
2020. Т. 25, № 189 

 Безгин В.Б., 2020 221 

DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-189-221-226 
УДК 94(97).084.3 

Сельские коммуны и советские хозяйства накануне  
и во время крестьянского восстания 1920–1921 гг. 

Владимир Борисович БЕЗГИН 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, 106 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7074-6823, e-mail: vladyka62@mail.ru 

Rural communes and Soviet farms on the eve and during  
the peasant rebellion of 1920–1921 

Vladimir B. BEZGIN 
Tambov State Technical University 

106 Sovetskaya St., Tambov 392000, Russian Federation 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7074-6823, e-mail: vladyka62@mail.ru 

Аннотация. Изучено состояние коммун и совхозов, отношение сельского населения к их 
организации и деятельности, а также положение коллективных хозяйств накануне и в пери-
од Тамбовского восстания 1920–1921 гг. Актуальность темы определена потребностью на-
учного осмысления проблемы повстанчества в Гражданской войне и его проявления в фор-
ме крестьянского восстания под руководством А.С. Антонова. Цель исследования состоит в 
установлении судьбы коллективных хозяйств в ходе вооруженного протеста тамбовских 
крестьян. Работа выполнена на основе широкого круга архивных источников, часть из ко-
торых введена в научных оборот впервые. Анализ проблемы осуществлен с учетом дости-
жений современной историографии вопроса и использования научного инструментария пе-
редовых методологических подходов. Применен весь арсенал методов исторического ис-
следования, основанных на принципах историзма, объективности и системности. Установ-
лено, что вооруженные налеты повстанческих отрядов на сельскохозяйственные коммуны, 
советские хозяйства были обусловлены потребностью партизан в продовольствии, лошадях, 
фураже, а активное участие в них местного населения проистекало из авторского взгляда на 
землю и имущество коллективных хозяйств как справедливо им принадлежащее.  
Ключевые слова: крестьянское восстание; повстанцы; сельские коммуны; советские хо-
зяйства; вооруженный налет; хозяйственное разорение 
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Abstract. We examine the state of communes and farms, the attitude of the rural population to 
their organization and activities, as well as the state of collective farms on the eve and during the 
Tambov rebellion of 1920–1921. The relevance of the topic is determined by the need for a scien-
tific understanding of the problem of insurrection in the Civil War and its manifestation in the 
form of a peasant rebellion led by A.S. Antonov. The purpose of the study is to establish the fate 
of collective farms during the armed protest of the Tambov peasants. The work was carried out on 
the basis of a wide range of archival sources, some of which are introduced into scientific circula-
tion for the first time. The analysis of the problem is carried out taking into account the achieve-
ments of modern historiography of the issue and the use of scientific tools of advanced methodo-
logical approaches. We apply the entire arsenal of methods of historical research based on the 
principles of historicism, objectivity and consistency. It is established that the armed raids of rebel 
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detachments on agricultural communes, Soviet farms were due to the need of the partisans for 
food, horses, forage, and the active participation of the local population in them stemmed from 
their view of the land and property of collective farms as rightfully belonging to them. 
Keywords: peasant rebellion; insurgents; rural communes; Soviet farms; armed raids; economic 
ruin 
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Повстанческое движение крестьян в го-
ды Гражданской войны является одной из 
актуальных тем современных работ по оте-
чественной истории. Однако проблема от-
ношения восставших крестьян к коммунам и 
совхозам в ходе протестных действий еще не 
получила своего исследовательского реше-
ния. Цель исследования состоит в изучении 
состояния и судьбы сельскохозяйственных 
объединений в период Тамбовского восста-
ния 1920–1921 гг., выяснении мотива и ре-
зультатов боевых операций партизан, на-
правленных против ростков «коммунистиче-
ского труда» в деревне.  

Одним из направлений социалистиче-
ского преобразования села стало создание 
коллективных форм аграрного производства. 
За период 1918–1919 гг. число сельскохозяй-
ственных коммун и артелей губернии увели-
чилось в 60 раз с 10 до 6001. Их организация 
производилась, как правило, на частновла-
дельческих и монастырских землях, путем 
передачи скота и сельскохозяйственного ин-
вентаря, а также при активной финансовой 
поддержке губернской власти2. На практике 
деятельность коллективных хозяйств ни ин-
тереса, ни тем более поддержки со стороны 
местного населения не вызывала. Особенно 
негативно крестьяне были настроены к ком-
мунам, считая их изначально нежизнеспо-
собными, а принципы их деятельности не-
приемлемыми для введения сельского хозяй-
ства. Подтверждением вывода служат дан-
ные статистики. Так, численность сельскохо-
зяйственных коммун в Тамбовской губернии 
составляло в 1919 г. – 4; 1920 г. – 19; 1921 г. – 

                                                                 
1 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. Р-1. Оп. 5. Д. 52. Л. 5. 
2 ГАТО. Ф. Р-946. Оп. 1. Д. 1057. Л. 16об. 

15; 1922 г. – 53. Неприятие деревенскими жи-
телями искусственно создаваемых властью 
коллективных хозяйств было обусловлено 
тем, что они возникали на землях местных 
помещичьих экономий. Так, по данным на 
1927 г., из 74 коллективных хозяйств Коз-
ловского уезда 61 было организовано на ча-
стновладельческих землях и лишь 13 на зем-
лях общин4. Таким образом, сельские обще-
ства всячески противились отводу земель 
коллективным хозяйствам, а в ряде мест бы-
ли отмечены факты захвата общинами зе-
мель, отведенных коммунам.  

Другим фактором крестьянского недо-
вольства был бедняцкий состав этих объеди-
нений и, как следствие, отсутствие хозяйст-
венного результата в их работе. Один из ор-
ганизаторов коммуны «КИМ» Борисоглеб-
ского уезда крестьянин А. Яковлев утвер-
ждал, что в хозяйстве «царило разгильдяйст-
во, трудились лениво, было много ссор и по-
стоянно спорили о том, кто на кого работал, 
в то время как скот стоял по колено в отбро-
сах» [1, с. 25]. Аналогичная оценка содер-
жится в материалах органов советской вла-
сти. Так, в отчете уполномоченного о со-
стоянии «Казанской коммуны» Моршанско-
го уезда от октября 1919 г. сказано, что по 
причине халатного отношения работников 
хозяйство находится в упадке, только в пе-
риод с сентября по ноябрь 1918 г. здесь пало 
6 лошадей и 20 кур5. Таким образом, сель-
скохозяйственные коммуны для местных жи-
телей не стали примером эффективного хо-
зяйствования. В 1921 г. писатель Б.А. Пиль-
няк охарактеризовал положение коммун в 
селе следующим образом: «Деревня сдавала 

                                                                 
3 Кооператор. Тамбов, 1923. № 3. С. 21. 
4 ГАТО. Ф. Р-957. Оп. 1. Д. 853. Л. 20об. 
5 ГАТО. Ф. Р-946. Оп. 1. Д. 1057. Л. 16об. 
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по разверстке: зерно, мясо, яйца, шерсть, 
картофель. Коммуна ничего не сдавала. Му-
жики на коммуну смотрели косо, злобно, не-
доверчиво, сторонились коммуны» [2, с. 78]. 

Не лучшим было положение в тамбов-
ском селе советских хозяйств. По замыслу 
власти, они должны были стать своеобраз-
ными «хлебными фабриками» города, обес-
печив им продовольственную безопасность. 
К лету 1920 г. в Тамбовской губернии дейст-
вовало 87 совхозов, в пользовании которых 
находилось около 40 тыс. десятин земли [3,  
с. 229]. Скоро выяснилось, что совхозы не 
оправдали возложенных на них надежд и не 
способны к самостоятельному ведению хо-
зяйства без финансовой помощи власти. Ее 
представитель, член Тамбовского губкома 
РКП(б) Н.А. Немцова, в феврале 1920 г. от-
кровенно признала, что коллективные хозяй-
ства потерпели в деревне полный крах, а сис-
тема хозяйничанья в них просто безобразна 
[3, с. 48]. Не менее категорично высказался 
В.А. Антонов-Овсеенко, заявив, что «ни 
один совхоз не поставлен сколько-нибудь 
сносно – все идут в убыток» [3, с. 229]. Уни-
чижительная критика иждивенческого поло-
жения советских хозяйств прозвучала в вы-
ступлении председателя губернского органа 
Всеработзема А.Я. Смоленского. На съезде 
этой организации в 1920 г. он заявил, что ра-
бота совхозов убыточна, более того, они от 
губпродкома поставили им 2 млн пудов про-
довольственного и семенного зерна6.  

Вполне закономерно, что крестьяне вос-
принимали совхозы как инородное тело. По 
мнению одного их них, «совхозы были напе-
рекор всему, что дорого крестьянину», по 
причине отсутствия в них ощущения «мира», 
неотъемлемой составляющей сельского мен-
талитета [4, с. 217-219]. Очевидна была для 
местных жителей и их экономическая несо-
стоятельность. Так, по данным за 1920 г., в 
совхозе «Александровский» Тамбовского 
уезда из 820 дес. пашни озимыми было за-
сеяно лишь 140 дес. земли, да и то только 
благодаря мобилизации крестьян окрестных 
сел. Также посредством насильственного 
привлечения на работы местных крестьян 
убрал часть своих земель и Плавицкий сов-
хоз Липецкого уезда [4, с. 48]. Практика та-
ких трудовых мобилизаций рождала у кре-

                                                                 
6 РГАСПИ (Российский архив социально-полити-

ческой истории). Ф. 274. Оп. 1. Д. 25. Л. 52-58об. 

стьян ассоциации с барщиной в помещичьих 
хозяйствах. По суждению крестьян, совхозы 
в селе были «источником самой неприкры-
той спекуляции» [5, с. 114]. 

С началом крестьянского восстания в 
Тамбовской губернии коммуны и совхозы 
стали для партизан объектами вооруженных 
налетов и последующих погромов при актив-
ном участии местного населения [2, с. 47]. 
Уже в августе 1920 г. только в Тамбовском 
уезде восставшими крестьянами были захва-
чены и полностью разорены три крупных 
совхоза. В ходе протестного движения пов-
станческими отрядами были разгромлены 
практически все советские хозяйства, нахо-
дившиеся в районе восстания. По данным 
советских органов власти, количество иму-
щества, утраченного совхозами в результате 
«бандитских» налетов, составило 1200 лоша-
дей, 700 коров, 800 свиней, 2600 овец [6, с. 409]. 

Содержание следственных дел и приго-
воров революционных трибуналов дали воз-
можность установить как «сценарий» таких 
погромов, так и социальный облик и мотивы 
их участников. Как правило, они начинались 
с появления повстанческого отряда в селе, 
расположенном в близости от совхоза. На-
пример, из обвинительного заключения вы-
ездной сессии РВТ при 4-й бригаде ВОХР от 
4 сентября 1920 г. следует, что «31 августа 
1920 г. в с. Перикса явился отряд бандитов, 
который призвал местных жителей грабить 
Чичеринский совхоз, убивать коммунистов и 
совработников»7. Далее узнаем, что крестья-
не, вооруженные вилами и топорами, произ-
вели разгром и расхитили имущество совет-
ского хозяйства8. В период с 8 по 16 мая  
1921 г. 130 крестьян трех волостей Кирса-
новского уезда произвели разгром Гаврилов-
ского совхоза. В материалах дела читаем, что 
большинство погромщиков «происходят из 
беднейшего и среднего крестьянства, часть 
из них имеют многочисленные семьи, а у не-
которых сыновья служат в Красной Армии»9.  

Погромы коллективных хозяйств мест-
ным населением в ходе восстания следует 
трактовать как действия, направленные на 
восстановление справедливости, попранной 
коммунистической властью. Крестьяне гово-
рили, что «совхозы отняли у крестьян землю, 

                                                                 
7 ГАТО. Ф. Р-4075. Оп. 1. Д. 200. Л. 167. 
8 Там же.  
9 ГАТО. Ф. Р-4075. Оп. 1. Д. 183. Л. 187.  
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и выгодны только государству»10. Таким об-
разом, деревня не простила власти изъятия 
части помещичьих земель, которые они счи-
тали своими, а также создания на их основе 
коллективных хозяйств, организованных на 
принципах, чуждых сельским труженикам. 
Суть затаенной на власть мужицкой обиды 
точно передает реплика участника сельского 
митинга в тамбовской деревне 1920 г. На ут-
верждение агитатора о том, что коммунисти-
ческая власть дала крестьянам всю помещи-
чью землю, он ответил: «Полно врать-то! А 
советские хозяйства?» [4, с. 185].  

При анализе положения коллективных 
хозяйств в период протестного движения 
тамбовских крестьян необходимо учитывать 
тот факт, что в ходе восстания они выступа-
ли для губернской власти источником ком-
мунистического влияния в деревне, а для во-
енного командования – оплотами боевых сил 
в борьбе с повстанцами. В ряде коммун и 
совхозов были созданы вооруженные отряды 
с целью обороны от нападения партизанских 
полков. Так, в Тамбовском уезде успешно 
защищался от налетов конницы повстанцев 
отряд совхоза «Ивановский», созданный из 
рабочих хозяйства и местных коммунистов. 
Ему удалось отразить ряд попыток «анто-
новцев» захватить хозяйство и завладеть на-
ходившимися там племенными лошадьми [7, 
с. 43].  

В Козловском уезде в боях против пов-
станцев принимали участие члены коммуны 
«Луч». Она была создана в 1918 г. на землях 
имений Зилотти и Бекетова по инициативе 
крестьянина с. Челнаво-Покровское Лазаря 
Попова. С осени 1920 г. коммуна подверга-
лась постоянным налетам партизанского от-
ряда, руководимого Василием Никитиным-
Королевым, по прозвищу Васька-Карась. 
Вооруженный отряд, организованный ком-
мунарами, был объединен с Шехманским 
продовольственным отрядом и принимал ак-
тивное участие в ликвидации местных 
«банд» в с. Волчок, Тютчево, Юрловка Там-
бовского уезда11. 

Настойчивость в осуществлении попы-
ток захвата восставшими крестьянами кол-
лективных хозяйств дает основание предпо-

                                                                 
10 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 95. Л. 108.  
11 ГАСПИТО (Государственный архив социально-

политической истории). Ф. 840. Оп. 1. Д. 1326. Л. 45-
45об. 

ложить, что уничтожение совхозов и коммун 
было одной из боевых задач партизанских 
соединений. Так, в начале августа 1920 г. от-
ряд повстанцев под руководством Григория 
Плужникова, по прозвищу Батька, занял сов-
хозы «Александровский» и «Ивановский» и 
удерживал их вплоть до сентября, пока не 
был выбит красноармейскими частями [6,  
с. 683]. Также разгрому были подвергнуты 
Вяченский и Оржевский совхозы Кирсанов-
ского уезда, а также Елизаветинский совхоз 
Борисоглебского уезда. Всего, по данным 
советских исследователей, во время восста-
ния было разграблено более 60 советских 
хозяйств12. 

Совхозы выступали для повстанцев ис-
точником материального снабжения и про-
довольственного обеспечения. По воспоми-
наниям Богомолкина, участника борьбы с 
бандитами, «антоновцы» занялись грабежом 
совхозов и воздерживались брать у крестьян, 
так как хватало на существование и награб-
ленного из совхозов конского состава, снаря-
жения и фуража» [7, с. 92]. В тех случаях, ко-
гда удержать захваченные совхозы партизаны 
не могли, то, прежде чем их покинуть, они 
забирали все, что можно было увезти с собой, 
хлеб, мясо, имущество. По сведениям штаба 
2-го боевого участка, в результате разгрома 
Воронцовского совхоза 13 января 1921 г. пов-
станцами было вывезено 80 мешков овса, 256 
пудов мяса, 196 пудов ржи, теплая одежда13. 
Как правило, часть вывезенного из совхозов 
имущества, чаще всего скот, раздавалась ме-
стным крестьянам, пострадавшим в ходе 
продразверстки или ставшими жертвами ре-
прессий оккупационных войск. Например, 
угнанные из совхоза коровы были выданы 
гражданину с. Дуплятчино, ограбленному 
коммунистами, и жене партизана Николая 
Истомина Ангелине Павловне, чей муж был 
под арестом в губЧК14. Такие действия пов-
станцев воспринимались местным населени-
ем с одобрением, поскольку были в их глазах 
актами восстановления справедливости.  

Проведенное исследование дает основа-
ние сделать некоторые выводы. Отношение 
крестьян Тамбовской губернии к созданию в 

                                                                 
12 Гражданская война и военная интервенция в 

СССР. Энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1987. С. 39. 
13 РГВА (Российский государственный военный 

архив). Ф. 451. Оп. 1. Д. 70. Л. 15об. 
14 РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 646. Л. 473. 
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деревне производственных объединений в 
форме коммун и совхозов было враждебным. 
Основной причиной этого была нерешен-
ность земельного вопроса, передача коллек-
тивным хозяйствам помещичьей земли и ин-
вентаря, которые крестьяне считали по праву 
своими [8, с. 25]. Коммунаров крестьяне вос-
принимали как чужаков, а методы ведения 
ими хозяйства признавали неэффективными. 
Сельские жители видели, что на практике 
деятельность коммун и совхозов убыточна, а 
сами они нежизнеспособными [9, с. 374]. 
Раздражение крестьян вызывали преферен-
ции, предоставляемые властью таким хозяй-
ствам в плане объемов, сдаваемого государ-
ству зерна, а также оказываемая им матери-
альная помощь и финансовые субсидии. Кре-
стьянская неприязнь была обусловлена и 
практикой принудительного привлечения 

местных жителей к выполнению работ на 
совхозных полях.  

С началом крестьянского восстания 
коммуны и совхозы стали объектами воору-
женных нападений повстанческих отрядов 
при активной поддержке со стороны местно-
го населения. Восставшие крестьяне посред-
ством таких рейдов решали боевую задачу по 
уничтожению военной базы противника, а 
также использовали захваченное имущество 
для пополнения конного состава и продоволь-
ственного обеспечения партизанских отрядов. 
Участие местных жителей в погромах и хо-
зяйственном разорении сельскохозяйствен-
ных коммун и советских хозяйств следует 
рассматривать как проявление традиции аг-
рарных беспорядков дореволюционной поры 
и борьбы крестьянского «мира» с формами 
хозяйствования на земле, искусственно на-
саждаемые коммунистической властью.  
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