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The article pays attention to the choral miniature a cappella development features in Russia at the turn of the XIXth-XXth centuries. 
The object of the research is the genre of choral miniature without accompaniment considered from the point of view of the spec-
ificity of the musical embodiment of the main ideas of the Russian religious philosophy (the messianic role of Russia, the proc-
lamation of the Orthodoxy as the spiritual basis of national revival, conciliarism) in it in the context of the general cultural-
historical atmosphere in Russia of the end of the XIXth – the beginning of the XXth century. 
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В статье анализируется взаимодействие комсомола с политотделами МТС. Задачи, формы и виды дея-
тельности комсомола рассматриваются на материалах Бондарского, Рассказовского, Сосновского и дру-
гих районов в 1933-1934 гг. Основное внимание автор уделяет исследованию механизма управления поли-
тотделами МТС комсомольскими организациями. Освещаются также организационная перестройка ком-
сомола и участие комсомола в выполнении плана государственных хлебозаготовок. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМБОВСКОГО КОМСОМОЛА 

В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОЛИТОТДЕЛОВ МТС (1933-1934 ГГ.)© 
 

В истории социалистической реконструкции сельского хозяйства период 1933-1934 гг. был одним из са-
мых сложных. Некоторые историки выделяют его в особый «политотдельный» период. Деятельность поли-
тотделов МТС в развитии комсомольского движения в пределах нынешней Тамбовской области специально 
не исследовалась, историки лишь отмечали их высокие достижения [1; 12]. Роль политотделов МТС в реали-
зации государственной молодежной политики на примере Дальнего Востока исследовала Е. А. Митина [10]. 
В еѐ работе освещены репрессии в комсомольской среде, сращивание партийного и государственного аппа-
ратов. Задача данной статьи – рассмотреть социально-политические аспекты деятельности комсомола и роль 
политотделов в управлении молодежью. 

В январе 1933 г. на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) были созданы политотделы МТС. В постанов-
лении подчеркивались недостатки работы сельских партийных и комсомольских ячеек (отсутствие революцион-
ного чутья и бдительности, сочувствие классовым врагам, саботаж хлебозаготовок) [13, с. 78]. В деревне созна-
тельно устанавливалось «двоевластие»: политотдел МТС и районные комитеты партии и комсомола. Причем 
главная роль отводилась политотделам. Чуть позднее в ЦК ВКП(б) был разработан проект постановления 
«О сельских ячейках КСМ и руководстве ячейками комсомола» [11, с. 180]. В документе перечислялись функции 
политотдела в работе с молодежью: участие в хозяйственно-политических кампаниях, работа в МТС, охрана со-
циалистической собственности, организация агротехучебы, осуществление кадровых перестановок и др. Осталь-
ные второстепенные вопросы решались РК ВЛКСМ, в состав бюро которого вводился помощник начальника по-
литотдела по комсомолу. Можно согласиться с мнением Е. А. Митиной, что, несмотря на провозглашение само-
стоятельности, с созданием политотделов комсомольские организации были еѐ совершенно лишены. 

Для начальника политотдела МТС, а зачастую и для его помощника по комсомолу работа с молодежью 
объективно не была главной задачей. В приказах политсектора МТС по ЦЧО особенно часто встречаются дан-
ные о слабой работе помощников по комсомолу. В Павлодонской и Белогорьевской МТС помощники, неодно-
кратно бывая в тракторных бригадах, ничего не сделали для улучшения качества работы, не организовали 
соцсоревнование [8, д. 19, л. 61]. В Ольховской МТС т. Хабло, несмотря на просьбы, не оказал помощи ком-
соргу Яковлеву, в результате организация, по существу, развалилась. Помощник Гребенкин ни разу не созывал 
комсомольских собраний, не знал, сколько всего комсомольцев в районе деятельности МТС [Там же, л. 64]. 
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Помощник т. Маслов был не в курсе, чем занимаются комсомольцы. В самый разгар работ по уборке урожая 
он уехал без разрешения в Воронеж [Там же, л. 117]. Большой вред работе помощника по комсомолу прино-
сило выполнение различных поручений, не связанных с основной деятельностью. По целому ряду МТС 
(Ливинская, Ладомировская, Углянская и др.) помощники систематически использовались на партийной и 
хозяйственной работе [2, д. 1, л. 45]. В Ржаксе помощника отправили на длительный срок в колхоз, где не 
было комсомольцев. Зафиксирован даже случай, что с согласия начальника политотдела помощник был 
прикреплен уполномоченным РК по сельсовету [6, д. 9, л. 45]. 

Одним из основных направлений деятельности политотделов МТС была перестройка комсомольских 
организаций по производственному принципу. В результате перестройки возрастало количество комсо-
мольских ячеек. Возникла новая организационная форма – комсомольская группа в бригадах. В ЦЧО 
до перестройки в районе деятельности МТС было 1122 ячеек, после неѐ – 2206, комсомольских групп 
в бригадах было 337, после – 1393 [9, с. 133]. Рост соответственно в 2 и 4 раза. По району деятельности 
47 МТС в 1933 г. из 9104 человек комсомольцев в период уборки было занято непосредственно на произ-
водстве 7769 человек, или 85,3% [6, д. 1, л. 27]. 

Комсомольцы играли заметную роль в выполнении государственных хлебозаготовок. На совещании 
комсомольцев-бригадиров перед ними ставилась задача вывозить хлеб в первую очередь. Лучшим бригади-
ром по массиву считался тот, который первым получит квитанцию последней сдачи хлеба [8, д. 26, л. 9]. 
Комсомольцы должны были организовывать хлебопоставки так, чтобы хлеб с тока непосредственно посту-
пал на ссыпные пункты. В Кукановской МТС (Бондарский район) помощник организовал силами комсо-
мольцев 9 красных обозов имени МЮДа на 620 ц хлеба. Причем райком ВЛКСМ помощи никакой не ока-
зал, потому что все время был закрыт. В данном районе прирост хлебопоставки наблюдался исключительно 
за счет комсомольских обозов (9,4%) [5, д. 1, л. 4]. Колхоз «Трудовик» до 10 августа 1934 г. был полуразва-
лившимся. Но после того как председателем стал комсомолец Г. Акатышев, резко повысилась трудовая дис-
циплина и 70% хлебопоставок было выполнено за 6 дней [3, д. 9, л. 7]. 

Одним из главных направлений деятельности политотделов МТС было очищение колхозов от классо-
вых врагов. Пострадали многие члены ВЛКСМ. Например, комсомольца Пичаевской МТС исключили 
за «шкурные разговоры о советской власти». Однажды он пришел пьяным в клуб, где поднял свист и вел 
себя как полусумасшедший [7, д. 10, л. 33]. 

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов было важнейшей задачей деревенского комсомо-
ла. Ситуация в большинстве колхозов была тяжелой. Районные партийные и советские работники действо-
вали старыми методами «административного управления». Практиковались незаконные аресты, штрафы, 
исключения из колхозов, самосуды, избиения колхозников. В Солнцевском районе было совершено убий-
ство с исключительной жестокостью 17-ти летнего колхозника Старикова. Имелись многочисленные слу-
чаи издевательства над колхозниками, особенно над молодежью [8, д. 19, л. 11]. Комсомолец П. Попов, за-
болевший малярией, в письме к помощнику начальника политотдела Шапошникову (Бондарская МТС) 
просил выделить ему 50 кг муки. В колхозе он выработал 230 трудодней, но, как и в прошлые годы, не по-
лучил ни одного килограмма зерна. Для убедительности Попов добавляет: «Вы поди знаете как Ленин за-
ботился о здоровье коммунистов» [4, д. 1, л. 46]. Несмотря на все трудности, культ В. И. Ленина был ши-
роко распространен среди комсомольцев [17]. 

Комсомол как первый помощник партии был «зорким часовым» социалистической собственности. 
Ячейкам поручили развернуть работу по разъяснению колхозникам значения общественной собственности. 
Комсомольцы должны были беспощадно выгонять «пробравшиеся в сторожа» классово чуждые элементы 
[6, д. 9, л. 47]. На постоянную охрану колхозного имущества направлялись отряды «Легкой кавалерии» [16], 
руководить которыми назначались наиболее активные и проверенные комсомольцы. «Кавалеристы» долж-
ны были расставить свои посты так, чтобы обеспечить ими решительно все учреждения колхозного хозяй-
ства (конюшни, кузницы, склады, скотные дворы, амбары и т.д.). Комсомольцы сооружали наблюдатель-
ные вышки на полях, организовывали «дозоры высокого урожая». Эта была крайне тяжелая обязанность, 
если учесть бедственное положение колхозников. 

Активная деятельность комсомола вызывала не только уважение среди колхозников, что часто встреча-
ется в официальных документах. Нередки были случаи нападения на членов ВЛКСМ. В Бондарском рай-
оне был избит член «Легкой кавалерии». В июне 1934 г. был тяжело ранен комсомолец Григорий Коровин, 
член колхоза им. Молотова Буденновской МТС. Выстрел был произведен из нагана братьями Облонскими, 
которые являлись председателями колхозов «Красный май» и «Новая жизнь». Политотдел МТС вместо за-
щиты пострадавшего стал затягивать дело, выгораживая преступников: «Они председатели хорошие, им 
надо подобрать смягчающие обстоятельства». В результате расследования помощник по комсомолу был 
отозван с работы, и на него завели дело [8, д. 19, л. 87]. 

В ноябре 1934 г. пленум ЦК ВКП(б) объявил об упразднении политотделов МТС; в постановлении под-
черкивалось, что свои задачи они выполнили [14, с. 198-203]. Функции политотделов были переданы район-
ным комитетам партии. 

Итоги деятельности политотделов МТС противоречивы, как и сама эпоха социалистической реконструк-
ции сельского хозяйства. Создание этих чрезвычайных органов в мирное время было вызвано опасностью 
наступления полного хаоса в деревне. Качество руководства комсомолом новыми органами было низким. 
Разнообразные поручения по общехозяйственным делам лишали возможности помощника по комсомолу 
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успешно выполнять свои функции. Своеобразное «двоевластие» в руководстве комсомолом вносило пута-
ницу в дела и не способствовало успешному функционированию системы. 

Перестройка комсомольской организации по производственному принципу была оправдана. Энтузиазм 
молодого поколения должен был быть направлен на ускоренное построение социализма. Выполнение этой 
задачи было в интересах самого молодого поколения. Комсомольцы получили возможность концентриро-
вать свои трудовые усилия на конкретном участке хозяйства. Политотделы МТС смогли добиться более ши-
рокого участия комсомольцев в хозяйственной жизни колхозов и МТС. 

Участие в государственных хлебозаготовках стало традиционной работой комсомола с конца 1920-х гг. 
Сельские комсомольские ячейки своей ударной работой внесли немалый вклад в обеспечение страны хле-
бом. Комсомольские организации вынужденно приняли участие в «очищении» колхозов от чуждых элемен-
тов. Большинство комсомольцев было против этого мероприятия. Однако часть наиболее идеологизирован-
ных членов союза активно «разоблачала» «вредителей и классовых врагов». Это нанесло огромный ущерб 
сельскому хозяйству. Много способных работников было исключено из колхозов и фактически брошено на 
произвол судьбы. Жизненный уровень сельских комсомольцев оставался низким. Однако комсомольцы 
набирали трудодней в среднем больше, чем представители беспартийной молодежи. Ударная работа членов 
ВЛКСМ способствовала повышению авторитета союза в глазах крестьянства. Деятельность политотделов 
МТС не привела к подъему сельского хозяйства. При существовавшей экономической системе, основанной 
на неэквивалентном изъятии всей продукции из деревни, это было невозможным. 
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SOCIAL-POLITICAL ASPECTS OF TAMBOV KOMSOMOL ACTIVITY DURING EXISTENCE  
OF POLITICAL DEPARTMENTS OF MACHINE AND TRACTOR STATIONS (1933-1934) 

 
Ippolitov Vladimir Aleksandrovich 
Tambov State Technical University 

vladimir.ippolitov@mail.ru 
 

The article analyzes the interaction of Komsomol and machine and tractor stations (MTS) political departments. The tasks, forms 
and types of Komsomol activity are considered by the materials of Bondari, Rasskazovo, Sosnovka and other regions in 1933-1934. 
The author pays special attention to the research of the mechanism of MTS political departments management by Komsomol or-
ganizations, and also covers the organizational restructuring of Komsomol and Komsomol participation in the implementation 
of the state grain procurements plan. 
 
Key words and phrases: MTS political departments; Komsomol; ―purge‖ of collective farms; ―light cavalry‖; grain procure-
ments; ―dual power‖. 
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