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в 1954 г . начался очередной коммунистический 
проект модернизации социально-экономического ук-
лада в советском союзе – освоение целинных и за-
лежных земель (целины) . Его реализация требовала 
значительных материальных и человеческих ресурсов, 
а значит – и обществоведческого (или же политичес-
ки-экономического) обоснования их использования . 
вследствие этого имеются все основания утверждать, 
что в научных исследованиях тема «целинной кампа-
нии» вовсе не новая . Но после распада сссР она обо-
гатилась новыми интерпретациями в рамках форми-
рования новых государственных или альтернативных 
им исторических взглядов . в украине новые взгляды 
на эту тему стали возможными по двум причинам: зна-
чительно расширившегося доступа к архивным источ-
никам и налаживания реального научного диалога не 
только с исследователями постсоветских республик, 
но и представителями западной научной мысли .

Едва ли не самым первым ориентиром для ук-
раинских исследователей начала 1990-х гг . стала ла-
коничная концептуальная книга канадского историка 
Ореста субтэльного «украина: история» [1], адапти-
рованная для украинского читателя из англоязычно-
го издания 1988 г . «целинная кампания» представ-
лена в ней как первый сельскохозяйственный проект 
Н .с . хрущева, который предусматривал освоение для 
дальнейшей культивации около 16 млн га нетронутых 
земель казахстана и сибири . Большую часть финан-
совых, материальных и человеческих ресурсов для 
этой кампании, по мнению исследователя, взяла на 
себя как раз украина . На 1956 г . субтэльний насчитал 
80 тыс . квалифицированных специалистов по сельско-
му хозяйству и «тысячи тракторов», переброшенных 
на целину . Он насчитал также сотни тысяч украинс-
ких студентов, отправленных на освоение распахан-

ных земель . Программа освоения целины, по мне-
нию субтэльного, дала неоднозначные результаты, 
но вполне очевидно, что «выкачивала из украины 
ресурсы и ослабляла сельскохозяйственное произ-
водство республики» [1, с . 617] . Несмотря на опреде-
ленные неточности в статистических данных работы 
канадского историка украинского происхождения (в 
частности, февральско-мартовский (1954 г .) Пленум 
цк кПсс намечал освоить 13 млн га целины, а не 
16), стоит отметить, что его небольшие тезисы стали 
в дальнейшем исходной точкой для многих исследо-
вателей этой темы в украине .

Необходимо отметить, что сугубо оценочно совре-
менные украинские историки, наверное, значительно 
резче своих российских коллег отнеслись к изучению 
«целинной кампании» . Отчасти это было эмоциональ-
ным желанием выработать самостоятельное видение 
научно сформулированной проблемы, которое в свою 
очередь представляло общую тенденцию сепарации 
украинского обществоведения от российского . вместе 
с тем, ученые украины получили более широкий до-
ступ к архивным источникам, которые стали активно 
анализировать и интерпретировать по большей части в 
контексте так называемых постколониальных студий, 
«украинский стандарт» которых весьма четко охарак-
теризовал георгий касьянов [2, с . 86–90] .

Более-менее удачные методологические попытки 
отойти от этого стандарта позволили украинским ис-
следователям выйти на новые горизонты в изучении 
советской политики по освоению целинных и залеж-
ных земель . ярослав грыцак, например, не берется ут-
верждать, чего больше принесла распашка целины –  
пользы или вреда? хотя в целом констатирует, что в 
сельском хозяйстве хрущевские реформы на 1963 г .  
потерпели полное фиаско . вместе с тем, ученый вы-
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сказывает предположение: если бы хрущеву удалось 
добиться успеха в освоении целинных земель, это ко-
ренным образом изменило бы традиционную роль ук-
раины как «великой житницы Российской империи» . 
с этим, по его мнению, связано как раз то, что сель-
ское хозяйство республики должно было сосредото-
читься на производстве мяса, молока, сахара и другой 
продукции, что, как известно, также не удалось осу-
ществить [3] .

Однако большинство исследователей в украине 
придерживаются критических взглядов относитель-
но «целинной кампании» и ее последствий для ук-
раинской ссР . и если на начало 1990-х гг . анализом 
постановления пленума цк кПсс «О дальнейшем 
увеличении производства зерна в стране и об освое-
нии целинных и залежных земель» (февраль – март 
1954 г .) исследователи, по существу, и ограничива-
лись [4, с . 55], то чуть позже украинская историогра-
фия пополнилась более широкими трудами о «целин-
ной кампании» .

На практике весьма примитивные взгляды хру-
щева на экономику вылились в то, что в организации 
сельскохозяйственного производства самыми попу-
лярными стали экстенсивные методы по расширению 
фонда эксплуатируемых земель, а из-за перераспреде-
ления капитальных вложений больше всего пострада-
ла украина . леонид Беренштейн указывает на большой 
вклад аграриев украинской ссР, который они были 
вынуждены внести в пользу как раз такого экстенсив-
ного освоения целинных земель . в первую очередь из 
украины было вывезено большое количество техни-
ки . Например, летом 1954 г . МТс и совхозы респуб-
лики отправили на целину Российской Федерации 9,4 
тыс . комбайнов и 1 тыс . зерноочистительных машин . 
в середине 1950-х гг ., выполняя задание цк кПсс, на 
кампанию освоения целинных земель работало 90 про-
мышленных предприятий украины [5, с . 81] .

По мнению Беренштейна, «целинная кампания» 
стоила украине десятки тысяч трудовых мигрантов 
для районов Российской Федерации и казахстана . ис-
следователь утверждает, что в 1954–1955 гг . 60 % вы-
пускников сельскохозяйственных, зоотехнических, 
ветеринарных институтов и техникумов, училищ ме-
ханизации сельского хозяйства украины оставили рес-
публику именно ради труда на целине . и это в усло-
виях трудного материально-технического положения 
и кадрового голода в селах собственной республики . 
Только в северные районы казахстана за 1954–1961 гг .  
было направлено на работу свыше 163 тыс . граждан 
уссР, из них – большое количество механизаторов 
[5, с . 81-82] .

во втором томе коллективного труда «украина и 
Россия в исторической ретроспективе» виктор Дани-
ленко рассматривает освоение целины с точки зрения 
давней политики еще Российской империи «по пере-
мешиванию народов», которая в сссР приобрела, де-
скать, еще более мощную социальную и националь-
ную унификацию . ученый утверждает, что немалое 
евразийское пространство (и особенно северный кав-

каз, кубань, Нижнее Поволжье, Башкирия, казахстан, 
Западная сибирь, Дальний восток) в хх в . удержи-
валось в значительной степени благодаря этническим 
украинцам и их ассимилируемым потомкам: крестья-
нам-переселенцам, военным и инженерам оборонных 
предприятий, нефтяникам, «кулакам», изгнанным из 
украины во время коллективизации, и т .п . «целинную 
кампанию» он сравнивает с «первобытной азиатской 
колонизацией» (переселение времен столыпина) . в 
освоении целины украинцы, на его взгляд, представ-
ляли значительную, иногда доминирующую часть и в 
многочисленных «постройках коммунизма» в сиби-
ри, казахстане, на крайнем севере . как следствие, в 
России непрестанно росло количество людей, которые 
имели родственников в украине [6, с . 399] .

составители учебной литературы для школ и выс- 
ших учебных заведений украины также отмечают пре-
валирование экстенсивных методов ведения хозяйства, 
которые преобладали в аграрной политике хрущева . 
Освоение нетронутых земель, на их взгляд, происхо-
дило за счет хозяйств европейской части сссР и глав-
ным образом украины . Несмотря на то, что республика 
испытывала собственный недостаток в технике, кад-
рах, финансах, из нее в районы освоения целины было 
вывезено большое количество техники . Юрий Мыцик 
и Олег Бажан лишь в 1954–1955 гг . насчитали свыше  
93 тыс . украинцев, прибывших на целину в казах- 
стан . Политика освоения целинных земель дала лишь 
кратковременный эффект, – утверждают они . Общие 
потери урожая на освоенных землях были слишком 
высокими, а производство зерна на 20 % дороже, чем 
в среднем по сссР [7] .

На начало ххІ в . в украинской историографии 
наметилась тенденция более глубоких, а также ло-
кальных исследований «целинной кампании» . Так, в 
монографии ивана Романюка предпринята попытка 
понять логику реформ хрущева в целом . исследова-
тель приходит к выводу, что решение об освоении це-
линных и залежных земель принималось, прежде все-
го, как составляющая общего увлечения хрущевым 
идеей наладить сельскохозяйственное производство 
по образцу промышленности в городах, в частности, с 
помощью советских хозяйств (совхозов) . идея осовхо-
зивания, по мнению исследователя, тревожила Никиту 
сергеевича постоянно, ведь он был убежден, что госу-
дарственные предприятия на селе будут и должны ра-
ботать так, как и в городе . в совхозах он видел ростки 
коммунистического способа хозяйства, а для него они 
представляли высшую и совершенную форму собс-
твенности [8, с . 51] .

с другой стороны, и . Романюк доказывает, что 
«осовхозивание села проводилось без учета матери-
альных и финансовых возможностей государства, 
вследствие чего много только что созданных совхозов 
не были в достаточной мере обеспечены средствами 
производства» [8, с . 54] . следовательно, сам акцент со-
ветской системы ведения хозяйства на обобществлен-
ный способ производства, сосредоточение и перерас-
пределение ресурсов в обход рыночных механизмов 
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ставил перед государством вопрос о достижении пла-
новых показателей лишь с помощью нематериальной 
мотивации (социалистических соревнований и других 
проявлений «трудового энтузиазма» и «кампанейщи-
ны») и беспощадной эксплуатации природных ресур-
сов – ярким примером чего и была, собственно, «це-
линная кампания» .

Олег Малярчук в своем диссертационном иссле-
довании сосредоточился на анализе «целинной кам-
пании» в самой украине, в частности в западноук-
раинском регионе (в принципе – на мало известной 
странице истории освоения целины) . исследователь 
на локальном материале характеризует деятельность 
партийных и советских органов по решению кадровых, 
финансовых и других вопросов сельскохозяйственно-
го производства во времена хрущева . как предполага-
лось, обеспечить реформы аграрного сектора и улуч-
шить политико-экономическую ситуацию в Западной 
украине должны были коммунисты, направлявшиеся 
на постоянную работу в сельские районы из городов 
и промышленных центров . Официальная пропаганда 
утверждала, что «призыв партии помочь селу нашел 
широкий отзыв среди трудящихся города» . Однако 
анализ архивных партийных документов дал основа-
ния О . Малярчуку утверждать, что значительная часть 
коммунистов, особенно областного руководящего зве-
на, всячески уклонялась от такой миссии . Например, 
к началу 1954 г . Дрогобычский обком кП(б)у вместо 
115 чел . согласно плана отправил на постоянную рабо-
ту из городов в села области только 16 коммунистов, в 
том числе из аппарата обкома – 4 чел .; львовский об-
ком вместо 141 – 15, из аппарата обкома – 4; Ровенский 
из 150 – 38, из аппарата обкома – никого; станислав-
ский из 44 аппаратчиков – ни одного [9, с . 11] . и это 
тогда, когда все хорошо знали, что далеко не каждый 
деятель с партийной карьерой является успешным ру-
ководителем-хозяйственником . Острейшей кадровой 
проблемой оставался довольно низкий образователь-
ный и организаторский уровень председателей колхо-
зов именно в сфере производства . хоть качественный 
состав руководителей хозяйств, в результате прове-
денных в первой половине 1950-х гг . мероприятий, 
улучшился, однако поставленные партией часто не-
реальные хозяйственные задания выполнялись неудов-
летворительно [9, с . 14] .

главное задание первичных партийных органи-
заций, согласно исследованию О . Малярчука, было в 
том, чтобы «правильно расставить» коммунистов на 
главных участках производства сельскохозяйственной 
продукции . По мнению партийного аппарата, ситуация 
прежде всего определялась тем, что в животноводстве 
работало наименьшее количество коммунистов и ком-
сомольцев, особенно в горных районах . Правление 
колхозов и первичные партийные организации создали 
общественные комиссии, утвержденные на заседаниях 
бюро райкомов партии, по контролю над правильным 
использованием и хранением кормов в хозяйствах . Не-
сколько позже при них же на общественных началах 
были организованны комиссии партийного контроля 

над деятельностью администрации колхозов [9, с . 16] . 
все это вело к бюрократизации и только мешало про-
изводству, а не помогало ему .

Что касается расширения посевных площадей за 
счет целинных земель в Западной украине, то здесь 
активно внедрялась пахота горных пастбищ в карпа-
тах . Показательным в этом плане О . Малярчук счита-
ет колхоз им . кирова глыбоцкого района Черновицкой 
области, где в течение трех лет распахали сенокосы и 
пастбища площадью в 300 га . Ежегодно на возделыва-
ние этой территории колхоз тратил 200 тыс . руб . Нара-
щивание сельскохозяйственного производства погло-
щало огромные ресурсы, однако надлежащей отдачи 
не было . в 1955 г . урожай кукурузы составлял здесь 1,6 
ц/га, тогда как раньше на этом участке заготавливали 
20 ц/га качественного сена [9, с . 12] . следовательно, 
использование человеческих ресурсов и материаль-
но-технической базы в рамках «целинной кампании» 
на Западной украине было таким же нерациональным, 
как и в целом в сссР . А это в который раз свидетель-
ствует о непродуманности и противоречивости всей 
кампании, как на глобальном, так и на локальном уров-
нях . Что в большинстве случаев и отмечают исследо-
ватели как в украине, так и за ее пределами .

Таким образом, грандиозный хрущевский проект 
освоения целинных и залежных земель, который «на-
долго законсервировал экстенсивный характер сель-
ского хозяйства» [10, с . 390], получил пока первичное 
освещение в современной украинской историографии . 
исследователи делают акцент на миграционных про-
цессах, которые изменили социальный облик как украи- 
ны, так и огромных пространств казахстана и сибири . 
Зачастую отмечают, что «целинная кампания» подорва-
ла внутреннее обеспечение украинской ссР высококва-
лифицированными трудовыми ресурсами . впрочем, ис-
следованиям украинских историков все еще недостает 
адресного подхода к отдельным аспектам рассматрива-
емой проблемы, более глубокого и всестороннего ана-
лиза, не только учитывающего национальный контекст, 
но и включающего критический пересмотр имеющейся 
статистики и других источников .
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среди проблем истории бюрократии наименее 
изученными остаются вопросы ее внутренней страти-
фикации, имеющей не только вертикальную, но и го-
ризонтальную (пространственную) структуру . в этом 
отношении правомерно говорить о сельской бюро- 
кратии как особой социальной группе, становление и 
развитие которой приходится в России на XIX–XX вв . 
усложнение социальной структуры бюрократии мож-
но рассматривать как основную тенденцию развития, 
связанную с ее интеграцией во все общественные мак-
ро- и микроструктуры (община, общественные органи-
зации, предприятия, учреждения) .

Бюрократизация общества (по вертикали и гори-
зонтали), реализация бюрократией функций господ- 
ства разворачивается как исторический процесс, вклю-
чающий несколько стадий:

– XVI–XVIII вв . – бюрократизация государствен-
ного центрального аппарата управления, которая в 
России получает развитие вместе с формированием 
централизованного государства и продолжается вплоть 
до губернской реформы 1775 г .;

– конец XVIII–XIX в . – бюрократизация не только 
органов центральной власти, но и местного аппарата 
управления, в том числе в сельской местности;

– XX в . – бюрократизация социальных микро-
структур (учреждений, организаций, предприятий) . 

Этот этап связан с формированием профессиональ-
ного менеджмента, который претендует на универ-
сальность и всеобщность, доводя до логического 
завершения отчуждение системы управления от че-
ловека .

в России бюрократизация аппарата управления 
начинается достаточно рано, уже в период формирова-
ния централизованного государства . На каждом этапе 
она постепенно охватывает все новые общественные 
структуры, изменяясь количественно и качественно . 
По данным Б .Н . Миронова, в первой половине XIX в . 
количество чиновников выросло более чем в 3 раза (с 
0,6 чел . на 1 тыс . чел . населения до 2,0), затем следует 
относительное сокращение их численности (до 1,6 чел . 
на 1 тыс . чел . населения в 1913 г .), хотя в абсолютных 
показателях она увеличивалась . к 1880 г . чиновников 
было около 129 тыс ., к 1897 г . – 145 тыс ., а к 1913 г . 
их численность достигла 253 тыс . [1, с . 200–201] . Но-
вый скачок численности чиновников наблюдается в 
советский период: 1922 г . – 5,2 чел . на 1 тыс . чел . на-
селения, 1940 г . – 9,5, 1950 г . – 10,2, 1985 г . – 8,7 чел . 
[с . 204] . Постсоветская Россия дает нам пример аб-
солютного торжества бюрократии, не ограниченной 
никакими нормами, законами и механизмами контро-
ля . На сегодняшний день ее численность составляет 
около 1 млн чел . (не считая депутатов и сотрудников 
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