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ДЕРЕВЕНСКИЕ СЛУХИ НАКАНУНЕ 
И В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
(по материалам Центральной России)

   ▄ П.А. Рыбаков

Аннотация. В статье рассматривается проблема распространения слухов в дерев-
не Центральной России накануне и в начальный период массовой коллективизации. 
Исследуются основные причины возникновения слухов, их тематика, воздействие 
на формирование настроения и поведение сельского населения. Так, в предколхозный 
период основной темой слухов была война. Апогей этих слухов пришелся на вто-
рую половину 1920-х гг. Показывается, что слухи о войне в изучаемом регионе име-
ли довольно широкое распространение и оказывали серьезное влияние на поведение 
сельчан. В период сплошной коллективизации интенсивность и тематика слухов 
существенно расширяется, а сами слухи становятся одним из основных средств 
противоколхозной агитации и борьбы. Исследование построено на основе использо-
вания архивных материалов, материалов центральных и местных газет, сведений 
опубликованных документальных сборников. 
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VILLAGE RUMORS BEFORE AND DURING THE INITIAL PERIOD 
OF COLLECTIVIZATION (Based on Materials of Central Russia)

   ▄ P.A. Rybakov

Abstract. The article deals with the problem of rumors spreading in the Central Russian 
village before and during the initial period of mass collectivization. The main reasons for 
the emergence of rumors, their topics, their impact on the formation of mood and behavior 
of the rural population are studied. Thus, in the pre-collectivization period the main topic 
of rumors was the war. These rumors reached their peak in the second half of the 1920s. It 
is shown that rumors about the war in the studied region were quite widespread and had 
a serious impact on the behavior of villagers. During the period of full collectivization the 
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intensity and topics of rumors significantly expanded, and the rumors themselves became 
one of the main means of anti-kolkhoz agitation and struggle. The study is based on the use 
of archival materials, materials from central and local newspapers, and information from 
published documentary collections.
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Слухи являются одним из оригиналь-
ных источников по изучению обще-
ственного сознания, менталитета, а так-
же эффективным средством воздействия 
на поведение людей. Значение слухов осо-
бенно возрастает в тяжелые, нестабиль-
ные периоды развития страны, атмосфера 
которых служит благоприятной средой 
для их возникновения. В связи с этим изу-
чение слухов представляется особенно 
актуальным применительно к советскому 
периоду истории, поскольку он был на-
полнен драматическими и трагическими 
событиями, к числу которых относилась 
и коллективизация сельского хозяйства.

К настоящему времени отечественны-
ми и зарубежными исследователями уже 
накоплен определенный опыт в области 
изучения проблемы деревенских слухов 
накануне и в период коллективизации. 
Эта проблема в той или иной степени за-
трагивалась в большинстве исследований, 
посвященных общественным настроени-
ям, массовому сознанию, повседневной 
жизни и т. п. [1–5]. Однако применитель-
но к изучаемому региону проблема рас-
пространения слухов накануне и в годы 
коллективизации еще не рассматривалась.

В 1920-е гг. слухи являлись одним 
из главных источников информации 
для сельских жителей. Так, в одной 
из брошюр середины 1920-х гг. «Газета 
и деревня» писалось: «Сведения о нашей 

внутренней и внешней политике, о со-
бытиях международной жизни деревня 
черпает не из газет... Информация га-
зетная и негазетная проникает в дерев-
ню в виде своеобразнейших слухов» [6, 
с. 99]. Большая доверчивость крестьян 
к слухам во многом объяснялась недоста-
точной распространенностью официаль-
ных СМИ в сельской местности. Недаром 
в той же брошюре говорилось о важ-
ности распространения газет в деревне 
как одного из средств по борьбе со слу-
хами: «Средств противодействия очень 
много, но главнейшим, сильнейшим 
и самым верным является газета. Надо 
во что бы ни стало добиться того, чтобы 
наша газета попадала в деревню и чтобы 
ее там читали» [там же, с. 118]. Другой 
причиной широкого распространения 
слухов в деревне был низкий образова-
тельный и культурный уровень сельского 
населения. Так, в той же брошюре говори-
лось: «Слух ни в коем случае не являет-
ся удовлетворением желания. Тут играет 
видную роль некультурность, отсталость, 
развинченность и расхлябанность, психо-
логия упадничества, которая содействует 
распространению всяких небылиц» [там 
же, с. 119].

Что касается авторства слухов, 
то, как правило, оно приписывалось ку-
лакам, священникам, бывшим помещи-
кам. Так, в упомянутой выше брошюре 
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отмечалось: «Бессильные бороться про-
тив советской власти открыто, церковь, 
буржуазия (средняя и отчасти мелкая), 
бывшие помещики выступают анонимно. 
Лишенные возможности отравлять народ-
ное сознание через печать, все эти повер-
женные ниц социальные слои населения 
очень искусно пользуются устной «газе-
той» — молвой, слухом, сплетней» [там 
же, с. 118]. 

Наиболее распространенной темой де-
ревенских слухов в 1920-е гг. была война. 
Слухи о войне проявлялись с разной ин-
тенсивностью на всем протяжении 1920–
1930-х гг. Причем слухи о войне сопрово-
ждали не только все внешнеполитические 
кризисы, но и буквально все мероприятия 
советской власти 1920-х – начала 1930-х 
годов [7, с. 264]. 

Поводом к возникновению слухов 
о войне становились тревожные новости 
о пограничных конфликтах СССР с сосед-
ними странами, сообщения об ухудшении 
международных и дипломатических отно-
шений СССР с европейскими странами. 
Спровоцировать их могли и официальные 
заявления высших представителей пар-
тийного и военного руководства страны, 
постановления высших органов власти 
и партии. Так, 28 июля 1927 г. в газете 
«Правда» были опубликованы «Замет-
ки на современные темы» И.В. Сталина, 
в которых говорилось «о реальной и дей-
ствительной угрозе новой войны вообще, 
войны против СССР — в особенности» 
[8, с. 322]. В резолюции объединенного 
Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) (июль — ав-
густ 1927 г.) тоже прямо указывалось: 
«Опасность контрреволюционной войны 
против СССР есть самая острая проблема 
текущего периода» [9, с. 175].

В качестве наиболее вероятных про-
тивников СССР в предстоящей войне вы-
делялись две группы стран — великие 
державы (Англия, Франция, США, Япо-

ния, реже Италия) и непосредственные 
соседи СССР (Финляндия, Польша, Эсто-
ния, Румыния, Болгария, Турция, Китай) 
[2, с. 105]. 

Пик слухов о войне в изучаемом реги-
оне пришелся на 1926–1927 гг. и 1929 г. 
Так, в разных районах Тульской губернии 
осенью 1926 г. распространялись следую-
щие слухи: «На нас идет войной Польша, 
а с нею Англия и Франция»; «Начинается 
война с Польшей и уже с границы при-
бывают в Москву раненые»; «Скоро бу-
дет война, Польша заключила союз с Ан-
глией и Америкой и идет на Советскую 
власть» [10, с. 781]. В 1929 г. широкое 
распространение получили слухи о вой-
не с Китаем из-за конфликта на Китай-
ско-Восточной железной дороге (КВЖД). 
Так, в осенней спецсводке о настроении 
рабочих и крестьян Коломенского округа 
Московской области в связи с событиями 
на КВЖД отмечалось: «По всем районам 
округа отмечаются разные слухи и глав-
ным образом о том, что с Китаем СССР 
ведет якобы усиленную войну, что наша 
армия имеет много раненых, прибываю-
щих эшелонами в Москву. Распростра-
нение этих слухов происходит от разных 
прослоек деревни» [11, л. 172]. В этой 
спецсводке приводились конкретные при-
меры таких слухов: «В Китай гонят много 
войска. В Сибири проходит мобилизация, 
идут сильные бои. В Москву прибывают 
эшелонами раненые» (Зарайский район); 
«Война на Китайской границе уже дав-
но началась. В Коломну привезли 12 ва-
гонов раненых» (Белоомутский район); 
«Война с Китаем началась. В Москву 
привозят много раненых, будут отбирать 
хлеб или заставлять его сдавать коопера-
тиву по низкой цене» (Коломенский рай-
он); «Война началась. Только не говорят 
нам, боятся крестьянину дать винтовку, 
а то бы мы начесали бока некоторым» 
(Воскресенский район) [там же].
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Слухи и разговоры о войне оказывали 
серьезное воздействие на формирование 
настроения крестьян. Так, в упомянутой 
выше спецсводке по Коломенскому окру-
гу отмечалось: «В настроении бедняц-
ко-середняцкой части деревни, события 
на КВЖД сказались по-разному. По мате-
риалам окротдела большинство бедняков 
и середняков, осуждая бандитский посту-
пок Китая, высказываются за необходи-
мость принятия к нему решительных мер. 
В то же время со стороны отдельной части 
бедняцко-середняцкой прослойки дерев-
ни имеется целый ряд отрицательных мо-
ментов с настроением о том, что на слу-
чай войны воевать идти не следует, пусть 
воюют одни коммунисты и т. д.» [там же, 
л. 173]. Так, например, крестьянин-серед-
няк села Акатьево Коломенского района 
в разговоре среди других крестьян заявил: 
«Китай пойдет на нас войной, жить будет 
лучше, власть сменится, будет много раз-
ных продуктов, а сейчас ничего нет, по-
тому что Советской власти иностранные 
государства ничего не дают» [там же]. 
Середняк деревни Стребково Озерского 
района в группе крестьян говорил: «Мы 
не хотим войны и на войну не пойдем. 
Пусть на нас не надеются и нас не трога-
ют» [там же].

Слухи о войне также самым непосред-
ственным образом влияли на поведение 
крестьян. В частности, они приводили 
к массовым закупкам крестьянами то-
варов первой необходимости, вызывая 
их дефицит. Так, например, в спецсвод-
ке Рязанского губотдела Объединенного 
государственного политического управ-
ления (ОГПУ) от 29 апреля 1929 г. отме-
чалось: «Слухи о войне вызвали среди 
почти всех прослоек крестьян стремление 
к закупке соли, керосину и других това-
ров, которых не было в достаточном ко-
личестве во время империалистической 
и прошлой гражданской войны. Низовые 

кооперативы продают по 500 пуд. соли 
ежедневно, с большими трудностями 
удовлетворяя предъявляемый спрос на-
селения на эти товары, так как последние 
физически не могут обслужить настолько 
возросший спрос и до сего небывалый, 
распродавая все имеющиеся запасы то-
варов. Запасы соли в отдельных (серед-
няцких) хозяйствах достигают 20–30 пуд. 
при наличии небольшого числа едоков 
в хозяйствах. Наблюдаются единичные 
случаи продажи крестьянами скота с це-
лью приобретения на вырученные деньги 
соли и других товаров (Рязанский уезд)» 
[12, с. 22–23].

С переходом к политике сплошной 
коллективизации в конце 1929 г. интен-
сивность слухов существенно возросла. 
Коллективизация кардинально наруши-
ла традиционный уклад жизни деревни, 
спровоцировав огромную волну слухов. 
Пик слухов пришелся на зиму-весну 
1930 г., когда насилие и репрессии 
при организации колхозов приняли осо-
бенно широкие масштабы.

Большинство слухов того времени 
принимали религиозную окраску. Так, 
в деревнях Екатерининского сельсовета 
Милославского района Тульского округа 
Московской области кулаки распускали 
слух, что коллективизация — «знаме-
ние о конце света» [13]. В селе Чуриках 
Горловского района того же округа поп 
Светлов, дьякон Измайлов и церковный 
староста Сырцов говорили населению, 
что уже народился антихрист, имя которо-
го «колхоз», и что для успешной борьбы 
с ним по божьему повелению объявляет-
ся с 1 февраля по 1 марта месячный пост, 
в течение которого все должны отмали-
вать грехи, исповедоваться и причастить-
ся [14]. В селе Телятники Сараевского 
района Рязанского округа Московской 
области церковники распространяли 
слух о том, что «скоро светопреставленье, 
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что как только загонят всех в колхоз, так 
и наступит конец мира» [12, с. 406]. 

Довольно часто встречались слухи (в 
большинстве своем нелепые) об отврати-
тельных и чудовищных нравах, творящих-
ся в колхозах. Так, в Соболевском сель-
совете Детчинского района Калужского 
округа Московской области кулаками рас-
пространялись слухи о том, что в колхозах 
питаются крысами, а в одной из коммун 
у двери заведующего удавилась комму-
нарка [15]. Во Владыкинском сельсовете 
Клинского района Московского округа ку-
лаки распространяли слухи о том, что «в 
колхозе коровы дохнут, женщины пере-
дрались и удавился председатель коллек-
тива» [16, л. 51]. В селении Любодицы 
Бежецкого района Бежецкого округа Мос-
ковской области циркулировал слух о том, 
что «в колхозе будет свальный грех — 
жены и девушки будут общими, коллек-
тивными» [17]. В Крутецком сельсовете 
Нерльского района Кимрского округа 
ходили слухи о том, что «девушкам-кол-
хозницам будут стричь косы и станут вы-
давать их замуж по очереди в те колхозы, 
где нет работниц» [18]. 

Весьма распространенными были 
слухи о массовом клеймении и обоб-
ществлении. Так, в деревне Клевцово 
Черепетского района Калужского округа 
кулацкая группа распространяла слухи 
о том, что «детей в колхозе будут клей-
мить горячим клеймом» [19]. В селе Ко-
паново Ерахтурского района Рязанского 
округа жена кулака Копылова А., отгова-
ривая от вступления в колхоз беднячек, 
распускала среди них такой слух: «В кол-
хозе сперва будут клеймить скот, потом 
детей, а потом и вас самих — так сказано 
в священном писании» [12, с. 230]. В де-
ревнях Михайлово и Губино Дмитриев-
ского района Орехово-Зуевского округа 
подкулачники распускали нелепые слу-
хи, о том, что «в коллективе весной будут 

обобществлять детей, а осенью — кур 
и коров» [20].

Еще одним распространенным сю-
жетом слухов периода коллективизации 
было ожидание скорой войны, с кото-
рой связывалась надежда на избавление 
от большевиков и колхозов. Так, кула-
ки деревни Жировка Тульского района 
Московской области распространяли 
такой слух: «На нас идут семь держав. 
Они всех коммунистов и колхозников 
будут вешать» [21]. Лишенец села Се-
редниково Дмитриевского района Оре-
хово-Зуевского округа Жариков распу-
скал злостные слухи о том, что «весной 
будет война, наступает гибель советской 
власти» [22]. В Ленинском районе Мо-
сковского округа Московской области 
циркулировали слухи о том, что «Папа 
Римский за гонение на православную 
церковь идет в поход на СССР, что будет 
война, большевиков никто не поддержи-
вает» [23, л. 86]. Крестьянин-середняк 
села Мышцы Ерахтурского района Ря-
занского округа А.Ф. Щекин распускал 
по деревне такие слухи: «Весной на нас 
пойдут войной 5 держав и все колхозное 
строительство вместе с властью полетит 
к чертям» [12, с. 402]. 

Факты широкого распространения 
слухов в период коллективизации отме-
чало и высшее партийное руководство 
Московской области. Так, выступая в ян-
варе 1930 г. на объединенном Пленуме 
МК и МКК ВКП(б), первый секретарь 
Московского областного комитета пар-
тии К.Я. Бауман говорил: «В связи с кол-
лективизацией распускаются самые раз-
личные слухи. Говорят о том, что с неба 
упала книжка, по которой запрещено 
вступать в колхозы. Пускаются слухи, 
что в колхозах жены общие, все спят 
под одним семидесятиметровым одея-
лом... Особенно злостные слухи распро-
странялись в связи с китайскими собы-



ВЕК

325

4 / 2023 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX

Социальная и экономическая история

тиями, о том, что мы должны отправить 
более 2 млн. женщин в Китай, что китай-
цы не согласны с нами мириться, объяв-
ляют войну и т. п.» [24, с. 40].

Нагнетание антиколхозных слухов 
нередко приводило к тому, что крестья-
не массово подавали заявления о выходе 
из колхозов. Причем особенно сильное 
воздействие слухи оказывали на пове-
дение более восприимчивых к ним жен-
щин. Так, в Дубенском районе Тульского 
округа циркулировавшие слухи о «семи-
десятиметровых одеялах, под которыми 
будут укладывать мужчин и женщин», 
о «поголовном разделе женского барах-
ла», о том, что «дети в колхозах будут 
без молока» и другие привели к тому, 
что по району происходили массовые 
демонстрации женщин с требованием 
выписать их из колхоза [25]. В деревне 
Некрасово Калужского района в резуль-
тате распространяемых кулаками слухов 
о том, что «в колхозе будут подстригать 
всех женщин и волосы сдавать в утиль-
сырье», наблюдались случаи массовой 
подачи со стороны женщин заявлений 
о выходе из колхоза [26]. В селе Тока-
рево Касимовского района Рязанского 
округа распространявшиеся сектантами 
слухи о близкой войне, о клеймении де-
тей клеймом антихриста стали для жен-
щин побудительной причиной к выходу 
из колхоза [12, с. 435]. В селе Льго-

во Северо-Рязанского района того же 
округа 4 февраля 1930 г. масса народа 
явилась в местный сельсовет и заявила 
о выходе из колхоза. Причиной выхода 
стал пущенный кулаками слух о том, 
что в колхозе бедноте будет жить труд-
нее, т. к. старики, вдовы и нетрудоспо-
собные ничего получать не будут, а скот 
у них заберут [там же, с. 340].

Некоторые слухи даже вызывали на-
стоящую панику среди сельского насе-
ления. Так, в селе Дубровка Шиловско-
го района Рязанского округа пущенный 
председателем церковного совета слух 
о том, что «детей колхозников в школе бу-
дут клеймить клеймом антихриста», при-
вел к резкому сокращению посещаемости 
учащимися школы [там же, с. 244].

Таким образом, слухи были неотъемле-
мой частью повседневной жизни крестьян 
в 1920–1930-е годы и сопровождали все 
важнейшие события внутренней и внеш-
ней жизни страны. В условиях нехват-
ки официальной информации, особенно 
в деревне, слухи служили одним из глав-
ных ее источников. Их распространите-
лями были самые разные слои деревни. 
Причем слухи были не просто способом 
интерпретации тех или иных событий, 
а важным инструментом формирования 
протестной идеологии и одной из основ-
ных форм пассивного сопротивления кре-
стьянства.
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