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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ИЗ ИСТОРИИ РУКОВОДСТВА ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ (1920-1937 гг.)

Ф. М. ТИМОФЕЕВА

Вопрос о развитии народного здравоохранения в Горном Алтае 
пока еще изучен недостаточно. Если некоторые авторы и касались ма
териала, относящегося к данной проблеме, то они не имели своей 
целью сколько-нибудь подробно и специально ее исследовать.

В настоящей статье делается попытка охарактеризовать основные 
моменты развития народного здравоохранения в Горном Алтае, пути 
развития медико-санитарной помощи и охраны материнства и мла
денчества.

До Великой Октябрьской социалистической революции Горный 
Алтай являлся отсталой национальной окраиной царской России. По 
переписи 1920 г. на территории Горного Алтая около 55% составляло 
русское население, около 42% — алтайцы, 2,5% — казахи, 0,5% — 
прочие1). Русское население жило оседло. Алтайское население, ведя 
кочевой и полукочевой образ жизни, занималось в основном жи
вотноводством.

Кочезое пастбищное хозяйство наложило глубокий отпечаток на 
весь уклад их домашнего быта. Круглый год алтайцы жили в холод
ных дымных юртах, построенных из жердей и коры. Зимой и летом но
сили овчинные шубы и меховые шапки. Бань не имели. Известный пу
тешественник В. И. Верещагин, наблюдавший жизнь алтайцев в до
революционный период, писал: «Живут туземцы в ужасающей грязи. 
Одежда не только не моется, но большею частью и не снимается 
вплоть до того момента, когда она, наконец, истлеет на теле. Посуду 
никогда не моют: иначе «счастья не будет, скот будет небла
гополучен» 2) .

О врачах и медицинской помощи алтайцы не имели представле
ния. На огромной территории, равной территории Дании и Голландии 
вместе взятых, была лишь одна больница в с. Улала и фельдшерские 
пункты в селах Онгудай и Озеро-Куреево.

Врачей «заменяли» камы, шаманы и знахарки. Разоряя трудя
щихся жертвоприношениями скота, шаманы наживались на этом. «Де
ятельность» шаманов метко оценена алтайской поговоркой: скот бо
леет— собака жиреет, человек болеет — шаман жиреет.

Неблагоприятные экономические и санитарные условия в Горном 
Алтае способствовали массовому распространению болезней (трахомы,

1) Государственный архив Горно-Алтайской автономной области (ГАГААО), 
ф. 33, он. 1, д. 1, л. 53.

2) В. И. В е р е щ а г и н .  Очерки Алтая. Новосибирск, 1927, стр. 15.
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туберкулеза, тифа, оспы и др.). которые уносили и калечили тысячи 
человеческих жизней. Газета «Красная Ойротия» поместила воспоми
нания колхозницы Басовой из сельхозартели «12 лет Октября» Ыныр- 
гинского сельсовета. «Сколько слез было пролито над гробами мерт
вых. Надо только подумать: в 1916 году жители села Ынырги вынесли 
на кладбище 114 гробов. В этом году у нас в селе вымерли почгги все 
дети. Болезни беспощадно уничтожали членов наших семей лишь 
только потому, что ни у нас в селе, ни объехав вокруг него на 
100 верст, не было врача, который бы спас от смерти больных. Все мы 
шли к знахаркам, кланялись им в пояс и, сами не зная того, ускоряли 
смерть своих близких»3).

Таково наследство, полученное Советской властью. И перед пар
тийными органами Горного Алтая стояли задачи-—организовать меди
цинское обслуживание населения, начать решительную борьбу за ох
рану здоровья трудящихся, преодолевать одновременно у них темноту, 
невежество и суеверия. Нужно было сломить сопротивление классово
го врага на культурном фронте, разоблачать деятельность баев и ша
манов, ломать косность, консерватизм и предрассудки.

Руководящее положение в деле здравоохранения сформулировано 
во второй Программе Коммунистической партии, принятой в 1919 г., 
где записано: «В основу своей деятельности в области охраны народ
ного здоровья РКП (б) полагает, прежде всего, проведение широких 
оздоровительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждение 
развития заболеваний... В соответствии с этим РКП (б) ставит своей 
ближайшей задачей: 1. Решительное проведение широких санитарных
мероприятий в интересах трудящихся, как-то: а) оздоровление насе
ленных мест (охрана почвы, воды и воздуха); б) постановка общест
венного питания на научно-гигиенических началах; в) организация 
мер, предупреждающих развитие и распространение заразных болез
ней; г) создание санитарного законодательства. 2. Борьбу с социаль
ными болезнями (туберкулезом, венеризмом, алкоголизмом и т. д.). 
3. Обеспечение общедоступной бесплатной и квалифицированной ле
чебной и лекарственной помощи»4).

Руководствуясь этими указаниями, партия в нашей стране созда
вала единую государственную систему медико-санитарного обслужи
вания трудящихся.

Началом становления советской медицины в Сибири является 
9 января 1920 года, когда организовался отдел здравоохранения Си
бирского революционного комитета (Сибздрав) 5), а позднее на мес
тах— губздравы и уездравы6). Соответственно в Горном Алтае уездным 
революционным комитетом 2 апреля 1920 года создается отдел народ
ного здравоохранения во главе с коммунистом П. Я- Гордиенко, от
крываются врачебные участки и фельдшерские пункты.

Перед уездным отделом здравоохранения стояла одна из важней
ших задач: ликвидация тяжелого наследия царизма — эпидемии тифа 
в Горном Алтае. В Горно-Алтайский революционный комитет поступа
ли тревожные сигналы о возникновении вспышки тифа. Так, 29 июня 
________  >

3) «Красная Ойротия», 16 июля 1935 г.
4) Программа Российской Коммунистической партии (большевиков), «КПСС 

в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», часть 1, М., 1953, 
стр. 429—430.

г') Сибирский медицинский журнал, № 10— 11, 1927 г., стр. 8.
6) См «Деятельность Сиббюро ЦК РКП (б) и Сибревкома в 1919—1925 гг.», 

1960, стр. 217.
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1920 года Алтын-Кольский волостной революционный комитет 
писал: «Просим немедленно командировать врача или фельдшера 
в район нашей области для ликвидации тифа, так как очень много слу
чаев заболеваний, а специалиста-медика нет»7).

К лету 1920 г. в Горном Алтае, как и по всей стране в конце 
гражданской войны, распространялась эпидемия тифа. Тиф в то время 
представлял общегосударственную опасность. Не случайно 
В. И. Ленин в декабре 1920 г., указывая на ту громадную угрозу, ко
торую представлял сыпной тиф самому существованию Советской 
республики, призывал: «Товарищи, все внимание этому вопросу. Или 
вши победят социализм, или социализм победит вшей!»8).

Но имеющиеся медицинские силы и средства в Горном Алтае не 
могли обеспечить борьбу с эпидемиями. Отдел здравоохранения вы
нужден был обратиться в Сибирский краевой отдел здравоохранения 
с просьбой об организации отрядов по борьбе с эпидемиями. Сибир
ский отдел здравоохранения в декабре 1920 г. командировал в Горный 
Алтай два таких отряда. Отряды направлялись в места наибольшего 
распространения тифа. Один отряд в составе 14 человек, которым ру
ководила фельдшер 3. Текпешева, работал в Челушманской волости. 
Другой в составе 10 человек под руководством фельдшера Шинков- 
ского — в районе Кебезеня (Алтын-Кольская волость)9). По просьбе 
Онгудайской волости Горно-Алтайский отдел здравоохранения, не
смотря на свой незначительный бюджет, в начале января 1921 г. 
сформировал новый отряд в составе 13 человек с приглашением меди
цинских работников из Сибирского отдела здравоохранения10).

Насколько трудно приходилось вести борьбу с эпидемией, можно 
видеть из данных, представленных отрядами. По сведениям Алтын- 
Кольского отряда к 15 января 1921 г. случаев заболеваемости сыпным 
тифом зарегистрировано 18, тифом возвратным — 611, брюшным — 
128, тифом неопределенным — 44. Челушманским отрядом при обсле
довании населения в одной волости обнаружено 500 больных11). Сот
рудники отрядов работали с большой перегрузкой. Так, на первое ян
варя 1921 г. у Алтын-Кольского и Челушманского отрядов при 
наличии госпитального оборудования на 90 коек находилось на ста
ционарном лечении 304 тифозных больных, а остальным больным при
ходилось временно отказывать в приеме на стационарное лечение 
и оказывать помощь лишь амбулаторно.

Благодаря напряженным усилиям медицинских работников уезда 
во главе с заведующим Горно-Алтайским отделом здравоохранения 
коммунистом Д. Р. Колениченко удалось ликвидировать очаги эпиде
мии. Отряды по борьбе с эпидемиями работали до июля 1921 г., когда 
решением комиссии Горно-Алтайского отдела здравоохранения де
ятельность их прекратилась, а сотрудники были расформированы по 
медицинским участкам. В последующие годы местами еще появлялись 
вспышки заболеваний тифом, оспой, но они не носили уже массового 
характера, с ними вели борьбу местные лечебные пункты.

С образованием Горно-Алтайской автономной области12) был 
создан областной отдел здравоохранения, который, ведя борьбу с эпи
демиями, одновременно принимал срочные меры по организации ле-

7) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 15, л. 17.
8) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 39, стр. 410.
9) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 35, л. 32.

10) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 33, л. 60. 
п ) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 234, л. 5.
12) В рассматриваемый период область называлась Ойротской. С января 1948 г. 

область стала называться Горно-Алтайской.
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чебных пунктов и продвижению бесплатной медицинской помощи 
в аил. К августу 1922 г. удалось организовать пять врачебных участ
ков (Улалинский, Озеро-Куреевский, Онгудайский, Уймонский и Че- 
лушманский) и четыре фельдшерских пункта (Улаганский, Паспауль- 
ский, Имеринский и др. ,3).

Во время создания врачебных участков и фельдшерских пунктов 
встречались огромные трудности. При открытии больниц в волостях 
области не оказывалось помещений, приходилось приспосабливать 
частные дома. Так, в 1922 г. для врачебного участка с. Усть-Кокса 
арендовали частный дом. В некоторых фельдшерских пунктах не име
лось вообще коек для стационарного лечения, и людей с инфекционны
ми заболеваниями распределяли по крестьянским квартирам, что угро
жало распространению болезней.

Кроме того, ощущался недостаток медикаментов, перевязочных 
материалов, оборудования. Фельдшерские пункты принимали на ста
ционарное лечение больных лишь в том случае, если они обеспечивали 
себя питанием. Из-за незначительных областных бюджетных ассигно
ваний на народное здравоохранение медицинские работники получали 
зарплату с большой задержкой.

Все это вызывало необходимость обратиться с просьбой в Нар- 
комздрав о выделении Горному Алтаю дополнительных средств, меди
каментов, оборудования для медицинских участков.

Несмотря на тяжелое положение в стране, Советское правитель
ство изыскивало возможности и оказывало помощь слаборазвитым на
родам нашей страны, в том числе Горному Алтаю. Так, в отчете отдела 
здравоохранения первому съезду Советов Горной-Алтайской автоном
ной области в мае 1923 г. говорится: «Область в медикаментном отно
шении обеспечена за счет государства на 5 лет, бельем и предметами 
ухода за больными — на 2 года, пайковым довольствием — на 1 год. 
Получено из Москвы медикаментов и предметов ухода за больными на 
сумму 17 000 золотых довоенных рублей, носильного и постельного 
белья, одеял, посуды и других предметов — на сумму 8 000 золотых 
довоенных рублей. Приняты на счет государства постройка и ремонт 
больниц в области на сумму 9 000 золотом, принято на госснабжеиие 
150 больничных мест и 70 пайков медицинским работникам облас
ти)'11). Ни одна просьба Горно-Алтайского областного отдела здраво
охранения о бесплатном отпуске материалов Наркомздравом не оста
влялась без удовлетворения.

Руководствуясь ленинской национальной политикой, Советское пра
вительство с восстановлением народного хозяйства оказывало уже 
более планомерную помощь малым народам страны. С 1925 г. здраво
охранение Горного Алтая было переведено в основном на государст
венный бюджет.

Вся эта огромная помощь Советского правительства способство
вала не только поддержанию, но и постепенному развитию медико-са
нитарного обслуживания населения Горного Алтая. При медицинских 
участках области для обеспечения больных увеличивается количество 
коек с 70 в 1924 г. до 80 в 1926 г., вместо 2 врачебных участков 
в 1924 г. до 6 — в 1926 г. Налаживаются специализированные виды 
медицинской помощи населению: педиатрическая, хирургическая, зубо
врачебная, физиотерапевтическая, глазная.

Хотя и имелись к тому времени успехи в развитии народного

1Й) ГАГААО, ф. 5, on. 1, д. 981, лл. 18, 29. 
14) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 274, л. 81.
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здравоохранения в Горном Алтае, но при большой разбросанности ал
тайского населения, ведущего кочевой и полукочевой образ жизни, ме
дицинская помощь не могла дойти до каждого аила, ибо средний ради
ус обслуживания лечебными участками составлял от 20 до 112 верст, 
а в условиях горной местности иногда к аилу можно было проехать 
только верхом на лошади.

Особенно слабо велась борьба с социальными болезнями, так как 
не каждый из медицинских работников лечебных участков мог оказы
вать квалифицированную помощь, с одной стороны, а с другой — 
в силу отсталости, некультурности, наличия суеверных предрассудков 
население не обращалось за медицинской помощью. Так, в 1924 г. на 
волостной женской беспартийной конференции в с. Усть-Кане алтайки 
и кержачки говорили: «Нам доктора не надо, он только
умертвляет» ,5) .

В то же время заболеваемость социальными болезнями, как выяс
нилось при медицинском обследовании, местами доходила до 60% на
селения — сифилисом, до 70—80% — трахомой.

Это вызывало трезогу у партийных органов Горного Алтая. Они 
считали необходимым организовать дополнительную помощь медицин
ским участкам для выявления больных и оказания им соответствую
щей медицинской помощи. Наиболее приемлемой формой являлась 
деятельность специализированных передвижных отрядов медицинских 
работников по борьбе с социальными болезнями. Поэтому IV област
ная партийная конференция (1925 г.), рассматривая вопрос о здраво
охранении, приняла решение просить Наркомздрав, Сибирский отдел 
здравоохранения о высылке в Горный Алтай таковых отрядов.

Особенно остро стоял вопрос об организации борьбы с трахомой, 
являвшейся бедствием алтайского народа, следствием его примитивно
го образа жизни: дымный аил, вытирание пота с лица полой шубы, не 
снимающейся до износа, пользование при курении табака одной труб
кой (алтайцы курили от малого до старого) и т. д.

Поэтому еще в 20-е годы в Горном Алтае по просьбе уездного от
дела здравоохранения Томский губернский отдел здравоохранения 
дважды (1920, 1921 гг.) направлял передвижной отряд во главе с вра
чом П. П. Чеховым для борьбы с глазными болезнями.

Более длительно действовал такой же отряд среди населения об
ласти, организованный в 1924 г. Управлением Сибирского Общества 
Красного Креста. Медицинский персонал отряда был сформирован 
глазной клиникой Томского государственного университета. Отряд 
РОККа работал в области 7 месяцев в селах Шебалино и Абай (Уй- 
монского аймака). Деятельность отряда шла в трех направлениях: 
1) оказание медицинской помощи, 2) поголовное медицинское обсле
дование населения, 3) санитарно-просветительная работа.

Об огромной медицинской помощи, оказанной отрядом населению 
обоих районов, можно судить по таким цифровым данным: через ам
булаторный прием прошло 13 211 человек. Отряд имел оборудованное 
стационарное отделение — 8 кроватей, куда помещались только глаз
ные больные с катарактой (помутнение хрусталиков глаз), а больных 
с произведенной операцией отправляли на попечение своих родствен
ников или провожатых в общежитие — приспособленное помещение для 
отряда. В воскресные дни, свободные от амбулаторного приема, сот
рудниками отряда в сопровождении кого-либо из местных жителей 
производился осмотр глаз населения окрестных деревень, проводились

1Б) «Ойротский край», 23 августа 1924 г.
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одновременно беседы о трахоме. Санитарно-просветительная деятель
ность отряда характеризовалась не только проведением бесед, но 
и чтением докладов на медицинские темы.

Только благодаря большой энергии медицинских работников, не 
знавших ни выходных дней, ни свободных вечеров, была оказана ог
ромная медицинская помощь населению, сохранено зрение тысячам 
людей.

Большое внимание борьбе с трахомой уделялось не только Сибир
ским отделением РОККа, но и Народным комиссариатом здравоохра
нения, который в период с 1926 по 1929 гг. направлял в Горный Алтай 
четыре передвижных отряда по борьбе с трахомой.

Первый отряд Наркомздрава в составе 6 человек во главе с орди
натором клиники глазной больницы Московского университета врачом 
Б. И. Тихвинским вел медико-санитарное обслуживание населения ле
том 1926 г. в районе с. Усть-Кана и с. Улале.

Работа медицинского персонала отряда Наркомздрава в с. Усть- 
Кане проходила в очень трудных условиях: медицинские работники,
не получившие общежитие при больнице, жили на частных квартирах 
вдали от лечебного пункта, больные не обеспечивались продуктами пи
тания, отсутствовала посуда для медикаментов. А приток больных 
был большой. Когда прибыл отряд, люди ехали лечиться за несколько 
верст в районный центр с. Усть-Кан. Ввиду большого притока больных 
медицинский отряд работал с большой перегрузкой: точных операци
онных дней не устанавливалось, оперировали чуть ли не каждый день 
после амбулаторного приема, что создавало большие трудности для 
приготовления материала, инструментов и стерилизации их.

Больных прибывало так много, что их не вмещало общежитие, 
и им приходилось располагаться в самодельных палатках вблизи от 
амбулатории, причем некоторым приходилось размещаться в откры
тых беседках больничного сада.

Обследование осуществлялось в урочищах, далеко разбросанных 
друг от друга в горной местности. Сотрудники отряда вынуждены бы
ли ездить туда верхом на лошади. Осматривали глаза у жителей 
в полутемных, дымных юртах. Местные жители сначала боялись при
езда работников отряда, но присутствие сельских исполнителей из их 
односельчан вызывало доверие к обследованию.

Несмотря на такие сложные местные условия, обследование было 
проведено в 22 урочищах Яконурского, Кырлыкского, Ябоганского, 
Чыкурского сельских Советов Усть-Канского аймака. Было осмотрено 
2 767 человек. Медицинское обследование сопровождалось проведени
ем бесед с населением о трахоме и глазных болезнях.

Подобная лечебная, обследовательская, санитарно-просветитель
ная работа отряда Наркомздрава осуществлялась в с. Улале и Май- 
минском аймаке.

Положительная деятельность первого отряда Наркомздрава была 
отмечена на заседании Усть-Канского аймачного исполнительного ко
митета 29 июля 1926 года, в призыве Горно-Алтайского областного от
дела здравоохранения от 7 сентября 1926 года, на собрании работни
ков лечебных учреждений с. Улалы 6 сентября 1926 года 1б).

Так, постепенно, благодаря бескорыстной помощи Советского го
сударства, героическим усилиям медицинских работников отряда, ме
дицина проникла в самые отдаленные места области.

16) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 339, л. 74.
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Деятельность передвижных отрядов в Горном Алтае одобрил 
V областной съезд Советов (1927 г.) и в своем постановлении счел не
обходимым продолжить работу отрядов и просить Наркомздрав о вы
сылке новых отрядов в Горный Алтай17).

В 1927 г. в район Онгудайского аймака был командирован вто
рой отряд Наркомздрава по борьбе с трахомой, в 1928 г. в Лебедской 
аймак, в села Озеро-Куреево и Турочак-Третий, в 1929 г. в Немал 
с обследованием Чемальского и Шабалинского аймаков — четвертый. 
Они находились там примерно около трех месяцев. Работа была про
ведена большая. Если в Онгудайском аймаке через амбулаторный 
прием прошло 3 309 человек, то в Чемальском аймаке за такое же вре
мя — 5 562 человека, причем в последнем аймаке среди посещавших 
амбулаторный прием больных преобладало алтайское население 
(56%). Алтайцы, благодаря пропаганде медицинских знаний, посте
пенно начинали все больше обращаться к врачебной помощи.

Деятельность всех отрядов осуществлялась в тесном взаимодей
ствии и при большой помощи областных и местных партийных органов. 
Эта помощь выражалась и в обеспечении транспортом, оборудовани
ем, продуктами питания, общежитием, отоплением, освещением, мы
лом. В некоторых местах создавались комиссии содействия отряду 
(например, с. Онгудай).

Передвижные отряды медицинских работников по борьбе с трахо
мой осуществляли в основном лишь лечебные меры. Надо же было 
обеспечить и профилактику.

Поэтому в последующие годы з Горном Алтае для борьбы с тра
хомой был создан постоянный областной передвижной отряд с амбу
латорным лечением, направлявший больных в Ойрот-Тура и Эликма- 
нарский (с 1933 г.) глазные диспансеры для проведения операций. 
Открывались трахоматозные сестринские пункты.

Но этих мер для искоренения трахомы у населения было недоста
точно. Не случайно IX областная партийная конференция (январь 
1934 г.) в своем решении обязала органы здравоохранения применять 
разнообразные формы обслуживания населения. В свете этих решений 
президиум областного исполнительного комитета по специально по
ставленному вопросу о борьбе с трахомой наметил ряд конкретных 
мер, как-то: 1) продолжить работу областного отряда по борьбе
с трахомой в Эликманарском аймаке и в 1935 г., ввиду высокой забо
леваемости населения трахомой (отдельные села до 30%); 2) в тех 
врачебных участках, где имеется 2 врача, возложить на одного из них 
ответственность за организацию борьбы с трахомой и проведение ле
чебной и профилактической работы; 3) обязать областной отдел здра
воохранения в течение трех месяцев подготовить 30 трахоматозных 
сестер; 4) сеть трахоматозных пунктов с 8 увеличить до 25; 5) обязать 
аймачные исполнительные комитеты и сельсоветы, где будут созданы 
трахоматозные пункты, обеспечить их бесплатно помещением, кварти
рами; 6) усилить печатную пропаганду мер борьбы с трахомой18).

В свете этих решений в 1935 г. прошла курсовая подготовка 
30-ти трахоматозных сестер. Развертывается широкая сеть трахома
тозных сестринских пунктов, в 1935 г. было 8, в 1936 г .— 18, 
в 1937 г .— 15. С 1936 г. создавались глазные диспансеры при врачеб
ных участках. Все это позволило значительно снизить заболеваемость

17) Постановление V областного съезда Советов Ойротской автономной области. 
Издат. Ойротоблисполком. Улала, 1927, стр. 9.

18) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 687, стр. 24.
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населения трахомой. Только с 1924 г. по 1936 г. число больных трахо
мой уменьшилось с 4 тысяч до 1 754. Однако трахома еще имела мес
то среди населения области, и поэтому борьба с трахомой оставалась 
повседневной задачей областных партийных органов. Выполнение ее 
зависело не только от широко развернутой медико-санитарной сети, но 
и успеха в преодолении пережитков прошлого в быту алтайцев.

Одним из тяжелых наследий царизма являлось распространение 
среди населения Горного Алтая венерических болезней. В газете 
«Ойротский край» даже в 1925 г. приходилось писать: «В поселках 
Пыжа, Сюрья и Кия, Лебедского аймака, поражено сифилисом около 
50 алтайских семей. Больные даже понятия не имеют, что это за ужас
ная болезнь. За медицинской помощью не обращаются, а обращаются 
к каму. Ну, а кам, известное дело, покушает с ними мясо, арачкой 
запьет, награду получит, да и делу конец. Областной отдел здравоох
ранения, обрати внимание и окажи помощь» ,9).

Для организации лечения венерических заболеваний Горный Ал
тай не имел квалифицированных кадров и вынужден был просить Си
бирский краевой отдел здравоохранения о прикомандировании тако
вых, а также о выделении средств на организацию венерического 
диспансера.

В июне 1925 г. на средства Сибирского краевого отдела здравоох
ранения в с. Шебалино был открыт венерический диспансер на 10 ко
ек, переведенный в 1927 г. в с. Улалу. Диспансер проводил лечебную, 
обследовательскую и санитарно-просветительную работу. Сотрудники 
диспансера проявили большую энергию по обеспечению и лечению 
больных. Диспансер расширял медицинскую помощь населению. 
В 1927 г. им было принято 10979 человек20), а в 1929 г .— 14 702. По
сещали диспансер не только жители города и окрестных сел, но и при
езжающие из аймаков, причем в числе их были алтайцы. В 1929 г. из 
6 922 приезжих больных было 1 303 алтайца 21 )•

Обследовательская и санитарно-просветительная деятельность 
диспансера выразилась в следующем: только за один 1928 г. было
обследовано 1 214 человек, прочитано 37 лекций, сделано 20 выездов 
в окрестные села 22).

Кроме этого, по просьбе областного отдела здравоохранения на 
средства Сибирского комитета РОККа с 1925 по 1930 гг. ежегодно на
правлялось в Горный Алтай по одному передвижному отряду. Работа 
отрядов проходила в тех же трех направлениях, как у отрядов по 
борьбе с трахомой, а именно: 1) обследовательская, 2) лечебная,
3) санитарно-просветительная. Насколько широко охватывалось насе
ление при обследовании отрядами, можно видеть на примере Улаган- 
ского аймака, где в 1927 г. из 3 666 человек населения через медицин 
скьй осмотр отряда прошло 3 253 человека. У сотрудников отрядов по 
борьбе с венерическими болезнями своеобразной трудностью являлось 
то, что больные женщины часто уклонялись от медицинской помощи, 
если врачом был мужчина. В Улаганском аймаке только одних лекций 
было прочитано 49 23), не говоря о проведенных беседах при обследо
вании жителей. О большой деятельности отряда жители Улагана в га
зете «Ойратский край» в 1927 г. писали: «К нам, в Улаган, от Общест
ва Красного Креста приезжал врач Смородинов для обследования за-

19) «Ойротский край», 27 мая 1925 г.
20) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 351, л. 53.
21) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 250, л. 302.
22) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 446, л. 15
23) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 351, л. 53.
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болеваемости венерическими болезнями среди алтайцев. Тов. Сморо- 
Динов проехал весь Улаган. Несмотря на разбросанность аилов, 
скалистость гор и т. п., он заглянул в каждое жилье, помог не только 
словом, но и делом сотням больных теленгит. Его советы, сопровож
даемые картинами, никогда не забудут алтайцы. Они шлют большое 
спасибо ему и тому, кто послал его к нам»24). Подобная работа отря
дом проводилась и в других аймаках области.

С ликвидацией очагов заболеваемости венерическими болезнями 
лечебную и профилактическую работу стали проводить областной по
стоянный передвижной венерический диспансер, диспансер в г. Ойрот- 
Тура и аймачные амбулатории.

Такая же борьба, как с трахомой и венерическими болезнями, 
проводилась в Горном Алтае против туберкулеза, который среди насе
ления области занимал второе место после трахомы. Так, больные ту
беркулезом в Горном Алтае к общему числу заболеваний составляли 
в 1924 г ,—4,3%, в 1925 г, — 3,6%, в 1926 г. — 6,2%, в 1927 г, — 6,2%25). 
Была острая необходимость оказания всемерной помощи больным. 
Бюджетных средств для организации лечения в области, как и по всей 
стране, не хватало. Партийные органы провели ряд кампаний по сбору 
средств среди населения. Так, исходя из решений IV областной партий
ной конференции, президиум Горно-Алтайского исполнительного коми
тета 14 мая 1926 года постановил провести в Горном Алтае в июне ме
сяце того же года специальный трехдневник.

На основании этого постановления для организации и проведения 
трехдневника были созданы областная комиссия и комиссии при 
аймачных исполнительных комитетах. В период трехдневника стави
лись платные спектакли, читались лекции и проводились беседы о ту
беркулезе и мерах профилактики его, собирались средства среди 
населения.

Для лечения и поддержания здоровья больных туберкулезом 
в 1926 г. в с. Озеро-Куреево Лебедского аймака был открыт сезонный 
туберкулезный диспансер типа санатория, на 10 коек, оказавший боль
шую помощь в леченйи больных.

В 1931 г. в с. Немал был открыт курорт союзного значения для 
легочных больных. Часть мест на курорте выделялась и Горному Ал
таю. Но этого было далеко не достаточно для охвата больных тубер
кулезом в области. Была необходимость создать постоянный туберку
лезный диспансер. Однако для него не было квалифицированных кад
ров. Поэтому областной отдел здравоохранения в 1934 г. направил 
в Московскую клинику врача Турачакского медицинского пункта для 
повышения квалификации, где он проходил обучение в качестве орди
натора клиники в течение нескольких месяцев. В августе 1935 г. 
в г Ойрот-Тура был открыт туберкулезный диспансер на 5 кроватей. 
Кроме того, практиковалась посылка больных в туберкулезные дис
пансеры вне области. К 1937 г. заболеваемость туберкулезом значи
тельно сократилась. Однако туберкулез еще имел распространение 
среди населения области. Поэтому перед партийными органами 1 орно- 
го Алтая в период завершения культурной революции стояла задача 
преодоления пережитков в быту алтайцев, а также организации оолее 
систематического проведения профилактических мероприятии.

Областные партийные и советские органы Горного Алтая в об-

24) «Ойротский край», 5 февраля 1927 г.
25) ГАГААО, ф. «и, on. 1, д. 351, л. 63.
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ласти здравоохранения занимались не только выявлением больных, 
оказанием им медицинской помощи, но и одновременно проведением 
огромной санитарно-просветительной работы, осуществлением сани
тарно-профилактических мер, предупреждающих заболевания.

Одной из профилактических мер являлось проведение прививок, 
успешному осуществлению которых способствовали решения област
ных советских органов. Так, в целях борьбы против оспы, согласно по
становлению Горно-Алтайского областного исполнительного комитета, 
в 1927 г. проведена 12 561 прививка оспы, в 1928 г. — 21961, за 10 ме
сяцев 1929 г. — 44 44620). Производились прививки не только против 
оспы, но и против других инфекционных болезней: скарлатины, дифте
рии, брюшного тифа.

Для осуществления профилактических мер в Горном Алтае созда
вались санитарные комиссии, сантройки, областные и местные сани
тарные советы. Они проводили обследование санитарного состояния 
учреждений общественного питания, предприятий, школ области. Так, 
за 9 месяцев 1925 г. произведено обследований по области 211, из них 
114 в с . Улала. Обследование проводилось в кустарных промышлен
ных предприятиях (кожзаводы, маслозаводы, мельницы и др.) и тор
говых учреждениях. Из всех предприятий в 1924 г. было обсле
довано 227 27).

Сантройки на местах занимались не только обследованием сани
тарного состояния, но и привитием населению навыков гигиены и сани
тарии, ведя борьбу с антисанитарными бытовыми пережитками. О по
ложительных результатах деятельности сантроек в 1925 г. в селе Ула- 
ган в газете «Ойротский край» писалось: «По инициативе фельдшера
Опопа организованы сантройки, которые хорошо выполняют свои обя
занности. Своей пропагандой они достигли того, что обмен трубками 
отживает свой век, стала проявляться чистота в аилах, и алтайцы по 
утрам стали умывать себя и детей, а самое главное — один из сан- 
тройки построил баню -  первую в Улагане» 28).

Во внедрении санитарно-гигиенических навыков среди населения 
важное значение имело и чтение лекций, проведение бесед, число ко
торых с каждым годом увеличивалось. Если в 1923 г. их проведено 44, 
в 1924 г .— 101, то в 1925 г .— 171, в 1926 г. — 238 29). Беседы с боль
шим вниманием слушались алтайским населением. Например, 
в 1926 г. при беседе с женщинами-алтайками в Санькином аиле, Ле- 
бедского аймака, врач рассказывал, какой вред приносит здоровью 
человека грязная одежда, которую они никогда не стирают, их грязное 
жилище, посуда. Все это сопровождалось показом плакатов. Врач го
ворил на русском языке, а студентка совпартшколы переводила на ал
тайский язык. После беседы женщины задавали врачу много вопросов, 
и были слышны возгласы: «Это все правильно!.. Худой такой наш при
вычка»30). Такие беседы и лекции проводились и в последующие годы.

Осуществление санитарно-профилактических мероприятий было 
необходимо особенно в период подготовки и проведения коллективи
зации в связи с переходом на оседлый образ жизни кочевого и полуко
чевого алтайского народа. В помощь местным медицинским пунктам 
ежегодно посылалось по несколько бригад, во главе которых, как пра
вило, находились врачи-коммунисты. Только в Чемальском аймаке 
одной из бригад во главе с врачом-коммунистом М. И. Вершиным за

1'АГААО, ф. 44, on. 1, д. 446, л. 13.
27) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 250, 378.
29) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 25, л. 378; д. 351, л. 65.
30) «Ойротский край», 18 июля 1926 г.
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короткий срок в 71 колхозе был проведен медосмотр 1485 колхозни
ков, одновременно оказана медицинская помощь больным, привита 
оспа 193 человекам31).

Перед партийными органами области стояла задача улучшения 
постановки профилактической работы на местах. Исходя из решений 
объединенного заседания президиума областного комитета партии 
и РКИ (1932 г.), местные партийные органы разработали ряд меро
приятий по внедрению в быт алтайцев санитарии и гигиены, к осуще
ствлению которых привлекали все организованные силы аймаков 
и прежде всего коммунистов. Так, например, в марте того же года из 
30 коммунистов национальных курсов партийных работников было 
сформировано б бригад и направлено в алтайские урочища аймака. 
Члены бригад проводили беседы о чистоте — залоге здоровья и прак
тически показывали, как мыть детей, посуду, полы 32).

В привитии санитарно-гигиенических навыков немалую роль 
сыграли комсомольцы, которые вели разъяснительную работу в насе
ленных пунктах, участвовали в постройке изб, бань, в стирке белья, 
вели агитацию среди населения против камов и знахарей, за обраще
ние к врачу. Такую работу проводили, например, в 1930 г. в Усть-Кан- 
ском аймаке комсомольцы сел Кулада, Мендур-Сакон, Тади-Киш33).

Областная партийная организация направляла на места своеоб
разные политико-просветительные учреждения — юрты-передвижки, 
воз1 лавляемые в основном коммунистами. Первая юрта-передвижка 
была организована в 1924 г., затем число их быстро растет. В 1930 г. 
юрт стало 18. С переходом алтайского населения на оседлый образ 
жизни юрт-передвижек к 1937 г. остается 4. Штат их состоял из про
пагандиста, медработника, врача, киномеханика. Они располагали 
комплектом художественной и политической литературы, брошюрами, 
плакатами, некоторые имели кинопередвижки и т. д. Нередко юрты- 
передвижки имели диапозитивный фонарь, швейную машину, а также 
небольшой набор медицинских инструментов. Основное внимание со
средоточивалось на работе среди женщин. Днем организовывалась по
казательная уборка юрт, мытье посуды, приготовление пищи. Вечером 
читались лекции, которые сопровождались показом диапозитивов, 
а иногда демонстрацией кинокартин.

В отчете Улаганской юрты-передвижки, руководимой коммунист
кой Никифоровой, отмечалось, что за полтора месяца 1932 Г. органи
зовано 6 кружков кройки-шитья при колхозах и урочищах аймака, 
проведено 12 бесед на темы: о борьбе со знахарством и повитухами,
о молодом здоровом поколении, о гигиене женщины и жилища. В не: 
которых урочищах была проведена показательная уборка юрт, мытье 
посуды, приготовление пищи, стирка белья, выпечка хлеба. В резуль
тате одна из колхозниц хорошо научилась печь хлеб и выпекала его 
для колхоза, в другом колхозе одна из женщин производила пошив 
белья для колхозников и т. д .34).

Специфическим политпросветительным учреждением для женщин- 
алтаек областной партийной организацией создавались так называе
мые Дома алтайки. Дом алтайки был создан в Онгудае в 1929 г., а за
тем созданы еще три: в Кош-Агаче, Улагане и Усть-Кане. Задачей
Дома алтайки являлось, кроме ликвидации политической и общей не-

31) ГАГААО, ф. 5, on. 1, д. 459, л. 23.
32) Партийный архив Горно-Алтайской автономной области (ПАГААО), ф. 1, 

on. 1, д. 216, л 39.
33) ПАГААО, ф. 1, on. 1, д. 90, л. 103.
м) ГАГААО, ф. 33, on. 1, д. 502, л. 27—30.
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грамотности, привитие санитарно-гигиенических навыков, обучение 
культурному ведению хозяйства (выпечка хлеба, уход за ребенком, 
кройка и шитье и т. д.). Курс обучения продолжался 3 месяца, число 
обучающихся в одном наборе-—20—35 человек. Только за один 
1933 г. прошло подготовку в Домах алтаек Онгудая 80 человек, в Ула- 
,гане — 95 человек35). Многие из них работали на фермах, заведующи
ми детскими яслями, воспитателями, счетоводами и т. д., передавая 
санитарно-гигиенические навыки алтайскому населению области.

Таким образом, в Горном Алтае развернулось широкое развитие 
медико-санитарного обслуживания населения. Это было возможно 
благодаря заботе партии и Советского правительства об охране здо
ровья трудящихся, проявляющейся в ежегодном росте ассигнований на 
развитие здравоохранения.

Если в 1922—1923 бюджетном году на медико-санитарное обслу
живание трудящихся Горного Алтая было израсходовано около 5 ты
сяч рублей, то в 1938 г. — 4 млн. 600 тысяч рублей 36).

Ежегодно увеличивались капиталовложения на больничное строи
тельство: с 12 000 рублей в 1928 г. до 226 000 рублей в 1933 г.37).

Осуществляя ленинскую национальную политику, партийные орга
ны Горного Алтая распределяли бюджетные средства с учетом более 
быстрого развития наиболее отсталых районов, способствуя переходу 
алтайского населения к оседлому образу жизни.

В резолюции VII областной партийной конференции (1930 г.), 
например, было записано о необходимости увеличения кредита алтай
ским районам38). Соответственно этому решению в Горном Алтае про
исходило ассигнование и на здравоохранение.

О соотношении расходов здравоохранения по аймакам на душу 
населения говорят следующие данные: в 1930 г. на душу населения 
приходилось в Майминском аймаке 0,31 коп., в Лебедском — 0,76 коп., 
в Кош-Агачском — 3 руб. 36 коп., в Улаганском — 4 руб. 76 коп.

Следовательно, в Кош-Агачском и Улаганском аймаках расходо
валось средств на здравоохранение в четыре раза больше, чем в райо
нах с преобладанием русского населения. Таксе распределение 
средств способствовало более равномерному развитию медицинской 
сети в Горном Алтае.

Успешное развитие медицинской сети в Горном Алтае зависело от 
наличия медицинских работников. Область же их не имела. Только 
благодаря заботе Советского государства с каждым годом прибывали 
в Горный Алтай все новые и новые пополнения квалифицированны^ 
работников медицины. Среди врачей области значительную часть со
ставляли коммунисты: в 1927 г. около 15%, в 1929 г. около 20°/о39).
Подготовка медицинских работников из молодежи Алтая была не
значительной.

Количество медицинских работников области непрерывно росло. 
Если до революции в Горном Алтае был всего один врач и несколько 
человек младшего медицинского персонала, то в 1937 г. — 58 врачей 
и 210 человек среднего медицинского персонала 40).

Много сил и энергии отдали развитию здравоохранения врачи 
В. И. Тискинек, А. А. Дынин, Т. П. Николаева, А. П. Иванова,

35) ГАГААО, ф. 55, on. 1, д. 935, л. 6.
36) I АГААО, ф. 44, on. 1, д. 2/4, л. 81; А. Батасов и Г. Раппопорт «Социалисти

ческая Ой отия», Изд. Барнаул, 1939, стр. 24.
37) ПАГААО, ф. 1, on. 1 д. 101, л. 84.
33) ПАГААО, ф. 1, on. 1, д. 90, л. 103.
зэ) ГАГААО, ф. 1, on. 1, д. 462, л. 114.
40) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 550, л. 425.
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Т. С. Сазыкина, В. М. Любушкина и др., ветераны-медики фельдшера 
Д. И. Колмыков, И. А. Шпилькин, медсестры М. И. Чевалкова, 
Ф. В. Деньгина.

Увеличение ассигнования на развитие здравоохранения, больнич
ное строительство, пополнение работников медицины, проведение ши
рокой пропаганды медицины способствовали значительному росту 
медицинской сети в Горном Алтае. В 1938 г. область имела развитую 
медицинскую сеть различного профиля, а именно: 15 больниц на 336
коек, 18 врачебных амбулаторий, 21 фельдшерский пункт, 2 вендис
пансера на 30 коек, 15 трахоматозных медицинских пунктов, 1 тубер
кулезный диспансер на 10 ксек, 11 зубоврачебных кабинетов, 1 рентге
новский кабинет, 12 аптек41).

Развитие здравоохранения тесно связано с охраной материнства 
и младенчества. До революции положение женщины-матери, в частно
сти алтайки, было чрезвычайно тяжелым. Из-за отсутствия медицин
ской помощи, отсталого быта роды происходили в совершенно антиса
нитарных условиях. В затруднительных случаях приглашались 2—3 
женщины-повитухи. «Вспомогательной мерой» являлось подвешивание 
женщины подмышки, роженице давили на живот и пугали ее выкрика
ми или выстрелами из ружей. В таких условиях роды нередко конча
лись смертью матерей и детей.

Уход за новорожденным также не отвечал санитарно-гигиениче
ским требованиям. Детей один раз после родов мыли в соленом чае 
или воде и смазывали жиром. Обычно тело ребенка покрывали тряп
кой ст старой рубашки черного цвета, затем завертывали в баранью 
шкуру и перевязывали ремнями. Ребенок не развертывался иногда це
лыми днями. Поэтому смертность детей была очень высокой. В некото
рых селах она доходила до 60% (Тюдрала, Кайсын, Усть-Канского 
аймака) 42).

Об отсталом быте и об «уходе» за детьми алтайцев Дмитрий Сто
нов в «Повести об Алтае» писал: «Ни окон, ни дверей, ни дымовой
трубы — обо всем этом не знают аилы. Верх конуса обнажен, отвер
стие одновременно служит и окном и дымоходом... Вот сидит ребенок 
в аиле — двух лет. Пухлое его лицо, круглые руки и ноги в язвах. Яз
вы эти от ожогов, а ожоги — бытовое явление среди алтайских детей. 
Ребенок живет без присмотра... он тянется к яркому и красивому пла
мени в очаге, тянется и нередко погибает. Другой ребенок, семимесяч
ный, преет в шкуре. Он родился в декабре. Мать вымазала его кон
ским салом, завернула в медвежью шкуру и положила в ящик. Вряд 
ли она хоть раз меняла подстил. Так поступают все матери с детьми. 
Выживет — хорошо, не выживет... что ж, видно, воля злого духа — 
Эрлика»43) .

Только Советская власть с первых же дней своего существования 
неустанно заботилась об охране материнства и младенчества.

В. И. Ленин, составляя исторические «Материалы по пересмотру 
партийной программы»44), разработал конкретные мероприятия по 
охране матери-работницы и ребенка. Исходя из ленинских указаний 
Согетское правительство для охраны и обеспечения материнства 
и младенчества создало в январе 1918 г. отдел охраны материнства 
и младенчества. Соответствующие отделы создавались и на местах.

4|) ПАГААО, ф. 1, on. 1, д. 15, л. 55.
42) ПАГААО, ф. 1, on. I, д. 115, л. 54.
43| Д м и т р и й  С т о н о в .  «Повести об Алтае», М., Изд. «Федерация», 1930 г., 

стр. 26.
44) В. И. Л е н и  н, Поли. собр. соч., т. 32, стр. 135—162.
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С успехами в восстановлении народного хозяйства, с ростом эко
номики Горного Алтая из областного фонда выделялись средства и на 
организацию регулярной работы по охране материнства и младенче
ства. С 1924 г. при областном отделе здравоохранения вводится штат
ная должность инструктора по охране материнства и младенчества; 
а также создается областная комиссия содействия охране материнства 
и младенчества. Подобные комиссии организуются при всех медицин
ских участках области. В состав этих комиссий входили представите
ли от партийных организаций области.

Областной комиссией был выработан цикл лекций на темы: уход 
за грудным ребенком, гигиена беременности и родов, аборт и его по
следствия и др., рассылалась соответствующая литература на места. 
В 1925 г. распределено 430 экземпляров литературы и 50 плакатов, 
а также в местную печать написано 10 статей и 11 заметок45).

Кроме того, члены комиссии проводили подворную перепись бере
менных женщин, кормящих матерей и детей грудного возраста, бесе
довали об уходе за грудным ребенком.

В целях организации охраны материнства и младенчества област
ной отдел здравоохранения с 1924 г. обеспечивает почти все медицин
ские участки акушерками.

Основой работы по охране материнства и младенчества являлись 
решения IV областной партийной конференции, проходившей в 1925 г. 
В решениях указывалось на необходимость открытия одной постоянной 
и одной передвижной консультаций, детских ясель в области, выделе
ния коек при лечебных участках, в первую очередь в с. Усть-Кане, 
Кош-Агаче, Онгудае, втянуть крестьянок в комиссии содействия охра
не материнства и младенчества, провести курсы подготовки дошколь
ных работников46). Претворяя в жизнь решения конференции, партий
ные органы развернули работу по охране материнства и младенчества, 
по организации сети дошкольных учреждений.

Но женщины-алтайки, в силу своей отсталости, суеверных предрас
судков, действия шаманов, не обращались за медицинской помощью в ле
чебные участки, не отдавали своих детей в детские ясли. Если удава
лось организовать алтайские детские ясли, то как только узнавали 
родители, что их ребенка вымыли с мылом, немедленно забирали до
мой. Так случилось, например, в 1925 г. в с. Усть-Кане, рассказывала 
одна алтайка: «Взяли ребенка к русским, вымыли душным мылом, 
целую неделю пахло и нельзя было в юрту войти»47). В этом селе 
в 1925 г. так и не было ни одного ребенка-алтайца в детских яслях. 
То же в 1926 г. повторилось в с. Тюдрале Усть-Канского аймака, где 
родители пытались доказать работникам детских ясель: «Вы вымоете 
ребенка мылом, и его будут портить злые духи».

И только в результате длительных разъяснительных бесед с насе
лением, проводимых сотрудниками детских ясель, о чистоте, о режиме 
питания, уходе за ребенком, о лжи предрассудков «злых и добрых 
духов», родители согласились отдать своих детей в ясли. В течение все
го лета 24 ребенка села находились впервые в новом, до того времени 
неизвестном для алтайцев, дошкольном учреждении.

На следующий год женщины-алтайки с. Тюдралы к детским яслям 
относились уже значительно лучше. Председатель областного комите
та РОККа в отчете о работе тюдралинских ясель за 1927 г. писал: 
«В текущее лето уже не происходили недоразумения из-за купанья

45 J ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 243, л. 182.
46) ПАГААО, ф. 1, д. 81, л. 33.
47) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 232, л. 107.
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детей, как в прошлом году. Алтайцы высказались, что детям в яслях 
хорошо, как они зимой будут переносить жизнь в аиле. Работники 
ясель в таких случаях говорили о необходимости строить избы»48). 
'Гак, постепенно, с большим трудом вносились элементы культуры 
в быт алтайцев. Нежелание родителей отдавать своих детей в ясли 
в Горном Алтае являлось огромным тормозом в развитии до
школьной сети.

Школами материнства являлись детские консультации, которые 
постепенно начинали создаваться в Горном Алтае.

С января 1926 г. в с. Улале открылась постоянная детская кон
сультация с молочной кухней. Несколько позже, в 1926 г., начала ра
боту7 такая же консультация в с. Чоя49). Кроме постоянных детских 
консультаций в области действовали передвижные детские консульта
ции с декабря 1926 г. в с. Чемале50), с февраля 1927 г. — в с. Усть- 
К ане51). Передвижные консультации выезжали в села аймака для ме
дицинского осмотра детей, беременных женщин, проведения бесед 
о гигиене матери и ребенка. Только с 10 февраля по 1 апреля 1927 г. 
Усть-Канской консультацией проведено 7 выездов.

Показательную работу в этом деле, особенно по внедрению в быт 
алтайцев дошкольных учреждений, в период с 25 июля 1929 года по 
23 января 1930 года в Чемальском, Шебалинском, Усть-Канском айма
ках Горно-Алтайской области провела передвижная консультация ох
раны материнства и младенчества Наркомздрава 52) . О деятельности 
этой консультации в отчете писалось, что в с. Кырлык Усть-Канского 
аймака население не хотело и слушать о создании каких-то детских 
ясель, заявляя, как мы жили, так и будем жить по-старому. Особен
но выступали против мытья детей, мотивируя тем, что с грязью исчеза
ет счастье. Тогда работники консультаций на экранах кино проде
монстрировали работу детских ясель. Это вызвало не только интерес 
у жителей села, но часть их приняла активное участие в создании вре
менных детских ясель: побелили двухкомнатное помещение сельсовета, 
сделали деревянные кровати, шкафы для посуды и белья, полочки для 

• медикаментов и игрушек на средства, частью выделенные Нарком- 
) здравом, частью собранные с населения, купили ткани и пошили што

ры для окон, детское белье, халаты для кормящих матерей, закупили 
продукты питания. Кое-что из продуктов (крупы) принесли родители 
детей, выделили корову для детских ясель. 1 сентября 1929 г. открыли 
детские ясли, приняли 10 детей, из них 5 — в возрасте до 1 года, 
5—от одного до 6 лет. Детям произвели медицинский осмотр. С целью 
ознакомления с режимом питания, распорядком дня детей и организа
ции ухода за ними при детских яслях установили дежурство матерей 
с точным указанием их обязанностей, которые они исполняли с боль
шим вниманием. Первый раз в жизни вымылись в бане сначала только 
две женщины, на второй неделе — 4, а на третьей — сами истопили 
баню и мылись все желающие.

За время существования детских ясель родители продежурили по 
3 раза, научились мыть детское белье, усвоили уход за детьми, во вре
мя дежурства следили, чтобы ребенок не лежал в мокрых пеленках. 
Кормящие матери, прослушавшие предварительную беседу о правиль
ном кормлении грудных детей, приходя в детские ясли, направлялись

48) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 353, л. 22.
4S) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 274, л. 96.
60) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 232, лл. 20, 55.
51) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 274, л. 124.
52) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 410, л. 124.

2. За к. 5825.
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к умывальнику, с мылом мыли руки, снимали чегедек, одевали халат 
и шли в детскую кормить своих детей53). Так практически внедрялись 
дошкольные учреждения, прививались санитарно-гигиенические навыки 
у трудящихся Горного Алтая.

Дошкольная сеть длительное время объективно не могла получить 
широкого развития еще и потому, что большая часть алтайского насе
ления, ведя кочевой и полукочевой образ жизни, не имела возможно
сти пользоваться детскими яслями, о чем отмечалось в выступлениях 
на первом областном съезде врачей в 1925 г.

Одной из важнейших причин, тормозящих рост ясельной сети, яв
лялась слабость областного бюджета. Впервые бюджетные средства 
выделяются в 1926 г. и только на трое детских ясель, в последующие 
годы из областного бюджета здравоохранения расходуется на это 
также незначительная сумма: в 1927 г. — 8,3%, в 1928 г .— 10,1%, ко
торая не могла обеспечить быстрое развитие дошкольных учреждений.

Вопросу организации охраны материнства и младенчества област
ная партийная организация особенно большое внимание уделяла в пе
риод подготовки и проведения коллективизации, перехода алтайского 
населения к оседлому образу жизни. VII Горно-Алтайская партийная 
конференция 1930 г., отметив слабое развитие дошкольного дела, при
няла решение о более широком привлечении средств общественных ор
ганизаций, о необходимости подготовки ясельных работников54).

Исходя из этих решений, по мере роста темпов коллективизации 
в Горном Алтае увеличивались ассигнования колхозов и совхозов 
в фонд охраны материнства и младенчества. Так, если в 1930 г. из от
крытых 12 постоянных и 60 временных ясель 56 содержались на сред
ства колхозов55), то в 1934 г. детских учреждений содержалось: за
счет колхозов — 69, с охватом 1 435 детей, за счет совхозов — 7, с ох
ватом 174 человека, за счет промартелей — 24.

Из средств, отпущенных на содержание детей и работников до
школьной сети, бюджетные ассигнования составляли всего лишь 
53 800 рублей, а остальные 600 тысяч рублей выделены были из фондов 
общественных организаций56). Фонды общественных организаций 
и в последующие годы являлись важным источником содержания 
детских и медицинских учреждений в Горном Алтае.

Кроме того, детсады частично финансировал областной совет 
профсоюзов. В 1932 г. к десятилетию Горного Алтая на средства 
профсоюзов было открыто два детсада, рассчитанных на 100 чело
век57). В 1933 г. от профсоюза на охрану материнства и младенчества 
поступило 4 700 рублей 58).

Наряду с этим, в целях ликвидации фактического неравенства 
ранее отсталых народов, финансовую помощь для охраны материнства 
и младенчества оказывали Западно-Сибирский краевой отдел здраво
охранения и Сибирский РОКК. Только в 1931 г. от Западно-Сибирско
го краевого отдела здравоохранения поступило на счет охраны мате
ринства и младенчества Горного Алтая средств в сумме 13 700 рублей, 
от Сибирского РОККа — 4 000 рублей 59).

Особое внимание обращалось на помощь и заботу со стороны ро
дителей, всего населения об обеспечении продуктами питания до-

53) ГАГААО, ф. 33, on. 1, д. 612, л. 4—5.
64j УП Ойротская областная конференция ВКП(б), г. Улала, стр. 16.
Б5) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 664, л. 33.
56) ГАГААО, ф. 55, on. 1, д. 633, л. 9.
57) ГАГААО, ф. 50, on. 1, д. 623, л. 6.
58) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 669, л. 2.
63) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 477, л. 109.
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школьных учреждений. Так, в с. Шебалино для детских площадок ро
дителями было засеяно пшеницы 12,5 г а 60). В других местах родители 
собирали продукты, средства и т. д. После решения финансового воп
роса партийные организации поставили другую важнейшую задачу—< 
обеспечить детские учреждения необходимыми ясельными работника
ми, увеличив их число и повысив их квалификацию. Работников до
школьных учреждений область совершенно не имела. Единственно воз
можной и приемлемой формой подготовки ясельных работников явля
лась курсовая подготовка.

Исходя из решения IV областной партийной конференции 
(1925 г.), в 1925 г. в с. Улале проведены первые в Горном Алтае двух
недельные курсы по подготовке руководителей ясель. На курсах обуча
лось 6 человек, большинство из них были коммунисты и комсомоль
цы61). Столько же прошло курсовую подготовку заведующих яслями 
и в 1926 г .62). Курсовая подготовка дошкольных работников проводи
лась и в последующие годы.

Более квалифицированных ясельных работников готовило двух
годичное дошкольное отделение, открывшееся при областном педаго
гическом училище в 1929/30 учебном году, но оно не могло в полной 
мере обеспечить потребность дошкольной сети. Тем более, что с осу
ществлением коллективизации в Горном Алтае, сопровождавшейся по
степенным переходом большей части алтайского населения на оседлый 
образ жизни, с ростом ясельной сети возрастала потребность в квали
фицированных дошкольных работниках.

Поэтому, по-прежнему основной формой подготовки дошкольных 
работников являлась курсовая подготовка. Такие курсы прошли в фев
рале 1930 г. 40 человек, в 1931 г. — 85, в 1935 г .— 163 человека63). 
Курсовую подготовку и переподготовку проходили и вне области. 
В 1931 г. для этой цели командировались 3 алтайки в г. Новоси
бирскб4), одна из них затем работала с юртой-передвижкой по орга
низации ясель, а позднее — аймачным инспектором по охране мате
ринства и младенчества.

Наряду с подготовкой кадров большое значение в развитии до
школьного дела имела правильная постановка воспитательного про
цесса, для чего проводились различного рода совещания, конференции 
ясельных работников.

В феврале 1935 г. в г. Ойрот-Туре была проведена конференция 
дошкольных работников, на которой изучалась новая программа и от
дельные вопросы ее, были намечены практические мероприятия по 
улучшению постановки воспитательной работы.

Вопросом развития дошкольного дела занимались областные пар
тийные органы. Так, в начале 1936 г. вопрос о состоянии работы яслей 
рассматривался на бюро Шебалинского аймачного комитета партии, 
принявшем ряд решений по улучшению постановки этого дела. В соот
ветствии с этими решениями был выделен новый аймачный инструктор 
по охране материнства и младенчества.

В апреле 1936 г. в селах Шебалино, Онгудай, Усть-Кан проведены 
совещания заведующих ясель, в работе которых принимали участие 
секретари аймачных комитетов партии 65).

ю) ПАГААО, ф. 1, ос. сек., д. 148, л. 18.
6‘) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 272, л. 27.
62) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 231, л. 152.
63) ПАГААО, ф. 1, on. I, ос. сек., д. 105 а, л. 121.
64) ГАГААО, ф. 44, on. I, д. 507, лл. 175, 178, 180.
65) ГАГААО, ф. 44, on. 1, д. 923, лл. 6, 36.

т.
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Работа по внедрению в быт алтайцев детских ясель, мобилизация 
средств, подготовка работников способствовали росту дошкольной се
ти в Горном Алтае. Первоначально детсады и детясли создавались 
временные, только на лето, а затем организовывались и постоянные. 
В 1S24 г. работали первые 4 сезонных детяслей (в с. Улале). В 1928 г. 
детяслей было: 30 постоянных, с 635 детьми, и 158 сезонных,
с 2 929 детьми 66) .

Из года в год росло количество детсадов и детских площадок. 
В 1929 г. имелся один детсад и 21 детплощадка с 440 детьми, 
в 1936 г. — 54 детсада и 183 детплощадки с охватом 7 440 детей6'7). 
С организацией дошкольных учреждений дети росли более здоровыми 
и развитыми.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла но
вую эпоху в истории развития культуры алтайцев.

Только в условиях советского строя Горный Алтай получил воз
можность выйти из почти первобытного состояния и быстро двинуться 
по пути строительства социализма.

С торжеством социалистического строя, с победой колхозного 
строя основой народного хозяйства в Горном Алтае стало обществен
ное животноводство. В колхозах и совхозах было сосредоточено основ
ное поголовье скота, лучшие пастбища и сенокосы, было обеспечено 
тем самым прочной кормовой базой социалистическое животноводство 
Горного Алтая.

Общественное животноводство отличалось от первобытного коче
вого скотоводства его высокой товарностью, полученной благодаря со
циалистическим формам и методам труда, наличию более высокой 
техники, применению научных методов ведения хозяйства.

Земледелие в народном хозяйстве алтайцев стало играть сущест
венную роль и весьма отличалось от дореволюционного. Социалисти
ческое земледелие в Горном Алтае основывалось на высокой технике 
с применением агрозоотехники, что способствовало значительному по
вышению производительности труда в земледелии и его урожайности.

Одной из характерных особенностей экономического развития яв
ляется то, что впервые в истории Горного Алтая в период строитель
ства социализма созданы маслодельные, сыродельные, кожевенные, 
лесопильные и другие предприятия не только местного, но и республи
канского и союзного значения. Добывающая промышленность в Горно- 
Алтайской автономной обдасти давала стране золото, молибден, 
ртуть, вольфрам, мрамор, украшавший станции Московского метропо
литена. Промышленность эта обслуживалась не только русскими, но 
и алтайскими рабочими, тем самым укреплялась основа диктатуры 
пролетариата в Горном Алтае.

Подъем экономического развития способствовал повышению мате
риального и культурного уровня трудящихся Горного Алтая.

Партийные органы с борьбой за утверждение основ социалистиче 
ской экономики одновременно проводили работу по развитию социали
стической культуры и быта трудящихся области, особенно алтайцев. 
С победой колхозного строя кочевое и полукочевое алтайское населе
ние переходило на оседлый образ жизни, вместо дымных юрт строило 
срубные избы. Юрты же оставались лишь летним жилищем. В быту 
алтайцев появились навыки культурного ведения домашнего хозяйст
ва: выпечка хлеба, стирка белья и др.

66) ПАГААО, ф. 1, on. 1, ос. сек., д. 154, л. 157. 
ГАГААО, ф. 33, on. 1, д. 37, л. 32.
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В селе Ело Онгудайского аймака еще в 1930 г. среди колхозников 
стали ходить упорные разговоры относительно перехода на оседлость. 
В 1932 г. на том месте, где раньше был только один сельсовет, красо
вался новый поселок в 80 дворов. Новенькие избы вперемежку с юр
тами правильными рядами располагались по обеим сторонам широкой 
улицы. Почти каждую декаду жители села ходили в баню. Женщины 
научились выпекать хлеб68).

Произошли изменения в одежде алтайцев. В одежду алтайцев 
входили изделия из тканей фабричного производства: хлопчатобумаж
ные, шерстяные, шелковые и, как совершенно новое явление для их 
культуры, ношение нижнего белья и стирки с кипячением и примене
нием мыла. Это новое явление возникло в результате формирования 
социалистического быта. В костюме женщины не стало чегедека, кото
рый замужняя женщина не снимала всю жизнь и без которого не 
могла показаться на глаза свекру и старшему брату мужа.

В быту трудящихся Горного Алтая изменились и виды транспор
та Основным средством передвижения на дальние расстояния стано
вился грузовой автомобиль. Были построены шоссейные дороги мест
ного и государственного значения (Чуйский тракт), которые связыва
ли областной центр г. Ойрот-Тура со всеми аймаками Горного Алтая. 
Значение этого для области чрезвычайно велико, тем более что не бы
ло других видов транспорта. -

Подъему культуры населения Горного Алтая способствовало воз
никновение новых средств связи: радио, телеграфа, телефона, сети
почтовых отделений.

Развитию культуры и быта трудящихся области, особенно алтай
цев, способствовали развитие школьной сети и ликвидация неграмот
ности среди взрослого населения. Школа давала не только основы 
грамотности и воспитывала элементарные правила общественного 
и личного поведения учащихся в духе социалистической этики, но 
и оказывала просветительное и воспитательное воздействие на семью 
через учащихся, через просветительную деятельность педагогов, через 
устройство пришкольных хозяйств и другие, преодолевала религиоз
ные и бытовые пережитки в семье. Велика в этом роль различного ро
да культурно-просветительных учреждений: Домов алтаек, юрт-пере
движек, изб-читален и т. д.

Одним из ярких проявлений роста культуры трудящихся Горного 
Алтая являлось широкое развитие народного здравоохранения. С раз
витием медико-санитарной помощи населению, осуществлением ряда 
профилактических мероприятий, с ликвидацией очагов социальных бо
лезней, организацией охраны материнства и младенчества значительно 
сократилась смертность. Если до революции смертность превышала 
рождаемость, то к 1937 г. рождаемость в Горном Алтае превышала 
смертность на 57%.

С утверждением социалистического строя в Горном Алтае измени
лись семейные отношения. Советское законодательство ликвидировало 
патриархальные обычаи, отражавшие подчиненное положение алтайки 
в обществе и семье. С развитием дошкольной сети в Горно-Алтайской 
области высвобождалась женщина от домашней работы и получала 
возможность учиться и принимать активное участие в строительстве 
социализма. По имеющимся данным за 1933 г. из 10 601 трудоспособ
ной женщины области в бригадах колхозов участвовало 8 634 челове
ка, из них в полеводческих бригадах — 76,8%, в животноводческих

68) ПАГААО, ф. 1, on. 1, д. 96-а.
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бригадах — 20,6%, в строительных бригадах— 1,3%. В условиях соци
ализма женщина получила не только права, но и условия, гарантиру
ющие ей возможность быть активным строителем самого прогрес
сивного строя.

Таким образом, благодаря заботе Коммунистической партии и Со
ветского правительства, деятельности областных партийных органов, 
бескорыстной помощи русского и других народов в ходе социалисти
ческого строительства осуществился переход основной массы алтай
ского народа на оседлый образ жизни, происходило становление и раз
витие народного здравоохранения, формирование социалистического 
бьпа у трудящихся.

I
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Ученые записки, № 56 1965

ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЗА ГРАМОТНОСТЬ 
ВЗРОСЛЫХ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(1928—1932 гг.)

Г. И. ПОДРУЖИН

Царская Россия по грамотности населения занимала одно из по
следних мест среди развитых капиталистических государств. В 1897 г. 
76% населения страны в возрасте от 9 лет и старше были неграмот
ными1). В довоенные предреволюционные годы грамотность населения 
несколько повысилась и составила в среднем 33% 2).

С победой Октябрьской революции ликвидация неграмотности 
и малограмотности стала необходимой предпосылкой успешной борьбы 
за социализм, так как «... в стране безграмотной построить коммуни
стическое общество нельзя»3).

Вот почему еще в обстановке гражданской войны и иностранной 
военной интервенции, голода и разрухи партия и Советская власть по
ложили начало огромной и трудной работе по преодолению тяжелого 
наследия царизма — темноты и невежества масс. 26 декабря 1919 г. 
В. И. Ленин подписал декрет «О ликвидации неграмотности среди на
селения РСФСР», который обязывал все население страны в возрасте 
от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, учиться грамоте на родном 
или русском языке, по желанию. Уже к концу восстановительного пе
риода были достигнуты значительные успехи в массовом просвещении 
народа. Грамотность населения, по данным переписи 1926 г., поднялась 
до 51,1% 4), а к началу первой пятилетки—'до 58,4% 5).

Ликвидация неграмотности и малограмотности в стране до 1929 г. 
осуществлялась медленно. Не хватало средств и кадров ликбеза, обще
ственность слабо участвовала в борьбе за грамотность взрослых, ра
бота велась в основном только органами народного образования. 
В Сибири она также носила ограниченный характер. За 5 лет, с 1923 
по 1928 г., здесь было обучено 502 тысячи человек6). К началу пяти
летки в крае насчитывалось 1 235 850 человек неграмотных в возрасте 
от 16 до 35 лет, а вместе с подростками— 1,5 млн. человек7).

') Культурное строительство СССР. Статистический сборник. М.—Л., 1940, стр. 7.
2) Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Союза ССР. М,—Л , 1933, стр. 250
3) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 315.
4) Культурное строительство СССР. Статистический сборник. М.—Л., 1940,

стр. 7.
5) Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Союза ССР. М,—Л., 1933, стр. 251.
6) Отчет Сибкрайкома В КП (б) IV краевой партийной конференции. Новоси

бирск, 1928, стр. 109.
7) Н. В и х и р е в. Борьба за культуру (пятилетка советского просвещения 

в Сибкрае). Новосибирск, 1930, стр. 29—30.
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Переход от восстановительного периода к разрешению задач ре 
конструкции народного хозяйства и преобразования деревни на соци
алистической основе, к развернутому наступлению социализма "р все
му фронту требовал громадного повышения культуры рабочего класса 
и крестьянства, высокого .развития науки и техники. Исходя из этого, 
XV съезд ВКП(б), состоявшийся в 1927 г., в резолюции «О директивах 
по составлению пятилетнего плана народного хозяйства» указал на 
необходимость решительного повышения культурного уровня труд 
щнхся города и деревни и на прямую связь культурного строительства 
с политикой индустриализации страны и коллективизации сельского ;

хозяиства^езд ^  в 1930 г в резолюции по отчету ЦК подчеркнул, 
что ликвидация неграмотности является одной из важнейших предпо
сылок культурной революции, что наряду с введением всеобщего обя
зательного начального обучения ликвидация неграмотности должна 
стать боевой задачей партии в ближайший период1').

К 1929 и особенно к 1930 г. в стране сложились необходимые ус
ловия для перехода в решительное наступление против неграмотно
сти. К этому времени страна окрепла экономически, определились пер 
вые успехи индустриализации, выросли кадры, способные разреши > 
задачу расширения масштабов и ускорения темпов культурного стро
ительства. В широких народных массах усилилась тяга к культуре, 
к образованию. На собственном опыте они убеждались в огромном 
значении знания, культуры для успеха того дела, которое было начато

ЦК ВКП(б) В постановлении «О работе по ликвида
ции неграмотности» поставил задачу уже в 1929/30 г. увеличить раз
мах работы по ликвидации неграмотности в два раза, значительно рас
ширить сеть школ малограмотных. В соответствии с этим в июне 
1929 г IV Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности наметил 
более энергичные темпы борьбы с неграмотностью, чем это определя
лось пятилетним планом.

Ликвидация неграмотности и малограмотности осуществлялась по 
двум  направлениям: по линии государственной — платными работни
ками ликбеза, ликвидаторами и на общественных началах, бесплат
но — культармейцами. Культармейское движение, возникшее в резуль 
тате массового похода трудящихся за культуру, объединяло учителем, 
учащихся старших групп школ, студентов, грамотных рабочих и кол 
хозников, представителей интеллигенции — всех, кто откликался на 
ленинский призыв «Грамотный, обучи неграмотного». Оно сыграло 
выдающуюся роль в осуществлении задач ликбеза в нашей стране.

Организационной формой, в которой наиболее полно и эффективно 
осуществлялось участие общественности в борьбе с неграмотностью, 
формой мобилизации сил и средств трудящихся на эту борьбу стало 
общество «Долой неграмотность» (ОДН), возникшее в конце 1923 г. 
по инициативе работников просвещения на местах. Одним из органи
заторов общества и членом его первого правления являлась О. Каида- 
н о е э , работник отдела народного образования Сибири.

Проблема ликвидации неграмотности приобретала особую остроту 
в Западной Сибири в силу целого ряда социально-исторических, геог
рафических и этнических ее особенностей.

8) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. II
изд. 7-е, М., 1954, стр. 465. . мь, , ,  , , ,

9) КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и пленумов ЦК. Ч. Ш
изд. 7-е. М„ 1954, стр. 18—19.
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Во-первых, Сибирь была одним из самых отсталых районов цар
ской России как в экономическом, так и в культурном отношении. По 
грамотности населения она занимала к началу 1919 г. 16 место среди 
краев и областей Российской Федерации |0). В 1920 г. грамотность на
селения Западной Сибири составляла 21,7%. К началу 1928 г. она 
поднялась до 48,2% п). Таким образом, по грамотности населения За
падная Сибирь в начале первой пятилетки стояла значительно ниже 
общесоюзного уровня. В отдельных округах и районах края процент 
грамотности снижался еще больше. В конце 1928 г. неграмотность на
селения Томского округа составляла 72%, а среди лиц в возрасте от 
15 до 35 лет — 51% 12)\

Во-вторых, население Сибири, чрезвычайно пестрое по националь
ному составу, было разбросано на громадных просторах. В Сибири, 
как нигде в России, сохранялось еще много глухих медвежьих углов, 
в которых царили полудикость и самая настоящая дикость. Кроме 
этого, в Сибирь непрерывно продолжался приток переселенцев, в массе 
своей неграмотных.

В-третьих, планом первой пятилетки предусматривалось широкое 
использование необъятных возможностей Западной Сибири в хозяйст
венно-экономическом развитии страны. XVI съезд партии поставил за
дачу создать в ближайший период новую мощную угольно-металлур
гическую базу в виде Урало-Кузбасского комбината. Важнейшей 
предпосылкой успешного ее решения являлось широкое развертывание 
культурного строительства в крае.

Все эти причины требовали в борьбе за культуру в Сибири гораз
до больших материальных расходов и организационных усилий, чем во 
многих других районах СССР.

Борьбу за ликвидацию неграмотности и малограмотности взрос
лых в годы первой пятилетки можно разделить на два этапа. Пер
вый— с 1928 по 1930 гг. Характерной чертой его была активизация 
всей культурной работы, усиление темпов ликбеза. Второй— с 1930 по 
1933 гг. Этап массового развертывания культурного строительства, 
введения всеобщего обязательного начального обучения, осуществле
ния в основном ликвидации неграмотности и малограмотности.

Партийные и советские организации Сибири в период 
1928 — 1930 гг. сумели обеспечить значительное расширение работы по 
ликбезу и подготовить необходимые условия для развернутого наступ
ления на безграмотность с осени 1930 г. В марте 1928 г. состоялся 
IV пленум Сибирского краевого комитета ВКП(б), который обсудил 
основные вопросы культурного строительства в крае. Он признал не
достаточным количественный охват неграмотных сетью ликпунктоз 
и качество обучения в них. Пленум призвал партийные организации 
края повести решительную борьбу с недооценкой политического зна
чения ликбеза, привлечь к нему внимание широких рабоче-крестьян
ских масс. В октябре 1928 г. краевой комитет ВКП(б), обсудив состоя
ние работы по ликвидации неграмотности, принял решение удвоить ее 
темпы. Бюро крайкома партии обязало советские, профсоюзные, ком
сомольские и хозяйственно-кооперативные организации, общество «До-

10) Партийный архив Новосибирской области (ПАНО), ф. 3, оп. 3, д. 482, л. 1.
11) Итоги развития народного хозяйства и культурного строительства Западной 

Сибири за первое пятилетие (1928—1932 гг.). Новосибирск, 1934, стр. 87.
12) Партийный архив Томской области (ПАТО), ф. 76, on. 1, д. 76. л. 76
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лой неграмотность» обеспечить перелом на фронте ликбеза и обучить 
и 1928/29 учебном году 250 тысяч неграмотных и малограмотных’3).

IV Сибирская партийная конференция, состоявшаяся в феврале— 
марте 1929 г., подчеркнула особую политическую важность ликбеза. 
Вопросы культурного строительства много места заняли также и в ра
боте V партийной конференции Сибири, проходившей в 1930 г.

Руководствуясь директивами ЦК и Сибкрайкома ВКП(б), окруж
ные и районные партийные и советские организации развернули боль
шую работу по ликвидации неграмотности в крае. В 1928/29 учебном 
году в системе ликбеза работало свыше 40 тыс. учителей — ликвида
торов и культармейцев14), которые обучили 232 тысячи человек15). 
Скбкрайком ВКП(б) в июне 1929 г. поставил задачу — обучить 
в 1929/30 учебном году 500 тысяч неграмотных и 100 тысяч малогра
мотных, намного расширить общественное начало в обучении 
взрослых 16) .

Важнейшим средством мобилизации широких масс трудящихся 
и всех общественных организаций на ускорение темпов ликвидации 
неграмотности в крае являлось социалистическое соревнование. Оно 
развертывалось как между округами, городами, районами, селами, лик- 
пунктами края, так и между Запсибкраем в целом и другими краями 
Российской Федерации. 26 июня 1929 г. в Москве был подписан дого
вор о социалистическом соревновании по ликвидации неграмотности 
и малограмотности между Сибирским и Северо-Кавказским краями на 
1929/30 учебный год. В 1930/31 учебном году Западная Сибирь сорев
новалась по ликбезу с Нижне-Волжским краем17), а в 1931/32 г .— 
с Восточно-Сибирским и Дальневосточным краями18). По договору 
между Сибирским и Северо-Кавказским краями общественные органи
зации взяли на себя обязательства обучить в 1929/30 учебном году по 
450 тысяч неграмотных и по 90 тысяч малограмотных взрослых 
в каждом крае 19) .

Под руководством партийных организаций в Сибирском крае на
чался массовый поход за грамотность, за выполнение заданий крайко 
ма ВКП(б) и социалистических обязательств в соревновании с Северо- 
Кавказским краем. Краевая, городские и районные партийные органи
зации создали и направили в рабочие поселки, села и деревни более 
1 000 бригад, которые приняли активное участие в организации 
и практическом осуществлении ликбеза. Для работы по ликвидации не
грамотности в деревне, районах сплошной коллективизации в январе— 
феврале 1930 г. было мобилизовано по краю 2 500 человек учащейся 
молодежи, учителей, студентов, комсомольцев20). В короткий срок 
в крае, от центра до села, были созданы штабы ликбезпохода, которые 
помогли разграничить функции отдельных общественных организаций, 
координировать их действия, активизировать работу.

В округах и районах края партийные комитеты и исполкомы Со
ветов много сил и внимания отдавали организации ликбеза. Летом

|3) Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 17, оп. 21, д. 3094, л. 270.

и ) Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), 
ф. 5451, оп. 14, д. 523, л. 71.

15) Материалы к отчету Крайкома ВКП(б) 1 (VI) партконференции Западной 
Сибири. Новосибирск, 1932, стр. 98.

16) ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3096, л. 140.
17) ПАНО, ф. 3., оп. 3, д. 480, л. 82.
|8) «За грамоту» (Новосибирск), № 50, 20 августа 1931 г.
19) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 368, on. 1, 

д. 3, л. 55.
20) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1930, № 9—10, стр. 8.
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1929 г. бюро Томского окружкома ВКП(б) приняло решение обучить 
в 1929/30 учебном году 40 тысяч неграмотных и 15 тысяч малограмот
ных21) — столько же, сколько было обучено за шесть последних лет 
« в три с лишним раза больше, чем в 1928/29 г. (в этом году по округу 
ликвидировали неграмотность и малограмотность 18 тыс. человек) 22). 
При этом за счет средств общественных организаций и населения на
мечалось обучить 60% неграмотных и малограмотных23). С целью мо
билизации масс на разрешение задач ликбеза, создания вокруг него 
широкого общественного мнения окружком и окрисполком осуществи
ли целый ряд организационно-массовых мероприятий. План ликвида
ции неграмотности и малограмотности обсуждался в самом начале 
учебного года в окружкоме партии и окрисполкоме, на городском со
брании ликвидаторов-общественников, на окружном совещании ин
спекторов политпросвета и социального воспитания, на городских 
н районных конференциях учителей, на межведомственных совещаниях 
окружных общественных и хозяйственно-кооперативных организа
ций24). Наряду с другими массово-разъяснительными мероприятиями 
было сделано по радио три доклада о ликвидации неграмотности 
и один — о культпоходе25). Анжеро-Судженский, Тайгинский и Мари
инский районы выпустили специальные номера газет-воззваний, посвя
щенных походу за грамотность26).

Для объединения усилий всех организаций в борьбе за ликвида
цию неграмотности окружком ВКП(б) создал окружную комиссию, 
й районах были образованы районные комиссии, в городах и рабочих 
поселках создавались городские и поселковые штабы ликбезпохода, 
в городских районах (участках) и в селах действовали ликбезтройки. 
Всего в городах и селах Томского округа по организации ликбеза 
в 1929—1930 гг. работало свыше 2 233 человек27), в том числе в сель
ской местности 1 745 человек. Все это позволило развернуть в округе 
большую сеть ликбеза. К концу ноября 1929 г. здесь работало 30 го
дичных, 400 шестимесячных и 2 воскресных школы грамоты. Ликвида
цию малограмотности осуществляли 38 годичных и 150 шестимесячных 
школ, а также 100 отдельных групп28). Обширная сеть ликбеза позво
лила охватить обучением на 20 декабря 1929 г. 43 245 человек негра
мотных и 9 тысяч малограмотных 29).

Повышение внимания партийных и советских организаций к лик- 
безработе привело к улучшению состояния общества «Долой негра
мотность», активизировало его деятельность в крае. В Кузнецком ок
руге в течение 1929 г. общество провело четыре кампании по ликбезу, 
для организации которых на места выезжали специальные бригады 
окружного совета. Оживление в работе общества сопровождалось 
ростом численности его рядов, расширением финансовой базы. К концу 
1929 г. ОДН в Кузнецком округе объединяло, по неполным данным, 
15—18 тысяч человек, а бюджет окружного совета вырос до 62 тысяч 
рублей30). Основными источниками бюджета являлись поступления по 
договорам от профсоюзов и кооперативных организаций, от распро-

21) ПАЮ , ф. 76, on. 1, д. 60, л. 165.
**) Государственный архив Томской области (ГАТО), ф. 214-Р, on. 1, д. 413, л. 6.
23) ПАЮ , ф. 76, on. 1, д. 60, л. 165.
24) ГАТО, ф. 214, on. 1, д. 413, л. 6.
25) ГАТО, ф. 214, on. 1, д. 413. л. 47.
26) ГАТО, ф. 214, on. 1, д. 413, л. 6.
27) ГАТО, ф. 214, on. 1, д. 413, л. 46.
28) ГАТО, ф. 214, on. 1, д. 413, л. 6.
29) ГАТО, ф. 214, on. 1, д. 413, л. 48.
м) Партийный архив Кемеровской области (ПАКО), ф. 8, on. 1, д. 206, л. 7.
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странения марок, литературы, карточек «Я дал неграмотному бук
варь», членские и юридические взносы.

Так же активно развертывалась ликвидация неграмотности 
в 1929/30 учебном году и в других округах и районах Западной Сиби
ри. Окружкомы и райкомы партии держали ее под неослабным конт
ролем. В августе—ноябре 1929 г., например, вопросы ликбеза обсуж
дались на бюро Щегловского, Тайгинского, Кузнецкого сельского. 
Крапивинского, Бочатского, Краснинского, Прокопьевского и других 
райкомов партии.

Большую работу по ликвидации неграмотности проводили первич
ные партийные организации. Так, 22 марта 1930 г. общее собрание 
тяжинской поселковой партячейки Итатского района с участием ком
сомольцев и беспартийных, обсудив вопрос о ликбезе, решило немед
ленно провести учет неграмотных и малограмотных в коммуне 
и начать их обучение31). Инициатива коммунистов и комсомольцев на
ходила поддержку в массах трудящихся: рабочих, батраков, крестьян- 
единоличников и колхозников.

В работе по ликбезу осуществлялся принцип очередности. В пер
вую очередь обучались колхозники, батраки, индустриальные рабочие 
и рабочие совхозов, допризывники, переменники, вневойсковики, вы
борный сельский и городской актив, члены правлений и актив 
кооперации.

Выполнение заданий по ликбезу в решающей степени зависело от 
наличия кадров учителей-ликвидаторов неграмотности. Партийные 
и советские организации края успешно справились с задачей их моби
лизации и подготовки. В 1929 г. во всех округах Сибири работали по
лутора— двухмесячные курсы учителей годичных и сезонных учрежде
ний ликбеза. Они подготовили 5 тысяч человек. В сентябре—октябре 
этого года повсеместно действовали четырех—семидневные курсы по 
подготовке учителей ликбеза, работавших на общественных началах. 
В конце 1929 г. в крае участие в ликвидации неграмотности и малогра
мотности принимало около 50 тыс. ликвидаторов-общественников, 
в том числе до 20 тыс. учителей общеобразовательных школ и служа
щих, среди которых много было комсомольцев32). В Томске городской 
штаб культпохода под руководством партийной организации в корот
кий срок вовлек в борьбу с неграмотностью всю городскую интелли
генцию. В начале 1930 г. в рядах культармейцев города состояло 
4 900 человек, из них учителей школ — 1 003, студентов вузов, учащих
ся техникумов и школ — 3 897 человек33).

В ликвидации неграмотности активное участие принимали уча
щиеся старших групп школ второй ступени. На основании указания 
Наркомпроса РСФСР из их числа создавались ученические бригады 
по ликбезу. Отряды «легкой кавалерии» из учеников вместе со студен- 
зами-комсомольцами вели разъяснительную работу среди населения 
о роли и задачах ликбеза, проводили поквартальную проверку, выяв
ляя неграмотных и малограмотных, помогали неграмотным учиться 
в своих семьях и т. д. В 1920/30 учебном году в Сибири участвовало 
в ликбезе до 30 тыс. учащихся школ И ступени34).

Большая работа была проведена в крае по обеспечению сети лик
беза букварями, бумагой и другими учебными пособиями. В 1929/30

31) ПАКО, ф. 8, on. 1, д. 679, л. 9.
32) ЦГАОР, ф. 5451, оп. 13, д. 508, л. 71.
33) ГАТО, ф. 214, on. 1, д. 413, лл. 44—49. 
м) ЦГАОР, ф. 5451, оп. 13, д. 508, л. 71.
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учебном году только Томский округ получил централизованным путем 
55 289 букварей и 19 800 экземпляров других учебных пособий35).

Усилия партийных и советских организаций Сибири, широкая об
щественная инициатива, направляемые крайкомом партии и крайис
полкомом, превратили ликбезработу в 1929—1930 гг. в массовый поход 
за грамотность и обеспечили его успех. Итоги работы этого года под
вел II краевой слет культармейцев, проходивший в Новосибирске 
с 5 по 8 июля 1930 г. На нем присутствовало около 300 делегатов, при
ехавших из всех округов Сибирского края. Участники слета заслуша
ли доклад председателя краевого штаба ликбеза Л. Кочконакова «Об 
итогах и перспективах ликбеза по Сибири», содоклады Смирнова 
(краевой совет профессиональных союзов), В. Пупышева (ОДН).

На слете присутствовала делегация от культармейцев — рабочих 
и батраков Северного Кавказа, которая рапортовала слету о резуль
татах выполнения обязательств Северо-Кавказским краем по ликвида
ции неграмотности и малограмотности. Перед слетом отчиталась и си
бирская делегация, ездившая на Северный Кавказ. Результаты взаим
ной проверки обсуждались краевыми партийными организациями 
и Советами Северо-Кавказского и Сибирского краев. Победу в сорев
новании одержал Северный Кавказ, сумевший лучше поставить обуче
ние рабочих и колхозников36).

Слет также подвел итоги социалистического соревнования между 
округами Сибирского края. В соревновании Славгородского, Барабин- 
скою и Рубцовского округов победителем вышел Барабинский, а в со
ревновании между Новосибирским и Омским, Новосибирским и Бий- 
ским округами первое место занял Новосибирский.

Слет отметил, что 1929/30 год был переломным в деле ликвидации 
неграмотности и малограмотности в Сибири. В этом году ликвидиро
вали неграмотность по краю 543 тыс. человек37), т. е. в два с лишним 
раза больше, чем в предыдущем. Благодаря огромной партийно-орга
низационной и разъяснительной массово-политической работе в лик- 
безпоход 1929—1930- года удалось вовлечь культармию в 100 тыс. че
ловек и собрать общественных средств (по неполным данным) около 
1 700 тыс. рублей, что превысило уровень 1928/29 года на 850%38).

Слет культармейцев Сибири, отметив успехи в борьбе за ликвида
цию неграмотности, определил задачи этой работы на дальней
ший период. * *❖

В 1930/31 учебном году в ликвидации неграмотности в Западной 
Сибири начался решающий этап. В этом году планировалось обучить 
I 188 500 неграмотных и 518 тыс. малограмотных, в три с лишним раза 
больше, чем было обучено в 1929/30 году и почти в восемь раз больше 
против 1928/29 года39). Большой объем задания объяснялся г л а в н ы м  
образом тем, что расширились возрастные рамки взрослого населе
ния, подлежавшего обучению. Если в прошлые годы ликбез осущест-

35) В. С. Ф л е р о в .  К истории культурного строительства в Томске в 1920— 
1940 годах. (Ликвидация неграмотности и малограмотности среди взрослых). 
Томск, 1956, Отдельный выпуск, стр. 27.

36) М. З и н о в ь е в ,  А. П л е ш а к о в а .  Как был выполнен ленинский декрет. 
М., 1961, стр. 59—60.

37) Материалы к отчету крайкома ВКП(б) I (VI) партконференции Западной 
Сибири. Новосибирск, 1932, стр. 98.

381 Борьба за культуру — борьба за социализм. Новосибирск, 1931, стр. 69; 
ПАНО, ф. 3, оп. 3, д. 480, л. 79; «Правда», № 240, 31 августа 1930 г.

зэ) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1930, № 9—10, стр. 7.
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влялся среди лиц в возрасте от 14 до 35 лет, то теперь обучению под
лежали в обязательном порядке неграмотные и малограмотные в воз
расте до 50 лет. 70% среди них составляли женщины40).

В 1930/31 учебном году ликвидация неграмотности в СССР осу
ществлялась одновременно с другой, важнейшей в наших условиях 
задачей культурной революции — с введением обязательного всеобще
го начального обучения. Это в значительной мере затрудняло ликбез- 
работу, так как лучшие силы ликбеза перебрасывались на участок 
школьного всеобуча.

1930/31 год внес большое разнообразие в формы и методы куль
турной работы, в принципы ее организации. В целях устранения па
раллелизма и разнобоя в проведении массовой культурной работы 
ЦК ВКП(б) в постановлении «Об очередных задачах культурного 
строительства в связи с итогами 2-го Всесоюзного партсовещания по 
народному образованию», принятом 25 июля 1930 года, признал необ
ходимым осуществить принцип единого плана в культурной работе 
органов народного образования, профсоюзов, кооперации и др. обще
ственных организаций.

Единый план ликвидации неграмотности осуществлялся в форме 
заключения генеральных договоров между органами народного обра
зования, с одной стороны, профсоюзами, комсомолом и хозяйственно
кооперативными организациями — с другой. В июле—августе 1930 г. 
были подписаны три таких договора между Сибирским краевым сове
том народного просвещения, профсоюзами, комсомолом, кооперацией 
и обществом «Долой неграмотность» о совместной работе по ликбезу 
в крае в 1930/31 учебном году. Они определили формы и степень учас
тия в этой работе различных организаций.

Массовое наступление на безграмотность, широкий размах куль
турного строительства вообще, начавшиеся с осени 1930 г., выдвинули 
ряд новых форм и методов работы, таких, как культэстафета, культ- 
штурм, культаврал, культтревога и т. п. Инициаторами культурной 
эстафеты выступили комсомольцы Хамовниковского района Москвы. 
Ич инициативу поддержали Наркомпрос РСФСР и ЦК ВЛКСМ. 
30 сентября 1930 г. они приняли решение о проведении Всероссийской 
культэстафеты, старт которой был дан на заключительном заседании 
V Всероссийского совещания по ликбезу. Основной чертой ее было оп
ределение рассчитанных по времени заданий, на выполнение которых 
направлялись усилия всех организаций и учреждений, всей советской 
общественности. От задания к заданию, от завоевания одних позиций 
к другим — так развертывалась культэстафета.

Первый этап культэстафеты в Западной Сибири был проведен со 
Еторой половины октября 1930 г. по 1 января 1931 г. Одним из важ
нейших маршрутов ее являлся ликбез. Чтобы обеспечить его успех, 
крайком В К П (б), крайисполком и краевой совет народного просвеще
ния в октябре 1930 г. направили уполномоченных в 102 района края 
из 159, входивших к этому времени в состав Западной Сибири41), вузы 
и техникумы края прикрепили к районам, в которые большинство из 
них направило бригады студентов. В районах райкомы партии посыла
ли бригады и своих уполномоченных в села, МТС, совхозы и колхозы 
для организации и проведения ликвидации неграмотности.

Во многих городах и районах края партийные и советские органи
зации со всей ответственностью, по-большевистски подошли к проведе-

40) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1930, № 9—10, стр. 17.
41) Там же, № 12, стр. 17.
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нню культэстафеты и добились хороших результатов. Так, в Мамонтов- 
ском районе до начала культэстафеты работа по ликвидации негра
мотности находилась в запущенном состоянии. Учет неграмотных 
и малограмотных не проводился, ликпункты не работали. Район не 
имел ни одного ликвидатора42). Крайком ВКП(б), крайисполком на
правили в район бригаду по организации и проведению культэстафе
ты. Перед началом ее прошла районная партийная конференция, все
сторонне обсудившая по докладу краевой бригады состояние и задачи 
ликбеза и всеобщего начального обучения в районе. Конференция 
обязала делегатов и всю районную партийную организацию принять 
активное участие в проведении культэстафеты. По ее решению были 
созданы и направлены в села культбригады, которые почти повсемест
но провели массовые собрания граждан, партийные и комсомольские 
собрания. В селе Островном партийно-комсомольское собрание, обсу
див доклад об очередных задачах культурного строительства на селе, 
объявило себя мобилизованным на их разрешение43). В короткий срок 
культурные бригады, партийные, комсомольские организации и сель
ские Советы создали во всех селах советы народного просвещения, 
вовлекли в ряды культармейцев 300 человек44). Все это позволило ор
ганизованно начать 29 октября 1930 г. первый этап культэстафеты по 
маршруту ликбеза. Почти повсюду в районе культармейцы приступили 
к индивидуально-групповому обучению неграмотных, возобновили ра
боту старые и начали работать вновь созданные ликпункты.

В Бейском районе организацией культэстафеты занимались 
И. 3. Брагинский, рабочий фабрики «Соревнование», комсомолец, на
правленный краевым отделом союза кожевников, и А. И. Сомова, пе
дагог-массовик театра юных зрителей, уполномоченный от крайкома 
ВЛКСМ45). Они помогли партийной организации района широко 
вовлечь в работу по проведению культэстафеты хозяйственные, проф
союзные и комсомольские организации.

Больших успехов в работе по ликбезу на первом этапе кульэста- 
феты добились города Омск, соревновавшийся с ним Новосибирск, 
Барнаул и др. Застрельщиками культэстафеты в Омске и Барнауле 
выступили комсомольцы. Еще до посылки бригад из края комсомоль
цы Барнаула начали практическую работу по организации культэста
феты. В результате на 7 декабря план ликвидации неграмотности 
в городе был выполнен на 83%46). За инициативу в организации и ус
пешное проведение культэстафеты IV комсомольская конференция 
Западной Сибири, состоявшаяся в декабре 1930 г., и президиум крае
вого совета народного просвещения присудили омской организации 
комсомола переходящее Красное знамя47).

Особое внимание крайком ВКП(б) и крайисполком уделяли лик
видации неграмотности в районах Кузбасса. После решений XVI съез
да партии о создании Урало-Кузбасского комбината ЦК ВКП(б) 
26 октября 1930 г. принял специальное постановление, в котором на
метил, наряду с мероприятиями хозяйственного и политического харак
тера, ряд конкретных мер по повышению культурного уровня трудя
щихся Кузбасса. В постановлении говорилось: «По линии культстрои- 
тельства — Наркомпросу, фракции ЦКпроса и Сибкрайкому обеспе-

42) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1930, № 12, стр. 51.
43) Там же, стр. 53.
44) Там же, стр. 54.
45) Там же, стр. 101.
46) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1931, № 1, стр. 23.
47) «За грамоту» (Новосибирск), № 28, 23 декабря 1930 г.
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чить полное проведение в Кузбассе всеобуча и ликвидации неграмот
ности, перебросив для этой цели необходимое количество 
педагогов»48) .

В конце 1930 г. в Кузбассе сложилась исключительно тяжелая об
становка в области культурного строительства, особенно на участке 
ликвидации неграмотности. В Прокопьевске, например, из 7 тыс. уч
тенных неграмотных обучалось 2 028 человек, в Анжеро-Судженске из 
3 200 неграмотных посещали ликпункты только 720 человек49). Не луч 
ш р  обстояло дело и с обучением малограмотных.

На основе постановления ЦК партии Запсибкрайком ВКП(б) 
и крайисполком, а также местные партийные и советские органы осу
ществили целый ряд мероприятий по развертыванию массового обуче
ния взрослых. Президиум крайисполкома, обсудив вопрос о культур
ном строительстве в Кузбассе, принял ряд решительных мер, направ
ленных на его улучшение. За плохое руководство краевой совет 
народного просвещения снял с работы председателей Щегловского 
и Анжеро-Судженского райсовнапросов и дело о них передал в органы 
контрольной комиссии. С 29 ноября по 27 декабря в Кузбассе был 
обьявлен месячник «культтревоги». В помощь местным партийным 
и советским организациям выехало 6 бригад под руководством ответ
ственных работников краевого совета народного просвещения. В сос
тав бригад входили студенты московского института, прибывшие 
в край на производственную практику, и студенческий актив томских 
вузов50). Кроме этого, в организации и проведении «культтревоги» уча
ствовала бригада передовиков ликбеза из Сормово, направленная ЦК 
профсоюза работников просвещения еще в начале ноября. Всего по 
командировкам ЦК союза работников просвещения участвовало в лик
видации неграмотности в районах Кузбасса в конце 1930 г. 120 чело
век51). В январе 1931 г. на Кузнецкстрое активное участие в культур
ном строительстве принимал культурный буксир газеты «Правда». 
В состав буксирной бригады входили представители ЦК ВКП(б), 
«Правды», Наркомпроса, ВЦСПС и других центральных организа
ций52). Это лишний раз подчеркивало огромное значение для всей 
страны строительства Урало-Кузбасского комбината.

Итоги месячника «культтревоги» в Кузбассе подвело Всекузбас- 
ское культурно-пропагандистское совещание, проведенное Запсиб- 
крайкомом ВКП(б) в январе 1931 г. В результате месячника охват 
неграмотных и малограмотных обучением значительно повысился и со
ставил 90% к общему их числу53). Совещание поставило задачу закре
пить достигнутые успехи, обеспечить всеобщее обучение взрослых, все
мерно повышая его качество. Немаловажным достижением «культтре
воги» явилось вовлечение широких трудящихся масс в борьбу за 
культуру. В рядах культурной армии к концу месячника состояло 
17 549 человек, в том числе 60% рабочих от станка54).

Опыт «культтревоги» в Кузбассе еще раз со всей убедительностью 
показал, что в условиях социалистической реконструкции, борьбы за 
победу социализма культурное строительство превращается в дело са
мих пролетарских масс.

48) «Правда», № 306, 5 ноября 1930 г.
49) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1931, № 1, стр. 25.
50) Там же.
51) «Правда», № 11, 11 января 1931 г.
52) «Правда», № 13, 13 января, № 36, 6 февраля 1931 г.
53) ПАКО, ф. 1, он. 2, д. 84, лл. 173, 174.
54) ПАКО, ф. 15, оп. 14, д. 69, л. 50.
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В целом по краю в ходе культэстафеты по маршруту «За сплош
ную ликвидацию неграмотности» был достигнут серьезный сдвиг. На 
10 ноября 1930 г. охват обучением неграмотных составлял 15% к пла
ну, а малограмотных— 14%, а на 1 января 1931 г. — соответственно 
36,5 и 39,6%55). В ходе культэстафеты с возрастающим упорством 
и размахом развертывалась ликвидация неграмотности в крае.

Большую роль в улучшении организации и успешном осуществле
нии обучения взрослых играли и такие формы работы, как декадники, 
двадцатидневники, месячники по контролю над выполнением планов 
ликвидации неграмотности и малограмотности, по перестройке и ук
реплению работы ОДН, конкурсы на лучшее по участию в борьбе с не
грамотностью предприятие, колхоз, школу, культармейца и ликвида
тора. Так, с 1 декабря 1931 г. по 1 января 1932 г. был проведен месяч
ник по реализации решений правительства о всеобуче взрослых56).

В 1930/31 учебном году наивысшего подъема в ликвидации негра
мотности достигла общественная инициатива. Ярким выражением это
го явилось увеличение численности рядов общества «Долой неграмот
ность» и расширение масштаба его работы. В Западно-Сибирском 
крае в 1928—1929 гг. насчитывалось 100 тыс. человек членов ОДН, 
в 1929—1930 гг. — уже 250 тыс., а в 1930—1931 гг. общество объединя
ло 470 тыс. человек. Кроме того, в рядах друзей ОДН состояло 
217 777 человек57). Так же быстро в эти годы росла и культармия 
общества.

Во многих районах края (Ордынский, Локтевский, Маслянинский, 
Косихинский и др.) партийные и советские органы сумели широко раз
вернуть работу ОДН и укрепить его организации. В Ордынском райо
не на средства ОДН в конце 1930 г. работало 35 ликпунктов. Культар- 
мня общества объединяла 928 человек. На ликпунктах и в индивиду
ально-групповом порядке силами ОДН на 20 декабря 1930 г. обуча
лось 1 757 неграмотных и I 200 малограмотных. Общество активно 
участвовало в подготовке кадров ликбеза. Ьго силами в конце 1930 г. 
были проведены 16-дневные районные курсы ликвидаторов и кратко
срочные курсы культармейцев на местах58).

В целом по краю в 1930—1931 гг. ОДН значительно выросло чис
ленно и укрепилось организационно. Был полностью выполнен план 
мобилизации культармейцев, увеличился сбор средств общественности, 
усилилось общественно-политическое воспитание учащихся школ лик
беза, возросло участие ОДН и школ ликбеза в хозяйственно-политиче
ских кампаниях.

В общей борьбе за ликвидацию неграмотности и малограмотности 
в крае значительное участие принимали профсоюзы, комсомол, коопе
рация и другие общественные и хозяйственные организации. Они про
водили учет неграмотных и малограмотных на предприятиях, в колхо
зах и совхозах, участвовали в мобилизации средств и культармейцев, 
в организации культбригад, декадников, месячников, открывали на 
свои средства ликпункты и школы грамоты. В 1928/29 учебном году, 
например, по 16 округам Сибирского края на средства профсоюзов 
содержалось 649, а в 1929/30 году — 2 018 ликпунктов и школ мало
грамотных. По неполным данным в профсоюзной сети ликбеза работа-

55) Борьба за культуру — борьба за социализм. Новосибирск, 1931, стр. 72.
5в) Сборники постановлений и распоряжений президиума Запсибкрайисполкома 

(ЗСКИКа) за ноябрь—декабрь 1931 года. Новосибирск, 1931, стр 2459, 2460.
57> ГАНО, ф. 47, on. 1, д. 2082, л. 139.
58) «За грамоту» (Новосибирск), № 30, 12 января 1931 г.
59) ЦГАОР, ф. 5451, оп. 13, д. 508, лл. 69-71.

3. Зак. 5825.
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ло в конце 1929 г. свыше 13 тыс. учителей-ликвидаторов. Расходы на 
ликбез по всем профсоюзам составляли в 1929/30 году около 700 тыс. 
рублей59) .

В первых рядах борцов за грамотность взрослых в Западной Си
бири, как и по всей стране, шли работники просвещения и их профсо
юз. В 1928/29 году в Сибирском крае они обучили 70 тыс. неграмот
ных и малограмотных, а в 1929/30 году — 240 тыс. — почти половину 
всех обученных за этот год. За успехи в борьбе с неграмотностью 
краевой штаб ликбезпохода на слете культармейцев края летом 1930 г. 
наградил союз работников просвещенйя переходящим Красным знаме
нем. В 1930/31 году работникам просвещения теперь уже Западно-Си
бирского края предстояло обучить в порядке общественной работы по 
плану, принятому IV пленумом крайпроса в июле 1930 г., 450 тыс. не
грамотных и малограмотных, мобилизовать для этой цели из своей 
среды 30 тыс. человек150).

Летом 1931 г. силами учителей только по 17 районам Западной 
Сибири обучалось 69 142 неграмотных и 44 563 малограмотных взрос
лых. Учителя оказывали также большую методическую и организаци
онною помощь в постановке работы по ликвидации неграмотности. 
Роль методистов ликбеза по 25 районам края выполняли 1 176 учите
лей общеобразовательных школ61). Так, в 1930 г. в поселке Богоду- 
ховском Славгородского округа учительница Архангельская обучала 
37 малограмотных и одновременно руководила учащимися и активи
стами села, обучавшими 43 человека неграмотных62). Такие примеры 
были не единичными.

Учительство и учащиеся общеобразовательных школ и профессио
нально-технических училищ, а также студенчество вузов и техникумов 
составляли в городах основную, наиболее деятельную часть культур
ной армии ликбеза. По данным на 1 апреля 1931 г. в Омске из 3 629 
культармейцев-учитблей, учащихся фабрично-заводских семилеток 
(ФЗС) и студентов было 3 265 (90%), рабочих — 283 (8%), членов 
профсоюзов (не учителей) — 81 (2°/0)63). В сельских районах края это 
соотношение было, конечно, иным, однако роль просвещенцев и уча
щихся в ликбезе оставалась неизменной.

Деятельное участие в ликвидации неграмотности и малограмотно
сти принимали комсомольские организации края. В 1930—1931 гг. 
в период массового развертывания ликбезработы комсомол мобилизо
вал из своей среды 12 750 культармейцев64). Во многих городах и рай
онах комсомольцы своими силами вели обучение взрослых. В конце 
1930 г. в Болотнинском районе они о'бучили 480 неграмотных65). 
В Кожевниковском районе в 1931 — 1932 гг. 137 культармейцев-комсо- 
мольцев обучили 785 неграмотных66). Во время «культтревоги» в Куз
бассе и на последующих этапах комсомольцы шли в первых рядах 
борцов за грамотность. В декабре 1930 г. бюро Кемеровского горкома 
комсомола приняло решение прикрепить к каждому комсомольцу не
грамотного, которого он обязывался обучить. О выполнении задания 
делалась отметка в комсомольском билете67).

“ I «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1930, № 7—8, стр. 109.
6|) ЦГАОР, ф. 5451, оп. 15, д. 584, л. 55.
62) «За грамоту» (Новосибирск), № 6, 15 апреля 1930 г.
63) ЦГАОР, ф. 5451, оп. 15, д . 584, л. 13.
69  «Советская Сибирь», № 157, 9 июня 1931 г.
65) «Советская Сибирь», № 281, 5 декабря 1930 г.
66) ПАЮ , ф. 252, on. 1, д. 55, л. 2.
67) Центральный государственный архив (ЦГА) РСФСР, ф. 301, оп. 2, ч. II, д. 1708, л. 211.
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Боевым организатором масс на борьбу за культуру, за ликвида
цию неграмотности в крае выступала в годы пятилетки печать — крае
вые, окружные и районные газеты, журнал «Просвещение Сибири» 
и другие периодические издания. Газета «Советская Сибирь» живо 
откликалась на нужды и запросы культурной работы. Ряд районных 
и городских газет: «Рабочий путь» (Омск), «Красное знамя» (Томск), 
«Степная Коммуна» (Рубцовск), «За коллективизацию» (Мамонтов- 
ский район) и др. — уделял культурной работе большое внимание.

Особое место в ликвидации неграмотности и малограмотности 
принадлежало краевой газете «За грамоту», издававшейся крайоно, 
крайсовпрофом и крайсоветом ОДН по решению секретариата Сиб- 
крайкома ВКП(б) от 11 февраля 1930 г.68). Она выходила с февраля 
1930 г. по март 1933 г. Это был как раз период решительного штурма 
на фронте ликбеза и ликвидации в основном неграмотности и мало
грамотности в крае. Газета издавалась один раз в декаду, размером 
0,5 газетного листа, на четырех полосах. Три полосы были рассчитаны 
на малограмотного читателя и одна — на культармейцев. Всего вышло 
103 номеров газеты69). Газета «За грамоту» содействовала закрепле
нию навыков чтения у малограмотных и вместе с тем, и это главное, 
приобщала их к бурной и напряженной хозяйственно-политической 
жизни страны, шедшей неизведанными путями к социализму.

Великая цель — преодоление темноты, бескультурья и невежества, 
к осуществлению которой партия вела народы России, порождала 
в толще народной десятки и сотни тысяч энтузиастов культурной ре
волюции. История борьбы за грамотность в Западной Сибири знает 
немало таких примеров.

На I (IV) съезде Советов Западно-Сибирского края, состоявшемся 
в феврале 1931 г., делегат от Ойротии Сыркашева рассказала о заме
чательном примере народного почина в борьбе за грамотность на Ал
тае. В первые годы после опубликования декрета о ликвидации негра
мотности в одном из урочищ один алтаец, имени которого она, к сожа
лению, не назвала, добровольно взялся обучать своих соседей грамоте. 
Не было бумаги и карандашей, но это не остановило его. Он настрогал 
20—30 досок, собрал соседей и начал обучение, заставляя их писать 
на досках углем. После каждого занятия он вновь строгал эти доски, 
подготавливая их к следующему разу. «Таких активистов, — говорила 
Сыркашева, — мы сейчас имеем сотни, и нам теперь уже не приходит
ся строгать доски, чтобы обучать наших алтайцев. К 14-й годовщине 
Октября грамотность у нас выросла с 3 до 68%»70).

В деревне Вятку Уч-Пристанского района 50-летний крестьянин 
ебучил 30 неграмотных односельчан71). В Ленинске рабочий-ударник 
казах Абыт Нуркибаев, в прошлом батрак, гонявший по степи табуны 
кулацких лошадей, покончив с неграмотностью сам, стал активным 
культармейцем. Он обучил 11 своих земляков72) .

Культармейцы и ликвидаторы самоотверженно выполняли задания 
партийных органов по ликбезу. Летом 1931 года в ответ на призыв 
Кузнецкстроевского райкома партии ликвидировать неграмотность на 
Кузнецкстрое к 14-й годовщине Октября лучшие ликвидаторы-ударни
ки Голубева, Казанская, Журавлева, Ведерникова, Львова, Кузьмина,

<*) ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3196, л. 52.
6Э) ГАНО, ф. 368, on. 1, д. 3, л. 24.
70) ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 27, л. 227.
71) «Советская Сибирь», № 49, 19 февраля 1931 г.
72) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1932, № 13—15, стр. 18.
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Гузова, Давыдова и Морозова отказались от летнего отпуска и объяви
ли себя мобилизованными на выполнение задачи, поставленной пар
тийной организацией района73).

Партия и Советская власть высоко ценили скромный и вместе 
с тем исполненный большого значения труд ликвидаторов-культармей- 
цев. Лучших из них отмечали на слетах культармейцев, съездах по 
культурному строительству, премировали, выдвигали на руководящую 
работу, о них писали в газетах.

В октябре 1932 г. на всекузбасском слете культармейцев была пре
мирована группа таких энтузиастов ликбеза, среди них Ю. Н. Губина 
с десятилетним стажем образцовой ликвидаторской работы, Вася Жу- 
лаеп, сын колхозника, учащийся строительного училища, обучавший 
16 взрослых рабочих-строителей, Нина Паркаева, бывшая батрачка, 
Дорохина74) и др.

Используя все формы и методы, организуя массовую инициативу 
и самодеятельность трудящихся и опираясь на нее, краевые и район
ные партийные и советские организации добились в 1930/31 году серь
езных успехов в обучении взрослых. В течение года в крае было обуче
но 870 тыс. человек75), почти в два раза больше, чем в 1929/30 году. 
В 1930/31 году Западная Сибирь имела самую большую культурную 
армию за все годы культурной работы. Она насчитывала в своих рядах 
172 тыс. человек76).. Этот год был периодом самого широкого размаха 
в ликвидации неграмотности и малограмотности в крае.

И все-таки в соревновании с Северо-Кавказским и Нижне-Волж
ским краями Западная Сибирь шла со значительным отставанием. На 
1 мая 1931 г. на Северном Кавказе было обучено 1 100 тыс. неграмот
ных и малограмотных77), а Нижняя Волга в основном завершила обу
чение взрослых. Нижне-Волжский край, грамотность населения в кото
ром к 1 мая 1931 г. достигла 97,3%, стал первым в стране краем сплош
ной грамотности78). За победу в походе за грамотность Наркомпрос 
РСФСР и пленум Центрального штаба ликбеза присудили Нижней 
Волге переходящее Красное знамя. Отставание Сибири объяснялось 
более трудными условиями работы, о которых говорилось выше.

К началу нового учебного года неграмотность взрослого населения 
в Западной Сибири все еще оставалась значительной. В крае насчиты
валось 1 300 тыс. неграмотных и малограмотных79). Крайком ВКП(б) 
и крайисполком па основе постановления СНК РСФСР от 15 августа 
1931 г. «О всеобщем обучении взрослого населения» наметили ряд 
практических мер по дальнейшему осуществлению ликбезработы 
в крае. 14 октября 1931 г. Президиум краевого исполнительного коми
тета рассмотрел вопрос «О всеобщем обучении взрослого трудящегося 
населения края в возрасте от 16 до 50 лет» и принял специальное по
становление, в котором поставил задачу обучить в течение 1931/32 
учебного года всех неграмотных и малограмотных80).

73) «За грамоту» (Новосибирск), № 48, 5 июля 1931 г.
74) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1932, № 13—15, стр. 18.
75) Материалы к отчету крайкома ВКП(б) 1 (VI) партийной конференции Запад

ной Сибири. Новосибирск, 1932, стр. 98.
7в) ГАНО, ф. 47, on. 1, д. 2082, л. 139; «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 

1931, № 6, стр. 102.
77) ЦГАОР, ф. 5451, он. 15, д. 576, л. 136.
78) М. З и н о в ь е в ,  А. П л е ш а к о в а .  Как был выполнен ленинский декрет. 

М., 1961, стр. 74; «За грамоту» (Новосибирск), № 42, 12 мая 1931 г.
79) Сборники постановлений и распоряжений президиума ЗСКИКа и его отде

лов и управлений за октябрь 1931 г. Новосибирск, 1931, стр. 1920—1922.
“ ) Там же.
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В январе 1932 г. состоялась I (VI) партийная конференция Запад
ной Сибири. Она потребовала от партийных организаций развернуть 
культурное строительство такими темпами, которые обеспечили бы за
вершение в 1932 г. ликвидации неграмотности в крае.

Претворяя в жизнь решения крайкома ВКП(б) и крайисполкома, 
краевой партийной конференции, организуя работу по ликвидации не
грамотности методами культпохода, культэстафеты и т. д., на основе 
единого плана мобилизации сил и средств всей советской общественно
сти, широкого развития соцсоревнования и ударничества, партийные 
и советские организации в 1931/32 учебном году сделали еще один 
крупный шаг в борьбе за всеобщее обучение взрослого населения края. 
В этом году десятки предприятий и колхозов, целые города и районы 
добились сплошной грамотности. Первые итоги этого года подвел кра
евой слет культармейцев городов и промышленных районов края сов
местно с расширенным советом ОДН, состоявшийся в начале января 
1932 г. в Новосибирске. Первым городом сплошной грамотности в За
падной Сибири стал Новокузнецк. 31 декабря 1931 г. президиум кра
евого штаба ликбезпохода наградил его переходящим Красным знаме
нем и занес на Красную доску. Большую победу в социалистическом 
соревновании за грамотность взрослого населения одержали партий
ные и советские организации, вся общественность городов Томска, Про
копьевска, Бийска. Охват обучением неграмотных на начало 1932 г. 
составлял в этих городах 99%, а малограмотных — 87—95%.

Среди сельскохозяйственных районов края впереди других в социа
листическом соревновании за грамотность взрослых шел Локтевский 
район, обеспечивший охват обучением неграмотных на начало 1932 г. 
на 96% и малограмотных на 76%81). Президиум краевого штаба лик
безпохода города Томск, Прокопьевск, Бийск и Локтевский район так
же занес на Красную доску. Сообщения об успехах в борьбе за гра
мотность поступали и из других городов и районов края. Пленум го
родского Совета Анжеро-Судженска с 1 января 1932 г. объявил Анже
ро-Судженск городом сплошной грамотности82).

Ликвидация неграмотности и малограмотности в СССР не была 
делом чистого культурничества, оторванным от политических и хозяй
ственных задач партии и Советской власти. Она являлась с самого на
чала одной из форм привлечения широких трудящихся масс к активно
му, сознательному участию в социалистическом строительстве. Крае
вые и районные партийные и советские организации направляли 
работу по ликбезу по линии тесной связи с хозяйственно-политически
ми задачами, которые решались в крае. Ячейки ОДН, учащиеся сети 
ликбеза, ликвидаторы и культармейцы участвовали в распространении 
займов, проведении весенне-посевных кампаний и хлебозаготовок, соз
давали бригады по смотру готовности тягловой силы и инвентаря в кол
хозах и единоличных хозяйствах, по протравливанию, сортировке се
мян, по вовлечению крестьян в колхозы. В Ордынском районе в 1930 г. 
ячейки ОДН вовлекли в колхозы 74 хозяйства, преимущественно уча
щихся ликпунктов и школ малограмотных83). В Чистюньском районе 
председатель Шиловского сельского Совета народного просвещения, 
он же ликвидатор, единоличник-середняк Троско 23 февраля 1931 г. 
организовал сельхозартель из культармейцев и ликвидаторов в соста
ве 19 хозяйств84) .

8I) «Советская Сибирь», № 4, 4 января 1932 г.
®2) Там же.
83) ГАНО, ф. 47, on. I, д. 2082, лл. 140—145.
84) Там же.
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В школах ликбеза, на ликпунктах учащихся не только учили чи
тать и писать, но знакомили с основами агротехники, с политикой пар
тии в деревне, проводились так называемые политчасы и агроколхоз- 
часы. В Прокопьевском районе, например, в 1930/31 учебном году 
беседы по агрономии и колхозному строительству слушали 3 950 не
грамотных и 1 740 малограмотных, что составляло соответственно 82 
и 100% от общего их числа85).

Так, сочетая хозяйственную, политическую и культурную работу, 
партийные и советские организации осуществляли развернутое наступ
ление социализма по всему фронту в соответствии с генеральной лини
ей партии, намеченной XVI съездом.

В борьбе за ликвидацию неграмотности и малограмотности в крае 
партийным и советским органам приходилось преодолевать большие 
трудности. Не хватало средств и кадров ликбеза. Ограниченными были 
возможности обеспечения ликпунктов и школ грамоты бумагой, каран
дашами, учебными пособиями, недоставало помещений для обучения 
взрослых. Во многом тормозила работу по ликвидации неграмотности 
недооценка ее со стороны некоторых местных партийных, советских 
и хозяйственных организаций, противопоставление ими мероприятий 
по ликбезу хозяйственно-политическим кампаниям. Серьезно осложня
ли работу по ликвидации неграмотности классовая борьба, многонаци
ональный состав населения Западной Сибири, давление традиций, тем
нота и невежество, выражавшиеся в ряде случаев в отказе неграмот
ных учиться, и многое другое.

Несмотря на трудности, партийные и советские организации за 
четыре года первой пятилетки добились решающих успехов в обучении 
взрослых, в развитии школьного образования в крае. К концу 1932 г. 
грамотность населения в возрасте от 8 до 50 лет поднялась до 
89,5%86), вплотную приблизившись к общесоюзному уровню. В СССР 
в это время грамотность населения от 8 до 50-летнего возраста состав
ляла 90%87). Западная Сибирь, бывшая в недалеком прошлом краем 
каторги и ссылки, в короткий срок догнала и перегнала по уровню гра
мотности населения такие страны, как Италия, Польша, Литва88).

Ликвидация неграмотности и малограмотности в Западной Сиби
ри, как и по всей стране, осуществлялась в годы первой пятилетки 
с поистине революционным размахом. Если с 1919 г. по 1929 г. здесь 
ликвидировали свою неграмотность и малограмотность около 1 млн. 
человек89), то с 1930 г. по 1932 г. покончили с неграмотностью почти 
2 млн. взрослых жителей края90). Таким образом, среднегодовые темпы 
ликбезработы этого периода в 7 раз превышали темпы предшествовав
шего десятилетия. Такого размаха в обучении широких трудящихся 
масс не было и не может быть ни в одной капиталистической стране. 
Только строй, высшим принципом которого является неуклонное повы
шение материального благосостояния и культурного уровня народа, 
мог развернуть культурное строительство в таких масштабах.

Ликвидация неграмотности и малограмотности продолжалась 
и в последующие годы. Однако решающий вклад в разрешение этой

85) ГАНО, ф. 47, on. 1, д. 2082, лл. 140—145.
86) Итоги развития народного хозяйства и культурного строительства Западной 

Сибирй за первое пятилетие (1928—1932 гг.). Новосибирск, 1934, стр. 109.
87) Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Союза ССР. М.—Л., 1933, стр. 307; А. С. Б у б н о в .  О культурном подъеме в СССР 
за годы первой пятилетки. М., 1933, стр. 10.

88) «Просвещение Сибири» (Новосибирск), 1932, № 13—15, стр. 12.
89) «Советская Сибирь», № 299, 26 декабря 1930 г.
90) «Советская Сибирь», № 108, 17 мая 1932 г.
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трудной задачи внесла первая пятилетка, в течение которой в ряде 
крупных промышленных центров, краев и областей ликбез был завер
шен и грамотность населения страны повысилась на 31%, а в Западной 
Сибири — на 40%. Массовое элементарное образование трудящихся 
создало необходимые условия для улучшения политического воспита
ния и повышения трудовой активности масс, вовлечения их в созна
тельную борьбу за победу социализма. Вместе с тем ликвидация, в ос
новном, неграмотности, введение всеобщего обязательного начального 
обучения детей школьного возраста создали базу для дальнейшего 
подъема образовательного уровня населения, расширения и углубления 
культурной революции, развития социалистической культуры в СССР.
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Ученые записки, № 56 1965

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ В БОРЬБЕ ЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ СПЛОШНОЙ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИЮ КУЛАЧЕСТВА 

КАК КЛАССА (конец 1929 — весна 1930 гг.)

В. Н. БУРКОВ

Период развертывания сплошной коллективизации и ликвидации 
кулачества как класса в истории партийных организаций Западной Си
бири, и особенно деревенских партийных организаций, является одним 
из важнейших и трудных.

Важность изучения этого периода объясняется не только тем, что 
развертывание сплошной коллективизации осуществлялось в неразрыв
ной связи с началом ликвидации последнего эксплуататорского клас
с а — класса кулачества, но и тем, что, несмотря на допущенные ошиб
ки и искривления линии партии в колхозном движении, Западно-Сибир
ская партийная организация под руководством ЦК партии сумела не 
только исправить эти ошибки, но и успешно решить поставленные пе
ред ней задачи и прийти к XVI съезду партии более окрепшей 
и монолитной.

В исторической литературе не имеется специальных работ, посвя
щенных деятельности деревенских партийных организаций Западной 
Сибири в этот период. В монографиях1) и отдельных статьях2), напи
санных на общесоюзном и общеснбирском материале, по существу не 
отражается деятельность деревенских партийных организаций Запад
ной Сибири. В данной статье и делается попытка осветить детальнее 
отдельные стороны их работы.

В статье использованы материалы как периодической печати 
1929 — весны 1930 гг., так и материалы Центрального партийного архи
ва НМЛ ЦК КПСС, партийных и государственных архивов Запад
ной Сибири.

Коммунистическая партия, руководствуясь ленинским кооператив
ным планом, решениями XV съезда ВКП(б) и XVI партийной конфе
ренцией, в течение 1928 г. и первой половины 1929 г. провела всесто
роннюю работу по созданию необходимых материально-технических 
и политических предпосылок для социалистического преобразования 
сельского хозяйства. Благодаря этой подготовительной работе миллио
ны трудящихся крестьян воочию убедились в преимуществе крупного 
социалистического земледелия, имеющего возможность применит!)

1) М. К р а е в .  Победа колхозного строя в СССР. М., 1954. С. П. Т р а п е з н и 
к ов .  Исторический опыт КПСС в социалистическом преобразовании сельского хо
зяйства. М., 1959. И. Н. Н о в и к о в .  Коллективизация сельского хозяйства Омской 
области. Омск, 1956. И. С. С т е п и ч е в .  Борьба Иркутской организации КПСС за 
коллективизацию сельского хозяйства (1928—1930 гг.), Иркутск, 1958 и другие.

2) П. В. С е м е р и и и. О ликвидации кулачества как класса. «Вопросы истории 
КПСС», № 4 за 1958 г. и другие.
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сложную технику, облегчить труд и резко повысить его производитель
ность. Со второй половины 1929 г. в ряде зерновых районов страны на
чалась массовая коллективизация крестьянских хозяйств. К середине 
года на территории РСФСР в колхозы вступило 3,7 процента крестьян
ских хозяйств. К 1 октября 1929 года процент коллективизации под
нялся уже до 7,43).

Но рост колхозного движения не был одинаковым. Если на 1 ок
тября 1929 года в колхозах Ленинградской области состояло 1,9 про
цента крестьянских хозяйств, в Московской — 3,4, то в Северо-Кавказ
ском крае процент коллективизации достигал 19 и в Крымской АССР—- 
21,84). В Сибири весной 1929 г. в колхозах было объединено 3,7 про
цента5), к 1 октября процент достиг 4,86), а по отдельным округам, на
пример, по Барнаульскому, он равнялся 2,7, по Омскому — 8,67).

Вышеприведенные данные о росте колхозного движения по 
РСФСР, и в том числе по Сибири, говорят о неравномерности развития 
колхозного движения, о том, что к осени 1929 года оно не везде стало 
массовым.

Однако значительные успехи колхозного движения в ряде районов 
страны иногда истолковывались как общее начало массовой коллекти
визации и полная готовность крестьян к вступлению в колхозы во всех 
районах страны.

Некоторые газеты уже с начала 1929 г. широко пропагандировали 
необходимость сплошной коллективизации во всех районах страны 
и строительство крупных колхозов-гигантов.

Так, в течение августа — октября 1929 г. появился ряд статей, при
зывавших к повсеместному развертыванию сплошной коллективизации 
и строительству крупных колхозов-гигантов. В одной из них к районам 
сплошной коллективизации причислялась и Сибирь, где будто бы так
же развернулась сплошная коллективизация8). Выступления печати уже 
в то время вели к неправильной ориентировке местных партийных орга
низаций в выборе форм колхозного движения и темпов колхозного 
строительства без учета условий того или другого района9).

Влияние на форсирование темпов создания колхозов, на повсеме
стный переход к сплошной коллективизации и администрирование ока
зали выступления некоторых руководящих деятелей10).

Сибкрайком во второй половине ноября 1929 г. принял решение 
о возможности довести степень коллективизации в 1929—1930 гг. до 
28,4 процента, посевные площади колхозов — до 35 процентов. Все об
житые районы края по темпам коллективизации делились на три груп
пы, которые к концу 1932 г. должны были в основном закончить кол
лективизацию. Все остальные районы края и Ойротия должны были 
закончить коллективизацию к 1 октября 1933 года").

3) См. «Сдвиги в сельском хозяйстве СССР между XV и XVI партийными 
съездами», М,—Л., 1931, стр. 30.

4) Там же, стр. 23.
5) «Известия Сибкрайкома ВКП(б)», 1930, № 1—2, стр. 1.
6) Партийный архив Новосибирского обкома партии (ПАНО), ф. 2, on 1, 

д. 1824, л. 124.
7) Там же.
8) «Правда», № 179 от 7 августа 1929 г. и другие.
9) «Вопросы истории КПСС», 1964, № 1, стр. 33.

10) Там же.
") ПАНО, ф. 2, on. I, д. 1824, л. 216.
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Однако вскоре Сибирскому комитету партии членами комиссии 
Политбюро ЦК ВКП(б) Т. Р. Рыскуловым и С. И. Сырцовым12) было 
предложено пересмотреть взятые темпы коллективизации и значитель
но сократить сроки ее проведения во всех районах Сибири13).

В связи с этим Сибкрайком вновь рассмотрел вопрос о коллекти
визации края и в начале декабря 1929 года принял новое решение, 
в котором намечалось закончить коллективизацию во всех районах 
края уже к октябрю 1932 года, а некоторые округа — Рубцовский, Но
восибирский, Славгородский — объявлялись округами сплошной кол
лективизации и должны были закончить ее к октябрю 1931 года.

Большинство окружкомов, райкомов и ячеек, руководствуясь пер
выми решениями Сибкрайкома, придерживались в основном правиль
ных темпов коллективизации с учетом местных условий и степени под
готовленности крестьян к вступлению в колхозы. Так, V пленум Барна
ульского окружкома ВКП(б), состоявшийся 27—31 декабря 1929 года, 
отметив успехи колхозного движения, поставил своей задачей коллек
тивизировать округ в два года14). При этом пленум подчеркивал, что 
при выполнении этой задачи партийные организации встретятся с ря
дом трудностей, как-то: огромный недостаток руководящих кадров, от
сутствие опыта в колхозном строительстве, неприспособленность рабо
ты советских, хозяйственных, культурных и других организаций к осу
ществлению сплошной коллективизации, слабое руководство партийных 
ячеек и т. д.15). Такие же решения были приняты и другими окружко
мами: Барабинским, Бийским, Новосибирским и Ойротским обко
мом ВКП(б)16).

Таким образом, несмотря на категорические требования Рыскулова 
и Сырцова форсирования темпов коллективизации Сибири, все же 
парторганизация Сибири в основном намечала правильные темпы кол
лективизации, в которых учитывались степень подготовленности кре
стьянских масс, наличие материально-технической базы и те трудности, 
которые встречались на пути к сплошной коллективизации.

Однако широкая пропаганда массовой коллективизации, развер
нувшаяся в основных зерновых районах страны, подтолкнула Сибир
скую партийную организацию принять решение о завершении сплошной 
коллективизации края уже весной 1930 г. Так, если в решении бюро 
крайкома партии от 5 января 1930 года еще робко говорилось о необ
ходимости развертывания сплошной коллективизации в крае18), то 
в решении от 25 января 1930 года указывалось уже на то, что «край от
стает от других районов страны с осуществлением сплошной коллекти
визации»19) .

На состоявшемся 27 января 1930 года совещании партийного акти
ва Новосибирской партийной организации секретарь крайкома партии

12) О работе комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) в декабре 1929 г., в состав ко
торой входили представитель ЦК Т. Р. Рыскулов и С. И. Сырцов (будучи предсе
дателем СНК РСФСР), см. «Вопросы истории КПСС», 1964, № 1, стр. 41.

13) ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 1824, л. 215.
,4) Партийный архив Алтайского крайкома партии (ПААК), ф. 4, оп. 5, 

д. 27, л. 14.
15) Там же.
|6) Партийный архив Горно-Ойротского обкома КПСС (ПАГО), ф. 1, on. 1, 

д. 27, л. 177.
17) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 451, лл. 193—194.
18) Центральный партийный архив института марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС (ЦПА НМЛ), ф. 17, оп. 21, д. 3098, лл. 17—22.
19) ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3098, л. 42.
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Р. И. Эйхе, говоря о темпах коллективизации края, уже указывал, что 
темп сплошной коллективизации, намеченный Новосибирской окружной 
партийной организацией, «...на сегодняшний день не только для Ново
сибирской партийной организации является недостаточным, но и для 
всей Сибири». «Надо, — говорил Эйхе, — чтобы теперь, когда беднога 
и середняки массой пошли в колхозы, до минимума довести срок окон
чания сплошной коллективизации Сибири»20). Эту же установку 
т. Эйхе повторил и на совещании секретарей окружкомов при крайкоме 
В КП (б) 30 января 1930 года. «Нет сейчас округов сплошной коллекти
визации и несплошной коллективизации, — говорил он, — такого поло
жения сейчас нет, есть другое — округа, где быстро развивается кол
лективизация и округа — отстающие. Все сейчас должны нажимать на 
то, чтобы быстрее закончить коллективизацию, чтобы быстрее идти 
вперед... Мы должны сейчас требовать от всех работников всех округов 
это — максимальное форсирование темпов коллективизации»21).

Эти явно ошибочные установки были узаконены решением бюро 
крайкома от 2 февраля 1930 года, взявшего курс на завершение сплош
ной коллективизации края уже в течение весенней сельскохозяйствен
ной кампании 1930 г.22). А 14 февраля Сибкрайком опубликовал обра
щение «Ко всем членам партии Сибирской организации», где говори
лось о том, что сибирская деревня в сравнении со многими районами 
Союза отстала в росте колхозного движения, поэтому партийная орга
низация должна в кратчайший срок ликвидировать это отставание 
и в течение весенней сельскохозяйственной кампании текущего года 
завершить коллективизацию23) .

Руководствуясь решениями Сибкрайкома о завершении сплошной 
коллективизации крестьянских хозяйств к весне 1930 г., окружкомы, 
райкомы и ячейки развернули большую агитационно-пропагандистскую 
и массово-политическую работу но вовлечению крестьян в колхозы.

В принимаемых.решениях партийных комитетов и ячеек указыва
лось на то, что массово-политическая работа на селе должна охваты
вать все слои крестьянского населения и прежде всего батрацко-бед
няцкие слои, как опору партии в деревне24).

Деревенские партийные организации должны были не только 
привлечь к активному участию в колхозном строительстве такие массо
вые организации, как батрацко-бедняцкие группы, женские делегат
ские собрания, комсомол и Советы, но и помочь этим организациям 
в случае необходимости возглавить работу по созданию колхозов там, 
где не было партийных ячеек. А такое положение наблюдалось почти 
во всех округах и районах края. Так, на начало января 1930 г. на 5 395 
сельсоветов с 32 099 населенными пунктами Сибири приходилось 
2 574 деревенских партячейки и 752 кандидатские группы с общим чис
лом 22 964 коммуниста, занятых в сельском хозяйстве25). В среднем на 
два сельсовета не приходилось и по одной ячейке. В Барабинском ок-

20) Р. И. Э й х е .  Ликвидация кулачества как класса. Сибкрайиздат, 1930, стр. 4; 
ПАНО, ф. 2, on. 2, д. 370, лл. 83—85.

2,1 ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 451, лл. 193—194.
22) ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3098, л. 52.
23) «Известия Сибкрайкома ВКП(б)», 1930, № 4, стр. 3.
24) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 466, лл. 1, 2; д. 440, л. 64, д. 421, лл. 152—154; Кеме

ровский областной партийный архив (КОПА), ф. 8, on. 1, д. 634, л. 95; Томский об
ластной партийный архив (ТОПА), ф. 76, on. 1, д. 784, л. 227; д. 76, л. 421; ТОПА, 
ф. 28, оп. 2, д. 2, л. 64; ПАГО, ф. 1, on. 1, д. 648, лл. 49, 50.

25) «Советская Сибирь», № 125 от 2 июня 1930 г. . .
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руге деревенскими партячейками в это время было охвачено только 
14,8 процента населенных пунктов и 40 процентов сельсоветов26). Не 
лучше было положение и в других районах Западно-Сибир
ского края27).

Учитывая отставание партийного руководства от развивающегося 
колхозного движения, секретариат Сибкрайкома 11 декабря 1929 года 
принял специальное решение, в котором обязал все окружкомы и рай
комы в месячный срок оформить создание ячеек и кандидатских групп 
в тех колхозах и совхозах, где имеются для этого условия. С целью ук
репления партячеек кадрами крайком в январе 1930 г. направил в де
ревню 100 человек ответственных окружных и краевых работников для 
работы главным образом секретарями партячеек. 25 процентов слуша
телей краевых курсов партработников и 15 процентов окружных и рай
онных пропагандистов направлялись непосредственно на практическую 
работу в крупные колхозы и совхозы28). В феврале—марте 1930 г. Си
бирская краевая партийная организация направила на практическую 
работу в деревню еще 10 312 человек, в том числе краевых работников 
108 человек, мобилизованных ЦК ВКП(б) 300 человек (кроме двадца
типятитысячников), мобилизованных постановлением крайкома от 
2 февраля 1930 г. 6 000 человек, большое количество студентов, специа
листов земельных органов, 800 счетных работников и других29). Все 
это в значительной степени укрепило деревенские партийные организа
ции. повысило их авторитет в глазах окружающего крестьянского на
селения и способствовало дальнейшему росту колхозного движения.

Большую помощь деревенским партийным ячейкам в это время 
оказали рабочие-двадцатипятитысячники и местные шефские рабочие 
бригады. По решению ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 1929 г. из 
числа 25 тысяч рабочих, направленных в районы страны, Сибирь полу
чила 1 978 человек30), из которых около 50 процентов имели производ
ственный стаж свыше 10 лет, 76,6 процента составляли члены и канди
даты партии31). В составе сибирских рабочих бригад только за фев
раль—март 1930 г. выезжало в деревню 2 328 человек32).

Партийные ячейки, получив такую помощь, развернули работу по 
вовлечению в колхозы бедняцко-середняцких масс деревни, опираясь 
при этом на широкий беспартийный актив, привлекая к работе 
колхозников.

Важной формой массовой работы являлись широко применявшие^ 
ся партийными ячейками открытые партийные собрания, общие собра
ния крестьян и особенно собрания бедноты и батрачества с участием 
в них середняков деревни. На этих собраниях коммунисты ячейк i 
и комсомольцы выступали с докладами о значении коллективизации, 
о преимуществе крупного коллективного хозяйства перед мелким ин 
дивидуальным, о том, что дала Советская власть трудящимся Кре 
стьянам и т. д.

Широко использовалась такая форма массовой агитации, как бесе 
ды на злободневные темы. В ходе бесед коммунисты и беспартийные

26) Там же.
27) «Красное знамя», № 106 от 13 мая 1930 г.; ПААК, ф- 4, оп. 5, д. 31, л. 10.
28j «Известия Сибкрайкома ВКП(б)», 1930, № 23—24, стр. 16—17.
29) «Известия Сибкрайкома ВКП(б)», 1930, № 7—8; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, 

д. 3098, л. 57; ПААК, ф. 4, оп. 5, д. 25, л. 74.
30) «На ленинском пути», 1930, № 23—24, стр. 18.
31) ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3098, лл. 86, 87.
32) «Известия Сибкрайкома ВКП(б)», 1930, № 23—24.
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f активисты разъясняли крестьянам основные решения партии и Совет
ского правительства по коллективизации, сельскохозяйственному нало- 

) гу, хлебозаготовкам, контрактации, самообложению и другие. Они ох- 
' ватывали широкие массы батрачества, бедноты и середняков. На эти

!
 массово-политические мероприятия крестьяне шли с большой охотой. 
Гак, например, только за период с января по весеннюю посевную кам
панию 1930 г. в Коларовском районе Томского округа было проведено 
1 124 различных собраний, заседаний и встреч с крестьянами, с поста
новкой на них политических докладов и бесед, на которых присутство
вало 34 245 человек крестьян33). Одна Батуринская партячейка Воро- 
новского района Томского округа за период весенней посевной кампа
нии 1930 г. провела 38 собраний и бесед с охватом более 2 тысяч 
человек, в том числе около 500 женщин34).

О размахе массово-политической работы среди крестьянства 
в рассматриваемый период говорят сводные данные по 19 районам Том
ского округа на 1 мая 1930 года. За указанное время партийные орга
низации округа провели в деревнях 1 479 батрацко-бедняцких собра
ний, 59 собраний молодежи, 717 женских и 2 842 общих собрания. Все- 
г{мпрпвртено 5 641 собрание и охвачено 302 059 человек35) .

БывшшГпредседатель, а~затем секретарь парТийний"Ячейки комму
ны «Заря» Вороновского района Томского округа М. И. Филюшин36) 
в воспоминаниях говорит, что еще до перехода к сплошной коллекти
визации небольшой группе бедноты деревни Вороново, в которой на
считывалось 900 дворов, удалось «сколотить» вокруг себя актив бедно
ты и на его базе создать партийную ячейку, в которую вступило 15 че
ловек. Вскоре в деревне была создана и комсомольская ячейка. «Хотя 
более или менее грамотных людей среди нас было немного, — вспоми
нает т Филюшин, — однако активисты были расставлены так, что они 
своим влиянием охватывали каждое крестьянское хозяйство. В одних 
домах читались газеты, в других — проводились беседы, в третьих — 
знакомились с уставом коммуны». После этой работы ячейка провела 
батрацко-бедняцкие, середняцкие, женские, открытые партийные и ком
сомольские собрания с постановкой на них политических докладов 
и специальных докладов о коллективизации. «10 марта 1930 года,— 
сообщает он, — собрали общее собрание, на котором присутствовало 
180 домохозяев бедняков и середняков. Я сделал доклад о коллективи
зации и необходимости создания коммуны. Все присутствующие едино
душно поддержали наше предложение и как один проголосовали за 
создание коммуны, которую назвали «Заря». Затем спели «Интернаци
онал» и прокричали несколько раз: «Да здравствует коммуна!» Были 
избраны руководящие органы. Я был избран председателем коммуны, 
а затем секретарем партячейки». Так, неплохо поставленная ячейкой 
массово-политическая работа помогла крестьянам д. Вороново создать 
коллективное хозяйство.

м) ТОПА, ф. 25, on. 1, д. 268, л. 32.
34) ТОПА, ф. 82, on. 1, д. 35, л. 122.
35) ТОПА, ф. 76, on. 1, д. 779, л. 4.
36) д-v. и. Ф и л ю ш и н  — бывший бедняк. В годы гражданской войны — крас

ный партизан. В период коллективизации принимал активное участие в организации 
колхозов. Им было создано 18 колхозов в Вороновском и Томском районах Томско
го округа. Неоднократно избирался членом бюро Вороновского райкома партии, де
легатом окружных и районных конференций бедноты, позднее — рабочий. В настоя
щее время — пенсионер, проживает в г. Томске. См. ТОПА, ф. 4204, оп. 3, д. 56, 
лл. 1—31.
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Подобный размах массово-политической работы был характерен 
не только для Томского, но и для других округов и районов края. Од
нако были такие районы, где массово-политическая работа среди кре
стьянства недооценивалась и отодвигалась на задний план проводимых 
хозяйственно-политических мероприятий. Ряд партийных комитетов 
отрывал массово-политическую работу от проводимых хозяйственных 
мероприятий, считал ее очередной временной кампанией. Так, на одном 
из заседаний бюро Васинского райкома партии Новосибирского окру
га в марте 1930 г. отдельными членами бюро высказывались такие 
мысли, что в связи с проведением ряда мероприятий и большой заня
тостью актива «...мы не можем достаточного внимания уделить на ме
лочи— массово-политическую работу среди крестьянства...»37). И, что 
характерно, данные выступления не были осуждены другими членами 
бюро и присутствующим активом. Но большинство партийных комите
тов и ячеек правильно понимало важность массово-политической рабо
ты среди крестьянства, видело в широкой массовой работе залог успеха 
коллективизации и выполнения хозяйственно-политических мероприя
тий, укрепления связей с середняком.

В период борьбы за вовлечение основных масс крестьянства в кол
хозы партийные ячейки использовали такие формы агитации, как 
экскурсии крестьян в колхозы, отчеты колхозов перед единоличниками, 
подворную индивидуальную агитацию за колхозы и т. д. Вот как, напри
мер, организовали свою работу по вовлечению крестьян в колхозы пар
тийные организации Каргатского района Новосибирского округа 
в январе—феврале 1930 г. Из актива районной парторганизации была 
сформирована бригада в 60 человек, которая в деревнях пополнилась 
местными активистами. Члены бригады проводили подворные индиви
дуальные беседы на политические темы, о коллективизации, открытые 
партийные и комсомольские собрания, бедняцкие собрания по участ
кам и деревням, специальные женские собрания, собрания середняков 
и индивидуальные беседы с ними, сбор актива середняков для агита
ции в колхозы, беседы женщин-активисток с отсталыми женщинами, 
не вступающими в колхозы. Большую работу в этом же районе прово
дили так называемые вербовочные бригады из лучших колхозников, 
которые охватывали одновременно несколько сел с последующим обме
ном опыта работы этих бригад38). В результате коллективизация в Кар- 
гатском районе шла успешно.

Подобные формы массово-политической работы использовались 
и в других районах края39). Они давали возможность деревенским пар
тийным организациям выявлять и привлекать на свою сторону актив 
деревни из батрацко-бедняцких и середняцких масс крестьянства, 
а также пополнять ряды партии и комсомола за счет этой части насе
ления. Так, большая работа, проведенная Каргатским райкомом пар
тии, помогла ему только за четыре зимних месяца 1929—1930 гг. вы
явить актив, из которого было принято в партию 28 батраков и бедня
ков, 70 человек молодежи было принято в комсомол40).

Отчеты крестьян-колхозников перед единоличниками, особенно 
после распределения урожая, непосредственная практическая помощь

37) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1337, л. 20.
38) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 1228, on. !, 

д. 60, лл. 77—78.
39) ТОПА, ф. 27, on. 1, д. 102, л. 1; «Известия Сибкрайкома ВКП(б)», 1930, 

№ 16—17, стр. 1; «Партийное строительство», 1930, № 5—6, стр. 8—9.
40) ГАНО, ф. 1228, on. I, д. 60, л. 78.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



Деревенские парторганизации Зап. Сибири в 1929 — весной 1930 гг. 47

единоличникам в ремонте инвентаря, севе, уборке и т. д. являлись эф
фективными формами агитации за колхозы. Они разоблачали кулац
кую клеветническую агитацию о нежизненности колхозов. Крестьяне 
на опыте убеждались в преимуществе крупного коллективного хозяйст
ва, в лучшей организации производства, в значении соблюдения мини
мума агрономических мероприятий, способствующих повышению 
урожайности.

Райкомы партии, заслушивая на своих заседаниях ячейки, а часто 
отдельные коммуны и сельхозартели, требовали от них усиления прак
тической помощи единоличным хозяйствам, укрепления связи с окру
жающим колхозы населением. Так, например, бюро Купинского райко
ма партии Новосибирского округа 14 апреля 1930 года на своем засе
дании заслушало отчет коммуны им. Шевченко о подготовке к весенней 
сельскохозяйственной кампании. В докладах председателя коммуны 
Евсеева и секретаря партийного бюро ячейки Угроватого много говори
лось об успехах коммуны, об ее экономическом и культурном росте, об 
организационной устойчивости коммуны, члены которой не покинули 
ее в период массового отлива крестьян из колхозов, говорилось 
и о том, что коммуна полностью подготовилась к весеннему севу. Но 
докладчики и приглашенные на бюро активисты коммуны ни словом не 
обмолвились о связи коммуны с окружающими ее артелями и едино
личными хозяйствами, о пропаганде достижений коммуны и, главное, 
о практической помощи, которую намечает оказать коммуна единолич
ным хозяйствам и близлежащим колхозам в период весеннего сева. 
Бюро обязало партийную ячейку и совет коммуны устранить эти недо
статки: к 20 апреля составить подробный план оказания практической 
помощи как окружающим коммуну сельскохозяйственным артелям, так 
и единоличным бедняцко-середняцким хозяйствам, предусмотрев в пла
не культурное обслуживание, агитационно-массовую работу, хозяйст
венную помощь по ремонту инвентаря, выделение части рабочей силы, 
сельхозмашин и т. п.41).

Крестьяне не на словах, а на деле видели, что колхоз, как новый 
тип хозяйства, не только улучшает положение и облегчает труд своим 
членам, но и помогает крестьянам-единоличникам. Крестьяне-едино
личники писали об этом в окружные и районные газеты, благодарили 
окружающие коммуны и сельхозартели за помощь и потом, убедившись 
в выгодности коллективного хозяйства, вступали в них сами. Бывший 
единоличник-середняк Тюкалинского района Омского округа Г. М. Хе- 
мов писал в районную газету: «Я имел середняцкое хозяйство. Прежде 
чем вступить в колхоз, я много думал, колебался. Почему-то для меня 
сразу было трудно перейти от единоличного хозяйства к коллективно
му. Но потом, как я понял и убедился, что лучшая жизнь для крестья
нина это в колхозе, — я решился. Меня кулаки и некоторые зажиточ
ные старались сагитировать, чтобы я вышел из колхоза, но шалишь, — 
из колхоза меня палкой не выгонишь»42).

Письма председателей колхозов, секретарей партийных ячеек, ра
порты колхозов о достигнутых успехах и личные выступления колхоз
ников и единоличников е печати во многом способствовали широкому 
развертыванию колхозного движения зимой 1929—1930 гг.

Печать этого периода сыграла исключительно важную роль в деле 
пропаганды идей коллективизации, разъяснении постановлений партии 
и Советского правительства по колхозному строительству, в деле рас-

41) ПАНО, ф. 59, оп. 6, д. 3, лл. 38—39.
42) «Колхозный путь», № 47 от 27 ноября 1930 г.
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пространения опыта передовых колхозов, добившихся высоких эконо
мических и культурных показателей в работе. В газетах печатались 
обращения крестьян-колхозников, бедняцко-батрацких конференций, 
обращения женщин-крестьянок, молодежи к крестьянам-единолични • 
кам, еще не осознавшим необходимости перестройки своего хозяйства 
на социалистических началах. Печать помогала крестьянам более пра
вильно понять сущность сплошной коллективизации и на ее базе — 
политики ликвидации кулачества как класса, понять, что партия 
и правительство всецело стоят на стороне батрацко-бедняцких и серед
няцких масс, защищают их интересы и призывают все трудовые массы 
крестьянства к беспощадной борьбе против кулачества, к созданию 
и укреплению колхозов.

Газета «Колхозный путь», орган Тюкалинского райкома Омского 
округа, в одном из своих номеров в марте 1930 г. писала о том, как 
группа кулаков, пробравшись в одну из коммун района, нанесла ог
ромный ущерб этой коммуне, разлагала трудовую дисциплину, губила 
скот и инвентарь, в результате чего 18 хозяйств коммунаров за корот
кое время вышли из коммуны. И только после того, когда партийная 
ячейка разоблачила кулацкие проделки, «...вышедшие бедняки и серед
няки спохватились, вскоре возвратились сами в коммуну, и вместе, 
с ними вступило еще 30 хозяйств»43). Можно смело сказать, что печать 
выступала в роли пропагандиста, агитатора и в значительной степени 
организатора колхозного строя.

Важную роль в усилении агитационно-массовой работы в период 
развертывания колхозного строительства играли политико-просвети
тельные учреждения деревни: избы-читальни, красные уголки, библио
теки, ликпункты и т. д. В своей работе по коммунистическому воспита
нию трудового крестьянства, по вовлечению его в колхозы они исполь 
зовали различные формы: организовывали сельскохозяйственные,
военно-оборонные, художественные, политические и другие кружки. 
Проводили чтение лекций, бесед, читки газет, ликвидировали полити
ческую и азбучную неграмотность крестьян. Их работа постоянно нахо
дилась в центре внимания райкомов партии и ячеек, которые на своих 
заседаниях и собраниях заслушивали отчеты этих учреждений, отмеча
ли положительные и слабые стороны работы, принимали необходимые 
меры к их укреплению. Так, в конце 1929 г. бюро Зырянского райкома 
партии Томского округа рассмотрело вопрос о состоянии политике 
просветительных учреждений в районе. Было отмечено, что 16 изб-чи
тален и красных уголков за осень 1929 г. организовали 379 лекций, 
бесед и читок, обслужили 11 405 человек крестьян-колхозников и едино 
личников, выпустили 16 стенных газет, обучили грамоте 1 500 человек. 
Работу свою избы-читальни и красные уголки увязывали с хозяйствен
но-политическими кампаниями, для чего организовывали выставки, 
стенды, показывали лучших людей, разоблачали кулацкие вылаз
ки и т. д. Однако бюро райкома партии отметило, что райисполком 
мало интересовался работой культурно-просветительных учреждений. 
В течение года райисполком только один раз обсудил вопрос об их 
работе. По вине райисполкома часто менялись избачи, инспектор по 
политпросветительной работе совершенно не оказывал методической 
помощи избачам. Райисполкому было серьезно указано на эти недо
статки и предложено навести порядок в работе изб-читален и крас
ных уголков.

43) «Колхозный путь», № 1 от 27 марта 1930 г.
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Летом 1930 г. партийное бюро ячейки коммуны «Красная нива» 
Чернокурьинского района Новосибирского округа на своем заседании 
заслушало отчет о работе избы-читальни в период весенней посевной 
кампании. Бюро высоко оценило ее работу, подчеркнув в своем реше
нии, что изба-читальня «...была первым организатором по проведению 
соцсоревнования и ударничества на севе». Бюро отметило также, что 
изба-читальня ежедневно отражала весь ход посевной кампании, пока
зывала передовиков и нерадивых, выпускала производственные бюлле
тени, стенные газеты, своевременно снабжала бригады газетами, кни
гами и журналами, проводила читки и беседы, организовывала выступ
ления художественной самодеятельности. Проведенная работа 
избой-читальней положительно сказалась и на производственной де
ятельности коммуны. Сев был закончен своевременно с перевыполне
нием плана и на высоком агротехническом уровне44).

Культурно-просветительные учреждения в период развертывания 
сплошной коллективизации неплохо работали и в ряде других округов 
и районов края45), являясь не только первыми помощниками партий
ных ячеек в организации производства, но и важнейшими политиче
скими очагами в деле коммунистического воспитания трудящегося 
крестьянства.

Большую роль в агитации за колхозы и в организации новых кол
хозов осенью 1929 г. сыграло празднование «дня урожая и коллективи
зации», проведенное в соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 
23 августа 1929 года46).

Единый день проведения этого праздника в СССР был установлен 
14 октября. Подготовка и проведение его находились в центре внима
ния всех партийных организаций деревни. В честь этого праздника, 
начиная с сентября месяца, во всех округах проходили «недели коллек
тивизации», во время которых состоялись отчеты многих правлений 
колхозов перед единоличниками, организовывались массовые экскурсии 
крестьян-единоличников в колхозы и совхозы, а крестьян-колхозни- 
ков — в соседние колхозы. В ряде районов организовывались сельско
хозяйственные выставки, создавались новые колхозы, МТФ и т. д. 
Проводились массовые мероприятия группами бедноты, женскими де
легатскими собраниями, комсомолом. Все это давало возможность 
крестьянам-единоличникам лично убедиться в необходимости перехода 
от старых форм ведения хозяйства к коллективным формам. Так, толь
ко по одному Тюкалинскому району Омского округа за одну неделю 
было организовано 6 новых колхозов47). Аналогичные результаты были 
и в других округах и районах края48).

Проведение большой массово-политической и культурно-просвети
тельной работы вместе с праздником «дня урожая и коллективизации» 
положительно сказалось на росте колхозного движения как в целом 
но краю, так и по отдельным округам. Если на 1 октября 1929 года 
процент коллективизированных хозяйств по Сибири составлял 4,7, то 
на 20 января 1930 г. он равнялся уже 1 1,749), а на 20 февраля — 42,350). 
По Бийскому округу, например, процент коллективизации на 1 октября

<4) ПАНО, ф. 52, оп. 7, д. 49, л. 13.
45) ПАНО, ф. 59, оп. 5, д. 9, л. 223.
46) «Известия ЦК ВКП(б)», 1929, № 26—27, стр. 28, 29.
<7) Г1АНО, ф. 2, оп. 2, д. 1824, л. 302.
46) ТОПА, ф. 28, on. 1, д. 95, л. 174; ф. 27, on. 1, д. 34, л. НО. 
49) ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 1824, л. 124.
501 «Красное знамя», № 52 от 5 марта 1930 г.

4. За к. 5825.
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1929 года равнялся 4,451), на 20 февраля — 48,252) . В течение одного 
месяца, с 20 января по 20 февраля 1930 года, количество колхозов 
в Томском округе выросло с 220 до 354, или на 161 процент; количество 
населения в колхозах выросло с 29 708 человек до 102 234 человек, или 
на 344 процента, а по отношению ко всему населению округа — 
с 6 до 20,6 процента53).

Рост колхозного движения вызывал бешеное сопротивление со 
стороны сибирского кулачества. Только за второе полугодие 1929 г. им 
было совершено 606 террористических актов54). Чем мощнее станови
лось колхозное движение, тем ожесточеннее кулачество выступало про
тив колхозов. Кулачество пыталось всеми способами сорвать развер
нувшееся массовое движение крестьян в колхозы. Оно использовало 
в своей борьбе против коллективизации не только антиколхозную аги
тацию: злостную клевету на колхозы, запугивание, обман и т. д., — но 
и прибегало к организации контрреволюционных группировок, банд, 
открытых террористических актов, мятежей и восстаний.

В конце 1929 — начале 1930 г. органами Советской власти при ак
тивной поддержке трудовых крестьянских масс, «активистов деревни 
и рабочего класса было ликвидировано 140 контрреволюционных ку
лацких группировок, в которых участвовало 1 089 человек, 15 кулацких 

• организаций эсеровского типа, разгромлено несколько банд, найдено 
‘ много контрреволюционных антисоветских листовок. За это время было 

изъято 6319 активных контрреволюционеров55).
Особенно сильными антисоветские и антиколхозные выступления 

кулачества были в Славгородском, Новосибирском, Барабинском 
и Бийском округах. В конце февраля — начале марта 1930 г. было раз
громлено крупное восстание в Муромцевском районе Барабинского 
округа56). В это же время в Бийском округе было ликвидировано 
48 кулацко-антисоветских группировок, которые действовали в Бий
ском, Бащелакском, Солонешенском, Куягатском районах57).

Одним из составных звеньев этой общей борьбы капиталистиче
ских элементов Западной Сибири явилось антисоветское выступление 
учпристанской банды (Уч-Пристанский район Бийского округа), кото
рая в ночь с 9 на 10 марта 1930 года арестовала и расстреляла боль
шую часть коммунистов и комсомольцев района, захватила оружие 
учебного пункта и милиции, освободила из тюрьмы всех уголовников 
и заняла районный центр Уч-Пристань. Банда ставила цель, как об 
этом показывали материалы следственных органов, захватить Бийск, 
распространить восстание на всю Сибирь, затем захватить Новоси
бирск и другие города Сибири, связаться с белой эмиграцией и, полу
чив поддержку от нее, созвать так называемое учредительное собра
ние, которое якобы изберет царя или президента и установит свою 
власть58) .

Конечно, это была несбыточная кулацкая фантазия, но тем не 
менее она говорила о том, что кулачество и другие контрреволюцион
ные элементы представляли еще серьезную силу и могли оказывать 
бешеное сопротивление всем мероприятиям Советской власти в дерев-

51) ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 1824, л. 124.
52) Г1АНО, ф. 2, оп. 2, д. 421, л. 156
53) ТОПА, ф. 76, on. 1, д. 779, л. 132.
54) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 451, л. 222.
55) Там же.
56) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 433, лл. 56, 172—174.
57) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 451, л. 160.
68) Там же, лл. 160—162.
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не. Активные выступления кулачества имели место и в некоторых дру
гих районах Западно-Сибирского края59).
/ Эти факты наглядно показывали, насколько прав был В. И. Ленин, 
когда он еще в первые годы Советской власти, характеризуя кулачест
во, писал: «Кулак бешено ненавидит Советскую власть и готов пере
душить, перерезать сотни тысяч рабочих. Если бы кулакам удалось по
бедить. мы прекрасно знаем, что они беспощадно перебили бы сотни 
тысяч рабочих, входя в союз с помещиками и капиталистами, восста- 
товляя каторгу для рабочих, отменяя 8-часовой рабочий день, возвра- 

ущая фабрики и заводы под иго капиталистов»60).
Развернувшаяся сплошная коллективизация западносибирской де

ревни и усиление контрреволюционных выступлений кулачества поста
вили перед деревенскими партийными организациями вопрос о рас
кулачивании кулаков и выселении наиболее контрреволюционной 
части в отдаленные районы страны. Это была вынужденная мера, навя
занная не партией, как пытались об этом утверждать правые уклони
сты, а самим кулачеством. При этом деревенские коммунисты исходили 
из ряда постановлений ЦК партии, Советского правительства и реше
ний Сибкрайкома, принятых в январе — начале февраля 1930 г.б!). 

f Деревенские коммунисты, мобилизовав вокруг себя батрацко-бед- 
/ няцкие массы, которые особенно жестоко подвергались эксплуатации 

и унижениям со стороны кулачества, и опираясь на помощь промыш
ленных рабочих, развернули решительную борьбу за экспроприацию 

I кулачества как класса, На открытых партийных собраниях, на собра
ниях актива, на колхозных, батрацко-бедняцких, а затем общих собра- 

| ниях граждан данной деревни обсуждали индивидуально каждое 
кулацкое хозяйство, его антиколхозную и антисоветскую деятельность. 
Только после этого выносили соответствующее решение, которое 

 ̂ утверждалось сельским Советом и райисполкомом.
Широкое привлечение трудящегося крестьянства к обсуждению 

'вопроса об экспроприации того или другого кулацкого хозяйства, как 
правило, вызывало небывалую активность батрацко-бедняцких масс. 
Так, после тщательного предварительного обсуждения партийной ячей
кой, бедняцко-батрацкими группами и женским делегатским собранием 
на общем собрании граждан деревни Мануйловой Болотнинского рай
она Томского округа, проходившем 31 января 1930 года, было принято 
решение о раскулачивании и выселении кулаков из села. На собрании 
присутствовало свыше 400 человек. Они единодушно одобрили решение 
партийной ячейки и актива деревни о выселении кулаков. Тут же 

I крестьяне решили организовать колхоз, в который записалось 85 хо
зяй ств . Решение это было утверждено сельсоветом и райисполкомом. 
\Вскоре в ячейку было подано 16 заявлений о вступлении в партию62).

Но были случаи, когда партийные ячейки, умело организуя бат
рацко-бедняцкие и середняцкие массы в колхозы, очень робко решали 
вопросы об экспроприации кулацких хозяйств, не привлекали для 
борьбы с кулаком актив деревни. Это давало возможность кулачеству 
«самораскулачиться»: продавать, растранжиривать и уничтожать хлеб, 
имущество, скот, машины и инвентарь. В то же время это вело в гла
зах батрацко-бедняцких и середняцких масс к дискредитации политики 
партии. Из печати крестьяне видели, что всюду по стране процесс кол-

59) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 433, л. 216—222; д. 370, л. 3; 
д. 43, лл. 48, 49: «Рабочий путь», № 10 от 12 января 1930 г.

60) В. И. Л е н и н  Поли. собр. соч., т. 37, стр. 39.
61) ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3098, лл. 58—63. .

'J>2) «Красное знамя». № 27 от 2 февраля 1930 г

ПАНО, ф. 52, оп. 7,

4*.
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лективизации развертывался в непримиримой борьбе с кулачеством, 
при его ликвидации. А в их деревне кулачество по-прежнему остава
лось нетронутым и продолжало вести антисоветскую и антиколхозную 
деятельность. Это вызывало недоумение. Например, Батуринская пар
тийная ячейка Вороновского района Томского округа, начиная с янва
ря 1930 г., не раз ставила вопрос на закрытых партийных собраниях 
о выселении кулаков из коллективизированного села. Однако она не 
довела дела до конца, не привлекла к этому вопросу общественность. 
Поэтому когда 6 марта партячейка «...окончательно решила довести 
этот вопрос до конца», то оказалось, что из 8 кулацких хозяйств, наме
ченных к выселению, осталось только три, а пять кулаков сбежали из 
деревни, захватив с собой большую часть имущества, уничтожив скот 
и машины63). Такое же положение было и в некоторых других районах 
края. Так, секретарь Каргатского райкома партии Новосибирского ок
руга в информационном письме в окружком от 9 февраля 1930 года 
сообщал, что 15 процентов кулаков разбежались, так как партийные 
ячейки в ряде деревень оторвались от общественности и не мобилизо
вали вокруг себя бедноту, комсомол и женщин при решении вопроса 
о раскулачивании кулаков64).

Но чаще партийные ячейки поступали наоборот: коллективизация 
в том или другом районе только начинала развертываться, а ячейки 
уже выносили решение о стопроцентной экспроприации кулацких хо
зяйств, не обсудив его предварительно в общественных организациях 
деревни, не утвердив это решение в сельсовете и райисполкоме. Так 
было в ряде районов Томского, Новосибирского, Барабинского и др. 
округов65). Например, в Мамонтовском районе Барабинского округа 
кулаков раскулачили на 100 процентов тогда, когда район был коллек
тивизирован всего на 8 процентов66).

Эти и некоторые другие ошибки в проведении политики ликвида
ции кулачества как класса в значительной степени не были случайны
ми. На состоявшемся 30 января 1930 г. при крайкоме партии совеща
нии секретарей окружкомов по вопросу «О ходе коллективизации 
и экспроприации кулака», выступавшие секретари окружкомов указы
вали, что в ряде районов процент коллективизации достигает 7567), 
однако они четко не представляют существа политики ликвидации ку
лачества как класса, не знают, как поступить с экспроприированными 
уже кулаками. Приводились примеры, что местами раскулаченные ку
лаки арестованы и несколько дней находятся под охраной в этих же 
деревнях68). Секретари окружкомов ставили вопрос о том, как прово
дить экспроприацию кулаков в' районах сплошной и несплошной кол
лективизации. Отвечая па эти вопросы, ответственные работники аппа
рата крайкома, СибКК и крайисполкома единодушно заявляли, что не 
только в районах сплошной коллективизации, но и во всех без исклю
чения районах следует экспроприировать всех кулаков, «...дабы не 
дать остальной части кулачества организоваться и выступить против 
нас или самораскулачиться», что нельзя эту работу «...растягивать на 
2—3 месяца или полгода»69). Этого же мнения придерживался и секре
тарь крайкома партии т. Эйхе. Он говорил: «Конечно, товарищи, вести

«) ТОПА, ф. 82, on. 1, д. 35, лл. 115. 
в") ГАНО, ф. 1228, on. 1, д. 60, лл. 75, 87.
65) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 459, л. 70; д. 455, л. 7; ГАНО, ф. 1228, оп. 1,д.60,л. 101.
66) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 433, л. 173.
67) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 451, лл. 1—3, 9, 25, 27.
68) Там же, лл. 141, 166.
в9) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 451, л. 207.
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экспроприацию средств производства у кулаков — это такой вопрос, 
который мы должны поставить везде, особо только придется поставить 
вопрос о районах восточных национальностей...»70). Отсюда видно, что 
на совещании секретарей окружкомов 30 января была дана установка 
на возможность отрыва политики ликвидации кулачества как класса 
от сплошной коллективизации, которой и руководствовались окружко
мы, райкомы и ячейки.

Но при этом следует подчеркнуть, что крайком, давая такую уста
новку, сам четко не представлял наиболее правильного решения этого 
вопроса, поскольку в постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года 
вопрос о ликвидации кулачества как класса был сформулирован об
щим положением, гласившим, что партия переходит «от политики огра
ничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвида
ции кулачества как класса»71). Заявление же И. В. Сталина о том, что 
ликвидация кулачества как класса является главным лозунгом не толь
ко в районах сплошной коллективизации, но и в районах, где она еще 
сплошной не стала72), подтолкнуло батрацко-бедняцкие массы и мест
ные партийные организации не только на высокие темпы коллективиза
ции, но и на более форсированную повсеместную ликвидацию кулаче
ства как класса в короткое время.

Деревенские коммунисты, увлеченные энтузиазмом батрацко-бед
няцких масс, страстно ненавидевшие кулаков, руководствуясь установ
кой Сибкрайкома от 30 января 1930 года об экспроприации в течение 
1—2 месяцев 100 тыс. кулаков73),'развернули решительную борьбу с ку
лачеством. Наиболее контрреволюционные элементы кулачества были 
арестованы и органами Советской власти осуждены. До 50 тыс. кулаков 
второй и третьей категорий были направлены в северные районы края 
и сибирские города для трудоустройства с тем, чтобы в труде искупить 
свою вину перед рабочим классом и трудовым крестьянством за свою 
антисоветскую и антиколхозную деятельность и со временем стать рав
ноправными гражданами своей страны74).

Деревенские партийные организации, опираясь на помощь город
ских рабочих, на бедноту и батраков, проявляя исключительную энер
гию в борьбе с кулачеством, продолжали воспитывать и мобилизовы
вать трудовые крестьянские массы на сохранение и дальнейший рост 
колхозного движения.

Однако в этой работе деревенские партийные организации Запад
ной Сибири допустили ряд ошибок и перегибов.

Переоценка степени готовности середняка к массовому вступлению 
в колхозы и отсюда высокие темпы коллективизации, взятые Сибир
ской партийной организацией, привели к насильственному загону части 
крестьян в колхозы, продолжавшемуся еще в марте месяце.

Но высокий процент коллективизации являлся и отражением ог
ромного энтузиазма батрацко-бедняцких масс, вызванного решитель
ной борьбой с кулачеством в январе—марте, а также ростом сознатель
ности этих масс, все больше убеждавшихся в необходимости покончить 
с индивидуальным хозяйством и перейти добровольно к новым формам 
социалистического земледелия.

70) ПАНО, ф. 2, огт. 2, д. 451, л. 207.
7|) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», 

М., ч. II, изд. 7, стр. 545.
72) И. В. С т а л и  н. «Вопросы ленинизма», стр. 296, 298.
73) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 451, л. 229.
74) ГАНО, ф. 1228, on. 1, д. 65, л. 2.
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Было немало районов, где деревенские партийные организации, 
имея крепкий актив из батрацко-бедняцких слоев, из молодежи и жен
щин, сумели разъяснить трудовым крестьянским массам важность со
хранения существующих колхозов и не допустить их развала. В неко
торых районах Новосибирского и других округов в период наибольше
го отлива крестьян из колхозов (вторая половина марта и первая 
половина апреля 1930 г ) не только не было выходов из колхозов, но 
и шел заметный рост. Гак, на 20 марта в колхозах Боксинского района 
состояло 10,3 процента крестьянских хозяйств, тогда как на 15 апреля 
пх стало 19, в колхозах Ужанихинского района на 20 марта было 
13 процентов, на 15 апреля — 14,375). С 20 марта по 10 мая из всех кол
хозов Томского округа вышло 17 процентов хозяйств, а по ряду райо
нов этот процент был значительно ниже76). Секретарь одной из партий
ных ячеек Тюкалииского района Омского округа, выступая в районной 
газете со статьей о работе ячейки, писал: «Наша сельскохозяйственная 
артель «Первый путь к социализму» организовалась в 1929 г. Сначала 
было всего 12 хозяйств, но вскоре еще влилось 50 хозяйств. В ряде кол
хозов весной 1930 г. наблюдался отлив, мы же твердо заявили: «Пере
живем все трудности, но занятых позиций никогда не сдадим». Это 
слово сдержал каждый колхозник. У нас ни одно хозяйство из колхоза 

,не вышло»77).
О том, что высокий процент коллективизации в марте 1930 г. отра

жал действительное стремление значительной части крестьян к вступ
лению в колхозы, свидетельствуют и данные о наличии в колхозах 
середняков, оставшихся после наибольшего выхода крестьян из колхо
зов. Так, по пяти районам сплошной коллективизации (Маслянинском, 
Новосибирском, Черепановском, Коченевском и Каргатском) Ново
сибирского округа, где больше всего наблюдалось перегибов в колхоз
ном движении, процент оставшихся середняков на 15 апреля в артелях 
и коммунах составлял 61, в ТОЗах — 3178). Примерно такое же поло
жение было и в некоторых других районах края79).

Наличие середняков в колхозах, оставшихся даже в период серьез
ных перегибов в колхозном движении, разоблачало басни правых 
оппортунистов о том, что крестьяне не пойдут в колхозы, что колхозы 
не могут являться «столбовой дорогой к социализму».

Однако выступление Сталина в начале марта 1930 г. со статьей 
«Головокружение от успехов», в которой глубоко не вскрывались при
чины перегибов80), затруднило исправление ошибок, допущенных в кол
хозном движении. Так, уполномоченный Купинского райкома партии 
Новосибирского округа в информационной сводке в райком от 23 марта 
1930 г. писал: «Массы крестьян говорят, а это даже часто слышно и от 
активистов деревни: «Мы уполномоченным и ячейкам сейчас не верим. 
Мы верим только печати и Сталину...»81).

Но высокие темпы коллективизации, намеченные Западно-Сибир
ской партийной организацией, нельзя считать оправданными. Это была 
одна из ошибок, допущенных крайкомом партий в этот период и при-

75) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 370, л. 94.
76) ТОПА, ф. 76, on. 1, д. 99, лл. 951, 952.
77) «Колхозный путь», № 47 от 27 ноября 1930 г.
78) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1285, л. 57.
79) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 370, л. 94.
80) И. В. С т а л и н .  «Вопросы ленинизма», стр. 304.
81) ПАНО, ф. 59, оп. 6 ,д. 11, л. 136; см. также ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 464, 

лл. 21, 92.
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знойная им в своем решении только 10 апреля 1930 г.82). Она привела 
к тому, что окружкомы, райкомы и ячейки, в свою очередь, не считаясь 
с местными условиями я степенью готовности крестьян к вступлению 
в колхозы, огульно принимали решения о сплошной коллективизации 
и ликвидации кулачества как класса тоже к весне 1930 г.83).

Некоторые райкомы и ячейки, увлеченные ростом колхозного дви
жения, нередко исходящим из патриотической инициативы батрацко- 
бедняцких масс, подхватывали эту инициативу и начинали осуще
ствлять сплошную коллективизацию, не принимая даже соответствую
щих решений. При этом окружкомы оставались довольны бурным 
ростом колхозного движения и своевременно не поправляли те райко
мы, которые в погоне за темпами под лозунгом «только бы не отста
вать от других» сразу же допускали ряд ошибок. Так было, например, 
с Зачулымским и Зырянским райкомами партии Томского округа. Се
кретари этих райкомов еще в январе информировали окружком партии 
о том, что, хотя их районы и не включены в районы сплошной коллек
тивизации, они начали ее осуществление и просили оказать им помощь. 
Однако окружком не прислушался к голосу райкомов. И только после 
того, когда в этих районах была допущена масса ошибок и перегибов 
в колхозном движении, окружком направил туда проверочные комис
сии и в конце марта 1930 г. распустил эти райкомы, подвергнув репрес
сивным мерам значительную часть районного актива84).

На проходивших в апреле—мае 1930 г. районных и окружных 
партийных конференциях, а также межокружных совещаниях секрета
рей окружкомов и райкомов приводилось немало фактов о том, что 
еще в декабре—январе некоторые секретари райкомов и ячеек не 
соглашались или выражали сомнение о возможности осуществления 
сплошной коллективизации к весне 1930 г. Но, вместо того, чтобы при
слушаться к их мнению, отдельные окружные работники зажимала 
критику, обвиняли этих работников в паникерстве, в правом уклоне 
и требовали беспрекословного выполнения намеченных темпов. Так, 
в информационной сводке Барнаульского окружкома партии в край
ком об итогах прошедших районных партийных конференций указыва
лось, что еще на декабрьском (1929 г.) пленуме окружкома партии, 
когда решался вопрос о переводе округа на сплошную коллективиза
цию85), многие районные работники высказывали ряд критических за
мечаний и советов. Однако окружные работники стали одергивать вы
ступающих, а секретарь окружкома партии Истомин в заключительном 
слове заявил: «...все это выдумка секретарей четырех-пяти райкомов 
и ячеек, все идет как по маслу — на Шипке все спокойно». «Вот поче
му,— говорили некоторые выступающие, — на следующих совещаниях 
и пленумах окружкома при приеме решений возражений с низов 
не было»86) .

В документах имеется множество фактов о том, что явно ошибоч
ная установка январского совещания секретарей окружкомов при край
коме и решение бюро крайкома от 2 февраля 1930 г., взявших курс на 
сплошную коллективизацию всего края к весне 1930 г., оказала отрица
тельное воздействие на округа и районы. На проходивших в феврале 
месяце совещаниях при окружкомах райкомам предлагалось забыть

82) «Советская Сибирь», № 88 от 17 апреля 1930 г.
8?) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 466, лл. 1 ,2; д. 440, л. 64; д. 421, лл. 152—154.
84) ТОПА, ф. 76, on. 1, д. 784, л. 227; ф. 82, on. 1, д. 43, лл. 257, 258.
85) ПААК, ф. 4, оп. 5, д. 27, лл. 14, 15.
86) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 472, л. 77.
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термин о районах сплошной и несплошной коллективизации, что теперь 
все районы являются районами сплошной коллективизации. «Наш 
Омский округ не являлся округом сплошной коллективизации, — гово
рил в своем выступлении секретарь Павлоградского райкома партии 
тов. Гудков, — и мы в своем районе поставили цель: коллективизиро
вать к весне 1930 г. 45 процентов хозяйств. Однако после совещания 
секретарей окружкомов и председателей окрисполкомов в крае, про
шедшего под лозунгом «Даешь сплошную коллективизацию края!», мы 
решили: «Ну хорошо — даешь, так даешь! И без надлежащей подго
товки начали проводить таковую»87).

Об этом же говорили и другие секретари райкомов партии на сове
щании секретарей райкомов при Новосибирском окружкоме партии 
16 апреля 1930 года. Например, секретарь Боксинского райкома пар
тии тов. Садовников говорил: «Вначале мы намечали коллективизиро
вать в 1930 г. примерно 60 процентов хозяйств. Но вскоре нам было 
заявлено, что наш район объявлен районом сплошной коллективизации 
и поэтому, будьте добры, к весне нынешнего года коллективизировать 
район на 100 процентов. Ну и мы, конечно, жали»88).

Термин «Нажимать на темпы» был широко распространен во всей 
краевой партийной организации, вспоминал бывший секретарь Ба- 
рабинского окружкома партии М. Ф. Малышев89). «Не было такого 
дня, — отмечает он, -— чтобы окружкомы партии и окружные организа
ции не получали десятки директив и телеграмм из краевых организа
ций, в которых бы не обвинялись в низких темпах коллективизации. 
И, естественно, нередко без всяких оснований мы вынуждены были тре
бовать высоких темпов коллективизации от райкомов партии, а те 
в свою очередь — от деревенских партийных, советских и других ор
ганизаций...»

Такая постановка вопроса не способствовала добровольному осу
ществлению коллективизации, а, наоборот, нацеливала деревенских 
коммунистов на проведение ее независимо от того, готовы или не гото
вы к ней основные массы крестьянского населения.

В отношении к среднему крестьянству Западно-Сибирская партий
ная организация как в период подготовки, так и развертывания сплош
ной коллективизации в целом стояла на правильных позициях. Во всех 
принимаемых решениях партийные организации, начиная от крайкома 
и кончая деревенскими партийными ячейками, подчеркивали необходи
мость осторожного подхода к середняку при проведении различных хо
зяйственно-политических кампаний, при вовлечении его в колхозы 
и особенно при раскулачивании кулаков с тем, чтобы ни в коем случае 
к число раскулаченных хозяйств не попали средние крестьяне. Эта же 
мысль неоднократно подчеркивалась в выступлениях ответственных 
партийных и советских работников краевой партийной организации90).

87) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 464, л. 25.
88) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1489, л. 13.
89) М. Ф. М а л ы ш е в  — бывший бедняк. В годы гражданской войны добро

вольно ушел в Красную Армию, принимал участие в борьбе с интервентами и бело
гвардейцами на различных фронтах. С 1923 по 1938 год — ответственный партийный 
работник в Сибири. С правом решающего голоса избирался делегатом XIV и XVII 
съездов партии, V Всесоюзного съезда Советов и XIV съезда Советов РСФСР. 
Член КПСС с 1920 года. В настоящее время персональный пенсионер, проживает 
в г. Томске.

90) «Советская Сибирь», № 86 от 15 апреля 1930 г.; № 24 от 30 января 1930 г.; 
ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3098, лл. 19, 52—54; ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 352, л. 688; 
ПААК, ф. 4, оп. 5, д. 25, л. 13; д. 35, л. 13; ТОПА, ф. 28, оп. 2, д. 1, л. 55; «Известия 
Сибкрайкома ВКП(б)», 1930, № 1—2, стр. 1, 2.
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Однако погоня за форсированными темпами коллективизации 
объективно вела деревенские партийные организации к нарушению 
ленинского принципа взаимоотношений со средним крестьянством — 
принципа убеждения, показа, примера, в корне отрицающего метод 
насилия.

«Насилие по отношению к среднему крестьянству, — говорил 
Ленин, — представляет из себя величайший вред»91). В. И. Ленин 
в докладе на VIII съезде партии (март 1919 г.), излагая политику пар
тии по отношению к среднему крестьянству, указывал, что она заклю
чается «...в постепенном и планомерном вовлечении его в работу социа
листического строительства», что «...партия ставит своей задачей от
делять его от кулаков...», что с отсталостью и колебанием середняка 
следует бороться «...мерами идейного воздействия, отнюдь не мерами 
подавления...»92).

Ленинские положения были хорошо известны каждому деревен
скому коммунисту и они находили отражение в принимаемых решени
ях партийных комитетов и ячеек. Больше того, в некоторых из этих 
решений не только ставились вопросы о необходимости правильного 
подхода к середняку, но и были попытки пресечь выявляющиеся пере
гибы в отношении к среднему крестьянству со стороны отдельных 
коммунистов и особенно уполномоченных на местах.

Когда же в большинстве районов края развернулась сплошная 
коллективизация (февраль-март) и когда больше всего стали прояв
ляться ошибки и перегибы в колхозном строительстве, партийные орга
ны, увлеченные некоторыми успехами колхозного движения, почти не 
принимали мер против этих ошибок и перегибов.

Вот какие различные установки давал, например, Барнаульский 
окружком партии по борьбе с перегибами в колхозном движении в пер
вой половине января 1930 г. и весной этого же года.

Когда окружкому стало известно о совершаемых на местах переги
бах в отношении к середняку, за подписью секретаря окружкома пар
тии Истомина, в адрес всех секретарей райкомов, уполномоченных ок
ружкома и райкомов 15 января была направлена следующая директива: 
«В процессе коллективизации отмечен ряд грубейших извращений 
линии партии, граничащих с контрреволюционными. Уполномоченный 
Чумышского райкома и райисполкома Киселев применял аресты и уг
розы расстрелом к отдельным середнякам, не вступающим в колхозы. 
Киселев арестован и подвергается строжайшей судебной ответственно
сти. Категорически предлагаем немедленно проверить работу по кол
лективизаций и установить постоянный контроль, решительно устраняя 
методы администрирования, запугивания, аресты и пр., беспощадно 
привлекая к судебной ответственности виновных в этом лиц...»93).

Это была полезная директива, ориентировавшая деревенских ком
мунистов не только на правильный подход к середняку, но и предуп
реждавшая об ответственности тех, кто пытался нарушить эти ленин
ские принципы.

Но уже в марте 1930 г. на одном из совещаний секретарей райко
мов при окружкоме, обсудившем вопрос «О ходе сплошной коллекти
визации и подготовке к весенней посевной кампании», секретарь ок
ружкома, обращаясь к секретарям райкомов партии, говорил следую
щее: «...нет ли в головах районного актива мысли о том, что семян

Sl) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 38, стр. 200.
92) Там же, стр. 439.
93) ПАЛК, ф. 4, оп. 5, д. 25, л. 13.
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в районе не хватит на весенний сев и что взятые нами темпы коллекти
визации не выполнимы? Надо железом выжечь из их башки эти мысли, 
гнать таких людей из партии — это оппортунисты»94). Разумеется, та
кая установка в корне противоречила предыдущей и не только не по
могала деревенским партийным организациям вести борьбу с переги
бами, а, наоборот, ориентировала их на возможность новых перегибов. 
Поэтому не случайно из разобранных партийными и советскими орга
нами 1 746 жалоб крестьян Барнаульского округа об индивидуальном 
обложении и раскулачивании половина из них была решена в пользу 
крестьян95).

Документы показывают, что антисередняцкие перегибы в период 
развертывания сплошной коллективизации, выражавшиеся в запугива
нии середняков раскулачиванием и ссылкой, в арестах, обещаниях 
середняку, вступившему в колхоз, «всевозможных благ жизни» и др., 
имели место почти во всех районах Западно-Сибирского края96).

Серьезные ошибки в Западно-Сибирской партийной организации 
допускались и в выборе форм колхозного движения. Несмотря на изве
стное постановление ЦК В КП (б) от 5 января 1930 года, где совершен
но четко говорилось о сельскохозяйственной артели как основной 
форме колхозного движения, в ряде районов края вплоть до мая меся
ца, а в некоторых районах и позднее, преобладающей формой были 
коммуны. Сибкрайком в принимаемых решениях в течение января 
и февраля 1930 г. прямо ориентировал деревенские партийные органи
зации на строительство коммун, выдвигая их на первый план97). 
И только 10 апреля крайком признал, что это была «ошибочная уста
новка» и отменил ее98). В некоторых округах даже предлагалось пере
водить существующие формы объединений на устав коммуны. Так, 
IV Барнаульская окружная конференция бедноты и батрачества, состо
явшаяся 22—26 января 1930 года, в своем решении записала, что необхо
димо «...простейшие производственные объединения, ТОЗы, сельхозар
тели настойчиво и упорно (В. Б.) переводить на устав коммуны», что 
следует «отдать все преимущества организации коммун»99). Подобные 
установки давались в Новосибирском, Славгородском, Барабинском 
и некоторых других округах100) .

Томский окружком партии давал райкомам и ячейкам твердое за
дание по каждой форме: сколько нужно организовать артелей, коммун, 
ТОЗов и т. д. При этом окружком не подчеркивал, какая же из форм 
колхозного движения''на данном этапе является основной. Так, в реше
нии бюро 10 января 1930 года всем райкомам и ячейкам при органи
зации новых колхозов предлагалось создавать: 25 процентов коммун,
39 процентов сельхозартелей и 36 процентов ТОЗов101).

Такая установка не могла способствовать свободному выбору 
форм колхозного движения. Она сковывала инициативу деревенских 
партийных организаций и в значительной степени дезориентировала

94) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 472, л. 78.
93) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д 466, л. 59; см. также ПААК, ф. 4, оп. 5, д. 31, л. 18,

д. 25, л. 112.
961 ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1470, л. 105; ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 433, лл. 182—188, 

203—210; д. 440, л. 106; ПААК, ф. 4, оп. 5, д. 9, л. 246; ТОПА, ф. 76, оп. 1,д.94,л.90. 
97) ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3098, лл. 22, 42, 54.
98( ПААК. ф. 4, оп. 5, д. 18, л. 18.
" )  ПААК, ф. 4, оп. 4, д. 71, лл. 35, 36.

10°) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1285, лл. 46, 58; ПАНО, ф. 52, оп. 7, д. 43, л. 76; 
ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 455, л. 7.

101) ТОПА, ф. 76, on. 1, д. 76, л. 421.
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их в выборе этих форм. При этом окружком, приняв решение, в своей 
практической деятельности ориентировал деревенские партийные орга
низации на создание преимущественно коммун. В результате получи
лось, что удельный вес коммун в апреле 1930 г. поднялся до 46,7 про
цента, а в Богородском, Ишимском, Зырянском, Болотнинском и др. 
районах коммуны объединяли от 50 до 80 процентов крестьянских 
хозяйств102). Большой процент коммун имел место и в других округах 
и районах края. Так, на 15 апреля 1930 года в коммунах Новосибир
ского округа насчитывалось 41,1 процента хозяйств, а в таких районах, 
как Боксинский — 80, Бердский — 61, Ордынский — 36,3 и т. д.103).

Ошибки и перегибы в период развертывания сплошной коллекти
визации, допущенные партийными и советскими организациями Запад
ной Сибири, дорого обошлись как самим местным партийным и совет
ским органам, так и Советскому государству в целом. Они в значи
тельной степени способствовали массовому выходу крестьян из 
колхозов, а местами и распаду новых колхозов. Только по одному 
Славгородскому округу выходы из колхозов на 5 мая 1930 года соста
вили 10 758 хозяйств, т. е. более половины, а 68 колхозов полностью 
развалились104). По колхозам Новосибирского округа процент коллек
тивизации с 20 марта по 15 апреля снизился с 57,1 до 20,3 и на 
204 единицы сократилось количество колхозов105). С 10 марта по 5 мая 
из колхозов Барнаульского округа вышло 59 процентов колхозни
ков106), а в целом по краю в течение месяца (с 20 марта по 20 апреля) 
количество колхозов сократилось на 24 процента107).

Выходы из колхозов и сокращение процента коллективизации 
в целом обусловливались не только перегибами в колхозном движении, 
но и действиями антисоветских и кулацких элементов, особенно усилив
шимися в ходе борьбы с перегибами. Нередко без ведома партийных 
ячеек, сельских Советов, решений бедняцких и общих собраний граж
дан райисполкомы, разбирая заявления крестьян на необоснованные 
действия местных органов власти наряду с действительными середня
ками восстанавливали в правах кулаков, многие из которых даже 
возвратились из мест выселений.

Возвратившееся кулачество растаскивало и уничтожало колхозное 
имущество, терроризировало население, а своей антисоветской и анти- 
колхозной агитацией разлагало неустойчивые слои крестьянства, про
воцируя их на выход из колхозов. При этом кулачество истолковывало 
статью Сталина «Головокружение от успехов» и постановление ЦК 
ВКП(б) от 14 марта 1930 года «О борьбе с искривлениями партлинии 
в колхозном движении»108) как отступление партии назад, отказ от 
строительства колхозов и т. д.109).

Последствия ошибок и перегибов вместе с другими обстоятельст
вами (усиление антиколхозной деятельности кулачества, неурожай 
в 1929 году110), в значительной мере осложняли работу деревенских пар
тийных организаций, создавали дополнительные трудности и препят-

1°2) ТОПА, ф. 76, on. 1, д. 779, лл. 132, 954; «Красное знамя», № 108 от 16 мая 
1930 г.

103) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1285, л. 58.
104) ПАНО, *. 2, он. 2, д. 446, л. 88.
,05) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1285, л. 57.
|06) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 466, л. 69.
|07) «На ленинском пути», 1930, № 9—10, стр. 5.
,08) «КПСС в резолюциях и решениях...», стр. 548.
|09) ПАНО. ф 2, оп. 2, д. 459, л. 60; ТОПА, ф. 82, on. 1, д. 43, л. 85.
ио) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 458, л. 37.
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ствия в развитии массовости колхозного движения111), поставили дере
венских коммунистов в 1930 г. в исключительно тяжелое положение. 
В информационных сводках секретари ячеек, райкомов и окружкомов 
сообщали о нехватке продовольственного хлеба для населения, особен
но в рабочих поселках и коммунах112), об отсутствии достаточного ко
личества семенного зерна на весенний сев в ряде колхозов и едино
личном секторе113), о нехватке и полном отсутствии в некоторых райо
нах кормов для скота, о сокращении стада поголовья скота, в том 
числе коров, лошадей и т. д. Так, в сводке Славгородского окружкома 
партии от 13 мая 1930 года сообщалось, что если в целом в крае пого
ловье лошадей сократилось на 24,9 процента по сравнению с 1929 г., то 
по Славгородскому округу это сокращение составило 35,5 процента, ко
ров — соответственно 25,3 и 32,4, овец — 42,8 и 65,2 и свиней — 69,4 и 
87,9'14). Тяжелое положение было и во многих других округах и районах 
края115).

Создавшаяся обстановка требовала от деревенских коммунистов 
Западной Сибири мобилизации всех сил и энергии на исправление до
пущенных ошибок и перегибов, на успешное завершение первого боль
шевистского сева, на укрепление существующих колхозов и обеспече
ние дальнейшего роста колхозного движения.

Большую помощь Сибирской партийной организации оказали ЦК 
партии и Советское правительство. По решению партии и правитель
ства к весеннему севу в Сибирь было направлено около 500 тракторов, 
большое количество сельскохозяйственных машин и инвентаря, сем- 
ссуды, а также были увеличены кредиты колхозам и индивидуальным 
бедняцко-батрацким хозяйствам116).

Созданные еще осенью 1929 — зимой 1930 гг. МТС Сибири, вокруг 
которых деревенские партийные организации развернули большую 
массово-политическую работу, уже в весенний сев вспахали и посеяли 
около 100 тысяч гектаров, оказали помощь соседним колхозам и еди
ноличным хозяйствам117). Согласно Постановлению ВЦИК СССР вес
ной 1930 года из Москвы в Сибирь было направлено 800 рабочих — 
членов Московского совета и секций на постоянную работу в качестве 
председателей райисполкомов и сельских Советов118), которые так же, 
как и присланные ранее двадцатипятитысячники, сыграли важную 
роль в оказании помощи деревенским партийным организациям. В по
мощь окружным партийным организациям в апреле 1930 г. Сибкрай- 
ком направил 200 человек краевого партийного актива, обязав при 
этом каждого члена крайкома и крайисполкома оказывать повседнев
ную помощь деревенским партийным организациям в их практической 
работе119) .

Окружные комитеты партии в свою очередь мобилизовали все 
свои лучшие силы из окружного партийно-советского и хозяйственного 
актива и направили их в помощь райкомам и ячейкам. Только один 
1 омский окружком на весеннюю посевную кампанию направил 652 чле-

*") ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 548, лл. И, 18; д. 472, лл. 74, 105; д. 464, л. 20; ПАНО, 
ф. 18, on. 1, д. 1285, л. 150.

“ 2) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 440, л. 113; ТОПА, ф. 82, on. 1, д. 43, л. 91.
ш ) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 440, лл. 113, 125.
1И) Там же, л. 113.
1|5) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 327, лл. 115, 116; ПАНО, ф. 2, on. 1, д. 1824, л. 24; 

ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 422, л. 312.
иб) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 476, л. 19; д. 459, л. 37.
1|7) «Деревенский коммунист», 1930, № 11 —12, стр. 19, 20.
,181 «Красное знамя», № 50 от 20 марта 1930 г.
1|Э) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 459, л. 17.
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на и кандидата партии, и около 400 человек направили комсомольские, 
профсоюзные и другие организации округа120). Из отъезжающих были 
сформированы так называемые рабочие колонны по агропоходу, кото
рые перед отъездом прошли специальное обучение по агроминимуму. 
В состав колонн входило 234 человека121). Барнаульский окружком 
партии в это же время направил в деревню 550 человек. В их числе 
были члены бюро окружкома и президиума окружного исполнительно
го комитета, окружной и городской партийно-хозяйственный актив, 
36 рабочих бригад и 78 специалистов сельского хозяйства: агрономы, 
животноводы, землеустроители и т. д.122).

Используя эту помощь и признав свои собственные ошибки, дере
венские коммунисты вновь развернули большую массово-политическую 
и организаторскую работу, направленную теперь главным образом на 
организационно-хозяйственное укрепление существующих колхозов, 
перевод коммун на уставы сельскохозяйственных артелей и мобилиза
цию всех общественных сил деревни на выполнение плана весеннего 
сева. Все эти вопросы находились теперь в центре внимания как рай
комов партии, так и деревенских партийных ячеек.

Райкомы партии на заседаниях бюро и партийных активах, а ячей
ки на закрытых и открытых партийных собраниях, общих собраниях 
граждан требовали от каждого деревенского коммуниста и активиста- 
колхозника проникнуться чувством ответственности за сохранение 
и укрепление существующих колхозов, очищение их от негодных и раз
лагающих колхозный строй элементов, безусловное возвращение иму
щества всем вышедшим из колхозов, наиболее правильный подход 
к середняку.

Эти жизненно важные вопросы колхозного движения деревенские 
партийные организации решали в основном правильно, и их решения 
встречали поддержку и одобрение со стороны крестьянских масс. Но 
были и такие вопросы, которые деревенские коммунисты не могли ре
шать правильно, потому что зачастую по некоторым из них они полу
чали путаные, а то и противоречивые установки. Наиболее трудным 
вопросом для деревенских коммунистов в это время был вопрос о пе
реводе коммун на Уставы сельскохозяйственных артелей. В некоторых 
директивах, получаемых ими, говорилось о том, что на устав артели 
переводятся «нежизнеспособные» коммуны, в других — «только новые 
коммуны»; в третьих — без всяких оснований от ячеек требовалось 
«перевести часть» коммун на Уставы сельскохозяйственных 
артелей и т. д.

Ячейки, получая подобные директивы, оказывались в затрудни
тельном положении. Так, Грушевская партячейка Андреевского района 
Славгородского округа на партийном собрании 29 марта 1930 года, 
рассматривая вопрос о переводе коммуны на Устав сельскохозяйствен
ной артели, оказалась в затруднительном положении, так как в зачи
танной на собрании директиве райкома партии не было четко и обос
нованно сказано, какие коммуны переводить на Устав артели. Поэтому 
ячейка при поддержке беспартийного актива деревни вынесла реше
ние — не переводить коммуну на Устав сельскохозяйственной 
артели123) .
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В появлении многих подобных «установок» в значительной степе
ни повинны не всегда точные указания, шедшие сверху124). Таким обра
зом, на местах, не разобравшись в этих «указаниях», нередко придумы
вали свои собственные директивы»125).

Опубликованный в печати 2 марта 1930 года примерный устав 
сельскохозяйственной артели хотя и сыграл определенную роль в борь
бе с перегибами в колхозном движении, однако включал ряд не
ясных положений по вопросу обобществления скота, птицы и т. д.

Находящийся в это время в Западной Сибири Каганович не толь
ко не оказал существенной помощи Сибирской партийной организации 
в исправлении ошибок и перегибов в колхозном движении и подготовке 
к весеннему севу, а наоборот, своими репликами и колкостями в адрес 
выступающих на заседаниях бюро Сибкрайкома и межокружных сове
щаниях секретарей окружкомов и райкомов вносил в понимание важ
ных вопросов дезориентацию126).

Все это вело к тому, что деревенские коммунисты, борясь с переги
бами в колхозном движении, кое-где допускали новые перегибы. Кре
стьянам, значительная часть которых добровольно вошла в коммуны, 
настоятельно предлагалось немедленно выйти из коммуны и вступить 
в сельскохозяйственную артель. Такая постановка вопроса, особенно 
со стороны уполномоченных, направляемых в ячейки, нередко приводи
ла к тому, что вместо развалившейся коммуны не создавалось ни арте
ли, ни ТОЗа127). Однако основная масса деревенских коммунистов 
и в этом вопросе стояла на правильных позициях.

Большую работу деревенские коммунисты провели по разъяснению 
политики партии и правительства о предоставлении различных льют 
и преимуществ тем крестьянам, которые вступают в колхозы. В этом 
отношении особое впечатление на крестьян произвело Постановление 
ЦК ВКП(б) от 2 апреля 1930 года «О льготах для колхозов»128), на ос
новании которого Президиум ЦИК СССР 12 апреля принял соответст
вующее постановление, распространив льготы для колхозов 
и ка ТОЗы129).

Для разъяснения этих документов райкомы и ячейки создавали 
специальные агитбригады из наиболее грамотных и политически под
готовленных коммунистов районного и сельского актива. Не было ни 
одной деревни или поселка, где бы крестьяне не встречали с энтузиаз
мом эти постановления. Особенно большую роль в пропаганде полити
ки партии сыграла печать. В газетах помещались не только местные 
материалы об энтузиазме крестьянских масс, вызванных этими доку
ментами, но и материалы из других областей и округов страны.

Это имело серьезное значение не только для крестьян, выход кото
рых из колхозов к этому времени значительно сократился, но и для са
мих деревенских коммунистов, уполномоченных и рабочих бригад, ра
ботавших в деревне. Повысился их авторитет среди крестьянства, 
у них появилось больше уверенности в выполнении поставленных перед 
ними задач по обеспечению успешного проведения весенней посевной 
кампании. Крестьяне с величайшим удовольствием слушали выступле
ния местных коммунистов и рабочих. Нередко собрания и беседы, на

124) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1317, л. 16.
125) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1317, л. 16.
126) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 459, лл. 11, 17, 60; Д. 458, лл. 11, 23, 34, 35, 42; д. 460.
127) «Известия Сибкрайкома ВКЩ б)», 1930, № 10.
128) «Партийное строительство», 1930, № 6, стр. 62.
|29) См. «Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления Ком

мунистической партии и Советского правительства 1927—1935», М ., 1957, ст р . 2 9 5 .
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которых разъяснялись эти постановления, превращались в своеобраз
ные митинги с пением «Интернационала». Одновременно это был силь
ный удар по кулачеству и правым оппортунистам, которые «мутили 
воду» (как выражались крестьяне), утверждая, что «партия защищает 
только рабочих, а не крестьян». Теперь же крестьяне на опыте убежда
лись, что правы не кулацко-оппортунистические элементы, а коммуни
сты, партия.

В информационной сводке Новосибирского окружкома партии от 
10 апреля 1930 года указывалось, что в ряде деревень, когда агит
бригады и местные коммунисты разъясняли крестьянам постановление 
ЦК партии от 2 апреля, на собраниях поднималась «целая катавасия», 
аплодисменты, крики: «ура!», «мы победили!», «мы живем!», «сила на 
нашей стороне!», «партия нас поддерживает!». Сообщалось, что у кол
хозников сразу поднималось настроение, появлялось огромное желание 
работать. «В колхозах составили производственные планы, каждый 
знает свое дело, каждый готовится к севу: ремонтируют плуги, распре
деляют коней и сбрую, сортируют и протравливают семена»130).

Постановления партии и правительства о льготах для колхозов 
произвели огромное впечатление на крестьян-середняков, вышедших из 
колхозов. С ними партийные ячейки и члены бригад проводили специ
альные собрания и беседы. На этих беседах, как правило, многие се
редняки заявляли: «...почему этого раньше не сделали? Кабы знал та
кое дело— подумал бы насчет выхода. Страшного-то, оказывается, 
ничего нет, как пугали нас кулаки. Пойду проситься опять 
в колхоз...»131) .

Большая работа, проведенная деревенскими ячейками и членами 
агитбригад по разъяснению постановлений партии и правительства, не 
только сократила выходы из колхозов, но и убедила значительную 
часть крестьян-середняков, вышедших из колхозов, в необходимости 
возвратиться назад. Так, уже на 10 апреля в колхозы Барнаульского 
округа возвратилось 1 476 крестьянских хозяйств, преимущественно се
редняков132). Такое положение наблюдалось и в других округах и рай
онах края133). Все это в значительной степени укрепляло существую
щие колхозы и поднимало их авторитет в глазах остального крестьян
ского населения, вселяло в них больше уверенности в окончательную 
победу колхозного строя.

Большую роль деревенские коммунисты сыграли в подготовке 
и проведении весенне-посевной кампании, проходившей в исключи
тельно трудных условиях. Не хватало тракторов и сельскохозяйствен
ных машин, отсутствовали в достаточном количестве квалифицирован
ные кадры руководящих работников и специалистов сельского хозяйст
ва. Острый недостаток кормов для лошадей вызывал угрозу лишения 
основной тягловой силы во время весеннего сева.

Но наиболее трудной и важной задачей, которую необходимо было 
разрешить деревенским партийным организациям, была задача созда
ния семенных фондов. От решения этой задачи зависел весь ход посев
ной кампании. Поэтому не случайно в этот период наиболее острая 
классовая борьба развернулась именно вокруг создания семенных 
фондов. Кулаки понимали, что решающую роль в укреплении колхозов 
будет играть весенняя посевная кампания. Успех же самой посевной 
кампании зависел прежде всего от обеспеченности колхозов семенами.

13°) ПАНО, ф. 18, on. 1, д. 1258, л. 147.
131) ПАНО, ф .18, on. 1, д. 1285, л. 147.
|32) ПАНО, ф. 2, оп. 2, л. 466, л. 55.
,33j ПАНО, ф. 52, оп. 7, д. 43, л. 76; «Красное знамя», № 83 от 12 апреля 1930 г.
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5 февраля 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О ходе 
подготовки к посевной кампании»134), в котором вскрыл причины не
удовлетворительного сбора и засыпки семян в колхозах и наметил ме
роприятия, направленные на быстрейшее устранение недостатков, 
имевших место в работе партийных организаций. ЦК партии предло
жил партийным организациям мобилизовать коммунистов, все общест
венные организации деревни и широкие массы колхозного крестьянства 
ка решительную борьбу против кулацкого саботажа.

Исходя из постановления ЦК партии, Сибкрайком на заседании 
бюро 15 февраля 1930 года в резолюции «О ходе подготовки к весен
ней сельскохозяйственной кампании»135) особое внимание обратил на 
создавшееся тяжелое положение по сбору семенных фондов в колхо
зах, указал, что план засыпки семян значительно отстает от общего 
роста колхозов и что «...это ставит иод угрозу выполнение плана по
севных площадей в период весеннего сева». Крайком обязал партий
ные организации мобилизовать все свои силы и силы деревенской об
щественности на безусловное выполнение плана по сбору семфонда, 
«.считая эту задачу как боевую»136).

В связи с тяжелым положением по сбору семфонда и ходом под
готовки к весеннему севу в марте 1930 г. в Сибирь была направлена 
специальная коммиссия из представителей СНК РСФСР и нарком- 
зема СССР, которая вскрыла ряд фактов безответственного отноше
ния партийных организаций некоторых округов к этому важнейшему 
хозяйственно-политическому мероприятию. Особое внимание в матери
алах комиссии обращалось на Томский округ, где на 7 марта было 
засыпано всего 18,7 процента семфонда. Комиссия указала, что Си
бирь по подготовке к весеннему севу, в том числе и по сбору семфонда, 
сюит на 12 месте в РСФСР137). Вместе с этим комиссия оказала 
и большую помощь сибирским коммунистам в организации сбора сем
фонда и в решении ряда других вопросов подготовки к весеннему севу.

Райкомы и ячейки, мобилизовав вокруг себя все лучшие силы де
ревни и используя огромную помощь в лице двадцатипятитысячников 
и большого количества находящихся в деревне рабочих бригад и пред
ставителей партийно-советского актива, развернули большую работу 
среди всех слоев крестьянства. Во всех колхозах были проведены 
собрания, на которых нередко сами колхозники принимали решения, 
запрещающие разбазаривать и уничтожать семенные фонды, устанав
ливали сроки заготовки семян. Такие же собрания проводились среди 
комсомольцев, бедноты, женщин и т. д. В ряде мест создавались специ
альные комиссии содействия по сбору семфонда и ударные бригады, 
а кое-где объявлялись так называемые «трехдневники», «семидневни- 
ки» и «декадники» семфонда. Так было, например, во многих колхозах 
и деревнях Вороновского района Томского округа.

На партийном собрании Батуринской партячейки 10 марта 1930 го
да был специально поставлен вопрос «О ходе подготовки к весеннему 
севу и сборе семфонда». Ячейка, учитывая тяжелое положение со сбо
ром семфонда, решила организовать «трехдневник» семфонда. Была 
создана специальная комиссия содействия семфонду, на которую воз
лагалась обязанность выявить всех несдатчиков семфонда и объявить 
об этом на общем собрании граждан. Здесь же ячейка создала не
сколько ударных бригад по сбору семфондов, в состав которых вошли

134) «Партийное строительство», 1930, № 3—4, стр. 85.
135) ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3098, л. 82.
136) Там же.
137) «Красное знамя», № 54 от 7 марта 1930 г.
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не только коммунисты, но и беспартийные колхозники и батрацко-бед
няцкий актив. Вслед за этим ячейка собрала общее собрание граждан 
и сообщила ему свои решения. Собрание единодушно одобрило эти ре
шения и в помощь ячейке в состав ударных бригад выделило еще не
сколько крестьян-активистов. Вскоре семфонд был собран на 
100 процентов138).

Большинство партийных ячеек повысило свою ответственность за 
состояние внутрипартийной и партийно-политической работы, усилило 
свое влияние на общественные организации деревни. Ячейки требовали 
повышения чувства ответственности каждого деревенского коммуни
ста. Они беспощадно наказывали тех, кто безответственно относился 
к возложенным на него задачам в период весеннего сева, кто тормозил 
его подготовку, уклонялся от сбора семфонда и шел на поводу ижди
венческих настроений отсталых слоев крестьянства139).

Ход весеннего сева находился под постоянным контролем боль
шинства партийных ячеек и кандидатских групп, которые на открытых 
и закрытых партийных собраниях и заседаниях бюро систематически 
заслушивали отчеты председателей сельсоветов; колхозов, группартор- 
гов и отдельных коммунистов, отвечавших за тот или другой участок 
работы. Так, например, Еловская партийная ячейка Вороновского рай
она Томского округа на открытом партийном собрании в конце мая 
1930 г. обсудила вопрос «О предварительных итогах весеннего сева 
и задачах партийной организации в окончании сева»140). Постановка 
вопроса вызывалась тем, что в ходе сева выявился ряд недостатков, 
мешающих его успешному окончанию.

Учитывая, что особенно плохо сев проходил в единоличных хозяй
ствах, расположенных вблизи колхоза, ячейка заслушала отчеты 
председателя сельсовета, секретаря комсомольской ячейки и двух ком
мунистов, работавших среди единоличников. Выступавшие с сообще
ниями пытались прикрыть недостатки своей работы 100-процентным 
выполнением плана посева пшеницы. Однако коммунисты ячейки не 
только по-деловому подошли к оценке их работы, но и вскрыли свои 
собственные недостатки, наметили пути преодоления их.

Было выявлено, что в ходе сева не на всех участках работы орга
низовывалось социалистическое соревнование и ударничество, значи
тельная часть комсомольцев не справлялась с заданием, а некоторые 
комсомольцы вообще уклонялись от работы. Большие недостатки име
лись в работе культурно-просветительных учреждений. Работа с едино
личниками была пущена на самотек, в результате чего единоличники 
затянули посевную кампанию, многие из них не слышали о постанов
лениях партии и правительства о льготах для колхозов.

Все эти недостатки были подвергнуты резкой критике не только 
со стороны коммунистов ячейки, но и со стороны беспартийных кол
хозников и единоличников, присутствовавших на собрании. Было реше
но немедленно оказать помощь единоличникам в окончании сева и оз
накомлении их с постановлениями партии и правительства о льготах, 
представляемых колхозам. Собрание подработало вопрос о выделении 
группы колхозников, нескольких машин и лошадей в помощь единолич
никам. От руководителей сельского Совета, комсомола и других орга
низаций деревни, а также от каждого коммуниста ячейки собрание по
требовало повышения ответственности за окончание весеннего сева.

138) ТОПА, ф. 82, on. 1, д. 35, л. 18.
139) ПАНО, ф. 52, оп. 7, д. 16, лл. 48, 49.
и0) ТОПА, ф. 82, on. 1, д. 34, л. 14.

5. За к. 5825.
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В результате принятых ячейкой мер сев всех зерновых культур 
и посадка картофеля были закончены своевременно как в колхозе, так 
и в единоличных хозяйствах.

Подобные примеры имели место в каждом районе края. Они гово
рили не только об успехах в работе партийных ячеек весной 1930 г., но 
и о возросшей роли коммунистов деревни в решении всех хозяйственно
политических задач, о росте авторитета деревенских коммунистов среди 
крестьянских масс, о том, что деревенские ячейки в основном справи
лись с трудностями, которые они переживали зимой 1929—1930 гг.

Значительному улучшению работы партийных ячеек весной 
1930 г. способствовало то, что к этому времени райкомы партии не 
только значительно усилили помощь деревенским ячейкам, но и улуч
шили стиль и методы партийного руководства ими.

Райкомы чаще стали приглашать секретарей ячеек и актив дерев
ни на заседания бюро. Секретари ячеек получали теперь не только 
очередную «накачку», как это было еще в феврале—марте? но и увози
ли с собой много полезных советов и рекомендаций.

Если раньше уполномоченные почти не отчитывались на бюро 
райкома, то теперь стали регулярно отчитываться.

Если раньше ячейки очень мало знали о работе райкома партии, 
то сейчас райкомы регулярно направляли все планы в ячейки, которые 
имели право вносить в них те или другие изменения. Многие райкомы 
партии практиковапи выездные заседания бюро, проходившие непо
средственно в колхозах и селах. Нередко такие заседания проходили 
в форме партийно-хозяйственных активов, куда приглашались секрета
ри и актив соседних ячеек. Это давало возможность райкомам партии 
приблизить свое руководство к ячейкам, лучше узнавать положитель
ные и слабые стороны их работы, обобщать и распространять лучший 
опыт работы отдельных ячеек.

Если раньше райкомы партии, получая до 60 и более директив 
в день из окружных организаций141), нередко переиечатывали их и поч
ти такое же количество направляли в ячейки, то сейчас райкомы зна
чительно сократили количество директив, стали обращать больше вни
мания на живое практическое руководство ячейками.

В ряде райкомов края была организована регулярная учеба секре
тарей ячеек, кандидатских групп и группарторгов. Райкомы усилили 
помощь ячейкам в организации политического образования ком
мунистов и т. д.

Улучшение руководства партийными ячейками со стороны выше
стоящих партийных органов и усиление всесторонней помощи рабочего 
класса оживили работу деревенских партийных организаций, что 
в свою очередь способствовало более успешному проведению 

'■ весеннего сева.
'— Хотя в целом по Западной Сибири план весеннего сева 1930 г. и не

был выполнен, однако посевные площади по некоторым округам За
падной Сибири значительно превышали посевные площади весны 
1929 г.142). Посевные площади колхозов по сравнению с посевными 
площадями единоличных крестьянских хозяйств выросли как в целом 
по стране, так и в районах Западной Сибири. Если на один колхозный 
двор по СССР приходилось 5,2 гектара, а на хозяйство единолични-

Н|) ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 472, л. 72.
142) ТОПА, ф. 76, on. 1, д. 94, л. 42; «Деревенский к о м м у н и ст » , 1930, № 13—14, 

стр. 34.
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на — 2,7 гектара, то в Западной Сибири на один колхозный двор при
ходилось 4,6 гектара, на хозяйство единоличника — 2,9 гектара143).

Во многих колхозах Западной Сибири посевные площади весной 
1930 г. по сравнению с посевными площадями 1929 г. выросли в не
сколько раз. Так, в рапорте XIII Барабинской районной партийной 
конференции колхозники колхоза «Красный партизан» сообщали, что 
их колхоз в 1929 г. имел 150 гектаров посевных площадей, весной же 
1930 г. они уже имели 518 гектаров, т. е. в среднем на каждое колхоз
ное хозяйство приходилось 8,5 гектара, тогда как на хозяйство едино
личника — 3 гектара144).

Такие примеры имелись во всех без исключения районах Западной 
Сибири. Это говорило о том, что политика партии в области социали
стического переустройства крестьянских хозяйств одержала крупную 
победу.

Первый колхозный сев показал массам крестьян преимущества 
крупного коллективного хозяйства перед распыленным мелким инди
видуальным хозяйством. Колхозный строй выдержал первое серьезное 
испытание. Успехи в проведении посевной кампании закрепили социа
листический сектор в деревне, способствовали дальнейшему росту кол
хозов и создавали условия для перехода к сплошной коллективизации 
крестьянских хозяйств во всех районах Западной Сибири.

Итоги' напряженной работы деревенских партийных организаций 
по переустройству сельского хозяйства на социалистических основах 
и победы колхозного движения подвели отчетно-выборные партийные 
собрания и конференции, проходившие в апреле — начале июня 
1930 г. В центре внимания этих собраний и конференций стояли вопро
сы, неразрывно связанные с коллективизацией сельского хозяйства 
и ликвидацией кулачества как класса.

Отчетно-выборные собрания и партийные конференции явились 
генеральной проверкой работы всех партийных организаций по выпол
нению решений ЦК*ВКП(б) и Сибирского краевого комитета партии 
о коллективизации сельского хозяйства, о борьбе с ошибками и переги
бами в колхозном движении, о дальнейшем укреплении и развитии 
колхозного строя.

На всех собраниях и конференциях острие критики и самокритики 
было направлено против ошибок и перегибов в колхозном движении, 
допущенных не только деревенскими партийными ячейками, но и всеми 
райкомами, окружкомами и Сибкрайкомом ВКП(б).

Собрания и конференции показали большую активность и возрос
ший идейно-политический уровень деревенских коммунистов, желание 
их до конца исправить имевшиеся еще кое-где ошибки и добиться не 
только закрепления достигнутых результатов, но и дальнейшего роста 
колхозного движения. О том, с какой активностью проходили район
ные партийные конференции, говорят, например, данные об итогах рай
онных конференций, проходивших в апреле 1930 г. в Барнаульском 
округе, на которых отмечалось, что «...желающих выступить н^ конфе
ренциях записывалось до 50 процентов состава всех делегатов», что 
«...многие делегаты на конференции приходили пешком за 40—50 км, 
не считаясь с разливом рек»145).

из) См. «Коллективизация сельского хозяйства...», М., 1957, стр. 376. 
Н4) «Коммуна», № 24 от 27 октября 1930 г.
145) ПАНО, ф. 2, qn. 2-, д. 466, л. 61.
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Отчетно-выборные собрания и конференции способствовали даль
нейшему укреплению деревенских партийных организаций и улучше
нию их работы. Они показали, что партийные организации Западной 
Сибири пришли к XVI съезду ВКП(б) едиными и сплоченными вокруг 
ЦК, готовыми до конца выполнить стоящие перед ними задачи по со
циалистическому преобразованию сельского хозяйства.

I
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СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В ВЫБОРАХ 1930—1931 гг.

Ю. В. КУПЕРТ

В Программе КПСС указывается, что «переход советской деревни 
к крупному социалистическому хозяйству означал великую революцию 
в экономических отношениях, во всем укладе жизни крестьянства»1).

Этим и определяется то обстоятельство, что изучение периода 
сплошной коллективизации сельского хозяйства в нашей стране в по
следнее время привлекает все более широкий круг исследователей. Со
ветская историческая наука отвергает ошибочные взгляды на коллекти
визацию как на результат лишь указаний, показывает закономерность 
социалистических преобразований в сельском хозяйстве в условиях пе
рехода от капитализма к социализму, объективно вскрывает трудности 
этого периода.

Коллективизация сельского хозяйства — сложный диалектический 
процесс, включающий совокупность материальных, социальных и по
литических изменений в обществе. Без глубокого изучения всех сторон 
этого процесса нельзя понять его сущность.

В печати высказывалось уже правильное мнение, что в освещении 
периода сплошной коллективизации неоправданно мало внимания уде
ляется вопросам политической организации крестьянства, деятельно
сти местных Советов2). При этом меньше всего исследована деятель
ность партии по укреплению низовых органов советского государствен
ного аппарата в деревне в период 1931—1932 гг. Особенно рельефно 
это выступает в изучении истории периода сплошной коллективизации 
сельского хозяйства в Западной Сибири. Если деятельность сельских 
Советов Сибири в начале сплошной коллективизации еще получила не
которое освещение в локальных работах И. С. Степичева3), а в период 
завершения коллективизации сельского хозяйства в работах Н. С. Мар
тынова4), то деятельность партии по организации советского строи
тельства в деревне и работа сельских Советов Сибири в 1931—1932 гг.

') Материалы XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза, М., 
1961, стр. 328.

г) См., например: История советского крестьянства и колхозного строительства 
в СССР. М., 1963; Ю. С. К у к у ш к и н .  Роль сельских Советов в социалистическом 
переустройстве деревни в 1929—1932 гг. М., 1962.

3) И. С. С т е п и ч е в. Борьба Коммунистической партии за укрепление сельских 
Советов в 1929—1930 гг. (по материалам Иркутского округа). Труды Иркутского гос- 
университета, т. 25, серия историко-экономическая, вып. 1, 1958; его же. Руководство 
партийной организации осуществлением ленинского кооперативного плана в Иркут
ском округе (1928—1930 гг.). Труды Иркутского госуниверситета им. А. А. Жданова, 
т. 21, 1958; е г о  ж е . Борьба иркутской организации КПСС за коллективизацию сель
ского хозяйства (1928—1930 гг.). Иркутск, 1958.

4) Н. С. М а р т ы н е  в. Сельские Советы Сибири в борьбе за завершение кол
лективизации (1933—1937 гг.). Абакан, 1961.
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в нашей литературе не отражены совершенно. Даже в книге Ю. С. Ку
кушкина5), написанной по материалам РСФСР, к сожалению, содер
жится, очень мало материала по Западной Сибири и далеко не раскры
ваются специфические особенности этого важного района страны.

В данной статье автором делается попытка проанализировать 
деятельность партийных и советских организаций Западной Сибири 
в подготовке и проведении выборов в Советы 1930—1931 гг. Несмотря 
на кажущуюся узость темы она имеет важное значение. Дело в том, 
что выборы 1930—1931 гг. явились составной частью общей политики ук
репления Советов, выдвинутой Коммунистической партией в связи с пе
реходом к политике сплошной коллективизации и ликвидации кулаче
ства как класса. Выборами 1930—1931 гг. в основном завершилось 
осуществление лозунга «Советы — лицом к колхозному движению», по
ставленного совещанием партийных работников по вопросам колхозно
го и советского строительства при ЦК ВКЩб) 13 января 1930 года 
и совещанием по вопросам советского строительства при ЦИК СССР 
21 января 1930 года, результаты которого получили закрепление 
в Постановлении Президиума ЦИК и СНК СССР «О новых задачах 
Советов в связи с широко развернувшейся коллективизацией в дерев
не»6). К 1931 году в связи с успехами коллективизации роль сельских 
Советов меняется: их главной задачей становится уже не только и не 
столько организация колхозного движения, сколько организация кол
хозного производства. Новый подход к роли Советов в деревне глубоко 
отразили выборы 1930—1931 гг., после которых основное внимание ме
стных Советов сосредоточилось на хозяйственно-организационном ук
реплении существующих колхозов наряду с завершением сплошной кол
лективизации.

Выборы Советов представляют собою одну из важнейших форм 
вовлечения широких масс трудящихся в государственное строительст
во, в управление государством. Они служат средством повышения по
литической и деловой активности общественных и хозяйственных орга
низаций. От успешного проведения выборов в значительной мере зави
сит успешное проведение политики партии и государства.

Выборы 1930—1931 гг. явились вторыми по счету выборами перио
да социалистической реконструкции. Однако состав сельских Советов 
и формы их деятельности со времени перевыборной кампании 1929 го
да весьма существенно обновились. Это было связано с тем, что на 
рубеже тридцатых годов произошли бурные процессы ломки старого 
уклада деревенской жизни, претерпела изменения социальная структу
ра деревни за счет образования большого количества коллективных 
хозяйств, изменилось соотношение сил капиталистического и социали
стического секторов в сельском хозяйстве, были проведены досрочные 
частичные выборы сельских Советов в 1930 году.

В Западной Сибири к первой половине 1931 года существовало 
уже 6 020 колхозов, в которые входило 282 142 крестьянских хозяйства, 
г. е. 22,49% от общего числа крестьянских хозяйств в крае7). В сред
нем по СССР было в колхозах 23,6% крестьянских хозяйств8). Доля 
социалистического сектора в посевной площади Западной Сибири со-

5) Ю. С. К у к у ш к и  н. Указ. соч.
6) СЗ 1930, отд. 1, № 7, стр. 161—163.
7) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 3, оп. 3, д. 64, 

л. 68; оп. 4, д. 233, л. 226.
8) Построение фундамента социалистической экономики в СССР. 1926—1932 гг. 

М , 1960, стр. 326.
9) Отчет Западно-Сибирского крайисполкома. 1929—1930 гг. Новосибипск. 

1931, стр. 30.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



Сельские Советы Западной Сибири в выборах 1930—1931 гг. 71

ставила по колхозам и совхозам 36%9). Валовой продукции в совхозах 
края было произведено в 1930 году на 43 254,6 руб.10), в колхозах — на 
181 403,0 руб. Из валовой продукции сельского хозяйства на долю со
циалистического сектора приходилось 27,2 %11). После массового от
лива из колхозов, связанного с перегибами и извращениями в колхоз
ном строительстве, допущенными в начале 1930 года, с осени 1930 го
да наметилась новая волна прилива крестьян в колхозы. Лучшие кол
лективные хозяйства наглядно демонстрировали преимущество общест
венного ведения хозяйства перед единоличным. Например, в колхозе 
«Новый путь» Чумаковского района до поступления в колхоз крестья
не-бедняки имели чистого дохода 187 руб., середняки — 264 руб., а по 
итогам 1930 года чистый доход колхозников составлял в бывших бед
няцких хозяйствах 824 руб., а у середняков-колхозников -— 904 руб. 
В колхозе «Путь к социализму» Ермаковского района доход колхозни
ков был в 1930 году равен в среднем 321 руб., в том же селе доход 
бедняков-единоличников — 87 руб., а середняков-единоличников — 
274 руб.12). О том же свидетельствуют данные В.-Омской коммуны 
«Соцсоревнование»: бывший середняк А. Ф. Васильев до поступления
в колхоз имел годовой доход 771 руб. В коммуне он получил 1 555 руб. 
Бывший бедняк М. И. Тимофеев, раньше имевший 180 руб. годового 
дохода, заработал 658 руб.; батрак Егоров Андрей, у которого раньше 
доходов не было, в коммуне получил 1 078 руб.13). Приведенные факты 
отражают то общее положение, которое сложилось в сибирской дерев
не к 1931 году. Это подтверждается данными обследования 10 районов 
края. На первое января средний годовой доход на одно хозяйство 
в колхозе14) составил по Черепановскому району 625 руб., по Ермаков- 
скому — 405 руб., Рубцовскому — 700 руб., Аскизскому — 620 руб., 
Чарковскому — 620 руб., Сусловскому— 420 руб., Курьинскому — 
500 руб., Боготольскому — 463 руб., Чумышскому — 588 руб. В среднем 
по 10 районам он составил 609 руб., по 45 лучшим колхозам этих райо
нов— 650 руб.15). Таких доходов индивидуальные хозяйства, особенно 
бедняцкие, конечно, не получали.

Эти результаты были достигнуты колхозами уже в первый год 
сплошной коллективизации, несмотря на их слабость, несмотря на то, 
что во многих колхозах не применялась сдельщина, был плохо органи
зован труд, недостаточно использовалась рабочая сила, не хватало 
техники. Крестьяне, еще не вошедшие в колхоз, на собственном опыте 
убеждались в том, что Коммунистическая партия и Советское государ
ство указывает им единственно правильный путь избавления от нищеты 
и неуверенности в завтрашнем дне, характерных для мелко-собствен
нического способа ведения хозяйства.

Сдвиг, происходивший в сознании крестьянства, облегчал партий
ным и советским органам проведение массово-политической работы 
и вместе с тем повышал их ответственность за социалистическое пере
устройство деревни.

Сельские Советы Западной Сибири со времени проведения выбо
ров 1929 г. значительно улучшили свою работу, укрепилось их матери
альное положение, обновились кадры. Ликвидация округов, проведен-

10) В ценах 1930 г.
” ) Западно-Сибирский край (Материалы по экономике края). Новосибирск, 

1932, стр. 47.
12) Сибирская советская энциклопедия, т. II. Новосибирск, 1931, стб. 728.
13) «За коллективизацию» (Татарск), 5 марта 1931 г. 
и ) Без учета доходов от приусадебного участка.
15) ПАНО, ф. 3, оп. 4, д. 233, л. 94.
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ная в крае летом 1930 г., позволила поднять значение районного звена, 
приблизила руководящие партийные и советские органы края к низо
вому партийно-советскому аппарату. На работу в районы было на
правлено 4 185 работников окружных партийных и советских органов, 
в том числе 2 040 специалистов16). Кроме того, было направлено на 
работу в районы из краевых руководящих органов и городов Ново
сибирска, Омска, Томска 260 человек. Профсоюзные организации про
извели посылку 500 человек счетных работников, было отобрано 
100 человек членов городских Советов для постоянной работы в район
ных и сельских Советах в 1931 г.17).

Особое внимание обращалось в 1930 г. на подготовку и переподго
товку кадров для сельсоветов. Пятого октября Президиум Запсибкрай- 
исполкома принял постановление «О массовой подготовке секретарей 
сельсоветов», на основании которого в течение трех месяцев на специ
альных курсах в Новосибирске было обучено 1 006 секретарей сельских 
Советов18). Обучались на курсах члены горсоветов, предназначенные 
для работы в деревне, женщины — председатели Советов, председате
ли и секретари Советов национальных районов и др. Если за весь 
1929 г. на курсах по всей Сибири было подготовлено и переподготовле
но 2 133 человека, то в 1930 году к октябрю только в Западно-Сибир
ском крае — 2 340 человек, не считая 455 человек — представителей нац
меньшинств19). Кроме того, широко практиковалось проведение район
ных курсов для сельского актива. К осени на них было обучено, напри
мер, только по бывшим Омскому, Славгородскому, Каменскому, Бар
наульскому округам 23 265 человек20). По постановлению Президиума 
крайисполкома от 15 октября 1930 года в крае была установлена еди
ная система подготовки руководящих работников райисполкомов 
и сельсоветов с тщательным подбором курсантов. В первую очередь 
переподготовку проходили работники советского аппарата из районов 
сплошной коллективизаций21) .

Огромную помощь в деле укрепления сельских Советов в 1930 г. 
оказал рабочий класс. В Западной Сибири работала большая армия 
рабочих, пришедших по зову партии в партийный, советский, хозяйст
венно-кооперативный аппарат села на постоянную работу. Особенно 
высоким авторитетом пользовались рабочие-двадцатипятысячники 
и рабочие-члены горсоветов. Хорошо зарекомендовали себя рабочие из 
городов Сибири, а также москвичи и ленинградцы. Ряд колхозов 
и сельсоветов благодаря активности рабочих и дружной поддержке, 
оказанной им массой колхозников, с успехом справлялся с проведени
ем политических и хозяйственных кампаний. Рабочие показывали при
мер в организации труда и быта. Так, Коченевский районный комитет 
партии отмечал, что рабочий-ленинградец Никифоров организовал 
группу изобретателей; работающие в колхозах «Новое солнце», имени 
К.. Маркса, «Красный партизан» москвичи и ленинградцы применили 
фабрично-заводской опыт по социалистическому соревнованию и удар
ничеству, внесли ряд деловых предложений по налаживанию форм

16) Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов 
государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР), 
ф. 4085, оп. 3, д. 808, л. 33.

17) Отчет Западно-Сибирского крайнсплокома. 1929—1930 гг. стр. 95.
18) ЦГАОР, ф. 1235, оп. 107, д. 513, л. 210.
,9) ЦГАОР, ф. 1235, оп. 107, д. 514, л. 133.
20) Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. P-12, on. 1, 

д. 2033, л. 14.
2|) ЦГАОР, ф. 1235, оп. 107, д. 513, л. 228.
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учета и отчетности в колхозах22). В характеристике, утвержденной 
президиумом Чумышекой районной КК-РКИ для направления ее 
в партийную и профсоюзную организации московской текстильной 
фабрики «Красное знамя», отмечалась исключительная энергия и ак
тивность московского рабочего С. П. Петрова, его большая популяр
ность среди колхозников и единоличников23) . Большое значение имела 
инициатива рабочих-ленинградцев коммуны «Маяк Ильича» Славго- 
родского района, обратившихся с призывом закрепиться на работе 
в деревне до конца пятилетки. Они опубликовали 12 ноября 1930 года 
следующее обращение: «Мы, ленинградские рабочие, работавшие
в коммуне «Маяк Ильича», Иванов П., Соловьев П., Макаров И., Пуга
чев, Ильяш А., Федоров, вступая в третий год пятилетки, единодушно 
закрепляем себя на фронте колхозного строительства до конца пяти
летки. Заявляем, что под руководством партийной организации прило
жим все силы для закрепления успехов в колхозном строительстве, для 
полного проведения сплошной коллективизации и ликвидации кулаче
ства как класса. Вызываем на это всех товарищей ленинградцев двад
цатипятитысячников, работающих в колхозах Славгородского округа 
и Западно-Сибйрского края. Персонально вызываем следующих това
рищей: Ленина из коммуны «Ленинградский рабочий», Панюшкина из 
коммуны имени Горького, Карулес из коммуны «Перелом»24). Эта ини
циатива была широко поддержана рабочими, помогавшими крестьян
ству в строительстве социалистических отношений.

Укрепление союза рабочего класса с крестьянством было важным 
средством преобразования страны на социалистических началах, 
позволило сократить сроки превращения отсталой единоличной дерев
ни в социалистическую. Рабочие оказывали всестороннюю помощь 
крестьянству: и своими успехами па производстве, и кадрами, и орга
низацией посылки рабочих бригад, и втягиванием крестьянства в соци
алистические формы общежития. Так, ленинградский завод имени Ка
линина соревновался с Чановским районом. В этом соревновании рабо
чие обязались выполнить пятилетку в четыре года, снизить себестои
мость и повысить качество продукции, оказывать помощь в социалисти
ческом преобразовании сельского хозяйства. Они установили две пре
мии для лучших колхозов района в 6 тысяч рублей и Красное знамя. 
Район взял обязательство в течение 1931г. осуществить коллективиза
цию 60 проц. крестьянских хозяйств, расширить посевную площадь, 
увеличить поголовье скота и т. п.25). Обе стороны выполнили принятые 
обязательства.

Рабочие, попадая в сельскую местность, относились с большим 
вниманием к передовому опыту, распространяли его, вели упорную 
борьбу с недостатками в работе. Так, очень дельные замечания были 
высказаны одним из рабочих, приехавших из Сибири, по поводу пере
вода коммун на устав сельскохозяйственной артели. Известно, что 
к Сибири такая форма колхоза, как коммуна, была очень распростра
нена. Даже на 1 января 1931 года из числа всех колхозов коммун было 
32,8 проц., а сельхозартелей — 54,2 проц.26). Часть этих коммун обра
зовалась из бывших красных партизан, обладала значительной матери
альной базой, известным опытом в организации общественного произ
водства. В них применялась сдельщина, и коммунары в таких колхозах

22) Г1АНО, ф. 7, on. 1, д. 85, л. 4.
23) ПАНО, ф. 7, on. 1, д. 85, л. 29.
24) «Колхозная Правда» (Славгород), 12 ноября 1930 г.
25) «Коллективное животноводство» (Чаны), 28 февраля 1931 г.
26) Западно-Сибирский край (Материалы по экономике края), стр. 40.
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нередко очень неохотно переходили на устав артели. Местными же ор
ганизациями наряду с правильными мероприятиями по переводу 
нежизненных коммун в сельхозартели иногда допускался администра
тивный нажим и торопливость по отношению к устойчивым коммунам, 
что часто вело к их полному развалу. Рабочий Стронский предлагал 
хорошо изучить положение в каждой коммуне, предоставить коммуна
рам возможность в индивидуальном порядке заниматься огородничест
вом, птицеводством, садоводством, держать немного молочного скота 
и таким путем постепенно перейти на устав сельскохозяйственной арте
ли27). Как показала дальнейшая практика колхозного строительства 
в Западной Сибири, такого рода предложения были учтены краевыми 
партийными и советскими органами.

Большое значение в укреплении сельских Советов сыграли досроч
ные частичные перевыборы, проведенные весной 1930 года. В результа
те перевыборов в составе Советов увеличилась прослойка коммунистов, 
колхозников и бедноты. Они стали значительно лучше, чем раньше, 
ставить и решать вопросы хозяйственного и культурного строительства. 
Особенно большие изменения в сторону улучшения произошли в соста
ве председателей сельских Советов. В ноябре 1930 года, по данным 
проведенной переписи, из 2876 председателей сельсоветов Западной 
Сибири бедняков было 1492 или 51,9 проц., из 4 420 председателей 
2 307 прошло службу в Красной Армии28).

Укрепилась и материальная база сельсоветов. Если в 1928/29 хо
зяйственном году средний объем одного сельского бюджета составлял 
4 348 руб., то в 1929/30 году — 5 325 руб. Общий объем сельского бюд
жета края вырос с 6 321 тыс. руб. в 1928/29 году до 13 372 тыс. руб. 
в 1929/30 году. Сельские бюджеты были введены уже в 2 100 
{47,6 проц.) сельских Советах края29).

Серьезные сдвиги произошли в массовой работе сельсоветов. Они 
стали больше заботиться о вовлечении крестьянского актива в работу 
гю управлению. Это явилось результатом борьбы партийных и совет
ских организаций края за выполнение решений XVI съезда партии. 
Важнейший вывод XVI съезда о том, что середняк, вступивший в кол
хоз, превратился в опору Советской власти, а также указание на необ
ходимость поднять роль Советов в социалистическом строительстве 
вызвали, с одной стороны, рост активности широких масс крестьянст
ва, с другой — повысили ответственность всей партии за состояние со
ветской работы. Партийные и советские организации Западно-Сибир
ского края стали широко популяризировать новые формы и методы 
работы Советов, освобождать их от окостенения и бюрократических 
извращений, еще очень часто встречавшихся в практике работы мест
ных советских органов. Так, коллегия краевой КК-РКИ, проверив опыт 
безрегистрационного делопроизводства в Прокудском и Гусиноброд- 
ском сельсоветах края, рекомендовала его к распространению во всех 
низовых Советах30). Это позволило уменьшить бумажный поток, отри
цательно сказывавшийся на всех сторонах деятельности Советов, 
уменьшить волокиту и увеличить оперативность работы.

К осени 1930 г. сельские Советы края уже неплохо освоили опыт 
проведения сельских производственных совещаний. За весну и лето их

27) Центральный государственный архив народного хозяйства (ЦГАНХ), ф. 4108, 
оп. 2, д. 483, л. 144.

28) «На советском посту» (Новосибирск), 1930, № 21, стр. 5.
29) «На советском посту», 1930, № 23, стр. 14.
30) ГАНО, ф. P-288, on." 1, д. 2029, л. 159.
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было проведено по неполным данным 11 55531). Оживилась работа сек
ций Советов и батрацко-бедняцких групп. К концу 1930 года при сель
ских Советах и других общественных организациях (ККОВ, колхозах, 
кооперативных и т. п.) действовало 11 тыс. групп бедноты, включав
ших свыше 72 тыс. бедняков и батраков32). В отдельных районах груп
пы бедноты были созданы при большей части сельсоветов. Советы ста
ли внимательнее относиться к решению вопросов хозяйственного 
и культурного строительства, организовывать инициативные группы 
крестьян по содействию коллективизации, группы борьбы за образцо
вую постановку работы в колхозных бригадах, отряды культармейцев, 
пункты по ликвидации неграмотности и т. п. Достаточно сказать, что 
к осени 1930 г. в крае действовало в двадцати районах 156 инициатив
ных групп33), было обучено 608 тыс. неграмотных и малограмотных 
против 232 тыс. в 1929 г.34), создано 317 школ колхозной молодежи33).

Политика укрепления Советов осуществлялась успешно. Вмесге 
с тем низовой советский аппарат страдал еще множеством недостат
ков: была велика текучесть его состава, больше половины сельсоветов 
по-прежнему не имели самостоятельных бюджетов, многие Советы не 
могли организовать руководство работой деревенских организаций, 
встречались факты сращивания членов Советов с кулацкими элемента
ми, извращения классовой политики, не редкостью была пассивность 
многих сельсоветов. Сказывалось отрицательно то обстоятельство, что 
в деревне было еще очень мало коммунистов, и деревенские партийные 
ячейки существовали далеко не при всех сельских Советах. На 1 июля 
1930 года из общего числа 74 944 коммунистов в западно-сибирской пар
тийной организации крестьян насчитывалось 24 885 человек. Даже на 
1 июля 1931 года, когда охват сельсоветов партийной работой значи
тельно расширился, из 2 032 деревенских партийных ячеек и 974 канди
датских групп было при сельских Советах партийных ячеек — 452, 
кандидатских групп — 28736). Даже в райисполкомах на 1 ноября 
1930 г. коммунистов было всего 768 человек по 65 районам, что состав
ляло 35,4 проц. к составу работников37).

В целом, как отмечал в резолюции «О перевыборах Советов» 
21 декабря 1930 года объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), Сове
ты в своей работе отстали от требований периода социалистической ре
конструкции. Пленум подчеркнул необходимость повышения роли 
Советов: «Поднять роль Советов в проведении на практике ленинской 
политики партии — такова основная задача перевыборной 
кампании»38) .

Выборы должны были отразить рост социалистического сектора 
в деревне, пополнив состав сельских Советов колхозниками, укрепить 
позиции рабочего класса, поднять активность масс крестьянства в по
литической, хозяйственной и культурной жизни. Главным методом 
подготовительной работы к ним должна была стать широкая массово
разъяснительная и организационная работа. Возможности для этого 
были налицо, так как, в отличие от предыдущей избирательной кампа-

31) Подсчитано по данным ГАНО, ф. P-12, on. 1, д. 2033, л. 13.
32) Отчет Западно-Сибирского крайисполкома. 1929—1930 гг., стр. 76.
33) ПАНО, ф. 3, оп 3, д. 64, л. 49.
34) Отчет Западно-Сибирского крайисполкома. 1929—1930 гг., стр. 61.
35) Западно-Сибирский край (Материалы по экономике края), стр. 124.
36) Там же, стр. 540.
37) ЦГАОР, ф. 4085, оп. 3, д. 808, л. 23.
38) Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез

дов, конференций и пленумов ЦК. Ч. II, Изд. 7, М., 1953, стр. 633.
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мин, подготовка к выборам началась за несколько месяцев. Инструк
ция о выборах в Советы была утверждена Президиумом ЦИК СССР 
3 октября 1930 года39). Это позволило уже с октября привлечь внима
ние партийных и советских организаций к принятию необходимых мер 
по развертыванию подготовительной работы.

Сроки проведения перевыборов Советов в Западно-Сибирском 
крае были намечены Секретариатом краевого комитета ВКП(б) 15 ок
тября 40). Было решено провести их в два этапа: 1) с 25 ноября по
15 декабря — отчетная кампания сельских Советов, 2) с 15 декабря по 
10 января — выборы Советов. До начала отчетной кампании преду
сматривалось провести необходимую разъяснительную работу с акти
вом и населением, создать сельские избирательные комиссии. Эти сро
ки 17 октября были утверждены на заседании Президиума крайиспол
кома. Президиум крайисполкома создал краевую избирательную 
комиссию, указав на необходимость немедленно развернуть ее работу 
по организации отчетно-выборной кампании41). На основании доклада 
крайизбиркома бюро крайкома партии 19 октября приняло разверну
тое решение «О перевыборах Советов». В нем подчеркивалось, что 
предстоящие выборы должны привести к дальнейшему укреплению 
районного звена как основного звена социалистического строительства 
в деревне и вместе с гем к укреплению низовых сельских звеньев — 
сельских Советов за счет улучшения их классового состава, включения 
в их работу рабочих (особенно рабочих совхозов), колхозников, бедно
ты и активных середняков. Краевой комитет В КП (б) отмечал, что вся 
отчетно-выборная кампания должна проводиться с расчетом на созда
ние постоянного контроля масс над советским аппаратом42). Этот 
контроль должен был всесторонне охватывать деятельность низовых 
органов диктатуры пролетариата и прежде всего способствовать их 
борьбе с кулачеством за коллективизацию, за укрепление существую
щих и возникающих колхозов. Это постановление бюро краевого ко
митета партии явилось основным руководством для партийных и совет
ских организаций края в борьбе за новые Советы.

К первому ноября были созданы районные, а к десятому ноября — 
большая часть сельских избирательных комиссий. В их состав вошла 
наиболее активная часть сельского населения. Сельизбиркомы занима
лись организацией отчетов Советов и их секций, составляли списки ли
шенных права голоса, проводили большую разъяснительную работу 
с массами по всем вопросам политики партии и Советского государст
ва. Их деятельность протекала под руководством деревенских партий
ных организаций при участии других массовых организаций села.

Жизнь деревни подвергалась всестороннему обсуждению на созы
ваемых сельизбиркомами собраниях избирателей. Всего за время от
четно-выборной кампании было проведено (по данным 139 районов43)) 
1 350 собраний колхозников, 13 989 бедняцких, 11 847 женских, 6 873 мо
лодежных собраний44). Эти собрания были одним из важнейших средств 
развития широкой социалистической демократии, способствовали выд
вижению из народной толщи новых талантливых организаторов поли
тической и хозяйственной жизни деревни. Так, созванное 28 ноября

м) СЗ 1930, отд. 1, № 50, стр. 951—960.
40) Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 

(ЦПА НМ Л), ф. 17, оп 21, д. 3145, л. 49.
41) ЦГАОР, ф. 1235,'оп. 107, д. 513, л. 237.
42) ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3116, л. 50
43) Из 156 районов края.
44) ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, л. 54.
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1930 года сельизбиркомом женское собрание в селе Б.-Улуй Ачинского 
района обсудило вопрос о перевыборной кампании и участии в ней 
колхозниц, беднячек, батрачек и середнячек. Собрание решило органи
зовать женские бригады по проверке работы сельсовета, добиться, что
бы не менее 90 проц. женщин участвовало в выборах и не менее 
30 проц. женщин вошло в состав сельского Совета. Для привлечения 
большего количества женщин на отчетные и выборные собрания было 
решено организовать детские комнаты и бригады нянь45). Как видно из 
приведенного факта, женщины превращались в активную политиче
скую силу, изменяли свой традиционный облик одной из наиболее кон
сервативных групп сельского населения.

В Щегловском сельсовете Чановского района сельская избира
тельная комиссия провела совещание всего сельского актива, на кото
ром каждые два-три активиста были прикреплены к участку в 10—15 
дворов. Они не только извещали избирателей о собраниях, но и агити
ровали за стопроцентную явку, рассказывали о значении выборов, 
о колхозном строительстве в стране. Сельизбирком выпустил стенную 
газету, организовал несколько отчетов Совета перед избирателями48).

В К.-Озерском сельсовете Барабинского района сельизбиркомом 
с 11 по 15 ноября было проведено два женских, одно бедняцкое, два 
колхозных и два общих собрания, на которых обсуждались все основ
ные вопросы перевыборов и подготовки к ним. На собраниях обсужда
лись списки лишенных избирательных прав, довыявлялись замаскиро
вавшиеся кулаки. Избиратели под руководством сельизбиркома посла
ли вызов на соревнование Голдобинскому сельсовету и деревне 
Торгаши47) .

Отчетная кампания стала развертываться по всей Западной 
Сибири.

Вскоре однако начали поступать в руководящие партийные и со
ветские органы края сигналы об ошибках, допущенных при организа
ции районных и сельских избирательных комиссий в ряде районов. 
Местами социальный состав избирательных комиссий оказался совер
шенно неудовлетворительным, в них было мало включено колхозников, 
бедняков, батраков, рабочих. Например, в Судженском и Ачинском 
районах в состав многих сельских избирательных комиссий не были 
включены бедняки48), в Угловском районе в них было очень мало рабо
чих49). Допускались ошибки и другого рода. Так, в Солтонском районе 
в составе районной избирательной комиссии не оказалось ни одного 
беспартийного50). Кое-где сельизбиркомы не были введены в курс за
конодательства о выборах, вследствие чего наблюдалась путаница в их 
количественном составе. Дело доходило до того, что некоторые избир
комы состояли всего из двух-трех человек. Имели место факты назна
чения сельских избирательных комиссий без выборов. Все это помеша
ло в некоторых районах сразу же развернуть широкую массовую рабо
ту по подготовке к выборам.

Секретариат краевого комитета партии, проверив ход отчетной 
кампании, принял 21 ноября специальное постановление «О ходе под
готовки перевыборов Советов». Осудив имевшие место извращения ли
нии партии, краевой комитет ВКП(б) предложил провести немедленно

45) «Ленинский путь» (Ачинск), 5 декабря 1930 г.
46) «Коллективное животноводство» (Чаны), 1 января 1931 г.
47) «На советском посту», 1930, № 26, стр 10
48) ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, л. 46.
4Э) ЦП А НМЛ, ф. 78, on. 1, д. 399, л. 87.
5°) ЦГАОР, ф. 1235, оп. 107, д. 208, л. 3.
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проверку и чистку сельизбиркомов, развернуть массовую организаци
онную и политическую работу вокруг выборов, «превратить избира
тельную кампанию в массовую политическую проверку итогов социали
стического строительства и большевистской мобилизации масс на вы
полнение очередных задач: коллективизации, весенней сельскохозяйст
венной кампании, борьбы с кулачеством, мобилизации денежных 
средств и т. д.»51) .

Проведение чистки привело к значительному улучшению состава 
сельских избирательных комиссий. По 682 избиркомам было удалено 
1 527 человек, т. е. 3,8 проц. их состава. Было распущено 19 сельиз
биркомов. По данным 3 188 сельских Советов в составе избирательных 
комиссий по сравнению с 1929 г. увеличилось процентное содержание 
рабочих с 0,8 проц. до 5,6 проц., женщин — с 15,2 проц. до 19,5 проц., 
комсомольцев — с 9,5 проц. до 10,8 проц. Коммунистов в составе сель- 
нзбиркомов насчитывалось 18,5 проц., т. е. столько же, сколько 
и е  1929 г.52).

Улучшение состава сельизбиркомов позволило успешно провести 
отчеты сельских Советов перед избирателями. Отчетность Советов бы
ла развернута значительно шире, чем в 1929 г. Если в период выборов 
1929 года в среднем на каждый сельсовет приходилось по 4 отчетных 
собрания53), то в 1930 г. — по 6 отчетных собраний. По данным 2 872 
сельских Советов из 120 районов края в них было проведено 15 532 от
четных собрания54). Если в 1929 г. явка избирателей на отчетные со
брания составляла по краю 47,0 проц., то в 1930—1931 гг. — уже 
63,8 проц.35). Растущая активность масс крестьянства в подготовке 
к выборам Советов нашла яркое выражение в развитии новых форм 
проверки работы Советов в связи с их перевыборами. Так, например, 
в 62 районах края собраниями избирателей создавались особые прове
рочные комиссии, выдвигавшие во время отчетов сельских Советов сво
их содокладчиков. Это позволяло проводить отчеты Советов в обста
новке всесторонней критики и самокритики, повышало их ответствен
ность за свою работу. К работе проверочных комиссий по краю было 
привлечено около 7 тысяч человек, они всесторонне проверили работу 
596 сельсоветов56) .

Отчеты сельских Советов, как правило, увязывались с практиче
скими задачами коллективизации, завершением хлебозаготовок, подго
товкой к весеннему севу, проведением всеобщего обучения. Одновре
менно с обсуждением отчета Совета крестьяне выдвигали встречшые 
планы и производственные программы, принимали решения об органи
зации колхозов, намечали практические меры по улучшению хозяйст
венного и культурного положения в своем селе. Часто в результате 
правильно проведенных отчетов о работе Советов организовывались 
новые колхозы, повышался трудовой энтузиазм колхозников. Напри
мер, в селе Моралихинском Бащелакского района на отчетное собра
ние явились все до одного колхозники, 87 проц. бедняков, 68 проц_ се
редняков. Наряду с отчетом сельсовета, был заслушан доклад о работе 
колхозов. После докладов организовались смешанные бригады кол
хозников и единоличников по штурму на фронте хлебозаготовок.

51) ЦП'А ИМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3145, л. 101.
52) ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, лл. 47, 48.
53) Б. К а в р а й с к и й ,  И. Х а м а р м е р .  Уроки классовой борьбы. Новосибирск, 

1929, с гр. 427.
54) ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, л. 57.
56) Там же. л. 58.
66) Там же, л. 55.
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В бригады вошло 20 колхозников, 25 бедняков и 30 человек середня
ков. Они провели большую массовую работу, в результате которой че
рез два дня село выдвинуло встречный план по хлебозаготовкам на 
2 тыс. пудов и вызвало на соревнование Морало-Роженский сельсовет 
того же района57). Во многих сельских Советах активность крестьянст
ва во время отчетных и выборных собраний выливалась в организацию 
новых колхозов. После отчетных собраний образовались колхозы, на
пример, в селе Хабаровка Убинского района, в селах Уч-Пристань 
и Журавлиха Уч-Пристанского района и др.58). Всего за период с но
ября по февраль 1931 года в Западно-Сибирском крае организовалось 
1516 новых колхозов, вступило в них 54 994 хозяйства59).

Но отчетно-выборная компания не во всех районах края увязыва
лась с постановкой и решением основных хозяйственно-политических 
задач. На это указала Всероссийская Центральная Избирательная ко
миссия в постановлении «Об итогах избирательной кампании Советов 
в Западно-Сибирском крае» в мае 1931 года. Дав в целом высокую 
оценку деятельности советских и партийных организаций края, это по
становление подчеркнуло, что в отдельных городах и районах края пе
ревыборы проводились изолированно от важнейших хозяйственно-по
литических мероприятий60). Это однако не является достаточным осно
ванием для утверждения, что «в Западно-Сибирском крае выборы 
проводились в отрыве от других хозяйственно-политических кампа
ний», как это делает Ю. С. Кукушкин61), не подкрепляя его достаточно 
убедительными аргументами.

В целом выборы 1930—1931 года в Западной Сибири привели 
к росту хозяйственно-политической активности масс, способствовали 
новому подъему колхозного движения. Если на 1 октября 1930 года 
в крае насчитывалось 5 472 колхоза, в которые входило 256 358 кре
стьянских хозяйств, т. е. 20,5 проц. от общего числа хозяйств края, то 
на 1 января 1931 года в 6 020 колхозах было уже 282 тыс. крестьян
ских хозяйств, т. е. 22,5 проц., а к 1 февраля 1931 года на 6 574 колхо
за приходилось 304 504 крестьянских хозяйства, или 24,3 проц.62).

В ходе проведения отчетно-выборной кампании партийным и со
ветским органам пришлось преодолевать ожесточенное сопротивление 
кулачества, с осени 1930 года усилившего борьбу против Советской 
власти. Основные силы кулачества были разгромлены еще лишь в рай
онах сплошной коллективизации. Предвидя свою неминуемую гибель, 
кулачество наглядно подтверждало, что отживающие классы не уходят 
без борьбы, делают все возможное, чтобы продлить свое существова
ние. В 1930 году количество преступлений, связанных с классовой борь
бой, было очень велико. Только террористических актов, связанных 
с убийствами, кулаки совершили 62463), не говоря уже об избиениях, 
поджогах, угрозах и т. п. Так, 9 января в селе Серебренниково Маслл- 
нинского района был зверски убит после выборного собрания активист 
колхозник-бедняк Безденежный61), в деревне Бергамак Муромцевско- 
го района кулак избил до полусмерти комсомольца только за то, что

57) ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, л. 138-а.
58) Там же, л. 56.
69) Там же, лл. 92, 101.
60) Там же, л. 36.
61) Ю С. К у к у ш к и н .  Указ, соч., стр. 107.
62) Отчет Западно-Сибирского крайисполкома. 1929— 1930 гг., стр 33- ПАНО 

ф. 3, оп. 3, д. 64, л. 68.
63) Там же, стр. 90.
м) «За социалистическое льноводство» (Маслянино), 15 февраля 1931 г.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



80 Ю. В. Куперт

он требовал лишить его права голоса65). Часто бежавшие из мест вы
сылки кулаки соединялись с местными, еще не подвергшимися ликви
дации, и организовывали банды, терроризировавшие окружающее на
селение, совершавшие нападения на колхозы, кооперативы, сельские 
Советы. Такая банда, например, действовала в Тисульском районе66). 
Рост кулацкой активности был настолько значителен, что 25 декабря 
1930 года бюро Западно-Сибирского краевого комитета партии приня
ло решение «О мерах усиления борьбы с активностью кулачества про
тив коллективизации», в котором подчеркивалась необходимость широ
кого обсуждения на собраниях деревенского актива, колхозников, бед
няцких и общих собраниях граждан вопроса о борьбе с антиколхозной 
вредительской деятельностью кулачества, с вынесением решений о вы
селении наиболее злостных кулаков67).

В ходе подготовки к выборам были приняты меры к более тща
тельному выявлению лиц, не имеющих права голоса на выборах в ор
ганы Советской власти. Это позволило провести на выборах последова
тельно-классовый принцип. По краю было лишено избирательных прав 
4,8 проц. от общего числа избирателей, в том числе лиц, прибегающих 
к наемному труду с целью извлечения прибыли 37 461 человек и живу
щих на нетрудовые доходы 6 680 человек68). Активная борьба против 
кулачества со стороны самых широких слоев крестьянства и в первую 
очередь рабочих и колхозников позволила превратить выборы 
1930—-1931 гг. в замечательную победу Советской власти.

В результате выборов состав Советов значительно улучшился. 
Главным достижением было то, что центральное место в Советах стали 
занимать колхозники — новый массовый актив Советской власти в де
ревне. Трудящиеся массы западносибирской деревни проявили боль
шую заинтересованность в исходе выборов. Если по СССР явка на вы
боры в деревне составила в 1931 г. 71,0 проц.69), а по РСФСР — 
69,3 проц.70), то по Западной Сибири — 72,2 проц. Особенно высокую 
активность проявили колхозники. Их явилось 76,4 проц.

В новых сельских Советах по сравнению с 1929 г. увеличилось 
число коммунистов, колхозников, женщин. Если в 1929 г. коммунисты 
составили в Советах 11,8 проц., то в 1931 — 13,3 проц., количество жен
щин увеличилось с 18,6 проц. до 22,8 проц., колхозников стало 
30,9 проц. Характерна огромная поддержка, которой пользовались на 
выборах кандидаты, предложенные общественными организациями. Из 
них было проведено в сельсоветы 91,2 проц., отведено лишь 8,8 проц., 
тогда как из кандидатов, выдвинутых на самих собраниях, было отве
дено 26,8 проц. Состав сельских Советов обновился на 66,7 проц.

Значительно улучшился состав председателей сельских Советов. 
Число председателей-коммунистов увеличилось с 27,1 проц. в 1929 г. до 
56,6 проц., батраков и рабочих — с 10,9 проц. до 11,7 проц., бедня
ков— с 40,1 проц. до 60,6 проц. Главное место в составе председателей 
сельсоветов заняли колхозники — 57,7 проц.71).

В ходе выборов большие успехи были достигнуты в области наци
ональной политики. В Западную Сибирь входили Ойротская и Хакас-

®5) ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, л. 84.
66) ПАНО, ф. 7, on. 1, д. 7, л. 39.
67) ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3116, л. 164.
68) ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, л. 50.
69) СССР. ЦИК. Перестройка работы Советов. М., 1931, стр. 4.
70) «Советское строительство», М., 1931, № 2, стр. 39.
7|) Итоги выборов по данным: Западно-Сибирский край (Материалы по эконо

мике края), стр. 536—537; «Жизнь Сибири» (Новосибирск), 1929, № 4, стр. 15, 16; 
ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, лл. 33, 65, 70.
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ская автономные области, Горно-Шорский район, Немецкий район, 
Ларьякский туземный район в Нарымском округе. Кроме того, на 
территории края проживало большое количество представителей раз
личных национальных меньшинств: украинцы, белоруссы, латыши,
мордва, татары, казахи и др. Большое внимание, которое уделялось 
развитию национальных меньшинств в области политики, хозяйства 
и культуры, принесло свои плоды. Во время перевыборов в районах 
с большим инонациональным составом проводилась специальная рабо
та краевой постоянно-действующей комиссией по делам национальных 
меньшинств. Западно-Сибирский крайисполком 30 декабря 1930 года 
рассмотрел вопрос «О ходе перевыборов в Хакасской области» и при
нял развернутое постановление72), которым руководствовались мест
ные партийные и советские органы в национальных районах. В резуль
тате явка на выборы в национальных сельских Советах составила по 
краю 72,7 проц., в смешанных — 69,8 проц. В Хакассии явка на выборы 
составила 79,5 проц. В сельские Ответы Хакассии коммунистов было 
избрано 13,2 проц., комсомольцев—9,6 проц., колхозников—37,8 проц., 
женщин — 26,5 проц.; в Ойротии— 13,7 проц. коммунистов, 6,3 проц. 
комсомольцев, 35,2 проц. колхозников, 23,6 проц. женщин73) . Это — 
яркое свидетельство активного участия ранее отсталых народов в соз
дании нового общественного строя.

Подводя итоги выборам, Президиум Западно-Сибирского краевого 
исполнительного комитета в постановлении от 22 апреля 1931 года вы
разил удовлетворение их исходом, отметил, что сельские Советы края 
готовы к выполнению задач дальнейшей борьбы за преобразование си
бирской деревни на социалистических началах. Выборы дали новый 
мощный толчок массовому колхозному движению, способствовали де
мократизации советского государственного аппарата, развертыванию 
активности и самодеятельности масс. В ходе выборов возникли новые 
формы массовой работы Советов, окреп союз рабочего класса 
и крестьянства.

Борьба за укрепление советских органов государственной власти 
и управления в сибирской деревне на рубеже 1930—1931 гг. ■— яркое 

| подтверждение правильности марксистско-ленинского учения о том, 
что социалистическое государство сильно своим демократизмом, учас
тием в его работе широких масс трудящихся, что укрепление диктату
ры пролетариата на первом этапе развития советского социалистиче
ского государства означало, вместе с тем, всемерное развитие социали
стической демократии, развитие тех тенденций, которые привели 
с достижением окончательной победы социализма к перерастанию го
сударства диктатуры пролетариата во всенародное социалистическое 
государство, ибо, как писал В. И. Ленин, «диктатура пролетариата 
неизбежно должна принести с собой не только изменение форм и уч
реждений демократии, говоря вообще, но именно такое их изменение, 
которое дает невиданное еще в мире расширение фактического исполь
зования демократизма со стороны угнетенных капитализмом, со сторо
ны трудящихся классов»74).

72) ЦГАОР, ф. 1235, оп. 107, д. 513, л. 330.
73) Западно-Сибирский край (Материалы по экономике края), стр. 536—537; 

ГАНО, ф. 47, оп. 2, д. 13, л. 68.
74) В. И. Л е н и  и. Поли, собр., соч., т. 37, стр. 499.

—

6. Зак. 5S25.
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Ученые записки, № 56 1965

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КУЗБАССА ПО 
ПОВЫШЕНИЮ РОЛИ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (1956-1958 гг.)

С. Ф. ОРЛЯНСКИЙ

XX съезд партии указал на необходимость значительного повыше
ния роли Советов в решении вопросов хозяйственного и культурного 
строительства, отметил, что наряду с грубыми нарушениями социали
стической демократии, была заметна и известная недооценка сил и воз
можностей Советов в особенности сельских.

В. И. Ленин говорил, что Советы — это «самый чуткий барометр 
развития и роста политической, классовой зрелости масс»1). Это глубо
кое ленинское определение в полной мере относится к сельским Советам, 
которые, являясь низовыми первичными ячейками Советской власти, 
ближе всех стоят к трудящимся.

Совершенствуя формы и методы своего руководства хозяйственным 
и культурным строительством, Коммунистическая партия совершенство
вала и методы своего руководства деятельностью Советов. Новые эко
номические и политические задачи, связанные с подготовкой условий для 
перехода к строительству коммунизма, диктовали необходимость изме
нения места и веса, занимаемого Советами в социалистическом обще
стве. Надо было отказаться от всех случаев подмены советских органов 
партийными, которые «становились какими-то универсальными, админи
стративно-распорядительными органами»2). Такая практика допуска
лась, хотя еще в 1919 году VIII съезд партии принял резолюцию, где го
ворилось: «Смешивать функцию партийных коллективов с функциями 
государственных органов, каковыми являются Советы, ни в коем случае 
не следует... Свои решения партия должна проводить через советские 
органы в рамках советской Конституции. Партия старается руководить 
деятельностью Советов, но не заменять их»3).

Задача повышения роли Советов встала перед партией по двум при
чинам: во-первых, коренное улучшение всего руководства народным хо
зяйством, к чему приступила партия в рассматриваемый период, было 
невозможно без широкого привлечения трудящихся масс; активизация 
деятельности Советов — один из путей вовлечения трудящихся в управ
ление государством; во-вторых, необходимо было покончить с той не
дооценкой Советов, которая имела место, и восстановить ленинские 
принципы государственного управления. В. И. Ленин отмечал, что «нет

') В. И. Л е н и н .  Иолн. собр. соч., т. 37, стр. 312.
2) «Советы депутатов трудящихся», 1953, № 8, стр. 13.
3) «КИСС о работе Советов». М., 1959, стр. 40.
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глупее, как превращение Советов в нечто застывшее и само- 
давлеющее»4) .

Прошедшие годы характеризуются настойчивой борьбой партии 
и всего народа за ликвидацию запущенности сельскохозяйственного 
производства. Определенное место в этой борьбе занимали и сельские 
Советы. В этой связи представляет известный интерес рассмотреть дея
тельность партийной организации Кузбасса по укреплению и улучше
нию работы сельских Советов после XX съезда КПСС.

❖  **

В системе местных Советов депутатов трудящихся сельские Советы 
являются наиболее близкими к населению и самыми многочисленными 
органами Советской власти. В Кемеровской области в 1957 году было 
290 сельских Советов5), в состав которых входило 6580 депутатов, т. е. 
более 45 процентов от общего числа депутатов всех местных Советов 
области6). Сельские Советы представляют как интересы населения, про
живающего на их территории, так и советскую государственную власть 
в целом. «Сельсовет, — указывал М. И. Калинин, — распространяя свою 
власть на небольшую территорию, все же остается олицетворением всей 
государственной власти, носителем всей полноты и значения власти 
Советов вообще»7). Поэтому в ведение сельских Советов отнесено не 
только решение местных вопросов, но и обсуждение таких вопросов, ко
торые имеют общесоюзное значение, а также представление своих пред
ложений по этим вопросам в вышестоящие органы8).

После XX съезда КПСС партийные организации области заметно 
усилили свое внимание сельским Советам. Чтобы поднять их роль на 
селе, необходимо было покончить с фактами недооценки, а подчас даже 
пренебрежительного отношения к этим низовым органам Советской 
власти. Недооценка сельских Советов выражалась прежде всего в том, 
что райисполкомы, как правило, всю текущую работу по руководству 
хозяйственным и культурным строительством проводили через голову 
сельских Советов, обращаясь непосредственно к председателям колхо
зов или директорам совхозов9); исполкомы районных Советов не спра
шивали с председателей сельских Советов за состояние хозяйственной 
деятельности колхозов, расположенных на территории данного сельсо
вета; руководящие работники района или области, знакомясь с деятель
ностью бригад и ферм, крайне редко интересовались делами местного 
сельского Совета; почти не обращалось внимание на подбор, расстанов
ку и воспитание кадров сельских Советов, что приводило к появлению 
на посту председателей сельских Советов совершенно случайных людей, 
не способных осуществлять руководство органами Советской вла
сти на селе. Только явной недооценкой роли сельских Советов

4) В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 206.
5) «Кузбасс» — орган Кемеровского обкома КПСС и областного Совета депута

тов трудящихся, 24 июля 1957 г.
6) «Кузбасс», 7 февраля 1957 г.
7) М. И. К а л и н и н. Вопросы советского строительства. С., 1957, стр. 192.
8) См. А. И. К и м. Социалистическая законность в организационной деятельно

сти местных Советов депутатов трудящихся. Томск, 1961, стр. 17.
9) Недооценка местных Советов проявляется у авторов книги «Советы обще

народного государства» Л. Карапетяна и В. Разина, о чем свидетельствует следую
щее их утверждение: «Сельские Советы по существу являются исполнителями реше
ний вышестоящих органов, они сами самостоятельно решений не принимают. И не 
случайно, что вышестоящие партийные и советские органы в своей деятельности фак
тически связаны с правлениями колхозов и руководством совхозов». (Л. Карапетян, 
В. Разин. Советы общенародного государства. М., 1964 г., стр. 158).
6*.
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в социалистическом обществе можно объяснить чрезвычайно слабое 
в этот период развитие законодательства о них. Вплоть до 1957 года 
сельские Советы пользовались Положением, утвержденным еще 
в 1931 году. Эта недооценка сельских Советов, имевшая место у ряда 
партийных и советских работников, граничила с недооценкой роли 
крестьянства как союзника рабочего класса в строительстве социализ
ма10). Покончить с подобным отношением к сельским Советам — зна
чит укрепить связи партии с колхозными массами, укрепить союз ра
бочего класса с крестьянством.

Главное в деятельности сельских Советов — непосредственная ор
ганизаторская работа на местах: в колхозе, бригаде, на ферме. Именно 
на эту сторону и стали обращать больше внимания партийные органи
зации области. После XX съезда КПСС вопросы работы исполкомов 
сельских Советов гораздо чаще стали включаться в повестку дня засе
даний бюро райкомов партии, их пленумов, обсуждаться на собраниях 
территориальных партийных организаций. В марте 1956 г. бюро Чебу- 
линского райкома КПСС рассмотрело вопрос «О работе партийной ор
ганизации Козеюльского сельского Совета»11). В принятом постановле
нии было отмечено, что территориальная партийная организация очень 
редко ставила на своих собраниях конкретные вопросы работы исполко
ма сельского Совета, не интересовалась производственной деятель
ностью предприятий и учреждений, расположенных на территории 
сельсовета.

Большое место в усилении руководства сельскими Советами зани
мала деятельность партийных организаций райисполкомов. Так, в апре
ле 1956 г. на собрании партийной организации Итатского райисполкома 
подверглись серьезной критике руководители отделов за крайне слабую 
практическую помощь, оказываемую ими сельским Советам района12).

XIII Кемеровская районная партийная конференция в декабре 
1956 г. отметила неудовлетворительную работу исполкома райсовета по 
подбору кадров сельских Советов, что нередко приводило к появлению 
неправильных взаимоотношений между председателями сельсоветов и 
председателями колхозов13). На конференции был приведен факт, когда 
председатель одного из колхозов отказался выступить с докладом на 
сессии сельского Совета. М. И. Калинин, имея в виду подобные случаи, 
конкретно указал на ту роль, которую должен играть сельский Совет 
в колхозном производстве: «У нас председатель сельсовета — предста
витель власти — несет ответственность за успех колхоза. Конечно, пред
седатель сельсовета не должен подменять собой руководства колхоза, 
заменять предколхоза, бригадира и т. д... Вы во все детали, мелочи вну
тренней жизни колхоза не должны влезать, но вы являетесь государ
ственной властью и отвечаете за качество работы колхоза, его орга
низацию»14) .

Райкомы партии до XX съезда КПСС часто заботились лишь об 
укреплении руководящих кадров промышленных предприятий и колхо
зов. Местные же Советы, особенно сельские, выпадали из их поля зре
ния15). Предоставленные сами себе, многие председатели сельских Со
ветов теряли чувство ответственности перед избирателями и превраща-

10) См. В. Г. П ч е л и н .  Укрепление и развитие связей партии с массами. «Воп
росы истории КПСС», 1963, № 3, стр. 6.

п ) Партийный архив Кемеровской области (ПАКО), ф. 120, оп. 8, д. 30, л. 77.
12) ПАКО, ф. 5, оп. 10, д. 42, л. 156.
13) ПАКО, ф. 12, оп. 9, л. 6, л. 97.
и ) М. И. К а л и н и н .  Избранные произведения. М., 1962, т. 3, стр. 73—74.
15) См. «Советы депутатов трудящихся», 1958, № 8, стр. 14.
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лись в обычных канцелярских работников, выдающих всевозможные 
справки. Постепенно население переставало видеть в таких сельских 
Советах действительные органы власти и обращаться к ним. Так, пар
тийные организации незаметно лишались возможности укреплять даль
ше связи с колхозными массами через низовые органы Советской 
власти. Решения XX съезда КПСС положили конец такому положению.

Сельские труженики Кузбасса активно поддержали Обращение 
участников совещания работников сельского хозяйства Сибири, прохо
дившего в июле 1956 г. в Новосибирске, о развертывании соревнования 
за быстрейшее претворение в жизнь решений XX съезда КПСС и сдаче 
государству в этом году колхозами и совхозами всей Сибири не менее 
миллиарда пудов хлеба16).

Еще задолго до уборки урожая Кемеровский обком партии и обл
исполком провели совещание с председателями сельских Советов обла
сти17). В докладе председателя облисполкома т. Шаповалова было отме
чено, что область должна в 1956 году дать государству 38 млн. пудов 
хлеба, увеличить по сравнению с 1955 г. производство молока на 35 про
центов и мяса — на 40. Докладчик указал на одну из причин отставания 
сельского хозяйства в области: это слабая организаторская работа Со
ветов в массах. Многие сельские Советы смирились с существующим 
положением дел в колхозах и совхозах и не занимались анализом кон
кретных причин отставания той или иной отрасли сельскохозяйственного 
производства. Председатели сельских Советов обменялись мнениями 
о том, как лучше построить работу сельского Совета в период убороч
ной кампании, чтобы справиться со всеми поставленными задачами.

В области широко развернулось социалистическое соревнование 
между сельскими Советами. Исполком областного Совета регулярно 
разрабатывал и через областную газету опубликовывал условия этого 
соревнования. Но некоторые райисполкомы проявляли явную недооценку 
роли этого соревнования, как важнейшей формы мобилизации трудя
щихся масс. При подведении итогов социалистического соревнования 
сельских Советов в отдельных районах допускался формализм (предсе
датели сельских Советов на заседании исполкома райсовета не пригла
шались, райком профсоюза работников государственных учреждений 
к этой работе не привлекался; часто отсутствовала гласность и пр.). 
Особенно много формализма в организации и подведении итогов социа
листического соревнования сельских Советов было в Яшкинском и Чебу- 
линском районах. Исполком областного Совета депутатов трудящихся 
в августе 1956 г. рассмотрел этот вопрос на своем заседании и принял 
решение «О недостатках в работе райисполкомов по подведению итогов 
социалистического соревнования сельских Советов»18).

Важное место в работе сельских Советов занимала деятельность 
постоянной сельскохозяйственной комиссии. Неплохо была организована 
работа такой комиссии в Старо-Пестеровском сельском Совете, Белов- 
ского района (председатель т. Просвирин). Состояла она из 5 человек. 
Большую часть вопросов комиссия решала непосредственно в бригадах 
и на фермах. Еще задолго до весеннего сева 1956 г. комиссия проверила 
в колхозах качество семян и добилась своевременного устранения вскры
тых недостатков. Своим трудом в сельскохозяйственном производстве 
депутаты сельского Совета показывали пример остальным колхозникам. 
Так, депутат этого Совета Г. Иштыков, работая на сеялке, ежедневно

|6) «Кузбасс», 26 июля 1956 г.
|7) «Кузбасс», 9 августа.
18) Государственный архив Кемеровской области (ГАКО), ф. 790, on. 1, д. 712, 

л. 306.
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перевыполнял норму. Его имя было занесено на районную Доску почета. 
Оперативно действовала эта комиссия и в дни уборки19).

Но не все сельские Советы области успешно осуществляли пере
стройку своей работы в свете решений XX съезда партии. Еще многие 
из них стояли в стороне от колхозной жизни. Недооценка исторической 
роли колхозно-кооперативной формы собственности приводила к тому, 
что местные работники не вникали глубоко в экономику колхозного j 
производства. Такая привычка утвердилась и у работников сельских Со- . 
бито в . Правления колхозов интересовались лишь качественной стороной ] 
развития сельскохозяйственного производства. Вопросы же себестоимо-| 
сти сельскохозяйственной продукции оставались в стороне. Очень плохо 
были поставлены учет и хранение зерна в колхозах. Исполком областно
го Совета депутатов трудящихся вынужден был в сентябре 1956 г. рас
смотреть этот вопрос на своем заседании. В принятом решении отмеча
лось, что в колхозах зоны Бачатской МТС потери зерна при уборке ржи | 
составили 3,6 и, а в колхозах, обслуживаемых Трудармейской МТС,— 
4,7 ц с каждого гектара20). Председатели этих колхозов и агрономы не! 
контролировали качество работ, не делали оценки убранных площадей.; 
Таких потерь можно было избежать, если бы постоянные сельскохозяй
ственные комиссии сельских Советов, их исполкомы по-настоящему оп
ределили свое место в жизни колхозов.

Перед областной партийной организацией встала задача: изменить 
сложившееся положение, повернуть сельские Советы лицом к колхозно
му производству. XI Прокопьевская районная партийная конференция 
в декабре 1956 г. указала исполкому райсовета на то, что большинство 
сельских Советов слабо еще влияет на производственную деятельность 
колхозов, проходит мимо фактов бесхозяйственности и нарушений со
циалистической законности на селе21). На XII Ведовской районной пар
тийной конференции в январе 1957 г. выяснилось, что райисполком не 
считал нужным знакомить председателей сельских Советов с плановыми 
заданиями колхозов. Это затрудняло контроль со стороны сельских 
Советов за их выполнением. Делегат конференции т. Старченков заме
тил в своем выступлении: «В дальнейшей работе райкому партии не 
следует обезличивать сельсоветы, и массовые мероприятия, хозяйствен
ные кампании и другие вопросы проводить через них. Это поднимает 
роль Советов...»22).

Немало могли бы сделать сельские Советы в борьбе с нарушениями 
Устава сельскохозяйственной артели, которые приняли в то время мас
совый характер. Общие собрания членов артелей проводились крайне 
редко. Правления артелей фактически не отчитывались перед колхозни
ками о своей финансово-производственной деятельности. Нормы выра
ботки и приходно-расходные сметы на общих собраниях не рассматри
вались. Ревизионные комиссии работали плохо. В колхозе «Жизнь и 
труд», Кузнецкого района, например, не было произведено в течение 
всего 1956 года ни одной ревизии23). В колхозе был запущен бухгалтер
ский учет. Все это стало возможным лишь при явном попустительстве 
со стороны сельских Советов, которые свыклись с указанными недо
статками и не предпринимали никаких действенных мер для их устране
ния. Райисполкомы в свою очередь не проявили должной требовательно
сти к сельским Советам и не оказали помощи колхозам в коренном 
улучшении контрольно-ревизионной деятельности.

|9) «Кузбасс», 26 мая 1956 г.
20) ГАКО, ф. 790, on. 1, д. 714, л. 76.
21) ПАКО, ф. 76, оп. 9, д. 4, лл. 68—71.
22) «Ко-хозное слово» (Беловский район), 17 января 1957 г.
23) ГАКО, ф. 1, д. 719, л. 363.
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В декабре 1956 г. исполком областного Совета принял решение 
«О фактах грубого нарушения Устава сельскохозяйственной артели и 
финансовой дисциплины в колхозах области и мерах по устранению 
этих нарушений», которое помогло сельским Советам повысить свою 
требовательность в этих вопросах24). Они заметно улучшили помощь 
ревизионным комиссиям колхозов. Так, умело стала осуществлять свои 
функции ревизионная комиссия колхоза «Путь Ленина», Беловского 
района, куда в качестве ее члена вошел председатель Сартаковского 
сельского Совета т. Дождев. Проверив порядок расходования трудодней, 
комиссия обнаружила, что ряд бригадиров неправильно учитывал труд 
колхозников. Это приводило к большому перерасходу трудодней. Прав
ление колхоза приняло меры по замечаниям комиссии25).

Многие сельские Советы энергично взялись за укрепление трудовой 
дисциплины в колхозах. Ариничевский сельский Совет Ленинск-Кузнец- 
кого района провел в сентябре 1957 г. сессию с такой постановкой во
проса: «О проведении массово-разъяснительной работы по усилению 
борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами»26).

Необходимость в усилении такой борьбы вызывалась продолжающи
мися массовыми нарушениями Устава сельскохозяйственной артели, ко
торые сводились главным образом к уклонению значительной части 
колхозников от участия в общественном труде. В колхозе «Путь к ком
мунизму», Гурьевского района, в первом полугодии 1958 г. из 380 тру
доспособных колхозников 90 не принимали никакого участия в сельско
хозяйственных работах27). Выдача денег и продуктов на трудодни, а 
также предоставление различных льгот колхозникам производилось без 
учета степени участия каждого из них в общественном труде. Все эти 
факты свидетельствовали о том, что сельскио Советы еще слабо вели 
борьбу с нарушениями Устава сельскохозяйственной артели в своих 
колхозах.

Нарушения Устава сельскохозяйственной артели — это своего рода 
проявление тех сил и традиций старого общества, па которые указывал 
В. И. Ленин28). Уничтожить эти силы и традиции сразу невозможно. 
Нужна огромная кропотливая организаторская и воспитательная работа 
партийных организаций среди колхозников. Важнейшим средством пере
делки психологии крестьян В. И. Ленин считал перевооружение сель
ского хозяйства на основе механизации и электрификации. Он говорил: 
«...оздоровить, так сказать, всю его (крестьянина — С. О.) психологию 
может только материальная база, техника, применение тракторов и 
машин в земледелии в массовом масштабе; электрификация в массовом 
масштабе»29). Сельскохозяйственной техники в колхозах в рассматри
ваемый период было уже немало. Значит, весь вопрос упирался теперь 
в усиление организаторской работы партийных и советских органов на 
селе. Вот почему районные комитеты партии области в качестве одной 
из задач советского строительства в рассматриваемый период считали 
активизацию деятельности сельских Советов в вопросе борьбы за высо
кую дисциплину труда колхозников.

После XX съезда КПСС исполкомы местных Советов смелее стали 
браться за рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением социали-

24) Там же, л. 361.
25) «Колхозное слово» (Беловский район), 7 мая 1957 г.
26) Текущий архив Ленинск-Кузнецкого райисполкома. Протокол VII сессии 

Ариничевского сельского Совета, от 2 сентября 1957 г.
27) ГАКО, ф. 790, on. 1, д. 808, л. 231.
28) См. В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 41, стр. 27.
29) В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч., т. 43, стр. 60.
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стической законности. В мае 1956 г. исполком Ленпнск-Кузнецкого рай
онного Совета обсудил вопрос о фактах нарушения законности исполко
мами сельских Советов30). Увеличение числа нарушений объяснялось 
тем, что исполкомы сельских Советов после XX съезда КПСС более ре
шительно стали вторгаться в дела хозяйственного и культурного строи
тельства и принимать самостоятельные решения. Но из-за незнания или 
недостаточного знания законодательства многие из этих решений были 
противозаконны (в большинстве случаев по причине превышения пол
номочий) .

Исполком Яшкинского районного Совета одним из первых в области 
включил в повестку дня сессии вопрос: «О состоянии социалистической 
законности в районе»31). Но обсуждение этого вопроса прошло не совсем 
удачно. Так, ничего не было сказано о месте сельских Советов в борьбе 
за соблюдение Устава сельскохозяйственной артели в колхозах.

Важное место в повышении роли сельских Советов имеет осуществ
ление правильного руководства ими райисполкомами. После XX съезда 
партии исполком областного Совета депутатов трудящихся стал больше 
обращать внимания на работу сельских Советов, в частности, на руко
водство ими со стороны исполкомов райсоветов. Стали систематически 
заслушиваться отчеты председателей райисполкомов по этому вопросу. 
В октябре 1956 г. исполком областного Совета заслушал, например, 
председателя Юргинского райисполкома32). Было отмечено, что райис
полком в своей текущей работе по хозяйственному и культурному строи
тельству в районе совершенно не опирался на сельские Советы. За весь 
1956 год исполком районного Совета не рассмотрел ни одного вопроса 
о работе какого-либо сельского Совета, хотя необходимость в этом име
лась. Сессии сельских Советов созывались с нарушением конституцион
ных сроков. К подготовке вопросов на сессию не привлекались ни по
стоянные комиссии, ни сельский актив, поэтому они проходили при 
очень слабой активности депутатов. В результате запущенности орга
низационно-массовой работы большинство сельских Советов слабо вни
кало в дела колхозов, недостаточно занималось укреплением трудовой 
дисциплины колхозников, мало уделяло внимания вопросам культурно- 
бытового обслуживания населения.

В январе 1957 г. в постановлении «Об улучшении деятельности Со
ветов и укреплении связей с массами» Центральный Комитет КПСС 
потребовал покончить с фактами нарушений конституционных сроков 
проведения сессий и заседаний исполкомов, а также отметил неудовле
творительную работу партийных групп Советов33).

Партийные группы сельских Советов Кемеровской области фактиче
ски бездействовали. В лучшем случае они собирались лишь перед нача
лом работы организационной сессии для обсуждения кандидатуры 
председателя сельского Совета. Поэтому вопрос укрепления сельских 
Советов надо рассматривать в тесной связи с вопросом о необходимости 
коренного улучшения работы партийных групп этих Советов34). Партий-

30) Текущий архив Ленпнск-Кузнецкого райисполкома. Решение исполкома рай
совета от 25 мая 1956 г.

31) «Знамя труда» (Яшкинский район), 30 ноября 1956 г.
32) ГАКО, ф. 790, on. 1, д. 715, л. 151.
33) «КПСС о работе Советов». М., 1959, стр. 472.
34) Можно согласиться, па наш взгляд, с предложением Е. М. Вахаиского о соз

дании на первых организационных сессиях партийных органов, которые бы на про
тяжении всего созыва руководили работой партийных групп. См. Е. М. Ваханский. 
О некоторых формах партийного руководства Советами на современном этапе ком
мунистического строительства. «Вестник Ленинградского университета», 1962, № 20, 
серия истории, языка и литературы, вып. 4, стр. 22.
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ные комитеты зачастую просто забывали о существовании этих групп. 
В отчетных докладах партийным конференциям очень редко можно бы
ло встретить даже слабое упоминание об их деятельности, хотя Уставом 
партии на партийные группы возлагается немало, а именно: «...всесто
роннее усиление влияния партии и проведение ее политики среди бес
партийных, укрепление партийной и государственной дисциплины, борь
ба с бюрократизмом, проверка исполнения партийных и советских 
директив»35).

В апреле 1957 г. II сессия областного Совета включила в повестку 
дня вопрос «О задачах по улучшению организационно-массовой работы 
местных Советов области», который раньше не считался предметом об
суждения сессии36). Выступившие депутаты подчеркнули необходимость 
коренного улучшения постановки организационно-массовой работы 
в сельских Советах.

После постановления ЦК КПСС от 22 января 1957 г. районные ко
митеты партии гораздо успешнее стали осуществлять функции полити- 
ческого руководства сельскими Советами. Об этом свидетельствует сам 
факт постановки вопросов на заседаниях бюро райкомов партии, связан
ных с их деятельностью. Бюро Кузедеевского райкома КПСС в апреле 
1957 г. обсудило вопрос «О ходе подготовки к весеннему севу в колхозах 
Сары-Чумышского сельского Совета». Однако требовательность непо
средственно к сельскому Совету за подготовку колхозов к севу со сто
роны бюро райкома КПСС была явно приниженной. Об этом говорит 
принятое постановление, где ни слова не было сказано ни о секретаре 
территориальной партийной организации, ни о председателе сельского 
Совета37). Этот факт свидетельствовал об имеющейся еще недооценке 
низовых органов Советской власти на селе. В дальнейшем Кузедеевский 
райком КПСС изменил свое отношение к ним и в течение 1957 года не
сколько раз ставил на рассмотрение заседаний бюро отчеты председа
телей сельских Советов по различным вопросам их деятельности, чего 
не наблюдалось в прежние годы. Так, были рассмотрены вопросы: «Об 
организационно-массовой работе 1-Бенжеренского сельского Совета», 
«О работе Кузедеевского сельского Совета», «О руководстве Кандалеп- 
ским сельским Советом уборкой урожая и заготовкой»38). Особенно при
мечательной была постановка последнего вопроса, где говорилось о ру
ководстве хозяйственной кампанией со стороны сельского Совета.

Несколько оперативнее стали руководить сельскими Советами и 
райисполкомы. В августе 1957 г. состоялась сессия Ижморского районно
го Совета, на которой был заслушан доклад председателя Троицкого 
сельского Совета по руководству уборкой урожая и хлебозаготовками39). 
Детальный анализ организаторской работы одного сельского Совета по
мог присутствующим председателям всех сельских Советов района бы
стрее определить недостатки в своей работе.

Если в сельском Совете правильно налажена повседневная органи
зационно-массовая работа, соблюдаются все конституционные сроки 
созыва сессий, заседаний исполкома, то, несомненно, данный Совет смо
жет выполнить свою роль организатора трудящихся масс. Умело поста
вил организационную работу Тарасовский сельский Совет Промышлен- 
новского района (председатель т. Киселев). Глубоко вникая в вопросы

35) «КПСС в резолюциях и решениях...», ч. IV, изд. 7-ое, 1954, стр. 593—594.
36) ГАКО, ф. 790, on. I, д. 737, л. 3.
37) ПАКО, ф. 124, оп. 13, д. 21, л. 163.
38) ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 2, лл. 3 - 4 .
39) «Вперед к коммунизму» (Ижморский район), 12 сентября 1957 г.
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колхозного производства, исполком этого Совета, опираясь на постоян
ные комиссии и депутатов, помог правлениям колхозов правильно 
использовать технику и людей, что позволило им в 1957 году в лучшие 
агротехнические сроки завершить весенний сев40).

Важное место во всей организационной работе сельских Советов 
занимают сессии. Сессия — это основная организационно-правовая фор
ма деятельности Советов. Она представляет собой практическое вопло
щение принципа коллегиальности в работе Советов. Еще на VIII съезде 
партии говорилось: «На общих собраниях Советов следует ставить и раз
решать по возможности все основные вопросы местной и общей жизни. 
Необходимо бороться против тенденции передавать решение всех дел 
исключительно исполкомам»41). Это постановление не утратило своей 
актуальности и в наши дни. Именно сессия наилучшим образом обеспе
чивает для трудящихся «...постоянное и непременное притом решающее 
участие в демократическом управлении государством»42).

Ничуть не принижая роли исполкомов, партийные организации Куз
басса после XX съезда КПСС немало сделали по расширению круга 
рассматриваемых на сессиях сельских Советов вопросов. Все большее 
число вопросов, которые раньше обсуждались лишь на заседаниях ис
полкомов, стало рассматриваться непосредственно на сессиях43). Так, 
в повестке дня сессии Мальцевского сельского Совета, Юргинского рай
она (январь 1957 г.), стояли такие вопросы: 1) об использовании бюд
жета на 1957 год; 2) о состоянии зимовки скота в колхозе «Авангард»; 
3) о заключении договора социалистического соревнования с Елгинским 
сельским Советом44).

Если раньше на сессиях обсуждались главным образом вопросы те
кущих хозяйственных кампаний, то теперь, особенно после постановле
ния ЦК КПСС от 22 января 1957 г., ставились и такие вопросы, как 
отчет о работе исполкома, о ходе выполнения социалистических обяза
тельств, о соблюдении социалистической законности и укреплении обще
ственного порядка и другие. В июне 1957 г. сессия Мало-Песчанского 
сельского Совета Мариинского района заслушала отчеты председате
лей колхозов «Гигант» и «Веселая жизнь» о выполнении социалистиче
ских обязательств перед государством по животноводству45).

Интересной является тематика сессий Трудармейского сельского 
Совета, Прокопьевского района (председатель т. Драгунова). В августе 
1956 г. были обсуждены, например, такие вопросы: 1) о работе Трудар
мейского почтового отделения; 2) о состоянии и мерах улучшения обще
ственного порядка на селе46). На сессии депутаты справедливо указали 
на то, что исполком сельского Совета до последнего времени не исполь
зовал своего права контроля за деятельностью участкового уполномо
ченного, который работал фактически в отрыве от сельской обще
ственности.

Исполкомы сельских Советов чаще стали отчитываться на сессиях 
перед депутатами о своей работе за истекший период. С таким отчетом 
выступил в феврале 1958 г. исполком Сергеевского сельского Совета 
того же, Прокопьевского района. Основное внимание исполкома этого

40) «Кузбасс», 24 июля 1957 г.
4|) «КПСС в резолюциях и решениях...», изд. 7-ое, 1954, стр. 445.
42) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т, 37, стр. 500.
43) Возникает при этом необходимость точно разграничить функции сельского Со

вета и его исполнительного комитета. В вышедшем в 1957 году «Положении о сель
ских Советах депутатов трудящихся РСФСР» такое разграничение отсутствует.

44) «По ленинскому пути» (Юргинский район), 11 января 1957 г.
43) «Заря» (Мариинский район), 28 июня 1957 г.
46) «Путь Ленина» (Прокопьевский район), 4 сентября 1958 г.
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Совета было направлено на улучшение хозяйственной деятельности от
делений совхозов. На своих заседаниях исполком регулярно заслушивал 
управляющих отделениями по различным вопросам полеводства и жи
вотноводства. Такое направление в деятельности исполкома положитель
ным образом сказалось на развитии сельскохозяйственного производ
ства: в совхозе повысилась урожайность, увеличились по сравнению 
с 1956 г. надои молока на каждую фуражную корову на 200 кг47).

Большим событием в жизни сельских Советов явился выход в свет 
нового «Положения о сельских Советах», утвержденного Президиумом 
Верховного Совета РСФСР 12 сентября 1957 г.48). Согласно этому 
Положению сельский Совет руководит подведомственными ему пред
приятиями; рассматривает и утверждает планы культурно-бытового 
строительства на территории сельсовета; оказывает содействие колхо
зам в укреплении дисциплины и развитии общественного хозяйства; 
осуществляет контроль за соблюдением Устава сельскохозяйственной 
артели; содействует работе совхозов; организует социалистическое со
ревнование между колхозами, совхозами, бригадами и фермами; орга
низует пропаганду и внедрение передового опыта и достижений науки 
и т. д. Таким образом, главной обязанностью сельских Советов была 
забота о развитии общественного хозяйства, о повышении производи
тельности труда и укреплении государственной и трудовой дисциплины, 
о дальнейшем росте материального и культурного уровня сельского на
селения. Останавливаясь на значении положений в деятельности Сове
тов, М. И. Калинин говорил: «Этими положениями мы оформляем рабо
ту местных органов. Чем дальше орган власти от центров и ближе к 
населению, тем важнее и необходимее для них определенные, строго 
очерченные границы»49).

Выход нового Положения хорошо был встречен депутатами сельских 
Советов области. «Буквально на другой день.., — писал в областной га
зете «Кузбасс» председатель Балериановского сельского Совета, Тяжин- 
ского района, т. Смоловский, — депутаты сельсовета предложили заслу
шать на исполкоме доклад председателя колхоза Корнеева А. В. о ходе 
уборки урожая. Предложение было принято и уже в ходе подготовки 
этого вопроса не только вскрыли многие недостатки, но и помогли их 
устранить»50) .

В большинстве районов прошли семинары с председателями и сек
ретарями сельских Советов по разъяснению нового Положения. Такой 
семинар был успешно проведен в середине ноября 1957 г. Итатским 
райисполкомом51). Беловский райисполком в повестку дня V сессии 
районного Совета включил специально вопрос «О задачах сельских Со
ветов в связи с новым Положением о сельском Совете»52).

Большое внимание правильному разъяснению вышедшего Положе
ния уделили райкомы партии. Многие из них провели пленумы, посвя
щенные этому вопросу. Так пленум Кисилевского райкома КПСС, рас
смотрев в октябре 1957 г. вопрос о деятельности сельских Советов рай
она, отметил, что ряд сельских Советов совершенно не планирует свою 
работу. Вместе с тем пленум одобрил хорошую инициативу райиспол
кома, который в целях активизации работы депутатов составил и утвер
дил на сессии памятку депутата сельского Совета53).

47) «Путь Ленина» (Прокопьевскин район), 27 февраля 1958 г.
48) Справочник для работников сельских Советов. М., 1962, стр. 15.
49j М. И. К а л и н и н .  Вопросы советского строительства. М., 1958, стр. 183. 
50) «Кузбасс», 19 сентября 1959 г.
5|) ПАКО, ф. 5, оп. 12, д. 39, л. 32.
52) «Колхозное слово» (Беловский район), 26 ноября 1957 г.
53) ПАКО, ф. 208, оп. 14, д. 1, лл. 74—77.
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Новое Положение привело к заметному оживлению в работе сель
ских Советов. Они смелее стали браться за разрешение назревших воп
росов хозяйственного и культурного строительства. В центре их внима
ния встали вопросы сельскохозяйственного производства. Так, на сессии 
Силинского сельского Совета, Кемеровского района, в октябре 1957 г. 
после обсуждения вопроса о подготовке одного из колхозов сельсовета 
к зимовке скота было принято конкретное постановление о сроках ре
монта скотопомещений и определения наличия кормов, об организации 
поения и дойки коров в течение всего периода стойлового содержания, 
о разработке и утверждении на общих собраниях колхозников мероприя- 

** тий по дополнительной оплате труда работников свиноферм, по улучше
нию организации социалистического соревнования среди работников 
животноводства и регулярном подведении итогов работы животново
дов54). Характерно, что сельский Совет не ограничился лишь обсужде
нием вопросов чисто хозяйственного значения (ремонт скотопомещений, 
подвоз кормов и т. д.), но и затронул также вопросы организационно
политические (разработка мероприятий по дополнительной оплате, ор
ганизация социалистического соревнования), которые повышали мате
риальную заинтересованность колхозников в результатах своего труда. 
После принятия данного решения исполком Селинского сельского 
Совета развернул большую организаторскую работу среди колхозников. 
Особое внимание было уделено деятельности постоянной сельскохозяй
ственной комиссии, привлечению к работе этой комиссии широкого 
сельского актива.

Кемеровский райком КПСС в конце 1957 года проверил состояние 
организационно-массовой работы сельских Советов района. Проверка 
показала, что выход нового Положения благоприятно сказался на повы
шении организаторской роли сельских Советов. Вместе с тем райком 
партии указал и на ряд существенных недостатков, а именно: во-первых, 
еще слабо был поставлен контроль за выполнением собственных реше
ний; во-вторых, не была изжита привычка перенесения всей тяжести 
решений назревших вопросов на вышестоящие советские органы без 
всяких попыток найти пути их разрешения на месте своими собственны
ми силами. Такая практика сковывала инициативу депутатов и постоян
ных комиссий, суживала участие* трудящихся масс в повседневной 
работе по управлению государством. Конкретное партийное руководство 
помогло повысить уровень организаторской работы всех сельских Сове
тов района.

Вопрос улучшения партийного руководства сельскими Советами 
имеет принципиально важное значение. Улучшить работу сельских Сове
тов— это значит укрепить связи с массами, укрепить союз рабочего 
класса и крестьянства, направить растущую трудовую активность тру
жеников села на решение назревших задач. Повышая вес и авторитет 
сельских Советов среди тружеников, партия тем самым пробуждала 
широкие крестьянские массы к активному участию в политической и об
щественной жизни села. Важность этого вопроса особенно видна, если 
учесть специфику рассматриваемого периода. 1956—1958 гг. были по
следними годами завершения строительства социализма, когда готови
лись условия для вступления строительства коммунизма.

Сельские Советы начали перестраивать свою работу не только 
в области хозяйственного, но и в области культурно-бытового строи
тельства. Заслуживает внимания инициатива Красно-Орловского, Обо- 
янского и других сельских Советов Мариинского района, которые

54) ПАКО, ф. 12, оп. 9, д. 38, л. 119.
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развернули строительство школ и клубов путем объединения средств 
сельских бюджетов и колхозов. Колхозы своими силами производили 
заготовку, вывозку и распиловку леса, а сельские Советы через постоян
ные культурно-бытовые комиссии осуществляли непосредственное руко
водство и контроль за строительством. Таким путем в районе в течение 
1957 года были сооружены 7 семилетних и 3 начальных школы, несколь
ко клубов55) . Сельские Советы Чебулинского района в первой половине 
1957 года на своих сессиях утвердили двухлетние планы благоустрой
ства сел, которые были составлены с учетом возможностей каждого 
колхоза и в соответствии с наказами и предложениями избирателей. 
Каждый такой план детально обсуждался на собраниях колхозников 
и на сельских сходах. Успешно выполнял план культурно-бытового 
строительства Курско-Смоленский сельский Совет, где силами колхозни
ков были построены семилетняя школа, типовой магазин, клуб на 
200 мест и начато строительство средней школы56). С опытом инициа
тивного строительства в селе Курско-Смоленском Чебулинский райис
полком ознакомил жителей всех сел района, что благотворно сказалось 
на успешном выполнении двухлетних планов культурно-бытового строи
тельства в каждом сельсовете.

Но, несмотря на все эти положительные моменты в работе сельских 
Советов, проходившая в декабре 1957 г. IV сессия областного Совета 
отметила, что уровень их деятельности еще не отвечает задачам, постав
ленным перед ними XX съездом партии57). В целом ряде сельских Сове
тов оставалась крайне запущенной организационно-массовая работа. 
В связи с этим неудовлетворительно решались вопросы подъема эконо
мики колхозов и культурно-бытового обслуживания трудящихся. В Юр- 
гинском районе из 15 сельских Советов 12 в 1957 году нарушили сроки 
созыва сессий. Исполком Больше-Ямского сельского Совета этого рай
она за весь 1957 год провел всего лишь два заседания. Из 285 сельских 
Советов области в 1957 году 80 нарушили конституционные сроки созы
ва сессий58). Такой низкий уровень организационно-массовой работы 
сельских Советов объясняется прежде всего неудовлетворительным ру
ководством ими со стороны ряда райисполкомов области. «Некоторые 
райисполкомы и райкомы КПСС, — говорилось в передовой статье га
зеты «Кузбасс»,— все еще недооценивают роль сельских Советов, пы
таются разрешать вопросы хозяйственного и культурного строительства 
непосредственно с председателями колхозов, директорами МТС и сов
хозов»59) .

Умело поставил руководство сельскими Советами Ленинск-Кузнец- 
кий райисполком (председатель т. Лосев). Он добился повышения их 
роли и ответственности, на этой основе сумел поднять активность депу
татов и первым в области выполнить обязательства 1957 года по хлебо
заготовкам, причем на 2 недели раньше, чем в 1956 году60). Урожайность 
зерновых культур повысилась в этом районе с 7,8 ц с га в 1953 году до 
15,8 ц с га в 1957 году61). Эти успехи не случайны. Осуществляя пере
стройку руководства Советами в свете решений XX съезда партии и 
Постановления ЦК КПСС от 22 января 1957 г., Ленинск-Кузнецкий 
райком партии повел решительную борьбу со всякой недооценкой роли

55) «Кузбасс», 28 декабря 1957 г.
56) «Советы депутатов трудящихся», 1958, № 5, стр. 59.
57) ГАКО, ф. 790, on. 1, д. 736, л. 6.
58) «Кузбасс», 31 июля 1958 г.
59j «Кузбасс», 28 декабря 1957 г.
60) «Кузбасс», 26 ноября 1957 г.
61j См. И. М. К о с т и н .  Партийная организация Кузбасса в борьбе за подъем 

зернового хозяйства. «Борьба за освоение целины». Алма-Ата, 1960, стр. 183.
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сельских Советов. Вопросы их деятельности в различных областях хо
зяйственного и культурного строительства на селе прочно вошли в те
матику заседаний бюро райкома партии. Так, обсуждая в июне 1957 г. 
вопрос о работе Драченинского сельского Совета, бюро райкома КПСС 
помогло найти главный недостаток в деятельности данного Совета — 
неудовлетворительную постановку организационно-массовой работы и 
наметить пути улучшения этой работы (активизация деятельности де
путатов и постоянных комиссий, проявление большей инициативы в по
становке вопросов на сессиях и заседаниях исполкомов сельских Сове
тов)62). Райком партии повысил требовательность к советским работ
никам. Так, бюро райкома КПСС своим постановлением возложило 
в ноябре 1957 г. ответственность за проведение взаимопроверок между 
колхозами на председателей сельских Советов63).

Такое внимание Ленинск-Кузнецкого райкома КПСС и партийных 
организаций района к сельским Советам не могло не сказаться на по
вышении уровня их организаторской работы. По итогам социалистиче
ского соревнования за IV квартал 1957 года Шабановский сельсовет 
этого района завоевал 1-ое место в области64). Исполком областного 
Совета одобрил положительный опыт Шабановского сельского Совета 
и принял решение о распространении его среди всех сельских Советов 
области.

В течение 1958 года исполком областного Совета не раз обращался 
к вопросу о руководстве сельскими Советами со стороны райисполкома, 
чаще всего при рассмотрении различных хозяйственных и организаци
онно-массовых вопросов. Так, в апреле этого года исполком областного 
Совета заслушал отчет о работе Мариинского райисполкома, который 
не смог обеспечить увеличения валового сбора зерна и повышения про
дуктивности общественного животноводства. Получение низких урожа
ев сельскохозяйственных культур в колхозах и совхозах объяснялось 
отсутствием должной борьбы местных Советов района за ликвидацию 
запущенности в земледелии. Исполкомы районного и сельских Советов 
смирились с тем, что из года в год не выполнялись в колхозах и совхо
зах планы вспашки зяби, внесения минеральных и местных удобрений, 
отсутствовало правильное чередование сельскохозяйственных культур 
по предшественникам, и редко ставились эти вопросы на обсуждение 
широкой общественности. «Райисполком и многие сельские Советы,— 
говорилось в решении по этому вопросу,—еще не выполняют свои функ
ции организаторов масс в хозяйственном и культурном строитель
стве»65) .

Положительный опыт в руководстве сельскими Советами накоплен 
Тисульским райисполкомом, который практиковал проведение выезд
ных заседаний исполкома непосредственно в отдельных сельских Сове
тах. Такие заседания были проведены в Усть-Колбинском, Куликовском 
и Вознесенском сельских Советах, что самым положительным образом 
сказалось на повышении уровня организационно-массовой работы 
в этих сельских Советах66).

VII областная партийная конференция в январе 1958 года подвела 
некоторые итоги работы по оживлению деятельности местных Сове
тов67). Благодаря большой организаторской и разъяснительной работе 
партийных и советских органов раздельным способом в 1957 году было

62) ПАКО, ф. 132, оп. 8, д. 43, лл. 34—35.
63) Там же, л. 188.
64) ТАКО, ф. 790, on. 1, д. 794, л. 106.
65) Там же, д. 800, л. 164.
66) Там же, д. 808, л. 170.
67) ПАКО, ф. 75, оп. 52, д. 122, л. 1.
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скошено 90 процентов зерновых культур, и в большинстве районов убор
ка зерна закончена к 20 сентября. За 2 года (1956 и 1957) область сда
ла государству 72 млн. пудов хлеба, почти столько же, сколько было 
сдано в предыдущие 5 лет68).

Широкое развитие в эти годы получило инициативное строительст
во, где решающую роль сыграли районные и городские Советы. Только 
по линии народного образования в течение 1957 года было построено 
90 школ, 57 учебных мастерских, 9 спортивных залов, 25 теплиц, 30 жи
лых домов для учителей. Общий объем выполненных работ составил на 
сумму свыше 50 млн. рублей. В результате развернувшегося социали
стического соревнования сельские Советы перевыполнили в 1957 году 
план заготовок и закупок молока на 2,5 тыс. тонны, шерсти — на 319 ц. 
Перевыполнение доходов позволило дополнительно израсходовать 
24 млн. рублей на жилищное и культурно-бытовое строительство, а так
же на благоустройство городов и поселков69).

Значительным событием в жизни колхозного села в 1958 году была 
реорганизация МТС, продажа сельскохозяйственной техники колхозам. 
В связи с этим, несомненно, увеличился объем работы председателей 
колхозов, а поэтому особенно возросла роль сельских Советов. Состояв
шийся в апреле 1958 г. II пленум обкома КПСС указал на то, чтобы 
райисполкомы в повседневной работе помогали сельским Советам пра
вильно строить свою деятельность, глубже вникать во все отрасли кол
хозного производства70).

Не все сельские Советы области после реорганизации МТС сразу 
нашли свое место. Еще продолжала бытовать недооценка со стороны 
ряда райисполкомов потенциальных возможностей, заложенных в твор
ческой активности масс, объединенных в сельские Советы. Получалась 
такая картина: сельские Советы согласно новому Положению стреми
лись влиять положительным образом на развитие колхозного производ
ства, находили какие-то организационно-массовые формы, а некоторые 
райисполкомы упорно не хотели видеть этого и не думали о повышении 
активности масс, объединенных в сельские Советы. Получалось 
так: «На днях меня вызывали на исполком райсовета, — рассказывает 
председатель Мало-Салаирского сельского Совета, Гурьевского района, 
т. Наруджимов, — поругали за слабую организацию противопожарной 
службы. Многие председатели сельских Советов отчитывались по раз
ным вопросам. А как мы участвуем в весеннем севе,— в райисполкоме 
не поинтересовались»71).

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
МТС» дало новый мощный толчок социалистическому соревнованию 
тружеников сельского хозяйства. Реорганизация МТС совпала с раз
вернувшимся в области движением за высокую культуру земледелия. 
По примеру алтайских механизаторов бригады Г. Буханько трактори
сты колхоза имени Калинина, Беловского района, совхоза «Трудармей- 
ский», Прокопьевского раойна, и многие другие взяли на себя обяза
тельства провести весенние полевые работы в лучшие агротехнические 
сроки, выполнить весь комплекс намеченных мероприятий, обеспечить 
получение высоких урожаев всех сельскохозяйственных культур72). Пе
ред сельскими Советами встала ответственная задача: уметь вовремя 
подхватывать каждодневно рождающуюся творческую инициативу

68) «Кузбасс», 14 января 1958 г.
6Э) ПАКО, ф. 75, оп. 52, д. 122, лл. 1—3.
70) «Кузбасс», 13 апреля 1958 г.
71) «Кузбасс», 24 мая 1958 г.
72) «Кузбасс», 30 апреля 1958 г.
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масс и внедрять все новое, прогрессивное в практику своих колхозов. 
Кубитетский сельский Совет Итатского района своевременно поддержал 
инициативу правления колхоза имени Кирова в дальнейшем повышении 
материальной заинтересованности колхозников. Исполком областного 
Совета в мае 1958 г. принял специальное решение «О мерах поощрения 
работников полеводства на весеннем севе, принятых колхозами «Ком- 
минтерн», Крапивинского района, и имени Кирова, Итатского райо
на»73). В этих колхозах было решено начислять трактористам, прицеп
щикам, возчикам и грузчикам трудодни в полуторном размере при вы
полнении установленных норм выработки на весенних полевых работах.

В том, что почин Николая Мамая получил такое широкое распро
странение среди механизаторов области, сыграла определенную роль 
деятельность постоянных сельскохозяйственных комиссий сельских Со
ветов, которые много внимания уделяли вопросам гласности социали
стического соревнования. Председатель Камышинского сельского 
Совета, Беловского района, т. Хорошилов подробно рассказал в район
ной газете о трудовых успехах тракториста т. Хрипунова, взявшего на 
себя обязательство ежедневно перевыполнять плановое задание. Агре
гатом из трех сеялок он вместе с двумя сеяльщиками за 16 часов за
сеял 115 га пшеницы74).

Но, развернув социалистическое соревнование за быстрейшее за
вершение сева, многие сельские Советы ослабили контроль за выпол
нением требований агротехники. Так, в колхозах «Победа» и «Колос 
Октября», Тяжинского района, в погоне за количественными показате
лями упустили из виду качество: боронование зяби вели в один след, 
поля не очищали от пожнивных остатков и т. д., а сельские Советы во
время не потребовали от правлений этих колхозов прекратить подобную 
практику. Бюро райкома партии указало председателям колхозов и 
сельсоветов на недопустимость дальнейшего игнорирования агротехни
ческих рекомендаций75).

После реорганизации МТС сельские Советы стали нести ответст
венность за правильное и рациональное использование техники в колхо
зах. Исполком Тарадановского сельского Совета, Крапивинского райо
на, организовал взаимопроверку колхозов сельсовета по вопросу подго
товки сельскохозяйственной техники к севу76). Опыта в использовании 
техники колхозы еще не имели, а поэтому такая форма социалистиче
ского соревнования, как взаимопроверка, заслуживала особого внима
ния, ибо она связана с взаимопомощью, внедрением всего нового, пере
дового. Райкомы партии широко пропагандировали эту форму социали
стического соревнования. Так, в постановлении о работе Моховского 
сельского Совета бюро Беловского райкома КПСС в мае 1958 г. обязало 
исполком этого Совета со всей принципиальностью и должной требова
тельностью проводить взаимопроверки колхозов по выполнению взятых 
обязательств, в том числе и обязательств по использованию сельскохо
зяйственной техники77).

VI сессия областного Совета в июне 1958 г. отметила, что прошед
шая весенняя кампания отличалась от предыдущих не только высокими 
темпами, но и лучшим качеством сельскохозяйственных работ78). За
метно повысилась выработка на один условный трактор: в 1958 году

73) «Завет Ленина» (Крапивинский район), 1 мая 1958 г.
7<) «Колхозное слово» (Беловский район), 22 мая 1958 г.
75) «Кузбасс», 17 мая 1958 г.
76) «Завет Ленина» (Крапивинский район), 15 августа 1958 г.
77) ПАКО, ф. 80, он. 11, д. 9, л. 235.
78) ГАКО, ф. 790, on. 1, д. 786, л. 14.
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в среднем по области она составила 747 га79). Но еще немало было 
колхозов, где производственные мощности использовались недостаточно. 
Так, в колхозе «Победа», Крапивинского района, выработка на один 
условный трактор составила всего 335 га80). Многие сельские Советы 
не проверяли состояние сохранности и правильной эксплуатации техни
ки в хозяйствах и не ставили эти важные вопросы на обсуждение сессий 
и исполкомов. Исполком областного Совета в декабре 1958 г. подвел 
некоторые итоги по использованию техники в колхозах и совхозах и 
принял специальное решение, которым обязал районный и сельские 
Советы усилить внимание этому вопросу и наметил целый ряд конкрет
ных мероприятий (организовать в колхозах и совхозах точный первич
ный и бухгалтерский учет работы тракторов, комбайнов и автомашин, 
закрепить все сельскохозяйственные машины за определенными лица
ми, добиться в 1958 году перевода всех тракторных бригад на хоз
расчет)81).

После перехода сельскохозяйственной техники в руки колхозов 
среди работников сельских Советов значительно повысился интерес 
к экономике, к экономическим показателям. Для многих председателей 
сельских Советов стало ясно, что нельзя руководить хозяйственной дея
тельностью колхозов и совхозов, не разбираясь хорошо в сельскохозяй
ственном производстве. Только умение дать глубокий экономический 
анализ причин отставания той или иной отрасли сельского хозяйства 
может привести к успеху. Не администрировать, а учить на конкретных 
примерах — вот что требовалось от сельских Советов в новых условиях. 
Однако немало председателей сельских Советов оказались неподготов
ленными к выполнению своих обязанностей в свете требований XX съез
да партии.

После февральского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС большое распро
странение в области получило проведение экономических конференций, 
посвященных вопросам снижения себестоимости сельскохозяйственной 
продукции. Одной из главных задач сельских Советов в этот период 
являлось помочь партийным организациям повернуть правления колхо
зов лицом к экономической стороне их хозяйственной деятельности. 
Успешно прошла подобная конференция в Ленинск-Кузнецком рай
оне82). Присутствующие председатели сельских Советов получили нуж
ные советы и рекомендации. Декабрьский (1958 г.) Пленум ЦК КПСС 
усилил интерес работников местных Советов к экономической стороне 
ведения сельскохозяйственного производства, обратив внимание на пра
вильную его организацию, нормирование, учет и оплату труда в кол
хозах83) .

Новые требования, предъявляемые к сельским Советам, диктовали 
необходимость изменения стиля и методов работы последних. Многие 
сельские Советы вносили новое, свежее в организационно-массовую рабо
ту, что способствовало дальнейшему укреплению связей с тружениками 
села. Артыштинский сельский Совет, Беловского района (председатель 
т. Боровских), начал практиковать проведение выездных заседаний 
исполкома. В ноябре 1958 г. такое заседание было проведено в колхозе 
«1 Мая», на котором вместе с колхозниками обсуждался вопрос об

79) См. К- Г л е б о в .  Резервы роста производительности труда и производства 
сельскохозяйственных продуктов в условиях Кемеровской области. «Борьба КПСС за 
освоение целины». Агма-Ата, 1960, стр. 212.

80) ГАКО, ф. 790, on. 1, д. 815, л. 196.
81) Там же, л. 200.
82) «Кузбасс», 12 апреля 1958 г.
83) См. «Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского 

Союза, 15— 19 декабря 1958 г.». Стенографический отчет, М., 1958, стр. 491—492.
7. Зак. 5825.
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улучшении содержания и кормления скота на животноводческих фермах 
колхоза84) .

Во многих районах развернулось соревнование между двумя или 
несколькими сельсоветами по всем вопросам хозяйственного и культур
ного строительства. Так, в Тисульском районе успешно соревновались 
между собой Берчикульский, Дворниковский и Кайчакский сельские 
Советы. Периодически в определенное время они выезжали друг к другу, 
изучали состояние дел, брали положительное, в товарищеской форме 
указывали на недостатки. Затем собирались вместе и определяли побе
дителя85). Такое же соревнование было организовано между Мальцев- 
ским и Елгинским сельскими Советами Юргинского района. Договоры 
с условиями этого соревнования обсуждались и утверждались на сес
сиях Советов86) .

Много внимания вопросам перестройки стиля работы исполкомов 
сельских Советов уделяли территориальные партийные организации. 
Они боролись со всеми случаями администрирования в работе отдель
ных председателей сельских Советов, заботились об улучшении органи
зационно-массовой работы и укреплении связей с массами. Территори
альные партийные организации нацеливали исполкомы сельских Сове
тов на дальнейшее совершенствование хозяйственной деятельности 
колхозов и совхозов, расположенных на территории данного сельсовета. 
Так, партийные организации Титовского сельского Совета, Промышлен- 
новского района, подвергли на своем собрании в январе 1957 г. серьез
ной критике исполком за безразличное отношение к беспорядкам на 
животноводческих фермах колхоза «Красное знамя»87). Год спустя ком
мунисты этой же организации по-настоящему взялись за установление 
деловых взаимоотношений между исполкомом сельского Совета и прав
лениями колхозов и добились заметных сдвигов в решении этого во
проса88).

VIII сессия областного Совета в декабре 1958 г. ориентировала 
сельские Советы области на усиление работы по дальнейшему повыше
нию производительности труда и снижению себестоимости сельскохо
зяйственной продукции. Сельские Советы, говорилось в принятом реше
нии, должны помочь колхозам установить правильные нормы выработки 
и расценки работ в трудоднях89).

Трехлетний опыт (1956—1958 гг.) борьбы партийной организации 
Кузбасса за повышение уровня организаторской работы сельских Сове
тов сводится к следующему.

1. К концу рассматриваемого периода в результате усиления пар
тийного руководства заметно повысилась организаторская роль сель
ских Советов области. Выход в свет нового Положения предоставлял 
сельским Советам юридическое право глубже вникать в хозяйственную 
деятельность колхозов и совхозов. Работа сельских Советов стала более 
содержательной и плодотворной.

2. Подготовка условий для перерастания Советов в органы власти 
общенародного государства тесно связана с огромной работой по лик
видации последствий культа личности в советском строительстве и вос
становлению ленинских принципов государственного управления. 
Партийные организации области настойчиво боролись с недооценкой

84) «Колхозное слово» (Беловский пайон), 16 декабря 1958 г.
85) «Новая жизнь» (Тисульский район), 28 июня 1958 г.
86) «По ленинскому пути» (Ю тинскчй район), 11 января 1957 г.
87) ПАКО, ф. 142, он. 18, д. 57, л. 137.
881 П л КО, ф. 142, он. 18, д 75, л. 151.
89) ГАКО, ф. 790, on. 1, д. 788, л. 7.
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сил и возможностей сельских Советов, за повышение их роли в хозяй
ственном и культурном строительстве на селе. Занимаясь укреплением 
сельских Советов, партийные организации тем самым укрепляли союз 
рабочего класса и крестьянства.

3. Повышая роль и авторитет сельских Советов, партийные органи
зации Кузбасса прежде всего уделили внимание коренному улучшению 
организационно-массовой работы этих Советов, которая, как уже отме
чалось, находилась в весьма запущенном состоянии. К концу рассмат
риваемого периода были достигнуты некоторые улучшения: если 
в 1957 году произошло 80 нарушений конституционных сроков созыва 
сессий сельских Советов, то за первое полугодие 1958 года их ста
ло 1990).

4. Значительно больше стал заниматься сельскими Советами ис
полком областного Совета. Он стремился изжить неправильную практи
ку, утверждающуюся в райисполкомах, решать все текущие вопросы 
непосредственно с председателями колхозов и директорами совхозов, 
минуя исполкомы сельских Советов.

Но до конца ликвидировать подобное игнорирование сельских Сове
тов со стороны ряда райисполкомов области не удалось91).

5. Заметно усилилось внимание сельских Советов к экономическо
му анализу хозяйственной деятельности колхозов и совхозов. Повыше
ние требований к работе вообще, задачи дальнейшего организационно
хозяйственного укрепления колхозов, увеличение на селе количества 
специалистов с высшим и средним специальным образованием, общий 
рост культурных запросов сельских тружеников — все это потребовало 
от партийных организаций области уделять значительно больше внима
ния вопросу подбора, расстановки и воспитания кадров председателей 
сельских Советов.

6. Несмотря на большую работу', проделанную партийными органи
зациями, в деятельности сельских Советов было еще немало недостат
ков: многие из них еще не стали настоящими организаторами трудя
щихся масс; в деятельности ряда райкомов партии и исполкомов райсо
ветов продолжала чувствоваться недооценка роли сельских Советов, 
стремление работать помимо них, а отсюда и недооценка важности во
проса подбора кадров работников сельских Советов; еще немало пред
стояло сделать партийным организациям по активизации деятельности 
постоянных комиссий и депутатов сельских Советов.

7. Повышение организаторской роли сельских Советов в хозяйст
венной и культурной жизни сказалось в тех успехах, которых добились 
труженики села области в подъеме сельского хозяйства в рассматри
ваемый период.

90) ГАКО, ф. 790, on. 1, д. 806, л. 64.
91) Авторы уже цитируемой нами книги «Советы общенародного государства», 

взяв в качестве доказательства именно этот недостаток в работе советских органов, 
предлагают «уже теперь начать постепенное упразднение сельских Советов», ибо 
«в будущем они могут оказаться лишним звеном в сельскохозяйственном производ
стве» (Л. Карапетян, В. Разин, Указ, соч., стр. 158).

На наш взгляд подобные рассуждения являются: во-первых, ошибочными в те
оретическом плане, они не соответствуют взятому курсу на всемерное повышение ро
ли Советов, в том числе и сельских, в коммунистическом строительстве; во-вторых, 
вносят некоторую дезориентацию в деятельность практических работников местных 
Советов.
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Ученые записки, № 56 1965

К ВОПРОСУ ОБ АТЕИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
В ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО

КРАЯ

Е. Г. ЛАМАНСКАЯ

В период строительства коммунизма все средства идеологического 
воздействия партия направляет на формирование у советского народа 
научно-материалистического мировоззрения. Особое внимание при этом 
она уделяет воспитанию подрастающего поколения.

Важной составной частью воспитательной работы партии является 
научно-атеистическая пропаганда среди учащихся. Советская школа 
имеет огромные достижения в деле воспитания активных строителей 
коммунизма, стойких и убежденных борцов против чуждой нам рели
гиозной идеологии и морали. Особенно активизировалась роль школы 
в формировании научно-материалистических убеждений у учащихся 
после XXII съезда КПСС.

Опыт атеистической работы целого ряда школ нашел отражение 
в литературе, вышедшей в свет после 1961 года1). Директора школ, пар
тийные и комсомольские работники, учителя в своих книгах и статьях 
пишут, обычно, о формах и методах воспитания атеизма на уроках по 
отдельным предметам. Реже освещается ими практика внеклассных ме
роприятий антирелигиозного содержания, и менее всего отражен опыт 
партийного руководства атеистическим воспитанием учащихся.

Жизнь показывает, что задача формирования научно-материалисти
ческих убеждений в школе решена еще далеко не полностью. Не слу
чайно июньский (1963 г.) Пленум ЦК КПСС указал на необходимость 
усиления научно-атеистической пропаганды в целом среди населения, 
а также в процессе обучения и воспитания в школе2). В связи с этим 
актуальность освещения вопросов теории и практики атеистического 
воспитания учащихся возрастает. В выступлении президента Академии 
педагогических наук И. А. Каирова на заседании идеологической ко
миссий при ЦК КПСС (1963 г.) указывается на необходимость подбора 
убедительного фактического материала, который поможет сделать ате
истическую работу в школе более конкретной и целеустремленной3). 
Нам поэтому представляется полезным проанализировать одну из форм

') См. В. И. Черняховский. Вопросы научно-атеистического воспитания. Архан
гельск. кн. изд-во, 1962. Атеистическое воспитание в школе. Вып. I, Курск, кн. 
изд-во, 1961. Об атеистическом воспитании учащихся на уроках истории СССР 
в IX классе. В кн. Вопросы атеистического воспитания. Куйбышев, 1961; С. Ахмеров. 
Воспитывать атеистов. М., Изд-во АПН РСФСР, 1962.

2) См. «Постановления Пленума Центрального Комитета КПСС. Июнь 1963 го
да». М., 1963.

3) См. «Наука и религия», М., 1964, № 1, стр. 54.
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атеистического воспитания учащихся, примененную в 1963/64 учеб
ном году в школах Хакасской автономной области, Красноярского края.

Учащимся десятых и одиннадцатых классов шести школ Алтайско
го района Хакасской автономной области было предложено написать 
сочинение на тему «Мое отношение к религии». В своих сочинениях 
(их было сто тридцать одно) школьники изложили собственные взгля
ды не только на религию. Десятки страниц ими посвящены рассужде
ниям о жизни, труде, долге перед советским народом.

Автор данной статьи имеет целью обобщить тот фактический мате
риал, который дают сочинения по ряду вопросов, и использовать его 
для характеристики действенности атеистической работы школ Алтай
ского района.

Выбор именно этих сочинений не случаен, в некоторых селах 
упомянутого района еще до сих пор активно действуют религиозные 
секты, среди части населения распространена православная вера. К то
му же, в 1959 году имели место случаи вступления в секты двух выпуск
ниц Очурской и Белоярской средних школ. Указанные сочинения поз
воляют также судить об эффективности партийного руководства атеис
тическим воспитанием учащихся.

Каково содержание сочинений? Как правило, ученики пытаются, 
прежде всего вскрыть сущность религии. Проследить, как они поняли 
этот вопрос, помогают те сочинения, в которых эпиграфом взяты слова 
К- Маркса — «Религия есть опиум для народа»4) и В. И. Ленина — «Ре
лигия— род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой чело
веческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную челове
ка жизнь»5). Таких сочинений двадцать. Большинство учащихся объяс
няют эти определения К. Маркса и В. И. Ленина так: религия — это 
обман, дурман, заблуждение, с помощью которых господствующие 
классы держат трудящихся в повиновении. В ряде сочинений нет ника
кого объяснения, и лишь четыре человека пишут о религии как о духов
ном наркотике. В одном из них верующий человек сравнивается с ку
рильщиком опиума, который испытывает в процессе курения иллюзию 
успокоения и радости6). В остальных сочинениях религия определяется 
по-разному: и как фантастическое отражение в головах людей внешних 
сил, и как форма общественного сознания, и даже как «паразит на 
теле»7) .

Учащихся менее всего интересует опьяняющая сторона религии. 
В основном правильно понимая ее сущность, они не придают значения 
именно тому, на что указано в классических определениях К- Маркса 
и В. И. Ленина.

Известно, что религия связана с определенными эмоциями, куль
том, традициями. В условиях, когда церковь в странах социализма 
лишена возможности принуждать трудящиеся массы, она стремится 
удержать людей «в вере» силой эмоционального воздействия. Пение, 
музыка, пышные убранства во время богослужений и другие средства 
используются церковниками для возбуждения у верующих религиозного 
экстаза и для привлечения к богослужениям возможно большего коли
чества неверующих людей. Например, служители Красноярской церкви 
(1959 г.) к церемонии «совершения похвалы пресвятой богоматери» 
готовились полтора года. Специально были изготовлены иконы, плогца- 
нина на голубом атласе, расшитая золотом. Сусальным золотом была

4) К- М а р к с п Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. I, стр. 415.
5) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 12, стр. 143.
6) Тек. арх. Хак. облоно. Соч. Л. Груздевой, стр. 10 (Бейская школа).
7) Тек. арх. Хак. облоно. Соч. Л. Лаврухина, стр. 9 (Белоярская шк.).
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покрыта и гробница. Службу вели несколько священников8). Это вы
звало большое скопление народа, церковь была переполнена. Такие 
примеры не единичны.

Недооценка опьяняющей стороны религии, упрощенное понимание 
ее сущности приводит к серьезным недостаткам в научно-атеистической 
пропаганде. На заседании идеологической комиссии (1963 г.) было 
указано на необходимость глубоко и серьезно понять, «что религия это 
не просто «заблуждение», не просто «обман», эго скорее, как говорил 
К. Маркс, «самообман», приятный, сладкий, усыпляющий дурман. 
Именно эту сторону имели в виду К. Маркс и В. И. Ленин,, характери
зуя ее как «опиум народа», как «род духовной сивухи»9). Правильное 
понимание атеистами указанных определений К. Маркса и В. И. Лени
на важно в их практической работе. Оно способствует умению выбрать 
такие формы атеистической работы с верующими, которые помогают им 
найти «духовную усладу»10) не в религии, а в нашей советской действи
тельности. Такого понимания, как уже указано, нет у большинства уча
щихся, написавших сочинение.

После попыток истолковать вопрос о сущности религии ученики 
обычно пишут о причинах появления первобытных религиозных верова
ний. В некоторых сочинениях цитируются слова В. И. Ленина: «Надо 
уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически объяс
нить источник веры и религии у масс»11). Этот источник учащиеся объ
ясняют по-разному. Например, так: «Я думаю, что верить в бога людей 
заставил страх перед тем, что для них было необъяснимо. Хорошо сей
час рассуждать, потому что нам все ясно и понятно. Мы не можем 
осуждать далеких предков за то, что они выдумали религию, это их за
ставили сделать условия жизни»12). В пятидесятивосьми сочинениях 
дано правильное, материалистическое обоснование этого вопроса. 
В них указывается, что религия — это явление историческое, подчерки
вается бессилие дикаря в борьбе с природой как определяющее условие 
появления религиозных верований.

Особенно на это обращается внимание в сочинениях учащихся Ки
ровской школы.

Однако большинство учащихся не смогли с материалистических 
позиций истолковать причины появления первобытной религии. В их 
сочинениях указано лишь на познавательные ее корни: на стремление 
к олицетворению сил природы, сущность которых человек не мог объяс
нить. Корни религии ученики видят в «неумении объяснить возникнове
ние пожаров, грозы», в «неграмотности людей», «непонимании природы 
электричества» и т. д.13).

Время появления религии в большинстве сочинений определяется 
словами «давно», с «давних пор», «в далекие времена» и даже «с ран
них» времен.

Несколько человек считают, что религия появилась «с появлением 
человека на земле»14). Встречаются и такие утверждения: «В очень 
давние времена, когда еще только появилась жизнь на земле, сформи
ровалась вера во что-то всевышнее»15).

8) Красноярский краевой парт, архив. Ф. 26, оп. 11, д. 2, лист 12.
9) См. «Наука и религия». М., 1964, № I, стр. 18.

,0) К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., изд. 2, т. I, стр. 415.
") В И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 17, стр. 418.
12) Тек. арх. Хак. облоно.
|3) Там же. 
м) Там же.
15) Тек. арх. Хак. облоно.
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Большая половина учащихся не упоминает о дорелигиозном перио
де в истории человечества, не рассматривает этот вопрос как убедитель
ный довод, разоблачающий утверждения церковников и сектантов 
о «вечности религии». Таковы недостатки в освещении учащимися во
проса о причинах и времени появления религии.

Как правило, после попыток выяснить корни религии ученики ста
раются истолковать причины существования религиозных пережитков 
в нашей стране. Многие из них считают, что «религиозные верования 
держатся в сознании отдельных советских людей в силу привычки, 
традиции... и недостаточной в ряде городов и сел научно-атеистической 
пропаганды»16). В числе других причин указывается, непонимание от
дельными людьми смысла жизни, несчастные случаи, оторванность от 
коллектива, невнимание к людям со стороны отдельных руководите
лей17). Некоторые пишут об идеологических диверсиях империализма 
и их влиянии на закрепление и оживление религиозных пережитков 
в сознании людей с неустойчивыми взглядами18). Однако целый ряд 
учащихся не объясняет причин живучести религиозных пережитков и 
выражает недоумение и удивление по этому поводу. Так, ученица Г. 
из любопытства побывала в церкви. Там она среди молящихся увидела 
юношу. Свои мысли в связи с этим она выразила так: «Мне было про
сто стыдно за этого молодого человека!... В наше время, атомный век, 
он может стоять и умильными глазами смотреть на портрет бога... Я не 
могу понять того, как может верить в бога юноша. Мне кажется, чго 
такие мальчишки не интересны»'9).

Мысли учащихся по поводу существования религиозных пережит
ков в нашей действительности в основном сводятся к причинам идеоло
гического, морально-психологического характера. Лишь в немногих со
чинениях есть попытки объяснить этот вопрос объективными фактора
ми. Однако, в числе их никто не указывает на нарушение ленинского 
законодательства об отношении Советского государства к религии 
и церкви. Как известно, это способствовало в определенной мере за
креплению и оживлению религиозных пережитков в нашей стране. Не 
упоминается и о тяжелых последствиях гитлеровского нашествия во 
время Великой Отечественной войны, когда тяготы, страх за судьбу 
близких, их гибель, нередко были причинами приобщения отдельных 
людей к религии.

В ряде сочинений приводятся ошибочные утверждения о том, что 
причиною существования религиозных пережитков в нашей действи
тельности является «существование церквей и молитвенных домов»20). 
Это свидетельствует об упрощенном подходе отдельных учеников к ука
занному вопросу. Между тем жизнь показывает, что религия паразити
рует не только на недостатках в идеологической работе. Она также 
использует трудности нашего движения вперед. В связи с этим 
необходимо всесторонне анализировать причины существования рели
гиозных пережитков: самые глубокие корни религии в СССР подорва
ны. Однако мы не можем не считаться с причинами, обусловливающи
ми живучесть религиозных пережитков и имеющими в известном смыс
ле социальный характер21).

Важно, чтобы учащиеся этот вопрос рассматривали с материали
стических позиций.

16) Тек. арх. Хак. облоно.
|7) См. тек. арх. Хак. облоно.
,8) См. тек. арх. Хак. облоно.
,9) Тек. арх. Хак. облоно.
!0) См. тек арх. Хак. облоно.
21) Наука и религия, М., 1964, № 1, стр. 15.
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Наибольший интерес представляют высказывания учеников об их 
личном отношении к религии и верующим. Они заявляют о своем неве
рии в бога и пытаются это неверие обосновать. Многие доказывают 
антинаучность религии, приводят примеры несоответствия религиозных 
догматов действительности. Атеистические убеждения сложились у них 
в процессе учебы в школе и благодаря воздействию нашей советской 
действительности. Так, выпускник Белоярской школы Ч. пишет: «Ни 
в бога, ни в гадания, ни в приметы я не верю. Да и как верить? Ведь 
за десять лет учебы в школе мы очень многое узнали о строении Все
ленной, о... законах природы, о развитии науки и техники в нашей 
стране»22) .

«Когда я училась в младших классах, — пишет ученица Ж., — у ме
ня были мысли о существовании бога. Теперь, когда я учусь в десятом 
классе, когда передо мною каждый день наука, жизнь открывает много 
нового, ...когда я изучаю такой предмет, как обществоведение, я твердо 
убеждена, что бога нет»23).

На десятках страниц сочинений учащиеся стараются доказать вред 
религии. Многие пишут, что религия мешает людям быть активными 
строителями коммунизма, обрекает их на невежество и темноту. Эти 
мысли они подтверждают примерами из жизни. Чаще такие примеры 
рассказывают об изуверстве сектантов и особенно об их издеватель
ствах над детьми.

«Страшно видеть в сектантской паутине детей,-—пишет ученик 
Белоярской школы К., — на их лицах мертвое равнодушие», «...посмот
ришь на ребенка, который стоит на коленях и бьет земные поклоны... 
и думаешь, почему так слабо развита атеистическая пропаганда?» По
добные мысли выражены в несколько иной форме и в других сочине
ниях. О тяжелой поре своего детства пишет ученик Ч. Верующие роди
тели внушили ему веру в бога и страх перед ним. «Лежа в постели, 
я долго не мог заснуть, в темноте роились неясные образы, сны видел 
страшные, иногда просыпался в холодном поту»24). Вред религии уча
щиеся видят также в знахарстве, стяжательстве служителей культа. 
Особое возмущение вызывает у них отказ некоторых сектантов от 
службы в рядах Советской Армии.

В ряде случаев ученики разоблачают методы вовлечения людей 
в секты. Особенно им запомнился случай вступления в секту выпуск 
ницы школы села Очуры Ш. Сектанты воспользовались подавленным 
состоянием девушки в связи с неудачной попыткой поступить в инсти
тут. Ее мать — баптистка истолковала это, как наказание дочери за 
неверие в бога. Сначала чтение библии, потом посещение молитвенных 
собраний — и Ш. стала сектанткой. Только вмешательство школы, об
щественности помогло ей выпутаться из сектантской паутины25). Ра
зоблачаются и другие приемы, с помощью которых проповедникам 
иногда удается опутать людей религиозными тенетами. Так, С. пишет, 
что сектанты разъезжают по селам, «входят в дом, спрашивают хозяи
на, не может ли он продать им что-нибудь из продуктов», и только 
потом начинают разговор «о царстве божьем»26).

Большинство учащихся правильно понимает вред религиозного 
мировоззрения. Однако некоторые считают вредными только секты, 
указывают, что православная церковь «вреда не приносит», религиц

22) Тек. арх. Хак. облоно.
23) Тек. арх. Хак. облоно.
24) См. тек. арх. Хак. облоно.
25) См. тек. арх. Хак. облоно.
26) См. тек. арх. Хак. облоно.
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«сама прекратит существование»27). Но это лишь единичные случаи. 
Как правило, ученики пишут о необходимости борьбы с религией. Они 
связывают это с борьбой за построение коммунизма и рассматривают 
эту борьбу, как свой естественный долг.

Характерны такие высказывания: «...наш комсомольский долг — 
помочь верующим понять их заблуждения», пропагандисты атеизма 
должны нести людям тепло своего сердца, бороться за человеческие 
души». «Нас не для того комсомол воспитывает, чтобы поддаться на 
разные уловки сектантов»28). Методом борьбы с религией большинство 
считает убеждение.

«Необходимо, чтобы люди сознательно отказались от веры в бо
га»29) , — пишет ученица Очурской школы П. Учащиеся понимают, что 
для борьбы с религией нужны большие познания. Силе человеческого 
разума, могуществу человека коммунистических убеждений посвящены 
в сочинениях самые яркие страницы. Подчеркивая величие дел челове
ка, ученики ссылаются на высказывания классиков марксизма-лени
низма, великих писателей и поэтов, ученых и космонавтов. Человек тво
рит чудеса, а не бог, необходимо овладевать знаниями для успешной 
борьбы за коммунизм — таков смысл рассуждений большинства уче
ников.

Самыми убедительными аргументами в борьбе с религией многие 
считают успехи нашего строительства и освоение космоса. Например, 
в одном из сочинений говорится: «Как удар по религии поднимаются 
новые заводы, атомные электростанции, осваивается космос»30).

В одном из сочинений космический полет советского человека срав
нивается с огромной дубиной, которая выбила из-под ног многих ве
рующих почву для веры в бога. «И не один человек, до этого крестив
шийся на темную картинку в углу, думал, глядя на нее же: «Как же ты 
допустил это, боже? Да и что ты мог сделать стапятидесяти миллионам 
лошадиных сил, поднявшим Гагарина в твое хозяйство?!»31) —так об
разно выражает свои мысли ученик Б. Действенной формой борьбы 
с религией учащиеся считают кино, прогрессивную зарубежную и нашу 
советскую литературу.

Однако в отдельных случаях стремление бороться с религией вы
ражается в форме презрения к ней и ненависти к верующим. Некоторые 
учащиеся заявляют о том, что они, будь на то их воля, немедленно 
закрыли бы все'церкви и «разогнали бы все секты»32). Иные восприни
мают борьбу с религией, как «борьбу против всех верующих»33).

Характерно, что многие учащиеся впервые серьезно задумались 
о своем отношении к религии. Да и сочинение на такую тему они писа
ли в первый раз. В связи с этим важное воспитательное значение имеет 
реакция на мысли учащихся со стороны преподавателей. О ней можно 
судить по рецензиям, написанным учителями в некоторых сочинениях. 
Например, преподаватель литературы Кировской школы, оценивая со
чинение ученицы Б., пишет, что она сумела раскрыть тему, полно пока
зать роль науки в борьбе с религией, но ученице следовало больше 
сказать о вреде религии и причинах живучести религиозных пережит
ков в нашей действительности34). Однако в некоторых рецензиях нет

27) См. тек. арх. Хак. облоно.
28) См. тек. арх. Хак. облоно.
29) Тек. арх. Хак. облоно.
30) Тек. арх. Хак. облоно.
31) Тек. арх. Хак. облоно.
321 См. тек. арх. Хак. облоно.
33) Тек. арх. Хак. облоно.
34) См. тек. арх. Хак. облоно.
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достаточного анализа взглядов учащихся. Примером формального 
подхода к составлению рецензий служит реакция преподавателя Очур- 
ской школы на сочинение ученицы Ф. Эта ученица жила на квартире 
сектантки-пятидесятницы и поэтому в своем сочинении попыталась 
рассказать о спорах с хозяйкой, эпиграфом взяв русскую пословицу: 
«Бог-то бог, да сам не будь плох».(!) В ответ на все это преподаватель 
написал: «Запутанность мыслей, много повторений, лишнего. Отсутст
вуют выводы, последовательные переходы в мыслях. Свое же отноше
ние к религии высказано»35). Большинство преподавателей ограничи
лось лишь выставлением отметок, никак не реагируя ни на правильные 
высказывания, ни на ошибочные.

Итак, сочинение «Мое отношение к религии» дают полезный мате
риал, по которому можно судить о действенности атеистической работы 
школ Алтайского производственного управления.

Успех этой работы очевиден: воспитаны атеисты, готовые стать 
активными пропагандистами атеизма среди населения.

Этот факт еще раз убедительно подтверждает силу марксистско- 
ленинской науки, заботу Коммунистической партии о формировании 
у молодого поколения диалектико-материалистических убеждений. Это 
является и следствием того, что атеистической работе в Хакасской ав
тономной области уделяют особое внимание.

Вопросы научно-атеистической пропаганды обсуждаются на бюро 
обкома, пленумах, активах, заседаниях идеологических комиссий при 
обкоме, горкомах и парткомах производственных управлений, а также 
на собраниях первичных партийных организаций.

В области действуют лектории и кинолектории для верующих, про
водятся тематические антирелигиозные вечера. Работают десятки науч
но-методических советов по атеизму, постоянно действующих семинаров 
для агитагоров-атеистов.

Вопросы научно-атеистической пропаганды систематически освеща
ются на страницах областных газет «Советская Хакассия» и «Ленин 
Чолы» (Ленинский путь).

Используются и другие формы атеистической пропаганды.
Результатом всей этой работы является выход из сект пятидесятни

ков более пятидесяти, из иеговистских сект — более семидесяти человек. 
Прекратили свою деятельность шесть иеговистских «килок», в том чис
ле, в селе Белый Яр, в совхозе «Россия», в улусах Райков и Арманов 
и других.

Сокращается число верующих православной церкви.
Все это положительно сказывается на воспитании детей в школе 

и семье. Алтайский партком мобилизует комсомол, общественные орга
низации на борьбу с религиозными пережитками в сознании людей, ру
ководит атеистическим воспитанием в школах. Так, для учителей 
в четырех селах, где действуют секты, организованы теоретические 
семинары по вопросам научного атеизма и т. д.

Однако партийное руководство процессом атеистического воспита
ния учащихся осуществляется далеко недостаточно: опыт работы пар
тийных, комсомольских и других школьных организаций слабо обоб
щается, мало отражается в печати. Недостаточна и помощь учителям 
в овладении основами научного атеизма.

Этим можно объяснить тот факт, что учащиеся, являясь атеистами, 
не смогли в своих сочинениях правильно объяснить ряд важных вопро
сов. Это является также следствием упущений в процессе преподава-

35) См. тек. арх. Хак. облоно.
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ния истории, обществоведения. (Имеются в виду вопросы о сущности 
и социальных корнях религии, об отношении к верующим и другие).

Нам представляется, что было бы целесообразно помимо уже 
имеющегося постоянно действующего семинара по атеизму для агита
торов, организовать такой же специальный семинар для директоров, 
секретарей партийных организаций и учителей школ. Это способство
вало бы активизации деятельности школьных общественных организа
ций по атеистическому воспитанию учащихся и улучшило бы процесс 
формирования научно-атеистических убеждений.

Поучителен в этой связи опыт работы школы № 9 девятого посел
ка города Черногорска (Хакасская автономная область). Коллектив 
этой школы в течение трех лет ведет систематическую научно-атеисти
ческую работу с учащимися. О том, как учительский коллектив сумел 
подчинить процесс обучения и воспитания задаче формирования у уче
ников научно-материалистических убеждений, рассказывает директор 
этой школы Н. А. Карачева в статье «Воспитываем воинствующих 
атеистов»36). В этой школе накоплен полезный опыт воспитания атеиз
ма на уроках географии (преподаватель Н. А. Карачева), физики 
(А. Я. Бордюгов) и т. д.

Умело поставлена также внеклассная атеистическая работа. В ча
стности, большую роль в ней играет школьная библиотека. Заведующая 
библиотекой В. М. Буркова руководит кружком «Юный библиотекарь», 
помогает учащимся готовить обзоры атеистической литературы, имею
щейся в школьной и детской поселковой библиотеках. С такими обзо
рами кружковцы выступают перед учащимися во время классного часа. 
Члены кружка «Юный библиотекарь» оформили уголок атеиста. В на
стоящее время в школе создана «Комната атеиста». Вместе с классными 
руководителями школьная библиотека проводит диспуты, вечера вопро
сов и ответов, читательские конференции на атеистические темы.

В атеистическом воспитании учащихся используется и ученический 
лекторий на морально-этические темы. В числе других в 1963/64 учеб
ном году были прочитаны лекции «О секте пятидесятников», «О сек
тантстве в СССР», «О христианских праздниках и обрядах», «Художни
ки-передвижники о религии и церкви», «Русские писатели против ре
лигии».

Большой популярностью среди учащихся этой школы пользуется 
устный журнал «Для вас, любознательные!». В нем есть разделы 
«Дневник искусств», спортивный калейдоскоп и атеистическая страни
ца. В школе проводятся «Дни кино». Просмотр кинофильмов, особенно 
на атеистические темы, организуется так, чтобы посмотреть их могли 
учащиеся каждого класса. После просмотра кино учащиеся пишут со
чинения-отзывы. Сочинения в этой школе широко практикуются также 
на уроках литературы, истории и других. В них ученики делятся свои
ми впечатлениями о картинах антирелигиозного содержания, 
о прочитанных книгах. Иногда свое отношение к религии они выражают 
в стихотворной форме. Такие сочинения оказывают большую помощь 
преподавателям: они выявляют убеждения учеников и дают возмож
ность более целеустремленно строить атеистическую работу с ними.

В этой школе действует клуб атеиста и его секции: биологическая, 
физическая, «Чудеса без чудес», литературно-художественная. Для 
учителей организован кружок научного атеизма.

Все это способствует известному успеху в одной из трудных и мало 
освещаемых в печати форм атеистического воспитания: в индивидуаль
ной работе с детьми верующих родителей. Их в школе около двадцати.

,6 ) « С о в ет ск а я  Х а к а с с и я » , №  2 9 , 4  ф е в р а л я  19 6 4  г.
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Учителя-предметники имеете с активом классов ведут эту работу осто
рожно и продуманно. Свои наблюдения в ходе процесса перевоспита
ния детей классные руководители записывают в специальных дневни
ках. В результате систематической работы четырнадцать детей сектан
тов стали активными общественниками, а некоторые вступили в пио
неры.

Черногорский горком КПСС и гороно используют в своей работе 
по руководству школами положительный опыт атеистического воспита
ния учащихся, накопленный в школе № 9. Так, очередной семинар ди
ректоров, секретарей первичных партийных организаций школ и учите
лей— атеистов города (1964 г.) был проведен именно в этой школе. Он 
назывался «Атеистическое воспитание на уроке и во внеклассное 
время».

В Черногорском горкоме КПСС ценят кадры атеистов и проводят 
с ними систематическую работу. В числе восьмидесяти девяти агита- 
торов-атеиетов более тридцати учителей. Энтузиастка атеистической 
пропаганды Н. А. Карачева встречает помощь и поддержку в своей 
деятельности. Вместе с другими учителями она участвовала в работе 
краевых и областных семинаров атеистов, где выступала с докладами, 
побывала в ленинградском музее истории религии и атеизма. По реко
мендации горкома КПСС Н. А. Карачева возглавила работу недавно 
открывшегося городского вечернего университета.

В работе с кадрами учителей-атеистов Черногорский горком исполь
зует разные формы, в том числе совещания по обмену опытом их инди
видуальной работы с верующими. Вопрос о ее действенности 13 мар
та и 20 апреля 1964 года обсуждался на заседаниях идеологической 
комиссии. Есть некоторые положительные результаты атеистического 
воспитания. Например, рост секты пятидесятников в городе приостано
вился. Около пятнадцати семей сектантов получают газеты и журналы.

Перед началом 1964/65 учебного года в школу № 6 поступило 
заявление от сектанта Глызина с просьбой принять троих его детей на 
учебу. (Раньше, несмотря на воздействие гороно, он запрещал детям 
учиться. В настоящее время они в школе).

Известно, что успех научно-атеистического воспитания в большой 
степени зависит от качества подготовки кадров атеистов. В этой связи 
заслуживает внимания работа, проводимая Абаканским педагогиче
ским институтом.

Для студентов, будущих учителей, читается курс «Основы научного 
атеизма», проводятся занятия с группой студентов, работающих с ве
рующими, атеистические вечера.

Хакасский областной комитет КПСС использует усилия коллекти
ва пединститута для организации и проведения областных семинаров 
атеистов. На них с квалифицироваными лекциями по вопросам научно
го атеизма выступает доцент, кандидат исторических наук А. Н. Гла- 
дышевский и другие преподаватели. Как правило, А. Н. Гладышевский 
участвует в подготовке открытых судебных процессов против активных 
деятелей изуверских сект. Известную атеистическую работу проводит 
кафедра марксизма-ленинизма этого института. Например, в учебном 
1963/64 г. при кафедре работал постоянно действующий семинар 
для учителей обществоведения школ г. Абакана. Преподаватели ка
федры систематически помогали учителям в овладении курсом, особое 
внимание уделяя вопросам формирования у учащихся научно-материа
листического мировоззрения.

Преподаватели кафедры марксизма-ленинизма ведут также атеис
тическую пропаганду среди трудящихся. Так, заведующий этой кафед-
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рой доцент, кандидат исторических наук Н. С. Мартынов в феврале 
1964 года подготовил материал о реакционной сущности иеговизма. 
Этот материал был использован в ходе открытого судебного процесса 
против заправил иеговистской секты в г. Абакане.

Старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма А. В. Ио
нов подготовил лекцию «Научная критика библии». Она в качестве ме
тодического пособия была разослана в отделения общества «Знание».

Перед верующими часто выступает доцент, кандидат философ
ских наук М. К. Баинова. Являясь активными пропагандистами атеиз
ма, эти и другие преподаватели вовлекают в атеистическую работу 
студентов, готовя достойное пополнение учителей — воинствующих 
атеистов.

Пр имером партийного руководства процессом коммунистического 
воспитания учащихся является проведение в марте 1964 года Хакасским 
обкомом КПСС областной научно-практической конференции на тему: 
«Воспитание подрастающего поколения — составная часть борьбы за 
коммунизм». К ее подготовке были привлечены областной отдел народ
ного образования, Абаканский педагогический институт и институт 
усовершенствования учителей. В ходе конференции работали три сек
ции: первая—-«формирование коммунистического мировоззрения уча
щихся в процессе обучения». Вторая—секция «коммунистического вос
питания школьников в процессе внеклассных и внешкольных занятий» 
и третья —«роль производственного и трудового обучения в коммуни
стическом воспитании учащихся».

На пленарном заседании перед руководителями школ и учителями 
с докладом «Воспитание подрастающего поколения — составная часть 
борьбы за коммунизм» выступил секретарь Хакасского обкома КПСС 
П. А. Трояков.

Ректор Абаканского пединститута, доцент Д. И. Нагрузов прочел 
доклад на тему: «Обучение и воспитание — единый процесс».

Выступил также первый секретарь областного комитета ВЛКСМ 
В. В. Гришаев с докладом «Пути повышения роли комсомольской и 
пионерской организаций в коммунистическом воспитании школьников».

Как в этих докладах, так и в выступлениях других докладчиков 
вопросу атеистического воспитания учащихся было уделено большое 
внимание.

На заседании секции «коммунистического воспитания школьников 
в процессе внеклассных и внешкольных занятий» с докладом «Атеисти
ческое воспитание школьников» выступила Н. А. Карачева. (Об опыте 
работы школы № 9 г. Черногорска). Ее доклад в числе других был ре
комендован на краевую научно-практическую конференцию по комму
нистическому воспитанию учащихся.

Всего в ходе конференций было заслушано тридцать пять докладов. 
В их обсуждении и выработке педагогических рекомендаций учителя 
приняли активное участие.

Итак, некоторые примеры из деятельности ряда школ Хакасской 
области по научно-атеистическому воспитанию учащихся, а также из 
практики партийного руководства этим процессом указывают на изве
стный успех в деле формирования у школьников научно-материалисти
ческих убеждений.

Отмеченные в ходе анализа сочинений некоторые пробелы в зна
ниях учащихся и отдельные ошибочные убеждения об отношении к ре
лигии и верующим могут послужить тем фактическим материалом, 
учитывая который, атеистическую работу в указанных школах можно 
вести более целеустремленно.
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Практика показывает, что процесс формирования научно-материа
листических убеждений у учащихся идет тем успешнее, чем систематич- 
нее партийное руководство школьными партийными, комсомольскими 
и пионерскими организациями.

Разнообразие форм атеистической пропаганды, ее массовость и 
наступательность являются необходимыми качествами научно-атеисти
ческой работы с учащимися.

Говоря о ее специфике Н. К- Крупская советовала «углублять кол
лективность жизни ребят», делать жизнь ребят как можно богаче пере
живаниями, учить их читать окружающую жизнь, понимать и творить 
ее. Н. К- Крупская предостерегала от «всякой официальности и при
нуждения» в этом деле37).

XXII съезд КПСС призвал все организации к активной и широкой 
работе по атеистическому воспитанию трудящихся. Задача партийных 
организаций школ заключается в том, чтобы направлять и координиро
вать усилия всех других школьных организаций в этой работе с тем, 
чтобы каждый учащийся был воинствующим атеистом.

37) См. Н. К- Крупская. Вопросы атеистического воспитания. Изд-во АПН 
РСФСР, 1961, стр. 82-83.
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Ученые записки, № 56 1965

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПАРТИЙНОГО ШТАБА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КЕМЕРОВСКОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СЕМИЛЕТКИ

А. И. ЛЕБЕДЕВ

Главной экономической задачей партии и советского народа явля
ется создание материально-технической базы коммунизма. Выполнение 
ее потребует колоссальных капитальных вложений — около двух трил
лионов рублей.

Текущее двадцатилетие есть период невиданного размаха строи
тельства. Капитальное строительство является сейчас вопросом вопро
сов и от уровня его развития зависит успех строительства коммунизма.

Важнейшим этапом в развитии экономики страны является семи
летний план развития народного хозяйства. Этим планом капиталовло
жения были определены в размере 194—197 млрд, рублей, подавляю
щая часть которых направлялась на развитие промышленности.

Для более рационального размещения производительных сил и 
использования природных ресурсов в планах семилетки особая роль 
отводилась восточным районам страны. Из всех капиталовложений 
40 процентов выделялось на развитие восточных районов страны. 
Здесь создается третья металлургическая база страны, широким фрон
том идет строительство электростанций, энергоемких предприятий, 
развивается мощная химическая и машиностроительная промышлен
ность. В 1965 г. удельный вес восточных районов страны в добыче угля, 
в производстве чугуна, проката, электроэнергии должен был значитель
но возрасти1).

Кемеровский экономический район, как самый развитый промыш
ленный район Сибири, занимает в развитии восточных районов страны 
особое место. Семилетним планом предусмотрено более быстрое раз
витие Кузбасса в сравнении с другими особенно западными районами 
страны. Так, если в целом по стране производство средств производ
ства за семилетие возрастет на 85 процентов, то в Кузбассе оно возра
стает в два с лишним раза. Поэтому по объему строительства Кемеров
ская область стала занимать одно из первых мест в стране. Армия 
строителей Кузбасса выросла до 120 тысяч человек и составляет более 
одной трети всех строителей в Западной Сибири.

Перед строителями области была поставлена гигантская задача: 
освоить в два с половиной раза больше средств, чем за предыдущие 
1952—1958 гг.2). Объем капиталовложений в развитие ведущих

') Внеочередной XXI съезд КПСС. Стенографический отчет, т .II, М , 1959, 
стр. 508.

2) Партийный архив Кемеровского обкома КПСС (ПАКО), ф. 75, оп. 52, 
ед. хр. 225, л. 123.
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отраслей народного хозяйства области за семилетие должен был воз
расти: электростанций — в 3,6 раза, химической промышленности — 
в 4 раза, металлургии — в 4,1 раза, строительной индустрии — в 6,7 ра
за. В угольной промышленности планировалось построить свыше 
30 шахт и разрезов, трудящиеся области должны были получить около 
7 млн. кв. метров жилья3).

Чтобы выполнить эти колоссальные задачи, IX областная партийная 
конференция (февраль 1960 г.) поставила перед коммунистами Куз
басса боевую задачу— в кратчайший срок создать мощную строитель
ную индустрию, перевести строительное производство на индустриаль
ные рельсы и на этой основе досрочно выполнить задания семилетки4).

«Строительная индустрия — задача № 1» — это стало лозунгом 
всей областной партийной организации. Поставленная боевая задача 
определяла содержание и направление всей партийной работы в строи
тельстве, внесла много нового в формы и методы ее проведения.

Одной из таких новых форм партийной работы, рожденной в пер
вые годы семилетки в Кузбассе, был партийный штаб на крупном 
строительном объекте. Первый партийный штаб возник осенью 1960 г. 
при строительстве первенца строительной индустрии Кузбасса — Кеме
ровского завода крупнопанельного домостроения мощностью в 140 ты
сяч кв. метров жилья в год.

Кемеровский завод крупнопанельного домостроения (КПД) один 
из первых в Сибири и стране начал широким фронтом строиться уже 
в феврале 1960 г. Здесь вели работу одиннадцать строительных управ
лений трестов «Кемеровопромстрой», «Кемеровохимстрой» и специали
зированных строительных управлений Министерства строительства 
РСФСР. Однако строительство велось недостаточно организованно. 
На стройке не было единого руководства, общего графика, в работе 
царил разнобой. Сроки окончания строительства дважды отодвигались. 
Не было на стройке и сплоченного, монолитного коллектива, способно
го решать единую боевую задачу. Силы коммунистов были разобщены: 
все они стояли на партийном учете во всех райкомах партии города.

В этих условиях, учитывая важность значения домостроительного 
комбината в расширении индустриальной базы строительства города и 
области, а также ввиду хронического отставания его строительства, Ке
меровский городской комитет партии объявил его стройку народной и 
призвал мобилизовать все силы городской партийной организации, кол
лективов промышленных предприятий и трудящихся города на оказа
ние активной помощи строителям.

На строительной площадке был создан партийный штаб. Перед 
ним были поставлены задачи:

1. Сплотить многочисленные коллективы строителей и монтажни
ков в единую боевую организацию и направить все ее усилия на выпол
нение задачи — к 1 января 1961 г. завершить строительство завода.

2. Обеспечить живую связь строителей с коллективами промыш
ленных предприятий и привлечь трудящихся города к активному уча
стию в строительстве завода.

3. Поднять уровень массово-политической и организационно-пар
тийной работы среди строителей, партийную ответственность команд
ных кадров за выполнение работ в установленные сжатые сроки5).

3) Там же, лл. 20—21.
4) ПАКО, ф. 75, оп. 52, ед. хр. 328, лл. 19—25, 171—172.
5) Текущий архив Кемеровского горкома КПСС, отдел строительства, справка 

«Об организаторской работе Кемеровского ГК КПСС и заводского РК КПСС г. Ке
мерово на строительстве завода крупнопанельного домостроения».
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В состав партийного штаба вошли партийные комсомотьскир .. 
хозяйственные руководители ведущих строительный ? р га н ? з^ й  
редприятия-эаиаэчйка (треста «Железобетонстрой»), Во главе штаба 

был поставлен секретарь заводского РК КПСС города Кемерово тов 
■ М. Лебедев^ Каждый член партийного штаба имел свои конкпетные 

обязанности. Например, начальник штаба Лебедев отвечал за органи- 
..ационно-партниную работу, организацию социалистического сооевно
гГв"ЯАвеГ,„ео Т г ,34 п . " РОЮРКУ п р и Г т ы Т о б я з а Х т\ «РЬЯН0В (секРетарь партийного бюро треста «Железобетом- 
с рои») был ответственным за наглядную агитацию на стройке (гпафи

д Т Л о ЬнтпаТИРИЧегКаЯ га,3ета «Крокодил4», календарь6 строки 
железобетоном РТп« о  беспереб°1,ным снабжением стройки бетоном и 
,'ппя\ п ' Т ЯковлевУ (секретарю заводского райкома комсо
мола) поручили организацию воскресников трудящихся города особен 
но комсомольцев и молодежи, а также о ^ е с ш ^ н и 7 ^ ^ г ^ и о п  
тий:н: ый*шта^выполнением «тревожных сигналов», поступающих в пар-

unD В партийном штабе было организовано постоянное дежурство чле- 
штаба, в заДачу которого входило оперативное принятие конкрет-

ж™ ство„Пл Л Г „ ЖН“ М с и г н а л а м .а также руководство „очный да- 
журством дружинников по обеспечению сохранности оборудования 
строительных материалов и т. п. на стройке*!). ооорудования,
пп,т„п1Мер0ВСКИЙ 1К КПСС предоставил партийному штабу широкие 

™ “ очия по организации и контролю выполнения постановлений вы- 
оящих партийных органов. Горком и заводской райком КПСС не

посредственно направляли работу партийного штаба
Нод руководством партийного штаба стали работать партийные

noft3плогпалкеC6J7 подрядчнков 11 заказчика, находящиеся на строитель- 
площадке. Для коммунистов, стоящих на партийном учете в раз-

Г ™ “ Хб„Р,аГ ° МаХ "арт"и Г° рода- стал" "РОВОДИТКЯ кустовые „артРий.1 с собрания по конкретным вопросам строительства завода КПД.
предложению партийного штаба для оперативного хозяйствен

ного руководства и координации деятельности строительных и монтаж-
лекса0КводааЦ1,Й ^  НЗЗНаЧеН Начальн"к строительства всего комп-

гпп ппппСТрОИКе был Установлен порядок: каждый день ровно в 17 ча-
партХ огпИштябяаНерКИ Н3 сысшем УРОпне». На них собирались члены артииного штаба, все начальники строительных организаций предста
вители заказчика, ответственные работники строительного комбината
? м МгтпВ° ШаХТ0ХИМСТр0И>>' Этн <<плаиерки» стали коллективным моз- 
и решений411’ ЗД6СЬ Р°ДИЛ0СЬ немало интересных инженерных мыслей

" ар™ НЫИ ШТЭб практиковал также проведение собраний брига- 
д ров и мастеров, на которых решались вопросы лучшей организации 
труда, поднятия дисциплины строителей.

Свою работу среди строителей завода партийный штаб начал с под
готовки и проведения рабочих собраний во всех строительных и монтаж-
'ЫХя°РГаНИЗаЦИЯХ' , На Э™Х собраниях были рассмотрены и приняты 

циалистические обязательства по быстрейшему окончанию строитель- 
Ц™ завода- Затем на общем собрании рабочих стройки было принято 
единое социалистическое обязательство — к 30 декабря 1960 г. завео- 
шить строительно-монтажные работы. Строители обратились ко всем 
трудящимся города Кемерово с призывом — принять личное участие

6) Текущий архив заводского райкома КПСС г. Кемерово споавка «О пяптшЗ. 
ю-организационнои работе на пусковом объекте» 140-тысячнике». Р
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в строительстве этого важнейшего предприятия строительной инду
стрии7).

После принятия обязательства партийный штаб стройки через пар
тийные группы и агитаторов довел сроки окончания работ до каждого 
исполнителя и организовал массовое соревнование за сокращение сро
ков на каждом участке строительства. Активность строителей комбина
та значительно возросла, стала улучшаться и организация работ. Так, 
в главном корпусе завода, где еще не было бетонного пола, в непролаз
ной грязи, по которой с трудом проходил трактор, бригада монтажни
ков Якова Степановича Лебедева проложила дорогу и по ней затащила 
в цех и смонтировала громоздкие кассеты (780 тонн металла).

Областная газета «Кузбасс» сообщала о многочисленных фактах 
проявления трудового героизма на стройке. Она, например, писала: 
самая высокая галерея на стройке. Бригада Въялкова ведет обшив
ку. Ветер кипятком жжет руки, палит лицо. В бригаде не безусые пар
ни, а в основном солидные мужчины, каждого ждет семья, но никто не 
уходит: «Обещали к утру сделать — кровь из носу, сделаем». Здесь 
сообщалось о подвиге каменщиков Леонтьева, о постройке за несколько 
дней железнодорожных путей к заводу и т. д.8).

Настоящий трудовой героизм показывали в эти решающие дни на 
стройке бригады строителей Войцеховского, Лукашевича, Серегина, 
Семерикова, Резодубовой; монтажников Вардикова, Волкова, Черепа
нова, Романова; электриков Перевозкина, Тулина, и многие другие.

Партийный штаб уделял много внимания и отстающим коллекти
вам: готовил и проводил там рабочие и партийные собрания, на кото
рых вскрывались причины слабой работы, критиковались лодыри и про
гульщики. И отстающие подтягивались.

Ряды строителей постоянно пополнялись новыми людьми. Многие 
приходили из армии и флота. Девять солдат во главе с Олегом Сачен- 
ко прибыли из одной части. И, не успев еще сменить гимнастерку и 
бушлат на рабочую спецовку, они активно включились в кипучую 
жизнь строителей. Их имена вскоре зазвучали на всю стройку: Моро
зов, Токаленко, Червонцев, Кузьмин, Ткачук — веселые, культурные и 
дисциплинированные парни. «Стройка рада вам, солдаты!» — привет
ствовала газета «Кузбасс» прибывающих демобилизованных воинов. 
В бригады новичков, скомплектованные из демобилизованных воинов, 
направлялись опытные строители (Семериков, Анкудинов и другие). 
Они возглавляли бригады и выводили их в передовые.

А когда на стройке не хватало своих сил, страстные агитаторы, 
коммунисты и комсомольцы, шли на промышленные предприятия, 
в учебные заведения и учреждения города и рассказывали там, что та
кое «140-тысячник» и какая нужна ему помощь. И помощь приходила. 
Например, 4 ноября 1960 г. газета «Кузбасс» писала: «В Кемеровский 
горный институт прибыли представители партийного штаба. Поднялись 
на трибуну комсомольской конференции: строителям нужна помощь. 
Срочно. Через неделю мороз скует землю и будет поздно. Мы понима
ем, что и вам нелегко, что вы вместо учения долго работали в колхозах 
и совхозах.

Голос из президиума: не надо агитировать. Скажите, когда, сколь
ко человек?

Комсомольская конференция горного института решила: после за
нятий выходим на воскресник.

7) «Кузбасс», 1 декабря 1960 г. (приложение № 7).
8) «Кузбасс», 2 февраля 1962 г.
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И в хмурый, дождливый ноябрьский день на стройку прибыло 
500 студентов. Их работой были восхищены строители!»9).

В ноябре — декабре, последние предпусковые месяцы, на стройке 
ежедневно трудились после работы и учебы от 200 до 500 рабочих и 
служащих промышленных предприятий, студентов ВУЗов и технику
мов, работников городских учреждений и много других10).

Широкая помощь трудящихся города подтягивала строителей, все
ляла в них уверенность в том, что поставленная задача может быть 
выполнена в срок. Строители стали работать в дЕе, а затем и в три 
смены. Партийный штаб провел большую работу по организации горя
чего питания непосредственно на стройке.

Каждый вторник городской комитет партии совместно с партийным 
штабом подводил итоги выполнения обязательств за неделю. Это были 
общие собрания-митинги строителей, на которых вскрывались недостат
ки, намечались новые задачи и рубежи, вносились предложения по со
кращению сжатых сроков строительства.

Здесь же отличившимся бригадирам и рабочим вручались почетные 
грамоты горкома партии и горисполкома, райкома КПСС, денежные 
премии, ценные подарки.

На эти собрания-митинги приходили (по инициативе партийного 
штаба стройки) рабочие заводов и шахт города и рассказывали о сво
их успехах, вручали лучшим строителям подарки от своих коллективов 
и призывали их сделать все, чтобы быстрее построить «140-тысячник».

На одном из таких собраний руководитель бригады коммунисти
ческого труда шахты «Ягуновская» Столяриков сказал: «На шахте мне 
сказали так: обязательно пройдись по стройке, поговори с рабочими и 
передай нашу горячую просьбу — скорее пускайте завод!»

А представитель коксохимического завода сказал: «Наш завод ста
рейший в городе. Жилые дома в городе строили давно. И сказать по 
совести, люди наши живут тесно, в плохих квартирах. А у многих и это
го нет: снимают углы да комнатушки. Не хватает детских садов и 
яслей. Если бы вы только видели, с какими светлыми, радостными лица
ми читали наши рабочие в газете «Кузбасс» ваше обязательство! Чита
ли в одиночку и группами и говорили: «Молодцы, строители!». Расска
зываю это вам для того, чтобы вы знали: за каждым вашим шагом 
с надеждой следят тысячи внимательных глаз»11).

После таких собраний-митингов на стройке поднималась новая 
волна творческого подъема и энтузиазма. Вот что писала газета «Куз
басс» в маленькой заметке «Чудо на складе»: «Скаты склада заполни
телей за одну ночь были наполовину закрыты древесно-стружечными 
плитами, по ним досчатым настилом, а сверху шифером. Работу орга
низовал старший прораб строительного управления № 2 Мозалев. Как? 
Штурмовали крышу цепями: первая цепь кладет плитку (бригада Ков- 
гана: Кочурин, Естремский, Назаров...), вторая цепь зашивает досками 
(бригада Смирнова: Петров, Гребнев, Пятак...), третья цепь — насти
лает шифер (бригада Козыревского: Шачнев, Петров, Азаров, Бру- 
лев...). Одна волна идет почти вплотную за другой»12). В другой замет
ке лаконично сообщалось: «Монтажники бригады Клюге кончали по
следний бункер на бетонном отделении. Срок— невыносимо короткий, 
невероятно смелый — на исходе. Работы много. И вдруг бригадир уз
нает: заболел сварщик Королев. Температура. Без сварщика туго. Без

9) «Кузбасс», 4 ноября 1960 г. (приложение № 3).
10) Текущий архив заводского райкома КПСС, указанная справка. 
и) «Кузбасс», 17 декабря 1960 г. (приложение № 12). 
и) «Кузбасс», 30 декабря 1960 г. (приложение № 15).

8*.
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сварщика просто невозможно. Но бригадир говорит: «Иди домой. Иди 
немедленно». Королев остался. Бригада в срок смонтировала бунке
ры»13). А 26 декабря газета известила строителей: монтажники брига
ды Бронникова дали 300 процентов задания. Каждый день работы 
сторителей был подвигом.

Большую помощь партийному штабу в развертывании боевой поли
тической работы среди строителей, в мобилизации коллектива на герои
ческую работу оказала выездная редакция областной газеты «Куз
басс» (ответственные за выпуск журналисты В. Денискин и А. Ники
тин). Газета выходила два раза в неделю. Главным направлением в ее 
работе был показ лучших людей стройки (без этого не выходил ни один 
номер) и призыв равняться на них. Одновременно газета беспощадно 
критиковала нерадивых и плетущихся в хвосте. Своей работой она за
воевала огромную популярность и авторитет среди строителей. Каждый 
номер газеты ожидался с нетерпением, молниеносно разбирался и про
читывался. Рабочие ласково называли ее «Кузбассенок».
' Большое воздействие на работу коллектива имела конкретная на
глядная агитация. Ее отличительной стороной была оперативность. Так, 
например, о победе бригады строителей Лукашевича, которая закончи
ла подливку подкрановых путей на 5 дней раньше срока, уже во второй 
половине дня через плакаты узнала вся стройка14). Отдельные беспеч
ные руководители и рабочие попадали в сатирическую стенную газету 
«Крокодил».

Наглядная агитация систематически отражала истинное положение 
дел на всем комплексе. В календаре стройки можно было видеть еже
дневное выполнение плана и число дней, оставшихся до заверше
ния работ.

Однако не все на стройке шло гладко. Находились отдельные ру
ководители, которые не верили, что завод можно пустить в сжатые 
сроки и предлагали перенести завершение его стороительства на следу
ющий, 1961 г. Партийному штабу приходилось разбивать подобные 
колебания и поднимать ответственность таких руководителей за пору
ченное дело, добиваться завершения строительно-монтажных работ 
в 1960 г. «Кузбассенок» выступил с передовой статьей: «Долой ныти
ков!». А строители, бывшие солдаты, бросили клич: «Ни шагу назад! 
Позади Волга!». Волна трудового героизма, которая поднялась на 
стройке в последние дни, снесла все преграды на пути коллектива. Она 
поломала все расчеты нытиков, скептиков и маловеров. В строительст
ве наступил последний ответственный период — наладка нового техно
логического оборудования. Монтажники Кемеровского монтажного уп
равления под руководством опытного прораба Молодых с большим 
подъемом трудились на наладке кассетно-формовочных установок. Од
нако на отладку одной кассеты они затратили около 2-х месяцев. А та
ких установок было 14. Перед руководителями стройки и партийным 
штабом встал вопрос: как сократить сроки наладки кассет?

Городской комитет партии и партийный штаб обратились за по
мощью к коллективам промышленных предприятий города. И заводы 
откликнулись на этот призыв.

Коксохимический, азотнотуковый заводы, химический комбинат, 
заводы «Кузбассэлектромотор», «Строймаш», «Карболит», метизный и 
другие прислали на стройку свои бригады, укомплектованные из луч
ших высококвалифицированных слесарей во главе с опытными меха
никами. На кассеты прикрепили никелированные таблички с указанием

13) Там же.
>4) «Кузбасс», 1 декабря 1960 г. (приложение № 7).
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предприятия и фамилий рабочих, производящих наладку кассет. Пар
тийный штаб развернул соревнование между бригадами слесарей за 
быстрейший ввод оборудования.

Первыми закончили наладку кассет бригады метизного, азотноту
кового и других заводов. Работа по наладке кассет была выполнена за 
20—25 дней. Все это сократило сроки наладки всего технологического 
оборудования на несколько месяцев. По данным специалистов на эту 
работу на Новосибирском домостроительном комбинате было затрачено 
пять месяцев.

29 декабря 1960 года в 15 часов была получена первая панель 
молодого гиганта строительной индустрии Кузбасса. Скромный брига
дир прославленных монтажников Евгений Лукашевич получил право 
сделать на ней подпись. Он написал: «Даешь завод!». Кемеровский 
домостроительный комбинат стал работать на коммунизм.

Работа первого партийного штаба на строительстве Кемеровского 
домостроительного комбината показала, что в этой новой форме орга
низаторской работы партии в строительстве гармонически сочетались 
конкретность и оперативность со всемерным развитием общественных 
начал и коллегиальности.

В дальнейшем эта форма использовалась и на других стройках. 
В 1961 г. партийный штаб успешно действовал при сооружении комп
лекса капролактама в городе Кемерово. Его работа способствова
ла построению и освоению проектной мощности сложного химического 
производства в рекордно короткий срок—за один год и семь месяцев15).

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в своем приветственном пись
ме высоко оценили героический труд кемеровских строителей16). Сто 
человек строителей, монтажников, проектировщиков были награждены 
орденами и медалями Союза ССР. Начальник партийного штаба на 
строительстве капролактама А. М. Лебедев был награжден орденом 
Знак Почета.

Партийные штабы стали действовать на многочисленных стройках 
по сооружению промышленных предприятий химической, угольной и 
металлургической промышленности Кузбасса.

_________
|5) Текущий архив Кемеровского горкома КПСС, орг. отдел, справка «Сообще

ние секретаря Кемеровского ГК. КПСС об опыте партийной работы по развитию хи
мической промышленности на семинаре в ЦК КПСС (май 1964 г.)».

16) «Кузбасс», 11 декабря 1962 г.
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Ученые записки, № 56 1965

ПОВЫШЕНИЕ РОДИ МЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУЗБАССА В ПЕРИОД 
МЕЖДУ XX И XXII СЪЕЗДАМИ КПСС (1956—1961 гг.).

Г. Г. ХАЛ НУЛИН

Характерной чертой рассматриваемого нами периода является 
подъем трудовой и политической активности трудящихся. На предприя
тиях развернулось массовое движение за совершенствование производ
ства на базе новейших научно-технических достижений, достигло небы
валых ранее масштабов выявление и использование новых резервов по
вышения производительности труда, родилось и в короткий срок стало 
массовым движение под дивизом — учиться жить и работать по-ком
мунистически.

Решающую роль в массовом подъеме активности трудящихся име
ло неуклонное осуществление ленинского курса XX и XXII съездов 
КПСС, открывших наиболее благоприятные условия для активного уча
стия народных масс в историческом процессе, в строительстве ком
мунизма.

Повышение активности трудящихся после XX съезда КПСС обу
словлено также возросшей ролью местных партийных организаций, 
ведущих работу в самой гуще масс.

Рост влияния партийных организаций в коллективах трудящихся 
связан прежде всего с повышением авангардной роли коммунистов на 
производстве. В. И. Ленин учил, что «члены партии должны идти впере
ди всех по трудовой дисциплине и энергии»1).

В соответствии с ленинским указанием партийные организации до
бивались, чтобы каждый член партии служил примером коммунистиче
ского отношения к труду. Выполнение коммунистом этой обязанности 
рассматривалось в качестве основного показателя его политической 
зрелости, преданности великому делу марксизма-ленинизма.

В целях повышения авангардной роли партия на XX съезде при
знала необходимым обеспечить тщательную расстановку коммунистов 
на решающих участках производства2).

Выполняя решения XX съезда КПСС, партийные организации ста
ли уделять правильной расстановке коммунистов большее внимание. 
Новокузнецкая городская партийная конференция, состоявшаяся в де
кабре 1957 г., отметила, что в результате этого 73 процента коммуни
стов городской партийной организации стали работать непосредственно 
в промышленности и строительстве3). К октябрю 1958 г. на решающих 
участках работало 89 процентов коммунистов Кузнецкого металлурги
ческого комбината4).

*) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 307.
2) «XX съезд КПСС». (Стенографический отчет), т. II, М., 1956, стр. 425.
3) Партийный архив Кемеровской области (далее ПАКО), ф. 74, оп. 2, ед. хр. 1,

л. 35.
4) Там же, ед. хр. 4, л. 60.
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В начале 1956 г. коммунисты Новокузнецкого алюминиевого завода 
говорили о том, что на отдельных решающих участках производства 
коммунистов мало, а подчас и совсем нет. В основном — электролиз
ном цехе — в отдельных сменах не было ни одного коммуниста. Уже 
в июле 1957 г. партийное бюро цеха имело возможность доложить пар
тийному собранию, что расстановка коммунистов улучшена5). А в янва
ре 1959 г. Кемеровская областная партийная конференция отметила, 
что в электролизном цехе алюминиевого завода 170 коммунистов, в том 
числе 123 рабочих, расставлены в каждой смене и бригаде6).

Обеспечив расстановку коммунистов на производстве в соответствии 
с требованиями XX съезда КПСС, партийные организации добивались, 
чтобы коммунисты воспитывали трудящихся прежде всего своим 
личным примером в самоотверженном труде. Практическая деятель
ность партийных организаций в этой области дала большие результаты.

Коммунисты достигли выдающихся производственных успехов. 
В 1959 г. сталевары второй мартеновской печи 1-го мартеновского цеха 
Кузнецкого металлургического комбината во главе с Михаилом Ва
сильевичем Буркацким, Героем Социалистического Труда, а также ста
левары Кузьма Федорович Шабалов, Дмитрий и Михаил Кузнецовы 
за счет скоростного сталеварения, отличного использования агрегата 
выдали 287 тысяч тонн стали и установили всесоюзный рекорд произво
дительности однотипных мартенов.

В своей книге «Большая честь» М. М. Привалов писал о сталеваре- 
коммунисте М. В. Буркацком, выплавившем на сибирских печах за 
30 лет около двух миллионов тонн стали: «Наблюдая за работой этого 
крепкого человека, понимаешь, что такое поэзия труда и работа ар
тиста»7) .

Партийная организация мартеновского цеха № 1 Кузнецкого ком
бината воспитала десятки мастеров своего дела. Среди них три Героя 
Социалистического Труда, пять лауреатов Государственной премии, 
115 почетных металлургов.

Слава сталеплавильщиков 1-го мартеновского цеха благодаря 
прежде всего коммунистам не увядает. Много воспитал мастеров Ми
хаил Васильевич Буркацкий. Его соратники и ученики, опираясь на 
достигнутый опыт, двинулись дальше, вперед. В 1961 г. сталеплавиль
щики 3-ей мартеновской печи, возглавляемые коммунистами Степаном 
Сергеевичем Баевым, лауреатом Государственной премии, почетным 
металлургом Василием Захаровичем Даньшиным, Степаном Иванови
чем Балтиным, вместе с молодым сталеваром, студентом-вечерником 
Сибирского металлургического института Виктором Петровичем Пал- 
киным, без применения интенсификаторов (природного газа и кислоро
да) сварили 300127 тонн стали и установили мировой рекорд произво
дительности для однотипных сталеплавильных агрегатов. Затем в со
ревнование за выплавку 300000 тонн стали на мартеновской печи всту
пили другие коллективы кузнецких сталеплавильщиков.

Коммунисты-металлурги Кузбасса дали целую плеяду самоот
верженных тружеников, выдающихся мастеров своего дела. Так, на 
XV1 партийной конференции металлургов Кузнецкого комбината, со
стоявшейся в ноябре 1958 г., делегатами было семь Героев Социали
стического Труда: Кузьма Алексеевич Борисов, Степан Федорович Гуд
ков, Борис Николаевич Жеребин, Александр Григорьевич Картавых,

5) Там же, ф. 398, on. 1, ед. хр. 155, л. 418, 454; оп. 2, ед. хр. 2, л. 54. 
с) Там же, ф. 75, оп. 52, ед. хр. 225, л. 35.
7) М. М. П р и в а л о в. Большая честь. М., 1961, стр. 97.
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Иван Самсонович Люленков, Михаил Моисеевич Привалов, Иван Алек
сеевич Сомов8).

Вот уже более тридцати лет работает на Кузнецком металлурги
ческом комбинате крупный инженер-доменщик, член КПСС Борис Ни
колаевич Жеребин. Сменный инженер, начальник смены, начальник 
блока печей, заместитель начальника доменного цеха, начальник цеха, 
а после прохождения этой школы главный инженер, а затем директор 
комбината и профессор Сибирского института — таков его трудовой 
путь. При активном участии инженера Б. Н. Жеребина доменщики Куз
нецкого комбината освоили технологию выплавки маломарганцевистого 
чугуна, автоматизировали загрузку и режим дутья доменных печей, 
применили в доменном процессе дутье повышенной постоянной влаж
ности. Под руководством Б. Н. Жеребина на Кузнецком комбинате 
были проведены работы по автоматизации блюминга, увеличению вы
плавки стали на действующих мощностях, применен офлюсованный 
агломерат в шихте доменных печей.

Кузнецкий металлургический комбинат, где Б. Н. Жеребин с 1953 г. 
работал главным инженером, а с 1958 г.-—директором, завоевал славу 
одного из передовых предприятий страны. Наряду с ответственной хо
зяйственной работой Б. Н. Жеребин выполняет большие партийные и 
общественные обязанности. Многолетний труд, выдающиеся заслуги 
Б. Н. Жеребина в развитии черной металлургии отмечены орденами 
Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, двумя меда
лями, Государственной премией. В 1959 г. ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой меда
ли «Серп и Молот»9).

В авангарде идут коммунисты и других металлургических заводов 
Кузбасса. Емельян Самсонович Кожокару в годы Великой Отечествен
ной войны, будучи еще юношей, начал работать на Кузнецком заводе 
ферросплавов, когда предприятие еще строилось. Начал с подвозки 
шихты, затем стал горновым, старшим горновым. Увидев выплавленный 
им первый металл, воскликнул: «Теперь я вижу свою дорогу в жизнь!» 
После войны Емельян Самсонович стал бригадиром. Когда на Кузнец
ком заводе ферросплавов была введена в строй первая в стране вра
щающаяся ферросплавная печь, коммунист Кожокару перешел осваи
вать новый агрегат. В 1959 г. Емельян Самсонович стал Героем Социа
листического Труда10).

С 1931 г., с первых дней освоения первенца цветной металлургии 
Сибири — Беловского цинкового завода, трудится коммунист старший 
плавильщик Семен Федорович Плаксенко. За три десятка лет он сва
рил тысячи плавок и не допускал брака. Достойно воевал в годы вой
ны с фашистской Германией, затем вновь вернулся на завод. За герои
ческий труд был также удостоен звания Героя Социалистическо
го Труда.

В 1947 году Василий Иванович Сизинцев, бывший военный моряк, 
стал учеником анодчика на Новокузнецком алюминиевом заводе. Он 
в совершенстве овладел своей профессией, стал мастером своего дела. 
В книге «Шаги семилетки» говорится: «Отличительная черта Василия 
Ивановича—-пытливость, постоянный поиск лучших совершенных форм 
труда»11). Вот одно из новшеств В. П. Сизинцева: Василий Иванович 
предложил вместо четырех рядов штырей в электролизе ставить пять

8) ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 10, л. 105.
9) «Кузбасс», № 38 от 13 февраля 1959 г.

10) «Кузбасс», № 3 от 4 января 1959 г.
и ) Шаги семилетки. Выпуск третий, Кемерово, 1962, стр. 161.
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рядов. В результате переоборудования электролизных ванн по предло
жению В. И. Спзинцева завод стал ежегодно экономить свыше 40 ты
сяч рублей (в новых ценах), получать дополнительное количество ме
талла. Сизинцев внес и другие ценные предложения.

В упомянутых «Шагах семилетки» отмечается также, что Василий 
Иванович Сизинцев дал рекомендацию в партию десяткам своих воспи
танников, и все они с честью оправдывают звание коммунистов, явля
ются передовиками производства, активными общественниками. 9 июля 
1961 года Василию Ивановичу Сизинцеву было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Партийные организации обеспечили активное участие коммунистов 
в массовом движении рационализаторов и изобретателей. Удельный 
вес коммунистов, участвующих в этой форме массового движения за 
технический прогресс, значительно выше их доли в общем количестве 
работников предприятий. В 1956 г. до 35 процентов всех внедренных на 
Кузнецком комбинате рационализаторских предложений было внесено 
коммунистами12). В 1961 г. свыше 4700 металлургов комбината внесли 
рационализаторские предложения. Из них почти каждый второй был 
коммунистом или комсомольцем13).

Коммунисты первыми шли осваивать новые металлургические агре
гаты, новую технику. Работа на новом агрегате в период его освоения 
дело неизмеримо более трудное, чем обслуживание техники, которая за 
многие годы изучена досконально, как говорится, «до винтиков». 
И, конечно, эти трудности освоения нередко отражаются и на заработ
ной плате. Однако коммунисты показывали пример и в освоении новой 
домны Кузнецкого комбината, и новых печей Кузнецкого завода фер
росплавов, и вновь вводимых корпусов алюминиевого завода, и жизнен
но важной для Беловского цинкового завода электротермической уста
новки, макет которой демонструруется на ВДНХ в числе выдающихся 
достижений советской металлургии. Коммунисты шли на эти трудные 
участки потому, что знали, насколько они важны, понимали, что партия 
призывает коммунистов быть первыми в трудном деле освоения нового, 
передового.

Партийный билет обязывает быть впереди. И молодой коммунист 
Виктор Резванцев, начальник смены электросталеплавильного цеха Куз
нецкого комбината, стал зачинателем соревнования за коммунистиче
ский труд среди металлургов Кузбасса. Коммунисты первыми поддер
жали патриотический почин Валентины Гагановой. Повседневная забо
та о дальнейшем росте авангардной роли коммунистов в производствен
ных коллективах является важным делом партийных организаций.

Уставы партии, принятые XX и XXII съездами КПСС, повысили 
права и ответственность местных партийных органов, партийных орга
низаций предприятий.

Им в полной мере потребовалось проявить подчеркнутое В. И. Ле
пиным умение «практически организовать»14). Надо было полностью 
преодолеть проявляющийся подчас отрыв партийно-организаторской 
и политической работы от конкретных вопросов хозяйственной дея
тельности.

В связи с этими новыми требованиями, исходящими из роста 
масштабов хозяйственного развития, Кемеровский областной, го
родские и районные комитеты партии с большей систематичностью

,2) ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 2, л. 283.
и )  Т ек у щ и й  а р хи в  п а р тк о м а  К М К - П р о т о к о л  X X  за в о д с к о й  п а р ти й н о й  к о н ф е 

р ен ци и  о т  19 ию ля 1962 г ., л . 15.
н) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 173.
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и деловитостью стали заниматься руководством первичными партийны
ми организациями, партийными группами.

Интересен опыт Ведовского горкома партии, Кемеровской области, 
(первый секретарь горкома Иван Гаврилович Касьян) по руководству 
первичными партийными организациями промышленности.

В городе ежегодно некоторое количество предприятий не выполня
ло государственный план. Состоявшаяся накануне XXI съезда КПСС, 
в ноябре 1958 г., XXIV городская партийная конференция в качестве 
главной задачи организационно-партийной и партийно-политической 
работы выдвинула: не иметь в городе отстающих предприятий. Начали 
с того, что партийные организации с помощью горкома укрепили кад
рами отстававшие предприятия, цехи. На пленуме городского комитета 
наметили меры по росту производительности труда. Была проведена 
работа по распространению инициативы партгруппы третьего участка 
шахты «Чертинская — Южная» по внедрению коллективного плана по
вышения производительности труда. На предприятиях было создано 
несколько школ передового опыта, усилилось рационализаторское дви
жение. Результатом работы горкома, партийных организаций, а под их 
руководством производственных коллективов явилось то, что в 1959 г. 
шахтеры, металлурги, машиностроители города успешно справились 
с заданиями первого года семилетки15). В 1959 г. количество отстающих 
предприятий значительно сократилось.

Состоявшийся в начале февраля 1960 г. пленум Беловского горко
ма обсудил мероприятия по выполнению плана и обязательств 1960 г. 
всеми предприятиями треста «Беловоуголь». Было решено не иметь от
стающих предприятий не только в угольной, но и в других отраслях 
промышленности города.

Для мобилизации коммунистов на решение этой важнейшей задачи 
горком партии использовал различные методы и формы. В конце декаб
ря 1959 г. бюро горкома по предложению рабкоров шахты «Чертин- 
ская-1» приняло решение о проведении с 1 января 1960 года массового 
рейда по мобилизации производственных коллективов на выполнение 
плана и обязательств каждым предприятием, стройкой, а также цехом, 
участком и бригадой. Был создан городской штаб рейда во главе с чле
ном бюро горкома партии, редактором городской газеты «Знамя комму
низма» А. Я- Северным. В состав городского штаба рейда вошли также 
заведующий промышленно-транспортным отделом городского комитета 
партии, председатель горкома профсоюза угольщиков, председатеть 
райпрофсожа, секретарь горкома ВЛКСМ. По решению бюро горкома 
к 10 января были созданы штабы рейда на предприятиях и стройках 
города. Итоги рейда были подведены к 1 мая 1960 года16).

Бюро Беловского горкома партии 11 февраля 1960 года утвердило 
постоянно действующую комиссию горкома по контролю и организации 
выполнения взятых социалистических обязательств. Комиссия состояла 
из 15 человек и возглавлялась секретарем горкома. Все формы и сред
ства партийной работы в коллективах трудящихся были подчинены од
ной задаче—все предприятия должны выполнять план и обязательства. 
При помощи и контроле горкома партийные организации добились 
успехов. В итоге 1960 г. город не имел ни одного отстающего предприя* 
тия, а некоторые из них добились еще большего успеха. Так, на Белов- 
ском цинковом заводе государственный план выполнялся ежемесячно 
не только заводом в целом, но и каждым цехом, отделом, бригадой. 
Достигнутые результаты были закреплены в 1961 г.

15) ПАКО, ф. 75, оп. 52, ед. хр. 328, л. 36.
16) Там же, ф. 88, оп. 16, ед. хр. 21, лл. 103—104.
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Немалую помощь оказали Новокузнецкий горком и Старо-Кузнец
кий горрайком Новокузнецка партийной организации Кузнецкого завода 
ферросплавов. В 1956 г. на этом заводе была допущена большая аварий
ность оборудования. Выполнение плана к IV кварталу снизилось до 
87—90 процентов. Горкомом и райкомом была образована специальная 
бригада по выявлению причин ухудшения работы завода и определе
нию мер их устранения. В состав бригады, наряду с партийными работ
никами, вошли специалисты Кузнецкого металлургического комбината 
и ученые кафедры электрометаллургии Сибирского металлургического 
института. В числе причин, обусловивших ухудшение работы завода, 
выявленных комиссией, было установлено и то, что руководители заво
да ослабили инженерно-техническую службу на предприятии, перестали 
прислушиваться к советам трудящихся. Бюро райкома партии заслуша
ло руководство завода о состоянии финансово-хозяйственной деятель
ности, наметило конкретные меры по улучшению дела. Постановление 
бюро райкома было обсуждено на общезаводском партийном собрании, 
где были уточнены организационно-технические мероприятия по улуч
шению работы завода. В осуществлении их райком партии также ока
зал помощь партийной организации.

Горком и райком и позднее не ослабляли внимания к деятельности 
партийной организации завода. В 1957 г. партийное бюро допустило 
ухудшение партийно-политической работы. Райком партии счел целесо
образным досрочно провести в партийной организации отчетно-выбор
ное собрание и помог коммунистам завода подобрать в состав руковод
ства партийной организацией зрелых и инициативных организаторов. 
В июле 1958 г. хорошо помогли партийному бюро завода в подготовке 
и проведении отчетно-выборного собрания секретарь Новокузнецкого 
горкома КПСС 3. В. Кузьмина и секретарь райкома Н. И. Маркин. 
В декабре 1958 г., как отметило партийное собрание ферросплавщиков, 
бюро районного комитета своевременно поправило партийную органи
зацию в работе по коммунистическому воспитанию трудящихся17).

Благодаря помощи горкома и райкома, которая носила конкретный 
и деловой характер, партийная организация обеспечила высокий уро
вень производственной деятельности коллектива завода, выросшего 
в одно из передовых предприятий Кузбасса.

Изменился характер обучения партийной работе секретарей пер
вичных партийных организаций. Внимание их было нацелено на повы
шение роли партийных организаций в борьбе за технический прогресс. 
В плане семинарской учебы в 1957 г., организованной Орджоникидзев- 
ским райкомом партии Новокузнецка, мы видим следующие темы: 
«Внедрение новой техники и технологии—важнейшая задача партий
ных организаций», «Руководство социалистическим соревнованием и 
распространение опыта передовиков производства», «Работа партийных 
организаций по повышению производительности труда и улучшению 
экономических показателей работы предприятий» и т. п.18).

На семинарах секретарей цеховых партийных организаций Кузнец
кого комбината выступали секретари горкома, райкома, директор ком
бината. Выступления этих работников помогали секретарям партийных 
организаций строить свою работу в свете общих задач промышленно
сти города, района, предприятия в целом. Не меньшее значение имел 
обмен секретарей цеховых организаций собственным опытом работы, 
всесторонний его анализ.

17) Там же, ф. 74, оп. 11, ед. хр. 1, л. 206; ф. 214, оп. 2, ед. хр. 2, лл. 29, 58—59, 
183; ф. 214, оп. 2, ед. хр. 3, лл. 61—63.

|8) Там же, ф. 84, оп. 16, ед. хр. 36, л. 20.
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В начале 1959 г. Новокузнецкий горком КПСС обстоятельно изучил 
опыт организаторской и массово-политической работы партийной орга
низации электролизного цеха Новокузнецкого алюминиевого завода. 
Было установлено, что партийная организация цеха успешно решает 
основные производственные вопросы благодаря тому, что партийное 
бюро (секретарь В. Д. Криушин) сумело создать и использовать зна
чительный партийный актив, тесно увязало свою работу с деятель
ностью профсоюзов и комсомольской организации. Партбюро хорошо 
организовало работу партгрупп в корпусах и па участках, правильно 
расставило коммунистов на основных производственных объектах.

Опыт работы партийной организации электролизного цеха был об
сужден и одобрен бюро горкома. По решению бюро был проведен го
родской семинар секретарей партийных организаций промышленных 
предприятий города непосредственно в электролизном цехе алюминие
вого завода19) .

В повышении роли партийных организаций в хозяйственной дея
тельности предприятий особое место занимает партийная группа. Пар
тийная группа — низовая ячейка партии.

В. И. Ленин, подчеркивая значение «низших ячеек», указывал, что 
«...низшая ячейка должна функционировать особенно живо, часто, регу
лярно»20). Значение «низшей ячейки» возрастает пропорционально 
сложности, ответственности, важности текущих задач.

После XX съезда партии происходит заметное усиление внимания 
партийных организаций к деятельности партийных групп. Партийный 
комитет Кузнецкого металлургического комбината в мае 1959 г. обсу
дил вопрос «О работе партгрупп сортопрокатного и доменного цехов по 
выполнению решений XXI съездаКПСС», в сентябре 1961 г.—«Об опы
те работы партгрупп по коммунистическому воспитанию трудящихся». 
В октябре 1957 г. и в апреле 1959 г. парткомом Новокузнецкого алюми
ниевого завода были заслушаны отчеты партгрупп о руководстве ком
сомолом.

Партийные комитеты после XX съезда КПСС усилили помощь парт
группам на предприятиях, перестроили их работу. Работники Орджони- 
кидзевского райкома партии гор. Новокузнецка и парткома Кузнецкого 
комбината с помощью инструктора горкома тов. Шамина тщательно 
изучили работу более ста групп. Выяснилось, что во многих партгруп
пах состояли коммунисты, работающие на различных участках. Такие 
партгруппы не только не могли целенаправленно строить свою работу, 
но и собирались лишь раз в год для проведения отчетно-выборного со
брания. На некоторых участках были чрезмерно крупные партийные 
группы, насчитывающие по 30—40 коммунистов. Такие группы не мог
ли проявить требуемую от них оперативность. Эти организационные не
достатки были устранены.

В итоге перестройки на заводе имелось 250 партгрупп, из них 
37 было создано вновь. В 1961 г. на Кузнецком металлургическом ком
бинате было уже 317 партийных групп. Партгруппы были максимально 
приближены к конкретным производственным участкам, стали ком
пактными по своему составу, оперативнее и деятельнее. Опыт работы 
лучших партгрупп был обобщен, о нем писали газеты «Металлург» 
и «Кузбасс»21).

В связи с тем, что в работе партгрупп отдельных цехов имелись 
свои особенности, а также в связи со значительным увеличением коли-

,9) Там же, ф. 75, оп. 52, ед. хр. 230, л. 26; ф. 398, оп. 2, ед. хр. 4, лл. 134—135
20) В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 47, стр. 29.
21) «Кузбасс», № 58 от 9 марта 1957 г.; № 73 от 26 марта 1958 г.
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чества групп, семинарская учеба с партгрупоргами сконцентрирова
лась в цехах или в группах родственных цехов (кустовые семинары). 
Это не исключило семинары партгрупоргов в масштабе всего пред
приятия.

Партгруппы успешно работали там, где цеховые партийные бюро 
повседневно занимались их работой. При проверке, проведенной в на
чале 1958 г., была дана высокая оценка деятельности 15 партгрупп сор
топрокатного цеха Кузнецкого металлургического комбината.

Партийное бюро (секретарь тов. Мельников) помогало партгрупор
гам определить свои главные задачи на каждый месяц, а также регу
лярно информировало партгрупоргов о задачах, стоящих перед цехо
вой партийной организацией в целом. Каждый партгрупорг не реже 
одного раза в неделю посещал партбюро, где рассказывал о своей ра
боте, получал советы. Члены цехового партийного бюро, в свою очередь, 
часто бывали в партгруппах22).

Улучшение руководства работой партгрупп содействовало оживле
нию их деятельности, повышению боевитости, оказало положительное 
влияние на всю работу партийных огранизаций. Выше отмечалось, что 
партийно-организаторская работа коммунистов электролизного цеха 
Новокузнецкого алюминиевого завода получила положительную оценку 
ь городской партийной организации Новокузнецка. На ее опыте учили 
секретарей партийных организаций промышленных предприятий города. 
В этом цехе на отчетно-выборном партийном собрании в июле 
1959 г. докладчик заявил: «Можно без преувеличения сказать, что улуч
шение партийно-организаторской работы стало возможным благодаря 
системе партгрупп»23).

В документах партийных организаций, в местной периодической 
печати за рассматриваемый период приводится немало фактов успеш
ной деятельности партгрупп, которые ставили своей главной целью ус
пешное решение производственных задач и на этой основе коммунисти
ческое воспитание каждого члена коллектива.

3-я бригада стана «450» сортопрокатного цеха Кузнецкого комби
ната была не на плохом счету. План и обязательства она выполняла 
ежемесячно. За пять лет, по 1960 г. включительно, в бригаде не было 
ни одного прогула. Казалось бы, все идет хорошо. Однако партгруппа 
(партгрупорг тов. Решетов) признала ненормальным, когда в отдель
ных случаях допускался брак, случались аварийные простои оборудо
вания, факты нарушения технологии прокатки металла. С этими явле
ниями партгруппа повела решительную борьбу. В бригаде коммунисты 
завели такой порядок: своевременно поправить товарища по труду, по
советовать, а когда нужно и твердо потребовать с него. Коммунисты су
мели развить у большинства членов бригады не только чувство ответ
ственности за выполнение порученного производственного задания, но 
и стремление непрерывно двигаться вперед, искать новое. Многие члены 
бригады стараются улучшить условия и организацию труда, усовершен
ствовать технику и технологию прокатки. Вальцовщик профгрупорг 
Парамонов предложил изменить калибровку первой клети для прокат
ки кругов. Это позволило сократить количество пропусков и, следова
тельно повысить производительность труда. По предложению вальцов
щика Богданова установили отбойник за чистовой клетью для направ
ления раската. Партгруппа вела также большую воспитательную

22) ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 4, л. 118.
23) Там же, ф. 398, оп. 2, ед. хр. 14, л. 152.
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работу в коллективе, и ее усилия сыграли решающую роль в завоева
нии бригадой высокого звания коллектива коммунистического труда24).

В качестве одной из самых ценных черт партгрупп мартеновского 
цеха № 1 отмечалось их быстрое и действенное реагирование на тот 
или иной острый вопрос. В начале октября 1957 г. 2-я бригада задол
жала против плана 800 тонн металла. Член партийного бюро цеха ма
стер Никитин, партгрупорг Храмцов, посоветовавшись с коммуниста
ми, решили собрать по этому вопросу расширенную партгруппу. Перед 
сменой объявили об этом всем рабочим, а после работы 13 октября, 
несмотря на воскресный день, на собрание партгруппы явилась вся 
бригада. Обсуждение прошло очень активно, крепко попало нарушите
лям технологии. После собрания, благодаря принятым мерам, бригада 
преодолела отставание и уже в октябре перекрыла задолженность 
и ста та давать сверхплановый металл25).

Коммунисты Кузнецкого завода ферросплавов в июле 1959 г. одо
брительно охарактеризовали партгруппу смены № 2 первого цеха во 
главе с молодым коммунистом Березиным. Когда его избрали парт
групоргом, в партийной организации было 3 коммуниста, вскоре их 
стало 8, что свидетельствовало о возросшем авторитете партгруппы. 
Отмечалось, что партгруппа заняла ведущее место в производственном 
коллективе потому, что сам партгрупорг Березин — пример в брига
де. Он лучший крановый машинист, успешно учится в вечерней школе 
рабочей молодежи26). Работа партгрупп во многом зависит от активно
сти и авторитета парторга. Таковы партгрупорги сталеплавильщик 
Кузнецкого комбината Орлов, сталевар Гурьевского металлургического 
завода Зотов, алюминщик Мищенко, знатный ферросплавщик Кожо- 
кару и другие.

Из массы фактов, положительно характеризующих деятельность 
партийных групп, мы использовали лишь некоторые, наиболее типич
ные. Еместе с тем значительное улучшение работы партийных групп 
после XX съезда КПСС не означает, что во всех случаях удавалось по
ложительно решить задачу по улучшению работы партгрупп. Были 
здесь и существенные недочеты и ошибки. Например в 1958 г., когда 
преобразовательные подстанции Новокузнецкого алюминиевого завода 
были объединены в один цех, партбюро цеха ликвидировало «попутно» 
и партгруппы. Хотя позднее они и были восстановлены, но, как отмети
ли коммунисты завода, ущерб партийной работе этим был нанесен27).

Городские комитеты партии, райкомы обсуждали работу партийных 
групп в большинстве случаев лишь в рамках отдельных предприятий, 
тогда как интересно и полезно было бы рассмотреть ее во всем комп
лексе вопросов, связанных с деятельностью партийных групп в масшта
бе городской и даже областной партийной организации.

Улучшение руководства партийных организаций предприятий пар
тийными группами на основе решений XX съезда КПСС способствовало 
возрастанию их роли в коллективах предприятий и прежде всего в ре
шении важнейших производственных задач.

В. И. Ленин подчеркивал, что «учет и контроль — вот главное, что 
требуется для «налажения», для правильного функционирования пер
вой фазы коммунистического общества»28).

Ленин обращал внимание на то, что задачи контроля и учета в со
циалистическом обществе выполнены, когда органы контроля обеспечат

24) «Кузбасс», № 29 от 4 сЬевраля 1960 г.
251 ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 10, лл. 30—31.
26) Там же, ф. 2>4, оп. 2, ед. хр. 3, лл. 55—57.
2Г) Там же, ф. 398, оп. 2, ед. хр. 4, л. 137.
28) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., г. 33, стр. 101.
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массовое участие трудящихся. «Учет и контроль... могут быть только 
массовыми», — указывал Ленин29) .

В работе «Государство и революция» Ленин писал, что, когда все 
научатся управлять, осуществлять учет и контроль, сопровождаемый 
серьезными наказаниями за нарушения важнейших установлений и за 
уклонение от контроля, то уйти от такого контроля будет делом неве
роятно трудным. В результате всякие проявления недобросовестности 
будут иметь место все реже и реже, необходимость строго соблюдать 
основные правила общества станет привычкой. «И тогда, — писал Ле
нин,—будет открыта настежь дверь к переходу от первой фазы ком
мунистического общества к высшей его фазе, а вместе с тем к полному 
отмиранию государства»30).

Во имя этих целей В. И. Ленин в своих последних работах, явля
ющихся политическим завещанием вождя партии, предлагал провести 
через участие в контроле всю трудящуюся массу.

Было бы неправильно рассматривать восстановление ленинских 
принципов в области партийного контроля над хозяйственной деятель
ностью как единовременный акт, осуществленный в результате выпол
нения соответствующих решений ноябрьского (1962 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Решения ноябрьского Пленума явились продолжением этой 
работы, а начало ее непосредственно связано с борьбой за выполнение 
решений XX съезда партии.

Одной из важнейших форм партийного контроля за хозяйственной 
деятельностью является систематическое обсуждение в партийных орга
низациях основных производственных вопросов. Их тематика после 
XX съезда КПСС значительно расширилась и охватила все основные 
проблемы. При этом проведение в жизнь курса XX съезда партии дало 
возможность отказаться от неумеренного восхваления достижений, объ
ективно и критически оценивать результаты партийно-политической и 
хозяйственной деятельности, с большей деловитостью и конкретностью 
сосредоточиться на нерешенных вопросах.

После XX съезда КПСС значительно усилилась организаторская 
работа по практическому осуществлению принятых постановлений и 
утвержденных коллегиальными органами мероприятий, критических за
мечаний и предложений коммунистов и беспартийных. Это способство
вало усилению персональной и коллективной ответственности за пору
ченное дело, росту авторитета и влияния партийных организаций.

В соответствии с требованиями коммунистов, в большинстве пар
тийных организаций вошли в систему информации секретарей о выпол
нении ранее принятых постановлений. Вопросы о ходе выполнения важ
нейших постановлений и рекомендаций партии и правительства, выше
стоящих партийных органов, собственных ранее принятых решений 
стали специально включаться в качестве основных в повестки для пле
нумов местных партийных комитетов, собраний актива, партийных 
организаций предприятий и цехов.

Усилившееся внимание партийных организаций к организаторской 
работе по выполнению принятых постановлений, предложений и заме
чаний прежде всего по основным производственным вопросам дало 
положительные результаты. В сентябре 1957 г. коммунисты Новокуз
нецкого алюминиевого завода, заслушав отчет парткома, отметили, что

29) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 20.
30) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 33, стр. 102.
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решения, принятые парткомом, в основном выполнены31)- 26 марта 
1957 года партийное собрание Кузнецкого завода ферросплавов пред
ложило секретарю партбюро доложить о выполнении решений партсо
браний за январь и февраль. После обсуждения сделанной информации 
коммунисты сделали вывод, что принятые решения полностью выпол
нены32). В конце октября 1956 г. XIV заводская партийная конферен
ция Кузнецкого металлургического комбината записала в принятом по
становлении, что контроль и организаторская работа по выполнению 
решений, предложений и критических замечаний существенно улуч
шились33) .

Приведенные факты не являются исчерпывающими и, вместе с тем, 
не означают, что задача была решена в абсолютном смысле. Однако 
существенный положительный поворот явно определился, что сыграло 
большую роль в мобилизации коллективов на решение важнейших про
изводственных задач. Это обстоятельство неоднократно подчеркивали и 
хозяйственные руководители крупнейших промышленных предприятий 
Кузбасса.

Систематическое обсуждение в партийных организациях вопросов 
производственного характера, усиление организаторской работы по вы
полнению принятых постановлений и утвержденных планов организа
ционно-технических мероприятий улучшили контроль партийных орга
низаций за хозяйственной деятельностью, но не обеспечили еще его 
в полной мере. Президиум Центрального Комитета КПСС вскрыл при
чину. этих явлений в том, что сложившиеся организационные формы 
контроля не соответствуют в должной мере новым требованиям и за
дачам по созданию материально-технической базы коммунизма, и при
нял меры по усилению контроля за выполнением решений партии и 
правительства во всех звеньях государственных, партийных, хозяйст
венных и других организаций, а также по улучшению контроля за дея
тельностью администрации со стороны первичных партийных организа
ций производственных и торговых предприятий. Эти меры одобрил со
стоявшийся в июне 1959 г. Пленум ЦК КПСС34).

В соответствии с указаниями Центрального Комитета партии, бюро 
Кемеровского обкома КПСС 14 июля 1959 года приняло постановление 
«Об образовании в первичных партийных организациях производствен
ных и торговых предприятий комиссий по осуществлению парторгани
зациями права контроля деятельности администрации предприятий»35). 
В первичных партийных организациях области на 1 сентября 1959 го
да было создано 1035 комиссий партийного контроля, в которые вошло 
5807 коммунистов, в том числе 2809 рабочих и 2204 инженерно-техниче
ских работника. К февралю 1960 г. число комиссий партийного контро
ля возросло до 1480, а количество коммунистов в них — до 7319. К сен
тябрю 1961 г. комиссий в первичных партийных организациях области 
было уже 1600 и в них более 8000 коммунистов36).

На XVII заводской партийной конференции Кузнецкого металлур
гического комбината отмечалось, что при парткоме завода было созда
но 12 общезаводских комиссий. 109 комиссий было образовано

3|) ПАКО, ф. 398, оп. 2, ед. хр. 4, л. 67.
32) Там же, ф. 214, оп. 2, ед. хр. 2, л. 24.
33) Там же, ф. 85, оп. 12, ед. хр. 10, л. 71.
34) Пленум Центрального Комитета КПСС 24—29 июня 1959 г. (Стенографиче

ский отчет), М., 1959, стр. 517.
35) П 'КО , ф. 75, оп. 5°. ед. x d . 280, лл. 33—34.
36) Там же, ед. хр. 289, л. 221, ед. хр. 328, л. 36. Текущий архив Кемеровского 

обкома КПСС. Стенограмма областной партийной конференции, 22—23 сентября 
1961 г., л. 187.
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п 47 цеховых партийных организациях. В состав комиссий вошло 
742 коммуниста, в том числе 304 рабочих. Конференция вновь избрала 
12 общезаводских комиссий партийного контроля хозяйственной дея
тельности: по контролю за выполнением государственных заказов и 
кооперированных поставок другим предприятиям и экономическим 
районам, по контролю за качеством выпускаемой продукции, а также 
комиссии контроля за состоянием и организацией технической пропа
ганды и передачей передового опыта, за внедрением новой техники, ав
томатизации и механизации производства, по контролю за созданием 
безопасных условий труда и за соблюдением правил техники безопас
ности, по контролю за лучшим использованием оборудования и агрега
тов, за выполнением заданий по повышению производительности труда, 
за экономической деятельностью предприятий и другие. Была из
брана и комиссия по контролю за выполнением ленинских принципов 
подбора, расстановки, выдвижения и воспитания кадров37). В дальней
шем число комиссий партконтроля на R.MK несколько сократилось за 
счет их укрупнения.

Комиссии создавались с учетом специфики и наиболее важных за
дач коллективов предприятий. На Новокузнецком алюминиевом заводе 
при партийном комитете, наряду с другими комиссиями, была создана 
комиссия партконтроля за ходом капитального строительства, посколь
ку на заводе предстояло ввести в строй значительные новые производ
ственные мощности38). Соответственно при партийном комитете Белов-' 
ского цинкового завода были созданы комиссии по контролю за строи
тельством серно-кислотного цеха, по контролю за подготовкой к рекон
струкции завода и др.39).

Партийные организации, создавая комиссии партийного контроля, 
дифференцированно охватывали все основные проблемы хозяйственной 
деятельности предприятия. Правда, в работе некоторых комиссий имел 
место параллелизм, что снижало эффективность их деятельности. По
следнее было свойственно некоторым комиссиям партийного контроля, 
созданным при парткоме Кузнецкого завода ферросплавов. Не дала 
полного эффекта в своей деятельности комиссия контроля за подбором, 
расстановкой и воспитанием кадров, созданная при заводском партий
ном комитете Кузнецкого металлургического комбината.

Одной из причин неуспеха этой комиссии явилось то, что председа
тель вышеназванной комиссии одновременно был нагружен множест
вом других ответственных партийных и общественных поручений: про
пагандист, член цехового комитета профсоюза, председатель секции 
научно-технического общества в цехе, член заводского совета научно- 
технического общества, технический информатор в цехе, председатель 
комиссий проводимых смотров и конкурсов, ответственный за железно
дорожное обслуживание строительства новой доменной печи, а также 
имел поручения парткома, связанные с реконструкцией комбината. Пе
регруженность отдельных коммунистов бесчисленным количеством раз
личных поручений — большое зло, не изжитое еще и в настоящее время.

Основная же причина, вызвавшая неудовлетворенность работой 
комиссии партконтроля по вопросам кадров, состоит в том, что на нее 
возложили слишком большие задачи. Одна из двенадцати комиссий 
парткома не могла обеспечить необходимый контроль за подбором, 
расстановкой и воспитанием огромного отряда кадров комбината. 
С учетом того важного обстоятельства, что правильно подобранные, до
статочно квалифицированные, обладающие необходимыми деловыми

37) ПАКО, ф. 85, оп. 13, ед. хр. 10, лл. 193, 205, 206, 277-278.
,8) Там же, ф. 398, оп. 2, ед. хр. 5, лл. 34—36, 86, 107.
!Э) Там же, ф. 88, оп. 16, ед. хр. 1850, лл. 198 — 199.

9. 3*к. 5825.
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качествами кадры решают успех всей партийной и хозяйственной 
деятельности, работу с кадрами вел непосредственно партийный коми
тет, привлекая необходимый партийный актив, который нельзя было 
ограничить составом созданной комиссии партконтроля.

В целом же комиссии партийного контроля хозяйственной деятель
ности зарекомендовали себя положительно. Одобрение коллектива 
Кузнецкого металлургического комбината получила деятельность ко
миссии партийного контроля при парткоме КМК по качеству продук
ции, возглавляемая П. В. Юшиным. За каждым членом комиссии была 
закреплена группа цехов. Комиссия заслушивала отчеты своих членов 
о проделанной работе и давала очередные задания. По предложению 
этой комиссии было проведено расширенное заседание партийного бю
ро электросталеплавильного цеха с участием членов заводской комис
сии. На заседании были обсуждены пути повышения качества некото
рых марок стали. После внедрения выработанных рекомендаций каче
ство этих марок стали повысилось. Также по предложению комиссии 
партийное бюро листопрокатного цеха заслушало начальника цеха 
Б. П. Зуева о качестзе продукции.

Определив меры по снижению брака в цехе и повышению выпуска 
продукции высших сортов, партбюро одновременно признало целесооб
разным создание цеховой комиссии по контролю за качеством продук
ции. Аналогичное решение по рекомендации комиссии партийного конт
роля при парткоме завода приняла и осуществила партийная организа
ция коксохимического цеха40).

На партийных конференциях Кузнецкого комбината, состоявшихся 
в 1959—61 гг., положительно характеризовалась работа комиссии по 
внедрению новой техники, механизации и автоматизации производства, 
возглавляемая М. Б. Зильберштейном, а затем членом заводского пар
тийного комитета Д. С. Качуриным. На XIX заводской партконферен
ции говорилось, что эта комиссия проверяла выполнение намеченных 
в цехах мероприятий по механизации и автоматизации, активно содей
ствовала их полному осуществлению.

Комиссия под председательством тов. Пистехина (контроль за вы
полнением заказов на экспорт) проверяла порядок комплектования за
казов, своевременность загрузки цехов и завода, разбиралась с претен
зиями заказчиков. Комиссия обратилась в ЦК КПСС с предложением 
по ликвидации встречных перевозок металла в стране41)-

С первых дней своего существования энергично взялись за дело 
комиссии партийного контроля на КМК при цеховых партийных бюро 
мартеновского цеха № 1, копрового, комиссия по контролю за внедре
нием новой техники на ТЭЦ (председатель М. Пальчиков), по контролю 
за качеством продукции в сортопрокатном цехе (Грановский), по конт
ролю за механизацией и внедрением новой техники в листопрокатном 
цехе, по автоматизации в доменном цехе (Гурьянов), а также по конт
ролю за внедрением новой техники и передовой технологии при партко
ме Новокузнецкого алюминиевого завода и др.

Большую работу проводили комиссии партконтроля на железных 
рудниках Кузнецкого металлургического комбината. После дюньского 
(1959 г.) Пленума ЦК КПСС на Таштагольском руднике был составлен 
перспективный план механизации и автоматизации производственных

40) Там же, ф 85, оп. 13, ед. хр. 8, лл. 222—223.
41) Текущий архив парткома КМК- Протокол XIX заводской партийной конфе

ренции от 1 июля 1961 г.
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процессов. Этот план был рассмотрен комиссией партийного контроля 
по содействию техническому прогрессу совместно с техническим советом 
рудника. Были определены сроки выполнения намеченных мероприятий. 
Осуществление их было поручено специально созданному участку ме
ханизации и автоматизации и проходило под постоянным наблюдением 
комиссии партийного контроля. Первыми результатами этой работы бы
ла автоматизация шести вентиляционных дверей, механизация обмена 
вагонеток, автоматизация насосных первого подъема ТЭЦ, кислородной 
и водоотливной установок. Были смонтированы 35 пневмомолотков, осу
ществлены работы по сигнализации, централизации и блокировке на 
одном из горизонтов. К июльскому Пленуму Центрального Комитета 
в 1960 г. участок закончил работы по автоматическому и дистанцион
ному контролю за нагревом подшипников подъемной машины шахты 
«Западная». Выполнение этих мероприятий позволило повысить произ
водительность труда и высвободить 35 человек42).

Комиссии партийного контроля хозяйственной деятельности пред
приятий успешно работали благодаря повседневному руководству ими 
со стороны партийных организаций с начала создания комиссий. Парт
ком Кузнецкого комбината обсудил первый опыт работы комиссий на 
совещании секретарей партийных организаций цехов.

Отделом партийных органов Кемеровского обкома КПСС было про
ведено совещание председателей комиссий предприятий ведущих отрас
лей промышленности Кузбасса. В конце августа 1959 г. отдел партий
ных органов обкома обобщил первые итоги деятельности комиссий 
в «Записке о работе комиссий по осуществлению партийными органи
зациями права контроля деятельности администрации предприятий 
промышленности, строек, торговли и научно-исследовательских инсти
тутов». 31 августа «Записка» была рассмотрена бюро Кемеровского 
обкома партии. Бюро обкома решило разослать ее горкомам и райко
мам партии, обязало их устранить отмеченные недостатки, изучать 
и широко пропагандировать на семинарах, совещаниях и в печати поло
жительный опыт работы комиссий43).

Работа комиссий партийного контроля обсуждалась также на засе
даниях партийных комитетов, на партийных собраниях. Наряду с отче
тами комиссий о их деятельности обсуждаются материалы, представ
ляемые комиссиями, и принимаются необходимые меры.

Комиссии партийного контроля хозяйственной деятельности, со
зданные в партийных организациях по инициативе Центрального Коми
тета партии, явились необходимой ступенью в восстановлении ленин
ских принципов в области контроля, обеспечив постоянное и массовое 
участие коммунистов в этой работе. Хотя эти комиссии и привлекали 
периодически к своей работе беспартийных трудящихся, главным обра
зом из числа профсоюзного и комсомольского актива, однако, возмож
ности участия в этих органах контроля многочисленных представителей 
беспартийных трудящихся были еще ограничены, так как сами комис
сии состояли только из коммунистов. После ноябрьского (1962 г.) 
Пленума ЦК КПСС были слиты органы партийного и государственного 
контроля сверху донизу. На предприятиях и в учреждениях были 
созданы группы содействия комитетам партийно-государственного 
контроля. Они работали в тесном взаимодействии с комиссиями по осу
ществлению первичными парторганизациями права контроля деятель
ности администрации, комиссиями общественного контроля профсою-

*2) «Кузбасс», № 181 от 30 июня 1960 г.
43) ПАКО, ф. 75, оп. 52, ед. хр. 289, лл. 210—226.
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зов, отрядами «Комсомольского прожектора», в случае необходимости 
проводили совместные проверки, вырабатывали предложения и реко
мендации, добивались их осуществления44). Контроль стал более мас
совым и эффективным.

Значение комиссий партийного контроля за хозяйственной деятель
ностью администрации состоит в том, что они обеспечили во-первых, 
постоянный, а не эпизодический контроль партийных организаций над 
главными областями производственной деятельности предприятий; во- 
вторых, сделали этот контроль более действенным; в-третьих, обеспечи
ли массовое и постоянное участие в контроле коммунистов, положили 
начало привлечению к нему беспартийных трудящихся.

Опыт, накопленный комиссиями партийного контроля в первичных 
парторганизациях, имеет большое значение для организации и совер
шенствования современных форм народного контроля.

Тема о повышении роли местных партийных организаций много
гранна и рассмотренными вопросами не исчерпывается. Однако изло
женное характеризует важные аспекты и позволяет сделать вывод 
о том, что после XX съезда КПСС в деятельности местных партийных 
организаций начался новый, более высокий этап. Он характеризуется 
совершенствованием форм и методов их работы, повышением делови
тости партийных организаций и их руководящих органов, борьбой за 
обеспечение роста активности и самодеятельности всех коммунистов, 
за подъем творчества масс. Дальнейшее изучение этих проблем весьма 
актуально, поскольку «Коммунистическое общество в отличие от всех 
предшествующих формаций, складывается не стихийно, а в результате 
сознательной и целенаправленной деятельности народных масс, руково
димых марксистско-ленинской партией»45).

44) Положения об органах партгосконтроля, группах и постах содействия, «Ком
сомольском прожекторе», М., 1964, стр. 21.

45) Материалы XXII съезда КПСС. М., 1962, стр. 424.
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Ученые записки, № 56 1965

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ АЛТАЯ (1956—1958 гг.)

С. Ф. ОРЛЯНСКИй

В большой и многогранной идеологической работе Коммунистиче
ская партия особое значение придает культурно-воспитательной работе, 
считая ее важнейшей функцией советских органов1).

Огромную роль в перестройке всей идеологической работы партии 
занимает XX съезд КПСС, который указал на необходимость значитель
ного улучшения постановки культурно-воспитательной работы среди 
сельских тружеников. Съезд отметил серьезный недостаток в работе уч
реждений культуры на селе — отрыв от практических задач коммуни
стического строительства. Учитывая выросшие экономические возможно
сти многих колхозов, XX съезд КПСС посчитал нужным уделить 
серьезное внимание жилищному и культурно-бытовому строительству2).

Исходя из решений XX съезда партии, Алтайская краевая партий
ная организация направила свои усилия на то, чтобы изменить содержа
ние всей культурно-просветительной работы Советов. Работники куль
туры края не могли остаться в стороне от того, что волновало весь 
советский народ, составляло смысл творческого труда тружеников 
Алтая.

Было бы неправильным всю многогранную культурно-воспитатель
ную работу Советов ограничивать только работой культурно-просвети
тельных учреждений. Обсуждение вопросов трудовой дисциплины на 
заседаниях исполкомов и сессиях сельских Советов, на сельских схо
дах есть ни что иное, как конкретные формы воспитательной ра
боты по привитию навыков коммунистического отношения к труду, 
используемые в практике работы Советов. Подчас незаметную, но кро
потливую работу многочисленных постоянных культурно-просветитель
ных комиссий также необходимо считать как составную часть культур
но-воспитательной работы Советов.

Краевая партийная организация поставила задачу: сделать все 
учреждения культуры подлинными пропагандистами передового опыта 
и достижений науки, популяризаторами всего нового, что решается в 
практике хозяйственного строительства.

В рассматриваемый период (1956—1958 гг.) вся культурно-воспита
тельная работа местных Советов края была направлена на решение 
следующих задач: 1) пропаганду решений XX съезда партии, 2) распро-

')  См. Справочник партийного работника, вып. 5, М., 1964, стр. 22.
2) См. «XX съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографиче

ский отчет, т. II., М., 1956, стр. 419.
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странение передового опыта и достижений науки. 3) воспитание комму
нистического отношения к труду, 4) повышение общего культурного 
уровня трудящихся масс.

Выполнение решений XX съезда партии по культурно-воспитатель
ной работе в деревне краевая партийная организация начала с пере
стройки деятельности сельских учреждений культуры. В марте 1956 г. 
был проведен I съезд работников культуры Алтая, который определил 
пути и методы перестройки3). Подобные съезды работников культуры 
впоследствии превратились в традицию и созывались примерно через 
два года.

Быстро перестроил работу, став активным участником в борьбе за 
дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, Елыювский 
районный Дом культуры (директор т. Лященко). Он удачно подготовил 
монтажи и специальные плакаты, рассказывающие о передовом опыте 
лучших хлеборобов и животноводов, о борьбе тружеников района за 
выполнение социалистических обязательств. Дом культуры регулярно 
проводил лекции на самые актуальные темы, устраивал вечера по обме
ну передовым производственным опытом. Участники агитбригады систе
матически выступали на полевых станах и на фермах колхозов и сов
хозов района.

Новым содержанием наполнил свою деятельность Гоношихинский 
сельский клуб Сорокинского района (заведующая М. П. Борисова). При 
клубе активно работал совет из 15 человек. 13 человек входило в объе
динение лекторов. Большое внимание в лекционной работе уделялось 
сельскохозяйственной тематике. В состав лекторского объединения вхо
дили и специалисты сельского хозяйства. Агроном Д. А. Рубцова читала 
лекции на темы: «О возделывании кукурузы на Алтае», «О применении 
местных и минеральных удобрений» и другие. Сама М. П. Борисова 
заведовала еще и красным уголком на молочнотоварной ферме, в кото
ром имелись доска показателей, плакаты, рассказывающие об опыте 
передовых доярок, социалистических обязательствах. М. П. Борисова 
систематически знакомила всех работников фермы с передовым опытом 
лучших доярок. Так, она рассказала о работе доярки Бурлинского рай
она Е. А. Назаренко. Работники фермы по ее примеру стали применять 
лучшие методы раздоя, кормления и содержания коров, что сразу же 
отразилось на увеличении надоев молока. Художественная самодея
тельность в клубе связывалась с непосредственными производственны
ми задачами колхоза. Успешно прошел вечер животноводов, в подготовке 
которого участвовали многие активисты села. Была оформлена книжная 
выставка «Что читать по животноводству?», выпущен номер газеты «За 
высокие надои». После доклада вытсупила старейшая доярка т. Черно
ва, проработавшая на ферме 25 лет4).

Перестраивали свою работу и библиотеки края. В Орлеанской сель
ской библиотеке Благовещенского района оформили красочный плакат 
«Социалистические обязательства трудящихся колхоза имени Куйбыше
ва на 1956 год». В цифрах и диаграммах на этом плакате просто и ярко 
был отражен рост производства всех продуктов сельского хозяйства, а 
также план жилищного и хозяйственного строительства в колхозе. Ря
дом— портреты передовых людей села5).

Во многих районах края по-иному стали относиться к постановке 
работы красных уголков. В свете требований XX съезда КПСС построи
ла свою работу заведующая клубом Л. А. Антонова в красном уголке

3) «Алтайская п р а в д а »  —  ор ган  А л т а й ск о го  крайкома КПСС и краевого Совета 
депутатов трудящихся, 2 0  м ар та  1956 г.

4) Там же.
5) «Алтайская п р а в д а » , 2  сен т я б р я  1956 г.
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свинофермы колхоза «Красная гвардия» Змеиногорского района. Преж
де всего она должным образом оборудовала само помещение красного 
уголка. Кроме доски показателей и социалистических обязательств 
в красном уголке имелся режим рабочего времени на свиноферме, нор
мы выдачи кормов свиньям и табель-календарь по учету труда свина
рок. Всю культурно-воспитательную работу на ферме Л. А. Антонова 
проводила в тесной связи с насущными задачами, которые стояли перед 
работниками фермы6).

Все эти положительные примеры перестройки работы учреждений 
культуры стали возможны потому, что местные партийные органы края 
стали уделять больше внимания вопросам культурно-воспитательной 
работы Советов. Сила учреждений культуры — в партийном руковод
стве ими.

Наша партия, осуществляя воспитание всего советского народа в 
духе коммунистической сознательности, решительно борется как с от
влеченным просветительством, так и с забвением теоретических основ 
воспитания7). Воспитание трудящихся масс в практике коммунистиче
ского строительства, на опыте самой жизни — такова главная задача 
нашей партии. Этот принцип коммунистического воспитания на совре
менном этапе и стремилась внедрить краевая партийная организация 
в практику всей культурно-воспитательной работы местных Советов 
Алтая.

На пленуме крайкома партии в июне 1956 г. были подведены первые 
результаты перестройки работы учреждений культуры в свете решений 
XX съезда КПСС. Такие райрнные комитеты партии, как Кулундинский, 
Ключевской, Каменский, за прошедшие несколько месяцев после съезда 
сумели превратить большинство культурно-просветительных учреждений 
в настоящие опорные пункты партийных организаций. После окончания 
весеннего сева во многих районах были проведены фестивали, праздники 
песен.. Гораздо чаще, чем в прежние годы, на фермах и полевых станах 
выступали коллективы художественной самодеятельности. Только за 
время сева для тех, кто трудится в поле, было дано свыше 6 тыс. кон
цертов8). В 1956 году лекторы отделов культуры края прочли на селе 
32556 лекций, в том числе по вопросам сельского хозяйства 106959).

Немаловажным является тот факт, что у многих руководителей хо
зяйств края изменилось отношение к культурно-просветительной работе. 
Председатель одного из колхозов Кулундинского района К. А. Фрузен 
сам стал подлинным организатором культурно-просветительной работы 
в с. Семеновка. В результате его активной деятельности было построено 
здание колхозного клуба и разбит парк, где колхозники высалили 
1100 деревьев. По инициативе председателя колхоза т. Садовникова и 
председателя сельского Совета т. Зацепина в селе Топольном Угловского 
района развернулось движение за повышение культуры быта на селе. 
Село было радиофицировано и электрифицировано. Были произведены 
зеленые насаждения. Колхозники оборудовали своими силами парк, 
спортивную площадку, провели «Неделю культуры села»10).

Изменение отношения руководителей хозяйств к культурно-воспита
тельной работе на селе можно объяснить такими факторами. Во-первых, 
после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС значительно изменил-

6) «Серп м молот» (Змеииогорский район), 21 июня 1956 г.
7) См. А. Егоров. Самое важное, самое главное в воспитании нового человека. 

«Правда», 15 апреля 1964 г.
8) Партийный архив Алтайского края (ПААК), ф- 1, оп. 99, д. 6, л. 100.
9) См. Л. Борисов. Пропаганда сельскохозяйственных знаний в клубах. Барнаул. 

1958, стр. 25, 93
,0) ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 6, лл. 104—105.
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ся качественный состав председателей колхозов (гораздо больше стало 
на этих должностях специалистов сельского хозяйства, имеющих выс
шее образование, работников, направленных из города, бывших учите
лей), у которых была выше марксистско-ленинская подготовка. Они 
понимали, что без повышения социалистического сознания работников 
сельскохозяйственного производства нельзя серьезно заниматься и по
вышением производительности труда. На это постоянно указывал 
В. И. Ленин. «Другим условием повышения производительности труда,— 
писал он, — является, во-первых, общеобразовательный и культурный 
подъем массы населения»11). Во-вторых, изменение отношения к куль
турно-воспитательной работе со стороны руководителей колхозов и сов
хозов следует объяснить также и тем, что хозяйства за годы после 
начала освоения целинных земель значительно экономически окрепли 
и стали уже в состоянии обращать больше внимания на культурно-бы
товое строительство.

Но еще было немало в крае таких руководителей хозяйств, которые 
неправильно относились к работе культурно-просветительных учрежде
ний. Резкой критике был подвергнут на пленуме Змеиногорского 
РК КПСС в ноябре 1965 г. председатель колхоза «Большевистский 
путь» Малахов, который даже не хотел разговаривать с работниками 
культуры12) .

Пленум Белоглазовского РК КПСС (апрель 1956 г.) обратил вни
мание колхозных партийных организаций на их плохое руководство 
сельскими клубами, библиотеками и избами-читальнями13). Дело в том, 
что весной и летом 1956 года во многих районах края произошло объе
динение колхозных и территориальных парторганизаций, поэтому все 
идейно-политическое руководство работой культурно-просветительных 
учреждений легло на колхозные партийные организации. Много внима
ния работе сельских очагов культуры, а также постановке всей куль
турно-просветительной работы Советов района уделял Баевский рай
ком партии.

В целях оживления деятельности клубов, библиотек и красных 
уголков бюро райкома партии постановило провести смотр сельских 
учреждений культуры. Затем было проведено общее собрание работни
ков культуры района с повесткой дня: 1) итоги смотра и задачи учреж
дений культуры в свете решений XX съезда партии, 2) выборы делега
тов на 1 краевой съезд работников культуры14). В ноябре 1956 г. бюро 
этого райкома партии обсудило вопрос «О готовности культурно-про
светительных учреждений к работе в зимних условиях», где выяснилось, 
что некоторые сельские клубы фактически к ней готовы не были, многие 
из них использовались как склады для хранения зерна15).

Успешно осуществлял руководство культурно-воспитательной рабо
той Советов Залесовский РК КПСС. В июле 1956 г. на бюро был за
слушан вопрос «О состоянии и мерах улучшения культурно-массовой 
работы в Н-Глушенском сельском Совете»16), а в ноябре 1956 г. — во
прос «О работе отдела культуры райисполкома по руководству культур
но-просветительной работой в районе». Районный Дом культуры и рай
онная библиотека, отмечалось в постановлении бюро, не стали настоя
щими методическими центрами клубной и библиотечной работы в районе.

и ) В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч. т. 36, стр. 188. 
12> ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 126, л. 127.
13) Там же, д. 136, л. 33.
|41 Там же, д. 134, л. 285.
,51 -Там же, д. 135, л. 229.
1е) Там же, д. 155, л. 84.
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Сельские библиотеки в большинстве своем занимались выдачей книг, 
никакой массовой работы с читателями не проводили. В отделе куль
туры наблюдалась большая текучесть кадров. Совет отдела культуры 
бездействовал. Бюро райкома партии обязало отдел культуры разрабо
тать конкретные мероприятия по улучшению работы каждого учрежде
ния культуры района. Два дня в неделю работники этих учреждений 
должны заниматься непосредственно на фермах и в бригадах, способ
ствовать развертыванию социалистического соревнования среди труже
ников сельского хозяйства17).

Районные комитеты партии в рассматриваемый период чаще стали 
на заседаниях бюро ставить вопросы работы отдельных клубов, библи
отек, сельских лекторских объединений. Бюро Чарышского РК КПСС 
в марте 1956 г. обсудило работу М-Роженского сельского клуба. Оказа
лось, что сельский клуб свою работу совсем не планировал, вел ее 
в отрыве от актива, от жизни села, а сельский Совет стоял в стороне и 
не оказывал никакого влияния на его работу. В принятом постановлении 
говорилось о создании агрономического и агротехнического кружков 
при клубе, о связи всех проводимых мероприятий с конкретными зада
чами местного колхоза, о необходимости более активной пропаганды 
решений XX съезда КПСС18).

Детальный анализ работы Малышев-Логовского сельского объеди
нения лекторов в марте 1956 г. был дан в постановлении бюро Волчи- 
хинского райкома партии. В результате поверхностного руководства 
объединением со стороны отдела культуры его пропагандистская дея
тельность носила отвлеченный характер и была оторвана от практиче
ских задач тружеников села19). На слабость сельскохозяйственной тема
тики в лекционной пропаганде указывало заседание бюро Третьяковско
го РК, КПСС, обсуждая в марте 1956 г. работу сельского лекторского 
объединения Екатерининского сельского Сонета20).

Подобная конкретность в руководстве партийных органов культур
но-просветительными учреждениями стала проявляться и в деятельности 
исполкомов местных Советов, которые гораздо глубже стали вникать 
в дела клубов и библиотек, отказавшись от методов общего, поверхно
стного руководства последними. На заседаниях исполкомов Советов все 
чаще стали заслушиваться отдельные, более дробные вопросы культур
но-воспитательной работы. Это позволяло лучше разобраться в существе 
рассматриваемых вопросов, вскрыть действительные причины сложив
шегося положения и наметить наиболее верные пути по исправлению 
допущенных недостатков. Так, иополком краевого Совета в июле 1965 г. 
рассмотрел вопрос о культурно-воспитательной работе в следующей по
становке: «О работе учреждений культуры Грязнухинского района по 
пропаганде решений XX съезда КПСС»21). Все заседание прошло под 
таким углом зрения: как учреждения культуры района пропагандирова
ли решения XX съезда партии и как пропаганда этих решений связыва
лась с конкретными задачами колхозов и совхозов. Исполком краевого 
Совета отметил, что сельские учреждения культуры имели очень незна
чительное влияние на улучшение экономических показателей ферм и 
бригад, на развертывание социалистического соревнования среди тру
жеников сельского хозяйства.

,7) В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 36.
'«) ПААК, ф. 1, оп. 99, д. 242, л. 256.
,9> Там же, д. 145, л. 202.
20) Там же, д. 229, л. 128.
21) Текущий архив Алтайского крайисполкома. Протокол № 26 заседания испол

кома краевого Совета от 17 июля 1956 г.
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Исполком Павловского районного Совета стал практиковать заслу
шивание отчетов председателей отдельных сельских Советов о состоя
нии культурно-просветительной работы. При обсуждении в мае 1956 г. 
вопроса «О состоянии культурно-просветительной работы в Чернопятов- 
ском сельском Совете» было указано на слабое участие сельской интел
лигенции в работе клубов и библиотек22).

Культурно-воспитательная работа должна иметь какую-то отдачу, 
она должна способствовать усилению производственной активности тру
жеников села в выполнении ими своих социалистических обязательств. 
Уборочная кампания 1956 года оказалась для культурно-просветитель
ных учреждений края первой проверкой после перестройки их работы 
в свете решений XX съезда партии.

Было несколько причин, которые мешали по-настоящему развернуть 
культурно-просветительную работу в деревне: во-первых, ощущался ост
рый недостаток в кадрах клубных и библиотечных работников, зачас
тую должности заведующих сельскими клубами занимали совершенно 
случайные люди, не имеющие соответствующего образования и нужного 
для этой работы уровня культурного развития; во-вторых, сельские уч
реждения культуры имели слабую материальную базу, что мешало ши
роко развернуть культурно-просветительную работу, в-третьих, слабо 
было поставлено руководство сельскими клубами и библиотеками со 
стороны отделов культуры райисполкомов. Эти причины особенно сильно 
сказывались до 1954 года. Но после нескольких лет освоения целинных 
и зачежных земель в крае положение изменилось. Трудящиеся села про
вели большую работу по резкому увеличению производства зрена и 
животноводческой продукции, по повышению общественных доходов 
колхозов, расширению и укреплению совхозов.

Улучшение экономического положения закономерно привело к по
вышению культурных запросов колхозников, рабочих МТС и совхозов. 
Они уже не могли мириться с тем состоянием работы культурно-про
светительных учреждений, которое имело место в прошлые годы. Необ
ходимо было браться за культурно-бытовое строительство. XX съезд 
партии подчеркнул, что «в настоящее время, когда экономические воз
можности многих колхозов значительно выросли, необходимо наряду 
с всемерным расширением производства, которое должно быть всегда 
на первом плане, уделить серьезное внимание строительству в колхозах 
жилых домов, клубов, детских и других культурно-бытовых учрежде
ний»23) .

Труженики села Белгородской области выступили с ценной инициа
тивой: они решили построить в 1956 году 196 клубов, 36 школ, 10 биб
лиотек и других культурно-просветительных учреждений24). Совет Ми
нистров РСФСР в июле 1956 г. одобрил эту инициативу. Первыми на 
Алтае откликнулись на эту инициативу трудящиеся Кытмановского рай
она. Советы этого района возглавили развернувшееся движение. Призыв 
кытмановцев активно включиться в строительство культурно-бытовых 
объектов был быстро подхвачен в других районах края.

В плане форсирования культурно-бытового строительства интересна 
инициатива трудящихся сел Егорьевского района25). Егорьевцы решили

22) Текущий архив Павловского райисполкома. Решение исполкома районного 
Совета от 17 мал 1956 г.

23) «XX съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографический 
отчет, т. II, М , 1956, стр. 419

24) См М. Ф. Плотников. Подъем культуры на селе. «Укрепление союза рабочего 
класса и крестьянства в период крутого подъема сельского хозяйства». М., 1961, 
стр. 443.

2Ь! «Алтайская правда», 27 марта 1957 г.
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до начала сева в каждой полеводческой бригаде выстроить благоустро
енный полевой стан. На полевых станах они оборудовали красные 
уголки, создавали необходимые санитарно-гигиенические условия, про
изводили озеленение. Вместе с благоустройством полевых станов решал
ся вопрос и об улучшении культурного обслуживания трудящихся.

1956 год принес первые успехи в культурно-бытовом строительстве. 
За один этот год при активном участии населения, благодаря активиза
ции деятельности Советов, в крае было построено 109 клубов и радио
фицировано 72 населенных пункта26). Это серьезный сдвиг в культурно- 
бытовом строительстве особенно если учесть, что за предыдущие пять 
лет (1951 —1955 гг.) в крае было построено всего лишь 60 сельских клу
бов на 100—120 мест каждый.

Вот один из примеров, как строились по инициативе кытмановцев 
сельские учреждения культуры. В селе Столбово Каменского района 
начали строить Дом культуры на 400 мест. На его строительство были 
найдены средства из следующих источников: 50 тыс. руб. из культфонда 
колхоза, 32 тыс. руб. из фонда директора МТС, 50 тыс. руб. из районно
го бюджета, 16 тыс. руб. из культфонда сельпо27). Такое кооперирование 
средств помогает успешному строительству клубов и библиотек края.

Большую инициативу проявили Советы края не только в изыска
нии необходимых средств, но и строительных материалов. Так, исполком 
Славгородского районного Совета одобрил инициативу и помог в строи
тельстве клуба колхоза имени Ленина из камышита28). Но не все Сове
ты края проявляли творчество и активность в оживлении культурно-во
спитательной работы, в строительстве клубов и библиотек. В Шелабо- 
лихинском районе за 3 года было построено и капитально переоборудо
вано всего лишь 4 клуба29). Низкая требовательность со стороны райис
полкома привела к тому, что исполкомы сельских Советов не стали 
даже вносить в повестки дня заседаний вопросы культурно-бытового 
строительства.

Краевой комитет КПСС после XX съезда партии заметно повысил 
требовательность к районным комитетам КПСС в руководстве культур
но-воспитательной работой Советов. В феврале 1957 г. он обсудил на 
заседании бюро вопрос «О руководстве зонального РК КПСС работой 
культурно-просветительных учреждений». Бюро крайкома КПСС отмети
ло запущенность культурно-просветительной работы в районе. Сельские 
клубы не стали действительными центрами распространения передового 
опыта сельскохозяйственного производства. Райком партии совершенно 
не занимался вопросами подбора, расстановки и воспитания кадров уч
реждений культуры. Бюро крайкома КПСС осудило такое безответствен
ное отношение к руководству важным участком идеологической работы 
и обязало зональный райком КПСС разработать конкретные мероприя
тия по улучшению работы каждого учреждения культуры района30).

В зональном районе из 17 заведующих клубами только 4 имели 
среднее образование, лишь 11 человек из 20 библиотечных работников 
имели общее среднее образование и не было ни одного со специальным 
образованием. Отдел культуры, клубы и библиотеки работали без како
го-то плана, даже дневники и журналы учета в большинстве учреждений 
культуры района велись от случая к случаю. Такие недостатки в конеч
ном счете были вызваны ослаблением партийного руководства деятель-

г6) «Алтайская правда», 19 апреля 1957 Г.
*7) «Алтайская правда», 7 января 1958 г.
г8) ГТААК, ф. 1, оп. 99, д. 6, л. 104.
!9) Текущий архив Алтайского крайисполкома. Протокол № 5 заседания исполко

ма краевого Совета от 5 февраля 1957 Г.
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ностью учреждений культуры. За последние 3 года бюро райкома пар
тии ни разу не ставило вопроса о работе какого-либо клуба или биб
лиотеки31).

В конце 1957 года крайком партии вновь возвратился к вопросам, 
культурно-просветительной работы Советов. На этот раз был заслушан 
отчет Хабаровского райкома КПСС о руководстве культурно-просвети
тельным строительством в районе. Было отмечено, что состояние строи
тельства учреждений культуры в районе не отвечало требованиям ком
мунистического воспитания трудящихся. В 12 населенных пунктах не 
было ни клубов, ни красных уголков. Райком партии не руководил по- 
настоящему культурно-бытовым строительством и не проявлял должной 
заботы о кадрах клубных и библиотечных работников. Бюро крайкома 
КПСС потребовало от Хабаровского РК КПСС и райисполкома улуч
шить руководство культурно-бытовым строительством и работой куль
турно-бытовых учреждений в районе, определить по каждому колхозу, 
совхозу, МТС, сельскому Совету перспективный план культурно-бытово
го строительства на 2—3 года и обеспечить его выполнение32).

Постановка крайкомом КПСС вопросов работы культурно-просве
тительных учреждений, принятие конкретных решений заметно активи
зировали деятельность местных партийных организаций по оказанию 
конкретной помощи сельским клубам и библиотекам. Залесовский рай
ком партии перед началом весеннего сева провел собрание районного 
партактива с повесткой дня: «О мерах по улучшению работы культпро- 
светучреждений района». На этом собрании было отмечено повышение 
материального благосостояния населения района. Приводились, напри
мер, такие цифры: в 1956 году продано товаров на 5 5 млн. руб. больше, 
чем в 1955 году. Если в 1955 году доходы колхозников составляли 
21 млн. руб., то в 1956 году они возросли до 36 млн. рублей33). Активно 
участвовали в борьбе за увеличение сельскохозяйственного производства 
многие учреждения культуры. Так, Шатуновский клуб каждую неделю 
выступал на всех фермах колхоза, проводил тематические вечера, вечера 
чествования старейших членов колхоза. Шатуновская библиотека под
готовила и провела читательскую конференцию на тему: «Боритесь за 
высокие надои молока!», где обсудили опыт лучших доярок района, края 
и страны. Киномеханик в с. Б. Калтай проявил инициативу — выпустил 
световую газету, в которой подверг критике нарушителей общественного 
порядка, Общественность села горячо поддержала эту инициативу кино
механика. В клубе больше порядка, меньше проявлений хулиганства. 
Но отдел культуры райисполкома вовремя не подхватил и не распро
странил эту инициативу. Собрание актива наметило план по культур
ному обслуживанию сельских тружеников в предстоящей весенне-поле
вой кампании34).

В период весеннего сева 1957 года работники культуры лучше, чем 
в прошлые годы, обслуживали тружеников сельского хозяйства, больше 
проявляли выдумки, инициативы. Содержательнее стала жизнь на поле
вых станах. В разгар сева краевая газета «Алтайская правда» расска
зала об одном интересном опыте работы красного уголка. Заведующий 
красным уголком 9-й тракторной бригады Фрунзенской МТС Рощин
ского района Н. Мирошниченко организовал ежедневный выпуск не
больших, но очень ярких стенных газет. Вот что писалось в одной из 
передовиц этой газеты: «Товарищи механизаторы и колхозники! Нынче 
наша бригада должна посеять 2720 га зерновых культур. Судьба урожая

31) Там же, д. 319, лл. !—5.
32) «Алтайская правда», 7 января 1958 г.
33) ПААК, ф. 1, оп. 100, д. 169, л. 270.
34) Там же, лл. 272—276.
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решается сейчас. С каждым днем усиливайте напряжение, не теряйте 
ни часа, ни минуты драгоценного времени, боритесь за высокое качество 
сева! Труженики сельского хозяйства Алтая дали слово собрать в ны
нешнем году 570 млн. пудов зерна. Внесем в это благородное дело свой 
достойный вклад!»35).

После окончания сева многие райкомы партии провели пленумы, на 
которых обсудили итоги работы сельских учреждений культуры в период 
сева. Так, IV пленум Бурлннского РК КПСС, обсуждая в июле 1957 г. 
вопрос «О работе культпросветучреждений в районе», отметил, что пред
седатели колхозов не поднимают на заседаниях правлений вопросов 
культурного обслуживания колхозников36).

Ответственна роль работников культуры в период уборки урожая. 
Здесь и пропаганда прогрессивных методов уборки, и смелая критика 
в сатирической форме недостатков, и культурное обслуживание хлебо
робов (концерты, кинофильмы). Содержательную работу проводила за
ведующая Локтевской сельской библиотекой Змеиногорского района 
Л. Вязникова. Перед началом уборки она провела в каждой бригаде бе
седу «Раздельная уборка урожая — верное средство борьбы с потеря
ми». Затем организовала несколько библиотечек-передвижек. Оформила 
и регулярно обновляла стенд «Кто впереди?». В августе на семинаре 
библиотечных работников района был составлен план координирован
ного обслуживания сельских тружеников книгой. В результате этого все 
бригады и полевые станы были охвачены библиотечным обслу
живанием37) .

Для улучшения работы передвижных сельских и колхозных библио
тек исполком Павловского районного Совета рекомендовал правлениям 
колхозов закрепить эти библиотеки за определенными лицами без осво
бождения их от основной работы. С целью повышения материальной 
заинтересованности этих лиц и сохранения книжного фонда на заседа
ниях правлений колхозов предлагалось решить вопрос о выделении им 
дополнительной оплаты из расчета до 10 трудодней в месяц38).

В Угловском районе работники культурно-просветительных учреж
дений перед началом уборочной кампании отчитались на сельских схо
дах и собраниях трудящихся о своей работе. Придавая большое значе
ние этим отчетам, райком партии направил в каждое село партийных и 
советских работников для подготовки и проведения этих собраний. 
После заслушивания отчетов присутствующие могли высказать свои 
критические замечания о работе клуба или библиотеки, внести конкрет
ные предложения по улучшению их деятельности. В конце собрания 
избирались советы сельских клубов и библиотек. Проведение подобных 
отчетов заметно оживило деятельность культурно-просветительных уч
реждений района, они стали ближе к труженикам села, лучше стали 
удовлетворять их запросы39).

Осенью 1957 года, после завершения уборочных работ, многие рай
комы партии провели пленумы, а исполкомы районных Советов—сессии, 
на которых был дан детальный анализ работы клубов и библиотек по 
культурному обслуживанию сельских тружеников. Обсуждая вопрос 
«О состоянии культурно-просветительной работы на селе», пленум Кал- 
манского райкома КПСС вскрыл одну из основных причин слабой рабо
ты по культурному обслуживанию населения: плохой подбор кадров

S51 «Алтайская правда», 14 мая 1957 г.
м ) Ш А К , ф. 1, оп. 100, д. 143, л. 52.
,т) «Серп и молот» (Змеиногорский район), 5 октября 1957 г.
58) Текущий архив Павловского райисполкома. Решение исполкома районного 

Совета от 31 января 1957 г.
**) «Алтайская правда», 8 августа 1957 г.
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и неумелая их расстановка. Многие сельские работники культуры были 
просто не с состоянии выполнять своих функций из-за недостаточного 
общеобразовательного и культурного развития и отсутствия специаль
ной подготовки. В большом селе Калистратиха этого района заведую
щий клубом, например, имел лишь начальное образование40).

Обстоятельный анализ деятельности клубов и библиотек района 
был дан в отчетном докладе XII Смоленской районной партийной кош 
ферепции (1957 г.), где были вскрыты следующие недостатки в их рабо
те: 1) еще мало было на селе клубов и библиотек, 2) проводимая ими 
работа зачастую не выходила за пределы этих учреждений, 3) куль
турно-просветительная работа в клубах ограничивалась только круж
ками художественной самодеятельности, а в некоторых клубах и кружки 
бездействовали, 4) работу по культурному обслуживанию вели почти 
исключительно работники культуры без привлечения широкого актива,
5) сельские клубы мало заботились о культурном отдыхе трудящихся, 
слабо вели работу с пьянством, бесцельной тратой времени41). Если до
бавить к этому слабые кадры сельских учреждений культуры и их недо
статочную материальную базу, то можно сказать, что эти недостатки 
являются общими для большинства сельских клубов и библиотек края.

Большие недостатки имелись в обслуживании населения, особенно 
в сельской местности, кинофильмами. К концу 1956 года жители 335 
населенных пунктов в крае не могли посмотреть кино. В среднем на од
ного жителя по краю за 1956 год приходилось 19 посещений кино, что 
было значительно ниже средних показателей РСФСР42).

В 1957 году в крае работала бригада Министерства культуры 
РСФСР, которая познакомилась во время проверки с деятельностью 
69 учреждений культуры края. Бригада отметила заметный рост учреж
дений культуры за последние годы. В крае в 1957 году было 912 госу
дарственных библиотек, 93 районных и городских Дома культуры, 
1020 изб-читален и сельских клубов, 4 музея, планетарий, 4 детских му
зыкальных школы, 1 музыкальное училище, 3 театра (2 драматиче
ских—Барнаульский и Рубцовский и один музыкально-драматический — 
Бийский)43). За 1955—1957 гг. краевая филармония дала в сельской 
местности 3360 концертов. В 1957 году в краевой выставке изобразитель
ного искусства приняли участие 30 художников, которыми было пред
ставлено 268 работ живописи, графики, скульптуры44).

Проверка состояния культурно-просветительной работы показала 
все же низкий уровень деятельности многих клубов и библиотек, их 
отрыв от конкретных задач, решаемых отдельными колхозами и совхо
зами. Проблемным становился вопрос о кадрах, 60% заведующих клу
бами не имели среднего образования. Большая сменяемость была и сре
ди заведующих отделами культуры райисполкомов. Из 62 заведующих 
отделами в 1957 году 13 человек не имели даже среднего образования45).

Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров РСФСР в целях 
оживления культурно-просветительной работы приняли постановление 
о проведении с декабря 1957 г. по май 1958 г. Всероссийского смотра 
учреждений культуры. Бюро Алтайского крайкома КПСС и исполком 
краевого Совета ответственность за организацию и проведение смотров 
возложили на райкомы партии и райисполкомы.

40) ПААК, ф. 1, оп. 100, д. 176, лл. 175—176.
41) Там же, д. 225, л. 35.
421 Текущий ар'-ив Алтайского крайисполкома. Протокол Ns 47 заседания испол 

кома краевого Совета от 3 декабря 1957 г.
43) «Алтайская п )авда», 28 фгвэа я 1957 г.
44) Г1ААК, ф. 1, оп. 100, д. 73, лл. 1—2.
45) Там же, д. 319, лл. 37—40.
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Во всех районах края бюро райкомов партии и исполкомы район
ных Советов приняли специальные постановления о проведении смотра, 
были созданы для этой цели специальные комиссии. Основная задача 
смотра — превратить сельские очаги культуры в настоящие опорные 
пункты партийных организаций в проведении всей агитационно-массо
вой работы, а работников культуры сделать страстными пропагандиста
ми решений XX съезда партии, борцами за все новое, передовое.

В Грязнухинском районе состоялось районное совещание интелли
генции с сельскими учреждениями культуры46). Интеллигенция села 
Шульгин Лог обратилась ко всей интеллигенции района с призывом при
нять активное участие в походе за высокую культуру села47). Эта 
инициатива сельской интеллигенции имела огромное значение, особенно, 
если учесть сложившееся положение с кадрами работников культурно- 
просветительных учреждений на селе. Большая армия учителей, врачей, 
специалистов сельского хозяйства, работающих в сельской местности, 
могла бы буквально оживить деятельность клубов и библиотек, корен
ным образом изменить содержание работы этих учреждений.

Райисполкомы и сельские Советы немало сделали в дни Всероссий
ского смотра для улучшения работы клубов и библиотек. Советы изыс
кивали все возможные резервы для того, чтобы создать необходимые 
условия для нормальной работы сельских клубов и библиотек.

Сессия Каменского городского Совета отметила недостаточную ме
тодическую помощь клубам и красным уголкам предприятий и учрежде
ний города, оказываемую Домами культуры48).

Оживление в работе культурно-просветительных учреждений, свя- 
заное с ходом Всероссийского смотра, совпало с началом большого 
движения за высокую культуру земледелия. Это не могло не отразиться 
на содержании работы клубов, библиотек и красных уголков на полевых 
станах и фермах. В колхозе «Первое мая» Родинского района на каж
дом полевом стане работал агитпункт, где были созданы «уголки высо
кой культуры земледелия», в которых имелись агротехнические планы 
каждого поля бригады, чертеж земельных массивов, обязательства хле
боробов, «молния», рассказывающая о методах организации твута и 
приемах работы коллективов передовых агрегатов. В разделе «Брак—- 
урожаю враг» помещались карикатуры, частушки, бичующие бракоде
лов. На доске показателей рядом с цифрами выработки ставилась 
отметка о качестве работы49). «Уголки высокой культуры земледелия» 
явились новой формой наглядной агитации, проявлением творческой 
инициатив,ы сельских работников культуры.

В период весеннего сева 1958 года работники культуры оперативнее 
стали откликаться на злободневные темы. Появились такие формы на
глядной агитации, как «Календари трудовой славы», где отмечались 
новые достижения сельских тружеников на полях и фермах; плакаты 
«Кто впереди?», «Взял слово—сдержи его», «Сравни й сделай вывод»50). 
С помощью различных форм наглядной агитации сельские работники 
культуры показывали, какое место занимала высокая дисциплина труда 
в достижении успехов сельскохозяйственного производства. Большое 
место отводил дисциплине трудящихся в повышении производительности 
труда В. И. Ленин. Он писал: «...условием экономического подъема яв-

4б) «Алтайская правда», 20 февраля 1958 г.
<7) «Алтайская правда», 14 августа 195S г.
48) «Заря Алтая» (Каменский район), 13 июня 1958 г.
49) ПААК, ф. I, оп. 103, д. 399, лл. 3 5 '—352.
60) «Алтайская правда», 20 февраля 1958 г.
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ляется и повышение дисциплины трудящихся, уменья работать, скоро
сти, интенсивности труда, лучшей его организации»51).

Райкомы партии еще задолго до весеннего сева рассмотрели на за
седаниях бюро планы по культурному обслуживанию тружеников села 
в поле, определили число агитбригад, количество библиотечек-передви
жек, порядок обслуживания кинофильмами. Только в одном Егорьев
ском районе было 8 агитбригад52). Одна из таких бригад Лепьковского 
сельского Совета Благовещенского района сделала в период весеннего 
сева па полевых станах 26 выступлений53). Продуманную работу по 
культурному обслуживанию жителей села проводил в течение всего 
года Верх-Алакский сельский клуб Каменского района. В течение 10 ме
сяцев он дал десять концертов и спектаклей, провел 13 тематических 
вечеров, организовал чтение 20 лекций54). В 1958 году всеми учрежде
ниями культуры края системы Министрества культуры РСФСР было 
организовано 2849 тематических вечеров55).

Широко развернувшееся после XX съезда КПСС культурно-бытовое 
строительство в крае получило свое дальнейшее развитие в последую
щие годы. В каждом районе разрабатывались определенные, конкрет
ные планы такого строительства. В Павловском районе эта работа была 
проведена следующим образом. Сначала каждый сельский Совет на 
своей сессии определил объем культурно-бытового строительства своими 
силами по каждому населенному пункту. Затем райисполком суммиро
вал все эти планы, учел, что можно построить из средств районного 
бюджета и других источников и составил общий план культурно-быто
вого строительства в районе на 1957—1958 гг.56).

В августе 1958 г. собрался II съезд работников культуры Алтая, ко
торый подвел итоги Всероссийского смотра учреждений культуры горо- 
довиселкрая. Съезд отметил, что за два последних года (1956—1957 гг.) 
на Алтае было построено 350 клубных зданий. В докладе говорилось: 
«Можно без преувеличения сказать, что теперь остались единицы круп
ных сел, где нет благоустроенных клубов»57). Съезд констатировал воз
росший уровень культурно-просветительной работы в крае. За два 
с лишним года, прошедших после I съезда (мар? !9§§ Г;) t увеличилась 
сеть учреждений культуры, улучшились кадры работников, а главное — 
изменилось содержание работы. Несмотря на наличие еще многих не
достатков, можно сказать, что в деятельности клубов и библиотек про
изошел заметный сдвиг в сторону приближения к жизни, к тесной связи 
с практическими задачами сельских тружеников. Многие учреждения 
культуры действительно стали опорными базами партийных организаций 
в массово-политической и культурно-просветительной работе.

Много внимания уделяли партийные организации делу улучшения 
кинообслуживания населения. Это объяснялось тем, что недостатков 
в этой области культурного обслуживания тружеников было особенно 
много. Край, как уже говорилось, по количеству кинопосещений на од-

61) В. И. Л е н и и. Поли, собр соч., т. 36, стр. 188.
52) «Алтайская правда», 24 мая 1958 г.
53) «Алтайская правда», 14 августа 1958 г.
м) «Заря Алтая» (Каменский район), 5 ноября 1958 г.
65) См А. Е. Бушмина. Из опыта работы партийной овганизации Алтайского 

края по пропаганде и внедрению в сельскохозяйственное производство достижении 
науки и передового опыта (1953—1961 гг.). Сборник работ аспирантов кафедры исто
рии КПСС. Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева, Ученые 
записки № 46, вып. 1, стр. 167.

66) Текущий архив Павловского райисполкома. Решение исполкома районного 
Совета от 17 декабря 1956 г.

57) «Алтайская правда», 14 августа 1958 г.
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ного человека значительно отставал от других краев и областей Рос
сийской Федерации. Главная причина такого отставания заключалась 
в слабой работе по подбору кадров киномехаников и мотористов. Более 
половины из них не имели среднего образования. Низкой была трудо- 
авя дисциплина. Вот почему райкомы партии, стремясь изменить сло
жившееся положение в сельской кинофикации, чаще стали ставить эти 
вопросы на обсуждение бюро, повысили требовательность к отделу 
культуры райисполкомов, к исполкомам сельских Советов. Так, бюро 
Алейского райкома партии, заслушав в марте 1957 г. вопрос «О недо
статках и мерах улучшения кинообслуживания населения района», 
отметило плохую воспитательную работу с киномеханиками, указало 
на необходимость улучшения пропаганды научно-популярных и сель
скохозяйственных кинофильмов посредством заключения договоров 
со всеми руководителями колхозов и совхозов. Бюро райкома партии 
предложило исполкому райсовета конкретнее руководить отделом куль
туры, оказывать ему повседневную практическую помощь58) . Подобный 
вопрос был рассмотрен также Бурлинским59), Чарышским60) и другими 
райкомами партии.

Пленум Белоглазовского райкома партии, обсуждая вопросы улуч
шения постановки идеологической работы в районе, предложил испол
кому райсовета на период уборочной кампании рассмотреть маршруты 
движения киноустановок по специ
ально составленному графику с тем 
расчетом, чтобы демонстрировать 
на каждом полевом стане кино
фильмы не реже одного раза в не
делю61). Такое решение давало воз
можность лучше обслуживать сель
ских тружеников кинофильмами в 
ответственный период уборочных 
работ.

Под руководством партийных 
организаций работники кинофика
ции к концу 1958 года добились некоторого улучшения в своей работе: 
увеличилось количество киносеансов, стали обслуживать большее чи
сло кинозрителей. Вот некоторые данные по Мамонтовскому району 62).

Недостатки в работе Советов по кинообслуживанию населения мож
но свести к следующему: слабая работа по подбору, расстановке и вос
питанию работников кинофикации, недостаточная забота о повышении 
деловой квалификации киномехаников и мотористов, отсутствие и не
приспособленность р ряде населенных пунктов мест кинопоказа, слабая 
сельскохозяйственная тематика в репертуаре демонстрируемых кино
фильмов. Совершенно отсутствовала работа по выявлению и внедрению 
новых, передовых форм в работе киномехаников и мотористов. В этом 
безусловная недоработка райисполкомов, их отделов культуры и сель
ских Советов края.

Трехлетний опыт (1956—1958 гг.) борьбы партийной организации 
Алтая за перестройку культурно-воспитательной работы Советов сво
дился к следующему:

1) деятельность партийной организаци края была направлена на 
изменение содержания важнейшей функции Советов — культурно-про-

ss) ПААК. ф. 1, оп. 100, д. 129, л. 260.
69) Там же, д. 143, л. 172.

П '  '  К, cb. 1, оп. 99. д. 242, л. 337.
в|) ПААК, ф . 1, оп . 100, д . 138, л . 2 6 7 .
62) П А А К , ф . 1, оп . 103, д . 2 3 2 , л . 2 5 3 .

Годы
1956 1957 1958

поставлено
киносеансов 3811 5000 5367

обслужено ки
нозрителей (тыс.) 219 398 411

валовый сбор 
(тыс. руб.) 612 624 417

10. Зак. 5825.
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светительной работы, на превращение учреждений культуры в опорные 
базы партийных организаций в массово-политической и культурно-про
светительной работе;

2) в рассматриваемый период совершился перелом в работе сель
ских учреждений культуры: они шире и смелее стали пропагандировать 
передовые, прогрессивные приемы ведения сельского хозяйства; больше 
стали связывать свою работу с непосредственными практическими за
дачами фермы, бригады, колхоза, совхоза;

3) дальнейшее улучшение деятельности культурно-просветительных 
учреждений упиралось в вопрос качественного улучшения кадров ра
ботников культуры особенно на селе;

4) в крае в рассматриваемый период по инициативе местных Сове
тов Кытмановекого района широкое распространение получило движение 
за строительство на кооперированных началах культурно-бытовых объ
ектов на селе;

5) в хорошую традицию превратилось проведение в крае съездов 
работников культуры Алтая (1956 г. — 1 съезд, 1958 г.— II съезд). На 
этих съездах давался анализ проделанной работы и ставились оче
редные конкретные задачи;

6) при создавшемся положении с кадрами по-настоящему пере
строить работу сельских учреждений культуры можно только с широ
ким участием сельской интеллигенции во всех проводимых культурно- 
просветительных мероприятиях. Инициатива интеллигенции села Шуль
гин Лог Грязнухинского района в организации похода за повышение 
культуры села не была своевременно подхвачена Советами края, а по
этому и не получила большого распространения;

7) достигнув некоторого перелома в проведении культурно-просве
тительной работы, Советы края еще не смогли сделать в должной мере 
воспитание любви и уважения к труду на благо общества сердцевиной 
всей культурно-воспитательной работы.

Вступление нашей страны в период строительства коммунизма соз
дало благоприятные возможности для дальнейшего развертывания 
культурно-воспитательной работы — важнейшей функции Советов де
путатов трудящихся.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
САМООБРАЗОВАНИЯ КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ 

В ПЕРИОД МЕЖДУ XX И XXII СЪЕЗДАМИ КПСС 
(на материалах Западной Сибири)

Н. Л. БАРАНОВ

В рассматриваемый нами период в системе политического просве
щения видное место занимало политическое самообразование коммуни
стов и беспартийных. Метод самостоятельного изучения марксизма- 
ленинизма проверен на опыте старшего поколения коммунистов. Этот 
метод В. И. Ленин считал основным в повышении идейно-политического 
уровня. Еще в 1913 г. в статье «Спорные вопросы» он писал: «...Без из
вестного самостоятельного труда ни в одном серьезном вопросе истины 
не найти, и кто боится труда, тот сам себя лишает возможности найти 
истину»1) .

Несколько позднее, 11 июля 1919 года, в лекции «О государстве» 
В. И. Ленин неоднократно повторяет, что нужно выработать в себе уме
ние подходить самостоятельно к изучаемой теме, умение самому раз
бираться в вопросе2).

Наша партия всегда исходила из этих ленинских указаний. В поста
новлении ЦК КПСС от 9 января 1960 года «О задачах партийной про
паганды в современных условиях» говорилось: «...необходимо стремиться 
к тому, чтобы в кружках и политшколах обучались только те, кто дей
ствительно не имеет необходимой подготовки для самостоятельной ра
боты с книгой»3).

И действительно, при кружковом методе обучения центр усвоения 
программного материала приходится на коллективное занятие в кружке 
под руководством пропагандиста. Слушатели кружков именно на груп
повом, коллективном занятии из рассказа пропагандиста, его пояснений 
и замечаний, в ходе живой беседы, закрепления и проверки знаний ус
ваивают, осмысливают программный материал. Их самостоятельная 
работа на дому над учебным пособием и другими источниками при всей 
ее важности носит вспомогательный характер.

Иное дело — самостоятельная учеба, все равно, осуществляется ли 
она по индивидуальным планам или в составе теоретического семинара. 
Главное здесь — самостоятельная работа над книгой. Именно в ходе 
самостоятельного чтения источников, их конспектирования, размышле
ния над ними происходит усвоение материала. Групповые же собеседо
вания носят вспомогательный характер, они дополняют, уточняют зна
ния, но не могут заменить самостоятельную работу над книгой.

■) В. И. Л е н и  н. Поли. собр. соч., т. 23, стр. 68.
2) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 65.
3) «Вопросы идеологической работы». (Сборник важнейших решений КПСС 

<1954— 1961 гг.). М., 1961, стр. 156.
10*.
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Самостоятельные методы овладения теорией обладают целым ря
дом преимуществ перед кружковыми методами. По-настоящему осно
вательное и глубокое овладение материалом возможно лишь тогда, когда 
этот материал осмыслен, продуман, освоен самостоятельно. Человек, 
самостоятельно работающий над книгой, сам определяет не только 
предмет изучения, но и сроки, темпы изучения. Он может задержаться 
на одном вопросе больше, на другом — меньше; в одном случае прочи
тать больше литературы, в другом — меньше и т. д.

Кроме того, человек, работающий над книгой самостоятельно, не 
должен сообразовываться, как слушатель кружка, с датами занятий, он 
может учиться ежедневно и столько времени, сколько сочтет возможным 
и необходимым.

Самостоятельная работа над книгой предполагает необходимую 
общеобразовательную и политическую подготовку, наличие определен
ных навыков. Эта подготовка, эти навыки не приходят сами собой. Они 
являются результатом упорной повседневной работы и каждый, кто при
обрел эти навыки, может и обязан повышать свой идейно-теоретический 
уровень самостоятельно. В первые послевоенные годы стремление дать 
марксистско-ленинское образование всем молодым коммунистам, всту
пившим в партию в годы Великой Отечественной войны, привело к тому, 
что принцип добровольности в выборе форм учебы систематически на
рушался. Большинство коммунистов и беспартийных для повышения 
идейно-теоретического уровня зачислялись в кружки и политшколы. Ме
тод политического самообразования, как форма марксистско-ленинской 
учебы, находился в загоне. Это можно подтвердить следующими дан
ными. В 1952/53 учебном году в Алтайском крае, Омской, Кемеровской 
областях из 254055 человек, занимавшихся в системе политического про
свещения, только 15147 человек, или около 6 процентов, овладевали 
марксизмом-ленинизмом путем самообразования4). Ясно, что такое по
ложение не могло быть терпимым после XX съезда КПСС, так как почти 
половина состава партии имела высшее и среднее образование. Тем бо
лее, что большинство членов партии и беспартийных активистов прошли 
обучение в кружковых формах учебы и приобрели навыки самостоятель
ной работы над книгой. «В этих условиях, — указывалось в постановле
нии ЦК КПСС от 21 августа 1956 года «Об итогах учебного года в систе
ме партийного просвещения и задачах партийных организаций в новом 
учебном году», — самостоятельное изучение марксистко-ленинской тео
рии, естественно, становится основным, главным методом идейно-теоре
тической подготовки коммунистов»5).

Партийные организации Западной Сибири, руководствуясь указа
нием ЦК КПСС, стали придавать большое внимание политическому 
самообразованию коммунистов и беспартийных. Прежде всего был сде
лан упор на его расширение. VI Томская областная партийная конфе
ренция, состоявшаяся 13—14 января 1956 года, отмечала, что многие 
первичные партийные организации плохо осуществляют руководство 
самостоятельной учебой коммунистов6). Несколько позднее, а именно 
2 марта 1956 года, бюро обкома КПСС, обсудив вопрос «О работе вне
штатной лекторской группы Чаинского РК КПСС», подчеркивало, что 
хотя в районе и регулярно читались лекции для самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую теорию, но многие из них были оторваны

4) Подсчитано автором. См. Партийный архив Омского обкома КПСС (ПАОО), 
ф. 17, оп. 57, д. 384, л. 186; Партийный архив Кемеровского обкома КПСС (ПАКО), 
ф. 75, оп. 49, д. 22, л. 24; Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПАКК), 
ф. 1,-оп. 90, д. 654, л. 12.

5) «Справочник партийного работника», М., 1957, стр. 352.
6) Партийный архив Томского обкома КПСС (ПА Ю ), ф. 607, оп. 84, д. 2, л. 228.
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от жизни, от практики коммунистического строительства, носили декла
ративный, академический характер. В помощь политическому самооб
разованию рекомендовалась устаревшая литература, в библиотеках не 
имелось необходимого количества произведений В. И. Ленина7).

На необходимость расширения политического самообразования об
ращалось внимание IX Омской областной и VIII Алтайской краевой 
партийных конференций. Эти конференции обязали городские и район
ные комитеты партии, первичные партийные организации проводить 
лекции, семинары, собеседования, теоретические конференции, группо
вые и индивидуальные консультации с учетом запросов и пожеланий 
коммунистов, самостоятельно изучающих теорию8).

Интерес к глубокому изучению теоретических проблем, выдвинутых 
и разработанных XX съездом КПСС, дифференцированный подход пар
тийных организаций к комплектованию системы политического просве
щения способствовали тому, что в 1956/57 учебном году количество 
изучавших марксизм-ленинизм значительно увеличилось. Из 281760 че
ловек, занимавшихся в системе политического просвещения Омской, 
Томской, Новосибирской областей и Алтайского края, 91239 человек, 
или 32,4 процента, повышали марксистско-ленинское образование мето
дом политического самообразования9). Однако, развернув большую сеть 
политического самообразования, партийные организации Западной 
Сибири ослабили контроль и оказание помощи самостоятельно изучаю
щим марксистско-ленинскую теорию. Большой вред делу партийной 
пропаганды наносила попытка вогнать политическую учебу в бюрокра
тические рамки, когда от людей требовали выполнять бесцельные фор
мальности. В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области, на заво
дах «Сибсельмаш» и имени Ефремова в г. Новосибирске, на Сибзаводе 
в г. Омске и в других партийных организациях была разработана целая 
система «учета, организации и эффективности» самостоятельного изу
чения произведений классиков марксизма-ленинизма. Каждый обязан 
был собственноручно заполнить в трех экземплярах бланк индивидуаль
ного плана. В нем указывались не только произведения, но и их главы, 
подлежащие изучению, сроки их «освоения» и представления конспек
тов, дни и часы явки на консультации. По записям в графе «Оценка 
консультанта» судили о теоретической зрелости коммунистов. За воро
хом э тих планов и сводок пропадало главное — забота об идейном со
держании учебы, о связи ее с жизнью.

Формализм в постановке политического самообразования проявлял
ся в самых различных видах. На томских электроламповом и шарико
подшипниковом заводах, тресте Алтайлес, шахте «Байдаевская» и мно
гих других предприятиях прибегали к «единым планам» политической 
учебы, раз навсегда установленным календарным срокам консультаций 
и собеседований. Это нарушало принцип индивидуального подхода к лю
дям, не позволяло учитывать их запросы, разумно распределять бюджет 
времени. Формально созданные группы самостоятельно занимающихся 
вынуждены были изучать то, что им предлагалось сверху. Коллективно 
в строго определенные дни участники таких групп являлись к консуль
тантам. По существу это были кружки, которые сковывали инициативу 
и самодеятельность коммунистов и беспартийных. Такая регламентация 
способна лишь погубить живое дело, оттолкнуть людей от политического 
самообразования. Вместе с тем в политическом самообразовании про
являлась и другая крайность. Она заключалась в том, что партийные 
комитеты под флагом соблюдения принципа добровольности вообще са-

7) ПАЮ , ф. 607, огт. 84, д. 23, л. 10.
8) «Омская правда», 12 января 1956 г.; «Алтайская правда», 19 января 1956 г.
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моустранялись от руководства политическим самообразованием. Они не 
помогали коммунистам избрать ту или иную форму занятий, определить 
круг изучаемых вопросов. Поэтому многие, особенно впервые начинаю
щие самостоятельно изучать теорию, часто брали на себя непосильный 
труд, не знали, с чего начинать, как приступить к работе над книгой. 
А иные, прикрываясь этой формой учебы, годами над собой не работали.

В Поспелихинском районе Алтайского края из 70 человек, числя-, 
щихся самостоятельно изучающими марксистско-ленинскую теорию, над 
собой более половины не работали10). Коммунисты — работники райфо 
Черепановского райисполкома Селезнева, Березенцева, Маринин, Бак- 
шаева, Липатов, Рачек, Шандаров изъявили желание изучать самостоя
тельно вопросы истории КПСС и политэкономии, но, пользуясь бескон
трольностью со стороны секретаря партбюро Пересторонина, в течение 
года не занимались.

Заслушав 8 января 1958 года вопрос «О состоянии учебы в группе 
самостоятельно изучающих», партком Новосибирского турбогенератор
ного завода отметил, что большинство коммунистов только числится 
в группах самостоятельно изучающих, но не работает над собой. Парт
ком решил группы самостоятельно изучающих упразднить, создав семи
нарские группы, в которых проводить занятия 1—2 раза в месяц"). 
Партком шахты имени Кирова (г. Ленинск-Кузнецк) в число самостоя
тельно изучающих включил всех пенсионеров и малограмотных пожи
лых коммунистов12).

Отдельные руководящие работники, ссылаясь, на занятость, запи
сывались в число самостоятельно изучающих, но над собой не работали. 
Так, директор Мариинторга в течение двух лет изъявлял желание изу
чать политэкономию самостоятельно, но когда стали с ним беседовать, 
то выяснилось, что он не только политэкономию, но даже газет не чи
тал. Политическая отсталость привела этого руководителя к тому, что 
он допускал серьезные ошибки по руководству предприятием и в лич
ной жизни13).

В Барабинском районе Новосибирской области многие, числящиеся 
самостоятельно изучающими, над собой не работали, а поэтому по тре
бованию партийных бюро перешли на кружковой метод учебы14).

В ряде организаций самостоятельно изучающим не оказывалось 
должной помощи. Состоявшийся в феврале 1957 г. пленум Осинников- 
ского горкома партии отмечал, что не уделяется должного внимания 
коммунистам, изучающим марксистско-ленинскую теорию самостоятель
но. На VI Томской областной партийной конференции указывалось, что 
в Асиновском и Пудинском, Шегарском районах не было циклов лекций 
для самостоятельно изучавших историю КПСС. В Пышкнно-Троицком 
районе 95 коммунистов самостоятельно изучали политическую эконо
мию, но для них в течение учебного года не было прочитано ни одной 
лекции15). В Кемеровской области в 1956/57 учебном году в некоторых

9) Подсчитано автором. См. Партийный архив Новосибирского обкома КПСС 
(ПАНО), ф 4, он. 308, д. 160, -л. 91—92; ПАЮ , ф. 607, он. 98, д. 28, л. 278; Теку
щий архив Омского обкома КПСС. Статистические данные об итогах 1956/57 учебно 
го года в системе партийного просвещения, лл. 1—2; Текущий архив Алтайского 
крайкома КПСС. Статистические данные об итогах 1956/57 учебного года в системе 
партийного просвещения, лл. I—2.

|0) «Алтайская правда», 3 февраля 1960 г.
и ) ПАНО, ф. 8776, он. 2, д. 6, л. 15
12) ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 48, л. 166.
13) ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 10, л. 4.
14) Г1АНО, ф. 4, оп. 310, д. 9, л. 120.
15) ПАТО, ф. 607, оп. 84, д. 2, л. 53.
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районах не было прочитано ни одной лекции по вопросам философии, 
политической экономии, историческим наукам. В Ведовском районе по 
политэкономии за год было прочитано 4 лекции, в Киселевском районе— 
3 лекции. В г. Анжеро-Судженске по философии было прочитано 2 лек
ции, в Прокопьевске — 7, в Новокузнецке— 13. В Тисульском районе 
лекторская группа РК КПСС читала лекции только по вопросам между
народного положения. Даже агрономы, зоотехники выступали только 
с лекциями о международном положении. В колхозе имени Чкалова 
Ленинск-Кузнецкого района за год было прочитано 20 лекций. Здесь 
и лекции о брюшном тифе, о свете, мировых глубинах, о том, что де
лается на Луне, но ни одной темы из жизни колхоза, по истории КПСС, 
хотя в колхозе более 20 коммунистов и комсомольцев изучали историю 
КПСС самостоятельно16).

В г. Кемерово в 1956/57 учебном году по истории КПСС было про
читано 56 лекций, по философии— 3 лекции |7). Аналогичное положение 
с оказанием помощи самостоятельно изучающим было в Омской области 
и Алтайском крае. Председатель колхоза имени Буденного Калачин
ского района Омской области писал в газету: «Я решил изучать полит
экономию самостоятельно. Это новая для меня, но очень нужная в 
практической работе наука. Но райком партии не помог ни мне, ни дру
гим товарищам. Лекции не читались, в колхозы лекторы не едут и не 
приглашают нас в район»18).

Отсутствие систематической, квалифицированной помощи самостоя
тельно изучающим марксистско-ленинскую теорию привело к тому, что 
в следующем 1957/58 учебном году многие из них перешли к кружковой 
форме учебы. В 1957/58 учебном году из 308518 слушателей системы 
политического просвещения Новосибирской, Томской, Кемеровской об
ластей и Алтайского края только 38061, или 12,3 процента, занимались 
в системе политического самообразования19), против 29 процентов, за
нимавшихся в системе политического самообразования по стране20).

Благодаря принятым мерам этот недостаток был преодолен, удель
ный вес самостоятельных форм марксистско-ленинской учебы в после
дующие годы значительно возрос. В 1959 г. в системе политического са
мообразования в Западной Сибири занималось 111390 человек, что со
ставляло 27,2 процента к общему количеству, занимавшихся в системе 
политического просвещения21).

Особенно резко возросло количество изучающих марксизм-ленинизм 
самостоятельно после принятия ЦК КПСС постановления «О задачах 
партийной пропаганды в современных условиях». В этом постановлении 
подчеркивалось, что в организации политического просвещения центр 
тяжести должен быть перенесен на политическое самообразование как 
на основной, целиком оправдавший себя метод овладения марксизмом-

1S) ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 9, л. 28.
,7) ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 10, л. 18.
,8) «Омская правда», 4 января 1956 г.
19) Подсчитано автором. См. ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 48, лл. 211—212; ПАЮ , 

ф. 607, оп. 98, д. 28, лл. 288—289; ПАНО, ф. 4, оп. 313, д. 145, л. 34; ПААК, ф. 1, 
оп. 103, д. 402, л. 103.

20) Подсчитано автором. См. Н. Ф. А л е к с а н д р о в .  Марксистско-ленинское 
воспитание коммунистов в системе политического просвещения. Грозный, 1959, 
стр. 22; В. И. Е в д о к и м о в .  Политическое просвещение — решающее звено пропа
гандистской работы. М., 1962, стр. 20.

21) Подсчитано автором. См. ПАЮ , ф. 607, оп. 74, д. 225, лл. 176—177; ПАНО, 
Ф- 4, оп. 317, д. 172, лл. 85—86; Текущие архивы Омского, Кемеровского обкомов 
и Алтайского крайкома КПСС. Статистические данные об итогах 1958/59 учебного 
года в сети партийного просвещения, лл. 1—2.
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ленинизмом22). Этому способствовало, в частности, такое очень важное 
обстоятельство, как повышение общеобразовательной подготовки ком
мунистов, расширение их кругозора. По состоянию на 1 июля 1961 года 
в стране из 9626740 членов и кандидатов в члены партии около 1300 тыс. 
имели высшее образование, более 2850 тыс. — незаконченное высшее и 
среднее образование23).

В Западной Сибири на 1 января 1960 года из 372153 коммунистов 
31489 имели высшее образование, 87431 — незаконченное высшее и 
среднее24).

Партийные организации Западной Сибири, обсудив постановление 
ЦК КПСС от 9 января 1960 года «О задачах партийной пропаганды в 
современных условиях», акцентировали внимание коммунистов, интел
лигенции на* важности политического самообразования.

В результате проведенной работы в 1959/60 учебном году в Запад
ной Сибири политическим самообразованием было охвачено 145212 че
ловек25), или 21,4 процента к общему составу слушателей системы по
литического просвещения, против 25,6 процента в целом по стране26).

В 1960/61 учебном году в системе политического самообразования 
занималось уже 181505 человек, или 19,8 процента к общему количеству 
слушателей, занимавшихся в системе политического просвещения27), 
против 23 процентов в целом по стране28).

Существенные изменения произошли и в содержании политического 
самообразования. Был сделан крутой поворот к изучению трудов клас
сиков марксизма-ленинизма, партийных решений, особенно материалов 
XX и XXI съездов КПСС, постановлений последующих пленумов 
ЦК КПСС. Значительно большее внимание стало уделяться изучению 
послеоктябрьского периода истории партии, политической экономии со
циализма и вопросов конкретной экономики.

Многие партийные организации Западной Сибири выработали не
мало вполне оправдавших себя форм помощи коммунистам и беспартий
ным, которые занимаются самообразованием. Из них назовем основные:

1) циклы лекций,
2) теоретические конференции,
3) индивидуальные и групповые консультации,
4) методическая помощь,
5) теоретические семинары,
6) работа над рефератами, лекциями, докладами и т. п.
Наиболее распространенной формой оказания помощи самостоя

тельно изучающим теорию являлись лекции. Живая, насыщенная ярки
ми фактами и тесно связанная с жизнью лекция способствует повыше-

221 «Вопросы идеологической работы» (Сборник важнейших решений КПСС 
(1954—1961 годы). М., 1961, стр. 156.

23) П. А. Р о д и о н о в .  Связь с жизнью — главное в идеологической работе. 
«Вопросы теории и практики коммунистического воспитания» (Сборник статей). М , 
1962, стр. 377.

24) Текущие архивы Кемеровского, Новосибирского, Томского, Омского обкомов 
КПСС и Алтайского крайкома КПСС. Статистические отчеты о составе партийных 
организаций, лл. 1—4.

25) Подсчитано автором. См. ПААК, ф. 1, оп. 115, л. 265; ПАНО, ф. 4, оп. 321, 
д. 187, лл. 6—8; Текущий архив Омского, Томского и Кемеровского обкомов КПСС. 
Статистические данные об итогах 1959/60 учебного года в системе партийного про
свещения, лл. 1—2.

2в) В. И. Е в д о к и м о в .  Политическое просвещение — решающее звено пропа
гандистской работы. М., 1962, стр. 20, 37. •

27) Текущий архив Омского, Томского, Кемеровского обкомов и Алтайского 
крайкома КПСС. Статистические данные об итогах 1960/61 учебного года в системе 
партийного просвещения, лл. 1—2.

28) В. И. Е в д о к и м о в .  Политическое просвещение — решающее звено пропа
гандистской работы. М., 1962, стр. 20, 37.
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Т а б л и ц а  1

нию интереса к марксистско-ленинской теории, намного облегчает само
стоятельную учебу. Помимо эпизодических лекций в помощь политиче
скому самообразованию многие партийные комитеты практиковали ор
ганизацию циклов лекций. Циклы—это несколько лекций, охватывающих 
в последовательном порядке основные вопросы истории КПСС, полити
ческой экономии, философии, конкретной экономики, истории междуна
родных отношений и т. д. Циклы лекций читались по планам, разрабо
танным партийными комитетами на 
основе пожеланий и запросов това
рищей, самостоятельно изучавших те
орию марксизма-ленинизма.

Рост числа циклов лекций и эпи
зодических лекций в Западной Сибири 
для самостоятельно изучавших марк
систско-ленинскую теорию отражен 
в табл. 1.

Существенную помощь самостоя
тельно изучающим теорию оказывали 
западносибирские отделения Всесоюз
ного общества по распространению политических и научных знаний.

Сравнительные данные о прочитанных лекциях в 1958 и 1961 годах 
представлены в табл. 229).

Из этой таблицы видно, что с 1958 по 1961 г. количество читаемых 
лекций по истории КПСС увеличилось почти в 4,5 раза, по философии 
более чем в 2 раза, конкретной экономике в 2,5 раза, политэкономии и 
международным отношениям в 1,5 раза.

Т а б л и ц а  2

Учебные
годы

Прочитано лекций

Циклов Эпизодичес
ких лекций

1958 59 769 14340
1959/60 810 19680
1960/61 923 27000

Областные отде-
Истооия

КПСС
Философия 11олитэко- 

номия
Экономика 
фомышлен. 
и сельск.

Междунар.
жизнь

ления общества
1958 1961 1958 1961 1958 1961

хозяйства
1958 1961

1958 1961

Алтайское 7756 47072 723 1644 1527 2372 5182 9007 22787 24738
Кемеровское 5023 28869 180 959 1868 1633 667 5548 8266 17003
Новосибирское 3232 20420 651 1088 992 2316 2387 6106 13863 18080
Омское 8454 20215 408 1075 511 964 725 2871 7522 10289
Томское 3511 9102 607 951 1099 881 1144 2924 5716 5674

Всего по Запад
ной Сибири 27976 125678 2569 5357 5997 8166 10105 26466 58154 75784

t В то же время из приведенных данных явствует, что наиболее сла
бым звеном в лекционной деятельности было недостаточное количество 
лекций, читаемых по философии и политической экономии.

Наряду с лекциями действенной формой массовой пропаганды марк
систско-ленинской теории, эффективным средством помощи коммуни
стам и беспартийным, занимавшимся политическим самообразованием, 
являлись теоретические конференции. В Западной Сибири в помощь

2Э) Подсчитано автором. См. «Обзор выполнения плана лекционной деятельности 
общества по распространению политических и научных знаний РСФСР за 1958 год». 
М., 1959, стр. 11—17. «Обзор выполнения плана лекционной деятельности общества 
по распространению политических и научных знаний РСФСР за 1961 год», М., 1961, 
стр. 11 —17.
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политическому самообразованию в 1958/59 учебном году было проведено 
1490, в 1960/61 учебном году— 1580 теоретических конференций по важ
нейшим вопросам марксизма-ленинизма. Значительный опыт в подго
товке и проведении теоретических конференций накоплен в партийных 
организациях Кемеровской области. В Кемеровской области было про
ведено:

в 1957/58 учебному году 140 теоретических конференций, 
в 1958/59 учебном году 632 теоретические конференции, 
в 1959/60 учебном году 975 теоретических конференций, 
в 1960/61 учебном году 309 теоретических конференций. 
Характерной особенностью проводимых здесь теоретических конфе

ренций являлось, то что они привлекали к себе внимание не только 
самостоятельно изучающих марксистско-ленинскую теорию, но и про
пагандистов, слушателей кружков и политшкол. В 1957/58 учебном го
ду в г. Новокузнецке в помощь самостоятельно изучающим материалы 
юбилейной сессии Верховного Совета СССР проведено 20 теоретических 
конференций. Партком Кузнецкого металлургического комбината сов
местно с партийной библиотекой провел общезаводскую теоретическую 
конференцию на тему: «Современная эпоха — эпоха перехода от капи
тализма к социализму». В работе конференции приняло участие 500 че
ловек30). Здесь же многие партийные организации предприятий и учеб
ных заведений провели теоретические конференции по материалам сове
щания представителей коммунистических и рабочих партий, состоявше
гося в ноябре 1957 г. 12 июня 1958 года состоялась городская конферен
ция на тему: «Идеологические задачи коммунистических и рабочих 
партий на современном этапе». На этой конференции с сообщениями вы
ступали секретари райкомов партии А. С. Шаповалов, А. И. Стародуб
цев, В. Е. Касаткин, М. И. Шведкова, лектор горкома Н. В. Трегубенко. 
После конференции ее участники выступали перед трудящимися города 
с лекциями, докладами и беседами31).

На собраниях по обсуждению тезисов к XXI съезду КПСС «О кон
трольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг.» 
трудящиеся г. Новокузнецка отмечали необходимость улучшения стиля 
и методов руководства хозяйственным и культурным строительством. 
Учитывая эти замечания, Новокузнецкий горком партии провел для пар
тийно-хозяйственного актива конференцию на тему: «О ленинском стиле 
руководства». На конференции присутствовало более трехсот человек. 
Секретарь Кузнецкого райкома партии Н. И. Маркин сделал доклад 
«О ленинском принципе демократического централизма в руководстве 
хозяйством». Секретарь Орджоникидзевского райкома М. И. Шведкова 
расоказала о великой силе ленинских принципов партийного строитель
ства, о некоторых чертах работы В. И. Ленина сделал доклад секретарь 
ГК КПСС Л. М. Шуплецов. Секретарь парткома Кузнецкого алюминие
вого завода выступил с сообщением «О партийности хозяйственного 
работника». Вопросам целеустремленности и организованности, коллек
тивности и личной ответственности в работе посвятили свои выступления 
секретари райкомов В. Г. Дерига и П. А. Кусургашев. После городской 
конференции парткомы Кузнецкого металлургического комбината, тре
ста Кузнецктяжстрой, алюминиевого завода, шахты имени Димитрова 
организовали проведение конференций на эту тему на своих предприя
тиях32). Ясно, что подготовка к конференции потребовала от ее участни
ков, а многие из них занимались самообразованием, изучения литерату-

90) ПАКО, ф. 75, оп. 55, д. 49, л. 15.
31) «Кузбасс», 24 июня 1958 г.
32) «Кузбасс», 4 апреля 1959 г.
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ры, произведений В. И. Ленина, конференции побуждали участников 
к необходимости повышения своего идейно-теоретического уровня.

Наибольшего эффекта достигали конференции, проводившиеся диф
ференцированно с самостоятельно изучавшими различные проблемы 
теории. Партийное бюро Новокузнецкого института усовершенствования 
учителей подготовило и провело конференцию с самостоятельно изучаю
щими философию на тему: «Диалектико-материалистическое обоснова
ние некоторых вопросов медицины и биологии». В ней приняло участие 
около двухсот человек. На обсуждение были вынесены доклады: «Зна
чение категорий диалектического материализма для медицины и биоло
гии» (докладчик — преподаватель кафедры марксизма-ленинизма 
Р. И. Корель), «Философское обоснование идей нервизма в клинике» 
(профессор Г. М. Шершевский), «Основные принципы советской фи
зиологии в свете марксистско-ленинской теории позндния» (доцент 
Я. Ю. Попелянский) и другие. Выступило 29 человек. Конференция 
явилась итоговым занятием самостоятельно изучающих вопросы марк
систско-ленинской философии33) .

Кемеровский обком, горкомы и райкомы партии изучали опыт про
ведения конференций, стремились преодолеть встречающиеся недочеты 
в их проведении. Так, бюро обкома партии, заслушав 6 мая 1959 года 
вопрос «О ходе изучения материалов XXI съезда КПСС в сети партий
ного просвещения в Осинниковской городской партийной организации», 
отметило, что горком КПСС, партийные организации шахты № 9, Южно- 
Кузбасской ГРЭС недостаточно уделяли внимания повышению уровня 
теоретических конференций. На этих конференциях слабо вскрываются 
теоретические основы экономической политики Коммунистической пар
тии и Советского правительства, мало используются труды В. И. Лени
на. Подчас теоретические конференции приобретают характер производ
ственных совещаний34).

На бюро приводился такой факт. В апреле 1959 г. на шахте № 9 
проводилась теоретическая конференция на тему: «Повышение произво
дительности труда и снижение себестоимости продукции — решающее 
условие выполнения семилетнего плана». В основном докладе началь
ника планового отдела Харитоновой после небольшой вводной части, 
состоявшей из общих фраз, был дан отчет о работе шахты. Выступавшие 
с перебранкой говорили о делах на шахте. Ни в докладе, ни в высту
плениях не использовались работы В. И. Ленина, материалы и решения 
XXI съезда КПСС. Таким образом, вместо конференции состоялось пло
хо организованное производственное совещание. Бюро определило меры 
но устранению недостатков в проведении конференций.

Интересно проходили конференции для комсомольцев и молодых 
коммунистов, изучавших вопросы истории КПСС в Дзержинском рай
оне г. Новосибирска.

В клубе имени Калинина состоялась конференция, посвященная 
40-летию Великого Октября. До ее начала в клубе звучали революцион
ные песни. Большая группа молодежи собралась у стендов «Они живут 
среди нас». На стенде портреты участников революции и гражданской 
войны Н. А. Барабашева, Я. Ф. Ксендзова, В. Л. Морозова и других. 
На конференции были заслужены доклады о всемирно-историческом 
значении Великой Октябрьской социалистической революции, «Западная 
Сибирь за годы Советской власти», «В. И. Ленин — создатель и вождь 
Коммунистической партии». Бывший партизан, ныне персональный пен
сионер, А. П. Шишков поделился воспоминаниями о встречах с В. И. Ле-

33) «Кузбасс», 24 июня 1958 г.
34) ПАКО, ф. 75, оп. 52, д. 270, л. 8.
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ниным. Старый член партии Д. Г. Воробьев рассказал об эпизодах пар
тизанской борьбы отряда, действовавшего в районе с. Кочки, комиссаром 
которого был присутствующий на конференции Н. А. Барабашев. В за
ключение конференции ее участники посмотрели кинофильм «В. И. Ле
нин»35). Такие конференции являлись одной из коллективных форм са
мостоятельной марксистско-ленинской учебы.

Центральный комитет нашей партии в постановлении «О задачах 
партийной пропаганды в современных условиях» подчеркивал, что в по
литическом самообразовании главное внимание надо сосредоточить на 
коллективных, семинарских формах самостоятельной учебы36).

Это указание имело принципиальное значение. Долгие годы само
стоятельная учеба у нас мыслилась только как индивидуальная учеба. 
Коллективные формы самостоятельной работы явно недооценивались, 
хотя практикой идейно-воспитательной работы были доказаны жизнен
ность и преимущество этих форм учебы.

С 1959/60 учебного года в Западной Сибири коллективные, семи
нарские формы самостоятельной учебы стали преобладающими. В 
1959/60 учебном году в Томской, Кемеровской областях и Алтайском 
крае из 84370 человек, занимавшихся политическим самообразованием, 
69665, или 82,6 процента, были охвачены коллективными семинарскими 
формами учебы.

В 1960/61 учебном году в Западной Сибири из 181505 человек, само
стоятельно занимавшихся изучением теории, 152265 человек, или 84 про
цента, занимались в теоретических семинарах. Теоретические семинары 
обеспечивали глубокое осмысливание изучаемых вопросов, уточнение 
неясных положений, устранение ошибочных мнений. При семинарских 
формах учебы создавались возможности более продуктивного использо
вания таких форм помощи самостоятельно изучающим марксизм-лени
низм, как лекции, консультации, теоретические конференции.

Теоретические семинары обеспечивали и наиболее плодотворное 
решение вопроса о контроле за самостоятельной учебой. Когда право
мерной считалась лишь индивидуальная самостоятельная работа, кон
троль был донельзя обюрокрачен и формален. В семинаре Же обеспечи
вался не формальный, а действенный, творческий контроль за самостоя
тельной работой над книгой. Выступление слушателя на семинарском 
занятии, участие в дискуссии — лучшая проверка глубины и основатель
ности его знаний.

Однако в политическом самообразовании были трудности и недо
статки, которые не преодолены до настоящего времени. Политическое 
самообразование не стало основным, главным методом марксистско-ле
нинской учебы. Только одна пятая часть слушателей системы политиче
ского просвещения была охвачена этим методом учебы. Не имелось 
достаточного количества методических статей, книг, методических сове
тов по вопросам политического самообразования. Вот почему июньский 
(1963 г.) Пленум ЦК КПСС отметил, «что имеющаяся на местах недо
оценка метода самообразования в политической учебе снижает ее дей
ственность, наносит ущерб росту идейного уровня коммунистов и бес
партийных». Пленум предложил перенести центр тяжести на самостоя- 
тельнное изучение теории37).

Выполняя решения пленума, партийные организации Западной 
Сибири совершенствуют систему политического самообразования ком
мунистов и беспартийных, направляя ее на глубокое изучение марксиз
ма-ленинизма, на укрепление ее с жизнью, с практикой коммунистиче
ского строительства.

35) «Советская Сибирь», 8 июня 1957 г.
36) «Вопросы идеологической работы». Сборник важнейших решений КПСС 

(1954—1961 годы), М., 1961, стр. 156.
37) «Постановления пленума Центрального Комитета КПСС. Июнь 1963 года». 

М., 1963, стр. 17.
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Т О М С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
и м ени  В . В . К У Й Б Ы Ш Е В А

Ученые записки, № 56 1965

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛ В МЕСТНЫХ 
СОВЕТАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Г. ИСТОМИН

Опираясь на марксистско-ленинскую теорию и практику социали
стического и коммунистического строительства, КПСС в Программе 
сформулировала важный вывод о перерастании государства диктатуры 
пролетариата в общенародное государство и наметила в качестве глав
ного направления в развитии социалистической государственности все
мерное развертывание и совершенствование социалистической демо
кратии.

Основу всей системы социалистической демократии составляют Со
веты депутатов трудящихся, сочетающие в себе государственное и обще
ственное начала. Важнейшим условием улучшения деятельности Сове
тов являются активизация работы депутатов, расширение и укрепление 
связей с массами избирателей. В черновом наброске проекта Программы 
РКП (б), известном как «Десять тезисов о Советской власти», В. И. Ле
нин писал: «Дальнейшее развитие советской организации государства 
должно состоять в том, чтобы каждый член Совета обязательно нес по
стоянную работу по управлению государством, наряду с участием в соб
раниях Совета; — а затем в том, чтобы все население поголовно привле
калось постепенно как к участию в советской организации (при условии 
подчинения организациям трудящихся), так и к несению службы госу
дарственного управления»1). Эти ленинские указания партия положила 
в основу своей работы по развитию Советского государства. Программа 
КПСС наметила повысить роль и активность депутатов в Советах: 
«Каждый депутат Совета должен активно участвовать в государствен
ной деятельности и выполнять свою работу»2).

Широкое распространение различных форм деятельности депутатов 
и привлечение актива к работе по управлению государственными делами 
хорошо видно на опыте работы Советов Тюменской области в 1961 — 
1962 годах.

Одной из важнейших форм межсессионной деятельности депутатов 
являются постоянные комиссии. В 1961 году в Советы Тюменской обла
сти было избрано 13 195 депутатов, что на 2 162 больше, чем в 1957 году. 
После выборов в Советах было образовано 1378 постоянных комиссий, 
в состав которых вошло 9 276 депутатов (против 8 764 в 1959 г.). В рабо
те постоянных комиссий принимало участие свыше 10 тысяч акти
вистов3).

') В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 73.
2) Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961, стр. 398.
3) Архив Тюменского облисполкома. Статотчеты по выборам в местные Советы

1957, 1959, 1961 гг.
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Уже в седьмом созыве (1959—1960 гг.) улучшили работу многие 
постоянные комиссии местных Советов Бердюжского, Ялуторовского 
районов4), Ишимского и Тюменского городских Советов5). Они стали 
больше проявлять самостоятельности и собственной инициативы в конт
роле за выполнением решений Советов, при подготовке вопросов 
к сессиям и исполкомам. Усиливается организаторская работа комиссий. 
Постоянная комиссия торговли и общественного питания Ялуторовского 
городского Совета (председатель комиссии т. Королев) весной 1959 го
да самостоятельно организовала контроль и добилась улучшения тор
говли в городе. По предложению постоянной комиссии по сельскому хо
зяйству Коктюльского сельского Совета Ялуторовского района (предсе
датель т. Полков) сессия рассматривает вопрос, подготовленный самой 
комиссией.

Работа депутатов местных Советов восьмого созыва (1961 —1962 гг.) 
начиналась и протекала в обстановке дальнейшего расширения демо
кратии в стране, в условиях развернувшейся подготовки к XX11 съезду 
КПСС, когда по всей стране шло обсуждение проекта новой Программы 
нашей партии, а затем — обсуждение материалов съезда. Партийные 
и советские организации усиливают свое внимание к вопросам развития 
демократии, привлечения трудящихся к общественной и государственной 
работе. Обращается внимание на улучшение работы депутатов Советов. 
На партийных конференциях в августе — сентябре 1961 г. и на пленумах 
районных, городских и окружных комитетов партии особое внимание 
было уделено развитию общественных начал. Так, на пленуме Ямало- 
Ненецкого окружного комитета партии, состоявшемся в апреле 1962 г., 
получило одобрение и поддержку развитие общественных начал в Со
ветах округа и, в частности, улучшение работы постоянных комиссий6). 
Пленум Салехардского горкома партии в мае 1962 г. обсудил вопрос 
о развитии общественных начал в деятельности партийных и советских 
органов7). Большую работу с общественностью и депутатами стали про
водить коммунисты Салехардского горисполкома. Здесь лучше, чем 
в других Советах округа, была организована работа постоянных комис
сий, почти все депутаты принимали участие в подготовке вопросов 
к сессиям горсовета.

Оживилась деятельность постоянных комиссий в Кондинском8), 
Сургутском9), Ларьякском и других районах Ханты-Мансийского на
ционального округа. Только за 10 месяцев 1961 г. постоянными комис
сиями Советов округа было сделано 517 содокладов на сессиях и засе
даниях исполкомов по вопросам хозяйственного и культурного строи
тельства. Члены постоянной комиссии по сельскому хозяйству Сургут
ского районного Совета (председатель т. Гуляев) принимали активное 
участие в организации зимовки скота, разбирались с состоянием готов
ности к весеннему севу, ухода за посевами, проверяли выполнение нака
зов избирателей по вопросам сельского хозяйства. Ознакомившись в ию
ле—августе 1962 г. с работой Реполовского совхоза, члены комиссии по
могли в укреплении трудовой дисциплины, в установке доильной пло-

4) Указ, архив. Справки о работе постоянных комиссий Ялуторовского района 
(1959 г.) и Бердюжского района (1960 г.).

5) «Тюменская правда», № 12 от 15 января 1960 г., № 243 от 15 октября 1958 г.
6) «Красный Север» (Ямало Ненецкая окружная газетй), № 71 от 8 апреля 

1962 г.
7) «Красный Север», № 91 от 6 мая 1962 г.
8) «Ленинский путь» (Ханты Мансийская окружная газета), № 7 от 10 января 

1962 г., № 170 от 26 августа 1962 г.
9) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4 сессии 8 созыва, 

л. 232.
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щадки «елочка». По инициативе члена постоянной комиссии т. Варнако
вой в поселке Луговом был открыт детский сад, производственный кол
лектив пополнился рабочими. По ряду вопросов комиссия вносила 
предложения в исполком районного Совета. Работа комиссии способст
вовала дальнейшему подъему сельского хозяйства в районе 10).

Посильное влияние на развитие экономики и культуры колхозного 
села оказывали постоянные комиссии Аганского национального сельско
го Совета Сургутского района. Охотничье-рыболовная комиссия, воз
главляемая коммунистом В. Г. Кузнецовым, опираясь на депутатов, ра
ботавших в рыболовецких бригадах, и передовых рыбаков, проявляла 
инициативу во внедрении передовых методов рыбодобычи, в применении 
новых орудий лова рыбы в обоих колхозах сельсовета. Комиссия поста
вила вопрос об использовании новых охотничьих угодий, богатых белкой, 
ондатрой и соболем, и добилась посылки опытных охотников на развед
ку промыслов в тайгу.

Члены постоянной культурно-бытовой комиссии В. Т. Салтанов 
(председатель), К. С. Казамкин, С. Ф. Покачев и другие сумели поднять 
работников клуба, библиотеки, лекторов и оживить культурно-просвети
тельную работу среди женщин ханты, манси, а также пожилых людей 
деревни Аган11) .

Дальнейшее развитие получает работа постоянных комиссий город
ских и районных Советов депутатов трудящихся южных районов обла
сти. Так, в 1961 году 12 постоянных комиссий Тюменского городского 
Совета подготовили 34 вопроса на исполком, участвовали в подготовке 
материалов к пяти сессиям Совета из шести, проведенных за год, и вы
ступили на них с содокладами12). Постоянная комиссия местной про
мышленности, председателем которой была Л. А. Лопатина, проверила 
выполнение решений облисполкома «О ходе строительства предприятий 
бытового обслуживания в городе», «О состоянии и мерах увеличения 
производства и улучшения качества детской обуви и одежды», а также 
готовность горпищекомбината к переработке овощей урожая 1961 года 
и приняла меры к устранению вскрытых недостатков. В 1962 году, про
верив качество изделий швейной фабрики и горпищекомбината, комис
сия внесла вопрос о их работе на заседание горисполкома. После осу
ществления намеченных мер качество изделий заметно улучшилось. 
Контроль депутатов, их помощь предприятиям, подчиненным гориспол
кому, способствовали повышению производительности труда и успешно
му выполнению ими государственных планов13).

Интересный опыт организаторской работы накопила постоянная 
сельскохозяйственная комиссия Викуловского районного Совета. Основ
ным путем усиления влияния ее была опора на общественность, на об
щественное мнение. В этих целях комиссия использовала и районные 
партийно-хозяйственные активы, на которые по ее инициативе выноси
лись злободневные вопросы. Там заслушивались отчеты многих руко
водителей проверенных комиссией организаций. Депутаты активно 
участвовали в контроле и организации проведения важнейших сельско
хозяйственных кампаний 1961, 1962 годов. В некоторых случаях они 
действовали совместно с партийными органами. Так, вместе с внештат
ным отделом РК КПСС по сельскому хозяйству комиссия провела про
верку состояния техники к весеннему севу 1962 года. Принятые комис-

■Р) «Ленинский путь», № 170 от 26 августа 1962 г. 
и ) «Тюменская правда», № 168 от 19 июля 1961 г.
12) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4 сессии 8 созыва, л. 236.
13) «Тюменская правда», № 271 от 17 ноября 1962 г.
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сией и райкомом меры привели к тому, что район вышел на первое место 
в области по ремонту сельскохозяйственного инвентаря и машин.

Постоянная комиссия проверила исполнение предыдущих решений 
и подготовила к исполкому три вопроса (в апреле, сентябре и октябре 
1961 г.) по развитию животноводства и заготовке сельскохозяйственных 
продуктов. Выезжая на места, депутаты районного Совета устанавлива
ли связь и оказывали помощь постоянным сельскохозяйственным комис
сиям сельских Советов в улучшении планирования, в налаживании их 
организаторской работы11).

Активность и инициативность комиссии, систематичность в ее рабо
те, охват многих важных вопросов хозяйственного строительства были 
результатом добросовестного выполнения долга и ответственности перед 
народом членами постоянной комиссии. В нее входили знающие свое 
дело люди: агроном П. В. Колмаков (председатель), председатель кол
хоза имени Калинина т. Мартынов, зоотехник т. Квашнин, доярка т. Се
ливерстова, механик колхоза имени Энгельса т. Никитин. Достижению 
успехов способствовала гибкость в использовании различных форм воз
действия на людей, непосредственно* обеспечивавших выполнение пла
нов. Так, проверяя сохранность семян в хозяйствах, депутаты пригла
сили сотрудников редакции, оформили содержательный материал в рай
онную газету. После проверки устроили разбор установленных недо
статков с рабочими и колхозниками, прочитали лекции, провели беседы, 
материалы бесед опубликовали в газете. Так происходило слияние конт
роля, внедрения и пропаганды лучшего опыта.

Значительно активизировали свою работу постоянные комиссии 
и депутаты районного и сельских Советов Бердюжского15) , Ялуторовско
го16) районов, Тобольского17) и Ишимского18) городских Советов. Вме
сте с активизацией деятельности постоянных комиссий возросла их 
роль, многие из тех вопросов, которые теперь решались постоянными 
комиссиями, ранее рассматривались только исполкомами. Все это рас
ширяло и усиливало влияние Советов на организацию производства 
и общественной жизни населения.

В конце 1961 и в 1962 году в решениях пленумов партийных коми
тетов и сессий Советов, в выступлениях коммунистов, работающих на 
ответственных должностях в исполкомах Советов, отмечалось, что по
стоянные комиссии «значительно улучшили свою работу»19), они «стали 
больше проявлять инициативы», чаще выступать с содокладами на сес
сиях по важнейшим вопросам народного хозяйства»20), что «в послед
нее время комиссии стали глубже вникать во все отрасли хозяйства 
и культуры»21).

И примеры непосредственной деятельности и наблюдения партий
ных и советских работников свидетельствуют о том, что происходит ак-

14) Текущий архив Тюменского облисполкома. Дело: «Самодеятельные организации 
(количественный состав), 1 марта 1962 г.»; «Отчет о работе постоянной сельскохозяй
ственной комиссии Викуловского района за 1961 г.»; Протокол 4-й сессии 8 созыва, 
л. 173.

15) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4-й сессии 8 созыва, 
л. 26; Газета «Путь к коммунизму», № 114 от 22 сентября 1961 г.

16) Указ, архив. Протокол 4 сессии 8 созыва, лл. 196, 197; Протокол 5 сессии 
8 созыва, л. 161.

17) Указ, архив. Протокол 4 сессии 8 созыва, лл. 215, 216.
|8) Текущий архив Ишимского горисполкома, д. № 3, Справка о руководстве об

щественными самодеятельными организациями, 1961 г.
|9) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4 сессии 8 созыва, л. 25.
20) «Тюменская правда», № 226 от 26 сентября 1961 г.
21) Текущий архив Тюменского обкома КПСС. Протокол 2-го пленума Тюменского 

ГК КПСС, доклад.
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типизация деятельности постоянных комиссий, что все большее внимание 
уделяют они контролю и руководству деятельностью подведомственных 
предприятий и учреждений, ведут непосредственную организаторскую 
работу на местах, добиваясь конкретных результатов, в работе многих 
из них устанавливается систематичность.

Оживление деятельности постоянных комиссий позволило осуще
ствить во второй половине 1962 года расширение их прав в ряде Сове
тов. Так, 20 июня 1962 г. Тюменский областной Совет на пятой сессии 
принял решение о расширении прав постоянных комиссий областного 
Совета депутатов трудящихся. Этим решением постоянным комиссиям 
предоставлялось «право принимать решения, обязывающие руководите
лей отделов, управлений, ведомств, организаций, предприятий, совхозов 
и колхозов, учреждений и учебных заведений, школ и других работни
ков, подчиненных облисполкому, по всем вопросам, касающимся реше
ний областного Совета и облисполкома, за исключением вопросов пла
нирования, распределения материальных средств и финансирования». 
Областной Совет предложил также исполкомам областного и всех 
местных Советов разработать и внести на рассмотрение своих Советов 
практические предложения о дальнейшей передаче на решение постоян
ных комиссий конкретных вопросов, решаемых исполнительно-распоря
дительными органами22).

Руководствуясь решением областного Совета, Тобольский городской 
Совет 19 октября 1962 г. принял решение о расширении прав комиссий 
и передаче на их рассмотрение ряда вопросов, ранее решавшихся отде
лами исполкома. Например, жилищной комиссии были переданы воп
росы распределения жилой площади, 'Соблюдения очередности, обследо
вание бытовых условий нуждающихся, контроль за правильностью 
эксплуатации жилищного фонда, рассмотрение жалоб и заявлений тру
дящихся по жилищным вопросам. Ряд вопросов был передан комис
сиям народного образования, здравоохранения и другим. Всего было 
передано на разрешение комиссий 27 вопросов23). Расширение прав вы
звало значительные перемены в деятельности постоянных комиссий То
больского городского Совета. Если раньше они главным образом сигна
лизировали о недостатках, то теперь стали вести большую организатор
скую работу, нести ответственность за состояние дел в своей отрасли24).

Однако оживление деятельности, расширение организаторской ра
боты и влияния многих постоянных комиссий происходило наряду с су
ществованием большого числа комиссий, проявлявших слабую актив
ность или совсем бездействующих. Так, не вели никакой работы посто
янные комиссии местной промышленности, транспорта и благоустрой
ства, социалистической законности, здравоохранения и социального 
обеспечения Ялуторовского районного Совета, ряд постоянных комис
сий Ялуторовского городского Совета, многих сельских Советов этого 
района (Ново-Атьяловского, Сингульского, Сунгуровского и других). 
Между тем исполкомы этих Советов не оказывали помощи руководите
лям постоянных комиссий, не проводили с ними совещаний, хотя многие 
из них были избраны впервые. В Петелинском, Асланинском и Старо-

22) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 5-й сессии 8 созыва, 
лл. S2—93.

23) Указ, архив. Оргинструкторский отдел. Справка о работе общественных орга
низаций при Тобольском горисполкоме, 1963 г.

24) Указ, архив, д. «Документы Тобольского горисполкома о развитии обществен
ных начал». Справка о работе жилищной комиссии; «Тюменская правда», № 17 от 
21 января 1S64 г.
И. Зак. 5825.
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Кавдыкском сельских Советах вся работа постоянных комиссий своди
лась к подготовке отдельных вопросов на рассмотрение сессий и испол
комов25).

Недостатком работы постоянных комиссий ряда сельских Советов 
Бердюжского района (Уктузского, Поло-ЗаозерскОго и др.) было то, 
что они мало занимались решением конкретных задач хозяйственного 
и культурного строительства в колхозах.

Слабо привлекали комиссии актив, специалистов соответствующих 
отраслей хозяйства и культуры. Так, актив постоянных комиссий мест
ных Советов Тюменской области в 1959 г. составлял 9633 человека, 
а в 1962 г.— 1064, то есть за 4 года увеличился на тысячу человек по 
всей области.

Одной из причин недостатков в работе постоянных комиссий было 
слабое руководство ими со стороны исполкомов. Депутаты, избранные 
в постоянные комиссии, своевременно не знакомились с тем кругом воп
росов, который им предстояло решать, со своими правами, с формами 
и методами работы. Конечно, для существования этих недостатков были 
причины и другого порядка. Что характерно, более активно работали 
постоянные комиссии городских Советов. С другой стороны, большие 
трудности испытывали депутаты районных Советов. Трудно было еще 
уделять необходимое количество внимания этой работе, связанной 
с дальними поездками и затратой большого количества времени, колхоз
нику, занятому много часов в день на производстве. Эти трудности уси
ливаются в период хозяйственных кампаний: посевной, уборочной, се
нокоса. Дальнейшая активизация и совершенствование работы постоян
ных комиссий оставались одной из важных задач партийных организа
ций области.

Важнейшей формой работы депутатов на избирательном участке, 
позволяющей объединить усилия депутатов, являются депутатские груп
пы. На 1 марта 1962 г. депутатские группы действовали в селах шести 
районов области. Всего их насчитывалось 132, они объединяли 263 де
путата26).

В девятом созыве депутатские группы в Тюменской обЛЗбТИ (сель
ской) были созданы в сельских Советах четырех районов из десяти. 
Всего было 94 депутатских группы, в них объединялось 520 депута
тов27).

Действенной формой организации работы депутатов явились депу
татские посты. В 1961 —1962 годах такие посты действовали в г. Ишиме, 
в Бердюжском, Ялуторовском и других районах области. В Бердюжском 
районе депутатские посты работали в Окуневском, Пегановском, Меле- 
хинском и Уктузском сельских Советах. Они осуществляли контроль за 
работой животноводческих ферм, полеводческих и строительных бригад, 
ремонтных мастерских.

Характерен пример работы депутатского поста на строительстве 
амбулатории в районном центре. Стройучасток работы вел плохо. Члены 
депутатского поста ознакомились с положением дел. Оказалось, что 
Ишимское строительно-монтажное управление несвоевременно обеспе
чивает стройку материалами. С помощью райисполкома депутаты доби
лись бесперебойного поступления материалов на стройку. Но на этом

25) Архив Тюменского облисполкома. Справка о работе постоянных комиссий Ялу
торовского района.

26) Указ, архив. Справка о количестве самодеятельных организаций области на 
1 марта 1952 г

27) Указ, архив. Справки о количестве самодеятельных организаций по районам 
области (сельской), 1963 г. (Подсчет автора).
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деятельность поста не закончилась. Депутаты вместе с руководителями 
стройки повели решительную борьбу с нарушителями трудовой дисцип
лины, стали контролировать качество работы, правильность расходова
ния денежных средств, материалов.

Депутатский пост на Пегановской ферме совхоза «Глубоковский» 
добился ликвидации нарушения рациона кормления скота и антисанита
рии в скотных дворах, помог животноводам механизировать очистку по
мещений от навоза и вывоз его на поля, механизировать доение 
250 коров28).

Ценной чертой деятельности депутатских постов является то, что 
они осуществляют непосредственный контроль за участками хозяйст
венного и культурного строительства, их члены (депутаты и активисты) 
действуют не как наблюдатели, а как представители местных органов 
государственой власти, и не в форме начальствования, администрирова
ния, а по-деловому, на месте устраняют недостатки без заседательской 
суетни и волокиты.

В деятельности депутатских групп и постов области было много за
мечательных примеров29). Но этот опыт не получил своего распростра
нения по всей области. Партийные организации и исполкомы не уделили 
им должного внимания. Так, даже в отчете исполкома областного Со
вета (сельского) за 1963 г. на 4-й сессии не было ни одним словом упо
мянуто о депутатских группах30). Между тем в тех сельских Советах, 
где оживилась деятельность постоянных комиссий, где работали депу
татские группы и посты, происходили важные изменения в функциони
ровании Советов — они стали более конкретно заниматься вопросами 
производства, культурно-бытового обслуживания трудящихся.

Новыми формами вовлечения трудящихся в общественную и госу
дарственную деятельность явились созданные в 1961 г. внештатные от
делы исполкомов, общественные советы при отделах, управлениях и уч
реждениях, введение института внештатных инструкторов, инспекторов 
и общественных контролеров.

При Тюменском облисполкоме были созданы группа внештатных 
инструкторов в количестве 12 человек, инспекция по контролю за выпол
нением решений, за прохождением жалоб и заявлений трудящихся 
в областных отделах и управлениях в составе 19 человек. В городах 
и районах образовано 34 внештатных оргинструкторских отдела, 41 от
дел торговли и общественного питания, 11 отделов промышленности 
и других; в них работало 500 внештатных инструкторов и инспекторов. 
В общественных советах при отделах и управлениях участвовало 
485 человек31) .

В Ялуторовском горисполкоме только один отдел коммунального 
хозяйства являлся штатным. Остальные пять отделов работали на об
щественных началах. Торговый отдел, например, объединял 30 общест
венных инспекторов, которые помогали улучшать работу торговых пред
приятий32).

Внештатный оргинструкторский отдел Ишимского горисполкома, 
который возглавляла депутат Е. А. Черепанова, за год своей работы 
проверил по различным вопросам 45 предприятий города. По его ини-

28) «Тюменская правда», № 93 от 19 апреля 1962 г.
29) А. П. Тетцов. Сельсовет и его опора, Тюмень, 1963, стр. 24.
30) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4-й сессии 9 созыва 

(сельского областного Совета), лл. 72—75.
•” ) Указ, архив. Протокол 4 сессии 8 созыва. Доклад по вопросу «О развитии 

общественных начал...».
•2) «Тюменская правда», № 19 от 23 января 1962 г.
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циативе на десяти предприятиях были созданы женсоветы, на пяти — 
товарищеские суды. Проверяя выполнение предприятиями города по
становления облисполкома «О соблюдении законодательства о труде на 
предприятиях и в учреждениях области», активисты отдела обнаружили 
грубые нарушения законодательства руководителями строительно-мон
тажного управления № 24. Отдел собрал руководителей управления 
и вместе с ними обсудил недостатки, наметил, как устранить их. Вопрос 
«О нарушениях законодательства о труде СМУ-24» был вынесен на за
седание исполкома33).

Оргинструкторские отделы райисполкомов проверяли работу сель
ских Советов, оказывали им помощь в улучшении работы исполкомов, 
сессий, в выполнении заданий по увеличению производства сельскохо
зяйственной продукции.

Внештатные отделы торговли, опираясь на общественных контроле
ров, проверяли работу хлебокомбинатов, магазинов, баз и складов, сто
ловых и киосков, вскрывали нарушения правил торговли, вели борьбу 
с злоупотреблениями, готовили и вносили на рассмотрение исполкомов 
соответствующие вопросы. Только за 1961 год общественные контроле
ры по торговле при городском и районном исполкомах г. Ишима прове 
рили работу 100 магазинов и столовых, выявили ряд злоупотреблений 
и недостач34).

Характерным примером деятельности общественного совета при 
учреждении может служить работа такого совета при Ишимской горсан 
эпидстанции. В его состав вошли представители предприятий и учреж
дений города, работники санэпидстанции. Опираясь на актив в 40 чело
век, совет повел решительную борьбу за оздоровление пригородной 
зоны, где расположены дома отдыха и детские лагеря, за повышение 
санитарной культуры в городе, на предприятиях. Когда директор заво
да «Автозапчасть» отказался устроить в одном из цехов бытовые поме
щения, совет пригласил и заслушал его на своем заседании. Директор 
завода отказался выполнить требования «посторонних» людей. Тогда 
совет обратился непосредственно к общественным организациям завода 
и добился выполнения санитарных требований. В этом проявился при
мер взаимодействия в работе созданных на общественных началах ор
ганов и общественных организаций предприятий.

В помощь отделам социального обеспечения на крупных предприя
тиях, в учреждениях и совхозах области создавались общественные ко
миссии по предварительному оформлению документов, необходимых для 
назначения пенсий рабочим и служащим. В 1961 г. работало 156 ко
миссий. За год они подготовили документы 3500 рабочим и служащим 
для назначения пенсий и 600 гражданам для назначения пособий из 
местного бюджета. Отмечалась хорошая работа комиссий в Бердюж- 
ском, Ишимском, Казанском, Армизонском, Голышмановском, Ново-За- 
имском, Тюменском районах, в городах Тюмени и Ишиме35). Создание 
таких комиссий явилось одной из эффективнейших мер искоренения во
локиты, канцелярщины и бюрократизма в работе советского государст
венного аппарата.

Таким образом, внештатные отделы, общественные советы, комис
сии занимались решением таких вопросов, которые раньше были в ком
петенции только исполкомов Советов, их отделов. Изменилась в сторо
ну активизации деятельность депутатов, расширился круг актива, на ко-

33) «Тюменская правда», № 288 от 8 декабря 1962 г.
34| «Тюменская правда», № 12 от 14 января 1962 г.
35) «Тюменская правда», № 102 от 30 апреля 1962 г.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



Развитие общественных начал в местных Советах Тюменской области 165

торый стали опираться Советы и который стал проходить в этих вне
штатных органах школу управления государственными и' общественны
ми делами.

В непосредственной связи с Советами и их отделами вели работу 
многочисленные органы общественной самодеятельности трудящихся. 
На начало 1962 года в области было создано 1668 уличных, кварталь
ных и домовых комитетов (в них 9836 членов), 1043 товарищеских суда 
(4676 членов судов), 965 народных дружин (35800 дружинников), 
2001 родительский комитет (10379 членов комитетов), ПО советов пен
сионеров, 466 женсоветов, 1954 лавочных комиссий. Всего насчитывалось 
более 9 тысяч самодеятельных организаций, объединявших 80 тысяч 
общественников36) .

Только в Ханты-Мансийском национальном округе было создано 
222 добровольных народных дружины, 214 товарищеских судов, 100 жен
советов37). В Ямало-Ненецком национальном округе было создано 
849 общественных самодеятельных организаций38).

Какую же работу вели эти органы?
Квартальные, уличные и домовые комитеты организовывали жите

лей на благоустройство улиц, дворов, их озеленение, охрану зеленых на
саждений, следили за соблюдением санитарного порядка и противопо
жарных условий, проводили общественно-политические и хозяйственные 
мероприятия, вели воспитательную работу с детьми и взрослыми. Только 
за 1961 год комитетами с участием населения было высажено 25 тысяч 
деревьев и кустарников, большое количество цветов, построено и отре
монтировано 3375 погонных метров тротуаров и т. д. Активная работа 
комитетов отмечалась во многих городах и районах области.

Из 1043 товарищеских судов в области 420 работало на предприя
тиях, 178 — в учреждениях, 20 — в учебных заведениях, 62 — в колхозах, 
350 — в сельских Советах, 13 — при жилищных объединениях39).

На четвертой сессии областного Совета (январь 1962 г.) отмечалась 
хорошая работа товарищеских судов базы приемно-транспортного фло
та, электростанций, мебельной фабрики, пристани г. Тобольска, Тоболь
ского, Ушаровского, Бакшеевского сельских Советов Сорокинского рай
она, Маслянского, Омутинского, Голышмановского и других районов. 
Так, Прокуткинский сельский суд (председатель т. Смирнов) состоял из 
18 человек. В 1961 году суд рассмотрел 11 дел, в том числе два дела 
об оскорблении личности и нарушении общественного порядка. В ходе 
разбирательства члены суда беседовали с подсудимыми, пострадавши
ми, свидетелями, с представителями организаций, выяснили причины 
проступка. Каждое решение суда доводилось до сведения руководите
лей организаций, публиковалось в печати, о нем сообщалось по радио.

Омутинский сельский суд (председатель т. Фатеев) за 11 месяцев 
1961 года провел 10 судебных заседаний, из них три с выездом в села. 
1 февраля был рассмотрен случай мелкой кражи, совершенной рабочим 
райпромкомбината 3. Рабочие в выступлениях на суде резко осудили 
провинившегося. Перед лицом коллектива он глубоко почувствовал свою 
вину. Учитывая публичное раскаяние его, суд ограничился предупреж-

36) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4 сессии 8 созыва. Д о
клад по вопросу «О развитии общественных начал».

37) Там же.
38 «Тюменская правда», № 86 от 11 апреля 1962 г.
39) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4-й сессии 8 созыва. 

Доклад по вопросу о развитии общественных начал...».
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дением. После суда гражданин 3. вел себя честно, стал примерным ра
бочим40).

Как правило, заседания товарищеских судов проходили в присут
ствии широкой общественности, которая оказывала влияние на резуль
таты процесса. Товарищеские суды расширили влияние советского пра
восудия. Только в г. Ишиме в 1961 году ими было рассмотрено 203 де
ла41).

Общераспространенным явлением стало несение службы по охране 
общественного порядка в городах и селах добровольными народными 
дружинами. Они начали создаваться в 1959 году после выхода в свет 
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 
1959 года «Об участии трудящихся в охране общественного порядка 
в стране». Наибольшего распространения достигли они в 1961 году. 
В это время было создано по области 945 дружин. Таким их число оста
валось и в 1962 году.

В дружины записывались, как правило, передовые рабочие и слу
жащие, в большинстве это коммунисты и комсомольцы. В одной из луч
ших дружин в области— дружине локомотивного депо станции Ишим 
из 550 членов ее 317 были коммунисты. На том участке, где дежурила 
дружина, всегда сохранялись порядок и спокойствие.

Добровольная народная дружина Тюменского судоремонтного за
вода организовала в своем поселке ежедневное дежурство. Появивший
ся в общественном месте пьяница удалялся немедленно. На следующий 
день его поведение обсуждалось на совете дружины или собрании кол
лектива рабочих. В дружине были выделены спецотряды по безопасно
сти движения транспорта и пешеходов. Члены народной дружины про
водили беседы в школах, цехах завода. В результате проведенной рабо
ты к концу 1961 года в поселке не стало преступлений, а нарушения 
общественного порядка были редкостью42).

Много смелых поступков было на счету дружинников Тюменской 
области.

Основной функцией добровольных народных дружин являлась ох
рана общественного порядка в населенном пункте, на участке города. 
Эта работа выполнялась дружинниками во внерабочее, по преимущест
ву вечернее время. Вместе с тем все большее значение в их деятельно
сти приобретала воспитательная, профилактическая работа среди насе
ления. Члены штабов дружин читали лекции, проводили беседы среди 
населения. Важной чертой работы добровольных народных дружин яв
ляется воспитание у дружинника благородного чувства непримиримости 
к нарушителям общественного порядка не только на дежурстве, но 
и повсюду, где бы он ни находился.

Одной из форм массового вовлечения женщин в общественную дея
тельность стали женские Советы. Они занимались улучшением условий 
труда и быта, вели борьбу с нездоровыми явлениями в семье, помогали 
детским учреждениям, школам, родителям воспитывать детей, мобили
зовывали женщин на активную общественную и производственную рабо
ту. Так в Ямало-Ненецком национальном округе Салехардский городской

40) Указ, архив. Протокол 4-й сессии 8 созыва. Доклад по вопросу «О развитии 
общественных начал в работе Советов».

41) Текущий архив Тюменского обкома КПСС. Отдел информации, Справка о ра
боте Ишимского ГК КПСС по развитию общественных начал в деятельности партий
ных, профсоюзных, комсомольских и доугих массовых организаций.

42) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4-й сессии 8 созыва, 
Доклад по вопросу «О развитии общественных начал...».
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женсовет проверил условия труда женщин в горпищекомбинате, жилищ
но-бытовые условия в комсомольском общежитии девушек на рыбокон
сервном комбинате и принял меры по устранению недостатков43). Жен- 
советы Салехардского деревообделочного комбината, колхоза «Путь 
к коммунизму» вовлекли женщин в соревнование за звание ударников 
и коллективов коммунистического труда44).

Большую работу вели женсоветы в национальных колхозах, сель
советах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов по борьбе 
с пережитками прошлого в быту, повышению культуры женщин, приоб
щению их к участию в производстве45).

Женсовет при судостроительном заводе г. Тюмени следил за орга
низацией производственного обучения на заводе, заслушивал отчеты 
родителей о воспитании детей и т. д. Члены женсовета горпромкомбина- 
та г. Тобольска, кроме названных форм работы, выпускали «боевые 
листки», вели контроль за успеваемостью работниц, посещающих школу 
рабочей молодежи. Они добились организации детских яслей, сами по
шили для них постельное белье, организовывали чтение лекций для жен
щин комбината40).

Советы пенсионеров под руководством отделов соцобеспечения ис
полкомов проявляли заботу о нуждах престарелых. Они помогали 
оформлять документы тем, кто выходил на пенсию, отводили (в городах) 
землю под огороды, организовывали заготовку и вывоз дров, создавали 
кассы взаимопомощи, проводили культурно-просветительную работу 
с пенсионерами. Совет пенсионеров г. Ишима в 1961 году обследовал 
785 пенсионеров на дому, узнал, как они живут, чем занимаются, 31 пен
сионеру помог устроиться на работу. В то же время было обнаружено, 
что 16 человек незаконно получали пенсию, установлено несколько слу
чаев переплаты пенсий. По результатам проверки были внесены по
правки47).

Многие пенсионеры привлекались к участию в общественно-полез
ном труде. Советы пенсионеров сел помогали совхозам и сельсоветам 
в подготовке животноводческих помещений к зимовке скота, хранилищ 
для овощей, закупке продуктов животноводства в индивидуальных хо
зяйствах. Так, пенсионеры Пегановского сельсовета Бердюжского райо
на в 1961 году заготовили для совхоза 2570 центнеров сена, продали 
государству 160 центнеров мяса, 272 центнера молока, 160 килограммов 
шерсти. Некоторые пенсионеры в горячую пору полевых работ подменя
ли пастухов, работали на других работах48).

Советы пенсионеров помогали Советам депутатов трудящихся, пред
приятиям вовлекать в посильное содействие развитию производства 
и воспитанию молодежи значительное число людей, обладающих бога
тым жизненным опытом. Председатель совета пенсионеров г. Ишима 
т. Андреев, выступая на пленуме горкома партии, сказал: «Мы, как 
старые кадры, ушедшие на заслуженный отдых, не должны сидеть сло
жа руки. Мы будем оказывать свою посильную помощь нашей партии

43) Там же.
44) Там же.
45) Текущий архив Тюменского обкома КПСС. Отдел информации, Справки о ра

боте женсоветов (1960—1961 гг.).
4в) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4-й сессии 8 созыва. Д о

клад по вопросу «О развитии общественных начал...».
47) Текущий архив Ишимского горисполкома, д. 3. «Справка о руководстве орга

низациями общественной самодеятельности», 1961 г.
48) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4-й сессии 8 созыва. Д о

клад «О развитии общественных начал...».
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и правительству усиленными темпами строить коммунистическое об
щество»19).

Изложенные выше факты свидетельствуют о том, что в рассматри
ваемый период общественные начала в работе Советов получили широ
кое распространение. Они развивались на всей территории Тюменской 
области от портов Ямала на побережье Ледовитого океана до самых 
южных селений Бердюжского района, во всем советском аппарате уп
равления, на предприятиях и учреждениях от исполкома областного 
Совета до сельского Совета, от областного управления до фермы совхо
за, охватили людей всех возрастов и профессий.

Следующей чертой развития общественных начал является их мас
совость, интенсивный численный рост как по числу органов, так и по 
количеству общественников. Наиболее быстро увеличивалось число са
модеятельных организаций в I961 году. И если в 1959—1961 годах 
главным в развитии общественных начал был их количественный рост 
(нужно было охватить возможно большее число предприятий, учрежде
ний, населенных пунктов), то в 1962 году в качестве главной встала 
задача обучения членов самодеятельных организаций, отыскания новых 
методов работы на общественных началах. Поэтому в 1962 году замед
лился рост органов общественной самодеятельности. По-видимому, пре
дельное количество их определяется потребностью. Задача состоит в том, 
чтобы создать их повсюду там, где позволяют условия.

Как наиболее важную черту в деятельности самодеятельных орга
низаций следует отметить направленность их действий на конкретные 
дела, на производство. Они непосредственно участвуют в выполнении 
планов производства продукции промышленности и сельского хозяйства, 
осуществлении контроля, охраны общественного порядка и социалисти
ческой законности, воспитании населения, наведении чистоты и порядка 
в домах и кварталах, в населенных пунктах, их благоустройства, про
являют заботу о советских людях. Все органы общественной самодея
тельности трудящихся тесно связаны со своими коллективами, с масса
ми, их члены хорошо знают людей предприятий, их нужды, условия ра
боты и жизни. Поэтому при правильной их работе, благодаря их бли
зости к людям, к производству, то есть к объекту управления, исполни
тельно-распорядительные органы способны значительно глубже и шире 
решать вопросы управления, между тем как сами органы государствен
ного управления (например, отделы райисполкомов в составе несколь
ких служащих) по самой своей специфике способны осуществлять лишь 
более или менее общее руководство и не могут доходить до каждого 
предприятия, тем более — до каждого человека.

Именно поэтому перед партийными комитетами и исполкомами 
местных Советов ставилась задача усиливать руководство работой на 
общественных началах. Шла ли речь об улучшении деятельности отде
лов и управлений облисполкома, областных ведомств и организаций50), 
о совершенствовании руководства предприятиями совхозами и колхоза
ми со стороны советских органов51), о необходимости улучшить руковод
ство учреждениями культуры и поднять их роль в пропаганде решений 
XXII съезда КПСС, воспитании нового человека, о борьбе с пережит-

49) Текущий архив Ишимского ГК КПСС. Материалы пленума, март 1962 г.
60) Текущий архив Тюменского облисполкома. Протокол 4-й сессии 8 созыва. Ре

шение по вопросу «О развитии общественных начал...».
51) Текущий архив Тюменского обкома КПСС. Материалы X облпартконференции. 

Постановление по отчету обкома.
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ками в сознании людей, об улучшении идеологической работы52) — 
всюду обком партии и областной Совет депутатов трудящихся указыва
ли на необходимость развития общественных начал, широкого участия 
общественности во всех областях коммунистического строительства.

Между тем развитие общественных начал сопровождалось рядом 
трудностей и ошибок^ которые мешали движению вперед. Так, уже при 
создании внештатных отделов иногда их организовывали наряду с су
ществованием штатных отделов (например, Тобольский горисполком 
создал внештатный отдел торговли, хотя имелся и штатный отдел), 
тогда как можно было ограничиться группой внештатных инспекторов 
или инструкторов при штатном отделе.

Создавая общественные самодеятельные организации, не всегда 
удачно подходили к их составу. Так, согласно сведениям, собранным 
по 13 районам области о составе одиннадцати внештатных оргинструк- 
торских отделов, в них входило 109 человек, в том числе 108 служащих 
и пенсионер. В 11 торговых общественных отделах состояло 162 вне
штатных инспектора, в том числе 106 служащих, 44 пенсионера и только 
4 рабочих и 1 колхозник. Во внештатном оргинструкторском отделе Со- 
рокинского района из 9 членов 5 были руководителями районных орга
низаций и учреждений. Такое же положение было и в ряде других 
районов53). При подборе их состава партийные организации и исполко
мы руководствовались в основном соображениями о наличии опыта ор
ганизаторской работы у подбираемых членов. Это, конечно, следует учи
тывать, особенно при создании первых отделов, но нельзя забывать 
и того, что одной из важных задач образования и работы самодеятель
ных организаций является привлечение и обучение делу управления 
рядовых тружеников: рабочих, колхозников, служащих. Поэтому сле
дует значительно увеличить их количество в составе внештатных орга
нов, доведя не менее чем до одной трети состава.

Одним из недостатков в функционировании самодеятельных орга
низаций с самого начала их создания были параллелизм и дублирова
ние в работе. Так, некоторые советы пенсионеров вместо того, чтобы 
включиться в работу постоянных комиссий, квартальных и уличных ко
митетов, внештатных отделов, образовали самостоятельные отделы и ко
миссии (например, комиссии по торговле, производственные и т. д.) и 
стали проявлять несвойственные для самодеятельного органа функции. 
Впоследствии этот недостаток был устранен54).

Некоторые женсоветы вместо развертывания работы среди женщин 
вмешивались в производство. Так, женсовет совхоза имени Менжин
ского Маслянского района устраивал контрольные дойки на фермах 
совхоза, слушал на своем заседании отчет о работе пекарни, агитаторов 
о их работе по подготовке к выборам, подменяя таким образом общест
венные организации. В некоторых женсоветах создавалась торговая 
секция. Женсоветы Нижне-Тавдинского района в 1960 году взяли под 
контроль работу магазинов по улучшению ассортимента товаров и т. д., 
а между тем в районе имелось 27 лавочных комиссий, деятельность ко
торых сводилась к инвентаризации и приемке товаров55).

52) Указ, архив. Материалы 2 пленума обкома КПСС, февраль 1962 г., Поста
новление.

63) Текущий архив Тюменского облисполкома. Орготдел. Папка: «Внештатные 
отделы исполкомов».

54) Указ, архив. Протоколы заседаний облисполкома, 1962 г., Дело № 11, 
лл. 48—49.

55) Текущий архив Тюменского облисполкома. Орготдел. Справка о деятельности 
Нижне-Тавдинского райисполкома по привлечению самодеятельных организаций к ра
боте Советов депутатов трудящихся (1960 г.).

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



170 В . Г. И стом и н

\

В некоторых самодеятельных организациях (внештатных отделах, 
народных дружинах) не было установлено регулярной сменяемости со-' 
става, в результате чего по истечении некоторого времени после их 
создания начинается снижение активности их членов. Здесь важным 
путем поддержания ее может послужить установление точного срока, 
на который входит общественник в данную организацию, и соблюдение 
этих сроков.

Одним из важнейших недостатков является слабое руководство 
самодеятельными организациями со стороны исполкомов. Еще мало 
внимания уделяют руководству Советами партийные организации, пар
тийные комитеты.

Конечно, как и в любом другом новом деле, в развитии обществен
ных начал недостатки неизбежны, важно только их своевременно вскры
вать и направлять усилия на их преодоление. Центральный Комитет 
партии, продолжая линию октябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС, 
с новой силой педчеркнул ленинское указание о том, что следует «трезво 
оценивать недостатки, видеть жизнь такой, какая она есть — во всей ее 
сложности», ибо только такой подход позволяет вовремя подмечать 
и успешно решать назревшие вопросы56). Трудности и недостатки, от
меченные в статье, сохраняются и поныне, и одной из важнейших задач 
партийных и советских органов является добиться их устранения.

se) «Правда», № 316 от 11 ноября 1964 г. Передовая: «Ленинским курсом».
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