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' П р е д и с л о
Решениями Крайкома и Крайисполкома Северо-Кавказ

ский край об'явлен краем сплошной коллективизации. Со
гласно этим решениям основное количество округов и ряд 
национальных областей должны быть коллективизированы 
к весне 1930 года, и все остальные округа и национальные 
области должны быть коллективизированы к осени 1931 года; 
в частности по Чечне к весне 1930 г. должно быть коллекти
визировано 52,4%  крестьянских хозяйств. Два округа 
(Шалинский и Гудермесский) к весне 1930 г. коллективизи
руются полностью.

Перед работниками сельского хозяйства и крестьянством 
стоят задачи исторической важности по выполнению этих 
решений в части практического проведения коллективиза
ции.

Вопросы сплошной коллективизации неразрывно связаны 
с вопросами весенней посевной кампании.

Классовые враги—кулаки, духовенство, спекулянты—стре
мятся срывать проводимые на селе кампании. При хлебо
заготовках работа их привела к гойтинским событиям. За
пугиванием бедноты и середняков они стремятся так-же по
дорвать и работу по коллективизации и посевной кампании. 
Наблюдающиеся сейчас случаи распродажи бедняками и 
середняками рабочего и продуктивного скота—есть прямые 
результаты работы кулаков и духовенства, которые, видя в 
колхозах улучшение положения бедноты, а вместе с этим и 
подрыв своего благополучия путем эксплоатации бедноты,— 
стремятся ослабить колхозы.

Кулачество и в дальнейшем будет вести работу по срыву 
и задержке колхозного строительства и весенней посевной 
кампании и всячески затруднять их проведение. Затруднения 
в проведении этих вопросов в Чеченской области будут
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встречаться также и от недостаточного знакомства с практи
ческими подходами к ним сельских работников.

Эти обстоятельства и почти полное отсутствие литера
турных указаний о практике колхозного строительства, 
особенно на чеченском языке, побудили АПО Обкома 
Чечобласти выпустить настоящую брошюру, которая должна 
помочь крестьянину и низовому сельскому работнику озна
комиться с практическими подходами к строительству кол
хозов и весенней посевкампании и важнейшими решениями 
по этим вопросам.

АПО Чечобкома ВКП(б).



О задачах партийной работы в 
связи с проведением весенней по

севной кампании.
Всей ЦК нацкомпартий, Крайкомам, Облкомам и Окруж-

комам ВКП(б).
Предстоящая посевная кампания имеет исключительное 

значение для дела социалистического строительства. Работа 
каждого коммуниста и каждой парторганизации на все бли
жайшее время будет проверяться прежде всего на том, в ка
кой мере они сумеют довести конкретный план посевной 
кампании до каждого села и колхоза и провести на деле за
дания, установленные декретом Совнаркома от 23 декабря 
1929 года

В помощь сельским и колхозным организациям должна 
быть направлена в деревню основная часть краевых и ок
ружных работников. К активному участию в проведении по
севной кампании должна быть привлечена вся пролетарская 
общественность, и в первую очередь профсоюзы, комсомоль
ские организации, рабочие бригады, шефские общества и 
делегатские собрания работниц. Каждый завод и фабрика 
должны участвовать в посылке рабочих бригад, в первую 
очередь для содействия делу посев ной кампании и колхозного 
строительства.

В предстоящую посевную кампанию колхозное движение, 
несомненно, охватит новые миллионы крестьянских хозяйств. 
Все формы общественной самодеятельности и социалистиче
ского соревнования должны стать рычагом дальнейшего раз
вертывания социалистического хозяйственного под‘ема с тем, 
чтобы было бы обеспечено расширение посевной площади, 
повышение урожайности, количественный рост колхозов и 
качественное их улучшение.

Добиться в посевной кампании таких же успехов, как и 
в хлебозаготовительной,—такова важнейшая задача ближай
ших месяцев.

26-ХИ—29 г. ЦК ВКП(б).
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Постановление Бюро Северо-Кавказского Крайкома 
ВКП(б) ОТ 2 И 1 -1 9 2 9  Г.

о сплошной коллективизации Северного Кавказа.
Учитывая огромные успехи колхозного движения в крае 

и особенно за последний год и то обстоятельство, что это 
движение приняло массовый характер сплошной коллективи
зации целых сел и станиц и что основную массу новых кол
хозов составляют уже середняцкие слои, а также исходя из 
наличия уже 25 процентов всех коллективизированных кре
стьянских хозяйств края, Крайком считает правильным и свое
временным поставить вопрос о сплошной коллективизации 
сельского хозяйства Северного Кавказа. Крайком считает, что 
вся работа всех краевых и местных партийных, советских и 
других организаций по осуществлению сплошной коллективи
зации сельского хозяйства края должна быть построена с та
ким расчетом, чтобы закончить коллективизацию не1позже, чем 
к лету 1931 года.

Поставить основным вопросом на предстоящем 3-м пле
нуме Крайкома в развернутом виде вопрос о социалистиче
ской реконструкции сельского хозяйства края, связав с этим 
и вопросы промышленности.

Считать необходимым созыв в конце января или в пер
вых числах февраля м-ца 1930 года с'езда рабочих и кресть
ян по вопросам социалистической реконструкции края.

Секретарь Сев.-Кав. Крайкома ВКП (б) А. АНДРЕЕВ.



Постановление Крайисполкома.
Социалистическое строительство на Северном Кавказе, особенно 

за истекший год, достигло огромных успехов как в области промышлен
ности, так и сельского хозяйства.

Под руководством рабочего класса, при значительном усилении ро
ли промышленности, сельское хозяйство края стало на путь коренной 
социалистической реконструкции, широко развернув строительство сов
хозов и колхозов.

Целые населенные пункты об'единяются в коллективные Хозяйства, 
группы населенных пунктов создают колхозы-гиганты; ряд районов при
ступил к осуществлению сплошной коллективизации.

В данный момент одна четверть всех хозяйств края об'единена в 
колхозы.

Бурный рост колхозного движения происходит при активнейшей 
поддержке и участии не только батрацко-бедняцких, но и середняцких 
масс.

Исходя из этих итогов выявившейся активности и стремления бед- 
няцко середняцкого населения к созданию крупного обобществленного 
земледелия, дающего быстрый под'ем производительных сил сельского 
хозяйства, усиливающего сырьевые ресурсы для промышленности и по
днимающего материальное благосостояние трудящихся масс села,— С е
веро-Кавказский Краевой Исполнительный Комитет постановляет:

1) обеспечить все необходимые мероприятия по помощи и содей
ствию бедняцко-середняцким массам хлеборобов в деле широкой кол
лективизации их хозяйств, чтобы закончить в основном коллективизацию 
сельского хозяйства края не позже весны 1931 года;

2) обязать краевые управления и ведомства, в особенности К ЗУ , 
Крайторг и КрайОНО, подчинить свою работу основной задачей по пе
рестройке сельского хозяйства, пересмотрев планы своей работы, исхо
дя из этой основной установки;

3) все виды сельско-хозяйственной и потребительской кооперации, 
а также и другие общественные организации, связанные с работой на 
селе, обязываются немедленно наметить практические меры по подготов
ке и проведению в жизнь указанного решения;

4) краевому и местным колхосоюзам, всем специальным видам коопе
рации, а также всей низовой сети колхозной системы направить свои 
усилия на лучшую организацию сел.-хоз производства в колхозах с тем, 
чтобы на деле доказывать преимущества крупного обобществленного зем 
леделия перед мелким, раздробленным индивидуальным хозяйством.
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5) обязать окружные, областные и районные исполнительные коми
теты, сельские, аульские, станичные и хуторские советы немедленно ор
ганизовать, в соответствии с директивами края, активную практическую 
помощь бедняцко-середняцкому населению в деле сплошной коллекти
визации, проводя соответствующую широкую раз’яснительную работу 
среди батрацких и бедняцко-середняцких масс;

6) считать необходимым выпустить специальное обращение к тру
дящемуся населению края о всемерной поддержке и участии в деле со
циалистического переустройства сельского хозяйства;

7) КрайЗУ в 2-недельный срок представить на утверждение прези
диума Крайисполкома план мероприятий по осуществлению сплошной 
коллективизации края;

8) учитывая, что успех сплошной коллективизации, на основе со
временной техники, будет зависеть не только от средств, направляемых 
на эту цель государством, но и, главным образом, от мобилизации мате
риальных ресурсов и средств самого населения,— поручить специальной 
комиссии практически проработать вопрос о материальной базе для де
ла сплошной коллективизации;

9) созвать в январе 1930 года пленум краевого исполнительного 
комитета, а также с‘езд рабочих и крестьян, с постановкой на них во
проса о социалистической реконструкции сельского хозяйства края.

Пред. Крайисполкома ПИВОВАРОВ.

Секретарь ПЕТРОВ.



К ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
Посевная кампания настоящего го

да имеет свои особенности, которых 
в прошлом году не было совсем, или, 
т  всяком случае, они ощущались 
довольно слабо. Я  имею ввиду кол
хозное движение, развернувшееся 
ныне в таких масштабах, что оно при
дает колхозную окраску всей посев
ной кампании.

Суть всех прошедших посевных 
кампаний сводилась к развитию ини
циативы и материальных возможно
стей индивидуальных крестьянских 
дворов, к обеспечению максимального 
засева полей бедноты. В настоящий 
момент не менее половины, а то и 
две трети внимания и средств (в осо
бенности в зерновых районах) должно 
быть уделено колхозникам. Это необ
ходимо особенно подчеркнуть еще и 
потому, что для 90 процентов всех 
колхозников приближающаяся посев 
ная кампания будет первой коллек
тивной посевной кампанией, и от ус
пехов ее проведения будет зависеть 
дальнейшее укрепление колхозов.

Посевной период является решаю
щим в сельском хозяйстве. Если село, 
колхоз, отдельный двор не справятся 
с посевным плавом, то как бы ни 
старались они потом наверстать уте
рянное, какую бы инициативу ни раз
вивали ва следующих ступенях сель- 
ско хозяйственной работы, — упущен 
«ого не вернешь. Весь год пройдет 
впустую. Поэтому каждый, кто имеет 
возможность прямо или косвенно вли
ять на посевную работу, принимает 
на себя огромную ответственность, и 
не только перед той или другой по
севной ячейкой, но и перед всем со
ветским государством.

Посевная кампания распадается на 
два основных периода: период подго 
товительный и период непосредствен
ной производственной работы. Подго
товительная часть начинается широ
кой агитацией, задача которой—соз
дать благоприятную атмосферу, внед
рить в сознание необходимость иде-
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ально провести посев, создать мас
совый производственный под'ем среди 
крестьянства и обеспечить взаимный 
контроль над проведением кампании. 

•Параллельно должна проделываться 
огромная органи анионная работа. Она 
огромна в своей совокупности,взятая 
в целом, но практически распадается 
на массы мелких деталей'. В секторе 
индивидуального хозяйства каждый 
крестьянин сам непосредственно про
водит подготовку к севу. Обществен
ность должна напомнить ему о том, 
что подготовку надо начать во-время, 
ему надо своевременно дать небходи- 
мые агрономические указания, учесть 
его семенные ресурсы, рабочий жи
вой и мертвый инвентарь, и затем, уже 
во время посевной кампании—не 
дергать.

Во время посевов важно появление 
на нолях также агронома. Он не толь
ко даст крестьянину практические 
указания, необходимые в это время, 
но само появление агронома на по
севном поле подчеркнет значитель
ность и обществениную важность про
водимой посевщиком работы и уве
личить уверенность последнего.

В секторе колхозного хозяйства 
дело в предстоящую кампанию будет 
обстоять гораздо сложнее. Главная 
трудность заключается, как я  уже 
сказал, в том, что огромное количество 
колхозов создавалось замой ила 
осенью и проводят в большинстве 
первую посевную кампанию. У н вых 
колхозников нет опыта, нет навыка 
коллективной работы. Зимой в колхо
зе устанавливается формальная связь 
между его членами, а вот весна, по 
севная кампания, это—первый прак
тический урок, это—испытание, про
верка на практике того, как хорошо 
прошла подготовительная работа в 
строительстве колхоза. Я  '.но, что чем 
тщательнее будет в данном случае 
проделана подготовительная работа, 
тем надежнее, увереннее, четче и луч
ше будет проведена посевная кампания



Колхозный сектор в настоящей по
севной кампании, в особенности в 
некоторых зерновых районах, охва
тит, вероятно, от 30 до 50 процентов 
хозяйств. Его товарность, конечно, 
будет значительно превышать приве
денные проценты Эти цифры обязы 
вают как партийные организации, 
так и местные советские органы к 
исключительному вниманию к пред
стоящей работе. Ее, конечно, ни на 
минуту нельзя откладывать. Посев
ная кампания есть главная, основная 
задача дня.

Если организационная подготовка 
в индивидуальном секторе дохбдит 
или мы стремимся ее довести до дво
ра, то в коллективном секторе в дан
ную посевную кампанию нельзя ог
раничиться доведением практических 
мероприятий до колхоза, в особенно
сти, когда речь идет о крупном кол 
хозе или о районе сплошной кол 
дективизации.

Именно здесь придется проделать 
большую подготовительную работу в 
самом колхозе. Отделаться одними

директивами нельзя. Нужно, чтобь® 
ответственные руководители не толь
ко района, во и округа, непосред
ственно ознакомились с тем, как 
идет подготовка к посевной кампа
нии в колхозе, проверили подготовку 
материальной части и, в особенности,, 
предполагаемое использование рабо
чей силы, инвентаря и т. д.

Наконец, надо точно, или, во вся
ком случае, более или менее обстоя
тельно знать организационные спо
собности руководителей колхоза, их; 
авторитет среди колхозников. Здесь 
все делается живыми людьми, и луч
шие директивы теряют свое значе
ние, поскольку их претворяют в  
жизнь неумелые люди.

Перед руководителями местных, 
партийных и советских органов стоит 
большая, сложная и ответственная 
задача. Надо не только ее выполнить., 
но и выполнить хорошо, а это на 
сто процентов зависит от тщательно 
сти предварительной подготовки.

М КАЛИНИН.
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Весенняя посевная компания и агроминимум.
Постановление С.Н.К. от 26 декабря выдвигает перед нами громад

ного об‘ема и трудности задачи, подлежащие разрешению в предстоящую 
весеннюю посевную кампанию. Для нашей области эти задачи в основном 
сводятся к следующему: расширить посевную площадь яровых на 37 % ; 
поднять урожайность на 8 %; создать обобществленные семенные фонды 
в размерах полностью обеспечивающих обсеменение площади посева в 
колхозах, довести проц. охвата посевной площади обобществленным сектором 
до 42,5, развернуть машинно-тракторную станцию, организуя охватываемые 
ею хозяйства в колхозы, два округа охватить сплошной коллективизацей 
бедняцко-середняцкого слоя населения доведя, проц. коллективизации от всех 
хозяйств области до 32,4.

Достаточно одного этого, далеко не полного перечня заданий, чтобы 
понять, какая должна быть проделана гигантская работа в течение бли
жайших месяцев, чтобы успешно выполнить эти серьезнейшие и крупней
шие задачи, залог успешного выполнения которых кроется в массовой 
мобилизации всех сил рабочего класса и бедняцко-середняцких масс 
населения.



В весеннюю посевную кампанию, помимо количественного ра сширения 
хозяйства, должно быть всемерно улучшено и его качество, чем будет 
достигнуто значительное увеличение сельскохозяйственной продукции, 
увеличение которой необходимо как для обеспечения потребностей бы
стро растущей промышленности и всего народного хозяйства, так  и для 
поднятия благосостояния бедняцкого и середняцкого слоя крестьянства.

Вопрос увеличения сельскохозяйственны* продукции путем поднятия 
урожайности в условиях Чечни приобретает исключительно важное зна
чение, так  как уровень развития ее сельского хозяйства далеко отстал 
от других областей и округов края, характеризуясь чрезвычайно низкими 
урожаями, далеко не соотве.тствующими тем возможностям-почвенным и 
климатическим,— которыми она располагает, что находится в тесной 
связи с культурной отсталостью населения, поэтому в Чечне должны 
быть взяты революционные темпы работ, соответствующие новому периоду 
в развитии с. х., периоду коренного переустройства ее с. хозяйства на 
новых основах.

Помимо общей низкой урожайности полей, Чечня в своей засушли
вой части подверждена стихийным бедствиям— засухам. Эти бедствия ра
зоряют хозяйства, губят их, а иногда приводят и к голоду.

Необходимо застраховать хозяйства от этих бедствий, сделать их 
устойчивыми при всяких случайностях. Надо увеличить урожайность их 
и „добиться получения двух колосьев там, где растет один". На помощь 
в разрешении этой трудной задачи идут наука и опыт наших лучших 
передовых колхозов, совхозов и отдельных культурных хозяйств, которые 
доказывают полную возможность повышения урожайности вдвое, путем 
применения установленных и проверенных наукой и опытом приемов воз
делывания с.-х. культур. Совокупность простейших агрономических ме
роприятий, легко доступных и без значительных затрат со стороны кре- 
стянства и способствующих громадному под'ему урожайности, и носит 
название агроминимума.

Вот поэтому весенняя посевная кампания и должна проходить под 
лозунгом 100% охвата всех хозяйств агроминимумом, заключающимся в 
следующем:

Д л я  яровы х хлебов-

1. 100% протравливание семенного зерна, что повышает урожай
ность на 5 %.

2. 100% очистка всего семенного зерна, что поднимает урожай 
до 5% .

3. Своевременный посев и по нормам, устанавливаемым обл., окрзо, 
что повышает урожайность до 25% .

4. Рядовой посев сеялкой увеличивает урожай на 5% .
5. Правильно подобранные предшествующие культуры повышают 

урожай до 30% .
6. Нормальная ранняя зяблевая вспашка, дает повышение урожайно

сти до 20 %.
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Д л я  кукурузы .
Производить отбор наиболее пригодного к посеву материала, При от

боре нижняя и верхняя часть початка должны быть удалены.
2. Техника культуры— рядовой посев, нормальная и своевременная 

прорывка и полка, увеличивают урожай на 125%.
Таким образом, мы видим, что применение всей суммы приемов ре

комендуемых агроминимумом, дает повышение урожайности для яровых 
хлебов вдвое—на 100% ,-адля кукурузы—до 150%, а в практике не редки 
случаи гораздо более крупных увеличений урожая: например, кукуруза 
на опытных станциях дает урожай в 3, 4 и 5 раз выше, чем у окружаю
щего крестьянства. Данные повышения урожайности взяты средние по 
краю, а в условиях Чечни, кроме перечисленных мероприятий, колоссаль
ный эффект в поднятии урожайности играет улучшение "обработки земли 
путем поднятия качества вспашки, боронования и т. д.

Помимо перечисленных мероприятий, способствующих поднятию уро
жайности, нужно отметить борьбу с сорными травами, причисленную по
становлением Крайисполкома от 12 XII—-1928 года, з а  №  88,268, к числу 
обязательных к выполнению во всех хозяйствах. Меры борьбы с ними 
должны осуществляться следующим образом:

а) обкашивание меж полевых дорог и приусадебных пустырей;
б) скашивание на полях куртин осоты и других грубостебельных 

сорняков;
в) свозка скошенных сорняков с поля;
г) сжигание разросшихся сорняков в поле и по стерне;
д) скашивание сорняков на полях, межах должно производиться до 

засыхания этих сорняков;
е) вывоз скошенных сорняков с полей должен производиться до за 

сыхания этих росняков.
Точное выполнение всех агротехнических улучшений согласно агро

минимуму, это— обязанность каждого сознательного земледельца, это бу
дет борьбой за  урожай не на словах, а на деле. Следует помнить, что 
точное выполнение агроминимума не только увеличивает урожай и доход, 
но по закону о налоге это даст еще хлеборобу скидку по налогу.

Вот почему при повсеместном и точном выполнении принятого агро
минимума надо сосредоточить все внимание и силы, добившись 100% его 
выполнения и тем самым положив основной камень в фундамент, на ко
тором будут воздвигаться все мероприятия по поднятию с. х. Чечни.

Агроном Калиновский.



Практ а организации \
I. Какое хозяйства называется коллективным

Колхозом называется производственное земледельческое об'едине- 
ние крестьянских хозяйств, работающее, как.единое сельско-хозяйствен- 
ное предприятие, на основе принятого устава.

В зависимости оттого, насколько обобществлены в колхозах зе 
мельные угодия, инвентарь, рабочий скот, продуктивный скот и другие 
части хозяйства, колхозы делятся на следующие виды: т-ва по СОЗ, с.-х. 
артели, с.-х. коммуны.

II Товарищество по совместной обработке земли (СОЗ)
Т-во по СОЗ—самый простой вид колхоза. В нем обязательно 

обобществляются земля и посевы. Работы по посеву и уборке урожая 
ведутся общими силами всех членов. Крупный с.-х. инвентарь (молотил
ки, жатки и пр.) также обобществляется. Желательно обобществление и 
мелкого с.-х. инвентаря. Рабочий скот в товариществе по СОЗ обобще
ствляется частично, но желательно обобществлять его полностью, т. к. 
при полном его обобществлении лучше можно его использовать, что 
удешевит расход по содержанию рабочего скота. Постройки в т-ве по 
СОЗ обычно не обобществляются. Но в связи с обобществлением ин
вентаря и рабскота, должны возводиться и общие постройки. Производ
ственная связь между членами существует не круглый год, а только во 
время полевых работ, во время пахоты, посева и уборки урожая.

III Сельско-хозяйственная артель.

В сельско-хозяйственных артелях, так же как и в тов. по СОЗ, 
обобществляются все земельные угодия и посевы. Отличается артель от 
т-ва по СОЗ тем, что в ней полностью должны быть обобществлены 
рабочий скот и весь с.-х. инвентарь. Большинство артелей имеют обоб
ществленный продуктивный скот (крупный рогатый скот, овцы, свиньи). В 
артелях имеются обобществленные с.-х. постройки (конюшни, скотные 
дворы, зернохранилища, машинные сараи и др.). Совместная работа в 
артели ведется не только летом, как в т-ве по СОЗ, а круглый год.

Домашнее хозяйство у каждого члена артели, так же как и в т-ве 
по совместной обработке земли, остается свое.

Артель выгоднее т-ва по СОЗ тем, что в ней полностью обобще
ствлен рабочий скот и инвентарь; члены ее не имеют индивидуальных
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посевов, скота и других видов производства, и все свое внимание отда
ют коллективному х~ву.

Для бедняцких и батрацких х-в артель является наиболее выгодной 
формой коллективного хозяйства.

IV*. Сельско-хозяйственная кокшуиа

От артели и т-ва по СОЗ коммуна отличается тем, что в ней 
полностью обобществляются: \ )  все земельные угодия; 2) все посевы;
3) весь с.-х инвентарь; \ )  весь рабочий и продуктивный скот; 5) все с.-х. 
и жилые постройки; 6) все предприятия по переработке с.-х продуктов 
и кустарные мастерские.

В коммуне общая усадьба. Каждый крестьянин, вступающий в ком
муну, сдает в нее весь с.-х. инвентарь, весь скот, все постройки и про
чий инвентарь и оставляет у себя только домашние вещи. Сдаваемое в 
колхоз имущество оценивается комиссией и вписывается в счет уплаты 
паевого взноса, а остальное— как дополнительный вклад. Как паевой взнос, 
так  и дополнительный вклад при добровольном уходе или исключении из 
коммуны, выдаются обратно.

Преимуществом коммуны перед артелью и т-вом по СОЗ является 
то, что у них полное обобществление средств производства ('инвентаря, 
рабочего и продуктивного скота и построек,) что отсутствие в коммунах 
какого бы то ни было индивидуального х-ва заставляет членов ее забо
титься только об улучшении коллективного хозяйства. Это же позволя
ет в коммунах открывать общие столовые, детясли, детсады, чем разгру
жается труд женщин и улучшается бытовая сторона жизни самих 
коммунаров.

V .  С п з ц и а л й з а в д я  к о л х о з о в

Колхозы должны охватывать все отрасли сельского х-ва Специали
зация с.-х. отраслей в нашей области заставляет организовывать узко
специальные колхозы. В районах зернового хозяйства должны организо
вываться полеводческие колхозы. В Надтеречном округе колхозы дол
жны специализироваться по производству хлопка. В пригородном районе, 
в северной части Гудермесского и Сунженском, на поливных землях, 
должны создаваться огородные и садово-виноградные колхозы. Садовод- 
ные колхозы должны организовываться в Шалинском и Урус-Мартанов
ском округах.

В горных округах будут организовываться животноводческие колхо
зы, а в отдельных группах аулов— с уклоном овцеводства. Наряду с этим 
в Ножай-юртовском и Веденском округах будут, организовываться садо- 
водные колхозы.

VI. Размеры колхозов

До этого года организовывались мелкие колхозы в 10, 15, 20, 25 хо
зяйств, Практика колхозного строительства показывает, что такие мел
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кие колхозы не могут с достаточной выгодой использовать Тракторы и 
крупные с.-х. машины. Поэтому стали организовываться крупные колхо
зы, охватывающие целые аулы и станицы, а иногда и несколько селе
ний. В связи с этим, в этом году ставится задача вести укрупнение су
ществующих колхозов путем их слияния и принятия новых членов и 
организации новых, более крупных колхозов, с охватом в один колхоз 
целых аулов и станиц. Наряду с; организацией таких крупных колхозов, 
там, где встретятся трудности к объединению целых аулов и станиц 
должны организовываться мелкие колхозы в 40— 50 х-в и, затем, об'единять- 
ся в кустовые об'единения.

VII. Как организовать колхоз

До начала организации колхоза необходимо провести раз'яснитель- 
ную работу в ауле или станице, провести собрания местных ячеек, бед
няцкого актива с докладами о значении коллективизации, выгодах кол
хоза, о решении ноябрьского пленума но вопросу коллективизации и ре
шении краевых организаций о сплошной коллективизации края. На со
браниях ознакомить бедняцкий актив с видами колхозов, после чего во
прос сб организации колхоза должен ставиться на общих собраниях 
всех граждан аула и станицы.

На общее аульское собрание граждан следует приглашать доклад
чиков из ближайших колхозов, (агрономов, учителей и других культур
ных работников). На собрании не следует давать никаких обещаний на
счет того, что будут тракторы и другая помощь, т. к. если обещание не 
будет выполнено, это подорвет доверие к организациям, ведущим орга
низационную работу После того как аул или станица согласится орга
низоваться в колхозы или будет достаточно желающих организоваться, 
следует проводить более глубокую раз яснительную работу о том виде 
колхоза, в какой население желает организоваться. Углубленная раз'яс- 
нительная работа должна проводиться по кубам и 25-дворкам. На этих 
собраниях должны раз‘ясняться вопросы о внутриколхозных взаимоотно
шениях, о том, как должна вестись работа, должен распределяться доход, 
и др. вопросы внутриколохозной жизни.

Одновременно с этим должны составляться посемейно-поимуществен • 
ные списки или карточки на каждого вступающего в колхоз. На со
браниях производится раз'яснение устава колхоза и определяются разме
ры вступительных и паевых взносов.

Общим собранием выделяется 5 человек уполномоченных или учре
дителей для подписания устава. Устав колхоза принимается на общем 
собрании всех членов, после Чего подписывается выбранными уполномо
ченными (5 человек), и уже после того, когда составлены посемейно-по
имущественные списки на каждого члена колхоза и принят общим со
бранием устав, все материалы направляются на регистрацию устава в 
окружной земельный отдел. Для того, чтобы зарегистрировать устав, 
представляются следующие материала:
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1) три экземпляра устава, заполненные и подписанные уполномо
ченными, подписи которых заверены сельсоветом;

2) три экземпляра посемейно-поимущественного списка, заверенного 
сельсоветом;

3) три экземпляра подписки уполномоченных о том, что члены 
организуемого колхоза не состоят в других колхозах и не будут состо
ять, такж е заверенные сельсоветом.

Колхоз считается существующим с момента регистрации его уста
ва земельными органами, о чем на каждом из уставов делается подпись 
с приложением печати.

VIII. Кто может быть членом колхоза

В члены колхоза принимаются все бедняцко-середняцкие х-ва аула, 
станицы. Должны вовлекаться в колхозы все батрацкие, середняцкие хо
зяйства аула.

Ни в коем случае не должны допускаться в колхозы х-ва кулацкие 
и хозяйства, лишенные избирательных прав (муллы, священники и другие 
нетрудовые элементы). Существующие колхозы должны тщательно про
веряться и чиститься от чуждых элементов.

IX. Членские в паевые взносы в колхозах.

Для проведения организационной работы по оформлению колхоза 
устанавливаются вступительные взносы в размере от 1— 5 руб. с члена. 
А для образования обобществленного имущества (инвентарь, рабочий 
скот, постройка) устанавливаются паевые взносы. Размер паевого взноса 
должен устанавливаться с таким расчетом, чтобы создать больше обоб
ществленных инвентаря и скота, но не выше средней стоимости имуще
ства середняцкого хозяйства.

Ввиду того, что беднота и батраки сразу паевого взноса внести 
полностью не в силах, следует устанавливать дифференцированный паевой 
взнос: зажиточные х-ва платят взнос больше, чем бедняцкие и бат
рацкие.

Уплату взносов середняцкие х-ва должны вносить сразу и полностью, 
а бедняцким и батрацким делается рассрочка на 2 и 3 года.

Уплата паевых взносов производится имуществом, инвентарем, ско
том, а такж е и деньгами. При выходе из колхоза паевой взнос воз
вращается.

X. Что следует обобществлять в колхозе.

Главная выгода коллективной работы- в лучшем использовании с.-х. 
инвентаря и рабскота. При единоличном использовании инвентаря, тре
буется больше и используется он слабее. На обзаведение инвентарем в 
коллективном хозяйстве требуется меньше средств и расходы на содер
жание его на десятину посева меньше, чем в единоличном х-ве, в то же 
самое время обеспеченность с.-х. инвентарем лучше.
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Точно так-же для обработки одинаковой площади в коллективном 
хозяйстве требуется меньше рабскота, чем потребовалось бы при инди
видуальной обработке этой же площади. А как известно, лишние лоша
ди уменьшают доход хлебороба. Обобществление инвентаря, рабскота сле
дует производить в первую очередь во всех видах колхозов.

Во всех колхозах полностью должны обобществляться все посевы, 
инвентарь, рабскот и овощехранилища.

В садово-виноградных колхозах обобществляются все насаждения, 
инвентарь, плодохранилища, предприятия по переработке плодов и ви
нограда.

В животноводческих колхозах ставится целью обобществление про
дуктивного скота и, в связи с этим, обобществление скотных дворов.

XI Как обобществлять имущество в колхозах.

Помехой к обобществлению, главным образом, является неравное 
количество инвентаря, скота у вступающих в колхозы членов, слабое зна
комство с коллективным ведением х-ва и отсутствие сведений о том, как 
обобществлять имущество При обобществлении имущества членов колхо
за  надо сделать так, чтобы от этого никто ничего не потерял.

Обычно это делается так: часть имущества вносится каждым членом 
в уплату паевого взноса, а остальная часть -  как вклад. За вклад колхоз 
может выплачивать члену проценты, но не выше тех, какие платят кре
дитному т-ву. Процент за  вклад может и не браться. Средства, вложен
ные в колхоз членом, при его выходе возвращаются ему обратно.

Практически проделывается это следующим образом: на общем соб
рании колхоза решают, что следует обобществлять. Выделяют комиссию 
для составления описи имущества и оценки его. Составляют список, при
мерно, по такой форме:

Х ам зароз Д у д у .

Плугов 1. 20 Р.
Борон 1. 15 Р-
Волов 2. 200 Р.

И т о г о 235 Р.

Х араев Магомет.

Культиватор 1. 17 Р.
Борона 1. 15 Р.
Плуг 1. 18 Р.
Сеялка 1. 110 Р.
Фургон 1. 100 Р.
Лошадей 2. 400 Р.

И т о г о 660 Р.

За неимением ничего не внес и
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3. Алхазов, ХамиД.

Кулаки часто пугают середняцкие х-ва, что при вступлении в колхоз 
их имущество пропадет, отчего середняки иногда, перед вступлением в 
колхоз распродают скот и инвентарь. Это неверно Середняк и бедняк, 
внесшие в колхоз свое имущество, всегда смогут получить его стоимость 
при выходе из колхоза, а без скота и инвентаря колхоз не станет 
работать.

Порядок пользования имуществом.

Жилые постройки, если они обобществляются, распределяются между 
членами. Если квартир нехватает, то возводятся новые дома. За пользо
вание обобществленным помещением может взиматься квартирная плата 
в счет заработка, по принятой расценке. Плату за  квартиру следует уста
навливать пропорционально заработкам. Члены колхоза, пользующиеся 
обобществленными помещениями,' должны содержать их в хорошем со
стоянии.

Хозяйственные постройки должны использоваться полностью для 
обобществленного х-ва. Наблюдение за  правильным их использованием, за 
ремонтом и целостью возлагается на выделенного колхозом заведываю- 
щего хозяйством, животноводством, продуктами и материалом.

Инвентарь используется на работах в колхозе согласно наряду ра
бот по указанию заведывающего инвентарем.

В свободное время инвентарь может даваться другим хг-вам в прокат, 
за  установленную плату. После работы инвентарь осматривается, очи
щается и сразу же исправляются все поломки. За целость инвентаря о т 
вечает заведывающий инвентарем.

Пользование транспортным инвентарем для личных целей произво
дится с согласия правления.

Продуктивный скот поручается заведывающему животноводством. 
Все мясные и молочные продукты, производимые в х-ве, выдаются членам 
согласно их требованию и постановлению общего собрания, в счет за 
работка.

Все другие продукты питания, производимые в х-ве, выдаются зав. 
продуктами, а такж е по требованию членов, по установленной цене в 
счет их заработка.

Излишки продуктов как в животноводстве, так и зерновых и других 
продаются сообща

Обобществленный рабочий скот используется на работах х-ва со
гласно наряду, по указанию заведывающего полеводством. Пользование 
для личных целей членов, как по поездке в город, поездке к знакомым, 
производится в каждом случае с согласия председателя колхоза.

Организация управления колхозом

После регистрации устава, для руководства всеми работами в кол
хозе избирается правление из трех и более человек. В правление следует



выбирать лучших членов колхоза, которые смогут руководить х-вом, 
Председатель правления должен руководить всем х-вом в целом, а осталь
ные члены правления назначаются заведующими разными отраслями х-ва 
и имущества.

Опыт работы многих лучших колхозов показывает, что для лучшего 
руководства в колхозе следует выделять заведывающих следующими от
раслями:

1) казначея колхоза (член правления);
2) заведывающего продуктами и материалом (член правления);
3) зав. полеводством и луговодством (член правления);
4) зав. животноводством;
5) заведывающего инвентарем;
6) заведывающего рабочим скотом;
7) заведывающего предприятиями по переработке;
8) заведывающего садоводством и огородничеством и др.
Разграничение функций управления в колхозе поможет охватить все 

стороны колхозной работы, а такж е поможет улучшить использование 
инвентаря и рабочего скота и создаст условия для четкого выполнения 
всех работ.

Обязанности каждого руководителя подробно определяются в инст
рукциях, каковые утверждаются общим собранием.

Для укрепления дисциплины всех членов и изжития такового поло
жения, когда все отвечают за  все, а в результате никто ни за  что, не
обходимо, чтобы каждый член колхоза нес ответственность за  своевре
менное и добросовестное выполнение порученной ему работы, для чего 
по каждой работе такж е желательно составить письменные указания в 
виде инструкций. В последних должно быть указано: 1) каким спосо
бом производить работу; 2) когда и где; 3) сколько потребуется на это 
времени; 4) какую ответственность несет работник за  неправильное вы
полнение порученной работы,

В процессе работы руководители должны требовать от всех членов 
выполнения работы согласно инструкции.

Хозяйство должно вестись по плану.

Руководители отраслей х-ва и правление в целом намечают план 
работы. При этом каждый руководитель должен найти ответ на следую
щие вопросы:

1) Какой должен быть размер производства и его отрасли: а) сколько 
в этом году будет посеяно и каких культур; б) сколько будет скота;
в) какой размер будет огорода; г) сколько выработает мастерская; 
д) сколько потребуется инвентаря.

2. За  счет чего произойдет расширение производства?-
3. Какие изменения будут в имуществе.
4. Сколько намечается получить разной продукции и размеру рас

ходов по каждой отрасли.



5. Каким способом выгоднее произвести все изменения в х-ве.
6. Какие будут денежные приходы и расходы за  год.
Ответы на эти вопросы по каждой отрасли х-ва и по каждому виду 

имущества, согласованные между отдельными частями х-ва и записанные, 
составят хозяйственный или производственный план колхоза.

План обсуждается и утверждается общим собранием.
Утвержденный план для правления и каждого заведывающего от

раслями является заданием общего собрания.
Для выполнения отдельных с.-х. кампаний составляются сезонные 

планы работ:
1) весенняя посевная кампания;
2) уход за  ростом растений (полка, пропашка и проч.);
3) уборочная кампания;
4) посев озимых и зяблевая пахота;
5) зимняя работа.
На все работы х-ва состввляются правлением недельные или двух

недельные наряды. В наряде указывается, кто из членов на щ е к о й  рабо
те  должен работать.

Организация труда.

На работы в колхозе должны посылаться все трудоспособные члены 
равномерно. Подростки посылаются на работу в случае, когда х-во без 
н и х  не может обойтись. Рабочий день п о д р о с т е с о в  устанавливается на 
несколько часов короче, чем для остальных рабочих.

К работам, имеющим постоянный характер (животноводство, пред
приятия, сад, огород, мастерские, работы на тракторах и др.), назнача
ются постоянные работники. Определение на постоянную работу утвер
ждается общим собранием.

Общим собранием устанавливается продолжительность рабочего дня 
в колхозе.

Для каждого вида работ устанавливаются дневные нормы выработки. 
Последние утверждаются общим собранием.

Для охраны труда членов устанавливаются в колхозах особые пра
вила. Последние устанавливают:

1) для отдельных работ выдачу спецодежды;
2) охрану труда малолетних и беременных женщин;
3) медицинскую помощь членам во время болезни;
4) правила предосторожности при работе с с.-х. машинами.
Всем членам колхоза, по болезни освобожденным от работ, засчи

тывается среднее число дней, сколько он мог бы выработать за  время 
болезни, как проработанные, или из фонда на обеспечение должно вы
даваться пособие

Руководителями отдельных отраслей должен вестись точный учет 
проработанного времени и количество выполненной работы каждым чле
ном в отдельности или группами членов.

Учет ведется табелями или талонами в часах или в условных руб
лях, по оценке выполняемой работы.
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По окончании работы старший отрасли проверяет качество и коли
чество сделанной работы и контролирует ее во время выполнения.

Оплата труда и распределение доходов в колхозе.

В практике колхозной работы встречается очень большое количе
ство оплаты труда и распределения доходов.

Характерные из них следующие:
1) распределение доходов по едокам;
2) распределение дохода по паям и семьям;
3) распределение дохода по едокам, и часть дохода дается по ра

ботникам;
4) обеспечивается прожиточный минимум всех трудоспособных и 

нетрудоспособных, а остаток делится по количеству затраченного труда;
5) только по количеству затраченного труда;
6) оплата за  проработанное время с учетом качества (все трудо

способные разбиваются по категориям);
7) сдельная оплата труда.
При выборе формы оплаты надо учитывать, чтобы она создавала 

заинтересованность членов в лучшем и быстром выполнении работы, а 
такж е заставляла членов специализироваться на той или другой работе.

Формы оплаты труда по паям и едокам колхозами забракованы, а 
такж е осуждены вторым Всероссийским с‘ездом колхозов.

Лучшими способами оплаты труда признаются: способ оплаты по 
количеству затраченного труда и способ сдельной оплаты труда.

Сдельная оплата труда обеспечивает заинтересованность в работе, 
она способствует поднятию производительности труда, она усиливает 
интенсивность труда и уплотнение его во времени. А через все это является 
предпосылкой расширения посевных площадей и увеличения товарной 
продукции колхозов.

При том и другом способе из общего дохода выделяется фойд по
мощи нетрудоспособным в колхозе.

Дает положительные результаты способ увеличения оплаты за  уве
личение норм выработки и одновременное улучшение качества работы и 
уменьшения оплаты за  недовыполнение норм выработки или ухудшение 
качества работы.

Лучшие работники поощряются премиальными вознаграждениями, 
для чего создается премиальный фонд; и, наоборот, плохие подвергаются 
штрафу.

Для большей заинтересованности членов колхоза в работе, для соз
дания условий специализации работников и для введения равномерной 
оплаты всех членов, выполняющих однородные работы, все работы разби
ваются по размеру оплаты на тарифные разряды. Количество разрядов 
устанавливается четыре— пять, оплата высшего разряда не должна пре
вышать оплаты низшего больше чем в 2 раза.
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Коэффициент оплаты, примерно, можно установить следующий;
Первый разряд . . . . . . . . 1
Второй „ . . . . . . . . 1 , 2 5
Третий ,  . . . . . . . .  1,5
Четвертый „ . . . . . . . . 1 , 7 5
Пятый „ . . . . . . . .  2
К пятому разряду относят всех членов правления и заведывающих 

отраслями хозяйства.
К четвертому разряду— всех старших специалистов колхоза.
К третьему'разряду—постоянных работников всех отраслей колхо

за , имеющих квалификацию.
Ко второму разряду— всех временных работников в колхозе (на по

ле, по хозяйству), не имеющих квалификации.
К первому разряду— сторожей, уборщиц и других.
Для правильного распределения дохода в колхозе точно устанавли

вается размер доходов по всем отраслям х-ва и такж е размер всех из
держек по производству по всем отраслям, куда должны входить и все 
общехозяйственные расходы (в издержки по производству не включается 
оплата труда членов).

Разница между валовыми доходами и издержками по производству, 
или условно чистый доход, распределяется по следующим фондам:

1) фонд оплаты труда членов;
2) фонд помощи нетрудоспособным и выдач по болезни;
3) фонд выплаты кредитов и коллективного накопления;
4) премиальный фонд;
5) фонд кооперирования бедноты;
6) культфонд.
Основными фондами являются фонд оплаты труда и фонд коллек

тивного накопления. Главная масса средств идет в эти фонды. Остальные 
фонды по своим размерам незначительны

Фонд коллективного накопления, целиком или частично, по поста
новлению общего собрания должен передаваться в неделимый капитал.

Агроном ЧЕРВОЧКИН.

1/1-1930 г.
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КОНТРАКТАЦИЯ ПОЛЕВЫХ 
КУЛЬТУР.

„Контрактация—одно из важнейших условий разви
тия плановости в сельском хозяйстве и роста элементов 
крупного общественного производства в деревне “(МОЛО
ТОВ—доклад о работе в деревне на 15 с'езде ВКП(б).

1. Что такое контрактация.
Контрактация—слово не русское; при переводе этого слова на русский 

язык,^контракт означает договор, заключаемый между собой двумя органи
зациями или отдельными лицами на предварительную закупку одной сто
роной у другой определенных товаров или сельско-хсзяйственных продук
тов (зерно и проч.), которые должны быть доставлены продавцом покупа
телю к определенному времени и по цене, которая будет стоять в государ
ственных заготовительных предприятиях в момент доставки сельхозпро
дуктов.

Но контрактация посевов, проходившая и проводимая у нас в области 
и в Советском Союзе, т. е. договоры, заключаемые Полеводческими Това
риществами с крестьянами-посевщиками, не являются договорами только 
купли и продажи, а предусматривают важные хотяйственные и производ
ственные обоюдные обязательства.

Так, например, по договору между Польводческим Товариществом и 
крестьянами-аосевщчками Полеводческое Т-ко обязывает нос> вщиков за 
сеять, условленное количество гектаров земли, определенной зерновой куль
турой, сдать к определенному сроку часть своею урожая, а также улуч
шить обработку всех своих посевов и уход за ними.

Полеводческое Товарищество обязуется оказать посевщикам не толь
ко денежную, но и агрономическую и техническую помощь.

Из этого мы видим, что контрактация посевов помогает крестьянам- 
посевщпкам улучшить урожайность их посевов и с друге й стороны— обес
печивает государству получение к определенному сроку определенного ко
личества зерва-хлеба. Следовательно, контрактация посевов является зака
зом даваемым государством крестьянскому хозяйству, на производство оп
ределенного количества и качества з рновых продуктов, с тем, чтобы оп
ределенная часть этих продуктов была продана государству. В то же вре
мя контрактация посевов является заказом государству со стороны кре
стьян посевщиков на предоставление им необходимой для поднятия урожай-
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йостй йх посевов материальной (деньгамй, е.-х, орудиями, машинами и 
семенным зерном) и агрономической помощи.

Из всего вышеописанного следует, что при контрактации посевов го
сударство заботится о том, чтобы:

1) заи н тересовать  крестьян ски е  х озяй ства поднять урож айность, 
улучш ать  свое полеводство;

2) помочь крестьянским  хозяйствам  переходить на совместное, коллек
тивное ведение хозяй ства;

3) помочь государству наладить правильны й  хлебооборот страны ;
4) обеспечить крестьянском у хозяйству  наивы сш ие цены  и  наиболь

ш ие вы ходы  при сдаче к о оп ерац и и  своего хлеба.

2. Обязательства контрактующей органи
зации.

Договор на контрактацию посевов, как правило, заключается исклю
чительно с кресты некими х о зя е в а м и , об'единенвыми в коллектив, това
рищество или группу посевщиков, и с Земельными обществами.

При контрактации посевов государство дает заказ крестьянам-оосев- 
щикам на произв дство определенного количества и качества зерна при 
обязательстве со стороны, государства оказать агрономическую и техничес
кую помощь посевщикам, т. е. предоставить им для вспашки палей плуги, а 
иногда и тракторы, для рядоього посева сеялку и, кроме того, предоставить 
ряд агрономических р.ботников для обслуживания (раз‘нснения посевщи
кам улучшенной обработки почвы и правильного ухода за посевами) за- 
контрактс ванной площади.

П онятно , что при таки х  условиях  контрактованны й  полевой участок  
долж ен  бы ть больш ем  по своим размерам , по у нас в области больш инст
во хозяй ств— м елкие единоличны е, разрозн ен н ы е. С ельско -хозяй ствен н ая  
к ооп ерац и я , о б 'ед и н яя  их в группы  посевщ иков и соединяя таким  образом 
их разрозненны е м елкие земельны е участки  в одну больш ую  общ ую  по
севную площ адь, дает возм ож ность государству о казать  этим хозяйствам  
необходимую  им агроном ическую  и техническую  помощь.

По договору Полеводческое Товарищество обязано снабдить посев
щиков при контрактации сельско-хозяйетвенными машинами и орудиями 
и средствами сельско-хозяйственного производства на указан чую в договоре 
сумму; кроме того, договор обязывает Полеводческое Товарищество отпус
кать посевщикам семенной материалы. Таким образом, видно, что аванс (за
датки) выдается посевщику при контрактации главным образом натурой 
при чем необходимо помнить, что кредиты, на снабжение сельско-хознйетвен- 
ными машинами, рабочим скотом, сортовыми семенами используются глав
ным образом по контрактации, т.-е идут тем хозяйствам, с которыми за
ключаются договоры на контрактацию посевов.

Кроме того, все агрономические участки земельных органов и агроно
мы сельскохозяйственной кооперации устанавливают по каждой засеваемой



культуре (пШейиЦа, кукуруза ж ороч.) специально агрономические й Тех 
иические приемы и следят ва проведением этого в жизнь.

Кооперативные организации, в частности Полеводческие Товарищества, 
проводящие контрактацию посевов, в дополнение к агрономическим советам 
земельных органов должны со своей стороны оказывать постоянную агро
номическую помощь посевщикам-контрактантам.

Для обслуживания посевщиков-контрактантов организуются новые и 
усиливается работа существующих прокатных пунктов, зерноочистительных 
станций и обозов.

Усиливается обслуживание тракторными колонами и ремонтными мас
терскими посевщиков-контрактантов, организуется супряга для беднейших 
хозяйств, производится протравливание зерна.

Сейчас, например, в разных областях РФСР работает 39 тракторных 
коллон с 1.350 тракторами, которые обслуживают маломощные крестьянские 
хозяйства, об'единенные в посевные товарищества.

У нас в области е  прошедшую осеннюю компанию имелась трактор
ная колонна с 24 тракторами, которая обслуживала также бедняцкие хо
зяйства, заключившие с Полеводческим Товариществом договор на конт
рактацию.

Кроме того, в наступающую весеннюю посевную кампанию предполо
жено организовать колонну с 50 тракторами.

Затем н/еельско-хозяйетвенная кооперация для помощи бедняцко-се- 
редняцким хозяйствам по проведению посев >в отсортированным (чистым, 
без всякого сора) зерном предполагает очистить и отсортировать 10.600 
цент, посевного материала, что составляет свыше 75% от всех семян, 
необходимых для засева в предстоящую весеннюю сельско-хознйственную 
кампанию.

Сельско-хозяйственная кооперация выдает также посевщику-контрак- 
танту и обмен на его беспородное или маловсхожее зерно чистосортные 
или улучшенные семена с вполне проверенной всхожестью по расчету 
стоимости принимаемого и выдаваемого в обмен зерна.

Д ля ясности привожу пример: Крестьянин привез Полеводческому 
Товариществу х/г тонны (30 пудов) беспородной пшеницы, которая стоит по 
местным государственным ценам, примерно, 50 руб., и обменивает эту шце- 
ницу на чистосортное зерно, которое стоит по государственным ценам 
70 руб. Крестьянин-посевщик получает от Полеводческого Т ва в обмен за 
свои V2 тонны (30 пудов) беспородной пшеницы полностью V2 тонны (30 
пудов) чистосортной, т.-е. обменивается 5/г тонны на V2 тонны, но допла
чивается Полеводческому Товариществу разница в ценах, т.-е. деньгами, 
что выходит 15 руб. Если крестьянин-посевщик не в состоянии заплатить, 
то вместо денег он может покрыть разницу продажей зерна.

Такой обмен проходил у нас в области в прошедшую осеннюю 
кампанию, но были случаи, когда пшеницу Полеводческое Товарищест
во меняло и на кукурузу, порядок обмена на кукурузу — такой же, как 
на беспородную пшеницу.

Вместе с тем Полеводческая кооперация принимает от крестьян 
излишки сортовых семян в обмен на рядовое зерно, выплачивая при
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й’гом уже со своей стороны посевщикам разницу в ценах на каждый 
сорт обмениваемого зерна.

Вот те обязательства, которые несет контрактующая организация.

3. Обязательства посевщиков.
О бязательства посевщиков разделяю тся на два вида. Первый 

представляет собой обязательства посевщиков по отношению к контрак
тующим организациям, в частности к полеводческой кооперации, а вто
рой обязательства по отношению к самим себе, т.-е к своему собст
венному хозяйству. Вторые обязательства посевщиков заставляет их 
переустраивать свое хозяйство на советский культурный лад, повышая 
урожайность и улучшая ведение хозяйств.

По первым же обязательствам посевщики обязаны сдать контрак
тующим организациям (Полеводческому Товарищ еству), за  плату пос 
ле уборки урожая, зерна на сумму вдвое больше полученного за 
датка.

Если коллективное товарищество, или просто группа посевщиков, 
или земельное общество, поручили аванс (задаток) деньгами или семе
нами на общую сумму 500 р ,, то сни обязаны после уборки урожая 
продать контрактующей организации (Полеводческому Товариществу) 
зерна на 1.000 руб., причем при сдаче зерна контрактующая организа
ция (Полеводческое Товарищество) удерживает выданный аванс в 500 
руб. (если аванс не был выдан по долгосрочномукредиту) и доплачивает 
посевщикам причитающиеся им остальные 500 рублей наличными день
гами.

Бедняцкие и маломощные середняцкие хозяйства обязаны сдавать 
контрактующим организациям зерно на сумму не в двойном размере 
против получеиного- аванса, а только в полуторном.

'Вторые обязательства посевщиков-контрактантов, т.-е. хозяйстза 
по отношению к своим хозяйствам, больше первых.

1. По договору посев контрактуемой яровой (весенней зерновой 
культуры (овес, ячмень) должен быть произведен по зяблевой вспашке 
(зяблевая вспашка пашется в октябре, ноябре и не забороненная остав
ляется на зиму, затем ранней весной боронуется и производится посев. 
Заблевая  вспашка накапливает влагу, что способствует повышению 
урожайности). Если же зяблевая вспашка посеьщиками-контрактантами 
не было произведена, то посевщики обязую тся провести раннюю ве
сеннюю вспашку, при чем вспашка должна производиться плугом, боро
ниться бороной с железными зубьями.

2. Посев должен быть произведен посевщиками обязательно отсор
тированным, очищенным и проверенным на всхожесть зерна. Если у 
посевщиков нет веялки или других средств для сортировки и очистки 
семян, то они обязываю тся договором доставить это зерно для очистки 
на ближайший зерноочистительный пункт, где это зерно силами посев-

• щнков будет очищено.
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У нас в области еще многие крестьяне относятся с недоверием к 
очистке зерна. Конечно, зерно с сором и другими примесями после 
пропуска через сеялку в чистом виде выходит по весу меньше. Не 
учитывая этого, некоторые крестьяне, видяпотерю в весе, предполагают, 
что недостающее количество зерна взято зерноочистительным пунктом 
как в уплату за  очистку, вследствие чего считают, что у них стало 
меньше семян для обсеменения Но ведь понятно, что из сора и раз
ных примесей сколько бы они ни весили, зерно не вырастет, а всем 
известно, что отсортированное чистое зерно дает лучший урожай,

Д ля  проведения зерноочистки у нас в области имеется следующее 
количество зерноочистительных пунктов:

1. Сунженский округ—8
2. Урус-М артанов „ — 4
3. Петропавловск. „ —3
4. Ш алинский „ -  2
5. Надтеречный „ —4
6. Гудермесский „ ^—2

Пользование машинами (триерами и сортировками) на указанных 
пунктах производится таким образом:

З а  пользование триером или сортировкой взимается с бедняка 
1 До п. и с. середняка */ж п., и иногда беднякам машину дают бесплатно.

Большинство наших посевов, главным образом пшеница, овес и ку
куруза, поражены так называемой головней (черная пыль на колосе или 
початке вместо зерна, и эта пыль зараж ает здоровое зерно).

Посев такими семенами не может дать хорошего урожая. О т зара
женных семян головней урожая не бывает, т. к, вместо зерна в колосе 
получается черная пыль вроде сажи.

Д ля того, чтобы сохранить урожай, посевщик обязан протравить 
(намочить зерно в воде, в которой растворен яд, убивающий заразу— 
пыль) предназначенные для посева зерносемена.

У нас в области население мало знакомо с протравливанием зер 
на. Д ля раз'яснения и проведения этого мероприятия у нас имеются 
агрономы и инструктора, которые раз'ясняю т и показывают как прово
дить протравливание. Посев старым способом, т.-е. посев руками, не вы
годен. Такой посев не дает ровного и правильного роста растения, 
расходуется зря большое количество семян. При посеве же рядовой се
ялкой сберегается семенной материал, всходы получаются ровные и 
дружные, вследствие чего и получается ровный и хороший урожай. По
этому посевщик-контрактант обязан произвести посев обязательно ря
довыми сеялками. Если же у посевщика нет этих сеялок, то они даются 
для посева прокатными пунктами, если-же нет возможности произвести 
посев рядовой сеялкой, то допускается другой посев, но только по ука
занию агронома.

В тех случаях, когда проводится контрактация чистосортных посе
вов, посевщик обязан провести: посев сплошным полем одной пшеницы



определ. сорта, при чем дабы данный сорт не был засорен беспородным 
зерном, необходимо изолировать сортовые посевы от беспородных по 
указанию агронома. При уборке и обмолоте урожаев необходимо уби
рать и обмолачивать каждый сорт пшеницы отдельно, дабы не смешать 
сорта.

Кроме всех указанных обязательств, посевщик обязан все отпуска
емые кредиты использовать только по прямому назначению.

Бывали случаи, когда крестьяне полученное ими в порядке ссуды 
семенное зерно расходовали на продовольствие и даже продавали на 
рынке; бывали также случаи, когда крестьянин выданные ему деньги в 
виде задатка на расходы по посеву расходовал совершенно на другие 
нужды. Ясно что использования средств не по назначению нельзя 
допускать, так как это отзывается и на крестьянском хозяйстве.

Контрактация посевов проводится еще так называемая безавансо- 
вая, которая отличается от авансовой тем, что при заключении договора 
посевщики не получают денежного аванса; во всем же остальном без- 
авансовая контрактация проводится на тех же условиях и в том же по
рядке, в каком проводится и авансовая.

У нас в области контрактация посевов началась с 1927 г., при чем 
по годам контрактация проходит следующим порядком:

Озим. Яров. Всего

1927/28 г. 15096 1262 16458
1928/29 г. 24584 55379 79963
1929/30 г. 30500

и намечается планом в весну 1930 г. 170000 га.
Таким образом, как видно из вышеприведенных цифр, нам необхо

димо законтрактовать все зерновые посевы области.
1/1-1930 г.

З ав . агропроизвод. отд. Чечоблполеводсою за У здемир.

Что такое контрвктацкя скота и для чего она проводится
Совсем не надо доказывать человеку, что если можно сейчас не про

давать телку или бычка, а вырастить его до зрелого возраста, то это его 
прямая выгода. За теленка, если он его продаст сейчас, он получит 7-8 руб., 
а выростет через 1-2 года корова или бык, то он за них получит 40—50 руб. 
А между тем, сколько такого молодняка ежегодно уходит из крестьянского 
хозяйства и попадает под нож мяснику.

Убыток от этого для крестьянства на сотни миллионов рублей, кото
рые, накопившись в крестьянских хозяйствах, пошли бы па улучшение 
жизни крестьянства.
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С преждевременным уничтожением миллионов голов молодняка, уни
чтожаются десятки миллионов пудов мяса, молока, масла, которые могли бы 
дать взрослые животные и которые нужны для питания, как для промыш
ленного, так и для земледельческого населения. Уничтожаются десятки 
миллионов пудов кожевенного сырья, недостающего для кожевенной про
мышленности. Такое уничтожение животноводческих ресурсов государства 
является одной из причин нищеты крестьянства и затруднения в питании 
городов и недопроизводства кожи.

Так же невозможно допускать дальше, чтобы скот наш был такого 
плохого качества, как он есть теперь. Наш скот в русских округах дости
гает среднего веса едва 24 пуда, чеченский скот— 12 пуд. В Аргентине в 
Южной Америке вес скота— 35 пуд. Наш скот дает выход мяса из пуда 
живого веса— 20 фун., чеченский скот— 16 фуш, а хороший скот дает 
25— 27 фун. Молока чеченская корова дает 3-4 стакана. Среднего качества 
русская корова дает 3-4 четверти. Чеченская овца дает шерстя 1а/2 фун., 
карачаевская—21/'з фун. Весит чеченская овца 2— 2‘/г п., карачаевская— 
3 —3>/з п. И все это зависит не только от того, что скот плохой, но еще 
больше от того, что скот содержится в грязных и холодных помещениях, 
кормится и поится не во-время и не досыта. Доится не во-время и не
брежно.

Животноводческие т-ва заключают сейчас с земельными о-вами кон
трактационные договоры, по которым крестьяне запродают свой скот этим 
т-вам. Т-во за проданный ему скот выдает крестьянам задатки в количе
стве от 20—40 проц. стоимости молодняка. Молодняк остается у хозяина 
во дворе, и он обязан его сдать т-ву, когда молодняк станет взрослым жи
вотным. Сдаст он т- ву взрослое животное и дополучит расчет за полный 
вес скота, который окажется при сдаче.

Хозяин, вместо того, чтобы оттащить на базар своего теленка и по
лучить за него 8— 10 руб., получит эти же 8— 10 руб., запродав Товари
ществу но договору контрактам. Но, вместе е тем, он знает, что теленок 
остался у него па дворе, и через 1-—1*/з года теленок этот станет быком 
и хозяин за него от т-ва получит полную цену за полный вес взрослого 
быка—40— 50 руб. За прирост веса 6 пуоов и если скот окажется хорошей 
упитанности, то он получит доплаты еще 5 проц. Т-во обязуется через 
ветеринара производить ежемесячно осмотр скота—в каком он состоянии и 
как содержится. Земельное о-во, в свою очередь, обязуется сорганизоваться 
в животноводческое или полеводческое т-во и провести ряд улучшений в 
уходе за скотом-—зоотехнический и ветеринарный минимум. Например:

В случае заболевания скота, немедленно об‘явить ветеринару.
Отделить больное животное от здорового.
Не выпускать на общее пастбище больных животных. Поать их из 

отдельной посуды.
Иметь скотский могильник. Не сдавать кожу павшего животного без 

осмотра ветеринарного врача.
Не допускать случку неодобрениых производителей
Кастрировать всех негодных производителей.
Не допускать бугаев в случку моложе 3-х лет, а коров моложе 2*/з лет.
Пасти взрослый скот отдельно от молодняка.
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Обеспечить по %  гект. посевы трав па 1 корову и ввести посевы 
кукурузы или корнеплодов для силосов.

Не допускать к работе волов раньше 21/з лет.
Крестьяне, подписавшие договоры контрактации и об‘едшшвшиеся в 

т-во, могут расчитывать, что для улучшения своего животноводческого х-ва 
им будут чер. з окружные животноводческие т-ва отпущены часть средств 
ввиде долгосрочных кредитов для постройки силотов, иоеевм трав, корне
плодов и кукурузы, покупки племенных производителей, карачаевских и 
мериносовых баранов, постройки общественных скотных дворов, овчарен 
и т. п. Остальные деньги, нужные для этого, крестьяне должны будут, ко
нечно, внести в т-во из своих средств.

Кулаку вся эта история, конечно, не поправится. Тем более, что за
контрактовать скот т-ву и он должен будет, по постановлению земельного 
о-ва. Но не получит при этом ни задатков, ни кредитов.

Бедняк-середняк получает ломоть от государства—хозяйство его улуч
шается. Кулаку нужно наоборот,—чтобы середняк-бедняк всегда был в ни
щете. Чтобы нищий-крестьянин к нему бы побежал теленка продать за 
3-4 рубля. Он теленка купит, вырастит и продаст его потом за 30—40 руб. 
Это вот нужно кулаку. И он станет наговаривать бедняку, чтобы бедняк 
не контрактовал молодняк т-ву. Но бедняки и середняки должны знать, 
что это значит продать молодняк за бесценок кулаку, т. к. им сейчас нужны 
деньги, когда нужда есть. Бедняк должен знать, что неконтрактованный 
молодняк уйдет со двора, а вместе с ним уйдут из кармана хозяина 
30—40 руб., которые он получит за взрослое животное, если он молодняк 
законтрактует т-ву. Уйдут от него и все другие выгоды, которые он может 
получить по договору контрактации.

Ж И В 0Т Н 0В 0Д С 0Ю З ЧВЧ. ОБЛАСТИ.

шпшшшшшншнн

С о ц ш н с т н ч н ш  е о р е ш ш н г  в колхозах.
Разреш ение задач, постановленных пятилетним планом по коллек

тивизации сельского хозяйства, требует максимальной мобилизации вни
мания и сил широкой массы колхозного населения и всех звеньев кол
хозной системы.

В условиях социалистического строительства одним из важнейших 
методов, способствующих максимальной активности колхозных масс в 
повседневной практической работе по социалистическому переустрой
ству сельского х-ва, является метод социалистического соревнования.

Социалистическое соревнование должно развернуться как по ли
нии вовлечения в соревнование коллективных х-в, так и всей системы 
с./х. коллективов путем участия в соревновании отдельных колхозов меж
ду собою, отдельных звеньев колхозной системы (область с областью , 
округ с округом, как внутри области так и с округами других обла
стей), а также с другими системами обобществленного сектора (совхоза
ми и предприятиями промышленности).
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На ближайший период основными вопросами, вокруг которых не
обходимо развернуть социалистическое соревнование, являются:

а) непрерывное усиление роста темпа коллективных х-в;
б) укрупнение существующих колхозов и организация крупных кол

хозов;
в) качественное улучшение колхозного движения (рост валовой и 

товарной продукции, лучшая организаця производства, рост агро-техни- 
ческих улучшений и т. п.);

г) максимальное привлечение средств в колхозное строительство 
самого населения и усиление внутриколхозного накопления;

д) усиление агротехнического влияния колхозов на окружающие 
их единоличные хозяйства.

При соревновании колхоза с колхозом основными вопросами ш л ю т с я :
1) Расширение посевной плошади.
2) Выполнение агро-минимума и повышение урожайности.
В) Максимальное обобществление посевов, средств производства и 

усиление внутриколхозного накопления.
4) Лучшая организация труда (максимальное улучшение произво

дительности и использование избыточности труда).
5) Организация правильного использования механической тяловой 

силы 'снижение себестоимости работ тракторов, повышение производи
тельности и т. д.

6) Полный и своевременный сбыт товарных излишков.
7) Лучшая организация и постановка работы культурно-массовых 

учреждений (ясли, детские площадки, клубы, избы-читальни, радио-ус
тановки, кино-передвижки и т. п.)

8) Правильная организация животноводческого хозяйства.
9) Поднятие производительности промышленных и подсобных пред

приятий.
Формы соревнования-

Формами организации соревнования могут быть—заключение хо
зяйственно-политических договоров между участниками соревнования 
обмен делегациями, представителями, отрядами для взаимной проверки 
и обменом опытом проведения соревнования. Лучшие колхозы, или ор
ганизации (кустовые об'единения, колхозсоюзы), давшие лучшие резуль
таты при соревновании, должны получить общественное и материальное 
поощрение из премиальных фондов, организуемых в звеньях колхозной 
системы.

Вся практическая работа по организации масс по соревнованию 
должна быть сосредоточена в колхозах —  в производственном совеща
нии, в звеньях системы — в общественны? организациях.

Соревнующиеся стороны информируют друг друга о ходе сорев
нования как путем переписки, взаимных посещений, посылки делегаций 
и уполномоченных, а также регулярными сообщениями о ходе соревно
вания соответствующих комитетов.

Колхозсоюз.
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Постановление ЦК ВКП(б) об 
организации бедноты.

{К проверке проведение решений ЦК и 15-го парт'сезда об ор
ганизации групп бедноты и о дальнейших задачах в этой области).

Успешное проведение дела социалистической реконструкции сель
ского хозяйства и разрешение неотложных задач культурной революции 
в деревне невозможно без всемерного развертывания работы самосто
ятельной организации бедноты и батрачества. В условиях обостренной 
борьбы с кулачеством, что неразрывно связано с могучим классовым 
ростом коллективизации бедняцких и середняцких хозяйств, особенно 
необходимо укрепление политической роли батрацко-бедняцкого ядра 
и создание и усиление батрацко-бедняцких групп. ЦК считает, что 
только чуждые ВКП(б) и ВЛКСМ элементы могут игнорировать эту 
коренную задачу партии, задачу самостоятельной организации бедноты  
и батрачества в деревне.

Между тем, быстро развертывающаяся массовая коллективизация, 
ведущая к уничтожению капиталистических элементов и на деле озна
чающая создание условий для экономического и культурного под'ема 
трудящихся масс деревни, не сопровождается должной организованно
стью бедноты и столь необходимым теперь усилением ее влияния на 
работу советов и кооперации. Несмотря на наличие ряда успехов в 
работе среди бедноты (в деле вовлечения бедноты в колхозы вообще 
и в кооперацию, усиления ей материально-хозяйственной помощи, по
вышения активности бедноты на перевыборах советов и т. п.), и те
перь еще встречаются, в частности в отсталых национальных областях, 
районы с хищнической эксплоатацией бедноты со стороны фактически 
господствующих здесь кулаков и байско-манапских полуфеодальных 
элементов.

Отмечая недостаточность работы многих партийных и комсомоль
ских организаций по вовлечению бедноты в колхозы, следует особо  
подчеркнуть задачу сплочения батрацко-бедняцкого ядра в самих кол
хозах, особенно в колхозах простейшего типа, и в районах сплошной 
коллективизации, без чего невозможно пресечь происки кулаков и дру
гих враждебных элементов, стремящихся „разложить и взорвать их 
(колхозы) изнутри" (смотри резолюцию ноябрьского пленума ЦК).

При этом организованность сельско-хозяйственного пролетариата 
все еще недопустимо отстает от задач, стоящих перед ним, как основ
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ным отрядом рабочего класса в деревне, который должен, совместно с  
беднотой, с опорой на рабочий класс, под руководством партии, 
обеспечить осуществление пролетарской классовой линии во всей по
литической и хозяйственной жизни села.*

Решительное усиление работы по самостоятельной организации 
бедноты и батрачества требует максимальной гибкости при выборе 
форм работы среди бедноты (группы, собрания, конференции, печать, 
культурное обслуживание). Партийные и комсомольские организации 
не должны допускать такого регламентирования этих форм, которое 
смогло бы привести к недоучету особенностей работы в отдельных 
районах, организациях вообще, всемерно усилить борьбу с нередкими 
еще фактами чиновничье-бюрократического подхода к этому делу.

Вместе с тем ЦК отвергает выдвигавшуюся отдельными членами 
партии идею создания особого союза бедноты, идею, исходящую из 
троцкистско-ликвидаторской недооценки советов и кооперации, как ос
новных органов социалистического переустройства деревни, и на деле  
ведущую к популяризации контр-революционного лозунга кулацкого 
„крестьянского союза “.

Только путем укрепления своего влияния в советах и кооперации 
батрачество и беднота смогут осуществить свою руководящую роль в 
бедняцко-середняцком блоке, направленном против кулака и имеющем 
своей основной целью социалистическую переделку сельского хозяй
ства на основе коллективизма, высшей машинной техники и электри
фикации. С другой стороны, недооценка и пассивность в работе среди  
деревенской бедноты, нередко еще встречающаяся в партийных и ком
сомольских организациях, есть одно из самых вредных проявлений 
правого уклона на практике, отражающего давление мелкобуржуазной 
стихии и идеологии кулачества на некоторые прослойки партии, и по
тому со всякими попытками смазывания этой работы ЦК требует вести 
усиленную борьбу, как с проявлениями правого оппортунизма, особенно  
опасного в данных условиях.

Исходя из всего этого, парторганизации должны принять все меры 
к действительному охвату через группы и собрания бедноты широких 
батрацко-бедняцких масс, а сами группы бедноты превратить на деле  
в батрацко-бедняцкие группы, при чем вся эта работа должна содей
ствовать дальнейшему укреплению направленного против кулака сою за  
бедноты с середняком под руководством партии.

В развитие прежних решений партии ЦК постановляет:
1. Шире развернуть работу по организации батрацко-бедняцких 

групп при выборных органах села и числа их членов (при сельсове
тах, правлениях кооперативов и т. п.). Допустить организацию групп 
и в тех селениях, в частности в национальных районах Востока, где 
нет партийных ячеек, но где возможно обеспечить руководство груп
пами со стороны парторганизаций через специально выделенных руко
водителей групп, из коммунистов и комсомольского актива, а также 
через отдельных беспартийных батраков и бедняков, тесно связанных 
с партией.

—  31 —



В отдельных случаях временно образовывать единую для всего 
дела группу, когда количество батраков и бедняков в составе сель
ских выборных органов столь незначительно, что создание отдельных 
групп (при совете, кооперативе, крестпоме) в данный момент невоз

можно.
2. Считать целесообразным организацию батрацко-бедняцких 

групп в колхозах простейшего вида, в колхозах районов сплошной 
коллективизации и на машинно-тракторных станциях, в особенности в 
первоначальный период их организации. Основное назначение этих 
групп— быть подсобными органами партийных организаций в деле раз
вертывания массовой работы среди бедноты, без чего невозможно дол
жное обеспечение интересов беднейших слоев в колхозном строитель
стве.

3. На ряду с собраниями бедноты шире практиковать созыв об‘- 
единенных совещаний батрацко-бедняцких групп села, в особенности 
для обсуждения вопросов, связанных с проведением основных хозяй
ственно-политических мероприятий (посевная кампания, хлебозаготов
ки, использование бедняцких фондов и т. п.). Необходимо также чаще 1 
созывать конференции групп, имея при этом в виду обобщение опыта 
их работы для всестороннего улучшения дела защиты хозяйственных
и культурных интересов батрацко-бедняцких масс.

4. Советы, райисполкомы, а также правления колхозов9' коопера
тивов и крестпомов (и в первую очередь их комфракции) должны до
биться решительного сдвига в работе с беднотой.

Признать целесообразным выделение при кооперативных и кол
хозных органах специальных инструкторов, коммунистически активных 
работников по массовой работе среди бедноты (созыв собраний пай
щиков, бедняков и батраков, содействие парторганизациям при укреп
лении работы групп и др.). Рекомендовать созыв районных и окруж
ных совещаний батрацко-бедняцких групп по отдельным видам орга
низаций (например, работающих в сельсоветах, колхозах, в потреби-' 

тельской кооперации).
5. Необходимое развертывание работы по политическому воспи-; 

танию батрачества и бедноты требует коренного улучшения просве
тительного и культурного обслуживания (школы, библиотеки, газеты, 
кино, радио, антирелигиозная работа) в отношении этих, наиболее 
культурно отсталых слоев деревни. Созданию для этого материально
бытовых условий батрацко-бедняцкие собрания, группы и конференции 
должны уделить особое внимание.

6. Комсомольские организации должны решительно перестроить» 
свою работу в деревне с тем, чтобы стать основными помощниками' 
партии в деле организации бедноты и батрачества и обеспечить улуч-? 
шение состава своих организаций за счет большего вовлечения близ
кой к партии батрацко-бедняцкой молодежи.

7. Парторганизации должны добиться широкого привлечения ба-> 
трачек и беднячек к работе групп, а также для действительного пре



вращения делегатских собраний в проводников батрацко-бедняцкого 
влияния на основную массу крестьянок, обеспечив большее выдвиже
ние батрачек и беднячек на руководящую работу во всех организа
циях.

8. Укрепить повседневное руководство батрацко-бедняцкими груп
пами, в частности практиковать периодический созыв руководителей 
групп при ячейках и райкомах, ставить доклады групп на партийных 
собраниях, обеспечивая более быстрое продвижение выдвигаемых 
группами вопросов, выдвигать активистов этих групп и новых работ
ников в основные организации села, привлекать передовые элементы 
этих групп в партию.

В деле поднятия руководства работой среди бедноты особое зна
чение имеет помощь более опытных организаций из масс промышлен
ных рабочих. Профсоюзы, шефские общества и культурные пролетар
ские организации в̂ этом отношении еще далеко не использовали 
имеющихся у них возможностей.

Парткомы должны стать действительными центрами руководства 
всем делом организации бедноты и батрачества.

Москва. 23—XII.
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