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в. п. вонотков

БОРЬБА БОЛЬШЕВИКОВ СИБИРИ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД 
СПАДА ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Кульминацией первой русской революции стало Декабрь
ское вооруженное восстание в Москве. Поражение восстания, 
разгром революционных выступлений в центре России ос
вободили руки царизму для подавления восставшей Сибири.

В ходе наступления реакции тяжелый урон понесли со
циал-демократические организации Сибири. Были арестованы 
и брошены в тюрьмы сотни рабочих вожаков, видные деяте
ли революционного движения. Жестокому разгрому подверг
лись созданные социал-демократами массовые организации 
пролетариата: профсоюзы, железнодорожные комитеты, вы
борные комиссии и другие. В первую очередь ударам цариз
ма подверглись профсоюзы железнодорожников — ведущей 
силы сибирского революционного движения.

Многие из профсоюзных организаторов были арестованы и 
преданы суду. В феврале-марте 1906 г. в Иркутске были 
осуждены председатель профсоюза рабочих и служащих служ
бы тяги ст. Мысовская В. Поляков, председатель профсоюза 
рабочих депо ст. Слюдянка И. Чужимов, председатель союза 
служащих телеграфа Забайкальской железной дороги И. Бо- 
гатыренко и многие другие

Анализ стачечного движения в 1906—1907 гг. свидетельст
вует, что число участников политических и смешанных стачек 
в Сибири снижалось более быстрыми темпами по сравнению 
с количеством рабочих, принимавших участие в экономиче
ских стачках 2. Последствия реакции оказались более тяже
лыми для революционного движения в Сибири, чем в евро
пейской части России.

Сложный период переживало и профессиональное движе
ние. Часть мелких и организационно не оформившихся проф- 
союзрв распалась, более крупные были вынуждены значи
тельно сократить свою деятельность или перейти на нелегаль
ное положение. Однако при общем уменьшении числа ра-



бочих и служащих, организованных в профсоюзы, профессио
нальное движение оставалось важным социально-политиче
ским фактором на протяжении всего периода спада револю
ции. В профессиональное движение включались категории на
селения, до этого стоявшие в стороне от организованной эко
номической борьбы.

В Кургане, например, вместо прекратившего свою дея
тельность Курганского союза рабочих были созданы проф
союзы рабочих депо, паровозных бригад, смешанный союз 
городских рабочих, в который входили рабочие механических 
мастерских, портные и мукомолы, а также союз приказчи
ков^. Нелегально продолжал свою деятельность профсоюз 
рабочих Читинских железнодорожных мастерских и депо 
В феврале 1906 г. был создан профсоюз рабочих пимокатных 
заведений Барнаула®. В Омске в январе-феврале организо
вался союз служащих под председательством Вереденко — по
датного инспектора казенной палаты®. 15 апреля правление 
СлюдянОкого отделения профсоюза рабочих мастерских и 
депо Забайкальской железной дороги выпустило сообщение 
о возобновлении своей деятельности^.

Не в силах справиться с растущим профессиональным 
движением царизм сделал попытку втиснуть его в рамки 
«Временных правил от 4 марта 1906 года ,о профессиональ
ных обществах, учреждаемых для лиц, в торговых и промыш-' 
ленных предприятиях, или для владельцев этих предприятий».

«Временные правила» явились средством ограничения 
профсоюзного движения. Закон резко ограничивал круг лиц, 
которые могли объединяться в профсоюзы.. Этого права бы
ли лишены железнодорожные рабочие и служащие, работни
ки почты и телеграфа, банков и государственных учрежде
ний. Профсоюзам запрещалось принимать какое-либо уча
стие в политической борьбе®.

Весной 1906 г. в рабочем движении Сибири наметился но
вый подъем. Если в феврале-марте произошло только 8 за
бастовок, то в апрелс-мае 1906 г. — 22 забастовки, в том чис
ле 15 из них прошли под политическими лозунгами®. Новый 

) подъем революционной борьбы создавал возможности для 
усиления позиций профессионального движения.

Борьба сибирских организаций РСДРП за сохранение и 
развитие профессионального движения развернулась по ря
ду направлений.

Во-первых, роль и место профсоюзов рабочего' класса в 
4



продолжавшейся революции были обсуждены сибирскими ко
митетами РСДРП, в том числе и на состоявшихся конферен
циях; во-вторых, большевики развернули широкую пропа
гандистскую работу в нелегальных листовках, где они разъ
ясняли задачи профсоюзов в сложившихся условиях. Наряду 
с этим всемерно использовались возможности, предоставляе
мые легальным изданиям. Наконец, на работу в профсоюзы 
пролетариата были направлены лучшие партийные работни
ки, задачей которых было политическое воспитание рабочих 
как один из основных моментов организационного укрепле
ния профессиональных союзов.

В марте 1906 г. Томский комитет РСДРП в соответствии 
с тактической платформой большевиков к IV съезду РСДРП 
принял резолюцию «О профессиональных союзах». В ней ука
зывалось, что поскольку политика профсоюзов, отражающих 
интересы рабочего класса, должна быть пролетарской поли
тикой, а также ввиду обнаружившегося за последнее время 
стремления буржуазной демократии овладеть руководством 
рабочих профессиональных союзов. Томская организация 
РСДРП считает необходимым участие всех рабочих социал- 
демократов в профессиональных союзах для того, чтобы ве
сти в них широкую пропаганду социал-демократических идей 
и направлять их политику соответственно политике пролетар
ской партии

Для развития профессионального движения в Сибири 
большое значение имела конференция Западно-Сибирских ор
ганизаций РСДРП, проходившая с 11 по 15 сентября 1906 г. 
в Омске. Конференция указала на необходимость объедине
ния профессионального движения и предложила профсоюзу 
мастерских и депо Омска взять в свои руки инициативу по 
созыву съезда профсоюзов Западной Сибири".

Пропагандистская работа большевиков Сибири в про
фессиональном движении преследовала ряд целей: во-пер
вых, сохранение и укрепление действовавших профсоюзов; во- 
вторых, разъяснение самым широким слоям трудящихся це
лей и задач профсоюзов; в-третьих, создание новых проф
союзов, вовлечение в них рабочих масс.

С первых дней января 1906 г. большевики развернули пе
чатную пропаганду, направленную на сохранение важного 
завоевания революции — профсоюзов. В листовке от 16 янва
ря «К железнодорожным, рабочим», изданной Красноярским 
комитетом РСДРП, правление профессионального союза ра
бочих красноярских железнодорожных мастерских и депо, от-



мечая растущие репрессии, указывало на необходимость объ
единения в профсрюз и созыва съезда представителей всех 
мастерских и депо для выработки общих требований

Предупреждая рабочих от преждевременных выступлений, 
которые в условиях кровавого террора реакции окончились 
бы неминуемым поражением, Верхнеудннская группа 
РСДРП так определяла задачи профсоюзов во время массо
вых расчетов: «На этой почве профессиональные союзы дол
жны повести самую усиленную агитацию, раскрывая необеспе
ченное положение пролетариата в современном капиталистиче
ском строе. Надо знать те массы, которые еще стоят вне профес
сиональных организаций, организоваться немедленно в орга
низации союза рабочего класса, на живых фактах российской 
действительности надо усиленно пропагандировать идею са
моорганизации рабочих»

Читинский комитет РСДРП в феврале 1906 г. призывал 
рабочих к немедленному созданию профессиональных желез
нодорожных организаций для борьбы за улучшение своего 
экономического положения

Апрельская листовка Слюдянской групцы РСДРП, при
зывая рабочих вступать в ряды РСДРП, раскрывала одно
временно значение профессиональных союзов рабочих в за
щите экономических завоеваний революции

Укреплению профессионального движения в Сибири спо
собствовали статьи, выдержанные в большевистском духе и 
опубликованные на страницах легальных газет и журналов. 
Материалы, помещенные в местных органах печати, доходчи
во объясняли значение профсоюзов в экономической борьбе 
рабочих, показывали роль РСДРП как партии рабочего клас
са, разоблачали антинародный характер царского правитель
ства.

Профсоюз омских приказчиков имел собственный ле
гальный печатный орган — журнал «Сибирский приказчик», 
который в значительной степени субсидировался профсоюзом. 
Под руководством социал-демократов М Новикова, В. Пи- 
ранча журнал преодолел влияние кадетов, эсеров, анархосин- 
днкалистов и превратился в настоящий орган профессиональ
ного движения приказчиков, который внес значительный 
вклад в распространение социал-демократических идеи '®.

В одной из передовых статей журнала «Трудовая жизнь» 
■отмечалось, что нежелание правительства удовлетворить са
мые основные требования, увольнения, голод «должны побу
дить у вас, товарищи, сознание, стремление к объединению, 
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желание возможно скорее организоваться в профессиональ
ные союзы... Только при помощи профессиональных союзов 
мы можем бороться с , твердой надеждой на близкий ус
пех» Спустя несколько месяцев редактор этого журнала 
социал-демократ М. Г. Козлов был арестован за нарушение 
временных правил о повременных изданиях от 24 ноября
1905 г.

Под влиянием социал-демократической пропаганды про
фессиональное движение в Сибири получило дальнейшее раз
витие. Ведущим по силе и организованности был профсоюз 
рабочих Омских железнодорожных мастерских и депо, кото
рый к 1 августа 1906 г. перешел на легальное положение и 
к сентябрю насчитывал 1153 ч л е н а В  Петропавловске про
должал в это же время действовать профсоюз деповских ра
бочих, в котором к сентябрю 1906 г. насчитывалось 210, че
ловек. Организатором союза стал большевик И. Ружейни
ков В июне 1906 г. образовался профсоюз рабочих винной 
монополии Канска^'.

В профсоюзах Кургана к сентябрю 1906 г. состояли 452 
рабочих и служащих Профсоюзы прикрывали социал-де
мократическую организацию от полиции и жандармов. Об 
этом свидетельствует заявление жандарма ст. Курган Степи
на, сделанное им в конце 1906 г., что «курганская социал-де
мократическая организация мне точно не известна, так как ее 
трудно отделить от профессионального союза; многие из уча
стников союза участ|^овали и в организации»

В Красноярске в этот период возникло два нелегальных 
профсоюза: союз рабочих мастерских и депо и союз паровоз
ных машинистов и их помощников и кочегаров В августе
1906 г. был создан профессиональный союз приказчиков 
Красноярска, а в ноябре такие же союзы были созданы в Ир
кутске и Чите 2®.

О многом говорит и оценка большевистской газетой «Про
летарий» от 30 декабря 1906 г. состояния сибирских органи
заций РСДРП и профессиональных организаций железнодо
рожников. «На протяжении всей сибирской линии,— отмечала 
газета,— тотчас после разгрома организации быстро восста
новились. Обновились станционные комитеты, и работа по
шла своим чередом... Профессиональный союз (новый) про
цветает: уже члены стали правильно вносить членскую плату. 
Таким образом, железнодорожные рабочие благодаря кас
сам становятся более обеспеченными в случае потери зара-



ботка, и это придает им энергии, и страх остаться без под
держки устраняется»-

В этот период в деятельности профсоюзов более ярко про
слеживаются те направления, которые обусловливались по
следствиями гонений правительства на рабочих. Профсоюзы 
защищали своих членов от произвола предпринимателей, бо
ролись за улучщение условий труда и повыщение заработной 
платы, оказывали материальную помощь безработным, содей
ствовали своим членам в получении медицинской помощи. 
При поддержке социал-демократических организаций они соз
давали кружки политической грамоты, боролись с пьянством, 
организовывали денежные сборы в пользу пострадавших. В 
апреле 1906 г. Слюдянское отделение профсоюза Забайкаль
ской железной дороги на общем собрании приняло решение 
бойкотировать старшего слесаря В. Шубина, сотрудничавше
го с полицией 2®. При профсоюзе железнодорожников Омска 
активно работал товарищеский суд, комиссия из 6 человек 
по борьбе с пьянством 2̂ . Газета «Чита» в октябре 1906 г. 
писала, что по примеру омичей рабочие сборного цеха чи
тинских железнодорожных мастерских также избрали комис
сию по борьбе с пьянством 2®.

В октябре 1906 г. союз красноярских приказчиков провел 
забастовку в торговом доме «Ф. и Д. Раззореновы» из-за не
законного увольнения рабочего Для оказания помощи уво
ленным товарищам в августе 1906 г. профсоюзами были соз
даны общественные столовые на ст. Борзя, Маньчурия и Оло
вянная®®. 2 октября 1906 г. в Чите при содействии профсоюзов 
образовался совет безработных в составе 7 человек. Цель 
совета — помощь безработным в трудоустройстве, открытие 
бесплатной столовой и выдача денежных пособий®'.

Менее жизнеспособными оказались профсоюзы различных 
категорий интеллигенции и служащих, а также смешанные 
профсоюзы, объединившие рабочих и служащих. Это предоп
ределилось политической непоследовательностью и эклектич
ностью их уставов, эсеро-меньшевистским руководством 
частью таких профсоюзов. Следует отметить, что союзы поч
тово-телеграфных служащих распались вследствие особых 
репрессий, которым подвергся этот отряд государственных 
служащих.

Полностью прекратил существование либеральный «Союз 
союзов» в Иркутске, объединявший еще в декабре 1905 г.
9 профессионально-политических союзов. Распался и руко
водимый эсерами профсоюз рабочих Хайтинской фарфоро-



во-фаянсовой фабрики товарищества «Перевалов, Шелкунов, 
Метелев и В Томске эта участь постигла союз чиновни
ков губернских учреждений, союз конторских и банковских 
служащих, союз служащих казенных заведений.

■ В период спада революции эсеры, энесы, либеральная бур
жуазия стремились повлиять на профессиональное движение. 
В отчете Омского комитета РСДРП с 15 февраля по 8 марта 
1906 г. отмечалось, что «социалисты-революционеры завязалц 
снощения с рабочими и даже организовали кружки» В Том
ске влиянием среди части рабочих пользовались энесы, в ру
ках которых долгое время находилась газета «Сибирская 
жизнь».

Вследствие арестов социал-демократов эсерам удалось под
чинить к концу 1907 г. профессиональный союз служащих 
Сибирской ж. д. в Томске '̂*. В Иркутской губернии эсеры ак
тивно работали в союзе учителей Сибирской железной дороги,, 
пытались подчинить своему влиянию иркутское общество при
казчиков, типографских рабочих®^. Однако попытки мелко
буржуазных партий повести профессиональное движение про
летарских профсоюзов потерпели крах.

Под руководством больщевиков профсоюзы Сибири при
няли активное участие в экономической и политической борь
бе пролетариата. В авангарде этой борьбы по-прежнему щли 
железнодорожники. Годовщину со дня «кровавого воскре
сенья» отметили участием в забастовках профсоюзы желез
нодорожников Омска, Кургана, профсоюз рабочих байкаль-* 
ской железнодорожной переправы

В сентябре 1906 г. профсоюз торгово-промыщленных слу
жащих Омска организовал общегородскую забастовку при
казчиков^^.

Постоянно координировали деятельность профсоюзов боль- 
щевики Читы, которые уже в конце 1906 г. провели, профсо
юзный съезд мастеровых и рабочих Забайкальской ж. д. В по
вестке дня стояли: доклады с мест, выработка общего устава, 
борьба с безработицей, с массовыми увольнениями, выборы 
главного правления®®. В ноябре и декабре 1906 г. рабочие 
железнодорожных мастерских и депо Читы дважды бастова
ли, выдвигая экономические требования®®.

Одной из последних мощных попыток оказать сопротив
ление надвигающейся реакции была февральско-мартовская 
(1907 г.) забастовка омских железнодорожников, которой ру
ководил местный комитет РСДРП через стачком и правление 
профсоюза рабочих мастерских и. депо. Попытка администра-



ции набрать рабочих среди железнодорожников Петропав
ловска была сорвана местным профсоюзом рабочих депо, ко
торый в знак солидарности тоже объявил забастовку^®.

Репрессии серьезно подорвали силы рабочих, тем не ме
нее забастовка продолжалась до 14 марта. В отчете о дея

тельности правления профессионального союза рабочих ом
ских мастерских и депо за март 1907 г. подчеркивалось, что 
рабочие не сложили оружия, «это дело не для нас, рабочих, 
для которых отвоевать себе хотя бы сносное человеческое 
существование возможно только борьбой, а для этого нужно 
организоваться и еще раз организоваться. Объединяйтесь же, 
товарищи, в нащ профессиональный союз»"".

Профсоюзы Сибири поддержали тактику больщевиков в 
период выборов во II Государственную думу. Омский коми
тет РСДРП выпустил в январе 1906 г. листовку «Кто истин
ный защитник трудящихся» с призывом избирать социал-де
мократов в Государственную думу, а в ноябре 1906 г. две ли
стовки с призывом принять участие в выборах.

В ожесточенной борьбе с октябристами, кадетами, эсера
ми больщевики, поддержанные профсоюзами Омска, победи
ли на выборах. Голосующие избрали четырех выборщиков — 
В. Н. Игнатьева, А. Я. Малышева, А. К. Виноградова, П. А. 
Липина. Все они были выдвинуты местными социал-демокра
тами''^. В Петропавловске один из двух избранных от горо  ̂
да выборщиков был кандидатом местной социал-демократии. 
Большую поддержку социал-демократическому кандидату 
оказал профессиональный союз деповских рабочих.

В наказе члену Государственной думы социал-демократу 
В. Е. Мандельбергу рабочие ст. Зима писали: «Пусть думские 
речи социал-демократов ударяют по сердцам пролетариев Си
бири, будят их и призывают становиться в неразрывные ря
ды профессиональной организации, которая дает возможность 
приподнять и расшатать гробовую крышку столыпинского ре
жима и будет содействовать думе, укреплять долгожданную 
свободу союзов

Рассматривая в целом развитие профессионального движе
ния в Сибири в период отступления первой русской револю
ции, можно сделать следующие выводы.

Профессиональное движение отражало те подъемы и спа
ды, которые переживало общереволюционное движение в Си- 
•бири. Несмотря на наступление реакции, большевикам удалось 
сохранить и укрепить профессиональные союзы. Профсоюзы 
в 1906—1907 гг. существовали во всех городах Сибири. В



авангарде профессионального движения шли железнодорож
ники. Прекратили существование большинство профсоюзов 
служащих и интеллигенции, но в среде пролетариата про
движение пустило прочные корни.

Всей своей практической деятельностью профсоюзы си
бирских рабочих доказали несостоятельность меньшевистско
го лозунга нейтральности в профдвижении. Они поддержива
ли стачечную борьбу пролетариата, приняли активное уча
стие в выборах во И Государственную думу, поддержав боль
шевиков, оказывали материальную помощь уволенным рабо
чим, создавали фонды, помощи безработным, в ряде случаев 
являлись инициаторами забастовок.

В период спада революции были предприняты попытки 
создать центры профсоюзного руководства в ряде городов. 
В определенной степени это удалось профсоюзам Омска и 
некоторым категориям железнодорожных рабочих, которые 
объединялись в масштабе Сибирской железной дороги. В 
других городах наступление реакции, нелегальное существо
вание многих профсоюзов, арест профсоюзных руководителей 
восп1)епятствовали созданию подобных объединений.

Профессиональное движение в Сибири в период спада ре
волюции в организационном отношении и по размаху не
сколько отставало от аналогичных процессов центральной ча
сти России. Объяснение кроется в социально-экономическом 
развитии Сибири, особенностях сибирского рабочего класса, 
среди которого лишь железнодорожники стояли на уровне 
фабрично-заводского пролетариата центральной части Рос
сии.

В революции 1905—1907 гг. профсоюзы Сибири сумели 
доказать свою жизнеспособность как организации рабочего 
класса в экономической борьбе. * *
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Н. с. ЛАРЬКОВ

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
В РЯДАХ ВОСТОЧНОСИБИРСКИХ ПАРТИЗАН

В годы гражданской войны на территории Сибири развер
нулось мощное партизанское движение. Своей самоотвержен
ной борьбой сибирские партизаны значительно ослабили кол
чаковский тыл и ускорили освобождение края от интервентов 
и белогвардейцев. Конечной целью партизанского движения, 
руководимого большевиками, являлось восстановление в Си
бири Советской власти, временно потерпевшей поражение ле
том 1918 г. Но формирование советской направленности пар
тизанского движения с самого начала встретило ожесточен
ное сопротивление со стороны мелкобуржуазных партий и 
групп, прежде всего эсеров.

Эсеры и меньшевики, возглавив контрреволюционный пе
реворот весной—летом 1918 г., в полной мере показали aiiTn- 
народный характер своей политики. Приведя Сибирь к колча
ковщине, они окончательно лишились поддержки широких 
масс трудящихся и оказались в состоянии полного идейного 
и организационного развала, в положении штабов без армии. 
Тем не менее эти партии не собирались уходить с политиче
ской арены. В период колчаковщины они вновь предприняли 
попытки овладеть положением и прийти к власти, возлагая 
немалые надежды на развернувшееся в Сибири повстанческо- 
партизанское движение.

Летом 1919 г. сибирским краевым комитетом партии эсе
ров был выработан документ «Об определении тактики си
бирского объединения партии с.-р.» Констатируя отсутствие 
сил, гарантировавших возможность создания «фронта Учре
дительного собрания», краевой комитет видел главную задачу 
в их собирании. С этой целью основное внимание обращалось 
на крестьянское движение: «С напряжением всех сил партия 
должна расширить свою работу среди крестьянства, стремясь 
ликвидировать его разрозненные выступления, придать им ор
ганизованный, проникнутый единым планом характер, должна 
14



придать им свою физиономию — борьбу за народовластие»’. 
Данное решение, как указывалось в документе, находилось «в 
полном согласии» с постановлениями Урало-Сибирской кон
ференции и делегации ЦК ПСР на территории Сибири. Ана
логичные цели преследовали отколовшиеся от краевого коми
тета эсеровские группы, в частности. Сибирский союз социа- 
листов-революционеров

Эсеры пытались добиться согласия большевиков на созда
ние единого фронта для борьбы с колчаковщиной под лозун
гами Учредительного собрания и к<чистой демократии». Си
бирские большевики на состоявшихся в ноябре 1918 и в марте 
1919 гг. подпольных конференциях отвергли такого рода пред
ложения, решив не вступать в соглашения с мелкобуржуаз
ными партиями^. Этими решениями большевики руководство
вались в конкретных условиях партизанского движения.

Острая идейно-политическая борьба была характерна для 
всех районов партизанского движения в Сибири, в том числе 
для Енисейской и Иркутской губерний, где она имела также 
ряд особенностей, не получивших в литературе о партизан
ском движении в Восточной Сибиридостаточно полногог 
освещения.

На территории Восточной Сибири в годы гражданской вой
ны существовало 6 крупных районов партизанского движения: 
Тасеевский (Северо-Канский), Степно-Баджейскин, Северо- 
Ачинскнй, Минусинский, Шиткинский и Ангаро-Илимо-Лен- 
ский. В партизанских соединениях здесь сражалось в общей 
сложности свыше 30 тыс. бойцов. Вопрос о том, за кем пойдет 
.эта партизанская масса — за большевиками или за мелко
буржуазными партиями, имел большое значение для расста
новки классовых сил в крае-

На первом этапе партизанского движения наиболее упор
ная борьба с эсерами и меньшевиками развернулась в Шит- 
кинском районе, возникшем в феврале 1919 г. С самого на
чала наряду с большевиками активную роль здесь играли 
члены оформившейся в Тайшете эсеро-меньшевистской груп
пы «Единство»^. Многие из них вошли в командный состав 
Шиткинского, партизанского фронта; Е,, Кочергин, И. А. Ко- 
чергин, Н. И. Куприянов, Я. М. Москвитин, Ф. М. Чайков
ский и другие, заняв при этом ключевые посты. По свиде
тельству активного участника движения И. В. Вирченко, 
на первых порах «в штабе коммунистов было мало, больше 
было меньшевиков, эсеров, а также не определившихся»®.

Эсеро-меньшевистское руководство штаба сразу же выбро-



сило лозунг борьбы за Учредительное собрание. Этот лозунг 
наряду с призывами к борьбе «за народное право», «закреп
ление чисто крестьянской власти» и т- п. усиленно пропаган
дировался среди партизан, крестьян и рабочих ^

Активная деятельность эсеров и меньшевиков крайне ос
ложняла работу большевиков и их сторонников, в числе ко
торых были М. П. Богдановий (Волгин), А. К. Кепул 
В. Л. Швайдецкий, В. К. Брум, В. А. Соколов, П. Д. Криво- 
луцкий, и. В. Вирченко, Н. А. Бурлов и другие. С эсерами, 
вспоминал И. В. Вирченко, «почти на каждом заседании шта
ба велась борьба»®. Особенно она обострилась к апрелю 
1919 г., когда партизанскому командованию, готовившему на 
май созыв военной и гражданской конференций, нужно было 
выработать и предложить делегатам какой-то определенный 
лозунг борьбы. Этот вопрос был вынесен на обсуждение од
ного из объединенных заседаний штаба. Эсер И. Кочергин 
предложил резолюцию, в основе которой лежала идея борь
бы за «народное законодательное учреждение», т. е. Учреди
тельное собрание. Власть на местах должна была принадле
жать не Советам, а некоему «местному самоуправлению». 
Большевикам и их сторонникам с большим трудом 8 голоса
ми против 6 удалось ее отклонить®. Но они не смогли насто
ять на принятии своих требований.

В с. Шиткино 2 мая 1919 г. открылась военная конферен
ция, в работе которой приняли участие 25 делегатов от от
рядов Шиткинского фронта. Основным вопросом повестки 
дня ее было определение целей и задач партизанского дви
жения. И здесь мнения делегатов разделились. Представи
тели Серафимовского, Киевского, Шипицынского отрядов вы
сказывались за Советскую власть, делегаты Старо-Акульшет- 
ского и Гоголевского — «за власть трудового народа без уча
стия цензовых элементов», не определяя пока ее названия. 
Вновь против лозунга борьба за власть Советов выступил 
И. Кочергин. После прений были предложены две резолюции. 
Резолюция Киевского отряда, выдержанная в большевистском 
духе, собрала 13 голосов при двух против и 1 воздержавшем
ся, резолюция Я. Москвитина — сторонника «)(чредилки» — 
3 голоса. Таким образом, на военной конференции эсеры по
терпели первое крупное поражение

Но эсеры не собирались складывать оружия. Теперь все 
их надежды были связаны с «гражданской конференцией», на 
которую съехались представители всего восставшего Шиткин
ского района. Она работала с 13 по 16 мая также в д. Шнт-



кино. Как и ожидалось, основная борьба на конференции раз
горелась по вопросу о власти. Большевики настаивали на ор
ганизации Советов, эсеры высказались «за чисто крестьян
скую власть». Большевиков поддержали представители воен
ной конференции и делегаты от партизанских о т р я д о в П о с 
ле продолжительных и острых прений на заседании 14 мая 
была принята резолюция, в которой подчеркивалось; «Двух
годичный опыт русской революции учит, что в борьбе тру
дящихся против буржуазии нанлучшей государственной вла
стью является власть самих трудящихся, организованная в 
Советы. Всякая другая власть, под каким бы лозунгом она 
не выступала, в конечном счете является организацией бур
жуазии против трудящихся». За нее проголосовало 25 из 36 
делегатов Отныне лозунг «Вся власть Советам!» стал ос
новным лозунгом шиткинских партизан.

В большевистском духе на конференции был решен и воп
рос о снабжении партизанской армии продовольствием. Вво
дился прогрессивно-подоходный натуральный налог и денеж
ное обложение. Кулацко-эсеровская часть конференции, вы
ступившая против деления крестьян на богатых и бедных, 
оказалась в меньшинстве. Подавляюшим большинством голо
сов также были установлены твердые цены на рабочие руки. 
Спекулянтов хлебом было решено «преследовать как маро
деров тыла»

Явное поражение внесло растерянность в ряды эсеров. Не- 
^  которые из них временно или совсем отошли ет партизанско- 
\jro  движения. На других идейно-политическое поражение в 
^единоборстве с -большевиками подействовало отрезвляюще.

Убедивщнсь, что трудящиеся массы окончательно отвернулись 
}ŝ OT лозунга Учредительного собрания, наиболее честные пред

ставители эсеровского течения, хотя и не без колебаний, пе
решли на сторону большевиков. Среди них были, в частности, 
Н. И. Куприянов, возглавивший после конференции Шиткин- 
ский районный Совет крестьянских, рабочих и солдатских де
путатов, Я. П. Галла и некоторые другие.

В последующий период шел процесс дальнейшего укреп- 
лен1}я большевистского влияния и руководства партизанской 
борьбой в это.м районе. В переизбранный в начале июля 
партизанский штаб вошли преимущественно коммунисты. Воз
главил его член больщевистской партии с 1906 г. М. П. Бог
данович (Волгин) '■*. Эсеровские лозунги больше не выдвига
лись. Сторонники «учредилки», не отказавшиеся от своих



взглядов, отстранялись партизанами от решения всех сколь
ко-нибудь важных вопросов

Шиткинский район явился практически единственным в 
Сибири, где уже на первом этапе партизанского движения 
большевикам пришлось вести напряженную борьбу с эсера
ми. Связано это было не только с деятельностью активной 
эсеро-меньшевистской группы, но во многом с сильным эсе
ровским влиянием, имевшим место здесь ранее. В самом на
чале контрреволюционного мятежа в Сибири, 30 мая 1918 г.,, 
общее собрание Шелаевской волости Канского уезда (в кото
рую входила и д. Шиткино) объявило Советскую власть «од
носторонней в политическом отношении» и потребовало «не
медленного созыва и возобновления работы Учредительного 
собрания» К началу 1919 г., времени возникновения здесь 
партизанского движения, середняцкие массы далеко еще не 
освободились от мелкобуржуазных иллюзий. Лищь спустя не
сколько месяцев пр.оизощел окончательный перелом в их на
строениях в пользу Советской власти.

Характерно, что связь между степенью влияния эсеров или 
больщевиков в центрах партизанского движения до контрре
волюционного переворота и в период борьбы с колчаковщи
ной прослеживается достаточно отчетливо не только в Шит- 
кинском районе. Так, в Тасеевской волости Канского уезда 
во время выборов в Учредительное собрание за список боль
щевиков голосовало 1354 избирателя, или 80%, за правых 
эсеров — 337, за левых эсеров — лищь 7 избирателей'■Т Тасе- 
евская больщевистская организация в ноябре 1917 г. насчи
тывала 152 члена'». И вполне закономерно, что партизанское 
движение здесь с самого начала развернулось под лозунгом 
борьбы за власть Советов, а все основные руководящие посты 
находились в руках большевиков. Тасеевские эсеры не смог
ли оказать им серьезного сопротивления. Вначале некоторые 
из эсеров сделали ставку на заговор, имевший целью физиче
ское уничтожение руководителей движения В. Г. Яковенко и 
Ф. А. Астафьева. Но благодаря бдительности партизан заго
вор был раскрыт, а его руководители расстреляны. Другая 
группа, возглавлявшаяся эсером Лобовым, пыталась пропа
гандировать под флагом беспартийности «идею народоправст
ва», но успеха не имела '®.

Преобладающим было влияние большевиков и в Степно- 
Баджейской волости Красноярского уезда, где они получили 
на выборах в Учредительное собрание также большинство 
голосов И здесь партизанское движение возникло под со-



ветскими лозунгами, а у руководства им встали большевики.
D Перовской волости, на юге Канского уезда, напротив 

преобладало влияние эсеров. На выборах в Учредительное 
собрание их список собрал почти все голоса 2’. Это отразилось 
и на партизанском движении. В штаб перовской подпольной 
организации, охватившей своим влиянием несколько волостей 
и вставшей у руководства партизанским движением в этом 
районе, вошли главным образом члены организованной здесь 
еще политическими ссыльными эсеровской группы («Союз ле- 
®“ ^,,”^Р°Лников»), которая насчитывала в 1917 г. до 50 чле
нов . Перовская группа организационно не была связана с 
каким-либо партийным центром и действовала самостоятель
но. Не имела она и ясной политической, программы.

Вскоре после своего вооруженного выступления перовцы 
объединились со__степно-баджейцами. В результате ряда ус
пешных операций против колчаковцев в начале 1919 г воз
никла «Степно-Баджейская партизанская республика» В ее 
руководящий состав вошли представители обеих групп. С са
мого начала между ними развернулась идейно-политическая 
борьба, не утихавшая вплоть до разгрома колчаковщины.

По вопросу о форме власти партизанское руководство 
как и подавляющая масса партизан Степно-Баджейского и 
Минусинского районов, были единодушны, твердо заявив с 
самого начала, что они борются за Советскую в л асть  Од
нако представители левоэсеровского течения в силу своей мел
кобуржуазной ограниченности не уяснили до конца сущность 
лозунга борьбы за власть Советов и вкладывали в него меч- 
кобуржуазное содержание. Они отвергали Советы в том виде 
в каком последние существовали до лета 1918 г., приписывая 
им ряд «дефектов», послуживших якобы основной причиной 
их поражения. Идеологи левоэсеровского течения А. Низов- 
цев («Андрей») и Г. Вредный сводили эти «дефекты» к сле
дующему. Во-первых, в Советах того периода'«в большинстве 
были большевики, стремящиеся к проведению в жизнь своих 
партийных принципов, не считаясь с тем, будут ли эти прин
ципы пp^шмлeмы для населения». Во-вторых, по их мнению 
«губила Советскую власть диктатура пролетариата, где при
бавлялось «и беднейшего крестьянства», но в сущности кре
стьянство находилось в стороне». В-третьих, в .1918 г .якобы 
«большинство рабочих не верили в свои дела насаждениГсо 
циализма». С целью устранения этих «дефектов» А. Низовцев 
и 1 . Вредный предлагали следующее: Советы должны быть 
по составу внепартийными, избираться «по пропорционально-



му представительству и четырехчленной формуле выборов при 
всеобщем (только трудовом), прямом, равном и тайном го
лосовании». Они предлагали отбросить главное, по их мне
нию, зло для революции — «партийную грызню как в Советах, 
так и вне их» 2'*.

С самого начала левые эсеры заявили от имени Объеди
ненного Совета, возглавлявшегося П. П. Петровым, о наме
рении «создать власть трудового крестьянства, которое со
ставляет большую часть населения» В «Инструкции для кре
стьянской армии» они писали: «Трудовой народ борется сей
час и будет бороться в будущем против захвата власти в од
ни руки. Святой наш лозунг «Вся власть трудовому народу» .
В одном из воззваний Объединенного Совета в марте 1У19 г. 
объявлялось о том, что сибирское крестьянство «будет бо
роться со всякой диктатурой, откуда бы таковая ни исхо
дила» f.Беспартийность движения провозглашалась и в обраще
ниях Главного штаба 28, во главе которого с нюня 1919 г. сто
ят член «Союза левых народников» А. Иванов. Спустя не
сколько лет после разгрома колчаковщины А. Иванов призна
вал, что он со своими единомышленниками пытался, насколь
ко возможно, идейно направить партизанское движение .

Политическая платформа левоэсеровского течения в пар
тизанской армии Кравченко—Щетинкина покоилась на глубо
ко ошибочных посылках, изложенных также на страницах 
«Сохи и Молота». Ее сторонники обнаружили непонимание 
сущности классовых отношений и классовой борьбы. В ре
зультате они не смогли дать правильной оценки позиции, ко
торую крестьянство занимало на ррзных этапах гражданской 
войны. Колебания, проявленные летом 1918 г. средними слоя- 
МИ крестьянства, не выступившего на защиту Советов, он 
восприняли как отказ всего сибирского крестьянства от дик
татуры пролетариата. И в новом повороте середняка на сто- 
пону Советской власти, начавшемся осенью 1918 г., они так
же ошибочно увидели не выбор им диктатуры пролетариата 
побле сравнения последней с диктатурой буржуазии, а отказ 
сибирского крестьянства от обеих диктатур в пользу создания 
неких «трудовых крестьянских Советов».

В конечном счете представители левоэсеровского течения 
в вопросе о характере и сущности власти на освобожденной 
территории оказались в хвосте партизанской массы, в^боль
шинстве своем боровшейся за восстановление Советской вла
сти, существовавшей до контрреволюционного переворота и



аналогичной той, которая была в отражавшей натиск контрре
волюции Советской России.

Левоэсеровская программа, имея много общего с програм-. 
мой правых эсеров 3°, наносила немалый ущерб политическо
му воспитанию масс. Но большевики в конкретных условиях 
партизанского движения тем не менее шли на сотрудничество 
с представителями левого крыла мелкобуржуазной демокра
тии^', так как последних еще поддерживала некоторая часть 
середняцких слоев крестьянства. При этом большевики учи
тывали факт отсутствия у их противников из мелкобуржуаз
ного лагеря оформленной партийной организации. Подобная 
тактика, на наш взгляд, не противоречила решениям сибир
ских подпольных конференций РКП (б).

Сражаясь против колчаковщины вместе с представителя
ми левого крыла мелкобуржуазной демократии, большевики 
решительно боролись с их попытками выхолостить революци
онное содержание Советов как органов диктатуры пролета
риата. По свидетельству многих участников партизанского 
движения в Степно-Баджейском районе, большевикам при
ходилось постоянно сталкиваться с эсеровскими взглядами и 
вести споры по политическим вопросам в военных учреждени
ях, в армейском и Объединенном Советах, в агитотделе По
следним была разработана инструкция, где на первом месте 
стояли темы: «Что такое Советская власть, что входит в ее 
задачи, на кого она опирается»; «Что такое диктатура про
летариата, какая разница между диктатурой пролетариата и 
диктатурой буржуазии»; «Кто такие большевики, и чего они 
хотят»- Сама тематика свидетельствовала о стремлении боль
шевиков разъяснить партизанам истинный характер и цели 
движения 33.

С захватом партизанами г. Минусинска в сентябре 1919 г. 
их ряды пополнились местными большевиками. А. Кузнецов 
возглавил городской Совет рабочих депутатов, в состав кото
рого вошли также И. Садовский, В. Матвеев, А. Бахов. По
мощником командира Киргизского полка стал коммунист 
С. Баталов, сотрудницей газеты «Соха и Молот» — Е. Астан- 
кова. К концу 1919 г., по свидетельству ряда участников дви
жения, число коммунистов в армии Кравченко—Щетинкина 
достигало 40—50 человек 3‘*.

Партизанское руководство с первых же дней пребывания 
в городе и уезде стало испытывать давление со стороны пра
вых эсеров, меньшевиков и эсеровски настроенной интеллиген
ции. Большая часть местных учителей и кооператоров отка-



залась поддержать советские лозунги борьбы. Первые выска
зались на учительском съезде за «осуществление подлинного 
народовластия»^^, а вторые заявили, что кооперация «нахо
дится вне политики»

Левоэсеровское крыло партизанского руководства сразу 
же отреагировало на этот факт и заметно колебнулось впра
во, что выразилось, в частности, в поддержке и активной про
паганде на страницах «Сохи и Молота» лозунга единого со
циалистического фронта. Левые эсеры 'высказали готовность 
пойти на уступки правым социалистам, вплоть до выработки 
общей с ними платформы®^. Колебания отдельных представи
телей левоэсеровского течения заходили так далеко, что не
которыми из них допускалась даже возможность отказа от 
Советов как формы государственной вдасти. Что будет после 
разгрома колчаковщины, «какую форму правления примет 
народ — дело народа»,— писал А. Низовцев^®.

Больщевики и их сторонники настойчиво боролись с лево
эсеровскими взглядами и стремились не допустить альянса 
левых эсеров с правыми. В газете «Соха и Молот» 'они под
черкивали общность и неразрывность целей борьбы сибирских 
партизан и Советской России, отстаивали лозунг борьбы за 
диктатуру пролетариата, высказывались за использование 
правых эсеров в партизанской армии и ее учреждениях лищь 
в качестве технических работников, указывали на преемствен
ность партизанских органов власти с Советами конца 1917 — 
первой половины 1918 г., разоблачали буржуазную сущность 
требований «свободы печати», «всеобщей подачи голосов», 
взятых на вооружение и левоэсеровскими идеологами з®.

Наиболее яркое выражение идейно-политическая борьба 
между большевистским и левоэсеровским течениями нашла в 
спорах вокруг «Декларации съезда представителей крестьян
ской армии», развернувшихся на VI армейском съезде в но
ябре 1919 г. и после него. С докладом о проекте «Деклара
ции» на съезде выступил П. Петров, заявивший, что «формой 
правления восставшие должны признать трудовые Советы, 
стоявшие вне партийных группировок»‘•°. Будучи авторами 
«Декларации», П. Петров и его единомышленники втиснули 
в нее всю свою политическую программу. Принятая лишь «с 
небольшими дополнениями»'", «Декларация» явилась, таким 
образом, детищем левых эсеров. Ее содержание наглядно сви
детельствует о метаниях, которые -демонстрировали левые 
эсеры — от поддержки большевистских требований призна
ния власти РСФСР в качестве единственной до откровенно



эсеровских лозунгов свободы слова, печати, союзов, собра
ний, избирательского права по четырехчленной формуле, от
каза от диктатуры пролетариата

Ряд делегатов съезда решительно выступили против тре
бований эсеровского характера. Т. Рагозин, по свидетельству 
А. Саянского, настаивал «на необходимости подчеркивания 
мысли, что борьба ведется за диктатуру пролетариата»'*^. Его 
поддержал рабочий Макушкин, но несмотря на оказанное со
противление, эсеровские требования из «Декларации» исклю
чить не удалось.

Однако сразу же после съезда Т. Рагозин и руководитель 
организационного отдела Шишлаков в ультимативной форме 
заявили армейскому Совету о своих принципиальных разно
гласиях с «Декларацией». Армейский Совет был вынужден 
принять решецие о пересмотре «Декларации» на следующем 
партизанском съезде'*'*. Противники «Декларации» не ограни
чились этим. Комиссией в составе Рагозина, Крылова и 
Шишлакова было выработано и вскоре после VI армейского 
съезда появилось «Руководство организационно-агитационно
го отдела», содержание которого во многом шло вразрез с 
эсеровскими требованиями «Декларации»‘*®. Более того, о 
ней в «Руководстве» даже и не упоминалось, между тем как 
принятие «Декларации» должно было, по мысли левоэсеров
ских авторов, сопровождаться широкой пропагандой и разъ
яснением в партизанских частях и соединениях.

Стремление левых эсеров объединить на борьбу с колча
ковщиной под советскими лозунгами все слои крестьянства и 
всю мелкобуржуазную демократию являлось не более чем 
утопией, и с самого начала было обречено на провал. Правые 
эсеры не пошли навстречу «своим левым братьям». Они сле
довали рекомендациям краевого комитета ПСР «воздержать
ся от всяких попыток создать единый с большевиками анти- 
колчаковский фронт»

Оставаясь «вне политики», многие представители минусин
ского учительства и кооператоров не забывали при этом за
ниматься антисоветской агитацией. Их подрывная работа 
разлагала партизанскую армию и тыл, вдохновляла кулац
ко-зажиточные элементы деревни на активные действия. Пос
ледние, ловко используя брошенный левыми эсерами лозунг 
беспартийности движения, проникали в волостные и сельские 
Советы, созданные на освобожденной территории, становились 
начальниками отрядов самоохраны и всячески противодей
ствовали партизанскому движению'*^-



Усиление классовой борьбы в Минусинском партизанском 
районе к концу 1919 г. все чаще стало выливаться в форму 
самовольных реквизиций, конфискаций, грабежей, самосудов, 
убийств и т. д. По тревожному признанию исполкома- армей
ского Совета, партизанская армия оказалась перед 'лицом 
«ужасной розни, какая страшным призраком стоит перед на
ми теперь»‘'®. В сложившихся условиях партизанское руко
водство было вынуждено принять ответные меры. Распоряже
нием Главного штаба с 1 декабря 1919 г. на освобожденной 
территории было введено осадное п о л о же н и е О своевремен
ности такой меры свидетельствовали предпринятые в декабре 
вооруженные акции против партизанского руководства — на
падение на штаб Сыдинского отряда, попытка убийства 
А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина^®.

Решительный отпор эсеро-кулацким элементам был дан на 
местах. В частности, на митинге в с. Абаканском была приня
та резолюция, призывавшая «не дать врагам народа подта
чивать фундамент социализма, не дать врагам опошлять Со
веты, т. е. проника'ть в них и делать подрыв этой организа
ции»®'. В ответ на антисоветскую позицию минусинских учи
телей крестьяне и партизаны отказались от какой-либо их под
держки. «К учителю нет уважения..., к учителю нет доверия 
в деревне»,— плакались многие делегаты учительского съезда 
в январе 1920 г.®̂.

В результате резко обострившейся идейно-политической 
борьбы в Минусинском партизанском районе к концу 1919 г. 
левоэсеровская платформа обнаружила свою несостоятель
ность. Попытки левых эсеров создать общекрестьянский и еди
ный социалистический фронт борьбы с колчаковщиной потер
пели провал. В этих условиях значительно уменьшилась ам
плитуда колебаний левоэсеровского крыла партизанской ар
мии, представители которого постепенно освобождались от 
мелкобуржуазных иллюзий. Об этом свидетельствовало уже 
само содержание декабрьских и январских номеров «Сохи и 
Молота», выдержанных в большевистском духе, хотя редкол
легию по-прежнему возглавляли П. Петров и А. Низовцев®®. 
Постепенный переход в лагерь большевиков представителей 
левоэсеровского течения®^ приводил в целом к уменьшению 
эсеровского влияния в рядах партизан. По к моменту объеди
нения с Красной Армией это влияние еще не было до конца 
изжито, что в известной мере сказалось на судьбе сформиро
ванной из минусинских партизан Енисейской дивизии Красной 
Армии.



Обострение идейно-политической борьбы во второй поло
вине 1919 г. было характерно также для Ангаро-Илимо-Лен- 
ского партизанского района- Здесь в ноябре 1919 г. разгоре
лась острая борьба с эсерами внутри только что созданного 
Временного краевого Совета — высшего военного и граждан
ского органа освобожденного партизанами района. Эсеры пы
тались направить его работу в русло борьбы за .Учредитель
ное собрание. Они не соглашались с действиями большевиков 
В. К. Брума — председателя Совета, Р. Я. Ресниса и их сто
ронников. Споры продолжались более двух недель. «Под ко
нец,— вспоминал член Совета С. Я. Романов, дело дошло 
до оружия. Им (эсерам.— Н. Л.) было заявлено; или они под
чинятся и будут проводить Советскую власть, или будут аре
стованы и посажены» Тогда эсеры — члены Совета Редов- 
ский, Чернявский и Черных заявили о своем выходе из крае
вого Совета «по принципиальным и тактическим соображе
ниям»^®. Постановлением пленарного заседания Совета от 
23 ноября 1919 г- Редовский и Чернявский были выведены из 
его состава и высланы из Нижне-Илнмска на партизанскую 
передовую®^.

Здесь, как и в Минусинском районе, довольно значитель
ный размах в ряде мест приняла антисоветская агитация рас- 
пространялись заведомо ложные слухи о положении на фрон- 
тах, наблюдалось проникновение кулаков в партизанские ор
ганы власти, о чем свидетельствовали многочисленные сооб
щения-в краевой Совет®®. Последний предпринял ответные ме
ры, решив направить вниз,по р. Илиму своего представителя 
Смоленского «для предварительного расследования по об
ществам, кем ведется контрреволюционная агитация с предо
ставлением ему права ареста соответствующих лиц», а также 
с целью информации о действительном положении дел на 
фронте®®. Приказом по Северо-Восточному партизанскому 
фронту от 30 ноября 1919 г. были организованы специальные 
политические занятия. Всем командирам полков, начальникам 
команд, командирам батарей предписывалось ежедневно в 
течение одного часа беседовать с партизанами о классовой 
борьбе, разъяснять сущность Советской власти, долг каждого 
бойца ®®.

Военный отдел краевого Совета разработал специальную 
инструкцию комендантам городов и селений, освобожденных 
партизанами, в которой в качестве одной из основных их обя
занностей было «строго следить за политическим движением, 
дабы пресечь заблаговременно могущие быть контрреволю-



1^ионные выступления, не разрешать агитацию против Советов 
и армии...» 61. Краевой Совет (с 27 декабря 1919 г.— Центро- 
совет) внимательно следил за составом партизанских органов 
власти. В начале января 1920 г. В. К. Брум телеграфировал 
Верхоленскому ревкому, чтобы последний обратил «особенно 
серьезное внимание на состав новых революционных органи
зации, дабы не получил неожиданный удар в спину» ®2. Ко
мендантами наиболее крупных населенных пунктов, освобож
денных от белогвардейцев, были назначены большевики или 
их сторонники И. П. Соловьев (Илимск), А. Храплюков (Усть- 
Кут), Ванаг (Нижне-Илимск).

Следует отметить, что в Ангаро-Илимо-Ленском партизан- 
ско.м районе большевики занимали более твердую и неприми
римую позицию по отношению к эсерам, нежели в других 
районах партизанского движения в Сибири. Многие из боль
шевиков на себе испытали не только жестокость колчаков
ского режима, но и «прелести» эсеро-меньшевистскнх застен
ков и «эшелонов смерти», будучи арестованными или захва
ченными в плен еще в период «демократической >контррево- 
люции» летом-осенью 1918 г. Часть их, вступив с санкции 
Иркутского подпольного комитета в сформированный кол
чаковцами из военнопленных отряд особого назначения про
извела переворот в д. Паново 19 августа 1919 г. и перешла 
па сторону партизан.^ Другие совершили побег из Алексз!!- 
дровской пересыльной тюрьмы в результате вооруженного 
восстания в ночь на 12 сентября 1919 г. Здесь были А. В. Жиз
нев-Протасов бывший комиссар здравоохранения г. Челя
бинска, И. П. Соловьев — делегат III Всероссийского съезда 
Советов, Я. А. Китель—председатель исполкома иностранных 
рабочих и крестьян г. Златоуста, бывшие красногвардейцы и 
красноармейцы Д. Е. Зверев, Р. Я- Реснис, А. А. Вимба, 
Н. П. Ребров (Денисов) и другие.

Важным свидетельством напряженных взаимоотношений 
большевиков с эсерами в этом районе является письмо ком
мунистов работников Нижне-Илимской комендатуры, на
правленное 10 октября 1919 г; командиру отряда Д. Е. Звере
ву. В письме обращалось впимаР1ие партизанского командова
ния на предательскую роль эсеров в революционном движе
нии и подчеркивалось, что «дальнейшее пребывание социа- 
■листов-революционеров во власти нетерпимо». Нижне-илим
ские большевики указывали на недопустимость назначения 
«вообще кого бы то ни было из социалистов-революционеров, 
хотя бы и левого направления на какие-либо посты военной 
26



власти» Рекомендации, изложенные в письме, были под
держаны беспартийными руководителями движения, в частно
сти, Н. А. Бурловым®'*. В результате эсеры не допускались 
па сколько-нибудь значительные посты военной и граждан
ской власти.

Таким образом, в ходе упорной и' напряженной идейно-по
литической борьбы в рядах восточносибирских партизан боль
шевики одержали победу над своими противниками из'лагеря 
мелкобуржуазной демократии. Ни в одном из районов парти
занского движения эсерам и меньшевикам не удалось соз
дать «фронт Учредительного собрания». Их поражение в хо
де внутренней борьбы за руководство партизанским движени
ем во многом предопределило и безуспешность многочислен
ных попыток эсеро-земской антиколчаковской оппозиции Ир
кутска, Красноярска, Нижне-Удинска, Канска, Тайшета вой
ти в соглашение с партизанами в конце 1919 — начале 1920 гг. 
с целью создания , буферного буржуазно-демократического 
«государства». Важным результатом идейно-политической 
борьбы в партизанском движении явился также переход в 
лагерь большевиков всех наиболее честных и искренних рево
люционеров из числа мелкобуржуазных демократов.
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Р а г о з и н .  Партизаны Степного Баджей. (Записки участника). М., 1926, 
с. 56.

Соха и Молот (Минусинск), 1919, 19 окт. и 1 ноября.
Документы героической борьбы, с. 195.
Государственный архив Красноярского края (ГАКК), ф. 1775, оп. 1, 

д. 2, л. 5.
Там же, л. 20. При публикации текста воззвания составителями сбор

ника «Документы героической борьбы» (с. 197—200) эта формулировка 
была опущена без сколько-нибудь серьезных оснований.

ЦГАСа , ф. 39355, оп. 1. д. 5, л. 15—16; Соха и Молот, 1919, 18 окт.
^  ПАКК, ф. 64, оп. J, д. 701, л. 2. Письмо А. Иванова в партизанскую 

комиссию при Енисейском губбюро Истпарта. Приведенные выще факты 
достаточно убедительно, на нрщ взгляд, свидетельствуют о вполне опре- 
деленнон политической линии, проводимой в жизнь представителями лево
эсеровского течения. Поэтому трудно согласиться с утверждениями 
^\. И. Стищова и Ю. В. Журова, которые, считают их лишь «частными от
ступлениями» от основного направления повстанческо-партизанского дви
жения ( С т и ш о в  М. И. Указ, соч., с. 244; Ж у р о в  Ю. В. Указ, соч., 
с. 189). Некоторые историки ошибочно считают, что П. Петров и А. Ива
нов в тот период полностью разделяли взгляды большевиков. П. Петро» 
даже иногда объявляется коммунистом (См.: Б о л ь ш а к о в  Г. Д. О пар
тизанском движении в юго-западных районах Восточной Сибири в 1918— 
1919 гг.— Учен. зап. Иркутск, с.-х. ин-та, 1958, вып. 11, с. 23; Очерки исто
рии Красноярской партийной организации. Красноярск, 1967., т. 1, с. 369).

Лидер красноярских правых эсеров Е. Колосов впоследствии не без 
оснований указывал на близость левоэсеровской программы минусинских 
партизан Черно-Ануйской программе, принятой под давлением правых



эсеров па повстанческо-партизанском съезде в Черном Ануе (Горный Ал
тай) в начале сентября 1919 г. (См.: К о л о с о в  Е. Крестьянское движение 
при Колчаке.— Былое, 1922, № 20, с. 261).

Кроме левых эсеров, эсеров-максималистов в партизанском движении 
на юге Енисейской губернии принимали участие отдельные меньшевики- 
интернационалисты. Один из них, А. К. Грюнберг (Загайный), входил да
же в состав президиума армейского Совета минусинских партизан (ЦПА 
ИМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 682, л. 2—4, 11, 21). ,<

32 Р а г о з и н  Указ соч., с. 54;' Партийный архив Новосибирского об
кома КПСС (ПАНО), ф. 5, оп. 2, д. 1421, л, 85; д. 936, и Др̂

Славное сорокалетие, с. 244; Р а г о з и н .  Указ, соч., с. 57. К сожале 
нию малочисленность сохранившихся материалов периода существования 
Степно-Баджейской партизанской республики не_ позволяет сколько-нибудь 
подробно раскрыть содержание и формы идейно-политической борьбы. 
При отступлении под натиском превосходящих сил противника в Мину
синский уезд и Туву в июне 1919 г. партизанам пришлось уничтожить ос
новную массу документов.

33 Ж у р о в  Ю. В. Указ, соч., с. 197; Архив Минусинского краеведческо
го музея (АМКА4), оп. 4, д. 177, л. 87.

33 ГАКК (Минусинский филиал), ф. 4, оп. 1, д. 236, л. 17. Протокол 
заседания Объединенного Совета от 30 окт. 1919 г.

33 Соха и Молот, 1919, 19 окт.
38 31  ̂ же
39 Соха и Молот, 1919, 26 сент., 17, 21 окт., 20, 23, 26 30 ноября и др. 

(статьи и публикации Т. Рагозина, Ф. Ф. Грабовского, «Зои», «Рабочего»
и др. авторов). - ж  г-..

♦“ С а я н с к и й  А. Партизанские поэты Минусинского фронта, с-и-
бирские огни, 1925, № 2, с. 212. v..nor,w

■" Борьба за власть Советов в Хакасии. Абакан, 1961, с. 145 Утверж
дение П. В. Кашуткина, что проект «Декларации» был снят с обсуждения 
на съезде, не соответствует действительности (См.; ^  Д У  ^ ** '
Революцией мобилизованный и призванный. М., 1977, с. 137 138).

♦3 Содержание «Декларации» подробно изложено в указ, монографиях 
М И Стишова (с. 263—265) и Ю. В. Журова (с. 190—192).

♦3 С ая  н е к и й  А. Указ, соч., с. 212. См. также: Р а г о з и н .  Указ, соч.,
р ig ^ __105 '

♦♦ См.: Ж у р о в  Ю. В. Указ, соч., с. 194. VII армейский съезд состоялся 
уже после объединения партизан с Красной Армией.

♦3 АМКМ, папка газеты «Соха и Молот», л. 162 163. v п
♦3 ЦПА ИМЛ, ф. 274, оп. 1, д. 23, л. 5. Подробнее см.: Г у с е в  К. Ь. 

Партия эсеров: от мелкобуржуазного рсволюционаризма к контрреволюции 
М., 1975, с. 310—311.

♦3 Борьба за вдасть Советов в Хакасии, с. 155.
♦3 ЦГАСА, ф. 39355, оп. 1, д. 5, л. 21. Обращение исполкома армей

ского Совета к партизанам.
♦9 ЦГАСА, ф. 39355, оп. 1, д. 2, л. 4. Распоряжение Главного штаба от 

30 ноября 1919 г. К 4 декабря Главным штабом совместно с армейским 
Советом были разработаны правила осадного положения (См.: Документы 
героической борьбы, с. 373—375).

3® Соха и Молот, 1919, 14 и 28 дек.
3' Соха и Молот, 1920, 1 янв.
32 Соха и Молот, 1920, 21 янв.
33 До 26 декабря 1919 г. редактором газеты был П. Петров, затем 

А. Низовцев (ПАКК. Ф. 64, оп. 1, д. 853, л. 3).



После разгрома колчаковщины многие из них вступили в РКП^б) 
в том числе П. Петров, А. Иванов, А. Низовцев 

55 ПАИО, ф. 300, он. 1, д. 561, л. 15.
Государственный архив Иркутской области (ГАИО), ф. р-852, он. 1.

in’.n ' Протокол пленарного заседания краевого Совета от 23 нояб- ря 1У19 г.
пгч ПАИО, ф. 300„оп. 1, д. 561, л. 15. Редовский впоследствии
погиб в одном из боев.

58 Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918—1920 гг! 
Сборник документов, Иркутск, 1959, с. 177; ГАИО, ф. р.-852 он 1 д 15 
л. 10; д. 8, л. 122, 220; д. 47, л. 634. , ч> v он. д. ю.

55 Борьба за власть Советов в Иркутской губернии с 177 
5“ .Там же, с. 106.  ̂ к . •
5' Там же, с. 205. v
55 ГАИО, ф. р-852, он. 1, д. 2, л. 7.
55 ГАИО, ф. р-852, он. 1, д. 47, л. 669.

Там же, л. 670. Письмо Н. А. Бурлова коменданту Нижне-Илимска.



УЧАСТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В БОРЬБЕ 

ПРОТИВ АНТИПАРТИЙНОГО ТРОЦКИСТСКО- 
ЗИНОВЬЕВСКОГО БЛОКА (1926—1928 гг.)

Курс партии на реконструкцию народного хозяйства и 
дальнейшую демократизацию всех сторон государственной и 
общественной жизни вызвал ожесточенное сопротивление со 
стороны троцкистско-зиновьевского блока. Объявив ленинское 
учение о возможности построения социализма в СССР «сом
нительным новшеством», оппозиционеры направили свой глав
ный удар против единства партии. Под предлогом дальней
шего развития внутрипартийной демократии и борьбы с «бю
рократическим перерождением» партийного аппарата они 
требовали свободы деятельности фракций и групп в ВКП(б).

С выступлением оппозиции активизировалась не толька 
внешняя, но и внутренняя контрреволюция. В отчетных ма
териалах партийных и советских органов Западной Сибири 
того периода с тревогой сообшалось об оживлении кулачест
ва, учащении с его стороны террористических актов в отно- 
щении сельского актива. Неоднократно отмечались случаи,, 
когда кулачество, «углубляя и развивая» лозунги оппозицио
неров, пользовалось ими как флагом в борьбе против партий
ной линии в деревне. Например, в с. Усть-Калманка Бийско- 
го округа кулаки заявляли крестьянам: «Зиновьев и Лашевнч 
отделились от партии потому, что партия давит мужика, за
щищая городского рабочего. Почему и выходит, что власть, 
фактически не рабоче-крестьянская, а только рабочая. Кре
стьянина выдвигают на работу только, чтобы замазать осталь
ному крестьянству глаза, так как в городе они попадают под̂  
влияние рабочего и свою крестьянскую линию вести не мо
гут» ‘. В Томском и Каменском округах кулачество объявля
ло Троцкого и Зиновьева своими союзниками в борьбе за 
реставрацию капиталистических порядков. Они говорили: «Оп
позиция поможет нам свергнуть эту власть, а за границей 
наши не дремлют»

Решительными защитниками единства партии и ленинско-



го курса ЦК выступили контрольные комиссии. Сразу же пос
ле XIV съезда ВКП(б) в Западной Сибири были проведены 
расширенные заседания окружкомов партии и КК, на которых 
была выражена полная поддержка линии ЦК и ЦКК в-от
ношении оппозиции и задач социалистического строительства. 
Так, состоявшийся в январе 1926 г. пленум Томского окруж
кома ВКЦ(б) и окрКК отметил, что решения съезда пол
ностью подтвердили правильность политики партии и ее уме
лое руководство обществом 3. Пленум Барнаульского окруж
кома ВКП(б) и КК приняли специальное Обращение к ком
мунистам Ленинграда, в котором выражалась уверенность в 
том, что ленинградская парторганизация, тщательно разо- 
бравщись в происшедшем, осудит линию своей делегации на 
съезде и останется одним из передовых отрядов партйи и под
держкой ЦК^. В постановлении бюро Бийского окружкома 
ВКП(б) и КК говорилось: «Нарушать единство партии, зна
чит смыкаться с меньшевизмом, давать опору антисоветским 
элементам внутри СССР и мешать социалистическому строи
тельству, тем более в момент, когда единство партии особен
но необходимо». Бюро обращалось ко всем коммунистам ок
руга с призывом «тщательно изучать решения X и XIV съез
дов партии, вести широкую разъяснительную работу среди 
трудящихся» ^

Принципиальную оценку получила деятельность фракцио
неров на собрании партактива Омской городской парторгани
зации с участием секретарей сельрайкомов и райженоргани- 
заторов. В принятой резолюции отмечалось, что «оппозиции, 
кем бы она не возглавлялась и какими бы лозунгами не при
крывалась, не удастся поколебать монолитность иащей пар
тии, и всякая попытка в этом направлении будет, как и пре
жде, получать самый решительный и суровый отпор»®.

Единодушно осудили вылазку оппозиционеров сельские 
партийные организации Западной Сибири. Так, на 19 рай- 
партконференциях Новосибирского округа, при обсуждении 
решений июльского Объединенного (1926 г.) Пленума ЦК и 
ПКК РКП (б), не было подано ни одного голоса в защиту 
платформы оппозиции^.

Это был показатель не только политической зрелости боль
шинства сибирских коммунистов, но и результат того, что ЦК 
и ЦКК проводили политику, выражавшую волю всех трудя
щихся, не скрывали от рядовых коммунистов возникших раз
ногласий, давая возможность каждому из них определить свое 
место в развернувшейся борьбе.



Несмотря на всеобщее осуждение и неоднократные преду
преждения со стороны ЦК и ЦКК ВКП(б), оппозиция не 
прекратила раскольнической деятельности. Нарушая требова
ния Устава ВКП(б), троцкисты и зиновьевцы в широких 
масштабах развернули нелегальную подрывную деятельность 
в центральных и местных партийных организациях. В этой 
обстановке Оргбюро ЦК РКП (б) в июле 1926 г. приняло но
вое «Положение о контрольных' комиссиях», в котором ос
новное внимание органов партийного контроля сосредоточива
лось на выявлении и решительной борьбе «со всякого рода 
антипартийными группами и с проявлениями реакционности 
внутри партии»

В Западной Сибири, как свидетельствуют материалы кон
трольных комиссий, оппозиционные группировки оформились 
во второй половине 1926 г. в Омске и Новосибирске. Их ор
ганизаторами и идейными руководителями являлись троцки
сты, прибывшие из Москвы и Ленинграда. Группы действова
ли на правах низовых звеньев оппозиционной партии, имели 
свой Устав, множительные аппараты для издания нелегаль
ной литературы, явочные квартиры ц поддерживали постоян
ную связь с оппозицией других городов®.

Деятельность оппозиционных группировок во всех райо
нах страны, в том числе и Западной Сибири, отличалась бес
принципностью и неразборчивостью средств. В Омске, на
пример, контрольной комиссией были обнаружены сфабрико
ванные троцкистами поддельные документы, в которых чер
нились видные деятели ленинской гвардии, в то время как 
лидеры оппозиции изображались «истинными» борцами за ра
бочее дело. Голословно утверждалось, что на XIV съезде 
ВКП(б) платформа Троцкого и Зиновьева не была поддер
жана только потому, что якобы па нем были лишь предста
вители партийного аппарата и отсутствовали посланцы рабо
чего класса. Одно подобных писем, распространенных оп
позицией в Цово-Омске, заканчивалось провокационным при
зывом: «Вст\ч1ай в коммуны оппозиции. Только оппозиция 
может спасти революцию. Товарищ, борись!»'®.

Встретив в лице контрольных комиссий принципиальных и 
решительных защитников единства ленинской партии, оппо
зиция делала все возможное для их дискредитации. В Омске 
троцкисты называли «КК, включая ЦКК, подсобным органом 
фракционной борьбы и склоки, установившей систему внутри
партийного сыска, слежки, доносительства и провокации»". 
В Томске представитель оппозиции, не считаясь с реальны-



ми фактами, на райпартконференции I городского района 
заявил, что «работа КК в области борьбы с бюрократизмом, 
за улучшение и удешевление аппарата проводилась и прово
дится бюрократическими методами — через организацию не
доступных для рабочих и служащих треугольников из бюро
кратических элементов, т. е. секретаря ячейки, председателя 
ФЗМК и администрации»

Ради достижения своих целей оппозиция шла на самые 
низкопробные приемы. В частности, ею в Западной ^Сибири 
распространялись слухи, что якобы в разработанный ЦК и 
Советским правительством пятилетний план не включены ме
роприятия по улучшению материального положения трудя
щихся и меры борьбы с безработицей

О ярко выраженном контрреволюционном характере оп
позиции свидетельствует программа омской группы. Она пре
дусматривала смену партийного и государственного руковод
ства и захват власти. В этих целях планировалось подгото
вить к XV съезду ВКП(б) всеобщую забастовку сибирских ра
бочих, вывести из строя Транссибирскую железнодорожную 
магистраль, разложить армию и использовать ее в своих иш 
тересах *'*. В Новосибирске для ведения подрывной работы 
оппозиция создала боевые «тройки» и «пятерки»

Но, несмотря на широко поставленную вербовочную рабо
ту, в которой использовалось все; демагогия, шантаж, ссылки 
на поддержку «высокопоставленных» лиц в ЦК, подтасовка 
фактов, выискивание «обиженных», привлечение враждебно 
настроенных к Советской власти элементов, угрозы в адрес 
колебавшихся и даже физическое насилие,— оппозиции не 
удалось в Западной Сибири создать сколько-нибудь много
численные организации. Так, из 28 членов оппозиционных 
групп Омска ‘®, выявленных контрольной комиссией, большин
ство составляли ранее исключенные из ВКП(б) или имевшие 
партийные взыскания за пья<1Ство, склоку, злоупотребление 
служебным положением и прочие проступки, а также выход
цы из мелкобуржуазных партий и беспартийные. В их соста
ве были даже лица, откровенно выступавшие за передачу 
средств производства в частную собственность 'Т

В Томске, Барнауле и других городах Западной Сибири 
попытки оппозиции создать свои организации потерпели про
вал. Но и здесь деятельность фракционеров, особенно при
бывших из Москвы и Ленинграда, требовала от партийных 
организаций и контрольных комиссий постоянной бдительно
сти. Опасность состояла в том, что основным оружием оппо-



зиции являлась не честная идейная борьба в открытой поле
мике, а дурушничество, лицемерие и обман. Как отмечалось 
в сводке Томского окружкома ВКП(б), оппозиционеры пред
почитали действовать «из-за угла, распространяли клеветни
ческие материалы, стремились создать в партийных органи
зациях нервозную обстановку, мешали работать»

Учитывая сложившееся положение, партия, верная своим 
демократическим принципам, решила обратиться непосредст-

политическому чутью и опыту. Октябрь
ский (1927 г.) Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) объявил о пред
съездовской дискуссии. Партийным организациям предлага
лось обсудить тезисы ЦК и ЦКК ВКП(б| по пятнлетнему 
плану и постановление «О работе в деревне». В свою очередь 
и оппозиции была предоставлена возможность изложить свою' 
платформу в легальной прессе.

Активное участие в организации и проведении дискуссии 
приняли органы партийного контроля. Совместно с парткома
ми члены контрольных комиссий подготавливали и издавали 
пропагандистские материалы, разъяснявшие политику партии 
по вопросам партийного, государственного и хозяйственного 
строительства, выступали на партийных собраниях с аргумен
тированной критикой антисоциалистической платформы оппо
зиции, вскрывали лживость ее обвинений в адрес централь
ных и местных партийных органов. Под влиянием,разъясни
тельной работы контрольных комиссий многие сторонники оп
позиции убеждались в ошибочности своих взглядов. Так, в 
газете «Советская Сибирь» было опубликовано письмо ком
муниста Болдырева, в котором он выражал благодарность 
Омской окрКК и партийным органам за терпеливую воспи
тательную работу, открывшую ему глаза на истинную сущ
ность позиции троцкистов и  таких примеров можно прпве- 

® отчете Новосибирского окружкома ВКП(б) за 
1927 г. указывалось, что несмотря на чрезвычайно сложную 
обстановку, в которой приходилось работать контрольной ко
миссии, она сыграла решающую роль в возвращении на пози
ции большевизма многих членов оппозиционной группы

Предсъездовская дискуссия привела к полному разгрому 
оппозиционного блока. Коммунисты Западной Сибири, как и 

организации страны, одобрили политику ЦК и 
ЦКК ВКП(б). По 73 ячейкам Новосибирска, где оппозиция 
проявляла наибольшую активность, за линию ЦК голосовало 
2186 членов партии, а против только 17 человек, или 0 77% 2'
В Барнаульском округе к началу декабря 1927 г. было’прове-



дено 121 партийное собрание. На них присутствовало 4426 чле
нов и кандидатов в члены партии. Непосредственно участ
вовало в обсуждении тезисов ЦК и ЦКК ВКП(б) 3441 че
ловек, или 62% от общего числа. В прениях выступило 662 
коммуниста. За линию ЦК и ЦКК проголосовало 4237 членов 
и кандидатов в члены партии, или около 98%, против 12 и 
воздержалось 27 человек

В Томске из 2186 коммунистов, участвовавших в дискус
сии, 96,5% одобрили платформу ЦК и ЦКК ВКП(б) Попыт
ки оппозиции навязать свои взгляды успеха не принесли. Так, 
прибывшему на кустовое партийное собрание ячеек маслоза
вода, комтреста, трудколлектива и типографии оппозиционе
ру рабочие предоставили слово, выслушали его, а затем сери
ей вопросов в отношении практических предложений оппози
ции поставили его в тупик И это был далеко не единич
ный случай. В информационной справке Томского окружкома 
партии сообщалось, что «на партийных собраниях преоблада
ло вдумчивое обсуждение практических вопросов, связанных 
с тезисами о работе в деревне, о путях социалистического 
строительства. Попытки оппозиционеров клеветать на линию 
ЦК получали резкий отпор даже среди колеблющихся по от
дельным вопросам...»^®.

В ячейке технологического института, где студенты-ком
мунисты не имели должной политической закалки, а часть 
из них подвергалась соответствующей идеологической обра
ботке со стороны троцкистов во время прохождения производ
ственной практики в Москве, Ленинграде, Баку и Тифлисе 
борьба приняла более острые формы. Оппозиция попыталась 
навязать собранию свою резолюцию, в которой предлагалось 
отвергнуть тезисы ЦК и ЦКК ВКП(б) «как недостаточно учи
тывающие рост капиталистических элементов и основанные 
па ошибочной с точки зрения ленинизма теории построения 
социализма в одной стране» Но и здесь попытка подменить 
ленинизм троцкизмом потерпела провал. Большинство ком
мунистов, принявших участие в прениях, показали не только 
теоретическую несостоятельность платформы оппозиции, но 
и отсутствие у нее дельных предложений по обсуждаемым 
вопросам. Член ячейки Мальгин отметил: «Выступление оп
позиции является преступлением. Спор решается нс словами, 
а делом. Неужели не видно, как мы выросли по сравнению с 
прошлыми годами. Нам нужно определенно заявить, что мы 
твердо будем стоять за линию ЦК»^®. При голосовании 104 го
лосами против 48 был одобрен курс ЦК и ЦКК ВКП(б)



Не получила поддержки платформа оппозиции и в дру
гих округах. В телеграмме делегатов Бийской окружной парт
конференции в адрес ЦК говорилось: «Бийская организация, 
не давшая ни одного голоса в защиту оппозиционных взгля
дов, будет и впредь твердо идти по ленинскому пути и хра
нить дисциплину партии Ильича... В ответ на работу расколь- 
ников-троцкистов 135 квалифицированных рабочих города 
и несколько десятков батраков деревни вступят в партию»

Всего по 17 окружным партийным организациям Сибири в 
период дискуссии было проведено 1799 собраний, на которых 
присутствовало 33 726 членов и кандидатов в члены партии. 
За платформу ЦК и ЦКК ВКП(б) проголосовало 33 554 че
ловека, против 95(0,2%) и воздержалось 113 человек 
(0,33%) Эти данные свидетельствуют о том, что оппозиция 
не имела широкой опоры в партийной среде, являлась чуждым 
наростом на здоровом организме партии.

Выполняя указания ЦК и ЦКК ВКП(б), контрольные ко
миссии внимательно отнеслись к персональным делам уча
стников оппозиции. Исключались из партии лишь те оппози
ционеры, которые своими действиями нарушали требования 
Устава, правовые и моральные нормы социалистического об
щества. За'блуждавшиеся и искренне раскаявшиеся оставля- 
•'̂ ись в рядах ВКП(б). Так, в Томском округе из 92 человек, 
в той или иной мере поддержавших оппозицию, было исклю
чено лишь 19 и 15 получили партийные взыскания з2. Омская 
окрКК рассмотрела дела 76 человек, а исключила из партии 
только 11 наиболее активных участников оппозиции Ново
сибирской окрКК было привлечено к партийной ответствен
ности 18 человек Всего в 1927 г., по приблизительным под
счетам, контрольными комиссиями Западной Сибири было 
исключено за фракционную деятельность до 50 членов партии, 
что составляло лишь 0,097% от общей численности партий
ных организаций^®.

Состоявшийся в декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) одобрил 
деятельность органов партийного контроля и призвал их не 
прекращать борьбы «против нарушителей единства, органи
заторов фракционной борьбы против партии и разрушителей 
ее дисциплины» 3®. Всего за 1927—1928 гг. сибирскими конт
рольными комиссиями было привлечено за принадлежность 
к оппозиции 270 человек, из них 146 исключено из партии® .̂

Таким образом, в годы реконструктивного периода кон
трольные комиссии Западной Сибири являлись надежным про
водником курса ЦК и ЦКК ВКП(б) на защиту единства и



чистоты партии, внесли весомый вклад в идейное и организа
ционное укрепление партийных организаций.

' ПАЫО, ф. 6, оп, 1, д. 111, л. 35.
 ̂ Партийный архив Томского ■ обкома КПСС (ПАЮ), ф. 76, оп. 1, 

д. 401, л. 31; ПАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 1786, л, 280.
3 ПАЮ, ф. 76, оп. 1, д. 119, л. 6—7.
■* Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК), ф. 4, оп. 1, 

д. 100, л. 2.
5 ПААК, ф. 12, оп. 1, д. 18, л. 339—340.
* Рабочий путь (Омск), 1926, 3 авг.
’’ ПАНО, ф. 2, оп. 1, д. 1160, л. 300.
« ПАНО, ф. 6. оп. 1, д. 241, л. 95.
® М о л е т о т о в  И. А. Сибкрайком. Партийное строительство в Сибири 

1924—1930 гг. Новосибирск: Наука, 1978, с. 212—220; ПАЮ, ф. 76, оп. 1, 
д. 374, л .24—25. (Доклад Сибкрай КК-РКИ на 111 Томской окружной 
конференции, нояб. 1927 г.).

Рабочий путь, 1927, 22 септ.
" Та.м же.

ПАТО, ф. 76, оп. 1, д. 401, л. 31.
Там же.

' ^ М о л е т о т о в  И. А. Указ, срч., с. 220; Рабочий путь. 1927, 22 сент.
ПАТО, ф. 76, оп. 1, д. 374, л. 27. (Доклад СибкрайКК-РКИ на 111 

Томской окрпартконференции, нояб. 1927 г.).
В Омске оппозиция делилась на три группы, но принципиальных раз

личий в их программе и тактике не было.
' ^ З а й ц е в  М. С кем и куда идет оппозиция.— На ленинском пути 

(Новосибирск), 1927, № 1, с. 28.
ПАТО, ф. 76, оп. 1, д. 401, л. 17.
Советская Сибирь, 1927, 12 нояб.

2® Советская Сибирь, 1927, 15 нояб.
Советская Сибирь, 1927, 13 нояб.
ПААК, ф .4, оп. 2, д. 147, л. 124, 128, 130, 145, 193; д. 262, л. 281 — 

282, 288.
”  ПАТО, ф. 76, оп. 1, д; 400, л. 326.

Там же, л. 315.
Там же.

2® ПАТО, ф. 76, оп. 1, д. 374, л. 109—110.
22 ПАТО, ф. 76, оп. 1, д. 400, л. 324.
2® ПАТО, ф. 76, оп. 1, д. 425, л. 19—20. (Протокол общего собрания 

членов ВКП(б) Сибирского технологического института от 24 окт. 1927.г.).
2® Там же, л. 25.
2® ПААК, ф. 12, оп. 2, д. 5, л. 327.
” СибКК ВКП(6)-РКИ. Отчет о работе (апрель 1927— октябрь 1928 гг.). 

Новосибирск, 1928, с. 40—41.
22 ПАТО, ф. 76, оп. 1, д. 611, л. 425—426.
22 Рабочий путь, 1928, 30 окт.
2* Советская Сибирь, 1927, 25 нояб.
35 ПАНО. ф. 2, оп. 1, д. 1787, л. 19.
2® КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. Изд. 8-е. М., 1970, т. 4, с. 21.
22 Советская Сибирь, 1929, 5 марта



ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ГОРСОВЕТОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО РАЗВИТИЮ 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
(1926—1932 гг.)

Претворяя в жизнь ленинский план построения социализ
ма, Коммунистическая партия и Советское правительство ре-' 
шали важнейшие социально-экономические задачи, добиваясь 
в очень сложных условиях улучшения жизни трудящихся, по
вышения их благосостояния. Одним из направлений этой ра
боты являлось развитие торговли и общественного питания, 
что имело большое социально-политическое и народнохозяй
ственное значение.

В решении этой общегосударственной задачи значитель
ная роль принадлежала городским Советам, которые в сво
ей практической деятельности должны были осуществить ком
плекс мер, направленных на повышение жизненного уровня 
трудящихся промышленных центров. Для их выполнения гор
советы располагали достаточными полномочиями. Принятие 
Положения 1925 г. обеспечило значительное расширение прав 
горсоветов в социально-бытовой области. Городским Советам 
было предоставлено право руководства предприятиями и ор
ганизациями, передававшимися в их ведение, а также право 
контроля за работой объектов социально-бытового назначе
ния вышестоящего подчинения*.

В силу ряда причин в первые годы социалистической ре
конструкции вопросы улучшения материального положения 
трудящихся не находили должного отражения в деятельнрсти 
горсоветов. Сказывалось отсутствие или слабость материаль
ной базы, приспособление местных органов власти к задача?^ 
восстановительного периода, когда “в их практической ра
боте преобладали вопросы административного и налогового 
характера. В наибольшей степени эти недостатки были свой
ственны Советам небольших городов и рабочих поселков, что 
отмечалось на июльском (1926 г.) Объединенном Пленуме 
ЦК и ЦКК В КП (б), а также в докладной записке орграспред-



отдела ЦК ВКП(б) «Работа горсоветов в связи с задачей 
их оживления»

Подобного рода недостатки были характерны в той или 
иной мере и для городских Советов Сибири, иа что )’казыва- 
лось в резолюции совещания представителей рабочих районов 
в октябре 1926 г., проведенном по инициативе Сибкрайкома 
ВКП(б) 3.

Учитывая это, руководящие партийные и советские орга
ны края приняли меры по улучшению деятельности горсове
тов в социально-бытовой области. В решении вопросов раз
вития торговли партийные комитеты стали шире опираться 
на Советы. Бюро Сибкрайкома ВКП(б) в марте 1927 г., от
мечая серьезные недостатки в торговом обслуживании насе
ления, рекомендовало Советам и профсоюза.м принять дей
ственные меры по их устранению, усилив контроль за рабо
той магазинов, лавок, киосков'*. Заседание бюро Барнауль
ского горрайкома партии, обсудив вопрос «О состоянии роз
ничной то.рговли», обязало фракцию горсовета удлинить вре
мя работы магазинов, расширить их сеть на окраинах, усилить 
контроль за состоянием розничных цеи“.

Большое значение придавалось обобщению и распростра
нению передового опыта. С этой целью проводились окруж
ные и краевые совещания по вопросам советского строитель
ства. Особо следует выделить совещания работников город
ских и поселковых Советов Сибири, проведенных по инициа
тиве коммунистической фракции крайисполкома в сентябре 
1927 г. и апреле 1928 г. В распространении передового опыта 
немаловажную роль играла периодическая печать, особенно 
журналы по советскому строительству: «Власть Советов»,
«Советское строительство», «На советском пбсту».

Принятые меры дали определенный положительный ре
зультат. В деятельности горсоветов все большее место стали 
занимать вопросы развития государственной и кооперативной 
торговли, регулирования частной торговли, доля которой по
стоянно уменьшалась, составляя в 1928 г. 23,5% городского 
розничного товарооборота. Основным товаропроводящим зве
ном являлись рабочая и городская (ЦРК и горПО) потреби
тельские кооперации — 49,1% товарооборота. На долю госу
дарственной торговли приходилось 25,6% ®. Таким образом, 
социалистические формы торговли занимали в городской роз
нице Сибири господствующее положение.

Руководство торговлей и общественным питанием осуще
ствляли сами горсоветы, их исполнительные органы — прези-



диумы, а с 1930 г. и отраслевые отделы — горснабы в самых 
разнообразных формах. Наиболее важные вопросы рассмат
ривались на пленумах, являвшихся основной организационно
правовой формой деятельности горсоветов, что позволяло на 
широкой демократической основе решать вопросы социаль
но-экономического и культурного строительства. На пленумах 
депутаты информировались о выполнении ранее принятых ре
шений, наказов избирателей, заслушивались отчеты отдельных 
торговых организаций по обслуживанию населения. Так, пле
нум Томского горсовета в ноябре 1928 г. заслушал доклад от
дела торговли окрисполкома о снижении розничных цен^.

Обсуждение в той или иной постановке вопросов развития 
торговли на пленарных заседаниях давало положительные 
результаты, так как и в процессе подготовки, и в реализации 
принятых решений, кроме непосредственных исполнителей, ра
ботников торговли и обшественного питания, участвовали и 
депутаты. К примеру, члены торгово-кооперативной секции 
Омского Совета приняли непосредственное участие в подго
товке, проведении и реализации решений пленума горсовета 
об улучшении торгового обслуживания®.

Повышение идейного и организационного уровня плену
мов обеспечивалось также усилением повседневного руковод
ства со стороны партийных фракций Советов. В практику их 
работы вошло предварительное рассмотрение и обсуждение 
проектов повестки дня, проектов решений пленумов. Напри-. 
мер, фракция Новосибирского горсовета в июне 1929 г., озна
комившись с основными положениями доклада «Об улучше
нии рабочего снабжения», рекомендовала при его доработке 
выяснить причины срыва плановых поставок и определить 
конкретные меры по расширению торговой сети на окраинах 
города»

В ряде случаев фракции выступали инициаторами решения 
неотложных вопросов, вынося на обсуждение органов власти* 
конкретные предложения. Фракция Лнжеро-Судженского Со
вета в июле 1928 г. поставила вопрос о строительстве механи
зированного хлебозавода, поручив президиуму составить за
писку в Сибкрайисполком, предварительно обсудив ее на од
ном из пленумов поссовета'®. С аналогичной инициативой в 
марте 1929 г. выступила фракция Бийского горсовета''.

Преобладаюшее количество вопросов по развитию торгов
ли и общественного питания решалось президиумами горсо
ветов. Они осуществляли контроль за работой торговых пред
приятий и организаций независимо от их ведомственной под-



чиненности, координировали их деятельность, осуществляли 
подбор, расстановку руководящих кадров, добивались повы- 
щения культуры обслуживания. Это прослеживается в дея
тельности президиумов Бийского, Ленинск-Кузнецкого, Ново
сибирского, Ново-Омского горсоветов Западной Сибири

Больщое значение придавалось вовлечению трудящихся в 
работу Советов, усилению контроля масс за состоянием тор
говли и общественного питания, что осуществлялось различ
ными путями. Используя опыт предществующих лет, горсове
ты  ̂Западной Сибири расширили практику выездных заседа
ний на производстве, что вызывало живой интерес рабочего 
класса. В ноябре 1927 г. президиум Томского горсовета про
вел выездное заседание на госмельнице, на котором с докла
дом выступил один из руководителей торготдела. Рабочие и 
служащие высказали ряд критических замечаний в адрес мно
гих предприятий торговли и общественного питания. Были на
мечены конкретные меры по устранению выявленных недо
статков

В своей практической деятельности президиумы опирались 
на депутатов, советский актив, привлекая их к подготовке 
вопросов, связанных с торговым обслуживанием. К примеру, 
на заседании президиума Ленинск-Омского Совета' в июне 
1927 г. с содокладами по отчетам ЦРК и Акорта (Акционер
ное общество розничной торговли) выступили секции РКИ и 
торгово-кооперативная. Члены секций приняли участие и в 
подготовке решения президиума, в котором указывалось на 
необходимость сркращения управленческих расходов в Акор- 
те и ЦРК, расширения торговой сети на окраинах, удлинения 
часов работы магазинов и ларьков

Особенно активно участвовали секции в осуществлении 
контроля за работой магазинов, столовых, пекарен, мельниц, 
оказывая практическую помощь в улучшении их деятельно
сти, распространении и внедрении передовых форм обслужи
вания населения. В Пределах своих полномочий секции горсо
ветов заслушивали отчеты крупных магазинов, торговых пред
приятий и организаций. Торгово-кооперативная секция Том
ского Совета в течение 1926 г. заслушала на своих пленумах 
доклады торгового отдела, ЦРК, Акорта, ТПО (транспортно
го потребительского общества). В принятых решениях было 
рекомендовано сократить накладные расходы, упорядочить 
время работы магазинов, расширить их сеть на окраинах, в 
виде опыта организовать развозную торговлю Широко 
практиковали отчеты торговых организаций торгово-коопера-



тивные секции Бийского, Ленинск-Омского, Новосибирского 
и других горсоветов

Важнейшей формой работы секций являлись обследования, 
что позволяло достаточно глубоко изучить состояние дел в 
торговле и общественном питании. Материалы проверок, пред
ложения и рекомендации секций передавались на утвержде
ние президиумов горсоветов, после чего соответствующие ор
ганы обязывались принять надлежащие меры по устранё- ' 
нию выявленных недостатков. В случае грубых нарушений 
правил торговли, спекуляции, бесхозяйственности виновные 
привлекались к ответственности. К примеру, секция РКИ Ом
ского Совета, вскрыв факты хищений и бесхозяйственности 
при обследовании маслозавода, поставила вопрос об отдаче 
под суд группы расхитителей во главе с директором В ходе 
проверки состояния торговой сети депутатами и активистами 
Анжеро-Судженского и Щегловского Советов летом 1928 г. 
были выявлены случаи безобразного отношения работников 
прилавка к хранению пищевых продуктов*®.

Обследовательская работа получила широкий размах, что 
отмечалось на Втором совещании работников городских и по
селковых Советов Сибири весной 1928 г.,.а также в ходе кон
курса на лучшую секцию горсовета. Так, торгово-кооператив
ная секция Новоомского горсовета только с февраля по май 
1928 г. провела 23 обследования. Кроме того, на пленумах 
секции были заслушаны доклады. 19 магазинов, лавок, тор
говых организаций. Члены секции приняли непосредственное 
участие в устранении выявленных недостатков в торгово.м 
обслуживании населения города, развертывании борьбы со 
спекулянтами хлебом. По предложению секции была расши
рена торговая сеть на окраинах, ускорено строительство мель
ницы. Поэтому не случайно торгово-кооперативная секция Но
во-Омского горсовета получилд вторую премию на крае
вом конкурсе Третью премию получила торгово-кооператив
ная секция Новосибирского Совета. Краевая конкурсная ко
миссия отмечала, что торгово-кооперативные секции, наряду с 
секциями РКП и народного образования, являются наиболее 
работоспособными 20.

Наряду с обследованиями и проверками все большее ме
сто занимала такая форма работы, как прикрепление депута
тов и активистов к социально-бытовым объектам, получившая 
к началу 1928 г. широкое распространение. К предприятиям 
торговли и общественного питания Новосибирска было при
креплено 20, Ново-Омска — 16, Барнаула — 50 членов торго-



во-кооперативных секций Не ограничиваясь .контрольными 
функциями, активисты принимали непосредственное участие 
в упорядочении работы магазинов и столовых. Большую рабо
ту в этом направлении проводил советский актив Бийска, Том
ска и Щегловска

Материалы обследований, проверок и наблюдений давали 
возможность вскрыть немало нарушении правил советской 
торговли, позволяли заменить нечестных работников, улуч
шить культуру обслуживания.

Особое значение придавалось борьбе за снижение рознич
ных цен. Политика цен являлась узловым пунктом хозяйст
венного строительства, определяя в значительной степени не 
только успех социалистической реконструкции, но и повыше
ние материального уровня трудящихся, что подчеркивалось в 
постановлении февральского (1927 г.) Пленума ЦК ВКП(б) 
«О снижении отпускных и розничных цен» '

Задачи советского актива были конкретизированы поста
новлением ЦК ВКП(б) от 28 марта 1927 г. «О вовлечении ши
роких масс в дело снижения розничных цен», в котором, в 
частности, указывалось; «На секции горсоветов ложится... 
задача организации широкого массового контроля над рабо
той госторговли по снижению цен» Необходимость повыше
ния роли горсоветов Сибири в проведении хозяйственно-поли
тических кампаний, в том числе и борьбе за снижение рознич
ных цен, была подчеркнута III краевой партийной конферен- 
циeй'^ .̂

Усилиями партийных организаций. Советов и органов РКП 
была развернута широкая прЬверка состояния розничных цен. 
В нее были вовлечены широкие слои трудящихся, в том числе 
и женщины. С целью втягивания женщин в проверочную ра
боту партийными и советскими органами Новосибирска, Каин- 
ска, Томска и Тайги были проведены общегородские совеща
ния работниц и домохозяек 2®. Это дало положительный ре
зультат. Более 80 делегаток участвовали в обследовании роз
ничной торговли Омска, проведенном РКИ^^. Активно участ
вовали в проверках и обследованиях торговли работницы и до
мохозяйки других городов Западной Сибири 
44



Возникли новые формы массовых проверок, прежде всего 
такие, как «налеты», что позволяло в течение нескольких ча
сов проверить состояние розничных цен в торговой сети го
рода. Так, свыше 100 активистов Томского Совета участвова
ли в «налете» на торговую сеть. Было проверено за несколько 
часов 47 магазинов, выявлено немало случаев завышения 
прейскуранта цен, вскрыты случаи обвеса покупателей и дру
гие нарушения

Ход кампании по снижению розничных цен постоянно на
ходился в поле зрения партийных органов. Заседания бюро 
Барнаульского и Томского окружкомов партии в мае 1927 г., 
заслушав доклады о ходе кампании, определили дальнейшие 
меры по развертыванию борьбы за снижение цен Райкомы 
партии городов Кузбасса — Щегловска, Ленинск-Кузнецка и 
Прокопьевска в течение 1927 г. неоднократно на заседаниях 
бюро заслушивали информации о ходе снижения розничных 
цен

Отмечая широкий размах проводимой кампании, необходи 
МО указать, что далеко не все горсоветы РСФСР, в том hhcj c 
и сибирские, приняли активное участие в ней, что отмечалось 
орготделом ВЦИК^^. Это касалось прежде всего Советов не
больших городов и рабочих поселков.

В результате совместных !усилий общественных и госу
дарственных организаций было достигнуто некоторое сниже
ние розничных цен. В городской торговой сети в первой по
ловине 1927 г. оно в среднем составило 10,3% Надо пола
гать, в какой-то степени это было связано и с деятельностью 
городских Советов по вовлечению масс в дело снижения роз
ничных цен.

Одновременно была проделана большая работа по рас
ширению торговой сети. В Барнауле только за 1928/29 г. было 
открыто более 50 магазинов, лавок и киосков, в Омске за 
тот же период — 76 Значительно выросла торговая сеть в 
Новосибирске, причем на окраинах города было открыто 28 

• торговых точек Развивалось общественное питание. В 
1928 г. были построены крупные механизированные столовые 
в Анжеро-Судженске, Новосибирске, Прокопьевске и Щеглов- 
ске̂ ®. В ряде городов Западной Сибири были расширены и 
реконструированы старые столовые. В целом же, обществен
ное питание в первые годы реконструктивного периода не по
лучило в сибирских городах достаточного развития.



в  дальнейшем вопросам развития советской торговли так
же уделялось много внимания, однако пути и средства ре
шения этой задачи в конце 20-х годов сушественно измени
лись. Продовольственные затруднения, борьба со спекуляци
ей и необходимость преимущественного снабжения рабочего 
класса потребовали введения с 1929 г. нормированной про
дажи товаров. В основе'; перехода к нормированному отпуску 
предметов широкого потребления лежало не сокращение про
изводства, а возрастание потребительского спроса, обгонявщего 
производство товаров первой необходимости Несмотря па 
затруднения, розничные цены на товары, реализуемые в госу
дарственной и кооперативной торговле, были в основном ста
бильными. Нбрмы снабжения по карточкам гарантировали 
рабочим и служащим необходимый минимум предметов пер
вой необходимости. Следует отметить также, что введение 
карточной системы носило временный характер. Уже в 1931 г. 
была отменена нормированная продажа некоторых промыщ- 
ленных товаров, хотя на отдельные дефицитные товары про
должали существовать нормы продажи и в дальнейшем 

Начавшаяся перестройка была воспринята некоторыми ра
ботниками как возможность перейти к немедленному прямо
му продуктообмену, чему способствовали и ошибочные тео
ретические взгляды, встречавшиеся в литературе и периоди
ческой печати 3®. На практике это проявилось в нормирован
ном отпуске даже недефицитных товаров, в попытках перей
ти к механическому распределению. В результате почти не 
изучался спрос. Заброска товаров происходила-без действи
тельного учета потребностей по принципу: «Бери, что .да
ют»̂ ®. «Левацкие» перегибы выразились также в противодей
ствии развитию колхозной торговли. Некоторые органы вла
сти на местах, в том числе Новосибирский, Черепановский, 
Ленинск-Кузнецкий и другие горсоветы Западной Сибири| 
принимали решения о закрытии всякой частной торговли, тор
мозили создание колхозных рынков'” .

другой стороны, в торгово-кооперативном аппарате с но
вой силой обнаружились проявления нэпманского духа, выра
зившиеся в отсутствии действительной заботы о потребителе, 
нарушении политики цен, в погоне за высокими прибылями, 
что особенно дало себя 'знать в деятельности Барнаульского 
и Омского рабочих кооперативой

Наличие указанных недостатков отрицательно влияло на 
выполнение коренных задач социалистической реконструкции. 
Партия своевременно указала на необходимость их устране-



ния. Октябрьский (1931 г.) Пленум Ц К ’ВКП(б) подчеркнул, 
что борьба с «левыми» и правыми извращениями и перегиба
ми является первоочередной задачей. Пленум наметил меры 
по дальнейшему развитию государственной, кооперативной и 
колхозной торговли'*^. XVII партийная конференция еще раз 
указала на антинаучный характер теории «об отмирании со
ветской торговли» и переходе «к прямому продуктообмену»

Учитывая важность и сложность стоявших задач, партий
ные организации. Советы и профсоюзы оказали большую по
мощь рабочей кооперации в переходе к новым формам тор
говли. На важнейших предприятиях и новостройках была соз
дана сеть закрытых распределителей (ЗРК) и столовых. Толь
ко на шахтах Кузбасса к началу 1931 г. были организованы 
33 закрытых распределителя и 64 закрытые столовые‘'®.

При проведении перестройки имели место серьезные недо
статки. Прикрепление часто носило формальный характер, 
порой к ЗРК  прикреплялись л'ица, никакого отношения не 
имевшие к данному предприятию. Рабочая кооперация ока
залась не готовой к новым формам торговли‘‘®.

Вопросы перестройки рабочей кооперации стали постоянно 
рассматриваться на партийных конференциях, бюро и плену
мах партийных органов. Бюро Щегловского горкома партии 
в сентябре 1930 г. указало на необходимость упорядочения 
работы ЗРК коксохимзавода и шахты « Ц ен тральн ая»О м 
ская городская партконференция в июне 1931 г. отмечала 
некоторое улучшение работы кооперации. Благодаря совмест
ным усилиям партячеек, фабзавкомов была упорядочена дея-. 
дельность закрытых распределителей на заводе им. Рудзута- 
ка, железнодорожном узле, в речном порту

Одновременно' партийные комитеты добивались дальней
шего усиления роли горсоветов в руководстве торговлей и об
щественным питанием. Этому во многом способствовали фрак
ции горсоветов, которые от решения общеполитических вопро
сов все больше переходили к конкретному руководству, fe 
практику их деятельности вошло предварительное рассмот
рение вопросов расширения сети магазинов, столовых, упоря
дочения их работы. Характерной в этом плане являлась дея
тельность партийной фракции Новосибирского Совета, по 
инициативе которой был рассмотрен ряд вопросов об улучше
нии торгового обслуживания. В частности, ознакомившись с 
планом разве'ртывания торговой сети города на 1932 г., фрак
ция внесла несколько предложений и корректив. В сентябре 
1932 г. на одном из заседаний был рассмотрен вопрос о хо-



де строительства фабрики-кухни. С целью ликвидации проры
ва президиуму горсовета >было рекомендовано обратиться с 
ходатайством в крайисполком о выделении недостающего обо
рудования и стройматериалов ■**,

Особое значение придавалось улучшению рабочего снаб
жения. Партийная фракция Прокопьевского Совета в апреле 
1931 г. после сообщения о снабжении ударников производст
ва наметила практические меры по устранению обезлички и 
уравниловки в распределении продуктов. Позднее на одном 
из заседаний в начале 1932 г. было проанализировано-состоя- 
ние общественного питания. В принятом решении говорилось 
о необходимости организации курсов подготовки работников 
общепита, развертывании самозаготовок в близлежащих райо
нах 50

С целью контроля за выполнением принятых решений 
фракции депутатов чаще стали практиковать заслущивание 
информаций на своих заседаниях, что прослеживается в дея
тельности фракций Барнаульского, Томского и Щегловского 
горсоветов

Повышение уровня партийного руководства способствова
ло заметному усилению роли горсоветов края в перестройке, 
торговли. Причем в их работе значительное место занимали 
вопросы развития закрытых форм торговли. Как свидетель
ствуют документы, на пленумах и заседаниях Кемеровского, 
Ленннск-Кузнецкого, Новосибирского горсоветов и Ленинско
го райсовета Омска регулярно ставились доклады о состоянии 
рабочего снабжения, перестройке работы кооперации, отчеты 
крупных закрытых распределителей

Заметно усилилось участие советского актива в борьбе за 
улучшение рабочего снабжения. Депутатская группа Тыргана, 
пригорода Прокопьевска, проверив столовую, выявила много 
недостатков и настояла на снятии с работы заведующего 
столовой®^. При активном участии депутатов Омского Совета 
была упорядочена работа ряда столовых города, налажено 
бесперебойное снабжение населения товарами первой необхо
димости '̂*. Депутатские группы Новосибирского мыловарен
ного завода. Томского лесозавода, Прокопьевской шахты 
«Коксовая», взяв шефство над столовыми, добились улучше
ния качества приготовления пищи®®.

Большой положительный эффект давала практика выезд
ных заседаний на производстве, которые, как правило, про
ходили в обстановке всесторонней критики. Торгово-коопера
тивная секция Анжеро-Судженского Совета в апреле 1931 г.



провела выездной пленум на шахте 9-10, где присутствова
ло около 300 |Человек. Заслушав доклад горснаботдела, горня
ки внесли ряд предложений по улучшению работы закрытого 
распределителя и столовой. Члены секции приняли непосред
ственное участие в устранении выявленных угедостатков. В ко
роткий срок шахтовая столовая была отремонтирована, обо
рудованы подсобные помещения, без ущерба для обслужива
ния на треть сокращен персонал столовой^®.

Депутаты и активисты Советов края принимали широкое 
участие в проверке карточек снабжения, выявляя тех, кто не
законно получал продукты питания. К примеру, в течение 
1930 г. секция РКИ Новосибирского Совета выявила около 
47 тыс., а секция снабжения Щегловского Совета только за 
январь-.март 1931 г.— более 9 тыс. неправильно выданных за
борных книжек® .̂

Улучшению снабжения трудящихся продуктами питания 
способствовало и развитие колхозной торговли. Благодаря ме
рам, принятым партийными комитетами, постепенно изжива
лась недооценка этой формы торговли. Бюро Запсибкрайко- 
ма ВКП(б) в решении «О развертывании колхозно-совхоз
ной торговли», принятом в апреле 1932 г., обязало городские 
и районные комитеты партии, партийные фракции Советов ус
корить создание колхозных рынков®®. На необходимость раз-■ 
вертывания колхозной торговли обращалось внимание в по
становлениях пленумов Бийского, Новокузнецкого, в решени
ях бюро Кемеровского и Омского горкомов партии®®.

В короткий срок усилиями парторганизаций. Советов и 
торгующих организаций в большинстве городов и рабочих по
селков Западной Сибири были созданы колхозные рынки, а 
на ряде крупных про.мышленных предприятий — ларьки, тор
говые палатки, колхозов и совхозов. Развертывание магази
нов, ларьков и павильонов на базаре в Бийске вдвое расши
рило торговую сеть города, а увеличившийся подвоз продук
тов из окрестных деревень привел к снижению цен иа рын
ке 60

Успешно развивалась, особенно в Кузбассе, ярмарочная 
торговля. Только с июля по декабрь 1932 г. в городах Куз
басса было проведено 9 ярмарок, товарооборот двух из них — 
Кемеровской и Прокопьевской превысил 2 млн. руб.®'. Это 
стало возможным благодаря постоянному вниманию со сто
роны руководящих партийных и советских органов. Вопросы 
подготовки и проведения ярмарок регулярно заслушивались 
на заседаниях бюро горкомов,и президиумах горсоветов ос-
4 - 2 П  4 9



новных промышленных центров Кузбасса К проведению 
ярмарок привлекались депутаты и активисты Советов. Так, 
Анжеро-Судженский горсовет организовал дежурство депута
тов, работу бюро жалоб на рынке во время проведения яр
марок® .̂

Таким образом, повышение уровня партийного руковод
ства обеспечило усиление роли городских Советов Западной 
Сибири в развитии торговли и общественного питания. В ре
зультате большой организаторской работы сеть государст
венной и кооперативной торговли городов Западной Сибири 
за годы первой пятилетки увеличилась с 2048 до 3640 еди
ниц Значительно расширилась сеть предприятий обществе}!- 
ного питания. Постоянный рост числа столовых обеспечивал 
увеличение охвата населения общественным питанием, в 1928 г. 
он составлял 7,5 тыс. человек, в 1932 г.— 535 тыс.®̂ . Ускоре
ние темпов развития советской торговли обусловило сокраще
ние частного сектора, к концу пятилетки частник был прак
тически вытеснен из городского товарооборота.

‘ СУ РСФСР 1925, отд. 1, № 91, ст. 662.
 ̂ Известия 1926, 20 авг.: ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 69, д. 325, л. 27.

® Большевик (Новосибирск) 1926, № 10, с. 53.
< ПАНО, ф. 2, оп. 2, д. 62, к. 487—489.
5 ПААК, ф. 7, оп. 8, д. 9, л. 49—50.
® Д у д у к а л о в  В. И. Развитие советской торговли в Сибири в годы 

социалистического строительства (1921 —1928 гг.). Томск, 1978, с. 190.
7 ГАТО, ф. 430, оп. 1, д. 84, л. 95.
* Рабочий ПУТЬ (Омск). 1927, 9 апр., 29 мая.
9 ПАНО, ф.'18, оп. 1, д. 1144, л. 26.

ПАКО, ф. 1, оп. 2, д. 35, л. 2.
" ПААК, ф. 14, оп. 1, д. 509, л. 10.

Государственный архив г. Бийска (ГАГБ), ф. 144, оп. 1, д. 13, 
л. 123—124; ГАКО, ф. 22, оп. 1, Д; 76, л. 53: Государственный архив г. Но
восибирска (ГАГН), ф. 33, оп. 1, д. 177, л. 325; Рабочий путь, 1926, 27 мар
та.

>3 ГАТО, ф. 430, оп. 1, д. 86, л. 95—96.
Рабочий путь. 1927, 18 июня.
Красное знамя (Томск). 1926, 15, 23 апр.; 4 июня; 3 июля. ГАТО, 

ф. 430, оп. 1 д. 65, л. 19.
"> ГАГБ, ф, 144, оп. 1, д. 15, л. 41—45: ГАОО, ф. 28, оп. 1, д. 294, 

л. 126: ГАГН, ф. 33, оп: 1, д. 152, л. 7.
Государственный архив г. Омска (ГАГО), ф. 1, оп. 1, д. 197, л. 19. 
Забой (Анжеро-Судженск), 1928, 3 июня: Кузбасс, 1928, 3 июля.

'9 ГАГН, ф. 33, оп, 1, д. 186, л, 122—125,
ЦГАОР, ф. 1235, оп. 106, д. 499, л. 257.

9' ГАНО, ф. 288, оп. 1, д. 516, л. 13, 17, 20.
Звезда Алтая (Бийск), 1928, 22 апр.; ПАТО, ф. 76, оп. 1. д. 399. 

ГАКО, ф. 18, оп. 1, д. 190, л. 1—5,
9̂ КПСС в резолюциях..., т. 3, с. 437.



“  ВКП(б), 1927. № 13, с. 3.
яв и м л , ф. 17, оп. 21, д. 3171 л 48

ПАЮ ф"Т7%1?^ид. 7 зТ д ' 76^°®" крестьянину (Каинск), 1927, 24 мая;

28 6- с. 9.
1927, № 12,’с.* !̂7. ’ *’ сибирячка (Новосибирск),

“ Й Ж  '• «• 95-
л. 279-284 ’ *• ’ *’ ПАТО. ф. 76. оп. 1 , д. 399,

82 йгдйь'^-,^®’ ' 2 ®' •"•2 -
по снижению розничных°цен в^Ь 2 6 —Ш2 8  m  ° работе горсоветов

^ Д у д у к а л о в В .  И. Указ соч., с. 175.
Бапнаул'Торр центрального рабочего кооператива за 1928/29 г

“  ГАГН, ф. 33, оп. 1 , д. 222, л. 44.
бирск. 1 9 б 1 ,''л ."У "° '’”" " “грабительской кооперации Сибири. Новоси-

в СССр'!'л!,° 290—29Н  ̂ Развитие внутренней торговли
“  История КПСС. Т. 4. кн. 2 , М., 1971, с 217 

ма. М . ?9бГ с^зЬ Л 25°® "^" ''"” ™Р"“"^" " "“Р к ^  построения социализ- 
2° к'̂ ’'°Рки потребительской кооперации Сибиои г I'ln

окрисполкома. №"22."с"^923;''Сомтс^
Трибуна ударника (Новосибнрцк), 1932 1 0  июня  ̂ ^  марта.
№ I. с̂ '’7 Т " '"  (Барнаул), 1929. 24 мая;' Жизнь Сибири. 1931.

44 " резолюциях..., т. 5, с. 16—19.
1\ 1 1 СС в ре.золюциях..., т. 5 с 40 

«  '(’• Д- 233, л. 54. ■
Очерки истории потребительской кооперации Сибиои с 1 4 Я 1 >;п 

48 п л о Д """““ ”  "У™- >930, № 17-18. с. 51 ’ '48-150-
ПАОО, ф. 14, оп. 1 , д. 32 л 77

50 Ф- 22, оп. 3, д. 171. л. 220, 266.
51 ПААК Ж 7  ’ 7 ’ 644, л. 87.

. 0 1 ; гТ / о % *-,1 : (: j  “ ■ «»■ >. - « .  - » ,  so.

л. 2 и Г гА ?Н *  ф*зГ„'; ' , “ ■ ?ДГО !• =■л. 13 "5 ^  *’ ^ “б1> ГАГО, ф. 1 , оп. 1 , д. 298,
ГАНО, ф. 47, оп. 1 , д. 858, л. 45.

_ На советском посту. 1932, № 22 с 14 
_ На советском посту, 1932, № 9 - 1 0 , 'с, 13-14; № 19, с. 15; № 22.

57 еоветском посту, 1931, № 13—14, с. 14.
■ 1 7  . Ф- 33, оп. 1 , д. 242, л. 7; На советском посту, 1931, № 13—14,

59 Ф- 21’ 3213, л, 158—159



Советское строительство, 1932, № 4, с. 89. „
Очерки истории партийных организаций Кузбасса. Кемерово, 19 ,

'*■ *б7п’дкп^^ '*  13 оп 14 д 114 л 7; ф, 26, оп. 3, Д. 4, л. 254, 616;
ГДКо“ л 8 . О". 1 Л - i  5i-. .  340, «."24^249, ф. 590, 2, д. 17.
Л. 245.

63 Советская Сибирь 1932, 22 июля.
6- Итоги paSaHTHH*̂  народного « о'‘У^9з|Р"°гТ Хвосибирск.Западной Сибири за первое пятилетие (1928—1932 гг.), повосиоирск,

1934, с. 77.
Там же, с. 107.



РОЛЬ ВЫДВИЖЕНЧЕСТВА В ПОПОЛНЕНИИ 
КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА В СИБИРИ

(1928— 1932 гг.)

Проблема кадров, которая с первых дней Советской вла
сти рассматривалась партией как одна из проблем государ
ственного значения, в условиях развернутого наступления со
циализма по всему фронту, приобрела исключительно важное 
значение. Ускорение темпов социалистического строительства, 
обострение классовой борьбы в стране предъявляли повышен
ные требования к госаппарату, составу его кадров, требовали 
резкого количественного увеличения руководящих работни
ков, способных быть умелыми организаторами масс, руково
дителями конкретных участков хозяйственно-политической 
жизни страны.

В решении этой важной задачи особое значение парти.я 
придавала выдвиженчеству. Это было .обусловлено тем, что, во- 
первых, выдвиженчество уже являлось испытанным ■ путем 
формирования кадров; во-вторых, в условиях форсированной 
реконструкции народного хозяйства неизмеримо возросла 
роль талантливых руководителей и организаторов из народа; 
в-третьих, выдвижение передовых представителей трудящих
ся в органы управления имело определяющее значение в борь
бе е вредительством, бюрократизмом, бесхозяйственностью и 
рутиной; в-четвертых, громадную потребность в кадрах не
возможно было быстро обеспечить только за счет вузов и тех
никумов.

Успещное осуществление политики партии, направленной 
на повышение роли выдвиженчества в пополнении руководя
щего состава кадров, опиралось на непрерывный рост общест
венно-политической активности н культуры народа, расшире
ние социалистической демократии, улучшение работы Сове
тов и массовых общественных организаций.

В резолюциях апрельского (1928 г.) Объединенного Пле
нума ЦК и ЦКК ВКП(б), июльского (1928 г.) и ноябрьского



(1929 г.) Пленумов ЦК, в решениях XVI партийной конфе
ренции, в постановлении ЦК партии от 16 марта 1930 г. «О 
выдвижении рабочих в советский аппарат и массовом рабо
чем контроле снизу над советским аппаратом» на основе ле
нинских указаний, с учетом ранее накопленного опыта, была 
разработана программа дальнейшего совершенствования пар
тийного руководства выдвиженчеством. Анализ партийных ре
шений показывает, что руководство развитием выдвиженче
ства должно было идти по пути усиления планомерности на 
основе перспективного планирования, повышения роли Сове
тов, профсоюзов, рабоче-крестьянской инспекции в воспита
нии резерва кадров, более широкого привлечения трудящихся 
к подбору кандидатур на выдвижение, проведения выдвиже
ния не на «работу вообще», а для конкретной, заранее опре
деленной должности, поиска новых эффективных форм помо
щи уже выдвинутым кадрам, сочетания выдвижения с меро
приятиями, которые (Обеспечили бы выдвиженцам возмож
ность учебы по своей специальности.

Отличительной чертой партийной работы по выдвижению 
на данном этапе являлось то, что выдвиженцы направлялись 
не только на вакантные должности, как было раньше, но и 
на замену работников непригодных, обюрократившихся, а по
рой и враждебно настроенных к Советской власти. XVI пар
тийная конференция отметила «особую важность з а м е н ы  
в ы ч и щ е н н ы х  из советского аппарата новыми кадрами, 
выросшими на фабриках и заводах и на низовой советской 
работе» ’. Цод руководством Центрального Комитета местные 
партийные организации развернули работу по массовому вы
движению рабочих и крестьян взамен вычишенных из орга
нов управления.

Большое внимание улучшению состава кадров госаппарата 
уделила IV Сибирская краевая партийная конференция. В 
резолюции по отчетному докладу краевой контрольной ко
миссии конференция предложила «приступить к более реши
тельному выдвижению новых кадров работников из рабочих, 
батраков и деревенской бедноты, шире развертывая подготов
ку и переподготовку этих кадров»

Бюро Сибирского краевого комитета партии в решениях 
от 16 июня и 8 октября 1929 г. подчеркнуло тесную взаимо
связь улучшения работы госаппарата с выдвижением новых 
работников. Сибирская КК-РКИ призвала партийные и проф
союзные организации «не менее 1000 выдвиженцев послать 
в госаппарат, иначе вся чистка пойдет насмарку»^.



Сибкрайкома ВКП(б) принял 21 ноября 
1929 г. специальное постановление «О массовом выдвижении». 
Отметив острую потребность в количественном и качествен
ном росте новых руководителей, крайком обязал партийные 
и профсоюзные организации обеспечить развитие выдвижен
чества и создать резерв на выдвижение не менее 3 тысяч ра
бочих и крестьян, хорошо зарекомендовавших себя на произ
водстве и в общественной деятельности. Было предложено 
также взять решительный курс на выдвижение беспартийных 
рабочих и крестьян, комсомольцев, работниц и крестьянок 
на краевую и окружную работу. В силу недостаточной проле
тарской прослойки в ряде округов было признано целесооб
разным перебросить туда выдвиженцев из промышленных 
районов \

Возросло внимание к выдвиженчеству и со стороны ок
ружных комитетов партии. В течение 1929 г. на бюро Иркут
ского, Кузнецкого, Томского окружкомов ВКП(б) вопрос о 
выдвижении новых кадров специально рассматривался около 
25 раз. Анализ принятых решений показывает, что партийные 
органы концентрировали внимание на всех сторонах выдви
женческой работы: формировании резерва, предварительном 
обучении кандидатов на выдвижение, планомерности и. глас
ности в подборе кадров, связи работников с выдвинувшими 
их коллективами, повышении деловой квалификации и т. д.

Поиски новых форм партийного руководства привели к 
практике разработки контрольных цифр по выдвижению. Ини
циатором этого в Сибири стал Иркутский окружком ВКП(б). 
В конце февраля 1929 г. бюро окружкома, получив заявки на 
новых работников от советских учреждений, предложило пар
тийным и профсоюзным организациям в течение двух меся
цев выдвинуть на руководящую работу 60 рабочих от станка. 
По истечении указанного срока окружком проверил выполне
ние контрольной цифры и дал директиву о выдвижении еще 
70 человек.

За ходом выполнения задания был установлен систе
матический контроль. Так, на заседании бюро 22 июня 
1929 г. отмечалось, что выдвижение в счет «70» идет недоста
точными темпами, райкомы партии промышленных районов 
ослабили работу в этом направлении. Через два месяца бюро 
окружкома опять рассмотрело вопрос с выдвижении «70» и 
признало, что задание полностью выполнено, после чего было 
принято более напряженное задание выдвинуть еще 300 че
ловек®. Сибкрайком ВКП(б), одобрив инициативу иркутян,



принял решение распространить систему контрольных цифр по 
выдвижению на весь край и на все звенья управления ^ .

Новая форма партийного руководства способствовала уси
лению планового начала в выдвиженческой работе. Вместо 
общих указаний партийные и профсоюзные организации ста
ли получать конкретные задания, за выполнение которых они 
несли ответственность.

Особенно широко новая форма руководства выдви
женчеством использовалась партийными организациями про
мышленных районов, о чем свидетельствует пример Куз
нецкого округа, где окружком партии составлял контроль
ные задания не только по округу в̂  целом, но и для от
дельных районов и даже предприятий. В них предусматри
вались как количественные, так и качественные показатели, 
регулировавшие состав выдвиженцев по полу, социальному 
положению, партийности, квалификации, опыту обществш!- 
ной работы. Упор делался на основные промышленные райо
ны и крупные предприятия. Так, в ноябре 1929 г. бюро Куз
нецкого окружкома приняло решение о выдвижении 400 ра
бочих «от станка» на руководящую партийную, советскую, 
профсоюзную и кооперативную работу. Более 70% от ^наме
ченного числа приходилось на долю трех горняцких районош 
Ленинского, Прокопьевского, Щегловского (Кемеровского). В 
свою очередь Щегловский райком партии распределил ocjiob- 
ную часть задания по выдвижению между двумя крупнейши
ми предприятиями; шахтой «Центральная» и коксохимзаво- 
дом. Партийные и профсоюзные организации этих предприя
тий подготовили и направили на ответственные посты 198 ра
бочих, что составило 3/4 всех выдвинутых по городу.

За неполные два года партийные организации Кузбасса 
выдвинули 908 человек, в том числе 765 коммунистов, 562 ра
бочих «от станка», 105 крестьян «от сохи» и 56 батраков. 
Около 13% от общего числа было направлено на партийно- 
советскую работу за пределы округа®. Отбор работников для 
сельскохозяйственных районов производился с особой тща
тельностью, так как посланцы рабочего класса должны были 
действовать на селе в'момент ломки старых и утверждения 
новых отнощений.

Соверщенствовалась работа партийных организации по 
подготовке резерва кадров па выдвижение. Так, бюро Том
ского окружного комитета в мае 1929 г., обсудив доклад о 
выдвижении рабочих, предложило 1 и 2-му городским, Суд- 
женскому и Тайгинскому райкомам в месячный срок органи-



зовать резервы выдвиженцев по 20 25 человек в каждой
отрасли руководящей работы ®.

К концу 1929 г. только по 10 округам Сибирского края 
был сформирован резерв на выдвижение численностью 1654 
человека, причем профсоюзные организации подготовили »46 
кандидатов (51,1%). партийные — 5.82 (35,2 /о), комсомоль
ские— 100 (6,1%), советские — 21 (1,3%)- Из числа отобран
ных предусматривалось выдвинуть на советскую работу 804 
человека (48,6%), кооперативную — 439 (26%), профсоюз- 
лую _173 (10,5%), партийную— 138 (8,9%), хозяйственную 
— 65 (3,9%), комсомольскую — 35 (2,1%) ‘®.

"Многие из них прошли школу комиссий по чистке госаппа
рата и шефских бригад. «В связи с чисткой- отмечал в от
четном докладе ЦКК-РКИ на XVI съезде ВКП(б) Г. К. Орд
жоникидзе,— совершенно иначе встал вопрос о выдвижен
честве. Если раньше брали рабочих и отправляли прямо в 
аппарат, о котором они не имели никакого представления, 
то теперь рабочий, принимая непосредственное участие в чист
ке советского аппарата, знакомился со всей структурой, и в 
процессе самой чистки уже,выдвигаются те рабочие, которые 
потом остаются в аппарате. Этот рабочий уже не так боязли
во подходит к аппаратному чиновнику, ибо он вчера его чис
тил, он его вычищал, и теперь, приходя в аппарат работать, 
он чувствует себя хозяином»

В соответствии с решениями XVI партийной конференции 
широкий размах приобрела 'деятельность партийных и проф
союзных организаций по привлечению широких 
щихся к выдвиженчеству. Кузнецкий окружком ВКП(о) со
общал что собрания, посвященные вопросам выдвижения, по
сещали в среднем 75-83%  всех рабочих. На «выдвиженче
ских» собраниях коллектива шахты «Центральная» (Щег- 
ловск), например, постоянно присутствовало 300—4UU чело
век В целом по округу из 376 кандидатур выдвиженцев око
ло 70% прошли обсуждение на общих собраниях, делегатских 
собраниях женщин, в депутатских группах и секциях Советов 
более 17% — на заседаниях бюро партячеек и фабзавкомов, и 
только 13% вообще не обсуждались

Среди предприятий, где на общих собраниях были обсуж
дены все кандидатуры, отобранные для выдвижения, была 
шахта «Емельяновская» (Ленинск-Кузнецкий), коллектив ко
торой в 1929 г. подготовил и направил в госаппарат свыше 
30 кадровых рабочих, в чем прежде всего заслуга партийной 
ячейки и шахтного комитета '®.



Мероприятия партии по коренному улучшению деятельно
сти органов управления, усилению рабочего контроля над ни
ми создали благоприятные условия не только для выдвиже
ния новых работников, но и для их закрепления. Как спра
ведливо отмечает С. Н. Иконников, чистка советского аппара
та «сбила спесь с чиновников, считавших себя незаменимыми, 
подтянула остальных сотрудников в смысле дисциплины, бо
лее четкого и своевременного выполнения директив и указа
нии руководящих органов»

Положение выдвиженцев в госаппарате изменилось к луч
шему еще и благодаря тому, что если раньше в аппарат на
правлялись отдельные рабочие и крестьяне, то в ходе чистки 
выдвиженцев стали посылать целыми группами. Приходя на 
работу в органы управления, они чувствовали себя единым, 
сплоченным коллективом, который мог не только противосто
ять нападкам со стороны отдельных старых чиновников, но 
и перестроить всю деятельность данного учреждения, внедряя 
лину^ и методы работы, укрепляя трудовую дисцип-

Вместе с тем было бы ошибкой считать, что все трудности, 
связанные с переходом выдвиженцев в госаппарат, остались 
позади. В их новой работе давала знать недостаточная обще
образовательная и специальная подготовка, в некоторых уч
реждениях имели место случаи недружелюбного отношения 
к ним со стороны руководителей, специалистов и рядовых 
служащих. Иногда новых работников ставили на второстепен
ные должности, относящиеся к младшему обслуживающему 
персоналу. ^

^Повыщение требований к руководящим советским и хо
зяйственным кадрам поставило перед партийными организа
циями задачу всемерного усиления теоретической и практи
ческой подготовки выдвиженцев. Выполняя решение Сибкрай- 
кома ВКП(б) «О массовом выдвижении», партийные и совет
ские органы создали сеть краткосрочных курсов для выдви
женцев. В Ачинске, Иркутске, Красноярске и Омске действо
вало 9 курсов со сроком обучёния от двух до шести месяцев. 
На них обучалось около 800 человек. Специальные курсы бы- 
■ли организованы для женщин-выдвиженок

Подбору слушателей курсов уделялось особое внимание. 
Как правило, по рекомендациям местных партийных органи
заций на учебу посылались рабочие, батраки с большим про
изводственным стажем. Так, среди слушателей кооперативных 
курсов в Анжеро-Судженске рабочих со стажем не менее 
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6 лет было 30,6%, со стажем не менее 10 лет — А Т , 2 % ,  членов 
и кандидатов в члены партии — 91,6%. Из 27 курсантов Сиб- 
крайторга более 85% составляли квалифицированные рабо
чие— забойщики, машинисты, электрики ‘®.

К концу 1929 г. в Сибирском крае более 40% состава вы
движенцев получили предварительную подготовку, а по отдель
ным округам удельный вес обученных достигал 50—60%
Но качество подготовки новых кадров, особенно на курсах без 
отрыва от производства, было сравнительно низким. Кратко
срочные курсы обеспечивали лишь минимум общеобразова
тельной подготовки, а тем более специальных знаний. Кроме 
того, количество обученных значительно снижалось за счет 
большого отсева слушателей по причине из чрезмерной загру
женности на производстве и на общественной работе.

Главной школой обучения являлась сама практическая ра
бота, в процессе которой выдвиженцы под руководством пар
тийных организаций, с помощью опытных руководителей и 
специалистов осваивали навыки управленческой деятельно
сти. Большую роль сыграло прикрепление новых кадров из 
рабочих и крестьян к опытным специалистам. Правда, прихо
дилось сталкиваться с таким положением, когда шефство про
водилось только на «бумаге». В постановлении Сибкрайкома 
ВКП(б) от 21 октября 1929 г. «О работе выдвиженцев в 
Сибмолсоюзе» указывалось на недопустимость формального 
отношения к новым кадрам, при котором «систематическая 
повседневная работа по деловому воспитанию выдвиженцев 
подменяется общими разговорами и директивами» Край
ком предложил провести проверку условий работы выдви
женцев по всему краю.

В мае-июне 1930 г. по всей Сибири был проведен смотр 
работы по выдвиженчеству. Программа смотра охватывала 
все основные вопросы выдвиженчества от материального обес
печения до учебы. В ряде городов были сформированы брига

ды из рабочих предприятий, посланцы которых трудились в 
госаппарате. В Иркутске, ’ например, было создано 10 таких 
бригад в составе 30 человек. Они проверили деятельность 74 
выдвиженцев 8 учреждений. В Красноярске под руководством 
специального штаба рабочие бригады обследовали 13 учреж
дений. В ходе смотра вскрывались недостатки и принимались 
меры по их устранению. Результаты проверок выносились на 
обсуждение партийных, профсоюзных организаций, общих соб. 
раний рабочих и служащих'®.

В ходе смотра проводились окружные совещания выдви-



женцев. Только по данным 7 округов на совещаниях присут
ствовало 394 человека, из них 94 приняло участие в обсужде
нии докладов. По решению крайкома партии с 4 по 7 июня 
1930 г. в Новосибирске был проведен краевой слет выдви
женцев. Для участия в нем прибыло 76 делегатов. Были за
слушаны доклады крайсовпрофа, крайисполкома, крайсбвнар- 
хоза и крайсоюза о работе с выдвиженцами. В прениях вы
ступало 50 делегатов. Участники слета отмечали, что боль
шинство выдвиженцев успешно справляются с возложенными 
на них обязанностями. В наказе .делегатам, избранным на 
Всесоюзный слет выдвиженцев, говорилось: «Передайте, что 
выдвиженцы — рабочие с производства, батраки и бедняки, 
находящиеся на советской и хозяйственной работе, будут ре
шительно драться за выполнение решений партии и прави
тельства»

В результате целенаправленной деятельности партийных и 
профсоюзных организаций численность выдвиженцев значи
тельно возросла. К середине 1930 г. только по 16 округам 
Сибири в органы управления было выдвинуто более 4,2 тыс. 
человек. На первом месте по числу выдвинутых находился 
промышленный Кузнецкий округ. Более 70% нового попол
нения госаппарата составили рабочие, крестьяне и батраки

Выборочный анализ новых работников показывает, что 
все они успешно совмещали производственную и обществен
ную деятельность. В их характеристиках можно найти такие 
строки: «Чураков В., член партии с 1926 г., хорошо показал 
себя на неосвобожденной комсомольской работе; Пухов И., 
член партии с 1925 г., активно работал на хлебозаготовках, 
пользовался авторитетом среди крестьян; Баянов Г., комму
нист Ленинского призыва, длительное время являлся членом 
горсовета, отличный производственник, политически развит» 
Большой жизненный опыт,, активное участие в общественной 
жизни помогали выдвиженцам успешно осваивать свои новые 
обязанности.

Новыми кадрами из рабочих и крестьян в первую очередь 
укомплектовывалось районное звено. Одновременно значи
тельная часть выдвиженцев стала направляться и в выше
стоящие органы. Если‘до 1929 г. в краевые и окружные уч
реждения было направлено немногим более 20% выдвижен
цев, то в 1929 г.— 31%. В органах труда Сибирского края до
ля выдвиженцев возросла с 2,4 до 20%, в финансовых учреж
дениях достигла 13%

Значительно шире, чем прежде, шло выдвижение на опе-



ративную работу. По Кузнецкому округу на руководящие 
должности было направлено 57,4% выдвиженцев, на опера
тивные — 28,4% • В краевых учреждениях выдвиженцы состав
ляли 18,2% общего числа руководителей и членов правлении, 
29 1 _  зззедующих отделами и их заместителей, 45,4 ^
инструкторов и инспекторов. По данным крайкома партии за 
1929 г. обновилось более половины инструкторско-инспек
торского состава партийных, советских, профсоюзных и ко
оперативных организаций края. Удельный вес рабочих среди 
них Достиг 24%, коммунистов — 50% Рост числа выдвижен
цев па инструкторско-инспекторских должностях имел важ
ное значение в условиях обострения классовой борьбы в стра
не, когда необходим был строжайший контроль за правиль
ным и своевременным выполнением решений партии и пра
вительства. -

В рсзультэтс чистки и мэссового выдвнжснчсствз рзоочс
крестьянская прослойка в госаппарате Западной Сибири уве
личилась па 6,6%, в то время как по союзным учреждениям 
и ведомствам доля рабочих и крестьян возросла на 1,8/о . 
О масштабах выдвиженчества свидетельствуют данные пар
тийной статистики. Численность бывших рабочих и крестьян 
среди коммунистов-служащих с 1928 по 1930 г. в Сибири уве
личилась почти в два раза и достигла 26,5 тыс. человек. Ьсли 
учесть что в госаппарате Сибирского края к этому времени 
было занято около 100 тыс. человек, то доля коммунистов- 
служащих превышала 25% Понятно, что их удельный вес 
среди руководящего персонала был намного выше. В Во
сточной Сибири, например, среди руководителей и специа
листов бывших рабочих и крестьян, имевших по преимуще
ству только практическую подготовку, насчитывалось 53,2 /о .

В целом по стране к середине 1930 г. общее количество 
рабочих и крестьян, выдвинутых в государственный аппарат, 
составило 100 тысяч ч е л о в е к Со с т а в  работников органов 
управления значительно обновился за счет лучших предста
вителей трудящихся. Эти кадры, обладавшие пролетарской 
закалкой, тесно связанные с трудящимися массами, имевшие 
большой опыт общественной работы, являлись активными 
проводниками политики Коммунистической партии и Совет
ского правительства.

' КПСС в резолюциях..., 4, с. 227. ,
2 Четвертая Сибирская конференция ВКП(б). Стенографический отчет..

Новосибирск, 1929, вып. 2, с. 148.
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МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ И РАЙОНОВ НАРОДНОСТЕЙ СЕВЕРА 

СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ (1931 —  1937 гг.)

На всех этапах своего развития Коммунистическая партия 
придавала огромное значение политической работе среди тру
дящихся. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии 
говорилось: «...Партия считает своей постоянной заботой вос
питание коммунистической сознательности, готовности, воли 
и умения строить коммунизм»О на заботится о том, чтобы 
самые широкие массы трудящихся понимали политику партии, 
все знали и шли на все сознательно. В. И. Ленин отмечал: 
«По нашему представлению, государство сильно сознательно
стью масс»^. Без самой широкой и активной поддержки масс 
партия не может достигнуть своих программных целей, пре
творить в жизнь свою политику, поэтому, как указывал 
В. И. Ленин, партийные организации «...осуществляя работу 
агитации, пропаганды... должны систематически воспитывать 
такой разносторонней работой и самих себя, и партию, и 
класс, и массы»

Содержание пропаганды и агитации определяется конкрет
ными условиями, теми задачами, которые предстоит решить 
партии. В 20-е годы основными задачами массово-политиче
ской работы партийных организаций являлась мобилизация 
трудящихся на восстановление и развитие народного хозяй
ства, проведение индустриализации страны. С этой целью бы
ла развернута широкая политическая работа в массах, В 
решениях XII съезда РКП (б) было подчеркнуто, что «аги
тация остается в руках партии могущественнейшим орудием 
планомерного и широкого освещения перед массами трудя
щегося населения города и деревни политических и экономи
ческих мероприятий Советской власти и всех выдающихся со
бытий внутренней и международной жизни...»'*.

Организация рабочих и крестьян, всех трудящихся на 
развертывание строительства социализма, осуществление ин-



дустриализации, коренной перестройки сельского хозяйства 
на коллективных началах и наступление на капиталистиче
ские элементы в городе и деревне — таково было основое со
держание пропаганды и агитации в 30-е годы. Настойчивая, 
целеустремленная политическая работа среди трудящихся 
способствовала развертыванию социалистического соревно
вания в годы первых пятилеток, массовому вступлению кре
стьян в колхозы, укреплению морально-политического единст
ва советского общества и дружбы народов СССР.

Поднять трудящихся на сознательное и активное участие 
в строительстве социализма, организовать их на реконструк
цию промыслово-оленеводческого хозяйства, преобразование 
патриархальной культуры и быта — такие задачи в идейно
воспитательной работе стбяли перед партийными организа
циями национальных округов и районов малых народностей 
Севера.

В начальный период существования окружных и районных 
парторганизаций политическое просвещение трудящихся Се
вера не было достаточно налажено. Сказывалась малочислен
ность сети политпросветучреждений, нехватка подготовленных 
кадров. Со стороны отдельных райкомов партии (Березов
ского, Кондннского и др.) наблюдалась недооценка массовой 
политпросветработы вообще, а среди народностей Севера в 
особенности®. Сказывался и недостаточный идейно-политиче
ский уровень коммунистов, работавщих в отдаленных тундро
вых районах, незнание ими ягзыка коренного населения, осо
бенностей его психики и быта. Жители таймырской тундры 
гово()или: «Почто это русские приезжают и по-разному гово
рят о законах Советской власти? Туземец не понимает, ум 
кружит» ®.

В силу недостаточного внимания к интернациональному 
воспитанию имели место случаи отчужденности и взаимного 
недоверия между отдельными группами народностей Севера. 
Оргбюро Востбчно-Тундровского райкома ВКП(б) Чукотско
го округа 11 апреля 1933 г. отметило «национальную замкну
тость и некоторую национальную рознь между ламутами и 
чукчами»^. Наблюдались отдельные проявления невниматель
ного и даже щовиннстического отнощення к аборигенам Се
вера.

По мере укрепления партийные организации налаживали 
массово-политическую работу с трудящимися, уделяя ей все 
больще внимания. Она выдвигалась в качестве одной из важ- 
нейщих в деятельности организаций ВКП(б). 1. Камчаткая



областная партконференция (декабрь 1933 г.) постановила 
вести беспощадную борьбу с фактами великодержавного шо
винизма и игнорирования запросов и нужд местного населе
ния®. Массово-политическая работа становилась более дей
ственной и целеустремленной, главное внимание уделялось 
связи ее с практическими задачами хозяйственного и куль
турного строительства. Бюро Ханты-Мансийского окружкома 
ВКП(б) 21 декабря 1932 г. решило подчинить перестройку 
партийно-массовой работы подготовке к весенне-летней пути
не, организационно-хозяйственному укреплению простейших 
производственных объединений и колхозов, решительному ис
правлению перегибов и очищению колхозов от чуждых эле
ментов ®.

Центрами массово-политической работы среди населения 
являлись культбазы Комитета Севера, работавшие в тесном 
контакте и под руководством партийных • организаций. 
К 1937 г. на Севере было построено 18 культбаз

В «Домах туземца», являвшихся одним из учреждений баз 
и работавших круглые сутки, велось разъяснение основных 
законов Советской власти, оказывалась помощь в ремонте 
охотничьего снаряжения,' осуществлялось медицинское обслу
живание. Партийные организации культбаз вели пропаган
ду преимуществ коллективного труда, коммунисты система
тически выезжали в тайгу и тундру, организовывая хозяйст
венно-политические кампании, помогали райкомам ВКП(б) 
создавать в отдаленных местах партийные и кандидатские 
группы.

Формы работы культбаз с населением были разнообразны
ми; проводились беседы, вечера вопросов и ответов, вечера 
национальной самодеятельности. Некоторые культбазы орга
низовывали рейды «легкой кавалерии» по развитию стаханов
ского движения, кинофестивали, сдачу норм ворошиловского 
стрелка. Большое внимание уделялось агитации за переход 
кочевников к оседлому образу жизни, созданию удобных и 
благоустроенных жилищ. Все это вместе с заботливым и чут
ким отношением к населению способствовало росту уважения 
н доверия к Советской власти, стремления к активному и 
сознательному участию в преобразовании хозяйства, культуры 
и быта.

Большим своеобразием отличалась идейно-воспитательная 
работа партийных организаций с кочевым населением. Зимой 
оно прикочевывало на три-четыре месяца к населенным 
пунктам, где развертывалась интенсивная массовая работа.



Парторганизации стремились приспособить массово-полити
ческую работу к условиям жизни кочевого населения.

Наиболее рациональным оказалось создание передвижных 
политико-просветительных учреждений, кочевавших вместе с 
населением. Формы их были различные: красные чумы, крас
ные юрты, красные полога, красные палатки, красные лодки 
(культлодки). Они вели политико-воспитательную, культур
но-бытовую и санитарно-просветительную работу среди насе
ления, не охваченного стационарными учреждениями. Ком
плектовались эти политпросветучреждения из массовиков- 
пропагандистов, учителей, врачей и киномехаников.

Передвижные политпросветучреждения проводили значи
тельную работу по развитию классового самосознания народ
ностей Севера. С этой целью устраивались собрания бедня
ков, принимались заявления от них на притеснения со стороны 
богатой верхушки, выпускались стенгазеты. Сильное воздей
ствие оказывали кинокартины, которые демонстрировались 
всеми кочевыми учреждениями политпросвета. Все это спо
собствовало развитию социалистических форм труда и куль
турных условий быта.

Многогранную идейно-воспитательную и организаторскую 
деятельность передвижных политпросветучрежденнй можно 
проследить на примере Северо-Ямальского красного чума. 
Коллектив чума, состоявший из двух русски.х и шести ненцев, 
провел с кочевниками в 1936 г. 69 бесед и 16 громких читок, 
которыми было охвачено 620 человек. Для членов кочевого 
Совета был организован кружок по истории партии, состоя
лось 16 общих собраний, прошли митинги, посвященные 
1 Мая, Международному антивоенному дню и 19-летню Ок
тябрьской революции. Работники красного чума выпускали 
газету «Кочевник». Массовик и пропагандист выезжали в чум 
Яптика Тыбарте, написавшего антисоветскую заметку, и при
глашали его вместе с семьей в красный чум  ̂ После индивиду
альной работы с ним, во время проведения собрания в декаб
р е ’1936 г. Тыбарте выступал уже против кулаков и шаманов 
и подал заявление о приеме в простейшее производственное 
товарищество (ППТ). Коллектив красного чума, работая под 
руководством Тамбейской парторганизации, впервые на Се
верном Ямале организовал 6 ППТ ".

Плодотворной была деятельность и других передвижных 
политпросветучрежденнй. В решении бюро Комсомольского- 
на-Амуре райкома партии от 10 нюня 1933 г. отмечались по
ложительные результаты Горюно-Амурской красной юрты в



деле коллективизации, политического воспитания нанайцев', 
приобщения женщин к общественному труду, вовлечения пе
редовиков колхозного производства в партию и комсомол 
Пятью красными лодками в Березовском районе Ханты-Ман
сийского округа в 1933 г. было обслужено 4335 человек, орга
низовано 37 ударных бригад, выпущено 26 стенгазет, заклю
чено 28 договоров, проведено 47 киносеансов

Для политической работы среди кочевого населения пар
тийные комитеты посылали организационно-партийные груп
пы, передвигавщиеся вместе с оленеводческими колхозами и 
кочевыми Советами в течение длительного времени. В состав 
таких групп входили коммунисты, обладавшие опытом орга
низаторской и агитационной работы, члены бюро окружкомов 
партии, а также ветеринарные работники. Оргпартгруппы 
проводили собрания бедноты, разъясняли решения партии ц 
правительства, оказывали помощь в организационно-хозяйст
венном укреплении колхозов. Особенно большая работа была 
проведена ими в 1932—1933 гг. по разъяснению постановле
ния ЦК В КП (б) о перегибах в колхозном строительстве на 
Севере

Посылке оргпартгрупп предшествовала основательная под
готовка. Ненецкий окружком ВКП(.б) проводил подробный 
инструктаж каждой оргпартгруппы. Перед поездкой на отел 
и летние выпасы организовывались зооветеринарные семина
ры по оленеводству. По возвращении оргпартгруппы отчиты
вались на бюро окружкомов партии. Ненецкий окружком 
партии в 1932 г. послал 28 оргпартгрупп, в 1933 — 32 и 
в 1934—14. С 1934 г. они выезжали сроком на 3—4 месяца 
За 1931 —1936 гг. в северные национальные районы Якутской 
АССР было командировано 3 правительственные комиссии 
и 11 партийно-советских бригад '®.

Оргпартгруппы оказывали практическую помощь в орга
низационно-политическом укреплении низовых парторганиза
ций. Такие оргпартгруппы явились действенной формой пар
тийного руководства хозяйственными и социальными преобра
зованиями в тундре.

Широкое распространение в идейно-воспитательной ра
боте с трудящимися Севера получили слеты и конференции. 
Бюро Якутского обкома партии 13 июля 1933 г. предложило 
райкомам ВКП(б) до начала осеннего выхода на охоту со
звать в северных районах первые слеты колхозников-ударни- 
ков, считая проведение слетов «одним из важнейших массово- 
политических мероприятий на Севере»



На слетах и конференциях обсуждались вопросы социали
стического переустройства, разъяснялась сущность и необхо
димость производственного кооперирования, проводилось пре
мирование ударников производства. В резолюциях выражалась 
благодарность Советской власти за заботу о тружениках Се
вера, содержался призыв ко всему населению поддержать 
колхозное движение. В резолюции Ненецкого окружного слета 
ненцев-колхозников 23—25 марта 1932 г. говорилось: «Мы са
ми испытали, что коллективный путь самый правильный для 
бедняков и середняков-ненцев. Только кулаки и шаманы про
тив колхозов, НО’ мы не дадим им срывать колхозные дела. 
Мы будем остальных бедняков и середняков-ненцев звать 
жить вместе, артелью и бороться с кулаком»

Активно внедрялись эти формы массово-политической ра
боты в Ненецком, Ханты-Мансийском округах и в Якутской 
АССР. В Шурышкарском районе Ханты-Мансийского округа 
в апреле 1933 г. прошли две конференции; рыбацкая и охот- 
ническо-оленеводческая В Нарьян-Маре 3—7 декабря 
1933 г. состоялся II слет ударников оленеводства Ненецкого 
округа.

Кроме делегатов в его работе участвовали 64 оленево
да, приехавших на окружной базар, приуроченный к слету. 
Среди делегатов было 3 члена и 17 кандидатов партии, 
6 комсомольцев и 9 женщин-непок. До открытия слета делега
там в порядке экскурсии был показан лесозавод, с каждой 
делегацией в окружкоме партии были проведены совещания. 
Во время слета работала окружная выставка.

Слет обсудил вопросы; социалистическое переустройство 
тундрового хозяйства; производственное кооперирование и 
организационно-хозяйственное укрепление товариществ и кол
хозов; состояние оленеводства и борьба за рост поголовья. 
Доклады были сделаны на русском и ненецком языках. В 
прениях выступили 62 человека, которые указывали на необ
ходимость укрепления колхозов, большего вовлечения детей 
в школы, усиления борьбы с кулаками. Слет принял обраще
ние ко всем трудящимся округа, «Наказ пастуху и бригади
ру», вызвал на соревнование Ямало-Ненецкий округ. Матери
алы слета были напечатаны в брошюре па русском и ненец
ком языках, ею снабжались красные чумы, национальные Со
веты, бригадиры и пастухи

Конференции и слеты явились действенным средством по
литико-воспитательной работы с трудящимися, особенно в 
начальный период коллективизации. Они способствовали



росту колхозов и простейших объединений, выработке у тру
жеников Севера чувства коллективизма, понимания причаст
ности к большим делам всего советского народа по строитель
ству социализма.

Одним из важных участков партийной работы было спло
чение и воспитание бедноты и батрачества. Классовая борьба 
на Севере, начавшееся преобразование промыслово-оленевод
ческого хозяйства обязывали партийные организации добить
ся коренного улучшения работы с беднотой. Эта задача была 
поставлена на IX Якутской областной конференции ВКП(б) 
в 1932 г. Бюро Корякского окружкома партии 3 декабря 
1932 г., отметив недостаточное внимание к охвату батрачества 
советским влиянием, как «грубейшую политическую ошибку 
районных организаций», постановило работу с батрачеством 
считать основной политической задачей парторганизации в 
тундре

Организационной формой решения этих задач явились 
группы бедноты, которые создавались с конца 20-х годов. 
В последуюшем число их возросло. Они имелись уже не толь
ко при Советах и кооперативах, но и при кресткомах, колхо
зах и ППО. К июлю 1934 г. в Ненецком, Ханты-Мансийском, 
Ямало-Ненецком, Таймырском и Чукотском округах насчи
тывалось 97 групп бедноты 2̂.

Партийные комитеты нацеливали коммунистов на очище
ние групп бедноты от чуждых элементов, повышение роли 
бедноты и батрачества в национальных Советах. Партийные 
организации рекомендовали регулярно проводить отчеты Со
ветов и исполкомов перед бедняцко-батрацким активом.

Массовая работа с беднотой проводилась путем созыва 
бедняцких собраний, конференций, кустовых и районных 
батрацких слетов. В Кондинском районе Ханты-Мансийского 
округа в 1931 г. было проведено 9 рыбацко-бедняцких кон
ференций по сельсоветам, рыбацкая, батрацко-бедняцкая кон
ференции в масштабе района и районная конференция народ
ностей Севера Зимой 1933/34 г. в Ямало-Ненецком округе 
прошло 50 собраний бедноты, на которых присутствовало 
свыше тысячи человек. В результате этих собраний бедняки 
Приуральского района сдали государству 70 песцов и подпи
сались на заем на 1 250 рублей Подобная массовая работа 
с беднотой проводилась во всех национальных округах и рай
онах народностей Севера.

Группы бедноты оказывали большую помощь партийным 
и советским органам в вовлечении населения в советское



строительство. Широкое распространение получила организа
ция при Советах секций, которые вовлекали в советскую ра
боту охотников, оленеводов и рыбаков. Только в Ханты-Ман
сийском округе в 1932 г. действовало 105 секций, в которых 
состояло 784 человека в Таймырском округе в 1933 г. было 
образовано 14 секций бедноты Это содействовало возраста
нию роли Советов.

Не подменяя выборных советских органов, многие группы 
бедноты еще до пленумов Советов рассматривали вопросы 
повестки дня и выступали на пленумах со своими предложе
ниями. Они контролировали использование кулаками оленьих, 
охотничьих и рыбных угодий, помогали выявлять кулацкие 
хозяйства. Тем самым группы бедноты принимали участие в 
проведении политики партии по ограничению и вытеснению 
эксплуататорских элементов.

В результате мер по сплочению, организации и воспитанию 
бедноты постепенно росла ее политическая и классовая зре
лость, усиливалось активное противодействие патриархально
родовой верхушке и стремление к окончательному освобожде
нию от ее эксплуатации. Группы бедноты внесли значитель
ный вклад в победу колхозного строя на Севере.

Коммунистическая партия постоянно проводила линию на 
организацию и воспитание молодежи в духе преданности 
идеям коммунизма, видя в ней своих надежных помощников, 
достойный резерв роста рядов ВКП(б). При небольшой чис
ленности парторганизаций, разбросанности населения на ог
ромных пространствах Севера ячейки комсомола призваны 
были решать сложные задачи по классовому воспитанию на
циональной молодежи, вовлечению ее в борьбу с эксплуата
торскими элементами и привлечению к активному участию в 
социалистических преобразованиях. В отдельных местах ком
сомольские ячейки являлись основными проводниками поли
тики партии.

Признанной формой идейного воспитания являлись конфе
ренции молодежи. Главное внимание на них уделялось разъ
яснению политики партии в колхозном строительстве, прора
ботке решений Всесоюзных съездов Советов и уяснение мо
лодежью своих задач в хозяйственно-политических кампаниях. 
В марте 1931 г. в Нижне-Печорском районе Ненецкого округа 
проходила П районная конференция колхозной молодежи. 
Ее делегаты решили всемерно поддерживать политику партии 
в колхозном строительстве. Был обсужден ход подготовки к 
весенне-летней путине. В декабре 1936 г. состоялась II На-



иа1ккая районная конференция женской национальной моло
дежи 2̂ .

На конференциях, как правило, молодежь активно участ
вовала в решении хозяйственных задач колхозами, товари
ществами и НПО. Политико-массовая работа с молодежью 
в тундровых районах проводилась через красные чумы и дру
гие передвижные политпросветучреждения, разъездные фак
тории, в состав которых окружкомы партии и комсомола по
стоянно включали своих работников.

Основной упор в сплочении молодежи партийные органи
зации национальных округов и районов народностей Севера 
делали на вовлечение ее в ряды комсомола. За годы второй 
пятилетки число членов ВЛКСМ значительно возросло. Если 
к концу первой пятилетки в национальных округах и районах 
в рядах комсомола было 2 225 человек^®, то уже к 1937 г. 
число их достигло 6 256 человек, из которых 2 698 являлись 
представителями малых народностей Севера В этом ска
залось стремление молодежи к единению с юношеством всей 
страны, желание быть в первых рядах помощников партии в 
социалистическом строительстве.

Работа с комсомольцами и несоюзной молодежью была 
предметом постоянного внимания партийных организаций. 
Они выделяли в ячейки комсомола партприкрепленных, пригла
шали комсомольцев на открытые партсобрания. Для руковод
ства школами и кружками комсомольской политучебы выде
лялись подготовленные коммунисты. Партийные комитеты 
проводили курсы и семинары комсомольских пропагандистов, 
а с активом районных ячеек ВЛКСМ — теоретические конфе
ренции. Райкомы партии периодически заслушивали отчеты 
РК ВЛКСМ о воспитательной работе с комсомольцами и не
союзной молодежью. Проводилось широкое выдвижение под
готовленных комсомольцев из народностей Севера, показав
ших организаторские навыки, на руководящую работу. В Чу
котском округе в 1935 г. на выборных и выдвижных должно
стях работали 251 комсомолец, из них: в Советах — 96, в ко
операции и колхозах — 75, учителями и ликвидаторами не
грамотности —49 человек®".

Результатом партийного руководства комсомолом являлась 
активная внутрисоюзная жизнь ячеек ВЛКСМ. Комсомоль
ские организации развертывали борьбу за ликвидацию не
грамотности молодежи, организовывали ее политическую уче
бу, основной формой которой являлась начальная комсомоль
ская щкола. 'В сеть политучебы вовлекались не только члены



ВЛКСМ, но и несоюзная молодежь. Это стимулировало вступ
ление в комсомольские организации новых членов. В Ханты- 
Мансийском округе на 1 января 1937 года были охвачены 
различными формами политучебы 1 135 комсомольцев из 
1 548 и 400 человек несоюзной молодежи^'.

Комсомольские ячейки деятельно помогали местным орга
низациям партии в проведении ее политики. Они вели борь
бу с классово чуждыми элементами, проводили агитационно- 
массовую работу с молодежью и населением, участвовали 
в мобилизации средств в фонд второй пятилетки. Комсомоль
цы работали уполномоченными по перевыборам Советов, ока
зывали помощь в проведении выборных собраний, обсуждении 
и выдвижении кандидатур в состав Советов.

Особенно весомым был вклад членов ВЛКСМ в выполне
ние округами и районами хозяйственных задач. Большое рас
пространение получило создание комсомольско-молодежных 
ударных бригад и соревнование между ними. Значительна.ч 
часть членов ВЛКСМ показывала образцы самоотверженного 
труда. В Нанайском районе в 1936 г. комсомольцы Хавалген- 
ского лесоучастка организовали бригаду им. Кирова и еже
дневно выполняли задание на 200%, члены Найхинской ячей
ки ВЛКСМ создали бригаду им. ЦК ВЛКСМ и перевыполня
ли задания на 185%, а секретарь Вельды Чекчо — до 390% 
Секретарь Чукотского райкома комсомола Тукай, чукча по 
национальности, был награжден Советским правительством 
орденом Трудового Красного Знамени за участие в спасении 
челюскинцев

Под руководством партийных организаций комсомол окру
гов и районов малых народностей Севера окреп и вырос, 
превратился в большую политическую силу, активно участ
вующую во всей хозяйственной и общественной жизни. Ком
сомольские ячейки стали серьезной опорой партии в осу
ществлении социалистических преобразований.

Окружные и районные партийные организации продолжа
ли начатую в 20-х годах деятельность по раскрепощению жен
щин народностей Севера. В годы второй пятилетки эта работа 
поднялась на новый, более высокий уровень. Мероприятия 
по идейно-политическому воспитанию женщин входили сос
тавной частью в рабочие планы партийных комитетов и увя
зывались с общими задачами социалистического строитель
ства в национальных округах и районах.

Основной формой работы среди женщин являлись делегат
ские собрания, вокруг которых и развертывалась массово- 
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воспитательная работа партийных организаций. Главное вни
мание обращалось на повышение политического, общеобра
зовательного и культурного уровня женщин. Как правило, 
почти на каждом делегатском собрании делались доклады о 
текущем политическом моменте. Перед революционными 
праздниками делегатки избирали из своей среды подготови
тельные комиссии. Делегатское собрание села Дудинка в 
марте 1932 г. приняло решение о проведении субботника и от
числении заработанных средств в пользу детских яслей

Большое место в работе делегатских собраний занимало 
правовое воспитание, значительно шире велась борьба с бы
товыми преступлениями. Все эти меры способствовали более 
широкому вовлечению женщин в деятельность делегатских 
собраний. К 1934 г. в Ненецком, Ханты-Мансийском и Тай
мырском округах было организовано 65 собраний, в которых 
участвовало 713 делегаток

Хорошей школой политического воспитания являлись соб
рания женщин, посвященные Международному женскому дню, 
совещания с женщинами в масштабе округов и отдельных 
поселений (юрт), районные женские (так называемые тузем
ные) конференции. В районах Ханты-Мансийского округа ор
ганизовывались женские политшколы пониженного типа.

Великая Октябрьская социалистическая революция навеки 
положила конец неравноправному положению женщины, от
крыла новую страницу в жизни женщин угнетенных народов. 
Но полное освобождение женщин не решалось провозплашс-. 
нием равенства по закону. В. И. Ленин говорил: «Для полно
го освобождения женщины и для действительного равенства 
ее с мужчиной нужно, чтобы было общественное хозяйство и 
чтобы женщина участвовала в общем производительном тру
де» 36

Вовлечение женщин народностей Севера в общественна 
полезный труд во второй пятилетке приняло массовый харак
тер. Большие возможности для этого создавала развернув
шаяся коллективизация. Только в одном Самаровском районе 

■ Ханты-Мансийского округа в 1933 г. в весенней посевной кам
пании участвовало 300 женщин-колхозниц, было создано 10 
бригад по подготовке к севу и весенней путине, а для ловли и 
обработки рыбы —7 бригад по 29 человек в каждой Кроме 
участия в работе колхозов широкое распространение получила 
организация женских мастерских по пошиву меховой одежды.

Результатом идейно-воспитательной работы партийных 
организаций являлось активное участие женщин в перевыбор-



ных кампаниях Советов, общественной жизни, росло их стрем
ление к образованию. В 1932— 1933 гг. в Нарымском округе 
членами сельских, районных и окружного Советов были из
браны 31 женщина-селькупка, а 9— членами сельских судов. 
Ненка Елена Хатанзеева длительное время работала предсе
дателем Надымского райисполкома. Трудящиеся Ямала дваж
ды посылали ее делегатом на Всесоюзные съезды Советов

К концу второй пятилетки были достигнуты значительные 
успехи в раскрепощении женщин народностей Севера, ликви
дирована идеология унижения женщины, веками насаждав- 
щаяся в сознании людей, подорвано влияние норм старого 
семейного права. Они обрели социально-политическое равен
ство, их растущая сознательность и деятельность все больще 
направлялись на общественные нужды.

Рост идейного уровня воспитательной работы с трудящи
мися находится, в прямой связи с совершенствованием ее 
форм и методов. Парторганизации национальных округов и 
районов малых народностей Севера накопили значительный 
опыт политической работы среди различных слоев трудя
щихся. Эффективной формой агитационно-массовой работы 
явилось проведение революционных праздников. Ячейка 
ВКП(б) колхоза «Пнок» на своем собрании 3 мая 1931 г. под
вела итоги празднования 1 Мая, которое совпало со второй 
годовщиной колхоза. Было отмечено, что впервые в Малозе- 
мельской тундре проведено такое массовое мероприятие, как 
митинг. В комсомол вступили трое оленеводов, организовав 
при колхозе ячейку ВЛКСМ. В партячейку были поданы за
явления от двух ненцев-бедняков о вступлении в кандидаты 
ВКП(б) 39.

В Ненецком округе, начиная с 1932 г., стали традиционны
ми празднества под названием «День оленя». Окружком 
ВКП(б) основными задачами проведения «Дня оленя» считал 
мобилизацию трудящихся ненцев на борьбу за развитие олене
водства, лучший уход за оленями и борьбу с их заболевания
ми, подведение научной базы под развитие оленеводческого 
хозяйства Составной частью этих празднеств являлось пре
мирование ударников и концерты самодеятельных артистов.

Политическое воспитание трудящихся проводилось и по
средством приглашения населения на открытые партийные 

собрания. В местах, где население группировалось довольно 
плотно и вело оседлый образ жизни, трудящиеся получали 
знания по основам политической грамоты в политкружках. 
По решению Нанайского РК. ВКП(б) в 1936 г. в колхозах, на 
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рыбозаводах и лесоучастках было организовано 40 политкруж
ков с охватом 500 человек беспартийных, в основном нанай
цев Чукотский окружком партии практиковал проведение 
политдня. В один день проводились профсоюзные, колхозные 
и общие собрания населения. Политдень как одна из важных 
форм массовой политической агитации прочно вошел в прак
тику в Анадыре, в Олюторском и Алеутском районах Он 
повышал интерес населения как к общеполитическим, так и к 
местным практическим вопросам.

С большой эффективностью в агитационно-массовой рабо
те использовалось кино. Культпросветучреждения демонстри
ровали кинокартины с объяснениями и использовали их как 
наглядное пособие для бесед, переводившихся на язык народ
ностей Севера. Такая форма использования кино вызывала 
большой интерес населения. Особенно успешно проводилась 
демонстрация кинокартин кочевыми политпросветучрежде- 
ниями.

С развитием материальной базы кинофикации расширя
лись возможности применения кино в агитационных целях. 
В 1936 г. в Ненецком округе был проведен первый кинофести
валь, во время которого состоялось 188 киносеансов. Непос
редственно в тундре было устроено 120 киносеансов с охватом 
13 466 ненцев'*®. Для народностей Севера, обладавших сильно 
развитым конкретным и образным мышлением, кино являлось 
одним из важнейших источников расширения общекультурно
го и политического кругозора.

Массово-политическая и идейно-воспитательная^ работа 
партийных организаций национальных округов и районов ма
лых народностей Севера направлялась на развитие у трудя
щихся стремления личным трудом способствовать строитель
ству социализма, внедрять ударные методы труда. Социали
стическое соревнование стало охватывать все большее коли
чество коллективов. Сказывалась напряженная работа первич
ных партийных организаций, находившихся на переднем крае 
материального производства. Они вели организаторскую ра
боту по мобилизации трудящихся на выполнение хозяйствен
ных задач. Ванкаремская кандидатская группа ВКП(б) 
2 февраля 1933 г. создала ударную бригаду по пушной и мор
ской охоте. В результате этого план заготовок по Ванкарем- 
скому участку был выполнен по добыче песца на 111%, нер
пы — на 202%, моржа — на 1607о и по жирозаготовкам — 
на 305%. Контрольные цифры по реализации займа второй 
пятилетки были выполнены на 453% ‘'‘'■



Этим же целям служили проводимые окружкомами и рай
комами ВКП(б) слеты и совещания стахановцев-удармиков. 
На них обсуждались вопросы хозяйственной деятельности 
колхозов и товариществ, ставились задачи в связи с разви
тием стахановского движения в стране, проходили обмен 
опытом работы и премирование передовиков производства. 
Такие слеты и совещания способствовали распространению' 
новаторских методов труда и передовых начинаний.

Важными средствами идеологической работы партии явля
ются печать и радио, обладающие большой мобилизующей 
силой. В. И. Ленин подчеркивал, что «печать должна служить 
орудием социалистического строительства»

Первенцем местной периодической печати народностей Се
вера явилась газета Ненецкого округа «Нарьяна-Вындер» 
(«Красный тундровик»), первый номер которой вышел 7 нояб
ря 1929 г. С 1932 г. стала выходить газета «Советский Тай
мыр», с 1933 г.—«Советская Эвенкия». В 1937 г. у народностей. 
Севера издавалось 27 печатных газет‘‘®. Часть материалов 
печаталась на языках народностей Севера.

Партийные организации практиковали различные формы 
использования печатного слова. Обширность территории, сла
бые средства связи, кочевой образ жизни части населения — 
все это диктовало необходимость приспособления средств пе
чати к условиям Севера. Редакция газеты Ямало-Ненецкого 
округа «Нарьяна-Нгэрм» совместно с редакциями районных 
газет выезжала в полном составе на путину, в оленсовхозы 
и совместными силами издавала так называемые «путинные» 
или «оленеводческие» газеты

В Ненецком округе практиковался выпуск работниками 
красных чумов пересыльной или «ходячей» газеты. Она вы
пускалась на ненецком языке и отправлялась в ближайший 
чум. Там газету читали и пересылали в следующий. При воз
вращении газеты в красный чум оказывалось, что на обратной 
стороне каждый хозяин чума делал отметки, когда газета при- 
щла и как понравилась. Вместе с газетой красный чум полу
чал заметки в следующий номер‘*®.

Учитывая большую силу воздействия печатного слова, пар
тия особенно требовательно относилась к работе газет, к по
вышению их теоретического уровня. В. И. Ленин указыват, 
что печать должна создаваться при самом активном участии 
трудящихся масс: «Орган будет живым и жизненным тогда, 
когда на пяток руководящих и постоянно пишущих литерато
ров — пятьсот и пять тысяч работников не литераторов»



Претворяя в жизнь эту ленинскую мысль, партийные орга
низации всячески поддерживали рабселькоровское движение.

В 1935 г. в Учурском районе Якутской АССР была прове
дена отчетно-выборная кампания редколлегий стенных газет. 
Отчеты редакций ставились на общих колхозных собра
ниях В августе 1934 г. в Большеземельском районе прошел 
слет тундровых корреспондентов. В обращении слета ко всем 
оленеводам района говорилось: «Через газету можно большие 
дела делать. Газета научит, как в тундре жизнь по-хорошему 
наладить, чтобы оленей больше было, чтобы пушнины больше 
добывать. Для этого всем ненцам в газету писать надо»®'.

Свидетельством растущей популярности периодической пе
чати являлось увеличение подписки на газеты. Если в 1934 г. 
в Таймырском округе выписывалось газет «Правда»— 48 эк
земпляров, «Известия»—45, «Красноярский рабочий»— 98, 
«Комсомольская правда»— 17, то в 1936 г. было выписано 
этих газет соответственно 183, 119, 232 и 71 экземпляров

Печать явилась действенным оружием организаций 
ВКП(б) в разъяснении народностям Севера политики партии 
и правительства, национального строительства и культурного, 
просвещения. Она способствовала мобилизации трудящихся 
национальных округов и районов на борьбу за выполнение 
планов первых пятилеток.

В деятельности партийных организаций по идейному вос
питанию трудящихся особую роль играло радио. Оно было 
самым оперативным средством политической информации на
селения, так как газеты доставлялись в тайгу и тундру всегда 
с опозданием. Новости, услышанные по радио, быстро рас
пространялись среди населения. С организацией националь
ных округов и районов партийные комитеты усиливали вни
мание к использованию радио.

Бюро Далькрайкома ВКП(б) 29 марта 1931 г. предложило 
радиоцентру наладить не реже одного раза в пятидневку регу
лярные передачи на языках северных народов. В качестве 
переводчиков рекомендовалось использовать учащихся техни
кума народов Севера Принимались меры для расширения 
материальной базы радиофикации. К 1937 г. только в Ямало- 
Ненецком, Корякском и Чукотском округах работали 73 радио
станции. Их имели также все культбазы Севера.

Важное место в деятельности парторганизаций, занимало 
интернациональное воспитание трудящихся из народностей 
Севера, В ряде районов Дальнего Востока наблюдались слу
чаи ликвидации Советов народностей Севера. Оргбюро



ЦК ВКП(б) в 1935 г. отмечало, что в Таймырском округе в 
печати, в официальных документах и в разговорной речи упот
реблялись оскорбительные названия и клички народностей 
Севера, данные им в старое время

Изживая проявления великодержавного шовинизма, парт
организации приняли решительные меры по укреплению до
верия между народностями Севера и другими национально
стями. Большое значение имело приобщение народностей Се
вера к совместному труду с представителями других народов 
страны на крупных предприятиях и стройках, где они полу
чали настоящую закалку. IV пленум Камчатского обкома 
ВКП(б) в 1935 г., отмечая исключительное значение судо
ремонтного завода в создании. высококвалифицированных 
кадров из коренных народов Камчатки, обязал Чукотский 
окружком партии, Карагинский и Олюторский райкомы 
ВКП(б) Корякского округа послать на стройку этого завода 
30 коммунистов и комсомольцев из народностей Севера. Пар
тийному комитету стройки предписывалось создать им все 
необходимые условия

Одним из условий, порождавщих проявления великодер
жавного щовинизма, было незнание работниками местных 
условий, особенностей хозяйства, быта и психологии народ
ностей Севера. Поэтому партийные организации считали од
ной из важнейших своих задач подготовку и выдвижение на
циональных кадров, лучше знающих жизнь соплеменников и 
успещно использующих это в своей работе.

В составе Ханты-Мансийского окружного исполнительного 
комитета в 1938 г. народности Севера составляли 41,1%, а 
в низовых советских органах—-45,5%, тогда как удельный вес 
хантов, манси и ненцев к общему количеству населения окру
га выражался в 36,7%®®. Председатели всех райисполкомов 
Корякского округа и председатель окружного исполкома 
(1937 г.) являлись коряками.

В результате деятельности партийных организаций по 
идейному воспитанию трудящихся Севера происходил значи
тельный рост их политической активности. Отдельные пред
ставители малых народностей распространяли идеи марксиз
ма-ленинизма среди своих соплеменников. На переднем крае 
идеологической работы щли коммунисты и комсомольцы. Бюро 
Чукотского РК ВКП(б) в декабре 1936 г. утвердило агиткол
лектив при первичной парторганизации Уэлена из членов 
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ВКП(б) и ВЛКСМ в составе; Апальхук, Анкакемен, Кавра- 
тагин, Гиу, Имой, Гой и Ончуров®^.

Массово-политическая и идейно-воспитательная работа 
партийных организаций национальных округов и районов 
народностей Севера проводилась целенаправленно, примени
тельно к конкретным услов'иям и различным группам населе
ния. Она послужила одним из важнейших средств мобилиза
ции трудящихся на коренное преобразование патриархальных 
форм хозяйства и быта, пробуждения активности и самодея
тельности коренного населения северных окраин. * *
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ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО СЕЛЬСКИМИ 
СОВЕТАМИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ 

ЭТАПЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
(1933— 1937 гг.)

Каждый этап социалистического строительства был в пер
вую очередь теснейшим образом связан с необходимостью 
решения тех центральных задач, которые вытекали из глу
бинного процесса социально-экономических и политических 
изменений в жизни страны, начатых Великой Октябрьской 
социалистической революцией. Поэтому вполне естественно, 
что в ходе строительства социализма происходили соответст
вующие изменения в осуществлении политики Коммунистиче
ской партии и Советского государства, возникали новые фор
мы деятельности партийных и государственных органов, со
вершенствовались методы их работы в зависимости от меняю
щихся задач.

Это соверщенствование и гибкое изменение политики чет
ко прослеживается и в годы второй пятилетки, когда перво
очередной стала задача заверщения социалистической рекон
струкции, всестороннего укрепления социалистических форм 
как в сфере народного хозяйства, так и в области обществен
ных отношений. В связи с этим возникла острая потребность 
совершенствования органов государственной власти и управ
ления — Советов. От их организационной и массово-полити
ческой деятельности зависело поступательное развитие совет
ского общества, важнейщей качественно новой чертой кото
рого, в отличие от общества капиталистического, является 
высокий уровень участия масс в общественной жизни.

Но для успешного решения Советами новых задач, в том 
•числе и в деревне, необходимо было обеспечить перестройку 
их работы применительно к новым условиям. Если в первой 
пятилетке происходил поворот сельских Советов от задачи 
содействия коллективизации к руководству массовым колхоз
ным движением, а затем и к превращению в руководителей 
колхозного строительства, то после завершения массовой кол
лективизации центр тяжести переместился — сельские Советы 
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должны были стать опорными пунктами всестороннего госу
дарственного руководства деревней и прежде всего колхоза
ми. Это полностью относится и к Западной Сибири, где к на
чалу второй пятилетки в колхозы вошло более 60% крестьян
ских хозяйств и массовая коллективизация была завершена.

Определяя конкретные задачи второй пятилетки, январ
ский (1933 г.) Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
подчеркнул: «В отличие от первой пятилетки вторая пятилет
ка будет по преимуществу пятилеткой освоения новых пред
приятий в промышленности, пятилеткой организационного ук
репления новых предприятий в сельском хозяйстве — колхо
зов и совхозов, что, конечно, не исключает, а предполагает 
дальнейшее развитие нового строительства»^. В деревне Пле
нум предложил в первую очередь поднять уровень полити
ческой работы, которая к 1933 г. стала отставать от требова
ний времени.

Поднять уровень политической работы без укрепления ос
новных политических органов Советской власти в деревне — 
сельских Советов было, конечно, невозможно. Это Хорошо соз
навали руководящие партийные органы не только в центре, 
но и на местах. Не случайно проблема укрепления сельсове
тов была специально выделена объединенным пленумом За
падно-Сибирского крайкома и краевой контрольной комис
сии ВКП(б) 3 февраля 1933 года, отметившим, что из 3,5 тыс. 
сельских Советов в крае многие еще совершенно недостаточно 
развертывают массово-политическую работу, часто неудовлет
ворительным остается состав Советов, далеко не полностью 
отражающий новую социальную структуру деревни Между 
тем решить задачу организационно-политического укрепления 
сельских Советов сельские партийные организации Западно- 
Сибирского края были в состоянии. Ведь к началу 1933 г. 
в 3 053 партийных ячейках и 1 095 кандидатских группах в 
деревне насчитывалось 58 086 коммунистов, то есть 46% сос
тава всей краевой партийной организации Это была огром
ная политическая сила, закаленная в борьбе за строительст
во социализма.

В связи с тем, что в Западно-Сибирском крае не предпо
лагалось в 1933 г. проводить перевыборы Советов, а потреб
ность улучшения их состава была очень велика, Президиум 
Запсибкрайисполкома 17 декабря 1932 года принял решение 
провести отчетно-довыборную кампанию сельских Советов. 
В ходе кампании намечалось проверить качественный состав 
Советов, степень их работоспособности, уровень организацион- 
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но-массоми работы секций, депутатских групп, отдельных де- 
путатов. Отчеты сельсоветов перед избирателями должны бь^ 
ли сопровождаться освобождением от неоправдавших дове
рия избирателен депутатов, подтягиванием слабых Советов; до уровня лучших. '^иветов

Отчетная кампания развернулась практически с начала 
при значительном оживлении организа

ционной работы партийных и советских органов, а та^кже са
мих сельских Советов. Данные, имеюшиеся в нашем распоря
жении, позволяют составить об этом довольно полнее пред
ставление, Всего в крае в начале 1933 г, на 1 2 0  районов L t  

ходилось около 3,5 тыс. сельсоветов, насчитывавших 65 тыс
совета^м ^^'^^Рп^лы по 118 районам, 2  880 сель
советам. В этих районах в ходе отчетно-довыборной кампании 
было проведено 565 районных и кустовых совещаний органи-
п^леИо'^г оказания помощи сельсоветам на-

равлено 2 998 районных работников, организовано 5 187 поо-
^ е л е н о  Ж 8 Р9 "Ринпло участие 219 111 человек,

роведено 16 892 собрания, на которых отчиталось 17 539 де
путатов, только в районных газетах было помещено 5 3 9  коп- 
респонденции по различным вопросам отчетной кампании  ̂

Акцентирование внимания местных партийных и советских 
органов на значимости отчетно-довыборной кампании при
влечение к ней внимания трудящихся сопровождалось aSa- 
ления*' 1̂?я'бп^°п°ч "° ‘̂ ”'̂ ”пеской активности сельского насе- 
t Z T n J l w  выражение в высоком для
S a H n f  пики избирателей на отчетные
собрания (65,5%). Обращает на себя внимание широкое 
участие в отчетной кампании таких категорий избирателей 

ак единоличники, и традиционно пдссивной части сельского 
населения — женщин. -Не менее показательно и то, что в 
lypj г. было внесено почти столько же наказов, сколько во 
время перевыборов 1931 г. Учитывая, что масштабы выборной 
кампании, конечно, значительно шире, нежели отчетной мы 
не рискуем ошибиться, сделав вывод о росте политической 
активности сельского населения Западной Сибири к 1933 году.

Но, как известно, политическая активность избирателей 
ааходит выражение не только в пассивном участии населе- 

политических кампаниях, но, в первую 
ачередь, в их волеизъявлении. Думается, с достаточной опре 
тленностью эту сторону дела раскрывает табл 2Тстепеин
а"н Г " 9 3 3  отчетно-довыборнГй Гамаании 1933 года. К сожалению, ее нельзя с абсолютной сте- 
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Степень активности населения Западной Сибири 
в отчетной кампании сельских Советов в 1933 г 
(по данным 118 районов и 2880 сельских Советов)

Категории избирателей
Абсолютные
показатели В процентах

Всего избирателей 2201776 100,0.
Из них приняли участие в отчетных 
собраниях
Всего избирателей женщин

1442669
1068318

65.5
48.5

Из них приняли участие в отчетных 
собраниях
Всего избирателей рабочих

604329
75562

56,5
3,4

Из них приняли участие в отчетных 
собраниях 47227 62,5

60,0Всего избирателей колхозников 1321786

Из них приняли участие в отчетных 
собраниях 905995 68,5

Всего избирателей единоличников 728879 33,9

Из них приняли участие в отчетных 
собраниях 417521 57.2

Внесено предложений в наказы в ходе 
выборной кампании 1933 г. 27740

Внесено предложений в наказы в ходе 
отчетной кампании 1933г. 23749

пенью достоверности экстраполировать на всю Западную Си
бирь поскольку составлена она по данным 63 районов, 1 721 
сельсовету, насчитывавших 33 526 депутатов. Но сведения 
таблицы, полученные в результате обработки массовых пер- 
вичных источников, взятых во всей их совокупности без ка- 
ких бы то ни было исключений, отражают ведущие тенден
ции отношения избирателей к изменению состава сельских
Советов Западной Сибири в целом. ’

Как видно из табл. 2, почти во всех сельсоветах отзыва
лись депутаты. Более того, в 37% Советов во время отчетной 
кампании было отозвано от 50 до 75% депутатов. При этом 
важно отметить, что депутаты отзывались отнюдь не по со
ображениям недоверия трудящихся к власти, а как раз в тех 
случаях, когда они недостаточно полно проводили в своей 
деятельности политику Коммунистической партии и Совет
ской власти. Не случайно отзывалось значительно меньшее 
количество членов ревизионных комиссий, в которых была



Степень обновления сельских Советов Западной Сибири 
в отчетной кампании сельсоветов 1933 г.

(по 63 районам и 1721 сельсовету с 33 526 депутатами)

Сельские Советы и ревизионные 
комиссии сельсоветов

Абсолютные 
количествен
ные показа

тели
В процентах

Советы, в которых отзывались депутаты 1688 98,0
Советы, в которых после отчетной кампа

нии 1933 г. осталось до 25% депутатов,
избранных в 1931 г. 328 19,4

Советы, в которых после отчетной кампа
нии 1933 г. осталось до 50% депутатов,
избранных в 1931 г. 478 28,3

Советы, в которых после отчетной кампа
нии 1933 г. осталось до 75% депутатов,
избранных в 1931 г. 588 34,8

Советы, в которых после отчетной кампа
нии 1933 г. осталось свыше 75% депута
тов, избранных в 1931 г. 294 17,4

Ревизионные комиссии, в которых были 
отзывы 1013 58,8

Отозвано членов ревизионных комиссий 1023 27,8
Выбыло (неотозванные) членов ревизион

ных комиссий 1304 35,5
Всего доизбрано членов ревизионных 

комиссий 2335 35,7
Доизбрано колхозников в ревизионные 

комиссии 2080 89,0
Доизбрано рабочих в ревизионные комис

сии 186 8,0
Доизбрано коммунистов в ревизионные 

комиссии , 383 16,4
Доизбрано комсомольцев в ревизионные 

комиссии 299 12,8

представлена наиболее активная часть крестьянского населе
ния и выше была партийно-комсомольская прослойка. Впро
чем, причины отзыва депутатов можно проследить на кон
кретных примерах.

Так, в Асиновском районе из 154 отозванных депутатов 
94 пренебрегали депутатскими обязанностями, 10 были ото
званы как чуждые элементы, 9 было отведено за злоупотреб
ление властью, 6 — за искривление классовой линии, осталь
ные— по болезни и другим причинам. В Барабинском райо
не был отозван 221 депутат. За бездеятельность—104, клас-



сово чуждых элементов — 25, за искривление классовой ли
нии —22, злоупотребление властью —29

Несомненно, столь широкая массовая кампания, как довы
боры Советов, охватившая сибирскую деревню, не могла не 
отразить и тех глубоких сдвигов в социально-экономической 
сфере и в политической жизни, которые произошли за время 
массовой коллективизации. К 1933 г. значительно снизилась 
острота классовой борьбы, поскольку кулачество было ликви
дировано как класс, и в деревне оставались лишь отдельные, 
разрозненные элементы бывшего эксплуататорского класса. 
Поэтому во время отчетно-довыборной кампании резко умень
шилось количество лишенных избирательных прав. По тем же 
2880 сельсоветам в 1931 г. во время избирательной кампании 
было лишено избирательных прав 57 577 человек, а в 1933 г.— 
всего 6 774 человека.

Социальная структура деревни изменилась. Хотя еще со
хранилось значительное число единоличных крестьянских хо
зяйств, западносибирская деревня была уже по преимущест
ву колхозной. Колхозники стали наиболее активной частью 
деревенского населения, и это отразилось на результатах 
довыборов 1933 г. (табл. 3 ). Подавляющее большинство 
председателей и членов сельсоветов составили колхозники, 
значительно увеличилось в органах Советской власти число 
коммунистов.

Т а б л и ц а  3*

Динамика изменения численности колхозников и коммунистов 
в составе сельских Советов Западной Сибири в 1929—1933 гг.

(в процентах)

Год избирательной кампании

Избрано в состав сельских 
Советов:
а) колхозников
б) коммунистов
Из числа председателей сель
ских Советов:
а) колхозников
б) коммунистов

1929 1931 1933

нет СВ. 30,9 77,1
11.8 13,3 23,0

нет СВ. 57,7 86,4
27,1 56,6 74,7

Произошла дальнейшая активизация работы секций и де
путатских групп, выросло их число, улучшился социальный 
состав. Так, после довыборов количество депутатских групп 
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удвоилось, а состав их увеличился в три раза. Секции и де
путатские группы выросли за счет привлечения к их работе 
актива деревни. Большую роль сыграло стремление партий
ных и советских органов придать деятельности секций и де
путатских групп самую широкую гласность: во время отчет
ной кампании в 2 880 сельсоветах края перед избирателями 
отчиталось 6 219 секций и 2 688 депутатских групп, то есть 
практически все секции и депутатские группы вынесли на об
суждение населения результаты своей работы

Таким образом, в ходе отчетной кампании 1933 г. удалось 
значительно укрепить сельские Советы, пополнить их колхоз
никами и ликвидировать известную диспропорцию, связан
ную с тем, что к началу 1933 г. в Советах колхозников было 
меньше, чем в составе сельского населения^ Это обеспечило 
непосредственную связь большинства депутатов с колхозным 
производством и было важным условием выполнения Совета
ми стоявших перед ними задач. Общие итоги отчетной кам
пании (табл. 4) с несомненностью подтверждают эти выводы.

Вторая краевая партийная конференция положительно 
оценила работу партийных организаций по укреплению Со
ветов, подчеркнув в то же время значение широких массово- 
политических мероприятий, таких, как объявленный в 1933 г. 
Всесоюзный конкурс на лучший сельсовет, в который вклю
чились 1 000 Советов края ” . На Первом краевом слете пере
довых сельсоветов в октябре 1933 г. победителями конкурса 
были признаны 32 сельских Совета

Проведение отчетной кампании в начале 1933 г. не завер
шало, а открывало новый этап укрепления Советов в дерев
не. Еще эффективнее и планомернее перестройка деятель
ности Советов стала проводиться после XVII съезда ВКП(б), 
тесно связавшего выполнение народнохозяйственного плана с 
повышением качества организационно-политической работы. 
В резолюции по организационным вопросам эта задача была 
сформулирована следующим образом: «Основные задачи вто
рой пятилетки... ставят со всей остротой вопрос о повышении 
качества работы во всех отраслях, в первую очередь качества 
организационно-практического руководства. Теперь, когда ге
неральная линия партии победила, когда политика партии 
проверена жизнью на опыте не только членов партии, но и 
миллионов рабочих и трудящихся крестьян,— во весь рост 
встает задача поднятия организационной работы до уровня 
политического руководства. Организационный вопрос, оста
ваясь подчиненным вопросам политики, приобретает все же



Т а б л и ц а  4'®
Состав сельских Советов Западно-Сибирского края (март 1933 г.)
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Состав Советов, включая председателей (количество и процент)

к  марту 
J933 г. 5032 1117 662 24396 13046. 1606 2341 6439 1710

15,9 3,5 2,9 77,1 41,2 5,0 7,4 23,9 5,4

Избранные 
в 1931 г. 2107 462 338 11330 6185 454 1392 2624 639

6,6 1,4 1,0 35,8 19,5 1,4 4,4 8,3 2,0

Доизбранные в 
1933 г. 2358 570 442 9356 4795 355 1755 2685 974

7.4 1,7 1.3 29,5 15,1 1.1 55 8,4 3.7

Состав председателей сельских Советов (количество и процент)

К марту 
1933 г. 129 87 нет 1482 68 64 117 1282 38

7,5 5,0 — 86,4 3,9 3,5 6,8 74,7 2,2

Избранные 
в 1931 г. 16 27 нет 544 43 22 40 457 22

0,9 1,5 — 31,7 2,5 1.2 2,3 26,6 1,2

Избранные 
в 1933 г. 20 39 7 561 11 41 43 526 21

1.1 2,2 — 32,7 — 2,4 2,5 30,6 1.2

П р и м е ч а н и е :  Сведения даны по 74 районам, в которых было 1944 
сельсовета. Из них в разработку попал 1721 сельсовет с общим числом 
депутатов вместе с председателями на март 1933 г. 31626, председателей 
сельсоветов —1715.

ввиду этого для дальнейших успехов социалистического строи
тельства исключительное значение»

Одним из наиболее важных направлений в деле улучшения 
организационно-массовой работы стало в деятельности пар
тийных организаций выполнение выдвинутой XVII съездом за



дачи ликвидации функциональной системы построения госу
дарственного аппарата и перестройка его сверху донизу по 
производственно-отраслевому признаку. Вводилась стройная 
система управлений и отделов государственных органов, 
призванная обеспечить единое централизованное руководство 
различными отраслями народного хозяйства. Применительно 
к Советам ликвидация функционального построения предпола
гала усиление борьбы с бюрократизмом и контроля за вы
полнением решений, сокращение штатов, уст{5анение заседа
тельской суеты, освобождение президиумов исполкомов от 
мелких вопросов, повышение персональной ответственности 
руководителей, перестройку инструкторского аппарата испол
комов, максимальное развертывание массовых форм работы, 
прежде всего секций и депутатских групп.

Первые результаты перестройки нашли отражение в рабо
те государственных органов уже к середине 1934 г. Так, в пер
вом полугодии 1934 г. в районах Западно-Сибирского края 
побывало 722 работника крайисполкома, причем каждый из 
них пробыл на месте не менее 24 дней, то есть имел возмож
ность тщательно ознакомиться с состоянием дел и оказать 
помощь местным руководителям советских и хозяйственных 
органов. За это же время крайисполкомом были заслушаны 
14 докладов райисполкомов, на оргсовещаниях исполкома 
стали чаще ставиться отчеты сельсоветов, и хотя аппарат 
крайисполкома сократился на 100 единиц, руководство^места
ми стало более оперативным Анализ работы 56 райиспол
комов, отказавшихся от функциональной системы, также сви
детельствует о повышении качества организационного руко
водства. Здесь за полгода было обследовано 536 сельсоветов, 
президиумы райисполкомов заслушали 723 доклада сельсове
тов, ревизионные комиссии проверили 1 347 сельсоветов из 
1 400 ’®. Все это, в свою очередь, способствовало улучшению 
работы Советов, которые стали активнее привлекать населе
ние к решению хозяйственных, организационных, политиче
ских задач.

Западно-Сибирский крайком ВКП(б) ориентировал пар
тийные организации на всестороннее руководство Советами 
и прежде всего приближение их к выполнению хозяйственно
политических задач пятилетки. Так, в мае 1934 г. бюро край
кома приняло специальное постановление о развертывании 
массовой работы партийных организаций в связи с проведени
ем конкурса на лучший сельсовет края. В постановлении бю
ро подчеркивалась необходимость значительно расширить



'И укрепить секции и депутатские группы как важнейшее сред
ство привлечения масс к работе органов государственной 
власти и воздействия на повышение уровня колхозного произ
водства ■ . Перед партийными организациями края стояла 
важнейшая задача — организовать выполнение постановления 
ЦИК СССР от 27 мая 1934 г., в соответствии с которым 
депутатские группы должны были создаваться даже при на
личии одного депутата на том или ином производственном 
участке (в бригаде, на ферме и т. д.).

Не удивительно, что первое полугодие 1934 г. характери
зуется значительным оживлением секций, депутатских групп, 
увеличением в них числа работаюших депутатов и сельских ■ 
активистов. С начала 1932 до середины 1934 г. по данным 
70 районов Западно-Сибирского края количество секций 
сельсоветов выросло с 4 226 до 8 871, а их обший состав — 
с 31 224 до 94 911 человек'®, то есть секции стали крупнее. 
Не .менее быстро развивались и депутатские группы, число 
которых за это время увеличилось почти в 5 раз Цабл. 5).

Т а б л и ц а  5'®
Рост числа депутатских Трупп и членов в них в 1932— 1934 гг.

(по данным 70 районов Западно-Сибирского края)

Количество

Всего депу-
Всего активистов

Полугодия
членов (не членов

татских в депу- сельсоветов)
групп татских В депутат-

группах ских труп-
( пах

Первое полугодие 1932 г. 1052 9272 3411 
Второе полугодие 1932 г. 1155 11800 6803 
Первое полугодие 1933 г. 2721 19000 10150 
Второе полугодие 1933 г. 2937 20745 10428 
Первое полугодие 1934 г. 4842 30873 16556

В сельских Советах Западной Сибири в 1934 г. в основном 
функционировало 9 типов секций; полеводческие, животно
водческие, финансовые, культурно-просветительные, торгово
кооперативные, обороны, благоустройства, революционной за
конности. Однако какой-либо строгой унификации не наблю
далось. Наибольшее распространение получили полеводче
ские, финансово-бюджетные, культурно-просветительные,
90



торгово-кооперативные секции (табл. 6.). Секции создавались 
ппежде всего на основе особой значимости для сельсовета 
того или иного участка хозяйственной и культурной жизни. 
Естественно, что в животноводческих районах на первый план 
выдвигались животноводческие, в районах развитого полевод
ства — полеводческие секции. В большинстве сельсоветов На- 
рыМского округа не было ни тех, ни других, зато огромную 
роль играли секции охотничье-промысловые.

Однако нередко при формировании секций допускались и 
ошибки организационного характера: иногда создавалось при 
одном сельсовете слишком много различных секций, что при
водило к распылению сил членов Совета; в отдельных сель
советах, где значительную роль играло животноводство, хотя 
и не являлось основным направлением хозяйств, животновод
ческие секции вообще не создавались и т. д.

Как правило, наиболее сильными в Советах были поле
водческие и финансово-бюджетные секции. В полеводче
ских работало в среднем 8—9 депутатов и активистов, в 
финансово-бюджетных— 11 —12. Мощность финансово-бюд
жетных секций объясняется тем, что до 1937 г. сель
ские Советы выполняли обязанности по исчислению и взима
нию денежных налогов, платежей по государственному стра
хованию, производили сборы по самообложению и вели ра
боту по распространению облигаций государственных зай
мов 21

Таким образом, большинство сельских Советов Западной 
Сибири имело 2—3 основные секции и 1 депутатскую группу. 
В работу вовлекался широкий круг актива. В качестве при
мера" приведем Беловский район. К середине 1934 г. в нем на
считывалось 19 сельсоветов, ПО колхозов, уровень коллекти
визации составлял 75,2%, действовало 3 МТС, обслуживав
ших 77 колхозов. Основные отрасли сельского .хозяйства рай
она, полеводство и животноводство были развиты в равной ме
ре. В среднем на 1 сельсовет приходилось 5—6 колхозов, в 
каждом из которых насчитывалось до 340—350 га посевных 
площадей, 50 лошадей, 60—70 голов крупного рогатого 
скота 2̂ . То есть район был типичным для большей части за
падносибирского региона. Организационно-массовая работа 
в Ведовском районе была в 1934 г. налажена следующим об
разом. В сельсоветах действовали секции связи, полеводства, 
финансово-бюджетные, культурно-просветительные, около по
ловины Советов имели секции революционной законности, 
благоустройства, торгово-кооперативные. В половине колхо-



Состав секций сельских Советов Западно-Сибирск,

Секция

Полеводческие
Животноводческие
Финансово-бюджетные
Культурно-просветительные
Оборонные
Благоустройства
Дорог и связи
Революционной законности
Торгово-кооперативные
Итого

Всего организо- 
дано секций

% к об-
Коли- щему

честно числу
всех

секций

1352 14,6
885 9,6

1582 17,1
1417 15,3
510 5,5
529 5,7
777 8.4
890 9,6

1273 13,9
9215 100

Регулярно работающих секцц

Количе
ство

% к общему 
числу всех 

секций

%  к  Ч11 
л у  да 
ной сев 

ции

1009
676

1372
1050
333
423
512
606
965

6946

14,5
9.7

19.7
15.2
4.7 
6,0 
7,3
8.7 

13,8
75.3

74.6
70.6
86.6
74.1
65.2 
79,9
65.8
68,0
75.8

1934 г. (по данным
1754 сельсоветов)

Всего в секциях депута
тов и активистов

£ ““ ов?та)
выполнявших

в Совете

(количе
ство

В секции и депутатские 
человек. Если учесть.

зов были созданы депутатские группы.
группы было привлечено около 1 600 ______  ____^ ____ ,
что в районе проживало 40,5 тыс. человек, а трудоспособные 
составляли примерно одну треть, то в среднем каждый шес
той или седьмой принимал участие в работе сельсовета. В по
леводческих секциях было занято 289, в финансово-бюджет
ных—250, культурно-просветительных—237 человек 2®. Обра
щает на себя внимание в общем достаточно высокий уровень 
общественно-политической активности населения. Но был и 
ряд недостатков в организационно-массовой работе: в 8 сель
советах не было животноводческих секций, хотя животновод
ство было развито в равной мере во всех сельсоветах; на 
ПО колхозов приходилось всего 56 депутатских групп; оста
вался низким уровень вовлечения женщин в работу Советов. 
Эти недостатки были для того времени типичными, и Белов- 
ский район не составлял какого-то исключения.

Конечно, многое зависело от уровня партийного руковод
ства, от умения партийных организаций и отдельных комму
нистов на селе скоординировать усилия актива сельсоветов на 
выполнение главных задач пятилетки. В тех случаях, когда: 
это удавалось сделать, успех работы был обеспечен. Показа
телен в этом отношении опыт Юрьевского сельсовета, Кала
чинского района, которым делился на страницах газеты «(1ель- 

92

% к об
щему 
числу 
всех 

секций

на 1 
сельсо

вет

Количе
ство

На 1
1сельсовет

Количе
ство

,  ,На 1 к общему 
числу данно{| 

секции

15058
9644

19986
14207

3832
3824

'5184
6420

11492
89646

16.7
10.7 
23,4 
15,9
4.2
4.2 
5,7 
7.1

12.8
100

8—9
5— 6 

11
8 - 9
2 - 3
2— 3 

3
3— 4
6 -  7 

51

9362
6500

12580
9909
2370
2180
3722
4020
8209

58852

5—6
3— 4 
7—8 
5—6 
1 - 2  
1—2 
2 - 3  
2—3
4 -  5 
34

4465
3910
9765
5930
1070
1138
2013
2434
4395

35120

29.6 
40,5 
49,3
41.7 
27,9
29.7
38.8
37.9 
38,2

В сельсо- 
На 

ком-ская правда» заселенных пунктов, ЮОО дворов.вете насчитывалось «0 ^  коммуниста и 2 ком-
57 членов сельсовета пр сыграть авангардную роль,
сомольца, которые, однак , важных секций, организо-
_____ гтглптяиили работу наиоолее _____  ппзможшумело поставили Р^^о^У о привлечении возможно
вали 5 колхозов и, пр деятельности Совета, добились то- 
более широкого актива к д „ выполнили государст-
го, что все без обязательства.
венные задания и уровень оргавизацион.

Не следует, конечн , Р Гпветах в то время, посколь-но-масс“ воГр"абоТьГв̂ сел£̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

“  " e ™ S ” во М Н О Г И Х  районах^купы работали регулярно 
л о 60—70% организор- 
1934 г. по данным 55_/о

* ! ““ ТТльмв1тТзападиоГси'^^^^

совет проходилось “ “ "“^ ^ " о в о Г с о К  постоянно рабо-
71,8%, ТО  есть фактнческ^^^ В Советах регулярно работало
т а л и  в среднем 3 г р у п п  Тем не менее, даже и эти
не более 70% депутатск рУ „ a.j.ĝ B3 0 M шаге вперед в 
показатели с родами первой пятилетки,
работе Советов по '  J “ \ „ o B  в деревне способ-

^ '‘™“ ГрГед:»н'е“ нар“тгй\ымн „рганнзадиями и органа^
ствовало



ми Советской власти совокупности мероприятий различного 
характера; слетов председателей сельсоветов, колхозников- 
ударников, кустовых и краевых совещаний работников Сове
тов, конкурсов-соревнований, радиоперекличек и т. п. На со
стоявшемся в июле 1943 г. краевом слете председателей пере
довых сельсоветов края председатель Западно-Сибирского 
крайисполкома Ф. П. Грядинский подчеркнул значительный 
прогресс в организационно-массовой работе сельсоветов 
края . За успешное выполнение хозяйственно-политических 
задач, правильное руководство колхозами, развертывание 
массовой работы и укрепление секций и депутатских групп 
крайисполком премировал 20 сельских Советов, признав по
бедителями Бужансорский сельсовет Славгородского района, 
Усть-Сосновский Топкинского района и Тагнранскнй Чарыш-’ 
ского района На слете был поставлен вопрос о проведении 
осенью 1934 г. перевыборов сельских Советов. В Обращении 
слета отмечалось: «Нам предстоит провести важнейшую поли
тическую кампанию — перевыборы Советов. Они должны 
явиться важнейшим средством укрепления органов диктатуры 
пролетариата»

Отчетно-перевыборная кампания первоначально была на
мечена  ̂ на 10 3̂0 ноября 1934 года, однако в связи с напря
женной работой по выполнению хлебозаготовок была продле
на до 10 декабря. К началу ноября было образовано 8770 
избирательных участков. Характерно, что глубокие социаль
но-экономические изменения в деревне отразились уже на 
этом этапе избирательной кампании. Подавляющее большин
ство избирательных участков создавалось не по территори
альному принципу, как раньше, а по производственному, то 
есть в колхозах и совхозах. Лишь в редких случаях, при на
личии значительного количества единоличников, создавались 
территориально-производственные участки. Партийные и со
ветские органы внимательно следили за тем, чтобы выборная 
кампания сопровождалась дальнейшим укреплением демокра
тической основы Советского государства. Поэтому очень опе
ративно были пресечены единичные попытки создать избира
тельные участки отдельно для единоличников Н колхозников 
(например, в Гоношихинском сельсовете Сорокинского рай
она) и некоторые другие ошибки. В целом состав избиратель
ных комиссий довольно рельефно отражал социальную струк
туру западносибирской деревни и возрастание роли рабочего 
класса и Коммунистической партии (табл. 7).

Рост социального единства советского общества нашел 
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отчетливое выражение при составлении списков избирателей 
и лишенных избирательных прав. По данным 103 районов^' в 
них насчитывалось 2 760 тыс. избирателей. В списки лишенных 
избирательных прав было включено 2,71%, то есть вдвое мень
ше, нежели в 1931 году^. В ряде районов процент лишенных 
избирательных прав оказался значительно ниже (табл. 8).

Т а б л и ц а  8®̂
Районы Западно-Сибирского края с наименьшим числом лиц, 

лишенных избирательных прав во время избирательной кампании 
в Советы 1934 года

Районы
Число

избира
телей

Число лиц, лишенных избирательных 
прав

1931 г.
в % к из
бирателям 

1934 г.
1934 г.

в %  к  и з
бирателям 

1934 г.

Чановский 17045, . 15 0.1
Здвинский 20282 407 2,4 210 1,0
Ключевский 21698 903 5,0 254 1,2
Мошковский 40804 779 2,9 500 1,2
Болотнинский 31538 694 2,1 454 1,4
Убинский 24640 482 3,4 373 1,5
Волчихинский 17452 661 3,8 276 1,6

Столь резкое сокращение объясняется как уменьшени
ем численности эксплуататорских элементов в сибирской 
деревне, так и накоплением опыта проведения избирательных 
кампаний советскими органами, тем, что существенно вырос-

Т а б л и ц а  9®̂

Районы Западной Сибири с наибольшим числом нарушений 
избирательного законодательства во время выборов 

в Советы (1934 г.)

Районы

Доволенский
Щербакульский
Б-Реченский
Кочновский

997 56 56 26 68,4
7666 22 15 7 41,1
736 33 19 13 68,4
736 89 77 40 51,9



ла квалификация работников советского аппарата. Исключе
ния лишь подчеркивают правило. Например, явственно выде
ляется группа районов с наибольшим числом нарушений из
бирательного законодательства (табл. 9). Но даже и в этих 
районах большинство лишенных избирательных прав было 
включено в эту категорию правильно. Ошибки были связаны 
главным образом с плохим усвоением работниками сельсове
тов инструкции о выборах. Так, в Чистовском сельсовете Ка
лачинского района в списки лишенных избирательных прав 
включались лица, не достигшие возрастного ценза, в ряде 
сельсоветов Сорокинского района лишались права голрса из
биратели старше 60 лет, в Куратальском сельсовете Ключев
ского района и Зоновском сельсовете Убинского района изби
рателей учитывали лишь*до 40 лет.

Эти недостатки были исправлены довольно быстро, но пар
тийным и советским органам стала ясной необходимость ока
зания низовым органам Советской власти оперативной по
мощи в подготовке и проведении выборов. Такая помощь была 
своевременно оказана. По решению Секретариата крайкома 
партии и президиума крайисполкома на места отправлялись 
ответственные работники краевых организаций, представите
ли партийного, профсоюзного, комсомольского актива. К на
чалу ноября из краевого актива в районы было направлено 
55 человек, в помощь сельским Советам из краевого центра 
было послано 59 бригад в составе 154 человек. Одновремен
но из районных центров выезжало в сельсоветы 3 850 чело
век, до 50 бригад и около 80 отрядов «легкой кавале
рии»

Значительную активность проявили в ходе подготовки и 
проведения выборов профсоюзные и комсомольские органы. 
Президиум Западно-Сибирского краевого совета профсоюзов 
с самого начала отчетной кампании предложил профсоюзным 
организациям городов края отобрать для оказания помощи 
райисполкомам и сельсоветам 500 человек из актива проф
союза Безусловно, эта мера усиливала воздействие рабо
чего класса на процесс политической консолидации трудящего
ся крестьянства, способствовала укреплению союза рабочего 
класса и крестьянства.

Как и в предыдущих избирательных кампаниях, большую 
роль сыграли комсомольцы. ЦК ВЛКСМ в июле и сентябре 
1934 г. принял специальные решения, в которых поставил 
перед каждой местной комсомольской организацией задачу 
проявить максимум инициативы и энергии в отчетно-выборной 
7-211 97



кампании Советов В ходе выборов комсомольцы распро
страняли агитационную литературу, оформляли избиратель
ные участки, разъясняли населению инструкцию о выборах, 
создавали отряды «легкой кавалерии» для проверки работы 
депутатов, проводили собрания молодых избирателей, заботи
лись об организации детских комнат, помогли проголосовать 
больным и престарелым избирателям и т. д. К этому времени ав
торитет комсомола в деревне значительно вырос, что отразилось 
на итогах выборов. Если в' 1931 г. в Западной Сибири комсо
мольцы в составе сельских Советов после выборов составля
ли 5%, то теперь —10%

Одним из примечательных явлений было изменение харак
тера классовой борьбы. В 1934 г. не могло быть и речи о 
борьбе кулачества за массы крестьянства, тем более что са
мого кулачества как класса уже не было. И все же отдель
ные попытки бывших кулаков и других антисоветских элемен
тов нанести политический ущерб Советской власти, использо
вав для этого выборы в Советы, имели место. В ряде случаев 
отмечались факты злостной антисоветской и антиколхозной 
агитации, а накануне 7 ноября 1934 г. было убито 'несколько 
активных деятелей социалистического строительства в дерев
не (председатели Зимовского и Григорьевского сельсоветов, 
председатель колхоза в Барабинском р а й о н е ) Как видно, 
в данном случае сопротивление классовых врагов носило ярко 
выраженный характер классовой мести. Иначе и быть не мог
ло, поскольку рассчитывать на победу кулачеству уже не при
ходилось.

Выборная кампания сопровождалась дальнейшим разви
тием социалистической демократии. Это отчетливо проявилось 
в ходе проверки выполнения Советами наказов избирателей, 
развернувшейся в октябре, и выработки новых наказов. Мест
ные партийные организации придавали этому делу серьезное 
значение и стремились обеспечить возможно более широкое 
участие крестьянских масс. Были найдены некоторые удачные 
формы ознакомления масс с работой Советов. Так, в Бара
бинском районе проверку наказов возглавила редакция рай
онной газеты «Коммунар». В сельсоветы выезжали бригады 
ударников, в которые вошло 500 человек, итоги выполнения 
наказов Советами и новые наказы через газету получили 
широкую гласность'"’. В своих наказах избиратели поднима
ли различные вопросы. Особый упор делался на завершение 
коллективизации, укрепление колхозов, развитие местной 
про.мышленности на селе, благоустройство, строительство бы- 
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товых и культурных учреждений. Выражалось желание совер
шенствовать работу секций и депутатских групп, ускорить 
электрификацию, телефонизацию деревни и т. д.

К середине декабря 1934 г. избирательная кампания была 
успешно завершена. Процент явки избирателей на выборы 
оказался довольно высоким (81,8% что явилось результа
том работы партийных и советских органов, а также показа
телем возросшей политической активности сельского населе
ния Западной Сибири. Произошло дальнейшее улучшение ка
чественного состава сельских Советов (табл. 10) ‘'2. В Советах 
стало больше коммунистов, комсомольцев, колхозников, ра
бочих, женщин.

Отчетно-выборная кампания 1934 г. сыграла решающую 
роль в перестройке работы Советов в соответствии с реше
ниями XVII съезда партии. Это станрвится наиболее очевид
ным при анализе развития массовых органов Советов — сек
ций и депутатских групп. Произошло увеличение их числа,, 
расширение состава за счет активистов-не членов сельсоветов 
и, что особенно важно, резко выросла работоспособность 
(табл. 11)

Число секций и депутатских групп, организованных, но 
фактически не работающих, значительно уменьшилось, рас
ширился состав депутатов и активистов, постоянно выполняв
ших практическую работу. Это было характерно для подав
ляющего большинства сельских Советов Западной Сибири.

Но и после выборов оставало(1ь еще много нерешенных 
проблем, трудностей и недостатков в работе Советов. Не вез
де произошли решающие сдвиги в расширении актива Сове
тов, местами уделялось недостаточное внимание организации 
депутатских групп, состав отдельных сельсоветов оказался 
неудовлетворительным. Так, в Федоснхинском сельсовете Ко- 
ченевского района из 19 членов оказалось 11 единолични
ков Партийные и советские органы отмечали, что в сель
ских Советах еще много работников, не удовлетворяющих по 
своим деловым качествам и степени подготовленности необ
ходимым требованиям. Подводя итоги чистки партийных ор
ганизаций, проводившейся осенью 1934 г., крайком партии 
обращал внимание на слабость первичных партийных орга
низаций при сельсоветах и недостаточное руководство сель
скими Советами со стороны райисполкомов*®.

Слабость первичных партийных организаций в известной 
степени объясняется значительным передвижением партийных 
сил в колхозные партийные организации в ходе перестройки
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Т а б л и ц а  И
Усиление организационно-массовой работы сельских Советов 

Западно-Сибирского края после выборов 1934 г.
(по 13 районам)

До выбор
ной кампа

нии

После вы
борной кам

пании

275 275
1029 1029
1720 1864

6,3 6,8
774 925

0,8 0.9
17222 19511
11141 12970
6—7 10—11
5121 5344

Число сельских Советов 
Число колхозов 
Всего организовано секций 
Количество секций в среднем на 1 сельсовет 
Всего организовано депутатских групп 
Количество депутатских групп на 1 колхоз 
Всего вовлечено в секции членов 
Из них активистов (не членов сельсоветов) 
В среднем на одну секцию активистов 
Всего членов депутатских групп 
В среднем на одну депутатскую группу ак
тивистов
Число членов, постоянно работавших в 
секциях
Постоянно работавших в депутатских груп
пах

3.7

1265

539

3,5

3067

2236

партийных организаций по производственному принципу, про
водившейся в 1933 г. Это сопровождалось резким сокращени
ем числа территориальных партийных ячеек. Так, в справке 
организационно-инструкторского отдела Западно-Сибирского 
крайкома ВКП(б) о перестройке партийных организаций 
указывалось, что к началу 1934 г. по 52 районам края коли
чество территориальных партийных ячеек сократилось с 
755 до 432 при росте колхозных ячеек с 412 до 970^®. При 
этом увеличилось число коммунистов-одиночек (до 16,5% 
состава деревенских партийных организаций), большинство 
из которых находились на руководящей работе. По подсчетам 
Э. В. Зельмановой, среди коммунистов-одиночек председа
тели сельсоветов составляли до 20% Отсутствие непосред
ственного партийного контроля, товарищеской критики и 
самокритики подчас отрицательно сказывалось на работе от
дельных руководителей Советов.

В этих условиях приобретало очень больщое значение ру
ководство сельсоветами со стороны районных исполнительных 
комитетов. В целом нет никаких оснований говорить о неу
довлетворительности этого руководства, поскольку объектив
ные данные (повыщение активности Советов, улучщение их



состава, повышение работоспособности и прочее) свидетель
ствуют как раз об обратном. Но в ряде случаев связь райис
полкомов с сельсоветами была, несомненно, недостаточной. 
Это объясняется как специфическими условиями Сибири, для 
которой свойственна большая разбросанность коммуникаций 
(очень часто расстояние между райцентром и сельсоветом 
составляло до 120—180 км), тйк и слабой укомплектован
ностью аппарата райисполкомов инструкторами. Во многих 
районах края на 20—25 сельсоветов приходилось 2—3, а 
иногда только один инструктор. В таких условиях трудно бы
ло наладить живую связь райисполкомов с сельскими Сове
тами. При этом укомплектованность исполкомов инструкто
рами ряд лет даже сокрашалась (табл. 12), что объяснялось 
главным образом трудностями материально-бытового свойст
ва, недостатком кадров и их большой текучестью. Слабое 
развитие телефонной и почтовой связи с отдаленными мест
ностями приводило к ослаблению оперативности руководства.

Т а б л и ц а  12̂ ®
Укомплектованность райисполкомов 

Западно-Сибирского края инструкторским 
аппаратом

П о л у  г о д и  я
Степень 

укомплек
тованно
сти (в %)

На 1 августа 1931 г. 91,3
На 1 января 1932 г. 73,5
На 1 августа 1932 г. 69,0
На I января 1933 г. 71,0
На 1 августа 1933 г. 62,0
На 1 января 1934 г. 54,0
На 1 августа 1934 г. 60,0

Стремясь к закреплению кадров райони
■бюро крайкома 1 апреля 1934 г. приняло постановление об 
упорядочении выезда руководящих работников из районов, 
передав окончательное решение по этому вопросу краевым 
органам ‘'®. Было принято решение бюро крайкома ВКП(б) 
от 3 декабря 1934 г. «О развертывании работы среди комму- 
нистов-одиночек в сельской партийной организации», в кото
ром предлагалась целая система мер, направленных на обес- 
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печение повседневного руководства коммунистами-одиночка- 
ми со стороны райкомов партии и политотделов МТС Ру
ководство жизнью деревни со стороны районных органов со
вершенствовалось, становилось все более четким и оператив
ным.

Таким образом, выборы в Советы 1934 г. и проведенная в 
связи с ними массово-политическая и организационная ра
бота оказали сущестЬенное воздействие на всестороннее ук
репление сельских Советов и перестройку их деятельности в со
ответствии с задачами второй пятилетки. Подводя итоги вы
боров, XVI Всероссийский съезд Советов в январе 1935 г. 
отмечал: «Закончившаяся выборная кампания в Советы по
казала огромную политическую активность масс и твердую 
сплоченность миллионов трудящихся вокруг Коммунистиче
ской партии»

Повышение роли Советов, развертывание социалистической 
демократии получили дальнейшее развитие в последующие 
годы. Это отчетливо проявилось во время широкой отчетной 
кампании сельских Советов, проведенной в начале 1936 г., 
при обсуждении проекта новой Конституции СССР и подго
товке к выборам в Верховный Совет СССР.

Намеченная ВЦИК на начало 1936 г. отчетная кампания 
Советов должна была обеспечить массовую проверку выпол
нения Советами своих функций, дальнейшее вовлечение в их 
работу масс трудящихся, повысить руководящую роль мест
ных органов власти в борьбе за выполнение пятилетнего пла
на.

В Западно-Сибирском крае 23 ноября 1935 г. краевой ко
митет партии одобрил предложение партгруппы’ крайиспол
кома о проведении отчетной кампании Советов, начиная с 
1 января 1936 г. и рекомендовал тщательно организовать мас
совую проверку наказов избирателей Президиум крайис
полкома 26 ноября, а затем пленум крайисполкома 5 декаб
ря приняли решение о проведении отчетов Советов перед из
бирателями, выдвинув в качестве центрального лозунга кам
пании всемерную поддержку Советами стахановского движе
ния Тщательная организационная подготовка обусловила 
достаточно высокий уровень этого ответственного мероприятия.

Стремясь, насколько это было возможно, уменьшить коли
чество ошибок и извращений, крайисполком уже 14 января 
1936 г. провел организационное совещание, на котором были 
заслушаны 10 райисполкомов и 7 горсоветов^*. Это позволи
ло выявить наиболее существенные н^остатки отчетной кам-



пании, вовремя их исправить и не допустить широкого рас
пространения. Совещание подвергло критике попытки провес
ти отчетные собрания формально, без достаточной массово- 
политической работы среди населения, стремление подменить 
отчеты Советов различного рода хозяйственными отчетами, 
докладами отделов райисполкомов, добровольных обществ, 
как это было намечено в Краснощековском, Татарском рай
онах. Обнаружилось стремление некоторых районных руко
водителей максимально сжать сроки отчетной кампании. Так, 
в Венгеровском районе была дана установка завершить се 
к 10 января, а в Горно-Шорском районе в 15 сельсоветах 
собрания были проведены даже до 1 января. Естественно, сла
бая подготовка таких собраний имела следствием плохую яв
ку избирателей и самую поверхностную оценку работы Со
ветов. В некоторых районах (Анжеро-Судженский, Чулым
ский) наметилась тенденция заслушивать отчеты нескольких 
депутатов и этим ограничиться

Понятно, что такого рода ошибки принижали значение 
всей отчетной кампании и могли привести к ее дискредита
ции. Поэтому совещание со всей категоричностью высказалось 
за их устранение и пришло к выводу о необходимости превра
тить отчеты Советов в мероприятие массового характера, 
призванное оказать воздействие на все сферы политической, 
хозяйственной и культурной жизни города и деревни.

В большинстве районов Западной Сибири отчеты сопро
вождались серьезным обсуждением работы сельсоветов, из
биратели вносили много практических предложений, конкре
тизировали и дополняли наказы, данные во время выборов 
1934 г.

Следует отметить и повышение трудовой активности сель
ского населения. Например, полеводческая секция Н-Песте- 
ревского сельсовета Гурьевского района, возглавляемая 
П. Шушаковым, выступила инициатором образцовой подго
товки к весенне-полевым работам. С этой целью проводились 
стахановские сутки в колхозах, развернулись работы по 
снегозадержанию, проверке сельскохозяйственного инвентар.ч 
и т. д. В Топчихинском районе получило широкий размах 
движение за получение 3 тыс. литров удоя на корову. В Том
ском районе в ходе отчетной кампании число стахановцев- 
колхозников увеличилось с 250 до 740 человек. В Рубцовском 
районе одновременно с отчетами Советов был проведен слет 
стахановцев, на котором были приняты новые, повышенные 
обязательства лучших колхозников района Движение тру- 
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женихов села за внедрение стахановских методов труда в 
сельскохозяйственное производство носило массовый харак
тер и на этом этапе непосредственно связывалось с 
политической кампанией укрепления Советов и со
вершенствования их работы. Не случайно на отчетных собра
ниях колхозники не просто отзывали неработоспособных 
депутатов, но и избирали на их место передовиков производ-

^^^бтчетная кампания завершилась в начале февраля 1936 г. 
Ее итоги (табл. 13) рельефно отразили высокий качественный 
уровень состава сельских органов Советской власти, в сель
советах почти в три раза увеличилось представительство ра
бочих, стало больше колхозников.

Т а б л и ц а  13®̂
Состав сельских Советов Западной Сибири во второй половине 1936 г.
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В % 91,6 — 20,3 18,4 — 9,3 6,8 81,1 1,4 9,0 6,3

Улучшение качественного состава Советов создавало 
благоприятные возможности для развертывания‘их организа
ционно-массовой деятельности. Выполняя решения декабрь
ского (1935 г.) пленума Западно-Сибирского крайисполкома 
«Об улучшении работы исполкомов и Советов», райисполко
мы в первом полугодии значительно усилили руководство 
сельсоветами и их массовыми органами. В это время прочно 
вошли в практику обследования сельсоветов комиссиями ис
полкомов, росло число докладов сельсоветов на заседаниях 
Президиумов райисполкомов (если во второй половине 1935 г. 
было поставлено 1 438 таких докладов, то в первой половине 
1 9 3 6  г.—1791, причем непосредственно по организационно-



массовой работе отчитывалось уже 492 сельсовета про
тив 285), стали чаще проводиться совещания с работниками 
Советов, руководителями секций и депутатских групп. 
В 1936 г. ббльшннство райисполкомов рассматривало н утвер
ждало отчеты сельсоветов по оргмассовой работе^®.

Наиболее^ впечатляющими выглядят результаты деятель
ности партийных организаций и руководящих советских ор
ганов в области организационно-массовой работы сельсове
тов, если обратиться к одному из самых важных показателей 
развития демократии — отчетам депутатов перед избирате
лями. Намечая демократические принципы организации Сове
тов, В. И. Ленин в марте 1918 г. писал: «Масса должна иметь 
право выбирать себе ответственных руководителей. Масса 
должна иметь право сменять их, масса должна иметь право 
знать и проверять каждый самый малый щаг их деятельно
сти»®®. Руководствуясь ленинскими принципами демократиче
ской организации Советской власти, партийные и государст
венные органы уделяли вопросам отчетности депутатов и Со
ветов много внимания. В первом полугодии 1936 г. в Западно- 
Сибирском крае абсолютное больщинство сельсоветов прове
ли отчетные собрания, на которых более трети депутатов лич
но отчитались о своей работе, доложили о своей деятельности 
93,7% секций и 50,9% депутатских групп. Обсуждение различ
ных аспектов работы Советов проходило во время так назы
ваемых «советских дней», которые были проведены в 44,6°/) 
сельских Советов. Активность Советов, привлечение внимания 
масс к их работе нащли отражение в практике. Со времени 
выборов 1934 г. до середины 1936 г. сельсоветы выполнили 
81,6% всех наказов избирателей (табл. 14).

Улучшение • деятельности Сдветов было обусловлено не 
только повышением качества руководства ими со стороны 
вышестоящих органов, но и явилось результатом повышения 
политической активности сельского населения, связанного с 
укреплением социалистических общественных отношений. 
Этот рост политической активности нашел отражение в даль
нейшем совершенствовании работы секций и депутатских 
групп, укреплении их связи с общественными организа
циями, увеличении актива. За годы второй пятилетки был сде- 
лан^огромный шаг вперед. К концу 1936 г. на каждый сель- 
скш1 Совет Западно-Сибирского края приходилось до 8 сек
ции, в которых участвовало около 80 человек, в том числе 60 
активистов, не* являвшихся депутатами. И что особенно важ
но, больше половины членов секций работали в них постоян- 
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Основные показатели организационно-массовой работы сельских 
Советов Западно-Сибирского края в первом полугодии 1936 г.

П о к а з а т е л и Количество Процент

Сельсоветы, проводившие отчетные собрания 
Сельсоветы, в которых депутаты отчитывались 

о работе перед избирателями 
Количество ртчитавшихся депутатов и кандида

тов сельсоветов
Сельские Советы, в которых были заслушаны 

доклады секций и депутатских групп 
Заслушано докладов секций 
Заслушано докладов депутатских групп 
Сельские Советы, которые заслушивали доклады 

правлений колхозов
Сельские Советы, проводившие «советские дни» 
Проведено «советских дней» по секциям 
Проведено «советских дней» в депутатских груп

пах
Внесено предложений в наказы со времени выбо

ров 1934 г. до июля 1936 г.
Выполнено предложений, внесенных с, 1934 г. по 

июль 1936 г.
В каждом сельсовете внесено в среднем предло

жений

1892 88,6

1728 80,9

17247 34,2

1837
9330
3196

86,0
93,7
50,9

1964
952

3989

92.0 
44,6
40.1

2687 42,5

33582

27434 81,6

15—16

П р и м е ч а н и я : 1. Сведения взяты по 110 районам и 2134 (96,4%) сель
ским Советам.
2. На территории сельсоветов находилось 9358 колхозов.
3. В сельских Советах было 50 941 депутатов и кан
дидатов сельских Советов.
4. В сельских Советах работало 9929 секций и 6317 
депутатских групп.

НО (табл. 15). Теперь уже фактически не оставалось колхозов, 
в которых отсутствовали бы депутатские группы. Сельские Со
веты стали конкретнее подходить к решению вопросов произ
водственной и общественной жизни деревни.

Так, если до 1936 г. в ряде сельсоветов еще сохранялись 
укрупненные сельскохозяйственные секции и сельскохозяйст
венные производственные совещания, занимавшиеся всеми 
основны.ми производственными вопросами, то в 1936 г. усили
вается разделение функций, дробление секций по видам про
изводственной деятельности (полеводческие, животноводче
ские и т. п.), что создавало возможность лучше руководить



производством. Происходило дробление и других секций. На
пример, культурно-просветительные разделялись на секции 
культуры ликвидации неграмотности и другие. Общественная 
жизнь западносибирской деревни становилась богаче, насы
щеннее, сложнее, и это находило отражение в развитии органов 
политической власти.

Весь этот процесс был тесно связан и с изменением соци
ально-экономической структуры советской деревни. Коллек
тивизация, образование новых колхозов, увеличение числа 
колхозников вызывали общественную потребность в совер- 
щенствовании системы социалистической демократии, в первую 
очередь в форме расширения представительства трудящихся 
в органах Советской власти. Поэтому рост секций, депутат
ских групп полностью отвечал основным задачам строитель
ства социализма, несмотря на то, что в самом этом дроблении 
содержались и негативные моменты: структура организацион
ного построения сельских Советов становилась более громозд
кой, несколько мельчали функции, которые приходилось вы
полнять депутатам и активистам Советов. Но эти отрицатель- 

• ные моменты отнюдь не играли не только решающей, но даже 
существенной роли, поскольку главным для развития социа
листической демократии оставалось втягивание масс в обще
ственно-политическую деятельность, привлечение их к выпол
нению государственных функций, воспитание в каждом тру
дящемся чувства хозяина страны. К тому же в это время еще 
многие депутаты не входили в секции и депутатские группы, 
был налицо значительный контингент колхозников, не про
шедших школы общественно-политической деятельности.

Новым мощным толчком для дальнейшего развития мас
сово-политической работы Советов явилось развернувшееся 
летом 1936 г. всенародное обсуждение проекта Конституции 
СССР, в котором приняло участие более 50 млн. человек 
Вопросы развертывания политической и трудовой активности 
в связи с обсуждением проекта Конституции партийные ор
ганы Западно-Сибирского края выдвинули па первый план 
всей деятельности партийной организации. Состоявшийся в 
июне 1936 г. пленум Запсибкрайкома ВКП(б) специально 
подчеркнул, что «разъяснению проекта Конституции Союза 
ССР должна быть подчинена вся агитационная и пропаган
дистская работа партийной организации на весь предстоящий 
период» ®®.

К выполнению этой задачи партийные организации, ис
полкомы и сельсоветы были уже в целом подготовлены. 
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в  1936 г. здесь сложились довольно устойчивые и опытные 
кадры руководителей, 50% председателей райисполкомов и 
40% председателей сельских Советов находились на этой ра
боте более двух лет ®‘‘, в ходе районных съездов во втором 
полугодии был пополнен состав исполкомов, стало более 
систематическим руководство сельсоветами.

Обсуждение проекта Конституции проходило в обстановке 
всенародного подъема. В Западно-Сибирском крае в нем уча
ствовало 1946 тыс. человек, было внесено более 10 тыс. пред
ложений В Омской области еще до районных съездов Со
ветов в сельской местности было проведено 5 482 собрания, 
в которых приняло участие 80% избирателей. В области было 

' учтено 2 896 дополнений и поправок к проекту Конституции®®.
Одновременно с обсуждением проекта Конституции про

водилась проверка качества работы местных Советов, прохо
дили отчеты, отзывы и довыборы депутатов, вносились новые 

- наказы. В Западно-Сибирском крае перед избирателями от
читалось 27 578 депутатов, на 10 тыс. больше, чем в первой 
половине года ®̂. Во многих районах с отчетами выступило 
большинство депутатов. Так, в Алтайском районе отчиталось 
перед избирателями 70, Убинском—75, Тяжинском—78, Ор
дынском—81, Горно-Шорском—89% депутатов®®. Высок был 
и уровень требований, предъявляемых депутатам Советов. 
Достаточно сказать, что по Западно-Сибирскому краю было 
отозвано 7022, а по 38 районам Омской области— 1318 де
путатов сельсоветов ®®.

Подготовка к районным съездам Советов и обсуждение 
проекта Конституции сопровождались повышением трудовой 
активности западносибирского крестьянства. Примеров мож
но привести множество. Колхозники Называевского района, 
например, обязались сохранить весь молодняк скота, в Кор- 
миловском районе большинство колхозов перевыполнили пла
ны сельскохозяйственных заготовок, в Исилькульском районе 
уборочная кампания была проведена за 25 рабочих дней, что 
по тем временам являлось высоким достижением ®̂.

Рост политического уровня колхозного крестьянства, рабо
чих и служащих западносибирской деревни находил в конце 
1936 г. выражение в разнообразных формах. Главным было 
доверие к советской политической системе, социалистиче
скому строю. Так, после собрания, обсуждавшего проект Кон
ституции, в Баженовском сельсовете Саргатского района го
сударственный заем был реализован за 4 дня с превышением 
первоначально предполагавшейся здесь к размещению сум-



Состав секций Западно-Сибирского края

Полеводческие
Животноводческие
Культуры
Благоустройства
Финансовые
Торгово-заготовительные 
Дорог и связи 
Революционной законности 
Оборонные
Ликвидации неграмотности
Железнодорожные
Здравоохранения
Итого

мы^'. Колхозники колхоза «Гигант» Крапивинского района, 
который отставал в хлебозаготовках, за одну ночь после соб
рания по обсуждению проекта Конституции сдали государству 
1200 центнеров хлеба

Характерен для ряда районов рост процента коллективи
зации. Например, в Голубковском сельсовете Велижанского 
района после собрания, на котором обсуждался проект Кон
ституции, подали заявления о вступлении в колхоз 11 хо
зяйств, в Михайловском сельсовете процент коллективизации 
вырос с 70 до 8&% В целом с 1 января до конца 1936 г. 
уровень коллективизации в Западно-Сибирском крае вырос 
с 85 до 92%

Высокие показатели организационно-массовой работы пар
тийных организаций и советских органов во время обсужде
ния проекта Конституции вовсе не означают, что все прохо
дило гладко и не допускалось ошибок. Нередко были случаи, 
когда к этому важному делу на местах подходили формально, 
часто просто не умели организовать работу. Например, в 
Больше-Атмасском сельсовете, в ряде сельсоветов Русско-

1936 г. (по данным 2134 сельсоветов)

Секция

Всего организовано секций Регулярно работавши^ 
секции

^го  в секции депута
тов и активистов

Членов 
и канди

датов Советов

Активистов 
(не членов 
Советов)

Постоянно выпол
нявших практиче
скую работу в Со

вете

Количество

%
К обще

му числу 
всех 

секций

На 1 
Совет

Коли
чество

%
к об
щему 
числу 

данной 
секции

На 1 
Совет

—

(оли-
leCTBO

%  К об
щему 
числу 
всех 

секций

На
1

Совет

Коли
че

ство

%К
общему

числу
данной
секции

Коли
чест
во

% к 
oбщe^ 
числу 

данной 
секции

Коли
че

ство

% к 
общему 
числу 

данной 
секции

На 1
Совет

2068 11,6 0,9 1279 61,8 0,5 28588 17,0 13 8677 30,3 19911 66,1 13844 48,4 6
2044 11,4 0,9 1340 65,5 1 28714 17,1 13 8012 31,3 20702 72,0 14105 49,1 7
2033 11,4 0,9 1129 55,5 0.5 23695 14,1 13 6806 28,7 16889 71,2 10061 42,4 4

846 4,7 0,3 418 49,4 0,1 6894 4,1 4 2260 32,7 4634 67,2 2478 35,9 2
2126 11,9 1 1746 82,1 0.8 33533 20,0 15 11987 35,1 21546 64,2 18490 55,1 8
1811 10,1 0,8 934 51,5 0,4 16486 10,0 7 5110 31,3 11316 68,6 6459 39,1 3
1623 9,1 0,7 924 56,9 0,4 12870 7,6 6 4290 33,3 8580 '66,4 5101 39,6 3
1748 9,8 0,8 909 52,0 0,4 14917 8,9 7 5201 34,8 9710 65,9 5378 36,0 3
1220 6,8 0,5 460 37,6 0,1 9610 5,7 4 3070 31,9 6340 65,9 2995 31,1 1
1185 6,6 0,5 737 62,1 0.3 14682 8,7 6 3991 27,0 10091 67,4 6564 44,0 4

55 0,3 0,02 35 63,8 0,01 526 0,3 _ 204 38,7 322 61,2 215 40,8 —
20 0,1 0,01 15 75,0 0,07 167 0,1 _ 55 32,3 112 66,1 69 41,3 —

17779 100 8 - 9 9876 55,5 4—5 167390 100 78 59729 35,6 130173 100 85759 51,2 41

Полянского района Омской области на первые собрания яви
лось не более половины избирателей. Но это происходило не 
из-за равнодушия избирателей к политическим вопросам, а 
просто потому, что большая часть их не была оповещена о 
собраниях и их повестке^®. Плохо проходила работа в Кала
чинском, Сорокинском и некоторых других районах Омской 
области. Серьезные ошибки отмечались в Черепановском и 
Зыряновском районах Западно-Сибирского края. Крайиспол
ком был вынужден даже отменить решение Черепановского 
райисполкома о созыве районного съезда Советов, поскольку 
делегаты на него были избраны не на пленумах Советов, а на 
собраниях избирателей, обсуждение проекта Конституции бы
ло искусственно ограничено сроком с 25 сентября по 1 октяб
ря, что не давало возможности привлечь к этой важной по
литической кампании большинство избирателей, довыборы в 
сельсоветы проводились без должной подготовки

Обсуждая отчет Зыряновского райисполкома «О ходе об
суждения проекта Конституции СССР», Западно-Сибирская 
краевая избирательная комиссия отмечала, что в районе сла-



бо проходили отчеты депутатов перед избирателями, в неко
торых сельских Советах депутаты отзывались заочно, без 
предварительного отчета, низким был уровень критики рабо
ты Советов

Во время обсуждения проекта Конституции не было в За
падной Сибири открытых антисоветских выступлений. Отдель
ные дезорганизаторские явления были связаны, скорее с по
литической незрелостью некоторых сельских жителей и не
достатками политико-воспитательной работы местных общест
венных и государственных органов. Например, в Искинско.м 
сельсовете Велижанского района один из колхозников, объяс
няя статью 9 проекта Конституции, утверждал, что не нужно 
было вступать в колхозы, так как, дескать, господствующей 
формой при социализме является и единоличное хозяйство

Полугодовой период обсуждения проекта Конституции 
страны — время существенного укрепления сельских Советов 
п улучщения их работы, когда завершался важный период 
борьбы за полное господство социалистических отношений 
в деревне. Далее начинается этап перестройки Советов на ос
нове новой Конституции в интересах завершения строитель
ства социализма.

В годы второй пятилетки сельские Советы Западной Сиби
ри организационно окрепли, расширили сеть массовых орга
нов за счет привлечения масс. Были приведены в соответствие 
форма политической власти и содержание деятельности госу
дарственных органов с социально-з^кономической структурой 
советской деревни, претерпевшей коренные изменения на ос
нове победы' социалистических производственных отношений.

Динамику развития массовых органов сельских Советов 
Западной Сибири мы попытались представить в табл. 16, со
ставленной на базе массовых источников и свидетельствую
щей о тех глубоких качественных изменениях, содержание 
которых раскрывалось в статье.

Как видно, ко времени принятия VIII Чрезвычайным съез
дом Советов СССР новой Конституции по сравнению с нача
лом второй пятилетки число секций и депутатских групп уве
личилось на каждый сельсовет почти в два раза, втрое вырос 
актив Советов, главным образом за счет трудящихся крестьян, 
даже не избранных непосредственно в депутаты Совета. Л 
ведь это и есть наиболее достоверное, объективное свидетель
ство глубокого демократизма советского политического строя.

Однако нуждается в объяснении еще одно явление. В ходе 
строительства социализма неуклонно возрастала роль Ком-



Состав сельских Советов, секций и депутатских групп 
Западно-Сибирского края в 1933— 1937 гг.

(на 1 июля соответствующего года)

Г оды

Показатели
1933 1934 1935 1936 1937

91 75 97 111 55
2277 1754 1874 2134 1097

44460 34848 49018 50941 22899
8679 6188 6331 4777 2150

19,5% 17,7% 12,9% 9.3% 9.4%
1083 2894 3891 3307 » 1463
2.4% 8.3% 7,9% 6.8% ■ 6.8%

56925 73621 118158 174349 86926
5675 5956 8396 9927 5446
63% 57,3% 59,1% 62,9% 63.5%

45400 59055 86975 130389 67138
2456 2652 * 5565 6317 2988

69,3% 65,6% 66,3% 67,3% 70.1%

9824 14566 31163 43960 19164

25 42 63 81 86

Число районов 
Количество сельсоветов 
Всего депутатов 
Депутатов-коммунистов

Депутатов-комсомольцев

Активистов-не членов Советов 
Работающих секций

Активистов — не депутатов в 
секциях
Работающих депутатских групп

Активистов—не депутатов в де
путатских группах 
Активистов в среднем па один 
сельсовет

мунистической партии, усиливалось ее влияние на массы, 
росло их доверие к политике партии. Тем не менее в течение 
второй пятилетки представительство коммунистов в сельских 
Советах уменьшилось. Здесь уместно вспомнить слова 
В. И. Ленина: «Единственная правительственная партия в ми
ре, которая заботится не об увеличении числа членов, а о по
вышении их качества, об очистке партии от «примазавшихся», 
есть наша партия — партия революционного рабочего клас
са» В этой ленинской постановке вопроса содержится важ
ная мысль о том, что от состава партии зависит ее политика, 
проведение в жизнь планов социалистического переустройст
ва общества, применение правильной стратегии и тактики. 
В условиях классовой неоднородности советского общества 
приходилось прибегать к таким решительным методам улуч
шения качественного состава партийных организаций, как 
массовые партийные чистки, проводившиеся с участием ши
роких беспартийных масс. Наиболее крупные чистки проводи
лись в 1924, 1925, 1929, 1933—1934 гг. В 1935—1936 гг. про
водились проверка и обмен партийных документов. В течение 
8-211  1 ,3



нескольких лет второй пятилетки не было приема в ряды пар
тии. Все это способствовало качественному укреплению пар
тийных рядов, повышало уровень единства и боеспособности 
партии, обусловило возрастание ее руководящей роли и воз
действия на процессы социально-экономического и полити
ческого развития в стране, хотя и привело к уменьшению ко
личества коммунистов, особенно в сельской местности.

Деревенские партийные организации справились со стояв
шими перед ними в годы второй пятилетки задачами. Для 
этого потребовалась организованность и слаженная деятель
ность, основанная на глубокой идейной убежденности в тор
жестве социалистических идеалов. Укрепление качественного 
состава партийных рядов, привлечение широких слоев 
населения к работе Советов, развитие социалистической де
мократии — таковы решающие последствия той политической 
линии, .которую проводила Коммунистическая партия в годы 
завершения коллективизации сельского хозяйства.

' См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену
мов ЦК изд. 8-е. М., 1970, т. 4, с. 507.

 ̂ КПСС в резолюциях..., т. 5. с. 74.
■’ На советском посту (Новосибирск), 1933, № 3, с. 6.
 ̂ Коммунист (Новосибирск), 1933, № 1, с. 2.

® Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф-. 47, оп. 1, 
д. 1617, л. 223—224, 319—326.

® Таблица составлена по итоговым сводкам отчетной кампании сельсо
ветов.— ГАНО, ф. 47, оп. 1, д. 1617, д. 17—326.

 ̂ Таблица составлена по итоговым сводкам отчетной кампании сель
советов.— ГАНО, ф. 47, оп. 1, д. 1617, л. 17—326.

8 ГАНО, ф. 47, оп. 1, д. 1617, л. 9—19.
® Западно-Сибирский край (Материалы по экономике края). Стат. спра

вочник. Новосибирск, 1932, с. 536—537; ГАНО, ф. 47, оп. 1, Д. 1617, 
л. 223—224, 321—326; оп. 2, д. 13, л. 33, 65, 70.

ГАНО, ф .47, оп. 1, д. 1617, л. 17—326.
и Отчет Западно-Сибирского крайкома П краевой партконференции 

ВКП(б). Новосибирск, 1934, с. 37—38.
Советская Сибирь, 1933, 3 окт.
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Там же, л. 77.
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1935 гг.). Данные взяты по 67 районам и Нарымскому округу_ГАНО
ф. 47, он. 1, д. 1875. л. 7—797. } з-

С 1 июля 1937 г. сельские Советы были освобождены от исчисления 
и иимания денежных налогов и платежей. Эту работу стали выполнять
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3» ПАНО, ф. 3, оп. 1, д. 596, л. 22.

Съезды Советов Союза СССР.— Сб. документов 1923—1937 гг
т. IV, ч. 1. М., 1962. с. 105.

53 ПАНО, ф. 3. оп. 1, д. 675, л. 8.

партийной организации. Новоси-



5’ ЦГАОР, ф. 1235, on. 114, д. 5, л. 160.
5̂  Там же, л. 159.
“  Там же, л. 161—162.
“  Там же, л. 167—168.
“  Таблица составлена на основе полугодовых отчетов по организаци

онно-массовой работе сельских Советов Западно-Сибирского края. 
ГАНО, ф. 47. оп. 1, д. 2846. л. 2.

“  ГАНО, ф. 47. оп. 1. д. 2846, л. 6—7.
5» В И Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, с. 157.
“  Таблица составлена на основе полугодовых отчетов райисполкомов 

Западно-Сибирского края.— ГАНО, ф. 47, оп. 1, д. 2846, л. 3. 
в| ГАНО, ф. 47, оп. 1. д. 2846, л. 1—34.

Съезды Советов Союза ССР.— Сб. документов. 1922 1936 гг. т. 111,
М .. 1960, с. 224. , ^  ̂ 1 4  it

“  Р е зо л ю ц и и  п л ен у м а  З а п а д н о -С и б и р с к о г о  к р а й к о м а  Ы Ч Щ О ). 10 и
июня 1936 г. Новосибирск, 1936, с. 10—11.

«  ПАНО. ф. 3, оп. 18. д. 67, л. 30.
“  ЦПА НМЛ. ф. 17, оп. 21. д. 3200, к. 28.
“  ЦПА НМЛ. ф. 17, оп. 21, д. 3315. Д1 . 23.

ГАНО, ф. 47. оп. 1, д. 2846, л. 23.
“  ЦПА НМЛ, ф. 17. оп. 21, д. 3200, л. 28
“  ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 3315, л. 24; ГАНО. ф. 47, оп. 1. д. 2846, 

Л 19-
ЦГАОР. ф. 1235, оп. 114, д. 48, л. 23.
Там же, л. 4. _ .
Коллективизация сельского хозяйства Западной 

1937 гг.) — Документы и материалы, с. 289.
73 ЦГАОР, ф. 1235, оп. 114, д. 48, л. 4.
7* Коллективизация сельского хозяйства 

1937 гг.).— Документы и материалы, с. 290.
75 ЦГАОР, ф. 1235, оп. 114, д. 48, л. 22—23.
75 Сборник постановлений и распоряжений Западно-Сибирского край

исполкома Советов и его отделов и управлений. 1936, № 157, ст. Обо/, 
С 1 5

' '  77 Там же, 1936, № 164, ст. 9726, с. 8.
78 ЦГАОР, ф. 1235, оп. 114, д. 48, л. 6.
78 При составлении таблицы использованы статтетические отчеты ор

ганов Советской власти З а п а д н о й  Сибири.— ЦГАОР, ф. 123̂^̂ ^̂
д. 8, л. 16, 21, 24, 30, 37; ГАНО, ф. 47, оп. 1, д. 1617, л. 319—326, д. 1875, 
л 6—297; д. 2517. л. 1—220; д. 2846, л. 2—3.

80 В. И. -J1 е н и н. Поли. собр. соч. т. 39, с. 224.

Сибири (1927—

Западной Сибири (1927—



ИЗ ОПЫТА БОРЬБЫ СИБИРСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1926-1928 гг.)

В декабре 1930 г. Объединенный Пленум ЦК й ЦКК 
ВКП(б) сделал вывод о том, что успехи народного хозяйства, 
правильность социальной политики партии позволили решить 
ряд сложнейших проблем переходного периода, в том числе 
и проблему использования трудовых ресурсов страны. Как 
отмечалось на Пленуме, «мы имеем ликвидацию в основном 
безработицы» Но прежде чем Коммунистической партии 
удалось обнародовать этот вывод, пришлось приложить много 
усилий и преодолеть массу трудностей.

На XV Всесоюзной партийной конференции были проана
лизированы размеры, характер, особенности безработицы и 
намечены основные пути ее ликвидации: интенсификация и 
коллективизация сельского хозяйства и индустриализация 
страны. Также было указано на необходимость принять не
медленные меры по расширению общественных работ, упоря
дочению помощи безработным, найма и увольнения рабочих 
и организации бирж труда Эти указания партии легли в ос
нову деятельности Сибирской партийной организации но лик
видации безработицы.

Следует заметить, что в Сибири размеры безработицы бы
ли сравнительно невелики. На Урале и в Сибири число без
работных составляло приблизительно 2,2% от их общего ко
личества в стране Каковы причины, обусловившие наличие 
избытка рабочих рук в Сибири? Это, как и в целом по стране, 
аграрное перенаселение; реорганизация промышленности, ре
зультатом которой явилось сокращение кадров; наличие моло
дого поколения, впервые предлагавшего свой труд; текучесть 
рабочей силы; оседание части переселенцев в сибирских го
родах.



Рассмотрим данные по Сибирскому краю, которые были 
составлены Сибирским отделом труда по сведениям всех бирж 
труда Сибири (табл. И ).

Таблица 1
Динамика безработицы в Сибири в 1926—1928 гг.

Годы 1926 1927 1928

На 1 января 
На 1 апреля 
На 1 июня 
На 1 октября

30982 37717 42289 
35231 42972 50798 
30307 28283 38160 
27566. 28010 28869

Динамика безработицы в Сибири характеризовалась воз
растанием числа безработных в весенние и зимние месяцы и 
некоторым снижением в летне-осенний период. Ее особен
ностью в Сибирском крае, как и в целом по стране, являлся 
неиндустриальный характер. Группа индустриальных рабочих 
среди безработных на 1 января 1926 г. составляла 13,7%, ра
бочих транспорта —5%. Наиболее многочисленной категорией 
безработных были лица умственного и конторского тру
д а —26,8%. Большая группа безработных — впервые предла
гавшие свой труд или не имевшие определенной профессии и 
квалификации. Их было 27,2% Безработица среди женщин 
была выражена резче, чем у мужчин.

В годы реконструкции народного хозяйства важнейшей 
составной частью работы партийных организаций стало уве
личение трудовой помощи безработным, которая осуществля
лась в двух основных видах: организация общественных работ 
и создание трудовых коллективов.

Общественные работы проводились отделами коммуналь
ного хозяйства горсоветов под контролем бирж труда. Пар
тийные органы нацеливали руководство бирж на своевремен
ное заключение договоров о проведении работ, требовали чет
кого планирования и организации проводимых мероприятий, 
заботились об увеличении занятой рабочей силы.

На недостаточный размах общественных работ и необхо
димость вовлечения большего числа безработных указыва
лось на заседании фракции ВКП(б) Красноярского окриспол- 
кома 12 июля 1928 г., в резолюции бюро Иркутского окруж
кома партии 1 декабря 1927 г. по докладу о безработице в



округе®. Бюро Томского окружного комитета партии в июле 
1928 г. специально рассмотрело вопрос о ходе общественных 
работ. Бюро отметило целесообразность проводимых работ 
и потребовало улучшения их организации

Благодаря вниманию партии число лиц, занятых на об
щественных работах, непрерывно возрастало. Так, в Новоси
бирске в 1926 г. было занято 194 человека, а в 1927/28 г.— 
400®. В среднем в Сибири безработный зарабатывал на об
щественных работах за день в 1927 г. 11 руб. 50 коп., 
в 1928/29 г.— 11 руб. 60 коп®.

Большое значение сибирские партийные организации при
давали трудовым коллективам безработных. Прежде всего 
они добивались расширения сети действующих коллективов 
и создания новых. В резолюции бюро первого Томского гор- 
райкома партии по докладу о работе правления объединения 
трудовых коллективов от 3 ноября 1926 г. прямо указывалось 
на то, что «сугубое внимание в первую очередь необходимо 
обратить на... организацию новых коллективов» '®.

Каждый безработный имел право работать в коллективе 
не больше шести месяцев. Регулярная сменяемость позволяла 
оказать помощь большему числу безработных. Партийные 
организации требовали от руководства бирж труда неукос
нительного проведения этого принципа в жизнь. Например, 
бюро Ангарского райкома ВКП(б) Иркутска, заслушав 9 но
ября 1927 г. доклад о работе коллективов, отметило факт не
регулярной сменяемости безработных и постановило в бли
жайшее время устранить это явление ” .

Окружкомы и райкомы партии добивались для коллекти
вов снижения арендной платы за помещения, освобождения 
от налогов, предоставления льгот и кредитов, предпринима
ли меры для обеспечения нормального хода производственной 
деятельности. С этой целью заслушивались отчеты коллекти
вов, указывались конкретные недостатки и пути их устранения. 
Особенно показателен в этом отношении опыт Первого гор- 
райкома ВКП(б) Томска и Ангарского райкома Иркутска.

В 1927/28 г. в трудовых коллективах в Сибири было обес
печено работой более 5000 человек, выплачено зарплаты 
848 тыс. руб

Путем организации общественных работ и объединения 
безработных в трудовые коллективы решить проблему безра
ботицы в целом было невозможно. В условиях острой нехват
ки квалифицированной рабочей силы на стройках и предприя
тиях страны, с одной стороны, и наличия значительного числа



безработных — с другой, Коммунистическая партия поставила 
перед органами труда и профсоюзами задачу повышения 
квалификации и переобучения взрослых безработных и о̂ У" 
чения дефицитным профессиям безработных подростков ^ .

Это нашло отражение и в деятельности сибирских партий
ных организаций. Так, в резолюции бюро Каменского окруж
ного комитета ВКП(б) от 26 октября 1927 г. подчеркивалось, 
что «основным мероприятием по борьбе с безработицей бюро 
считает повышение квалификации отдельных групп безработ
ных» Аналогичные постановления принимались бюро Ир
кутского, Новосибирского, Красноярского и других окружко
мов партии Бюро Барнаульского окружного комитета пар
тии в октябре 1928 г. с удовлетворением констатировало, что 
для расширения мехового производства потребовались квали
фицированные кадры, а это позволило направить для обуче
ния на пимокатный завод 70 человек и организовать шубно
пошивочные курсы подростков на 15 человек. Также в городе 
были открыты курсы столяров на 20 человек и кровельщиков 
на 15 человек. Бюро постановило еще более расширить сеть

^^Активно взялись за дело переквалификации и обучения 
безработных партийные фракции профсоюзных организации. 
Например, фракция Красноярского окружного отделения сою
за совторгслужащих 25 февраля 1928 г, приняла решение от
крыть с 1 марта 4-месячные курсы продавцов. Для отбора с 
биржи труда курсантов была создана комиссия

Не остались в стороне от этого важного дела и первичные 
ячейки органов труда. К примеру, на собрании ячейки ВКН(б) 
Нойосибирской камеры инспекции труда в первой половине 
1928 г. дважды заслушивалась информация о работе курсов 
шоферов, киномехаников, швейников, продавцов и квалифи
цированных строителей

Всего в Сибири в 1927/28 г. на краткосрочных курсах раз
ного рода обучалось 1791 человек >». Курсы для безработных 
были одной из составных частей в системе подготовки квали
фицированных кадров. Безусловно, на долю курсов приходи
лась небольшая часть подготовленных специалистов, тем не 
менее они являлись эффективным средством ликвидации без
работицы, особенно среди молодежи.

Вопрос о безработице среди пролетарской молодежи об- 
суждался на XV конференции В К П  (б), большое внимание уде
лялось ему со стороны местных партийных организаций Зна
комство с материалами первичных парторганизаций Сибири



дает представление о мерах, предпринимаемых ими для трудо
устройства юношей и девушек, а именно; строгое соблюдение 
норм брони подростков на предприятиях и учреждениях; на
правление на работу молодежи через биржи труда в пра
вильных пропорциях; увеличение приема в̂  школы Фс5У, а- 
также расширение трудовой и материальной помощи без- , 
работной молодежи.

Особую роль в борьбе с безработицей среди молодежи 
играл комсомол. Местные комсомольские^организации актив
но помогали трудоустройству безработной молодежи. Напри
мер, ячейка ВЛКСМ телеграфа Новосибирска 13 мая г. 
обсуждала вопрос о предстоящих сезонных работах на ре
монте телеграфной линии. Ячейка постановила просить мест
ный комитет об устройстве на работу безработных членов- 
союза Таких примеров можно привести немало.^

Материальное положение безработных юношей и девушек 
было очень тяжелым. Многие из них не имели родителей, бро
дяжничали, были оторваны от передовой советской молоде
жи. Благодаря заботе партии и комсомола они навсегда по
кончили со старой жизнью, обрели специальность и влились 
в ряды рабочего класса.

Не менее безрадостным было положение безработных жен
щин Об этом красноречиво рассказывала Иркутская газета 
«Власть труда»: «На стыке улиц Марксовской и Пролетар
ской у порога каменной часовни женщины-поденщицы ожида
ют работу. Ежедневно в 6—7 часов утра приходят они сюда 
и долгими часами ждут» Спрос на женский труд был мень- 
ще чем на мужской, так как большинство женщин не имели 
квалификации. Поэтому основные усилия партийных органи
заций были направлены на обучение и повыщение квалифи
кации безработных женщин. Помимо этого, они добивались 
создания специальных женских трудовых коллективов и пре
доставления им мест в существующих коллективах, привле
чения женщин в общественных работах и увеличения ассигно
ваний на борьбу с женской безработицей.

Первичные партийные организации вели большую куль
турно-воспитательную работу среди безработных женщин. 
Например, женорганизаторы ячейки № 37 Иркутска за пол
года провели 5 интересных лекций и 2 собрания. Как пока
зал опыт, эти формы работы оказались наиболее удобными 
и эффективными 2'.

Настойчивая борьба партийных и общественных органи
заций привела к снижению женской безработицы. Если иа



безработные женщины в Сибири составля- 
-ли 00,8 /о по отношению к общему числу безработных то на 
1 октября 1928 г.— 53,3% 22. ^р^иитных, то на

Много внимания уделяли партийные организации, борьбе 
с оезработицеи среди коммунистов. В июле-августе 1927 г в 
Сибири было проведено обследование безработицы среди чле
нов и кандидатов партии. По приблизительным данным в 
Ь округах имелся 271 коммунист, временно оставшийся без 
работы, что составляло 3,1% к общему количеству безработ-

Секретариат Сибкрайко- 
ма В1У11(б), рассмотрев результаты обследования, потребо- 
вал, чтобы окружкомы и райкомы партии усилили внимание 
к безработным коммунистам 2з, Обращение Сибкрайкома на
шло горячий отклик в местных партийных организациях Рай
комы наладили более точный учет безработных, вниматель
нее̂  стали относиться к заявлениям о выдаче денежных посо- 
оин из касс взаимопомощи, предпринимали активные меры 
для устройства безработных коммунистов на работу. Напри
мер, Маратовским райкомам партии Иркутска с 3 мая по 
1 октября 1927 г. было послано в учреждения и предприятия 
о1 человек, в том числе 9 женщин 2̂

Анализ деятельности партийных организаций Сибири по
зволяет сделать вывод о том, что они уделяли постоянное 
внимание вопросам безработицы. Непосредственную работу 
по регистрации, трудоустройству. Материальному обеспечению 
вели профсоюзные организации и органы труда, деятельность 
которых находилась под контролем партийных органов. При 
этом применялись разнообразные формы и методы: заслуши
вание  ̂ отчетов, обследования, проведение специальных сове
щании и многое другое.

Результатом большой работы партийных, советских и проф
союзных организаций явилось сокращение численности без
работных в Сибири. Этот процесс протекал одновременно с 
ростом занятой рабочей силы в народном хозяйстве края. В 
течение 1926 1928 гг. спрос на рабочие руки возрос пример
но в три раза 2 .̂ Это свидетельствовало о растущих возмож
ностях сокращения резервной армии труда и не оставляло 
сомнений в окончательной ликвидации безработицы в Сибири.

М1г' ® и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК, т. 4. М.; Политиздат. 1970, с. 492.

 ̂ См.: КПСС в резолюциях..., т. 3, с. 382
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РУКОВОДСТВО ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СИБИРИ ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

В ПЕРИОД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1926-1932 гг.)

Одной из важнейших форм связи города и деревни в годы 
социалистической реконструкции народного хозяйства была 
прямая производственная связь по подготовке рабочей силы 
для промышленности и сельского хозяйства *.

Набор рабочей силы для промышленности в период вос
становления народного хозяйства и до начала пе{>вой пяти
летки определялся в основном наличием безработицы в горо
де и избытком рабочих рук в деревне. Это создавало значи
тельный приток стихийного самотёчного отхода крестьян на 
заработки в город. Среди крестьян-отходников преобладали 
неквалифицированные рабочие, а спрос на них был неболь
шим. Например, в Омске на 1 октября 1926 г. насчитывалось 
5275 безработных, из которых на долю квалифицированных 
рабочих приходилось 1805 человек

В этих условиях важное значение имело регулирование от
хода в те отрасли народного хозяйства, которые могли пол
ностью использовать избыточную рабочую силу. Поэтому важ
но было проводить мероприятия разъяснительного характера 
среди населения по вопросам отходничества, на что ориенти
ровало, например, циркулярное письмо Кр&сноярского окрис- 
полкома всем райисполкомам округа

С начала коллективизации сельского хозяйства происхо
дило сокращение массового стихийного притока рабочей силы 
из деревни. В то же время народное хозяйство требовало все 
большего числа рабочих рук. Возникла необходимость изме
нения старых методов привлечения рабочей силы и внедре
ния планово-организационных начал в комплектование про- 
.мышленности и сельского хозяйства кадрами.

С 1928/29 г. органы труда активизировали деятельность 
по регулированию отходничества. Органы труда расширили 
сеть вербовочных пунктов и почти полностью скопцентриро- 
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вали вербовочные операции в своих руках. С этого года в Си
бири началось плановое прикрепление районов отхода рабо
чей силы к районам ее потребления, а внутри районов по
требления — к отдельным крупным ее потребителям.

Кроме вербовки рабочей силы непосредственно органами 
труда, сами предприятия осуществляли мероприятия по кон
трактации на будущий год рабочих, которые трудились у них 
в данном сезоне. Но несмотря на увеличение контрактации и 
вербовки потребности народного хозяйства Сибири в рабочей 
силе в 1930 г. не были полностью удовлетворены. Это объяс
нялось тем, что обязанности по вербовке кадров были возло
жены на органы труда, а хозяйственные органы, также про- 
врднвщие набор рабочей силы, никакой ответственности не 
несли. Это приводило к обезличке и слабой активностц хозор- 
ганов в вопросах формирования рабочих кадров для народ
ного хозяйства.

Одной из причин снижения темпов вербовки рабочей силы 
являлась коллективизация сельского хозяйства. В период ор
ганизационного оформления колхозов новые колхозники воз
держивались от отхода на заработки. Руководители некото
рых колхозов сами препятствовали отходничеству колхозни
ков в промыщленность под предлогом нехватки рабочей силы
в хозяйствах. ^

Больщой ущерб обеспечению народного хозяйства рабочей 
силой наносила текучесть кадров. Причины текучести были 
различными: неудовлетворительные условия труда и быта; 
нехватка жилья; плохое обеспечение и т. д. Возвращение от
ходников в деревню вследствие этих причин затрудняло вер
бовку новых отЧодников.

Важную роль в работе по формированию рабочего клас
са играл подъем трудовой дисциплины. В письме ЦК ВКП(б) 
от 21 февраля 1929 г. «О поднятии трудовой дисциплины» 
обращалось внимание партийных организаций нй связь между 
«падением труддисциплины и вовлечением в производство но
вых слоев рабочих, в больщинстве связанных с деревней» 
Именно среди этих слоев чаще всего наблюдались случаи на- 
рущепия трудовой дисциплины, рвачества, прогулов. С уче
том этого партийные организации Сибири провели ряд мер, 
направленных на привлечение рабочей силы в промышлен
ность, совхозы и МТС. Так, бюро Бачатского РК ВКП(б) За
падной Сибири, обсудив работу Ленинского лесхоза, потребо
вало от коммунистов усилить разъяснительную работу 

-среди крестьянского населения по вопросам вербовки па лесо



заготовки . Учитывая важность лесозаготовок для строи
тельства и развития народного хозяйства, райком партии об
ратил внимание советских органов на необходимость подго 
товки к лесозаготовкам и лесосплаву не только с технической 
стороны, но и в плане ускоренной вербовки рабочей силы 
biopo рекомендовало готовить кадры руководителей лесораз
работок из батраков и бедняков, ранее работавших на этих 
работах, и ̂ направлять их на краткосрочные курсы.

Канский окружком ВКП(б) предлагал партийным, совет
ским и общественным организациям шире вести вербовку тру
дящихся^ на лесозаготовки из районов, еще на охваченных 
массовой коллективизацией Это способствовало уменьше
нию текучести рабочей силы, позволяло создавать постоянные 
кадрь! работников лесной промышленности. Возраставшие 
потребности промышленности и сельского хозяйства в кадрах 
определяли перевод их подготовки на плановую основу. Бюро 
Красноярского окружкома В КП (б), обсудив доклад окружного 
отдела труда по вопросу «О подготовке квалифицированных 
кадров», возложило непосредственную ответственность за пла
новую подготовку кадров на этот отдел. Ему было предостав
лено право заключать соответствующие договоры с хозорга- 
нами на подготовку рабочей силы.'Хозорганы были обязаны 
финансировать курсы, организуемые отделом труда

Создание новых совхозов и МТС требовало все больше но
вых квалифицированных рабочих, трактористов. Партийные 
организации рекомендовали вести подготовку кадров для сов
хозов и МТС из населения близлежащих деревень. Бюро Сар- 
гатского РК ВКП(б) Западной Сибири, обсудив вопрос о ра
бочих кадрах для совхоза № 39, нацелило партийную ячейку 
совхоза на необходимость установления производственной 
смычки совхоза с окружающими колхозами и крестьянами- 
единоличниками как в всупросе подготовки кадров для совхоза, 
так и в оказании помощи крестьянам в проведении коллекти
визации ®.

Важно отметить большую работу по подготовке кадров п 
организации труда, проведенную сельскими партийными л  

комшмольскими ячейками. Например, ячейка коммуны 
«л Октябрь» Омского округа, учитывая важность высвобож
дения женских рук для общественного производства, приняла 
решение организовать детские ясли Общее собрание трех 
бригад приняло решение об организации сдельной оплаты 
груда в полеводстве и животноводстве Это было большим 
успехом коммунистов и комсомольцев коммуны.



Подводя итоги работы партийной организации Западной^ 
Сибири по подготовке кадров для народного хозяйства, сен
тябрьский (1930 г.) Объединенный Пленум Западно-Сибир
ского крайкома и краевой контрольной комиссии ВКП(б) от
метил, что партийные, профсоюзные и хозяйственные органы 
промышленности еще слабо проводили работу по изучению 
вопросов текучести кадров и ее сокращению. Пленум одобрил 
постановление бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
о вербовке в колхозах края рабочих для угольной промыщ- 
ленности и обязал райком партии в кратчайщий срок провести 
эту работу ".

В связи со значительным ростом объемов строительства, 
вводом в действие новых предприятий в 1931 г. значительно 
возросла потребность в рабочей силе. Это требовало больщей 
четкости в планировании сн-абжения народного хозяйства ра
бочей силы с учетом продолжавщейся коллективизации сель
ского хозяйства.

Опыт 1930 г. показал преимущества планово-организаци
онных форм привлечения рабочей силы в народное хозяйство. 
Но имели место и недостатки, на устранение которых нацели
вал партийные, советские и профсоюзные организации Со
вет Труда и Обороны. СТО предложил производить вер
бовку рабочих силами самих заинтересованных в этом хо
зяйственных организаций. На них же была возложена 
ответственность за привлечение рабочей силы, ее использова
ние и закрепление на постоянную работу. За органами труда 
были сохранены лищь функции планирования районов вер
бовки и контроля за ее осуществлением. На колхозсистемы 
возлагался учет избыточной силы в колхозах и устранение' 
препятствий при отходе колхозников на работу в промыщлен- 
ность и сельское хозяйство

Изучив деятельность Западно-Сибирской партийной ор
ганизации по коллективизации сельского хозяйства, 
ЦК ВКП(б) обязал Запсибкрайком «в кратчайщий срок до
биться правильной организации труда в колхозах (сдельщи
на, нормы выработки, использование женского т р у д а ) » В  
борьбе за выполнение этого рещения был достигнут значи
тельный сдвиг в деле организации труда и учета в колхозах 
Западной Сибири. По неполным данным, на 10 мая 1931 г. 
из 9502 колхозов Сибири на сдельщину перещло 5800 кол
хозов, что составило 61 % их общего числа ".

Очередным щагом в организации набора рабочей силы для



народного хозяйства было заключение договоров ■ предприя
тий с колхозами и отдельными колхозниками на поставку 
рабочей силы. Это было качественно новым моментом во вне
дрении планово-организационных форм в обеспечении кад
рами промышленности. Внедрение планово-органидационных 
форм происходило и раньше. Однако до 1931 г; оно было рас
считано главным образом на регулирование стихийного отхо
да крестьян на заработки.

В августе 1931 г. Президиум ЦКК ВКП(б) и коллегия 
Наркомата РКИ СССР приняли постановление «Об органи
зации отходничества и заключении договоров хозорганов с 
колхозами» Это постановление закрепило плановое начало 
в формировании кадров для народного хозяйства. Но еще не 
все промышленные предприятия, заключившие договоры с 
колхозами, оказывали систематическую помощь им в правиль
ной организации труда, в использовании техники, составле
нии рабочих планов, внедрении сдельщины. Поэтому Прези- 
.диум ВЦСПС в постановлении «Об участии профсоюзов в ор
ганизации отходничества из колхозов в промышленность» от 
1 сентября 1931 г. обратил внимание профсоюзных организа
ций на необходимость содействия в этой работе промышлен
ным предприятиям ‘®.

В соответствии с решениями центральных органов по этому 
вопросу сибирские организации на местах проводили работу 
по регулированию организации труда в колхозах и отходни
чества колхозников в промышленность. Бюро Новоселовского 
РК ВКП(б) Восточной Сибири, обсудив вопрос о вербовке 
рабочей силы в совхозы, приняло постановление, в котором 
отмечалась слабая работа ячеек ВКП(б) по руководству 
сельсоветами, что позволяло ряду колхозов халатно" отно
ситься к организованному набору трудящихся для совхозов. 
Недостаток рабочей силы поставил под угрозу успешное про
ведение сенокосной и уборочной кампаний. Бюро приняло 
решение усилить работу фракции ВКП(б) при райисполкоме, 
а также ячеек партии по мобилизации сельсоветов на ’обес
печение совхозов рабочей силой

Обсудив организацию труда в колхозах Западно-Сибир
ского края, краевая контрольная комиссия ВКП(б) на IV (ок
тябрьском 1931 г.) Пленуме отметила, что переход колхозов 
на сдельную оплату труда был с одобрением встречен боль
шинством колхозников. Контрольная комиссия констатирова
ла медленное выполнение постановления «Об отходничестве».' 
В связи с этим было предложено отделам пропаганды всех



райкомов партии в 15-дневный срок обсудить данное поста
новление на массовых собраниях рабочих и крестьян, при
влечь к этой работе редакции газет. Пленум отметил’ что 
участие в социалистическом строительстве более 200 тыс. кол- 
хозников-отходников свидетельствовало об их желании бо
роться за выполнение планов социалистического строительст
ва. Внимание партийных организаций было обращено на не
обходимость усиления работы по закреплению коЛхозников- 
отходников на постоянную работу в промышленности. Пленум 
отметил^неудовлетворительную работу по подготовке кадров 
массовой квалификации для колхозов. Краевой план был вы
полнен только на 68%*®.

Руководствуясь решениями пленума, райкомы партии про
вели большую работу по совершенствованию системы обес
печения промышленности и сельского хозяйства рабочей си
лой. Бюро Барабинского райкома партии Западной Сибири, 
учитывая медленные темпы вербовки рабочей силы для Куз
басса и совхоза №■ 48, потребовало от партийных оганизаций 
района более четкого проведения работы по организации 
трудз в колхозах, введения седльщины, широкого использо
вания женского труда. Было обращено внимание на необходи
мость усиления разъяснительной работы в самих ячейках с 
противниками вербовки рабочей силы в другие отрасли на
родного хозяйства ‘®.

Несмотря на большую работу, которую провели партий
ные, советские и профсоюзные организации в деле планово
организованного набора рабочей силы, самотек еще оставал
ся в 1931 г. одним из основных источников пополнения тру
довых ресурсов промышленности и сельского хозяйства. Так, 
с июля по декабрь 1931 г. по оргнабору было привлечено 
в промышленность из колхозов Западной Сибири 72 тыс. че
ловек, в порядке самотека за это же время поступило на ра
боту 90 тыс. человек

Учитывая недостаточную работу по оргнабору кадров в 
промышленность, Западно-Сибирская краевая партийная кон
ференция 21 февраля 1932 г. обратила внимание партийных 
организаций на то, что особую роль в налаживании работы 
должны были сыграть райкомы партии 2',

Основным источником формирования кадров рабочего 
класса в рассматриваемый период была деревня. В новом 
пополнении рабочих Западной Сибири выходцы из деревни 
составляли 80—85%, а на Кузнецкстрое доля вчерашних 
крестьян была еще выше Рабочие совхозов и МТС также
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формировались в основном из батрацко-середняцких групп 
деревни 23, Практика 1932 г. еще раз показала, что организо
ванный набор рабочих имел целый ряд преимуществ. Среди 
рабочих, поступивщих в порядке оргнабора, была выше тру
довая дисциплина, меньше текучесть, они активнее принима
ли участие в жизни предприятий, поддерживали прогрессив
ные начинания, перенимали передовой опыт.

Таким образом, организованный набор явился одной из 
основных форм перераспределения трудовых ресурсов между 
городом и деревней. Только в Западной Сибири с 1 июля 
1931 г. по 1 октября 1932 г. по договорам с колхозами, кол
хозниками и единоличниками было завербовано на постоян
ную и сезонную работу в промышленности, на транспорте и 
строительстве 106,6 тыс. человек 2“. В годы первой пятилетки 
это отразилось на росте общей численности рабочих и служа
щих социалистического сектора народного хозяйства Сибири, 
которая увеличилась с 566,5 тыс. до 1959,6 тыс. человек, то 
есть почти в 3,5 раза, а по стране в целом всего в 2,1 раза

Однако в первой пятилетке еще не был полностью осу
ществлен переход на планово-организационные формы учета 
и комплектования трудовых ресурсов. Эту задачу предстояло 
решить в годы следующей пятилетки. * *
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ИЗ ПРАКТИКИ РУКОВОДСТВА ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВОМ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВОМ
(1946— 1950 гг.)

Важное значение в успешном выполнении четвертого пя
тилетнего плана имели техническое творчество и изобрета
тельство. Рационализация и изобретательство в социалисти
ческом обществе направлены на' более эффективное исполь
зование личных и производственных ресурсов. Если при ка
питализме рационализация неизбежно обращена против тру
дящихся, то при социализме она подчинена задаче облегче
ния труда, повышения благосостояния всех членов общества. 
Социалистическая рационализация и изобретательство ос
нованы на творческой деятельности многомиллионных масс 
трудящихся.

Рационализаторская и изобретательская работа ^трудя
щихся Западной Сибири в годы первой послевоенной, пяти
летки была непосредственно связана с выполнением народно
хозяйственных планов, с социалистическим соревнованием 
в его разнообразных формах. Борясь за успешное выполне
ние плана 1946 г.-, важную инициативу по освоению новой 
техники проявили инженерно-технические работники и ста
хановцы-изобретатели предприятий Омска. Они впервые в на
шей стране освоили литье вагонных колес в кокиль'. Об эф
фективности рационализации свидетельствует внедрение в 
1946 г. предложения начальника теплотехнического отдела 
завода «Сибсельмаш» т. Невзорова по усовершенствованию 
системы измерения высоких температур. Применение этого 
метода дало экономию около 300 тыс. руб. и значительно со
кратило расход таких дефицитных материалов, как платина 
и золото 2.

Партийные организации Западной Сибири принимали ме
ры, направленные на обобщение опыта новаторов производ
ства, на создание благоприятных условий для работы рацио
нализаторов и изобретателей. По их инициативе создавались



стахановские советы, постоянные творческие активы, а также 
комплексные бригады рационализаторов и изобретателей- 
Состоявшийся в июне 1946 г. пленум Новосибирского обкома 
партии рассмотрел вопросы, связанные с внедрением в произ
водство новейших достижений науки и техники. Пленум по
требовал от районных комитетов партии внимательного отно
шения к изобретателям и рационализаторам, предложил внед
рять их изобретения в производство, систематически прово
дить слеты, собрания, конференции мастеров труда, чтобы 
сделать их опыт достоянием широких масс.

^Руководствуясь решением пленума обкома партии, пар
тийные организации области провели большую работу по ус
корению технического прогресса, по внедрению в производ
ство достижений передовиков и новаторов. Сибсельмашевцьг 
коренным образом усовершенствовали технологию изготов
ления тракторных сеялок. Это позволило снизить затраты ра
бочего времени на производство сеялки с 230 человеко-часов 
до 125, конной сеялки со 105 до 57, тракторного лущиль
ника —̂ с 400 до 250 человеко-часов

Эффективным средством мобилизации трудящихся на вы
полнение принятых обязательств, использование внутренних 
резервов производства являлось осуществление организацион
но-технических мероприятий. Но их успешное выполнение 
было бы немыслимо без всестороннего развития движения ра
ционализаторов и изобретателей. По инициативе завода име
ни Баранова в первом квартале 1948 г. на всех промышлен
ных предприятиях Омска был проведен месячник смотра 
рационализации и изобретательства. По неполным данным,, 
ко времени смотра поступило свыше 10 тыс. предложений, на-*̂  
правленных на улучшение организации производства и меха
низацию производственных процессов. На заводе имени Казиц- 
кого внедрение предложения Ильина дало условной годовой 
экономии свыше 1 млн. руб. Всего от внедренных в первом квар
тале рационализаторских предложений по Омску была полу
чена экономия около 3 млн. руб.

Во время смотра рационализаторских предложений, про
веденного в начале 1948 г. на Кузнецком металлургическом 
комбинате, было подано 1377 предложений, 234 из них с эко
номическим эффектом в 2 млн. руб.  ̂ В январе-апреле 1948 г. 
прошли месячники смотра рационализации и изобретательст
ва на заводах Томска: электромеханическом, инструменталь
ном, манометровом.

Проводимые смотры наряду с положительными сторонами



имели н существенные недостатки. Главный недостаток со
стоял в отсутствии массовости. Учитывая это, 19 мая 1948 г. 
бюро Томского горкома партии рассмотрело вопрос о недо
статках в постановке работы по рационализации и изобрета
тельству на ряде заводов города. Бюро указало на слабую 
работу отдельных профсоюзных организаций по вовле
чению трудящихся в изобретательство и рационализатор
ство ®

В творческом соревновании инженерно-технических работ
ников 15 мая 1948 г. зародился патриотический почин комму
ниста технолога Новосибирского завода «Сибсельмаш» 
С. И. Закревского, взявщего обязательство за счет внедрения 
своих рационализаторских предложений дать стране до конца 
пятилетки 1 млн. руб. экономии. Закревский призвал инже
нерно-технических работников завода включиться в социали
стическое соревнование за экономию средств путем внедре
ния рационализаторских предложений и изобретений. Сорев
нование, начатое по инициативе С. И. Закревского, вощло в 
историю первой послевоенной пятилетки под названием «дви
жение миллионщиков».

Партийные и профсоюзные организации Новосибирска до
бивались распространения этого важного начинания. Дважды 
в 1948 г. Кировский райком партии совместно с обкомами 
отраслевых профсоюзов проводил районные совещания рацио
нализаторов и изобретателей, на которых опытом своей рабо
ты делился С. И. Закревский. К октябрю 1948 г. С. И. За
кревский выполнил свое обязательство, дав стране 1 млн. 
руб. сэкономленных средств. К этому времени рационализа
торы «Сибсельмаща» внесли предложения со следующим эко
номическим эффектом: у рабочих т. Зыбкина — 950 тыс. руб., 
т. Абжеля — 950 тыс., т. Орлова — 600 тыс., главного техноло
га завода т. Метелкина — 500 тыс. руб.  ̂ К концу 1948 г. толь
ко от внедрения рационализаторских предложений промыщ- 
лепные предприятия Новосибирска получили условной годо
вой экономии 20 836 тыс. руб., а число «рационализаторов- 
миллионеров» в марте 1949 г. достигло 36®.

Неуклонно росло число рационализаторских предложений 
п количество самих рационализаторов на предприятиях Кеме
ровской области. В ходе смотра рационализаторов и изобре
тателей, проходивщего в конце 1948 — начале 1949 гг. на Куз
нецком металлургическом комбинате, |было подано 1859 пред
ложений, из них 839 — рабочими®. В келом масщтабы рацио
нализаторской работы бурно росли. Это видно из того, что в



1948 г. промышленности страны было внедрено 322 тыс. изо
бретений и рационализаторских предложений

В 1949—1950 гг. это движение приобрело еще более мас
совый характер. Наиболее ярким проявлением этого стало 
начинание 88 предприятий Москвы и Московской области — 
лучше использовать основные средства предприятий путем ра
ционального использования производственных площадей и 
оборудования. Уже в конце 1949 г. партийные и профсоюз
ные организации Новосибирской области предприняли зна
чительные усилия для распространения этого почина. Прези
диум Новосибирского облсовпрофа Г1 ноября 1949 г. принял 
постановление, обязывавшее профсоюзные организации обсу
дить письмо 88 московских предприятий и развернуть социа
листическое соревнование за его осуществление. Президиум 
облсовпрофа рекомендовал обсудить предложение москвичей 
на производственных совещаниях в цехах и на общезаводских 
производственных конференциях и утвердить на них планы 
мероприятий по освобождению производственных площадей 
для установки дополнительного оборудования, по рациональ
ному использованию всех производственных площадей в ос
новных цехах и увеличению съема продукции с имевшегося 

оборудования. В постановлении указывалось на необходимость 
проведения общественных смотров состояния и использования 
производственных площадей, сбора предложений от рабочих 
и ИТР, направленных на изыскание резервов увеличения вы
пуска продукции. Предусматривалась реализация этих пред
ложений в планах о|^гтехмероприятий и в обязательствах по 
коллективным договорам

Выполняя'постановления партийных органов, облсовпро
фа, профсоюзные организации заводов «Сибсельмащ», «Труд̂ », 
«Прожекторного» провели всестороннюю проверку выполне
ния социалистических обязательств по использованию основ
ных средств предприятий. На «Прожекторном заводе было 
высвобождено 405 км. м производственной площади. В ре
зультате установления оборудования на высвободивщейся 
площади без дополнительных капитальных затрат выпуск 
продукции на заводе в четвертом квартале 1949 г. увеличил
ся на 2 млн. руб. ’2

Определенную роль в использовании достижений новато
ров производства сыграл почин начальника цеха Косинской 
трикотажной фабрики т. Митина об увеличении объема вы
пускаемой продукции с имевщегося оборудования и производ
ственных площадей путем внедрения рационализаторских



предложений. Успеху т. Митина способствовало объединение 
усилий рабочих, инженеров и техников для разработки рацио
нализаторских предложений, направленных на усовершенст
вование конструкций машин, станков и механизмов.

Почин Митина во многом способствовал расширению ра
ционализаторской работы на многих предприятиях Западной 
Сибири. Так, на Барнаульском меланжевом комбинате до это
го не применялись «темники», работа рационализаторов ве
лась без определенного плана, несвоевременно рассматрива
лись поступавшие предложения, не был налажен нх учет, 
редко проводились совещания рационализаторов и изобрета
телей. С внедрением почина т. Митина рационализаторская 
работа на комбинате значительно оживилась. По инициативе 
БРИЗа на комбинате стали проводиться совещания рациона
лизаторов, на которые приглашались все рабочие. В октябре- 
ноябре 1949 г. был проведен двухмесячник подачи и внедре
ния рационализаторских предложений, в котором участвова
ло 70 человек, было внесено 110 предложений с экономиче
ским эффектом 600 тыс. руб. Работа рационализаторов при
обрела целенаправленный характер, было упорядочено внед
рение принятых предложений. Всего за 1949 г. на комбинате 
поступило 451 рационализаторское предложение с экономи
ческим эффектом 1800 тыс..руб. Большая часть предложений 
погтупила во втооой половине года, после реализации почина 
т. Митина —275 предложений с экономическим эффектом 
1345,3 тыс. руб.

Славно потрудились рационализаторы и изобретатели про
мышленных предприятий Омска и Сталинска. В 1949 г. армия 
рационализаторов и изобретателей в промышленности Омска 
достигла 8500 человек. Они внесли 18 тыс. рационализатор
ских предложений, внедрение которых за год дало экономии 
свыше 57 млн. руб. Коммунисты инженеры П. С. Федоров и 
В. И. Кольчинский первыми в Советском Союзе разработали 
и внедрили в производство литье в кокиль и создали конвей
ер для кокильных отливок сложных фасонных деталей. За это 
изобретение они были удостоены звания лауреатов Государ
ственной премии Во время смотра, проходившего на КМК 
в конце 1949 г., было подано 3316 рационализаторских пред
ложений с экономическим эффектом в 14 млн. руб.'^. Техни
ческое творчество и изобретательство бригадира проходческой 
бригады одной из шахт Кузбасса И. С. Головина, применив
шего новый восьмицикличный график подготовительной вы
работки, привело к тому, что установленная норма проходки



была перевыполнена более чем в 4 раза В сентябре 1950 г, 
по «восьмицикличному графику» работало 138 проходческих 
бригад

Рационализаторы и изобретатели Западной Сибири всегда 
активно включались в новые формы соревнования, которые 
способствовали успешному выполнению и перевыполнению 
заданий четвертой пятилетки. Когда в 1950 г. развернулось 
соревнование за комплексную экономию сырья и материалов 
по методу Л. Г. Коробельниковой и Ф. М. Кузнецова, одними 
из первых поддержали их почин рационализаторы-сибиряки. 
Так, кузнецы Новосибирского завода имени XVI партсъезда 
тт. Долгушин и Григорьев совместно с технологом т. Карпо
вой и начальником цеха т. Исачкиным разработали новое 
технологическое изготовление шпинделей, переведя его с по
ковки на штамп, сэкономив, таким образом, на каждой дета
ли 13 кг металла. Один день в месяц цех работал на сэконом
ленном металле

Рабочие и ИТР кузнечного цеха Новосибирского инстру
ментального завода в предмайском соревновании 1950 г. взя
ли обязательство сэкономить 10 т металла и за счет этого вы
пустить дополнительно 10 тыс. поковок слесарно-монтажного 
инструмента. При разработке организационно-технических 
мероприятий по выполнению обязательств, кузнец Лагутин 
внес предложение производить штамповку зубил без клеще
вины. Внедрение предложений Лагутина давало ло 10% эко
номии металла. Всего на заводе за счет этого и других форм 
рационализации производства в апреле 1950 г. было сэко
номлено 200 т металла и из него дополнительно изготовлено 
300 тыс. поковок слесарно-монтажного инструмента

Большую работу по комплексной экономии провели изо
бретатели и рационализаторы завода «Сибсельмаш». Конст
рукторы тт. Киселев и Зашсйко предложили «дополнительное 
изготовление деталей из нерабочей площади сельскохозяйст
венной машины», а тт. Герасимов и Максимов добились сниже
ния веса лущильника. Группа технологов завода предложила 
вместо обычной покраски большинства узлов сельскохозяйст
венных машин красить методом погружения на специальном 
малярно-сушильном конвейре, что давало значительную эко
номию красочных материалов и сократило время на изготов
ление машин

Многое сделано было в 1950 г. рационализаторами и изо
бретателями промышленных предприятий' Омска. Только за 
первое полугодие от внедрения в производство 2140 рациона



лизаторских предложений и изобретений было получено 
11900 тыс. руб. условной годовой экономии За весь же 
1950 г. и первые пять месяцев 1951 г. омские рационализаторы 
и изобретатели внесли 12370 предложений, из них 7500 были 
внедрены и получено условной годовой экономии 59 млн. руб.

Рост творческой активности трудящихся нашел выражение 
в увеличении рационализаторских предложений и изобрете
ний на промышленных предприятиях Томска. В ходе общест
венного смотра по выявлению и использованию резервов 
производства в 1950 г. было подано 4460 рационализаторских 
аредложений. Только по предприятиям союзного значения от 
внедренных предложений было получено экономии 
11 млн. руб.

К концу четвертой пятилетки рационализаторское движе
ние и изобретательство превратились в стране в огромную 
силу. В 1950 г. в СССР насчитывалось 555 тыс. изобретате
лей, которые в течение одного года подали 1241 тыс. предло
жений. Большинство из них было внедрено в производство, 
что позволило сберечь для народного хозяйства сотни мил
лионов руб. Эти процессы характерны и для промыилен- 
нос™ Западной Сибири. Так, на КМК за 1946—1950 гт. по
ступило 6 тыс. рационализаторских предложений, дзвших 
экономию в 62 млн. руб.̂ ® По подсчетам В. И. Вострикова, за 
годы четвертой пятилетки только рационализаторы крхпных 
промышленных предприятий Западной Сибири внесли около 
150 тыс. рационализаторских предложений с условной годо
вой экономией более 800 млн. руб.̂ ®

За годы пятилетки заметно выросло число рабочих, участ
вовавших в рационализации и изобретательстве. Если в 1946 г. 
на КМК количество рационализаторских предложений, вне
сенных рабочими, составляло 29,4%, то в 1951 г.—45,3“/о
Мощное движение рационализаторов и изобретателей сви
детельствовало о качественном росте основной массы рабо
чих, о все большем развитии творческого характера их тоуда, 
о стирании различий между трудом умственным и физическим.

В наше время, в век технической революции, рационали
зация II изобретательство не только не утратили своего значе
ния, а еще в большей степени превращаются в важный фак
тор нашего движения вперед. Коммунистическая партия и 
Советское правительство всемерно поддерживают растущее 
вширь и вглубь движение новаторов производства. ^

‘ Омская правда, 1947, 31 янв.
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в. М. ГАВРИЛОВ

ОБ ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ РУКОВОДСТВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В 1959-1965 гг.

Существование и деятельность социалистического госу
дарства марксизм-ленинизм рассматривает в качестве одного 
из главных условий построения социализма и коммунизма. 
Перед ним, наряду с задачей подавления сопротивления 
эксплуататорских классов «...столь же неизбежно выдвигает- 
ся и чем дальше, тем больше — более существенная зада
ча положительного коммунистического строительства, твор
чества новых экономических отнощений, нового общества» '.

Успешное осуществление государством этих задач в ре
шающей степени зависит от уровня политического руковод
ства им со стороны правящей партии. Поэтому изучение воп
росов взаимоотношений партии и государства, обобщение 
опыта ее работы по руководству Советами привлекало и бу
дет привлекать в дальнейшем внимание многих исследовате
лей.

Названная тема уже получила известное освещение в ис
торико-партийной науке. Написаны диссертации В. А. Юкля- 
евских, В. М. Черновой, С. Ф. Орлянского, 3. Бекмуратова 
и других 2. Эти авторы одни из первых обратились к обобще
нию опыта местных партийных организаций по развитию об
щественных начал в работе Советов, их организационному 
укреплению и улучшению отраслевой деятельности. Они вве
ли в научный оборот богатый архивный материал, поставили 
целый ряд важнейших проблем и по мере возможности ре
шали их. Но отдельные работы этого времени не лишены 
недостатков. Так, В. А. КЗкляевских исследовал не столько 
вопросы партийного руководства, сколько непосредственную 
деятельность местных Советов. Диссертации 3. Бекмуратова 
свойственна некоторая описательность и иллюстративность 
в изложении материала, поверхностный его анализ, что, ес
тественно, снижает научную ценность работы. Есть замечания 
140



и к хорошей в целом работе В. М. Черновой. Рассматривая 
значение новых форм организации деятельности депутатов и 
общественности, автор в то Ж е  время не определяет их влия
ние на методы партийного руководства Советами. Недоста
точно глубоко исследуется В. М. Черновой работа первичных 
партийных организаций исполкомов и партийных групп Со
ветов.

Позднее, уже после того, как в общественных процессах, 
происходивщих в первой половине 60-х годов, выявились опре
деленные закономерности и стали очевидными положитель
ные и отрицательные стороны ряда проводивщихся мероприя
тий, появились диссертации Е. И. Федоринова, В. Г. Истоми
на, В. А. Власкина, А. С. Безметьева и других исследовате
лей

Интересное структурное построение, сосредоточение вни
мания на малоизученных проблемах, глубина и весомость 
выводов выгодно отличают работу Е. И. Федоринова. Следует, 
видимо, признать справедливым его замечание относительно 
стремления многих авторов строить свои исследования по от
раслям работы Советов. Не отрицая в принципе такого струк
турного построения научных работ, Е. И. Федоринов отмеча
ет, что в этом случае из поля зрения выпадают многие важ
ные моменты и сложившиеся формы работы партийных орга
низаций, возможен невольный отход от изучения вопросов 
именно партийного руководства Советами Это определило 
круг вопросов, исследуемых автором. К ним относятся: кад
ровая политика партии в местных Советах, деятельность но 
привлечению масс (< управлению государством, осуществле
ние контроля за исполнением партийных директив, работа 
партийных комитетов, первичных партийных организаций ис
полкомов и партийных групп Советов по совершенствованию 
форм и методов руководства советскими органами. Большое 
внимание уделяется роли печати как одной из эффективных 
форм партийного руководства Советами.

Несомненный научный интерес представляет диссертация 
В. Г. Истомина, в которой рассматриваются мероприятия пар
тии по развитию общественных начал в работе Советов. Ав
тор абсолютно прав, отмечая, что усиление общественных 
начал в деятельности органов государственной власти не было 
случайным, а явилось прямым следствием всех предшествую
щих этапов развития страны. Оно имело свои социальные, 
экономические, политические и идеологические предпосылки. 
Большое место в работе В. Г. Истомина уделено деятельно



сти партийных комитетов по совершенствованию государствен
ного аппарата управления. Обобщая практику работы Сове
тов, В. Г. Истомин верно подмечает, что в результате пере
строек в 1962—1963 гг. местные органы власти и управления 
оказались отстраненными от руководства хозяйствегнымн 
делами и поэтому сосредоточили свое основное внимание на 
вопросах культурно-бытового строительства

13 этой связи, на наш взгляд, безосновательным является 
утверждение Р. А. Попковой, что в эти годы наблюдалось 
«принижение значения культурно-просветительной работы», 
и «сужение прав местных Советов в области культуэного 
строительства» ® Даже собственные исследования приводят 
затем Р. А. Попкову к противоположному выводу. Далее она 
пишет, что изученный ею материал позволяет говорить .о 
«значительном возрастании культурно-просветительных |>унк- 
ций местных Советов»

В солидном труде А. С. Безметьева глубокое рассмотэенне 
получили, наряду с принципами, формами и методами пар
тийного руководства, вопросы деятельности партийных орга- 
низаций по повышению организаторской роли Советов и ук
реплению их связей с массами. Серьезному анализу похверг- 
нута работа самодеятельных общественных организаций тру
дящихся.

Изучению этих же проблем посвящена диссертация 
В. А. Власкина. Но, стремясь охватить широкий круг вопросов,
автор не смог в полной мере осветить роль партийных орга
низаций в совершенствовании работы государственного ап
парата, особенно его низового звена. Это в первую очередь 
относится к их деятельности после октябрьского (1964 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Интересные рассуждения и мысли о руководящей роли 
партии в Советах высказываются Ю. В. Шабановым, хотя его 
позиция в ряде вопросов нам представляется нечеткой, иногда 
спорной или даже ошибочной. Так, Ю. В. Шабанов, ite одоб
ряя практику строгой регламентации работы Советов пар
тийными органами, в то же время признает правильным, 
когда «партийное воздействие на работу постоянных комис
сий в OCF10BHOM идет по линии оперативного повседневного 
руководства партийного органа и его аппарата» ® или когда 
Советы «ставят и обсуждают вопросы, в той или иной мере 
предварительно согласованные или обсужденные в партийных 
комитетах» ®. Невольно создается впечатление, что работа Со
ветов полностью «заорганизована». Явно не прав автор, на- 
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зывая партийные комитеты «руководителями соответствую
щих государственных... органов и организаций» И» непо
средственные руководители — вышестоящие Советы. Партия 
же в данном случае выступает как координирующая и на
правляющая работу советских органов сила. Ее пре
рогатива — осуществление общего политического руководства 
Советами.

Спорным является также мнение Ю. В. Шабанова о том, 
что «в современных условиях, когда система подготовки не
обходимых для государства специалистов развита очень силь
но, основной-заботой партии является именно воспитание кад
ров» ". Нельзя забывать, что сегодня в условиях научно-тех
нической революции и высокой динамичности, мобильности 
общественной жизни, не только быстро происходит моральный 
износ техники, но и быстро устаревают полученные знания, 
изменяются формы и методы работы. А это требует постоян
ного повышения деловой квалификации кадров, организации 
соответствующей эффективной системы их подготовки и пере
подготовки.

Весомый вклад в разработку проблемы вносит монография 
А. П. Савко, написанная на материалах РСФСР. В ней, преи
мущественно на опыте руководства городскими Советами, 
анализируются динамика форм и методов’ партийной работы 
в различных областях деятельности Советов, мероприятия 
партии по организации контроля, подбору, расстановке и вос
питанию кадров, развитию социалистической демократии и 
самодеятельности трудящихся

Пути повышения научно обоснованного руководства со
ветскими учреждениями, улучшения их организационной дея
тельности, развития общественных начал в работе исполко
мов, их отделов и управлений освещаются в содержательной 
книге Л. А. Михайлова. Вполне обоснованными являются со
ображения автора относительно нецелесообразности созда
ния отдельных партийных групп в исполкомах и необходи
мости соверщенствования организации учебы депутатов 
В то же время, поддержанное автором ранее высказанное 
мнение о создании постоянно действующего президиума го
родского (районного) Совета или избрания постоянных пред
седателя и секретаря Совета требует дополнительного изуче
ния 14

Если попытаться подвести некоторые итоги историко-пар
тийной разработки проблемы партийного руководства Сове
тами, то становится заметным ряд несомненных достижений.



Наблюдается качественный рост публикаций, совершенству
ется методика изучения конкретных явлений практики. Как 
прошлое можно рассматривать мелкотемье исследований, 
узость их хронологических рамок или изучаемого региона. 
Проходит увлечение таким развитием общественных начал и 
самоуправляемости мест, которое способно было нанести 
ущерб централизованной государственности, ее практике и 
теоретической мысли (хотя еще и сегодня мы сталкиваемся 
иногда с явной недооценкой государственно-властных функ
ций).

Вместе с тем изучение практического опыта партийных 
организаций по руководству Советами нельзя признать делом 
уже решенным. Крайне медленно идет выявление и теорети
ческое обобщение того нового, что появилось в формах, ме
тодах и принципах партийного руководства Советами. В ряде 
исследований не устранены окончательно легкость суждений, 
бездоказательность, стремление «оперативно» высказаться 
по многим вопросам, не обязательно актуальным. Серьез
ным тормозом в разработке новых теоретических проблем 
является так называемая «болезнь повторяемости» выдвигае
мых положений и рекомендаций. Обращает на себя внимание 
также практика, когда в трудах историко-партийного харак
тера исследуются не столько вопросы партийного руковод
ства Советами, сколько рассматриваются непосредственно 
вопросы деятельности местных органов власти.
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Н. в. ГРИГОРЬЕВА

РАЗВИТИЕ ШЕФСТВА КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НАД УДАРНЫМИ СТРОЙКАМИ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКИ

(Историографический обзор)

Осуществление решений XXIII съезда КПСС вызвало к 
жизни творческую энергию и инициативу юношей и девушек, 
подняло роль и значение ВЛКСМ в строительстве коммуниз
ма. Выполняя поставленную XV съездом ВЛКСМ перед мо
лодым поколением задачу «...обеспечить активное участие 
молодежи в развитии производительны.х сил Сибири, Севера, 
Дальнего Востока...» ', комсомол взял шефство над 19 всесо
юзными и более 200 местными стройками Западной Сибири^.

Разработка вопросов, связанных с деятельностью комсо
мольских организаций по руководству ударным строительст
вом, содействует более полному и глубокому изучению исто
рии ВЛКСМ в целом, имеет большое познавательное и прак
тическое значение и облегчает борьбу с буржуазными фаль
сификациями истории комсомола.

Большую ценность в изучении избранной проблемы пред
ставляют исследования М. П. Ененко^, в которых показана 
деятельность комсомольских организаций на ударных строй
ках в годы семилетки. Особое внимание в них уделяется фор
мам и методам партийного руководства комсомолом на но
востройках, деятельности штабов по содействию выполнению 
заказов и проектной документации. Анализ его работ позво
ляет выявить традиции и особенности в шефстве комсомоль
ских организаций в годы восьмой пятилетки.

Первые шаги в изучении опыта комсомольской работы на 
ударных стройках Западной Сибири были сделаны уже в хо
де их сооружения. В значительной степени это определялось 
потребностями практики ударного стройтельстваП робле
матика первых работ тесно увязывалась с жизнью, с конкрет
ными задачами, стоявшими перед партийными и комсомоль
скими организациями новостроек. Вышедшая литература не 
носила строго научного характера. Тем не менее в ней были 
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сформулированы и поставлены многие вопросы, получившие' 
позднее конкретно-историческое освещение: роль ВЛКСМ в 
мобилизации молодежи на сооружение объектов, взаимодей
ствие комитетов комсомола с партийными, профсоюзными и 
хозяйственными организациями. В годы девятой пятилетки 
по мере ввода в строй многих объектов, над которыми шеф
ствовал комсомол в 1966—197Q гг., в публицистической лите
ратуре стало уделяться внимание работе комитетов ВЛКСМ 
по пропаганде трудовых почрнов, вовлечению юношей и де
вушек в социалистическое соревнование, развитию творче
ской инициативы молодежи Авторы этих книг и статей, 
в основном партийные и комсомольские работники, принимав
шие непосредственное участие в сооружении ударных строек, 
использовали обширный фактический материал, личные на
блюдения, что способствовало показу многосторонней дея
тельности первичных партийных и комсомольских организа
ций новостроек

Для исследователей, занимающихся проблемами ударного 
комсомольского шефства как в масштабах страны, так и от
дельных ее регионов, представляют научный интерес работы 
В. К. Криворученко В его исследованиях, написанных на 
большой ИСТОЧНИКОВОЙ базе, разработаны многие вопросы 
касающиеся участия ВЛКСМ в создании материально-техни
ческой базы коммунизма, в том числе в ударном строитель
стве. Работы В. К- Криворученко отличает острая полемика 
с буржуазными фальсификаторами по вопросам места ВЛКСМ 
в советском общесДве, возрастания его роли в хозяйственной 
жизни страны и воспитании молодого поколения. Несмотря на 
то, что проблемы шефства ВЛКСМ над капитальным строи
тельством Западной Сибири в его работах специально не рас
сматривались, практические рекомендации, сделанные ис
следователем в результате обобщения опыта шефства над 
капитальным строительством в масштабах страны, представ
ляют интерес для историков и комсомольских работников 
этого региона.

Большое значение для историог[Афии шефства ВЛКСМ 
над новостройками явился выход в свет коллективного труда 
«<>лавный путь Ленинского комсомола». В нем рассматри
вается деятельность комсомольских организаций страны по 
выполнению решений XXIII съезда КПСС, участие ВЛКСМ 
в ударном строительстве, в том числе в Западной Сибири 
Комплексный характер исследования позволил проследить 
взаимосвязь политических и экономических факторов, обус-



■ЛОВИВШИХ повышение роли ВЛКСМ в период развитого со
циализма.

Первая попытка показать традиции и особенности комсо
мольского шефства над ударными стройками Западной Си
бири в годы восьмой пятилетки была сделана в исследова
нии В. С. Киприянова ®. Однако широкие хронологические 
рамки (1959—1969 гг.), многоплановость исследования не 
позволили глубоко проанализировать опыт городских, район
ных и первичных организаций ВЛКСМ в годы восьмой пяти
летки.

В годы девятой пятилетки в исторической литерату'ре уси
лилось внимание вопросам партийного руководства комсомо
лом на ударных стройках Западной Сибири Это определя
лось необходимостью решения задач, поставленных XXVI 
съездом КПСС перед комсомолом, дальнейшим повышением 
его роли как помощника и резерва партии ". В кандидатской 
диссертации Б. А. Красина, наряду с обобщением опыта ра
боты партийных и комсомольских организаций ударных стро
ек в Казахстане, Киргизии, некоторых областях РСФСР, при
водятся сведения о партийном руководстве комсомолом на 
стройках в Кузбассе, в частности, о выездных бюро област
ного комитета КПСС на пусковых объектах. В исследовании 
Н. Ф. Ильина отмечены некоторые направления работы пар
тийной организации Западно-Сибирского металлургического 
завода в начале восьмой пятилетки. В кандидатской диссер
тации А. Н. Санникова показана совместная деятельность 
партийных и комсомольских -организаций по сплочению тру
довых коллективов и выполнению государственного плана на 
новостройках северных районов Тюменской области. Заслу
живает внимания кандидатская диссертация В. Г. Перевоз- 
киной В ее исследовании в научный оборот был введен бо
гатый фактический материал, проведен анализ многих ^сторон 
деятельности партийных и комсомольских организаций. Осо
бенно ценно то, что в диссертации обобщен опыт партийного 
руководства комсомолом с самого начала сооружения удар
ных строек. В диссертации показана организаторская работа 
Томской, Тюменской, Брянской, Ивановской,^ Курской, Рязан
ской областных комсомольских организаций по проведению 
общественного призыва иа ударные стройки Западной Сиби
ри. Однако обширный круг вопросов, взятый исследователем 
(4 главы), не позволили глубоко проанализировать идеоло
гическую работу партийных к комсомольских организаций, 
уделить больше внимания выявлению особенностей комсо-



мольского шефства в районах нефтедобычи. Статистические 
данные приводятся не по отдельным ударным стройкам, а в 
целом по областям. Это не дает возможности проследить рост 
и улучшение качественного состава комсомольских организа
ций. Кроме того, во всех перечисленных работах вопросы 
партийного руководства сводятся к руководству областными 
и районными комитетами ВЛКСМ. Требует дальнейшего ана
лиза деятельность первичных партийных и комсомольских ор
ганизаций.

В годы девятой пятилетки в исторической литературе ста
ло уделяться больше внимания работе комсомольских орга
низаций по сокращению текучести кадров, закреплению мо
лодежи на новостройках В кандидатской диссертации 
В. А. Копытова был обобщен опыт комсомольских организа
ций многих строек страны, расположенных в северных райо
нах. Представляют интерес практические рекомендации по 
закреплению кадров на освоении нефтяных и газовых место
рождений Западной Сибири. Некоторые аспекты проблемы 
закрепления кадров получили освещение в статье И. А. Доб
рынина. Основное внимание уделено традициям в работе ко
митетов ВЛКСМ по сплочению трудовых коллективов на 
ударных объектах. В исследованиях А. К. Темерева анализи
руется влияние хозяйственной реформы на укрепление дис
циплины труда при сооружении Омского нефтеперерабаты- 
ваюш,его комбината. В более глубоком освещении нуждают
ся вопросы деятельности комсомольских организаций по соз
данию условий для повышения общеобразовательного и про
фессионального уровня на ударных стройках, роль наставни
чества в приобщении молодых рабочих к трудовым тради
циям коллективов.

В исторической литературе 70-х гг. по проблеме шефства 
над ударными стройками Западной Сибири преимуществен
но разработаны вопросы, касающиеся деятельности партий
ных и комсомольских организаций по распространению трудо
вых починов, вовлечению молодежи в социалистическое со
ревнование

Однако до настоящего времени недостаточно исследо
ваны проблемы, связанные с освещением деятельности ко
митетов комсомола и штабов ударных строек по вовлече
нию молодежи в соревнование за коммунистическое отноше
ние к труду, получившее широкое распространение на ново
стройках в 1966—1970 гг., не показано влияние почина кол
лектива Западно-Сибирского металлургического завода на ра



боту комсомольских организаций ударных строек региона. 
Нуждается в более тщательном анализе роль комитетов 
ВЛКСМ в соревновании «Лучший по своей профессии».

Требуют дальнейшего изучения вопросы организационно
политического укрепления комсомольских организаций на 
ударных стройках региона. Деятельность комитетов ВЛКСМ 
по совершенствованию организационной структуры и идейно- 
воспитательной работы применительно к задачам создания 
народнохозяйственного комплекса получила освещение в рабо
тах В. В. Авдеева и Н. В. Шестаковой. Однако основное внима
ние в этих исследованиях уделяется работе Тюменского област
ного и некоторых районных комитетов ВЛКСМ Деятельность 
первичных комсомольских организаций, штабов ударных 

.строек по росту рядов, улучшению качественного состава, со
вершенствованию идейно-воспитательной работы почти не 
рассматривается, что значительно снижает уровень этих ис
следований. В более глубоком освещении нуждаются вопро
сы совершенствования системы комсомольского политическо
го просвещения, лекционной пропаганды на ударных стройках 
в Западной Сибири.

Еще в меньшей степени освещено участие молодежи удар
ных строек в борьбе за научно-технический прогресс. Некото
рые сведения о работе комитетов ВЛКСМ по внедрению на 
строительстве новой техники, привлечению молодежи к научно- 
техническому творчеству имеются в работах М. И. Агибало
вой, Т. М. Малаховой, А. К. Темерева ‘®. В масштабе региона 
не проведено исследование деятельности советов молодых 
специалистов, бюро экономического анализа, штабов «Ком
сомольского прожектора» на ударных стройках. Обзор опу
бликованной литературы по теме позволяет сделать вывод, 
что проблемы шефства комсомола над ударными стройками 
в 1966—1970 гг. постоянно интересовали исследователей. 
Многие стороны проблемы нашли отражение в работах исто
риков, получили освещение в публикациях. Но пе все вопро
сы, имеющие принципиальное значение, изучены в достаточ
ной степени. В литературе не получила освещения работа 
штабов- ударных строек, отрядов и постов «Комсомольского 
прожектора». В дополнительном исследовании нуждаются 
вопросы партийного руководства комсомолом на ударных 
стройках, опыт ВЛКСМ по проведению общественного при
зыва, закреплению кадров и некоторые другие. До сих пор 
не было проведено комплексного исследования данной проб» 
лемы в масштабах региона. Актуальность темы и недостаточ- 
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ная ее изученность выдвигают задачу дальнейшего обобще
ния опыта комсомольского шефства в Западной Сибири.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КУЗБАССА ПО УКРЕПЛЕНИЮ СВОИХ РЯДОВ 
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОДЫ 

ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКИ (1966—1970 гг.)

С ростом масштабов и сложности экономических задач 
коммунистического строительства при огромных материаль
ных возможностях, высокоразвитой пауке и технике, наличии 
квалифицированных кадров резко возросла роль полити
ческого и организационного руководства Коммунистической 
партии.

Успех выполнения разработанных партией планов зависел 
прежде всего от людей, от их сознательного и упорного 
труда. Это у.силивало влияние первичных партийных органи
заций, которые являлись авангардом трудовых коллективов 
промышленных предприятий. В Отчетном докладе ЦК XXIII 
съезду КПСС Л. И. Брежнев подчеркивал: «Задача дальней
шего укрепления партии настоятельно требует повышения 
боеспособности первичных партийных организаций... Обя
занность всех партийных органов — проявлять неустанную 
заботу о первичных парторганизациях» ■.

Рост новых угольных предприятий в Кузбассе, бурный 
процесс наращивания мощностей уже действующих, широкие 
масштабы процессов концентрации настоятельно потребовали 
приближения партийного руководства к угольному произ
водству, усиления его влияния на хозяйственно-экономическую 
деятельность этой отрасли промышленности. Поэтому област
ная партийная организация на протяжении всей восьмой пя
тилетки уделяла большое внимание повышению роли комму
нистов в угольной промышленности. Ключевым моментом в 
решении этой проблемы' явился пленум обкома КПСС, со
стоявшийся во второй половине ноября 1966 г. Он обсудил 
вопрос «О повышении боеспособности первичных партийных 
организаций по выполнению решений XXIII съезда КПСС» 
Пленуму предшествовало всестороннее изучение обкомом пар
тии деятельности первичных партийных организаций уголь- 
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щиков на местах. В ходе изучения выяснилось, что некоторые 
первичные парторганизации все еще не вели тщательной про
верки политических, деловых и моральных качеств вступаю
щих в партию. Члены КПСС давали рекомендации лицам, в 
достаточной степени не зная их. Не проявлялось должной 
заботы о воспитании вновь принятых, их идейной закалке, об 
авангардной роли на производстве, личной ответственности 

I каждого коммуниста за положение дел на том участке, где 
он работает. Еще сравнительно многие кандидаты и молодые 
члены партии слабо знали основные принципы и нормы пар
тийной жизни, уставные обязанности коммуниста.

Отмечался как существенный недостаток тот факт, что 
некоторые молодые коммунисты не имели партийных поруче
ний, вели себя пассивно. Особенно резко было осуждено ув
лечение некоторых парторганизаций количественным ростом 
партийных рядов в ущерб качественному составу при
нимаемых в партию. При этом подчеркивалось, что 
даже единичные факты приема в партию людей, не достой
ных звания коммунистов, наносили вред партийным органи
зациям, засоряли их ряды, снижали авторитет и ослабляли 
их боеспособность. Причем вопросы, связанные с ошибками 
при приеме в КПСС, как правило, не обсуждались, им не да
валось принципиальной оценки®.

Пленум также указал, что сила и боеспособность- первич
ных партийных организаций определяются прежде всего их 
качественным составом. Поэтому пленум обкома обобщил 
положительный опыт, накопленный в ходе выполнения по
становления ЦК КПСС от 20 июля 1965 г .«О серьезных недо
статках в работе Харьковской областной партийной органи
зации по приему в партию и воспитанию молодых комму
нистов» и с учетом рекомендаций XXIII съезда разработал 
перспективы последующего роста парторганизаций Кузнец
кого бассейна. При обсуждении решений пленума обкома 
городские, районные комитеты и первичные партийные орга
низации проявили довольно высокую принципиальность. Они 
самокритично вскрывали недостатки в своей работе, исходя 
из местных условий, намечали конкретные мероприятия, 
предусматривая повышение ответственности партгрупп, цехо
вых парторганизаций, всех коммунистов за пополнение пар
тийных рядов. В результате можно сказать, что в годы вось
мой пятилетки на этом участке внутрипартийной работы был 
накоплен определенный положительный опыт. При этом ис
пользовались весьма разнообразные формы и методы



Одним из главных направлений усиления партийного 
влияния является отбор в партию наиболее подготовленных 
и достойных людей. За годы пятилетки парторганизация 
Кузбасса интенсивно пополнялась за счет угольщи
ков (см. табл. 1). 1

Т а б л и ц а  1®
Рост рядов кандидатов и членов КПСС в угольной промышленности

Кузбасса

Годы . 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Рост в % к 1965 году 100 124,7 129,1 131,7 1321,1 134,8

Из табл. 1 видно, что количество коммунистов к кон
цу пятилетки увеличилось на 34,8%. Это повысило удельный 
вес коммунистов среди рабочих и инженерно-технических ра
ботников угольных предприятий Кузбасса за 1965—1970 гг. 
с 10,1 до 12,3% 7.

Партийные организации оказывали регулирующее воз
действие на процесс роста партийных рядов. На оперативных 
совещаниях с работниками горкомов, райкомов партии и се
минарах секретарей партийных организаций вопросы приема 
в партию обсуждались систематически. В райкомах и горко
мах был заведен порядок, в соответствии с которым секрета
ри парторганизаций согласовывали требования к принимае
мым кандидатами в члены КПСС®. Из табл. 2 видно, что по
ловина всего состава коммунистов угольной промышленности 
в Кузбассе была представлена инженерно-техническим персо
налом и рабочими с решающих, подземных участков уголь
ного производства.

Т а б л и ц а  2®
Численность коммунистов на подземных работах в угольной 

промышленности Кузбасса

Годы 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Процент членов и кандидатов КПСС 
на подземных работах от общего
количества коммунистов 59,8 48,4 49,8 49,9 50,2 48,4



в условиях развитого социализма партия стала авангар
дом всего народа, но не утратила своего классового характе
ра «Рабочий класс,— подчеркивал Л. И. Брежнев на XXIV 
съезде КПСС,— был и остается основной производительной 
силой общества. Его революцконность, дисциплинирован
ность, организованность и коллективизм определяют его ве
дущее положение в системе социалистических общественных 
отнощений» Партийные организации Кузбасса проводили в 
жизнь указания XXIII съезда о сохранении за рабочими ве
дущего места в социальном составе партии (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 "
Динамика численности коммунистов-рабочих в угольном производстве

Кузбасса
------------------ с-------------

Годы 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Процент рабочих-коммуни- 
стов от общего числа членов 
партии, занятых в угольной 
промышленности 54,6 53,5 53,3 52,7 53,2 53,4

Из табл. 3 видно, что коммунисты-рабочие в угольной 
промыщленности занимали ведущее место, составляя в сред
нем за годы восьмой пятилетки 53,4% от общего количества 
коммунистов После XXIII съезда партии первичные пар
тийные организации стали проявлять еще больще заботы о 
пополнении партийных рядов прежде всего за счет тех пред
ставителей рабочего класса, которые вносили основной вклад 
в увеличение угледобычи.

Т а б л и ц а  4'®
Динамика приема в партию рабочих, занятых на подземных работах 

в угольном производстве Кузбасса в 1966—1970 гг.

Годы 1966 1967 1968 1969 1970

Процент рабочих на подземных рабо
тах, принятых в кандидаты КПСС, от 
общего числа рабочих угольной про
мышленности Кузбассе, принятых в 
кандидаты КПСС 46,4 53,2 50,6 49,9 53,6



Темпы роста кандидатов в члены КПСС за счет рабочи;^, 
занятых на подземных работах, позволили увеличить удель- 
ный в е с  коммунистов среди этой категории трудящихся

Численное увеличение коммунистов на угольных пред
приятиях Кузбасса сопровождалось увеличением численности 
партийных организаций на 34,8% Это позволило в годы 
восьмой пятилетки добиться совершенствования организаци
онной структуры партийных организаций, повысить уровень 
партийного руководства. Примечательным явлением в струк
турных изменениях было увеличение числа крупных первич
ных организаций и численный рост партийных комитетов. 
Если к 1966 г. на угольных предприятиях было 40 парторга
низаций угольщиков, имеющих парткомы, то к концу 1970 г. 
их стало 55 '®. Наряду с ростом числа первичных партийных 
организаций произошли изменения в их низовых звеньях — 
резко возросло количество цеховых парторганизаций и пар
тийных групп. В 1970 г. на шахтах и разрезах действовали 
1483 цеховые парторганизации и 965 партийных групп

Таким образом, в результате структурных изменений в 
партийной организации угольщиков Кузбасса были созданы 
условия для более рациональной расстановки партийных сил 
на основных производственных процессах угледобычи. Это 
давало возможность партийным организациям угольщиков 
квалифицированно, со знанием дела вникать в экономику 
своего участка и оказывать эффективное партийное воздейст
вие на узловые участки угольного производства, добиваясь 
высоких технико-экономических показателей. * *

' Материалы XXIII съезда КПСС. М.: Политиздат, 1966, с. 73.
2 ПАКО, ф. 75, оп. 52, д. 920.
® ПАКО, ф. 75, оп. 52, д. 920, л. 51—56; Вопросы истории КПСС 

1970, № 9. с. 18—32. i v .
* КПСС в резолюциях..., М.: Политиздат, 1972, т. 8, с. 511—514.
 ̂ ПАКО, л. 75, оп. 60, д. 64, л. 53—56; Кузбасс, 1969, 12 июля; 16 авг • 

Правда, 1968, 9 ямв.
® ПАКО, ф. 75, оп. 9, д. 284., л. 94; оп, 10, д. 95, л. 2; д. 212, л. 2; 

д. 328, л. 6; д. 474, л. 3; оп. 11, д. 656, л. 3. Проценты подсчитаны авто
ром,

' М о р о з о в а  Э. Ф. О работе партийных организаций угольной про
мышленности Кузбасса по росту рядов партии за счет передовых рабо
чих в годы восьмой пятилетки,- В кн.: Из истории рабочего класса Сиби
ри. Кемерово, 1975, вып. 5, с. 179.

* ПАКО, ф. 75, оп. 60, д. 85. л. 2.
® Подсчитано по данным; ПАКО, ф. 75, оп. 9, д. 284, л 94- оп 10 

д. 95, л. 2; д. 212, л. 2, д. 328, л, 6; д. 474, л. 3, 11; д. 656, л. i  ’ 
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" Подсчитано по данным: ПАКО, ф. 75, он..9, д. 284 л 94- оп 10
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д. 656, л. 6.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ РОЛИ РАБОЧЕГО 
КЛАССА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ГОДЫ ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Советы являются главной формой осуществления социа
листической демократии и реализации принадлежащей наро
ду государственной власти. В период развитого социализма 
они представляют собой политическую основу нащего госу
дарства, в котором еще сохраняются классовые различия, где 
руководящая роль и ведущее место принадлежат рабочему 
классу.

Ведущая роль рабочих проявляется прежде всего в пери
од проведения выборов в Советы. Так, во время избиратель
ной кампании по выборам в местные Советы р 1965 г. в Ле
нинскую районную избирательную комиссию было выдвину
то 6 рабочих, что составило 60% ее состава. Окружные из
бирательные комиссии в округах № 249 и 250 возглавили 
кадровые рабочие М. А. Куприянов и В. С. Мелышков. 
Их заместителями и секретарями комиссий были так
же рабочие'. Во время выборов в Верховный Со
вет СССР в 1970 г. в Новосибирскую окружную 
комиссию по выборам в Совет Национальностей вошло 
четверо рабочих, двое из которых, Т. А. Яткина и Т. П. Пе- 
лецкая, представляли трудящихся Томской области. Они про
веряли состояние готовности к выборам в районах Томской об
ласти, оказывали помощь избирательным комиссиям Таким 
образом, при формировании Советов рабочие выступали не 
только как избиратели, но и как организатс\ры подготовки и 
проведения выборов.

Руководящая роль рабочего класса в представительных 
органах власти осуществляется через партийное руководство 
Советами, так как партия представляет собой передовую, 
сознательную, организованную часть рабочего класса. Это 
руководство проходит посредством подбора и расстановки 
кадров, определения задач и контроля за их исполнением.



а также через деятельность партийных групп в Советах.
В исследуемый период Томский горком партии провел 

большую работу по увеличению партийного ядра в городском 
Совете. Если в 1965 г. партийная группа в нем насчитывала 
187 человек, то в 1969 г.—207®. Она осуществляла контроль 
за деятельностью исполкома горсовета, направляла работу 
сессий, а также отдельных депутатов по выполнению наказов 
избирателей. Например, партийная группа Томского город
ского Совета одиннадцатого созыва на одном из первых за
седаний определила порядок работы первой сессии, помогла 
депутатам сформировать рабочие органы сессии, подобрала 
кандидатов в исполнительные органы и постоянные комиссии 
горсовета

Т а б л и ц а  1®

Изменения в составе депутатов-рабочих Томского 
городского Совета в годы восьмой пятилетки

Томский
городской

Совет

Всего
депу

татов

в то.м числе 
рабочих

Из них члены 
И кандидаты 

в члены 
КПСС

Члены
ВЛКСМ

Всего % Всего % Всего %

X созыв 
XII созыв

350
393

146
186

41,7
47,3

56
87

38,3
46,7

6
40

4.1
21,5

Постоянной заботой нашей партии являлось увеличение 
рабочего представительства в Советах. Это мы можем наблю
дать и на примере Томского городского Совета десятого и 
двенадцатого созывов. Как видно из таблицы, количество ра
бочих в Совете увеличилось на 40 человек. Кроме этого, зна
чительно возросло среди них число коммунистов и комсомоль
цев, что способствовало усилению общественной активности 
депутатов-рабочих в деятельности Совета.

В. И. Ленин подчеркивая, что «без руководящей роли 
практиков-орг.анизаторов из «народа», из рабочих и трудя
щихся крестьян ни в коем случае не обойтись» ®, что в среде 
рядовых рабочих и крестьян «таится масса талантов и адми
нистративных, и организаторских... Мы должны их выдвигать, 
испытывать, давать нм задания...» ^ . Следуя указаниям 
В. И. Ленина, партия всегда уделяла -большое внимание вы



движению подготовленных и инициативных депутатов-рабо- 
чих в состав исполнительных органов. Партийная группа 
Томского городского Совета двенадцатого созыва, например, 
предложила избрать в исполнительный комитет уже имевших 
большой опыт общественной работы монтажника И. Г. Бай- 
гулова и штукатура В. М. Никончук®. Выдвижение лучших 
представителей рабочего класса на ответственную работу в 
советские организации, непосредственное участие их в качест
ве членов в исполнительных органах государственной власти 
является одним из проявлений заботы партии о повышении 
руководящей роли рабочего класса в системе политических 
организаций советского общества ®.

Одной из главных форм деятельности Советов являются 
сессии. Именно на них решаются основные вопросы хозяйст
венного и культурного развития, направляется и контроли
руется деятельность исполнительных органов. На сессиях 
ярко проявлялась активная позиция депутатов-рабочих по 
всем обсуждавшимся вопросам. Выступления рабочих обыч
но были построены по-деловому, с глубоким знанием тех 
проблем, которые выносились на обсуждение. Анализ вы
ступлений депутатов-рабочих на сессиях Томского городского 
Совета показал, что ими затрагивался широкий круг вопро
сов: ритмичность работы предприятий, состояние производ
ственной и трудовой дисциплины, проблемы развития социа
листического соревнования, санитарное состояние города. На 
И сессии городского Совета десятого созыва слесарь 
Н. Н. Макаревич предложил осуществить ряд мероприятий 
по благоустройству поселка Новый. На III сессии горсовета 
двенадцатого созыва машинист котлов А. М. Сидоров поднял 
вопрос об улучшении культуры обслуживания на тролленбус- 
ных линиях. В выступлении монтажника И. Г. Байгулова на 
V сессии горсовета этого же созыва прозвучал призыв к ре
шительной борьбе с пьянством и прогулами на производстве.

Вторая сессия городского Совета двенадцатого созыва об
судила вопрос «О мероприятиях по выполнению наказов из
бирателей». На ней выступило четверо депутатов-рабочих. 
Они рассмотрели состояние выполнения наказов избирателей 
рядом предприятий и учреждений города, предложили меры 
по улучшению этой работы. Особенно выделялось выступле
ние электросварщика В. А. Алютина. В нем прозвучало бес
покойство кадрового рабочего текучестью кадров на маномет
ровом заводе. Депутат-рабочий глубоко проанализировал 
причины, побуждавшие рабочих уходить с завода, предложил



провести конкретные мероприятия, направленные на стаби
лизацию кадров на заводе

Но работа депутатов-рабочих на сессиях не ограничива
лась выступлениями по обсуждавшимся вопросам. Они участ
вовали в̂ комиссиях по подработке решений сессий, вносили 
весомый вклад в работу мандатных и счетных комиссий. На 
третьей сессии горсовета двенадцатого созыва, например, в 
комиссию по подработке решений сессий были избраны мон
тажник И. Г. Байгулов, слесарь-регулировщик В. М. Жилен- 
ко и станочница Г. И. Колесова, а на V сессии этого же со
зыва вновь выбрали В. М. Жиленко, шофера И. И. Климайти- 
са и штукатура-маляра Л. Г. Шадрину. На первой сессии гор
совета десятого созыва 4 члена мандатной комиссии из 7 бы
ли рабочими ".

Важную роль в деятельности Советов играли постоянные 
комиссии. В их функцию входила разработка предложений 
для рассмотрения Советом и его исполнительным комитетом,, 
подготовка заключений по вопросам, выносимым на рассмот
рение Совета и его исполнительного комитета, контроль за 
исполнением решений сессий. Постоянные комиссии являлись 
связующим звеном во всей деятельности Советов, превращая 
ее в непрерывный процесс. Поэтому не случайно то внима
ние, которое партия уделяет этим комиссиям. XXIII съезд 
КПСС предложил активизировать работу этих органов

Выполняя решения съезда. Томский городской комитет 
партии провел работу по увеличению числа постоянных комис
сий в городском Совете. Если в 1965 г. в составе горсовета 
работало 13 постоянных комиссий, то в 1969 г.— 16 комиссий. 
Это способствовало более широкому и активному участию 
всех депутатов в работе Совета, в том числе тех депутатов- 
рабочих, которые ранее не входили в состав комиссий. Так, 
в 1965 г. в состав постоянных комиссий горсовета было из
брано 127 рабочих, что составило 86,7% от всех депутатов- 
рабочих, в 1969 г. в составе комиссий работало уже 179 ра
бочих, или 96,2“/о всех рабочих '®.

Конкретной формой работы депутатов в постоянных ко
миссиях являлось их активное участие в подготовке и обсуж
дении вопросов, рассматривавшихся на заседаниях комис
сий, организация претвбрения в жизнь принятых решений и 
контроль исполнения. Например, жилищная комиссия горсо
вета десятого созыва за два года рассмотрела 246 заявлений 
от трудящихся. Решения по каждому заявлению принимались 
после детального обследования жилищных условий на месте.



По большинству заявлений обследование проводили депута
ты-рабочие. При их активном участии проводились проверки 
эксплуатации и сохранности жилого фонда в городе, проверя
лось состояние работы по рассмотрению писем, жалоб и заяв
лений трудящихся в райжилуправлении и домоуправлениях 
Ленинского района. Депутаты-рабочие выступали на всех 
заседаниях комиссии, отчитываясь о проделанной работе, 
внося конкретные предложения по обсуждавшимся вопросам.

Так, на одном из заседаний комиссии рассматривался 
вопрос о сохранности жилого фонда в Кировском районе. 
Его готовили 6 депутатов-рабочнх. Двое из них, Л. И. Шутов 
и В. И. Стулов, выступили на заседании. Они.резко критико
вали руководителей ряда домоуправлений, представили свои 
предложения по этому вопросу, которые были направлены 
в горисполком

Депутаты-рабочие, члены постоянной комиссии по про
мышленности городского Совета одиннадцатого созыва, 
участвовали в проверке промышленных предприятий города 
по вопросу состояния трудовой и производственной дисцип
лины, степени механизации трудоемких процессов, организа
ции социалистического соревнования в честь 50-лe^ия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Отчеты рабочих, их 
выступления на заседаниях показывали, как глубоко и всесто
ронне они разбирались в сути рассматривавшихся вопросов. 
Рабочий А. В. Ценкрет, проверявший работу Управления 
карьерами, обнаружил недостатки в механизации работ, 
разобрался в причинах текучести кадров. По его предложе
нию комиссия решила ходатайствовать перед соответствую
щим министерством о выделении необходимых механизмов 
для Управления

Анализ работы постоянных комиссий Томского городского 
Совета показал, что там, где был выше удельный вес ком
мунистов и комсомольцев среди депутатов-рабочих, там была 
и выше их активность. Например, в постоянную комиссию 
социалистической законности и охраны общественного поряд
ка городского Совета двенадцатого созыва было избрано 
9 рабочих. Они не составляли абсолютного большинства 
комиссии. Но благодаря тому, что 8 человек из них были чле
нами или кандидатами в члены партии и 1 комсомолец, ра
бочая группа в комиссии заняла ведущее положение. Пред
седателем одной из подкомиссий был избран рабочий 
В. И. Жабкин, заместителем председателя комиссии стала 
также рабочая К. С. Попова. Депутаты-рабочие принимали



активное участие в подготовке всех вопросов. Так, 6 рабочих 
готовили вопрос о выполнении Указа Президиума Верховно
го Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотре
ния предложений, заявлений и жалоб граждан» в Ленин
ском райжилуправлении. Кировском райсобесе и тресте сто
ловых № 1. Депутаты-рабочие проверяли работу товарище
ских судов, деятельность добровольных народных дружии 
на предприятиях города. Особое внимание они уделяли про
верке выполнения трудового законодательства. Рабочие 
В. И. Жабкин и Г. И. Басов, например, на заводе математи
ческих машин, а Н. А. Максимов на заводе резиновой обуви 
проверяли законность использования сверхурочных работ. 
Там, где вскрывались нарушения трудового законодательства, 
депутаты-рабочие прилагали максимум усилий по их устра
нению. Токарь В. И. Миронов при проверке базы сельскохо
зяйственной техники обнаружил грубейшее нарушение тру
дового законодательства. Здесь без всяких на то оснований 
была уволена работница базы. При содействии депутата-ра- 
бочего незаконные действия директора были обжалованы, а 
работница восстановлена на прежней работе

Следует отметить, что не все депутаты-рабочие сразу ак
тивно включались в работу Совета. Большинство из них впер
вые сталкивались с депутатской работой и имели слабое 
представление о том, как ее исполнять. Перед партийными 
организациями и исполнительными комитетами вставала зада
ча обучения вновь избранных депутатов.

Исполнительный комитет Томского городского Совета в 
рассматриваемый период уделял этому вопросу значительное 
внимание. Для депутатов проводились ежеквартальные со
вещания, на которых организовывался обмен опытом работы. 
Была создана школа для молодых депутатов под руководст
вом профессора А. И. Кима, школа советских работников 

Практика работы постоянных комиссий показывала, что 
там, где депутаты-рабочие с первых же шагов их депутатской 
деятельности получали квалифицированную помощь и под
держку в своей работе, они быстро включались в работу, 
проявляли высокую сознательность и инициативу. Примером 
тому являлась деятельность постоянной комиссии по строи
тельству и промышленности строительных материалов Том
ского городского Совета двенадцатого созыва. Здесь на пер
вом же заседании председатель комиссии В. В. Агапитов 
подробно рассказал, из чего складывается работа депутата, 
поделился своим опытом депутатской работы, а член оргко



миссии М. М. Данова объяснила, как организовать работу 
на избирательном участке. И в последующем на всех засе
даниях комиссии заслушивались отчеты депутатов о работе 
в комиссии и на избирательном участке. Поэтому с самого на
чала депутаты ощутили важность выполняемой ими работы. 
Это положительно сказалось на их активности. Депутаты- 
рабочие практически не пропускали заседаний комиссии, про
являли заинтересованность и инициативу в выполнении пору
чений

Если же деятельность депутата-рабочего оставалась вне 
поля зрения руководителей комиссий, если ему не оказыва
лось должное доверие и его работа пе контролировалась, то 
это отрицательно сказывалось на активности рабочего в Со
вете. В постоянной комиссии по благоустройству и дорожному 
строительству горсовета одиннадцатого созыва всю работу 
взяли на себя в основном председатель и секретарь комис
сии, депутаты-рабочие же очень мало привлекались к работе. 
Поручения им давались несложные, лишенные элемента твор
ческого поиска. Но и эта незначительная работа не контро
лировалась. Отсюда низкая посещаемость заседаний и пас
сивность на них рабочих '®.

Важно и со стороны исполнительных комитетов не только 
учить депутатов работать в Совете, но и внимательнейшим 
образом относиться к работе, выполняемой депутатами, свое
временно реагировать на все их замечания и предложения, 
оказывать повседневную помощь. Это является одним из важ
нейших условий развития активности депутатов-рабочих. Как 
раз за принижение этой работы критиковался исполнитель
ный комитет Томского городского Совета двенадцатого созы
ва на страницах областной газеты

Томский городской комитет партии провел большую ра
боту по устранению недостатков в работе горисполкома. В 
постановлении VIII пленума горкома КПСС в июне 1969 г. 
было подчеркнуто, что необходимо рказывать постоянную 
практическую помощь и поддержку рабочим депутатам. Па 
это же обратило внимание бюро горкома партии В'сентябре 
1970 г.

Таким образом, работа в Советах позволяла депутатам- 
рабочим проявить свои организаторские способности, более 
рационально применять свои жизненные н профессиональные 
навыки. Участвуя в проведении в жизнь решений Совета, 
контролируя выполнение наказов избирателей, депутаты-ра
бочие проходили школу государственного управления Л^ногие



из них впоследствии выдвигались на ответственную государ
ственную и партийную работу. Например, электросварщица 
А. А. Морозова, активно участвовавшая в работе постоянной 
комиссии по торговле городского Совета одиннадцатого со
зыва, была избрана депутатом Совета Союза Верховного Со
вета СССР, а машинист башенного крана В. П. Костебелова, 
внесшая вклад в работу постоянной комиссии по коммуналь
ному хозяйству горсовета десятого созыва, в 1967 г. была из
брана депутатом Верховного Совета РСФСР. На XIV об
ластной партийной конференции она была избрана членом 
областного комитета партии. Коммунисты области оказали 
ей большую честь, направив делегатом на XXIV съезд 
КПСС 22.

' ГАТО, ф. 430, оп. I, д, 1797, л. 53, 54; д. 1795, л. 146, 147.
2 ГАНО, ф. 1049, оп. 5, д. 123, л. 62, 104.
2 ГАТО, ф. 430, оп. 1, д. 1745, л. 23; д. 1926, л. 131, 132.
 ̂ ГАТО, ф. 430, оп. 1, д. 1863, л. 1, 2.

® Таблица составлена на основании списков и анкет депутатов.
® Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 202.
2 Л ен и н В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 78.
» ГАТО, ф. 430, оп. 1, д. 1926, л. 93, 94.
® Партия и рабочий класс в условиях строительства коммунизма. М.; 

Мысль, 1973, с. 57.
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■2 XXIII съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1966, т. Г, с. ,91.
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25 Красное знамя, 1970, 25 авг.
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м. м. кисляков

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 
СОРЕВНОВАНИЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ И ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

КПСС придает большое значение совершенствованию 
форм и методов руководства социалистическим соревновани
ем. На XXV съезде партии была высоко оценена роль крае
вых, областных, городских и районных партийных организа
ций в решении хозяйственно-политических задач. Подчерки
валось, что на них лежит главная ответственность за проведе
ние партийной политики на местах '.

В связи с этим в настоящее время особую значимость при
обретает обобщение опыта деятельности местных партийных 
организаций по развитию творческой инициативы масс. Мест
ный материал наглядно показывает, какую роль играют ор
ганизации в воплощении ленинских идей социалистического 
соревнования. «Наша задача теперь,— подчеркивал В. И. Ле
нин,— когда социалистическое правительство у власти,— ор
ганизовать соревнование»Руководствуясь ленинским теоре
тическим наследием, партия на своих съездах, пленумах ста
вила и регулярно рассматривала вопросы организации со
ревнования

Изучение и обобщение проблем партийного руководства 
социалистическим соревнованием в годы девятой пятилетки 
имеет важное научное и практическое значение. Во-первых, 
то ценное, что накоплено партийными организациями в пер
вые годы девятой пятилетки, может быть успешно применено 
на современном этапе; во-вторых, опыт руководства КПСС 
могут использовать молодые марксистско-ленинские партии 
стран социалистической ориентации; в-третьих, позволяет 
дать обоснованную критику теорий буржуазных ученых, пы
тающихся принизить роль Коммунистической партии нашей 
страны в развитии соревнования.

За последние 10—15 лет активизировалась разработка 
вопросов, связанных с развитием творческой.активности ра
бочего класса. Это обусловлено тем, что социалистическое 
соревнование — универсальный метод коммунистического



строительства, средство комплексного решения его задач, 
В постановлении ЦК КПСС «О 50-й годовщине первого пя
тилетнего плана развития народного хозяйства СССР» отме
чалось: «В условиях зрелого социализма соревнование стало 
мощным двигателем не только экономического, но и социаль
ного прогресса, духовного расцвета советского общества»

В данной статье делается попытка дать краткий анализ 
деятельности партийных организаций Новосибирской и Том
ской областей по руководству социалистическим соревнова
нием в первые годы девятой пятилетки — годы самоотвер
женного труда советских людей по выполнению исторических 
рещений XXIV съезда КПСС.

Накануне съезда партии по всей стране щироко развер
нулось всенародное социалистическое соревнование. Небыва
лый трудовой и политический подъем наблюдался и в Запад
ной Сибири. Так, в соревновании в честь XXIV съезда КПСС 
только в Новосибирской области участвовало более 900 тыс. 
рабочих и ИТР, из них 130 тыс. взяли обязательство досроч
но выполнить личные планы девятой пятилетки В Томской 
области соревнованием было охвачено 83% рабочих, колхоз
ников, служащих, из них 32% участвовало в движении за 
коммунистическое отнощение к труду®. Основное внимание 
партийных организаций было обращено на выполнение повы- 
щенных обязательств в честь XXIV съезда КПСС. Состояв- 
щееся 10 февраля 1971 г. заседание бюро Томского горкома 
КПСС обсудило вопрос «О работе партийной организации 
«Томкабель» по организации социалистического соревнования 
в честь XXIV съезда КПСС и выполнению принятых обяза
тельств». В постановлении подчеркивалось: «Считать главной 
задачей партийного бюро, заводского комитета профсоюза, 
комитета ВЛКСМ, хозяйственных руководителей на основе 
повыщения организаторской и политической работы в кол
лективе добиваться дальнейщего усиления трудовой актив
ности трудящихся, вести настойчивые поиски наиболее дейст
венных форм соревнования»^. На основе данного постанов
ления партийная организация «Томкабель» направила свои 
усилия на развертывание действенного соревнования между 
всеми цехами, сменами, участками, бригадами, отдельными 
рабочими.

В январе 1971 г. Ленинский райком КПСС Томска провел 
специальный семинар для руководителей промыщленных 
предприятий на тему: «Формы и методы организации социа
листического соревнования в честь XXIV съезда КПСС» ®. На



нем были рассмотрены вопросы обеспечения условий для мас
сового развития соревнования. Ленинский райком партии одоб
рил и поддержал начинание передовых бригад С. Комельской и 
Б. Кравцова с подшипникового завода и Г. Прошиной с за
вода резиновой обуви, выступивших с инициативой развер
нуть социалистическое соревнование за право называться по
бедителем трудовой вахты в честь XXIV съез/ia КПСС. Почин 
нашел широкое распространение в районе, более 700 бригад, 
смен, участков включились в это соревнование®.

В ходе развернувшегося соревнования многие промыш
ленные предприятия Томска и Новосибирска с честью выпол
нили свои социалистические обязательства. Так, работники 
промышленности Новосибирска досрочно, к 28 марта 1971 г., 
выполнили план первого квартала по производству продук
ции и Производительности труда, выпустили сверхплановой 
продукции на 17 млн. рублей, освоили 200 новых изделий, 
намечалось 70; изготовили 67 единиц специальных токарных 
полуавтоматов, предусматривалось 65; сделали 1230 сея
лок и 51 крестовину, планировалось 1100 и 50 соответствен
но

После XXIV съезда КПСС партийные организации напра
вили работу на поддержание высокого духа трудового сопер
ничества, вызванного подготовкой к съезду. Так, бюро Ки
ровского райкома КПСС Новосибирска одобрило инициати
ву бригады изолировщиц, возглавляемую делегатом XXIV 
съезда КПСС В. А. Комаровой, решившей досрочно, за три 
года и восемь месяцев, выполнить девятую пятилетку. Завер
шить задание пятилетки в сжатые сроки обязались бригады 
токарей под руководством А. Бауэра (цех № 12) и О. Фун
ка (цех № 14). Почин передовых рабочих нашел широкую 
поддержку среди всех работников завода «Сибэлектротяж- 
маш», взявших на себя повышенное социалистическое обя
зательство по досрочному выполнению планов 1971 г. и девя
той пятилетки в целом Ряд предприятий Новосибирска, 
развивая почин коллектива завода «Сибэлектротяжмаш», так
же принял повышенные социалистические обязательства. 
Среди них передовые коллективы заводов «Сибсельмаш» и 
Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» имени А. И. Еф
ремова

Особый размах социалистического соревнования, появле
ние новых фор.м и методов его организации вызвало поста
новление ЦК КПСС от 31 августа 1971 г. «О дальнейшем 
улучшении организации социалистического соревнования»,



в котором было подчеркнуто: «Считать важнейшей задачей 
партийных, советских, профсоюзных, комсомольских органи
заций и хозяйственных руководителей дальнейшее развитие 
инициативы и творческой активности масс» Новосибирский 
обком КПСС 21 сентября 1971 г. провел специальное заседа
ние бюро, на котором утвердил меры по выполнению поста
новления ЦК Этот вопрос обсудило и бюро Томского об
кома КПСС. В качестве важнейшей задачи оно выдвинуло 
необходимость разработки конкретных мероприятий по даль
нейшему улучшению организации социалистического соревно
вания за выполнение в первом квартале 1972 г. 26—28% го
дового плана производства продукции

Меры, принятые бюро областных комитетов партии, спо
собствовали активизации деятельности городских, районных 
комитетов КПСС, первичных партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций. Примером этого могут служить Но
восибирский и Томский городские комитеты КПСС, Ленин
ский районный комитет партии Новосибирска, Ленинский рай
онный комитет Томска, первичные партийные организации 
завода электротермического оборудования Новосибирска, за
вода режущих инструментов Томска. Например, Ленинский 
райком КПСС Новосибирска организовал обсуждение поста
новления ЦК КПСС на 73 промышленных предприятиях, в ко
тором приняло участие свыше 100 тыс. рабочих, служащих, 
ИТР. Было проведено 320 партийных собраний, на которых 
присутствовало 1400 коммунистов и 538 рабочих собраний с 
охватом 86,3 тыс. человек '®. Проведенная райкомом КПСС 
работа способствовала распространению новых форм сорев
нования: «Пятидневку — за четыре дня»; «Дневное задание — 
за семь часов», «Пятилетку — в четыре года»; индивидуального 
соревнования «Мой трудовой вклад в пятилетку». Этими фор
мами было охвачено 50 тыс. работающих

В Октябрьском районе Новосибирска получила развитие 
такая интересная форма соревнования, как ежегодное прове
дение слетов передовиков производства. Слеты проводились 
ежегодно в день рождения В. И. Ленина. Их участниками 
были рабочие,- досрочно выполнившие личные обязательства 
и успешно совмещавшие производственную деятельность с 
общественной Подобные слеты проводились и в Томской 
области.

Большое место в практике работы Октябрьского райкома 
КПСС Новосибирска занимали вопросы обобщения и рас
пространения передового опыта организации социалистиче-



СКОРО соревнования. С этой целью на базе отдельных пред
приятий проводились семинары и совещания с начальниками 
цехов. Они успешно прошли, например, на заводах радио- 
деталей, инструментальном Аналогичная работа была про
ведена районными комитетами партии Томской области

С целью контроля за выполнением постановления 
ЦК КПСС и устранением недостатков в организации сорев
нования партийные комитеты неоднократно обсуждали эти 
вопросы на пленумах и бюро. Например, Кировский райком 
КПСС Новосибирска в 1972 г. дважды рассмотрел их на пле
нумах 2®.

Деятельность партийн;>1х организаций Новосибирской и 
Томской областей по совершенствованию форм и методов ор
ганизации социалистического соревнования привела к возрож
дению доброй традиции — заключению договоров о социали
стическом соревновании. Одними из первых в Новосибирске 
его заключили Герой Социалистического Труда слесарь-ле
кальщик завода «Сибсельмаш» А. И. Румянцев и кавалер ор
дена Ленина слесарь завода им. Чкалова В. И. Григорьев 2'. 
Их обязательства предусматривали досрочное выполнение- 
пятилетних планов, подготовку за пятилетие 4—5 молодых 
высококвалифицированных рабочих. В Томске такой договор 
заключили Герой Социалистического Труда работница мано
метрового завода Э. Б. Быкова и ветеран инструментального 
завода Н. Е. Рожкова Их примеру последовали тысячи 
других рабочих. В Томской области по договорам к концу 
1973 г. соревновалось 75 тыс. рабочих, около 7 тыс. бригад, 
смен, цехов, участков, 2164 предприятия и организации 2*.

Новый импульс развитию социалистического соревнова
ния дало постановление ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 5 января 1973 г. «О раз
вертывании Всесоюзного социалистического соревнования 
работников промышленности, строительства и транспорта по 
досрочному выполнению народнохозяйственного плана на 
1973 год» 2''. Соревнование в решающем 1973 г. проходило 
под девизом: «Дать продукции больше, лучшего качества,- с 
меньшими затратами». Родились новые патриотические почи
ны. Например, в Новосибирской области на промышленных 
предприятиях по инициативе рабочих-коммуиистов были при
няты напряженные встречные планы и повышенные социали
стические обязательства на 1973 г. В числе первых выступили 
коллективы заводов им. Чкалова и «Сибэлектротяжмаш»

19 января 1973 г. состоялось собрание партийного актива



Томска, обсудившее задачи по выполнению постановления 
Совета Министров, ВЦСПС и ЦК КПСС от 5 января 1973 г. 
На собрании была определена задача— добиться, чтобы каж
дый день третьего решающего года девятой пятилетки стал 
днем ударного труда. Партийным, профсоюзным и комсомоль
ским организациям было рекомендовано приложить все уси
лия для успешного ее выполнения 2®. Партийные организации 
провели большую организаторскую и массово-политическую 
работу. На заседаниях бюро и секретариата Томского обкома 
КПСС за три года девятой пятилетки было заслушано более 
10 вопросов, связанных с организацией соревнования.

Систематическая работа^ проведенная обкомами, горкома
ми, райкомами КПСС и первичными организациями по руко
водству соревнованием, дала желаемые результаты. Это вид
но на примере деятельности Новосибирской областной пар
тийной организации. Трудящиеся области план третьего ре
шающего года девятой пятилетки в области промышленности 
выполнили досрочно, к 25 декабря 1973 г. Сверх плана было 
выпущено продукции на 62 млн. рублей. При этом объем про
мышленного производства по сравнению с 1972 г. возрос на 
8,5%, производительность труда увеличилась на 8,3%. По 
итогам Всесоюзного социалистического соревнования работ
ников промышленности, строительства и транспорта Новоси
бирская область была награждена Красным Знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ 27.

Краткий анализ деятельности Новосибирской и Томской 
областных партийных организаций показывает, что их основ
ное внимание было обращено на совершенствование форм 
и методов организации социалистического соревнования. 
Благодаря этому они получили широкое распространение.

■ Материалы XXV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1976, с. 67.
2 Л ен и II В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 196.
’ См.: Материалы XXIV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1971, с. 40—41; 

Материалы XXV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1976, с. 76—77; КПСС 
в резолюциях... М.: Политиздат, 1972 т. 10, с. 488—497.

■' Правда, 1979, 18 марта.
= ПЛИО, ф. 4, оп. 33. д. 36. 32. л. 20.
« НАТО, ф. 607, оп. 125, д. 1, л. 103.
7 НАТО, ф. 80, оп. 53, д. 9. л. 36.
® Красное знамя, 1971, 30 япв.
* Красное знамя, 1971, 5 февр.



■“ ПАНО, ф; 22, on. 29, д. 73, л. 130.
"  ПАНО, ф. 62, оп. 12, д. 33, л. 112.
>2 Вечерний Новосибирск, 1971, 27 мая.

КПСС в резолюциях..., т. 10, с. 492.
ПАНО, ф. 4, оп. 3, д. 3744, л. 20. ^

'5 ПАЮ, ф. 607, оп. 125, д. 30, л. 125.
ПАНО, ф. 22, оп. 23, д. 73, л. 30.
ПАНО, ф. 22, д. 73, л. 31.
Там же, л. 31.

■9 НАТО, ф. 607, оп. 129, д. 9, л. 327.
2“ ПАНО, ф. 62, оп. 12, д. 60, л. 1; д. 63, л. 3.

Знамя труда (Новосибирск, з-д «Сибсельмаш»), 1972, 12 янв.
22 НАТО, ф. 607, оп. 129, д. 92, л. 5.
22 НАТО, ф. 607, оп. 129, д. 34, л. 99.
2̂  Спрарочник партийного работника. М.: Политиздат, 1973, вып. 13, 
145—152.
22 Вечерний Новосибирск, 1973, 27 янв.
2® Красное знамя, 1973, 24 янв.
22 Советская Сибирь, 1974, 12 февр.



Б. Я. БАЯНОВ

К ВОПРОСУ о ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ 
ОРГАНАМИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Органы народного контроля занимают важное место в 
строительстве социализма и коммунизма, оказывают всемер
ную помощь Коммунистической партии и Советскому прави
тельству в контроле и проверке исполнения директив, в вос
питании кадров в духе высокой ответственности, в привитии 
трудящимся чувства хозяина страны. Эти органы могут более 
успещно, действенно, результативно работать лищь при по
стоянном руководстве партийных организаций. На это указа
но в резолюции XXIII съезда партии. «Партийные организа
ции призваны направлять деятельность органов народного 
контроля, оказывать им всемерную поддержку в работе...» '. 
Эта же мысль изложена в «Положении об органах народного 
контроля СССР», утвержденном ЦК КПСС и Советом Ми
нистров СССР 19 декабря 1968 г. ^

По мере дальнейщего строительства коммунизма роль 
партийного руководства органами народного контроля все 
больше возрастает в связи с усложнением их задач и увеличе
нием количества народных контролеров. 12 августа 1975 г. 
Центральный Комитет КПСС принял специальное постанов
ление «О партийного руководстве органами народного кон
троля в Латвийской ССР», в котором обобщил опыт партор
ганизации и указал на дополнительные меры по дальнейшему 
усилению направляющего влияния партии на деятельность 
конт|эольных органов

Практика работы органов народного контроля подтверж
дает указание партии о том, что чем выше уровень партий
ного руководства в определении направлений деятельности, 
подбора кадров, их обучения, гласности комитетов и групп 
народного контроля, тем выше эффективность их работы, тем 
значительнее успехи в контроле и проверке исполнения ди
ректив партии и правительства, решений местных органов.



Т&ким образом, видно, что Коммунистическая партия чет
ко сформулировала положение о руководящей и направляю
щей роли партийных организаций по отнощению к массовому 
контрольному органу, каким является народный контроль 
в СССР. Следовательно, рассматривать деятельность народ
ных контролеров нужно в тесной связи с работой партийных 
организаций, их комиссий по осуществлению права контроля 
хозяйственной деятельности администрации. Всякая попытка 
обособленного изучения или показа работы народных контро
леров не может дать ясной картины, а приведет к путанице, 
умалению значения как работы народных контролеров, так и 
деятельности парторганизаций. Однако в ряде изданий встре
чается ощибочное представление о значении партийного ру
ководства комитетами и группами народного контроля, имеют 
место необоснованные, поспещные выводы.

Так, О. С. Руденко, правильно показывая место контроля 
и проверки исполнения в руководящей деятельности партий
ных организаций, пищет о том, что рейды, массовые провер
ки, смотры, поиски резервов увеличения производства, эко
номии и бережливости, сохранности социалистической собст
венности и т. д. проводились якобы только комиссиями парт
организаций по контролю за хозяйственной деятельностью 
администрации Автор словно забыл об органах народного 
контроля — комитетах, группах и постах, которые, конечно 
же, принимали участие в этой массовой работе и оказывали 
помощь партийным организациям под нх непосредственным 
руководством. Это может дать искаженное представление об 
организации контроля и проверке исполнения, умаляет роль 
органов народного контроля. .

Недавно выщла монография С. Н. Иконникова, в которой, 
наряду с другими, поставлена проблема партийного руковод
ства органами народного контроля^. Правомерно желание 
читателя увидеть в книге показ того, как партийные организа
ции осуществляют это партруководство на различных уров
нях. Однако С. Н. Иконников ограничился лищь некоторыми 
ссылками на постановления ЦК КПСС, материалы съездов, 
но соверщенно не уделил внимания работе местных партор- 
ганов и первичных партийных организаций, хотя они-то и 
направляют комитеты и группы народного контроля в повсе
дневной работе.

В отчетном докладе XXV съезду КПСС Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев подчеркивал: «В ра
боте по проверке исполнения важное место принадлежит ор



ганам народного контроля. Партийные организации должны 
лучше использовать их возможности, всемерно содействовать 
им в осуществлении возложенных на них функций» ®. Еще 
более конкретно об этом сказано в постановлении ЦК КПСС 
«О работе Омского обкома КПСС» .

К сожалению, в литературе встречаются даже попытки 
; изыскать какие-то решения партии, ограждающие органы 
народного контроля от партийных организаций. Например, 
Н. П. Силантьев пишет, что одной из причин преобразования 

. органов партийно-государственного контроля в органы народ
ного контроля явилась регламентация численного состава 
групп и установление границы привлечения общественности 
к его деятельности ®. По-существу, такую же позицию занима
ет Б. Никонович ®, утверждая, вместе с тем, что теперь эти 
ограничения сняты, собрания трудящихся сами определяют 
численный и персональный состав групп народного контро
ля А несколькими страницами ранее автор повествует о 
большой работе парторганизаций республики по подбору, 
воспитанию и расстановке кадров народного контроля “ и 
подает как передовой опыт, заслуживающий обобщения и 
широкого распространения, то, что перед выборами заранее 
определяется состав групп и только после этого вопрос вы- 
носи-г'ся на решение собрания коллектива

Эта путаница, противоречие — плод поспешных выводов 
о причинах преобразования органов народного контроля, не 
согласующихся с партийными установками, которые четко 
определили, что парторганизации всех уровней должны уде
лять постоянное внимание подбору и расстановке кадров на
родного контроля. Это предполагает предварительные намет
ки как численного, так и персонального состава комитетов, 
групп и постов народного контроля. Такое действие партор
ганизаций не противоречит демократичности формирования 
системы контроля, так как трудящиеся на собрании вправе 
высказать свое суждение по проекту, принять его или допол
нить, изменить. В Положении об органах народного контро
ля сказано, что в группы и посты избираются передовые, наи
более активные и авторитетные рабочие, колхозники, служа
щие, студенты, а также пенсионеры и домашние хозяйки, как 
коммунисты, так и беспартийные Исполнения этого требо
вания и добиваются партийные организации.

Для того, чтобы четко определить направления партийно
го руководства органами народного контроля, следует обра
титься к его функциям. Только функции контроля, опреде- 
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лепные В. И. Лениным, партией, дают правильное понимание 
конкретных задач, условий их выполнения и направлений 
партийного руководства.

Функции контроля дают понимание того, что контроль в 
нашем государстве — мера не чрезвычайная, не временная. 
Это необходимое условие правильного партийного и государ
ственного руководства, непременная часть организаторской 
работы партии и правительства.

Говоря о функциях народного контроля, следует иметь в 
виду, что не все авторы правильно их понимают, иногда до
пуская смешение с конкретными задачами. Так, Б. М. Мака
ров функциям контроля в условиях развитого социализма 
посвятил всю третью главу своей монографии, а фактически 
показал задачи органов народного контроля в период строи
тельства коммунизма, стоящие в повседневной практике

Первой, важнейшей функцией органов народного контро
ля являются контроль и проверка исполнения директив пар
тии и правительства. Без проверки исполнения не может 
функционировать нормально государственный аппарат. 
В. И. Ленин в «Наброске правил об управлении советскими 
учреждениями» указывал; «Коллегиальное обсуждение и ре
шение всех вопросов управления в советских учреждениях 
должно сопровождаться установлением самой точной о т в е т 
с т в е н н о с т и  к а ж д о г о  из состоящих на любой советской 
должности лиц за в ы п о л н е н и е  о п р е д е л е н н ы х ,  ясно 
и недвусмысленно очерченных, заданий и п р а к т и ч е с к и х  
р а б о т »  ‘5.

Наблюдение за исполнением «очерченных заданий и прак
тических работ» повседневно ведут, наряду с другими форма
ми, и органы народного контроля.

Во-вторых, функцией народного контроля является по
мощь партии и правительству в решении народнохозяйствен
ных задач как в общегосударственном масштабе, так и на 
каждом промышленном предприятии, стройке, в совхозе и 
колхозе. Это касается повышения производительности труда, 
качества выпускаемой продукции, борьбы за экономию и т. д. 
В. И. Ленин в работе «Великий почин» писал: «Коммунизм 
начинается там, где появляется самоотверженная, преодо
левающая тяжелый труд, забота р я д о в ы х  р а б о ч и х  об 
увеличении производительности труда, об охране к а ж д о г о  
л у д а  х л е б  а, у г л я ,  ж е л е з а  и других продуктов...» ®

Сейчас, в период развитого социализма, эта функция не 
отпала, не потеряла значения, а стала еще более важной по



объективным причинам: возросли масштабы и сложность
строительства, в оборот вовлечены колоссальные денежные 
•средства и материальные ресурсы, все отрасли народного хо
зяйства подвержены воздействию научно-технической рево
люции. Все это требует усиления контроля, проверки испол
нения по многим направлениям. В речи на XV съезде проф
союзов Л. И. Брежнев подчеркивал, что мы переживаем очень 
интересный и вместе с тем сложный этап развития. Рост на- 
|)одного хозяйства страны, научно-техническая революция, 
изменение международных условий предъявляют новые, бо
лее высокие требования к стилю, методам, организации на
шей работы

В-третьих, большое значение для успешного руководства 
партийными, государственными и производственными делами 
имеет достоверная информация, которую органы народного 
контроля получают от своей десятимиллионной армии контро
леров, действующих на всех участках хозяйства, во всех угол
ках страны. Без этой информации невозможно функциониро
вание партийного и государственного механизма. В. И. Ле
нин уделил особое внимание наличию полной и правдивой 
информации, так как без нее «у нас нет ни глаз, ни ушей, ни 
рук» ‘®.

В-четвертых, в процессе своей деятельности народные 
контролеры не только вскрывают недостатки и фиксируют 
их, но и распространяют передовой опыт работы, указывают 
пути устранения ошибок и недоработок, а часто и сами при
нимают активное участие в этом деле. На эту сторону дея
тельности В. И. Ленин обратил внимание в своей работе «К 
вопросу о задачах'рабкрина, их понимании и их исполнении». 
Он указывал, что задача инспекции — это не только ловля, 
но и умение изучить дело, исправить его, провести необходи
мые практические изменения, осуществить их

В-пятых, работа в органах народного контроля вовлекает 
трудящихся в управление государственными делами, произ
водством, что необходимо не только в настоящее время, но и 
для будущего коммунистического общества. В своем гениаль
ном труде «Государство и революция» В. И. Ленин подчерки
вал: «...Когда все научатся управлять и будут на самом деле 
управлять самостоятельно общественным производством, 
самостоятельно осуществлять учет и контроль... тогда будет 
открыта настежь дверь к переходу от первой фазы комму
нистического общества к высшей его ф а з е . . . » ^ ^ .

Выступая на декабрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС,



обосновывая преобразование органов партийно-государствен
ного контроля в органы народного контроля, Л. И. Брежнев 
указывал; «Советское государство кровно заинтересовано в 
общественном контроле. Чем больше людей будет привлечено 
к участию в контроле, чем, следовательно, больше трудящих
ся будет привлечено к управлению государством, тем лучше 
будет работать наша государственная система» 2'.

В-шестых, участие широких масс в контроле за ведением 
государственных и производственных дел есть важное звено 
советской социалистической демократии. Следовательно, на
родный контроль исполняет функцию расширения народо
властия. Чем более зрелым становится социализм, чем дальше 
продвигается он к коммунизму, тем больше проявляется ак
тивность масс, тем полнее осуществляется народовластие. 
Член Политбюро, Секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко, го
воря о роли и функциях народного контроля, обратил внима
ние на то, что в наших нынешних условиях социальное со
держание и политическая функция контроля ярко раскрыва
ются в том, что ощутимо растет его эффективность, как дейст
венного средства реализации планов хозяйственного прогрес
са страны и, одновременно, как средства развертывания и 
совершенствования социалистической демократии

Подводя итоги пути, пройденного советским народом за 
60 лет, Л. И. Брежнев отмечал: «Каждый советский человек 
обладает всей полнотой прав и свобод, позволяющих ему 
принимать активное участие в политической жизни. Каждый 
советский человек имеет возможность выбирать жизненный 
путь соответственно своему призванию, способностям, быть 
полезным Отчизне, своему народу»^®.

Наконец, хотелось бы обратить внимание еще на одну 
функцию народного контроля. Миллионы трудящихся, уча
ствуя в труде, зримо видя успехи Советского государства и 
недостатки на некоторых участках производства и управле
ния, принимая .личное участие в разработке мер по ликвида
ции недоработок, изменяются сами, воспитываются в духе 
высокой сознательности и ответственности за дела всей стра
ны. Они понимают свою сопричастность к происходящему, 
у них рождается чувство рачительного хозяина.

В работе «Очередные задачи Советской власти» В. И. Ле
нин писал, что, анализируя состояние фактического дела, 
«трудящиеся постепенно учились сами понимать н видеть, как 
и сколько надо работать, как и сколько можно отдыхать...» 
Как известно, правильное понимание необходимого труда и



возможного отдыха есть проявление высокой идейной, социа
листической сознательности.

Остается еще раз заметить, что в условиях зрелого социа
лизма значение перечисленных функций органов народного 
контроля не снижается, а наоборот, многократно увеличива
ется.

Исходя из функций, директивные органы определяют за
дачи органов народного контроля. В «Положении», утверж
денном ЦК КПСС и Советом Министров СССР 19 декабря 
1968 г., записано, что органы народного контроля:

осуществляют систематический контроль за ходом выпол
нения государственных планов и заданий;

ведут активную борьбу за выявление и использование ре
зервов народного хозяйства, повыщение эффективности об
щественного производства, экономное расходование трудо
вых, материальных ресурсов и денежных средств, внедрение 
в производство всего нового, прогрессивного;

решительно выступают против нарушения государствен
ной дисциплины, проявлений местничества, ведомственного 
подхода к делу, бесхозяйственности и расточительства, любых 
попыток обмана государства, посягательства на социалисти
ческую собственность;

строго пресекают проявления бюрократизма и волокиты, 
•добиваются совершенствования работы государственного ап
парата и его удешевления, внедрения научной организации • 
труда и управления, четкой постановки ведомственного кон
троля

Однако, ис.ходя из конкретной обстановки, ЦК КПСС, Со
ветское правительство, местные органы управления уточня
ют, конкретизируют задачи контроля на какой-то более или 
менее длительней период. Например, 29 августа 1967 г. 
ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении работы по 
рассмотрению писем и организации приема трудящихся»
В постановлении были отмечены недостатки в постановке 
этой работы, в частности, в органах народного контроля. Ис
ходя из постановления ЦК КПСС, Комитет народного контро
ля СССР уже в сентябре 1967 г. определил задачи комите
тов, групп и постов народного контроля, предусмотрев меры 
по усилению контроля на предприятиях, в организациях, сов
хозах и колхозах, учреждениях за быстрым и четким рас
смотрением писем трудящихся и упорядочением приема граж
дан 27

Контроль носит, политический характер. Он направлен на
181



претворение в жизнь политического курса партии — курса н а  

построение коммунизма. Отсюда непременным условием 
эффективности деятельности органов народного контроля, 

.особенно в низовом звене, является повседневное партийное 
руководство. Это главнейшая предпосылка их жизнедеятель
ности, результативности в борьбе за достижение' поставлен
ной цели.

Каковы же главные направления партийного руководства 
органами народного контроля?

Прежде всего, указание главного направления деятель
ности комитетов, групп и постов народного контроля. Для 
этой цели партийные организации изучают и анализируют 
практическую работу п в зависимости от конкретных условий 
направляют контроль на решающие участки. Этой же задаче 
служит перспективное и оперативное планирование контроль
ных органов. Для успеха дела парторганизации постоянно 
совершенствуют формы и стиль руководства народным конт
ролем, как и других контрольных органов, координируют их 
деятельность, заслушивают отчеты об исполнении плана, 
поддерживают ценную инициативу и добиваются всеми мера
ми устранения вскрытых недостатков и, если требуется, при
влекают к строгой ответственности нарушителей государст
венной и производственной дисциплины.

Дела контроля решают люди, кадры. И одним из направ
лений руководящей деятельности партийных организаций яв
ляется помощь органам народного контроля в подборе и рас
становке кадров в комитетах и группах. Лищь по-партийпо- 
му принципиальные, знающие кадры, имеющие мораль
ное право, на контроль могут выполнить те зада
чи, которые ставит перед ними партия. При этом контроль 
является массовым и постоянным. Партийные организации 
повыщают авангардную роль коммунистов, работающих в 
органах контроля.

Система социалистического народного хозяйства и управ
ления исключительно разносторонняя и сложная. Чтобы народ
ные контролеры проводили проверки компетентно и давали 
научно обоснованные рекомендации, недостаточно наличия 
среди них специалистов, хотя это очень важно. Нужна еще 
продуманная систематическая их учеба приемам работы, осо
бенностям подконтрольных объектов, передовым методам 
контроля, кругу необходимых советских законов и инструк
ций и т. д.

Вся работа о{)ганов народного контроля проходит гласно.



Коллективы трудящихся должны знать о результатах про
верок, рекомендациях народных контролеров, о принятых 
мерах по ликвидации недостатков. Это активизирует массы, 
привлекает их в число помощников органов контроля. Но ор
ганы народного контроля не имеют собственных средств мас
совой информации. Партийные организации используют пар
тийную печать, радио и телевидение как для показа материа
лов, проверок, так и созидательного труда по устранению не
достатков и ошибок, для распространения опыта лучших акти
вистов народного контроля. Положительный опыт в этом важ
ном деле обобщил Комитет народного контроля СССР, изучив
ший работу Днепропетровского областного комитета народного 
контроля в январе 1978 г.

Есть еще одно направление партийного руководства — за
щита органов народного контроля от посягательств недобросо
вестных людей, особенно если критика недостатков ведется 
снизу. Часты еще случаи, когда на долю критикующего вы
падает больше хлопот и неприятностей, нежели на долю тех, 
кого 0 Н критиковал Новый закон о народном контроле 
СССР предусмотрел охрану прав дозорных, что укрепляет 
их положение и создает более широкие возможности для про
явления инициативы.

В целом, партийные организации добиваются того, чтобы 
органы народного контроля проявляли в своей работе пар
тийный подход, показывали бы образцы четкой организации 
проверки исполнения. Однако, как уже отмечалось, в работе 
партийных организаций по руководству органами народного 
контроля еще много недостатков. XXV съезд КПСС обратил 
внимание на необходимость усиления помощи народным 
контролерам в деле усиления проверки исполнения директив 
партии и правительства

Член Политбюро ЦК КПСС К. У. Черненко подчеркивал, 
что партии нужен такой контроль, который воспитывает, бу
дит творческую мысль, заставляет искать пути неустанного 
движения вперед, поднимает работу до уровня высших до
стижений науки, техники производства, помогает лучше ви
деть перспективу нашей созидательной деятельности^'. * *
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТРУДОВОЙ 

АКТИВНОСТИ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА 
В 1971 — 1973 гг.

Непременным условием и основой роста трудовой актив
ности тружеников села с самого начала девятой пятилетки 
являлось повышение их профессиональной подготовки. Пред
метом особой заботы партийных организаций стала подготов
ка кадров массовых профессий и повышение их квалифика
ции. При этом повышенный интерес проявлялся к механиза
торам, на долю которых приходилось более половины объема 
всех сельскохозяйственных работ. Например, партийные ор
ганизации Красноярского района Новосибирской области до
бились такого положения, при котором хозяйства района 
полностью обеспечили себя квалифицированными механиза
торскими кадрами и, начиная с 1967 г., отказались от прив
лечения механизаторов из города. В наиболее напряженный 
период сельскохозяйственных работ, особенно во время 
хлебоуборки, для обеспечения двухсменной работы комбай
нов, тракторов и автомобилей колхозы и совхозы района при
влекали дополнительное количество людей из числа рабо
тающих на других участках и имеющих специальность меха
низатора. Реальные возможности для создания такого резер
ва имелись практически в каждом хозяйстве. Учитывая этот 
факт, бюро Краснозерского районного комитета КПСС раз
вернуло ^организаторскую работу по подготовке комбайнеров 
в зимний период. С ноября 1970 г. в каждом хозяйстве в ве
чернее время проходили занятия комбайнеров, на которых 
обучалось 363 человека по 296-часовой программе. Препода
вателями являлись специалисты колхозов, совхозов, район
ного объединения «Сельхозтехника»— агрономы, инженеры, 
механики. Помимо комбайнеров при  ̂сельском профтехучили
ще и его филиалах проходили подготовку 250 механизато
ров широкого профиля. На курсах повышения квалифи
кации механизаторов обучалось 354 человека, на курсах шо-



феров — 62. Таким образом, учебой было охвачено свыше 
1 200 человек. Это позволило создать необходимый резерв 
механизаторов и обеспечить в летний период двухсменную 
работу комбайнов и тракторов. Большое внимание партийные 
организации Краснозерского района уделяли обучению 
школьников старших классов профессиям механизаторов и 
животноводов. В результате из выпускников 1971 г. остались 
работать механизаторами 61 человек, 33 поступили в сель
ские профтехучилища, 12— в сельхозинститут'.

Создание постоянных квалифицированных кадров меха
низаторов дало возможность колхозам и совхозам выращи
вать хорошие урожаи. Все хозяйства района в 1971 г. рабо
тали рентабельно, досрочно выполнили народнохозяйствен
ный план по продаже государству зерна и животноводческой 
продукции.

На пленуме районного комитета КПСС краснозерцам — 
победителям областного соревнования в 1972 г.— было вру
чено переходящее Красное Знамя областного комитета пар
тии, облисполкома, облсовпрофа.

Бюро областного комитета КПСС 3 февраля 1972 г. одоб
рило почин краснозерцев по организации учебы и закрепле
нию кадров на селе и рекомендовало районным комитетам 
КПСС, партийным организациям колхозов и совхозов орга
низовать всеобуч механизаторов в каждом хозяйстве Го
родские, районные комитеты партии рассмотрели и утвердили 
мероприятия по выполнению постановления бюро областного 
комитета КПСС «Об опыте работы по подготовке и закреп
лению кадров в Краснозерском районе»

Почин был подхвачен передовыми хозяйствами Купинско- 
го, Доволенского, Сузунского и других районов. В 1972 г. 
свыше 5 тыс. юношей и девушек овладели профессией меха
низатора в сельских профтехучилищахВ совхозах Кочков- 
ского района партийные комитеты в зимний период 1971/72 г. 
организовали курсы комбайнеров, на которых обучались и 
получили удостоверения большинство механизаторов. Обес
печенность квалифицированными кадрами дала определен
ные результаты. Коллектив бригады совхоза «Кочковский», 
под руководством коммуниста В. С. Руденских, вырастил и 
собрал урожай на площади 1 700 гектаров по 20,6 ц зерно
вых, коллектив, возглавляемый коммунистом В. Ф. Дящко, 
собрал по 19 ц на площади 2 000 гек'5аров®.

Аналогичная работа была проделана и другими партий
ными организациями Западной Сибири ®. Так, в конце 60-х



годов по рекомендации крайкома КПСС и сельскохозяйст
венных органов в Алтайском крае начали функционировать 
курсы повышения квалификации с отрывом от производства 
на весь период занятий. После того, как эта форма была 
внедрена в 77 колхозах и 142 совхозах, в 1972 г. повысили 
классность 14270 человек, или 44,6% от общего числа меха
низаторов^. В совхозе «Блюдчанский» Чановского района 
анализ показал, что производительность труда у механизато
ров первого класса на 25%, а у механизаторов второго клас
с а — на 16% выше, чем у других механизаторов. Намного 
лучше были производственные показатели и у классных жи
вотноводов

Важным направлением работы партийных организаций 
являлась борьба за закрепление кадров. Меры, принимаемые 
партийными организациями по лодготовке и закреплению 
кадров механизаторов, были необходимы, так как наблюдал
ся спад их численности во всех хозяйствах Западной Сибири. 
Общий для региона спад продолжался до 1973 г. Следующий 
1974 год дал 5% прироста численности кадров механизаторов 
к 1973 году. В. Н. Ладенков считает, что уменьшение коэф
фициента обеспеченности кадрами явилось следствием воз
росшей текучести и миграции

Стремясь закрепить постоянные кадры механизаторов 
в колхозах и совхозах. Пленум ЦК КПСС в постановлении 
от 3 июля 1970 г. «Очередные задачи партии в области сель
ского хозяйства», обратил внимание партийных, хозяйствен
ных органов на разработку радикальных мер по закреп
лению механизаторов в сельском хозяйстве. Предусматрива
лось создание условий для высокопроизводительного труда, 
повышения материальной заинтересованности, усиления мо
ральных стимулов, улучшения быта механизаторов Выпол
няя постановление ЦК партии, бюро Новосибирского област
ного комитета утвердило перспективный план на девятую 
пятилетку. В нем намечались мероприятия по улучшению жи
лищных и культурно-бытовых условий механизаторов и 
их семей. Предполагалось построить И сдать в эксплуатацию 
жилых домов и общежитий общей площадью 626,5 тыс. кв. м, 
школ — на 14300 ученических мест, клубов — на 20 000 мест, 
детских дошкольных учреждений — на 7 090 мест, домов бы
т а — на 428 рабочих мест, 4 предприятия торговли и т. д. "

Первичные партийные организации стремились закрепить 
в хозяйствах специалистов, в первую очередь молодежь. Со
кращение населения в сельской местности происходило пре



имущественно за счет переселения в промышленные центры. 
Этого не было в тех хозяйствах, где партийные организации 
постоянно занимались созданием благоприятных условий 
труда и быта колхозников и рабочих совхозов.

О положительных результатах работы партийных органи
заций можно наглядно судить на примере отдельных хозяйств 
Западной Сибири. В совхозе «Решетовский» Кочновского 
района Новосибирской области партийные организации по
стоянно уделяли внимание работающей молодежи. Об этом ■ 
свидетельствуют повестки дня заседаний партийного комите
та, общих партийных собраний. Для молодежи выде- _ 
лялось 50% сдаваемой жилой площади. Получившие права 
механизаторы направлялись работать на технически исправ
ные машины. В 1971 —1972 гг. в Домах отдыха побывало 
12 молодых работников. Как результат 90% демобилизован
ных из рядов Советской Армии возвращались в совхоз. В хо
зяйстве насчитывалось 346 человек в возрасте до 30 лет, из 
них 86 работали в животноводстве, 160— в полеводстве Эти 
цифры говорят о внимательном, чутком отношении к моло
дым рабочим со стороны партийной организации, комсомола, 
администрации.

Пленум Татарского городского комитета КПСС в январе 
1973 г. отметил положительную работу партийной организа
ции колхоза «Сибирь» по закреплению кадров в животновод
стве. В колхозе успешно велось производственное, жилищное 
и культурно-бытовое строительство. Все работники ферм 
были обеспечены жильем. На территории колхоза работали 
средняя и восьмилетняя школы, в каждом селе — клуб, ма
газин, медицинские пункты. На фермах механизировали дое
ние, подачу воды, раздачу кормов и удаление навоза. Люди, 
занятые в животноводстве, обеспечивались топливом, кормом 
для личного скота. Почти в каждой квартире был телевизор, 
у многих — мотоциклы, легковые машины. Такие условия 
способствовали закреплению кадров. Из 66 доярок 42 труди
лись на фермах более пяти лет, 28 из них работали более 
10—15 лет

Увеличение количества и качества квалифицированных 
кадров в сельском хозяйстве ставило перед областными, крае
выми, первичными партийными организациями задачу более 
высокого развития трудовой активности тружеников села.

Одним из направлений деятельности партийных организа
ций по развитию трудовой активности колхозников и рабо
чих совхозов является вовлечение их в социалистическое со



ревнование. Отводя большое место социалистическому сорев
нованию в решении задач построения нового общества, 
В. И. Ленин писал, что «...организация соревнования на социа
листических началах должна представить собою одну из наи
более важных и наиболее благодарных задач реорганизации 
общества» Руководствуясь ленинскими указаниями, реше
ниями КПСС, партийные организации Западной Сибири про
делали большую работу по развитию социалистического со
ревнования в колхозах и совхозах. Особенно много внимания 
уделялось разработке условий соревнования, индивидуаль
ным и коллективным обязательствам, контролю хода выпол
нения их и порядку подведения итогов.

На заседании бюро Новосибирского обкома КПСС в ав
густе 1972 г. рассматривался вопрос «Об условиях социали
стического соревнования районов области на период уборки 
урожая, продажи зерна государству, вспашки зяби и засып
ки семян». Бюро постановило учредить 3 переходящих Крас
ных Знамени обкома партии, исполкома областного Совета 
народных депутатов и облсовпрофа для вручения районам — 
победителям в социалистическом соревновании, занявшим 
первые места по- зонам области: Центрально-Восточной, Ба- 
рабинской и Кулундинской ‘5.

Развивая социалистическое соревнование, партийные ор
ганизации Западной Сибири уделяли много внимания трудо
вым починам работников сельского хозяйства. Так, бюро Том
ского обкома партии в сентябре 1971 г. одобрило инициативу 
коммунистов-комбайнеров С. Орехова из колхоза «Гигант» 
Шегарского района и В. Сторожева из совхоза им>. XXI съез
да КПСС Кожевннковского района. Передовые механизаторы 
выступили в областной газете «Красное Знамя» с письмом, 
в котором заявили о своем стремлении работать на уборке 
урожая с максимальным напряжением сил, высоким качест
вом, значительно перевыполнить сменные задания. В 1971 г. 
они стали во главе движения комбайнеров за досрочное за
вершение жатвы и показали на уборке урожая образцы вы
сокопроизводительного труда Открытое письмо комму
нистов рассматривалось в районных комитетах партии, в пар
тийных организациях хозяйств. Деловое обсуждение письма 
на открытом партийном собрании совхоза «Коломннскнй», 
оперативное вмешательство в ход уборки урожая со стороны 
партийных органов, общественных организаций позволили 
хозяйству вести косовицу и обмолот хлебов более высокими 
темпами



в  процессе соревнования в Новосибирской области раз
вернулось новое движение за получение 3000 кг молока от 
коровы. В 1973 г. на страницах газеты «Советская Сибирь» 
было опубликовано письмо передовых животноводов Тогу- 
чинского района «Договор ста». Сто лучших доярок района 
включились в соревнование за получение 30 центнеров мо
лока от коровы. На этот призыв откликнулись сотни труже
ников ферм всех районов Новосибирской области. Так было 
положено начало областному соревнованию трехтысячниц, 
которое проходило под девизом «От договора ста — к дого
вору тысяч» Уже к концу 1973 г. трехтысячного рубежа 
достигли более 1000 доярок области. А в 1974 г. животноводы 
области досрочно выполнили план полугодия, отправив го
сударству пятисотую тонну молока. Этому успеху во многом 
способствовало соревнование доярок-трехтысячниц

Среди механизаторов Карасукского района по инициативе 
коммунистов в 1972 г. развернулось социалистическое сорев
нование за высокопроизводительное использование техники. 
Девизом соревнования стал лозунг: «Каждый погожий час — 
ударной работе на хлебных полях». В результате самоотвер
женной работы механизаторов в районе пересмотрели ранее 
принятые обязательства и решили продать государству не 
менее 740 тыс. центнеров зерна, в том числе 150 тыс. центне
ров сверх задания

Широкое распространение в Западной Сибири в начале 
девятой пятилетки получило индивидуальное и парное социа
листическое соревнование, соревнование между хозяйствами, 
районами и областями.

Соревнование между двумя соседними районами Усть- 
Татарским Новосибирской области и Нижнеомским — Ом
ской, стало в 70-х годах традиционным 2'. На ежегодных ито
говых совещаниях заключались договоры о социалистическом 
соревновании и затем периодически проверялся ход выполне
ния взаимных обязательств. Взаимное общение позволяло 
лучше увидеть недостатки, промахи в работе, объективно 
оценить успехи свои и соседей, давало возможность повторе
ния передового опыта в широких масштабах.

В соревнование включались целые семейные трудовые ди
настии. Имена братьев: Алексея, Владимира, Геннадия, Ни
колая и Валерия Проворчук из Ермаковского совхоза были 
известны далеко за пределами Кочковского района Новоси
бирской области. Тремя комбайнами и двумя машинами они 
намолотили и вывезли с поля 22 тыс. центнеров зерна 
190



Для повышения действенности социалистического соревно
вания на местах уделяли значительное внимание вопросам 
материального стимулирования. Краевые, областные район- 
чые комитеты КПСС вместе с партий.шми органимцвяим 
КОЛХОЗОВ и совхозов и хозяйственными органами стремились 
наити такие формы дополнительной оплаты, которые заинте
ресовали бы каждого в перевыполнении как индивидуаль
ных, так и коллективных заданий. ^

качестве примера можно привести поиск новых форм 
р анизации и оплаты труда в земледелии хозяйствами Куй

бышевского района Новосибирской области. Одной из таких 
форм явилось создание механизированных звеньев с аккорд
но-премиальной оплатой и повременной (безнарядной) фор
мой учета труда и авансирования. Первых два ком пл^Г ьи  
звена были вначале созданы в 1969 г. в совхозе «Комсомоль 
скии» и колхозе им. Калинина. В 1970 г. в поле работалоуже 
девять таких звеньев, а в 1971 г . -  15. С организацией звень 
ев внимание механизаторов-исполнителей сосредоточилось на 
выполнении работ в строгом соответствии с  предусмотрен

получении максимального 
количества продуктов при минимальных затратах. В совхозе 
«Заря коммунизма» звено первой бригады, которую возгла- 
вил коммунист А. к. Кархврдин, в 1971 г. выполнило илГн по

"■ "Р" = 'РМ«™ "О ХОВЯЙс"“Нп' To f  зерновых соответственно составил 13,4 центне- 
ра и 12 3 центнера с гектара. Зарплата в расчете на человека
8 ?y?44“ вдп^T“''  ̂ ® «‘̂ ^з-^ьных бригадах-

Материальная заинтересованность стимулировала инициа- 
Н Ц зН о д ^ вТ ^  условия для-полного использования резервов

В постановлении Ц К  КПСС «О дальнейшем улучшении 
организации социалистического соревнования» указывалось 
что необходимо обратить внимание на усилен/е не только 
материальных,^ но и моральных стимулов В сельских пай- 
онах Западрюи Сибири в качестве стимулов морального по
ощрения победителям социалистического соревнования ппак- 
тиковались такие формы, как районная доска Почета подня
тие Красного флага. В период основных сельскохозяйствен-
Х к и  П очТяЛ зР^Г""^^ вводились специальные«доски Почета» 25. В Татарском районе Новосибирской об
ласти стало традицией, когда секретари и члены бюро гопод- 
ского комитета партии по итогам пятидневки на месте рабо



ты (на току, в поле, на элеваторе) вручали победителям со
циалистического соревнования Почетные грамоты, благодар
ственные письма. В клубе Орловского совхоза был организо
ван сеанс кинофильма «Сильные духом», посвященный пере
довым комбайнерам — орденоносцу И. И. Самол1щенко, шо
феру Г. Е. Ковалевскому, комбайнеру Н. И. Осташко и
членам их семей

Поиски новых интересных методов социалистического со
ревнования, объективность оценки при сравнении результатов, 
применение разнообразных форм морального поощрения, 
умелое сочетание их с материальной заинтересованностью 
все это способствовало дальнейшему развитию соревнования 
и всемерному повышению трудовой активности на селе в го
ды девятой пятилетки.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО РУКОВОДСТВУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ 

ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА В ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
*

Создание высокоразвитого аграрного сектора социалисти
ческой экономики является одной из главных задач, стоящих 
перед КПСС. «Дальнейший подъем сельского хозяйства пар
тия рассматривает как важнейшую общегосударственную, 
общенародную задачу» Социалистическое соревнование в 
этих условиях, обеспечивая рост творчества масс, активно 
способствует успешному выполнению программы развития 
сельского хозяйства.

После XXIV съезда КПСС на Дальнем Востоке с новой 
силой развернулось социалистическое соревнование среди 
тружеников сельского хозяйства. Этому в немалой степени 
способствовало практическое осуществление постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации социали
стического соревнования», принятого 31 августа 1971 года 
Многие партийные организации стали проявлять больше 
инициативы, настойчиво стремились к тому, чтобы при
менять одновременно и более эффективно ленинские прин
ципы социалистического соревнования: гласность, сравни
мость результатов, практическое повторение передового опы
та, подкрепление соревнования необходимыми стимулами, 
массовость, товарищескую взаимопомощь и взаимовыручку. 
Застрельщиками и организаторами соревнования выступали 
коммунисты, большинство из которых занимало авангардную 
роль на производстве. В. И. Ленин указывал, что все, кто идет 
в нашу партию, «должны показать применение принципов 
коммунизма на деле» Коммунисты сплачивали тружеников 
села вокруг партии, вели их на успешное решение хозяйст
венно-политических задач. Беспартийные охотно шли за ком
мунистами, поддерживали их инициативы, начинания.

Краевые и областные партийные организации, райкомы 
КПСС Дальнего Востока неоднократно рассматривали на



заседаниях бюро, пленумах, активах, партийных конферен
циях вопросы организации и руководства социалистическим 
соревнованием на селе. Так, 12 ноября 1971 г. было проведе
но собрание партийного актива Приморского края с повест
кой дня: «Задачи краевой партийной организации по выпол
нению постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
организации социалистического соревнования», на котором 
широко обсуждались формы и методы социалистического со
ревнования среди тружеников сельского хозяйства ^ Эти же 
вопросы были в центре внимания партийных активов район
ных организаций КПСС.

Большую и целенаправленную работу по выполнению 
больших задач в области сельского хозяйства осуществляла 
Хабаровская краевая партийная организация. В политической 
и организаторской работе крайком КПСС использовал такие 
формы и методы мобилизации тружеников села на выполне
ние планов и обязательств, как слеты и совещания передо
виков производства, собрания в бригадах и отделениях с 
участием партийного и советского актива, встречи с бригада
ми, звеньями, передовиками производства®. Вопросы развития 
социалистического соревнования в Хабаровском крае систе
матически обсуждались на заседаниях бюро крайкома 
КПСС®.

Партийные организации Дальнего Востока постоянно под
держивали трудовые почины и инициативы тружеников сель
ского хозяйства. В частности, 6 мая 1972 г. Хабаровский 
крайком КПСС обсудил вопрос: «Об инициативе звеньевых- 
кукурузоводов Добринского совхоза Ленинского района Ев
рейской автономной области» и принял соответствующее по
становление, в котором поддержал призыв кукурузоводов Доб
ринского совхоза ко всем кукурузоводам Хабаровского края 
включиться в социалистическое соревнование за получение 
высоких урожаев с каждого гектара и обеспечить животно
водство сочными кормами й достаточном количестве В июле 
1973 г. Хабаровский крайком КПСС одобрил инициативу кол
лектива Волочаевского совхоза Смидовичского района и 
шефствующих над совхозом коллективов предприятий по обес
ценению совхоза кормами па зимний период 1973/74 г.®

Неоднократно обсуждались инциативы сельских тружени
ков на заседаниях бюро Приморского крайкома КПСС. Осо
бое внимание крайком партии оказывал трудовым починам 
механизаторов края — наиболее квалифицированной силе в 
сельскохозяйственном производстве. В 1971 —1972 гг., напри- 
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мер, на бюро крайкома КПСС ставились вопросы: «Об ини
циативе рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих Спасского объединения «Сельхозтехника», «Об ини
циативе механизаторов, инженеров и техников совхозов и 
объединения «Сельхозтехника» г. Лесозаводска по подготов
ке машинно-тракторного парка к полевым работам 1972 года» з.

Достойную лепту в организацию социалистического сорев
нования среди тружеников дальневосточной деревни вносили 
районные партийные организации. В 1971 г., например, бюро 
Михайловского райкома КПСС Приморского края 18 раз рас
сматривало вопросы социалистического соревнования, Черни
говский райком КПСС—21 раз 

' Большую работу по мобилизации трудящихся на выполне
ние обязательств проводил Хабаровский райком КПСС. Дея
тельность райкома была сосредоточена прежде всего на уси
лении организаторской и политической работы с людьми, осо- 
■бенно с животноводами и овощеводами, на повышении ответ
ственности коммунистов за порученное дело. Секретари и чле
ны бюро, работники райкома значительную часть рабочего 
времени находились в совхозах, на месте оказывали помощь 
партийным организациям. Райком КПСС бцл в курсе всех 
передовых начинаний коллективов и отдельных тружеников 
совхозов и неизменно поддерживал их. Например, 20 сентяб
ря 1973 г. райком КПСС обсудил вопрос «Об инициативе жи
вотноводов ордена Ленина совхоза «Гаровский», которые при
няли высокие обязательства в зимнестойловый период 
1973/74 г. " Когда знатная доярка того же совхоза С. П. Бе- 
ломестнова призвала доярок района в завершающем году пя
тилетки включиться в соревнование за получение не менее 
100 т молока от каждой группы коров, райком КПСС специ
ально рассмотрел на бюро вопрос «Об инициативе доярки 
совхоза «Саровский» С. П. Белом естновой»Н е случайно в 
Хабаровском районе на этот почин откликнулись 43 доярки 
Труженики совхозов этого района постоянно были в авангарде 
краевого социалистического соревнования за получение вы
соких надоев и привесов в животноводстве.

Особое значение имела деятельность партийных организа
ций совхозов и колхозов по организации и руководству соци
алистическим соревнованием среди - колхозников и рабочих 
совхозов.

Интересен опыт организации социалистического соревно
вания в совхозе «Степное» Уссурийского района Приморского 
края. В совхозе соревнованием были охвачены все рабочие.



Партийная, профсоюзная организации, руководители совхоза, 
специалисты совместно с рабочими перед каждым этапом 
работ разрабатывали условия соревнования, рассматривали 
расстановку сил коммунистов, передовых, опытных рабочих 
на ответственных участках и ежедневно занимались организа
цией соревнования Моральные формы поощрения (ежеднев
ное подведение итогов, вручение красных вымпелов, выпуск 
«молний», трудовых листов) в сочетании с мтериальными во
одушевляли рабочих на вы'скопрозводительный труд. Каждый 
рабочий знал, каковы результаты труда в других звеньях за 
день, кто дал наибольшую выработку.

В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 
организации социалистического соревнования» подчеркива
лось, что руководители должны создавать условия для высоко
производительного труда, для развертывания социалистиче
ского соревнования В совхозе «Степное» это требование 
выполнялось неукоснительно: механизаторы обеспечивались 
подготовленной техникой, своевременным планом расстановки 
сил, ремонтом техники прямо в поле, все учились по профес
сиям для повышения классности, были созданы хорошие быто
вые условия. В совхозе систематически внедрялись передовые 
приемы, новые достижения науки, которые окупали затраты. 
Организаторская, политическая работа партийной организа
ции и руководства совхоза «Степное» дала хорошие резуль
таты. Производительность труда за девятую пятилетку здесь 
увеличилась на 20%. За 5 лет было введено животноводческих 
помещений на 1,5 млн. руб., что позволило значительно yviyn- 
шить условия труда животноводов. За. ударный труд хозяйст
во было награждено почетным знаком в честь 50-летия обра
зования СССР и переходящим Красным знаменем ‘®.

В ходе социалистического соревнования рождались новые 
формы. Получили широкое расИространение личные и коллек
тивные творческие планы, шефство опытных тружеников над 
молодыми, общественные смотры резервов производства, ов
ладение смежными специальностями, стремление к повыше
нию квалификации. К середине 1972 г. в Приморье различны
ми формами соревнования было охвачено более 96% от об
щего числа работавших в колхозах и совхозах Широкое 
распространение в Приморском и Хабаровском краях получи
ло индивидуальное и парное социалистическое соревнование, 
соревнование между колхозами и совхозами и даже района
ми.

Значительно улучшилось традиционное социа'листическое 
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соревнование трудящихся Октябрьского и Уссурийского рай
онов Приморского края, стал регулярным обмен опытом ра
боты по организации соревнования между рабочими совхозов, 
обмен делегациями овощеводов, животноводов при этапном 
подведении итогов соревнования, стали чаще освещаться ито
ги соревнования в районных газетах «Заря» и «Ленинское 
знамя», в краевой газете «Красное знамя». Соревнование рай
онов осуществлялось под девизом «Соревнуются двое — вы
игрывают все» ‘®.

В Хабаровском крае горячее одобрение и поддержку жи
вотноводов получило обращение коллектива Пашковского 
совхоза Еврейской автономной области. Совхоз выступил с 
инициативой по увеличению производства и продажи продук
тов животноводства государству в зимнестойловый период 
1971/1972 года. По примеру работников ферм этого коллекти
ва все хозяйства, отделения, фермы и бригады области приняли 
обязательства за лучшее проведение зимовки скота, увеличе
ние производства и заготовок продуктов животноводства, за 
успешное выполнение планов и социалистических обязательств , 
во втором году пятилетки. Свыше 1660 доярок, скотников, те
лятниц поддержали призыв инициаторов^ приняли повышен
ные обязательства, участвовали в индивидуальном соревнова
нии Было организовано социалистическое соревнование за 
повышение продуктивности скота между Биробиджанским, 
Смидовичским, Ленинским и Октябрьским районами Еврей
ской автономной области Хабаровского края

Важнейшей формой повышения эффективности социали
стического соревнования стали трудовые отчеты, которые воз
никли как новая форма подведения итогов выполнения обяза
тельств. Отчеты способствовали воспитанию у тружеников 
села ответственности, дисциплины, высоких моральных ка
честв В конце пятилетки в Приморском крае сложилась 
новая форма трудового отчета — отчет коллектива, отстающе
го предприятия перед общественностью района. Впервые по
добные отчеты осуществили Ханкайский райком КПСС в сов
хозе «Новоселище» и Уссурийский райком КПСС в совхозе 
«Глуховский»

Поистине центром передового опыта -в организации социа
листического соревнования стал колхоз «Заветы Ильича»- 
Хабаровского края. Еще в конце восьмой пятилетки здесь по
лучило широкое распространение соревнование за звание 
«Лучший по профессии», «Мастер — золотые руки». Для ве-



теранов колхоза, активных участников колхозного строитель
ства были введены звания «Заслуженный колхозник», «По
четный колхозник» колхоза «Заветы Ильича», утверждена 
«Летопись трудовой славы колхоза» Звание «Заслужен
ный колхозник» колхоза «Заветы Ильича» было присвоено, в 
частности, Н. Р. Кириллову и П. М. Вовчаку, звание «Почет
ный колхозник»— В. С. Дмитриеву и Н. П. Крамару. Колхоз 
гарантировал им бесплатное жилье и коммунальные услуги, 
бесплатные ежегодные путевки в санатории, 10—15% над- 
■бавки к зарплате, повышенные пенсии

Заслуживала внимания работа партийных организаций 
Тамбовского района Амурской области в годы девятой пяти
летки. Здесь при подведении итогов соревнования особое вни
мание обращалось иа качественные показатели. Новым мо
ментом явилось введение паспортов качества работ, которые 
ежегодно вручались комбайнерам. Паспорт учитывал качест
во подготовки земли и сева, обработки посевов и обмолота 
урожая, зяблевой вспашки и других полевых работ. На осно
вании такого паспорта можно было более объективно оценить 
заслуги механизатора, его место в трудовом соревновании, 
поднять заинтересованность механизатора в повышении куль
туры земледелия

Значительное внимание партийные организации уделяли 
вопросам морального и материального стимулирования участ
ников социалистического соревнования. В 1973 г., например, 
Хабаровский крайком КПСС в целях дальнейшего развития 
социалистического соревнования и повышения активности ме
ханизаторов, занятых на уборке зерновых и сои, учредил 
переходящий приз «Золотой колос» для награждения комбай
нера, добившегося наивысшей выработки на уборке урожая. 
Вместе с призом передовому комбайнеру вручались золотые 
часы, если же комбайнер завоевывал приз дважды, он полу
чал'мотоцикл «Урал»

Однако в организации социалистического соревнования на 
селе имелись и существенные недостатки. Приморский край
ком КПСС отмечал слабую работу Хорольской районной пар
тийной организации в руководстве соревнованием среди жи
вотноводов. Эта партийная организация глубоко не вникала в 
содержание социалистического соревнования. На многих фер
мах, в бригадах района обязательства носили общий харак
тер, не были конкретизированы по периодам, в них не отра
жались вопросы улучшения качества животноводческой про
дукция, повышения производительности труда, механизации
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трудоемких работ. Итоги соревнования в хозяйствах района 
подводились нерегулярно, без глубокого анализа Серьез
ные упущения в организации социалистического соревнова
ния имелись в хозяйствах Надеждинского и Кировского райо
нов. Здесь допускались недостатки в моральном и материаль
ном стимулировании участников соревнования. Плохо обоб
щался и распространялся опыт новаторов и передовиков про
изводства 2®. В хозяйствах Черниговского, Чугуевского, Хан- 
кайского и других районов Приморского края ориентировали 
тружеников совхозов в основном на количественные показа
тели в ущерб качественным

Допускались серьезные пробелы и в работе партийных ор
ганизаций Хабаровского края. Организаторская работа порой 
подменялась проведением больщого количества заседаний. 
Многие животноводы, коллективы ферм, совхозы не соревно
вались между собой, итоги соревнования подводились нерегу
лярно, отсутствовала необходимая гласность соревнования. 
Передовой опыт внедрялся слабо

Вместе с тем имевшиеся недостатки в организации сорев
нования не могли зачеркнуть накопленный положительный 
опыт. Кропотливая работа дальневосточных партийных орга
низаций по совершенствованию форм и методов социалистиче
ского соревнования на селе сыграла свою роль в общем разви
тии и подъеме сельского хозяйства самого дальнего региона 
пашей страны. К примеру, в Хабаровском крае за годы 9-й 
пятилетки заметно возросла техническая оснащенность сель
ского хозяйства, было осушено 70 тыс. га целинных земель, 
увеличился среднегодовой объем валовой продукции растение
водства и животноводства В Амурской области за эти же 
годы был совершен перевод животноводства на промышлен
ную основу, созданы крупные животноводческие комплексы 
В Приморском крае возросли посевные площа.ци сельскохо
зяйственных культур, производительность труда в сельском 
хозяйстве по сравнению с 1971 г. увеличилась п.а 23%

Повседневная практика убедительно свидетельствует, что 
социалистическое соревнование в условиях развитого социа
лизма стало еще более мощным средством повышения произ
водственной и обшественно-политической активности работ
ников сельского хозяйства, важнейшим фактором реализации 
долгосрочной аграрной программы партии.

' XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стеногра-. 
•фический отчет. М.; Политиздат, 1976, т. 1, с. 78.
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К Р И Т И К А  И  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

А. В. ГАГАРИН. В. И. ДУДУКАЛОВ. Развитие советской торговли в Сибири 
в годы социалистического строительства (1921— 1928 гг.)

Томск: Изд-во ТГУ, 1978. 220 с

В годы социалистического строительства Коммунистическая партия 
и Советское государство уделяли большое внимание развитию торговли. 
Определяя роль и значение торговли, В. И. Ленин считал ее «единствен
но» возможной экономической связью «между десятками миллионов мел
ких земледельцев и крупной промышленностью», основным «звеном» пе- 
оеходного периода от капитализма к социализму, за который необходимо 
было «всеми силами ухватиться» ‘. В. И. Ленин призывал коммунистов и 
партию учиться торговать, овладевать торговым аппаратом, навыками и
м е т о д а м и  т о р г о в л и  „„„„„„„ ...„аВ у с л о в и я х  р а зв и т о г о  с о ц и а л и з м а  т о р г о в л я  п р о д о л ж а е т  о с т а в а т ь с я  
в а ж н е й ш е й  с о ст ав н о й  ч а с ть ю  н а р о д н о г о  х о зя й с т в а , о т  у р о в н я  ее  р а зв и т и я  
в о  м н о го м  за в и с и т  с о ст о я н и е  эк о н о м и к и  и о с у щ е ст в л е н и е  за д а ч и  у д о в л е т 
в о р е н и я  п о с то я н н о  р а с т у щ и х  п о тр еб н о с те й  со в е т ск и х  л ю д ей . П о э т о м у  и с то 
р и ч еск и й  о п ы т  р а зв и т и я  с о в е т ск о й  т о р го в л и  и м еет  г л у б о к о  н ау ч н ы й  и 
п р а к ти ч е ск и й  и н терес . Н е  с л у ч а й н о  э т а  п р о б л е м а  с т а л а  п р и в л е к а т ь  все  
б о л ь ш е е  в н и м а н и е  со в е т ск и х  и с то р и к о в  ^  В и зу ч ен и е  ее  за м етн ы й  в к л а д  
в н ес  и а в т о р  д а н н о й  м о н о гр аф и и  *.

В работе В И Дудукалова исследуется становление и развитие совет
ской W i-овли в Сибири в 1921-1928 гг. По степени обобщения разно
образных источников, больщая часть которых впервые вводится в ч^тори 
ческий оборот, по глубине и широте затрагиваемых вопросов исследо
вание отличается от ранее опубликованных автором работ. Хронологи 
ческис рамки исследования охватывают значительный период с момента 
перехода советского государства к новой экономической политике до на
чала первой пятилетки.

А в то р  п о д р о б н о  п р о с л е ж и в а е т  с та н о в л ен и е  г о су д а р с тв е н н о й  и к о о п е 
р а ти в н о й  т о р го в л и , д и н а м и к у  р а з в и т и я  т о в а р о о б о р о т а  р а зл и ч н ы х  ф орм  
т о р го в л и  о с т р о т у  б о р ьб ы  с ч астн ы м  к а п и т а л о м , р е гу л и р у ю щ у ю  р о л ь  с о 
в етс ки х  и п а р ти й н ы х  о р г а н о в . В р а б о т е  а н а л и зи р у ю т с я  к а к  о б и щ е  з а к о 
н о м ер н о сти  р а з в и т и я  т о р го в л и , т а к  и сп ец и ф и ч еск и е , присуигие си б и р ск о м у  
реги о н у  о со б ен н о сти , с в я з а н н ы е  с о т д ал е н н о с т ь ю  м н огих  р ай о н о в  от  г о р о д 
ски х  neiiTpoB, о б ш и р н о стью  т ер р и т о р и и , н и зк и м  у р о в н ем  р а зв и т и я  п р о 
м ы ш лен н ости  по  ср ав н е н и ю  с н е й т р ал ь н ы м и  р ай о н а м и  с тр а н ы , вы сокой  т о 
в ар н о стью  с ел ьс к о х о зя й с т в е н н о г о  п р о и зв о д с т в а , с л а б о с ть ю  торгововО го  а п 
п а р а т а , о стр о й  к л ас со в о й  б о р ь б о й  и д р . __

Н е с м о т р я  на  и м евш и еся  с е р ь е зн ы е  тр у д н о с ти , о со б ен н о  н е д о с т а т о к  т о 
в а р о в  н а р о д н о г о  п о т р еб л ен и я , в п е р и о д  в о сс т ан о в л е н и я  Н ародн ого  х о зя й с т в а
в Сибири как и во всей стране, произошел коренной перелом в развитии



государственной и кооперативной торговли, их роль в общем товарообо
роте стала ведущей. Это позволило вплотную подойти к рещению задачи 
по вытеснению частных торговцев.

К концу 1928 г в целом по стране доля государственной и кооператив
ной торговли в общем товарообороте составила 76,4%, удельный вес со
ветской торговли в Сибири достиг 8!%®. Обороты частного капитала в 
розничной торговле в этот период, составили 16,3%, в оптовой -  не превы- 
щали 1 /о . Эти данные свидетельствуют о тех успехах, которые были до
стигнуты в развитии сибирской советской торговли. Однако вытеснение 
частного торговца, как показано в работе, проходило в Сибири медленнее 
чем в стране в целом С Здесь более прочно засел частник в мелкорознич
ной торговле, которая имела большую степень развития, особенно в сель
ской местности. Это явление можно объяснить определенными специфи
ческими условиями Сибири. ^

Значительное место в монографии уделено вопросам укрепления тор
говых предприятий кадрами. Автор справедливо указывает, что с перехо
дом к нэпу кадровая проблема в органах торговли в Сибири приобрела 
особое значение. Она имела для Сибири не только хозяйственное, но и по
литическое значение. Торговый аппарат, особенно потребительской коопе
рации, был засорен различными антисоветскн.ми элементами, которые стре
мились использовать его против Советской власти. Нередко у руководства 
торговлей находились старые торговцы, эсеры и меньшевики, частная же 
торговля в деревне находилась в руках кулачества, нэпманов, проявляв
ших в условиях мелкотоварного производства исключительную изворотли-

Партнйные и советские органы развернули большую работу по подго
товке торговых работников через систему различных курсов, отдельные 
категории их прошли обучение на кооперативных отделениях губернских 
партшкол, техникумов. Существенную роль сыграли партийные мобилиза
ции коммунистов, комсомольцев на работу в торговлю. Укрепление совет
скими кадрами руководящих органов торговли позволило более целеуст-' 
ремленно осуществлять регулирующую роль над частным капиталом. Этому 
способствовали налоговая политика советского государства, стабилизация 
советского рубля, улучшение ассортимента товаров. Этот процесс просле
жен автором на протяжении всего исследуемого периода и является од
ним из центральных направлений в рецензируемой монографии.

Б о л ь ш о е  м есто  в м о н о гр аф и и  у д елен о  и ссл ед о ван и ю  в о п р о са  о  п р о в е 
д ен и и  в С и б и р и  т о в а р о о б м е н а , я в л я ю щ е го с я  од н и м  из с л а б о  и зучен н ы х  в  
л и т е р а т у р е  во п р о со в  п ер во го  г о д а  новой экон ом и ческой  поли ти ки . В ы во д ы  
а в т о р а  по э т о м у  в о п р о с у  з а с л у ж и в а ю т  вн и м ан и я  и во м н огом  о б ъ я с н я ю т  
причины  с р ы в а  т о ва р о о б м е н н ы х  оп ерац и й .

В монографии .впервые подробно исследованы такие процессы, как ис
пользование в товарообороте частного капитала, деятельность различных 
торговых представительств, бирж, базарная, ярмарочная торговля и т д 
Большое внимание в монографии впервые также уделено изучению рабо
чей кооперации и кооперации транспортных работников. Значительный ин
терес представляют разделы монографии об организации торговли сель- 
скохозяйсренным инвентарем, машинами, преодоление хозяйственных 
трудностей, связанных с расхождением цен на промышленные и сельско
хозяйственные товары, борьбе советских органов со спекуляцией, торговы
ми махинациями, взвинчиванием цен частных торговцев на необходимые 
товары, что тяжело отражалось на положении трудящихся. Автор моно
графии прослеживает, как через торговопроводящую сеть государственной



торговли удовлетворялись запросы трудящихся в необходимых товарах.
Следует также отметить как положительную сторону работы и то, что- 

автор не замыкается региональными рамками Сибири, процесс развития 
советской торговли показан на общем фоне борьбы трудящихся по вос
становлению и развитию народного хозяйства, упрочению союза рабочего 
класса с крестьянством. Большое внимание автор уделяет анализу деятель
ности партийных, советских органов, центральных и местных торговых 
органов и кооперации по развитию советской торговли в Сибири.

В монографии приводится интересный цифровой материал, подтвер
ждающий основные выводы автора. Однако следует отметить, что в ряде 
мест монография излишне перегружена цифрами. Следовало бы ряд. 
таблиц поместить в приложении. В целом же монография В. И. Дудука- 
лова представляет серьезное исследование сложной проблемы развития 
советской торговли, а также истории Сибири в исследуемый период. В этом 
состоит ее научное и практическое значение. * *
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ский В. А. Нэп и вопросы торговли (к обсуждению в журнале «Вопросы 
истории КПСС» проблем новой экономической политики).— Вопросы ис
тории КПСС. 1968, № 2.
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 ̂ Там же, с. 214.
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