит его  имя,  однако его деятельность,  а  также
других почвоведов и агрономов по разработке почвозащитной системы земледелия освещена
преимущественно журналистами, научное исследование до сих пор отсутствует.

Период освоения целинных и залежных земель в истории бывших республик Совет-
ского  Союза,  в  первую  очередь  Казахстана  и  России,  оставил  множество  вопросов  для
обсуждений и размышлений. Масштабная аграрно-политическая кампания является одним
из  самых  значительных  явлений  в  истории нашей  страны,  внесших  коренной  перелом
в развитие всех сфер ее жизнедеятельности. В результате процесса освоения целины в Казах-
стане  появилось качественно новое, видоизмененное в социальном, демографическом,
культурном, языковом и бытовом плане общество. Конечно же, тема освоения целины имеет
еще немало неизученных аспектов, разработку которых с новых интересных ракурсов можно
осуществить совместными усилиями казахстанских и российских исследователей, так как
речь идет о нашей общей истории.
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