
Читаем первую районную газету "За реконструкцию" 

  

  

Как и обещал, продолжу читать вам газету «За реконструкцию». Открыл подшивку наугад - номер газеты   за 19 мая 1933 г. Ровно 73 

года назад опубликован, надо же, как давно! Но более впечатляет, конечно же,  не давность номера, а полученные из газеты 

представления о жизни  наших земляков. 

     Передовица - «Краевая парторганизация приступает к чистке своих рядов». Это, по сути,  пересказ   постановления  ЦК и ЦКК 

ВКПб от 28 апреля 1933 г. «О чистке партии»: «  партия увеличила свои ряды за последние 2 1/2 года   на 1400 000 человек, доведя их 

до 3 200 000 (членов партии — 2 000 000 человек и кандидатов — 1200 000 человек). Однако при массовом приеме в партию, 

проводившемся на местах зачастую огульно и без тщательной проверки, в ряды партии проникли чуждые элементы…».  Тут уместно 

вспомнить факты биографии   Кагановича Лазаря Моисеевича , чьи слова вынесены в заголовок статьи: в 1933-1934  гг.- был 

секретарём ЦК ВКПб,   руководил созданием колхозного строя и машинно-тракторных станций (МТС),     Комиссией партийного 

контроля  ЦК ВКПб (умер в 1991 г.).  В центральную же комиссию по чистке партии были назначены председателем Рудзутак Я.Э. 

(расстрелян в 1938 г.), членами комиссии Киров С.М. (убит в 1934 г.), Ярославский Я.М., Шкирятов М.Ф., Стасова Е.Д., Пятницкий 

И.А.(расстрелян в 1938 г.). 

    Чистка партии – это организационные мероприятия по проверке выполнения коммунистами и кандидатами в коммунисты Устава 

партии, повышения их партийной активности и политической грамотности, по исключению из партии чуждых идеям социализма и 

марксизма-ленинизма элементов. Так уничижительно назывались неугодные партии   люди – элемент. Чистки партии РКПб-ВКПб 

проводились периодически:     партийная перерегистрация в 1920 г.,   чистка   в 1921 г.,  чистка  непроизводственных партийных ячеек 

в 1924 г.,   проверка деревенских ячеек в 1925 г.,  чистка в 1929/30 г.   

    В 1933 г. была намечена  и проведена пятая  за 13 лет   чистка.    Начать избавляться от «всех ненадлежащих неустойчивых и 

примазавшихся» наметили с 1 июня,  и  покончить с   этим делом не позднее конца ноября 1933 г. Как видим, чистить 

собирались  долго и тщательно.  Ну что тут поделаешь – нужен был враг, на происки которого легко было списать свои неудачи. С 

другой стороны действительно было много примазавшихся к партии. Коварные контрреволюционные  планы и сама жизнь вынуждала 

их это делать – демонстрировать лояльность к власти самыми разными способами, например, вступая в комсомол, партию, 

ОСОВИАХИМ, колхозы. 

  Тайшетский райком партии и редакция газеты инструктировали, объясняли, показывали  предельно ясно и много раз от кого и как 

очищаться. Начиная с   19 мая   до ноября 1933 г. редакция    опубликовала более восьми материалов на эту тему!   К ним следует 

добавить еще и материалы  под рубрикой «Надо проверить».  В общей сложности статей о чистке партии было больше чем, например, 

статей на экономическую тему. Это при  всем том что  газета  называлась «За реконструкцию»,  т.е. за преобразование экономики 

страны, а знания об  основах социалистической хозяйствования не пропагандировала. Только   учила расправиться с врагами, 

агитировала и принуждала   строить  социализм в отдельно взятой  стране, а в сельском хозяйстве  в виде колхозов. 

    31 мая 1933 г. редакция напечатала очередной, второй по счету, материал,   очень  характерный, весьма уместный, 

своевременный:  «Резолюция общего собрания коллективов: ГПУ, РУС, ОСО , Прокуратура, НарСуд о чистке рядов ВКПб и 

очередных задачах профсоюзов». 

     Чтобы понять не случайность появления именно этого материала надо вспомнить, что в политике резолюция  используется   «как 

способ влияния на  субъектов с целью либо что-то изменить, либо чего-то не допустить».  

    Короче говоря, указанные правоохранительные и близкие к ним структуры дали всем понять, что такое чистка партии и от кого 

очищаться: «мы так-же знаем и тех кто с партбилетом в руках и с пеной у рта голосует за генеральную линию партии, а на деле 

проводит явно контрреволюционную работу».   

    Были, конечно же, и вовсе не контрреволюционеры, но   общественная пассивность, темное прошлое некоторых тайшетцев 

рассматривалась именно  таковой, и бдительный селькор за подписью (М) сообщал: «Кандидат ВКПб Л.Ф. Покровского с-с. никакого 

участия в весеннем севе не принимает…, С.В.И. бывший жандарм, Л.И. имеет связь с чуждыми элементами».  Информация этого 

селькора, надо полагать,  не осталась без внимания соответствующих органов. По сведениям из  книги «Жертвы политических 

репрессий Иркутской области» именно в эти годы  произошло  увеличение  числа репрессированных  тайшетцев и шиткинцев. В 1930-

1933 гг. – было репрессировано 66 человека (7.3% от 1470  репрессированных за все годы), в 1935 г.- 26  (2,8%), в 1937-1938 гг. - 

691   (76%), в 1940-1942 гг.- 114   (12.5%) и в 1950-1952 гг. -56 человек (3.8%).   

    Вот так вот, простое знакомство с газетой «За реконструкцию» превращается у нас в изучение особенностей жизни тайшетцев в 

начала 30-х годов. 

    Чистка набирала обороты. 4 июля 1933 г. состоялось партийно-комсомольское собрание с.Тайшет по вопросу чистки партии, 

решившее «увековечить имя Клары Цеткин борьбой за чистку партии, за выявление чуждых, разложившихся элементов». 

    К.Цеткин – деятель немецкого, международного коммунистического движения, основатель коммунистической партии Германии, 

умерла в СССР в июне 1933 г., прах её захоронен у Кремлёвской стены. 



   Разложившихся долго искать не пришлось:   из 9 коммунистов транспортной   ячейки ВКПб двоих исключили из партии, двоих 

перевели в кандидаты, двоих - в категорию сочувствующих партии. Из 44 коммунистов партячеек станции Тайшет было исключено 10 

коммунистов, еще 9 переведены в кандидаты и сочувствующие: «Б.М.С. член партии с 1924 г., имеет растрату, связь с чуждыми 

элементами, пьянствует, политически не грамотный, не знает программы и устава партии, учебой не занимается; Х.М.С. не знает где и 

на каких должностях работают Молотов, Калинин, Сталин; С. партвзносы не платил в течение 30 месяцев». Удивительно и не 

понятно, как настоящие коммунисты все это терпели до чистки партии?! 

    Вся эта политическая кампания, как утверждали ее апологеты,  преследовала еще одну цель – побуждение коммунистов, 

кандидатов  к политическому самообразованию, к изучению марксизма-ленинизма.    

       Тайшетцам же прежде нужна была элементарная грамотность и экономические, сельскохозяйственные знания для  укрепления 

своих колхозов.   Судите сами, даже в 1940 г. из 20 работников Тайшетского РК ВКПб высшее образование имел лишь один человек, а 

среднее три человека, все остальные низшее образование, то есть три класса, был даже   самоучка. 

   Анализ газетных статей о посевной кампании 1933 г. дал довольно мрачную картину организации колхозного труда. Во время 

посевной допускались: 

       - авантюризм планирования:     начать сев не позднее 10 мая и закончить  сев пшеницы к  23 мая, всю посевную завершить 5 июня, 

на деле же все было иначе. На 3 июня  «по колхозному сектору выполнили план посева всего на 50%, по единоличникам на 24%, всего 

по району – 36.8 %». Хуже всех работали    колхозники д.Синякино –    на 3 июня они выполнили план сева всего на 21%! Лучше 

трудились – Еланский колхоз Туманшетского сельсовета, который 25 мая закончил яровой сев благодаря ударному труду Логинова 

Ивана, Комова Ильи, Варшавского Василия, Кожура М., Драницы Г., Драницы Иннокентия, Мандрикова Степана, Попова М., 

Довыденко П., Карпова М. и др. 

     - плохое управление посевной: из  50   ситуаций на посевной, вызвавшим критику  в газете, 14 ситуаций  допущены были 

председателями колхозов, председателями сельсоветов, руководством МТС, секретарями партийных ячеек!  Начальство пьянствовало, 

не бывало в бригадах, не знало реальных сведений о ходе сева, вовремя не подавало сведений,  не являлось на районные 

совещания,  уходило на рыбалку, скрывало размеры посевов приятелей-единоличников, не организовывало соревнование на посевной, 

скрывало реальное положение дел и многое  и др. 

- низкая трудовая дисциплина колхозников: простои по причине отсутствия семян, поздний выход в поле на работы - вместо 5 часов  в 

9-10 часов, прогулы,  срывы   питания  колхозников на полевых станах  и др. 

- нарушения технологий: сгноили семена, сев в неподготовленную почву, изменение плана сева (вместо зерновых посеяли кормовые 

культуры),  плохо сортируются  и очищаются семена, незнание норм выработки, фальсификация данных о выработке, практиковали 

начинать сев 20 мая и др. 

-  незаинтересованность в работе: в рабочее время вывозит навоз на личное подворье, лодырничество, рыбалка в рабочее время  и др. 

- уголовные преступления в ходе посевной: воровство кормов и семян, перепродажа семян, халатное отношение к обязанностям 

(недолил масло в трактор), загнал лошадей, истязание лошадей и др. 

-проявления  оппортунизма  (беспринципность,  приспособленчество, соглашательство): утверждения  - сеять рано, ссылки на  плохую 

погоду, занижение  норм  выработки для одних колхозников и завышение для других,  исходя из приятельских связей или родства и 

др. 

   Крайне трудно шло становление колхозного производства, и коллективный труд был   малопривлекателен для крестьян – 

единоличников. Оттого вовлечение их в колхозы достигалось иными средствами - не убеждением, а высокими налогами и 

индивидуальными заданиями по сдаче продукции государству.  Создание колхозов дало  Советской власти     возможность 

контроля  над производством  продовольствия и его изъятия любыми средствами, спасения от голода 1932-1933 гг., ликвидации 

первопричин крестьянских антисоветских восстаний. Такие вооруженные выступления крестьян произошли   в наших и соседних 

краях, но об этом как-нибудь в другой раз.   Скажу лишь об одном случае   обострении политической обстановки, о кризисе власти в 

районе. 

    4 июля 1933 г. в с.Бирюса состоялось колхозное собрание по обсуждению итогов посевной и было  принято постановление, в 

котором указывалось следующее: «Тайшетский район в целом, а в частности наш Бирюсинский колхоз благодаря старому гнилому 

руководству приведшему к целому ряду таких обстоятельств, что ряд колхозов П-Черемховский, Конторский и наш Бирюсинский 

пришли к такому хаостическому состоянию, что в силу необходимости распались и колхозники батраки, бедняки были обречены на 

произвол судьбы, район из года в год не выполнял планов заданий не выполнял обязательств перед государством…И только тогда, 

когда старое руководство было заменено   новым руководством, новыми людьми большевистского руководства, район стал…успешно 

справляться со своими заданиями…» (сохранен подлинный текст статьи-Е.С.). 

    В статье речь идет о событиях 1930-1931 гг., когда после известной статьи Сталина «Головокружение от успехов» (1929 г.) о 

перегибах в коллективизации, начался массовый выход крестьян из колхозов. Но в цитируемом постановлении бирюсинских 

колхозников речь   шла ещё и о  продолжении кризиса районной власти, проявлением которой стали убийство райуполномоченного 

Осташкова в д.Н.Гоголевка, недоверие   к новому руководству, в частности, к тов.Порошину, председателю райисполкома – якобы он 
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сын помещика, белогвардеец.  За распространение слухов о Порошине бирюсинскому колхознику  Г. грозило судебное 

разбирательство. 

      В отличии провинциального Тайшета, страна же в 1933 г. жила большими и важными делами. В мае строительство города-курорта 

Сочи было объявлено ударной стройкой СССР, в июне   торжественно  открыт  Беломорско-Балтийского канала, введен в строй 

Челябинский тракторный завод, построен и отправлен  в плавание пароход «Челюскин»…        

       Тайшетцы же сражались на колхозный урожай. В 1933 г. существовало 56 колхозов. Уточним, колхозы – это 

буквально коллективные хозяйства (по сути, кооперативы), типы сельхоз предприятий были в первое время  разных видов – коммуны, 

товарищества по совместной обработке земли, сельскохозяйственные артели.  Так вот, преобладающим типом по форме 

собственности   были сельскохозяйственные артели. Таковых в Тайшетском районе на 1933 г. было 43 артели, через год в 1934 г.    уже 

56 колхозов. За 11 месяцев было создано 16 новых колхозов. 

    Кстати говоря, весенний сев 1934 г.  был  проведен на 30 дней раньше, сообщала газета «Сталинский путь» в   в статье «Районному 

съезду Советов большевистский привет!» (№ 78, 14 декабря 1934 г.).  Это выглядит фантастически! Как уже было сказано выше в этой 

статье, в 1933 г. весенний сев планировалось начать не позднее 10 мая и закончить к 5 июня. На деле же к этому сроку закончили сев 

лишь половина колхозов! Каким образом  в 1934 г. 56 колхозов отсеялись «на 30 дней раньше»?!    В номере за 7 ноября 1934 г. 

найдём ответ на этот вопрос – сев был закончен 25 мая 1934 г., а в 1933 г. отсеяли лишь к 25 июня! Пашня в 1934 г. – это 22775 га, 

сегодня, то есть спустя 82 года (!) чуть более 56  га. 

     Коллективизация победила полностью и бесповоротно до …  Не буду уточнять, читателю известно и без меня, когда в России 

ликвидируют эти сельхозартели, превратив их в муниципальные предприятия, акционерные общества и т.д. и т.п.                      

            Интересно, что в 1933 г. газета  указывала не названия колхозов, а   населенных пунктов,     жители  которых объединились 

в    сельхозартель.  Писали так: Короленковский колхоз, Тайшетский, Костомаровский и т.д. Для уточнения еще указывался  сельсовет, 

к которому относилась колхозная деревня, так как имелись колхозы с одинаковыми названиями или очень похожими.    

     Это довольно странно при известном стремлении советской власти использовать всё для усиления  пропаганды и агитации. 

Например, имя умершей Клары Цеткин    для мобилизации коммунистов на чистку партии. 

    Названия первых колхозов интересны тем, что дают представление о надеждах, об политических и идеологических пристрастиях 

рядовых колхозников, но чаще   партийно-советских активистов, вносивших предложения на собраниях как назвать колхоз.     В 

названиях колхозов отражалась  или пропагандировалась надежда на лучшую, светлую,   социалистическую жизнь, на верность 

выбранного пути, н апример, Лучи социализма (с.Тайшет), «Перелом» (д.Половино-

Черемхово), Светлая жизнь (уч.Светлый), Путь к свободе ( уч.Ингашет), «Верный путь» (д.Благодатская) и т.д. Таких названий   более 

26%. В названиях отражалась мечта о новом созидающем труде- «Новый труд» (д.Ст.Акульшет), «Власть 

труда» (д.Авдюшино), «Красный труд» (уч.Сталино).  Верность памяти борцов революции за светлое будущее трудящихся отражали 

такие названия - Красный остров (д.Козловка), Красная звезда(д.Красновская), Красный боец (д.Шевченко),   Красный маяк (д.Ново-

Шелехово)  и др. Таких названий было   19%.  Увековечивали имя В.И. Ленина в своих названиях четыре колхоза – «Идеи 

Ильича» (с.Новониколаевка), «Память Ильича»(д.Коновалово), «Путь Ленина» (д.Троицкая), «Заветы Ильича» (д.Серафимовка). 

         Тайшетской  деревенской бедноте казалась трудная колхозная дорога   единственно верной.  Продолжим чтение позже.  
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