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В период перехода к мирной работе по 
восстановлению  народного хозяйства осо
бенно важ ное значение приобрел вопрос об 
укреплении сою за рабочего класса с 
крестьянством и усилении руководящ ей ро
ли рабочего класса в этом союзе. В годы 
граж данской войны военно-политический 
союз пролетариата и крестьянства обеспечил 
победу Советской республики над соединен
ными силами иностранной интервенции и 
внутренней контрреволюции. С переходом к 
мирной работе по восстановлению  народно
го хозяйства наступил период хозяйственно
политического сою за рабочего класса 
и крестьянства, который долж ен был обес
печить и обеспечил победу социализма в 
С С С Р.

В раж дебны е Советской власти силы и их 
агентура в партии пытались сорвать прове
дение ленинской политики в деревне, расш а
тать союз рабочих и крестьян и восстано
вить капитализм  в нашей стране. Р азо б ла 
чая троцкистов, отрицавш их общ ность ко
ренных интересов рабочих и крестьян и воз
мож ность вовлечения основных . масс кре
стьянства в социалистическое строительство, 
партия вела линию, направленную  на укреп
ление сою за рабочих и крестьян, упрочение 
диктатуры  пролетариата и разверты вание 
социалистического строительства.

В борьбе за укрепление сою за рабочего 
класса с трудовым крестьянством важ ную  
роль были призваны сыграть организации 
Коммунистической партии в деревне.

К началу восстановительного периода р я 
ды Р К П  (б) значительно выросли. Со
циальный состав принимаемых в партию 
представлял следую щ ую  картину (в про
центах)

1 Сборник статистического отдела ПК 
РК П  (б) «Всероссийская перепись членов 
Р К П ( б ) в  1922 году». Вып. IV. 1923, стр. 38.
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До 1904 .  . 61,7 4,7 27,2 6,4
1905— 1916 . 59,0 9,2 25,0 6,8

1917 56,0 16,3 21,6 6,1
1918 .  . 40,1 28,0 25,1 6,8
1919 .  . 38,2 29,7 24,8 7,3
1920 .  . 33,2 36,9 22,1 7,8
1921 . . 29,7 41,0 20,8 8,5

К ак видим, после О ктябрьской революции 
процент крестьян, вступавш их в Коммуни
стическую партию, из года в год возрастал. 
1918— 1920-е годы были годами наиболее 
быстрого роста сельских партийных ячеек. 
Это объяснялось условиями развивавш ейся 
в стране социалистической революции. О су
щ ествление аграрной революции, ликвида
ция помещичьего зем левладения, борьба 
против иностранных интервентов и русских 
белогвардейцев, стремивш ихся восстановить 
бурж уазно-помещ ичий строй, способствовали 
укреплению  союза рабочих и крестьян. Тру
дящ ееся крестьянство все теснее сплачива
лось вокруг Коммунистической партии. 
П ередовые крестьяне вступали в ряды 
Р К П (б ) .

Но, несмотря на быстрый рост численно
сти деревенских ячеек, партийные силы в 
деревне к началу восстановительного перио
да были все ж е крайне малочисленны. По 
данным Всероссийской переписи членов 
РК П  (б), произведенной в 1922 г., из всего 
числа 32 281 партийной ячейки в стране на 
сельские местности приходились 14 982 ячей
ки. Они к тому ж е были малочисленными: 
в среднем на каж дую  сельскую партийную 
ячейку приходилось 11 человек. П о к аза 
тельны такие цифры: на каж ды е 10 тыс. на
селения насчитывалось членов партии в П ет
р о гр а д е — 281, в М оскве — 271, в промыш-
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ленных губерниях РС Ф С Р — 59 человек, а 
в сельскохозяйственных губерниях РС Ф С Р — 
всего 22. Сельские коммунисты и по уров
ню своего политического развития зн а
чительно отставали от коммунистов города.

С оциальный состав деревенских партийных 
ячеек, согласно данным 72 губерний, о бла
стей и республик, был таков: 35% рабочих, 
49% крестьян и 16% прочих. Среди комму- 
нистов-крестьян преобладали бедняки. В м а 
териалах Ц К  к XII партийному съезду  при
водятся данны е обследования 435 крестьян- 
коммунистов Рязанской губернии: бездом 
ных было 48, без скота — 36, без рабочего 
скота — 116, однолош адных — 231. Больш е 
всего бедняков было и среди коммуни
стов — крестьян С тавропольской, С аратов
ской, Гомельской губерний и на Украине. 
В деревенских ячейках Сибири преоблада
ли середняки. «...Наш а деревенская орга
низация,— констатировал орготдел Ц К  
РК П  (б ),— состоит в своем большинстве из 
бывших городских рабочих и деревенской 
бедноты »2. Значительное число деревен
ских коммунистов находилось на советской 
работе. «Д еревенская ячейка, пролетарско- 
бедняцкая в своем основном составе,— гово
рилось в м атериалах орготдела Ц К  
Р К П  (б ),— теснейшим образом  связана с 
административной работой» 3.

З ад ач а  партии заклю чалась в том, чтобы 
укрепить свое влияние в деревне, расш ирить 
сеть сельских организаций РК П  (б ), вовлечь 
в их ряды крестьян-бедняков и активны х се
редняков. П артия не сразу  добилась успеха 
в решении этой задачи. Рост партийных 
ячеек деревни предполагал преж де всего н а 
личие там  крестьянского актива, политиче
ски подготовленного к вступлению в пар
тию. . ч

Вступление трудящ ихся крестьян в К ом
мунистическую партию  означало перелом в 
их сознании. Оно показы вало, что крестья
нин не только сочувствует партии, но и го
тов активно бороться в ее рядах  за  торж е
ство социализм а. П онятно, что такой пере
лом мог произойти лиш ь в результате дей
ствия ряда объективных и субъективных 
ф акторов: роста промышленности и подъема 
производительных сил сельского хозяйства, 
улучш ения материальны х условий жизни 
крестьян, укрепления партийных ячеек в д е 
ревне, расш ирения их связи с рабочими, 
осущ ествления правильной политики партии 
в деревне. Крестьянин долж ен был на соб

2 «И звестия Ц К  РК П (б)». 1923. №  1, 
стр. 22. ,

3 Там же, стр. 23.

ственном опыте убедиться в том, что К ом
мунистическая партия защ и щ ает его кров
ные интересы и обеспечивает ему новую, 
счастливую  жизнь.

В первые годы восстановительного перио
да (1921— 1923) численность деревенских 
партийных ячеек и их состава не увеличива
лась, а, напротив, в результате чистки п ар 
тии в 1921 г. уменьш илась.

Если из числа членов партии по социаль
ному положению  рабочих в результате 
чистки было исключено 17%, служ ащ их — 
33% , то крестьян было исключено 42% . 
О днако это не означало ослабления п ар 
тийных организаций в деревне. Очищ ение 
их от чуждых элементов создавало пред
посылки последующего роста за счет луч
ших, действительно проверенных бедня
ков и середняков. Чистка значительно укре
пила партию в целом и улучш ила ее соци
альный состав. Процент рабочих в партии 
возрос, а процент крестьян снизился. Новый 
Устав партии, утверж денны й XII конферен
цией РК П  (б) в августе 1922 г., требовал от 
вступаю щ их в партию  крестьян реком енда
ции трех членов партии с трехлетним ста- 
ж ем , от служ ащ их и прочих — рекомендаций 
пяти членов партии с пятилетним партийным 
стажем. К андидатский стаж  для крестьян 
был увеличен с 2 месяцев до одного года; 
для служ ащ их — с 6 месяцев до 2 лет.

В результате успешного осущ ествления 
новой экономической политики, возрож де
ния промышленности, увеличения числа про
мышленных рабочих и улучш ения их мате, 
риального полож ения, прекращ ения про
цесса деклассирования части рабочих со зда
вались благоприятные объективные условия 
для роста партийных рядов за счет рабо
чих. В 1922 г. в партию  было принято 
25 400 новых членов преимущ ественно из р а 
бочих. Сплочение рабочих вокруг Р К П  (б) с 
особенной силой проявилось в связи со 
смертью вож дя и учителя партии — 
Владимира И льича Л енина. По ленинскому 
призыву 1924 г. свыш е 240 тыс. передовых 
рабочих вступили в партию . Это имело 
большое значение и для усиления деятель
ности партии в деревне: значительная часть 
рабочих, вступивших в партию , была свя за 
на с деревней и хорошо знала нуж ды кре
стьянства. В 1924 г. возникли зем лячества 
рабочих и общ ества культурного шефства 
города над деревней. В их работе активно 
участвовали рабочие — коммунисты и 
беспартийные.

О пираясь на партийные ячейки города, на 
увеличивш ую ся пролетарскую  прослойку в
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рядах  партии, на рост идейно-политического 
уровня коммунистов и крепнущ ее един
ство партии, Ц ентральны й Комитет РК П  (б) 
провел ряд  мероприятий по ож ивлению  п ар 
тийной работы в деревне. Ещ е X II партий
ный съезд  в резолю ции «О работе в дерев
не» указал , что деревенские ячейки Р К П  (б) 
не имеют необходимых сил для ведения 
партийной работы внутри самой ячейки и в 
крестьянских м ассах. В связи с этим он 
предлож ил направить из города большую 
группу партийных работников в помощь 
сельским партийным организациям . Во мно
гих волостных и крупных сельских ячейках 
были выделены платные секретари (или 
организаторы ) из числа коммунистов, при
ехавш их из города. X III съезд РК П  (б) сно
ва остановился на этом вопросе. Отметив 
недостаточность помощ и и руководства д е 
ревенскими ячейками со стороны городских 
партийных органов, он признал необходимым 
произвести передвиж ку коммунистов из го
рода в деревню. После X III партийного 
съезда, по постановлению  Ц К  РК П  (б), в 
деревню  было направлено до 3 тыс. партий
ных работников из М осквы, П етрограда, 
И ваново-В ознесенска, Тулы, Нижнего 
Н овгорода и других промышленных цен
тров.

Б ольш ая часть коммунистов-крестьян бы 
л а  м алограм отна в политическом, сельско
хозяйственном и общ еобразовательном  отно
ш ениях. П артия поставила задачу  поднять 
политический и культурный уровень д ере
венских коммунистов и всей массы бедняцко- 
середняцкого крестьянства. Бы ли организо
ваны школы, круж ки, развернута культурно- 
воспитательная работа на селе, центром ко
торой стали избы-читальни.

Хозяйственные успехи Советского государ
ства способствовали усилению политической 
активности трудящ ихся крестьян и повыше
нию авторитета Коммунистической партии в 
деревне. X III съезд  РК П  (б) сосредоточил 
внимание партийных организаций на д а л ь 
нейшем приеме в партию  рабочих от станка 
и одновременно решил всззбновить перевод 
крестьян из кандидатов в члены п ар ти и 4.

4 XII съезд  Р К П  (б) постановил «перево
дить в 1923— 1924 гг. (до X III съезда п ар 
тии) из числа кандидатов в члены партии 
т о л ь к о  промышленных рабочих, р або
таю щ их у станка, оставив всех остальных 
на положении кандидатов ещ е на один год, 
с целью дать этим кандидатам  возмож ность 
предварительно получить лучш ую партий
ную подготовку» («К П С С  в резолю циях и р е 
ш ениях съездов, конференций н пленумов 
ЦК». Ч. 1, стр. 727).

Чрезвы чайно важ ны м  было указание 
X III съезда Р К П  (б) на то, что при приеме 
в партию  недостаточно соблю дения только 
установленных формальны х условий: необ
ходимо еще, чтобы новый член партии не из 
рабочих от станка проявил себя раньш е на 
той или другой практической государствен
ной работе, имел живую, непосредственную 
связь с рабочими и крестьянскими массами, 
был действительно полезным и стойким чле
ном партии.

к
В связи с переходом к новой экономиче

ской политике коренным образом  долж но 
было измениться содерж ание работы п ар 
тийных организаций в деревне. В годы 
военного коммунизма их работа носила 
преж де всего административный и полити- 
чески-агитационный характер. Теперь на 
первый план вы двинулась задача  подъема 
сельского хозяйства. В решении XI съезда 
Р К П  (б) о работе в деревне говорилось: 
«Первоочередной и главнейш ей целью всей 
партийной работы в крестьянстве съезд при
нимает практическую  помощ ь делу нем ед
ленного увеличения запаш ки, расш ирения 
посевов, увеличения количества сельскохо
зяйственных продуктов, уменьш ения т я ж е
лой нужды крестьянства; при этом надо 
всеми силами и средствами поддерж ать и 
поощ рить помощь беднейш ей части кре
стьянства, добиваясь упорным трудом вы ра
ботки мер, которые на практике показы ваю т 
себя пригодными в этом отношении даж е 
при современных трудных условиях» 5. С ъезд 
предлож ил направить работу партии в де
ревне преимущ ественно в сторону хо
зяйственно-организационную  и культурно- 
просветительную  и обязал  коммунистов 
участвовать в  существую щих и проявлять 
инициативу в создании новых сельскохо
зяйственных кооперативов и коллективов.

П ерестройка сельских партийных органи
заций в этом направлении проходила с 
большими трудностями. Слабость и частич
ная засоренность советского ап парата  в де
ревне приводили к тому, что сельские пар
тийные организации во многих случаях под
меняли местные Советы и заним ались 
непосредственно административной работой. 
М ногие сельские ячейки РК П  (б) были пло
хо связаны  с массами беспартийного кре
стьянства. Они не вникали в . хозяйствен
ные нуж ды  крестьян, их агитация среди

в Там  же, стр. 618—619.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



У крепление партийных организаций в деревне (1921— 1925)

сельского населения нередко носила общий, 
беспредметный характер. Сельские комму
нисты в значительной мере продолж али 
работать методами военного коммунизма, 
хотя обстановка стала совершенно иной.

Реш ения X III съезда Р К П  (б) положили 
начало новому периоду в работе сельских 
партийных организаций. Отметив, что новая 
экономическая политика целиком оправдала 
себя и привела к подъему благосостояния 
трудящ ихся крестьян, съезд подчеркнул 
необходимость дальнейш его укрепления 
смычки города и деревни, промышленности 
и крестьянского хозяйства, рабочего класса 
и крестьянства. Определив задачу  коопери
рования крестьянских хозяйств и привлече
ния к этому делу маломощ ных слоев дерев
ни, съезд указал  на важ ность решительного 
улучш ения работы советских органов, п ар 
тийных и комсомольских организаций в 
деревне. В центре вним ания деревенских 
партийных организаций все ещ е не стояли 
важ нейш ие вопросы хозяйственного и куль
турного строительства, на решение которых 
сельские коммунисты долж ны  были поднять 
бедняцко-середняцкие массы крестьянства. 
«Только разворачивание такой работы , учи
тываю щ ей особенности каж дой  волости и 
села,— отмечалось в резолю ции X III съезда 
РК П  (б ),— даст возмож ность укрепления 
ячеек, расш ирения их состава за  счет наи
более преданны х Советской власти и партии 
крестьян и превращ ения партийной органи
зации деревни в организаторов деревенской 
советской общественности» 6.

В октябре 1924 г. Ц К  РК П  (б) созвал 
совещ ание секретарей деревенских ячеек. 
Участники совещ ания обсудили доклады : 
о ближ айш их задачах  деревенских ячеек 
(В. М. М олотов); новое положение о 
комитетах крестьянской взаимопомощ и 
(М. И. К алинин); о низовом советском 
аппарате (Л . М. К аганович); о политико
просветительной работе в деревне 
(Н . К. К рупская). Бы ли обсуждены такж е 
вопросы о сельской кооперации, о работе 
комсомола в  деревне и доклады  с мест.

И. В. С талин, выступивш ий на совещ а
нии, отметил, что заслуш анны е доклады  с 
мест имели два  недостатка: во-первых, д е 
легаты  все врем я говорили об успехах, а 
о многочисленных недостатках поч’ш не 
упоминали; во-вторых, делегаты  говорили 
о самих деревенских ячейках и о настрое
ниях сельских коммунистов, но почти не к а 
сались настроений миллионов беспартий-

0 Там  ж е, стр. 860.

ных крестьян, взаимоотнош ений м еж ду п ар 
тийными организациям и и беспартийными 
массами. «Н ельзя глядеть только на себя,— 
сказал  И. В. Сталин. — Н адо глядеть преж 
де всего на миллионы беспартийных кре
стьян, изучать их нуж ды и пож елания, счи
таться с их запросам и и настроениям и»7. 
М еж ду тем у сельских партийных органи
заций еще не было ш ирокого слоя беспар
тийного актива из крестьян. Напомнив, что 
создание многочисленного беспартийного 
актива из крестьян — основная задача  п ар 
тии в деревне, И. В. С талин подчеркнул, 
что для реш ения этой задачи  необходимо 
ож ивление работы  Советов, вовлечение кре
стьян в управление страной и коренное 
изменение подхода к беспартийным кресть
янам , отказ от ком андования, создание об
становки взаимного доверия м еж ду партий
ными и беспартийными.

Вслед за совещ анием секретарей деревен
ских ячеек в конце октября 1924 г. состо
ялся пленум Ц К  партии, обсудивш ий во
прос об очередных задачах  работы в д е 
ревне. В докладе В. М. М олотова и в ре
золюции пленума Ц К  Р К П  (б) были нам е
чены практические меры для улучш ения 
партийной работы  в деревне. Пленум Ц К  
предлож ил усилить руководство работой 
сельских ячеек и волостных комитетов 
Р К П  (б ), повернуть их деятельность к  в а ж 
нейшим вопросам хозяйственного и культур
ного строительства/укреп ить  состав их ру 
ководителей, добиться, чтобы все партийные 
организации чутко относились к запросам , 
нуж дам  и настроениям ш ирокой массы кре
стьянства. Ц К  Р К П (б ) у к азал  на необхо
димость ож ивить Советы, расш ирить их 
права, строго соблю дать революционную з а 
конность, усилить руководство ком сом оль
скими организациям и в деревне.

В связи  с реш ениями . X III съезда 
РК П  (б) и пленума Ц К  РК П  (б) среди ш и
роких м асс трудящ егося крестьянства повы 
сился интерес к политике Коммунистиче
ской партии. В редакцию  «Крестьянской г а 
зеты» поступило в октябре 1924 г. 44 письма 
на тему «С оветская власть, РК П  и крестьян
ство», в ноябре — 56, п д е к а б р е — 110 8. 
И з Буйского уззда, Костромской губернии, 
писали: «Крестьянство уж е осознало, что из 
себя представляет партия, каковы  ее за д а 
чи...», К рестьяне запраш ивали редакцию ,

7 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 6, стр. 303.
3 Ц ентральны й государственный архив 

О ктябрьской револю ции и социалистическо
го строительства С С С Р (Ц Г А О Р и СС), 
й . 396, оп. 3, д. 51, л . 54.
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как вступить в партию. Такие запросы по
ступили из Аткарского уезда, С аратовской 
губернии, из Ирбитского округа, Уральской 
области, и других м ес т 9. Авторы многих 
писем просили «Крестьянскую  газету» 
разъяснить им, в чем состоит сущность 
троцкизма и какой вред он приносит пар
тии и стране. Крестьянин Тамож никовской 
волости, Нижегородской губернии, писал: 
«С крестьянской точки зрения троцкизм я в 
ляется ф а л ь ш и в ы м  левизмом, его л и 
ния идет на пользу только могильщ икам 
октябрьских завоеваний». Письмо закан чи
валось призывом: «Д а здравствует союз р а 
бочих и крестьян!» 10.

Больш ую  роль в усилении партийной р а 
боты на селе сыграл смотр деревенских 
партийных ячеек, проведенный по решению 
Ц К  РК П  (б) в ноябре — декабре 1924 г. и ян 
варе 1925 г. на страницах «Правды», «Б ед 
ноты» и «К рестьянской газеты». П од руко
водством М. И. К алинина была создана 
специальная комиссия при Ц К  РК П  (б) по 
проведению смотра деревенских партийных 
ячеек. Смотр показал  состояние партийных 
организаций и помог вы работать меры 
улучш ения партийной работы  в деревне; 
вместе с тем он поднял интерес крестьян 
к работе и ж изни партии. Выяснилось, что 
деревенские ячейки РК П  (б) малочисленны 
по составу, территориально разбросаны  и 
разобщ ены; политический уровень сельских 
коммунистов невысок, многие из них не вы 
работали правильного подхода к кресть
янину.

Одновременно газеты  показали много по
ложительны х примеров работы сельских 
ячеек Р К П (б). Т ак, П одбуж ская ячейка, 
Ж издринского уезда, Брянской губернии, 
ячейка Больш ого села, Угличского уезда, 
Я рославской губернии, ячейка И льино-За- 
борской волости, Семеновского уезда, 
Нижегородской губернии, и другие приме
няли правильные методы работы среди кре
стьянства, умело направляли деятельность 
Советов и общ ественных организаций " .  З а 
главия корреспонденций, публиковавш ихся 
«П равдой», характеризовали  деятельность 
передовых деревенских партийных ячеек: 
«Больш ую  работу проделали» (Круглинская 
ячейка, Омской губ.), «За год подняли р а 
боту» (Т арчинская волостная ячейка, В л а
димирской губернии и уезда), «Н аш а рабо
та» (ячейка села Родионова-Н есветаевского,

Д онского округа), «Районирование улу 
ш ило работу» (П ропойская волость, Мог 
левского округа), «Сумели поставить раб 
ту» (П олотняно-заводская ячейка, Меды 
ского уезда, К алуж ской губернии), «Вокр; 
ячейки группируется актив из беспартш  
ных» (В асильевская ячейка, Тихвинскет 
уезда, Череповецкой губернии) 12.

Но отдельные полож ительные примеры н 
меняли общего вывода о слабости партиь 
ной работы в деревне.

★

В конце восстановительного периода воз 
ник ряд  новых моментов во взаимоотнош е 
ниях рабочего класса с .крестьянством. Ин 
тересы строительства социализма в CCCF 
требовали дальнейш его подъема производи 
тельных сил промышленности и сельскогс 
хозяйства, укрепления смычки города с д е 
ревней. П олитическая и хозяйственна* 
активность середняков росла, и перед К ом 
мунистической партией встала задача  — н а
править эту активность в русло социалисти
ческого строительства. В деревне в это вре
мя ш ла ож есточенная классовая борьба. 
О пираясь на свою экономическую  силу, к у 
лачество пыталось подчинить себе основные 
массы крестьянства. В некоторых районах 
страны при выборах сельских Советов 
осенью 1924 г. часть середняков пош ла за 
кулаком.

XIV партийная конференция, проходив
ш ая в апреле 1925 г., подчеркнула необхо
димость укрепления сою за рабочего класса 
и крестьянства в условиях новой экономи
ческой политики, на основе новых отнош е
ний и новыми методами. К онференция у к а 
зал а , что в области экономической полити
ки следует развязы вать хозяйственный обо
рот, что элементы капитализм а долж ны  
преодолеваться посредством экономической 
борьбы и кооперирования основной массы 
крестьянства. Конференция подчеркнула, 
что кооперация долж на преж де всего 
заним аться организацией сельскохозяйствен
ного кредита, сбыта, снабж ения и перера
ботки сельскохозяйственных продуктов, под
готовляя . таким  путем переход трудящ е
гося . крестьянства к социалистическим 
методам ведения хозяйства. В политической 
области конференция выдвинула как  основ
ную директиву партии ож ивление Советов и 
улучш ение через них пролетарского руко-

9 Там же. —
10 Там же, д. 108, л. 261. 12 «П равда» , 20, 21 23, 27 ноября и 11 де-
и «П равда», 18 и 24 декабря 1924 года. кабря 1924 года.
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водства крестьянством, укрепление револю 
ционной законности и искоренение в адми
нистративно-политической работе остатков 
военного коммунизма.

Одно из важ нейш их условий осущ ествле
ния правильной политики партии в деревне 
заклю чалось в укреплении состава сельских 
партийных организаций. П рограм м а работы 
партийных организаций в деревне была 
определена резолю цией XIV конференции 
РК П  (б) о партийном строительстве. В д о 
кладе по партийно-организационным вопро
сам, сделанном на конференции, В. М. М о
лотов отметил, что, добивш ись значитель
ных успехов в области развития промыш 
ленности, укрепив основные кадры  рабоче
го класса, укрепив свои ряды  вовлечением 
в них передовых и сознательных рабочих, 
партия получила возмож ность перенести 
на ближ айш ее время центр внимания «из го
рода в деревню , из промышленных районов 
в крестьянские массы и помочь организации 
советской деревни под руководством проле
тариата»  13. XIV конференция РК П  (б) пред
лож ила улучш ить состав деревенских пар
тийных организаций, усилить идейно-воспи
тательную  работу в них, пополнить ряды  
деревенских партийных организаций за  счет 
маломощ ного крестьянства, батраков и луч
шей части середняков.

В 1924 и 1925 гг. в партию было принято 
более 66 тыс. крестьян. Рост партии за  счет 
крестьян отраж ал  глубокие социально- 
политические сдвиги в стране, возникшие на 
основе укрепивш ихся экономических и поли
тических связей города с деревней.

О ж ивление работы Советов содействова
ло вовлечению  ш ироких масс трудящ ихся 
крестьян в активное управление государ
ством. Государство расш ирило снабж ение 
сельского хозяйства м аш инами, усилило по
мощь деревне по линии землеустройства, 
сельскохозяйственного кредита, сниж ения 
сельскохозяйственного налога. Н аряду  с 
этим были приняты меры, направленны е к 
тому, чтобы заинтересовать трудящ ихся 
крестьян, в том числе середняков, в расш и
рении запаш ек  и лучш ей обработке земли, 
а такж е  в кооперативном строительстве 
(запрещ ение частых переделов земли, улуч
шение торговой и финансовой деятельности 
сельской кооперации, помощ ь маломощ ным 
слоям деревни для вступления в коопера
цию). В интересах середняков уточнялись 
правила трудовой аренды земли и примене-

13 «XIV партийная конференция. Стено- 
рафический отчет». П артиздат. 1932, стр. 11.

ния наемного труда в сельском хозяйстве. 
Все эти мероприятия, вы раж авш ие общ 
ность коренных интересов рабочего класса 
и крестьянства, подрывали экономические 
основы колебаний середняка, способствова
ли вовлечению середняка в строительство 
новых форм хозяйства, изолировали к у л а
чество от основных масс деревни. Они были 
направлены  на проведение в ж изнь приня
той XIV конференцией Р К П  (б) установки 
о возможности победы социализм а в С ССР. 
В деревне развивалось кооперативное 
строительство. В конце восстановительного 
периода в С С С Р насчитывалось 99 471 коо
перативное объединение (в том числе 
54 813 сельскохозяйственны х), в  которых 
состояло около 17 млн. пайщ иков. З а  один 
только 1925 г. число пайщ иков сельскохо
зяйственной кооперации возросло на 129% 14.

С ельскохозяйственная кооперация охва
ты вала тогда главны м  образом  органи за
цию сбыта и переработки сельскохозяй
ственной продукции и снабж ения пайщ иков 
орудиями производства. Это было н ача
лом выполнения кооперативного плана 
В. И. Л енина. Вслед за этим развернулось 
производственное кооперирование крестьян, 
начался переход к созданию  специальных 
производственных кооперативов: машинных, 
мелиоративных, по сельскохозяйственной 
электрификации и т. п. К середине 1926 г. 
в С С С Р таких производственных коопера. 
тивов насчитывалось около 10 300, с числом 
членов свыш е п олум и лли он а,5. Все эти 
сдвиги происходили на основе усиления 
производственной помощи города деревне. 
С оциалистическая промышленность сн аб ж а
л а  деревню  не только предметами ш ироко
го потребления, но и во все большем коли
честве маш инами, инвентарем, удобрения
ми и т. д.

В это ж е врем я усилилось участие кре 
стьянства в агрикультурном строительстве 
новой деревни. Значительно увеличилось 
число агрономических участков. При них 
были созданы сельскохозяйственные советы, 
в которые входили передовые крестьяне. 
В 1926 г. в РС Ф С Р насчитывалось 7 666 
сельскохозяйственных круж ков с числом 
членов свыше 140 тыс. человек; а в 1924 г. 
было только 1 364 круж ка с 21 400 членами. 
В последние три года восстановительного пе
риода по РС Ф С Р различными видами агро
пропаганды  было охвачено около 16 млн.

14 См. «Итоги 10-летия Советской власти 
в цифрах». Ц С У  С ССР. 1927, стр. 419—430.

15 «П равда», 14 июля 1926 года.
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крестьян; сельскохозяйственные курсы окон
чили свыш е 500 тыс. крестьян |6.

Партийные, советские, комсомольские 
органы  широко развернули и культурно- 
просветительную  работу в деревне. К кон
цу восстановительного периода в сельских 
местностях работало 11 тыс. изб-читален, 
18 тыс. клубов, более 17 тыс. м ассо
вых би б л и о тек 17. З а  первые 7 лет сущ е
ствования Советской власти было обучено 
грам оте до 5 млн. взрослых крестьян и 
подростков.
. Увеличивалось число школ и число кре
стьянских детей, обучавш ихся в них. П а р 
тия воспитывала новую армию  учителей, 
воодуш евленных идеями коммунизма. 
В 1924— 1925 гг. в деревне насчитывалось 
162 тыс. учителей, в подавляю щ ем  боль
шинстве являвш ихся активными проводни
ками коммунистического влияния на кре
стьянство. В 1925 г. 3 445 сельских учите
лей подали заявления о вступлении в пар
тию.

Ц елям  политического просвещ ения тру
дящ ихся крестьян и укрепления сою за р а 
бочего класса с середняком служ ила такж е 
печать. Число подписчиков на газеты  
неуклонно росло. В 1925 г. была осущ е
ствлена задача , вы двинутая X III партий
ным съездом: « ...н е  м е н е е  о д н о й  г а 
з е т ы  н а  10 к р е с т ь я н с к и х  д в о -  
р о в». О росте политической активности 
трудящ ихся крестьян свидетельствовала 
численность сельских корреспондентов. З а  
полтора года, протекш ие от X III до XIV 
съезда, армия селькоров увеличилась с 
24 920 до 115 710 человек.

Рост сельских партийных организаций 
происходил во всех союзных республиках, 
что ярко свидетельствовало о правильности 
ленинско-сталинской национальной политики 
и усилении авторитета Коммунистической 
партии среди трудящ ихся крестьян различ
ных национальностей.

П рием крестьян в партию  проходил на 
основе тщ ательного индивидуального отбо
ра. По данны м статотдела Ц К  В К П (б ), в 
1925 г. общий процент принятых в партию 
по отношению к числу подавш их заявления 
составил около 60, а по отношению к кресть
янам , занятым в своем хозяйстве,— 39,5% и .

16 «Д ва года работы правительства 
РСФ СР». Изд. В Ц И К  и С Н К  РС Ф С Р. 
1927, стр. 71.

17 «Итоги 10-летия Советской власти в 
цифрах», стр. 23; «К ультурное строитель
ство в СССР». 1940, стр. 141— 160.

14 См. «П артия в цифровом освещении». 
Вып, II, Гиз. 1926, стр 62.

С января 192-5 по январь 1926 г. числе 
ячеек Р К П  (б) в селах и деревнях увели 
чилось с 12 970 до 15 819. И все ж е одн; 
партийная ячейка в среднем приходилас! 
на 8—9 сельских населенных пунктов £ 
З ак авк азье , Сибири и на Северном К а в к а 
зе, на 32 — в земледельческих губерниях, 
на 47 — в центральны х промышленных гу
берниях, на 65 — в Белоруссии.

XIV конференция Р К П  (б) признала необ
ходимым провести частичную проверку во 
лостных и уездных партийных организаций 
с целью очищения их от разлож ивш ихся и 
оторвавш ихся от партии элементов, дискре
дитировавш их ее в глазах  крестьянства. 
П роверка охватила 1216 ячеек с общим 
количеством 19 287 членов и кандидатов, 
Очищ ение от чуждых и неустойчивых эле
ментов способствовало укреплению  деревен
ских партийных организаций. Этому содей
ствовало и разверты вание партийного про
свещения. Кроме ш кол-передвиж ек, я в л я в 
шихся основной формой партийного просве
щ ения в 1923/24 учебном году, в 1925/26 г. 
возник новый вид политических ш кол в де
ревне — стационарны е ш колы политграм о
ты. Число коммунистов, учившихся в сети 
партийного просвещ ения на селе, увеличи
лось с 11 706 чел. в 1923/24 г. до 148 тыс. в 
1925/26 г., то есть в 12 с лиш ним раз.

П онятно, что и по своему разм аху  и по 
содерж анию  партийное просвещ ение в д е 
ревне отставало от партийного просвещ е
ния в городе. Значительная часть сельских 
коммунистов не бы ла вовлечена в органи
зованную  систему партийного просвещения. 
Занятия  в ш колах и круж ках  партийного 
просвещ ения нередко проводились на низ
ком идейном уровне. Больш ие трудности 
были с подбором пропагандистских кадров. 
В связи с этим Ц ентральны й Комитет п ар 
тии направил в деревню  около 3 тыс. про
пагандистов. В сети партийного просвещ е
ния изучались произведения В. И. Л енина 
и важ нейш ие реш ения партии. П артийная 
пропаганда разоблачала  враж дебную  сущ 
ность троцкизма, особенно в вопросе о в за 
имоотнош ениях рабочего класса с кресть
янством. Серьезным оруж ием партии в д е 
ле идейного воспитания коммунистов как  
города, т ак  и деревни явилась книга 
И. В. С талина «Об основах ленинизма».

В период м еж ду X III и XIV съездами 
Ц ентральны й Комитет Р К П  (б) провел ряд 
партийных мобилизаций, в результате кото
рых было, послано на укрепление инструк
торского состава уездных комитетов партии 
1 тыс. человек, на укрепление деревни про-
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пагандистов — 3 тыс. человек, на укрепле
ние крестьянских районов ответственными 
партийными работникам и — 300 человек, на 
укрепление комсомольской работы  в дерев
не— 2 тыс. человек, на укрепление централь
ных и местных кооперативных торговых и 
кредитных органов — 3 470 человек 19.

По указанию  Ц К  были созданы волостные 
партийные комитеты, расш ирена сеть сель
ских ячеек, созданы  кандидатские группы 
там , где не было возмож ности создать п ар 
тийные ячейки. Д л я  более глубокого озн а
комления с работой низовых сельских п ар 
тийных организаций и руководства ими Ц К  
взял под свое наблю дение ячейки пяти у е з
дов и округов, одиннадцать волостных и 
районных организаций, три сельские партий
ные ячейки.

В аж ной формой руководства местными 
партийными организациям и являлись вы ез
ды на места руководящ их работников Ц ен 
трального Комитета Р К П  (б ). Так, 
В. М. М олотов вы езж ал  в Тамбовскую , К у р 
скую, Тульскую губернии, А. А. Андреев — 
в С ибирь и на У рал. Ц К  Р К П  (б) направил 
специальную  комиссию в Ды мовский район, 
Н иколаевской губернии, для расследования 
зверского убийства сельского корреспонден
та М алиновского. Ответственные инструкто
ры Ц К  Р К П  (б) обследовали и проинструк
тировали 40 областных, губернских и уезд 
ных организаций. В -1925 г. на места были 
командированы  работники центрального, гу
бернского и уездного партийного аппарата 
с целью  оказания помощи низовым партий
ным организациям . В июле 1925 г. Ц К  
РК П  (б) отметил, что эти выезды принесли 
большую  пользу, и обязал  всех вы езж ав
ших на места товарищ ей использовать м а 
териалы  обследований в работе своих учре
ж дений, делать доклады  о поездке на засе 
даниях руководящ их органов, на партийных 
и рабочих собраниях.

П ри давая  особое значение усилению уезд 
ных комитетов партии как  опорных пунк
тов в руководстве деревней, в укреплении 
союза рабочих и крестьян, Ц К  РК П  (б) 
организовал специальные курсы секретарей 
укомов партии. В ы ступая в июне 1924 г. на 
собрании слуш ателей этих курсов с д о к л а
дом об итогах X III съезда РК П  (б), 
И. В. С талин говорил: «...на данной стадии 
развития уезд, вообщ е, и уездные работни
ки, в частности, являю тся основным звеном 
связи м еж ду партией и крестьянством, м еж 

ду городом и деревней. А вы хорош о знаете, 
что установление смычки м еж ду городом и 
деревней является теперь основным вопро
сом нашей партийной и государственной 
практики» 20.

Больш ую  роль в улучш ении руководства 
партийной, советской и хозяйственной р а 
ботой на селе сы грала Комиссия по работе 
е деревне при Ц К  РК П  ( б ) ,  образованная 
в июне 1924 г., после X III партийного съ ез
да. Оргбюро Ц К  РК П  (б) определило за д а 
чи этой Комиссии следую щ им образом: 
«Комиссия по работе в деревне состоит при 
пленуме Ц К  и имеет своей задачей изучение 
происходящ их в деревне экономических, со
циально-политических и прочих процессов и 
разработку  основных вопросов работы  в де
ревне» 2|. В сентябре 1924 г. Комиссия была 
преобразована в С овещ ание по работе в де
ревне, сущ ествовавш ее вплоть до XIV п а р 
тийного съезда. Совещ ание имело специаль
ные комиссии по партийному строительству, 
низовому советскому аппарату, сельскохо
зяйственному кредиту, сельскохозяйственной 
кооперации, политико-просветительной р а 
боте, землеустройству, совхозам, деревен
ской печати, по работе среди крестьянок, 
работе профсою зов в деревне.

Во всех губернских комитетах партии 
были такж е созданы  совещ ания по работе 
в деревне. Они начали свою деятельность 
в ноябре—декабре 1924 г. и уделяли основ
ное внимание изучению экономики сель
ского хозяйства. С этой целью в деревню 
направлялись отдельные работники и спе
циальные комиссии. Н апример, М осковский 
Комитет РК П  (б) обследовал работу коми
тетов крестьянской взаимопомощ и, П сков
ский — низовой деревенской кооперации, 
К рымский — сельских Советов. П ракти кова
лось выделение наиболее типичных районов, 
волостей или сел для глубокого изучения 
происходящ их в них процессов.

Н ачиная с 1925 г., руководство партийной 
работой в деревне значительно улучшилось. 
В это время укрепилось, в частности, такое 
важ ное звено, как  волостная партийная 
организация. О на все больше стала влиять 
на хозяйственно-политическую  ж изнь села. 
Н а партийных собраниях и заседаниях во
лостных комитетов РК П  (б) обсуж дались 
доклады  волостных и сельских о ргани за
ций, а такж е  дбклады  на общ епартийные и 
политические темы. Волостные комитеты

20 И. В. С т а л  и н. Соч. Т. 6, стр. 259.
!Э «К  XIV съезду РК П (бЬ>, 1925. Гиз, 21 Ц ентральны й партархив И М Э ЛС , ф. 17, 

стр. 27—28. оп. 263, д. 37, л. 4, 1925 г.
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партии руководили проведением хозяй 
ственно-политических кам паний (перевы бо
ры Советов и комитетов крестьянской в за и 
мопомощи, сбор сельскохозяйственного н а 
лога и т. п .), направляли  работу волиспол- 
комов, волостных комитетов комсомола, ко 
митетов взаимопомощ и и других. О пираясь 
на бедняков и укрепляя свои связи с серед
няком, партийные организации стремились 
изолировать кулачество, ограничить его 
эксплуататорские тенденции, сорвать с к у 
лаков маску, которой те прикры вали свою 
борьбу против Советской власти.

П ленум Ц К  Р К П  (б ), состоявш ийся в ок
тябре 1925 г., принял по докладу В. М. 
М олотова решение о работе партии среди 
деревенской бедноты. Пленум Ц К  подчерк
нул значение проводимой под руководством 
пролетариата политики вы свобож дения 
среднего крестьянства из-под влияния ку
лачества и необходимость укрепления сою за 
пролетариата и беднейш их слоев крестьян со 
средним крестьянством путем прежде всего 
ож ивления Советов и массового коопериро
вания крестьянства на основе ликвидации 
переж итков военного коммунизма и р а зв ер 
ты вания товарооборота. Было решено во 
врем я перевыборов и в дальнейш ей работе 
Советов (а такж е кооперации и комитетов 
крестьянской взаимопомощ и) проводить осо
бые собрания бедноты и организовать груп
пы бедноты. Действительно, эти собрания и 
группы сыграли важ ную  роль в укрепле
нии ,связи  партии с массами трудящ ихся 
крестьян. Пленум отметил, что политика 
партии в деревне за  последний год способ
ствовала значительному улучшению поли
тического полож ения в деревне, что авто
ритет Советской власти и Коммунистиче
ской партии в крестьянских массах у к р е
пился.

Д еревенские партийные организации р а з 
вернули огромную работу по укреплению 
сельских Советов и ож ивлению  их деятель
ности. Новые полож ения о работе волост
ных исполкомов и сельских Советов четко 
определили их функции и расш ирили м а 
териальную  базу. Введение бю джетов в во
лостных и крупных сельских Советах повы 
ш ало их роль в хозяйственном и культур
ном строительстве деревни. Отчетные д окла

ды перед населением, открытые выездны 
заседания, создание секций и комиссий 
тому подобные мероприятия способствовал 
превращ ению  местных Советов в подлиг 
ных руководителей хозяйственной и куль 
турной жизни, направляю щ их самодеятель 
ность трудящ ихся крестьян в русло социали 
стического строительства.

Важным помощником сельских партий 
ных организаций были комсомольские ячей 
ки. П артийны е организации стремились i 
тому, чтобы комсомольские ячейки объеди 
няли передовую часть бедняцко-середняцко1 
молодежи, вели ш ирокую политико-воспита 
тельную и культурно-просветительную  рабо 
ту среди сельской молодежи, вовлекали е< 
в активную  политическую и хозяйственнук 
жизнь. Комсомольские организации дея 
тельно участвовали в практической работе 
советских, кооперативных и других органи
заций и в проведении всех хозяйственно
политических кам паний на селе.

Число комсомольских организаций и чис
ло комсомольцев в деревне неуклонно рос
ло. В м ае 1924 г. деревенские организации 
РЛ К С М  объединяли 276 588 человек, а че
рез два года, в м ае 1926 г., — 713 708. 
К VI съезду Р Л К С М  (1924 г.) одна комсо
мольская ячейка приходилась в среднем на 
18 деревень, а к V II съезду (1925 г . ) — на 
8 деревень. Более 245 тыс. деревенских ком 
сомольцев состояли пайщ иками кооперати
вов, 70 тыс. молодых крестьян было вовле
чено в сельскохозяйственную  кооперацию  22

Таким образом , в восстановительный пе
риод партийные организации в деревне зн а 
чительно укрепились и усилили свою д е я 
тельность. Это имело огромное значение 
для приобщения крестьянства к строитель
ству социализм а. Увеличив свои ряды , р а с 
ширив сеть своих организаций в деревне, 
Коммунистическая партия упрочила связи с 
массами трудящ егося крестьянства. Укреп
ление сельских партийных организаций, 
сплочение бедноты, усиление союза с серед
няком, ож ивление Советов и всемерное р а з 
витие кооперации создавали важ ны е пред
посылки для победы социализма в деревне.

22 «Отчет Ц К  РЛ К С М  VII Всесоюзному 
съезду». Изд. «М олодая гвардия». 1926, 
стр. 18.
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