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Аннотация. Статья посвящена социалистической модернизации аграрного сектора 

экономики Адыгеи (1928–1932 гг.). Актуальность исследования обусловлена возрастающим 

интересом к сталинскому периоду в советской истории, который связывают два историче-

ских факта: история СССР, как мировой державы, формировавшейся в годы правления И. 

Сталина и социалистической модернизации. Именно в годы первой пятилетки была опреде-

лена модель социалистической экономики, индустриальных кадров, в том числе в нацио-

нальных образованиях СССР. Национальные республики и автономии прошли период соци-

алистической модернизации с учётом особенностей их исторического, экономического и 

культурного развития. Такой национальной автономией была Адыгея. Область отличалась 

слабым уровнем развития сельского хозяйства и отсутствием промышленности. Эти факты 

оказали существенное влияние на содержание коллективизации, проведённой в конце 1920-х 

– начале 1930-х гг. В период сплошной коллективизации происходит не только трансформа-

ция аграрного сектора экономики области, но и формирование национальных кадров, вос-

требованных в региональной промышленности, сельском хозяйстве, культурной и образова-

тельной сферах.  

Исследование позволяет выявить региональные особенности и закономерности форми-

рования коллективных форм хозяйствования в Адыгее как одного из факторов социалисти-

ческой модернизации. В процессе реформирования сельского хозяйства области была орга-

низована подготовка национальных кадров, которые стали активными участниками социали-

стических преобразований. Местные органы власти использовали насильственные, админи-

стративные методы в отношении сельского населения Адыгеи, но степень их применения не 

была критичной. Данный вывод автора основывается на архивных документах, которые ис-

пользованы в статье. Отмечаем, что этот факт мы относим к конкретному региону, но не 

считаем характерным для всего советского крестьянства периода коллективизации. 

Ключевые слова: Адыгея, коллективизация, национальные кадры, сельское хозяйство, 

социалистическая реконструкция.  
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Abstract. The article is devoted to the socialist modernization of the agricultural sector of the 

economy of Adygea (1928-1932). The relevance of the research is caused by the growing interest in 

the Stalinist period in Soviet history, which is linked by two historical facts: the history of the 

USSR as a world power, which was formed during the reign of I. Stalin and socialist modernization. 

It was during the first five-year plan that the model of the socialist economy and industrial person-

nel was defined, including in the national formations of the USSR. National republics and autono-

mous regions have gone through a period of socialist modernization, considering the peculiarities of 

their historical, economic, and cultural development. Such a national autonomy was Adygea. A 

weak level of agricultural development and a lack of industry characterized the region. These facts 

had a significant impact on the content of collectivization conducted in the late 1920s and early 

1930s. During the period of mass collectivization, there is not only a transformation of the agricul-

tural sector of the region's economy, but also the formation of national personnel in demand in re-

gional industry, agriculture, cultural and educational spheres. The study makes it possible to identi-

fy regional features and patterns of formation of collective forms of management in Adygea as one 

factor of socialist modernization. In the process of reforming the agriculture of the region, training 

of national personnel was organized, who became active participants in the socialist transfor-

mations. Local authorities used violent, administrative methods against the rural population of Ady-

gea, but the extent of their use was not critical. The author's conclusion is based on archival docu-

ments used in the article. We emphasize that we ascribe this fact to a specific locality, but we do not 

believe it is representative of the entire Soviet peasantry during the collectivization period.  

Keywords: Adygea, collectivization, national cadres, agriculture, socialist reconstruction. 
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Введение 

Три революции в начале XX в. по своему содержанию были крестьянскими, 

которые не решили окончательно аграрный вопрос. Приход большевиков к вла-

сти в ноябре 1917 г. обозначил новый этап в истории российского крестьянства, 

отличительной чертой которой стали радикальные реформы, разрушившие тра-

диционные устои общины, крестьянского труда и одновременно, сформировав-

шие новую концепцию аграрного сектора экономики через огосударствление 

индивидуальных крестьянских хозяйств. Коллективизация советского крестьян-

ства стала составной частью социалистической модернизации, реализованной 

ВКП(б) с конца 1920-х. Она была призвана окончательно утвердить власть пар-

тии в деревне, как главной политической силы, определяющей вектор развития 

индивидуальных крестьянских хозяйств, а также повысить производительность 

сельского хозяйства и уровень жизни советской деревни. Цель статьи – изучить 

процесс коллективизации индивидуальных крестьянских хозяйств в националь-

ном образовании Северо-Западного Кавказа – Адыгейской автономной области. 

Для этого были поставлены задачи: определить уровень развития индивидуаль-
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ных хозяйств адыгов, степень их восстановления в период нэпа; рассмотреть ход 

сплошной коллективизации и её социальные последствия.  

Современные исследователи больше внимания уделяют коллективизации с 

точки зрения продовольственного обеспечения населения страны и одновре-

менно отмечая её негативные методы реализации. Однако колхозный строй это 

не только продуктивность и производительность сельского хозяйства – это лик-

видация неграмотности, расширение сети медицинских и культурных учрежде-

ний, подготовка квалифицированных кадров, т. е. повышение качества жизни 

на селе. Приоритетной задачей оставалась организация сельскохозяйственного 

производства на основе коллективного труда при финансовой и технической 

поддержке государства, которая решала проблему продовольственной безопас-

ности и расширения экспортных возможностей СССР.  

Намеченные планы коллективизации советского крестьянства, рассчитан-

ные на пять лет, были выполнены в январе 1930 г. Такие высокие темпы обоб-

ществления крестьянских хозяйств способствовали формированию конфликта 

власти и сельского населения. Региональные партийные и советские руководи-

тели старались оперативно выполнить указания ЦК ВКП(б) и тем самым избе-

жать возможных обвинений в «правом уклоне». В результате коллективизация 

породила внеправовые методы воздействия по отношению к крестьянам, что 

выражалось в арестах, заключении в тюрьмы, лагеря, выселении с мест посто-

янного проживания, конфискации имущества и др. Ограничение свободы, как 

правило, было связано с открытыми выступлениями против советской власти 

или коллективизации. Признавая наличие фактов нарушения экономических 

интересов и конституционных прав крестьян, следует отметить, что коллекти-

визация позволила решить поставленные задачи и гарантировала социально-

культурное развитие советской деревни. Некоторые социальные программы 

были реализованы через десятилетия, но их основы заложили в 1930-е гг. Про-

тиворечивые последствия коллективизации нашли своё отражение в историче-

ской литературе, которая подвержена серьёзному идеологическому воздей-

ствию. Исследователи советского периода положительно оценивали коллекти-

визацию, указывая на незначительные недостатки, а в постсоветский период, 

российские историки заняли позицию острой критики, не замечая положитель-

ных результатов. Следовательно, реализованная политика коллективизации со-

ветского крестьянства требует объективной оценки с привлечением широкого 

круга архивных документов, с учётом региональных и национальных особенно-

стей. В данном случае, автор на примере коллективизации в Адыгее изучает как 

общие закономерности, так и региональные особенности социалистической ре-

конструкции.  

Историю изучения коллективизации в СССР можно условно разделить на 

четыре периода: конец 1920-х – 1930-е гг.; 1940-е – 1950-е гг.; начало 1960-х гг. 

– вторая половина 1980-х гг. и 1990-е гг., на каждом из которых она испытыва-

ла идеологическое воздействие, что во многом предопределило содержание 

российской аграрной истории. Именно постсоветский период историографии 

коллективизации советской деревни стал временем кардинального переосмыс-

ления и апробации новых методологических подходов. В научный оборот 
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включили новый массив архивных документов, появились публикации, кото-

рые не только осуждали реализованную сталинскую концепцию преобразова-

ния советской деревни, но также изучали региональные особенности этого про-

цесса и положительные её результаты. 

Современная российская историография определила хлебозаготовительные 

кризисы 1927–1929 гг. условным рубежом, отделявшим нэп от коллективизации. 

Новая экономическая политика (1921–1929 гг.) продемонстрировала несостоя-

тельность доколхозной деревни включиться в реформы и повысить уровень про-

изводительности хозяйств, провоцируя череду экономических кризисов [Ильи-

ных 2010]. Другая точка зрения связана с необоснованными представлениями об 

избытке продовольствия в доколхозной деревне. Об этом писал известный со-

ветский, российский историк-аграрник В.П. Данилов, по мнению которого кри-

зис был спровоцирован завышенными данными о запасах хлеба [Данилов 1999]. 

Следует обратить внимание на то, что В.П. Данилов ещё в 1990 г. в одной из 

своих статей обозначил новые подходы в изучении коллективизации [Данилов 

1990]. Существует точка зрения о том, что «коллективизация» противоречила 

ленинской концепции кооперации крестьян и была лишь инициативой 

И. Сталина [Анисков, Рутковский 2000; Хлевнюк 2010; Кондрашин 2018]. При 

этом отечественные исследователи считают, что она во многом была связана с 

традициями российской власти [Красильщиков 1998; Булдаков 2010]. В совре-

менных исследованиях нашла своё новое отражение политика «раскулачивания», 

как проявление необоснованного насилия над крестьянством [Ивницкий 2000; 

Ивницкий 2000 Ильиных 2010; Кондрашин 2014]. Появился интерес к данной 

теме и у региональных историков, которые изучали репрессивный характер вла-

сти в отношении крестьянства [Хутыз 1993; Бугай, Мекулов 1994; Шовгенова 

2010; Ващенко 2019]. Иностранная историография сохраняет интерес к данной 

проблеме, которая предлагает новые методологические подходы в изучении кре-

стьянства и коллективизации [Рефлексивное крестьяноведение… 2002]. 

Российская аграрная история склонна отрицательно оценивать коллекти-

визацию советского крестьянства. Аргументами в данном случае являются не-

обоснованные репрессии в отношении всех социальных слоёв сельского насе-

ления, административные принуждения, падение производительности сельско-

го хозяйства, разрушение самобытного крестьянского хозяйства и как след-

ствие снижение потребительского уровня крестьян и голод 1932–1933 гг. При-

знавая наличие этих объективных фактов, не представляется возможным отри-

цать и положительные последствия коллективизации, которые стали предметом 

данного исследования. Если рассматривать начало сталинской модернизации 

сельского хозяйства в национальных образованиях с точки зрения региональ-

ной истории, то она имела свои особенности, которые во многом определяли её 

содержание и результаты.  

Объектом исследования является сплошная коллективизация сельского хо-

зяйства в ходе первой пятилетки. Предмет – социалистическая реконструкция 

адыгского аула в 1928–1932 гг.  

В ходе исследования использованы принципы историзма, объективности и 

системный подход, что позволило воссоздать на основе подлинных фактов, из-
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ложенных в архивных материалах, реализацию политики сплошной коллекти-

визации в годы первой пятилетки и её влияния на сельское население ААО. С 

помощью историко-генетического метода определены особенности реализации 

сплошной коллективизации, обусловленные уровнем развития индивидуальные 

хозяйств адыгов, а также установлено отсутствие масштабных репрессивных 

мер воздействия на сельское население. 

Научная новизна исследования заключается в подборе и вовлечении в 

научный оборот новых документов Национального архива Республики Адыгея, 

а также в постановке проблемы – влияние агарных преобразований в адыгском 

ауле на процесс формирования национальных кадров и отсутствие явных ре-

прессивных методов со стороны органов власти, что определило особенность 

сплошной коллективизации в ААО.  

 

Социалистическая модернизация сельского хозяйства Адыгеи  

и её социальные последствия 

Аграрный сектор экономики Адыгейской автономной области в конце 

1920-х гг. отличался низкой продуктивностью и отсутствием потенциала для 

развития, следовательно, требовалась государственная поддержка. Такое состо-

яние индивидуальных хозяйств адыгов – следствие имперской аграрной поли-

тики на Северо-Западном Кавказе. В дореволюционный период горцы (адыги) 

владели лишь 7,2 % земли Кубанского округа, в то время как основная масса 

земель принадлежала казачьему войску – 75,2 % [Щетнёв 1966]. Поэтому 

большая часть земельных наделов у горцев находилась в арендном пользова-

нии. Активно применяли субаренду, в которую были вовлечены безземельные 

горские крестьяне. В годы Первой мировой и Гражданской войны посевные 

площади на территории компактного проживания адыгов сократились на 44,5 

% по сравнению с 1913 г. Урожайность зерновых культур снизилась из-за 

ухудшения культуры земледелия и недостатка сельскохозяйственного инвента-

ря. Низкое техническое оснащение было одной из основных причин отсталости 

земледелия в национальных областях региона [Овчинникова 1972: 53, 54]. Кро-

ме того, необходимо учитывать специфику истории Северного Кавказа, а также 

традиционно-этнические компоненты массового сознания горских народов, ко-

торые создавали особые условия, препятствовавшие государственной политике 

создания коллективных хозяйств. 

Потенциал индивидуальных крестьянских хозяйств и нэповская экономика 

не отвечали интересам и потребностям социалистического строительства, что 

привело к административному свёртыванию нэпа и формированию новой кон-

цепции развития СССР на основе коллективизации и индустриализации. Эти 

решения были приняты на XIV (1925 г.) и XV (1927 г.) съездах ВКП(б), кото-

рые изменили внутриполитический курс большевиков. Они окончательно отка-

зались от возможности использовать механизмы рынка для развития народного 

хозяйства. Эти решения были не только следствием завершившегося противо-

стояния И. Сталина и Л. Троцкого, но и результатами нэповской экономики, 

которая за 9 лет лишь достигла показателей 1913 г. или 1916 г. В соответствии с 

принятыми решениями Северо-Кавказский краевой совет народного хозяйства 
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разработал перспективный план развития края в том числе, национальных об-

разований на период 1926–1929 гг. Регион отличался выгодным географиче-

ским положением и природно-климатическими условиями, что предопределяло 

приоритетное развитие сельского хозяйства.  

Кардинальные изменения в экономике, в социальной сфере, а именно лик-

видация неграмотности, организация медицинского обслуживания, развитие 

национальной культуры, формирование национальных кадров региона произо-

шли после установления советской власти и национально-государственного са-

моопределения нацменьшинств. По данным переписи 1926 г. на этой террито-

рии Северного Кавказа проживали более 50 наций и народностей численностью 

до 1,5 млн чел. [Мамилов 2021: 52]. В Адыгее в этот период проживало 112 515 

чел., в том числе 65 587 адыгов [НАРА. Ф. Р. 5. Оп. 1. Д. 40. Л. 23]. 

Адыгский аул в начале 1920-х гг. отличался глубоким социальным рассло-

ением: зажиточная часть составляла 15,8 % всех хозяйств, которая владела 40 % 

домашнего скота и 35 % посевов. В то же время, 40 % горского населения отно-

сились к категории бедняцко-середняцких хозяйств [Тугуз 1966: 38]. Как и по 

всей стране в ходе землеустроительных работ в Адыгейской (Черкесской) авто-

номной области (Адыгейская автономная область (ААО) с 13 августа 1928 г.) 

увеличилось число крестьянских хозяйств с 16 583 в 1916 г. до 20 952 в 1926 г., 

но при этом площадь индивидуальных наделов сократилась с 6,5 дес. до 4 дес. 

По состоянию на 1926 г. посевные площади были восстановлены на 90 % в 

сравнении с показателями 1916 г. Другие данные свидетельствуют о том, что 

посевные площади были полностью восстановлены и составляли 158,4 тыс. га., 

превзойдя показатели 1916 г. на 39,8 % [Контрольные цифры… 1930: 10]. В со-

ответствии с политикой государственной поддержки национальных образова-

ний было получено 73 трактора, но руководство ААО по-прежнему признавало 

наличие острого дефицита сельскохозяйственных орудий [НАРА. Ф. Р. 5. Оп. 1. 

Д. 18. Л. 3, 19, 20].  

Колхозное строительство в Советской России было начато ещё в 1918 г. 

Одной из первых в Адыгее была коммуна «Свободный труд», организованная в 

апреле 1920 г. В годы нэпа коллективные хозяйства продолжили развиваться. 

Так, на территории области в 1928 г. было учтено 97 различных форм коллек-

тивных объединений: 2 сельскохозяйственные артели, 5 коммун, 77 товари-

ществ по совместной обработке земли, 18 машинных товариществ и др. [НАРА. 

Ф. Р. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 12]. Однако основные мероприятия по переходу к новым 

формам хозяйствования начались в конце 1920-х гг.  

Северо-Кавказский крайком ВКП(б) 27 ноября 1929 г. принял решение о 

начале кампании по сплошной коллективизации, которую планировали завер-

шить летом 1931 г. В соответствии с принятым решением Адыгейская област-

ная комиссия по сплошной коллективизации 27 декабря 1929 г. реорганизовала 

посевные тройки и советы содействия колхозному строительству в комиссии по 

сплошной коллективизации при местных органах власти. Началась активная 

работа по организации районных бедняцко-середняцких коллективных хо-

зяйств. Если уровень объединения индивидуальных горских хозяйств до 1929 г. 

не демонстрировал высоких темпов, оставаясь на уровне 3 % – 6 % от общего 
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количества хозяйств, то уже в 1929 г. этот показатель достиг уровня 27,8 %, как 

следствие начатой кампании по сплошной коллективизации [НАРА. Ф. Р. 1. Оп. 

1. Д. 423. Л. 34]. Следующий год, 1930 г., отмечен активизацией середняцких 

хозяйств в колхозном строительстве ААО и ростом численности коллективных 

хозяйств. 

5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О темпе кол-

лективизации и мерах помощи государства колхозному государства», где Се-

верный Кавказ, в том числе ААО, были отнесены к первой группе регионов, в 

которых коллективизация должна была завершиться весной 1931 г. Коренная 

трансформация сельского хозяйства ААО происходила с учётом национальных 

особенностей и условий землепользования, которые сложились за предшеству-

ющий период аграрных реформ – этого требовал Северо-Кавказский крайком 

ВКП(б). В ААО развернули широкую агитационно-пропагандистскую работу с 

целью разъяснения задач коллективизации и демонстрации преимуществ кол-

лективного труда. Только за январь 1930 г. бедняцко-середняцкие конференции 

прошли в а. Понежукай, Тахтамукай, Хакуринохабль и др. населённых пунктах 

области, на которых кампания сплошной коллективизации получила поддерж-

ку. Завершающим этапом стала областная бедняцко-середняцкая конференция, 

прошедшая в г. Краснодаре 25–27 января. На конференции с докладом «О 

сплошной коллективизации области» выступил Председатель областного ис-

полнительного комитета Ш. Хакурате, предложения которого получили под-

держку делегатов. 

Государство выступило инициатором и активным участником преобразо-

ваний в аграрном секторе экономики, демонстрируя желание вытеснить кула-

чество не только как класс, уничтожив его экономические основы в советской 

деревне, но и заменить своей поддержкой середняцко-бедняцкие хозяйства. Это 

позволяло установить контроль за их производственной деятельностью, и ре-

зультатами труда. Для ААО, где уровень развития сельского хозяйства не соот-

ветствовал предъявляемым требованиям экономических и социальных преобра-

зований, государственная помощь была единственно возможным вариантом 

успешного развития.  

Под активным воздействием партийных и советских органов за первые три 

месяца 1930 г. было зарегистрировано 111 колхозов, объединивших 20 674 кре-

стьянских хозяйств, с общим числом 52 083 чел. при общей численности взрос-

лого населения 93 278 чел. Помощь в организации колхозов оказывали 42 рабо-

чих из числа двадцати пятитысячников [НАРА. Ф. Р. 5. Оп. 1. Д. 188. Л. 33, 34].  

Перегибы в ходе коллективизации, проявившиеся в административном 

давлении, попытке объединить в единые хозяйства несколько населённых 

пунктов, обобществлении индивидуального имущества, необоснованном рас-

кулачивании оказали негативное влияние на сельское население области. Кам-

пания борьбы против «классовых врагов» послужила основанием для проведе-

ния чистки в партийном и советском аппарате. 

Очередное постановление ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с ис-

кривлениями партлинии в колхозном движении» приостановило явные нару-

шения, демонстрировавшие рецидивы политики «военного коммунизма». По-
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сле принятых решений, начался неконтролируемый отток крестьян из коллек-

тивных хозяйств по всей стране, в том числе Адыгее. Это поставило под сомне-

ние саму идею коллективного труда, её эффективность и возможность изжить 

мелкобуржуазный элемент из аграрного сектора экономики, повысить произво-

дительность и обеспечить финансирование социалистической модернизации. 

Отток крестьян из колхозов ААО продолжался до июля 1930 г., а осенью снова 

наметился рост. Однако показатель весны 1930 г. по количеству колхозников 

достичь осенью не удалось [Тугуз 1966: 47]. Кроме того, отмечали трудности в 

организации труда, учёта трудодней и соблюдении трудовой дисциплины. Со-

хранялся дефицит сложных сельскохозяйственных орудий и запасных частей. В 

масштабах страны к августу 1930 г. в колхозах остались 21,4 % крестьянских 

хозяйств, а это был показатель задания на пятилетку [Вдовин 2019: 160].  

До конца 1920-х гг. масштабы общинного землепользования в стране рас-

ширялись, но ситуация изменилась с принятием курса на коллективизацию, что 

привело к активному вмешательству государства в развитие поземельных отно-

шений крестьянства [Есиков 2010: 47]. Этот процесс не мог не вызвать сопро-

тивления в крестьянской среде. ЦК ВКП(б) на происходящие события в деревне 

отреагировал принятием 30 января 1930 г. постановления «О мероприятиях по 

ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». В ходе 

кампании на территории ААО было раскулачено 1 260 хозяйств [НАРА. Ф. Р. 1. 

Оп. 1. Д. 423. Л. 43]. По сведениям областного исполнительного комитета их ко-

личество до коллективизации составляла 6–7 % [НАРА. Ф. Р. 1. Оп. 1. Д. 702. Л. 

49]. В свою очередь, зажиточная часть адыгских аулов пыталась сопротивляться: 

создавала лжеколхозы, совершала преступления против советских и партийных 

работников, уничтожала имущество колхозов и др. Заявления и жалобы крестьян 

по вопросам незаконного раскулачивания рассматривала Адыгейская областная 

налоговая комиссия. Например, комиссия на своём заседании 31 октября 1931 г. 

рассмотрела 4 жалобы, из которых 3 оставила без удовлетворения, обвинив кре-

стьян в спекуляции сельскохозяйственной продукции [НАРА. Ф. Р. 19. Оп. 1. Д. 

412. Л. 8]. В ходе борьбы с зажиточной частью адыгского аула страдали бедняц-

кие и середняцкие хозяйства, которые не были готовы вступать в колхозы, по-

этому их причисляли к «классовым врагам». Попытки обратиться в комиссию с 

целью исключить их из списка, подлежащих «раскулачиванию» или переселе-

нию, как правило, были безуспешными. 

Российские исследователи отмечают, что продолжение насильственной 

коллективизации крестьянства ухудшило общую ситуацию в сельском хозяй-

стве страны. Кроме того, руководство страны инициировало принятие встреч-

ных повышенных планов по заготовке продовольствия. Так, с целью реализа-

ции этих планов в Северо-Кавказское бюро была направлена директива за под-

писью В. Молотова, требовавшая увеличение плана хлебозаготовок на 10 млн 

пудов [Кондрашин 2014: 57, 63].  

ВКП(б) продолжала упорно реализовывать план сплошной коллективиза-

ции, используя административные методы воздействия. К июню 1931 г. колхозы 

объединяли 53 % всех крестьянских хозяйств страны [Вдовин 2019: 160]. В ААО 
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к лету 1931 г. этот показатель достигал 92 %. За пределами коллективных хо-

зяйств остались 2 024 трудовых хозяйств [НАРА. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 702. Л. 49–61]. 

Последний год первой пятилетки был отмечен в Адыгее значительным 

увеличением доли зернового производства по сравнению с другими отраслями. 

Зерновой сектор в структуре посевных площадей возрос с 55,7 тыс. га (1916 г.) 

до 162 тыс. га (1933 г.), в то время как площадь технических культур уменьши-

лась соответственно с 24,8 тыс. га до 26 тыс. га. Доля зерновых культур в об-

щем объёме собранного урожая в 1933 г. по сравнению с 1916 г. увеличилась на 

62,4 %. При этом необходимо отметить, что среди зерновых культур основное 

место занимала озимая пшеница. Площади посева озимой пшеницы выросли с 

36 007 га в 1916 г. до 47 630 га в 1933 г. Произошли значительные изменения в 

соотношении посевных площадей технических культур, которые традиционно 

присутствовали в сельском хозяйстве адыгов. Подсолнечник постепенно вы-

тесняли табаком и кормовыми культурами, площади под которыми за годы 

первой пятилетки увеличили в 4 раза по сравнению с двоенными показателями. 

Необходимо было развивать кормовую базу животноводства, которую активно 

поддерживало правительство СССР. Вместе с тем, поголовье домашнего скота, 

которое демонстрировало рост до 1928 г. к концу первой пятилетки сократи-

лось в два раза [НАРА. Ф. Р. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 7]. Это было связано с методами 

коллективизации и налоговой политикой правительства, в результате чего до-

машний скот забивали, а площади под кормовую базу замещали зерновыми 

культурами.  

Сельское хозяйство Адыгейской автономной области к 1933 г. постепенно 

трансформировалось в направлении социалистических форм организации про-

изводства. Политика правительства по поддержке зернового производства и 

животноводства в автономии способствовала формированию многоотраслевого 

сельского хозяйства. Коллективные хозяйства к концу первой пятилетки обра-

батывали 80 % земли, в то время как единоличники – лишь 2,1 %. К середине 

1930-х гг. урожайность с одного гектара земли выросла с 10,5 до 13,5 ц. Удар-

ные бригады доводили этот показатель до 26 ц с 1 га. С помощью комбайнов 

убирали урожай с 73,5 тыс. га., а за пятилетку этот показатель вырос в 4,5 раза. 

Только в 1935/1936 гг. количество хлеба, сданного колхозами государству, вы-

росло с 33,5 тыс. т. до 70 тыс. т. Основные средства колхозов выросли в 2,5 ра-

за. В такой сложной отрасли сельского хозяйства как животноводство произо-

шли существенные изменения: поголовье овец увеличилось с 18 тыс. до 35 

тыс., крупного рогатого скота с 14,5 тыс. до 30 тыс. [НАРА. Ф. Р. 1. Оп. 2. Д. 

45. Т. 1. Л. 153–155]  

Колхозное строительство, а вместе с ним и развитие полеводства, позволи-

ли вовлечь черкешенок в активную общественную и производственную дея-

тельность. Так, в число стахановок Псекупского района входили Гучетль Мари-

ет (1916 г. рождения), Кат Кица (1916 г. рождения), Чесебиева Пшаш (1894 г. 

рождения), Гучеж Хасас (1907 г. рождения), Сташ Аминат (1912 г. рождения), 

Сташ Нахо (1902 г. рождения) [НАРА. Ф. Р. 1. Оп. 1. Д. 757. Л. 23]. Только в 

период осенних полевых работ в 1933 г. было развёрнуто 236 сезонных детских 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 1 / 2025 

108 

яслей, что позволило привлечь дополнительные рабочие силы из числа адыгеек 

[НАРА. Ф. Р. 1. Оп. 1. Д. 609. Л. 59].  

Генеральная линия ВКП(б), направленная на создание коллективных форм 

хозяйствования, требовала не только решения вопросов организационно-

экономического характера, но и социального. Повышение товарности коллек-

тивных хозяйств возможно было обеспечить с помощью подготовленных ква-

лифицированных специалистов, государственной поддержки и внедрения в аг-

рарный сектор народного хозяйства передовых технологий и достижений 

науки. Поэтому ВКП(б) и Северо-Кавказское бюро партии большевиков в 

национальных образованиях Северного Кавказа активно реализовали культур-

ную революцию как составную часть социалистической реконструкции. Прио-

ритетными задачами были: ликвидация неграмотности взрослого населения, 

организация школьного образования, подготовка национальных кадров и раз-

витие национальной культуры. Эти задачи актуализировались в период коллек-

тивизации, когда в колхозах возникла потребность в специалистах. Например, в 

1917 г. на территории компактного проживания черкесов Кубанского округа 

функционировали только 20 школ, в том числе 12 горских, в которых обучали 

до 400 учеников [НАРА. Ф. Р. 5. Оп. 1. Д. 9. Л. 4]. В 1931 г. в объяснительной 

записке Северо-Кавказского бюро ВКП(б) к плану подготовки национальных 

кадров, специалистов высшей и средней квалификации отмечали необходи-

мость расширения хозяйственной и культурной работы в национальных обла-

стях края. С этой целью в большинстве национальных образований Северо-

Кавказского края, в том числе ААО к 1931 г. развернули кампанию по ликвида-

ции сплошной неграмотности и ввели всеобщее начальное образование. Реше-

ние образовательных задач позволило преодолеть кризис в подготовке нацио-

нальных кадров для экономики региона, в первую очередь, специалистов в об-

ласти сельского хозяйства, школьного образования и медицины. Для нацио-

нальных областей региона к концу первой пятилетки выделили 3 379 мест для 

поступления в высшие учебные заведения СССР. Адыгейская автономная об-

ласть получила 67 мест для поступления в высшие и 360 в среднетехнические 

учебные заведения. Но подготовить такое количество молодых людей по выде-

ленным квотам не удалось. Недобор по вузам составил 52 чел., а по техникумам 

– 165 чел. К концу первой пятилетки было предложено подготовить 297 чел. с 

высшим и 426 чел. с среднетехническим образованием для экономики Адыгеи 

из числа коренного населения. Потребности сельского хозяйства области в спе-

циалистах были в 7 раз ниже, чем количество выделенных мест в вузах и тех-

никумах. Общая потребность аграрного сектора экономики Адыгеи на тот мо-

мент составила: специалистов с высшим образование – 70 чел., с среднетехни-

ческим – 202 чел. [НАРА. Ф. Р. 5. Оп. 1. Д. 209. Л. 1, 2, 7–9]. Это является сви-

детельством того, что государственная политика подготовки национальных 

кадров была ориентирована на перспективное развитие региональной экономи-

ки и социальной сферы.  
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Выводы 

Сложности социалистической реконструкции советской деревни во мно-

гом были следствием незавершённости аграрных реформ имперского периода и 

неспособности индивидуальных крестьянских хозяйств обеспечить ресурсами 

социалистическую модернизацию в СССР, что проявилось в начале в годы 

нэпа, а затем в период первой пятилетки.  

Модернизационные процессы первых пятилеток, при всей их сложности и 

трагичности, оказали положительное влияние на адыгское общество Государ-

ственная поддержка ААО позволила значительно повысить продуктивность аг-

рарного сектора экономики, способствовала формированию национальной ин-

теллигенции, развитию и сохранению самобытной культуры. Коллективизация 

была сложным и противоречивым процессом, в котором следует учитывать 

объективные условия модернизации советского государства и степень развития 

национальных образований, входивших в состав РСФСР – СССР.  

В период нэпа государство пыталось реагировать на запросы крестьян, 

инициируя их производственный рост, но индивидуальные крестьянские хозяй-

ства в отличии от промышленности восстанавливались более медленными тем-

пами. Земельная политика большевиков и их поддержка малоимущих слоёв 

сельского населения привели к удельному росту середняков в стране, ориенти-

рованных на само потребление. Неконтролируемая натурализация крестьянских 

хозяйства не соответствовала целям социалистической реконструкции сельско-

го хозяйства. Потребовались радикальные меры по объединению индивидуаль-

ных крестьянских хозяйств с целью повышения их продуктивности и получе-

ния средств для промышленной модернизации.  

Для Адыгеи первоочередной задачей было не восстановление индивиду-

альных крестьянских хозяйств, а их индустриальное развитие на основе широ-

кого применения сложной сельскохозяйственной техники. Уровень развития 

хозяйств адыгов значительно уступал по своей товарности соседним регионам, 

что явно прослеживается ещё в период нэпа. А так как коренное население 

проживало в сельской местности, то качество их жизни во многом зависело от 

развития аграрного сектора экономики. 

Коллективизация способствовала формированию и развитию многоотрас-

левого сельского хозяйства ААО, а также инициировала подготовку нацио-

нальных кадров высшей квалификации.  

Колхозный строй решил задачи по формированию модели аграрного сек-

тора экономики, социальной сферы деревни, преодолел региональное неравен-

ство, но при этом сохранил и сформировал новые противоречия, решение кото-

рых зависело от власти и её идеологии.  
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