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Становление подсобных хозяйств  спецпереселенцев 
 на Обь – Иртышском Севере в начале 1930 – х годов 

 
Целью советского руководства, проводившего политику раскулачивания 

и принудительного переселения крестьян в начале 1930 –х годов, было не 
только использование рабочей силы спецпереселенцев и членов их се-
мей, но и закрепление их на местах поселений, а особенно для создания 
постоянных рабочих кадров в производственной сфере Сибири, Урала, 
Северного края и других районов. С этой целью уже в 1931 г. СНК 
СССР постановил выделить спецпереселенцам в соответствующих рай-
онах для огородов и посевов участки. Весной 1932 г. выделили  240 
тыс. га, из них: под полевые (1).  

Для выполнения этого плана НКЗему СССР вменялось  в 2–х ме-
сячный срок завезти в места расселения спецпереселенцев  лошадей 20 
тыс. голов, коров – 33 тыс. голов, свиней - 8,3 тыс. голов и  птицу (2). 
Согласно постановлению СНК СССР от 16 июля 1931г. НКЗем СССР и 
ВСНХ  обязаны  были провести работы по улучшению земельных фон-
дов на сумму 9499000 рублей, причем на создание подсобных хозяйств 
спецпереселенцев планировалось выделить 40 миллионов рублей (3). 

Для развития личного подворья спецпереселенцам, объединенным в не-
уставные артели, органами Наркомзема планировалось выдавать ссуды “по 
согласованию с органами ОГПУ, которые оформлялись письменными обяза-
тельствами под круговую поруку и за подписями всех членов артелей, заве-
ряемыми комендатурами спецпоселков”. Погашение ссуд ссыльными 
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предусматривалось в течение двух лет, начиная с конца 1932 г. Но в 
феврале 1934 г., учитывая крайне тяжелое положение спецпереселенцев в 
бывшей Уральской области и Западной и Восточной Сибири, СНК СССР 
продлил освобождение спецпереселенцев от налогов и сборов на 2 го-
да, до 1 января 1936 г. (4).  

Все спецпереселенцы, как правило,  в течении двух лет должны бы-
ли освобождаться от всех налогов и сборов и заготовок сельскохозяйст-
венных продуктов. Отменялись также  решения местных органов? за-
прещающих организацию огородных хозяйств спецпереселенцами, за-
нятыми в промышленности. 

Спецпереселенцам разрешалось приобретать за собственный счет 
или из специально отпущенных кредитов лошадь, корову, овец, свиней, 
коз, птицу, а если хозяйство велось на артельных началах то: “…весь 
прибывающий из районов выселения продуктивный и рабочий скот, 
сельскохозяйственный инвентарь, а также скот и инвентарь, забрасы-
ваемый в порядке дополнительного снабжения  спецпереселенцев, пе-
редается на договорных началах или в личное пользование спецпересе-
ленцев” (5). Согласно постановлению СНК СССР  НКСнабу было пред-
ложено уже к концу 1931 г.  выделить 2500 тонн озимой семенной ржи 
для спецпереселенцев Западной Сибири: “…Отпуск произвести в 3-х 
дневный срок из имеющихся в наличии запасов на месте, либо путем 
отгрузки с Урала. Отгрузку с Урала производить маршрутами по указа-
нию Управления Лагерями ОГПУ” (6). 

Тяжелые экономические условия, в которых оказались ссыльные, за-
ставили их уже в 1931 г. заняться огородничеством даже в самом се-
верном - Ямало-Ненецком округе. В постановлении заседания секрета-
риата Уральского обкома ВКП(б) от 23 марта 1932 г. «О развитии ого-
родничества и животноводства в Северных национальных округах Ура-
лобласти» подчеркивалось: “В целях удовлетворения потребности в ово-
щах за счет выращивания их в Остяко–Вогульском и Ямальском округах и 
максимального развития животноводства в социалистическом секторе, Ура-
лобком ВКП(б) постановляет: Установить размер посевных площадей на 
1932 г. для Остяко–Вогульского округа – 4 460 гектар, против 1880 га в 
1931 г. и для Ямальского округа  46 га против 172 га в 1931 г.” (7). 

Из данных о дислокации мест расселения и использования спецпересе-
ленцев в Уральской области на 1931 г. следует, что наиболее благоприятным 
районом для развития огородничества, полеводства и животноводства в рас-
сматриваемый период являлся Остяко–Вогульский округ: “Район огородно-
го хозяйства очень большой - это весь Березовский Самаровский и Сургут-
ский районы. Культивировать можно картофель, репу, морковь, кормовую 
свеклу, турнепс, огурцы. Опыты, сделанные спецпереселенцами очень удач-
ны, а по спецпереселенцам мной поставлена задача перед трестом  - заготов-
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ка семян и снабжение ими спецпереселенцев.  Скотоводство распространя-
ется верст на 100 ниже Обдорска. Сеном можно обеспечить на месте какое 
угодно стадо. В данный момент трестом закуплено до 400 коров. Часть на 
них отправлена в Обдорск (40 штук), 160 в Сургутский район и 200 предна-
значены в Березовский, но в связи с поздним разрешением на закупку и от-
сутствие транспорта, до весны в Березовский район отправить скот не удаст-
ся” (8). 

Размеры посевных площадей на 1932 г. для Остяко–Вогульского 
округа были даны с порайонной разбивкой по секторам, что можно 
увидеть в таблице. 

Таблица 
Размеры посевных площадей  

Остяко-Вогульского округа в 1932 г.  
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Из сведений, приведенных в таблице следует, что наибольшее 

количество посевных площадей 2042 га было закреплено за спецпере-
селенцами. Колхозам отводилось 1313 га и единоличникам 1170 га. 

В округе планировалось установить 2000 парников по  районам: 
Самарово – 600; Сургут – 300; Конда – 500; Березово – 300; Шурышка-
ры – 200; Ларьяк – 100 (9). Следует отметить, что в 1932 г. капитальные 
вложения в сельское хозяйство составили 150 тыс. руб., в 1933 г. - 1 
млн. руб. Эти средства шли на приобретение скота, сельхозинвентаря, 
предоставление ссуд спецпереселенцам. Удельный вес спецпереселенцев 
в сельском хозяйстве Остяко-Вогульского округа составлял в 1932 г. - 
55,5 проц. (10). 

Партийными органами области и округа была поставлена задача - 
во второй пятилетке добиться того, чтобы Остяко-Вогульский округ сам 
себя обеспечивал картофелем и овощами. Показатель в округе остался 
тот же: в 1933 г. - 57,7 %, 1934 г. - 56,98 %, 1935 г.-59,21 %, 1936 г. - 
54,23 % (11), т.е.поставленная задача оказалась невыполнимой. 

Политотделы, приступившие к работе в начале 1933 г., повсеместно 
столкнулись с серьезной недооценкой со стороны руководящих работников 
районов и колхозов личного подсобного хозяйства спецпереселенцев как в 
теории, так и на практике. В будущем развитию личного подсобного хозяй-
ства спецпереселенцев уделялось более пристальное внимание, что сказа-
лось на его развитии и обеспечении населения продуктами питания. 
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