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Капитуляция правых
Признание лидерами правой оппозиции своих ошибок в основных 

вопросах международной и внутренней политики послужило сигналом 
ко всеобщему покаянию их сторонников. В какой мере покаяние тех илй 
других лиц искренне, покажет ближайшее будущее. Партия дает им 
возможность на деле доказать верность генеральной линии и действи
тельное намерение -бороться с уклонами от этой линии. Но партия не 
позволит играть (в признание в целях маневрирования и сохранения сил 
для отстаивания оппортунистических позиций.

Особенно на стороже следует быть в кооперативном аппарате. 
Связь с  мелким индивидуальным производством, являющимся, как из
вестно, социальной базой правого уклона, не проходит бесследно для 
отдельных кооперативных работников. Стойкие, классово-выдержан
ные работники, конечно, не растворяются в среде, питающей мелко
буржуазные настроения, а, напротив, еще больше закаляются в борьбе, 
еще настойчивее ведут работу по перестройке мелкого крестьянского 
хозяйства в крупное обобществленное производство. Но имеются доста
точно распространенные неустойчивые элементы, поддающиеся мелко
буржуазным настроениям, которые отступают от генеральной линии, 
постепенно теряют вкус к борьбе с  капиталистическими элементами и 
окатываются в болото махрового оппортунизма.

Сползание с классовых рельс тем опаснее в кооперации, что оно 
далеко не обязательно обнаруживается в открытых политических вы
ступлениях. Кооперативный оппортунизм всего чаще выражается к 
извращении классовой политики на практике. Потерявший классовое 
чутье продолжает еще по инерции (или для маскировки) голосовать за 
темпы индустриализации, за -развитие колхозов, а на практике ведет 
линию торгашества, тормозит перерастание низших форм с.-х. коопе
рации в высшие, предпочитает не нажимать на вопросы регулирования 
социального состава или создания общественных капиталов, а в худ
ших случаях прямо потворствует кулаку или смыкается с  частником, 
создавая благоприятную почву для астраханщииы.

В последние годы мы наблюдали ряд чрезвычайно характерных 
фактов сползания с классовых рельс не только отдельных лиц, но и 
целых организаций. В области кредита, контрактации, машиноснабже- 
ния и др. накопился ворох фактов, оформленных документами и резо
люциями, свидетельствующих о неблагополучии. Но только теперь, 
после произведенного всей общественностью разбора ошибок правой он-
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позиции для (каждого становится яоным, сколько ©рада принесено ко
оперативному движению оппортунистическими идеями. Независимо от 
того, участвовал ли тот или иной кооперативный работник, отступив
ший от генеральной линии партии, во фракционной деятельности оппо- 
виции, он находил в ее  идеях, ib ее платформе теоретическую защиту, 
опору и оправдание.

Несомненно, что особое распространение правой практики должно 
быть об’яснено влиянием той стадии развития кооперации, когда пре
имущественной формой смычки были рыночные торговые отношения. 
Бели даже в  области партийной работы на этом этапе некоторые эле
менты скатились в лоно мелкобуржуазных попутчиков, то тем реальнее 
и значительнее выявилась правая опасность в кооперации. Говоря о 
правой опасности мы имеем в «иду, разумеется, партийную часть коопе
ративного аппарата. Но 'совершенно ясно, что оппортунисты с партби
летом не одиноки в кооперативном 'аппарате. Они опираются (или, 
вернее, на них опираются) яа известные кадры беспартийных работни
ков, особенно таз старых кооператоров, мечтающих о возврате назад, 
к капитализму, i

Сползание правых элементов партии в лагерь откровенных мелко
буржуазных попутчиков не было столь явным для всех в тот период, 
когда силы партии и рабочего класса были направлены, главным обра
зам, на вовлечение мелких, распыленных крестьянских хозяйств в ру
сло планового товарооборота. В этот период борьба на два фронта, 
которую партия всегда вела, характеризовалась тем, что главный удар 
наносился налево, против троцкизма, отрицавшего возможность по
строения социализма в нашей стране и отказавшегося от ленинской 
политики .вовлечения основных масс крестьянства в социалистическое 
строительство.

Правые при теоретическом оформлении своих взглядов совершали 
грубейшую методологическую ошибку, распространяя формы торговой 
смычки на все последующие стадии движения к социализму. Теперь 
уже совершенно ясно, что эта методологическая ошибка, являлась пря
мым следствием их оппортунистической установки; в основных вопросах 
международной и внутренней политики. Правые рвали с марксизмом и 
ленинизмом, развивая идеи, ведущие к увековечению мелкого индиви
дуального производства. Экклектизм Бухарина, находящегося в плену 
у мелкобуржуазны^ идеологов и ученых, которым он и по существу и 
по форме (напускная ученость в «Экономике переходного периода,», 
терминология Богданова и др.) подражал, оказался подходящей обо
лочкой для оппортунистов всех мастей.

Как показали факты, борьба правых с троцкизмом в весьма сла
бой степени способствовала правильному классовому воспитанию масс. 
Аргументы против троцкизма брались правыми в значительной мере из 
арсенала ревизионизма. В процессе борьбы с  троцкизмом партия отнюдь 
не забывала о борьбе на два фронта и ясно видела характер правых ар
гументов. Лозунги «обогащайтесь», идеи «врастания» кулака в социа
лизм и т. п. встречали осуждение.



Не всякий «парящий с троцкизмом является ленинцем. Это дю 
очевидности ясно. С троцкизмом пытались спорить в свое время, впро
чем, также с ложной аргументацией, и лидеры ленинградской оппозиции, 
что не помешало им впоследствии сознательно перейти и лагерь троц
кизма. Точно так же расхождение с  троцкизмом не помешало и правым 
оппозиционерам вести переговоры с левыми. В этом ярче всего сказа
лось оппортунистическое родство и беспринципность тех и других.

На данном этапе, на ряду с основной опасностью—правой, продол
жает существовать и левая, возрождающаяся в лнце любителей «левого 
загиба», продолжателей троцкистских традиций и др. Борьба на два 
фронта идет и сейчас. Но в этой борьбе нам необходимо подлинное ору
жие ленинизма и абсолютно вредны услуги формальных спорщиков из 
лагеря правого или левого оппортунизма.

На новом этапе мы должны насытить кооперативный и колхозный 
аппарат стойкими выдержанными ленинцами, прежде всего путем ора
бочения аппарата, вливания в него пролетарских сил и укрепления 
лартруководства. За нас — об’ективные силы, растущие на новом этапе. 
Огромный размах индустриализации, развитие и углубление процессов 
коллективизации, вызывающие небывалый под’ем творческой актив
ности масс —  вое эти силы, заставившие капитулировать правую оппо
зицию, дадут нам возможность преодолеть препятствия и опасности, 
1! том числе и прежде всего правую опасность, в области кооператив
ного строительства.

Но нужно ясно видеть перспективу дальнейшего развития. Ленин
ский кооперативный план—не отвлеченная схема. Это революционный 
план в действии, это развивающееся на основе мобилизации сил насту
пление на капиталистические элементы. В зависимости от роста инду
стрии, от накопления элементов социализма в колхозном строительстве, 
от усиления активности и классового сознания масс, борющихся под 
руководством партии, мы получаем возможность интенсивнее насту
пать, создавая новые формы и новые методы строительства.

Тщательно продумывая и проверяя на опыте всякое новое начи
нание, мы должны использовать его для укрепления производственной 
смычки, мы должны ‘более всего опасаться отставания от темпов жизни. 
Руководство должно быть неизменно во главе движения масс, должно 
ясно вадеть перспективы развития, чтобы с наименьшей затратой вре
мени и сил преодолевать препятствия и опасности.



М. Владимирский

С.-х. кооперация на новом этапе
„Начинается новый исторический 

этап социалистического преобразо
вания сельского хозяй ства".
(Из резолюции ноябрьского пленума 
Ц К В К П (б ).

Решение, вынесенное пленумом ЦК ВКП(б) о колхозной коопера
ции, является одним из важней них моментов перестройки с.-х. коопе
рации.

Если нынешний год является, как охарактеризовал его т. Сталин, 
«годом великого перелома», то это в особенности применимо к с.-х. ко
операции: этот год был для кооперации годом коренной перестройки. 
Бдли проследить отдельные моменты в развитии и строительстве с.-х. 
кооперации за этот год, то перед нами ясно выступит значение отдель
ных решений и мероприятий, как подготовительных для окончательной 
перестройки сельскохозяйственной кооперации. Год тому назад на все
союзной сессии совета с.-х. кооперации подробно обсуждался вопрос о 
производственном кооперировании в связи с  зерновой проблемой. Это 
был первый конкретный подход к разрешению задачи производствен
ного кооперирования. Весенняя посевная кампания истекшего хозяйст
венного года явилась первой «пробой сил» с.-х. кооперации в практиче
ском осуществлении этой задачи. В связи с весенней посевной кампа
нией с.-х. кооперация практически подошла к проведению производст
венной контрактации. Вместе с  тем встал вопрос о тракторе, о тракторной 
колонне в полеводческих отраслях с.-х. кооперации и, в первую очередь, 
в хлебной кооперации. Тракторные колонны, являвшиеся до того време
ни организациями снабженческой кооперации, были переданы хлебной 
кооперации. Это помогло хлебной кооперации, первой из специальных 
•кооперативных отраслей, подойти к производственному кооперированию, 
она раньше других приблизилась к производственной кооперации.

Дальше идет работа всех отраслей с.-х. кооперации над составле
нием пятилетнего плана развития с.-х. кооперации. Пятилетка сельско
хозяйственной кооперации и колхозов идеологически содействовала, на
чавшемуся перелому в работе с.-х. кооперации, поскольку она выдви
нула и охватила целый ряд практических проблем производственной 
работы с.-х. кооперации по коллективизации крестьянского хозяйства.

Первый подход к производственной работе обнаружил несоответ
ствие существующих организационных форм строительства и методов 
работы с.-х. кооперации новым задачам и потребностям производствен
ного кооперирования, в связи с чем встала необходимость организацион
ной перестройки системы с.-х. кооперации. Этот вопрос получил свое 
разрешение в июньском постановлении Центрального Комитет партии, 
которое и закрепило начальный период практической работы по произ
водственному кооперированию.
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Следующим этапом явилось решение о предоставлении оператив
ных прав колхозным об’единениям. Этот этап логически и практически 
«вязан оо всем переходом с.-х. кооперации к производственному коопе
рированию. |

Действительно, переход с.-х. кооперации, особенно ее хлебной от
расли, к производственной работе явился одним из важнейших обстоя
тельств, обеспечивших бурный рост коллективизации. Окрепшие колхоз
ные об’единения должны были, и не могли не стать, подлинно живыми 
хозяйственными организациями, активностью своей содействующими 
дальнейшему успеху коллективного движения. С этой точки зрения пре
доставление оперативных прав колхозным об’единаниям явилось 'совер
шенно необходимым шагом к тому построению, производственной коопе
ративной работы, которое получило отражение в решениях ноябрьского 
пленума ЦК.'

. Состоявшееся в этом году совещание крупных колхозов также 
явилось фактором в смысле выяснения новых задач специальных ко
оперативных отраслей и всей кооперации в целом в новом деле строи-, 
тельства крупного коллективного земледелия.

Далее постановление ЦК ВКП(б) от 26 августа о контрактации 
зерновых посевов, подытожившее первый практический опыт коопера
тивной работы в этой области, ясно определило дальнейшие пути раз
вертывания этой работы в направлении подготовки социалистического 
продуктообмена между городом и деревней и тем самым также содей
ствовало укреплению с.-х. кооперации на новом .пути.

Переход к практической работе по производственному коопериро- 
ваяшю естественно должен был вызвать борьбу с правым уклоном и 
правой опасностью в с.-х. кооперации, с  отдельными извращениями про
летарской классовой линии в работе кооперативных органов. Эта борьба 
широко развернулась во всех отраслях и звеньях с.-х. кооперации как 
только с.-х. кооперация приступила к практическому решению произ
водственных задач. Это станет понятным, если учесть, что переход к 
производственной работе потребовал решительной борьбы с кулацким 
влиянием в с.-х. кооперации, удерясивавшим до этого кооперацию на 
старых позициях торговли. Изучение практики контрактации в ряде 
кооперативных отраслей показывает, что первый опыт в этой области 
работы сопровождался значительными искривлениями линии наступле
ния на капиталистические элементы деревни, .значительными ошибками, 
в основе которых лежала недостаточная борьба с кулацким влиянием 
в с.-х. кооперации. Развернутая борьба за чистоту партийно-классовой 
линии в кооперативной работе, борьба с правым уклоном помогла в зна
чительной степени предупредить повторение ошибок первого периода, 
помогла очистить кооперативные органы от многих и многих неустойчи
вых, а также явно кулацких элементов, помогла еще шире развернуть 
кооперативную общественность и тем оамым содействовала еще более 
широкому и более решительноъгу переходу кооперации к производствен
ной работе. Чиотка кооперативных органов, еще далеко не завершенная, 
особенно успешно проходила в связи с хлебозаготовительной кампанией, 
в процессе которой явилась возможность выявить засоренность состава 
некоторых низовых кооперативных органов. На ряду с чисткой происхо
дило и укрепление кооперации новыми работниками, как направленны
ми паршей на работу в кооперацию, так и из числа выдвинувшихся 
в кооперированной магаое бедняков и середняков. Вое это способство
вало созданию новых кадров для новой работы.

Далее, в течение этого года, в связи с тем же переходом с.-х. коопе
рации к производственной работе, шло нащупывание новых организа
ционных связей с  промышленностью и государственными хооорганамп
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(Хлебоцентр—Союз хлеб, хлопковая (кооперация—Главхлопком, (свекло
водческая кооперация —  Сахаротрест и т. д.), и намеченное решение 
этого вопроса должно будет 'неизбежно оказаться на еще большем уси
лении производственного направления всей работы с.-х. кооперации.

Наконец, нельзя пройти и мимо деятельности печати, наших жур
налов и особенно «Сельскохозяйственной Газеты», постоянно содей
ствовавших уясногшю кооперацией новых ее задач и вскрывавших важ
ные недостатки в ее работе.

Вот те основные моменты, которые обеспечили величайший пере
лом во всей работе и во всем развитии с.-х. кооперации за этот год.

Как же все это воспринималось сельскохозяйственной коопера
цией? Надо лрвдиать, что ореди кооперативных кадров была некоторая 
растерянность. Она есть и сейчас и будет еще некоторое время. Основ
ной причиной этой растерянности было -неусвоекие многими кооператив
ными работниками новых, поставленных перед кооперацией задач и 
неподготовленность кооперативного аппарата для практическою разре
шения этих задач.

В чем выражалась эта растерянность? Прежде всего она вырази
лась 'в формальном противопоставлении 'кооперации колхозам. Мы 
знаем, что такое противопоставление полностью относится к теоретиче
скому «балансу» правых оппортунистов. Это противопоставление коопе
рации колхозному движению ярко выступало в практической работе 
с.-х. кооперации. Это не изжито полностью еще и сейчас.

Кооперация не упраздняется путем «'вливания» ее в колхозные ор
ганизации, а растет на производственной работе и на этой работе пере
растает, переделывается, перерождается ib колхозную кооперацию. Она 
не «передает» свои функции колхозам, а начинает строить, обслуживать 
колхозы, организовывать их производство, организовывать на основе 
специализации, как одного из важнейших факторов технического про
гресса, крупное коллективное земледелие.

Если такое противопоставление характеризует растерянность, 
главным образом, в рядах кооперативных работников, то в рядах кол
хозных работников оно нашло свое выражение в разрешении вопроса 
о взаимоотношениях государства и колхозов, о роли сельсоветов в рай
онах сплошной коллективизации, статьи об упразднении сельсоветов, 
и передаче их функций правлениям колхбзов, явно вскрывали эту расте
рянность. В действительности же задачи сельсоветов в связи с коллек
тивизацией значительно расширяются и социалистическое переустрой
ство сельского хозяйства должно занять важнейшее место в работе 
сельсоветов. \

Постановление ноябрьского пленума Центрального Комитета о кол
хозном строительстве дает четкое организационное разрешение вопроса, 
о взаимоотношениях отдельных частей колхозной кооперации. Значение 
этого постановления особо рельефно выступает при рассмотрении важ
нейших практических задач, стоящих сейчас неред колхозной коопера
цией и ее специальными отраслями и требующих своего разрешения в 
ближайшее время, т.-е. в предстоящую весеннюю кампанию.

Центральная задача с.-х. кооперации в дело реконструкции сель
ского хозяйства, а следовательно, и в отношении весенней посевной 
кампании состоит в том, чтобы на основе механизации и тракторизации 
сельского хозяйства и долгосрочной контрактации расширить массив 
крупного бедняцко-середняцкого коллективного земледелия. Пути к 
решению этой важнейшей, непосредственной задачи таковы: 1) строи
тельство крупных колхозов, 2) всемерное расширение районов сплошной 
коллективизации, 3) усиление хозяйственной связи и единства между 
всеми колхозами на территории этих районов и 4) усиление согласован-



пости всех мероприятий кооперативных и государственных .органов в 
данном районе.

Отсюда вытекает 'совершенно исключительное значение проблемы 
руководства массовым колхозным движением, как движением широких 
бедняцко- соредняцких масс крестьянства, развертывающимся под руко
водством и при громадном участии рабочего масса.

Отсюда же вытекает совершенно исключительное значение мобили
зации крестьянских средств. Решение стоящей перед нами задачи рас
ширения массива крупного коллективного земледелия и ©се мероприя
тия по весенней посевной кампании непосредственно связаны с привле
чением бедняцко-середняцких масс к этой перестройке крестьянского 
хозяйства.

Практическое разрешение всех этих задач и возлагается па спе
циальные отрасли сельскохозяйственной кооперации.

В центре внимания всех специальных кооперативных систем 
должна быть поставлена задача специализации колхозов. В течение 
предстоящей весенней кампании все специальные кооперативные си
стемы в отведенных для каждой из них «ведущих районах» должны 
расширить через свои автономные колхозные секции удельный вес 
соответствующих отраслей сельского хозяйства в существующих колхо
зах до уровня, превышающего средний для данного района, и обеспе
чить максимально (благоприятные условия для развития этих отраслей 
во вновь 'создаваемых 'колхозах. На этой основе должны быть выпол
нены контрольные цифры коллективизации всех отраслей сельского 
хозяйства и, в частности, коллективизации сырьевых и животновод
ческих отраслей. Выполнение этих планов будет служить основным 
показа,тел ем качества работы 'специальных кооперативных систем и их 
секций в наступающем году, в частности в весеннюю кампанию.

В области колхозного строительства предстоящая посевная кампа
ния должна проходить, в отличие от предыдущих лет, под знаком ши
рокого охвата всех отраслей сельского хозяйства и подтягивания, в 
первую очередь, животноводства до уровня коллективизации зерновой 
отрасли. В связи с этим осуществление намечаемых заданий возлагается, 
на ряду с колхозной и хлебной кооперацией, на все специальные системы 
и их автономные колхозные секции. Эти системы являются, в первую 
очередь, ответственными за выполнение плана коллективизации соот
ветственно каждой отрасли сельского хозяйства. Не позже 15 декабря 
специальные центры, на основе намечаемых контрольных цифр, должны 
преподать контрольные цифры коллективизации в весеннюю кампании 
по 'своей системе с тем, чтобы не позже 1 января эти директивные планы 
имелись улье и каждом районе. Планы центров должны охватить: пло
щадь или стадо, которое по каждой отрасли должно быть в этом районе 
коллективизировано, число хозяйств, число производственных об’еди- 
иений, переводимых в колхозы, число крупных специальных колхозов, 
а. также перечень основных хозяйственных мероприятий, обеспечиваю
щих «тот плен коллективизации.

На ряду с широким колхозным строительством важнейшей задачей 
всех специальных систем с.-х. кооперации является в предстоящую кам
панию строительство поселковых производственных товариществ на 
основе постановления ЦК от 27 нюня 1929 г. Производственные коопе
ративные товарищества должны явиться, как и колхозы, формой строи
тельства крупного обобществленного сельского хозяйства, отличаясь от 
колхозов лишь степенью обобществления отдельных элементов. Надо 
установить минимум обобществления для этих товариществ, который 
будет изменяться в различных районах. Надо здесь в особенности избе
гать формально-бюрократического подхода, о чем предупреждает и резо
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люция пленума. Таким основным минимумом для поселкового товари
щества следовало бы установить следующий: обобществление всех 
сложных с.-х. машин, обобществление вспашки земли, определенный 
минимум неделимых капиталов. В целях борьбы с разбазариванием 
живого инвентаря, в целях охвата и под’ема животноводства и ликвида
ции его отставания необходимо добиваться, чтобы в предстоящую кам
панию в поселковом товариществе была обобществлена известная часть 
рабочего скота. Надо добиваться, чтобы было положено начало обобщест- 

' влетаю продуктивного скота.
Введение этого минимума обобществления должно быть тесно свя

зано с  проведением весенней контрактации. В связи с весенней посевной 
кампанией специальные отрасли кооперации должны выработать планы 
^контрактации, включить в них контрольные цифры строительства в 
весеннюю посевную кампанию поселковых производственных товари
ществ, контрольные цифры низших форм об’единений, подлежащих 
переводу в выошие колхозные формы, контрольные цифры строитель
ства новых специальных колхозов, план укрупнения существующих 
колхозов, план строительства крупных колхозов, план загрузки суще
ствующих в каждом районе предприятий по переработке с.-х. продукции, 
план нового капитального строительства с  определением тех средств, 
которые в порядке контрактационного договора необходимо получить 
от производственных об’единений и колхозов, план строительства сов
хозно-колхозных комбинатов и т. п.

Этот план контрактации должен в то же время явиться планом 
координации деятельности всех органов, проводящих эту кампанию, 
планом единой системы мероприятий не только специальных систем 
и колхозов, но также и земельных органов, промышленных предприятий 
и т. п. Этим должно быть положено начало организации сельскохозяй
ственной территории и руководства хозяйством на этой территории.

Для этого весенняя кампания должна быть доведена до каждого 
села, до каждого производственного об’единения и колхоза и контрак
тационный договор должен охватить на территории данного производ
ственного об’единения или колхоза все отрасли сельского хозяйства, 
в том число и животноводство. Этот план контрактации должна про
водить и за него отвечать ведущая система с.-х. кооперации в данном 
районе. Ведущая система отвечает за организационное и оперативное 
обслуживание не только производственных объединений, но н всех кол
хозов на территории данного района.

В районах наиболее развитой коллективизации и, в первую оче
редь, сплошной коллективизации, необходимо теперь же приступить к 
разработке договоров по долгосрочной контрактации. Необходимо доби
ваться, чтобы при организации предстоящей посевной кампании как 
колхозы, так и производственные товарищества закладывались бы в 
■форме крупного обобществленного хозяйства в границах земельного 
общества или нескольких обществ, чтобы существующие ныне колхозы 
и производственные товарищества, если они обнимают меныпую терри
торию, были укрупнены до размеров земельного общества, чтобы в ре
зультате производственных мероприятий и особенно производственной 
контрактации шло неуклонное повышение степени обобществления в 
производственных товариществах и колхозах.

Осуществление этих задач предполагает срочное окончание работ 
но сельскохозяйственному районированию.

Необходимо в самые кратчайшие 'сроки, при участии местных пар
тийных и советских органов, закончить сельскохозяйственное райони
рование, определив, на основе постановления ЦК ВКП(б) от 27 июня 
3927 г., ведущие системы с.-х. кооперации для каждого района. И вслед
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за тем ведущие системы должны приступить к заключению договоров 
с  другими специальными кооперативными системами, с  промышлен
ностью, совхозами, машинотракторными станциями, земельными орга
нами и другими организациями в их районе, в целях координирования 
с  ними мероприятий по организации и проведению весенней посевной 
(кампании и наиболее полного обслуживания нроиз(водственных товари
ществ и колхозов в эту кампанию.

Особое 'значение приобретает в текущую кампанию работа государ- 
ственных и кооперативных машинотракторных станций. Хлебоцентр и 
Трактороцентр должны срочно согласовывать районы деятельности их 
станций и совместно с животноводческими, плодоовощной и прочими 
системами договориться о широкой системе мероприятий в области обоб
ществления всех отраслей сельского хозяйства в районах МТС. На основе 
совместной деятельности этих -систем должно быть предупреждено 
какое бы то ни было разбазаривание крестьянством мертвого и ясивого 
инвентаря в этих районах, и обеспечены максимальные темпы обобще
ствления средств населения.

Одновременно с  этим должна быть широко реорганизована сеть 
существующих прокатных пунктов с тем, чтобы из них были созданы 
мощные агротехнические станции с конными колоннами, а где это воз
можно с тракторами. В снабжении сельского хозяйства средствами про
изводства должно быть заострено особое внимание на проведении четкой 
классовой линии. Сложные с.-х. машины, минеральные удобрения 
должны отпускаться только производственным об’единениям и колхо
зам в их обобществленные капиталы и с обязательным погашением 
стоимости их из этих капиталов.

В области яоивотноводства с.-х. кооперация должна в предстоящую 
кампанию добиться решительного перелома не только в коллективиза
ции стада, но и в охвате скота системой простейших производственных 
мероприятий. Это доляшо явиться задачей не только специальных 
животноводческих (Животноводсоюз, Маслоцентр, Птицеводсоюз), но и 
всех отдельных кооперативных систем в районах, пде они играют веду
щую роль.

Необходимо добиться, чтобы каждое производственное с.-х. това
рищество охватило минимумом производственных мероприятий и кон
трактацией также и стадо, находящееся на территории товарищества. 
Это должно прежде всего касаться введения кормового клина в сево
оборот при контрактации, улучшения лугов и пастбищ, введения силоса 
(ямы и башни), отбора племенного и улучшенного стада для обобще
ствленного его содержания, организации случного ну чиста и т. д.

Осуществлять все эти задачи с.-х. кооперация должна при н е и з 
менном условии дальнейшего развертывания во всей своей работе насту
пления на капиталистические элементы деревни, путем всемерного 
усиления, руководства партии и рабочего класса, участия и руково
дящего влияния пролетарских и полупролетарских слоев деревни во 
всей кооперативной работе и сплочения «решающих масс крестьянства 
па осуществлении задач хозяйственного под’ема и перехода к коллек
тивизации формам земледелия», проявляя вместе с  тем широкую ини
циативу в деле установления непосредственной хозяйственной связи 
с  социалистической индустрией, с  промышленным пролетариатом.

Вместе с  этим не надо ни на минуту забывать о правой опасности, 
корни которой особенно сильны в с.-х. кооперации, ни на минуту 
ослаблять, а, наоборот, всемерно усилить и еще больше развить борьбу 
с  этой опасностью. Лидеры правых, получив единодушный и решитель
ный отпор со стороны партии, натолкнувшись на большевистскую, 
.ленинскую непримиримость всей партии, вынуждены были признать
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свои ошибки и.отказаться от о б о и х  ошибочных, оппортунистических 
взглядов. Но корни правого уклона еще далеко не выкорчеваны, они еще 
достаточно живучи, правая опасность еще налицо. Это в особой степени 
относится к сельскохозяйственной кооперации, представляющей собой 
особо благоприятную почву для произрастания правого уклона. Все еще 
недостаточный переход к производственной работе, все еще слабость ко
оперативных кадров, все еще сильное влияние кулацких элементов со
здают эту благоприятную почву. Мы доляшы продолжать усиленное раз’- 
яснение теоретической сущности правого уклона. Мы вместе с  тем 
доляшы еще шире развернуть борьбу со всяческими, проявлениями 
правого оппортунизма в практической работе, еще глубже взглянуть 
в практику нашей кооперативной работы, попристальней приглядеться 
к социальному направлению всей нашей работы, решительно и быстро 
реагируя на всякое уклонение, отступление или нерешительность в про
ведении партийных .директив, в проведении пролетарской классовой 
линии, решительно преодолевая все тормозы, задерживающие переход 
с.-х. кооперации на производственные рельсы, .задерживающие ее пере
растание в колхозную кооперацию.

В связи со всем этим в течение предстоящей кампании должна 
быть широко развернута организация батрацко-бедняцких групп в про
изводственных товариществах и простейших формах колхозов (созы) 
и всемерно поднята их активность.

На остове утвержденных Союзом Союзов (контрольных цифр, цен
тры и 'областные союзы союзов должны срочно довести контрольные 
цифры кооперирования батрачества и бедноты до района с  тем, чтобы 
в предстоящую кампанию этот план был безусловно выполнен и этим 
слоям была действительно обеспечена ведущая роль в кооперации.

Таковы центральные (задачи, возлагаемые на специальные системы 
с.-х. кооперации, (задачи, которые должны быть выполнены в ближай
шие же месяцы. Готовы ли они к этому? Несмотря на заметный сдвиг 
£  производственной работе, во всех специальных отраслях, торговое на
правление до 'сих пор еще преобладает над производственным. Чтобы 
помочь им перейти от сбыто-онабженческой кооперации к производ
ственной, колхозной и создаются теперь автономные колхозные секции 
в каждой основной специальной отрасли. Они должны подталкивать 
отстающих и помочь находящимся в их распоряжении средствами 
(Трактороцентр, Колхозстрой и т. п.) в деле строительства специальных 
колхозов.

Необходимо теперь же обеспечить, чтобы эти колхозные секции 
не превратились в новые бюрократические учреждения. В постановле
нии пленума ЦК сказано, что секции доляшы опираться непосред
ственно на 'колхозы и должны быть тесно увязаны с 'соответствующими 
отраслями промышленности. Эти два момента и шужно учесть.

Необходимо -создать советы секции, при чем советы не только из 
колхозников, но и из рабочих соответствующих отраслей промышлен
ности. Эти рабочие будут толкать кооперацию на действительно произ
водственные рельсы. Несколько месяцев тому назад Союз Союзов пред
ложил специальным системам избирать в советы кооперативных цен
тров рабочих тех отраслей промышленности, работа которых связана 
с данной кооперативной системой. Кое-где это сделано, но по существу 
это постановление до сих пор оставалось на бумаге. Колхозникам же 
что сделать будет легче: они получают 25 тыс. рабочих от тгрожшодстиа, 
с ними работают рабочие бригады, у них созываются производственные 
оовещапия и т. д.

Нужно раовсрнуть кооперативную, колхозную общественность в 1 
этих секциях. Колхозы строились на основе кооперативной обществен
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ности. Как бы ни оценивать работу с.-х. кооперации, все-таки нужно 
признать ее участие в создании в деревне кооперативной обществен
ности, которая является одной из предпосылок развития колхозного 
движения. Автономные колхозные секции должны развивать дальше 
и укреплять эту общественность ib специальных отраслях с.-х. коопе
рации.

Работники колхозной кооперации в ее целом и <в отдельпых ее 
частях обеспечат единство руководства всей с.-х. кооперацией и, ведя 
попрежнему борьбу против правой опаоности и примиренчества, настой
чивую борьбу с правыми делами, правой практикой, обеспечат выпол
нение центральной задачи колхозной кооперации — расширение круп
ного (коллективного сельского хозяйства.



И. Трошин

Путь социалистического строительства 
в оценке правых

Ленки неоднократно указывал, на какой основе «Россия нэпов
ская» может быть преобразована в «Россию социалистическую». «Един
ственной материальной основой социализма может быть крупная ма
шинная промышленность, 'способная реорганизовать и земледелие» 
(т. XVIII, ч. 1, стр. 316).

Таким образом, -задачу социалистической реконструкции сельского 
хозяйства Ленин прямым образом связывал с необходимостью создания 
крупной машинной промышленности, с  производством в этой промыш
ленности крупных машин для сельского хозяйства. Но применение круп
ных машин в сельском хозяйстве возможно лишь на базе создания круп
ного обобществленного производства путем коллективизации мелких и 
мельчайших хозяйств.

«Если крестьянское хозяйство, — говорит’ Ленин, —  может разви
ваться дальше, необходимо прочно обеспечить и дальнейший переход, 
а дальнейший переход неминуемо состоит в том, чтобы наименее вы
годное и наиболее отсталое, мелкое, обособленное хозяйство постепенно 
об’единялось, сорганизовало бы общественное, крупное земледельческое 
хозяйство» (том XVIII, ч. 1, стр. 189, выделено мной.—К. Т.).

Таким образом, крупная тяжелая индустрия выполняет свою ве
дущую роль не только в смысле максимального развития производи
тельных сил во всех областях народного хозяйства, но и в смысле 
социалистического преобразования мелкого индивидуального сельского 
хозяйства путем его коллективизации.

Правые оппортунисты в нашей партии против всех этих мероприя
тий. Они остались на почве старых форм смычки. Основной формой 
связи и взаимоотношений между социалистической промышленностью 
и сельским хозяйством они считают «нормальный» това.рооборот, при чем 
они против тех форм планового вмешательства в стихию рынка, которые 
партия в настоящий момент проводит. Правые уклонисты не понимают 
того, что социалистическое накопление в условиях нэпа должно озна
чать вместе с тем расширение и углубление нашего планового руковод
ства. Они не понимают, что плановое руководство никак нельзя ограни
чивать рамками промышленного производства. Вместе с  производством 
план должен охватывать и обращение. Лишь внедряя и планируя обра
щение под углом зрения социалистического строительства и наступления 
на капиталистические элементы, мы достигаем, с  одной 'стороны, орга
низации социалистических форм производства в сельском хозяйстве, а 
с другой — обеспечиваем планомерность развитая нашей промышлен
ности на базе сельскохозяйственного сырья.

Высшими формами смычки между 'социалистической промышлен
ностью и мелким крестьянским хозяйством они считают «кооперативный 
товарооборот». К этому т. Бухарин пытался свести кооперативный 
план Ленина.
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Какие кооперативные формы имел в .виду Ленин в своей статье 
о кооперации? «Одно дело фантазировать насчет всяких рабочих об’еди- 
нений для построения социализма, другое дело—научиться практически 
строить этот социализм так, чтобы всякий мелкий крестьянин мог уча
ствовать в этом построении... Нэп представляет из себя в том отношении 
прогресс, что он приноравливается к уровню самого обыкновенного кре
стьянина, что он не требует от него ничего высшего» (выделено 
мною. — К. Т.).

Тда. Бухарин в .своей работе, названной «Политическое 'завещание 
Ленина» цитирует эти места и делает отсюда почему-то тот вывод, что 
«Ленин учил: зацепить крестьянина за его выгоды и на этой базе 
через кооперативный оборот, через кооперацию вести его к социализму. 
А для того, чтобы кооперация привела к социализму, нужна цивилизо
ванная кооперация, для чего нужно торговать не по-азиатски, а по-евро
пейски». Тов. Бухарин, цепляясь за отдельные выражения Ленина, 
указывающие на необходимость «быть толковым и грамотным торга
шом», сводит весь кооперативный план Ленина к необходимости орга
низовать лишь товаропроводящую кооперативную сеть, организовать 
«кооперативный товарооборот». Для т. Бухарина достаточно лишь в 
этой форме кооперировать население и научиться культурно торговать, 
чтобы на этой основе построить социализм. О формах производотвен- 
нической кооперации он почему-то умалчивает.

В такой трактовке сказалось непонимание и Ленине,кого коопера
тивного плана, и реальной действительности. Не подлежит никакому 
сомнению, что для первых лет нэпа Ленин делал ударение на ближай
шей очередной задаче, а именно на организации кооперативного това]к>- 
оборота, ибо в то время это была самая возмояшая и самая доступная 
форма смычки растущей социалистической промышленности с сельским 
хозяйством. Но не только эту кооперативную форму Ленин имел в виду 
в своем кооперативном плане. Совершенно ясно, что в качестве основной 
задачи Ленин имел в виду строительство производственной сельско
хозяйственной кооперации. Тов. Бухарин не ставил даже этого вопроса. 
Вот что он пишет: «К социалистическому производству на земле... мы 
придем через процесс обращения, а не через процесс производства... по 
мере того как через процесс обращения крестьянское хозяйство будет 
все более и более втягиваться в социалистическую орбиту, будут 
стираться массовые грани, которые потонут в бесклассовом обществе».

Тов. Бухарин шел в одну дверь, марксистско-ленинскую, а попал 
совсем в другую — в мелкобуржуазную, оппортунистическую. Он не 
понял, что самый идеальный кооперативный товарооборот способен 
лишь содействовать развитию кооперированных хозяйств, но не изме
нить самый способ производства. Через этот вид кооперации, да еще 
при помощи право-оппортунистических рецептов насчет «'свободного» 
товарооборота, промышленность может влиять лишь в сторону сохра
нения мелкого индивидуального хозяйства, преобладающего в настоя
щее время. У правых оппортунистов получается такая смычка промыш
ленности с сельским хозяйством, при которой природа индивидуаль
ного производства не изменяется: она сохраняется и даже развивается. 
Из этой формы смычки об’ективно получается, что социалистическая 
промышленность должна лить воду на мельницу не социалистического, 
а капиталистического пути развития сельского хозяйства.

На основе этой установки в лучшем случае могли бы получиться 
два равноправных параллельных ряда развития — капиталистических 
и социалистических элементов. Но сосуществование этих двух принци
пиально враждебных друг другу элементов не мож.ет продолжаться 
долго. Какие-то из них должны, в конце-концов, победить. Поэтому,
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при такой установке проблема «кто—кого» ив только не может быть 
опята в процессе хозяйственного развития,— она в дальнейшем должна 
еще обостриться и не в пользу социалистического пути развития. Как 
это ни неприятно для правых уклонистов, но надо сказать прямо, что 
их путь ведет к  Вандее, а не к победе социализма,

В противовес этой линии, открыто смыкающейся с кулацкой идео
логией, коммунистическая партия твердо проводи'?’ марксистско-ленин
скую линию, реально направленную на уничтожение классов, на полную 
победу социализма путем изменения самого способа производства мел
ких индивидуальных производителей и уничтожения мелкособственни
ческой их ограниченности. Выполнение этой задачи происходит путем 
создания крупного индустриального общественного производства в виде 
совхозов и колхозов, путем решительного наступления на капиталисти
ческие элементы и усиления борьбы с  кулацким сопротивлением, путем 
решительного проведения курса на индустриализацию страны и укре
пление мощи пролетариата, путем укрепления .союза рабочего класса 
с основными массами крестьянства и усиления руководящей роли ра
бочего класса в ©том союзе.

Только на основе этой линии партии, только путем этих мероприя
тий возможно решительно повести сельское хозяйство по пути социали
стического развития. Лишь путем этих мероприятий возможно преодо
леть отсталость сельского хозяйства, преодолеть то несоответствие темпов 
его развития по отношению к промышленности, которое является тор
мозом развития всего народного хозяйства. Именно эти мероприятия 
поднимают на огромную высоту развитие производительных сил сель
ского хозяйства, а благодаря этому под’ему социалистическая промыш
ленность имеет возможность еще сильнее развивать свое производство.

Промышленность вплотную смыкается с сельским хозяйством, 
с его ^сферой производства. Она революционизирует способ производства 
сельского хозяйства как в смысле техническом, так и в смысле социаль
но-организационном. Она зацепляет сельское хозяйство за железный 
крюк машины и переводит его иа высшую ступень развития, изменяя 
одновременно его мелкособственническую природу. Благодаря такой 
форме смычки, союз рабочего класса с  основной массой крестьянства 
укрепляется уже на высшей основе. Середняк, по мере производствен
ного кооперирования и коллективизации, окончательно отрывается от 
капиталистического пути развития и становится на социалистический 
путь развития, а тем самым и на позицию классовой борьбы с кулаком.

Видя такое мощное наступление социалистических элементов, видя 
свою изоляцию, кулак начинает оказывать бешеное сопротивление, 
вести бешеную борьбу против наших мероприятий, против бедноты, 
совхозов и колхозов. И здесь вместо решительного подавления кулац
кого сопротивления, вместо борьбы с  кулаком, правые оппортунисты 
начинают защищать кулака, выступая против индивидуального его 
обложения. Они считают, что партия искусственно разжигает классовую 
борьбу, и тем самым высказываются против всех наших мероприятий 
в деревне. Правые уклонисты не понимают того, что нэп рассчитан на 
переделку России нэповской в Россию социалистическую. Но в России 
нэповской имеются еще значительные силы капиталистических элемен
тов, значительные не только своим удельным весом, но, главным образом, 
тем, что им свойственна тенденция к самостоятельному развитию. Эти 
силы имеют свою опору в значительной степени в том, что капитали
стические элементы преимущетвенно размещены в порах мелких бед- 
няцко-середняцких хозяйств.

Следовательно, социалистическая переделка форм хозяйства в на
шей стране означает вместе с тем борьбу за уничтожение капиталисти
ческих элементов.
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Можно ли допустить, что эти элементы сдадутся без борьбы? Разве 
можно допустить, что деревенский кулак, городской непм>ан и их 
агент — буржуазная, контрреволюционно-настроенная интеллигенция— 
сдадутся без борьбы против 'социалистических элементов, против рабо
чего класса и деревенской бедноты?—Нельзя. Допустить это — означает 
позабыть или сознательно отбросить азбуку марксизма и ленинизма, 
а на деле это означает— предать интересы социализма, интересы рабо
чего класса и бедноты.

Нэп есть своеобразная форма классовой борьбы. На переломных 
моментах (какой мы имеем сейчас) социалистического наступления эта 
борьба обостряется. Этого н о  могут понять правые, считающие, что 
классовая борьба, является чем-то незначительным, привнесенным, ме
шающим основному — культурничеству. «Мы переживаем .сейчас один 
из таких периодов обострения классовой борьбы,—говорит т. Бухарин,— 
когда .мы не можем сказать, что наша работа сводится к культурни
честву^ («Политическое завещание»).

По сути дела т. Бухарин выдвигал иропрамму, совершенно отлич
ную от линии партии. Где корень той ошибки, которая привела правую 
оппозицию к этой печальной (роли? Корень их ошибки состоит в том, 
что они видят возможность хозяйственного развития середняка не иначе, 
как по капиталистическому пути. Стимул его хозяйственного развития, 
по теории правых, лежит только в этом направлении. Середняка они 
поворачивают лицом исключительно к кулаку. Отсюда — борьбу с кула
ком правые 'рассматривают, как преграждение этого «единственного», 
с  их точки зрения, пути для развития середняка. Подраться с  кулаком 
означает для правых' по меньшей мере, поссориться с середняком. Они 
прокапывают глубокую борозду не между середняком и кулаком, а 
между середняком и бедняком. Это достаточно ярко выражено в том, 
что они бедняка-«одиночку» посылают в колхоз, а середняка вовлекают 
лишь в «орбиту» «кооперативного товарооборота».

Повернуть середняка лицом к пути социалистического развития 
через колхозное производство, как, этого требует ленинская линия, и 
отвратить его окончательно от кулака они отказываются потому, что 
они не верят в этот путь развития. Этот путь хозяйственного развития 
для середняка ими отрицается. Для середняков, но их мнению, это -путь 
не развития, а деградации.

Таким образом, правые, вопреки экономической природе середняка 
в ваших условиях и вопреки, следовательно, его классово-нолитичеокой 
роли, связывают его с  кулаком. Нместо союза рабочего класса с  серед
няком при опоре на бедноту, у них получается союз с  кулаком, -зама
скированный союзом со воем крестьянством.

Раз правые оппортунисты считают, что для середняка единствен
ный путь развития В ку'ланко-капиталистическом направлении, а капи
талистический путь развития требует для себя неограниченной свободы, 
то отсюда, их лозунг: «долой все' мероприятия, направленные на (раз
витие совхозов и колхозов, на поднятие мелкого индивидуального про
изводства, на ограничение кулацких тенденций и подавление кулацкого 
сопротивления, на дальнейшее внедрение плановых начал в стихию 
рынка и IB само ‘(5.-х. производство». Все эти мероприятия квалифици
руются правыми оппортунистами, как (возврат к военному коммунизму.

Поднятие производительности мелкого хозяйства путем .применения 
мощной техники и  организации крупных колхозов правые уклонисты 
рассматривают как деградацию сельского хозяйства. Этот взгляд они 
иногда, стараются прикрыть отдельными словечками насчет two, что 
они, мол, не против строительства совхозов и колхозов, что они только 
против форсирования этих мероприятий, так jcaie совхозы и колхозы
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не занимают господствующего места в с.-х. (производстве, что основная 
поддержка должна итти но линии развития частного производства. Все 
это шито бельими нитками. Линия нашей партии, направленная на раз
вертывание совхозного и колхозного строительства, на усиленную ■мате
риальную поддержку этого строительства, не только не исключает под
держки мелкого индивидуального щхигз'водства, а предполагает ее. Все 
дело здесь в том,—и с этим правые не согласны,—что сама эта под
держка сочетается, главным образом, с  переходом этих хозяйств в кол
хозные об’единения. Это и есть путь социалистического развития, толь
ко на этой основе мы можем применить крупную технику и двинуть 
дело развития сельского хозяйства. А нам, (вместо этих мероприятий, 
предлагают по сути дела дробить средства помощи между индивидуаль
ными хозяйствами, доказывая предпочтительность индивидуального 
хозяйства перед обобществленным.

Таким образом, правые оппортунисты смазывают классовые раз
личия в деревне, к кулаку прикрепляют середняка, показывая ему путь 
капиталистического развития. В этом они не новы. Бывший «левый» 
троцкистский уклон сделал это еще раньше их. Разница заключается 
лишь в том, что троцкисты," исходя из ошибочного представления, что 
середняк развивается лишь в капиталистическом направлении, следо
вательно, из явно (Преувеличенной возможности капиталистического 
развития деревни, не делали для себя никаких «иллюзий» насчет воз- 
можности победы социализма ib нашей стране. Они отры то проповеды- 
вали неизбежность буржуазного перерождения нашей страны и отри
цали тем самым социалистический характер нашей революции. Един
ственный путь опасения троцкисты видят в теории перманентной 
революции, противопоставленной ленинизму. Правый яге, откровенно- 
оппортунистический уклон, исходя из той же предпосылки, что и троц
кисты, делает «обратный» вывод, заключающийся .в том, что «озмояс- 
ность капиталистического развития середняка он выдает ;за един
ственно правильный путь и предлагает по этому пути двигаться дальше.

Если левый троцкистский уклон отрицание возмояшости строи
тельства социализма в нашей стране прикрывал левой фразой о перма
нентной революции, то правый, откровенно-оппортунистический уклон 
на практике отрицает эту возможность, проводя оппортунистическую 
политику и отстаивая капиталистический путь развития. Это не отдель
ная ошибка правых по отдельному вопросу, а система взглядов, целая 
право-оппортунистическая программа по всем важнейшим вопросам по
литики.

Как бывший левый троцкистский уклон, так и теперешний цраво- 
опортуиистический уклон в пашей партии, споткнулись на центральном 
вопросе о середняке. И тот и другой уклон, не поняв Ленина в этом 
вопросе, или поняв, но сознательно не пожелав с  ним согласиться, тем 
самым не понимают или не хотят понимать генеральной линии партии.

Спустимся глубже в сущность вопроса. Выясним, какой изюминки 
в середняке не понимают ни бывшие левые троцкисты, ни теперешний 
правый, открыто-оппортунистический уклон в нашей партии,— изю
минки, заложенной об’ектнвно в наших условиях, в самой экономиче
ской природе середняка. Они не понимают его двойственной экономи
ческой природы, не понимают его «двойной души». Не понимают того, 
что середняк ib наших условиях, в силу двойственной своей природы, 
тяготеет одновременно и к социалистическому (как трудовое хозяйство, 
не эксплоатирующее чужого труда, а, наоборот, само эксплоатируемое 
косвенно капиталистическими элементами) и к капиталистическому 
Скаж собственник) пути развития. Середняк, в силу отсталости своих 
производительных сил, не может удерживать своего существования



в обстановке более развитых, существующих рядом с ним хозяйствен
ных форм, он должен подчиниться этим типам хозяйства и развиваться 
в том или ином направлении, в зависимости от того, какой тип хозяй
ства ближе с ним связан и какой тип хозяйства оказывает на него 
большее экономическое влияние.

Но это еще не все. Тот или иной путь развитая для мелкотовар
ного и, прежде всего, середняцкого хозяйства определяется не только 
размерами влияния на него со стороны тех или иных хозяйственных 
элементов, решающее значение здесь имеют формы влияния. Для того, 
чтобы основная масса крестьянства решительно стала на 'социалисти
ческий путь развития, недостаточно просто усиления на него жономи
ческого влияния 'со 'Стороны социалистической промышленности — уси
ление влияния должно производиться в определенных формах и в опре
деленном направлении. Перевести крестьянское хозяйство на путь 'со
циалистического развитая возможно лишь путем производственного его 
кооперирования и коллективизации:.

Лишь на базе социалистической реконструкции сельского хозяй
ства, лишь в процессе непосредственного обобществления производи
тельных 'Сил — л форме различных видов производственных соедине
ний — отдельные хозяйства начинают постепенно лакидать свою мелко
собственническую природу и становиться на путь социалистического 
развития. Развитие колхозной кооперации, начиная с простейших ее 
видов до более сложных колхозных об’единений, охватывающих все 
производственные процессы сельского хозяйства., означает накопление 
в ней социалистических элементов и вместе с тем уменьшение элементов 
мелкособственнического порядка.

При вступлении на этот путь развитая происходит тот диалектиче
ский скачок, благодаря которому индивидуальное мелкособственниче
ское хозяйство превращается в свою прямую противоположность, пре
одолевая или, точное, начиная преодолевать противоположность между 
собою и социалистическим типом хозяйства или его элементами, 
или, в переводе на классовый язык, между рабочим классом и кресть
янством. Разумеется, этот процесс ^происходит не только в силу вну
тренней природы отдельных мелких хозяйств, не только в силу заин
тересованности их суб’ектов—'крестьян, но и, главным образом, а? силу 
объективно сложившихся условий, подготовленных всем ходом социа
листического развития народного хозяйства и в первую очередь, раз
вития социалистической промышленноста. Эти условия благодаря пра
вильной политике нашей партии и активного воздействия рабочего 
масса и определяют не только необходимость, но и неизбежность реши
тельного перехода сельского хозяйства иа путь социалистического 
развития.

Социалистический .путь развития становится в настоящий момент 
для бедняцкюнсередняцких хозяйств самым доступным, самым выгод
ным путем развития, потому что этот пугь открывает для них небыва
лую возможность развития производительных сил. Бедняцко-середняц
кая масса сама заинтересована добровольно итти на этот путь своего 
хозяйственного развитая.

Поэтому утверждение т. Бухарина в «Политическом завещании», 
что «мы доляшы зацепить наше дело за частный интерес крестьянина» 
и на етой основе вести его к  социализму, является совершенно но мар
ксистско-ленинским, не диалектическим, а явно механистическим утвер
ждением. Здесь в одной фразе две недопустимых ошибки. Во-первых, 
неправильно паше социалистическое дело на данной стадии развития 
цеплять за частное мелкое производство, поскольку не ему принадлежит 
ведущая роль. Наоборот, его зацепили и вытаскивают из вековой отста
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лости и некультурности. И, изо-вторых, у этого частного производителя 
в ваших условиях создалась другая противоположная (частному) сто
рона интереса, а именно, сторона интереса к общественному, к коллек
тивному производству, при чем эта общественная сторона начинает 
преобладать над 'частным интересом.

У т. Бухарина получилось, что частное производство должно та
щить за собой производство социалистическое, оставаясь в то же время 
постоянно частным. По т. Бухарину выходило, что мы должны социа
листическое производство приспособлять к частному производству. 
Из этой теории вполне вытекает теория перманентных «уступок», кото
рую выдвинул т. Томский.

Поэтому из всей концепции т. Бухарина вытекало не уничтожение 
классов, не переход к бесклассовому обществу в результате борьбы, 
дающей преодоление капиталистических элементов и перестройку мел
кого индивидуального хозяйства, представляющего базу для воспроиз
водства капиталистических отношений, а. сохранение классов, т. е. в ко
нечном счете (восстановление капитализма. Отсюда глубочайшая реак
ционность оппортунистических идей правых уклонистов и сходство 
этих идей с теориями современной социал-демократии.

Колхозы мы должны рассматривать, как лаборатории классовой 
переделки крестьян. Эта. переделка происходит путем и в обстановке 
классовой борьбы внутри колхозов и вне их. Поэтому производственную 
кооперацию и колхоз мы должны рассматривать, скак переходную форму 
к социалистическому предприятию, как столбовую дорогу к 'социализму.

Курс партии на полную победу социализма вполне подтверяедается 
огромными достижениями в развитии промышленности и социалистиче
ской реконструкции сельского хозяйства.

Правые уклонисты за сравнительно короткий срок открытых раз
ногласий с партией потерпели полнейшее банкротство. Но нужно до 
конца вскрып. оппортунизм их программы, чтобы в дальнейшем еще 
тверже и решительнее преодолевать оппортунизм на практике.



Ив. Санное

О классовой линии в контрактации
Контрактация в сельском хозяйстве СССР получила гигантское 

развитие. Достаточно указать, что в 1929 г. контрактацией охвачено 
свыше 40 млн. га посевных площадей. Свыше 12 млн. крестьянских 
хозяйств связаны через контрактацию с  социалистической промышлен
ностью и городом. Бели три и два года тому назад контрактация 
применялась лишь в некоторых отраслях сельского хозяйства — хлопок, 
свекла — и лишь на относительно незначительной территории, ограни
ченной районами распространения этих культур, то теперь она охватила 
все отрасли сельского хозяйства, все основные производственные 
районы СССР.

Огромное ‘значение контрактация получила в такой основной и 
исключительно важной отрасли, как 'зерновая. Значительное развитие 
она имеет и в льноводстве. Не малым уже является ее место и в таких 
отраслях, как животноводство и садово-огородное хозяйство. Мы уже 
не говорим об общеизвестном факте полного охвата контрактацией тех 
отраслей, в которых она ранее всего нашла применение —• хлопок, свекла, 
семеноводство.

В организации и проведении контрактации, как производственного 
мероприятия, имели место значительные искривления и искажения про
летарской классовом линии, неуменье (а нередко и сознательный отказ 
конкретных проводников контрактации в деревне) использовать кон
трактацию, как один 813 могучих рычагов классовой политики пролетар
ского государства, рычагов наступления на капиталистические элементы 
деревни и беспощадного выкорчевывания этих элементов. Несмотря 
па все эти недочеты, практика контрактации, особенно практика ее 
в последние годы, показала, что контрактация явилась серьезным и 
действенным фактором в перестройке с.-х. кооперации, в развитии ее 
производственной работы, в под’еме урожайности и товарности крестьян
ских хозяйств, в массовом .производственном кооперировании этих 
хозяйств, в организации десятков тысяч низовых производственных 
кооперативов, и перерастании этих кооперативов в 'более сложные, 
высшие формы производственной кооперации —  колхозы.

Вдребезги оказалась разбитыми утверждения противников приме
нения контрактации и ее расширения, считавших, что контракта.н/ия 
и кооперация—несовместимые категории, что развитие кштршггаци>и 
ставит будто бы мреет над ленинским кооперативным планом. Вощюисм 
этим надуманным и фальшивым утверждениям, контрактация стала 
одной из основных форм производственной смычки рабочего класса с 
основными массами крестьянства. Контрактация явилась одним из тех 
■средств, благодаря которым достигнуты крупнейшие успехи в решении 
поставленной XV с ’ездом основной задачи партии в деревне —  перевода 
мелких индивидуальных крестьянских хозяйств на рельсы крупного 
обобществл еиного i фоизводства.

Значительные успехи контрактации, свидетельствуя о правиль
ности генеральной линии партии и являясь прямым результатом этой
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линии, могли быть еще более значительными при более четком 
проведении классовой линии в контрактации, при недопущении тех 
искривлений и извращений, которые были и продолжаются в практике 
кооперативной работы.

В настоящих условиях, когда в огромной степени возрастает мощь 
советской индустрии и возможность для пролетариата повести сокру
шительное наступление на капиталистические элементы деревни, вопрос
о борьбе за классовую линию в контрактации, о полном использовании 
контрактации как орудия пролетарской классовой политики —  больше 
чем когда-либо является решающим вопросом развития производствен
ной с.-х. кооперации и перехода ее в минимальные сроки в более 
высокую форму колхозной с.-х. кооперации.

Только при последовательном проведении четкой классовой линии 
в контрактации, при систематической и упорной борьбе с искривлениями 
этой линии, значение контрактации скажется со всей силой.

Следует отмстить, что в с.-х. кооперации, крайне медленно и 
с большими трудностями преодолевающей торговый уклон в своей 
работе, не в малой /степени /засоренной в .своих руководящих кадрах и 
особенно в низовке кулацкими элементами и кулацким влиянием, еще 
неизбежно отражаются класоогво-чуждые настроения, еще достаточно 
богата почва для извращения классовой линии,, для развития правого 
уклона от генеральной партийной линии. Поэтому эти классово-чуждые 
кулацкие настроения, искривления классовой линии, оппортунизм на 
практике находили и еще находят яркое отражение и в работе по кон
трактации, проводимой с.-х. кооперацией, и далеко не всегда встречают 
необходимый отпор и ненримиримое отношение.

Вопрос о массовой линии в контрактации, борьба за эту линию 
с особой остротой должны быть поставлены теперь, в наступившую 
кампанию весенней контрактации 1929 г., которая должна дать гигант
ские сдвиги и ускорение в происходящей социалистической переделке 
деревни. Эти вопросы должны быть поставлены перед каждым работ
ником с.-х. кооперации, в частности перед низовыми ое кадрами, и тем 
более перед массами батраков и беднянко-середняпкого крестьянства.

I * *
I * I

В чем выражаются искривления и искажения классовой линии 
и контрактации?

Прежде всего, следует указать на то, что до последнего времени 
имег место непонимание значения контрактации для укрепления и раз
вития колхозного участка с.-х. кооперации. Контрактацией, несмотря на 
ряд категорических директив партии, коллективные хозяйства охвачены 
далеко не полностью, в особен ости но линии организации животновод
ства и птицеводства, а также сырьевых и специальных культур. 
Следует признать явную ошибочность и сугубую вредность «теории», 
которую иногда приводят для обоснования отказа и нежелания охватить 
колхозы контрактацией. Последователи этой «теория» считают, что 
колхозы должны иметь организованное хозяйство, план хозяйства, 
полностью сдавать товарную продукцию государству без договоров 
и проч., и на этом основании отказываются от применения кон
трактации в колхозах. Такая постановка вопроса представляет 
фактически яселаипе уйти от производственно-экономического регули
рования со стороны пролетарского государства. На практике эти теории 
способствуют развитию лжеколхозов, «диких» кооперативов и пр.

Ошибочность такой постановки вопроса совершенно очевидна. 
Особенно очевидна сейчас, когда при бурно 'развертывающемся колхоз
ном движении оо всей остротой встал вопрос о преоделении недостатков
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этого движения, о повышении его качества, повышении технической 
базы коллективизации, производительности труда и степени обобщест
вления. Контрактация должна быть полностью использована как для 
■вовлечения товарной продукции колхозов в плановый социалистический 
товарооборот, так и в целях повышения 'производительности колхозов 
и их укрупиенпя, в целях перерастания и перевода низших форм кол
хозов в высшие их формы. Нельзя забывать, что «в самых колхозах, 
особенно в колхозах простейшего типа, поскольку ib них еще не обобще
ствлены все средства производства и вообще сильны: мелкособственни
ческие интересы, остается значительная опасность кулацких влияний» 
(ноябрьский пленум ЦК).

Оппортунизм в работе с.-х. кооперации по контрактации выра
жается, прежде всего, именно в нежелании, в отказе проводить контрак
тацию в колхозах, использовать ее как одну из форм производственно- 
экон омического регулирования колхозов пролетарским государством. 
Правым уклоном от генеральной линии партии должен быть признан 
отказ животноводческой и других отраслей с.-х, кооперации использо
вать контрактацию для организации обобществленного животноводства 
в товариществах по совместной обработке земли по той будго бы при
чине, что СОЗ не организует производства в животноводческой отрасли.

Искривления классовой линии в контрактации на колхозном
участке имеют понятно место не только в животноводческих отраслях 
с.-х. кооперации. Они не редки и в полеводческих отраслях, они доста
точно значительны в плодоовощной, пчеловодной и других видах 
кооперации.

Борьба за классовую линию в контрактации есть борьба за полный 
и первоочередной охват контрактацией всех колхозов, борьба за перевод
с помощью контрактации, как одного из важнейших средств, низших
форм колхозов в высшие, борьба за использование контрактации для 
повышения уровня обобществления в колхозах и расширения обобще
ствленных отраслей хозяйства.

Искривления классовой линии в контрактации на колхозном
участке имеют место не только по линии неполного охвата коллектив
ных хозяйств контрактацией или отказа от контрактаций в колхозах. 
Они имеют место и по линии огульного или недостаточно диференци- 
рованного подхода к колхозам и единоличным хозяйствам. Мы уже 
не 'говорим о том, что, как правило, нет никакой диференциацин при 
контрактации в различных формах колхозов — в колхозах с различной 
степенью обобществления, с  различным социальным составом и пр. 
Приведем для примера данные 10 свеклосоюзов и 10 семеноводческих 
союзш, проводивших контрактацию свеклы в 1929 г.

В свеклосевной кооперации т-ва по 'совместной обработке земли, 
занимая 51,8% законтрактованной площади, получили кредитов лишь 
немного больше 53,7%, или 229 руб. на та. А овеклооевные т-ва, удель
ный вес которых составляет 28,9%, получили 26,4% всех кредитов по 
контрактации, или 202 руб. на га.

В семеноводческой кооперации колхозы, занимая 42,32% закон
трактованной площади, получили авансов (денежных и натуральных) 
лишь 43,11% (в том числе семенами 41,56%). В это же время семено
водческие т-ва, при их удельном весе в контрактации в 41,65%, полу
чили 32,50% (в том числе семян 44,30%), а другие производственные 
объединения, три удельном весе в 16,03%, получили авансов 24,39% 
всей суммы авансов.

Разве это говорит о достаточном предоставлении колхозам льгот и 
преимуществ по контрактации в сравнении с единоличными хозяй
ства,ми?



Недостаточность преимуществ и выгод, предоставляемых при кон
трактации коллективным хозяйствам ib сравнении с единоличными 
хозяйствами, видна и по системе хлебной кооперации, особенно в есен- 
шою контрактацию 1928 г. Данные отчета Хлебоцентра говорят, что 
колхозы при удельном весе в осенней контрактации 1928 г. в 15,4%, 
получили лишь 17,4% всей суммы выданных no контрактации авансов, 
т.-е. в расчете на 1 га лишь на 14% больше единоличных хозяйств. 
В весеннюю контрактацию 1929 г. надо отметить некоторое, но недоста
точное улучшение: колхозы, ери удельном весе в 13,1%, получили 
17,9% авансов, или в расчете на 1 та на 35% •больше единоличных кре
стьянских хозяйств.

Мы привели лишь те цифры, которые имеются у нас под руками. 
Ию можно ли 'сомневаться в том, что подобных примеров недостаточной 
и чрезвычайно слабой диференциации, а порой и полного отсутствия 
дифференциации в обслуживании колхозов по сравнению о единолич
ными хозяйствами достаточно много не только в указанных системах, 
но и в ряде других систем, а тем более в отдельных звеньях 'системы 
с.-х. кооперации.

Борьба за преимущества колхозов в контрактации, за их лучшее 
и более полное, в сравнении с единоличными крестьянскими хозяй
ствами, обслуживание должно стать одним из важнейших участков всей 
нашей борьбы за классовую линию в контрактации.

Наконец, говоря о контрактации в колхозах, нельзя не отметить 
и того, что при немалых успехах, в частности, в полеводческих отраслях 
с.-х. кооперации и, прежде всего, в хлебной — в отношении организации 
на базе контрактации производственных об’единений и перевода их в 
колхозы мы в ряде систем эту работу еще не можем признать достаточ
ной. Это особенно относится к животноводческой и плодоовощной си
стемам, работающим в таких отраслях сельского хозяйства, роль и зна
чение которых в настоящее время неизмеримо возрастает, реорганизация 
которых на социалистических началах встала вслед за 'зерновой отра
слью во всей -своей остроте. Развивая и усиливая через контрактацию 
строительство низовых производственных кооперативов, нужно через 
контрактацию же решать задачу организации обобществленного произ
водства этих кооперативов, накопления и расширения в них элементов 
обобществления, создания неделимых капиталов и проч., решать задачу 
ускорения перерастания производственных кооперативов в колхозы.

Надо, как правило, вое средства производства, и прежде всего 
сложные машины и орудия, /в порядке контрактации направлять в про
изводственные кооперативы для обобществленного их использования. 
Надо со всей отчетливостью осознать, что племенной оюот является точно 
так. же одним из 'Сложных видов средств производства и снабжение 
этим скотом, как правило, производить преимущественно для обобще
ствленного использования. Практику организации средств производ
ства, направляемых при контрактации в сельское хозяйство, в виде 
мощных нераспыленных пунктов, приспособленных к обслуживанию 
целых групп 'Производственных кооперативов, надо (развить в возможно 
более широкой 'Степени для создания технической базы крупных кол
лективных хозяйств. Надо, наконец, через контрактацию добиться реши
тельного перелома в мобилизации средств крестьянского населения 
в обобществленные и неделимые фонды для развернутого капитального 
строительства с.-х. кооперации, ее индустриальных, апро- и зоопроиз- 
водственных предприятий.

Во всех этих мероприятиях достижения с.-х. кооперации еще 
крайне незначительны. С.-х. кооперация еще не учла всего значения 
контрактации для решения этих задач.
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Борьба за классовую линию в контрактации должна быть напра
влена и по этой линии. Непонимание этих 'задач контрактации, неисполь
зование контрактации ев э т и х  целях будут ослаблять наши позиции 
против кулажа и доляшы встретить решительное осуждение и реши
тельный отпор.

[ *  *
*

Искривления классовой линии в контрактации происходят не .толь
ко вследствие нежелания понять значение контрактации, кая-; одного 
из средств развития колхозного строительства и его укрепления. Еще 
более значительные искривления там, где кооперация контрактует инди
видуальные крестьянские хозяйства. Проявления оппортунизма в ра
боте кооперации здесь наиболее часты, кулацкое влияние здесь силошь 
и рядом выступает во всей своей неприкрытой наготе. Ведя борьбу 
за классовую линию в контрактации, надо сильнее всего ударить именно 
по кулацким влияниям на этом индивидуальном участке, который пока 
занимает в контрактации основное место.

Насколько значительны извращения в индивидуальном секторе, 
наглядно свидетельствуют следующие примеры.

По отчетным данным 1928 г. большого числа кооперативов, охва
тывающих 837 тыс. хозяйств, картина представляется в таком виде:

Группы хозяйств
Число

х-ств

11 о л у ч е н о с с у д
По машиноснабжению

По контрак

тацииВ с е г о
В т. ч. на
сложные
машины

В п р о ц е н т а х  к и т о г у

С доходом  до 200 р у б ................ 41,8 32.9 24,7 39,7
С доходом  от 201 р . до 700 р. 54,7 58,1 58,7 54,3
С доходом  свыш е 700 руб. . . 3 .5 9,0 16.fi 6 .0

В с е г о .  . . . 100 100 100 100

.В  т. ч. с индивид, облагаем.
доходом  ....................................... 0 ,7 1,4 8,8 1,3

Таблица показывает явно «дифференцированный» подход к оо- 
олуживанию различных груш  с.-х. кооперацией, в том числе и по кон
трактации. Маломощные группы были обслужены по основным видам 
работы с.-х. кооперации 'значительно слабее, чем группы более мощные, 
в особенности, чем наиболее мощная часть кулацких хозяйств, обла
гаемая в индивидуальном порядке. Это достаточно яркий пример мас
сового искажения классовой политики на селе. К этому нужно добавить, 
что приведенные данные составлены первичными кооперативами, руко
водство которых в немалой степени засорено и кулаками и кулацким 
влиянием, и потому они 'скорее преуменьшают действительный размер 
извращений классовой политики в работе с.-х. кооперчоции.

По ряду специальных систем в нашем распоряжении имеются от
четные данные и по весенней контрактации 1929 г. Все эти данные, 
если несколько и улучшают приведенную выше картину 1928 г.. то 
во всяком случае повторяют то положение, что кулак и кулацкйе влия
ние в с.-х. кооперации и в проводимой ею контрактации достаточно 
сильны, что кулак, стремится использовать производственную контрак
тацию в своих целях и интересах, что .в контрактации и через нее еще 
не дан необходимый отпор кулаку, не сделан нажим на него.



В льнопеньковой кооперации удельный вес бедняцких хозяйств 
во всей законтрактованной площади льна, по данным в союзов, соста
вляет 40,8%, а получено ими авансов лишь 43,8% всей суммы произ
веденного авансирования* середняки, удельный вес которых в контрак
тации—58,0%, получили 55,2% всех авансов, зажиточные (читай 
кулаки), имея удельный вес в контрактации 1,2% (?), получили 1,0% 
всех авансов. Разве эти цифры говорят о достаточно диференцирован- 
ном обслуясивании различных крестьянских хозяйств?

По 'семеноводческой кооперации (данные 10 союзов) контрактация 
проведена весной 1929 г. ‘следующим образом:
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В ы д а н о  а в а н с о в
Законтракт.

В т. ч. 
деньгами

В т. ч. 
семенами

Группы хозяйств площадь В с е г о

В п р о ц е н т а х  к и т о г у

Освобождвниые от налога . . 
Облагаемые в нормальном по

рядке ...........................................
Облагаемые в индинндуальн. 

порядке ......................................

:
19,9

70,5

3 ,6

21,49

77,18

1,33

28,14

70,88

0,08

17,55

80,91

1,54

100 100 100 100

Вывод из отой таблицы должен быть сделан прежде всего тот, 
что размер авансирования наиболее маломощных хозяйств был повышен 
по сравнению с другими хозяйствами лишь в незначительной и в со
вершенно недостаточной степени. Этот вывод подтверждают и другие 
данные (7  союзов) отчета Семеноводсоюза.

В п р о ц е н т а х
Группы хозяйств К общей пло- К сумме выдан-

1цад« контракт, них им кредитов.
Освобожденные от н а л о г а .................. 11,5 12,21
Облагаемые в нормальном порядке 44,1 43,92 '
Облагаемые в индивид, порядке . 2.1 0,76
К о л х о з ы ................................................  42,3 43,11

Плодоовощная кооперация дает особо яркую картину извращения 
классовой линии в контрактации. Так, по контрактации 'огородных про
дуктов в 1929 г. имеем такие данные 10 союзов:

Группы хозяйств

Число
крестьян

х-ств

Площадь 
контрак- 

таци и
Выдано
авансов

В среднем

На 1 га Па 
1 х-во

В процентах к итогу И рублях

Середняки ...........................................
Кулаки ...............................................

66,1
0,7

61,9
3,0

39,0
57,7

3 ,3

94
<78
93

26,6
20,5

107,6

100 100 100

Кулаки получали одинаковый о бедняками размер авансов на 1 га 
и в четыре с лишним раза больше, чем бедняки в расчете на 1 хозяй
ство Середняки получали меньший в сравнении с кулакам аванс на
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1 га и в пять с  липшим раз меньше на 1 хозяйство. Разве это не доста
точно яркий пример полного искажения классовой линии в контрак
тации?

Весенняя контрактация шерсти, проводившаяся в 1929 г. животно
водческой кооперацией, точно так же наглядно свидетельствует о том, 
что бедняцкой группе хозяйств предоставлялось совершенно (недоста
точно преимуществ и помощи и, что с другой стороны, кулацкие хозяй
ства принимают 'значительное участие в контрактации и использовы- 
вают контрактацию в своих интересах. Бедняцкие хозяйства, занимая 
в контрактации шерсти 20 % всей суммы 'законтрактованной продукции, 
получили лишь 21% всей суммы выданных авансов, в то время как 
крупные (читай кулацкие), при удельном весе в 23% всей законтракто
ванной продукции, получили 20% всей суммы выданных авансов. 
В среднем на 1 центнер бедняку выдавалось 49,3 р., середняку—41,1 р. 
и кулаку— 39,7 руб. Для тех, кто эти цифры считает недостаточно 
убедительными, добавим: на Сев. Кавказе бедняцкое хозяйство в сред
нем аголучило 42,6 р. в то время как кулацкое— 204,9 руб.; в Дагестане 
бедняцкое— 28,2 руб., а .кулацкое— 214 руб.; в Нижнем Поволжье: бед
няцкое—75,5 руб., а кулацкое— 329.1 руб. и т. д.

В четыре, в пять, в шесть раз больше в среднем получил кулак 
по контрактации шерсти. Моягно не сомневаться, что сотни выданных 
ему рублей он использовал в целях експлоатации бедноты. Повторяем— 
эти данные отчетные, они старее всего преуменьшают действительное 
положение вещей.

По молочной кооперации мы имеем такие данные о социальном 
направлении контрактации в Вологодском союзе (материалы обследо
вания Союза Союзов):

Группы хозяйств
Занос моло
ка на 1 ко

Процент 
напряжения 
заноса мо

лока

Выдано кормов в цент
нерах

рову и 
центнерах На 1 ц. 

молока
На 1 хозяй

ство

Бедняцкие .......................................
Середняцкие....................................
Зажиточные и кулацкие . . .

9,77
10,01
10,21

34,8
17,3
6,7

0,20
0,18
0,17

2,28
3,18
4,31

Эти данные еще раз подтверждают то положение, что даже при 
известной диференциации в обслуживании различных групп кулаж, 
фактически пользуется в контрактации значительными преимуществами. 
Из приведенных по Вологодскому союзу данных явствует, что в то 
время, как средний процент напряжения по заносу молока у заяшточ- 
ных и кулацких групп (надо, очевидно, читать кулацких) в пять с лиш
ним раз меньше, чем у бедняцкой, средняя сумма полученных кулац
кими хозяйствами кормов почти вдвое больше по сравнению с  бедняц
кими. Для вящшей убедительности окажем, что, например, по Предгор- 
ненююой артели Семипалатинского союза однокоровники получили 
17,3% всех выданных артелью кормов, 2:коровники—23,1 % и хозяй
ства с тремя и более коровами— 58,6%.

Приведем, наконец, несколько данных, характеризующих социаль
ное направление авансовой контрактации в основной, хлебной отрасли 
с.-х. кооперации и основанных па выборочном учете осенней контрак
тации 1928 т. (39.000 хозяйств) л весенней 1929 г. (391.000 хозяйств).
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В процентах к итогу 1’ азмер аванса

Группы Число
хозяйств

Законтракт.
площадь

Всего
чево

полу-
аванс.

На 1 
хозяйство

На 1 г. 
законтравт. 

посев»
хозяйств

1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928 1929 1928 1929

Освобожденные 
от с.-х. налога 

Облагаемые т> 
■ормам . . . .  

Облагаемые в

21,8

76,3

34,5

64,8

23.5

72.5

35.4

63.5

26,4

70,2

40,1

59,6

23,48

17,84

20,44

16,18

9,23

7,96

9,33

8,24

индивидуальн. 
порядке . . . 1 ,9 0 ,7 4 ,0 1,1 3 .4 0 ,3 37,74 8,36 6,82 2,65

Как видно из этих цифр, 1929 г. дает значительные сдвиги в уста
новлении дифаренцированмаго авансирования по сравнению с  1928 г. 
Однако и в хлебной кооперации, хотя и в меньшей мере, чем в других 
системах, кулаки, в частности их высшая часть, облагаемая в индиви
дуальном порядке, еще пользовались той или иной (в 1928 г, даже 
значительной) помощью. Только в осеннюю (контрактацию авансирование 
кулацких хозяйств должно быть по директиве Хлебоцентра, полностью 
прекращено. Но отдельным районам нечеткость классовой линии 
(недостаточная помощь бедноте в сравнении с другими группами, 
значительное авансирование кулака и нр.) и в весеннюю контрактацию 
1929 г. имела место в большей степени, чем об этом говорят приведен
ные выше данные. Так, по данным Хлебоцентра в Татреоиублике весною 
1929 г. хозяйства, освобожденные от с.-х. налога, получили И р. 40 к. 
па гектар, или в среднем 3 р. 17 к. :на 1 хозяйство, в  то время как обла
гаемые по нормам—8 р. 34 к. на ва, или 2 р. 44 к. на хозяйство, а 
облагаемые в индивидуальном порядке—9 р. 14 к. на га и 7 р. 55 к. 
на хозяйство. По Средне-Волжской области точно так. же дифереициа- 
ция не была достаточно ярко выражена: 1 -я группа получила 8 р. 27 к. 
аванса па 1 та, 2-я— 7 р. 47 к. и 3-я— 0 р! 29 к. По Северному Кавказу— 
1-я групп на получила аванс на 1 га 8 р. 50 к., 2-я— 8 р. 24 к. (т. е. почти 
столько, 'Сколько и освобождаемая от налога) и 3-я— G р. 52 к.

Подводя итог всем примерам из отчетов отдельных систем и зве
ньев с.-х. кооперации, надо сказать, что о нечеткости в проведении клас
совой линии в контрактации, об искривлениях и искажениях этой линии 
свидетельствует не только наблюдающаяся в ряде систем недостаточная 
диференциация авансирования различных социальных групп — об 
«том прежде всего говорят те общие размеры помощи и выгод, которые 
получают при контрактации различные 'Социальные группы. Даже при 
кажущейся значительной дифервнциации авансирования кулак, больше 
засевая, имея большую животноводческую продукцию и пр., получай 
вдвое, втрое, в пять, в шесть раз больше, чем бедняцкое хозяйство.

Мы привели достаточное число .примеров из практики работы раз
личных систем с.-х. кооперации. Эти примеры наглядно иллюстрируют 
то положение, что контрактации такое могучее орудие социалистической 
реконструкции ■сельского хозяйства, играющее огромную роль в деле 
под’ема сельского хозяйства, массовой организации бедняцко-середняц- 
кой деревни и 'производственного кооперирования этих хозяйств, все
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еще или ib совершенно недостаточной, или в неполной мере исполь
зуется как орудие наступления на Кулака. В практике конарактации 
имеются значительные искривления классовой линии. Кулак еще пы
тается — и часто не без успеха — использовать контрактацию в своих 
интересах.

Какие центральные вопросы, обеспечивающие проведение клаосо-, 
вой линии, истают перед с.-х. кооперацией в контрактации, осуществляе
мой по линии индивидуального сектора сельского хозяйства?

Прежде всего перед с.-х. кооперацией стоит вопрос о скорейшем 
и полном переходе, особенно в животноводческой и плодоовощной коопе
рации, от форм тортовой контрактации к подлинно производственной 
контрактации. В этиху. системах проведение контрактации почти ни в 
какой мере не связано с  организацией л развертыванием производствен - 
ного кооперирования и коллективизации, с 'реорганизацией и перестрой
кой сета и 'работы. В других системах — льняной, хлебной, семеновод
ч е ск о й —производственный характер и 'значение (контрактации должны 
быть усилены путем большей увязки с производственным снабжением, 
с кредитованием, агрощюизводственным обслуживанием и пр.

Классовая линия в контрактации заключается, таким образом, 
в частности в том, чтобы во всех отраслях сельского хозяйства пол
ностью превратить контрактацию в действительно производственную 
контрактацию, увязывающую все виды деятельности с.-х. кооперации, 
проводимую прежде всего для социалистической реорганизации с.-х. 
производства и на этой основе для получения необходимой массы с.-х. 
продуктов и сырья высокого качества.

На ряду с  углублением производственного характера контракта
ции (необходимо всемерно усилить роль контрактации в организации 
планового продуктообмена между городом и деревней.

«Контрактация на деле доляша превратиться и такой двухсторон
ний договор между государством и кооперативными об’едшшниями кре
стьянских хозяйств, который предусматривает определенный заказ со 
стороны государства кооперативным производителям на производство 
известного количества и качества с.-х. продукции и организованную 
сдачу ее государству, в установленные сроки на предусмотренных дого
вором условиях.

С другой стороны, договор должен основываться ;на приемке ко
оперативными организациями от крестьян заказа па снабжение их 
■средствами производства, а по возможности и продуктами потребления 
в 'пределах плана снабжения района и села». (Постановление ЦК ВКП(б) 
от 26 августа 1929 г.).

Правые оппортунисты не понимают и не хотят усвоить этой роли 
контрактации. Для них, отражающих влияние капиталистической вер
хушки деровни, является необходимостью развязывание стихии мелко
товарного крестьянского производства и обмена, ослабление планового 
регулирования этих процессов, а не внедрение планового начала в орга
низацию производства и оборота в сельском хозяйстве. Для них не уГк>- 
дителеп тот опыт контрактации, в частности в настоящую хлебозаго
товительную кампанию, когда контрактация явилась одним из средств 
организованного планового поступления с.-х. продукции пролетарскому 
государству.

Организация плановою продуктообмена между городом и деревней, 
превращение контрактации в двухсторонний договор —  должны явить
ся важнейшими задачами нашей борьбы за классовую линию в кон
трактации. !
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Осуществляя производственную контрактацию, нужно твердо по
мнить, что извращения в этой форме контрактации еще более опасны, 
так как помогают кулаку укрепить свое хозяйство. Поэтому вопрос 
о четком классовом содержании производственной контрактации при
обретает’ еще большую остроту, требует еще большего внимания.

Все кулацкие хозяйства необходимо полностью исключить и из 
денежного и из натурального авансирования. Кулак не должен полу
чить ни копейки кредита, ни одного из видов снабжения в кредит. Ставя 
при производственной контрактации важнейшей задачей обобществление 
направляемых по контрактации средств производства, мы в ряде слу
чаев будем еще иметь в некоторой степени индивидуальное использо
вание средств. В этом случае кулак должен получить такие средства, 
как. например, сортовые семена или средства борьбы о вредителями 
только за наличный расчет или в обмен. ,

Для каждого работника с.-х. кооперации должно быть правилом— 
никакой помощи кулаку, никакого хозяйственного обслуживания ку
лака, если это не диктуется интересами бедняцко-середняцкого боль
шинства деревни (чистосортный посев, борьба с  вредителями, с эпизо
отиями и проч.).

Полный отказ от хозяйственной помощи кулаку, от хозяйствен
ного его обслуживания отнюдь не должен вести к отказу кооперации 
от контрактации кулацкой продукции. Контрактация в кулацких хозяй
ствах должна быть использована для наступления на кулака, для под
чинения его государственному контролю и регулированию. Не отказ 
от контрактации кулацкой продукции, а мощный нажим через контрак
тацию на кулака. Не помощь кулаку, привлекаемому к 'контрактации, 
а подчинение его мероприятиям пролетарского государства—такой дол- 
па, быть линия с.-х. кооперации при осуществлении контрактации.

Основным средством для 'привлечения кулака к контрактации при 
такой установке должно явиться развитие практики обязательности для 
всех членов земельного общества постановлений бедняцко-середняцкого 
большинства о контрактации, обязательности и для кулака сдачи по кон
трактации всех его товарных излишков. Всякие отступления от этой 
линии будут означать и отражать кулацкое влияние, будут являться 
прямым выражением извращения классовой линии в контрактации.

Производственная контрактация должна быть использована для 
массового строительства низовых производственных ячеек и для ско
рейшего перевода их, путем усиленного накопления элементов обобще
ствления, в колхозы. -В условиях обостренной классовой борьбы в де
ревне, при недостаточной развитости организаций батрачества и бед
ноты (групп батрачества и бедноты, их собраний), при значительной 
засоренности'кадров с.-х. кооперации кулачеством, это диктует необхо
димость исключить кулака из состава членов организуемых производ
ственных кооперативов, не принимать его в кооператив и бороться с  его 
попытками проникнуть в кооператив.

В осуществлении четкой классовой линии в контрактации, как 
я во всякой другой работе кооперации, решающее значение будет иметь 
организация и активное участие батрацких и бедняцких масс в контрак
тации, их сплоченность, способность повести за собой середняцкую массу 
деревни. Решающее значение имеет усиление влияния и непосредствен
ное участие пролетариата города в проведении кампании по контрак
тации. Необходимо развернуть вокруг контрактации широкую массовую 
общественную кампанию, через организацию бедняцкю-батрацких со
браний, производственных .совещаний земельных обществ, кооперативов, 
колхозов но обсуждению планов и условий контрактации, боря при 
этом под общественный контроль бедняцких и батрацких слоев деревни
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правильность намеченной планами и условиями классовой линии в кон
трактации, строго следя 'за всякими извращениями этой линии, борясь 
с попытками кулака использовать контрактацию в своих интересах.

При руководстве промышленного пролетариата, при организации 
батрацких и бедняцких слоев деревни середняк вместе с батрачеством 
и беднотой должен быть мобилизован на борьбу с кулаком и подкулач- 
ником, за под’ем и социалистическую реконструкцию деревни.

Мы далеко не исчерпали и не могли исчерпать всех вопросов и 
всех детален в работе с.-х. кооперации но проведению контрактации. 
Изворотливость кулака, его стремление использовать контрактацию, 
отражение классово-чуждых влияний на кооперативный аппарат при. 
контрактации могут быть весьма разнообразны. Тем с  большей бдитель
ностью, критикой и проверкой следует отнестись к каждому шагу в 
работе, проверяя его с точки зрения 'классовой борьбы и действитель
ного наступления на кулака, с точки зрения пе только количественных., 
но одновременно и качественных результатов.

Необходимо твердо помнить, что упорная и непримиримая борьба 
за классовую линию в контрактации теперь, больше чем когда-либо ранее, 
есть борьба с оппортунизмом в кооперации, ость борьба за ленинскую
кооперацию.



С. С opнин

Перевыборы в с.-х. кооперации— важнейшая 
политическая кампания

На местах начинаются отчеты и выборы органов управления и 
контроля с.-х. кооперативных организаций.

Кампания будет проходйть в момент, когда мы подвели итога 
первого года пятилетки. Эти итош опрокинули, все мрачные предска
зания право-оппортунистических маловеров. Мы достигли значитель
ных успехов во всех решающих областях соци а лис тического -строи
тельства. Перед нами сейчас совершенно ясно 'вырисовываются перспек
тивы дальнейшего бурного роста коллективизации. Но нужно иметь 
в виду, что рост элементов социализма в нашей стране мы достигаем 
з ожесточенной борьбе с  классовым врагом, оказывающим сильнейшее 
сопротивление нашим мероприятиям. Поэтому задачи мобилизации и 
организации батрацких, бедняцких и середняцких маос для отпора 
кулаку приобретают исключительное значение.

Применительно к задачам отчетно-теревыборной кампании это 
означает, что мы ни в коем случае не можем положиться на самотек. 
Нсяко-е невнимание к руководству этой огромной политической важ
ности кампании, малейшее ослабление руководства означало бы откры
тие кулаку фронта для занятия нужных ему позиций в с.-х. коопе
рации. Тенденции на самотек мы должны противопоставить максималь
ную организованность и классовую бдительность. Основная организа
ционно-политическая задача в области отчетао-выборной кампании 
заключается в том, чтобы тот' под’ем активности бедняцко-середнящшх 
масс, тот рост классового сознания, которые достигнуты в результате 
хлебозаготовок, переключить на отчетно-перевыборную кампанию.

Важность отой задачи состоит в том, что отчетно-выборная кампа
ния в этом году совпадает с  величайшим переломом в работе самой с.-х. 
кооперации. Кампания проходит в такой момент, когда (кооперация 
коренным образом перестраивает т о ю  работу, (когда она делает резкий 
поворот в сторону массового производственного кооперирования, когда 
она решительно переходит на рельсы массовой коллективизации сель
ского хозяйства. В основном отчетно-перевыборная кампания совпадает 
с, организацией производственных поселковых товариществ, которые 
становятся ныне основными низовыми ячейками с.-х. коопо[>аци'и, 
призванными «'стать 'базой для массового строительства крупных кол
хозов» (из постановления ЦК ВКП(б) «об организационном построении 
с.-х. кооперации»). В свете величайших 'задач, которые юозложеиы 'сей
час партией на колхозную кооперацию, отчетно-перевыборная кампания 
в этом году приобретает характер иодяиншьмассопюй политической 
кампании. От того, насколько мы сумеем охватить широкие батрацкие 
и бедняцко-середннцкие массы, насколько сумеем орпмшимтъ массы 
для активного участия в социалистическом переустройстве деревни для 
решительного отпора классовому врагу, насколько сумеем пронести



выдвижение новых кадров руководителей из недр самих масс,— от всего 
этого в значительной мере 'зависит темп, с которым с.-х. кооперативные 
организации будут развивать обобществление сельского хозяйства 
в наступивший второй год пятилетки.

Кампания должна быть проведена под знаком постановки не 
только перед кооперированным населением, но и перед всеми батрац
кими и бедняцко-середняцкими массами новых задач, которые возло
жены на с.-х. кооперацию в деле производственного кооперирования и 
коллективизации, в деле социалистического переустройства деревни. 
В свете этих общих вопросов социалистической реконструкции должно 
проходить массовое обсуждение и наметка практических планов и 
мероприятий по социалистическому переустройству сельского хозяйства 
в данном районе, в районе данного производственного т-ва.

Кампания должна развернуться в широкую разделительную ра
боту о сущности реорганизации с.-х. кооперации и задачах производ
ственных товариществ. Этой работе до сих пор уделяется крайне не
значительное внимание. Реорганизация проходит большей частью аппа
ратным путем, без достаточного вовлечения (маос, без разделительной 
работы. Часто это происходит от того, что и для значительного слоя 
актива, особенно низового, далеко не ясно еще (социалистическое зна
чение ирисходящей реорганизации. Между тем вокруг реорганизации 
развертывается в сильной; степени классовая борьба.

Правильность пролетарской классовой линии в вопросе о создании 
поселковых производственных т-:в можно проверить на той борьбе, 
которую пытаются двести кулацкие элементы против реорганизации. 
Понимая, что производственное т-во является верным путем к коллек
тивному хозяйству, кулак пытается сорвать их строительство.

Одним из методов агитации классового врата против реорганиза
ции является противопоставление производственных т-в .существующим 
сбыто-снабяшнческим кооперативам.

Поэтому необходимо путем правильной организации бедноты и 
'батрачества, достаточно хорошо поставленной разделительной работы 
разоблачить подоплеку кулацкой агитации и отвоевать на свою сторону 
отдельные колеблющиеся середняцкие элементы.

Основное содержание разделительной работы вокруг организации 
производственных поселковых товариществ заключается в постановле
нии ЦК ВК11(б) от 27 июня, оде сказано, что, «организуя бедняцко- 
сеРедщщкие массы деревни для борьбы с  кулачеством и преодоления 
его сопротивления мероприятиям по социалистической реконструкции 
сельского хозяйства,- с.-х. кооперация должна ставить своей важнейшей 
задачей всемерное содействие перерастанию простейших производствен
ных об единений в более сложные формы производственного коопери
рования и организации на этой основе крупного коллективного про
изводства».

В связи с этими задачами, поставленными партией перед с.-х. 
кооперацией, исключительное значение приобретает тесная увязка 
кампании перевыборов с колхозным движением. Партия отвергла всякие 
противопоставления кооперации колхозной системе. Производственная 
кооперация и колхозы являются составными частями единого коопера
тивного плана. Производственная кооперация является орудием орга
низации крупного коллективного хозяйства.

Отчетно-перевыборная камлания должна пройти под знаком широ
кой популяризации колхозного движения среди крестьянства. Мы еще 
очень мало сделали для освещения конкретных достижений колхозов, 
трудностей их строительства и внутренней жизни существующих кол-
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хозов. Этим часто пользуется классовый ©par, восстанавливая против, 
колхозов наиболее отсталые слой деревни, особенно крестьянок. Поэтому 
необходимо вовлечь в кампанию ближайшие колхозы, привлечь колхоз
ников на собрания производственных кооперативов и кооперированных 
крестьян — на собрания колхозов, ставить доклады колхозов на собра
ниях кооперативов, практиковать посылку делегаций в колхозы, лучших 
колхозников вовлекать в выборные органы с.-х. кооперативов.

Постановка и раз’яснение задач производственных т-в должны 
сопровождаться широким обсуждением практических мероприятий по 
использованию тех рычагов, при помощи которых производственные 
кооперативы должны быстрым темпом двигаться к коллективизации..

Вопросы контрактации должны занять одно из ваяшейших мест 
в камлании. Нужно раз’яснить массам бедняцко-середняцкого крестьян
ства сущность контрактации, как новой формы смычки сельского- 
хозяйства с  промышленностью, города с  деревней. Широко популяри
зируя то новое социалистическое содержание, которое вкладывается, 
в контрактацию, как производственную форму смычки между городом 
и деревней, необходимо использовать кампанию для того, чтобы прак
тически подготовить проведение контрактации в весеннюю посевную  ̂
кампанию в данном поселковом производственном товариществе.

Одно из центральных мест в кампании должны занять вопросы 
индустриального строительства в с.-х. кооперации и, в связи с этим—  
вопрос о привлечении средств населения. Именно эти моменты, обеспе
чивающие накопление и усиление элементов обобществления в сельском 
хозяйстве, будут определять темпы перерастания низших форм в выс
шие. С другой стороны, темп привлечения средств населения в коопера
тивное строительство определяет еще большее усиление темпа индустриа
лизации и тем самым — усиление технической базы сельского хозяйства 
и его социалистической реконструкции. Вопросы привлечения средств, 
населения в свете этих задач приобретают исключительную политиче
скую важность. Необходимо самым активным образом ставить эти 
вопросы перед массами крестьянства. В результате кампании нужно 
добиться конкретных обязательств населения в этой области.

Развертывание всей грандиозной работы по социалистическому 
переустройству па базе коллективизации неосуществимо без усиленной 
работы по иод’ему культурного уровня масс. Кампания должна за
острить внимание на этих вопросах и добиться усиления участия 
населения своими средствами в мероприятиях культурно-бытового 
порядка. Поселковое т-во, на ряду с  мероприятиями по обобществлению 
в области производства, должно активно участвовать в организации 
культурно-бытового .обслуживания бедняцко-середняцких масс вместе 
с советами, колхозами и общественными организациями.

Отчетная кампания должна проверить, что сделано кооперацией 
в области социалистического соревнования. Сейчас уже можно конста
тировать, что соревнование в кооперации почти не началось. Отдельные 
попытки ограничились 'аппаратными договорами. Одна из основных 
задач отчетно-выборной кампании заключается в том, чтобы двинуть 
массовое социалистическое соревнование. Необходимо, чтобы отдельные- 
производственные т-ва, а не областные аппараты, уже сейчас вступили 
в практическое соревнование между собой но ряду важнейших об’ектов: 
вовлечение крестьянских хозяйств в т-во, обор паев, создание специаль
ных неделимых капиталов и др. Социалистическое соревнование долж- 
быть развернуто, как широкое массовое движение за расширение посев
ных площадей, под’ем урожайности и коллективизации.
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Политический успех кампании будет зависеть от тою, насколько 
мы сумеем сплотить бедняцко-середняцкие массы для отпора кулаку.
Последними партийными и правительственными постановлениями кулак 
лишен права не только избираться в органы управления и контроля, 
но и права голоса в кооперации. В отчетно-перевыборную кампанию 
необходимо практически осуществить эти постановления путем недо
пуска на отчетные и перевыборные собрания кулаков. Ни один кулак 
не должен быть допущен к обсуждению кооперативных дел. Попытки 
толковать эти постановления только таким образом, что кулак 1 «не 
должен поднимать руки», что участвовать на собраниях он может, 
нужно решительно отмести. Самый факт недопуска кулака на собрания 
должен быть использован для усиления классового 'размежевания.

Однако, грубейшей ошибкой было бы считать, что только этом 
разрешается задача изоляции кулака и кулацкого влияния. Кулак будет 
всеми мерами пытаться протащить в выборные органы своих людей,' 
подчинить своему влиянию отсталые слои деревни. Против этих попы
ток нужно мобилизовать (В первую очередь, на ряду с  батрачеством, 
бедняцкие массы, как опору партии и рабочего класса в деревне. Необ
ходимо все .мероприятия, выносимые во время отчетно-перевыборной 
кампании на обсуждение масс, а также кандидатуры, тщательно обсу
ждать на заседаниях групп бедноты и бедняцко-батрацких собраниях 
с привлечением середняцкого актива. Работа по организаций бедноты 
должна обеспечить единый фронт бедноты и середпячества против 
кулака.

Кулак часто использовывает, особенно сейчас, отсталость кре
стьянки для срыва наших мероприятий. Особенное внимание он обра-. 
щает на использование крестьянки для противодействия мероприятиям 
по обобществлению. Кулак сейчас, несомненно, усилит свои попытки 
в этом направлении для разжигания мелко-собственнических инстинк
тов. Кроме того, активность крестьянки в кампании перевыборов с.-х. 
кооперации до сих пор была незначительна. В прошлом году участие 
крестьянок в перевыборных собраниях хотя и усилилось в три раза, 
«го достигло только 8%. Поэтому должно быть обращено самое серьезное 
внимание на специальную организацию батрацких и бедняцко-середняц- 
ких масс крестьянок в этой кампании, на устройство специальных 
предвыборных собраний крестьянок, ни в-коем случае не допуская туда 
кулацкие элементы.

Вопросам выборов органов управления и контроля должно быть 
уделено исключительное внимание. Новые задачи требуют классово- 
выдержанных кандидатов, авторитетных в массах, способных органи
зовать бедняцко-середняцкие массы для социалистическою переустрой
ства деревни, способных бороться против всяческих извращений Плас
товой политики партии. Эти силы нужно найти в среде рабочих,' 
батраков, бедняков и лучшей части середняков, из среды колхозников. 
Прошлогодние перевыборы улучшили социальный 'состав выборных 
органов. Так,, по имеющимся данным, личный состав правлений в с.-х. 
кредитных т-вах обновился на 63%. Удельный вес бедноты увеличился 
с 41,2 до 57,7%. Понизился удельный вес кулаков (которые, кстати, 
по официальным материалам скрываются под рубрикой «зажиточных») 
с 2,9 до 1,5%. Партпрослойка увеличилась с  32 до 39%. Эти цифры 
нуждаются, несомненно, в существенных поправках. Итоги прошлого 
года, показавшего ряд безобразнейших извращений классовой линии 
в с.-х. кооперации свидетельствуют о том, что с  подбором руководящею 
состава обстоит крайне неблагополучно. Очень слабо вовлечены в вы
борные органы батраки, что несомненно тесло связано с слабой хоояй-
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ственной и организационной помощью кооперации батрачеству. Поэтому 
необходимо провести в жизнь постановление президиума Союза Союзов, 
что в каждом выборном органе с.-х. кооператива должен быть обяза
тельно по крайней мере один батрак. На ряду с этим в ряде районов 
отмечается явная недооценка середняка при выборах органов управле,- 
ния и контроля с.-х. кооперации. Так, например, в Крыму середняки 
в выборных органах составляют 20%, в Нижнем Поволжье—27%. Само 
собой разумется, что ни одного кулака (под какой бы то ни было 
маркой) не должно быть в выборных органах с.-х. кооперации. Выборы, 
которые дадут хотя бы одного кулака, должны быть кассированы.

Вовлечение новых масс ib выборные органы кооперации, чрезвы
чайное усложнение задач с.-х. кооперации по социалистической рекон
струкции сельского хозяйства, развертывание ожесточенной классовой 
борьбы в деревне выдвигает необходимость срочной подготовки новых 
кадров. Вышестоящие кооперативные организации должны принять 
самые энергичные, решительные меры к тому, чтобы быстро, до начала 
посевной кампании, подготовить вновь избранный актив, в первую оче
редь, председателей производственных товариществ на специальных 
краткосрочных курсах.

Кампания должна быть проведена под непосредственным руковод
ством партии и советов, в тесной связи с другими общественными, и 
в первую очередь пролетарскими, организациями. Особенно важно уси
лить участие в отчетно-перевыборной кампании с.-х. кооперации сель
советов, которые раньше были слабо втянуты в эту работу. Роль 
сельсоветов в деле социалистического переустройства деревни должна 
быть сейчас максимально усилена. Они должны стать организаторами 
этого переустройства.

Пролетарские организация должны принять самое активное уча
стие, так 'как «из всех существующих и возможных пропагандистов 
колхозного движения рабочие п р оп а га н д и сты  являются лучшими про
пагандистами среди крестьянских масс» (Сталин). Рабочие являются 
также и лучшими организаторами, которые так нужны в деле осущест
вления реорганизации с.-х. кооперации. Сейчас >в деревне работа,ют 
по хлебозаготовкам десятки тысяч рабочих. К весне будут брошены 
новые бригады для организации весенней посевной кампании. Необхо
димо широко использовать эти пролетарские силы для организации 
отчетно-выборной кампании. -

Пленум ЦК отметил «недостаточность работы комсомольских орга
низаций в деле коллективизации». В прошлую перевыборную кампанию 
с.-х. кооперации комсомольцы также не проявили достаточной актив
ности. Кооперативные организации должны принять все меры к тому, 
чтобы комсомольцы приняли активное участие во всех практических 
■вопросах кампании, в том числе и в выдвижении батрацкой и бедияцко- 
середняцкой молодежи в органы управления и контроля.

Самокритика является основным методом вовлечения широких 
масс в социалистическое строительство. Слабая борьба с целым рядом 
грубейших извращений пролетарско-классовой линии в jфактической 
работе объясняется тем, что самокритика в с.-х. кооперации развернута 
крайне слабо. Часто встречаются факты замазывания вопиющих фактов 
классовых извращений, невнимания к нуждам бедноты и батрачества, 
недооценки середняка, пособничества кулаку, растрат и других преступ
ных явлений в работе правлений и аппаратов с.-х. кооперативных 
организаций. .

Отчетная и перевыборная кампания должна пройти иод знаком 
широкой самокритики. Волна самокритики должна помочь выявить вое 
болезненные явления в работе кооперативных организаций. Острие
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самокритики должно быть направлено на вскрытие и устранение недо
статков, мешающих работе по массовому производственному коопери
рованию и коллективизации. Развертывание (самокритики должно обес
печить очистку выборных органов и аппаратов кооперации от классово- 
чуждых людей, безынициативных, не пользующихся доверием бедняц
ких маос, не умеющих организовывать массы, от преступных и разло
жившихся элементов.

Действительная самокритика, направленная на улучшение каче
ства всей работы с.-х. кооперации, будет залогом того, что с.-х. ко one- 
перация справится с теми задачами, которые возложены на нее партией 
и правительством в деле социалистического переустройства деревни.



С. Нрутошинсний

Кадры в сельскохозяйственной кооперации

Поставленные перед сельскохозяйственной кооперацией задачи 
но массовому производственному кооперированию и коллективизации 
бедняцко-середняцких крестьянских хозяйств требуют для своего 
выполнения огромного количества работников разных квалификаций.

Если сопоставить задачи, поставленные перед с.-х. кооперацией, 
с наличными кадрами как руководителей, так и 'инструкторов, инже
нерных, и агрономических работников, то получается большая диспро
порция не только в количественном, но и особенно качественном отно
шениях.

Мы имеем ряд фактов, которые сигнализируют о серьезнейших 
опасностях, грозящих ослаблением темпа кооперативного строительства 
в деревне. К этим фактам надо отнести: а) недостаточную работу по 
производственному кооперированию, коллективизации и помощи бед
ноте, на что указала XVI партконференция; б) искривление классовой 
линии в работе ряда кооперативных органов; в) более медленную, чем 
следует, организационную перестройку с.-х. кооперации; г) прорывы 
ш ряде случаев на заготовке хлеба, овощей и пр. Все эти дефекты и 
прорывы в работе с.-х. кооперации в известной своей части связаны 
с недостаточностью политически выдержанных и технически подгото
вленных работников с.-х. кооперации.

Надо сказать, что как состояние кадров в с.-х. кооперации, так и 
все вопросы, связанные с  их подготовкой, совершенно не изучены. Прак
тикующийся анкетный опрос и ряд выборочных обследований, прово
димых по заданиям парторганизаций, не дают точной картины состоя
ния кооперативных кадров. Согласно данным Союза Союзов с.-х. коо
перации, на 1 июля 1928 г. по 202 союзам членов ВКП(б) среди членов 
■правлений было 72,8%, а на 1 апреля 1929 г. по 299 союзам —  80,5%. 
По тем же данным, инструкторов, членов партии, на 1 июля 1928 г. было 
36,6%, а на 1 апреля 1929 г. — 49,2%. Если состав членов правлений 
но партийности можно признать удовлетворительным, то про инструк
торов этого оказать нельзя. К тому же квалификация инструкторов как 
партийных, тазе и беспартийных низкая. Среди специалистов партий
ная прослойка, еще меньшая: та/к, по той же сводке, на 1 июля 1928 г. 
среди них членов ВКП(б) и ВЛКСМ было 11,5%, на 1 апреля 1929 г.— 
16,6%. Число партийцев растет, но недостаточно. С квалификацией же 
специалистов дело обстоит совсем плохо. Старая агрономическая школа 
до последнего времени и наша советская не давала, за небольшим 
исключением, квалифицированного организатора крупного обобще
ствленного хозяйства, она готовила советчика, единоличнику. Полити
ческая подготовка специалистов, работающих в с.-х. кооперации, 
также очень слабая. Что яге касается практического стажа коопера
тивной работы, то почти половит а специалистов (41,7%) работает в с.-х. 
кооперации меньше года.
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К этому надо добавить, что тавал ифнцир ованиых работников с.-х. 
кооперации в несколько раз меньше, чем это требуется уясе на сегод
няшний день. По данным Союза Союзов с.-х. кооперации, в системе 
с.-х. кооперации РСФСР агрономов, индустриализаторов и экономистов 
высшей квалификации в 1927'—28 г. было 351, в 1928—29 г. — 1904 и 
на 1929—30 г., но контрольным цифрам, потребуется 5.598. Это значит, 
что к наличному составу надо добавить 3.694 работника. Работ]пикш 
-средней квалификации (агрономы, техники) ib 1927— 28 г. было 448, 
в 1928 —  29 г. —  3.294 и в 1929 —  30 г. (но контрольным цифрам) 
требуется 17.113 человек. Работников низшей квалификации в 1927— 
■28 г. было 3.780, В 1928— 29 Г . —  18.596 И  в 1929 —  30 Г. нужно 70.025 
человек. Если прибавить к этому необходимых работников для счетно- 
учетного аппарата с.-х. кооперации и н нстр укторов-ку ль ту р ников, то 
получится, что в 1929—30 году для с.-х. кооперации потребуется 
Ю2.385 работников разных квалификаций.

Приведенные цифры показывают, как быстро растет спрос на 
кадры квалифицированных работников в с.-х. кооперации.

Не менее важна для всех звеньев с..-х. кооперации подготовка 
Руководящих кадров в органы управления (председатели и члены пра
влений, ревизионных комиссий). По контрольным цифрам Союза Сою
зов, в 1928— 29 г. в правлениях и ревизионных комиссиях было 
168.462 работника, в 1929 —  30 т. эта цифра ориентировочно намечена 
в 240.514 чел. Всего в органах управления союзной и первичной сети, 
включая и с.-х. кредитные товарищества, в 1928— 29 г. работало 174.581 
чел., а в 1929— 30 г. предполагается 246.380 чел. Вместе со специали
стами всех категорий это составит огромную армию в 348.765 человек.

Приведенные цифры ни в какой мере не преувеличены, наоборот— 
их надо рассматривать как минимальные. Кроме того нужно иметь 
в виду, что эти цифры относятся только к РСФСР.

Какое огромное количество кадров нам нужно подготовить, видно 
также из данных пятилетнего плана. По проектировкам Госплана СССР 
всего в обобществленный сектор сельского хозяйства СССР (совхозы, 
колхозы, кооперация) на протяжении текущей пятилетки потребуется: 
30—■ 40 тысяч специалистов (агрономы, инженеры, и пр.) высшей ква
лификации, 70 — 80 тыс. средней квалификации и около полумиллиона 
работников низшей квалификации, включая сюда трактористов, маете- ’ 
ров и пр. Для пополнения этого недостатка на протяжении пятилетки 
предполагается затратить 70 — 80 млн. рублей.

В связи с гигантски возрастающим'опросом на квалифицирован
ных работников в с.-х. кооперации надо практически разрешить вопросы 
об ускоренных выпусках из вузов и техникумов новых кадров, а 
также о дополнительной организации курсов для работников с.-х. коо
перации разных квалификаций и направлений.

Одни органы просвещения с такой большой работой не оправятся, 
как не оправится с ней и одна с.-х. кооперация. Только общими уси
лиями органов просвещения, земельных и кооперативных можно пре
одолеть гигантские трудности по подготовке кадров кооперативных 
работников. С.-х. кооперация до последнего времени стояла в стороне 
от подготовки кадров для сельского хозяйства. Дальше такое положение 
не может быть терпимо. В подготовке кадров работников для обобще
ствленного сектора сельского хозяйства с.-х. кооперация доляша актив
но участвовать через свои как центральные, так и местные органы.

Но вузы, техникумы, курсы дадут работников средней и высшей 
квалификации только через ряд лет. Нам же нужны работники сегодня. 
Поэтому необходимо заняться усиленной переподготовкой имеющихся 
кадров специалистов. Прежняя школа им не дала и не могла дать
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подготовки для выполнения задач по реконструкции сельского хозяй
ства. Этот недостаток надо устранить посредством всякою 'рода курсов, 
нужно, так сказать, произвести ремонт имеющегося в наличии кадра 
специалистов с.-х. кооперации. Нам нужны не просто техники-советчики 
и консультанты, а организаторы, индустриалвзаторы и механизаторы 
крупного общественного сельского хозяйства.

Нужны такие агрономы, инженеры, мелиораторы, которые умеют 
строить обобществленное хозяйство, стоя на уровне знаний современной 
науки и техники. Но, помимо знаний агрономических и технических, 
специалисты всех направлений, работающие в с.-х. кооперации и 
колхозах, должны иметь и политическую подготовку, они должны бьггь- 
нолитически выдержаны, должны проводить твердо в своей повседнев
ной работе ту массовую политику, которая диктуется коммунистической 
партией и советской властью. Если до сего времени к специалистам 
«лояльно» настроенным, хотя и не выступавшим активно за четкую 
классовую политику, но и не сопротивляющимся ей, относились' в. 
с.-х. кооперации терпимо, то теперь, когда растут кадры новых 
специалистов, с  таким положением мириться нет надобности. В период, 
величайшего социалистического наступления, в период обостренной 
классовой борьбы с  кулачеством в советской кооперации не должно 
быть работников, соблюдающих «нейтралитет», стоящих сложа ручки 
и наблюдающих «со стороны». Кто из специалистов не ведет классовой 
борьбы с  кулачеством, тому нет места в советской с.-х. кооперации. Это 
относится и к тем кадрам, (которые имеются, это обязательно надо учесть 
и при подготовке новых кадров, обесточивая их пролетарским, комму
нистическим 'составом. С теми группами и группками специалистов, ко
торые на словах «приемлют» программы наших работ по реконструкции 
деревни, а на деле «втихомолку» агитируют за единоличное хозяйство, 
помогают кулаку, нужна решительная борьба как с  классовым врагом 
пролетарского государства. Вся же основная масса работающих в с.-х. 
кооперации специалистов, честно выполняющая работу, должна быть- 
поставлена в такие условия, чтобы она могла дать максимум внаний и 
опыта иа дело социалистической реконструкции сельского хозяйства.

В этом отношении не все обстоит благополучно. По данным 
НКТруда СССР, из 36 тыс. специалистов сельского хозяйства высшей 
и средней квалификации 13 тысяч, т.-е. больше трети, работает во вся
кого рода учреждениях (земельных, кооперативных и других). С.-х. 
кооперация не составляет в данном случае исключения. В аппара
тах кооперативных' и колхозных учреждений процент специалистов, 
по отношению к работающим в производстве не ниже общего, фто ни
какой необходимостью не вызывается. Ближе к  производству, на по
мощь бодияцко-соредняцким крестьянским хозяйствам, содействовать 
их производственному кооперированию и коллективизации и па этой 
основе поднимать их благосостояние —  такова задача специалистов, 
работающих в с.-х. кооперации. В переброске работников из города 
is деревню, из учреждений на производственную работу должны помочь 
профсоюзы и прежде всего союз оельхозлесрабочих в лице своих 
агрономических и других секций.

В то же время надо обеспечить лучшие условия работы специали
стов в низовых 'звеньях с.-х. кооперации и колхозов, не карать за 
производственный риск и неудачи часто неизбежные, например, при 
введении новых культур, при проведении опытов и пр., обеспечить 
здоровые условия для применения всех достижений научной и техни
ческой мысли в области сельского хозяйства, улучшить жилищные н 
транспортные условия работы. Но в то же время, опираясь на советские, 
кооперативные и профсоюзные органы, мы должны поставить и поло-
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яштельпо разрешить вопрос об уплотнении рабочего дня и о нод’еме 
трудовой дисциплины в рядах специалистов и других работников с.-х. 
кооперациии.

Не менее важны и сложны задачи по подготовке кадров коопера
тивных и колхозных работников низшей квалификации. Уже теперь- 
нужны десятки, а в ближайшие годы потребуются сотни тысяч тракто
ристов, квалифицированных рабочих в тракторные мастерские, на про
катные машинные пункты и ремонтные мастерские, маслоделов, сыро
варов, мастеров разных [квалификаций — на предприятия по перера
ботке льна, хлопка, картофеля и т. д. Все это нужно создать. Если мы 
ощущаем большой недостаток в квалифицированной рабочей силе в- 
городе на фабриках и заводах, то в сельском хозяйстве ее почти совсем 
иет. Это отражается на производительности труда, на качестве работы 
с.-х. машин и пр.

Перед с.-х. кооперацией, перед всеми ее системами стоит гигант
ская задача —  создать кадры квалифицированной рабочей силы. Без 
разрешения этой задачи ни техническая, ни социальная реконструкция 
сельского хозяйства не может развиваться должным темпом.

Одним из важнейших и срочных мероприятий для подготовку 
кадров низшей квалификации является организация школ с.-х. учени
чества разных специальностей но типу фабзавучей. Нужно также- 
в полной мере использовать школы крестьянской молодежи и наладить- 
на договорных условиях .подготовку квалифицированной рабочей силы 
в лучших колхозах, совхозах, производственных кооперативах, пред
приятиях по переработке с.-х. продуктов, машинно-тракторных стан
циях и пр. Кроме того, с.-х. кооперация должна договориться с 
промышленностью, вырабатывающей с.-х. инвентарь, всякого рода 
машины и тракторы, о том, чтобы организовать при фабриках и заво
дах подготовку квалифицированных рабочих для тракторных и др. 
ремонтных мастерских, для прокатных пунктов и пр., а может быть, к 
трактористов. Само собой разумется, что расходы в этом случае доляшы 
нести кооперативная и колхозная система, задача яге органов промыш
ленности давать руководящие указания, обслуживать технической 
помощью и помогать в дальнейшей работе тем группам рабочих, кото
рых они подготовили. Это мероприятие даст не только новые кадры 
работников, но и усилит пролетарское влияние в низовых звеньях с.-х. 
кооперации.

Но всего этого недостаточно. Все специальные кооперативные 
системы под общим руководством Ооюза Союзов доляшы организовать 
сеть специальных краткосрочных курсов по квалификации рабочей 
силы.

Денежные средства, необходимые для подготовки и переподго
товки квалифицированной рабочей силы, должны быть найдены как 
по линии с.-х. кооперации, так и по линии государственного и мест
ного бюджета. Эти расходы окупятся.

При проведении массовой квалификации рабочей силы, особое- 
внимание должно быть обращено на массовый подбор работников. 
В целях всемерного усиления пролетарского влияния, в особенности 
в низовых звеньях с.-х. кооперации, а через них и на деревню в целом, 
комплектование курсов школ сельхозуча и крестьянской молодежи, 
подбор практикантов и т. д. доляшы производиться, главным образом, 
за счет промышленных рабочих и батраков. Конечно, следует привле
кать также кростьян-бедняков и середняков, но упор должен быть сде
лан на пролетарские элементы и преимущественно на их комсомоль
скую и коммунистическую часть.
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Большое значение в поднятии квалификации кооперативных 
работников начинают приобретать заочные курсы. Надо всемерно под
держать это начинание, улучшить и уточнить их работу и привлечь 
к ним большое количество слушателей.

Нужно учесть и ту большую 'роль, которую в подготовке активных 
кооперативных и колхозных работников играет Красная армия. По
этому с.-х. кооперация должна принять большое участие в органи
зации для краоноармейцев-отпускников всякого рода курсов по под
готовке из них квалифицированных рабочих, трактористов и пр. При 
создании соответствующих условий Красная армия может ежегодно 
давать десятки тысяч хорошо обученных работников для с.-х. коопера
ции и колхозов.

Для подготовки и укрепления руководящих кадров с.-х. ко
операции до самого последнего времени очень слабо используется 
выдвижение на кооперативную работу рабочих в городе, батраков, бед
няков и 'середняков в деревне. Так, по данным Союза Союзов с.-х. коопе
рации, на 1 октября 1929 года во всех центрах с.-х. кооперации, вклю
чая Союз Союзов, числится 112 выдвиженцев. Это далеко недостаточно. 
Особенно плохо обстоит дело с выдвижением )в срединных и низовых 
звеньях с.-х. кооперации. Надо усилить работу по выдвижению рабочих- 
коммунистов с производства на кооперативную работу, обеспечив им 
соответствующие условия для практического изучения кооперативной 
работы и помогая им в теоретической подготовке.

Наличные кадры кооперативных работников как специалистов, 
так и руководящего состава в мадасе политически недостаточно подго
товлены. Отсюда частые случаи искривления классовой линии и не
редко правый уклон на практике. Поэтому большое значение приобре
тает вопрос о политической подготовке и переподготовке руководящих 
кадров кооперативных работников, об углублении их теоретических 
знаний. Комвузы, совпартшколы, курсы должны усилить подготовку 
руководящих кадров для с.-х. кооперации и помочь наличному кадру 
руководящих кооперативных работников пополнить свои знания.

Большим препятствием для разрешения гигантских задач по 
подготовке кадров является очень малое количество подготовленных 
преподавателей марксистов, а ташке почти полное отсутствие коопера
тивных и колхозных учебников, удовлетворительных по своему поли
тическому и техническому содержанию. Эти трудности могут быть 
и преодолены только организацией подготовки кадров преподавателей 
и коопараторов-теоретиков при комвузах. Нет в достаточном количестве 
и доброкачественной литературы для кооперативного актива и массо
вого читателя. Необходимо принять,все меры, чтобы такую литературу 
создать. 1

I



М А Т Е Р И А Л  Ы

ТАЛОВСКАЯ МАШИНОТРАКТОРНАЯ КОЛОННА 
(Борисоглебский округ ЦЧО)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТАЛОВСКОГО РАЙ ОН А

Таловекий район, располож енны й в ю го-западной части Б орисоглебского 
° !?Руга н а типичном для ок руга  и  области  глинистом черноземе, счи тается  
ОДним' из крупных районов округа. Он сконструирован в 1928 г. из бывш ей 
т л о в с к о й  и Ч игольской волостей  и д в у х  сел ьсоветов  Х реновокой волости. 
Центром района является станция «Таловая» Ю.-В. ж. д.

Район в трех  направлениях пересекается  железными дорогами, которы е 
на станции «Таловая» о бр а зую т  ж.-д. узел . На территории  района находятся  
тр и  действую щ их и один  закры ты й раз’езды . В пятилетке запроектировано 
проведение новой ж.-д. ветки «Таловая— Анна». После прокладки этой  вотки 
район б у д ет  разделен ж елезнодорож ной сетью  на четы ре равны е части.

С ущ ествую щ ая  си стем а  ж елезных дорог гае только обеспечи вает связь 
района с  таками крупными промышленными центрами и городами, как М осква, 
ларьков, Воронеок, н о и  д ает  полную возм ож н ость  району использовать уж е 
готовы й  внутрихозяйственны й тран сп ор т и  наиболее рационально стр ои ть  
свое хозяйство.

Районным ры нком является «Таловая», при которой  располож ен олеватор 
•емкостью в 10 ты сяч  тони и бойня.

Район включает в себя  28 сельских советов  с  150 населенными пунктами, 
не считая больш ого количества хуторов  (их насчиты вается  до 150), которые 
здесь  энергично насаж дались до сам ого последнего времени. В сего  дворов в 
рай он е 13.074 и населения в них— 65.366 едоков.

По им ущ ественном у со ст а в у  хозяй ства  района распределяю тся  таким 
обр азом : 1) безлош адны х— 45%, 2) с  1 лош адью— 45% и 3) с  2 и более л о т .— 10%.

О свобож денны х о т  налога насчиты вается  21% хозяй ств, с  индивидуаль
ны м облож ением— 2,6%.

Земельная площ адь Т аловского района составл яет  138.677 гектаров, а 
площадь посева—68.732 гектара (вм есте в колхозах, совхозах  и единоличных 
хозяй ствах). Соотнош ение культур показы вает ярко выраженное зерновое на
правление пол еводства : технические кул ьтуры  занимают 16.1% п осевн ой  пло
щади, корнеклубнеплоды  вм есте с  травами— 7,5%, а  зерновы е— 76,4%. Валовой 
сбор  зерновы х культур  в сего  района составл яет около 60 ты с. тонн, а  товарные 
излишки —  пе 'Менее 28.600 тонн. I

По своей  зем леобеопечеипости  район очень мало похож  на типичные 
районы ЦЧО, с  присущ им им малоземельем или относительны м перенаселением. 
В  среднем  на д уш у  и районе приходится  более 2 га. Но эта  норма сильно 
м еняется  по отдельны м селам. Стары© сел а  в этом  отнош ении н аходятся  в 
худш их условиях, так  как в  них норма на едока д оход и т д о  1— 1 'А га, в о  вновь 
же заселенны х поселках д о  3— 4 и даж е 5 га.

По индивидуальным и колхозны м хозяйствам  района числится  рабочих 
лош адей (старш е 3 лет) 7.880 голов, а  о т  1 до 3 л ет— 2.080 голов. Волов им еется  
незначительное количество —  300 голов. В среднем на од н у  рабочую  лош адь 
при ходи тся  немного больш е 8 га посева. Коров (без совх озов  и опы тны х у ч р е 
ж дений) им еется  10.900 голов, овощ—67.300, свиней д о  4-мес. возраста— 3.200, 
старш е 1 года— 1.600.

В районе им еется  120 тракторов, принадлеж ащ их колхозам, совх озам  и 
тракторной  колени©.

Полкилометра о т  ст . Таловая» находи тся  Тракторная ремонтная мастерская.
Направление полеводства —  ржаноновсяно-иодсолнухюгпросяиое. Ж ивотно- 

подстпо района, главным образом , мясное.
П роблема организации молочного хозяй ства  ст о и т  теперь очень остр о . 

1! районе освобож дается  громадное количество рабочих рук, которы е иеобхо-
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лимо б у д ет  натравить в стор он у  интенсификации хозяйства , в  частности  е 
сторон у  организации м олочного хозяйства.

В  районе су щ е ст в у ю т  три  'совхоза сем еноводческого направления.
По веем  организациям района насчиты вается  д о  38 агрономов, и з зсото- 

рых 24 человека с  вы сш им образованием, 4 человека —  с о  средним и 10 —  с  н и з
шим. Но среди  них нет ни од н ого  ж ивотновода,

Таловсгсий район  характеризуется  больш им охватом  крестьянского н асе
ления сетью  различных видов с.-х . /кооперации и бурны м  р остом  иоолхозного' 
движения. П роцент кооперирования населения «оставл яет :

К олхозы  Машинные Кредитные Ж нвотнов. Семповодн. Коневодч.
т-ва т-ва • т-ва т-ва т-ва

23,2 7 ,7  15,8 6 ,8  91,5. 5

О колхозном движ ении мож но суд и ть  ло следую щ им  данным н а 20 августа  
1929 г. (с  м ассивом  трактор,н. колонны):

В сего х о 
зяйств 

в районе

13.074

Из них об ‘- 
еди н . в кол

хозах

2.348
17,9%

В сего едо
ков в р-не

65.306

Из них об*- В сего земли 
едннено в районе Из ннх 

в колхозах в гектарах в колхозах

16.107 
24,7%

134.877 32.376
38.20/,

В сего колхозны х объединений в районо на 20 а в густа  1929 г. н асчи ты 
валось 60, которые п о  видам делятся  так: коммун— 1, артелей— 22, товарищ еств 
по совм естной  обработке земли— 37.

Д инам ита р о ста  колхозов видна и з следую щ и х данны х:

Число Число В о/0о/о Земельн. в  % %  Средний
хозяйств всех х-в п л ощ адьвсей зем. ? aa*'lef  Knnvnnnn колхозов колхоз*КОЛХОЗОВ в пих р.на р .на

1/Х— 28 г .............................  43 678 5,1
1/V1— 29 г............................  56 1.140 8,6
1/VriI—29 г ........................  69 2.116 16,0
1/IX— 29 г ............................  60 2.348 18,0

в га

7.649
13.252
26.183
32.376

5.7
8.8 

19,4
23,2

в га

178
236,7
379.4
539.5

Таким образом , в течение последн его года  прои сходи л  громадны й р о с т  
колхозов. За это  время занимаемая колхозами площ адь увеличилась с  5,7% 
д о  23,2% всей  земельной площ ади района, т. о. в  четы ре с  лишним раза. О собо  
нужно подчеркнуть, что на ря ду  с  бурны м  р остом  колхозов прои сходи т «  их 
укруццени^, при чем укрупнение идет гораздо более бы стры м  темпом, чем 
р ост  числа 'Колхозов: число колхозов вы росло в  1 У* раза, а площ адь колхозов— 
в 2% раза. За один г о д  возник 21 ^овы й колхоз, вступ и л о в  колхозы  1.927 
хозяй ств  (9.915 едоков), земельная площ адь .колхозов увеличилась на 23.905 то. 
Эти цифры достаточн о ярко характери зую т бурны й н о  только количественный, 
но и качественный р о с т  колхозов.

II РАБ О ТА ТАЛОВСКОЙ ТРАКТОРН ОЙ  КОЛОННЫ

После краткой характеристики района перейдем к описанию сам ой  трак
торной  колонны, сам ой  стар ой  в  ЦЧО.

Колонна организовалась по инициативе областны х учреж дений —  Кооп- 
хшебосогоза, К олхозсою за и  С ольснаба 11 аагуста  1928 г. в южной части Таловсгсо- 
го района. П осле проведения больш ой агитационно-раз’ясиитольной работы, после 
того, кале бы ло сломлено ож есточен н ое сопротивление кулаков и получено согл а 
сие общ и х собраний поселков на создан и е колонны, приступили к организации
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посевны х товарищ еств во в сех  ио-селках. И уж е 20 ав густа  началась зяблевая 
вспаш ка в массиве.

В колонну вопши в се  одиннадцать поселков с о  всеми своим и земельными 
массивами. В сего  бы ло 532 двора  с  2 345 едоками в них и  с  земельным м асси 
вом  в 7.609,3 га, из них пашни— 5.576,6 га.

Нужно отметить, что довольно больш ой процент (19,4%) земли находится  
под залежью и  целиной. Это показы вает, что поселки не б состоянии были 
•с имеющ имися в и х  распоряж ении средствам и производства освои ть свои земли. 
При этом  нуж но им еть ,в виду, что из 11 поселков только 2—стары е (Терехов 
и Крутинский), остальн ы е 9 поселков были заселены  переселенцами в 1922 г.

В средн ем  на одно хозяй ство  приходится 14,4 га земли, в том  числе 11,5 га  
пашни. На одного едока приходится  2,5 га земли.

О беспеченность ж е ср едствам и  прои зводства  характери зуется  данными: 
(по Михи,некому и К рутииском у сельсоветам ) на 100 крестьянских хозяйств 
приходится  64,8 сох  и плугов. 53,5% всех хозяй ств  не им ею т ни сох , ни плугов. 
Из общ его числа всех  с о х  и  плугов —  плугов 57,3%. Далее 'борон на 100 хозяйств 
им еется  только 64. 1 ж атка приходится  н а  30 хозяйств, 1 молотилка— на 205 
хозяйств. Б езусловно, такая вооруж енность средствам и  .производству делает 
технически невозмож ным освои ть крестьянством  свой земельны й надел.

Н есоответственная относительно больш ой норме земли обеспеченность 
живым и мертвым инвентарем создавала довольно благоприятную  почву и  для 
развития кулацкой эксплоатацин. Так, согл асн о имеющ имся по ш ести по- 
кадкам М ихинекого сельсовета , неполным данным, в  1928'29 г. земли в аренду 
сдавали 25,3% дворов, а брали в аренду— 24,8%. С  организацией тракторной 
колонны исчезли, конечно, условия  для арендных отношений.

П риступив к ра боте  20 августа, колонна занялась подготовкой  почвы 
■под яровы е культуры , тале каас п ахота  и  сев  озимы х были в значительной части 
Уже закончены.

Закончив осенние работы  1928 г., колонна стала тш ател ы ю  готови ться  
к весенней посевной кампании 1929 г.. кото рая бы ла проведена более или менее
Дружно.

В весенню ю  посевную  кампанию колониа выш ла с  4.4 тракторами, из коих 
32—вы п уска 1028 г. «П утиловой» и  12—ста р ы е  «Ф ордзоны », и з ’яты е у  отдельны х 
лиц и неж изненных колхозов и машинных товарищ еств. К этим  машинам и м е
лись и соответствую щ и е прицепные орудия.

С начала мая колонна уж о приступила к дискованию и боронованию, при 
атом он а встретила некоторы е трудн ости . П ервая из них — это  недостаточное 
апшкомство трактори стов  с  работой  прицепных орудий  и неуменье следить 
за  их работой. В сл едстви е этого  первые 3— 4 дня тракторы  работали с  н агр уз
кой в 50% . Но через несколько дней работа  наладилась, и производительность 
машин значительно повысилась. В торую , несравнимо бблыпую, тр у д н ость  с о 
здавали кулаки, которы е ходили яга поля (водили и  подкулачников) и «крити
ковали»: «плохо обрабаты ваете», «зомлнца-то сохн ет», «а  в сего обработано 20 д е 
сятин» и т. д. Но все эти разговоры  прекратились, как только трактористы  о св о 
ились с  работой тракторов. Окончание работ задерж алось на несколько дней 
благодаря неногодо. В есь  ж е сев  бы л закончен 19 мал, т.-е. в течение 12— 13 дней.

В се  работы , проделанные за  эти  12— 13 дней, в переводе на средню ю  
п ахоту  состави л и  1.885 га, и з них в м асси ве ио логаны— 1.532 га, вне м а сси в а -- 
67 га и  и помощ ь бедноте— 286 га. Н агрузка одного трактора равнялась 
1885 : 44 — 42,2 га.

Кроме этих  работ, за  весенню ю  посевн ую  кампанию был поднят пар в 
количестве 3.281 га (из них 745,5 га приш лось на целинные и залеж ные земли 
и 89 г а — на дороги  и  межи).

В начале сева  администрация колонны попы талась и спользовать и кре
стьян скую  тя говую  си лу в целях более бы строго проведения боронования. Но 
так как не была заранее проведена соответствую щ а я  подготовка, ято важное 
мероприятие сорвалось. «Н аселение от  этой  работы  категорически отказалось», 
читаем мы в отчете тракторной колонны. С большим тр уд ом  удал ось  привлечь 
только два  поселка (Верный и 1-й Осыоовский). Но и от  их помощ и вскоре 
приш лось отказаться , так  как качество работы  было никудыш ное —  те 84 га, 
которы е были проборонованы, приш лось потом  выправлять силами колонны.

Н ужно сказать, что, н есм отря  на условия договора, по к отором у  в се  
полевые работы выполняю тся колонной, это  мероприятие можно бы ло бы про
вести, если бы соответствую щ и м  образом были подготовлены  бедняцкие и серед 
няцкие массы . Теперь же об этом  дум ать поздно, ибо массовы й сб ы т  лошадей 
крестьянами сам  по себ е  исключает участи е крестьян в работах колонны.

У а время этой  кампании авторитет колонны сильно возрос не только 
в м асси ве  колонны, н о  и среди крестьян соседн и х  сел. Об этом  сви д етел ьствую т 
иеодиократны о реш ения и  обращ ения отдельны х поселков к администрации 
колонны с  просьбой принять их в м ассив  колонны.
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Уборочная кампания прош ла очень наирялсешю. На 1 октября она и© была 
още закончена. Это был период, когда администрации колонны нуж но было 
показать свою  гибкость, уменье, хладнокровную  распорядительность. Но всех  
этих сп особн остей  у администрации, к сож алению, л о оказалось. В уборочную  
кампанию вошли с  нехваткой тракторов, а неопы тность трактористов  еще больш е 
усугубл я л а  это т  недостаток . К том у лее недостача запасны х частей к убороч 
ным машинам прямо останавливала работу. С первы х лее дней пошли м ассовы е 
ломки, а заменить поломанные части бы ло нечем. Ко всем у этом у нуж но ещ е 
прибавить, что почти в се  культуры  созрели одновременно и  требовали уборки. 
Опоздание с  уборкой созда л о больш ие затруднения с  посевом . Сев должен был 
бы ть закончен 10 сентября, а был закончен только 1 октября. Средний лее н ор 
мальный срок  сева, по данным опы тны х учреледений района, счи тается  28 авг. 
'Гак, задорлска в одной работе, естественно, вызы вала задерлшеу в последую щ их 
работах. Д о 1 октября еще не приступали к зяблевой вспашке. Озимый посев' 
составлял 3.281 га, из коих 390 г а — озимой пшеницы. Состояние уборки яровы х 
культур на 1 октября 1929 г. видно из следую щ их цифр:

Всего Сжато Свезено Обмолочено Ив 11а поле Не обмоло
засеяно га в гумно га сж ато осталось чено

га га га га га

2.512,5 2.310,5 1.574 1.115 202 440,5 1.308 га

На 1 октября больш ая часть  ов са  не бы ла обмолочена, а 10 га оказались 
далее не убранными (часть овса не была связана и лежала в рядах около 
пос. Мих.ино). Такие культуры , кале горох , чечевица и, в особен н ости  просо, • 
в больш ой части были на полях. Еще хулсе обстояло дело со  льном, который 
кул ьти ви руется  здесь  на семена. В общ ем но бы ло ещ е убрано 17,7% всей 
площади, занятой п од  яровые культуры , и не обмолочено 55,7% зерна. И в се  
ото  в условиях, когда колонна приняла вы зов М инераловодческого района на 
социалистическое соревнование и когда окрулеающно села улее давно убрали 
свой  хлеб и начали сд а ч у  товарны х излиш ков госу д а р ству .

III. ОШИБКИ И НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ КОЛОННЫ

1. Н едостаточная техническая база

П риведенные цифры о состоянии уборочной кампании на 1 октября с  д о 
статочн ой  очевидностью  сви д етел ьствую т о  том , что Таловская тракторная 
колонна в настоящ ее время перелеивает тялселое состояние.

Но менее ясно об этом  лее говорит и заявление, поступивш ее в райиспол
ком от членов т-ва  по общ ественной обработке земли поселка Банного, Михин- 
сюого сельсовета. Приводим полностью  и без всяких изменений это т  докум ент:

«Н астоящ им мы, граж дане поселка Банного, заявляем Т аловском у рику 
что мы находимся в м асси ве тракторной колонны. И меется одно поло посева 
колонной овса : 1) который был посеян несвоеврем енно с опозданием ; 2) к осьба  
вовсе прошла оиоздаино на 7— 10 дней, когда приступили к косьбе овса, овес 
в е сь  перестоял, нолселтел, ионерегнулся, норочеврял или попадал, которы й 
скосили наполовину, почти остался  неподкошеииым, так ч т о ' местами косилки 
прош ли— только что протоптали, а овес леж ит некошенный, так что кошенный 
овес к вязке, кате перестойны й, не при,годился. И меется полторы десятины  д о  
сего времени вовсе покош енного, что в колонне была недостача машин, но бы ло 
ни одного представителя, чтобы попросить и сговори ться  с гражданами скосить 
своими силами. Одним словом, Банновское поле было брош ено за полет, а по
сем у, мы, граж дане поселка Банного, просим Таловекий рик выслать нам комис
сию  для освидетельствования поля о  гибели ов са  и (составить акт. П росим вы 
слать в скором времени, сей час же».

Д окум ент этот, датированный 27 сен тября  1929 г., подписан 18 членами 
товарищ ества по совм естной обработке земли.

Мы привели заявление потому, что основной, приведенный в нем факт — 
несвоевременная, запоздалая косьба овса  колонн ой— .соответствует дей стви 
тельности .

Разберем  основны е причины, приведш ие колонну в такое состояние.
Борисоглебский К оопхлебсою з и Таловская тракторная колонна получиЛи 

от К оопхлебсою за ЦЧО датированное 17 июня отнош ение следую щ его содер- 
леания: «Н астоящ им ставим  вас в известн ость, что нами намочено Талопскую  
тракторн ую  колонну реорганизовать в тракторную  станцию  с  перенесением 
базы  на раз ’езд  Т ерехов  и с охватом  селений, в первую  очередь прилегающ их 
к м асси ву  и  располож енны х в  Б атурлиновском  районе. Предлагаем теперь же
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приступить к развертыванию массива с расчетом охвата площади на 80 трак
торов в 1929 г. (П одчеркнуто рами.— А вторы ). О ходе работ еж енедельно со о б 
щ айте К оопхл ебсою зу  ЦЧО. В м есте с  этим сообщ аем , что нами для Таловской 
колонны заказы вается  соответствую щ ее  количество тракторов на осенний се зо н  
1929 г., и о получении таковы х вас уведомим».

В  соответстви и  с  этой  директивой исолонна расш ирила в текущ ем году  
обслуж иваемы й ею земельны й массив с  0.000 д о  10.000 га  в твердой уверенности , 
что обещ анные К оопхлебсою зом  ЦЧО тракторы  б у д у т  своевременно завезены .
Но К оопхлебсою з своего  обещ ания не выполнил.

Я сно, предвидя, какие м огут  произойти в ра боте  (колонны ослож нения на 
почве абсолю тной невозмож ности полностью  и своевременно обслуж ить расш и
ривш ую ся больш е чем в два раза  земельную  площадь без соответствую щ его  
увеличения явно мизерной в сравнении с  развернуты м  массивом технической 
базы, работники тракторной колонны вм есте с представителями обслуж иваемы х 
последней колхозов при содей стви и  т.т. Б еленького и Микояна обратились 
в ию ле н епосредствен н о к рабочим П утиловского завода с  ходатайством  о по
лучении тракторов вне разверстки.

В ы писка из протокола №  22 собрания проф актива тракторной м астерской  
П утиловского завода о т  16 июля 1929 г. говорит о  решении, принятом этим 
собранием :

« С л у ш а л и .  П редставителей тракторной Таловской колонны ЦЧО с  хо
датайством  о получении тракторов вне разверстки. '

П о с т а н о в и л и .  В виду нуж даем ости  Таловской тракторной колонны 
в тракторах и смычки рабочих завода с крестьянами колонны отработать один 
из дней отдыха. П родукцию вы работанную  передать в пользу колонны».

Н есмотря на это  реш ение рабочих П утиловского завода и распоряж ение 
Н аркомторга о завозе выработанны х тракторов вне разверстки и очереди, трак
торная колонна не получила ни од н ого  трактора. И ей приш лось проводить, 
уборочную , а затем  и осенню ю  посевную  кампанию имеющ имися в  ее распоря
жении 44 тракторами. Д а и они далеко не вое были исправными. К этом у  при
бавились неблагоприятные природные условия настоящ его года, в си л у  которых: 
основны е процессы  с.-х. производства сконцентрировались на протяжении корот
кого промеж утка вро.мени. В резул ьтате  получилась чрезмерная напряж енность 
в работе тракторной колонны. При чем нельзя не отм ети ть так ого  факта, как 
завоз тракторов в период уборочной кампании в Таловской колонне в соседн ю ю  
вновь организованную  МТК в Б утурлииовском  районе, где до вспаш ки п од  зябь 
тракторы  должны были стоять  без дела.

Соверш енно очевидно, что все это  не могло н е отрази ться  на взаим о
отнош ениях колонны с  обслуж иваемы ми ею крестьянскими хозяйствами. К ула
чество энергично и спользует в своих интересах создавш ееся  тяж елое полозке- 
пие колонны. Тем, что колонна до настоящ его дня не получила обещ анных 
путиловскими рабочими т р а 1сторо.в, кулачество усиленно козы ряет, стр ем я сь  
п оссори ть рабочих с  крестьянами —  бедняками и середняками и  виестн разлад 
в их союз.

Н еобходимо прои звести  расследование факта безответствен н ого  обещ ания 
областн ого КОопхлебсоюза о  завозе в Таловскую  тракторную  колонну тракто
ров и причин .невыполнения приказа НКТ о внеплановой и внеочередной пере
даче колонне обещ анной путиловскими рабочими продукции.

2. Классовая борьба  и искажение классовой линии

Организация колонны сопровож дал ась обострением  классовой борьбы , 
которая ни на одну минуту не ослабевала и после создания колонны* оставаясь 
попрежнему напряженной, ожесточенной и упорной. Изменялись лишь ее 
формы —  каж дому отдельному этапу развития тракторной колонны соответство 
вала своя  форма классовой борьбы .

Нельзя при этом  отказать кулакам в изощ рении при поды скании и при
менении сп особов  борьбы  с  колонной.

В  момент организации тракторной колонны в поселке Т ерехове, в к ото 
ром, как и л други х  селениях, никто до этого  не вел никакой работы  по скола
чиванию из бедпоты  крепкого ядра для борьбы  с  капиталистическими элементами 
деревни, кулачество так сум ел о  «обработать» бедняков, что о т  их выступлений 
на собран и ях в советских и кооперативны х организациях создалось  такое впе
чатление, бу д то  беднота является противником колонны и общ ественной обра
ботки ею полой. Сами ж е кулаки, поело вы ступления бодняков против трак
торной  колонны, здесь  жо на собрании дем онстративно вы ступали с  заявлениями 
о том, что они «первыми и дут в колонну».

П осле этого  первого собрания Тереховекие кулаки при всяком удобном 
и неудобном  случаях уж о откры то на всех  собраниях и во всех  общ ественны х 
м естах  .говорили о  том , что «мы -то идем в колонну, да  бедн ота  не идет» и
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к этом у  ло  ад ресу  бедн оты  неизменно добавляли: «вот в колонне-то лодыря 
заставим  работать», «в в а л ш о е  все  б у д у т  платить налог» и  т. п.

Таков был первый тактический шаг классового врага. Е го провокацию 
удалось  разоблачить на д ву х  ■специально проведенных по этом у  воп росу  собр а 
ниях бедноты, единогласно в конце-концов постановивш ей организоваться  в 
сельскохозяй ственны й коллектив и  влиться всем  селом  в  массив тракторной 
колонны. На очередном собрании земельного общ ества беднота  в сою зе  с  с е р е д 
няком своим  реш ением о вхождении всего поселка в товарищ ество по общ е
ственной  обработке земли, а  последнего —  в массив колонны, дала отпор кулаче
ству , несм отря  н а его крики «о неправом очности  собрания», «наж име», «второй  
барщ ине» и  т . н.

К огда основная м асса крестьянского населения об ’едннилась в товарищ е
ст в о  по общ ественной обработке земли и вы сказалась за  организацию  трактор
ной (колонны, кулаки предприняли новый маневр. Они подняли целую  кампанию 
сначала за  сохранение- половины земельной площади в индивидуальном поль
зовании крестьян, а затем, когда это  предлож ение общими собраниями членов 
земельны х общ еств бы ло отклонено, начали агитировать за  «пораваение», как 
они  говорили, усадеб . «П оравнение» они  трактовали таким образом : на двух  
едоков сейчас приходится  и полагается усадебной  земли 1 десятина; если ж е 
я сей час имею 10 едоков, а усадьбы  только 2 десятины , т о  мне должны п ри 
резать  к  моей усадьбе  «недостаю щ ие» мне 3 десятины ». И кулаки прямо 
«с  места в карьер» т у т  лее выдвинули «простой» гароеют: «недостаю щ ую » часть 
усадебн ой  земли прирезать в  ооответствую влем  количестве и з прилегающ его 
к селению поля к усадьбам  и раздел и ть ее м еж ду вс-еми крестьянскими дворами 
пропорционально числу их едоков».

Но и здесь  кулаки получили отпор , после чего они, изменив тантину борьбы, 
все вошли в колхозы с целью взорвать их изнутри, дезорганизовать тракторную 
колонну и ее работу. Войдя в  колхозы , кулаки ср а зу  ж е перешли к действиям, 
явно разлагающ им р а б оту  колхозов и  юолонны и принимавшим вредительский 
характер: н е  выходили на работу, не давали инвентаря, приходили на пахоту  
и  ругали юолонну якобы за  плохую  р а боту  тракторов ; с  повозок , на которых 
находились бочки, снимали колеса, чтобы  лиш ить гаолонну воды , клали больш ие 
камни там, где  проезж ал автомобиль и т. д.

Таковы были изощ рения капиталистической верхуш ки деревин, направлен
ные к взры ву  колхозов и зн утри  и их дезорганизации в самы й первый период, 
в пери од  организации тракторной колонны.

А весн ою  с  наступлением посевной (кампании открылась новая кампания 
со  сторон ы  кулачества —  наш ептывание и з-за  угл а : «посмотрим, как трактор 
б у д е т  вы таскиваться  из грязи», у грозы  о продаж е рабочего скота  с  целыо 
созда ть  кризис прои зводства  весенних работ, отказ крестьян в резул ьтате  
злостной  агитации кулаков в сам ы й разгар  весенних с.-х. работ от  оказания 
помощ и колонне в бороновании полей, появление на полях в одиночку и гр уп 
пами подкулачников в о  время боронования тракторами, с  и х  ехидными репли
ками, в роде «землица-то сохн ет», т о  лее сам ое во время посева «с  'замечаниями», 
выраженными якобы по сущ еству , н о  с  той  лее неизменной ядови тостью  —  то 
посев редкий, т о  очень густ , то  зерно не покрыто землей, т о  оно очень гл у 
боко заделано, то  земля плохо заделана, то  слиш ком утрамбована и т. п.

В о время уборочной кампании кулаки развили максимальную «деятель
н ость» по борьбе с  колхозным строи тельством  и  тракторной колонной, и спользуя  
в своих цолях создавш ееся  в колонне тяж елое пололсепие. Они вы ступали  в роли 
•пророков, попрелш ему только с  еще больш ей силой разлагали колхозную  ж изнь: 
не выходили на работу , подстрекали жопщин на отказ от  вяаки снопов и т. д.

П осле в сего  сказанного соверш енно естественен  вопрос: не является ли 
разлагающ ее действие кулачества, обслуж иваем ого колонной на ря ду  со всеми 
крестьянскими хозяйствами, входящ ими в соста в  ее земельного м ассива, одной 
из основны х при чин, приведш их Таловскую  тракторную  колонну к  переж ивае
м ом у ею тяж елому состоян и ю ?

В свя зи  с этим и д р угой  вопрос: какой отп ор  дала тракторная колонна, 
т. е. руководящ ие 'работники колонны и  колхозных органов, всам попыткам 
разлож ения работы  с о  стороны  кулацких элементов деревни?

Для того , чтобы ответить на эти  вопросы , необходимо преж де в сего  р а с 
см отреть  социальный соста в  тех  крестьянских хозяй ств, (Которые вошли в обслу- 
лсиваемые асолонной с.-х . коллективы и, в  особен ности , рассм отреть  социальный 
соста в  органов управления колхозов.

В «О тчего о весенней посевной кампании Таловскон тракторной колонны» 
мы читаем: «По социальном у положению население (распадается на группы : 
бедняков— 35% , середняков— 55%, заж иточных— 10%. Экономические показатели 
м ощ ности  отдельны х категорий крестьянских хозяй ств  диф ереицирую тся по 
обложению с.-х . налогом (данныо за  1928/20 г.): необлагаемый минимум со ста 
вляет 3,5%, освобож денны е п о  маломощ ности— 25,8%, платят с.-х . налог 5 р .—
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5,1% , о т  5 до 30 р.— 33,5%, о т  30— 70 р.— 16,3%, о т  70 д о  100 р.— 7,8%, свы ш е 
100 р.—8%».

Таким образом, заж иточных хозяй ств  в м ассиве тракторной колонны 
им еется  10%, а  по сум м е обложения с.-х . налогом о т  100 р. и  выш е— 8% всех  
крестьянских хозяйств, находящ ихся в районе ее деятельности . Следовательно, 
в  районе действия колонны у ж е н е ст о и т  в оп рос: 'принимать ли кулаков в -кол
х о з ы —  они все  с о ст о я т  членами колхозов с  сам ы х первых дней сущ ествования 
колонны и с.-х . коллективов. Из данных ж о обследования Ц ентр.-Черное. обл а ст 
ного ком итета ВКП(б) узнаем , что в соста ве  органов управления и контроля 
с.-х. коллективов им еется  бедняков— 17%, середняков— 61% и зажиточных— 22%.

Спраш ивается, мож ет ли такой руководящ ий состав  колхозов обеспечит), 
проведение выдерж анной классовой линии в работе по социалистическому 
преобразованию  деревни 1

Какие меры  приняла тракторная колонна для отпора обнаглевш ему кула
ч еству ?  Составлялись акты и... только. Д а и акты  составлялись в одинаковой 
мере и на кулаков, действительны х дезорганизаторов  н с р ы в щ и к о в  работы  
колхозов и колонны, и  на бедняков и  середняков. Акты  составлялись сотнями 
без разбора  социальной сущ н ости  того  лица,, на которого эти  акты составлялись. 
В с е х . стригли  под одну гребенку. И ни один из актов не был реализован.

Таким образом, ко всем  разлагающ им действиям кулачества с о  стороны  
' руководителей тракторной  колонны наблю дается  явное прим иренчестве и

оппортунистическое отношение. Ни од и н  кулак до си х  пор н е  бы л исключен 
из колхоза, несм отря  на приведенны е нами вопиющ ие факты; еще н е  реализо
вано решение" общ его  собрания т-ва  по общ ественной обработке земли бедняцкого 
поселка Осииовсжого об  исключении из т-ва 3 кулаков, сры вавш их неоднократно 
работу.

Соверш енно очевидно, что такое полож ение немало сп особствовал о со зд а 
нию соврем ен ного кри зи са  Таловекой тракторной колонны. Н адо н е м е д л е н н о  
усилить проц ессы  обобщ ествления как вернейший сп особ  борьбы  с  индивидуаль
ным началом и устранения самой возмож ности  воспрои зводства  капиталисти
ческих отношений. Надо провести чистку  члеиогого соста ва  колонны, исключить 
из колхозов всех  без исключения кулаков, наиболее же злостны х и з них про
дать показательному с у д у  и вы селить из пределов района, как сознательны х 
дезорганизаторов колхозного строи тел ьства  и  работы  тракторной колонны. 
В м есте с  тем  необходимо обеспечить руководящ ее влияние бедноты  в соста ве  
органов управления и контроля колхозов. И, наконец, необходимо см енить за 
искривление классовой линии тепереш нее руководство  колонной и колхозами.

Т олько так  можно оздорови ть колхозное движ ение в м ассиве колонны и 
искоренить одну из осн овны х причин, приведш их колонну к состоянию , грани
чащ ему с  кризисам.

В се  эти  меры  тем  бол ее  необходимы , что сей час разверты вается  работа  
7ю сплош ной коллективизации района, и урок  Талонской колонны должен быть 
учтен  широкими «р у га м и  работников колхозн ого строительства .

3. Работа без участия масс

Toe. М олотов еще на X V  н а р тс ’езд е  говорил: «Крестьянин —  бедняк и 
середняк —  не об ’ект наш его строи тельства . Трудящ ийся крестьянин —  наш с о 
трудник в строи тел ьстве  социализма, он —  с у б ’ек т  строи тельства , он —  активный 
и все  бол ее  сознательны й участник  строи тел ьства  соци ал и зм а Только так мы 
можем отн оси ться  к м а ссе  бедняков и середняков».

Казалось бы , что приведенные положения долж ны бы ли бы  служ и ть р у к о
водством  и  в работе Талюгоной тракторной колонны. К азалось бы также, что 
работники колонны в целях успеш н ого выполнения задач социалистической 
переделки деревни должны были бы  в  полном соответстви и  с  партийными 
решениями применять пО отнош ению  к батрацким и бедняцко-середняцким слоям 
деревни м етод  убеж дения. Но и того не бы ло в работе  колонны точно так лее, как 
и -'н о было проявлено с  ее стор он ы  никакого отп ор а  к ул ачеству , сры вавш ем у 
дело социалистического строи тельства . И в этом  леж ит третья  причина тяж елого 
состоян и я  Талювской колонны.

Н аходились ли мы  iia  базе колонны, говорили ли с  ее работниками, или 
приезжали в какое-нибудь сел о  или поселок —  в езд е  и  в сю д у  мы слышали 
выражение: «вы гонять за  керосином», «вы гонять на вязку овса», «вы гонять на 
работу» и другие подобны е им с  обязательны м словом  «вы гонять». Термин 
«вы гонять» приобрел в се  права граж данства в районе деятельности  тракторной 
колонны. Термин это т  главенствовал. Он как нельзя  более ярко отраж ает собой  
действительные отнош ения колонны с  бед п яц ко- середняцким населением 
деревни. Ж ивое слово, ,убе«сдсиио в ра^юте подм еняю тся  предписаниями сверху , 
голыми приказами. Об этом  красноречиво говори т следую щ ее заявление, подан
ное членами товари щ ества  п о  общ ественной обработке земли и Таловекий рик:

4
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«В колонне бы ла недостача машин. Но было ни о д н о ю  представителя, чтобы 
попросить с т в о р и т ь с я  с  гражданами скоси ть  своими силами».

Оказанное и ллю стрируется  талсжю таким фактом: в поселке М нхиео кре
стьяне отказались выйти в поле вязать в снопы  окош енный овес, свой  отказ 
мотивируя тем , что вязку  сн опов  долж на производить тракторная колоина 
своими силами. С оздавш ееся  положение требовало обязательного при сутстви я  
в М иш н® работников колонны —  нуж но бы ло р&з’яслить крестьянам волновав
ший их вопрос и нам етить вм есте  с  правлением колхозов необходимы й выход. 
М ежду тем , проезжавш ий в это  время мимо поселка заведую щ ий колонной, 
несмотря н а просьбы  крестьян, н е счел  нуж ны м останови ться  и вмеш аться 
в су щ е ств о  .вопроса. Такие факты мож но бы  приумножить. Или в о т  в с . Чулок 
перебрасы ваю тся  0 тракторов, н е  известив правление- артели, к оторое  п о  могло 
поэтом у  своевременно состави ть  наряда (работ, подготовить жилого помещения 
для трактористов и питания им. В резул ьта те  больш ой простой тракторов, 
напрасная по,ездка в гор од  з а  нефтепродуктами.

Колонна безболезненно перенесла бы кризис, если  бы вокруг н ее  был 
объединен широкий актив из бадноты , середняков и  руководителей колхозов и 
если бы .работники колонны вели с  эти м  активом систем атическую  работу  и 
повседневно опирались особенно на его бедняцкую  часть при проведении в 
поселках всех  свои х  'Практических мероприятий. К сожалению, руководители 
колонн 1д оказались неспособны м и организовать вокруг дела коллективного 
строи тельства  м ассы  бедноты  и середняков, вовлечь эти  м ассы  в активную 
работу колонны, работать с  ними в теси ой  органической связи  я  руководить 
массами. Колонна впдола свой  актив только в лине студ ен тов , работавш их т . н. 
«участковы ми», а  актив колхозов из бедноты  и середняков, постоян но сталки 
вающ ийся с  работой  колонны, не вовлекался в  активную р а боту  строи тельства  
колонны, н о  воспиты вался н а этой  работе.

Б еда ослож н яется  еще тем, что «участковы е» в о  внутренней жизни-, и 
в особенности  в деле организации тр уда , нередко подменяли собою  дей стви 
тельны х руководителей колхозов, выбранных колхозниками в  свои  органы  упра
вления: давали в  колхозе персональны е наряды, сам и «вы гоняли» крестьян 
на р а боту  и т. д. При таком положении вещей за  членами правлений коллекти
вов оставалась лишь пассивная роль —  они являлись в таких случаях, довольно 
часто повторявш ихся, лишь техническими исполнителями распоряж ений у ч а ст 
ковых.

К том у  же последние редко к огд а  обсуж дали, прорабаты вали и  согл а со 
вывали с  руководителями колхозов намечавшиеся к  проведению мероприятия.

В следстви е того, что бедняки и середняки не являлись теми «су б  ектами 
строи тельства», о  которы х говорил т. Молотов, и  отсутствовал а  заинтересован
ность в улучш ении дел  колонны, а  вместе с  этим и активность. И в (результате 
колонне п р и  проведении ею в поселках свои х  мероприятий не на кого было 
опереться . А в общ ем итого создалась невозмож ность и спользовать рабочие руки
и. тя говую  силу, в горячую  уборочную  кампанию, когда колонна в си л у  явно 
недостаточного количества машин н е  могла без помощ и крестьян во-время 
справиться с  с.-х. работой. >

Н уж но как мож но бы стр ее  исправить допущ енное искаж ение в области 
работы  колонны с  м ассам и бедняцко-середняцкого крестьянства.

4. Массовая распродажа крестьянской тяговой силы
Одна из причин тяж елого положения колонны заключается в том , что 

колонна, несм отря  на требования, выдвигавш иеся, в первую  очередь, беднотой, 
во-время по  сум ел а обобщ естви ть важ нейш ие ср ед ства  п рои зводства  единолич
ны х крестьянских хозяйств  —  рабочий ск от  —  и этим  доставила себя  в  безвы 
ходное положение во время проведения уборочной кампании.

М ежду тем, еще в момент создания тракторной колонны крестьяне на 
организационных собраниях сильн о интересовались вопросом , касаю щ имся рабо
чего скота. Они еще тогд а  задавли в оп рос; «'как б у д у т  вы полняться конные 
работы , ©ели крестьяне распродадут всех  лошадей, чтобы не платить лиш него 
налога».

Уарапео мож но было предвидеть, что трактор в ы тесн ят рабочую  лош адь 
и вола с  ноля, что сами крестьяне осозн аю т недэентабельнооть применения и 
использования в своем  хозяй стве  лош ади и вола при работе  трактора и что 
продаж а лош адей со зд а ст  кризис в  с.-х. работах , производим ы х колонной. 
Заранее молено н надо бы ло такж е предвидеть и учесть  возм ож ность исполь
зования 0 ТОГО положения ^кулачеством. Ведь не даром кулаки еще .перед началом 
весенней посевной  кампании угрож али .колонне ликвидацией рабочего окота.

Мало того , представитель областного (комитета партии, проводя  обсл едо
вание состояния работы колонны в разгар весенней .кампании, в своем  акте 
писал: «В 'последнее время в некоторы х поселках среди  бедн оты  начинает
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обсуж даться  мысль обобщ ествления рабочего окота. Экономическая зависимость 
бедноты  в части  мелких работ —  вспаш ки огорода, пересева (вымерзших озим ы х 

.и т. д .— о т  .кулацкой части продолж ает иметь место. Кулак, п ол ьзуясь  этим, 
проявляет дикие аппетиты. За вспаш ку од н ого  гектара огорода запраш ивает 
15— 20 рублей.' Бедняк же, лишенный ср едств , вынуж ден или сдать  в  аренду или 
одолж аться под будущ и й  урож ай у  того  ж е кулажа. В си л у  этих обстоя тел ьств  
мысль обобщ естви ть рабочей в о т  н аходи т широкий отклик среди  бедноты , и 
эта мы сль мож ет скоро осущ естви ться . Н уж но только вокруг этого  провести 
больш ую .массовую работу. В  одном  поселке имею тся уж е две  обобщ ествленны е 
лошади, н о  они пока прямой своей  цели но служ ат, обслуж ивая служ ебны е 
нуж ды  правления товарищ ества и  сельсовета. В  этом  же поселко желание не 
только бедноты , но и середняков —  обобщ естви ть (работай скот, ио в своеобразной  
Форме, а  имению: получить кредит и купить лошадей, а имею щ ихся —  сбы ть. 
В последнее время особен н о заметна продаж а рабочего окота и р о ст  крупно- 
рогатого скота и свиноводства. Трактор приводит крестьян ство к мысли', что 
иметь в колхозе лош адь для  обработки только огорода  и д р уги х  мелких работ— 
нерентабельно».

В се эти явления прошли и п роходят мимо руководителей тракторной 
колонны: с  каж дым днем в  поселках происходит все больш ая и  больш ая рас
продажа крестьян ством  лош адей и волов,, каждый день, следовательно, уплы ваю т 

к рестьянские средства , которы е при условии обобщ ествления рабочего скота  
остались бы  в колхозах  и увеличили бы их обобщ ествленны е капиталы. К ула
чество переносит свою  эюсплоатацшо в новую  о б л а ст ь — н а усадьбу . Бедняк 
Для прои зводства  р а бот  п а  своих усадьбах  обращ ается ас кул ачеству  за  лошадью. 
Б едноте при ходи тся  э т о  делать, так  как всл едстви е больш ой засоренности  
органов управления колхозов зажиточными ей не оказы вается  никакой помощи.

С целью изучения тех  изменений, которы е произош ли в производственной 
и социальной стр ук тур е  крестьянских хозяйств  в результате годичного влияния 
тракторной колонны, мы произвели специальное 'обследование селений, входя
щих в земельный м ассив колонны, а такж е отдельны х крестьянских хозяйств 
этих селений.

Так, например, п о  поселку К рутинском у за  время сущ ествован и я  колонны 
в соста ве  рабочего скота произош ли сл едую щ и е изменения:

Л о ш а д е й  В о л о в

г, , Старше 4-х ,г„ , „  ____________  Старше 4-хДо 4-х лет ‘ лет До 4-х лет ^

В п р о ц е н т а х :
Состояло к момопту организа

ции к ол он н ы ...............................  100,0 100,0 100,0 100,0
Имеется на 20 сентября . . . 58,3 25,0 27,8 14,3
Уменьшилось н а ........................... 41.7 75,0 72,2 85,7

Приведенные цифры говорят сами за себя. Но эти  цифры и скры вающ иеся 
за ними процессы , происходящ ие в крестьяисжих хозяйствах, до си х  пор 
остались непонятными для органов с.-х. кооперации. Они так же, как и руково
дители колонны, прош ли мимо этих проц ессов: кредитное товарищ ество абсо
лютно ничего не предприняло для организации сбы та крестьянами рабочего 
скота  и с.-х. инвентаря, «ста ры й  также .начинает продаваться. А бсолю тно ничего 
не предпринято ц этом  отнош ении и со  стороны  ж ивотноводческого товари 
щества.

В районе деятельности  колонны происходят явления, внешне пр»м о-т4аки 
парадоксальные, а п о  сущ еств у , если внимательно их  изучить, соверш енно 
понятные. Трактор вы теснил собою  рабочий скот, который казалось бы  должен 
находиться в больш ом излишке неиспользованным. М ежду тем, в некоторых 
селениях у ж е о ст р о  ощ ущ ается  недостаток тяговой силы. А « т о  еще больш е 
Углубило (кризис колонны, которая во время уборочной кампании нуждалась
II Титовой сило для работ по возке снопов, подвозке горю чего и пр.

Положение усугубл я л ось  такж е тем, что крестьянство до организации 
“ олемшы засеяло часть своих индивидуальных полой озимы ми культурами, 
a весной из-за гибели озимы х пересеяло их яровыми. Эти единоличные посевы, 
'Юоторые сами мреотьЯаго назы ваю т «вонючими» нолями, притягивали к себе  
Рабочий крестьянский о тот  во время в сех  работ, происходивш их одновременно 
с  работами колонны в общ ем м асси ве  посевов. Кроме того, усадьбы , оставш иеся
III единоличном пользовании, поглощ али м а ссу  тяговой и рабочей лю дской силы, 
что опять-таки самы м неблагоприятным образом  отразилось на работе тракторной 
колонны. Она н о  могла из-за этого  вю-время получать потребное для ее работы  
количество тяговой и рабочей силы.

•!*



52 ТАЛОВСКАЯ МАШИНОТРАКТОРНАЯ КОЛОННА № 2

Нам кажется, что колхозы , ■существующие в .район© деятельности  трак
торной колонны, должны дей ствовать но на осн ове  у ста ва  товарищ ества по 
совм естной  обработке земли, а  н а осн ове  специального устава , предопределяю 
щ его обобщ ествление не только полевой земельной площади, н о  и усадеб  и, в о с о 
бенности, .рабочего скота. Э то должно найти свое  отражение и  в договоре, заклю
чаемом колонной с  крестьянским населением и, сам о ©обой разум еется , и в 
правилах внутреннего распорядка колхозов.

В .результате анализа состоян и я  Т а л о в сю й  тракторной  колонны и ее дея 
тельн ости  мы приходим к  твердом у заключению, что при тралсторгао-й иодовше 
необходимо создавать из рабочего ск ота  конную колонну, силами которой и 
долж ны проводиться н а ря ду  с  трактором  необходим ы е работы , в том  чи сл е ,и  
работы  на усадьбах. Создание такой юолоины ди ктуется  экономической целе
сообразн остью  и необходим остью  иметь тверды е гарантии в том, что при н едо
статке механической силы  ее  см ож ет дополнить тяговая сила.

Проанализировав осн овн ы е причины  ош ибок и  н едостатков в работе ко
лонны, надо сказать, ч т о  ими дело не ограничивается. Были и д руги е  причины, 
как-то: значительная засоренн ость трактористов зажиточно-кулацкими элемен
тами, исключительно тяж елы е у сл о в и я 'т р у д а  тратори стов , острая  нуж да в  руко
водящ их кадрах, несоблюдений правил внутреннего распорядка в колхозах, 
особен н о в отнош ении производственной дисциплины, и  наконец, т о т  факт, что 
и руководство колхозным строительством  в м асси ве колонны, осущ ествлялось  
явно правым он порту вистом  -агрои омом «'колхозником», теперь исключенным на 
рядов  ВКЭДб) и сняты м с  работы  ь коловне.

IV. ДОСТИЖ ЕНИЯ В РАБОТЕ КОЛОННЫ

Мы подробно разработали слабы е стор он ы  Талювской тракторной колонны. 
О значает ли это  то , что сам а идея ее организации и практика р а бот  не оправда
л и сь? Меньше всего !

Н есмотря на громадные ош ибки и промахи в работе, колонна все  же 
проделала за сравнительно короткий ср ок  больш ую  работу. Б еднота и середняки, 
попреки ухищ рениям кулаков, великолепно усвоили идею и практическое значе
ние колонны. Ругая администрацию колонны и указывая на ее ошибки, они не 
отворачивались о т  колонны и о т  колхозного движения. Олоесточснная классовая 
борьба, которая велась и ведется  вокруг колонны, и  т а  революция, которую  
колонна произвола, еж едневно убеж даю т бед н оту  и середняка, что путь, и збран 
ный ими, является единственно-верным. Ошибки колонны — явления временного 
порядка, и х  можно и надо исправлять, н о  д р угого  пути, д р угого  вы хода из 
нищ еты и кулацкой кабалы н ет и  но мож ет быть.

В результате годовой  работы  тракторная колонна внесла следую щ ие 
улучш ения в сельскохозяй ственное .'производство.

1. За одн у  только весенню ю  посевную  кампанию он а  увеличила посевную  
площ адь на 40%, при чем это увеличение проведано за сч е т  полипных и залеж 
ны х земель. Почти в каждом поселке имелось по 80— 100 га залеж ных зам ль, но 
считан  залежных полос у  бедняцких слоев деревни. За осенню ю  и весеннюю 
посевн ую  кампанию то л  он на обработала залежных и  целинных земель 1.795,5 га. 
В  осенню ю  посевную  кампанию текущ его года предполагалось к вспашке 
ещ е 750 га. Надо ещ е отметить, что из числа 1.71)5,5 га. 302 га приходились на 
д ор оги  и межи. Следовательно, на р я ду  с  обработкой залежных и  целинных 
земель, .колонна увеличила и культурную  площ адь, упраздняя дороги  и все межи.

2. Колонна внесла в производство и в крестьянскую  м а ссу  научно-агроно
мические м етоды  работы, как-то: 1) ранний пар, 2) зяблевая вспашка, 3) рядовой 
посев , 4) чистосортны й семенной материал, 5) протравливание' семян, 0) чистая 

•л своевременная обработка почвы, и т. д.
У ничтож ение меж, обработка залеж ей и целины, ранний пар, зяблевая 

вспаш ка, чистая обработка и т. д. д аю т возм ож н ость  вести  основательную  
■борьбу с  сорняками, и, что еще важ нее в  этом  районе, удерж ать больш ее коли
чество влаги в почве. В р езул ьтате  всех  эти х  мероприятий уроисайноють м ассива 
тракторной колонии поднялась н а 17% по «равнению с  крестьянскими.

3. Кроме всего этого, в м асси в  введен 0-полный сев ообор от  со  следующ им 
чередованием культур : 1) пар, 2) озимь, 3) пропаш ны е, 4) ярь +  трава, 5) трава 
па село, в) трапа на семена,. 7)' пар трав, 8) озим ь и 9) ярь. Что дал такой с е в о 
обор от?  Первая и основная за сл уга  э т о го  севообор ота  в том , что он сократил 
площадь иод паром от 32% до 2J%.  Кроме того , он ввод многолетние травы , 
‘Которые занимают 11,1% в сего  оборота. Введение трав в севообор от  имеет 
•громад поо заачеиие для усиления кормового баланса, как основной  базы  для 
развития продуктивного скотоводства.

Севооборот, конечно, выбран по идеально, в нем есть  больш ие недостатки, 
ню по сравнению с  трех,полкой он  является  больш им ш агом вперед. В частности , 
•сейчас и зучается  воп р ос  о  введении в севообор от  культуры  сахарной свеклы
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для которой  почвенные и климатические условия района вполне благоприятны,
4. Ь едноте пне колонны вспахано 99,0 га залеж ны х земель, борон ован о—  

183 та, дисковано— 129 га и  произведено посева— 07,6 га. Л учш ей агитации для 
бедноты  бы ть и не могло.

5. Помимо того , колонной проведена больш ая работа но подготоВ'К.е больш е 
сотни трактористов. Х отя  крестьянский актив н едостаточно подготовлялся и  
привлекался к работе, тем  не менее определенная группа бедноты  и середняков 
вела и ведет больш ую  работу  н о  борьбе с  кулачеством и практически бы ла 
привлечена к строи тел ьству  к р у п н о т  соцн'ал'ист.ичес.юго хозяйства. Значительно 
усилена культурно-просветительная работа, апрапропаганда и  т. д.

6. Как пн плохо работала колонна, в се  же она снизила себестои м ость ’ почти 
всех  сельскохозяй ственны х работ. Она освободила основную  часть крестьян о т  
непомерно тяж елого труда , освободила около 30% ср ед ств  из крестьянского 
бюджета, .которые шли на цриобротаиие лош ади и мертвого инвентаря, которые 
сейчас м ож но направить н а усиление др уги х  отраслей хозяйства и на их 
интенсификацию.

Если бы но бы ло в сего  этого , крестьяне отвернул и сь бы  о т  колонны. В о 
всяком сл учае не бы ло бьг новы х заявок о  принятии и х  в колонну. Правда, число 
этих заявлений сократилось, но воо же и м ею тся  такие факты, мак вступлению 
в .массив колонны крупного сел а  Чулок с  425 дворами и земельным массивам 
и 4 ты сячи  ira, и  селения 1-й Орлошси около Й00 дворов; .все это  происходило 
в уборочн ую  кампанию, Э то показы вает, что  колонна, при всех  свои х  недостат
ках, проводила в крестьян скую  гущ у  и дею  коллективизации. С остояние .колхозов, 
входящ их в массив тракторной колонны, на 20 а в густа  таково:

Виды
об'едннеппй

Колич.
единиц

Колич
хозяйств

Колич.
едоков

Колич.
пашни Ввей земли

Артели ..................
Т-ва СОЗ . . . .

1
12

75
892

517
7. 8(0

174
10.769

238
16.032

13 9157 8.303 10.943 16.270

Эти цифры д остаточн о ярко иллю стрирую т ’социальное и политическое 
значение юолониы, эфф ективность ее работы  и отнош ение .к ней бедняцко-серед- 
яяцкого населения деревни.

Анализ состояния и работы  Таловской тракторной колонны показы вает, 
что колонна нездорова и  что в осн ове  серьезной  ее болезци лежит целый ком
плекс причин. Вы лечить колонну тепереш ние ее руководители ив в состоянии. 
Их надо заменить, как еще два  месяца назад .предлагая Таловекий районный 
комитет ВШ 1(б), новыми высококвалифицированными работниками, которы е 
могли бы проводить классово-вы держ анную  линию во всей  работе колонны ио 
строи тел ьству  крупных коллективов и твердо руководить производственной 
ж изнью хозяйства.



И. Тростнинов

Вовлечение батрачества в колхозы и поселковые
товарищества

В опрос о вовлечении батрачества в колхозы  и  простейш ие производствен
ны е товарищ ества является вопросам больш ой политической важ ности. Роль 
■батрачества в деревне стан ови тся  особенно ответственной теперь, когда рабочий 
кл асс ведет реш ительное наступление на капиталистические элементы в городе 
и  деревне, когда на всех  парах идет перестройка всего сел ьского  хозяйства при 
(бешенном противодействии кулака.

С оответствует  ли тем п 'вовл ечен и я  батрачества в колхозы  той  политиче
ской  задаче, какая стои т  перед  ним? Б езусловно не соответству ет . Э тот темп 
слишком  незначителен. В то  время, как батр ачество должно бы ть цементом 
колхозного строи тельства , в особенности  при сам ой  организации колхозов, п р о 
цент батраков в колхозах остался  до сам ого последнего времени чрезвычайно 
низким. На 1/Х— 1928 г: он составлял  но РСФ СР в среднем  4,8% (данны е Кол- 
хозцентра). Отдельные районы,^правда, даю т увеличение против этого  среднего 
процента. Так, в Еланском районе, Камыш инского округа, Н.-Волжско.го .края 
батрачество в коммунах составл яет 53% , в  артелях— 18,8% и  товарищ ествах по 
совм естн ой  обработке земли — 1.2,5%. Но чащ е всего встречается ' недооценка 
роли батрачества и  определенное невнимание к нему. Так, обследование В ят
ского ок р уга  |(авгуот 1029 г.) показало^ что в  колхозах на площ ади в 5.000 .га б а т 
раки н е  ©оставляют даж е и  1% в сего  состава , тогд а  как кулаки в этих  ж е кол
хозах  составл яю т 3% . Н уж но при этом  отм етить, что средний процент батраче
ства  н е  вполне показателей, так  как в эт о  средн ее число входят и колхозы 
с, преимущ ественно батрацким составом . Такие колхозы  им ею тся  в Киргизии, 
Сев. Кавказе, ЦЧО, М осковской области. Э то по больш ей части коммуны, органи
зованные на быв. помещ ичьих усадьбах . Теперь, когда коллективизация стала 
массовы м  движением, организации специально батрацких колхозов н ецел есооб
разна. Основной и первоочередной задачей является вовлечение батрачества  в 
сущ ествую щ и е колхозы.

Плен/ум Ц К  ВКП (б) отм ечает явно недостаточную  р а боту  колхозов в этой 
области,

Задача вовлечения батрачества стои т  н е только перед колхозами, —  т о  
меиое о стр о  она стои т  и  перед другими видами сельскохозяй ственной  коопера
ции. Б атрачество, вовлеченное в производственны е товарищ ества, становится  
тем  активным элементом, которы й ускоряет п роц ессы  обобщ ествления, 'ведет 
кооперацию но пути  перерастания поселковы х товарищ еств и сазов в вы сш ие 
формы  колхозов. Р абота но вовлечению батрачества  в поселковые товарищ ества, 
несмотря на целый ряд директив как руководящ их партийных органов, так и 
С ою за  С ою зов с.-х. кооперации, такж е велась до сам ого  последнего времени из 
рук  вон плохо. Так, по данным .ЦСУ о т  июля 1920 г. (обследование тр у д а  и бы та 
«батраков) только 1,4% батраков, работающ их в крестьянских хозяйствах и  сел ь 
ских общ ествах, входит и с.-х . кооперацию. По данным ЦСУ Украины, охва т  
батрачества с.-х. кооперацией в 1928 г. составлял  4,1%. (Статистическио дайны о 
по РСФ СР ещ е н е  разработаны). В ы борочное обследование Н оволюбинского с.-х . 
кредитного товарищ ества, Омского округа, Сибирского края, лроведенноо ЦК' 
сольхозрабочи х летом  1929 г., кОнстатировало, что батраков в этом  товарищ естве 
бы ло 4,4%, тогд а  исак зажиточно-кулацких хозяйств, (читай— кулацких 11. Т .)— 
19,2%.

Эти н едостатки  и политическая бли зорукость  в ра бото  кооперативно-кол
хозной си стем ы  ста н у т  ощ о более наглядными, если мы учтем  динамику сокра
щения найма батрачества .индивидуальными крестьянскими. главным образом, 
кулацкими хозяйствами. Так, батраков в индивидуальны х хозяй ствах  по дан 
ным ЦСУ бы ло:

в 1927 г .....................................  1.631.800
в 1928 г. . ' ..............................  1.491.900

'Следон.ателыпо, за  один год  кулаками бы ло «освобож ден о» 140 ты с. батра
ков. За истекш ий год «освободи лос» ещ е больш е батраков, которы е далеко не 
полностью  нашли себо  применение в социалистическом секторе сельского х о 
зяйства. Задача улучш ения материального полож ения батрачества встала во 
весь  рост, и кооперативно-колхозная си стем а  обязана э т у  задачу  разреш ить 
путем  усилен н ого вовлечения батр ачества  в колхозы  и поселковы е товарищ ества.
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В от  почем у ноябрьская директива ЦК ВК'Шй) о  практических мероприя
тиях но «массовому вовлечению батрачества  в  колхозы  и кооперацию и решения 
П резидиума С ою за О оюзов ста в я т  перед 'отраслевыми видами с .-х . кооперации 
и колхозами конкретны е количеот.венные задания. Контрольные цифры коллек
тивизации и  кооперирования на 1929— 30 г. предусм атриваю т .по РСФ ОР вовле
чение в кооперацию 738.422 батраков, из « и х  225.7,12 в колхозы и 512.710 в п р о 
изводственны е товарищ ества.

По отдельным системам кооперирование ,в производственны е товарищ ества 
распределяется следующ им образом :

хлебная система ..................................  315.325 чел-
животноводческая система . . . .  75.175 „
молочная с и с т е м а ................................ 50.100 „
льноводная система . . • . . . . 40.075 .
свеклосевная с и ст е м а .........................  8.000 „
табачная с и ст е м а .................  . . .  2.350 ,
хлопковая с и с т е м а ..................• . . 2.650 .
семеноводческая с и с т е м а ................. 15.025 ,
плодоовощная с и с т е м а .....................  4.010 „

512.710 чел.

Б атрачество, вовлеченное в  простейш ие поселковы е товарищ ества, должно 
бы ть инициатором их перерастания в колхозные формы. Предполагается, что 
нутом  перерастания поселковы х товарищ еств в колхозы, мы к  1930—31 г. будем  
иметь в колхозах 230— 250 ты с. батраков сверх  т о го  числа, которое вовлекут 
сами колхозы;

По данным ЦСУ в РСФ СР им еется  1.300 ты с. батраков и  300 ты с. батраков- 
подроетш в. Следовательно, контрольные цифры на 1929— 30 год  намечают охват 
всеми отраслями с.-х . кооперации, включая колхозы, до 85% в сего  батрачества. 
Это нуж но провести  во что бы  т о  ни стало. 2/з в сего батрачества и м еет кое-какие 
остатки хозяйства в деровне, а 'А батрачества, «овсам  его но имеет. Эта одна 
треть  батрачества (пролетарии деревни), пойдет в вы сш ие тщ.пы колхозов —  ком
м ун у  или с.-х. артель с  больш им обобщ ествлением ср ед ств  и орудий  производ
ства. Остальная часть батрачества, входя в поселковы е товарищ ества и .простей
шие формы колкозов, будет1 проводить в них классовую  линию и нести  борьбу  

, за  преодоление мелко-,собственнических настроений.
В целях облегчения условий для вступления батрачества как в колхозы, 

так и в простейш ие нооелковыо товарищ ества, в с е л и д ы  сельскохозяйственной 
кооперации, а  такж е потребительская кооперация и сельхозбаиковекая систем а, 
имеют специальные фонды  коллективизации и кооперирования батрачества и 
бедноты. С редства из этого  фонда иепользоазывались до настоящ его времени 
«‘.овершенно недостаточно. Т о  данные, которы е им ею тся  в нашем распоряжении, 
позволяю т сдел ать вывод, что на коллективизацию батрачества они почти не 
были использованы . Правда, постановление правительства по атом у вопросу  
было только 19 сентября 1929 г. и отчисления от прибылей истекш его опора- 
ционого года еще но могли бы ть сделаны. Но это  мож ет отчасти, оправдать тол ь
ко потребительскую , кустарн ую  кооперацию и банковскую  систем у, н о  ни в коем 
случае не с.-х . кооперацию и сам и колхозы. Постановлением Сою за Сою зов с.-х. 
кооперации от 24 июля 1928 г. в се  виды и звенья с.-<х. кооперации обязы вались 
отчислять н е  менее 50% всех  ср ед ств  фонда, составляю щ егося  из ^ п р о ц е н т 
ного отчисления о т  чистой прибыли, да  внесение паев при коллективизации бед 
ноты  и батрачества. Это постановление в подавляющ ем числе районов не было 
выполнено. Колкозы и их об ’единения также не провели в ж изнь постановления 
Колхоз,центра о т  :>4 о к тя б р я ' 1928 г. об  отчислении о т  прибылей от  3—5% в 
фонд коллективизации бедноты  и батрачества. К том у же контроль над и спользо
ванием эти х  средств  с о  стороны  областны х и  окруж ны х органов оказался очень 
слабым.

По нашим расчетам, чтобы  обеспечить пр еду смотренное контрол ьными 
Цифрами на 1929—30 год  вовлечение батрачества в колхозы  и поселковые о б ’еди- 
Вония, п отребуется  на .внесение паевы х взносов 13,7 млн. р у б

Нужгао ср а зу  сказать, что средств  на коллективизацию и кооперирован,и*1 
батрачества им еется  чрезвычайно мало, особенно, если принять во внимание, что 
а этих средства х  ну  в д а ст с я  лг значительная часть бедноты . Из этого, однако, не 
следует, что ра боту  с  вовлечением батрачества в колхозы  и простейш ие посел
ковые 'товарищ ества нуж но разверты вать в зависим ости  от  имеющ ихся фондов. 
Это было бы недопустим ой  ош ибкой или сознательны м вредительством. В н есе 
ние пая за батрака из фонда коллективизации и кооперирования создает, 'ко
нечно, более нормальные финансовы е условия в  хозяйстве колхоза .или пооелко- 
ного товарищ ества и  делает батрака с  само,го начала полно,нравным членом 
коллектива, хотя  батрак и  долж ен покрывать из своего  заработка внесенный
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за н его  из фонда пай. Однако, если л ет достаточны х фондов, каж дый .кол
хоз и  каж дое поселковое товарищ ество в се  же долж ны принимать батраков 
и батрачек и предоставлять им рассрочку  по внесению паевых взносов н а у сл о 
виях, установленны х правительством {без взимания процентов и на длительные 
сроки). «Хозяйский .подход», ведущ ий ж замедлению коллективизации и коопери
рования батрачества, долж ен бы ть оконча/гельно устранен  из практики п осел 
ковы х товарищ еств и  колхозов. Полное и своевременное отчисление в фонды 
коллективизации и кооперирования и  использования эти х  фондов, широкая прак
тика рассрочек паевых взн осов  для батрачества долж ны стать систем ой пашей 
работы  по вовлечению 'батрачества в колхозы  и поселковы е товарищ ества.

Д о  последнего времени как колхозная, так  равно и  отраслевы е системы  
с.-х. кооперации 'Совершенно не выделяли батрачество, как отдельн ую  социальную  
пру.ппу, и в своей работе н о  отводили ему долж ного внимания. Контрольные 
задания, обязательны е для проведения в ж изнь низовы м и звеньями, д о  н астоя
щего года н е разрабатывались и не давались. Разработка контрольны х цифр 
на 1929—30 г. является ш агом вперед но пути  усиления батрацких слоев в ни
зовы х звеньях с.-х. кооперации. Н о нуж но обеспечить контроль над претворе
нием эти х  заданий в жизнь всем и  звеньями, и тогда , не позднее чем через год, 
мы будем  иметь в социалистическом  секторе сел . хозяй ства  п очти ' миллионную 
армию батрачества . Эта армия явится той силой, которая  вм есте с  рабочим клас 
оом  гор одов  окончательно вы рвет корни капитализма в деревне.
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Колхозное движение в, зеркале статистических данный ЦСУ
«Коллективизация советской деревни». Предварительные итога 

сплошных обелвдоваиий 192в и 1929 гг. Под (редакцией А. Гайстера. 
Отатиздат ЦСУ СССР. 1929 г. 123 стр. Ц. 80 йога.

«В ы пуск  этой  брош ю ры  —  пиш ет в предисловии т. Г а й сте р —  производился 
весьм а спеш но, в ви ду  необходим ости  вы пусти ть ее к ноябрьском у пленуму 
ЦК В1СП(б), на жотором вопросы  кюллекгивизаядаи сел ьского  хозяй ства  были 
поставлены  на обсуждение^ П оэтом у некоторая часть таблиц не освещ ена 
в тексте. Более подробный анализ всего материала n o  воем (республикам и 
областям С ою за б у д ет  опубликован ЦСУ СССР в ближ айш ие м есяцы -.

Надо, конечно, всячески  д оби ваться  ускорения опубликования этого  более 
подробного анализа всех  материалов, ибо значение их для дальнейш его развития 
колхозного строи тельства , если суди ть только по опубликованным уж е предва
рительным и тогам  обследований, будет  весьм а ценно,

Но и  то, что мы  находим в опубликованны х предварительных итогах? 
представляет собою  такую  практическую  ценность, что нам каж ется соверш енно 
необходимы м рекомендовать тщ ательно ознакомиться о  этой  книгой каж дому 
колхозному и кооперативном у работнику, каж дому партийному, проф ессиональ
ном у и 'советском у работнику, участвую щ ем у в той  или иной мере в колхозном 
строи тел ьстве  и  особен н о в р уководстве  этим  строительством . В сего  54 стра 
нички о б ’йснителы ю то к таблицам текста , составленного с  тщ ательностью  и 
продуманностью , даю т ж ивую  картину п роц есса  коллективизации советской  
деревни, ярко и  вы пукло обри совы ваю т важнейшие успехи , недостатки, и  задачи 
колхозного строительства.

Н ет возм ож ности  останавли ваться  на всех  вы водах, к  которы м пришли 
авторы  этой  книги в резул ьтате  разработки стати сти чески х  данных. Общие 
их вы воды  н е  р а сходя тся  с  t o m ih ,  которы е склады ваю тся у  н ас па осн ове  
разрозненны х, отры вочны х данных и  эмпирических наблюдений в  процессе 
каж додневной работы  по р уководству  колхозным движением. То, ч то  итоги 
последних д ву х  лет говорят о поднимающ ейся, а  не потухаю щ ей 'кривой темпов 
к тл бк ти ви за ш ш , что «беднота, явилась пионером колхозного движения, с о ст а 
вляя главную м ассу  (колхозников на первом этапе коллективизации», что 
«1929 год  является  подом вовлечения в колхозы  у ж е значительных середняцких 
м асс», что нынешний этап  колхозного строи тел ьства  характеризуется  .переходом 
к строи тел ьству  крупного (коллективного хозяй ства  и  т. п. —  стал о  уж о аксиомой. 
Но этих общ их вы водов уж е недостаточно. П роцесс коллективизации пошел 
вглубь. И главноо значение книги в том , что она вскры вает те  именно процессы  
и явления, которы е в  практической работе н е ср а зу  заметишь, но ср а зу  
нащ упаешь.

«В колхозном  движ ении—- говорится  в этой  книге —  сл ед ует  различать две 
стадии : основой первой является  лош адь, осн овой  второй —  трактор. Первая 
представляет собою  стихийное .массовое движение вширь, вторая —  углубление 
процессов коллективизации на осн ово  подведения п од  н их механизированной 
технической базы. В 1929 г. мы имели налицо об а  ти па развития коллективиза
ц и и —  на лош адиной и  тракторной тоге» . Э тот о б ’ыстиишый статистический  вы вод 
и м еет громадное практическое значение. Он указы вает н а то , что в руководство 
колхозным движением надо и м еть постоянно и виду эти  две стадии, эти  два 
процесса. Э тот вы вод звучи т предостерегаю щ е по отнош ению к выявивш емуся 
11 отдельны х м естах  невниманию к первом у простейш ем у ти п у  тооллоктивизанип, 
которы й «носи т переходной харчгктср и является лиш ь первой стадией рекой 
струкци и  сельского хозяйства».

Стремление «перескочить» ср азу  о т  индивидуал!.кого хозяй ства  к ноелчкм»- 
пию исклю чительно высш их форм коллективизации — артелей и коммун —  озна-
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чает, во-первы х, незнание и непонимание того, как и дет чцроцкаос образования 
вы сш их коллективных форм. И сследование показы вает, что «вы сш ие формы  кол
хозн ого движ ения больш е в сего  имеют основны е индустриальны е установки 
(мельницы, маслобойки и  т. д.). В ы сш ие формы колхозного движ ения применяют 
промыш ленные м етоды  в  собствен ном  сельском  хозяй стве  (механизация, инвен
таризация полеводства) и  орган и зую т промыш ленную переработку продуктов 
сельского хозяйства». Д ругим и -славами, переход  к  высш им коллективным ф ор
мам н аходи тся  в прямой зависимости о т  наличия д остаточн о мощ ной техниче
ской базы, и, следовательно, о т  его крупности. А  если так, то  осущ естви м а ли 
уж о сей час задача строи тел ьства  одних тол ы ю  вы сш и х коллективных форм?

В о-вторы х, невнимание к простейш им коллективным формам неизбеж но 
приводит к усилению противоречий в развитии колхозн ого движения, к пони
ж ению уровня обобщ ествления в колхозном строи тельстве, ведет к частичной 
компрометации идеи коллективизации в глазах  крестьян ства  и страш но з а 
трудн я ет  р уководство  движением. Ж елание проскочить мимо первой стадии 
коллективизации при отсутстви и  н еобходим ы х для  атово условий  (достаточной 
материальной базой, организационными возмож ностями, подготовленностью  
крестьянства и  проч.) долж но бы ло привести такж е к  том у , что «из общ его 
числа колхозов <ою Украине) оо стои м остью  ср ед ств  прои зводства  от  ты сячи 
д о  д ву х  ты сяч рублен , зарегистрированны х как с.-х. артели, -наибольшая часть 
не 'соответствует  зарегистрированном у у ст а в у  и  представляет сабой  колхозы  
низш его типа— О братную  тенденцию (т.-е. перерастание зарегистрированной 
формы  устава .—В. Д.) мы имеем в группе сел.-хоз. артелей с о  стои м остью  средств  
п роизводства (только!—В. Д.) свы ш е 15.000 рублей».

Наюоеец, «перескакивание», как соверш енно правильно замечают авторь» 
книги, является больш ой  политической ош ибкой. «Было бы  больш ой полштичесзгой 
«ш ибкой —  пиш ут они —  теперь, когда сельскохозяй ственны е гиганты—совх озы  
и колхозы  привлекаю т к себе восхищ енное внимание рабочего класса и крестьян
ства, н е замечать скром н ого бестракторного колхоз а-массовика, впервы е охва ты 
ваю щ его единоличное крестьянское хозяй ство». Эта ош ибка тем  более у с у г у 
бляется, что низш ие формы, как показы вает исследование, являю тся формой 
о б ’единения преим ущ ественно середняков, поскольку «бедняцкая часть деревни 
устрем ляется  в колхозы высшего типа». Соверш енно очевидно, что в эти х  у сл о 
виях «перосйакивацие» принимает зловещ ий характер недооценки роли середняна.

В ся  книга говори т о том , что внимание у  н ас к этом у  «жолхозу-маосовику», 
к низш им формам колхозов абсолю тно недостаточное. В от несколько характерных 
данных, которы е красочно подтверж даю т э т о  полож ение:

1) «(Низшие ф ормы  колхозов ещ е сильно засоряю тся  кулацкими элемен
тами», «наиболее имущ ие элементы деревни предпочитаю т наименее вы сокую  
|{юрму коллективизации»;

2) «деятельность низш их форм колхозов приводит на ря ду  с  р остом  коллек
тивного хозяй ства  к  р о с т у  индивидуальной собствен н ости », что, при засорен 
ности  этих  форм кулацкими элементами, о зн а ч а ет— к р осту  кулацких хозяй ств;

S) « преимущ ественное распространение среди низш их форм колхозов плат
ной сдачи инвентаря неколл активизированному населению »;

4) «машинные т-ва Сев. 1£авказа, сдавая  20% своей  земли, занимаются 
просто коммерческой сдачей, извлекая таким путем  определенную  прибыль»;

5) «.процент арендованной пашни к своей  больш е в сего  именно у  низш их 
форм колхозов, д ости гая  у  машинных товарищ еств почти такого ж е размера, 
как и  собственная  зем ельная площадь. А рен да в индивидуальны х хозяйствах 
членов колхозов распространена также, главным образом , в низш их формах 
колхозов»;

6) «в низших формах колхозов, где вош едш ие в колхоз крестьяне еще 
колеблю тся м еж ду индивидуальным и общ ественны м  производством , где заж иточ
ный и кулак стара ю тся  сорвать  дело коллективизации и  превратить колхозы 
и поле для своей аксплоатации —  как раз зд есь  мы находим  крайне незначитель
ное число партийцев и комсом ольцев»;

7) «.низшие формы колхозов наиболее бедны  коммунистами в руководящ их 
колхозных органах. Ф акт очень слабого партийного руководства  в низш их 
формах колхозов у су гу бл я ется  ещ е том  обстоятел ьством , что в эти х  формах 
в руководящих органах колхозов вы сш ие слои деревни повсеместно сильнее, чем 
в общей маосо колхозников, и, наоборот, бедняцкие слои повсеместно слабее. 
Таким образом, бедняцюо-евродняцкая м асса  колхозников во многих .случаях 
руководи тся  зажиточными или прямо кулаками» и

8 ) .как результат в сего этого  —  проц есс распада колхозов в 1928— 29 г, 
наиболее коснулся низш их *1юрм колхозов. «П роцент ликвидировавш ихся СОЗ'ов 
но отдельны м районам поды мается  от  13 до 20% ».

Надо ли что-либо добавлять к этим вы водам ? Я сно, что на это т  участок  
коллективного движ ения долж но бы ть обращ ено су г у б о е  внимание, этот’ именно 
участок  должен бы ть в зя т  лад особое наблюдение, и перед  руководством  кол 
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хозным движением ст о и т  неотложная задача организационно овладеть этим 
участком движения, поставить крепкие ш люзы у  сам ы х истоков коллективи
зации, чтобы  п о с л е д о в а т е л ь »  и неуклонно вести  низш ие формы но пути пере
растания в вы сш ие к построению  крупн ого коллективного хозяйства. При этом  
надо с особым вниманием отн ести сь  к следую щ ем у вы воду, который дает  и ссл е
дование п р о ц е ссо в . коллективизации: «борьба за повышение урожайности, за 
распространение научных методов ведения сельского хозяйства теснейшим обра
зом связана с укрупнением хозяйств. Для бедняцко-середняцких масс советской 
деревни коллективизация означает вместе с тем приобщение к новым для них 
методам научно-обоснованного ведения сельскохозяйственного производства».

Э тот вывод, помимо своего  гром адного практического значения, постольку 
он освещ ает т о т  путь, которы м  мы должны вести  бедаяцко-сорадняцвие 'инди
видуальные хозяйства v  низшие формы колхозов к построению  крупного коллек
тивного хозяйства , особенно ценен и  важен для  нас еще и потом у, что он бьет 
правых оппортунистов, противопоставляю щ их задачу содействия  р о с т у  бедняцко- 
середняцких индивидуальны х хозяйств  задаче их коллективизации.

Если обратиться  к рассм отрению  второго проц есса  коллективизации, с о с т а 
вляющ его отличительную  особен н ость ■ нынеш него этапа .колхозного движения— 
к п роц ессу  спрЪительства крупн ого коллективного хозяйства, т о  и здесь  н едо
статки, а, следовательно, и  очередны е задачи р уководства  вы рисовы ваю тся не 
менее ярко и  выпукло.

Коллективное движение вступ ает в пол осу , тале сказать, социалистической 
консолидации, концентрированного р о ста  социалистических элементов в нем. 
Этот процесс, «социалистической консолидации», выражающ ийся в перерастании 
низш их форм колхозов в вы сш ие, в том, что «заметно двинулось вперед разви 
тие более слож ных форм колхозов: артелей и коммун, а такж е повы силась 
степень коллективизации в пределах наждой формы колхозов», находится  в т е с 
ной зависим ости  от  р а зв ^ ты в а ю щ е го ся  процесса укруппения и строи тельства  
крупных колхозов. Как уоке бы ло упом януто выше, и сследование аарупн*>сти 
колхоза приводит к вы воду, что степень крупности  колхоза тесн о связана 
с подведение,м п од  него рекон струирую щ ей основы  сел .-хоз. производства, ви до
изменяющ ей сам ы й сп о со б  производства машинной базы , реорганизую щ ей 
колхозы  в направлении больш ей коллективизации». «М еханическая тяговая сила 
занимает в колхозах вое больш ее м есто п о  мере укрупнения колхозов... Круп
ность нолхоза решает в основном воп рос и  о  други х  сторонах его технико- 
агрономической организации». «Более .высокая текгаико-производствеиная база, 
производительность, социальная организация (крупных колхозов.— В. Д.), все  это 
не мож ет не оказать св о е го  воздействия на возникш ие колхозы». П од влиянием 
этого «прош едш ий год  проходи т под знаком явно определивш ихся сдвигов 
в стор он у  общ его укрупнения колхозов... Характерны м является  то, что укрупне
ние захватило все Формы колхозов».

'Совершенно очевидно, ч то  весь  « т о т  процесс, как мы  назвали его «социа
листической консолидации» вы двигает в сам ой  острой  форме задачу организа
ционного содействия. Крайне важно п оэтом у  уви д еть  в зеркало стати сти чески х  
данных, как отраж ается  ото  наш е содей стви е и каковы его важнейш ие н ед о 
статки.

П реж де в сего  обращ ает на себя  внимание т о т  факт, ч то  «процесс укруп 
нения через .слияние, захвативш ий довольно значительную гр уп п у  колхозов, 
все ж е недостаточно в среднем вбирал колхозы  в единые укрупненны е колхозы ».

На р я д у  с  недостаточны м вниманием к задаче слияния мелких колхозов 
в крупные, обнаруж ивается прямо вопиющий провал в деле руководства  пере
растанием низш их форм в высш ие. Уже т о г  факт, что тип больш ей части кол
хозов  в момент обследования оказался н е со о т в е т ст в у ю щ и м  зарегистрированной 
уставн ой  форме, а  низш им по сравнению  с  ней, или переросш им ее, достаточно 
Убедительно говорит о  н едопустим ом  отставании  наш их организационных м еро
приятий в решении етой  важнейшей задачи. Это ж е подтверэкдается и  с о ст о я 
нием организации тр у д а  в колхозах.

О рганизация т р у д а  в крупном колхозе является наиболее сущ ествен н ой  
реш ающ ей задачей н астоящ его  времени. Было бы нонравпльно об ’ем этого  
вопроса ограничить только технической  сторон ой  дела. Задача организации 
труда , особенно в крупных колхозах, является задачей перехода к новым про
изводственны м  отнош ениям внутри колхоза, н&рехода в конечном сч ете  к у ст а 
новлению социалистических отнош ений, а  эт о  в свою  очередь, вы двигает во 
нсей о ст р о го  проблему взаимоотнош ений колхоза с  окруж ающ им его иеколлек- 
тнвнзироваииым еще крестьянством .

Какова лее зд есь  картина?
«Ф акт найма рабочей  силы  распространен ср ед и  'колхозов довольно сильно. 

И при этом , чем выше степень коллективизации, тем более распространен наем».
А вторы  книги говорят, что «однако бы ло бы  посп еш н о делать иа этого какие- 
либо выводы  в об ом е капиталистических отнош ений в 'колхозах», поскольку
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«факт л р о и з водет пенно го {исключая специалистов) годового найма распространен 
среди колхозов весьм а мало, и что  наибольш ее распространение имеет наем 
сроковы х сезонн ы х рабочих. .Указывая затем, что п роц есс сокращ ения общ его 
об ’ома капиталистичеыгих отнош ений происходит в противоречивы х формах «сни
жение капиталистических .отнош ений в  сум м е индивидуальных хозяй ств  членов 
сначала сопровож дается  некоторым р о сто м  об ’ема эти х  отнош ений в -коллектив
ном производстве, а затем  при переходе и полной коллективизации (от артелей 
к коммунам) об ’ем  найма сокращ ается  я  в .коллективном 'производстве. Авторы  
книги все  ж е при ходят к вы воду , что «несмотря, на в се  это, нужно, однако, 
признать, что организация высших форм коллективного производства... не ведет 
к достаточно сильно выраженному падению найма рабочей силы. Пока зд есь  
лишь только намечается благоприятная тенденция, отнюдь еще не закрепленная,, 
очень часто  наруш ающ аяся фактами недостаточно умелой организации труда».

Д алее, «данны е о  сдаче ср ед ств  прои зводства  подтверж аю т т о т  ж е 
вывод, -который едолшн и в отнош ении найма». Эти данные таковы : «Б ольш е 
трех  четвертей всех колхозов всех форм по  К убанскому о к р у гу  сдавали в наем 
ср ед ства  производства». И снова : чем выше степень коллективизации, тем рас
пространеннее сдача в наем средств производства: из машинных товарищ еств 
без .коллективного посева сдавали в наем 72,1% т-в . из машинных товарищ еств,,
о коллективизацией посева д о  50%. —  79,5.34, из СОЗ’о в —  84,1%, из артелей —  
86,4% и и з коммун —  несколько -меньше 77.8%.

Наконец, «размеры  сдаваем ой земельной площади возрастаю т от  низш ей 
к -выспдам формам колхозов».

Н екоторы е данные подсказы ваю т нам, в чем надо искать -причину этих  
явлений. Так, «натаыспгее распространение найма сроковы х рабочих мы находим 
именно в таких районах, как Б елорусская ССР и Н ижне-Волжская область, харак
теризовавш иеся нами уж е ранее как районы с наиболее зажиточным составом 
колхозов». И далее: «По распространению  сдачи  земли колхозы БССР также, как 
и по други м  показателям капиталистических отнош ений, выделяются на первое 
место». Очевидно, дело в том. что кулак крепко сидит и в некоторой (повидимому, 
немалой) части высших и крупных колхозов.

Бея эта  картина дополняется  весьм а важным указанием на явно недоста
точную агропропаганду всех колхозов. «Далее в крупных колхозах лишь более 
половины ив них в едут  агропропаганду ср е д а  окруж аю щ его крестьянского насе
ления. Это говорит о  том, что сами колхозы  еще недостаточн о активны в борьбе 
за дальнейш ую коллективизацию деревни».

В свя зи  .со всем этим необходим о напомнить, как ставил тов. Сталин 
задачу .перед колхозами в отнош ениях их  с  окруж аю щ им крестьянством :

«П омощ ь окрестны м крестьянам  семенами, машинами, тракторами особенно 
бу д ет  оценена крестьянам и и учтен а ими как признак силы и м огущ ества  р а бо 
чего государства , стараю щ егося  вы вести  его на ш ирокую д орогу  серьезн ого 
под ’ема сельского хозяй ства» *•).

В осущ ествлении этой задачи мы, как видно, продвинулись слишком мало. 
А она является ключом к разреш ению важнейших проблем .колхозного движения.

Реш ения ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) освещ аю т пути  и сп особы  даль
нейшей работы  по коллективизации. Они обеспечиваю т нам возм ож ность в 
руководстве колхозны м движением бы стр о  устран ить некрыты е недостатки  и 
ликвидировать отставание наш его руководства.

В. Д-ов.

«За крупные колхозы». Материалы 1-то Всероссийского Совеща
ния но крупным колхозам. Колхоацеитр РСФСР. Изд. Кшвгоооюза, 
Москва 1929 г .— тираж 18 000 экз. Цена 2 рубля, сир. 500.

X V I партконференция подчеркнула в  свои х  реш ениях необходи м ость  «о со 
бого содей стви я  и преим ущ ественной помощ и крупным колхозам, способны м  
дать м аксимум  товарности  и стоящ им  полностью  на уровне современной т е х 
ники и  агрономической науки».

Социалистическая реконструкция сел ь ск ого  хозяй ства  неизбеж но долж на 
была выдвинуть крупный колхоз как осн овн ую  ф орм у перестройки распы ленных 
крестьянских хозяйств. О пыт колхозного строи тел ьства  помазывает, что лишь в 
крупном колхозе получаю т полное применение и д аю т максимальный эффект 
слож ны е с .-х . машины, что в крупном колхозе мож но наиболее .полно использо
вать весь оп ы т агроном ической науки, и, наконец, что в крупном колхозо г о 
раздо бы стрее изж ивается  собственническая психология, бы стрее реконструи
рую тся  социальные отнош ения.

J) Речь на ноябрьском  (1028 г.) пленуме ЦК ВКП(б).
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Однако это не означает, что мы долж ны  продать забвению мелкие колхозы  
н сосредоточи ть свое  внимание исключительно на крупных. Задача состои т  в 
том , чтобы на осн ове постоян н ого содействия  и помощ и всем у  колхозному дви 
жению выделить из него наиболее ударный участок  работы —научить и  с и сте 
матизировать оп ы т организации крупн ого коллективного земледелия и этот  
оп ы т перенести на все колхозное строительство.

С овсем  ещ е недавно колхозное стр ои тел ьство  проходило в формах м а ссо 
вой организации незначительны х но разм еру земельной .площади и небольш их 
но числу объединяемых хозяй ств  коллективных о б ’единеннй. Это был совер 
ш енно необходимы й этап колхозного строи тельства , которы й и  сейчас еще не 
закончен. На базе развернутой  работы  по строи тел ьству  колхозов сейчас начи
нается  второй  э т а н — массовая организация крупны х колхозов. В зяты й партией 
к у р с  на строи тел ьство  крупны х колхозов целшйом и  полностью  показал .свою 
ж изненность.

Размах индустриального строи тельства  в городе, направление значитель
ных ср ед ств  по пятилетнему плану в обобщ ествленны й сектор  сел ьского  хозяй 
ства , организация малгинно-тракторных станций, последнее реш ение ЦК об  орга
низационном строи тельстве с.-х. кооперации —  создали  условия,, в которы х орга
низация крупны х колхозов стала м ассовы м  явлением. Н ужно изучить и си стем а 
ти зи ровать проделанную работу  с тем, чтобы, вооруж ивш ись опы том , п од гото 
вить и организовать м ассовое движ енио за крупны е колхозы.

Организация крупны х колхозов, как и все  колхозное движение, проходит 
■в усл ови ях ож есточенной классовой  борьбы  в деревне. Р уш атся  у стор  капита
ли сти ческого хозяйства, уничтож ается  база,, питающ ая капиталистические отно
шения. Это не м ож ет не вы звать сам ого яростн ого напора кулацкой части д е 
ревин н а колхозное стр ои тел ьство  и, в  первую  очоредь, на аванпосты  этого 
строи тельства  —  крупны е колхозы . Укрепить со ю з  бедноты  с  середняком  .под 
руководством  рабочего класса и его партии, ещ о более реш ительно продолж ать 
наступление па кулак», —  такова центральная задача колхозов и работников 
колхозной и кооперативны х систем .

В от в основном  сум м а вопросов, ставш ая перед В сероссийским  совещ анием 
по крупны м колхозам, созванн ого К олхозцентром.

Основная засл уга  совещ ания заключается в том, что оно впервы е научно 
поставило воп росы  организации крупного коллективного земледелия. Совещ а
нием были заслуш аны  доклады  представителей крупны х колхозов, доклад об 
■основных итогах и перспективах крупн ого коллективного земледелия, вопросы  
культурн о-бы товой  работы  и др. Секционная работа  'Совещания разрабаты 
вала вопросы  учета, организации труда, тяги, распределения, управления и  т. д. 
и т. д.

Совещание было окруж ено больш им вниманием и интересом  с о  стороны  
w o x  организаций, соприкасаю щ ихся .в своой  работе с  сельским хозяйством .

Отромпая потребн ость  в руководящ их материалах, которая ощ ущ ается  в 
порвую  очередь практическими работниками колхозной и кооперативных си стем  
(инструктора, агроном ы , члены руководящ их органов колхозов и  их об ’ед и н Л тй ) 
частично удовлетворена вы пуском  материалов совещ ания. С этой  задачей Кол- 
хозцовгар справился сравнительно бы стро.

В ы пуск К олхозцентром материалов по совещ анию является безусловно 
ценным вкладом в весьм а  н ебогатую  ли тературу но вопросам  колхозного стр ои 
тельства, и в частности , о крупны х колхозах.

Однако нуж но отметить ряд  весьм а сущ ествен ны х н едостатков  в книге. 
Б оевое положение на колхозном  фронте требует, чтобы  основны е руководящ ие 
указания совещ ания были даны  в компактной форме, чтобы  они были пред
ставлены  в виде систем атизированны х положений, которы е молено немедленно 
провести  в жкапь. К нига об  и тогах  такого важ ного совещ ания долж на стать  
оруж ием в руках борю щ и хся  па колхозном фронте, К сожалению, этой  задачи 
книга пол н остью  не выполнила.

Составители книги, невидимому, задались целью  включить в издание абсо
лютно всо, чаю имело прямое или косвенное отнош ение к проведенном у совещ а
нию. В этом  потоке материалов потон ули  основн ы е реш ения и итоги. Читателю 
стои т  'больш ого труда  найти то, что ему нуж но, так как книга перепруж ена ма
териалами второстеп ен ного значения. В озмож но, что составители имели в виду 
издание стенограф ического отчета, но и в  этом  случае ■ задача .полностью не 
разреш ена.

Академичность издания и слиш ком больш ая нагрузка материалами в тор о 
степенной  важ ности  (книга им еет около 500 стр .) —  основной  дефект книги. 
В том  аниде, в каком и зд оя т  книга, он а мож ет служ ить справочны м пособием для 
небольш их групп читателей, но тогд а  ей м есто лишь на библиотечной полке, а 
по в руках практических колхозны х работников.

С ледует такж е считать неудачны ми разбивку застенограф ированны х в ы 
ступ л ен и й  представителей м ест  по отдельны м вопросам . О трывочный характер
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вы ступлений, получивш ийся вследствие такой разбивки, не дает возмож ности 
проследить за  основной мы слью  вы ступавш их, а  такж е не дает полного осве 
щения того вопроса, которы й в них затрагивается.

При всох  этих недостатках, опубликованные материалы являю тся д о к у 
ментом, характеризующ им один из сам ы х трудн ы х и  ответствен ны х моментов 
в социалистической  перестройке сельского хозяйства.

А. Д.

М. ВЛАСОВ. Кооперативный план Ленина и пути развития кре
стьянского хозяйства. ГИЗ. 1929. 127 стр., ц. 45 к.

«Локомотив истории» на всех  шарах мчит наш у первую  пролетарскую 
страну к социализму. Перед глазами мелькают «верстовы е столбы » —  все. новые 
и новые этапы  и  формы социалистического развития, для прохож дения которы х, 
еще недавно казалось, п отребую тся  гораздо более значительные исторические 
сроки, чем это  мы видим сейчас. П робудивш иеся в резул ьтате  Октябрьской 
революция! и всей политики коммунистической партии к  творческой  деятельности 
«действительны е м ассы  действительного населешма» вышли на арену истории 
и творят эти  новьга формы жизни, придавая неимоверный разм ах и разбег 
социалистическом у преобразованию  палией страны. Ещ е не взвеш ены, не про
анализированы и теоретически  гае обобщ ены  явления вчераш него для, как сегодня 
ж изнь вы двигает у ж е  новы е формы, тр еб у ет  ответа  на вовы е задачи, по-новому 
по-иному расстанавливает борю щ иеся силы  и безудерж н о стрем и тся  дальше.

Н еудивительно, ч то  в  этой обстан овке встречаю тся  люди, проповедую щ ие 
бесполезность каких бы  т о  ни бы ло попы ток н аучного исследования и обобщения 
современны х процессов социалистического строительства . Б ольш е того  — люди, 
трактую щ ие «о вреде книг». «В се  равно, —  говорят они, — за жизнью нам не 
угн аться  и  то , что иагш еано вчера, сегодн я  уж о мож ет ста ть  вредным, реак
ционным».

Я сно, что с  этой  «проповедью » отрицания теории, свойственной только 
эюклектикам и мелкобурж уазным филистерам, свой ствен н ой  деляческим элемен
там, необходимо самым решительным образом  бороться. Но вм есте  с  том  надо 
крепко помнить, что в нынеш нее время действительно но исключена возмож ность 
появления на свет таких «писаний», .которые при .поверхностном взгляде на них 
производят вы годн ое впечатление «новинок» марксиетско-леппшокюй мысли, а на 

■ с ш и т  дело к освещ ению современны х проблем и явлений они подходят экклек- 
тически, извращ ая марксистско-ленинские основы  учения. И такие «писания» 
действительно «на завтра» сп особн ы  стать  реакционными, вредными. За приме
рами ходить не далеко. Н а наших глазах бурны м  течением  ж изни вскры та 
истинная природа н е  од н ого  такого «писания» троцкистов и  б у т р и н ц е в .

Р ецензируемая книга тов. М. В ласова но мож ет бы ть отн есен а к числу 
таких книг. Правда, он а немного конспективна, стр ад ает  некоторой схем атич
ностью  изложения (что об ’яснлется, видимо ее предназначением в качество 
учебного пособия) по  в основном удовлетворительна. Н есмотря на то, что после 
вы хода ео в св е т  (издана он а  .в начале этого  года) в развитии наш его сельского 
хозяйства произошли новы е колоссальны е сдвиги, несм отря па то, что в о су щ е ст 
влении «кооперативного плана» Ленина мы прош ли дальше ряд новых ступеней , 
что за это время мы  имели р я д  .новых партийных и правительственны х решении 
в этой  .области (об организационном построении с.-х . кооперации, о  контракта
ции, о колхозном строи тельстве), книга тов. В ласова остается  полезной ai нужной 
современной книгой.

Это об го н я е т ся  тем, что тов. Власов, на осн ово  учения Ленина о  путях 
построения социализма в наш ей стране, сум ел  нащ упать коренные практические 
проблемы кооперативного движ ения, разреш ение которы х и б у д е т  означать 
выполнение по су щ е ств у  ленинского «кооперативного йлана».

Первая .проблема —  э т о  перерастание торговой сельскохозяй ственной  коопе
рации в производственную, «колхозную » кооперацию.

Второе, что тов. Власов правильно оценил как «важ нейш ую очередную  
задачу в колхозном строи тел ьстве», как «звено», за  которое* мы должны ухва
т и т ь с я »—  это  переход  о т  мелкого коллективного к крупному коллективному 
хозяйству.

И третье  —  эт о  руководящ ая роль пролетариата в социалистическом п ре
образовании сельского хозяйства, промышленности: и хозяйственны х опорны х 
пунктов рабочего класса  в деревн е .(совхозы).

Только ухватив осн овн ы е элементы  кооперативного плана Ленина, т. Власов 
см ог выделит!, и з многообразия явлений и форм современной жизни главнейшее 
и сущ ественнейш ее, т.-о. то , что отличает наш у социалистическую  линию р а з 
вития о т  капиталистического пути  сел ьского  хозяйства. Он см ог зам етить, что
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вое эт о  многообразие явлений и форм вы раж ает один и т о т  ж е проц есс социа
листа ческой переделки деревни, что «наступивш ая п ол оса  проведения коопера- 
тивного плана Ленина характеризуется  об’единением различных сп особов  кол
лективизации в од н у  си стем у , слиянием отдельны х районов производственного 
кооперирования в один поток  коллективизации крестьянского хозяйства».

Рассматривая, как слагаю тся  новые', более слож ные, более высокие формы 
кооперации, тов . Власов позволяет читателю убеди ться  в том , что «мечтания 
стары х кооператоров» смеш ны  именно потому, что для с.-х . кооперации в капи
талистических условиях п ути  перерастания .в высш ие, производственные формы 
«заказаны », и  что только диктатура пролетариата откры вает эти пути, эти 
возм ож ности  «перерастания». Рельефно оттенив это коренное различие в р а з
витии и ролл с.-х . кооперации в капиталистических условиях и  гари диктатуре 
пролетариата, т. Власов довольно тщ ательно 'разработал и осветил  те  формы, 
в которы х развивается  с.-х. кооперация при диктатуре пролетариата, он в осн ов 
ном исчерпы ваю щ е определил «как и по каким ступеням , согл асн о кооператив
ному плану Ленина, долж но пройти крестьянское хозяй ство по пути  к соци а
лизму». В м есте с этим  тов. Власов показал, что «перенос центра тяж ести  
с  кооперирования оборота  иа кооперирование производства означает усиление 
классовой борьбы  в кооперации и за  кооперацию» (л скобках заметим, что это  
положенно недостаточн о разработано т. Власовым. Впечатление получается такое, 
что т. Власов э то го  вопроса касается , как бы , вскользь, в т о  время Как процесс 
превращ ения торговой  кооперации в производственную , колхозную  кооперацию 
есть процесс самой острой классовой борьбы). Напомним, кстати , что говорил 
Левин о путях наш ей революции':

«Мы довели бурж уазяо-дем отратнчсскуго революцию до конца, кале .никто. 
Мы вполне сознательно, твердо и неуклонно продвигаемся вперед в  э в о л ю ц и и  
социалистической, зная, что он а не отделена китайской с т е е о й  о т  у .чолю ции 
бурж уазно-демократической, зная, что тольно борьба решит *), насколько нам 
У дастся (в последнем счете) продви н уться  вперед, какую часть н еоб ’ятно вы сокой 
задачи мы выполним, 'такую часть наш их побед  закрепим за  собой... Первая 
(Сурис.-д емокр.— Д.) п ерерастает во вторую  (и рол етарско-социа л иста ческу ю .— Д.). 
Вторая мимоходом реш ает вопросы  первой. В торая  закрепляет дело первой. 
Борьба и только борьба решает2), насколько у д а стся  второй перерасти  первую  “). 
П роцесс социалистического переустрой ства  деревни, находящ ий, в частности, свое 
выражение в проц ессе «перерастания» торговой  с.-х. кооперации в кооперацию 
производственную , колхозную , такж е является н еот ’емлемой частью  борьбы  за 
социалистическую  революцию. И жизнь целиком подтверж дает ленинское поло
жение, что «борьба и только борьба реш ает», насколько нам уд а стся  продви
н уться  вперед  в деле социалистической  переделки сел ьского  хозяйства. "

Эти два осн овн ы х вывода, а  именно: 1) что «три  наш ем сущ ествую щ ем  
строе» сельскохозяй ственная  торговая  кооперация перерастает в производствен
ную, колхозную  кооперацию (и что именно п оэтом у  «простой  р о ст  кооперации 
Для нас тож дественен... с  ростом  социализма») и  2) что проц есс перерастания 
торговой  кооперации в производственную  есть  проц есс классовой борьбы  —  попа
даю т не в бровь, а прям о в глаз тем  «толкователям» ленинского кооперативного 
плана, которы е утверж даю т, что  колхозное строи тел ьство  противоречит коопе
ративному плану Ленина, которы е устран яю т и з кооперативного плана Ленина 
классовую  борьбу.

Д ва слова  о недостатках. Вначале мы  у ж о указали на н екоторую  схем а ти ч 
ность и  конспективность изложения. Э тот н едостаток  отчасти  усугубл я ется  
обилием цитат из отдельны х произведений и материалов. Порою от этого  — 
не в оби ду  бу д ь  сказан о —  при чтении создается  впечатление, что это  черновая, 
наспех написанная, или п р осто  «ученическая» работа. Н о все это, в  конечном 
счете, н е  ум аляет основны х достои нств  книги.

Дятвас.

’ ) Подчеркнуто памп.  Д.
2) Ленин.  четырехлетней годовщине Октябрьской революции", т. XVIII, 

4 • стр. 384.
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Книги по колхозному строительству

Коллективизация сельского хозяй
ства в постановлениях ЦК ВКП (б). 
1929 г., стр. 72. 10 к.

Резолюции и материалы VII сес
сии Всесоюзного Совета колхозов. 
1929 г., стр. 136. 55 к

Колхозы. Первый Всесоюзный 
Съезд сель.-хоз. коллективов. 1929 г., 
стр. 472. 3 р.

Колхозы СССР. Статистический 
справочник. 1929 г., стр. 80. 48 к.

Колхозы СССР. Статистический 
справочник. Дополнение первое. 
1929 г. стр. 48. 15 к.

Крупные колхозы РСФСР. Справоч
ник. 1929 г., сгр. 87. 45 к.

Сырцов. Колхозы и план социали
стического строительства. 1929 г., 
стр. 32. 5 к.

Терлецкий. Реорганизация кол
хозной системы. 1929 г., стр. 36. 20 к.

Биденко. К вопросам теории и 
истории коллективизации сельского 
хозяйства в СССР. 1929 г., стр. 168, 
таблиц 14. 75 к.

Ратнер. Социально - экономиче
ские основы с.-х. кооперации и кол
лективного движения. 1929 г. , 
стр. 376. 2 р. 50 к.

На путях коллективизации. Сбор
ник третий. 1929 г., стр. 210. 1 р. 30 к.

Морозов. Ленинская коммуна. 
1929 г., стр. 95, рис. 14. 40 к.

Караваев и Сосновский. Красно
полянский гигант. 1929 г., стр. 128, 
Рис. 11. 70 к.

Христофсон. Крупные колхозы 
Сибири. 1929 г., стр. 44. 25 к.

Д робот и Ковальский. Коопера
тивные 1*(ашинотракторные станции 
и колонны на Украине. 1929 г. 
стр. 100. 45 к.

Демидов. Тигинский колхозкомби- 
нат. 1929 г., стр. 36. 25 к.

Глезер и Калашников. Колхозы, 
Нижнего Поволжья. 1929 г., стр. 91. 
45 к.

Районы сплошной коллективи
зации. Сборник статей. 1929 г.,
стр. 226. 1 р, 20 к.

Врачев и Котельнинов. Коллек
тивизация животноводства, техни
ческих культур и огородничества. 
1929 г., стр. 99. 45 к.

Яльбом проектов построек для 
колхозов. 1929 г., 3 р. 30 к.

Краткие сметы к альбому типовых 
построек в колхозах. 1929 г., сто- 420. 
3 р. 25 к.

Колхозы в фотографиях. 1929 г.,
1 р. 50 к.

Казаков. Вопросы управления, 
организации и оплаты труда в кол
хозах. 1929 г., сгр. 51. 20 к.

Киндеев. Организация труда и 
формы его оплаты в колхозах. 1929 г., 
стр. 136. 30 к.

М а р т о в и ц к и й .  Орг аниз ация  
сдельной оплаты труда в колхозах. 
1929 г., стр. 64. 12 к.

Селескериди. Организация сбыта 
с.-х. продукции колхозов. 1929 г., 
стр. 64. 25 к.

Чернышев. Оценка и учет про
дукции производства колхозов и 
совхозов. 1929 г., стр. 52. 26 к.

Ерофеев. Организация опытно
показательного дела в колхозах. 
1929 г., стр. 120. 40 к.
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