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Abstract. Introduction. The article examines the activities of the Russian repressed scientist, agronomist-
soil scientist, laureate of the Lenin Prize in the field of agriculture Alexandra Zaitseva and her contribution to the
development of agriculture in Kazakhstan. Materials. The article uses archival documents, and many sources are
introduced into scientific circulation for the first time. In particular, the documents of the State Archive of Karaganda
region on scientific and technical documentation, the State Archive of Akmola region and materials of periodicals
of those years were studied. Analysis and results. The authors comprehensively investigate her scientific activities
in Akmola and Karaganda regions and pay special attention to her contribution and new scientific discoveries in
the steppe arid zone. The study examines the merits of A. Zaitseva in the opening of an experimental station as part
of the Akmola camp of wives of “traitors to the Motherland”, known as the women’s camp in the Soviet Union. It
also presents her activities as a researcher in Karlag as a head of the department of agrotechnics and agrochemistry
during the Great Patriotic War and in the difficult post-war years. In particular, her contribution to the sowing of
winter wheat on the stubble of spring crops and grassland crop-rotation, introduced into the production practice
of collective and state farms in Karaganda region. Separately, her activities in the All-Union Research Institute of
Grain Farming in Akmola region as a head of the department of agrosoil science have been investigated. Particular
attention is paid to her participation in the practices to reduce wind erosion while developing virgin and fallow
lands in Northern Kazakhstan.

Key words: Alexandra Zaitseva, spring and winter wheat, grassland crop-rotation, soil science, practices to
reduce soil erosion.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают деятельность российского репрессированного ученого,
агронома-почвоведа, лауреата Ленинской премии в области земледелия Александры Алексеевны Зайце-
вой и ее вклад в развитие сельского хозяйства Казахстана. Авторы комплексно исследуют ее научную
деятельность в Акмолинской и Карагандинской областях и основное внимание уделяют ее вкладу и новым
научным открытиям в степной аридной зоне. Отмечена заслуга А. Зайцевой в открытии опытной станции
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в составе Акмолинского лагеря жен «изменников Родины», известного как женский лагерь в Советском
Союзе, а также ее деятельность как научного сотрудника в Карлаге в должности заведующего отделом
агротехники и агрохимии в период Великой Отечественной войны и в трудные послевоенные годы. Она
сделала большой вклад в решение проблем посевов озимой пшеницы по стерне яровых культур и траво-
польных севооборотов, внедренных в производственную практику колхозов и совхозов Карагандинской
области. Авторы отдельно исследуют деятельность А.А. Зайцевой во Всесоюзном НИИ зернового хозяй-
ства в Акмолинской области в качестве заведующего отделом агропочвоведения. Особое внимание обра-
щают на ее участие в борьбе с ветровой эрозией почвы при освоении целинных и залежных земель в
Северном Казахстане. В статье использованы документы Государственного архива Карагандинской обла-
сти по научно-технической документации, Государственного архива Акмолинской области и материалы
периодической печати тех лет, многие вводятся в научный оборот впервые. Вклад авторов. А.С. Мусага-
лиева осуществляла общее руководство исследованием, изучала источники и историографию проблемы,
редактировала окончательную версию; Р.М. Мусабекова выполнила интерпретацию источников, обзор
литературы, написание текста статьи.

Ключевые слова: Александра Зайцева, яровая и озимая пшеница, травопольные севообороты, почво-
ведение, борьба с эрозией земли.
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Введение. Казахстан в советское вре-
мя стал центром воплощения идей репрес-
сированных российских ученых. Этому пред-
шествовала лагерная экономика советской
власти. В 1930-е и 1950-е гг. шло интенсив-
ное освоение центральной и северной частей
Казахстана как аграрного и сельскохозяй-
ственного комплекса. Для этого использовал-
ся Карагандинский исправительно-трудовой
лагерь, который был открыт в 1931 г. в со-
ставе ГУЛАГа. Таким образом, аграрная
история Карлага тесно связана с учеными,
которые были отправлены в ссылку в Казах-
стан. Именно они начали внедрение аграр-
ного кластера в Казахстане.

Актуальность темы статьи обусловле-
на использованием новых архивных докумен-
тов о деятельности российских репрессиро-
ванных ученых на казахской земле – долгое
время они были недоступными. К тому же
аграрная история советской системы в Ка-
захстане продолжает оставаться одной из са-
мых малоисследованных, в том числе раз-
витие и история сельского хозяйства в казах-
станском филиале ГУЛАГа в 1940–1950 гг.,
а также вклад репрессированных ученых в
освоение целинных и залежных земель в Се-
верном Казахстане.

Одним из сотрудников Карагандинской
сельскохозяйственной опытной станции была
известный ученый-аграрник Александра Зай-
цева. О ее научной деятельности в казахстан-

ской аграрной сфере нет специального иссле-
дования историков. Ее соратниками и краеве-
дами написаны только статьи-воспоминания,
где обсуждают проводимые ею научные ис-
следования [6; 15; 23]. Однако эти публика-
ции не в полной мере раскрывают научно-ис-
следовательскую работу А. Зайцевой. Осо-
бенно следует отметить деятельность учено-
го во время Великой Отечественной войны,
так как в это время аграрная сфера респуб-
лики была очень важной в народном хозяй-
стве страны.

Краткая биография Александры Зайце-
вой. Родилась 21 сентября 1900 г. в станице
Николаевская, под Армавиром, умерла в ян-
варе 1981 г. в Казахстане. Она выпускница
Сельскохозяйственной академии им. Тими-
рязева. После учебы была оставлена на ка-
федре почвоведения этой академии. В 1931–
1934 гг. работала заведующей отделом в Ин-
ституте каучука и гуттаперчи в Москве. За-
тем А. Зайцева трудилась в отделе геогра-
фии Всесоюзного института растениевод-
ства, во главе которого стоял Н.И. Вавилов,
после перевелась в Ярославскую селекцион-
ную секцию [23]. Но ее судьба изменилась в
один день.

Методы и материалы. История науч-
но-исследовательской работы Карагандинско-
го исправительного лагеря, как и других лаге-
рей и опытных станций, мало изучена. Она
остается в тени других тем принудительного
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труда сталинских лагерей. Но главная причи-
на в том, что документы Карагандинского
исправительно-трудового лагеря были долгие
годы засекречены.

Безусловно, тема репрессированных уче-
ных ГУЛАГа в российской историографии
одна из самых исследованных [27; 28], ибо
репрессии против ученых в России шли в не-
бывалом масштабе после Октябрьского пе-
реворота в 1917 году. Многие российские ис-
торики изучают лагерную экономику, и вклад
в ее развитие советских ученых раскрывает-
ся особенно [5; 12; 36]. Исследуется разви-
тие регионов, поставка рабочей силы, эксплу-
ация без ограничений, эффективность труда
заключенных в СССР.

В Казахстане центром лагерной экономи-
ки был Карагандинский исправительно-трудо-
вой лагерь. Следует заметить, что в период
войны для обеспечения народа сельскохозяй-
ственной продукцией высокими темпами раз-
вивалась аграрная экономика Карлага.

В современной казахстанской историог-
рафии экономика Карлага мало исследовалась.
В конце 1990-х гг. были изданы несколько ста-
тей историка Ж.Б. Абылхожина [2]. В своей
публикации он остановился на деятельности
Карлага, его вкладе в победу в годы Великой
Отечественной войны, при этом не полностью
представил роль и место советских ученых-
заключенных в развитии научной деятельнос-
ти лагерей. Также написаны очерки истории
Карагандинского исправительно-трудового ла-
геря [22], в которых есть данные научно-ис-
следовательских работ Карлага. Однако в ука-
занных трудах отсутствуют какие-либо сведе-
ния о ссыльной Александре Зайцевой.

Также в эти годы появились несколько
монографий по истории Карлага и АЛЖИРа,
в них отражены основные направления и клю-
чевые моменты формирования и существо-
вания этих лагерей, такие как место локаций
и деятельность исправительно-трудовых ла-
герей, режим и условия содержания заключен-
ных, организация труда в лагерях, участие
заключенных в развитии промышленности
Карлага, женский труд в АЛЖИРе и воспо-
минания узников невольного труда и т. д.

Так, книга историков Д.А. Шаймухано-
ва и С.Д. Шаймухановой «Карлаг» является
первым трудом по истории Карлага [37]. В гла-

ве «Сельское хозяйство и местная промыш-
ленность» авторы подробно описывают осво-
ение земледелия заключенными Карлага, в
том числе строительство и ирригационные ра-
боты, использование системы севооборота,
развитие полеводства, участие заключенных
в земледелии, животноводство и т. д. В гла-
ве «Научно-исследовательская деятель-
ность ученых-заключенных Карлага» в ос-
новном кратко излагается деятельность Ка-
рагандинской сельскохозяйственной опыт-
ной станции, делается обзор работ ученых,
таких как Л.А. Пельцих, И. и Б. Фортунатовы,
и других научных деятелей. Александру Зай-
цеву упоминают в списке ученых и не более.
В главе «Женщины – узницы Карлага» в пер-
вую очередь повествуют об известных женщи-
нах и их мужьях, а также рассматривают стро-
ительство и деятельность швейной фабрики при
лагере, пишут об условиях содержания женщин
в лагере. Но сельское хозяйство в этом лагере
не привлекло должного внимания исследовате-
лей. Во многом это объясняется отсутствием
доступа к источникам в то время.

По истории исправительно-трудовых ла-
герей на территории Казахстана С.Д. Диль-
мановым защищена докторская диссертация
[8]. Автор раскрывает проблемы образования,
развития, функционирования исправительно-
трудовых лагерей на казахской земле, однако
научно-исследовательской работе в лагерях
уделено недостаточно внимания.

Наблюдается тенденция, что историки,
описывая организацию труда в лагере, крайне
мало внимания уделяют сельскому хозяйству.
Например, в написанных книгах об АЛЖИРе
рассматривается в основном организация и
деятельность швейной фабрики, труд женщин,
а о работающих в земледелии написано крат-
ко. Г. Степанова-Ключникова – одна из пер-
вых узниц АЛЖИРа – опубликовала воспоми-
нания об этом лагере [32; 33]. К сожалению,
об аграрной истории лагеря или о деятельно-
сти А.А. Зайцевой в книге нет данных. Исто-
рик А. Кукушкина в своем исследовании, рас-
сказывая об организации труда в лагере, под-
робно раскрывает работу швейной фабрики, об-
ходя вниманием сельское хозяйство [14].

Есть работы казахстанских историков о
деятельности Карагандинской сельскохозяй-
ственной опытной станции [39]. В статьях
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исследована деятельность этой станции по ра-
стениеводству, использована отчетная доку-
ментация, однако вклад советских ученых в
развитие науки раскрыт недостаточно.

Карагандинские исследователи С.Д. Шай-
муханова, М. Сулейменова в своих статья рас-
сматривают деятельность известных ученых,
работавших в Карлаге. В статье К. Абдрах-
мановой представлена информация о репрес-
сированных специалистах в области селекции,
генетики, семеноводства Карагандинской
опытной станции [1; 34; 38]. Однако многие
агрономы-почвоведы остались без внимания.

Целью данной статьи является изучение
вклада российских ученых в развитие казах-
станской науки на примере отдельного учено-
го, рассмотрение вопроса освоения остроза-
сушливой земли Центрального и Северного
Казахстана как аграрного сельскохозяйствен-
ного комплекса страны.

Методологической основой исследова-
ния являются принципы историзма, научной
объективности, системности. Использован
метод системного анализа, позволяющий рас-
сматривать деятельность репрессированно-
го ученого в контексте становления аграр-
ной сферы в центральной и северной частях
Казахстана.

Источниковая база представлена архи-
вными материалами Государственного архи-
ва Карагандинской области по научно-техни-
ческой документации, Государственного ар-
хива Акмолинской области, которые впервые
вводятся в научный оборот. Изучены разно-
образные группы документов: протоколы за-
седаний Ученого совета сельхозяйственной
опытной станции Карлага НКВД СССР, отче-
ты отдела агротехники и агрохимии опытной
станции, труды Карагандинской сельхозяй-
ственной опытной станции совхоза НКВД, ста-
тьи научных сотрудников опытной станции,
направленные для опубликования в периоди-
ческой печати в разные годы, протоколы
партийных собраний Всесоюзного научно-ис-
следовательского института зернового хозяй-
ства им. А. Бараева.

Анализ. Деятельность Александры
Алексеевны Зайцевой в Казахстане начина-
лась в качестве узницы Акмолинского лагеря
жен «изменников Родины». Выдержки из био-
графии: «Приговорена 07.07.1938 ОСО при

НКВД СССР как член семьи “изменников
Родины” к 3 годам ИТЛ. Прибыла в Акмо-
линское лагерное отделение 09.11.1938 из
тюрьмы г. Ярославля» [35]. Таким образом
она была отправлена в Акмолинское отде-
ление Карагандинского исправительно-трудо-
вого лагеря.

В это время Акмолинский лагерь жен
«изменников Родины» намечался как место
для развития сельхозяйственной культуры в
Северном Казахстане. Для развития хозяй-
ственной деятельности Акмолинскому отде-
лению был выделен достаточный участок зе-
мельных угодий в сторону колхоза Ново-
Ишимка (в западном направлении), протяжен-
ностью до 40 км. На этих участках засевали
пшеницу, ячмень, овес, просо, в первые годы в
пределах до 500 га. В последующие годы по-
севная площадь увеличивалась до 10 000 га [16].
О жизни в Акмолинском лагере жен «изменни-
ков Родины» вспоминает узница АЛЖИРа Пат-
рунова (Каган) Анна Эммануиловна: «Был
создан производственный отдел. В нем рабо-
тали в основном агрономы и зоотехники. Со-
здали опытную станцию, с опытными поля-
ми, на которых шла серьезная, кропотливая
работа по отбору семян, по селекции. Шла
интенсивная переписка через лагерное на-
чальство с институтами и станциями, полу-
чали от них образцы семян. Высаживали на
опытном поле, определяли потом лучшие об-
разцы. Началась борьба с эрозией почвы.
Работу на опытной станции возглавляла сна-
чала Богомолова, потом Зайцева Александ-
ра. Это замечательный специалист и уче-
ный» [13]. Женщины-узницы АЛЖИРа рабо-
тали на полях Целиноградского района Ак-
молинской области.

Сотрудниками Акмолинского отделения
Карлага были А. Зайцева, А. Руденко, М. Сен-
цова, М. Синепол, В. Юрина. Безусловно, не-
посредственное нахождение в среде узников
лагеря ученых-аграрников, таких как А.А. Зай-
цева, могло влиять только с положительной
стороны на развитие аграрного сектора.

7 октября 1939 г. по постановлению 4-го
производственного совещания отдела селек-
ции сельхозяйственной опытной станции Кар-
лага Акмолинский участок назвали опорным
пунктом и обеспечили его отдельным бюд-
жетом. Карагандинская станция осуществля-
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ла конкретное руководство путем выезда ра-
ботников Карлага [24, л. 116–134]. В 1940 г.
директор сельхозяйственной опытной станции
Карлага В.Н. Ферапонтова написала в отче-
те: «Акмолинским опорным пунктом проде-
лана большая и ценная работа. Работа эта
заслуживает всяческой поддержки, а между
тем станция опорному пункту никакой помо-
щи не оказала и устранилась от руководства
им. Таким образом, все что было сделано в
Акмолинске, является исключительно заслу-
гой местных работников» [24, л. 10]. Таким
образом, можем сказать, что именно ученые –
узницы АЛЖИРа создавали аграрный сектор
в Акмолинском отделении Карлага.

Постепенно Акмолинское отделение Кар-
лага стало крупным производителем сельско-
хозяйственной продукции в Акмолинской обла-
сти [16, с. 195]. Работа в отделении оживилась
только в 1941 г., после отчета научным сотруд-
ником А.А. Зайцевой [24, л. 3]. После этого с
1941 г. начальство Карлага приняло решение
взять под свое руководство Акмолинский опор-
ный пункт, как в методическом, так и в прак-
тическом отношении.

В 1941 г. Акмолинский опорный пункт
стал называться Акмолинской сельскохозяй-
ственной опытной станцией Карлага НКВД.

22 мая 1941 г. после освобождения из
Акмолинского лагеря жен «изменников Роди-
ны» А. Зайцева осталась работать научным
сотрудником на сельхозяйственной опытной
станции Карлага НКВД. Думаем, что это свя-
зано с ее активной деятельностью на Акмо-
линской опытной станции Карлага НКВД. За
время работы в лагере А. Зайцева показала
себя как опытный ученый-почвовед. Она сра-
зу была утверждена на должность заведую-
щей отделом агротехники и агрохимии Кара-
гандинской опытной станции. На новом мес-
те перед ней ставились сложные задачи. Ра-
бота на Карагандинской сельхозяйственной
опытной станции была трудная, тем более что
годы в период войны оказались крайне засуш-
ливыми и необходимо было провести много-
численные эксперименты и полностью изу-
чить почву земель Центрального Казахстана.

Немного об истории опытной станции.
Сельскохозяйственная опытная станция обра-
зована в Карлаге в 1938 г. на базе ранее уже
действовавших научно-исследовательских

лабораторий [1, с. 4]. Значительное место в
тематике станции занимали вопросы агротех-
ники. Агротехнические исследования прово-
дились на основе учения академика В.Р. Ви-
льямса [13]. Александра Зайцева годами раз-
рабатывала агротехнические рекомендации
для Карагандинской опытной станции.

Карагандинская область являлась про-
блемным регионом для сельского хозяйства.
Карагандинская опытная станция занималась
изучением севооборотов и разработкой воп-
росов агротехники, озимых культур и много-
летних трав, ведь, как известно, в сельхозяй-
ственной науке все решает работа в произ-
водстве, то есть полевая работа.

8 октября 1941 г. на заседании Ученого
совета сельхозяйственной опытной станции
Карлага НКВД А. Зайцева, как заведующая
отделом агротехники и агрохимии, предста-
вила тематический план на 1942 год. Глав-
ной задачей на 1942 г. являлось получение
максимального количества зерна, учитывая,
что в стране шла война. Тематический план
необходимо было согласовать с представи-
телями ГУЛАГа.

Основной темой группы агротехников
являлась разработка технических приемов по
возделыванию сельхозкультур в условиях бо-
гатого земледелия. В обсуждении доклада
А. Зайцевой участвовали все ученые станции,
в том числе С.И. Оболенский, А.А. Корни-
лов, Б.Н. Одинцов, С.А. Архангельский и др.
На этом заседании ведущий ученый станции
А. Корнилов с удовольствием отметил пред-
ложение, прозвучавшее в докладе А. Зайце-
вой. Речь шла об установившемся сотрудни-
честве между отделами агротехники и селек-
ции. Он заметил: «Подобное заявление слы-
шится у нас впервые» [24, л. 122]. В результа-
те обсуждения тематического плана отдела
агротехники и агрохимии было принято сле-
дующее постановление: признать необходи-
мым в корне переработать тематику в части,
касающейся вопросов поливного земледелия;
темы по корнеплодам (картофель, свекла и др.)
согласовать с отделом овощеводства, для
чего создать комиссию в составе С.А. Архан-
гельского, А.А. Зайцевой, А.Н. Казанского,
А.А. Корнилова; детально разработать тема-
тику по колхозному опытничеству [24, л. 134].
Кроме того, было много несогласованностей,



120

СТАЛИНСКАЯ ПОЛИТИКА И СУДЬБЫ НАРОДОВ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

вызвавших дискуссии, но А. Зайцева все за-
мечания приняла и обещала доработать.

Таким образом начался анализ хозяй-
ственного опыта Карлага и достижений от-
дела агротехники и агрохимии Карагандинс-
кой опытной станции с целью внедрения в
колхозное и совхозное полеводство Караган-
динской области.

В 1942 г. А.А. Зайцева предлагала изу-
чить влияние удобрений на урожай яровой и
озимой пшеницы, планировала ставить опы-
ты по выяснению доз и соотношений, а также
способов и сроков внесения минеральных и
органических удобрений [24, л. 119]. 25 нояб-
ря 1942 г. заместитель начальника управле-
ния Карлага Т. Катериненко и начальник СХР
ГУЛАГа А. Гуцаки поставили такие основные
задачи: получение возможно большего коли-
чества зерна, установление рентабельности
богатого полеводства, расширение поливных
площадей зерновых культур [24, л. 116]. Та-
ким образом, опыты по озимой пшенице
А.А. Зайцева планировала провести впервые.

В годы войны необходимо было прини-
мать волевые решения, чтобы увеличить уро-
жай сельхозяйственной культуры. Одним из
них было лиманное орошение в Центральном
Казахстане. Этот опыт предлагала заведую-
щая отделом агротехники и агрохимии Алек-
сандра Алексеевна Зайцева.

В эти годы хозяйства, расположенные в
зоне деятельности Карагандинской сельскохо-
зяйственной опытной станции, использовали
сбросные воды для лиманного орошения поле-
вых и кормовых севооборотов. На территории
станции был заложен кормовой лиманный се-
вооборот, а также организовано специальное
лиманное опытное поле. Большой производ-
ственный опыт и специальные исследования
станции позволили наметить особенности воз-
делывания полевых культур при лиманном оро-
шении [30, л. 43]. В Карагандинском лагере за
счет лиманов и искусственно вырытых водо-
емов (конечно, техника при этом отсутствова-
ла) орошаемые площади возросли с 5,6 тыс. га
до 17,4 тыс. га, была удвоена площадь ороша-
емых сенокосов [2, с. 98]. Все это помогало
работе агрономов на этой крайне засушливой
земле Центрального Казахстана.

В результате проведения ирригационных
работ и залиманивания дополнительно пашни

на площади 7 726 га, выполнения комплекса
агротехнических мероприятий, работы с кад-
рами – в 1942 г. хозяйство Карлага перевы-
полнило план по зерновым культурам. При
плане 272 850 ц было получено 320 804 ц, или
117,5 % плана. Валовой сбор подсолнечника
составил 16 258 ц при плане 12 120 ц, или
134 %. Выведены скороспелые урожайные
сорта проса для центральных и северных об-
ластей Казахстана, дающие урожайность до
46 % выше стандарта [37, с. 95].

В годы Великой Отечественной войны за
5 лет собрано зерновых культур более 7 800 тыс.
пудов, картофеля – более 4 600 тыс. пудов,
овощей и бахчевых – 9 млн пудов. Было вы-
ведено 16 сортов зерновых культур для засуш-
ливых районов, в том числе «Алгабасская»
пшеница и просо «Долинское» № 86, которые
были распространены во многие области Со-
ветского Союза. Эти факты говорят о том, что
Карагандинский лагерь в годы войны внес
значительный вклад в победу советского на-
рода над фашистской Германией [8, с. 24–25].

В период войны необходимо было полу-
чать хороший результат и обеспечить населе-
ние сельскохозяйственной продукцией. Урожай
озимой пшеницы по совхозу НКВД в среднем
за 1943 и 1944 гг. составил по 3,4 ц с гектара,
столько же и по стерне, урожай ржи по обоим
фонам был около 4 ц с гектара [9]. В опытах
Карагандинской сельскохозяйственной опытной
станции с 1944 г. озимая пшеница была введе-
на в специальный севооборот, в котором изу-
чается система удобрений [30, л. 25]. Таким
образом, А. Зайцевой в тяжелых условиях при-
ходилось проводить сложные сельскохозяй-
ственные эксперименты. Возросла в несколь-
ко раз ответственность за запланированные
мероприятия.

А. Зайцева все свои опыты и отчеты по
отделу агрохимии и агротехники опубликовала
в средствах массовых изданий только после
войны. Начиная с 1946 г. она стала часто пи-
сать и издавать различные статьи для обсуж-
дения общественности. Перед публикацией каж-
дой статьи А.А. Зайцева получала разрешение
на издание работы от начальника 3-го управле-
ния и начальника сельскохозяйственного отде-
ла ГУЛАГа МВД СССР.

Для Центрального Казахстана и для ра-
боты агрономов Карагандинской опытной
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станции успешным был 1947 год. По обеспе-
ченности влагой этот год отличался от пре-
дыдущих: в среднем за 16 лет (с 1931 по
1946 г.) годовое количество осадков соста-
вило 204,1 мм, в 1947 г. выпало 419,7 мм.
Влажность почвы почти во всех опытах при-
ближалась или даже превосходила оптималь-
ную, и обычные для Центрального Казахста-
на засухи отсутствовали [18, л. 1]. В то же
время были снижены средние температуры
воздуха летом, повышена влажность возду-
ха. Это создало благоприятные условия для
агрономии, в этом году получили высокий
урожай. Отдел агрохимии и агротехники, воз-
главляемый А. Зайцевой, очень хорошо вос-
пользовался этим периодом и плодотворно
поработал. Благодаря повышенной влажно-
сти ученые смогли все опыты удачно соче-
тать с производством.

В 1948 г. в отделе агротехники и агрохи-
мии изучались насущные темы: системы ро-
тации в травопольных севооборотах на богаре,
обработка почвы, системы удобрений. В ию-
ле этого года состоялось совещание выездной
сессии ВАСХНИЛ в г. Омске под руковод-
ством Т.Д. Лысенко [19]. Доклад по итогам
работы Карагандинского совхоза и станции был
представлен заведующей отделом агротехни-
ки А. Зайцевой.

В 1948–1949 гг. отдел агрохимии и агро-
техники занимался изучением вопросов ротации
в травопольных севооборотах на богаре, обра-
ботки почвы и систем удобрений. А. Зайцева
уже возглавила группу агротехники и химизации.
Стали внедрять агрохимические эксперименты
на полях Карагандинской области.

В 1941–1949 гг. Карагандинская сельхо-
зяйственная опытная станция с площадей в
несколько тысяч гектаров на лимане получи-
ла средний урожай зерновых культур по
10,9 ц [30, л. 43]. О проведенных работах в эти
годы А. Зайцева написала в статье «Лиманное
орошение в Карагандинской области» [30, л. 38–
44]. Она отметила, что очередная задача сель-
ского хозяйства Карагандинской области дол-
жна быть связана с усилением создания лес-
ных насаждений на лиманных валах.

А. Зайцева продолжала о результатах
всех своих опытов публиковать статьи на
страницах разных газет и журналов. 18 нояб-
ря 1949 г. вышла в свет ее статья «Опыт ос-

воения травопольной системы земледелия в
Карагандинской области», которая была по-
священа учителю А.А. Зайцевой – академи-
ку В.Р. Вильямсу – в связи с десятилетием со
дня его смерти в 1949 г. [31]. В этой работе
она показала применение агротехнических ис-
следований в Центральном Казахстане на ос-
нове учения академика В.Р. Вильямса.

Конечно, А. Зайцева как ученый теорию
академика В.Р. Вильямса подготовила для ка-
рагандинской земли. Надо заметить, что ей
было сложно теорию, созданную для европей-
ской части Советского Союза, внедрять для
засушливой территории Казахстана. Поэтому
она тщательно исследовала природные усло-
вия Центрального Казахстана, вопросы ис-
пользования естественных угодий, севооборо-
тов, полезащитных лесных полос, строитель-
ства водохранилищ и орошений, обработки
почвы в травопольном полевом севообороте,
селекции сортов для местных условий, влия-
ния комплекса травопольной системы земле-
делия на природную среду.

Надо отметить, что благодаря стара-
ниям этих ученых карагандинская земля обо-
гатилась и новые эксперименты изменили
сельскохозяйственный облик региона. Уже к
1950-м гг. Центральный Казахстан стал ус-
пешным сельскохозяйственным кластером
республики.

В конце 1950 и в начале 1951 г. отдел
агротехники и агрохимии занимался сравни-
тельным изучением методов определения
почвенной структуры. Перед отделом вста-
ла настоятельная задача проследить процесс
утери и восстановления структуры почвы в
местных условиях [20]. Cтруктурность по-
чвы являлась одной из важных свойств, оп-
ределяющих величину урожая сельскохозяй-
ственных культур. Сотрудники отдела иссле-
довали состояние почвы Карагандинской
области с первых лет существования стан-
ции и Карагандинского совхоза.

Все эти годы А.А. Зайцева занималась
озимой пшеницей. Она с каждым годом все
глубже развивала эту теорию и проводила раз-
личные эксперименты. В 1951 г. Карагандин-
ская область стала передовой в Казахской
ССР по количеству посевов озимой пшеницы.
В 1950–1951 гг. озимая пшеница высевалась
на больших производственных площадях кол-
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хозов и совхозов Карагандинской области.
В 1951 г. Решением Правительства Казахс-
кой ССР предстояло посеять 24 200 га [30,
л. 87, 258]. Под руководством А.А. Зайцевой
Карагандинская опытная станция в течение
четырех лет проводила опыты по применению
подкормки озимой пшеницы на богаре.

Отдел агрохимии и агротехники Караган-
динской сельскохозяйственной опытной стан-
ции, возглавляемый А.А. Зайцевой, занимал-
ся выполнением различных экспериментов в
Центральном Казахстане. В условиях данно-
го региона вырастить сельхозяйственные
культуры было очень трудно, но ученые не
сдавались. В эти годы в Карагандинской об-
ласти сложился климат, крайне неблагопри-
ятный для богарного земледелия, то есть
крайне засушливый. Отдел агрохимии и агро-
техники в этот период провел масштабные ис-
следования региона.

Например, в 1953 г. в отделе агрохимии
и агротехники смогли создать группу агроле-
сомелиорации, ведущую работу по освоению
полезащитных полос на богарном опытном
поле станции. 14 апреля 1953 г. к работам на
лесных полосах приступили [21]. Каждое де-
рево было специально изучено, соблюдены все
требования при посадке.

Когда началось освоение целинных и за-
лежных земель в 1954 г. в Северном Казах-
стане, Карагандинская опытная станция при-
ступила к выполнению новых видов сельхо-
зяйственных работ.

По итогам всех проведенных А.А. Зай-
цевой работ на Карагандинской опытной стан-
ции в 1957 г. она издала книгу «Яровая пшени-
ца в острозасушливых районах» [11]. В 1958 г.
А. Зайцева защитила кандидатскую диссер-
тацию в Казахском государственном сельс-
кохозяйственном институте на тему: «Возде-
лывание яровой пшеницы в Центральном Ка-
захстане» [10]. После защиты диссертации
Александра Алексеевна перевелась на рабо-
ту в НИИ зернового хозяйства в Акмолинс-
кой области [17]. Таким образом, она прора-
ботала на Карагандинской опытной станции с
1941 по 1959 год. Этот период был самым
трудным и ответственным для становления
ее как ученого. Только успешная работа и мно-
гочисленные опыты по изучению Централь-
ного Казахстана показали ее с лучшей сторо-

ны как ученого-аграрника. Мы полагаем, что
А. Зайцева стремилась продолжить свои ис-
следования при освоении целинных и залеж-
ных земель Северного Казахстана.

В Институте большое значение имело
открытие отдела агропочвоведения А. Зайце-
вой, к которому относились лаборатория со-
лонцов, лаборатория физики почв, лаборато-
рия агротехнических требований и оценки ма-
шин, лаборатория микробиологии, лаборато-
рия почвозащитных мероприятий. Таким об-
разом, Александра Зайцева руководила рабо-
той, которая непосредственно касалась борь-
бы с эрозией верхних слоев почв, в том числе
ее защиты.

Как вспоминает академик Э. Госсен, в
институте А.А. Зайцева являлась идеологом
новой системы. Он пишет: «На ученых сове-
тах мы ждали ее выступления, они всегда
были оригинальными, подмечая главное с нео-
жиданной стороны. По ее инициативе к рабо-
те над проблемой были подключены службы
“Гипрозем” республиканского и областного
уровня, обозначен и сохранен девственный
участок целины размером 200 га. Она была
нашим кумиром, оберегала авторитет инсти-
тута, директора и своих сотрудников. К ре-
шению проблемы подходила со многих сто-
рон, о чем говорят названия лабораторий, вхо-
дящие в состав отдела. Кроме способности
строить программы, разрабатывать методи-
ки отдела, А. Зайцева была центром институ-
та» [6, с. 11]. А. Зайцева говорила: «Я сама по
профилю агроном-почвовед, и мне хорошо
видно, что Бараевым, прежде всего Бараевым,
при разработках системы создана совершен-
но новая школа. Понимаете, мы работали сами
по себе. Отдельно почвоведы, отдельно се-
лекционеры, отдельно биохимики, создатели
техники. Ну, и ничего не получалось. А Бара-
ев сумел увидеть все в комплексе, связать
воедино весь узел проблем, объединить уси-
лия специалистов различных профилей. Соби-
рали данные по охвату эрозией по всем со-
вхозам целины – это же немыслимая работа.
Обследовали миллионы гектаров на легких
почвах в Павлодарской области, на тяжелых –
в Кокчетавской, составляли методики почвен-
но-эрозионных обследований» [7, с. 74–75].
Таким образом началась их совместная ра-
бота по борьбе с ветровой эрозией почв пос-
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ле освоения целинных и залежных земель.
Надо отметить, что научные исследования
А.А. Зайцевой, которые были внедрены на Ка-
рагандинской опытной сельхозяйственной стан-
ции, нашли свое продолжение в НИИ зерново-
го хозяйства в Северном Казахстане.

Уже в 1960 г. Александра Алексеевна
Зайцева вместе с директором Научно-иссле-
довательского института зернового хозяйства
А.И. Бараевым написала статью «Защита
почв в северных областях Казахстана» [3].
В 1963 г. А.А. Зайцева совместно с А.И. Ба-
раевым и Э.Ф. Госсеном издала книгу «Борь-
ба с ветровой эрозией почв». Глава книги «Ме-
ханизм разрушения почв при ветровой эрозии»
написана А. Зайцевой [4]. Как она представ-
ляет проблему: «За последние годы в ряде
областей Целинного и Западно-Казахстанско-
го краев из-за несоблюдения многими совхо-
зами и колхозами почвоохранных мер усили-
лась ветровая эрозия почв, наносящая огром-
ный ущерб сельскому хозяйству республики.
Вред, причиняемый ветровой эрозией, заклю-
чается не только в гибели урожая, но глав-
ное – в разрушении самой почвы, в значитель-
ном снижении ее плодородия. Ветром сносят-
ся наиболее мелкие плодородные частицы по-
чвы, поля заносятся песком, и на них не рас-
тут даже сорняки, так как небольшие ветры
приводят в движение песчинки, засекающие
растения» [4, с. 3]. Эта книга стала основной
по борьбе с ветровой эрозией почв на целин-
ной земле Северного Казахстана.

В 1966 г. в отделе агропочвоведения ве-
лась успешная разработка вопросов с ветро-
вой эрозией, агротехническая оценка посев-
ных и почвообрабатывающих орудий, агроэко-
номическая оценка полосных паров и целый
ряд других вопросов. В 1967 г. А. Зайцева в
книге «Проблемы сельского хозяйства Север-
ного Казахстана и степные районы Западной
Сибири» написала раздел «Причины вознико-
вения ветровой эрозии почв». В 1968 г. Алек-
сандра Алексеевна написала несколько раз-
делов в книге «Теоретические вопросы обра-
ботки почв». Отделом агропочвоведения про-
водились исследования по изменению плодо-
родия почв под воздействием новой системы
обработки и удобрений; разработке конкрет-
ных предложений по освоению различных ти-
пов солонцов; совершенствованию приемов

защиты почв и посевов от ветровой эрозии;
изучению микробиологической жизнедеятель-
ности в почве при новых приемах обработ-
ки [25, л. 43]. Проводились исследования по
теме: «Разработка теоретических основ и аг-
ротехнических методов борьбы с ветровой
эрозией почв». На основании агротехнических
требований, разработанных в отделе агропоч-
воведения, совместно с ВИМом и СКБ заво-
дов сельскохозяйственного машиностроения
сконструированы и производятся заводами
новые орудия и машины: плоскорезы, глубо-
корыхлители, тяжные культиваторы, лущиль-
ники-сеялки и культиваторы-сеялки, а также
орудия для закрытия влаги на фонах [26]. В ла-
боратории физики почв разрабатывалась ме-
тодика определения ветроустойчивости
поверхности почвы, которая используется при
оценке противоэрозионной техники и агротех-
нических приемов.

В трудах А.А. Зайцевой исследованы все
способы защиты почв от эрозии и борьбы с
ней, которые существовали и были актуаль-
ны на тот момент. Ученые института, иссле-
довав все эти способы, пришли к мнению, что
почвозащитная обработка с сохранением
стерни и других растительных остатков на по-
верхности полей в степных эрозионно опасных
зонах страны является самым действенным
способом в борьбе с эрозией почв. Эта идея
была предложена Всесоюзным НИИ зерно-
вого хозяйства [6, с. 419].

Надо отметить, что указанный институт
был головным в СССР по проблеме защиты
почв от ветровой эрозии. По этой теме рабо-
тал отдел агропочвоведения, возглавляемый
А. Зайцевой.

За разработку и внедрение новой почвоза-
щитной системы земледелия в 1972 г. коллек-
тив под руководством академика ВАСХНИЛ
А.И. Бараева был удостоен Ленинской пре-
мии – первой в области земледелия [17, с. 39].
Среди лауреатов была и А. Зайцева. Из справ-
ки, отмечающей научные заслуги А.А. Зай-
цевой в связи с присуждением ей Ленинской
премии: «Под руководством А.А. Зайцевой и
при личном ее участии изучены основные
факторы, определяющие податливость почвы
к ветровой эрозии, и влияние почвозащитной
технологии возделывания зерновых культур из
плодородия эродированных почв. Активно



124

СТАЛИНСКАЯ ПОЛИТИКА И СУДЬБЫ НАРОДОВ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 1

пропагандировала почвозащитную систему
земледелия» [29, л. 3]. Удивительно то, что
Александра Зайцева, беспартийный сотруд-
ник, все еще не получившая политической ре-
абилитации как узница Карлага, была удосто-
ена высокой государственной награды.

Результаты. Таким образом, ученый
Александра Алексеевна Зайцева внесла боль-
шой вклад в аграрное развитие Центрального
и Северного Казахстана. Она писала научные
труды и проводила агротехнические экспери-
менты в Центральном Казахстане. В самые
тяжелые для страны 1941–1958 гг. Александ-
ра Алексеевна трудилась в поле и соверша-
ла различные эксперименты на Карагандин-
ской опытной станции, на земле острозасуш-
ливой степной зоны. Ее работа во Всесоюз-
ном научно-исследовательском институте зер-
нового хозяйства имеет особое значение. Со-
трудники института отмечают, что фундамен-
тальные труды А.А. Зайцевой по разработке
теоретических основ и системы мероприятий
по защите почв от эрозии, исследования по
мелиорации солонцов и повышению плодоро-
дия эрозионно опасных земель являются круп-
ным вкладом в отечественную науку. Благо-
даря таким ученым современная сельскохо-
зяйственная наука получила огромный опыт.
А. Зайцева, попав в Казахстан не по своей
доброй воле, навсегда осталась здесь, ее
прах покоится в поселке Научный Акмолин-
ской области.
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