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Большевистская партия, которая пришла к власти в России в конце 1917 г., 
практически сразу начала широкомасштабные преобразования во всех сферах. 
Не стала исключением и экономика, ибо старые, рыночные, отношения боль-
шевиками рассматривались как капиталистические, а партия большевиков 
встала на путь построения в России социализма, а затем и коммунизма. Эта 
настроенность на преобразования общественного строя довольно скоро нашла 
отражение и в переименовании официального названия партии с РСДРП(б) на 
РКП(б), т. е. с социал-демократической партии на коммунистическую. Одним 
из первых экономических экспериментов большевиков в сфере экономики ста-
ло создание коммун как производственных подразделений. Поскольку подав-
ляющее большинство населения России являлось крестьянством, постольку и 
создание коммун и трудовых артелей происходило в сельской местности.  

Попутно с созданием коммун большевики стали проводить преобразова-
ния и в административно-территориальном делении страны, решив ввести но-
вую единицу (область), которая включала в себя несколько прежних губерний. 
Одной из первых областей в Советской России стала Западная область, в кото-
рую входили не только все неоккупированные немцами в ходе Первой мировой 
войны белорусские губернии (Минская, Витебская и Могилевская), но и сосед-
ние российские (Смоленская и Псковская). Правда, вскоре территория Запад-
ной области существенно уменьшилась, т. к. в ходе февральского 1918 г. 
немецкого наступления германские войска захватили всю Минскую и большую 
часть территории Витебской и Могилевской областей.  

Процесс создания большевиками сельскохозяйственных коммун в Запад-
ной области начался еще в период немецкой оккупации и стал объектом осве-
щения в тогдашней прессе. Так, издававшаяся в Смоленске (который и был ад-
министративным центром Западной области) газета под звучным названием 
«Бедняк» отмечала в октябре 1918 г., что «по числу сельскохозяйственных 
коммун и трудовых артелей Западная область занимала второе место в России: 
в ней было около 115 коммун и до 20 артелей». На первом месте была Ко-
стромская губерния, где сельхозкоммун и трудовых артелей насчитывалось 
около 200. Среди губерний Западной области в Смоленской губернии было со-
здано 85 коммун, преимущественно в Смоленском, Красненском, Духовщин-
ском и Вяземском уездах. В Могилевской губернии было 28 коммун, в основ-
ном в Мстиславском и Климовичском уездах, а в Витебской губернии – только 
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две коммуны (обе в Велижском уезде). Каждая коммуна имела в сред- 
нем 50–60 членов, и расположены коммуны были почти все на территории 
бывших помещичьих имений [1].  

По мере вывода немцами своих войск с оккупированных территорий Рос-
сии на освобожденных от оккупантов землях также создавались сельскохозяй-
ственные коммуны. Так, на территории Беларуси   немцы, еще до своего пора-
жения в Первой мировой войне, вывели часть войск с территории некоторых 
уездов Витебской и Могилевской губерний, установив новую линию соприкос-
новения с Советской Россией по рекам Березина и Друть. Большевики восполь-
зовались этим отводом для укрепления своих позиций на территории белорус-
ских земель. Так, в Невельском уезде Витебской губернии, которая отставала от 
других губерний Западной области по числу сельхозкоммун и трудовых арте-
лей, была создана новая коммуна, в которую вошли исключительно безземель-
ные крестьяне, которых возглавил один агроном. На всей территории Невель-
ского уезда большевики отняли у помещиков их имения и всех их выселили в 
одну трудовую коммуну. В Хотимской волости Климовичского уезда Могилев-
ской губернии также была создана новая трудовая коммуна в бывшем имении 
князя Оболенского. Членами коммуны стали одиннадцать человек, которые, по 
свидетельству прессы, сразу же приступили к работе на земле [2].   

В дальнейшем, после окончания Первой мировой войны и полного вывода 
немецких оккупационных войск со всех ранее занятых ими территорий Совет-
ской России, большевики ускорили создание на освобожденных землях сель-
скохозяйственных коммун и трудовых артелей. Так, на территории Витебской 
губернии, которая, как уже говорилось ранее, резко отставала в этом процессе 
от соседних Смоленской и Могилевской губерний, к середине нояб- 
ря 1918 г. было создано 1417 коммун [3]. Просуществовали сельскохозяйствен-
ные коммуны в Советской России очень недолго, поскольку коммунизм  
не наступил и через семьдесят лет власти Советов, а наступить через несколько 
лет или месяцев он не мог тем более. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать следующие выво-
ды: сельскохозяйственные коммуны создавались большевиками на всей терри-
тории Западной области в конфискованных помещичьих имениях, хозяева ко-
торых выселялись; подавляющее количество коммунаров составляли беззе-
мельные или малоземельные крестьяне, им иногда в помощь, как это было ука-
зано в газете «Бедняк», давали агрономов, которые являлись специалистами в 
сфере сельского хозяйства и могли руководить малограмотными или же вовсе 
неграмотными крестьянами (думается, что среди безземельных и малоземель-
ных крестьян грамотных людей были единицы, если они вообще были); сель-
хозкоммуны, составленные из безземельных крестьян, существовали (по наше-
му убеждению) только до тех пор, пока в бывших помещичьих имениях были 
запасы продовольствия, сельскохозяйственного инвентаря и орудий труда,  
а когда все проедалось или ломалось, коммуны распадались; распад коммун 
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был закономерным, т. к. они не могли существовать по той причине, что из без-
земельных крестьян хозяева были очень неважные, если не сказать, что нику-
дышные; на то, что безземельные крестьяне-коммунары были плохими работ-
никами указывает тот факт, что в деревне Заборье Палужской волости Чери-
ковского уезда Могилевской губернии крестьяне-кулаки упразднили комбед  
(то есть комитет крестьянской бедноты), заявив, что и без него ладно: «куда им, 
голоштанникам (то есть беднякам), своего хозяйства не умели завести, а еще 
лезут делами общества править» [4]; как нам представляется, сами большевики 
тоже не имели никаких иллюзий относительно жизнеспособности создаваемых 
ими сельскохозяйственных коммун, но пошли по этому пути потому, что они 
хотели привлечь на свою сторону симпатии беднейшей части российского кре-
стьянства за счет того, что дали ему возможность осуществить его же вековой 
лозунг – «грабь награбленное», а когда грабить стало нечего, то не стало и 
коммун; большевики не смогли извлечь должного опыта из деятельности со-
зданных ими сельскохозяйственных коммун и в конце 1920-х гг. еще раз насту-
пили на те же грабли, создав колхозы; создание же колхозов привело к тому, 
что Россия, занимавшая первое место в мире по экспорту зерна в начале ХХ ст., 
превратилась в конце ХХ ст. в страну (СССР), которая стала первым в мире 
импортером зерновых.    
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Георгий Петрович Федотов (1886, Российская империя – 1951, США) – из-
вестный философ, историк, религиозный мыслитель и публицист русского за-
рубежья. Основной темой его творчества была духовная культура России: ее 
эволюция на протяжении столетий, духовный кризис общества начала ХХ в., 
значение для будущего России социалистических преобразований первой поло-
вины ХХ ст. Проблему роли и значения СССР в судьбах восточных славян он 


