
n.A.KOH tO KDK · 
;(_ 

. - ". 

ТР~ D&blE 
ЗЕМАЕIЕАЬЧЕСКИЕ 

АРТЕЛИ 
и 

KOMMYllЬI 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«КDОПЕРАТt11"0Е И3ДАТЕЛЬСТIО>) 



И. f\. ~wнюков 

Трудовь1е 

Земледельческие 

АРТЕЛИ. и KOMMYHbl 

/ 

Издание 2-е, дополненное 
,,.. 

•'" • ... " • • ~ - '> . . . . :. . " ·-· . . 

МОСКВА ЦентраТJьное Т- во 

J)КООПЕРRТИВНОЕ И3ДАТЕnьство(( 

1925. 



• 

/ 

1 

• 

• 

• 

l'.i1дDЛИ'l' 34.676. Тираж 15. ООО. 
'l'ипоrр. Центр. Т-ва «Rооп. Изд-во> , Москва, Бол. Дмитровка, 26. 



• 
Земледепьчеокие артели и коммуны в СССР. 

За годы: революции вопрос об артелях и коммунах зани
мал крестьянские у.мы во всех уголках нашей Республики. 
В деревне происходили горячие споры :между защитниками 
и противвиками этих новых, так называемых коллективных, 

фори сельского хозяйства. Одни смотрели на коллективы 
(артели и ком:ъrунц), как на единственный способ изба
виться от тяж1~ой нужды и разрухи, а другие, наоборот, 
считали коллективы своими зJiейшими врагами, которые 
пытаю'l:СЯ разрушить их собственное хозяйство и сделать 

· хозяев простыми рабочими. · 
Но . дело не · ограничилось одними разговорами: во :мно

гих местаt приступ11ли: к практичес1t0й работе по организа" 
ции коллективпых ,fозяйств. Артели и коммуны с 1918 года 
нач:а.п:и быстро появляться во всех губерниях. Многие из 
них раэваnивались, но на место их возникали новые, и 

общее число коллективов все время возрастало. 
Следующие цифры покааывают, как иs:менялосъ по го

дам общее число коллективов по всей нашей Республике. 

1 
-

1924 rl Ию.1ь Сент. Сент. Конец 
к воя-

Наававие :КОJ[.11евтивов. цу 191.8 r. 1919 r. 1920 r. 1921 r 1923 r . . 
1. Ко1111увы . . . . . . 342 1061 1892 3i20 1818 1673 

' 

2. Арте.1и . . . . . . . . - 3603 77.,. 10185 7511 7814 
" . 

3. Товарвщеотва по обществепной 
.. . 

1- • - . 
1• 

обработке ае11.1и . . . . - 622 886 2514 
1

8762 4862 

Bcero . . . 
· 1 

342 6180 10500 15819 13091 1384 

Кроме того, около 5500 коллективов насчитывается на 
Украине. 

• 
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Как показывает табп:ица, чиСJiо колJiективов достигло 
крупной цифры. Ес.ть воJiооти, в которых устроено по не

сколько коммун и артелей. 
Сначала коллективы организовывались рабочими, поки

нувшими города из-за продовольственной нужды, а также 
батраками бывших помещичьих имений. Но затем за это 
деяо взялись и различные группы крестьян-земледельцев, 

как бедняков, так и середняков, а ив:огда и зажиточных. 
Побуждения к этому были самые разнообразные. Одни 

устраивал3 артели и коммуны: для того, чтобы как-нибудь 
просуществовать голодные годы, получать пайки от госу
дарства, денежные ссуды, семена и разные льготы. Другие
маломощны:е хозяева - за недостатком живого и мер1'вого 

инвентаря не могли вести хозяйства в одиночку, а принуж
дены: были соединяться в коллективные хоаяйства. Третьи 
шли в деревню для того, чтобы на примере показать кре
стьянам преимущества нового коммунистического с1·роя 

жизни. Наконец, не1~оторых устраивать коллективные хозяй -
ства побуждал здоровый хозя~ственный расчет: свести раз
бросанные полоски земля в один .кусок, в одно общее зе
мельное хозяйство, устроить в нем улучшенный севообо
рот, приобрести усовершенствованные :машины и прочее. 

Смотря по тому, кто устраивал коллективы и с· какими 
целями, можно было наблюдать, что одни из них быстро 
распадались, другие существовали кое-как, а тр~тьи-креп

ли и развивались. В особенности yccremяo ведут свои ар
тельные хозяйства раалиЧиы:е сектанты:, которые умеют рабо
тать дружно и оозяательяо. Но для многих это дело оказа
лось очень трудным, и много коллективов погибло. 

Кроме того, когда 'нас1'упяла пора так называемой новой 
экономической политики, многим колJiективам при новых 
условиях оказалось невыгодным дальше · существовать, и 

они также стали распадаться. 

Наконец, некоторые колJiективы были ликвядировавы: по 
усмотрению уездных и губернских земельных отделов, и 
были слуqаи, когда отобраяяую -у коллектива землю отда
вали в аренду частным лицам:. 

Но, несмотря ".на все эти причины, общее число коллек
тивов еще доволы10 велико: как видв:о из таблицы, самая 
высокая цифра бы.Па к концу 1921 года (15819) но к концу 
1928 г. Ofla упала до 18091. С 1924 г. наблюдается новый 
рост коллективов. 

На У к раине число коллективов растет еще быстрее. 'Го 
же самое наблюдалось и в Поволжье, где артели после 
голодного года возникали сотнями. Кр~сть.янство, очевид
но, видит в артелях одно из средств как-нибудь поднять 
свое ослабленное хозяйство. 

-
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Вот что, ваприм~р. писал один корреспондент из Са:мар· 
скоn губернии (осенью 1~22 г.): "Самарсttая губерния в ва· 
отоящее время охвачt>ва настоящей кооперативной горяч
кой. А рт~льное движение здесь з11родилос:t- не этой весной, 1 

во теперь вспыхнуло с 1:1овой силой . На миру не только 
смерть кра1·ва, но и при взаимной поддержье легче .пере· 
носится голод•. 

Другой корреспондент, тоже из Самарrк()й губ. , писал: 
,,Среди крестьянского населения наблюдается усliлевв ое 
стремление к организации артелей. Ар1ели, возвившие в 
прежние годы, явились поучи·rельпым примеро:м для окру

жающих: кресть.яве-артепьщики лучше сберегли свои :хо
зяйства; убыль населения за голодный год в артелях пе 
превышала 10°/0 , в то время как в окружающих ceлlix про
цент вымирания достигал 70°/о" . 

Я привел эти примtры для того, чтобы показать, Rак 
крестьян екая мысль в пору хоzяйствепвых бе.µ.стви:й Нt>вольво 
обраща"тся к помощи артели. l>ороться с хоа.яйств~пной бедой 
окааывается в одиночку трудно. 

И если это так,-если верно, что артель помогаРт легче 
перевести хозяйственную беду, то возвикаt'Т вопрос: не бу
дет ли артель всегда полезна дпя крестьянского хоаяйства, 
·нельзя ли на артельных началах скорее и легче, чем в оди
ночку, улучшить кре6тьяяское хозяйство и увеличить его 
доходность1 

· Этот вопрос наи и предстоит разобрать дальше, но пока 
:мы еще вкратце остановимся на описании существующих 

в России сельско -хозяйственных колJiективов. 
Из таблички, кот()рую мы приводили раньше, было видно, 

что существуют разJJичные виды коллективов: коммуны, ар

тели и товарищества. 

· С.-х. 1'о.л~.муна-ето такая форма хозяйствя, когда члены 
ее соединяют все свое имущество (скот, орудия, пострс ·йки) 
и землю для совместного, х:о.л~ех:тивного ведения сельского 

хозяйства. Все доходы ко:м:муиы делятся не по количеству 
внесенного имущества и ие по числу работников в семье, 
а по потребности каждого, иногда поровву между членаии, 
при чем разница допускается только между работниками 
и малолетними. Кроме того, коммуна об'едивяет не только 
сельское хозяйство, но и домашнее хозяй~тво: устраивается 
общая :кухня, столовая, общее жилище, где каждой семье 
отводится известное количество комнат; далее, некоторые 

коммуны строят свои бани, прачешвые и даже ~вои школы, 
библиотеки, детские ясли и т. п. 

С.-х. артеди ведут свое сельское хозяйство тоже на кол
лективных началах: з~:мельные участки отдельных хозяев 

сводятся в один-два куска и обработка их производится сов-
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меотяо. Что же касается имущества, то эдесь депо обстоит 
в рав.nичвнх 8J1телях по рRзвому: в ве.которых чпеньr пе1 е
дают в sp1 ельное nоJiьзовавие весь свой ховяйствеввый ин
вентарь, в других только часть его (например, лошади и 
орудия в артельном полъ~овании, а коровы-в единоличном); 
кvоие того, иногда инвентврь перtадается в артель топько яа 
время полевых раб1 ·Т, а остальную часть года ои находите.я 
в хозяйствах членов. 

Что касается рас·пределенпя артельных доходов, то в этом 
отношении тоже бывает no разному: здеrъ nринимветса и 
труд, затричевныn каждой семьей в артельном хозяйстве, 
и количество едоков, и стоимость имущества, внесенного в 

артель. 

Накояец, домашнее хозяйство :каждый член артели ведет 
отдельно, имея свое особое жилище. 

Словом, аJiтелъное хозяйство бывает построено раэnи'lно, 
при<·пособля.ясь к хозяйственным .целям, иыуществевноиу по
ложению и еоставу' оеиьи об·единяющихся в артель членов. 

Третий вид сельско-хозяйственвых коллективов-это то
варищества по общественной обработке эвм.ли. Такие това
рищества устраивались иногда небольшими сельским.и об
ществами, которые всей деревней переходили к совместной 
оdработке и засеву своих полf й. Кро~е того товарищества 
устраивались :Яt'болъшими группами крестьян, которые овои 
земельные участки обрабатывали самостоятельно, а для 
товарищеской обработки получали какие-нибудь пустую
щие земли. 

Иногда такие товарищества устраиваются только для сов· 
кестной вспашки, которая не под силу единоличным хозяй· 
ства:м. В особенности товарищество . необходимо, когда .ве· 
сколько хозяйств приобретают трактор, при_ помощи которого 
~f!I f':X1 :вь1 '1 с1tи nсля. Зто простое об•едивевие хоз.я ев дм 
выполнения одной только работы дает обьпсяовеняо начало 
для расширения товарищеского дела. За вспашкой легко 
перейти к совЪJестной очистке семян сортировкой и к посеву 
их рядовой сеялкой и т. д. Так постепенно хозяин начинает 
понимать выгоды совместной хозяйственной работн и втяги
вается в товарищество. 

Наконец, нужно сказать, что в число товариществ, кото
рое было дано в приведенной раньше таб.пичке, входит зна
чительное холичество холлективых огородных хозяйств. Та
кие хозяйства устраивались обыкновенно в пригородных 
районах различными служащими и рабочими, которые, ие 
оставляя своей постоянной работы, уделяли время и на об
работку коллективных огородов. 

Таки-и обрааом мы видим, что сельско-хозяйственные кол· 
лективы строятся по самым: разнообразным: планам. 
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В среднем: на коллектив по переписи 1920 г. приходится 
65 душ. т.-е. около 11 семейств. Чаще всего вст_речаются 
ко.плективы от ~6 до 100 душ, но и крупные коллективы, 
и:и~ющие свыше 100 душ, состамяют довольно заметную 

· величину: коммун-около 15 и артелей-около 8°/0 от всеrо 
числа их. 

Средняя земельная площадь коллективов (по переписи 
1920 г.) равняется: у коммуя-195 десятинам, у артелей- 138 
дес. Но по отдельным губерниям эта средняя площадь бывает 
весьма различна. Так. например, в Rустанайской губернии 
в среднем приходилось: на коммуну 1100 десят., ва артель 

-790 десятин, в Омской ва коммуну 700 десят. и в Сара
товской-430 десятин; тогда как, например, в Псковской губер
ни~ оредняя земелt>ная площадь артели равнялась толыю 
34 десятинам. _ 

Вся площадь посевов сеJ!ьско· хоэяйетвенных коллективов, 
по сведениям 1920 года, составляла около 10/0, т. е. из :каж· 
дьIХ 100 десятин всей посевной площади вашей Республики 
ва долю коллективов приходилась 1 десятина. 

Если сделать расчет площади всех Посевов на душу, то 
окажется, что в крестьянских обществах приходилось на ду
шу о, 52 десятины, в коммунах- о, 7 7 дес. и в артелях 0,5 7 дес. 

Из этого краткого обзора :иы: видим, что коллективные 
хозяйства по своей величине бывают весьма разнообразны:. 
Есть такие коммуны и артели, которые лишь немного пре
вышают крупный крестьянск:ий двор. Но есть и такие, :кото
рые представляют собой большие хозяйства, имеющие по
мимо полевого хозяйства свои мельницы, разные мастерские 
и проч. 

Если мы теперь посмотрим :как ведется хозяйство в 
коллективах, то и здесь картина оказывается очень пестрой. 
В одних коилективах хозяйство о:казывается нисколько не 
лучше по сравнению с крестьянским, в других-же оно да

леко шагнуло вперед. Приведем несколько примеров. 
ПQ обследованию, произведенному в Украине в 1923 r., 

урожай главных хлебов в лесо-степной полосе оказался 
таков (в пудах на. десятину): 

г 
- ОвсL 1 ' О зим. .Яров. Лчме-

Ржи. 
пшев. пшев. в.я . -

• В ко1лективах. . . . . . . . . 106 116 58 94 100 

В крестьsвс1вх хозяйствах . .. . . . 79 81 67 75 69 

Таким образом, несмотря на то, что среди коллективов 
есть и плохие хозяйства, все же средний урожай хлебов у 
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вих оказался выmР, чем у крестьян (за иоJrлючениf'м .яро
вой 11 mt-нFцJ1'). Это nоказываt'Т, что коммунам и артел.ям 
гораздо .r1егче, чем единоличному 1tрестья некому хозяйству, 
в11одить улучшенные nрие&tы обра6оТl:\И ~емли, усоверmРв
с1вованны,.. маrоявы и пр. И доход с деr.ятиньr у них эва
чи, f'Льно повышается: так, в uбследоваввых у.краинских 
коллективнх доход uт пuлеводства с десятины состав.тrял 

102 р., а в .крестьянских хuзяйствах-толы\о 73 р. Разница 
получается весь:ма значительная (в 29 р.). 

Возьмем еше пример. Ко:м'Муна им. т. Калинина (ПРн
зен с:коn Г)б.) от трР:ХПОЛЪЯ ПРреmла к ВОСЬМИDОJJЬЮ, введя 
в полевой клин посев .картофеля и "рав (клевера, люцерны 
и др.). 3а1 ем коммуна стала примев.ять глубо.кую вспашку 
под зябь, рядовые и широкорядные посевы, :междурядную 
обработку посевов, ранний взм~т паров и т. д. Благодаря 
всем эт.им мерам урожаи в коммуне стали значительно вы

ше крестьявс1<и.1: в среднем за 5 лет (1919-1923 г.) с де
с.нтины было получено (пуд.) 

Крестья11ами Комку вой 

Ржи • . 44 100 

Овса •• 32 65 

Проса. . 85 90 

Картофежя • . . . . . . . . 600 900 

В коммуне "Луч" (Тамбовской губ.) коровы, лошади 
и свиньи содержатся в теплых, сухих помещениях, отапли

ваемых в зимнее время; кори скоту выдается по нормам и 

в известные часы. 
' 

Благодаря такому у·ходу свиньи в коммуне достигают 
25 пуд. и вызывают удивление окружающих :крестьян, а . 
коrовы дают в среднем от 360 до 560 ведер молока в год 
:каждая (две коровы на всесоюзной с.·х. выставке в Москве 
получиJiи первую премию). Урожай хлебов в коммуне так
же вызывает общее восхищение нрестьян. В 1922 г. ком
муна собрала с десятины: р.жи-160 п., овса-140 п., горо
ха-84 п., пшенвцы-130 п., проса-150 п., картофеля-800 п. 

Очень многие коллективы приобрели себе стальных 
лошадей-тракторы; на Кубани, например, есть также 
коллективы, которые уже имеют по четыре трактора. 

Большое распроотраяение получили в коллективах 
различные подсобные. предприятия: :мельницы, крупорушки, 
небольшие заводы, мастерские и пр. Все эти предприятия 
имеют для членов коллективов большое значение, исполь
зуя свободное зимнее время и доставляя им значительные 
заработки. 
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Так, вапример, :коммуна "3аря с11гаврдливости" (АJI
тайокой губ.) построила заводы мljcлo6oi ВЪlй, :кир11ичньй, 

' кожеВРНВЫЙ .. пес(1ПИЛJ l!ЫЙ . 2. водяных ;мельв:и 1 ы . и ряд :ма
стерских (овчин вую, сапожвув1 , слt <.·а1 1во рем овтвJю. сто.ляр
вую, портняжную и др.); 11очти все nредмtты домаmве1 о 
обихода комм.' на изrотовл.)jет в своРМ х• з.я:йстве. 

Таких примеров можно (!ыло бы привести еще очень 
:много. У.кажем толькп еще на то, ч10 не:которыми коллек- . 
тив11ми ус1роевы элек1ри ческие с1а.нции, :котuрые иногда 

обслужив11ют и соседн11е селе1:1ия. 
Этим мы II закончим свое Rpaтl\oe опис~. вие ссвремен

воrо состояния коллективвых ]Озяnств. Сш1звть, что (· ель· 
ско-хозяйствf'ввые коллектчвы га()отали очень j спешно, по
ка нельзя. Но мы ве :можем призвать также и 1ого, что 
это дело оказалось сов('ем безуспrmвы:м Уже СЕ\:МЫЛ фак·r 
существования многих коллективов ЧfтвеJ1тый и пятый год 
показыва.ет, что члены ко.11 лектива. считают выгодным про

должать свое хозяйство, несмотря на то, что они име)I т 

возможность разойтись и начать хозяйничать в ·uдивочRу. 

Надо иметь в виду, . что соединить несколько крест~-SJн
ских хозяйств и созJ.ать из них новое коллективное хозяй
ство-дело, конечно, не легкое; для того, ЧТ"16Ъl наладить 
успешную работу, надо Брем.я. 

А тут нередко за дело брались такие лица, у которых 
было желание не улучшить свuе сельское хозяйство, а толь
ко воспользоваться разными льготами от государства или 

инвентарем бывших помещичьих и:мевий. 
К тому же коллективам пришлось сущf)отвовзтъ в тяже

лую пору, когда и отдельные крестьянские хозяйства не толь
ко не расширяли, а сокращали свои посевы, ухудшали 

обработку, уменьшали колИЧt"СТВО скота. . 
Теперь сельское хозяйство вступает на путь своего возро· 

ждения. Свободный рынок дает возможность производить 
в хозяйстве наиболее выгодные продукты и приобретать на 
рывке новые машины и орудия, семена трав, хuроших племен· 

иwх· производителей и прочее. 
И вот тут возникает вопрос: в состоянии ли крестьянин 

в одиночку быстр() пойти по этому новому пути воарождени.я 
и улучшения своего хозяйства? Хватит ли для этого у него 
сил и средств~ Эти вопросы :мы и постараемся разобрать в 
следующей главе. 

В заключение :мы только упомянем, что попытки устрой
ства Rоллективных земледельческих хозайств начались в 
России давно, аадолго до Октябр!.сiюй революции.*) И по-

*)До опх пор в Червиrовскоl rуб. существует rромаднав: а.рте1ь', оововаввая 
в 1899 ro.-y: она. вазываетса "Воздввжевокаа с.·х. арте1ь и об'еАивяет бо1ьmе 
500 че.rовех. 
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этому неправильно думают те, :кто считает, что сельсgо-хоз.яй
ственвые артели и ко:ммувы были сuздавы по декрету сов"т
.ской власти. Тяга к я.им была и раньше, во появление их 
тормозилось :многими неблагоприятными условиями. 

Кроме того, нужно упомянуть, что подобные аемледель
ческие коллективы до сих пор существуют, например, в 

Италии, где они хозяйствуют очень успешно. 

Наконец, громадные коммуны устроены нашими русскими 

кресть.янами-духоборами :ц Америке, к~ да они переселились 
вслеnствие притеснений царского правительства. Несмотря 
на бедность и тяжелые условия жизни в чужой стране, ком
муны духоборов быстро превратились в цветущие, богатне 
хозяйства. 

п 

Значение артелей и номмун. 

Положение русского крестьянского хозлйства еще и до 
войны признацалооь довольно тяжелым. Доходность сельского 

· хозяйства была так невели1<а, что крес1ъянаи. обычно прихо
дилось искать посторонних ~аработков. 

Большftя доля крестьянских хозяйств совсем не имt'ли 
рабочего окота (на каждую сотню дворов безлошадных прихо
дилось около 30 дворов). Количество продуктивного скота 
было также недостаточно. Если сравнить о другими странами, 
то оказывается, что ва .каждую сотню жителей (1риходилось 

следующее количество гопов енота (по сведениям за 1910-
1913 годы): · 

( 

Рогатого скота. Свиней. 

Дания . . • . . . . 83 . . • • • . • • . 54 
С.-Америк. Соединеня. 

Штаты • . 60 • . • . . • • • • 63 
Финляндия . . . . 50 • . . . • • • • . 14 
Швеция . . . . . · . 48 . . • • • • • 1 7 
Франция . . . . . . 37 . • . . . • . . . 18 
Гер~аиия . . . · . . 32 . • . • • • . • 39 
Европ. Россия . . . 25 . . ". · . . . . . 10 / 

" И не только количество скота, яо и продуктивность его 
в русском: крестьянском хозяйстве значительно ниже, чем во 
многих других странах. Это происходиJiо от того, что рус
ский крестьянин принужден кормить свой скот по преиму
ществу дешевыми соломистыми корvами и содержать его в 
холодных, плохо устроенных помещениях. 

. Известно далее, что русский крестьянин очень редко 
пользовался усовершенствованными машинами и орудиями, 
увеличиваюu\ими производительность человеческого труда. 
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Совершенно пnчти неиэвество вашему престь.яниву и 
уоотребпевие иrкусствеввых мин• ральвых удобрений, кото
рые широко применяются селы·1<и:ми :хозяевами других стран. 

От всех этих причин и урожа:Явость нвmих полей гораз
до явже, чем: мы наблюдали в других странах. Так, напри
мер, пшеница в среднем.( за время с 1901 по 1910 г.) давала 
с десятины: в Бельгии- 161 пуд., в Гер:мавии-12~ пуд., в 
Австрии- 73 пуд., а в России- 50 пуд. Та:ка.я-же разница 
:ваблюдаJiась и в отношении друrих :хлебов. 

Русский крестьянин, несмотря на то, 1110 пр иву жден был 
внвоаитъ большое количество хле~а за ГJ1авицу, сам во мно
rих районах России явво не доедал. Так статистикой 1ста
в:овлев:о, что среднее потребление в стране продово.Пьствен
внх хлебов на душу населения равнялось 16 пудам, в то 
время нак в Англии оно равнялось 26 пудам, в Германии- . 
28 пуд., во Фраации-34 пуд. 

Все эти цяфры несомненно показывают, что· производи
тельность крестьянского сельского хозяйства была крайне 
низкой. Только последние годы перед войной, благодаря 
развитию сельско-хозяйствt'нной и крепитной кооперации, 
а также вследствии усиления агрономической помощи, в не
которых районах России стало заметно стремление крестъw 
я:нства к улучшению своего сельского хозяйства. 

Но разгоревшаяся война и послепующие за ней события 
повели х тому, что крестьянское хозяйство не только не 
улучшалось. но, наоборот, стало быстро разоряться: сокра
тилось количество скота, уменьшилось плошадь посевов, 

износился инвентарь и постройки, . ухудшил:ась обрабоtка 
полей и т. д. 

Перед крестьянином теперь встап:а трудная задача вос
становить свое хозяйство. Но этого мало .. Мы видели, что 
и до войны русский крестьянин, за исключением немно
гих районов, находился в тяжелом положении. 3а свой 
тяжелый труд он нередко принужден был даже не доедать. 

Поэтому перед нами задача не только в том, чтобы до
вести крестьянское хозяйство до прежнего уровня, но и итти 
дальше по пути его улучшения. Русские крестьяне, побывав
шие в немецком шrену, видели, Бак живет в Германии кресть
янство, и убедились, что и русский крестьянин может догнать 
немца. Обеспеченность землей вашего крестьянина не мень
ше, чем: в Германии, и земля у . вас не хуже, а нередко 
даже более плодотворна, чем там. 

Русскому сельском1 хозяину в насrоящее время .иедо- . 
стает прежде всего капитала и знаний. При помощи агро
номов крестьянин при желании может довольно быстро 
приобрести необходимые сведения о правильных способах, 
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какие в:ыработавы наукой для увеличевия пр:изводитель
вооти сельс1'оrо ~овяйс1ва. Но r<Jраздо тр~ две:и О(стоит дe-

JIO с к~питало:м. 
Чтобы восстановить ЖJ1вотвоводс" во, зat.i евит• 11звоrив

шиеся орудия и маШИJiЬI новыми. вуж:вы гр1 1мвдвые сред

ства, которых сейчас вет ви у ~рестьянива, ни у государ· 

ст в а. 

Даже ·в гnдЬI ДОВОеВВЫе RрfСТЬЯНИН далеRО не всегда 
:мог добыть нео6ходи:мый напитал для своих хоз.яйствРввых 
вужп. Кредитные товвр:ищест:ва, Itоторые тогда п1иро1<0 J ас
кивулись по всей России и усил~вво стяrивэли в дер~ввю 
денеif<ные средства, все же :могли: удовлетворить толъно 
часть кре<:ть,)jвсRой вужnы в девьrа:х А теперь и этого де
ревня не имеет. Кредитные коt nеративьt топь:ко начали 
возрождаться. 

И вот в этих условиях страшной бедности мы должны 
вовможво быстро восстановить ваше сельское хозяйство 
и развивать его производительность. Только ваиболРе зажи
точ11ые группы крестьянства, наиболее со) ранившие свою 
:хоаяйотвенную силу, смог)т справиться с этой задачей. 
Хоаяйства середняцкие, и в особенности бедняки, обрече
ны, может быть, на долгие годы тяжелой борьбы за свое 
существование. 

Но спрашивается как-же выбиться из этой нужды? Нет 
ли каках либо путей, по которым крАотьявотво скорее :мо
жет притти к овоей целк возрождения хоаяttства? 

Этот путь - кооперация, т. - е. об'единение многих хозяев 
для с:ювместной рабuтьr с цеJrью удовлетворения своих об
щих нужд. 

Опыт других стран и наш довоенный показывают, что 
без кооперации крестьянство не в состояниии улучшить 
свое хозяйство. Каждое в отдельнf)сти крестьянскuе хоз.яй
ство слишкои слабо, чтобы в одиночку выстуriать на рын
ке, где против него стоят опытные и хорошо органиа11ван

иые капиталисты. Крестьянское хозяйство в этой борьбе 
всегда будет слабейшей стороной, если оно не об'единит
ся в крупные кооператавные союаы. 

Но если крестьянское хозяйство не :может развиваться 
беэ хорошо налаженного кооперативного аппарата, то в сьою 
очередь и сама сельско-хозяйственяая кооперация ве мо· 
жет развиваться, не имея под собою прочного крестьянско
го хозяйства. Для того, чтобы :могли существовать товари
щества по сбыту сельсК(}·Хозяйственвых продуктов, надо, 
чтобы крестьянское хозяйство располагало достаточными 
излишками продуктов. Точно тaIOite закупочные товарище
ства могут развивать свою работу, если у крестьянства 

. имеются необходимые средства. 
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В настоящее время ни сельские хозяева, ни государство, 
llS, кооаераци:я яе располаrаю1• такими средствами, чтобы 
d~r&бдять лошадьми всех безлошадников, з11.меяить :все изяо-
1р.fЯНЬiе плуги НОВЫМИ И Т. Д. 

\ Но ec.Jfи этого нелЬ3я сделать, то надо сказать, что де· 
ать это не совсем было бы: правильно. Рабочая ло
шадь в крупных хозяйствах обслуживает до 10 десятин па
шни, плуг одно-корпусный также может вспахать аа лето 
10-12 десятин; а двух-корпусный 15- 20 десятин; тоже са
мое можв:о сказать и про другие хозяйственные · предметы. 

Значит, неправильно раздав~тъ все эти дорогие предме
ты по отдельным: 1tрестьянским хозяйствам. Они с полной 
выгодой могут быть использованы тоJiько в более крупных 
хозяйствах. 

Устройство таких J;Срупных хозяйств из отдельных мало
:иощаых крестьянских хозяйств было бьr несомненным ша
гом: вперед; при помощи таких 'Колле'Кmивн·ых хозяйств мы 
crtopee преодолеем: нашу сель~ко -хозяйственную разруху. 

Но не только крайюrя нужда может заставить организо · 
вы:вать такие коллекrивные хозяйства. Ояи имеют и мно
гие другие преимущества перед единоличными крестьян

скими хозяйствами. 

Пос\fотрим, какие же выгоды: может дать устройсrво 
сельского хозяйства на артельных (коллективных) началах. 

Наблюдая деревенскую жиань. каждый крестьянин под
твердит, что кр.vпны:е крестьянск~е семьи живут обыкнове11-
но и более зажитоqно, их хознйства более прочны, лучше 
налажены. Как только сt"-Мья разделилась, хозяйство распа
Jюсь, так все новые семьи поаадаюr сразу в разряд слабых, 
МаJIОМ:ОЩНЬIХ ХОЗЯЙСТВ. 

· Причиаы: эrого вполflе понятаы:. Еоли раньше крестьян
ское хо:з>1 йство ИИРЛО 20 дес.~тин пашни, то ему хватало 
двух: хороших лош.адей. двух плугов, одного сарая и т. д. 
Теперь из этого ХО:3Яйства образовалось четыре хозяйства 
и им: нужно че.ты:ре лошади, четыре uлуга, Четыре сарая 
и пр. И, конеq:а:о, все эrи: предметы: будут использоваться 
теп~рь с меньшей выгодой, чем: раньше: кормить лошадь 

приходится одиюt.ково, а. работать она стала вдвое меньше. 

Кроме того, им:еЯ в семье четыре работника, со всеми 
рабо1·ам:и: можв:о сарави:ться гораздо успешнее, чем при од
но~ работни:ке, хотя бы в хозяйстве в четыре раза меньшем. 

Вот почему крупв:ы:е крестьянские хозяйства могут до
бывать с каждой десятины: больше дохода, чем: мелкие. 

Но · nри крупных: семьях и домашнее хоаяйство дает боль
шую экономию: вместо четырех пеqей надо rопи rь одну, 

вместо четырех стряпух может справиться одна и т. д. 
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Все эти прис~ияы и об'яояяют, почему крупЯьtе крестъя11-
с.кие семьи живут более зажиточяо, хотя бы у них яа едо
ка было бы яе больше земли, чем у мелких хозяйств. 

Но мы знаем, чrо крупные крестьянские хозяйства все
таки расаадаются; как только братья поженятся и у них 
появляются свои дети, сейчас же в семьях иачина:ютс.я раз
доры:, и яастуnает семейный раздеп. 

Эrот пример на первый взгляд как будто показывает, 
что в деревне не могут существовать артельные хозяйства, 
раз даже родственники не :могут ужиться друг с другом. 

Но :это ие так. Мы: знаем:, что ссоры в семье обычв:о 
происходнт не на пашне и не на лугу, а дома. Только в 
до38:аmне:м хозяйстве и находятся обы:кв:овенио поводы: для 
всяки1: недоразумений. Каждая брачяая пара жеnает иметь 
свой угол, желает располагать своим заработком так, как 
она хочет. А в большой семье приходится подчиняться во
ле старших, которые могут к одним членам семьи благо
волить, а· других обделять. 

И вот в ков:це концов проиаводится семейный .раадел, 
несмотря на то, что каждый понимает, что хозяйствовать 
ему будет труднее: каждый хочет жить легче. 

Эrот пример приводит вас к вопросу, как Же должно 
быть устроено артеJIЬное хозяйство, чтобы оно было жизнен
яыи и выгодяыи ДJiя своих ЧJiенов. Ответ, очевидно, дол
жея быть таков: в артельном хозяйстве все члены должны: 
работать вместе, но могут жить каждый своей семьей и по
лучать годовой зарабо-rок в свое полное распоряжение. 

Таким способом мы достигнем того, что в артельиои 
хоаяйстве будем полуqать все выгоды, которые дает круп" 
кое хозяйство, во зато избегнем: тех неудобств, которые 
связаны: с жизнью в большой семье. 

Какие же выгоды могут получиться от того, что отдель
ные маломощные крестьянские хозяйства об'единятся для 
совместной работ~ в крупное артеJiьяое (КоШiективное) хо
зяйство. 

Каждое, хотя бы и оч:еяь :иеJiкое, крестьянское хозяй
ство должно иметь у себя так н~sываемЫй · :мертвый инвен
тарь (плуги, бороны, телеги и проч.), затем живой инвен
тарь (лошади, коровы:, овиньи и т. д.) и разного рода пост
ройки (для помещения скота, для хранения запаоов и другие). 

Какую бы группу предметов :мы: пи взяли, везде оказы
вается, что мелкое крестьянское хозяйство находится в ме
нее выгоднои положении по сравнению с крупным. 

Возьмем мертвы:tt инвентарь. Даже такое недорогое ору
дие, как однокорпусиы:й плуг, :может за год обработать 10-
12 десятин; в крестьяяско:и же хозяйстве бывает очень ча
сто земли гораздо :меньше, и поэrому плуг не может быть 
использован как следует. 
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Телеги в _.круаном хозяйстве хватает на 12-15 десятин; 
•CJIИ же при такой площади пашв:и мы имеем: 3 крестьян
~ хозяйства, то они должны иметь 11 три телеги. 

Те же расчеты: можв:о привести и относительно других 
Ьаяйственных предметов. 

Но положение мелкого крестьянского хозяйства стано ... 
вятся еще менее выгодв:ым, когда возникает вопрос о при

обретении усовершенствованных машин. 

Значение :машины в сельском хозяйстве в настоящее 
время известяо и самим: крестьянам. Возьмем, например, 
сеялку (рядовую). Она иq.жет за весь сельско-хозяйс·rвен
ньrй год засеять 50-70 десятин. При этом: сберегается пе 
:менее 3-х пудов зерна на десятину, и урожай повышается 
Ьбыквовенпо не менее, как на 5 пуд. на десятину. Значит, 
за год сеялка может дать лишнего хлеба от 400 пудов до 
550 пуд., т.:е. окусrить себя за один год. Но это возlllожно 
достигнуть только при полной нагрузке сеялки работой, че
го, конечно, :мы не имеем в отдельном крестьянском: хозяй
стве. 

Возьмем еще другой пример со сноповязалкой. Эта ма
шина за день при одном рабочем: и 3-4 лошадях может 
скосить и связать 4 - 5 десятин хлеба. Для того, чтобы вы
полнить эrу работу серпом в течени:е дня, надо не :менее 
50 человек. 3а леrгий сезон сноповязалка. может убрать 
or 60 до 80 десятин хлеба и, значит, опять она может быть 
с выгодой использована только в крупном хозяйстве. 

l 
Также дело обстоит и с другими :машинами: зерноочи-

стительными, :молотил~са:м:и, солоиорезка:м:и, сепараторами, 

м:аслобойкаии и другими. Все они чрезвыч:айно сильно 
экономят человеческий труд, делают его более производи
тельным:, удешевляют производство сельско-хозяйGтвенных 
продуктов и дают продукты более высокого качества. 

Западно-европейский крестьянин, и в особенности: ам:е· 
рикаиский, давно уже широко применяют различные ма
шины в своем хозяйстве. Б Jiагодаря это:м:у американский 
крестьянин-фермер со своим сыао:м управляется собствен· 
ны:м:и сила-ми с хозяйсrвом в 50 десятин, им:ея до 35 деся
тин посевов. 

Вот как, например, описывает хозяйство американского 
1tрестьянина (ферма) наш русский профессор Н. Макаров: 

"Только к немногим сельско-хозяйственным: работам 
еще не применима :машина, как, например, R уборке капу
сты ипи фруктов с кустов и деревьев; для огро:м:яого же 
большинства работ уже есть так или инач:.е приспособлен
ные машины. 

Действительно, заглянем только на следующий перечень 
машин. Кроме плуга, дисковой бороны, прыгающей бороны 
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и простой зубчатой бпроньr, . катка для укатывания и навозо
раsбрасывателя, мы встречаем специальные орудия и :ма

шиньi для отдельных растений. 

Для зерновых хлебов мы встречаем сеялку, жатRу-снопо
вязалку, веялку, сортировку, молотилку, специальные по

возки и т. п. 

Для ку1tурузы: мы встречаем особую сеялку, плуж1tи-куль
тиваторы, особую жа·тку, осибую молотилку, зернодробилку 
и особый под'емник для Пt)дниманвя кукурузы наверх. Для 
сена, кроме иногда особой сеялки, встречаем косилку, граб
ли, машину для ворош..- ния или переворачивания сен а, ма

шину для сбора и нагрузки сена на повозку и в стога, 
специальные повозки. 

Для картофеля мы встречаем особый картофелРса.жатель, 
специальные пропашн.ИI\И, картофелеппрыскиватель для борь
бы с вредными насеко~ыми, картофелеокапыватель, повоз
ки и бочки: для сбuра картофеля. 

Для молоqноrо дел-t машины для· рубки или: резки кор
мов, тачки, коробки и корыта. подвесные на блоках и рельсах 
для переноски кормов и навоза, и, наконец, :машины для 

дойки коров. 

М1,жв:о бьrJfo бы привести еще о 1ень, очень длинныtt 
список других многих орудий и :м ~tmкн; но достliточно и 
этих, чтобы понять, как обсrавляет машинами фермер свою 
работу" . 

В наших русских условиях не только отцельному кре
сrьянину, во и артельному хозяйству далеко не все эти 
:машины могут быть доступны. Но так как артель, об'единя
ющая 15-20 хозяйств, может иметь некоторые сбережения, 
сократив число плугов, борон, телег и проч., то на эти сбе
режения она в состоянии будет приобрести и новые, усовер
шенствованные :машины. К тому же чем ·круriней хозяйство, 
тем: больше выгоды может дать доро1 ·ая машина. 

3начительные сбережения может получить коллективное 
хозяttотво и на рабочем: скоте~ Как мы уже упоминали, 

" рабоqая лошадь в крупном хозяйстве обрабатывает около 
10 десятин. 3яаqкт в большинстве наших крестьянских хо
зяйств силы лошаци исполь~уются далеко не полно. Для 
:многих мелких хозяйств лошадь прямо убыточна. О.на по
жирает лучши:е корма, оставаясь большую часть года без 
работы. 

У страивая артельное хозяйство, :мы: можем: на большем 
земельном участке и более полно использовать рабочую 
силу лошади. Поэто·му еели в артеJiь об'еди:нится несколько 
хозяйств лошадных, ·ro OJIИ :могут принять и не1\оторое ко
личество хозяйств безлошадных; не увеличивая число ло· 
шадей, вся земля :может быть вполне обработана. 

i 
" \' . . 
' J 
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Rще больпtие сбережения имее·r круnное :tозяtiотво ltd. 
поотройках. Надо сказать, чrо расходы на постройки ло
ж1тся в крестьянском хозяйстве наиболее тяселы.м бременем. 
Jio прои-1веденз:ым подсчетам оказалось, что в среднем на 
одно хозяйс·rво стоимость разных средств производства бы:
аа такова (в рублях) : 

Постройки. С.кот. Иввевтарь. В с е r о. 
В Отаробе.rьском увц,в 

(ХарЬКОВСRОЙ rуб ) . • • . . 420 
1 Гжатоком J . (Смо..~еяской rуб,) . . 1124 
1 Тамбовской rуб. . • , . . • • . 550 

472 
211 
316 

100 
83 
98 

994 
1419 
965 

Иэ приведенных цифр мы видим, что стоимость построек 
составJ1яет самую большую сумму в стоимости всего иму
щества крестья некого хоапйства. Несмотря на это, мы знаем:. 
что хозяйственные крестьянские постройки находятся в 
очень плохом состоцнии: скот стоит в холодных и темных 

сараях, годовые запасы продуктов храв:ятся в амбарах под 
соломенной крышей, рискуя погибнуть от случайной искры. 

В ~этом отношении крупное хозяйство имеет большие 
преимущества перед :мелким: затрачивая гораадо меньше 

по расчету на десятину земли, оно может иметь лучшие 

постройки. Значение же качества построек, в особенности 
для повышения доходности живртноводст.ва, чреавъrчайно 

велико: теплое .и: светлое помещение для скота уменьшает 

затрату корма и увеличивает продуктивность животных. 

Большое преимущество крупное козяйство может вметь 
и в сиы:сле земельного устройства. Всем известна сrрашв:ая 
мелкополосица и дальноземелье, от которых страдает совре

менная деревня. Благодаря этому происходит громадная 
растрата рабочих сил на перееады: о одного участка :яа дру
го~, на перевозку урожRя и навоаа; затеи под межниками 
пропадает бо rьшая площ·:~.дь аеи 1и:, которая при этои обра
стает це IЬIM лесом ди:ки:х трав, засоряющих: поля; обработку 
приходится всегда вести в одном направлении, и поля пре-

. вращ~ются в как.и:е-то грядки, что вредно отражается на 

урожайности. . 
Если бы десять крестьянских хозяйств, имеющих в трех 

полях кажцый хоrя бы: т1>л ')ко по десяти полос, об'едиаи
ли:сь в артель и вместо 100 полос получили: зем11ю в одв:ом: 
куске, то одно это дало бы такие выгоды, которые значи
тельно облегqили бы 1Sедение хозяйства. 

Но если бы: ~ти десять хозяев получили землю даже в 
отрубных участках, то и в та.кои слуqае арrельное хозяй· 
ство имело бы свои преимущества. Прежде всеrо при от
рубных участках тратилось бы больше земли на дорогк, 
коrорые до .1жяы ·дать досrуп к кажцому отрубу. А главное 
то, что отрубная и хуторская ф >рИа землепользования не 
аадолго разрешает вопрос о зем:ельнои устройстве. После 

2 
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nepnoГo же семейного раздела отруб будет делиться tta ве
еколъко участков. А так как земля может оказаться не оди
накового качества, то участники депежа пожелают 1Iметь 
землю в разных местах, и мы вновь очень скоро будем иметь 
ту же мелкополосицу, которая есть и сейчас в общине. 

В артельном хозяйстве семейные разделы не могут ока· 
зать никакого влияния на его земельное устройство. Выде
лившаяся семья может попрежнему оставаться в составе 
членов артели и продолжать совместно с другими обработку 
а ртелъных полей. 

Благодаря большей земельной площади, кол.цективному 
хоаяйству легче перейти и к многополъно:иу севообороту: 
поля здесь будут достаточно велики и никаких затруднений 
с обработкой не встретится. 3атем при крупной площади· 
легче иметь более разнообразный набор растений, благодаря 
чему и урожаи могут быть более устойчивыми. 

Наконец, и всякие коренные земельные улучшения (ме· 
лиорации) артелью выполнить гораздо легче, че:ы: в одиноч- ~ 
ку. В этом отношении поучителен следуюrций случай, о 
котором сообщалось в · 1·ааетах. Весной 1921 года, когда 
выяснилось, что засуха, разразившаяся в Поволжье, угро
жает погубить весь урожай, и крестьянство стало разбегаiъ
ся, одна артель не растерялась. Общими усплиями членов 
быстро был сооружен колодеаь, поставлен насос и сделаны 
подготовительные работы на двух десятинах для искус
ственной поливки. Эту площадь аасеяли: просом. которое 
благодаря поливке дало такой высокой урожай, что спасло 
от гибели многие семейства. · 

Коллективное хозяйство-можно назвать взаимным стра
ховым союзом:. Смерть или болезнь работника в семье, падеж 
лошади и другие несчастья часто на многие годы расстраи

вают крсстьяпское хозяйство~ В таких с.цучаях артель беs 
больших затруднений может выручить своих оrдельных 
членов из беды и поддержать их хозяйство. 

Отметим еще, что коллективное хозяйство :может сделать 
весьма доходными равные ме.пкие отрасли, которые в отдель

ном крестьянском: хозяйстве не и~еют почти никакого зна
чения. Таковы, например, птицеводство, садоводство, огород
ничество, пчеловодство. 

При правильном содержании домашней птицы эта отрасль 
бывает весьма доходна. Но отдельное крестьянское хозяй
ство не может из · за нескольких кур, уток и гусей стропть 
хорошие пти qники и вести за птицей надлежащий уход. А 
коJJлективном:у хозяйству, при более крупных размерах 
данной отрасли может быть весьма выгодным сделать на 
нее необходимые за'l·ратн. 

Точ:во также не может отдельный хозяин уделить . серьез
ного внимания своему огороду в 100-200 1tвадратных са-
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-тевей или саду в 10-15 яб ъ . Для коллективно.го же 
хозяйства из этих отдельных лос огородов и садов может 
соотавиться значительная пло ~адъ, :которая може·r дать и 

значительный доход. К тому '1 е с садоводством бывает вы
годно соединить и пчеловодств . 

Все эти мелкие, но весь~rа ходные отрасли не разви-
ваются в крестьянском хозяйст е часто еще благодаря оr

с~отвию специальных знаний -s хозяина. Между тем ка1\ в 
а тели среди многих участников могут найтись лица, хо

ро о знающие садоводство и ого одничес1·во, другие-пче

ло одство, третьи-птицеводство. 

:Да и в других отраслях: таRие ециалисты могут быть 
весьма полезны для артельноrо хоз ства, например, в мо· 

лоч~Ьм хозяйстве, прп выращивании жеребят, в льноводном 
деле 'и проч. 

Труд таких специалистов в кол ективном хозяйстве 
naйдerr- себе полное прпм:ененпе. 

HattQнeц, надо отметить, что в т ом хозяйстве легче 
органююваrь всякого рода подсобные анятия для исполь
зования \ свободного от полевых работ им него периода. Для 
этой цел'И коллективы устраивают куз цы, столярные ма
стерские, прядильно ткацкие, 1щжевенн е и проч. 

Кроме того, опrети:м еще, что <.:бы проду1"тов своего 
хозяйства и заr\упrсу всеrо необходимог Rоллеr\тив может 
производить гораздо выгодней, чем отде вое крестьянское 
хоаяttство. \ 

Если организуется 1tоммув:а, то там н1которые выгоды 
полуqаются еще и от того. что устраивают я общие кухни, 
бани, прачечные и проч. Благодаря этому бере1·аеrся мно
го сил и со~ращаются некоторые расходы: \!а топливо, по-
стройки и т. д. 

1 
Можно привестп еще ряд 'ррпмеров, докааывающих 

преимущества коллсr"тивв:ого хозяf1 ства перед едиаоличвым. 
Взявши вес это в общей сум~rе, можно утверждать, что 
ра:зумно устрое н:в:ое артельное хозrство может дать своим. 
члев:а~ гораздо больши:rt доход, Jем oн vt им.ели от своего 
едино.дичного хозяйства. 

Но коллективное хозяйство им т и свои неJостатки: по 
1 

сравв:е~ию с отдельными н:рес rьяв: ~ rсима х озяйствама. 
ТакИм недостатком считают,пре, де всего то, что члены 

артельного хозяйства будут работа ъ не так напряженно и 
старательно, как они это делакл в своих хозяйствах. 

Но надо сказать, что, благодаря начитс 11ьным сбереже
ниям труда, в колле r"тиве рабочий д нь может быть короqе, 
чем в единолиqном хозяйс 1·ве. 3ате надо иметь в виду 
что сельско ·хозяйственные работы нос т uбыкновенно артель 
ный харак1·ер: вспашка и бороньба, о кос, молотьбl:\ и др . 
вы:полня:ютс.я одновременно больщой г ппой рабочих, кото" 

/ 
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. рьtе раf;отаюf на виду друг t /друга и вааи:мЯо ttoдroнstюlf 
в этой работе. / 

Доуги:и недостатком: :кплJI тивяого хоэяt:lства считают 
то, что qлены: его не так бе ежно обращаются со всяким 
имуществом. как это делают ни в своих хоа.яйствах. 

Эго несомненно правильн , но воспитывая своих членов 
и устанавливая разумный ра порядок в артели, :можно зна
чительао ослабить это вре ное условие. Ведь помещичье 
хоliяйство строилось на чу ои, наемном труде и все-таки 

оно находило выгодным: п7льзоваться дорогими :машинами, 

породистым скотом и пр. 

Наконец, указываете на то, что в коллективах могут 
происходить разные ссо ы между членами, а это будет вре
дить артельной работе. 

Но такие ссоры быв ют и в отдельной се\П е и не всегда 
они, :коiiечно, приводят хозяйственному расстройству. Мно
гие недоразумения мо чо избежать, если в коллективном 
хоэявстве заранее хоро о обдуман весь хозяйственный рас
порядок и приняты ра умные основания для расuределеяия 

дохода между членам . 
Словом:, задача пр вильной организации коллективного 

хоаяйства заключае ся в том, чтобы: как можно лучше ис
пользовать все преимущества этой фuрмы: хозяйства и по- (\ 
стараться ослабить ke недостатки. 

Но дело это ели uкои новое и достаточно трудное: ошибки 
и неудкqи здесь. } конечно. всегда во:$м:ожt1ы. Надо очень 
тщат~льно все обqудить, прежде чем приступить к органи
ции хозяйства н;\ артельных началах: аначите"1ьная доля 
ус 11 е:ха зависит от этого. 

ПосJIР.дние годы .:{али яаи мноrочи('пеппые примРрЬI как 
н~удаqных: коллективов, тtк и успешных:. Нvжно толь
ко, чтобы члены: шли в ко. лектив с определенным намере
I-tием добиться хозяйствевв го усш~:ха, а не воспользов».ться 
·какими-нибудь случайнымJt выгодами. 11· другое важное 
услu~и"-это удачный выбJ~dр плана устройства коллективно-
го х11аяnства. · 

Uµгннизнцтrя коллекти яых хозяйств требует также и 
теснuй Т• •Варищеской с па А и участии ков. Необхо.'lимо, Чтобы 
riостаиленная цель-обще и совместное хозяйо1вов~ие
была вполне осознана и глубоко воспринята уч:астви.ка:ми 
образующегося хозяйства 

При этих условиях ногие коллек·rивьr и :в настпящее 
время продолжают усп шно свою хозi'fйственную ра6uту. 
Они конечно, яе создал сразу рая на аемле, как это н~
которые думали, оии е из6авип:и сеJIЬского хозяина и от 
тяжелого . труда, но все же оказываетс5t, что во многих слу

чаях совм:еетная, коJШ ктивя.ая, работа могла достагн,Уть 
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того, что отдельному хозяину при этих условиях было бьt 
яе под силу. 

Сельское хозяйство-не фабрика, :которую в один год 
можно разломать и построить вновь. В сельском хозяйстве 
результаты трудов земледельца обваруживаютс я ве сразу: 
плодородие полей повышается nостепt-вво, с:кот развивает 
свою производительность тюtже 15едлевво и т. д . Следова
тельно, если те коллективы, :которые сейчас живут, еще не 
достигли высокого уровня благосостояния, то ови уже его 
подготовили. При дружной работе и при благоприятвых 
других условиях эти коллективы: несомненно могут доказать 

в 1\лижайmие годы все полезное значение артельного 
· хозяйства. 

Это уже и подт:вердилосъ отчасти тем, что коллек" и~-ы 
значительно легче пережили rолод в Поволжье и ва Унра
ине, чем отдельные крРсть.янс:кие хоэ.яйства. Это был, не
со:мвевно, поучительный урок и, :может быть. бJJаrодаря е:му , 
мы випим fеспрерыввый рuст коллективов даже в то вре
мя, когда голод миновал. Так, в Одесской и Николаевской 

· губерниях к началу 1922 г. насчитывалось 531 кпллектив, 
а к концу года- 789. Из кяждой сuтви ителей об'единено 
в коллективы: в Одесской губернии 3 ч ловеl\а, а в Ни:ко· 
лаевсl:\ой-9. 

III. 

Как устроить нол~енти9ное 

У спех артельной работы: аависит '1е только от доброй 
воли и желания самих членов, во и от цравильного устрой
ства (организации) артельного хозяйства. 

В артель идут для тогu, чтобы тр~ д зе:мледелъпа об.лег
чить . производительно• ть труда :dЬвысить и общую д(•ход
ность хозяйства увеличить. А для этого ну~во, чтобы: 1\ОЛ
лективное хозяйство было, как машина, в которой все ча
сти, рычаги и винтики наход.ятся на своем ;мt-сте и хорошо 

пр·•лажены друг к другу. Только такая машина будет иметь 
правильный ход и выполнять успешно своЮ работу. 

Орга.ни ~аци.я коллектиhного хозяйства является делом 
довольно сложнfiм:. Крестьянин входит в артель со своими 
прежними хоаflйствеввыми навыки:ми, Kli T<'tpыe у него выра
ботались в теqение многих лет. Но эти навыни и вырабо
танные его практикой хозяйственные пpJitAMЫ ()ывают, :м()
ж ... т быть, весьма удачны для ведения единоличного хозяй
ства. но яе всегда пригодны в коллективном хозяйстве. 

Поэтому, у.·троителям новых колле'кт11вов преж.зе чем 
пристуцить к делу, следует знакомиться с опытом уже 

работающих коллективны~ хозяйств. 1lеудачвые опыты по-
" 

' 
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кажут, каких ошибок можно избежать, а удачные.-nомогут 
скорее яэметить правильные пути. Полезное сод~йствие могут 
окааатъ ТаI\Же агрономы и инструктора по кооперации. 

В cвoe:tt же :книжке мы хотим дать только первоначаль

ные указания для устроителей артелей и номмуны. 

Регистрация устава. I~аждая артель илп коммуна дол
жна иметь свой устав. 3начеnие устава заЕлючаетсл в том, 
что он опред.еJiяет права и о6язавностп Rолле1стиЕа и права 
и обязанности :каждого чл.ена I<слле.ктива. Всякие недора
зумения, 1юторые могу 1· дойти до суда, разбираются на 
основании имеющегося устава. 

Но в уставе совершенно пе нужно nодробцо устанавли
вать само е устройство колле1~т,иввого хозяйства. Практиче
ская рабо'I'а покажет, I\ar~oй хозяйственный распорядок напбо
Jiее удобен для артели пли :коммуны. Поэтому подробные 
правила о внутрихозяйственной жизни 1щллектива следует 
определять в особых :инструкциях, которые по .желанию об· 
щего собрания могут быть потом изменены. 

Для того, чт~бы устав получил законную силу, он дол
жен быть зареrи трирован в следующем порядке. От имени 
у-qредиrелей кол е1tтива пишется заявление в Губервс:кий 
Земельный Отде (в кооперативный под'отдел) с просьбой 
зарегистрировать устав; заявление должно быть подписано 
не менее, как пят ю членами, хотя бы всех членов было и 
больше; следует екомендовать, чтобы число членов было 
не меньше 15, так как только при таном qи:сле членов :кол
лектив, во-первых, :читается земельным обществом и, во вто
рых, приобретает п~аво войти в кооперативный союз; под
писи свидетельству~тся в местпом волостном Исполнитель
ном JСомите·.rе, или в сельспве'rе, .или в народном суде и 
нотариальной конторе. К зая_влению дол~{ен быть приложен , 
устав в дву~ ::~кзе:мплярv, на 1щтор;ых делаются те же под-

писи, что и на заявлении (но свидетельствовать их не надо). 
Чтобы не сост~влять самим устава, можно воспользоваться 
уставами арте ей и :коммун, иэданными Народным .Комис
сариатом 3емл делил, или "Кооfrеративным Издательством" 
(в Москве). 

Поданный в Губземотдел устав) не позже, как через месяц, 
возвра~цается уtJредпте пям в одном эrtэемпляре с надписью 

о реги~тр~ции. После этого он вступает в законную силу. 
Члени колле"J./:muва. У спех хозяйственной р·аботы и ар . 

тели и коммун1i во многом ёаrиспт от удачного подбора 
членов . . 

В состав члfшов может быть принят с согласия коллек
тива каждый гражданин, достигший 18 летнего возраста 
и имеющий право набирать в Советы. 

Имущественное положение крестьян может быть доволь
но разнообрааным: . JКела1·ельно~ чrrобы в члены коллекти:аl\ 

1 



- 23 -

подбирались хозяева более или :менее равные по своему 
ховяйственноиу положению, так пак более богатые могут 
иногда думать, что за их счет живут менее зажиточные 

члены. Но такой подбор не всегда обязателен. 

Прежде всего среди членов могут оказаться, хот Я бы п 
безлошадные, но хорошие специалис1·ы (пчеловоды, садово
ды, ремесленники), которые для артельного хоз.яйства могут 
быть весьма полезны. 

3атем при распределении ДОХОДОВ КОЛЛ0КТИБа . ИО.ЖНО 
принимать во внимание не только число .ZIYШ в с~мье илп 

число работников, но и внесенное имущество, и тогда за
житочные хозяева могут быть удовлетворены :эти:м, а их 
инвентарь окажется весьма полезен для всей артели. 

Очень важным условием является подготовленность чле
нов к а.ртельному делу, их сознательность и ясное пони

мание как выгод коллективного хозяйства, так и его труд
ностей. Но :этого, конечно, не всегда можно вполне добиться.· 
И поэтому весьма важно, чтобы среди членов нашлось 
2-3 человека, а в крайнем случае даже один, которые мог
ли бы более или менее умело разбираться в вопросах орга
низации коллективного хозяйства. Практика поназывает, 
ч1·0 при наличии в коллек~иве опытного руководителя 

(артельного старосты), который бы пользовался доверием · 
членов, многие недоразумения быстро улаживвются. Но, 
:конечно, этот руководитель не должен превращаться в хо

зяина, подавляющего остальных членов, как это наблюда
лось иногда в практике. 

Большим вопросом при организации артели или комму
ны .является определеаие числа членов. Наша практика в 
этом отношении не дает пока определенного ответа. Хоро
шо работают иногда крупные коллективы; например, ком
муна "Молот" (Акмолинской губ.) имеет 200 человек с 143() 
десятинами земли; но бывают удачнне опыты и с неболь · 
шими хозяйствами. 

Чем: больше коллектив, тем полнее можно использовать 
выгоды крупного хозяйства, но чем больше членов, тем 
спаянность их может быть слабей. 

Земельний участок. Многие из ранее организова"Вmихся 
коллективов поселялись на земле бывших помещичьих 
имений или на казенных землях. При этом свою надельную 
землю члены коллектива нередко оставляли в пользовании 

сельского общества. 
В настоя1цее время свободных земель очень мало, и 

коллективы: могут строиться только на своих надельных 

землях. 

Порядок получения земJJИ опрёделен основным законом 
о трудовом землепользовании 1922 года. 
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На освоРавии этого за:кl"В8 кonлeR'fl'BN моту" ВЬ1Д('JJИТЬ 
Bf)'Ja\ cpo11:J чJJfJI( в из о(щестJ:tа и rвести ее в од:ив уча" 

сток в трРХ слу~вях: 

1) При полных nРредеЛРх и pasвf рrтавиях Зf :мель в об
шестве: в :этом случве л-1>6ое ч~сло хо:эя~ств И:МРfТ nраво 
выхпда иЯ (,fше<"JБа без ero ва то со1лас11 .я и треrовьть 
ct бе выдела вемли. 
. 2) в тех СJJучаях, RОГД8 ве Пff'JfCXOДPT ПОJJВЫХ переде
J10В ~ли разFерствьий земли в о(mест:ве, J.>ыход \'!З ofme
c1вa о зе)1JJею 6f'з его ва 10 ('OJJ асl'.я доn)· rю~етrя, если 

эт• го 'отребует ве мевее 1/r. rостс ·s. ших :Р оrщестРе хп
зялrтв (двоr1ов). 3нвчит, fсЛи :мы 1н1 Рем ceJJЬCRO~ o6mef тво 
в ] 00 дворr1в, '10 20 1t более ,lJ(•:МО:ХОЗ.ЯеВ могут ('()C'J 8RИ'JЪ ROЛ
JJeRTI в и выделить сЕ'бt> землю 1-< t'ioл1 m1· х С' <5Шf <''1 вах t <'ВЫ· 
n1 е 250 двnров) разреmаетс·.я Еыделяп rя и :МРРI me. -че:м t / r; 

вrех ) оз~йств. но толы о <~ условием, чтобы ()ыло ве менее 
50 :xnзяttr1 в. *) 

3) На ковеn, зв к(•в у fl взывает. 1:1то ва nycт(IU()JH''~EJ{e и 
естественно uбособлfВВые yч1H''JKJi (Fanpиtм· p каI<иЕ' в:и()удь 
зa110JJI>HЬJP учасчн1) DODY• RBIO'JC.Я бЕ'з согласия or mества :FЬI
делы JJЮбОГО 1JИ<'Л8 ХОВЯЙ<''IВ (ДВороВ) И ВО Bt .ЯlfOe Pp~JifЯ, 
если таJ-ими выдепа:ми ве вывЬIВаетс.я ofimий nеред~л земли 
в обILестве. 

Кроме того. надо и:меть в виду. -что upo~cxoд"mve в 
васто.ящее время :выделы мел11их лосЕ'лFов :можно та• .же в 

ве1Со1·орых <'луча.ях :исnопьзыэа1ь дл.я целе:й орrавизаnии 
коллектвв(1в. . 

Для выпnлвения зе't.iлеустройс.тва на Пflмощь колле~<ти
ва:м приходит госуд8рство, 1\ОТ()рое выдает ссуды ва расхо

ды по 01воду земли и для ПРрехода ва многополье. 

С ходатайством о получении С('уды надо обращаться в 
:местFый зем:t-львый отдел. 

Средства производства. Для оргвнизаuии коллективного 
хозяйства необходимы живой и мертвый ирвевтарь, по
стройки и оборотные срt'дства (семена, :корма. деньги и пр.). 

Способы составления всех эт.их средств nрr,изводства 
могут быть весьма разJrичньr. 

Если организуется кпммуна. то члевами коммуны пере
дается ей все имущество, имеющее сельско-хозяй«·твРнвое 
назначение (скот, ОJ•удия, запасы, пострflйRи), кроме того, 
:может быть передана и часть предметов домаmнРго обихода, . 
необходимых дпя удовлетворения вужд коммуны. 

*) Соr1асно раз'яс11ени11 НКЗ от 2 ноября 1923 r. прав() меньшинства 
аек"1ьпоrо общ"ства яа вы1е1 8"М.4Я к о.сноwу меоту воnрек11 во.1е бо.11ы11ивс ва 
орf"доставляется ему ст. 11 t Зем. Ко~екоа в том с.1учае, если менrашиRство пере
хо~вт 1' ТОВ&рВЩеСКОМУ поря,_щу 88.!118ПОlЬЗОВ&QИЯ J( fЧ!>ОЖ.Ц&еТ С.-Х. KOJI'JJ:eYПUB. 

(РеА.). 
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Вс~ принятое от члена имущество должFо быть записа· 
во в книгу с о6n~НЯЧРFIИРМ, от кnro· овn получен() . и З8ТРМ: 
ВРобходимо оnрРDРлить Pro rтo1~ MN'TJ... Вся эта сумма запи
сываРтся как ванn(' члРна 3япиrь летн· тс.я ва rлучflй вы
хода ЧЛРFа из Rfl~MYFЬI. КflГДЯ члrн ПОЛУЧ3Р1' rбрэт:но то, 
что внес или на случай лреRращевия ю ммувы, когда про
исходит раздел и:муmества. 

Сvмма всех взносов соrтавит оспов,.,ой капитал 1юммvны. 
r Кроме TOf() ЖРЛ8ТРЛ1'НО PЖPJ'flДEO из ДОХОД( в ДРЛ3'Jь не-
которые отчисленяя в запаснЪ~й ~апи1ал для по1<рытия мо· ' 
гущих случиться убытков. 

И, наковРц, обра~уlflтсл иногда спецuальн'Ые капиталы 
(sапри:мРр, на :.:ia1< лэдку rfl,пa. ва yrтr(1:йr'I FO биtiлиотеки 

.и ва другие ПРли); для этоrо NFeroдвo DРЛЯif\тся отчисле
ния. J<'()'IOpЪle за1е:м :могут сыть ИЗJ 8СХОДОБ8БЬI по своему 
В8ЗН8ЧРН1f]J). 

Чт() "эсаетrя артеле~, то )1 FСIГИР из r~·шerтP~1 If mих в1>1ве 
орrаниrов8FЬ1 на П()Jl()f':ИP J\(• )4}1~ н: 'qЛf вы aJ 'ffЛИ FБРСЛИ 
Bt- сь свой инвевтврь (ЖFРой и мет ТР1'1 й) norтpol' 11· и 1f е оста· 
ЛИСЬ В ЛИЧНОМ 110JJJ.Зf1Б8НИИ ttp'IPЛЬIJ1 JП'OB, Т81\ R8R ОRИ ЖИ· 
вут о6ыквовевво Ра rвоих усадъб11х При тако:n ()рrавFза11ии 
веrь с:кот (рабrчий и nродувтивf'ый) . и все орудия перево 
дятся на ар" ельныл дв()р. 

Н() чаше практикуется дrугой П()рялпк, когда лпшя.ви и 
:МРртвый иввев1 арь передаются в aJ тельное полыюRапие, 

а KOJIOBЬI и r~рпчий скот и птица остаются в ли чвом поль" 
зовавии артельщтп~ов. 

Наконец, r.ущеrтвует и такпй порядок, когда п~ждый 
член 8ртели обязан во Rремя noJJPRЬIX patkт выс"ю~л.ять 
олну лоmядъ пли t)oл1-me с опрРделеняыми орулия:ми и 
определенным числом рабптников. По окончании же артРль
ных работ :каждый член пользуется инвентарем по своему 
усмотрению. 

Таким образом, в артелях практикуются разные способы 
организации средств пропзводствя. Нелостаткf1М такого спо· 
соба, при котором каждый член вносит в яртель Вfч•ь СВ()Й 
Рнвевтарь, заключается в том, что пплуqартся ПР.равная 

обязаннnсть: одни дплжны вносить бnльше, чем дr У' ие. в 
то врРМЯ, как правJ\ членов определяются иным способом 
(не по имуществу). 

В()т почему в артелях практикуется еще следующий спо
соб. По уставу определяРтся. что каждый . член обязан вне · 
сти пай в размере известной rуммы рублей При ~том, если 
в ЧЛРНЫ артели вступае ,. не тплько са:м домохоаяин, но и 
вся сеиья, то пай 11олжен быть внесен за каждого взросло
го члена семьи (старш~ 18 лет). 

При этом пай вноситься мпжет и ПР. дену.,rа:ми, а инвен

таре1!, семе:пами и про:чими прt1дМt1тами~ которые необходи-
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:мы для артельного хозяйства. Все эти предм:еты оцениваются 
правлением артели (иногда правление называете.я в коллекти-

• :вах совет) или особой оценочной комиссией} или, в не
больших артелях, общим собранием. Принятые предметы 
поступа.ют в собственность артели, а член артели имеет 
право, в случае выбытия из артели, на возврат ему суммы 
рублей, равио:n паю, но не тех предметов, которые он внес 

в уплату пая. _ 
Из внесенных паев составляется основной :капитал арте

ли. Этот :капитал :кладет начало артельному хозя·йству; на 
него приобретают или недостающие семена, ипп улучшен
ные орудия и машины, которых Н€Т в хоз.яйствах членов, 
а может быть и рабочий скот, если есть недостаток в нем. 

Для. обрабо1'КИ артел1 ных полей используется в первую 
очередь инвентарь, находящийся в нераздельном пользова
нии артели, а затем инвентарь, оставшийся в хозяйствах 
членов. 

Общее собрание артел11 должно выработать осо(jые пра
вила пользования всеми атими nред)\еrrами. В некоторых 
артелях: устанавливаете.я, например, такой порядок, что в 
первую очередь весь инвентарь, как артельный, та~~ и О'l'
дельных членов используется для обработки артельных по
леtt. Далее, в правилах должен быть установлен . способ 
вознаграждения за пользование инвентарем членов, условия 

ремонта ero и пр. 
Из своих доходов артель в следующ:Ие годы может де

лать отчисления и на эти суммы создавать постепенно свой 

неделимый инвентарный фонд: приобрести новые машины, 
купить племенного быка, гнездо породистых свиней для 
разведения их на артельном дворе, приобрести несколько 
рамочных ульев и основать пчельник и т. д. 

Кроме того, из доходов артели делаi>тся, :как и в 1<ом
муне, отчисления в запасный капитал для покрытия воз
можных убытков и отчисления в капиталы на специальные 
нужды:. 

Наконец, срецства как коммуны, так и артели могут по
полняться еще займами. В этом отношении на помощь могут 
придти местные кооперативные союзы, общества сельско
хоаяйственного кредита, Всероссийсюrй Кооперативный Rан:к 
и местные кредитные кооперативы. Получивши ссуду, -кол:
лектив имеет возможность покупкой необходимых :машин, 
орудий или скота пополнить свой инвентарный фонд. 

Кроме живого и иертвоrо инвентаря, ;коллектив может 
нуждdться еще в постройках как для жилья сеиейств чле·
нов, так и для хозяйственных целей. 

Вопрос о жилых постройках не возникает, если члены 
КОJIJrектива продолжают жить в селении в С.'3ОИХ домах. HQ 
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если коммуна или артель переселяется ва свой участок, то 

приходится воз1юдить и жилые постройки. 

Опыт с постройками больших домов :в 1tоллективах ol\a· 
зался неудачным; совместное жите.11ъство под одной 1tpыmett 

вызывало разного рода ведоразуменР.я, 1tоторые при других 

условиях можно избежать. Поэтому ре1юмендуют строить 
или отдельные дом'И1tи для 11аждой семьи, или дома на 2-4 
семьи, но с отдельными ходами для важдой семьи. 

Rроме того, некоторые коллективы: строят еще общие 
кухни, бани, прачеmные, школы и даже электрические стан
ции, которые в настоящее время имеются в многих коллек

тивах. 

Еще более важное значение для организации коллектив
ного хозяйства имеют разного рода хозяйс'Iвенные построй
ки: д~я хране~ия запасов и инвентаря, помещения для ско
та и проч. Отсутствие их очень часто тормозит правильный 
ход работ. Если инвентарь расположен по отдельным дво
рам у членон коллектива, а земельный участок расположен 
вдалеке от селевия, то тратится много лишнего времени на 

сборы и переезды перед 1tаждой работой. 
В заключение нужно еще уrюмянуть, что в пользованIIе 

многих коллективов вместе с бывшей пом~щичьей землей 
перешли и разные постройки и инвентарь. Коллективам, 
имеющим землю 3акрепленной в трудовое пользование, пост

ройки передаются в бесплатную и бессрочную аренду, а ин-
вентарь-в беспр9центную ссуду. · 

Организация труда 1tленов. Правильное исп()лъзованис 
всей рабочей силы :коллеRтива ес1ъ одно из самых важных 
условий, необходимых для доходного хозяйства. 

Прежде всего необходимо стремиться создать такую орга
низацию хозяйства, при которой использовалось бы возмож
но большее количество рабочих сил. По подсче1·ам статисти
ков оказывается, что один работник затрачивает на земле

делие в среднем за год: 

в Во1оrодской rу6ернпи . . . . . . •· . . 67 дней. 
" Волоко1ююю:-.м -уезде (Мпскоn. r.) . . . 118 " 
" Г:вtатсr~ом Jезде (Сыоленск. r.) • . . 83 " 
" Поре чеком " " " • . . . ] 07 " 

/ Значит, . Rрестьянпн имеет таI~ую органиэацию своего 
сельс1tоrо хозяйства, при которой рабочие силы его семьп 
используются очень п.rroxo, п ПО!Этом:у и заработон: от сель
ского хозяйства бывает невелик. Sадача пр::~ вильной орга
низации коллективного хозяйства заключается в том, чтобы 
произвести такое распределРние отрас.лей хозяйства, при 

котором рабочие руки будут равномерно распределяться в те
чение всего гuда. В сельсн:о ~ хозяйстве такой равнпмерно
сти достигнуть не всегда удается, потому ч·rо здесь бывают 
<;еаонЬ1 высокого напряжения сил (уборн:а хлебо:в и др ) 

, 
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в бъ~вают сеэпвы затишья. Но правилъвой органивацпfй 
сРлtеRого хозяйства э1у rазвиnу М()ЖВО ослаблять ОС••бfН · 
во пол• зн(•й в этих случаях 11ожРт быть r·рrав:изаnи.я вr.я
JСо1 ·0 рода подсобных з)" нят:ий (устрс йс1во различвЪJх мастер
сжих, ПJIОИЗВОДСТВО :мелиор8ТИБВ:Ы.:Х рьбот lf Dp.). 

Друrая В8.?1\В~Я зэдача ()рrаВИ38UИИ труда С()СТОИТ в тои, 

чтобы добитJ-с.я от всех членов добросовестного и наnряжен
воrо трудв. НеrиэватеJ1ьв:ые -члены 1, 01 ут 01 вос:й1ы·я R своим 
обязаввостя:м ве всегда доброrовtство и работ1- тъ не с таким 
усердие.м. :как ояи работали бы в своем хоз.я:nстве. 

Но как мы уже ука~алп, мнпгие работы в сельском хо
зяйстве приходится выполнять артелью, в этой работе один 
подгоняет пруrого; чем больше людей,. тем ож:ивлеввей и 
производительней станови1ся труд (пример: уrор:ка сева, 
молотьба). · 

. Од~а:ко производительность артельной работы нередко 
уменьшается только потому. что нет nравлльвого и строго

го расnоряд«а в J в6оте: наступил 'tJ8C рв6<1ТЬ1 . а еше виRто 
не ввает, куда ему ит1 и и что дЕ1лать. Поэтому нt>обходимо, 
чтобы расписание всех работ составлялось иаJ\авуне с уl(а
занием, какую работу каждый лолжен выполнить. Нее недо
разумения и споры по поводу распределения работы долж
ны быть разрешены также заранее, т. е. сейчас же посJ1е 
об'явления расписавп.н. При это:м нужно, чтобы в намечеи
воы пJщ.ве работ была пред.vсмотрена возможность ПРреры
ва их из-за непогоды; для таких слу"!аев желатt'льно зара

нее ва~етить подходящую раб• .ту. 
Вся орrанизация труда возлаrается обыкновенно на Прав

ление (Совет) колл~ктива. Правлен11е выраба1 ывает план рас
пределения всех р&.бот, а общее собрание членов рассматри
вает его и утьерждает. 

Для наблюдения за выполнением вамеченноrо rасписави.я 
выбирают uбыкновевно одного из членов Правления; который 
кьк артельный староста СЛf\ДИТ за те:м, чтобы все были во
время r1оставлРны на рСiботу. 

Rроые того, · иногда для кажцоn группы работ назва11ают 
стврmего, кот<Jрый i•a' отает на ряду со все\\и членами, но 
во время caмott работы следит, что()ы :f3Ce ВЪIП()лнялось как 
кожно болt-е разумно. Обы:1,нов~нно устанавливается пр;•ви
лu, чтобы: все работающи~ обязательно 11одqивял1 : сh рас 1ю.,. 
ряжениям старшего, и во время работ не заво..:~или с ним 
никаких: споров. Не ·10в_11лt ные распоряжением старшегv дол· 
жны обращаться уже после ра60 1 ы в Правлев1• е. 

Для лиц. ннр' mаю.щих установленный в коллективе по
рядок и относящихся к работе недобросовестно, определя
ются иногда меры: наказания. 

Но ни в коем с.1учае отдельные лица, хотя бы и стар· 
mие, не должны упреl\ать д11угих в недобросовествостп н 

1 

' 



.ttела1'ь им выrоворьt; это ведет только к npocroй перебра:Я· 
ке и лишнии недор8аумениям. 

Всякие меры наказания должны nроводяться или Пра
влением или же общим со">рани ... м. Только тогда эти меры 
могут окааать нужное воздействие. 

Чrо касается самых мер наказав:ия, то применяется ино
гда простоtt выrов()р, который мож~т оказаться сильным 
нравственным давлением на члена; затем-взимается иногда 

штраф, делается назЕiаtiение на работу вне очереди и, нако
нец, член м:ожdт быть исключен. 

Но наказания никогда не могут rлужить главным спосо· 
бом поддержаная дисциплины труда; этого можно достиг
нуть только ПрrtВИЛЬЕПi~ распредел..-нием тµуда. 

При 11том недоразумения иногда вызывает в коллективах 
вопрос об участии в работах лиц. ведущих работу по управле
нию коллективом; таковы, например, председатель Правления, 
секретарь и счетов , 1д, е~ли эrи лица не наемные. Необхо
дим •, ~тобы этим лицам: общее собранnе установило, какое 
число асов они могут заниматься своей работой и в каких 
случая они должны принимать участие в других работах. 

Воqбще же всем работам должен вестись особый учет, 
так ак для учета доходности той или иной отрасли 
ХО3Яй тва необходимо знать, какое количество рабочих сил 
по1·ре овала данная отрасль. 

Д угал задаqа учета сосrоит в том, чтобы вести сч:Рт 
рабо ы каж~ого члена. Это важно в особенности в тех слу
чая , кпгда при распределении годового дох~ •да коллектива 
ме ду членами пvинимается во вниминие количество про

раб танных дней. Кроме того, учет проработанных дней мо~ 
же име1ъ знаqение и при всяких недоразумениях во время 

ра пределения работ. 

При: орrаЕrИЗiЦ~tи: тр.уца в .коллекrн:вном хозяй~тве при-
х даrоя и:меrь в ви.:1;у ещ~ следующий В()Прос. Ecлi'I кол

ктив достаrоr~но обеспеч ·н землей и 1:1уждается в рабочей 
иле всех членов, то в таком случае он не позволяет беа 
разр~ШРНИЯ отлучаться на посторонние ~аработ.,.и. Для кол-

/
лект;1ва нажнu знать тоr .:ta, каким К• 1лиqеством рабочих ру1~ 
он располагает во всякое вре~1я; только пµи этих условиях 

он может осу1ц~ствить намечен ·ый xoa lf йствевныn план. 

/

. Но могут бtlТЬ случаи, когда для имеющейся земельнnй 
площади о~<азы:ваРтся Нf1-Которое количествн р ·б •ЧИХ рук в 
коллективе и:з.rrи:mним. Это во'iможн 1, например, пр1r 1·аких 
условиях. llоложим, ч о в данной местн сти при существу-
if>ще\1 здесь ~пособе обработки каждый работвик может 
фправиться с че ырьмя десятинами пашни. В Х()ЗЯйстве 
и~еется два работника на 6 ~есятин пашв11: значит, один 
работник адесь не спра~ится, а двоим не хвата~т работы. 
1 
1 



.Ыоли десять таких хозяйств устроят артель, то IioJiy'пtт~.я, 
что на .бО десятин надо только 15 · работников, а их у вас 
20. Значит пять работников могут отправиться на посторон
ние зараоотI{И, и запашка пе уменьшится. 

Вот почему в не1~оторых артелях практиковался такой 
способ, при котором от каждого надела или от определен
ного числа десятин требовалось выставить известное число 
работников и полурабочих. В таком случае свободные ч.п:е
ны семьи :могли искать других заработков. 

Но не всегда, конеttно, можно найти такие заработки, и 
поэтому. коллектив должеа изменит.ь организацию своего 

хозяйства так, чтобы сделать его более трудоемким, т.-е. 
дать работу большему числу лиц. Для э·rого можно ввести 
посев новых более трудоемхих растений, производить более 
тщательную обработку поле~, улучшить уход за скотом и т. д. 

Наемный труд. н:оллсктивы являются об'ециненияии 
трудовых слоев населения. Их задача состоит в том, чтобы 
повысить трудовой доход своих членов. Поэтому на м ра
бочих на пос1·оянную слущбу в 1юллекти:ве обыкнове но не 
практикуется и не долж(_)н там: иметь места. 

Но мы знаем, что и трудовое крестьянсRое хозя ство 
принуждено в некоторых случаях прпбегать R найму р бот
ника. Это бьrв3:ет, например, в случае с~ерти, бо.Пезни или 
призыва на воеННУ.Ю службу работниr\а; затем беалоша ник 
должен нанимать иногда для вспаШI{~I своего поля ло ад

ноrо крестьянина. Наконец, в горячую пору убор1tи хл бов 
и трав бывает нужда в найме работника. 

Во всех этих сJrуч:аях и коллектив, конечно, может п и
бегать к найму. Но случаи Эти могут быть очень редки, т. к. 
отсутствие одного--двух работников по каким-либо прич -
нам МО'1(ет бъI'rь замещено работой остальных членов; то е 
самое и отвосительно обработки поля б~злоmадного член 
здесь может быть вполне ула~J{ено самой артелью. . 

Но у rшллеr<тива бывает еще нуж.да в найме разного 
рода специалистов: счетовода, ку3неца, маслодела и дру

гих, которые могут быть необход~н1ы для коллектива, но 
членами не состоят, да и не хотят состоять. В таI{ИХ слу
чаях наем, конечно, должен производиться, и трудовая при

рода земледельческого колле1{тива от этого не нарушится. 

По вопросу о наемном тру де в сельском хозяйстве закон 
говорит следующее. 1 \ 

Вспомогательныа наемньtй труд в трудовых землецель
ческих хозяйствах допускается в 1·ех слуqаях, когда хозяй
ство по состоянию рабочей силы или инвентиря не может 
выполнить своевременно н~обхоJ;имые с.-х. работы; однако, 
наемный труд может быть допущен при непременном со

хранении применяющим его хозяl\ством своего трудового \ 
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сrроя, т.-е. nри уоловии, если все наличные трудоспособные 
члены хозяйства наравне с наемными рабочими работают 
в своем хозяйстве. 

В местностях малоземельных применение наемного тру
да допускается полностью для хозяйств временно ослаблен· 
ны:х (для которых допускается и сдача земли в аренду)-на 
время их маломощности, для прочих же хо:зяйств лишь на 
отдельные сезоны, когда хозяйство по состоянию своей ра

бочей оилы не имеет возможности справиться с отдельными 
работами (покос, уборка урожая и пр.). В местностях же 
многоземельных, а также при образовании хоаяйств на но
вых местах, в порядке расселения или переселеnиsr, наем

ный труд допускается в размерах, необходимых для скорей
шей обработки и наиболее полного использования всей с.-х. 
площади. . 
· Организация отраслей хозяйс1пва. Каждое сельско"хозяй
ственное предприятие состоит из различных отраслей: поле

водства, животноводства и птицеводства, садоводс·rва и: ого

родничества, пчеловодства, лесоводства и различных пред

приятий по переработке продуктов сельского хозяйства 
(маслодельня, мельница и пр.). 

Весьма важным делом является умелое сочетание всех 
этих отраслей сельс1tого хозяйства, при котором все хозяй
ство будет давать наивысший доход. 

Существуют самые разнообразные севообороты и надо 
выбрать наиболее выгvдный для данных хозяйственных 
условий. Существуют также различнЬl:е отрасли животновод
ства, и задача хозяина т~к об·е.цивить животноводство с • 
полеводством, чтобы они давали в хозяйстве возможно бо · 
лее высокий доход. То же можно сказать и относительно 
других отраслей. 

Поэтому необходимо заранее обдумать все эти вопросы 
и произвести предварительные расчеты. Другими словами, 
в r~оллективе должен быть составлен орzан·иэацuо'НЛ1/Ы1й план 
хозлйства. Эта работа довольно сложная, но для 1юллекrив
ного хозяйства весьма полезная. Если крестьянин и не со
ставляет на бумаге плана своего хозяйства, то в голове он 
у него всегда есть. В коллективном же хозяйстве та1tих голов 
много и к тому же самое хозяйство имеет более сложную 
организацию. Для того, чтибы не было споров в то время, 
когда надо работать, следует составлять план хозяйства 
перед началом полевых работ, тщательно обсудить его на 
общем еобрании и сто rпюваться по всем саорным вопросам. 

О том, 1,ак составить орrааизационв:ый план хозяйства, 
МОЖН) найти ука:зания ·в соответствующих руководс1·вах; 
но лучше всего привлечь для эrой работы местного агро· 
вома и инструктора по кооперации и совместно с нами 

сосrавить проект плана. 



При эrом: Itttдo иметь в вицу, что земле1tеJtъ-.:tеские коЛ:· 
лективы могут быть полЕiьrе и неполные. Первtiе об'единяют 
вое оrраол-и xoaяtlcrвa, а вrорые-т 1лько часrь отраслей. 
Ti:LK, я tПр.{мер: полевое хозяйствu может весгись на арrель· 
Ньt( на~1t.лах:, а другие отраоли--ооrаваrься по прежЕiему в 

отдельных: хозяйоrвах: чле1ив; но затем: в ко.11лективе м:о..кеr 
о() ·е {ИНЯТЬСЯ и ЖИВОТНОВО.:(СТВО и прочие отрасли; нако~ец, 

может быть и такой слуqай, когда, например, коровы: будут 
в камдом хозяйстве члеаов и в тоже время коллектив так-

' же ааводи:r щюе cra "tO молочного скота; такое же положение 
м:ожеr быrь и: с садоводсrв• )М:, с огородв:иttествок и вообще 
со всеми оrраслям:и хоаяйс rва. 

Все ~ти условия б.удуr сущесrвеано изменяrь и органиаа· 
Ц[IОЕНIЫ:й: п .1а 1 колле ктивв:ого хозяйства. 

Еще больш 1е изменения: произойдут в :9ТОМ плане, если 
коллектив будет об'е4ив:ять не только сельское хозяйсrво, 
но и ра:зного po:ta подсобные заЕiятия и даже дохашнее 
хо sяйство, как это бы ~ает в коммунах. 

Управление дела.мл~ колле1'muва. Во главе коллекrивного 
хоаяйства стоит · общее собрание всех членов. Око решает 
все важаейшяе вопросы:, рассматривает и · утверж:tает план 
хозяй1 ·тва, разлиqнЬlе правила и инструкци:и: для: в117трен· 
ней хозяйственной жизни, выбирает всех должностных лиц, 
принимает новых ч11енов и т. д. 

Каждый член ~меет ораво только одного roxoca, незави
_симо от того, сколько душ в его семье и какое имущество 

он внес в коллектив. 

Нужно отметигь только, что на практике встречаются 
нередко слуqаи, когда женщины почти устраяяю·rся от обсу
ЖJ.ения дел Hfl общ~м собрании. Такое положение несомнен
но вредно для коллективного дела. Нужао жeIIЩiiEIY втягя· 
вать в общую рабо·rу, чrоб.ы: оа:а могла ви:деть дальше 
своей куtни. 

Д.тrя вы:полаения всех по·~таяовлений общего собрания 
выбираегся: Правление (Сов~т). Kp•нrte того, на его обязан
н· юги леж11r предварительная разработка плана хозяйства и 
других: в-~жЕiых: воrтросов, кот1Jрьtе вносятся на обсуждение 
общ~rо собрii.ния. Наконец. Правление должв:о оргd.низовать 
и всю текущую практич,..скую ра1оту в хозяйстве. 

Для успешЕiости работы: же ,~ательно, чтобы: К~t.Ждьtй член 
Прав.11ения взял н~ себя руководство какой нибудь отраслью 
хозяnст~а и за правиль!{ую постановку ее отвечал перед 
Правлением. . 

Для проверки правильности действий Правления выби
раетея ревизионt:1ая :комиссия. 

В небольших коллективах все дела решаются общим 
собранием. 
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Распределение доходов. Вопрос о распределении доходов 
. коллективного хозяйства являР-тоя наиболее трудным в жиз· 
ни: коллектива, но от удачного его решения зависит весь 

.успех дела. 

Главным побуждением, которое заставляет об'единяться 
в коллектив, явл~ется материальныrt интерес. Облегчить 
свой труд, повысить годовой заработок- вот в чем состоит 
главная цель каждого члена. 

Для этой цели важно не только повысить доходность 
земли, но и распредеJrить весь доход хозяйства так, чтобы 

от колле1tтивного хозяйст.ва выиграли все одинаково; иначе 
оно будет непрочным. · 

Посмотрим теперь, как практически можно подойти к 
решению этого вопроса. 

В КО}Jмунах при распределении доходов хозяйства прини
мается во внимание только потр"бность каждого человека 
в пище, одежде и прочих .предметах. Здесь каждый имеет 
равное право на пr лучение всего необходимого из общих 
средств комму.ан. Разница в количестве получаемых пред
метов проводится только между работоспособными и детьми. 

Та1tой порядок иногда практиковался ~а последние годы 
и в артелях. Этому способствовала еще и продовольствен
ная разверстка: так как все изл~шки отбирались, а оставля
лось только необходим:ое количество для продовольствия, 
то распределение продуктов по душам не ~ызывало больших 
споров. 

Но такой порядок может удовлетворить не всех. Есть 
семьи, у 1tоторых работников мало, а едоков много, у дру
гих же наоборот. Поэтому семьи многорабочне бывают не
довольны, что им приходится в сущности работать не толь
ко за себя, но и за чужих детей. 

Поэтому в некоторых артелях доход распределялся по 
работникам, но некоторую добавку делали и на детей; в 
других же-делили все по работвикаи. 

При этом иногда учитывалось не только число работни
ков в семье, но и число. дней, коrорые затратил на коллек
тивное хозяйство каждый работник. Для этой цели вели точ· 
ный учет работы каж~ого участника. 

Но так как работники бывают разного качества, то в не
которых артелях оплата производилась различно, смотря по 

категории участника: полный работник мужчина, работница 
взрослая, полуработники и дети. 

Кроме того, надо иметь в виду, что каждый член · уча
ствует в артельном хозяйстве не только своим трудом, но 
и имуществом, которое он вносит в хозяйство. Поэтому 
семьи, у которых число работников одинаково с другим, нv 
число л-оmадей, орудий и прочего имущества больше, мо
гут быть недовольны распределением артельных доходов 

3 
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только по работниках. В таких случаях некоторыми артеля
ми вводилось -еще дополнительное вознаграждение и за 

виеоениое имущество. 
Наконец, и количество земли приходится иногда прини

мать во внимание. Дело в том, что если земля в сельском 
хозяйстве делилась по душам, то многодушвые семьи пере

дадут в коллектив и больше земли. Но если в этих семьях 
работников мало, а распределение артелъвых доходов произ

водится по работникам, то для таких семейств возникает во
прос о дополнительном вознаграждении или в:а едоков или 

на землю. Иначе многодушной и многоаемелъной семье 
будет казаться, что выгодней работать в одиночку, так как 
с землей она справиться :может и сама. 

Вот все эти условия приходится иметь в виду при вы
работке правил распределения артельных доходов. В одних 
артелях э1·от вопрос будет гораздо проще, в других-слож
нее, но тщательно продумать все эти условия необходимо 
заранее в каждом коллективе. 

Установивши главные основания, на которых будет стро
иться распределение артельных доходов, надо выработать 
и правила для точного определения доли дохода, причитаю

щегося каждому члену. 

Еоли распределение производится по числу работников, 
. то надо установить долю для каждой категории работни
ков (полный работци~, полуработник, подросток). 

При распределении дохода по числу отработанных дней 
необходимо также установить расценку рабочего дня. В не
которых артелях расценку производят в рублях для каждой 
:категории работников, а иногда и для каждого сезона (вес-

. ва, лето и т. д. ). 3ная число отработанных дней и цену ра
бочего дня, можно вычислить годовой заработок каждого 
участника и соразмерно этим су:мма:м распре.делить весь до

ход артели. Продукты, которые каждый ч.пеn получал в те
чение года, также расцениваются девьга:ми, и сумма эта 

вычитается из годового заработка. 
Но иногда расценку производят · таким образом: прини

мают, что один рабочий день взрослой женщины равняется 
по стоимости, пможим, з; 4 рабочего дня полного работника, 
рабочий день полурабочего равняется 1 /2 дня полного ра
ботника и т. д. И тогда годовой ааработок каждого участ
ника выражается числом отработанных дней, сообразно :ко
торому и делится весь доход артели: за :каждые 100 отра· 
ботаввых дней полный работник получает 100 единиц, жен
щяв:а-75 единиц, полуработник- 50. 

Что касается имущества, то здесь главное значение 
имеют обыкновенно рабочие лошади. Бывают члены безло
шадные, другие одяолоmадя:ы:е, двух-лошадные и т. д. В 
некоторых артелях при распределении артельных доходов 

" 
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припимаетс.н во внимание и рRзная обеспеченность лошадь
ми. Для этого практикуется такой способ: приравнивают 
один рабочяй день лошади двум дням полного работника 
и тогда все количество отработанных .11ошадью дней при
считывают ее владельцу. Этот способ практически довопьно 
удобен; тольк() дJIЯ разных мест рабочий день лошади мо
жет приравниваться не двум дням работника, а больше ипи 
меньше. 

1 

Если при распределении дохода будет приниматься еще 
и стоимость оруд~й, то здесь желательно заранее устав о· 
вить особую плату за их пользование. 

Но все эти, сделанные нами в книжке, указания, конеч
но, могут быть пригодны не для. всякого коллектива и не при 
всяких условиях. Мы только указываем прякериый путь для 
решения этого сложного вопроса. 

Необходимо еще добавить, что плав распределения до-
1 одов должен быть выработан · до начала весенних полевых 
работ, а не тогда, когда уже надо расnределять полученный 
урожай. Споры, которьi:е могут разгореться во вре:у:я дележ
ки, будут только :мешать разуl.tяоиу решению вопроса. 

Поэтому мы и считаем:, что план распределения должен 
быть выработан в конце зимы, тщатеJIЬно обсужден и под
писан ,всеми членами. Тогда каждый, приступал к работе, 
будет знать, на что он :м:о~еr рассчитывать .за свой труд. 

В заключение нужно еще сказать, что в плане распре
деJiения должна быть принята во внимание необходимость 
образования артельных неделимых капиталов. Артель дол
жна постепенно приобретать новые машины и орудия, плr,· 
менной скот и проч. Только при · этих условиях и будет 
создаваться прочное арте.1ьное хозяйство. Поэ·rому ежегодно 
часть артельных доходов не должна распределяться среди 

членов, а оставаться в артельном хозяйстве. 

Отчетность и сttетоводство . . Для правильного ведения 
каждого хозяйства необходимо исполнять следующее золо
·rое правило: всяким затрап~ам it поступ.ления.м в хозяйстве 
до.лжеи вестись счет, .мера .и вес. В этом и состоит задача 

· счетоводства. 
Коллективное хозяйство (артель, коммуна) гораздо более, 

чем единоличное хозяйство. ааинтересовано в строгом: со

блюдении этого правила. Надо иметь в виду, что в .кол
лектив вкладывают имущество и труд многие лица, часть 

средств он получает от государства, с ним: заключают дело

вые договоры · различные кооперативные союзы и т. д. Все 
это возможно ·лишь при том условии, когда коллектив бу
дет пользоваться полным доверием: населения и всех учре

ждений и 1tооперат11вов, которые имеют с ним деловые 

отношения. 
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Одним иа способов заслужить такое доверие, помимо 

правильного ведения хоэяАства, sш.ляется постановка точ

ного счетоводства. При: помощи счетоводных t<ниг, не побы
вав даже ни разу в хозяйстве, можно иметь довольно ясное 
представление о состоянии хозяйства, о его имущественном 
положев:ии и проиэводительности. · 

Но точный уч~т каждого гвоздя и :каждого фунта, по
ступающих в хозяttство, важен и для самих членов коллек

тива: если счетоводные кн11ги ведутся праnилhно, то в лю

бой момент можно проверить наж1ого, кто ведает тем . или 
иным имуществом колле1\.тпва; тогда не будет и поводов 
для всяких подГ)зреппй и распрей из-за мелочей, которые 
разрушают дух товарищества и сплоченность. 

Другая важная цель счетоводства состоит в том, чтобы 
в конце :каж.Jоrо хозяttственного года получ11ть точные 11то-

. ги результатов . работы коллектива, т.-е. вычислить дпход
пость своего хозяйства. Эти цифры ппкажут, как оп.n атплс.я 
труд членов артельного хозяttства. Если оплата оказалась 
ве ниже, а даже выше, чем в крестья я с ком: хозяйстве, то 
значит коллектив стоит на правильном путп. Но если бы 
эта оплата окаэалась ниже, чем полуqает нрестьянин еди

ноличник, то стало бы ясно, что в артельном хозяйстве не 
все ладно и что оно нуждается в какой -то переделке. 

Правильное счетоводство 'Может определить не только 
общую доходность :всего хозяt1ства, но и доходность :каждой 
его отрасли (полеволства, животноводства и пр.) и даже 
более :мелких частей (напр., молочного от~ота, л~няного поля 
и т. д. ). Таким образом, при помощи счетоводства можно 
опред~лить, :какие ' отрасли хозяйства малодоходны или да
же убыточны и КаI\Ие слеJует произвести перемены в хо
зяйстве, чтобы сделать его более доходнЬtм. 

Производя счетоводные записи из года в год, коллектив 
полуqит такой цифровой материал, который будет ему весь
ма полезен при всяких хозяйственных расчетах. Как мы 
уже указывали, коллекти'В, в начале Rаждого хозяйствен

ного год11, должен составить свой организаци:онны:n плав. 

А д.пя этого прежде всего необходимо использовать опы·r 
прежних лет в виде тех цифр, ка1Lие были записаны в сче· 
товодных книгах. 

Наконец, I\аждыtt 1~nллектив оt5яван предстввлять по той 
или иной форме отчеты прапитРльствевным учреждениям и 
союзу кооперативов, . если оп в союзе состоит ЧJ1е1:1ом. Ясно, 
что для сосl'авлевия такого отчета необходимо ведение точ
ных записей в течение всего года. 

Вот в кратких словах то значение, какое имеет для сель
СI\О·хозяйствепного колле1tтива правильное ведение счето-
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водства. Подробные указания о счетоводных книгах и пра
вила их ведения можно найти в моей книжке: "Простое 
счетоводство для землед. артелей, 1юм:мун и товарпществ•, 

а также в кн. Хмелева "Проеr~т указания по счетоводству 
~емлед. коллективов, 1ю.ммун, артелей и т-в". 

III. 
Иоллективы и Советская Власть. 

Выясняя важное значение, которое может иметь артель 
и коммуна для трудового крестьянского хозяйства, мы в то 
же время старались разобрать и все те трудности, которые 
могут встретиться при организации: этой новоn формы 
сельского хозяйства. 

Многочисленные неудачи с земледельческими коллекrп. 
. вами, 1tоторые были аа последffие годы, кан: будто преду
преждают крестьянство о том, что это дело для него не по 

силам. 

Но неудачи эти об'ясняютс.я: многими причинами, а не 
только труд1Iостью работы в 1tолJiективном хозяйстве и не
пригодностью его для тру до во го 1tрестьяяства. В то время 
значительная доля 1tоллективов и создавалась-то не на доJr

гие годы, а для того лишь, чтобы пережить год-два п 
разойтись при первой возможности. Tartиe коло1'Iе1tтпвы, ко
нечно, и не могли быть жизнев.ным:и. 

rГОЛЬКО В TO.\'I случае МОЖНО ожидать успешной paбOThI 
артелей и коммун, если вступающие в .коллектив члены по
няли все его хозяЛственное значение и идут сюда с наме
рением строить свое хозя11ство на новых наqалах. ТаI{ПР
коллективы живы и тепРрь и прололжают у спешно работuть. 

На помощь в этой ра 1оте в настоящее время приходит 
госуАарсrво. Советсrtая власть ссrитает, что коллективы мо
гут стать образцовыми хозяйствами, на примере которых 
будет обучаться и крестьянство. Поэтому государство вся
чески помогает колле1tтивам налаживать их хозяйства. 
I-\()л11е1tтпвам делается скидка при уплате с.-х. налога,; им в 
первую очередь выдаются ссуды из общества с.-х. кредита, 
в nерву ю очередь производится для них землеустройство 
и выдаются ссуды на землеустроительные работы, отпу
скаются в рассрочку тракторы, в пользование коллективов 

отдают казенных жеребЦQВ и быков и пр. 
Кроме того, Нарnдный :Комиссариат Земледелия сделал 

распоряжение, чтобы г.убернские и уездные земельные 
управления свою агрономическую ПОМ()ЩЬ крес rъянском:v 

населению проводили по возиожности через коллективы. В 
этих целях реrюмендуется устраивать в коллективах кратко· 

срочные сельско-хозяttственные курсы и леr{ции, сельско
хозяйственные кружки, избы-читальни, праздники урожая 
и проч., широко привлекая сюда крестьянскую массу. 

." 
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Далее предJ1агаетоя устраивать в .коллективах разные 
показательные поля И учасrки" покааательвое корl!леиие и 
воспитание скота, показательные пасеки, сады, огороды и 
виноградники, образцовый уход за лугами, проведение по
казательной борьбы о пео:ками, оврагами и т. д. 

Наконец, Наркомаем очитае1·, что некоторые мероприятия 
и по оказанию ХОЗЯЙС'l'Вев:яой помощи могли бы ВЪIПОJIНЯТЬОЯ 
при помощи коллекти:вов. В этих целях предлагается зе· 
кеJiьным управлен~ям передавать в ведение коллективов 

прокатные станции с.-х. машин и орудий, зерноочиститель
ные и протравочные пункты, устраивать при коллективах 

ОJiучные пункты, производить выращивание породистого 

молодняка и чис-rосортного с~меняого материала для отпу

ска крестьянскому населевию, организовывать садовые и 

виноградные питомники, открывать ремонтные :мастерские 
и проч. 

Из всего этого видно, что ы.ртели и ко:м:муньr при налажи
вании своего хозяйства в настоящее время встречают под
держку оо стороны земельных органов, агрономов, а также 

и кооперативных союзов. При таких условиях устройство 
коллектив о в зна чительв о облегчается. 

, 

1 

-
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Издания Центрального Т-ва 

"КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО" 1 

I по ноппеит11вному аемnеАеn11ю, 1 

' 

Проф. Бауэр, Хижняков и Хмелев. 

«l\.оллектпвное sемледелnе», справочная книжка длн 

асмледелъ11ес:ких коммун, артедеfi и товариществ с 

приложением праrtтич. укаваний по счетоводству ко.11-

ле1t1·ивов. 1925 r. Ц. 2 р. 

Хм е пе в. 

Практические указания no сqетоводству земледель

ческих: ко.11лектиnо:в: коммун, apтeJrei! и това.риществ. 

J 9~5 r. Ц. 50 к. 

дудников. 

Какая польва от артельного хоз.яftства. Ц. 30 к. 

к о 11 ю к о в. 

Трудовые sемдедель 11еские артели ц коммуны. Ц. 30 к. 

Примерные уставы: 

Тгудо~ой эемледельческой артели. Ц. 1 Б к. 
» » .ко:ммупы » 15 » 

Т-:ва по совместной обработке землw » 15 » 

С 'ГРЕБОВАНИЯl\IИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

Мосмва, Тверской бульвар, д. 1 О. 

. . 

~ктр. Т-во"К~UЕРЛТИВНОЕ изд!т~~ь~°.lJ 

" 
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Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е 1· О В А Р И Щ Е С Т В О 

"К О О П Е Р А Т И В Н О Е И 3 Д А Т Е П Ь С Т В О" 
ЧJеиы-паlщи&и: Все1обавк, Сеnс.&оооюа. Центроооюs, Лъноцеятр, 
М&е.1оцеятр, П.1одовиисоюв, Соювка.ртофеJ1ь, Всекопроксоюв, Всеко
.rее, Коопстрахсоюs и :меотяые кооперативные союзы -об.1fаствые, 

rуберпсsие и районные. 

И З Д 1\ Е Т: 

&11иr,, уставы, справоч-

ииu, кален.цари, сqето

во,цвые б.1а.вкв и т. ~· 

ОБСЛУЖИВl\Е:Т: 

кооператввяые орrаяи

вации техникой типо

графского ~е.1а. 

П Р О ДА Е Т: 

кооперированному ва

сеJ1евию свои иs,J.а1111.я 

и из,цан.и.я других ивда-

те.1ьств. 

С Н 1\ Б Ж 1\ Е: Т: 

кооперативные орrанв

uации бумагой и каяце

.1ярски11и прииадJiежяо-

ст.яки. 

А А Р Е С А 1 Т Е Л Е Ф О Н Ы: 
Правление: Мос&ва, Тверской бу.~ьвар, 10. 

Центральнwй кн1жиwй ск.11ад: Неглпявая, 17, тeJI. 1-64-02. 

Но111ные нrазмны 

1 Москве: 

1. :Кузнецкий мост, 2, те.11. 1-51-57. 
2. Арбат, 2, тел:. 2-56-08. 
3. Театрuьвый пр., 3, те.11. 3-86-35. 
4. l\fоховал, 20, те.я. 5-87-92. 

Посто11нна11 вwставка кнмr: Тверской булъв., 10, тeJI. З-08-11. 

T1norp•••1: В. Дмитров&а, 26, тeJI. 2-48-38. 
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