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КУЛЬТУРНО‑ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СПЕЦПОСЕЛКАХ КОМИ 

РЕСПУБЛИКИ В 1930‑Е ГГ.
В статье анализируется культурно-просветительская работа клубных уч-

реждений в населенных пунктах спецпереселенцев в 1930 гг.
Ключевые слова: культурно-просветительская работа, поселки, клубные уч-

реждения.

В 1930-1931 гг. в Коми область308 было переселено 40325 рас-
кулаченных («бывших кулаков») в ходе массовой коллективизации 
из центральных районов страны. Спецпереселенцы были расселены 
в 42 спецпоселках, к середине 1930-х гг. число спецпоселков сокра-
тилось до 36. Культурно-массовая работа в спецпоселках осущест-
влялась через клубы и школы и проводилась с целью «перевоспита-
ния спецпереселенцев, превращения их в людей, полезных для дела 
соцстроительства». [1] 

Управление над школами и культурно-просветительскими уч-
реждениями в спецпоселках было общее, от Коми областного отдела 
народного образования. Строительство помещений для культурно-
просветительской работы в спецпоселках также велось одновремен-
но со школами. Прежде всего, в силу единого финансирования этих 
объектов. Строительство культурных учреждений должно было про-
исходить по типовым планам, что затягивало строительные работы. 
При этом по решению правительства школы и культурные учрежде-
ния в спецпоселках страны должны были быть построены к концу 
1931 г. Как правило, клубы организовывались в приспособленных 
помещения. Например, на 15 апреля 1932 г. в 10 спецпоселках Усть-
Куломского района был построен 1 клуб, ни одной избы-читальни. 
Были организованы только красные уголки, которые не требовали 
специальных помещений. Культработники были только в четырех 
поселках, поэтому «культработа велась плохо».309  

В некоторых спецпоселках ситуация обстояла таким образом, 
что планомерную работу среди взрослого населения было невоз-
можно организовать. В частности в отчете по культмассовой работе 
в п. Боровой Сторожевского р-на в 1935 г. указывалось: «культмас-
совая работа в загоне, есть культработник, но нет радиоустановок, 
кинопередвижки. Все население трудоспособное на лесозаготовках 
в 70 км от поселка и нет физической возможности для культобслу-
живания лесорубов. Есть кружки драматический, хоровой, художе-
ственный. Детской литературы нет, в этом году получили литерату-
ру, но в основном сельскохозяйственную». 

Средства на обслуживание сецпереселенцев направлялись Се-
верным краевым отделом народного образования (КрайОНО). Рас-
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ходование средств строго контролировалось. В секретном письме 
229/с от 27 октября 1931 г. КрайОНО в адрес Коми ОблОНО указы-
валось: «КрайОНО переводит в Ваш адрес 2000 руб. на культурное 
обслуживание спецпереселенцев. Указанные средства расходуй-
те только по прямому назначению, а именно зарплату работникам 
школ и просветительных учреждений и учебные расходы. Расходо-
вание этих средств на хозяйственные нужды производить ни в коем 
случае нельзя…» Финансирование культурно-просветительской 
работы, осуществлялось в том числе за счет 2%-х отчислений с зар-
платы спецпереселенцев. С января 1933 г. культобслуживание пере-
селенцев стало финансироваться на общих основаниях из местного 
бюджета310. 

Оборудование для клубов в спецпоселках закупалось и распре-
делялась КрайОНО. В частности, в октябре 1931 г. в Коми область 
было направлено 5 кино-передвижек в целях развертывания кино-
обслуживания спецпереселенцев, каждая передвижка должна была 
обеспечить «не менее 20-22 постановок в месяц». 

Таблица 1.
Сведения о состоянии работы политико-просветительных учреждений

в спецпоселках Усть-Куломского и Сыктывдинского районов Коми области 
на 20 июня 1934 г.

Показатели/ район Усть-Куломский Сыктывдинский
1 Количествово поселков 9 8
2 Всего полтпросвет учреждений 9 8
3 Клубы нет 1
4 Избы-читальни 6 2
5 Красные уголки 3 5
6 Библиотеки 9 8
7 Количество книг в библиотеках 1675 не ук.
8 Киноустановки - -
9 Радиоустановки 6 3
10 Специально построенные здания 2 -
11 Приспособленные 7 -
12 Необходимо зданий - 8

Кружки всего, в том числе (охват 
чел.) 

27 31

1 Политические 5 (124) 6 (146)
2 Антирелигиозные 9 (82) 2 (34)
3 Технические 4 (91) 2 (25)
4 Музыкальных 9 (130) -
5 Драматических 7 (210) 9 (139)
6 Хоровые 9 (122) 1 (15)
7 Санитарные - 7 (113)
8 Физкультурные - 1 (12)
9 Живая газета - 3 (35)

Всего работников, в том числе 10 Не ук.
1 Вольнонаемных 7 Не ук.
2 спецпереселенцев. 3 Не ук.

Источники: НАРК. Ф.Р.-148. Оп 1. Д. 730. Л. 38, 63, 80

К 1933 г. в более 40 спецпоселках Коми области было органи-
зовано десять клубов, а также 11 изб-читален и 16 красных уголков 

310 НАРК. Ф.Р.-148.Оп. 1. Д. 576. Л. 81 
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с 5129 книгами в них. В целом к середине 1930-х гг. строительство 
учреждений культурного обслуживания спецпереселенцев было в 
начальной стадии. Как видно из таблицы, не в каждом спецпоселке 
были клуб или изба-читальня, радиоустановки также были не вез-
де. В каждом поселке имелась библиотека, как правило, это была 
школьная библиотека, кружковой работой также занимались пре-
жде всего учителя. (См. Таблицу 1) 

В Коми АССР за период с 1 января 1934 г. по 1 апреля 1937 
г. количество радиоточек выросло с 1840 до 3293. Однако во мно-
гих спецпоселках радиоточки либо не были организованы, либо 
бездействовали. Типичными были следующие отчеты: «Имеется 
радиоприемник, но из-за отсутствия питания не работает», п. Одью, 
Сторожевский р-он, 1935 г.; «Радио имеется, но не работает ввиду 
отсутствия питания (нашатыря)», п. Вежаю Усть-Куломский р-он, 
1935 г.; «Радиоустановка при клубе имеется, но ввиду отсутствия 
лампочек и отсутствия хорошо знающего дела человека за послед-
нее время бездействует. В настоящее время радиоприемник отправ-
лен на ремонт в районный радиоузел в Усть-Вымь», п. Выльордым 
Усть-Вымского р-н, 1935 г311. 

Большую роль в идеолого-воспитательной работе и распро-
странении политических знаний в спецпоселках играли печатные 
издания. В 1932 г. Отдел народного образования Северного Краево-
го исполнительного комитета предложил в письме 326/с от 13 дека-
бря всем заведующим РОНО и Коми ОблОНО «В целях усиления 
политического влияния на спецпереселенцев, наряду с массовыми 
формами работы, развернуть работу по распространению периоди-
ческой печати газет и журналов, добиваясь 1 экз. на 5 спецпересе-
ленцев». Предполагался широкий круг мероприятий: Договориться 
с почтой о порядке доставки газет и журналов, об установлении 
киосков, шкафов для розничной торговли; провести массовые ме-
роприятия по продвижению периодических изданий, выделении из 
среды спецпереселенцев распространителей печати, чтецов, орга-
низация досок газеты, проведение докладов, громких читок, вече-
ров и т.п. о выделении из лимитов 1 экз. «Правды» на каждое по-
литико-просветительное учреждение. Однако еще 21 сентября 1932 
г. на заседании Комиссии по освоению спецпереселенцев при Коми 
Областном исполнительном комитете в целях улучшения перевозки 
почты от сельских почтовых пунктов до спецпоселков было решено 
«организовать в спецпоселках транспорт для перевозки почты сила-
ми и средствами самих спецпереселенцев»312. 

В итоге такого подхода снабжение периодической печатью было 
неоднородным. Например, в акте обследования от 1 июня 1934 г. п. 
Сапыч Сыктывдинского р-на, где проживало 299 чел., указывалось, 
что «высылаются газеты на коми языке, на русском поступает мало, 
центральных совсем нет, несмотря на производимую подписку». 
В п. Одью Сторожевского р-на в 1935 г. была иная ситуация, там 
получали газеты «Правда Севера», «За новый Север», «Северный 

311 НАРК. Ф.Р.-148. Оп. 1. Д. 854 Л. 83 об
312 НАРК. Ф.Р.-148. Оп. 1. Д. 600. Л. 59 
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комсомолец», журналы «Крокодил» и «Большевик». В п. Ниашор 
Сысольского р-на школа, в которой обучалось 230 чел., выписывала 
10 экземпляров периодической и методической литературы. Кро-
ме того, как указывалось в школьных отчетах: «Самими учащими-
ся выписывались 128 экземпляров газет и журналов но с 1 января 
1935 г. в связи с тем, что пионерская правда была лимитирована, не 
все стали получать». В п. Выльордым Усть-Вымского р-на в 1935 г. 
в отчетах зафиксировано неблагоприятная ситуация: «Обеспечен-
ность периодической печатью и литературой недостаточная, много 
из выписываемых газет не поступало по вине почты. Имеющаяся 
библиотека при клубе насчитывает 370 экземпляров и брошюр, но и 
это количество книг по своему содержанию не удовлетворяет массу: 
почти совершенно отсутствует художественная и политическая со-
временная литература.»313  

Культработников в спецпоселках было недостаточно, в начале 
1930-х гг. это были вольонаемные работники, коми национально-
сти, со знанием русского языка. В 1932 г. в Усть-Куломском рай-
оне работало 4 культработника (избача) в поселках Ындын, Зин-
стан, Лопь-Вад и один работник на два поселка, Чудью и Тимшер. 
Все были коми, с 1 ступенью образования, два члены ВЛКСМ и 
два беспартийных. Их ежемесячный оклад составлял 79 руб. Для 
пополнения кадров в 1934 г. организуются шестимесячные курсы 
при совпартшколах для подготовки и переподготовки кадров по об-
служиванию спецпоселков. Набирались курсанты из среды самих 
спецпереселенцев особенно «из молодежи уже восстановленной в 
правах гражданства, из проявивших себя передовиками как на про-
изводстве и в общественной жизни поселка»314. Подготовка избачей 
продолжилась и в последующие годы. 

Назначение спецпереселенцев на должность культурного ра-
ботника в некоторых случаях стало определенным поощрением. В 
1937 г. в трудпоселке Окос Усть-Куломского р-на культработником 
трудпоселка работал Д.И. Е… , который был «водворен» как труд-
переселенец, работал на сплаве и лесозаготовке, но за хорошую ра-
боту был восстановлен в правах гражданства досрочно. 

В фондах Национального архива Республики Коми сохранились 
отчеты учреждений клубного типа, оформленные на типографских 
бланках формы ОПК 1 отдела статистики Наркомата просвещения. 
К сожалению, отчеты, оформленные на официальных бланках, со-
хранились только по Усть-Куломскому району за 1938 г. Они имеют 
особую ценность, так как позволяют сравнить работу в спецпосел-
ках и местных населенных пунктах. Раздел об оборудовании клубов 
включал в основном данные о зрительном зале, библиотеке, техни-
ческих средствах. Помимо данных включенных в таблицу, указыва-
лось также наличие кинопередвижки и проекционного фонаря для 
кинопоказов, один фонарь был в наличии в п. Вежаю. Музыкальные 
инструменты в одних случаях указывались только цифрами, в дру-
гих перечислялись. В п. Тимшер гитара и «гармония». Самое боль-

313 НАРК. Ф.Р.-148. Оп. 1. Д. 854 Л. 39 
314 НАРК. Ф.Р.-148. Оп. 1. Д. 638. Л. 9
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шое количество инструментов было в п. Пивью – 10 и п. Вежаю – 7 
(скрипка, 2 гитары, мандалина, балалайка, физгармонь, цимбала). 
(См. Таблицу 2) 

В избах-читальнях спецпоселков Сысольского и Сторожевского 
района помимо типичных гитары, гармоники, магдолины, балалай-
ки и гармошки присутствовали скрипки.

Таблица 2
Учреждения клубного типа в Усть-Куломском р-не Коми АССР. 1938 г.

 
Показатели/ 
Спецпоселок

Зинстан Тимшер Вежаю Окос Пивью Лесной 
Чер

1 Тип учреждения изба-чи-
тальня, 
колхоз-
ный клуб

изба-чи-
тальня

изба-чи-
тальня

изба-чи-
тальня

изба-чи-
тальня

изба-чи-
тальня

2 Какую нацио-
нальность пре-
имуще ственно 
обслуживает 

русские и 
белорусы

русские н е м ц ы , 
белору-
сы, рус-
ские

русские русские русские

3 На каком языке 
ведется работа 

русские русские русские русские русские русские

4 Культработников, 
получающих зар-
плату

1 1 1 1 1 1

5 Общая площадь 
помещения

150 60 56 55 82 40

6 Число комнат для 
клубной работы 
(кроме служеб-
ных и зрительно-
го зала)

1 - 1 1 1 1

7 Наличие зала и 
количество мест 
в зрительном зале

80 125 нет 100 150 100

8 Наличие отдель-
ной комнаты-ч6и-
тальня

- - - - да да

9 Наличие библи-
отеки с выдачей 
книг на дом

да да да да да да

10 Наличие оплачи-
ваемого библи-
отечного работ-
ника

- - - - - да

11 Количество своих 
книг и журналов

349 550 500 300 430 614

12 Имеется ли соб-
ственный радио-
приемник эфирный

- 1 1 - 1 1

13 Имеется ли гром-
коговоритель от 
радиоузла

- - - - - -

14 Наличие музы-
кальных инстру-
ментов

3 2 7 1 10 2
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Доклады и лек‑
ции по вопросам 
(охват чел.)

1 Изучение Сталин-
ской конституции, 
Положения о вы-
борах в Верхов-
ный Совет и Со-
веты трудящихся

2/70 38/140 30/350 40/3200 5\307 8/374

2 Международное 
и внутреннее по-
ложение

5/150 15 /42 35/400 20/400 3-209 2-79

3 Антирелигиоз -
ным

6/150 1/ 16 10/250 4/80 2-136 -

4 Сельского хозяй-
ства

- 4/45 12/300 8/224 4-202 12/503

5 Общеобразова-
тельным

- - 15/50 - - -

6 Прочим 4/120 8/67 25/300 51/2305 - -
Ме р о п р и я т и я 
(охват чел.)

1 Коллективное ра-
диослушание

- 49/57 10/250 - 54/1927 16/188

2 Спектакли 5/250 8/177 12/450 15/1400 37-893 4-221
3 Киносеансы 11/550 - 4-300 1/150 1-30
4 Вечера с показом 

художественной 
самодеятельно-
сти

- 8/28 10-350 8/400 12-217 4-185

Источники: НАРК. Ф.Р.-148. Оп. 1 Д. 831. Л. 51 -65, 68-71.

В большинстве спецпоселков работой кружков руководили учи-
теля. И имеющийся в школе зал, как в п. Выльордым Усть-Вымского 
района являлся в то же время клубом для взрослых. Членами таких 
кружков до 70% была молодежь, в том числе школьники. В среднем 
в спецпоселках действовало 3-4 кружка. Рекомендованным к орга-
низации были кружки по политическим вопросам, драматические, 
шахматно-шашечные, агротехнические, антирелигиозные, воен-
но-санитарные, музыкальные, хоровые, санитарно-гигиенические, 
общеобразовательные, в том числе литературные. 

К массовым мероприятиям в спецпоселках помимо киносеан-
сов, спектаклей и коллективных радиослушаний, относились лек-
ции и доклады, которые читались как по политическим, так и по 
общим вопроса. Наиболее массовыми в отдельных случаях были 
спектакли и лекции по вопросам конституции (п. Окос – 1400 чел. и 
3200 чел.) (См. Таблицу 2) 

Отдельно в отчетах о культурно-просветительской работе ука-
зывались проводимые мероприятия среди детей, в основном это 
были утренники и спектакли, в единичных случаях коллективные 
радиослушания, хоровые выступления, вечера самодеятельности и 
читка художественной литературы. Наиболее активно этой работой 
занимались в Усть-Куломском р-не в п. Тимшер. В п. Одью Сторо-
жевского р-на в 1935 г. в качестве зимнего оздоровительного меро-
приятия для детей был организован «каток на санках».
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В спецпоселках Коми АССР в 1938 г. действовало 27 клубов, 
33 красных уголка и избы-читальни, 39 библиотек с общим количе-
ством книг 25692, работало 27 культработников. За III квартал 1938 
г. было проведено 67 киносеансов; 451 вечеров и спектаклей. Вы-
пускались стенгазеты, в 1938 г. было выпущено 39 стенгазет силами 
77 поселкоров315. 

Работники из спецпоселков, хорошо выполнявшие свои обя-
занности, отмечались руководством наравне с теми, кто работал в 
сельской местности. Например, в списке лучших политпрпосвет 
работников и активистов за период смотра на присуждение премий 
в 1945 г. числилось 50 чел. В том числе 7 чел., работавшие заведу-
ющими избами-читальнями в спецпоселках. Каждый из активистов 
премировался материальным подарком, в основном в виде отрезов 
ткани. (См. Таблицу 3)

Таблица 3.
Лучшие политико-просветительные работники в спецпоселках Коми АССР 

в 1945 г.
Зав. избой-
читальней

Спец-поселок Район Премия

1 Каюкова О.Ф. Мещура Железнодорожный отрез шерстянки* на костюм
2 Сысоева Е.П. Ветью Железнодорожный отрез шелка на платье
3 Баландина А.В. Ындын Усть-Куломский отрез шелка на платье
4 Бычкова П.А Зинстан Усть-Куломский отрез шелка на платье
5 Шаров ПИ Чес-ель Летский отрез сукна на пальто
6 Свистунова В.С. Рабог Сысольский отрез шелка на платье
5 Серова МГ Расью Сысольский отрез шерстянки на платье

* - стиль документа. Источники: НАРК. Ф.Р.-1112. Оп. 1. Д. 3 Л. 155 

В целом следует отметить, что работа в учреждениях клубно-
го типа в 1930-е гг. в спецпоселках и местных населенных пунктах 
имела разные цели, но носила одни формы, присущие для общей 
политико-просветительной и культурно-массовой работы в СССР в 
этот период. 
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