
г ЬЪ 

По ' ' ^ Y\Otv>oo*bvvoro 
Л ^ О ^ , 

CJCKQ М о ъ \ ^ . . 



/э/г# С. Д. АЛЬФИШ 

ПОБЕДЫ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ 

НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

при С.Г.У. 
Ill отд. учебн 

19 jgg 3 9 
САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

САРАТОВ 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
Стр. 

Введение 3 
Как жили крестьяне до революции 9 i 
Победы социалистического земледелия 21 
Колхозное строительство в Саратовской области 30 
Устав сельскохозяйственной артели—незыблемый закон колхозной жизни. . 44 
Зажиточная жизнь завоевана 47 
Люди колхозного строя i- . . . . 54 
Право на образование обеспечено 60 
Забота советской власти о здоровье трудящихся 67 
Колхозный строй освободил женщину 70 
К новым победам 73 

БИБЛИОТЕКА 
САРАТОВСКОГО 

бГЦЬЪ 
С. Д. Альфиш 

Саратовское областное государственное издательство. 1939. 
Ответственный редактор И. Скатин Уполномоченный Обллита Ms А/489. 
Технич. редактор П. Чернов. Корректор 3. Чуднова. 
Сдано в набор 27/1Х 1939. Подписано к печати 26/X 1939. Инд. Эк—3 б. 
Изд. № 64. Тираж 10000. Учет. изд. лист 5,15. Печ. л. 43/4. Форм. бум. 60X92Vie-

Бум. л. 23/8. Знаков в бум. л. 94400. Цена 1 руб. 
Саратов. Типография Облместпрома. Проспект им. Кирова, 27. Зак. 4737. 



В В Е Д Е Н И Е 
За годы существования советской власти страна наша стала 

неузнаваемой. Коренные изменения произошли в общественной, 
политической, экономической и культурной жизни страны. 

В дореволюционной России власть принадлежала помещику 
и капиталисту. Земля, фабрики, заводы, банки и т. д. находи
лись в руках капиталистов и помещиков. Частная собствен
ность на очудия и средства производства являлась экономиче
ской основой царской России. 

В буржуазном обществе орудия и средства производства 
находятся в руках капиталистического класса. Рабочий класс 
лишен средств производства. Он вынужден продавать свою 
рабочую силу капиталисту, который эксплоатирует его. 

Наряду с капиталистической частной собственностью на 
средства производства, в буржуазном обществе существует ча
стная собственность крестьянина и ремесленников, основанная 
на личном труде. Но в условиях капитализма большинство мел
ких и средних собственников разоряется и пролетаризируется. 
Постоянный процесс обнищания народных масс—закон капита
лизма. 

Капиталистическая частная собственность в буржуазном об
ществе является всемогущей силой, основой эксплоатации ра
бочего класса и широких народных масс. Она является источ
ником наживы для меньшинства и разорения для большинства. 

Двадцать два года тому назад рабочий класс России в сою
зе с беднейшим крестьянством, под руководством партии 
Ленина--Сталина сверг власть капиталистов и помещиков и уста
новил диктатуру пролетариата. Впервые в истории человече
ства было создано социалистическое государство. Политическую 
основу этого государства составляют Советы депутатов трудя
щихся, которым принадлежит вся власть. 

Вместе с этим изменилась и экономическая основа нашего 
государства. Если экономической основой буржуазного обще
ства является капиталистическая частная собственность, то"эко-
номической основой социалистического общества является со
циалистическая собственность. 

„Экономическую основу СССР,—гласит 4-я статья Сталин
ской Конституции,—составляют социалистическая система хо
зяйства и социалистическая собственность на орудия и средства 
производства, утвердившиеся в результате ликвидации капи
талистической системы хозяйства, отмены частной собственно-
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сти на орудия и средства производства и уничтожения эксплоа-
- тации человека человеком". 

На -долю социалистической собственности уже в 1936 году 
приходилось: 98,7 проц. производственных фондов СССР; 
99,1 пред, народного дохода; 99,8 проц. всей валовой продук
ции промышленности; 98,6 проц. всей валовой продукции сель
ского хозяйства (включая и продукцию личного подсобного 
хозяйства колхозников); 100% розничного оборота торговых 
предприятий. 

Таким образом мы видим, что безраздельно господствующей \ 
формой собственности у нас является сейчас социалистическая 
собстьенность. Заводы, машины, земля, основной сельскохозяй
ственный инвентарь принадлежат уже не капиталистам и по
мещикам, а социалистическому государству. 

Советский строй, строй социализма всемерно охраняет социа
листическую собственность, которая является священной и не
прикосновенной основой социалистического государства, источ
ником богатства нашей великой необъятной родины, ее силы и 
могущества, источником зажиточной, культурной жизни всех 
трудящихся СССР. 

Именно потому, что экономической основой нашего обще
ства является социалистическая собственность, в нашей стране 
нет места для борьбы между отдельными частными хозяйствами 
за рынок, нет конкуренции, нет анархического, беспорядочного 
производства, нет кризисов. Советское хозяйство—это плано
вое, организованное хозяйство. Всеми отраслями народного хо
зяйства руководит советская власть. Наше хозяйство развивает
ся и строится по единому плану. 

Свободное от борьбы за рынки, от конкуренции и кризисов 
советское хозяйство имеет огромные преимущества перед ка
питалистическим хозяйством, гигантские возможности для 
невиданного еще в истории человечества развития. 

Об огромных возможностях быстрого продвижения вперед 
лучше всего говорят итоги двух сталинских пятилеток. В ре
зультате успешного выполнения планов двух сталинских пяти- ' 
леток мы в основном построили социализм, осуществили „...за
вершение реконструкции промышленности и земледелия на ос
нове новой, современной техники. У нас нет уже больше, или 
почти нет больше старых заводов с их Отсталой техникой и 
старых крестьянских хозяйств с их допотопным оборудованием. 
Основу нашей промышленности и земледелия составляет теяерь 
новая, современная техника. Можно сказать без преувеличения, 
что с точки зрения техники производства, с точки зрения на
сыщенности промышленности и земледелия новой техникой, на
ша страна является наиболее передовой в сравнении с любой 
другой страной, где старое оборудование висит на ногах у 
производства и тормозит дело внедрения новой техники" (Сталин, 
Доклад на XV1H съезде ВКП(б), стр. 18—19). 

Достаточно сравнить некоторые цифры о темпах развития 
нашей социалистической промышленности с промышленностью 
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капиталистических стран для того, чтобы убедиться в неизме
римом превосходстве социалистической системы над капитали
стической. 

За 25 лет (1913—1938 г.г.) промышленность капиталистиче
ских стран почти не двигается вперед, а топчется на одном 
месте, а в некоторых странах имеется даже падение промыш
ленности. В США промышленность за эти годы возросла на 
20 проц., в Англии, на 13,3 проц. в Германии—на 31,6 проц.— в̂о 
Франции упала на 6,8 проц. Средний годовой прирост промы
шленности капиталистических стран составляет всего лишь 
1,5 проц. 

За этот же период наша страна добилась увеличения обще
го объема продукции в 9 раз (с 11 млрд. руб. в 1913 г. до 
100,4 млрд. рублей в 1937 г.). Народный доход в 1938 году 
вырос по сравнению с довоенным в 5 раз, в то время как в 
крупнейших капиталистических странах рост народного дохода 
не превышает 3 — 8 процентов ежегодно, даже в лучшие годы, 

Эти цифры говорят о том, что в СССР достигнуты рекорд
ные темпы развития, такие, каких не знал еще мир.' 

В нашей стране успешно завершена реконструкция всего 
народного хозяйства. Производственно-технический аппарат 
промышленности и сельского хозяйства коренным образом из
менился. Так, уже в 1937 г. свыше 80 проц. всей продукции 
промышленности дали нам вновь построенные предприятия или 
целиком реконструированные в первой и второй пятилетках. 
Около 90 процентов тракторов и комбайнов, работающих сей
час в социалистическом земледелии, выпущены нашими завода
ми в годы второй пятилетки. Продукция машиностроения и 
металлообработки увеличилась во второй пятилетке в три ра
за. Вооруженность рабочего электроэнергией по промышленно
сти в целом выросла за вторую пятилетку с 21G0 киловатт-ча
сов до 4370. За годы второй пятилетки в основном решена за
дача механизации таких трудоемких процессов, как зарубка 
угля, добыча нефти и торфа, лов рыбы и т. д. 

Продукция нашей промышленности выросла за вторую пя
тилетку на 121 проц., средний ежегодный прирост ее состав
ляет 17,1 проц. Почти в два с половиной раза увеличилось во 
второй пятилетке производство средств производства. В два 
раза увеличилось производство предметов потребления. Не мень
ших успехов страна добилась и в области сельского хозяйства. 

В 1937 году наше социалистическое земледелие дало 7 мил
лиардов 340 миллионов пудов зерна. В два раза увеличился 
сбор хлопка, больше чем в три раза—сбор сахарной свеклы, 
на 54 проц. возросла продукция животноводства и т. д. 

Такова технико-экономическая база страны к концу второй 
пятилетки. Эта база создает все условия для решения задач 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

Переход от социализма к коммунизму возможен на основе 
еще более высокого уровня в развитии производительности 
труда. 
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Мы уже перегнали капиталистический мир в темпах развития, 
в технике, дальнейшее повышение производительности труда 
даст нам возможность догнать и перегнать высокоразвитые 
капиталистические страны и в экономическом отношении. 

„Мы перегнали главные капиталистические страны в смысле 
техники производства и темпов развития промышленности. Это 
очень хорошо. Но этого'мало. Нужно перегнать их также в 
экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это 
должны сделать. Только в том, случае, если перегоним экономи
чески главные капиталистические страны, мы можем рассчиты
вать, что наша страна [будет полностью насыщена предметами 
потребления, у нас будет изобилие продуктов, и мы получим 
возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко 
второй его фазе" (И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде 
партии о работе ЦК BKfl(6jf стр. 23). 

Советский народ'построил светлое здание социалистическо
го общества и под руководством партии большевиков, под ру
ководством великого Сталина уверенно идет к вершинам ком
мунизма. 

Изменения в экономике нашей страны, победа социализма 
привели к уничтожению эксплоатации человека человеком, к 
изменениям и в классовой структуре нашего общества. 

„...Наше общество,—говорил тов. Молотов на XVIII съезде 
ВКП(б),—состоит теперь из ,гдвух дружественных друг другу 
классов, из рабочих и крестьян, объединенных общим делом, 
делом строительства коммунизма. Это великое дело все больше 
сближает и объединяет рабочих и крестьян СССР на основе 
прочного товарищества и дружбы, как активных и сознательных 
строителей коммунистического общества. Грани между двумя 
классами трудящихся СССР все больше стираются, как посте
пенно стираются и исчезают также и грани между этими клас
сами и интеллигенцией, занятой умственным трудом на пользу 
советского общества". 

Огромные изменения, которые произошлив классовой струк
туре нашего общества, ярко отражаются в цифрах состава на
селения: 

1913 г. 1928 г. 1937 г. 
(в процентах' 

Рабочие и служащие , 16,7 17 35 
Колхозное крестьянство и кооперированные ку

стари — 3 55 
Крестьянство -единоличное без кулаков, и 

некооперированные кустари 65.1 73 6 
Буржуазия (помещики, крупная и мелкая город

ская буржуазия, торговцы, кулаки) 15,9 5*) — 
Прочее население (учащиеся, пенсионеры, ар

мия и другие) 2,3 2 4 

Всего 100 100 100 

*) Нэпманы и кулаки 



94 проц. всего населения нашей страны—это рабочие, слу
жащие, крестьяне, занятые в социалистическом государствен
ном и кооперативно-колхозном хозяйстве, и только 6 проц. на
селения—крестьяне-единоличники и некооперированные куста
ри. Совершенно исчезли с советской земли эксплоататорские 
элементы, они были ликвидированы в результате победоносно
го социалистического строительства. 

Но не только соотношение классовых групп изменилось. 
Характер классовых групп, из которых состоит сейчас совет
ское общество, также изменился коренным образом. 

В своем докладе на Чрезвычайном VIII Съезде Советов о 
проекте Конституции СССР товарищ Сталин указал: 

„...пролетариат СССР превратился в совершенно новый класс, 
в рабочий класс СССР, уничтоживший капиталистическую сис
тему хозяйства, утвердивший социалистическую собственность 
на орудия и средства производства и направляющий советское 
общество по пути коммунизма". 

Изменилось коренным образом и наше советское крестьян
ство. „Наше советское крестьянство является совершенно но
вым крестьянством. У нас нет больше помещиков и кулаков, 
купцов и ростовщиков, которые могли бы эксплоатировать кре
стьян. Стало быть, наше крестьянство есть освобожденное от 
эксплоатации крестьянство. Далее, наше советское крестьянство 
в своем подавляющем большинстве есть колхозное крестьянст
во, т. е. оно базирует свою работу и свое достояние не на 
единоличном труде и отсталой технике, а на коллективном тру
де и современной технике. Наконец, в основе хозяйства наше
го крестьянства лежит не частная собственность, а коллектив
ная собственность, выросшая на базе коллективного труда... 

... Советское крестьянство—это совершенно новое крестьян
ство, подобного которому еще не знала история человечества". 

Большие изменения произошли и среди нашей интеллигенции. 
„Наша советская интеллигенция это—совершенно новая 

интеллигенция, связанная всеми корнями с рабочим классом и 
крестьянством. Изменился, во-первых, состав интеллигенции. 
Выходцы из дворянства и буржуазии составляют небольшой 
процент нашей советской интеллигенции. 80—90 процентов со
ветской интеллигенции—это выходцы из рабочего класса, кре
стьянства и других слоев трудящихся. Изменился, наконец, и 
самый характер деятельности интеллигенции. Раньше она долж
на была служить богатым классам, ибо у нее не было другого 
выхода. Теперь она должна служить народу, ибо не стало боль
ше эксплоататорских классов. И именно поэтому она является 
теперь равноправным членом советского общества, где она вме
сте с рабочими и крестьянами, в одной упряжке с ними, ведет 
стройку нового бесклассового социалистического общества". 

Годы сталинских пятилеток были годами подъема матери
ально-культурного уровня трудящихся. В эти годы уровень на
родного потребления повысился в два и больше раза. Реальная 
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заработная плата рабочих во вторую пятилетку увеличилась 
вдвое. Государственные расходы на социально-культурные ме
роприятия увеличились до 35.202,5 млн. рублей в 1938 г. вместо 
5.839,9 млн. рублей в 1933 г. Растет зажиточность колхозной 
деревни. Валовой доход колхозов за 1934—37 гг. увеличился 
больше чем в 2,7 раза, денежные доходы,распределяемые сре
ди колхозников по трудодням, увеличились в 4,5 раза. 

У нас в стране в начальных и средних школах учатся 29,4 млн. 
детей, в вузах учатся 550 тыс. человек. Вместе с членами се
мейств 13—14 проц. населения СССР, т. е. 9,591 тыс. человек— 
это интеллигенция и близкие к ним группы работников нашего 
советского государства. 

„С точки зрения культурного развития народа,—говорил то
варищ Сталин на XVIII съезде партии,—отчетный период был 
поистине периодом культурной революции". 

Великий советский народ осуществил мечты лучших умов 
человечества, мечты угнетенных и обездоленных всего мира. 
Социализм в нашей стране уже не мечта, а повседневная дей
ствительность. 

Пользуясь благами социализма, добиваясь все новых и но
вых побед на пути к коммунизму, мы не забываем и прошлого. 
О прошлом надо помнить для того, чтобы еще больше ценить 
теперешнюю радостную жизнь; для того, чтобы еще настойчи
вее бороться с врагами народа, с врагами нашей страны, чтобы 
быть всегда готовым дать отпор любому врагу, который по
пытается напасть на нашу социалистическую родину; для того, 
чтобы беречь, как зеницу ока, завоевания Октября. 

Задача этой брошюры—показать, как жили крестьяне быв
шей Саратовской губернии до революции и что дала им Вели
кая Октябрьская социалистическая революция. 



КАК ЖИЛИ КРЕСТЬЯНЕ ДО РЕВОЛЮЦИИ 
Тяжела и безрадостна была жизнь основной массы крестьян 

до революции. Капитализм, проникая в деревню, разлагал, разо
рял большинство сельского населения: с одной стороны, выде
лялась небольшая кучка богатеев-кулаков, а с другой стороны, 
большинство крестьян разорялось, пролетаризировалось. В де
ревне до революции насчитывалось 65 проц. бедняцких, 20 проц. 
середняцких и 15 проц. кулацких хозяйств. 

Подчинение капитализмом сельского хозяйства происходило 
в дореволюционной России более мучительно, чем в других 
странах. Это объясняется тем, что капитализм проникал в де
ревню в условиях полицейского произвола и пережитков кре
постничества. Пережитки крепостничества были главной поме
хой развитию производительных сил сельского хозяйства. Дан
ные о распределении земли в России между отдельными груп
пами землевладельцев подтверждают это положение. 

В. И. Ленин приводит следующую таблицу *). 

а) Разоренное крестьянство, задавлен
ное крепостнич. эксплоатацией . . 

в) Крестьянская буржуазия и капитали
стическое землевладение . . . . 

г) Крепостнические латифундии . . . . 

Всего . . . . 

Всего . . . . 

Число вла
дений (в 

миллионах) 

10,5 
1,0 

1,5 
0,03 

Число,деся- Среднее на 
тин земли (в| одно владе-
миллионах) ние (дес.) 

75,0 
15,0 

70,0 
70,0 

13,03 230,0 
— 50 

13,03 280,0 

7,0 
15,0 

46,7 
2,333,0 

17,6 

21,4 

Эта таблица показывает, что десять/миллионов крестьянских 
дворов имели /только 75 млн. деся'тин земли, и в то же 
самое времячтри тысячи „благородных" помещиков-крепостни
ков имели столько же земли—70 млн. десятин. К этому надо 
добавить, что помещикам и кулакам принадлежала самая луч
шая земля, самые удобные участки. 

*) В. И. Ленин. Со%., т. XI, стр. 339. 



Царь Николай II был первым и самым крупным поме
щиком в России. Ему принадлежал один млн. гектаров 
земли, а всему царскому дому принадлежало 11 млн. гектаров. 

Бедняцко-середняцкие хозяйства, составлявшие около 90 проц. 
всех крестьянских хозяйств, имели только одну треть от всей 
земли, а две трети принадлежали помещикам, кулакам, духо
венству, царю и его чиновникам. 

Одна треть всего крестьянства совсем не имела лошадей, 
другая треть имела только по одной лошади. У большинства 

I крестьян не было плугов, и они обрабатывали землю сохой. 
В 1910 г. деревянных плугов было 16 проц., а усовершенство
ванных орудий, которые все находились в руках помещиков 
и кулаков,—только 3 проц.; одна сеялка приходилась на 70 кресть
янских хозяйств, одна жатка — на 25 хозяйств, и одна косилка 
— на 129 хозяйств. 

Хозяйства крестьян были отсталыми. Трехпольная система, 
мелкая пахота, отсутствие какого бы то ни было удобрения 
почвы, каких бы то ни было продуманных агротехнических меро
приятий приводили к хищническому ведению хозяйства и быстро
му истощению почвы. Производительность труда была низкая. 

Безземельность и малоземельность крестьян приводила к тому, 
что бедняк вынужден был часто брать в аренду землю у помещи
ков и кулаков на невыносимо тяжелых условиях. Арендная плата 
очень часто превышала доходность на данном участке, а это уве
личивало задолженность и зависимость его от помещика и кулака. 

В дореволюционной России крестьяне ежегодно выплачивали 
помещикам за арендованную землю около 500 млн. рублей. Задол
женность крестьян заземлю составляла 1.400млн. золотых рублей. 

В. И. Ленин, говоря о положении крестьянских хозяйств до 
революции, указывает, что в России была „...поразительная отста
лость техники, заброшенное состояние земледелия, придавлен
ность и забитость крестьянской массы, бесконечно разнообраз
ные формы крепостнической, барщинной эксплуатации" (Ленин, 
Соч., т. XI, стр. 337). 

Такое состояние крестьянских хозяйств приводило к тому, что 
основную массу сельскохозяйственных продуктов, особенно то
варных, производили кулаки и помещики. 

Товарищ Сталин приводит данные, показывающие, кто произ
водил хлеб и кто продавал его до революции *). 

До войны: 

3. Середняки и бедняки . . . 

Итого . . . 

Валовая продук
ция хлеба 

млн. пуд. 

600 
1900 
2500 

5000 

% 

12,0 
38,0 
50,0 

100 

Товарный хлеб 
(внедеревенский) 

млн. пуд. 

281,6 
650,0 
369,0 

1.300,6 

% 

21,6 
50,0 
28,4 

100 

% 
товар
ности 

47 
34 

14,7 

26 

*) И. Сталин, „Вопросы ленинизма", стр. 213. -
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Таким образом мы видим, что подавляющее большинство 
крестьян производило только половину хлеба, а в товарном 
отношении занимало немного больше одной четвертой части, 
ибо это были мелкие, распыленные, малотоварные хозяйства. 

Но и тот хлеб, который продавали крестьяне бедняки и се
редняки, не был лишним в их хозяйстве. Для того чтобы упла
тить налоги и подати, долги, купить самое необходимое для 
хозяйства, для себя и детей, бедняк и середняк очень часто 
вынужден был продавать осенью по дешевой цене часть уро
жая. Весной же крестьяне вынуждены были покупать хлеб 
у кулака по дорогой цене или брать у него взаймы на кабаль
ных условиях. 

„Разве это хозяйство? — писал В. И. Ленин. — Это—одна скло
ка, одна каторга, вечная маета" (Ленин, т. V, стр. 282—283). 
„Крестьянин был доведен до нищенского уровня жизни: он по
мещался вместе со скотиной, одевался в рубище, кормился 
лебедой; крестьянин бежал от своего надела, когда только было 
куда бежать, даже откупаясь от надела, платя тому, кто согла
шался взять надел, платежи с которого превышали его доход
ность. Крестьяне голодали хронически, и десятками тысяч уми
рали от голода и эпидемий во время неурожаев, которые воз
вращались все чаще и чаще" (Ленин, Соч., т. IV, стр. 101—102). 

Тяжела была жизнь крестьян до революции. Неурожаи, го
лод, болезни разоряли деревню. 

Картины безотрадной жизни, нищеты огромной массы кре
стьянства дореволюционной деревни ярко отображены в рассказе 
А. П. Чехова „Мужики". Горькой иронией звучит описание 
А. П. Чеховым „праздничного угощения" крестьянской семьи. 

„По случаю праздника купили в трактире селедку и варили 
похлебку из селедочной головы. В полдень все сели пить чай 
и пили долго, до пота и, казалось, распухли от чая, и уже 
после этого стали есть похлебку все из одного горшка. А се
ледку бабка спрятала". 

Крестьянская семья и в праздники могла разрешить себе 
есть только похлебку, сваренную из селедочной головки. При 
самом незначительном неурожае большинство крестьян было 
обречено на голод. 

Царское правительство, помещики и капиталисты не оказы
вали населению никакой помощи, не принимали никаких мер для 
того, чтобы облегчить положение крестьян во время голодовок. 

Царизм держал деревню в темноте и невежестве, насаждал 
в деревне кабаки, строил церкви, этим самым облегчаяэксплоа-
тацию крестьян помещиками и кулаками. Крестьяне целиком 
зависели от помещиков, кулаков и церкви. 

Тяжела и безотрадна жизнь крестьян и в современных капи
талистических странах. Они нищают, разоряются. Большинство 
крестьян капиталистических стран фактически лишены земли, 
т. е. важнейшей части средств производства, основного источ
ника своего существования. 

Так, в Соединенных штатах Америки в 1930 году 9 тысяч 
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крупнейших землевладельцев держали в своих руках свыше 60 
миллионов акров земли и приблизительно столько же земли име
ли 2353 тыс. мелких фермеров. За три года (1933—1935) у 800 
тыс. фермеров земля была продана с торгов. В Германии 
9 тыс. помещиков владеют больше чем тремя с половиною мил
лионами гектаров земли, в то время, когда столько же земли 
имеют 1723 тыс. мелких крестьянских хозяйств. В Японии 
68,8 проц. крестьянских хозяйств имеют меньше чем по 0,89 гек
тара каждое, а японский император с семьей имеет в личной 
собственности свыше полутора миллиона гектаров лучшей зем
ли. Таково положение'крестьян и теперь в капиталистических 
странах. Таково было положение крестьян в царской России. 

* * * 
Тяжела и беспросветна была жизнь крестьян Саратовской гу

бернии до революции. Крестьяне составляли основную массу 
населения губернии, но земли у них было мало, да и та была 
плохая. Лучшая земля находилась в руках помещиков, кулаков, 
церкви, монастырей и царской казны. 

Царское правительство щедрой рукой раздавало землю Сара
товской губернии различным крупным помещикам — графам и 
князьям, насаждая этим самым крупные помещичьи землевла
дения. По . ведомствам Саратовского губернского правления от 
14 марта 1798 г. значатся, между прочим, следующие лица, по
лучившие в 1798 году землю, согласно указам правительства: 

Граф Николай Шереметьев—38.185 десятин. Генерал Павел 
Потемкин—21.070 десятин. Граф Александр Андреевич Безбо-
родько--18.450 десятин. Граф Иван Григорьевич Чернышев--18.231 
десятину и др. 

Для того чтобы еще более ясно стало, кому принадлежала 
земля накануне революции, приведем следующие цифры: 

Всей земли в б. Саратовской губернии было 8925,6 тыс. 
гектара. У частных землевладельцев (помещиков и кулаков) 
было 3302,4 тыс. гектара, или 37 проц.; государству и мона
стырям принадлежало 1261,3 тыс. гектара, или 15 проц.; кре
стьянские хозяйства занимали 4362,3 тыс. гектара земли, или 
48 проц. 

До революции в б. Саратовской губернии было 555 круп
ных помещиков, в руках у которых находилось 1674 тыс. де
сятин земли, в среднем у каждого из этих помещиков было 
3016 десятин земли. 

Из переписи 1917 г. видно, что накануне Великой Октябрь
ской революции крестьянских хозяйств было 405495, из коих 
17929 хозяйств, или 4,4 проц., совсем не имели земли, а 61422 
хозяйства, или 15,1 проц., было беспосевных, т. е. они имели 
так мало земли, что ее засевать не стоило. Иначе говоря, одна 
пятая часть всех крестьян б. Саратовской губернии была по 
существу батраками, которые не имели своего хозяйства и вы
нуждены были искать работу в городе или в кулацких и поме
щичьих хозяйствах. 
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Вот как описывают земские корреспонденты положение без
земельных и малоземельных крестьян: 

„Скот представляет жалкую картину: лошади и коровы мел
ки, худы и среди лета в домашней кормежке. Пища крестьян 
скудна, одежда бедна, а ведь работают достаточно; и всему 
этому причина—малоземелье".—Пишет в одной корреспонденции 
поп из Балашовского уезда, которого никак нельзя заподозрить 
в особой любви к крестьянам („Описание Саратовской губернии 
в естественно-историческом отношении", стр. 137). 

„Состояние сельского хозяйства у крестьян нашей местно
сти,—пишет крестьянин Саратовского уезда,—с каждым годом 
становится все хуже и хуже, население становится все бедней 
и бедней. За последние годы отдельные семьи все чаще и ча
ще бросают свое собственное хозяйство, которое умалилось до 
того, что им не только невозможно прокормиться, но самого-то 
его (хозяйство) поддержать не хватает (средств) и уходят в 
город" (там же, стр. 136). 

Крестьянин жил впроголодь. В книжке, изданной Саратов
ским земством, в „Сборнике сведений по Саратовской губернии 
за 1905 год", вып. I, приводятся интересные цифры» характе
ризующие жизнь крестьян до революции. 

Только у 15,9 проц. крестьян хватало своего хлеба для то
го, чтобы прокормиться. У остальных крестьян нехватало сво
его хлеба, причем у 24 проц. этих неимущих хозяйств хлеба 
нехватало с января и ранее и у 76 проц. с февраля и позднее. 
Малоземелье приводило к тому, что крестьянин вынужден был 
арендовать землю у помещика и кулака. Последние, кулаки и 
помещики, пользовались тяжелым положением крестьян для то
го, чтобы усилить эксплоатацию, еще больше закабалить кре
стьян. 

„У нас,—сообщает корреспондент Ольшанской волости, Ба
лашовского уезда, — есть такие хозяева", которых самый хоро
ший урожай не в состоянии поправить...сами они снимают по
немногу у помещика, платя по 22 рубля за десятину; снимают 
по малу, потому и богатый урожай не избавляет таких хозяев 
от хлебных недостатков и от необходимости совершать займы. 
Из года в год такие хозяева голодают и вечно задолжены. Та
ким хозяевам, конечно, приходится снятую землю у помещика 
обрабатывать по уборке хлеба последнего и безусловно по де
шевой зимней цене" (Сборник сведений по Саратовской губер
нии за 1905 г., вып. I, стр. 60). 

За клочок земли, которую помещик или кулак давал кре
стьянину в аренду, крестьянин вынужден был обрабатывать по
мещичьи и кулацкие земли. Кулак и помещик платили ему за 
эту работу летом, т. е. тогда, когда рабочая сила была доро
же, „по дешевой зимней цене". 

Крестьянин-бедняк никогда не вылезал из долгов. Он вы
нужден был принять самые кабальные условия при аренде зем
ли у помещика и кулака. За счет крестьян-бедняков и средня-
ков наживались и богатели кулаки. Вот как описывается поло-
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жение крестьян Аткарского уезда в книге „Сборник сведений 
по Саратовской губернии за 1905 год", вып. I: 

„Урожай прошлого года был удовлетворительный, но за ма
лоземельем он не мог удовлетворить важнейших нужд по хо
зяйству, и в этом отношении не была обеспечена 1)з доля до
мохозяев. Избытка в данном селении почти не имелось и про
давался хлеб, необходимый для продовольствия, хозяевами 2/з 
этого населения. Заработки летом были хорошие, но местные 
крестьяне не могли ими воспользоваться по случаю обязатель
ной работы за арендованную землю... Крестьянское хозяйство 
из года в год расстраивается. Зажиточные улучшают свои хо
зяйства за счет бедных и средних домохозяев, число бедных 
увеличивается из группы средних" (там же, стр. 117—118). 

Даже земство вынуждено было признать, что разорение де
ревни все время происходит, и середняцкие хозяйства разо
ряются и пролетаризируются, а за счет их богатеют и наживаются 
кулаки-мироеды. Бедняки и середняки обязаны были по перво
му зову помещика и кулака, чью землю они арендовали, бросать 
работу на своем клочке земли и за бесценок итти работать к 
кулаку. Крестьяне-бедняки и середняки, не имея средств для 
того, чтобы арендовать землю за деньги, брали ее на кабаль
ных для себя условиях. 

Кулаки и помещики пользовались безвыходным положением 
крестьян и отдавали в аренду худшую землю, постоянно повы
шая арендную плату. 

Арендная плата очень часто превышала доход крестьянина 
на данном участке, что приводило к дальнейшему разорению 
и обнищанию его. 

В книге, изданной саратовским земством „Описание Са
ратовской губернии в естественно-историческом отношении", 
приводятся цифры о том, что расходы на одну десятину арен
дованной земли были выше, чем доходы, получаемые крестья
нином от этого участка. 

Расход и приход с одной десятины арендованной земли *) 
Р а с х о д Д о х о д 

Арендная плата 12 руб. 
Стоимость обработки 

земли под посев яро
вого 3 р. 50 к. 

Стоимость одного пуда 
овса по 35 к 2 р. 80 к. 

Полка (2 женщины по 
20 к ) — 40 к. 

Уборка (скосить, свя
зать и сложить на 
выгоне) 2 р. 75 к. 

Возка на гумне . . . . 1 р . — 
Молотьба 1 р . — 

При среднем урожае десятина дает 

не более 45 пуд., считая пуд по 

осенней цене 30 коп. 13 р. 50 к. 

Стоимость соломы . . 3 р. — 

Итого . . . . 23 р . 45 к. 16 р. 50 к 

*) „Описание Саратовской губернии в естественно-историческом отноше
нии", стр. 145. 
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Цифры земской статистики о расходах на аренду земли, не
сомненно, занижены. Но даже из этих цифр видно, что кресть
янин-бедняк, арендуя землю, был вынужден отдать помещику 
или кулаку (за арендную плату и семена) почти все то, что он 
вырабатывал на данном участке. 

Не менее показательны и цифры, приводимые в журнале 
„Саратовская Земская Неделя" за 1902 г. о том, сколько вы-
нлачивали ежегодно крестьяне Балашовского уезда кулакам и 
помещикам арендной платы. Только в одном Балашовском уезде 
сумма выплачиваемой крестьянами арендной платы составляла 
1.453.000 руб. 

Таких фактов, свидетельствующих о том, что крестьяне Са
ратовской губернии страдали от малоземелья, что лучшая земля 
была сконцентрирована в руках помещиков и кулаков, и что 
крестьяне бедняки и середняки вынуждены были арендовать 
землю на кабальных условиях,—можно было бы умножить. 

Не лучше было и с обеспеченностью крестьянских хозяйств 
инвентарем и скотом. 

Приведем некоторые цифры о числе пахотных орудий у кре
стьян Саратовской губернии в 1900 году: 

В Хвалынском уезде: было сох 36,551, т. е. 90,2 проц., всех 
сельскохозяйственных орудий крестьян, плугов деревянных— 
3860—9,5 проц., железных плугов—143—0,3 проц. 

В1 Петровском уезде: сох было 45419, или 97,5 проц., плугов 
деревянных—346, или 0,7 проц., плугов железных—832—1,8 проц. 

В Вольском уезде: сох было 22263, т. е. 78,2 проц., плугов 
деревянных 4286—т. е. 15 проц., железных плугов—1926—6,8 
проц. 

В Саратовском уезде было: сох 28446, или 84,4 проц., плугов 
деревянных—1291—3,1 проц., железных плугов—4259—12,5 проц. 

В Аткарском уезде было: сох 32004, или 61,8 проц., плугов 
деревянных—5599—10,8 проц., плугов железных—14197—27,4 проц. 

В Балашовском уезде было: сох 39507, или 70,6 проц., плугов 
деревянных—4324—7,7 проц, железных плугов—12160—21,7 проц. 

'«'Перепись 1917 года показывает, до какого состояния было 
доведено крестьянское хозяйство нашей области накануне Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. 216.448 кре
стьянских хозяйств, или 53,3 проц., не имели своего инвентаря. 
54.795 хозяйств, или 13,5 проц., не имели никакого скота; 120.345 
хозяйств, или 29,9 проц., не имели рабочего скота; 91,739 хо
зяйств, или 22,6 проц., не имели коров; хозяйств, которые не 
имели ни коров и ни рабочего скота, было 17,4 проц. 

Всего лишь 179.053 крестьянских хозяйств, т. е. только 44,1 
нроц., имели плуги. Больше половины крестьян обрабатывали 
свою землю сохой. Более усовершенствованных сельскохозяй
ственных орудий было мало и почти все они находились в ку
лацких хозяйствах. Так, хозяйств, которые имели сеялки, было 
всего 29536, или 7,2 проц; жнейки были в 52.162, или в 12,8 
проц. хозяйств, молотилки—в 23.383, или в 5,7 проц. хозяйств; 
веялки—в 82.497, или в 20,3 проц. хозяйств. 
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Вот та „техника", которей пользовалось большинство кре
стьянских хозяйств Саратовской области до революции. Ковы
ряя землю сохой, деревянным плугом крестьянин-бедняк, а ча
сто и середняк, не мог как следует обрабатывать даже свою 
небольшую полоску, для того, чтобы обеспечить минимальные 
свои потребности. 

В. И. Ленин приводит в своей работе „Развитие капитализ
ма в России" цифры, характеризующие положение крестьян 
Новоузенского уезда (бывшей Самарской губернии, сейчас Са
ратовской области. Сведения по 28276 крестьянским дворам, 
имевшим наделы.—С. А). 

Так, 20,7 проц. всех крестьянских хозяйств.не имели рабо
чего скота, У этих хозяйств было в среднем по 2,1 десятины 
посева. Их посевы в общей сложности составляли 2,8 проц. от 
всей посевной площади крестьянских посевов Новоузенского 
уезда. 

Хозяйств с одной головой рабочего скота было в Новоузен-
ском уезде 16,4 проц. Эти хозяйства имели в среднем по 5 де
сятин посева на хозяйство. Их посевы составляли 5,2 проц. от 
всей площади посева крестьянских хозяйств. 

Таким образом мы видим, что бедняки составляли в Ново-
узенском уезде 37,1 проц. всех крестьянских хозяйств, и их по
севы составляли всего лишь 8 проц. от всей посевной площа
ди крестьянских хозяйств. 

Середняцких хозяйств было в Новоузенском уезде 38 проц., 
и они имели 28,6 проц. общей посевной площади крестьян. 

В то же самое время кулацкие хозяйства, котсфых было 
24,9 проц. имели 63,4 проц. всей посевной площади крестьян
ских хозяйств. 

Такое же положение было с обеспечением усовершенство
ванными машинами и скотом. У бедняцких хозяйств, составляв
ших 37,1 проц. всех крестьянских хозяйств уезда, было всего 
лишь 0,1 проц. усовершенствованных машин, т. е. 7 орудий из 
5725, и 6,4 проц. от всего поголовья скота. 

У середняков, которые составляли 38,2 проц. крестьянских 
дворов, было 17 проц. усовершенствованных орудий и 28,6 проц. 
скота. У кулацких же хозяйств, составлявших всего 24,9 проц., 
было 82,9 проц. усовершенствованных машин и 65 проц. скота. 

Эти цифры показывают, что кулацкие хозяйства владели 
в Новоузенском уезде двумя третями посева, двумя третями 
скота и четырьмя пятыми машин. Не лучше было и в других 
уездах б. Саратовской губернии. 

Безземелье, отсутствие инвентаря порождали в деревне ни
щету и голод. Малейший недород приносил с собой болезни, 
эпидемии, от которых вымирали тысячи. 

Даже земские корреспонденты не могли пройти мимо мрач
ной картины дореволюционной Саратовской деревни. 

„Многие и без того еле двигались,—пишет один корреспон
дент Юловской волости, Вольского уездз,—теперь распродают 
последних лошадей, а которые и коров, и уходят для заработков 
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в город, где и без них масса черного народа (так назывались на 
языке земских писак безработные, заполнявшие города царской 
России.—С. А.) Сидя там, голодуют или проедают последние 
домашние копейки. Но что будет,/когда пробыв на стороне, 
едва протащивши свою душу и проев вырученные от продажи 
скота деньги — вернутся домой? Полное разорение! Полное об
нищание! Обработать надо землю—не на чем, да она в боль
шинстве случаев осталась неспаренной. Семян нет, нет и средств 
ни нанять, ни обработать землю... (Сборник сведений по Сара
товской губернии за 1905 год, выпуск II, стр. 189). 

, Деревня до революции была мачехой для крестьян. Голод 
выгонял тысячи, десятки тысяч крестьян в город на заработки, 
увеличивая армию безработных. Но капиталистический город 
также встречал крестьянина неприветливо. 

На почве голода, недоедания в деревне свирепствовал тиф, 
цынга и другие болезни. 

„... Голодовка, появление от недостатка питания цынги, ти
фа и других болезней—вот что ждет крестьян"—пишет дру
гой корреспондент (там же, стр. 191). 

„Неудовлетворение нужды в действительной ее потребности 
повлечет к громадной смертности",—сообщает корреспондент 
Саратовского уезда (там же, стр. 191). 

Крестьянство бывшей Саратовской губернии нищало из года 
в год. Голод подстерегал труженика деревни. Неурожаи явля
лись бичом саратовских крестьян. Крестьяне вынуждены были 
уходить из деревени на заработки в поисках хлеба. Они шли 
к кулаку, помещику, попу и нанимались батраками. Они масса
ми уходили в город и увеличивали армию безработных. 

Об эксплоатации помещиками и кулаками крестьянской бед
ноты рассказывают товарищи Симонов и Гулин в Широко-Буе-
ракской районной газете: 

„Старшее поколение крестьян хорошо помнит алчные аппе
титы бывших хозяев на землю, на чужой труд. Более 3000 де
сятин земли села Широкий Буерак были собственностью князя 
Кочубея и княжны Ливиной. Попы также имели по 45 десятин 
лучшей земли и хорошие луга. Земли крестьянам нехватало, 
и многие жители села арендовали ее у князя Кочубея: платили 
по 25—30 рублей за десятину. Большинство бедноты своей 
земли не имело и вынуждено было батрачить у помещиков 
и деревенских богатеев за 50—60 рублей в год. 

Трудная жизнь была у бедняка. Каждый день проходил 
в заботе о куске хлеба. За малейшие „непокорности", за всякие 
потравы лугов, порубку леса помещица Ливина, через своего 
бурмистра, жестоко расправлялась с крестьянами: избивала, 
брала штрафы. Доведенные до отчаяния крестьяне в 1906 году 
сожгли у помещика амбар с хлебом. На усмирение „бунтовщи
ков" был вызван конный отряд казаков". 

Нужда заставляла деревенскую бедноту и батраков работать 
за гроши. Как со скотом обращались помещики и кулаки с кре
стьянской беднотой и батраками. За малейшую „провинность" 
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их избивали, штрафовали. Хозяевами в деревне были помещик 
и кулак, поп и урядник. 

Помещичьи и кулацкие земли окружали крестьянские хозяй
ства со всех сторон. Крестьянину некуда было и курицу вы
пустить, чтобы не попасть на землю помещика и кулака, не 
платить помещику и кулаку штраф. Пользуясь этим, кулаки и 
помещики ставили крестьян в невыносимые условия жизни. 
Крестьяне обязаны были отработать помещику, если они поль
зовались помещичьим прудом. Крестьяне обязаны были платить 
помещику или кулаку, если они гоняли скот на свои поля и прогон 
лежал на кулацкой или помещичьей земле. Это закабаляло кре
стьян, отдавало их полностью во власть помещиков и кулаков. 

„Тяжела и безрадостна была жизнь глебовских крестьян при 
царском самодержавии,—рассказывают старики села Глебовки, 
в Турковской районной газете. Чахлый кустарник, растущий по 
склону косогора, канава, когда-то вырытая вокруг бывшей по
мещичьей усадьбы, напоминают сейчас колхозникам о ненави
стном прошлом. 

Со всех сторон село окружали земли помещиков Кожевни
ковых, Ровинского и других, которые, захватив все лучшие 
земли, угодья, беспощадно эксплоатировали крестьян. Из всего 
села только 10 крестьянских хозяйств не работали у помещи
ков, а остальные, чтобы не погибнуть с голода, шли за кусок 
хлеба в кабалу к помещику и кулаку". 

Колхозники села Чиганок, Аркадакского района, рассказы
вают о своей жизни до революции: 

„Выйдешь, бывало, в поле посмотреть на свою полоску, 
а кулацкие хлеба так и лезут в глаза: вот клетка Самойлыча— 
в ней 50 десятин, а вот клетка попа — и в ней без малого 
столько. А у тебя... на всю большую семью 2 десятины, — рас
сказывает Иван Федорович Халеев, нынешний бригадир поле
водческой бригады колхоза имени Ворошилова. 

— У них богатство, у них власть. А в селе каждый шестой 
двор не имел лошади, каждый седьмой — коровы. 40 дворов 
совсем не производили посевов, потеряли „право" на землю. 
Это—батраки, обездоленные люди. Дети их ходили с сумами 
через плечо по селам, стучали в окна и просили „христа ради". 
Таких становилось все больше и больше. 

В неурожайные годы голодало все село — и бедняки и серед
няки. Все село шло „по кусочки". Продавали землю, продавали 
скот, продавали все, что можно было продать, разорялись". 

Нередко крестьянин попадал в лапы ростовщика, который 
высасывал у него всю кровь. В голы недорода, или при какой-
нибудь другой беде в хозяйстве, крестьянину часто приходилось 
прибегать к „помощи" ростовщика, чтобы получить деньги 
взаймы на уплату налогов, на покупку хлеба до нового урожая, 
на покупку лошаденки, коровы и т. д. 

Журнал „Саратовская земская неделя" за 1902 г. приводит 
интересные данные, показывающие, кто занимался ростовщиче
ством на селе, к кому вынужден был обращаться крестьянин 
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бедняк и середняк, впавший в беду. Из занимавшихся ростов
щичеством 74,5 проц. составляли кулаки, живущие в том 
же селе, 16,5 проц.—помещики, 6,5—торговцы, 2,5 проц.—духо
венство. Кулак и помещик, торговец и поп—вот кто занимался 
ростовщичеством, кто рад был всякой и каждой беде, которая 
случалась у крестьянина—бедняка и середняка. 

Кулаки и ростовщики пользовались всяким случаем для 
того, чтобы еще больше закабалить.крестьянскую бедноту, для 
того, чтобы выжать из бедноты последние соки и превратить 
их в своих рабов. 

Приведем документ, характеризующий, до каких пределов 
доходила эксплоатация ростовщиками крестьян. 

В 1879 г. в Новоузенском уезде был неурожай. Крестьяне; 
Эренфельдского общества (сейчас это село находится в Нем-! 
республике. — С. А.) вынуждены были итти к местному кулаку,! 
Ф. П. Майеру, за займом. Вот как описывает этот случай в одном! 
из официальных донесений подполковник Анненков, человек,! 
которого никак нельзя обвинить в любви к крестьянам. 

„Приговором 29 октября 1879 года Эренфельдское сельское 
общество решило занять у Федора Петрова Майера деньгами 
4153 руб. 90 коп. и 2500 пудов русской пшеницы, считая по 
2 руб. за пуд, на сумму 5000 руб., считая проценты на сумму 
4153 руб. 90 коп. 30 годовых —1246 руб. 17 коп., при чем на
званное общество выдало Майеру нотариальное обязательство 
в сумме 10400 руб. 07 коп. и неустоечную запись 5000 руб., 
сроком на один год. Не имея возможности в срок уплатить свой 
долг Майеру по случаю неурожая в 1880 году, Эренфельдское 
общество сдало Майеру в аренду на один год 100 десятин ко
выльной земли по 8 рублей за десятину, и деньги 800 руб. за 
эту землю Майер зачел в уплату долга, отсрочив остающийся 
долг. Затем Эренфельдское общество в разное время уплачи
вало Майеру деньгами, пшеницею, сдачей ему в аренду обше-
ственных участков земли за бесценок и таким образом названное 
общество уплатило Майеру вместо следовавших ему 10400 руб. 
07 коп.—14345 руб. 64 коп. Не довольствуясь этим, Майер, 
пользуясь правом сорвать с Эренфельдского общества неустойку, 
предъявил к обществу иск по неустоечной записи 5000 руб., 
с процентами из 6 годовых, считая таковые с 1888 года. Сара
товский окружной суд и судебная палата присудили взыскать 
с Эренфельдского общества в пользу Майер 5000 руб. неустойки, 
проценты с 1888 года и судебные издержки за ведение дела. 
Получив исполнительный лист, Майер описал все движимое и 
недвижимое имущество Эренфельдского общества, намереваясь 
приступить к продаже такового. Сумма же всего иска, то есть 
неустойки, процентов и судебных издержек, достигла почти 
ЮООО руб. и на погашение этого долга пришлось бы продать 
не только весь общественный земельный надел, но и все дви
жимое и недвижимое имущество Эренфельдского сельского об
щества" (Саратовский обл. архив. „Архив Сарат. жанд. отде
ления", 1894 г., дело № 46, лист 5—6). 



Царское самодержавие, суд и его чиновники—все было по
ставлено на службу помещику, кулаку и ростовщику. Законы 
царской России обеспечивали возможность помещику, кулаку и 
ростовщику беспредельно господствовать над крестьянами. Эти 
законы поддерживали всякое ограбление крестьян. 

Не только помещики, кулаки и ростовщики грабили крестьян. 
Царское правительство облагало деревню непосильными нало
гами, больше 50 проц, дохода крестьянина забирали налоги 
и подати. В журнале „Саратовская земская неделя" за 1902 г. 
приводятся цифры о том, сколько уплачивали крестьяне Бала-
шовского уезда в виде налогов и какое место эти налоги зани
мали в доходах крестьян. 2.701.000 руб. уплачивали ежегодно 
крестьяне Балашовского уезда налогов и податей. Это значит, 
что в среднем каждый крестьянский двор платил 60 руб. 48 коп. 
в год при доходе в среднем на двор 114 руб. 35 коп. Если 
учесть, что сама земская статистика признает, что доходы 
крестьян преувеличены, тогда понятно будет, в каком положении 
находились бедняки и середняки, вынужденные платить такой 
высокий процент дохода в виде налогов. 

53 руб. 87 коп. оставалось в среднем на каждое крестьянское 
хозяйство (принимая цифры, приводимые земской статистикой), 
или 8 руб. 55 коп. на душу для того, чтобы в течение года 
удовлетворить все свои нужды. Из этой ничтожной суммы кре
стьянин должен был уплачивать долги и проценты по ним, отре
монтировать постройки, живой и мертвый инвентарь, приобрести 
одежду, удовлетворить свои культурные нужды и т. д. Само 
собою понятно, что крестьянин вынужден был недоедать, жить 
впроголодь, пойти в кабалу к помещику и кулаку для того, 
чтобы свести кое-как концы с концами. 

Нищета и бесправие—вот положение крестьян до революции 
в царской России и в Саратовской губернии. 

Разоренное и замученное крестьянство, доведенное царским 
самодержавием до отчаяния, часто восставало против помещиков. 
Крестьяне сжигали помещичьи усадьбы, помещичий хлеб, захва
тывали землю у помещиков и т. д. Выступления крестьян подав
лялись зверским образом, с оружием в руках. 

В царской России крестьяне вместо земли получали виселицы 
и расстрелы, вместо хлеба —ссылку в Сибирь, на каторгу, 
в тюрьмы. 

Всю горечь крестьянской жизни при царском самодержавии 
выразил украинский народный поэт Тарас Шевченко в следую
щих словах: 

„Нам только плакать, плакать, плакать 
И хлеб насущный замесить 
Кровавым потом и слезами!... 
А слез, а крова! Напоить 
Всех императоров бы стало 
С потомством их — и утопить..." 
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ПОБЕДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Крестьяне царской России, доведенные до отчаяния, восста

вали против помещиков, громили их усадьбы, захватывали их 
землю. Но крестьяне одни не в состоянии были покончить 
с самодержавием, с помещичьей и капиталистической эксплоата-
цией. Только в союзе с рабочим классом и под его руковод
ством крестьянство могло добиться победы над вековым своим 
врагом — самодержавием и помещиками. 

Рабочий класс является самым организованным, самым рево
люционным, самым передовым отрядом трудящихся. Только 
рабочий класс, под руководством большевистской партия, под 
руководством Ленина и Сталина мог объединить крестьянство 
и повести его на победоносную борьбу против царя, помещиков 
и капиталистов. 

Великая Октябрьская социалистическая революция покончила 
с властью капиталистов и помещиков, установила диктатуру 
пролетариата, освободила крестьян от эксплоатации помещиков 
и капиталистов. 

Уничтожив частную собственность на землю, советская власть 
подорвала в основном силы эксплоататорских групп на селе. Но 
до тех пор, пока на селе оставались единоличные мелкие, раз
дробленные хозяйства, не была еще ликвидирована та база, 
которая рождает капитализм. 

,... Мелкое производство,—говорил В. И. Ленин,—рождает 
капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, сти
хийно и в массовом масштабе" (Ленин, Соч., т. XXV, стр. 173). 

При существовании мелкотоварного крестьянского хозяйства 
кулак и ростовщик имели возможность разными путями и мето
дами эксплоатировать деревенскую бедноту и наживаться за ее 
счет. 

Советская власть с, самого начала своего существования про
водила политику ограничения и вытеснения кулачества и помо
гала крестьянам беднякам и середнякам кредитами, семенами, 
сельскохозяйственными машинами. Но кулачество еще сущест
вовало. Кулаки не были, да и не могли еще тогда быть ликви
дированы как класс, а пока были кулаки, существовала в деревне 
и эксплоатация. 

Чтобы покончить навсегда с эксплоатацией в деревне, мало 
было ликвидировать частную собственность на землю. Для этого 
необходимо было перестроить деревню на социалистических 
началах, повернуть крестьянство на путь коллективизации, дока
зать им преимущества социалистического пути развития сель
ского хозяйства, ликвидировать на основе сплошной коллекти
визации последний капиталистический класс—кулачество. 

Партия все время доказывала преимущества крупного кол
лективного сельского хозяйства перед раздробленным, мелким, 
карликовым крестьянским хозяйством. Большевистская партия 
и советская власть доказывали крестьянам, что избавиться 
навсегда от нужды и эксплоатации можно только в коллектив-
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ном хозяйстве, что единственный правильный путь для крестьян— 
это путь коллективизации сельского хозяйства. 

Для того чтобы коллективизировать сельское хозяйство, 
перестроить его на социалистических началах, необходимо было 
индустриализировать страну, построить заводы, могущие дать 
сельскому хозяйству сложные машины—тракторы, комбайны, 
автомобили и т. д. Царская Россия была отсталой аграрной 
страной. В царской России не было промышленности, выраба
тывающей сложные сельскохозяйственные машины. Большевист
ская партия под руководством великого Сталина поставил» 
перед страной задачу—превратить нашу страну в страну инду
стриальную, независимую от капиталистических стран. 

„Массовое вступление крестьян в колхозы, — говорится в 
„Кратком курсе истории ВКП(б)",—развернувшееся в 1929—30 
годах, явилось результатом всей предыдущей работы партии 
и правительства. Рост социалистической , индустрии, начавшей 
массовую выработку тракторов и машин для сельского хозяй
ства; решительная борьба с кулачеством во время хлебозагото
вительных кампаний 1928 и 1929 годов; рост сельскохозяйствен
ной кооперации, которая постепенно приучала крестьянина 
к коллективному хозяйству; хороший опыт первых колхозов и 
совхозов,—все это подготовило переход к сплошной коллекти
визации, вступление крестьян в колхозы целыми селами, райо
нами, округами" („Краткий курс истории ВКП(б)", стр. 290). 

Товарищ Сталин — великий продолжатель Ленина—отстоял 
ленинский кооперативный план в борьбе с врагами народа — 
троцкистами и бухаринцами. Товарищ Сталин, тзорчески разви
вая ленинский кооперативный план, сам лично руководил про
ведением его в жизнь. Под руководством товарища Сталина 
партия разработала и провела в жнзнь план индустриализации 
страны, коллективизации сельского хозяйства и от политики 
ограничения и вытеснения кулачества перешла к политике лик
видации кулачества как класса, на базе сплошной коллективиза
ции. Коллективизация сельского хозяйства, ликвидация на ее 
основе самого многочисленного капиталистического класса — 
кулачества, имели огромное значение для всего дальнейшего 
развития всей нашей страны. 

В „Кратком курсе истории ВКП(б)" так сказано по поводу 
значения этих событий в жизни нашей страны: 

„Это был глубочайший революционный переворот, скачок 
из старого качественного состояния общества в новое качест
венное состояние, равнозначный по своим последствиям револю
ционному перевороту в октябре 1917 года. 

Своеобразие этой революции состояло в том, что она была 
произведена сверху , по инициативе государственной власти, 
при прямой поддержке снизу со стороны миллионных масс 
крестьян, боровшихся против кулацкой кабалы, за свободную 
колхозную жизнь. 

Она, эта революция, одним ударом разрешила три коренных 
вопроса социалистического строительства: 
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а) Она ликвидировала самый многочисленный эксплуататор
ский класс в нашей стране, класс кулаков, оплот реставрации 
капитализма; 

б) Она перевела с пути единоличного хозяйства, рождаю
щего капитализм, на путь общественного, колхозного, социали
стического хозяйства самый многочисленный трудящийся класс 
в нашей стране, класс крестьян; 

в) Она дала Советской власти социалистическую базу в са
мой обширной и жизненно необходимой, но и в самой отсталой 
области народного хозяйства—в сельском хозяйстве. 

Тем самым были уничтожены внутри страны последние 
источники реставрации капитализма и вместе с тем были соз
даны новые, решающие условия, необходимые для построения 
социалистического народного хозяйства („Краткий курс исто
рии ВКП(б)', стр. 291—292). 

Сталинская политика коллективизации сельского хозяйства, 
победа социализма и в сельском хозяйстве коренным образом 
изменили лицо нашей деревни* СССР превратился в страну са
мого крупного в мире машинизированного, вооруженного новой, 
передовой техникой сельского хозяйства. СССР стал страной 
трактора, комбайна и автомобиля. 

В своем историческом докладе на XVIII съезде ВКП(б) това
рищ Сталин сказал, что „... колхозы окончательно закреплены 
и упрочены, а социалистическая система хозяйства является те
перь единственной формой нашего земледелия". 

Могучая социалистическая промышленность, созданная в го
ды сталинских пятилеток, дала советской деревне, советскому 
крестьянству передовую технику, сложные машины. 

„Наше земледелие,—говорил на XVIII съезде товарищ Сталин,— 
является, следовательно, не только наиболее крупным и меха
низированным, а значит и наиболее товарным земледелием, но 
а наиболее оснащенным современной техникой, чем земледелие 
любой другой страны". 

В 1938 году 242,4 тыс. колхозов объединяли 18,8 млн. Кре
стьянских дворов—93,5 проц. общего числа дворов. Посевные пло
щади колхозов выросли с 1,4 млн. гектаров в 1928 году до 
117,2 млн. гектаров в 1938 году. 6358 МТС обслуживали кол
хозное производство. 

Посевные площади совхозов выросли с 1.735 тыс. гектаров 
в 1938 г. до 12.411 тыс. гектаров в 1938 г. 

В 1938 г. в среднем на совхоз приходилось 2.691,2 гектара I 
посевной площади, на один колхоз—484,6 гектара, а на одно | 
хозяйство в США (1935 год)—20,2 гектара, во Франции (1929 
год)—5,7 гектара, в Германии (1933 год)—3,5 гектара, в Италии 
(1930 год)—3,3 гектара. 

По крупному рогатому скоту в среднем на один совхоз при
ходилось 656,4 головы, на один колхоз—64,7 головы, а на одно 
хозяйство в США—10 голов, во Франции—3,9, в Германии—3,4, 
в Италии—1,7 головы. 

По тракторам в среднем на один совхоз приходилось 387.0 
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лошадиных сил, на один колхоз—30,8, а на одно хозяйство в 
США—2,0, во Франции—0,08, в Германии—0,05, в Италии—0,08 
лошадиных сил. 

Всего лишь двенадцать лет тому назад, в 1927 г., в нашей 
стране было еще 1,1 млн. кулацких хозяйств. Основную массу 
крестьянства составляли крестьяне единоличники—бедняки и 
середняки. Почти все сельскохозяйственные работы производи
лись на живой тягловой силе, около десятой части всей пахоты 
под яровые выполнялось дедовской сохой. А теперь, после двух 
сталинских пятилеток, стала неузнаваемой советская деревня. 
Нет больше кулаков. Очень небольшую группу составляют еди
ноличники, колхозы владеют почти всей обрабатываемой зем
лей, навсегда покончено с нищетой в деревне. 

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал важную роль тракто
ра в перестройке сельского хозяйства на социалистический лад. 

J „Тракторы,—писал В. И. Ленин,—важнейшее средство для ра-
дикальной ломки старого земледелия..." (Ленин, Соч., том XXVI, 
стр. 19). 

Трактор в советских условиях действительно сыграл огром
ную революционизирующую роль в сельском хозяйстве. Победа 
колхозного строя, механизация социалистического земледелия 
принесли смертный приговор раздробленным, карликовым кре
стьянским хозяйствам; уничтожили межу и черезполосицу; об
легчили крестьянский труд, и труд в социалистическом земле
делии все больше и больше становится разновидностью труда 
индустриального. 

Товарищ Сталин, говоря на XVII съезде партии о тех изме
нениях, которые произошли в области сельского хозяйства, ука
зывал: 

„Сила колхозов и совхозов не исчерпывается, однако, ростом 
их посевных площадей и продукции. Она отражается также и 
в росте их тракторного парка, в росте их механизации. Несом
ненно, что в этом отношении наши колхозы и совхозы шагнули 
далеко вперед" (И. Сталин, „Вопросы ленинизма", изд. 10-е, 
стр. 565.). 

Крупную роль в деле коллективизации сельского хозяйства 
имели созданные по инициативе товарища Сталина МТС. В ма
шинно-тракторных станциях была „выявлена и проверена на'мас-
совом опыте форма организации советским государством крупного 
коллективного сельского хозяйства на высокой технической 
базе, в котором наиболее полно сочетается самодеятельность 
колхозных масс в строительстве своих коллективных хозяйств 
с организационной и технической помощью и руководством 
пролетарского государства" (из постановления ЦК ВКП(б) от 
29/ХП 1930 года). 

Сталинский Центральный Комитет все время цридает огром-
• ное значение строительству МТС. Он указывал, что МТС яв

ляются основными опорными пунктами коллективизации сель
ского хозяйства и ликвидации на ее основе кулачества как 
класса. Именно огромным вниманием, которое уделяли строи-
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тельству МТС партия, советская власть и лично товарищ Сталин 
и объясняется бурный рост МТС. Так, если в 1930 году по все
му Советскому Союзу было 158 МТС, в которых имелось всего 
лишь 31,1 тыс. тракторов и ни одного комбайна, то в 1932 году 
было уже 2446 МТС с количеством тракторов 74,8 тыс. и 2,2 тыс. 
комбайнов, а в 1937 году, т. е. к концу второй сталинской пя
тилетки, МТС было 5818, тракторов в них 365,8 тыс. и комбай
нов 111,5 тыс. 

За вторую сталинскую пятилетку почти удвоилось число 
МТС, и к началу 1938 г. они обслуживали более девяти деся
тых посевной площади всех колхозов. 

483,5 тыс. тракторов бороздят сейчас колхозные и совхоз
ные поли нашей родины, 153,8 тыс. комбайнов убирают бога
тые урожаи наших полей, 195i8 тыс. грузовых автомобилей 
работают в совхозах и колхозах. Уже сейчас пахота механизи
рована на 71,5 прсТц., уборка комбайнами составляет 48,4 про
цента. 

Яркое представление о техническом вооружении социали
стического земледелия дают следующие цифры: на конец 1916 г. 
в сельском хозяйстве царской России рабочий скот (в переводе 
на механическую силу) составлял 99,2 проц. всех энергетиче
ских ресурсов, а на конец 1938 г., по предварительным данным, 
все механические двигатели составляли 69,9 проц., рабочий скот 
(в переводе на механическую силу)—30,1 проц. 

Механизация сельского хозяйства облегчает труд колхозника. 
Труд в социалистическом сельском хозяйстве превращается в 
разновидность индустриального труда. 

О том, сколько народного труда сберегает социалистическая 
техника, насколько облегчает она труд колхозника, можно су
дить по следующим данным. Фактические затраты труда в 1937 г. 
на тракторных работах, выполненных МТС, составили 220,8 млн. 
человеко-дней при 1,9 млн. годовых работников. Если бы эти 
же работы были выполнены в колхозах на конной тяге и вруч
ную, они потребовали бы затраты 1.070,6 млн. человеко-дней 
при 9,1 млн. годовых работников. Для выполнения этих же ра
бот в единоличных хозяйствах нужно было бы затратить 
1.505,8 млн. человеко-дней при 12,8 млн. годовых работников.. 

Наша страна добилась мировых рекордов и в области исполь
зования той передовой техники, которой вооружено социали
стическое сельское хозяйство. Тов. А. Андреев, в своей речи 
на XVIII съезде партии, привел ряд ярких фактов, доказываю
щих, какие чудеса делают советские люди, овладевшие техни
кой. „При средней выработке по Союзу, отдельно на колесный 
трактор за сезон—411 га в 1938 г. и на гусеничный—ЧТЗ — 
1.117 га, выработка, уже достигнутая, составляет в целом: по 
Крымской АССР—693 га на колесный трактор и 1.726 на ЧТЗ; 
по Татарской АССР на^колесный трактор—610 и на ЧТЗ—1.596 га. 
В Актаиышской МТС Татарской АССР на колесном тракторе 
выработано в среднем 1.296 га; по Россошанской МТС Воро
нежской области на колесном тракторе—1.306 и на ЧТЗ—2.745 га; 
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по Красноармейской МТС КРЫМСКОЙ АССР на колесном трак- 1 
торе—1.095 га, на ЧТЗ—2.066 га... 

...По комбайнам, при средней выработке за сезон по Союзу 
301 га, Республика Немцев Поволжья в целом уже имеет 398 га. А 
По МТС: Сталинская МТС Краснодарского края дала выработку * 
на комбайн 507 га, Ново-Анненская МТС Сталинградской об- I 
ласти—550 га. А передовые комбайнеры, например, комбайнер J 
Свиридов Краснохолмской МТС Чкаловской области на сцепе 1 
двух комбайнов „Сталинец" убрал 3.675 га. 

Агрегат братьев Оськиных (сцеп двух комбайнов „Сталинец") 
Чкаловская область—при средней выработке по области на один I 
комбайн 378 га, у орал за сезон ни больше ни меньше, как В 
5 238 га, т. е, столько, сколько убрали в этой области 14 ком
байнов. 

А если сравнить, сколько потребовалось бы на уборке ло
шадей и людей, то выходит, что Оськины своей работой на I 
двух комбайнах заменили 1.637 человек, 373 лошади, 25 жаток, ', 
25 молотилок, 25 веялок, 40 сортировок, а при уборке вручную, \ 
как делалось раньше, потребовалось бы на это 3.323 человека. I 
Вот видите, какие чудеса делают люди, овладевшие техникой" j 
(из речи тов. А. Андреева на XVIII съезде ВКП(б). 

Колхозное крестьянство „...базирует свою работу и свое до
стояние не на единоличном труде и отсталой технике, а на кол- 1 
лективном труде и современной' технике" (И. Сталин, Доклад о | 
проекте Конституции СССР). 

В этих немногих словах товарища Сталина определены те 
огромные изменения, которые произошли в технике и условиях I 
труда- в деревне в результате победы колхозного строя. 

В павильоне „Зерно" Всесоюзной Сельскохозяйственной Вы
ставки показана высокая производительность механизирован- j 
ного труда. На производство одной тонны зерна крестьянин в '-• 
единоличном хозяйстве затрачивал 32 рабочих дня. В. крупном I 
социалистическом сельском хозяйстве на производство одной 
тонны хлеба требуется всего лишь 1,7 рабочего дня. ' 

Из года в год растет посевная площадь и урожайность на
ших социалистических полей. Сталинское задание о произвол-
стве ежегодно 8 миллиардов пудов зерна успешно выполняется. 
Почти на 32 миллиона га (с 105 млн. га 8 1913 г. до 136,9 млн. 
га в 1938 г.) увеличилась посевная площадь по сравнению с 
дореволюционной. 9,3 центнера в среднем с га составляла 
урожайность зерновых культур в 1938 г. вместо 7,4 центнера в 
среднем с га в 1909—1913 ГГ. 

Новый строй социалистического земледелия дает уже свои 
первые обильные плоды. Среднегодовые валовые сборы зерна 
в царской России с 1910 по 1914 год не превышали 675,6 млн. I 
центнеров. Среднегодовой валовой сбор зерна за 1928—1932 гг. I 
составил 735,9 млн. центнеров, за 1933—1937 гг.—944,7 млн. 1 
центнеров, а в 1938 г.—949,9 млн. центнеров. 

По важнейшей культуре —• пшенице — валовая продукция в 
1937 г. составила к уровню 1929 г. 248,2 проц., а валовая про- I 



дукиия в США составила 105,3 проц., в Канаде—59,8 проц. За 
этот же отрезок времени более чем утроилась валовая продук
ция хлопка и сахарной свеклы. 

По производству пшеницы, ячменя, овса, сахарной свеклы 
и ряда других продуктов СССР прочно занимает первое место 
в мире. 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства состав
ляла в 1937 г. 20.123 млн. рублей, вместо 12.607 млн. рублей 
в 1913 г. 

Увеличение производства зерна во -второй пятилетке шло 
главным образом за счет повышения урожайности. Об этом 
лучше всего свидетельствует следующая таблица: 

Урожайность зерновых по СССР (в ц с 1 га) 

I Средняя 

1900-
1913 

1927-
1912 1933 1934 1935 1937 

В среднем по всем зерновым 
Озимая пшеница 
Яровая пшеница 
Озимая рожь 
Яровой ячмень 
Овес 

7,4 
8,7 
6,2 
7,4 
8,5 
7,9 

7,5 
8,6 
6,1 
8,2 
8,2 
8,2 

8,8 
10,8 
7,1 
9,5 

10,9 
9,2 

8,5 
7,9 
8,9 
8,4 
8,0 

10,5 

8,7 
9,6 
7,7 
9,1 
9,4 

10,0 

11.51 
13,68 
10.08 
12,88 
11,46 
12,40 

Урожай 1937 г. был выше среднего за первую пятилетку на 
53 проц. и выше довоенного на 55 проц. Урожай 1937 г. пока
зывает, как далеко шагнуло вперед социалистическое земледе
лие, он отражает рост агротехники за последние годы. 

Наше сельское хозяйство располагает сейчас огромными воз
можностями для завоевания высоких и устойчивых урожаев. 

Опыт работы передовых бригад и колхозов показывает, ка
кими путями должно итти дальнейшее развитие нашего сель
ского хозяйства для того, чтобы выполнить указание товарища 
Сталина о необходимости „...в течение ближайших 3—4 лет 
добиться ежегодного производства зерна 8 миллиардов пудов 
со средней урожайностью на гек-тар в 12—13 центнеров" 
(И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе 
ЦК ВКП (б). 

О неисчерпаемых возможностях и резервах нашего сельского 
хозяйства говорит и сопоставление средних урожаев по СССР 
с урожаями передовых колхозов и бригад. Известно, что 1937 г. 
был урожайным годом, а 1938 год—засушливым; между теМЛ 
сравнение средних урожаев по СССР в 1937 г. с урожаем пе-* 
редовых колхозов и бригад в 1938 г. показывает, что передо
вые колхозы добилгеь. в 1938 г. урожаев, в 2—3 раза превос
ходящих средние урожаи по СССР в 1937 г. Так например, 
средний урожай зерновых культур по СССР в 1937 г. был 
ГО,9 ц с га, а в колхозе им. Сталина, Крымской АССР,—22,3 ц; 
бригадир тов. Олейников, Сталинградской области, собрал—73 ц 
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яровой пшеницы сга; звеньевой Попенко, Алтайского края,—58 ц 
яровой пшеницы с га. 

Таких колхозов и бригад у нас не единицы и не десятки, 
а сотни и тысячи. Опыт этих колхозов и бригад показывае 
какие огромные резервы таит в себе колхозный строй. 

О всемирно - исторических победах социалистического сель
ского хозяйства говорит также и рост товарности наше 
земледелия. 

Товарного хлеба Россия до революции производила 1300 млн. 
пудов, причем три четверти этого хлеба производили поме
щичьи и кулацкие хозяйства. Совершенно иное положение мы 
имеем сейчас. В 1938 г. наша страна получила 2.300 млн. пудов 
товарного хлеба, т. е. на 1 млрд. пудов больше, чем получала 
Россия до войны в самые благоприятные урожайные годы. 
Товарность колхозно-совхозного производства достигла пример
но 40 проц. валового производства. 

„Следовательно, высокая товарность совхозно-колхозного | 
производства,—говорил товарищ Сталин на XVIII съезде пар
тии,—является его важнейшей особенностью, имеющей серьез
нейшее значение для снабжения страны. 

В этой именно особенности колхозов и совхозов заключается 
секрет того, что нашей стране удалось так легко и быстро раз
решить зерновую проблему, проблему достаточного снабжения 
громадной страны товарным зерном" (И. Сталин, Отчетный 
доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП (б). 

Победа колхозного строя обеспечила бурный рост сельского 
хозяйства. 

Культурная, зажиточная жизнь в нашей деревне растет из 
года в год. Вместо старой, нищей, темной русской деревни мы 
имеем сейчас колхозную деревню, богатеющую из года в год; 
деревню, где крестьянин уверен в завтрашнем дне; деревш 
которая вместе с городом строит новую, светлую, радостную, 
счастливую жизнь. 

И лучшей иллюстрацией культурной, зажиточной жизни кол
хозников являются цифры, характеризующие рост доходности 
колхозов и колхозников. Только во второй пятилетке денеж
ные доходы колхозов увеличились более чем в три раза. 

Если в 1932 г. денежные доходы колхозов, выразились 
в 4567.9 млн. рублей, то в 1938 г. (по предварительным дан
ным) они составят 16751.6 млн. рублей. Денежные доходы 
одного колхоза составляли в 1932 г. в среднем 21,7 тыс. руб., 
а в 1937 г.—70 тыс. рублей. Денежные доходы одного колхоз
ного двора в 1932 г. составляли в среднем 311 рублей, а в 
1937 г.—904 рубля. Весь личный доход по трудодням от обще
ственного колхозного хозяйства, доход от личного подсобного 
хозяйства и от работы вне колхоза составлял в 1932 г. в сред
нем на один колхозный двор 2132 рубля, а в 1937 г.—5873 рубля, 
т. е. за пять лет личный доход колхозника увеличился на 

I 274 проц. Такой бурный рост доходов крестьянина возможен 
только в нашей стране. 



Мы имеем уже та^ие колхозы, доходы которых превышают 
миллион рублей в год. 

Так, при среднем денежном доходе на 1 колхоз в 1938 г. 
в 70 тыс. рублей, 769 колхозов имели денежный доход свыше 
1 млн. рублей, 1388 колхозов—от 641 тыс. рублей до 1 млн. 
рублей, 1682 колхоза—от 481 тыс. рублей до 640 тыс. рублей,— 
S623 колхоза—от 241 тыс. рублей до 480 тыс. рублей. 

Рост урожайности колхозных полей приводит и к увеличе
нию веса трудодня. Если в 1937 г. средняя выдача зерна на 
один трудодень составляла 4 кг, то в 126 колхозах колхозники 
получили на каждый трудодень свыше 20 кг, в 642 колхозах — 
от 15,1 до 20 кг, в 4983 колхозах—от 10,1 до 15 кг, *а в 17589 
колхозах—от 7,1 до 10 кг. 

Деревня царской России голодала. Крестьянин был обречен 
в условиях капитализма на недоедание. У 52 проц. крестьянских 
хозяйств царской России нехватало хлеба на продовольствие. 
Колхозный строй навсегда покончил с голодом и недоеданием 
в деревне. 

В нашей стране у колхозников в 1938 г., перед новым 
урожаем в июле, личные запасы хлеба составляли 9,3 пуда на 
душу. 

Из года в год растет товарооборот колхозной деревни. 
Зажиточная колхозная деревня предъявляет все больший и 
больший спрос на различные товары. Социалистическая про
мышленность, выросшая за годы сталинских пятилеток, дает 
\: каждым годом социалистической деревне все больше и боль
ше товаров. * 

Данные о продаже важнейших товаров на селе являются 
лучшим доказательством роста материального благосостояния 
и подъема культуры колхозной дрревни. Так, в 1932 г. ману
фактуры и одежды было продано на селе на 3001,4 млн. руб
лей, а в 1938 г . -на 6.326,1 млн. рублей. Обуви в 1932 году— 
на 913,7 млн. рублей, а в 1938 г.,—на 1.493,4 млн. рублей. Мыла, 
парфюмерии, предметов санитарки и гигиены в 1932 г.—на 
231,5 млн. рублей, а в 1938 г.—на 623,4 млн. рублей. Культто
варов (книги, фото, радио, спортивный инвентарь и т. д.) 
в 1932 г.—на 214,8 млн. рублей, а в 1938 г.—на 1271,8 млн. 
рублей. 

В царской России крестьяне отдавали 24,5 проц. всего сво
его дохода на налоги, платежи и арендную плату помещикам. 
На народные деньги содержался царский двор, полиция, духо
венство, весь аппарат насилия и угнетения трудящихся масс. 

Совершенно иное положение у нас, в стране победившего 
социализма. 

Налоги, которые уплачивают колхозы и колхозники СССР, 
составляют всего лишь 2,8 проц. их доходов. Средства, соби
раемые путем налогов, идут на нужды социалистического стро
ительства. 

На развитие сельского хозяйства, на дело народного обра
зования и здравоохранения в деревне советское правительство 
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тратит значительно большую сумму, чем сумма поступлений 
от налогов. Основным источником в бюджете советской страны 
являются не налоги, а доходы социалистического народного 
хозяйства. 

Таковы итоги двух сталинских пятилеток в области сель
ского хозяйства. Эти всемирно-исторические итоги колхозного 
строя нашли свое отражение во Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставке, открытой первого августа 1939 года. 

Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка демонстрирует 
перед всем миром итоги социалистической переделки сельского 
хозяйства за последнее десятилетие. Это десятилетие началось 
годом великого перелома, когда основная масса крестьянства 
стала на путь коллективизации, на путь социализма и закончи
лось годом, когда партия, страна, подвели на XVIII съезде 
ВКП (б) итоги двух сталинских пятилеток и наметили пути 
завершения построения социализма и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. 

На Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке получили 
право участвовать 15.059 колхозов, 11004 колхозные фермы, 
268 МТС, 795 совхозов. 155.821 человек передовиков, стаха
новцев, знатных людей социалистического сельского хозяйства 
являются участниками выставки. 

Уже сами эти цифры—лучший показатель роста и укрепле
ния наших совхозов и колхозов. 

„Колхозы, превратившие наше крестьянство из разрозненных 
и распыленных мелких хозяев в строителей общественного 
социалистического хозяйства, превратили советское колхозное 
крестьянство в великую силу, демонстрирующую сегодня гро
мадные успехи своей хозяйственной организованности, культур
ного роста и социалистической сознательности" (из речи тов. 
Молотова при открытии Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставки 1-го августа 1939 года). 

КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Как и все колхозное крестьянство нашей родины, огромных 
•успехов добились колхозники и нашей области. 
~"~ Иной, неузнаваемой стала деревня Саратовской области. Нет 
больше старой, нищей, голодной деревни, находящейся под 
властью помещика, кулака, ростовщика, попа и урядника. 

Вместо старой, нищей деревни, которая эксплоатировалась 
как капиталистическим городом, так и помещиком и кулаком, 
выросла сейчас новая, колхозная, зажиточная деревня. Хозяевами 
колхозной деревни являются вчерашние бедняки и середняки, 
сегодняшние колхозники, трактористы, комбайнеры-стахановцы 
колхозных полей, активно борющиеся за сталинские 8 миллиар
дов пудов зерна, за зажиточную, культурную жизнь, за больше
вистские колхозы. 

Там, где были помещичьи усадьбы, мы имеем сейчас круп
ные социалистические хозяйства—совхозы и колхозы. Там, где 
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крестьянин-бедняк гнул свою спину, работал от зари до зари 
и создавал богатство помещику и кулаку, строится сейчас новая, 
светлая жизнь. Там, где крестьянин ковырял свою полоску сохой 
и деревянной бороной, обрабатывают сейчас колхозные поля 
мощные тракторы, убирают богатые урожаи комбайны, рабо
тают другие усовершенствованные орудия. 

Земля, за которую веками боролся крестьянин, закреплена 
бесплатно на вечное пользование за колхозами. 5577,1 тыс. га 
земли закреплено за колхозами нашей области. 

Достаточно ознакомиться с некоторыми цифрами о состоянии 
сельского хозяйства нашей области для того, чтобы убедиться, 
какие огромные изменения произошли благодаря победе кол
хозного строя. 

В 1916 г. посевная площадь равнялась 2619,1 тыс. га, в 1928 г.— 
2749,6 тыс. га, в 1937 г.— 3815,6 тыс. га. Иначе говоря, посевная 
площадь выросла, по сравнению с дореволюционным временем, 
в полтора раза. 

Не менее интересны цифры, показывающие, как росла 
посевная площадь колхозов области. 

В 1928 г. колхозы области засевали всего лишь 43,7 тыс. га, 
а в 1937 г. они засевали 3220,4 тыс. га земли. Это значит, что 
за две сталинские пятилетки посевная площадь увеличилась 
в 800 раз! Это вместе с тем значит, что колхозы нашей области 
в 1937 г. засевали на 23 проц. больше, чем засевали до револю
ции крестьянские и частновладельческие хозяйства, вместе 
взятые. 

Но не только количественно выросла посевная площадь 
в нашей области. Цифры о посевах отдельных культур также 
свидетельствуют о тех колоссальных сдвигах и изменениях, 
которые произошли за годы революции в сельском хозяйстве 
нашей области. 

Площадь посевов отдельных культур по годам 
(1916 и 1937 гг. в тыс. га) 

Годы 

1916 
1937 

Общ. площ. 
посевов 

2619,1 
3815,0 

я о о, с 

100 
145,0 

И з н и х 
Зерновых 

2420,4 
3271,9 

я о о, с 

100 
135,2 

Технич. 
! d ° 

й ! £• 

125,4 
277,7 

100 
221,4 

Картоф. 

23,9 
60,9 

о а. я 

100 
254,8 

Бахчи 

8,6 
46,5 

Я 
О 
О, 
с 

100 
541 

Корм. 

в 

39,5 
158,0 

я о о. с 

100 
400 

Таким образом, мы видим, что при общем увеличении посев
ной площади на 45 проц. посев технических культур увели
чился на 121,4 проц., кормовых—на 300 проц., бахчевых—на 
441 проц., картофеля—на 254 проц. Эти цифры говорят, во-пер
вых, о том, что производительность сельского хозяйства области 
растет из года в год. Они говорят, во-вторых, о том, что наше 
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сельское хозяйство увеличивает из года в год производство 
сырья для промышленности. 

Победа колхозного строя привела к тому, что урожайность 
полей резко увеличилась. До революции на территории, ныне 
занимаемой Саратовской областью, собирали в среднем 120— 
140 млн. пудов зерна. В 1937 г. колхозы и совхозы нашей обла
сти собрали около 234 млн. пудов зерна. 

Известно, что засуха для земледелия Саратовской области 
является одним из серьезнейших врагов. При царизме засушли
вые годы были большим народным бедствием. Каждый засуш
ливый год нес с собой массовое разорение бедняцко-середняц-
ких хозяйств, голод для миллионов крестьян, вымирание. Поме
щичья Россия не только не оказывала никакой помощи голо
дающему крестьянству, а наоборот, засуху—это народное бедствие 
она старалась использовать для еще большего закабаления 
крестьянской бедноты и середняков. 

„При царизме,—указывал в своей речи тов. Молотов на Все
союзной конференции по борьбе с засухой 30 октября 1931 
года, — когда в деревне господствовали помещики и когда земля 
находилась в частной собственности, борьба с засухой не ста
вилась как крупнейшая общегосударственная задача. Господа 
помещики и кулаки всегда жили за счет ограбления крестьян. 
Засуха вела к повальной голодухе миллионов, а иногда и десят
ков миллионов крестьян, а голодных помещики и капиталисты 
всех мастей эксплоатировали вдвойне и втройне. Деревенские 
богатеи перекрывали свои убытки от засухи усилением кабаль
ной эксплоатации бедноты и батрачества. Царизму была чужда 
постановка вопроса о борьбе с засухой как общенародной 
задачей" (В. М. Молотов „В борьбе за социализм", Партиздат 
ЦК ВКП(б), 1935 г., стр. 204). 

Только при советской власти началась планомерная, систе
матическая борьба с засухой. Только победа колхозного строя 
создала все условия для того, чтобы навсегда покончить с за
сухой как народным бедствием. 

В своем докладе на XVII партийном съезде товарищ Сталин 
выдвинул перед партией, перед колхозными массами Заволжья 
вопрос об орошении заволжских степей как одну из очередных 
задач. Товарищ Сталин говорил: 

„Что касается орошения Заволжья, — а это главное с точки 
зрения борьбы с засухой, —то нельзя допустить, чтобы это 
дело было отложено в долгий ящик. ...Мы не можем обойтись 
без серьезной и совершенно стабильной, свободной от случай
ностей погоды, базы хлебного производства на Волге, дающей 
ежегодно миллионов 200 пудов товарного зерна. Это совершен
но необходимо, если учесть рост городов на Волге, с одной 
стороны, и всякие возможные осложнения в области междуна
родных отношений, с другой. 

Задача состоит в том, чтобы приступить к серьезной работе 
по организации дела орошения Заволжья" (И. Сталин, „Вопросы 
ленинизма", изд. 10-е, стр. 569). 
32 



В ответ на призыв вождя колхозники Саратовской области 
под руководством партии развернули большую работу по оро
шению и борьбе с засухой. 

Из года в год растут площади орошаемого земледелия. Так, 
в 1933 г. посеяно на орошаемых участках—7500 га; в 1934— 
14.841 га; в 1935—20.316 га; в 1936—24.112 га; в 1937—24.898 га; 
в 1938 г.—29090 га. 

Благодаря помощи партии и правительства, лично товарища 
Сталина, за эти годы у нас в области выросли мастера орошае
мого земледелия, десятки колхозов дают на орошаемых участках 
рекордные урожаи. Так, в колхозе им. Фрунзе, Пугачевского 
района, урожай яровой пшеницы на орошаемом участке в 305 га 
достиг в 1937 г. в среднем 23 центнеров, а на отдельных уча
стках— 44.5 центнеров. В колхозе им. М. Горького, Новоузен-
ского района,—40,8 центнеров и т. д. 

Большевистская борьба с засухой уже дает свои результаты. 
Известно, что в 1936 и 1938 гг. засуха была более значительна, 
чем в 1891 и 1921 гг. Однако среднегодовой урожай по Сара
товской области во второй сталинской пятилетке превышал 
урожай Саратовской губернии в дореволюционное время на 
30—40 проц. В 1938 г., несмотря на то, что год был засуш
ливый, многие колхозы нашей области сумели отстоять свои 
поля от влияния жестокой стихии. Балаковский район вышел 
победителем в борьбе с засухой. Средний урожай по этому 
району выразился в этот засушливый 1938 год—в 6,3 ц с га. 

Еше более показательны цифры отдельных колхозов: „...при 
средней урожайности по Саратовской области в 1938 г. 22 пуда 
с гектара колхоз „Красный Октябрь" Балаковского района 
получил урожай озимой пшеницы 75 ПУДОВ, яровой пшеницы — 
60 пудов, овса — 76 пудов, ячменя — 72 пуда с гектара; колхоз 
имени ОГПУ получил урожай пшеницы 70 пудов с гектара; 
колхоз „Красный Ижорец" получил ячменя со 117 гектаров 
100 пудов с каждого гектара" (из речи А. Андреева на XVIII 
съезде ВКП(б). 

Крестьяне деревни Андреевки (Балаковский район) до рево
люции сидели на дарственном наделе. Помещичья земля вплот
ную подходила к усадьбам, скот негде было пасти. Крестьяне 
снимали у помешицы выпас на таких условиях: за десятину 
выпаса бороновали, сеяли и свозили снопы с одной десятины 
помещичьей земли. Бедняки и середняки в страдную пору рабо
тали на помещицу, всегда запаздывали с посевом и уборкой 
на своих землях. В хорошие годы собирали по 25—30 пудов 
с десятины, а в неурожайные—едва возвращали семена. 

Теперь в деревне Андреевке—колхоз „Красный Ижорец" 
земля, принадлежавшая помещице, закреплена за колхозом в 
бесплатное и бессрочное пользование. Соблюдая правила агро
техники, колхозники добились в засушливом 1938 году средней 
урожайности яровой пшеницы 9,1 ц с га и ячменя —16,7 ц. 
Бывшие бедняки и середняки до революции в засушливые 
годы буквально умирали с голоду. А теперь, несмотря на ост-
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рую засуху, колхозники получили по нескольку сот пудов хлеба 
и крупные суммы денег. Колхозник Н. Бочкарев, когда батра
чил у кулаков, не ел вдоволь даже ржаного хлеба, а теперь 
у него пшеница в избытке. За 9 месяцев 1938 г., работая в кол
хозе конюхом, он выработал 490 трудодней и на эти трудодни 
получил 250 пудов хлеба и 500 руб. деньгами. В личном хозяй
стве у него имеется корова, теленок, 4 овцы, небольшой ого
род, но основное внимание он уделяет работе в колхозе, кото
рая и обеспечивает ему зажиточную и культурную жизнь. Семья 
колхозника Е. Лопаткина за 9 месяцев 1938 г. выработала свыше 
1300 трудодней. Она получила 660 пудов хлеба и 1629 руб. 
деньгами. 48 колхозников этого же колхоза имеют велосипеды, 
11 имеют патефоны, а в самом селе имеется культурно обору
дованный колхозный клуб. 

Таковы плоды честного коллективного труда на обществен
ной колхозной земле. 

Эти цифры и факты показывают, что колхозному крестьян
ству нестрашна никакая засуха, что сталинская забота о колхоз
ном крестьянстве, помощь, оказываемая колхозникам в их борьбе 
за зажиточную жизнь, обеспечивают им успех в борьбе с за
сухой. 

Огромное значение для борьбы с засухой имеет строитель
ство Куйбышевской гидроэлектростанции, общей мощностью 
в 3,4 млн. киловатт, с средней годовой выработкой в 14,5 млрд. 
киловатт электроэнергии. Это будет величайшая электростан
ция в мире. С помощью энергии Куйбышевской электростанции 
будет осуществлена ирригация засушливых земель Заволжья на 
площади трех миллионов га, и этим самым будет покончено с 
злейшим врагом земледелия Заволжья—засухой. 

Не только в орошаемом земледелии растет урожайность 
колхозных полей. Колхозы и колхозники нашей области ведут 
большевистскую борьбу за повышение урожайности всех своих 
полей. 

В старой, дореволюционной России хозяйство велось хищни
ческим образом. Не только в крестьянских хозяйствах, но и 
в помещичьих и кулацких почва беспрерывно истощалась. Трех
польная система полеводства, мелкая пахота, отсутствие удоб
рений,—все это приводило к частым неурожаям, к истощению 
плодородия почвы. 

Колхозный строй обеспечил все возможности для повышения 
урожайности наших полей. У нас нет сейчас трехпольной системы 
полеводства. Вводимый сейчас в колхозах, согласно постанов
лению ЦК ВКП(б) и СНК СССР, правильный 8—9—10-поль-
ный севооборот с посевом многолетних трав, хорошая обра
ботка полей, увеличение применения удобрения, лесозащит
ные полосы и снегозадержание и ряд других агротехнических 
мероприятий — все это обеспечивает устойчивые урожаи и 
улучшение структуры почвы. 

И у нас в области из года в год растут площади лесозащит
ных полос, снегозадержания и посевы однолетних и многолет-
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них трав. Приведем некоторые цифры, показывающие, как растет 
у нас посев многолетних и однолетних трав, улучшающих струк
туру почвы. 

1913 г. посев 
в тыс. га 

1937 г. посев 
в тыс. га 

1937 г. в проц. 
к 1913 г. 

Однолетние травы . 
Многолетние травы 

6,8 
40,3 

41,7 
86,8 

613,2 
215,3 

Еще больше возрастет площадь многолетних трав в третью 
сталинскую пятилетку. 

Наши колхозы, вооруженные передовой' техникой, уверенно 
идут по пути устойчивых урожаев. Опираясь на передовую науку 
и опыт лучших людей — стахановцев социалистического земле
делия, колхозы нашей области ведут успешную борьбу с при
родной стихией. 

Об этом лучше всего говорят цифры об урожае основных 
зерновых культур в нашей области. Сравним урожай 1913 г. — 
год наивысшей урожайности за дореволюционный период—-с 
урожаем 1937 г.—последнего года второй сталинской пятилетки. 

Культура 
1913 г. 

Урожай 1 В аД°Ды й 

9,8 
8,6 
7,3 
8,1 

8444,7 
25,8 

10605,5 
2485,9 

1937 г. 

Урожай 
в ц с 1 га 

12,4 
12,9 
10,2 
12,3 

Валовый 
сбор 

(в тыс. ц) 

12,109 
827 

13565 
4936 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О мерах обеспе
чения устойчивого урожая в засушливых районах юго-востока 
СССР" помогло колхозам нашей области в их борьбе за уро
жай. Это постановление явилось программой действия для всех 
колхозов и колхозников области. И там, где колхозники взя
лись по-большевистски выполнять это постановление, они уже 
в этом году добились хороших результатов. 

Вот что рассказывает, в газете „Коммунист", председатель 
колхоза им. Ворошилова, Аркадакского района о том, как они в 
1939 г. добились, несмотря не неблагоприятные климатические 
условия, урожая пшеницы в 102 пуда с га, овса—по 126 пудов 
с га, бобовых—по 48 пудов, кориандра—5 центнеров. 

„Вскоре после моего избрания председателем вышло поста
новление партии и правительства „О мерах обеспечения устой
чивого урожая в засушливых районах юго-востока СССР*. 
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Партия и правительство этим постановлением дали нам в 
руки большевистскую программу борьбы за высокий сталинский 
урожай и наступления на засуху. На основе этого постановле
ния мы в своем колхозе составили план работы и взялись за 
его осуществление. 

Прежде всего, мы позаботились о своевременном и высоко
качественном подъеме зяби. Вся площадь яровых этого года 
была полностью обеспечена хорошей зябью и, кроме того, мы 
еще подняли 200 гектаров черных паров. 

У нас в артели работают прекрасные трактористы, члены 
нашего колхоза—Василий Бурдаков, Виктор Антипов, Петр Го
голев, бригадир тракторного отряда Борис Новиков. Они не 
только выполняли нормы выработки на вспашке, культивации 
и севе, но и с пристрастием дрались за высокое качество работ. 
Они сыграли большую роль в том походе за урожай, который 
развернулся в нашем колхозе. 

Для того, чтобы накопить к весне побольше влаги в почве, 
колхоз провел снегозадержание щитами на площади 1074 гек
тара, перевыполнив данный нам план. 

Впервые в этом году под посевы проса высокого урожая 
и кориандра—всего на площади 100 гектаров — были внесены 
удобрения. 

Практикой неоднократно доказано, что весенняя культивация 
зяби дает прибавку в урожае 2—3 центнера на гектар. Мы в 
своем колхозе впервые широко использовали этот агроприем. 
Весной было прокультивировано 1291 гектар зяби—чуть не в 
два раза больше, чем предусмотрено планом. 

Можно смело утверждать, что никогда раньше колхоз не 
проводил так весенний сев, как в нынешнем году. Все было за
ранее учтено, расставлено. Ранние яровые культуры были пол
ностью посеяны еще до 1 мая, в 7 рабочих дней. Яровизиро
ванными семенами мы засеяли 482 гектара. Прибавка в урожае 
только от яровизации составила более 2 центнеров на гектар. 

Но хорошо провести сев—это лишь половина дела. Надо 
еще вырастить урожай, хорошо за ним ухаживать, а затем во
время и без потерь убрать. Не дать сорнякам ни одного грам
ма влаги. Именно такую задачу мы поставили перед собой. 
Зерновые были прополоты полностью на всей площади. Про
пашные были прокультивированы, а затем дважды пропололи 
их руками. Кориандр пололи три раза". 

Честная, добросовестная работа, выполнение всех требова
ний агротехники—вот ключ к высоким урожаям. 

В наших колхозах из года в год укрепляется дисциплина, 
повышается производительность труда. Это является результа
том роста участия колхозников в общественном производстве 

{ колхозов. Так, по данным Института зернового хозяйства юго-
востока СССР, по 104 колхозам нашей области в 1933 г. при
ходилось в среднем 158 трудодней, в 1935 году—208 трудо
дней, а в 1937 году—255 трудодней на одного колхозника. 

Валовой сбор зерна на одного трудоспособного в колхозе 
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в 1933 г. составлял 22,4 ц, в 1935 г.—37,2 ц, а в 1937 г.— 62,5 ц. 
До революции на одного трудоспособного крестьянина в б. 
Саратовской губернии приходилось в среднем 10 ц зерна. Если 
сравнить 1937 г. с 1909 г., который был исключительно уро
жайным годом, то производительность труда возросла в наших 
колхозах в три с половиной раза. 

Этот неуклонный рост производительности труда является 
лучшей иллюстрацией побед генеральной линии партии Ленина— 
Сталина, под руководством которой наше советское крестьян
ство превратилось в активных строителей коммунистического 
общества и становится все более зажиточным и культурным. 

Две сталинские пятилетки имели огромное значение в деле 
технического оснащения сельского хозяйства нашей области. 
В 1931 году в области было всего 31 МТС, а в 1938 году— 
139 МТС. 

На социалистических полях совхозов и колхозов нашей об
ласти работало в 1938 г. 12500 тракторов, вместо 3069 в 1933 г. 
За одну пятилетку увеличилось в нашей области коли
чество тракторов больше чем в четыре раза. В 1933 г. было 
13 комбайнов, а в 1938 г.—5051 комбайн. Автомобилей в сель
ском хозяйстве было в 1938 г. 2905, вместо 183 в 1933 г. 

Приведем некоторые цифры, показывающие, как происходил 
рост энерговооруженности МТС нашей области. 

Годы 

На 1/1 1934 

. 1935 

. 1937 

. 1938 

. 1939 

Трактора 

Количе
ство 

38761 

6347 

8715 

9989 

10257 

10Э34 

Проц. к 
1934 г. 

100,0 

163,6 

224,8 

257,7 

264,6 

281,6 . 

Комбайны 

Количе
ство 

312 

605 

1590 

2654 

4164 

4533 

Проц. к 
1934 

100,0 

193,9 

509,6 

826,8 

1334,9 

1452,8 

Грузовые автома
шины 

Количе
ство 

264 

557 

642 

871 

1229 
* 

Проц. к 
1934 г. 

100 

210,9 

243,1 

329,4 

465,5 

* Часть автомашин из МТС в 1939 г. была передана во вновь организо
ванные автотранс, с.-х. ко тонны, поэтому численность их не может быть срав-

с преды.уЩими годами. , ~ у ч н д Я Т ^ ^ ^ 3 7 

ОЖИВИЛ ^ Н о т * " М ^ л и о т ^ * 7 
идущими год; 



Колхозники нашей области, имея в своих руках такую тех
нику, чувствуя повседневно заботу партии, советского прави
тельства и лично товарища Сталина, имея радостное сегодня, 
уверены, что сегодня они живут хорошо, а завтра будут 
жить еще лучше, и смело глядят в будущее. 

Победа колхозного строя, вооружение сельского хозяйства 
области передовой техникой привели к тому, что основные 
сельскохозяйственные работы в колхозах механизированы. 

В 1937 г. в колхозах нашей области 99,2 проц. пахоты 
под яровые выполнено тракторами; на 100 проц. выполнен трак
торами сев яровых; 97,5 проц.—сев озимых и 66,3 проц. зерно
вых колосовых культур было убрано комбайнами. 

Механизация сельского хозяйства нашей области увеличи
вается с каждым годом. Приведем цифры по Балаковской МТС, 
показывающие, какими темпами растет механизация основных 
работ. 

Механизация основных работ в %о/0 к общему объему 
выполненных работ 

Весенний сев . . . . 

Вспашка паров и 
уход за ними . . . 

Вспашка зяби . . . . 

Косовица на трактор 

В том числе комбай-

Убрако комбайнами 
в проц. к уборочной 

1933 г. 

47,2 

100 

79,8 

69,0 

11,8 

8,2 

1934 г. 

48,6 

99 

81,0 

76,0 

17,0 

12,9 

1935 г. 

64,1 

100 

85,0 

90 

28,7 

25,8 

1936 г. 

75,8 

100 

86,3 

90,5 

37,4 

33,9 

1937 г. 

75,8 

99 

99,8 

92,0 

73,7 

67,4 

1938 г. 

80,6 

100 

99,6 

92,0 

91,8 

84,5 

Цифры этой таблицы показывают, что за годы второй сталин
ской пятилетки увеличилась механизация работ на весеннем севе 
почти в два раза и в 1938 г. занимала 80,6 проц. Полностью 
механизированы такие работы, как вспашка паров, вспашка зяби. 
Почти механизирована косовица, 84,5 проц. всей уборочной 
площади убрано в 1938 г. комбайнами, в то время как в 1933 г. 
было убрано только 8,2 проц. 

Не менее показательны данные об энергетических ресурсах 
нашей области. 

Известно, что до революции рабочий скот—лошадь и вол— 
являлся основными тягловыми ресурсами в сельском хозяй
стве. Старая дореволюционная деревня Саратовской губер
нии имела очень большой процент безлошадных хозяйств. 
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Крестьянин-бедняк годами копил деньги, часто голодая сам, для 
того, чтобы купить себе лошадь. Совершенно иное положение 
мы видим в колхозной деревне нашей области. Тракторы, ком
байны, автомашины стали главными преобладающими источни
ками энергетических ресурсов колхозов области. 

Всего лишь 10,9 проц. занимал рабочий скот среди энергети
ческих ресурсов колхозов и МТС на 1 января 1938 года. 
89,1 проц. всех энергетических ресурсов колхозов и МТС со
ставляли механические двигатели (трактора, комбайны, грузо
вики и т. д.). Колхозы нашей области занимают по энерговоору
женности, по насыщенности передовой техникой одно из первых 
мест в Союзе. 

Эти цифры свидетельствуют еще и еще раз о той огромной 
заботе, которой окружены колхозники нашей области. 

Механизация сельского хозяйства привела к тому, что на селе 
выросли новые люди, появились новые профессии. Тракториста 
и комбайнера, шофера и механика можно встретить в каждом 
селе. Молодежь колхозов успешно овладевает передовой тех
никой. 

Немалых успехов добились колхозы и совхозы нашей обла
сти и в деле развития социалистического животноводства. 

Первые годы коллективизации характерны были тем, что и в 
нашей области, как и во всей стране, животноводство пошло 
на убыль. Кулачество, враги народа, ведя жестокую борьбу 
против колхозов, направили свой удар, в первую очередь, в 
область животноводства. Развитию животноводства мешало от
ставание кормовой базы. Подлые вредители, орудовавшие в 
области, нанесли серьезный ушерб делу создания прочной кор
мовой базы животноводства. 

Но попытки врагов задержать наше продвижение вперед 
были партией и советской властью разоблачены, и враги раз
громлены. 

„Дело животноводства,—говорил товарищ Сталин,—должны 
взять в свои руки вей партия, все наши работники, партийные 
и беспартийные, имея в виду, что проблема животноводства 
является теперь такой же первоочередной проблемой, какой 
была вчера уже разрешенная с успехом проблема зерновая. 
Нечего и доказывать, что советские люди, бравшие не одно 
серьезное препятствие на пути к цели, сумеют взять и это пре
пятствие" (И. Сталин, „Вопросы ленинизма", изд. 10-е, стр. 568). 

Вторая сталинская пятилетка является пятилеткой, когда 
колхозы и колхозники нашей области, выполняя указания то
варища Сталина, добились резкого улучшения работы и в обла
сти животноводства. 

В годы второй сталинской пятилетки в Саратовской области 
поголовье крупного рогатого скота выросло на 56 проц., сви
ней—на 183 проц., овец и коз—на 80 проц., лошадей—на 15 проц. 

Растет и крепнет колхозное животноводство. В 1938 г. было 
создано 167 новых молочно-товарных ферм, 260 свиноферм и 
274 овцефермы. 
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Рост колхозного животноводства характеризуется следую
щей таблицей: 

Виды скота Имелось на 
1/1 1934 г. 

Имелось на 
1/1 1939 г. 

Рост 
в процентах 

Лошадей 
Крупного рогатого скота 
Свиней 
Овец и коз 

98259 
76018 
36035 
182662 

103600 
124554 
101905 
383655 

105,1 
163,8 
283,0 
210,0 

Резко увеличилось количество животноводческих ферм в 
колхозах. На 1 января1939 г. в колхозах области насчитывалось 
3701 животноводческая ферма, вместо 1971 на 1 января 
1934 г. В начале этого года только четыре колхоза нашей об
ласти вообще не имели своих животноводческих ферм. Нако
нец, при огромной помощи со стороны государства в Нашей 
области ликвидирована бескоровность колхозников. Это также 
является, несомненно, крупной победой нашей партии и совет
ской власти. 

Но не только количественно растет животноводство в кол
хозах. Советская власть уделяет большое внимание качествен
ному улучшению животноводства, повышению продуктивности 
его. Колхозный строй обеспечил все условия для создания проч
ной кормовой базы, для улучшения породы скота, а это зна
чит—и для повышения доходности колхозов от животноводства. 

Если до революции крестьянские хозяйства, которые стра
дали от малоземелья, нищали и разорялись, не могли улучшить 
породу скота, создать кормовую базу, и основным кормом для 
скота являлся грубый гуменный корм, то теперь в передовых 
колхозах улучшается породность скота, ион обеспечен сочными 
кормами, концентратами и т. д. 

Так, в Екатериновском районе создано 6 пунктов искусст
венного осеменения, на которых имеются быки-производители 
симментальской породы. За 1939 г. через пункты искусственного 
осеменения прошло 1099 коров. В этом же районе имеются 44 
свиноводческих фермы, с маточным поголовьем в 490 голов. Все 
маточное поголовье метизировано, а в ряде колхозов разводятся 
свиньи крупной белой английской породы. 

Эти мероприятия приводят к повышению продуктивности 
скота и увеличению доходов колхозов от животноводства. 

„Животноводство,—рассказывает в газете „Коммунист" пред
седатель колхоза „Червоный шлях", Екатериновского района, 
тов. Л. Крыштопа,—давно уже заняло у нас в колхозе почет
нейшее место. Вот почему у нас и доходы от него лучшие в 
районе. В 1932 году мы получили от скота всего лишь 14.914 
рублей, а в прошлом году почти 40.000 рублей. Скачок огром
ный, и небезынтересно знать, откуда он. 

Прежде всего мы взялись за улучшение породности скота. 
Мы приобрели быка симментальской породы четвертой гене-
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рации, телочек—третьей генерации, кроме того, у нас были 
каровы-симменталки. 

И если в 1937 году наша корова давала в среднем 1670 лит
ров молока в год, то в 1938 году мы уже получали от нее 
2180 литров. 

То же самое мы проделали со свиньями. Одно дело—беспо
родная свинья, которая поедает обилие кормов и прибавляет 
за год 3—4 пуда, другое дело—белая английская порода, ко
торая заведена у нас на ферме; она прибавляет каждый месяц 
пуд. Все больше и больше становится у нас чистопородных 
овец „прекос", вытесняющих грубошерстных овец. Не полтора 
килограмма шерсти, а 3700 граммов получаем теперь с овцы". 

Животноводство имеет огромное значение для колхозов. При 
правильной постановке этой отрасли хозяйства увеличиваются 
доходы колхозов и колхозников. Так, в колхозе им. Осоавиахи-
ма, НовоузенскОго района, имеется 4169 овец метисмериносов, 
450 голов рогатого скота и 26 свиноматок. Этот колхоз полу
чил в 1939 году от реализации продуктов животноводства, глав
ным образом шерсти, доход в 266.837 рублей. 

В колхозе им. Карла Маркса, Балаковского района, имеется 
643 головы крупного рогатого скота, 212 свиней и 739 овец. 
148.164 рубля получил этот колхоз дохода от животноводства. 

Даже в тех районах, где направление хозяйства зерновое, 
доходы от животноводства занимают большое место в общих 
доходах колхозов. В колхозе „Красный Путиловец", Романов
ского района, валовой доход от полеводства составляет 61328 
рублей, а от животноводства—61018 рублей. В колхозе „Добро
волец", Клинцовского района, получен доход от полеводства 
75387 рублей, а от животноводства—85431 рубль. 

Колхозный строй обеспечил беспрерывный рост животно
водства. Известно, что в неурожайные, засушливые годы кре
стьянин вынужден был в первую очередь продавать свой скот. 
Совершенно иное положение сейчас. Даже в засушливые годы 
растет колхозное животноводство. Приведем некоторые цифры, 
характеризующие преимущества колхозного животноводства. 
Известно, что 1921 и 1936 гг. были засушливыми годами. Вот 
цифры, показывающие, какие изменения произошли в области 
животноводства в результате этих засушливых лет. 

Количество голов в среднем на одно хозяйство в бывшем 
Пугачевском уезде 

Виды скота 

Коров 

Количество голов 
1920 г. 

1,8 
1,6 
4,9 
0,3 

1921 г. 1922 г. 

1,1 
1,1 
2,8 

0 

0,2 
0,6 
0,3 

0 

1922 г. 

к 1920 г. 

11,1 
37,5 
6,1 
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Количество скота в колхозах, обслу ж и вае м ых Балаковской МТС 

Виды скота Голов обобществленного скота 
~1937 г. 1935 г. 1936 г. 

1937 г. 
в процентах 

к 1935 г. 
Лошадей 
в т. ч. рабочих . . . 
Крупного рог. скота 
Овец и коз 
Свиней 

650 
455 

2553 
2972 
1035 

740 809 124,4 
426 436 95,8 

2591 2632 103,1 
3281 3986 134,1 
1158 1470 132,3 

после засухи 1921 
целиком уничтожен, 

Таким образом мы видим, что если 
скот в единоличном хозяйстве был почти 
то после засушливого 1936 г. колхозное животноводство не 
только не уменьшилось, а наоборот, увеличилось, и только по 
рабочим лошадям заметно было некоторое уменьшение. Таковы 
преимущества колхозного строя, колхозного животноводства. 

Однако было бы неверно думать, что в области развития 
животноводства использованы все те колоссальные возмож
ности, которыми обладают колхозы. 

У нас еще есть колхозы, которые уделяют этой важнейшей 
отрасли хозяйства недостаточно внимания, недооценивают зна
чение животноводства в борьбе за укрепление колхозов, за за
житочную жизнь. Только этим можно объяснить, что в ряде 
колхозов животноводческие фермы насчитывают всего лишь 
8—10 голов скота. У нас еще некоторые колхозы имеют только 
по одной животноводческой ферме, а между тем у них 
имеются все возможности для того, чтобы организовать две и 
три животноводческие фермы. Так, 42 проц. колхозов нашей 
области не имеют молочно-товарных ферм, 33 проц.—свиноводче
ских и 26 проц. колхозов не имеют овцеводческих ферм. Такое по
ложение дальше нетерпимо, ибо оно наносит вред самим колхо
зам, уменьшая доходность их, а значит—и доходы колхозников. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О мероприятиях 
по развитию общественного животноводства в колхозах" имеет 
огромное политическое и хозяйственное значение. 

Для того чтобы стимулировать организацию новых ферм, 
увеличение количества скота в уже существующих фермах по
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) считает необходимым 
изменить нынешнюю систему мясопоставок „...и заменить новой 
системой мясопоставок, которая бы исчисляла размеры мясо
поставок не по наличию поголовья скота у колхозов, а по раз
мерам земли, находящейся в пользовании колхозов. Такая си
стема создала бы выгодное положение для передовых колхозов, 
имеющих хорошие фермы и увеличивающих из года в год по
головье скота в фермах, поставила бы в невыгодное положение 
отсталые колхозы, не имеющие хороших ферм и не заботя
щиеся об увеличении поголовья скота, и заставила бы отсталые 
колхозы обзавестись хорошими фермами, увеличивать из года 
в год поголовье общественного скота и стать, таким образом, 
передовыми колхозами" (из постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О мероприятиях по развитию общественного живот
новодства "В колхозах"). 
42 



Размеры земли являются, таким образом, основным показа
телем возможности каждого колхоза в деле развития живот
новодства. Задача состоит только в том, чтобы взять от земли 
все то, что она может дать. А для этого необходимо работать 
честно, по-стахановски, использовать все преимущества, создан
ные колхозным строем,внедрять в колхозное производство до
стижения науки, достижения передовых людей социалистиче
ского земледелия. 

Партия и правительство установили определенный минимум 
поголовья, который должна иметь каждая ферма. Этот мини
мум должен быть достигнут не позже конца 1942 г., а до кон
ца 1940 г. количество скота на фермах должно быть доведено 
до 60 проц. установленного минимума. 

В сентябре 1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли реше
ние „О ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О мероприятиях по развитию общественного живот
новодства в колхозах". Это решение говорит об исключитель
ном, неослабном внимании партии и правительства к сельскому 
хозяйству, об огромных заботах о развитии и дальнейшем 
процветании колхозов. 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР указывают колхозам путь, по ко
торому они должны итти, разрешая задачу быстрейшего подъема 
колхозного животноводства. 

„Рекомендовать колхозам, — говорится в постановлении,— 
в течение этого времени (сентября и октября.— С.А.) приоб
рести у колхозников и не членов колхозов, а также в совхозах 
и других организациях необходимое количество молодняка и 
взрослого скота с тем, чтобы обеспечить организацию ферм 
в тех колхозах, где их не было, а также укомплектования по
головьем всех ферм в количестве установленных для 1940 года". 

Постановление дает также исчерпывающие указания о под
готовке зимовки для скота. 

Готовясь к выборам в местные Советы депутатов трудя
щихся, используя опыт передовиков животноводства, мы должны 
добиться выполнения этого важнейшего постановления. 

* * * 
О замечательных победах социалистического земледелия в 

нашей области говорят цифры участия МТС, колхозов, совхо
зов, передовиков социалистического земледелия на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставке. Свыше 2000 экспонентов нашей 
области утверждены в качестве участников Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставки. Две МТС—Балаковская и Николев-
ская удостоились чести быть участниками Сельскохозяйствен
ной Выставки. Десятки колхозов, бригад, животноводческих 
ферм, стахановцев социалистических полей — комбайнеров, 
трактористов, полеводов и животноводов, агрономов и научных 
работников, участвующих на Сельскохозяйственной Выставке — 
лучший итог пройденного пути сельским хозяйством нашей 
области за годы коллективизации. 
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Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка, наряду с 
подведением итогов побед нашего социалистического земледе
лия, показывает и пути, по которым должно итти дальнейшее 
развитие наших колхозов. Выставка показывает, какие огром
ные возможности, какие огромные резервы таит в себе наше 
земледелие. Перенимая опыт передовиков, наши колхозы уве
ренно пойдут вперед, добиваясь еще большего изобилия. 
УСТАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ—НЕЗЫБЛЕМЫЙ 

ЗАКОН КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ 
Сталинский Устав сельскохозяйственной артели правильно 

сочетает общественные интересы колхоза с личными интересами 
колхозников. В сталинском Уставе сельскохозяйственной артели 
и в Конституции СССР предусмотрена ведущая роль обще
ственного социалистического хозяйства колхозов, личное под
собное хозяйство колхозников может и должно иметь только 
подчиненное значение. 

Основой для роста зажиточности, материального благосо
стояния колхозников является не личное подсобное хозяйство 
колхозника, а честная, добросовестная работа в колхозе, актив
ное участие в колхозном строительстве. 

Первая статья Устава сельскохозяйственной артели четко 
определяет задачи и цели артели: 

„Колхозный путь, путь социализма есть единственно пра
вильный путь для трудящихся крестьян. Члены артели обязуются 
укреплять свою ар гель, трудиться честно, делить колхозные 
доходы по труду, охранять общественную собственность, беречь 
колхозное добро, беречь тракторы и машины, установить хо
роший уход за конем, выполнять задания своего рабоче-кре
стьянского государства,—и таким образом сделать свой колхоз 
большевистским, а всех колхозников зажиточными". 

Земля, занимаемая колхозами, является всенародной госу
дарственной собственностью. Она „...закрепляется за артелью 
в бессрочное пользование, то-есть навечно" (Устав сельскохо
зяйственной артели). Земля, закрепленная за колхозами, не 
может уменьшаться, она может только увеличиваться. 

Победа колхозного строя, укрепление колхозов привели 
к тому, что роль общественного хозяйства в колхозах все время 
возрастает и должна еще более возрасти. 

На XVIII съезде партии тов. Андреев говорил по этому по
воду следующее: 

„Был период, когда наши колхозы были еще слабы и не в 
состоянии были брать на себя полностью обеспечение потреб
ностей колхозников за счет общественного хозяйства. Тогда 
правильно был поставлен вопрос о допущении личного хозяйства 
колхозника по скоту, приусадебных земель. Теперь, когда эта 
задача выполнена, все колхозники наделены коровами и усадь
бами, н когда колхозы уже окрепли, надо ударение сделать на 
укрепление и расширение общественного колхозного хозяйства, 
повышение его роли в удовлетворении потребностей и доходов 
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колхозников. Правильное сочетание личных интересов и обще
ственных в колхозах остается основой колхозного строя, но 
личное хозяйство колхозных дворов должно все более носить 
узкоподсобный характер, а общеколхозное — возрастать как 
основное. 

Не безмерное расширение личного скота и приусадебных 
земель отдельных дворов колхозников, а только увеличение 
общественного хозяйства колхоза может обеспечить дальней
шее повышение материального уровня и зажиточности всех 
колхозников. Неправильный же подход и практика некоторых 
наших местных руководителей партийных и советских органи
заций привели к серьезным нарушениям колхозного устава, 
к тому, что кое-где личное хозяйство колхозного двора стало 
перерастать общественное хозяйство колхоза и превращается 
в основное, а колхозное, наоборот — в подсобное. Правильное 
соотношение в некоторых колхозах нарушалось. Доходы лич
ного хозяйства от огородов, садов, молока, мяса и т. п. в не
которых колхозах стали превышать доходы по трудодням. Это 
не могло не отразиться отрицательно на состоянии труддис-
циплины в колхозах. 

Эти ненормальности в колхозах при единодушной поддержке 
всех колхозов и громадного большинства колхозников в основ
ном уже исправлены, но еще не совсем. 

...Доля общественных доходов по трудодням и покрытие по
требностей колхозников за счет общественного хозяйства должны 
возрастать, а доля личных доходов должна относительно сокра
щаться. Многие колхозы с успехом уже шагают по этому пути". 

Партия и советская власть принимают все меры к тому, чтобы 
укрепить общественно-социалистическую собственность колхо
зов. Из года в год увеличивается доходность колхозов. Из года 
в год повышается все больше и больше роль общественно-
колхозного хозяйства в удовлетворении потребностей и дохо
дов колхозников. 

Между тем, в ряде колхозов нашей области нарушалось 
это основное требование Сталинского устава. Вместо того 
чтобы правильно использовать колхозные земли, в некоторых 
сельскохозяйственных артелях разбазаривали их. Личное хо
зяйство ряда колхозников выходит за пределы норм, преду
смотренных уставом артели. Для этих колхозников личное 
хозяйство превратилось в их основной источник доходов. 

„В результате этой противоколхозной и противогосудар
ственной практики интересы общественного хозяйства колхоза, 
основой которого является общественная колхозная земля, при
носятся в угоду частно - собственническим и рваческим элемен
там, использующим колхоз в целях спекуляции и личной на
живы" (Постановление ЦК ВКП(п) и СНК СССР „О мерах ох
раны общественных земель колхозов от разбазаривания"). 

И в колхозах нашей области имели место такие нарушения 
Устава сельскохозяйственной артели, такая противоколхозная 
и противогосударственная практика. 
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Предварительная проверка в Петровском районе выявила 
много хозяйств, которые имеют усадебные участки свыше уста
новленной нормы. 144 хозяйства незаконно расширили свои 
приусадебные земли. В колхозе „18-я годовщина Октября" кол
хозники Юдин, Котлов и Пичугин имели приусадебные участки 
вдвое больше установленной нормы. В колхозе „Путь Ильича" 
у колхозницы Прошиной в личном хозяйстве имелось 2 коровы, 
3 головы молодняка, несколько овец и большой огород, а 
трудодней за 5 месяцев 1939 г. она имела только 15. В колхозе 
„Красный трудовик" колхозник Ф. Маркелов, не имея ни одного 
трудодня, накосил на колхозных сенокосах сена на 5000 рублей. 
В колхозе „Власть труда", Хвалынского района, в числе нару
шителей устава артели оказались: заместитель председателя 
колхоза Л. Малаканов, имеющий приусадебный участок в 1,5 га, 
член правления колхоза Машин, имеющий в личном пользова
нии 1,12 га, кладовщик Кузин, имеющий под садом и огородом 
1,15 га, колхозник Пышин, самовольно захвативший 3 огорода, 
в которых насчитывается 2,35 га. В колхозе „Красный Октябрь", 
Романовского района, колхозник Тараскин имеет 3 усадебных 
участка, колхозники Инкина и Силиверстов имеют по 1,2 га. 
Большую часть времени они уделяют своему личному хозяй
ству, считая его основным, а колхозное хозяйство—подсобным. 
В колхозе имени Калинина, Романовского района, приусадеб
ные участки превратились на деле в частную собственность 
того или иного колхозного двора, ими распоряжается там не 
колхоз, а колхозники по своему собственному усмотрению. 
Группа колхозников захватила там лучшую землю, находящуюся 
вне усадеб, среди колхозных полей, и превратила эту землю 
в основной, главный источник своего дохода. В результате 
этого колхозные огороды, которые могут давать большой до
ход колхозу и увеличивать денежные доходы -колхозников 
заброшены, и урожай на огородах колхозников превышает 
урожай на колхозных огородах. 

XVIII съезд ВКП(б) дал директиву: „...усилить борьбу с на
рушениями Устава сельскохозяйственной артели, не допускать 
незаконного расширения приусадебного хозяйства, приусадеб
ных земельных участков и скота у отдельных колхозников, что 
ведет к нарушению интересов колхозов, мешает укреплению 
колхозной дисциплины". 

Проводя в жизнь исторические решения XVIII съезда партии, 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР потребовали решительно пресечь 
нарушение Устава сельскохозяйственной артели и разбазарива
ние колхозных земель. 

Подавляющая масса колхозников честно и самоотверженно 
работает над дальнейшим укреплением колхозного строя. Для 
большинства колхозников труд стал делом чести, делом добле
сти и геройства. Но в колхозах имеется и часть колхозников, 
для которых колхоз является только ширмой. Эти колхозники 
не работают или почти не работают в колхозах. 

Вот почему постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) уста-
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навливает определенный минимум трудодней, который должен 
выработать каждый колхозник, для того, чтобы иметь право 
носить почетное звание колхозника и пользоваться всеми льго
тами и правами колхозной жизни. Для колхозников нашей 
области установлен минимум в 80 дней в год. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О мерах охраны 
общественных земель от разбазаривания" является программой 
борьбы с лодырями. 

В постановлении говорится: „Ввиду трго, что в колхозах 
имеются не тольио честные труженики, вырабатывающие от 
200 до 600 и больше трудодней в году, составляющие подав
ляющее большинство колхозников и представляющие основную 
силу колхозного движения, но имеется также некоторая часть 
трудоспособных колхозников, вырабатывающих в течение года 
не более 20—30 трудодней, но продолжающих числиться кол
хозниками и сидящих на шее колхоза,—считать целесообразным 
установить с 1939 года для каждого трудоспособного колхозника 
и колхозницы обязательный минимум трудодней в году". 

И дальше сказано: „Рекомендовать (посоветовать) колхо
зам установить, что трудоспособные колхозники и колхозницы, 
вырабатывающие в течение года ниже указанных выше норм, 
должны считаться выбывшими из колхоза и потерявшими права 
колхозника". 

Уже в первые дни после опубликования постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) „О мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания" в колхозах нашей области начал
ся новый производственный подъем. Неуклонно выполняя это 
постановление, превратив сталинский Устав сельскохозяйст
венной артели в основной, нерушимый закон колхозной жизни,, 
колхозники нашей области добьются дальнейшего подъема 
сельского хозяйства, дальнейшего роста зажиточности, даль
нейших побед колхозного строя. 

ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ ЗАВОЕВАНА 

„Характерная особенность нашей революции,—говорил това
рищ Сталин на 1 Всесоюзном съезде стахановцев, — состоит 
в том, что она дала народу не только свободу, но и материаль
ные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни" 
(Сталин, Речь на первом Всесоюзном совещании стахановцев,, 
стр. 16—17. Партиздат, 1935). 

Годы советской власти—это годы борьбы партии и прави
тельства за подъем материального благополучия трудящихся. 
Каждый год, каждый день, каждый час приносит все новые и 
новые факты, которые свидетельствуют, какую огромную по
мощь оказывают партия, правительство и лично товарищ 
Сталин колхозам и колхозникам нашей области в их борьбе за 
культурную, зажиточную жизнь. 

Из года в год растут доходы колхозов и колхозников обла
сти. На примерах каждого колхоза и каждого честно работаю-
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щего в колхозе колхозника можно убедиться в тех огромных 
преимуществах, которые содержит в себе колхозный строй и 
богатейших перспективах, имеющихся в каждом колхозе в деле 
дальнейшего подъема благосостояния колхозных мас«с. 

j^JaK, если в 1934 г. денежные доходы колхозов нашей обла
сти составляли 69.574 тыс. рублей, то в 1937 г. они составляли 
JL34.235 тыс. рублей, и даже в 1938 г., который был засушли
вым годом, денежные доходы колхозов составили «JL14465 тыс. 
рублей, т. е. почти в. два раза больше, чем в 1934 г. В 1934 г. 
было распределено среди колхозников 9275,6 тыс. рублей, 
в 1937 г.—43728,9 тыс. рублей, а в 1938 г,—50.547,7 тыс. руб
лей, т. е. в пять с половиной раз больше, чем в 1934 г. 

Такое же явление мы наблюдаем и в отношении валового 
сбора зерна и выдачи его на трудодни. В 1934 г. валовой сбор 
зерна по колхозам области составлял 9.215.163 центнера, а в 
1937 г.—22.453.599 центнеров,—увеличение в два с половиной 
раза. Между тем, на трудодни было распределено зерна в 1937 г. 
больше, чем в четыре раза, по сравнению с 1934 г. Если в 1934 г. 
среди колхозников было распределено 1.896.985 центнеров, то 
в 1937 г. было распределено 7.287.345 центнеров. 

Еще более показательны цифры, говорящие о том, сколько 
зерна выдавали на один трудодень отдельные группы колхозов. 

Выдано на один трудодень 

Выдано на один 
трудодень 

Количество 'колхозов 

1934 г. 1937 г. 

до 4 «г 
от 4,1 до 7 кг . . 
от 7,1 до 10 кг . 
от 10,1 до 15 кг 
свыше 15 кг . . . 

1293 
80 
13 

НО 
510 
645 
255 
27 

Эти цифры наглядно подтверждают беспрерывный рост 
зажиточности колхозников. 

Возьмем к примеру жизнь колхозной деревни Натальино, 
бывшей вотчины князя Кочубея, в которой находится сейчас 
колхоз им. Карла Маркса. 

Посевная площадь колхоза достигает в 1937 г. 5865 га. 
В среднем на каждый колхозный двор приходится 23 га. А рань
ше до революции приходилось самое большое 4—5 га, не го
воря уже о том, что значительная часть крестьян была без
земельной. 

Колхоз им. Карла Маркса имеет молочно-товарную ферму, 
овцеводческую ферму и свиноводческую. В колхозе имеется 
пасека. Выстроена электростанция, освещающая все фермы и 
учреждения, а также и часть домов колхозников. 

Колхоз этот добился высокой чести быть участником Все
союзной Сельскохозяйственной выставки. В 1937 г. он собрал 
обильный урожай—34697 центнеров зерновых культур. Доходы 



колхоза выросли с 218 тыс. рублей в 1932 г. до 606 тыс. руб
лей в 1937 г. Доход на один колхозный двор вырос с 800 руб. 
в 1932 г. до 2780 рублей в 1937 г. Это значит, что за годы 
второй сталинской пятилетки доходы колхозников колхоза 
им. Карла Маркса увеличились в три с половиной раза. 

Доход колхоза „Память Ильича", Аркадакского района, вы
рос с 46876 рублей в 1936 г. до 165757 рублей в 1937 г.; кол
хозники этого колхоза получили в 1937 г. по 8,9 кг зерно-бо
бовых культур на трудодень, в то время как в 1936 г. они по
лучили всего лишь по 0,9 кг на трудодень. 

Денежные доходы колхоза „Красный Октябрь", Романов
ского района, выросли с 244 тыс. рублей в 1936 г. до 422 тыс. 
рублей в 1937 г. В этом колхозе колхозники получили по 10 кг 
зерно-бобовых культур на трудодень. 

Валовой доход колхоза „Сигнал революции", Ворошилов
ского района, составлял в 1932 г. 170 тыс. рублей, а в 1937— 
850 тыс. рублей. 

За годы второй пятилетки резко улучшились материально-
бытовые условия населения нашей Саратовской области. На
пример, колхозники колхоза „Красный Октябрь", Аркадакского 
района, получили в 1938 году в среднем по 7,7 кг на трудо
день и 1 руб. 35 коп. деньгами. Каждая семья в среднем полу
чила по 484 пуда хлеба и по 1362 рубля деньгами, а отдель
ные семьи получили по 600—800 пудов зерна. 

В нашей области имеются и колхозы-миллионеры. К числу их 
относится колхоз им. Штейнгардта, Ворошиловского района, 
который в 1938 году получил доходов свыше миллиона рублей 
и выдал на каждый трудодень по 5 рублей деньгами. 

Только при победе колхозного строя, при коллективном 
способе производства возможен такой бурный рост доходов 
крестьян. 

В странах же капитализма происходит беспрерывное обни
щание и разорение крестьянских масс. 

Недавно вышла в Америке в свет небольшая книжка Уильяма 
Г. Маррея с материалами, показывающими, какое количество 
фермерских хозяйств штата Айова продано за последние годы 
за долги. Обследование охватило около 60 000 фермерских хо
зяйств. Вот некоторые цифры из этой книжки: 

За 6 лет, с 1915 по 1920 г., продано с молотка 412 хозяйств, 
или в среднем около 70 хозяйств в год. 

С 1921 по 1930 г. продано с молотка 6.092 крестьянских 
хозяйства, или в среднем 609 хозяйств в год, т. е. почти в 9 
раз больше, чем в предыдущие шесть лет. 

За три года, с 1931 по 1933, было продано с молотка 3.938 
хозяйств, или в среднем 1.312 хозяйств в год. 

И, наконец, за три года, с 1934 по 1936, продано с молотка 
1919 хозяйств, или 639 в среднем за год. 

Всего из 60.000 фермерских хозяйств было продано с мо
лотка 12.361. Таким образом 20 проц. всех фермеров лишились 
земли и хозяйств, отнятых у них за долги. 

4 Победы колхозного строя 4 9 



Сравнивая эти цифры с цифрами, характеризующими рост 
зажиточности колхозных масс нашей области, мы можем на этих 
примерах еще раз убедиться, что только колхозный строй соз
дает все условия для бурного роста доходов колхозников. 
В нашей стране колхозная деревня становится из года в год 
зажиточнее и колхозники знают, что с каждым годом их жизнь 
будет улучшаться. 

* 
Социализм, сказал товарищ Сталин, „.„может дать более РЫ-

сокие образцы труда, более высокую производительность тру
да, чем капиталистическая система хозяйства... он может дать 
©бшеству больше продуктов и может сделать общество более 
богатым, чем капиталистическая система хозяйства" (Сталин, 
Речь на первом Всесоюзном совещании стахановцев, стр. 7. 
Партиздат, 1935 г.). 

Победа социализма в нашей стране, победа колхозного строя 
привели к тому, что социалистическая промышленность дает 
колхозной деревне с каждым годом все больше и больше това-

/ ров, а зажиточная колхозная деревня потребляет все больше 
товаров. Об этом лучше всего говорят цифры о росте товаро
оборота в нашей области. 

Благодаря постоянной и систематической помощи Централь
ного Комитета нашей партии, Совета Народных Комиссаров 
и лично товарища Сталина и товарища Молотова розничный 
товарооборот из года в год рос в нашей области быстрыми 
темпами. В 1933 году розничный товарооборот составлял 425 млн. 
рублей, в 1937 году он достиг 1098 млн. рублей. 

Следующая таблица наглядно показывает, что товарооборот 
в нашей деревне растет из года в год. 

Продажа товаров из розничных торговых предприятий (без оборота 
в розницу со складов оптовых баз) Облпотребсоюза *) 

Г о д ы 

1935 
S936 
1937 
1938 

Галантерея 

В тыс. 
руб. 

3531 
4564 
5185 

' 7409 

Проц. 
к 

!935г. 

100 
129,2 
146,8 
209,8 

Парфюме
рия и мыло 
туалетное 

В тыс. 
руб. 

1955 
2555 
2984 
4941 

Проц. 
к 

1935 г. 

100 
130,6 
152,6 
252,7 

Культто- !пР°Д° в°Ль-
вары «венные г товары 

В тыс. ПРК
0Ц-

РУб- J1935 г. 

3649 
6244 
89:,4 

13060 

100 
171,1 
245,3 
385,3 

В тыс. 
РУб-

70412 
119216 
132620 
156391 

Проц. 

1935 г. 

100 
169,3 
188,3 
222,1 

Промыш
ленные 
товары 

В тыс. 
РУб. 

78771 
96198 

107698 
151684 

Проц. 

1935 г. 

100 
122,1 
136.7 
192.5 

О чем говорят эти цифры? Они говорят прежде всего о ро
сте материального благосостояния колхозного села, о том, что 
колхозная деревня предъявляет сейчас на много большие тре-

*) За 1935, 1936 и 1937 гг. показатели даны по 57 районам области, вклю
чая оборот и городских организаций, переданных в 1938 г. Облторгу. 
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бования на товары и на много больше потребляет товары, чем 
раньше. 

Эти цифры показывают также и рост культуры колхозного 
села. Тот факт, что сельская потребительская кооперация ка
шей области продала в 1938 г. культтоваров почти в четыре 
раза больше, чем в 1935 г., парфюмерии и туалетного мыла 
в два с половиной раза больше,.—является лучшим показате
лем не только роста зажиточности колхозных масс, но и воз
росших их культурных запросов. 

Приведем еще несколько цифр, показывающих, как далеко 
шагнула колхозная деревня нашей области, показывающих, что 
зажиточность колхозников—это уже не мечта, а то, что завое
вано в результате победы колхозного строя. 

Известно, что старая деревня не имела понятия о велосипе
дах и мотоциклах. Совершенно иное положение сейчас. Вело
сипед получает все большее и большее распространение в де
ревне. Только за 1938 г. в колхозах нашей области продано 
14.700 велосипедов. В 1939 г. продано 24 мотоцикла, из них 20 
по цене 3400 руб. и 4 по цене 9400 руб., при чем большинство 
мотоциклов проданы по индивидуальным заявкам колхозникам. 

Известно также, что единственным музыкальным инструмен
том, который знала русская деревня, была гармошка. А в 1938 г, 
продано в селах нашей области 30 пианино и роялей. 3000 
патефонов проданы в 1938 г. колхозникам нашей области. И 
надо прямо сказать, что спрос, потребность колхозной деревни 
в этих товарах нами пока еще удовлетворяются не полностью. 

Эти факты и цифры показывают, что Великая Октябрьская 
социалистическая революция, освободив крестьян от гнета по
мещиков и кулаков, дала им зажиточную культурную жизнь. 

Неузнаваемой стала колхозная деревня. Неузнаваемы стали 
и люди колхозной деревни. Уверенно смотрят колхозники 
в завтрашний день, ибо. они на своем . собственном опыте убе
дились, что колхозный строй—это единственный строй, кото
рый может вывести крестьян из нищеты, нужды, эксплоатации 
и полуголодного существования на широкую дорогу творче
ского коллективного труда. Колхозники знают, что с каждым 
годом крепнут наши колхозы, зажиточнее становятся и колхоз
ники. Они знают, что с каждым днем жизнь в нашей стране 
становится все лучше и радостнее. 

„О непрерывном росте зажиточности колхозников говорит 
и следующий факт: на имя Новоузенского райисполкома посту
пило заявление колхозника колхоза „Красный партизан", Кури-
ловского сельсовета, Рожнова А. Я. с просьбой возбудить хо
датайство перед Облисполкомом о продаже ему легковой авто
машины за наличный расчет, в личное пользование. Райиспол
ком постановил: „Учитывая, что хозяйство колхозника Рожнова 
является зажиточным и имеет в 1938 г. заработанных тысячу 
трудодней, получило много хлеба; жена Рожнова получает от 
государства пособие по многодетности в размере 4 тыс. руб
лей, семья состоит из 10 человек, в прошлом Рожнов батрак,— 
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президиум считает возможным поддержать ходатайство колхоз
ника Рожнова перед Облисполкомом о выделении ему легко
вой автомашины в личное пользование, так как хозяйство Рож
нова имеет полную возможность приобрести автомашину за на
личный расчет" (из речи секретаря Саратовского Обкома 
ВКП(б) тов. Власова на XVIII съезде партии). 

Разве мог когда-нибудь до революции крестьянин мечтать 
о покупке за наличный расчет легковой машины в свое личное 
пользование? Мечтой бедняка была покупка лошади. Над осу
ществлением этой своей мечты бедняк очень часто трудился 
всю свою жизнь и все же ему не удавалось осуществить ее. А 
теперь, благодаря той огромной заботе, которую уделяют пар
тия и правительство, лично товарищ Сталин подъему благосо
стояния колхозников, для бывшего батрака не является уже 
даже и мечтой покупка легковой машины. 

Возьмем к примеру село Чиганок, Аркадакского района. 
8 семье колхозника этого села Мыскина — 5 человек. До рево
люции он имел две десятины земли. В 1913 г. он получил с этой 
земли 30 пудов пшеницы, 100 пудов ржи, 30 пудов овса и про
са. Пшеница была по 1 рублю за пуд, рожь—60 копеек, овес— 
40 копеек пуд. Это 102 рубля. От продажи скотины выручил 
30 рублей и работая в лесу у графа Нарышкина, где получал 
по 17 копеек в день, он заработал 15 рублей. Вот и весь доход. 

А в 1939 г.он будет иметь около 1000 трудодней. На свои 
трудодни он получит из колхоза 500 пудов хлеба, более тыся
чи рублей денег, по 6 килограммов на трудодень кормов. В хо
зяйстве у него выкормлены для продажи бык-полуторник и 
свинья. Валовой доход семьи Мыскина в 1939 г. составит око
ло 13 тыс. рублей. 

На 30, самое большое 40, рублей в год покупал „городских 
товаров" середняцкий единоличный двор этого же села. Теперь 
в Чиганоке есть сельский магазин и ларек. Первый имеет план 
товарооборота на 33 тыс. рублей в месяц, а торгует ежеме
сячно на 45—50 тыс. рублей. Ларек торгует до 8—10 тыс. руб
лей в месяц против плана в 5 тыс. Кроме того, колхозники 
приобретают -вовары в Аркадаке, Балашове. В среднем каждый 
двор производит покупок в год более чем на тысячу рублей. 

Очень показательны цифры роста товарооборота в селе 
Алексеевке, Базарно-Карабулакского района; В 1936 г. в этом 
селе был всего лишь один магазин сельпо, а теперь имеются 
9 магазинов. В этом году открыт в селе ресторан. За весь 1938 
год товарооборот сельпо составил 900 тыс. рублей и за пер
вое полугодие 1939 года—859 тыс. рублей. 

Сами колхозники с гордостью рассказывают о своей зажи
точной жизни. 

Красочно описывает в . районной газете свою радостную, 
счастливую, зажиточную жизнь колхозник села Краснянки, Ер-
шовского района, тов. Колодько П. И.: 

„Свои мысли и чувства о нашей новой жизни я изложу 
в коротких словах. 
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У меня 11 детей. Самые младшие еще под столом гуляют. 
Все ребята полненькие, румяные. День деньской катают игру
шечный автомобиль, строят для него гараж, запускают бумаж
ные самолеты, рисуют какие-то замысловатые фигурки. Я смот
рю на них и невольно вспоминаю свое безотрадное детство. 
У отца-бедняка нас было семь человек, один другого меньше. 
Хилые, болезненные, мы только и мечтали что-нибудь поку
шать. Мать иногда приносила от соседей кружку молока, раз
бавляла пополам с водой и крошила туда черный хлеб. И это 
было для нас большой радостью. 

С 13 лет я пошел работать по найму и до конца жизни не 
забуду издевательств кулаков надо мной, тяжелого изнуритель
ного труда за кусок хлеба. 

Как я смог пережить лишения и невзгоды, сам не знаю. Из-
под гнета кулаков и помещиков нас—бедняков и батраков— 
освободила Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Теперь, при советской власти, я как бы снова родился, очнулся 
после тяжелого кошмара. Я живу и воспитываю своих детей в 
эпоху победившего социализма. Знаю, что моим детям открыта 
широкая дорога в жизнь. О нас—колхозном крестьянстве—про
являют великую заботу наша родная Советская власть, партия 
большевиков, любимый вождь народов—мудрый Сталин. 

Мои старшие сыновья и дочери вышли в люди. Сын Иван 
получил звание механика, дочь Евдокия работает в мастерской 
МТС браковщиком, сын Михаил—шофер, служит в рядах доб
лестной Красной Армии. 

В корне изменилось наше материальное положение. 
Разве мог я, бывший батрак, так жить раньше, при царском 

строе? Ни за что! 
Многодетная семья меня нисколько не обременяет. Наобо

рот, я горжусь ею. 
Разве одна наша семья жи$ет так? Все колхозники теперь 

живут зажиточно и счастливо. Мы проникнуты одним стремле
нием—трудиться как можно лучше на благо родины, на укреп
ление нашей могущественной социалистической державы". 

В царской России дети для бедняка были обузой, тяжелым 
бременем. Он не мог и мечтать о том, чтобы учить их, он дол
жен был думать только об одном"—как бы их прокормить. А 
сейчас колхозник, если он только честно трудится, честно от
носится к колхозному добру, он не боится за завтрашний день. 
Он знает, что Сталинская Конституция обеспечивает ему право 
на труд. Он знает, что Сталинская Конституция обеспечивает 
его детям право на образование. Он знает, что сегодня он жи
вет хорошо, а завтра будет жить еще лучше, ибо он чувствует 
себя сыном великого советского народа, активным строителем 
коммунистического общества. 

Именно поэтому так бодры, так радостны письма колхозни
ков о своей жизни. 

Турковская газета „Коллективист" рассказывает о жизни 
семьи колхозника Державина: 
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„Хорошо сейчас живет семья Державиных. От маленькой 
полуразрушенной избушки не осталось и следа. Вместо нее вы
строен прекрасный пятистенный дом, крытый железом. 

Не узнать теперь и детей Ивана Савватеевича. Благодаря 
советской власти, сталинской заботе о людях, его дети с честью 
носят звание советских слециалистов. Его сын—Григорий—во
енный техник второго ранга, другой сын—Леонид—оканчивает 
институт, дочь—Мария -работает врачом, другая дочь—Анаста
сия—окончила нефтяной техникум, третья дочь—Апподинария 
—окончила Московский планово-экономический институт и сей
час работает инженером плановиком, четвертая дочь—Елизавета 
—заведует детяслями и учится, пятая дочь—Елена—получила 
среднее образование и шестая дочь—Лидия—кончает среднюю 
школу. 

Живем мы зажиточно,—говорит Иван Савватеевич,—всего у 
нас в изобилии: хлеба, овощей и других продуктов. У нас есть 
корова, овцы, куры. Дети мне помогали, а теперь я им написал: 
ничего мне не надо, у нас всего изобилие. 

За счастливую, зажиточную жизнь спасибо товарищу 
Сталину!" 

„Теперь уже речь идет не о том,—говорил товарищ Сталин 
в своем докладе на XVIII съезде ВКП(б),—чтобы пристроить 
как-нибудь в промышленность и взять из милости на работу 
•безработных и бездомных крестьян, отбившихся от деревни и 
живущих под страхом голода, таких крестьян давно уже нет в 
нашей стране. И это, конечно, хорошо, ибо оно свидетельству
ет о зажиточности нашей деревни". 

Советский народ с гордостью прославляет в своих многочис
ленных песнях колхозный строй, зажиточную колхозную жизнь, 
отца колхозников—товарища Сталина. 

ЛЮДИ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ 
Сталинская эпоха создала новых людей, беззаветно предан

ных партии Ленина—Сталина, беззаветно преданных делу ком
мунизма. Для миллионов рабочих и колхозников нашей родины 
труд стал делом чести, делом славы, делом доблести и герой
ства. 

„Рабочие и крестьяне,—говорил товарищ Сталин на Первом 
съезде колхозников-ударников,—без шума и треска строящие 
заводы и фабрики, шахты и железные дороги, колхозы и сов
хозы, создающие все блага жизни, кормящие и одевающие весь 
мир,—вот кто настоящие герои и творцы новой жизни" (Сталин, 
„Вопросы ленинизма", изд. 10-е, стр. 537). 

Наша страна—страна героев, страна мировых рекордов, страна 
подвигов. 

Советский народ, сбросивший цепи рабства, показывает всему 
миру, что освобожденный труд способен творить чудеса. 

Любовь к родине, беспредельная преданность своей боль
шевистской партии, великому Сталину,—вот что вдохновляло 
советских людей—героев Хасана, когда они дали наглядный урок, 
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зарвавшимся японским самураям; это вдохновляло части нашей 
доблестной Красной Армии, когда они выполняли волю советс
кого народа и освобождали наших братьев в Западной Бело
руссии и Западной Украине от панского гнета; это вдохновляло 
и вдохновляет советских людей, когда они завоевывают Арктику,, 
совершают беспосадочные перелеты Москва—Соединенные 
штаты Америки, когда они прокладывают дороги в Сибирской 
тайге, в Заполярье, там, где раньше не ступала человеческая нога. 

Победа колхозного строя, замена единоличного труда тру
дом коллективным, механизация сельского хозяйства не только 
изменили лицо советской деревни, но и изменили само кресть
янство. 

Советское крестьянство—это совершенно новое крестьянст
во, активно строящее вместе с рабочими коммунистическое об
щество. 

За годы сталинских пятилеток появились в колхозной деревне 
новые люди, новые профессии, о которых и не знала старая 
дореволюционная русская деревня. В каждом селе, в каждом 
колхозе можно сейчас встретить трактористов,, шоферов, ком
байнеров, механиков, агрономов, ветврачей, инженеров-механи
заторов сельского хозяйства и т. д. Это—люди, которые прош
ли специальные школы, овладели новой техникой социалистиче
ского земледелия и выдвинули из своей среди тысячи и десят
ки тысяч стахановцев, перекрывающих старые нормы. 

Труд в сельском хозяйстве все больше становится разно
видностью индустриального труда. Именно этим объясняется 
та огромная жажда знаний, которую мы видим сейчас на 
селе. 

Знатная комбайнерка - орденоносец Жерновской МТС тов^ 
М. Петрова рассказывает: „Я старалась использовать каждую 
свободную минуту на чтение книг о комбайне. Я чувствовала, 
что я работаю еще как-бы на ощупь, что мне недостает не 
только практических навыков и опыта, но и точных твердых 
технических знаний по устройству машины и ее обслуживанию. 
Поэтому я старалась всячески пополнить свои знания чтением. 
Вечером прочту в книге, как нужно правильно выполнять разные 
операции по проверке или смазке комбайна, а на другой день 
стараюсь применить это на практике". 

Трактористы, комбайнеры, шофера и другие кадры, повы
шая свой общекультурный и технический уровень, понимают, 
что осмысленная, организованная работа, правильная расста
новка сил, правильное использование машин—вот что обеспе
чивает успех работы. 

„Не только рабочие, но и крестьяне,—говорил т. Молотов,— 
нашли теперь верную дорогу к счастливой жизни. Если рабо
чие ведут борьбу за высокую производительность труда на 
фабриках и заводах, то колхозники и рабочие совхозов взялись 
теперь за обеспечение высокой урожайности колхозных и сов
хозных полей. Старая противоположность между деревней и 
городом начинает стираться, и пути, которыми колхозники 
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а борьбе за рост урожайности идут вперед,—это, в конце кон
цов, те же пути, пути упорной, организованной и осмысленной 
работы на поле" (В. Молотов, „О стахановском движении и 
культурности рабочего класса", „Правда" от 19 ноября 1935 г.). 

Комбайнер-орденоносец А. П. Кузнецов в своей очень инте
ресной книжке „Мой опыт комбайновой уборки" следующим 
образом говорит о „секрете" своих побед „...В приемах моей 
работы чего-нибудь особенного, „хитрого" нет. Многие меро
приятия, которые я провожу, не новы, они известны всем. Я 
лишь осмыслил каждое из них, на практике узнал им цену. 
А самое главное, те или иные мероприятия осуществляются у 
меня не разрозненно с другими, не от случая к случаю, а све
дены в систему работы". 

Именно эта осмысленная, организованная работа дала воз
можность орденоносцу тов. Кузнецову добиться невиданных 
рекордов. Агрегатом из двух „сталинцев" он убрал в 1938 г. 
за 41 день 3337 га. За 4-летний срок своей работы на комбай
нах тов. Кузнецов убрал 9913 га и намолотил свыше 50 тыс. 
центнеров зерна. 

При каких условиях выросли такие люди, как тов. Кузне
цов, которых у нас тысячи? На этот вопрос мы находим ответ 
в той же брошюре тов. Кузнецова. 

„Своим успехам,—пишет тов. Кузнецов,—я обязан не столь
ко себе, сколько тому новому строю, который создала нам 
советская власть и наша родная коммунистическая партия. 
Колхозный строй изменил нашу деревню. Теперь в деревне нет 
ни помещиков, ни кулаков. Каждый работает на себя, на про
цветание своего родного колхоза, на укрепление советского 
государства. Почетными людьми у нас стали передовые люди 
деревни: трактористы, комбайнеры, стахановцы-колхозники. Вот 
потому то и хочется работать лучше, хочется достойно отве
тить на заботу о нас партии, лично товарища Сталина и совет
ской власти". 

Другой комбайнер-орденоносец нашей области тов. С. В. 
Полагутин в своей статье „Комбайн должен работать как часы" 
пишет: „На совещании передовых комбайнеров я слышал речь 
товарища Сталина. Тозарищ Сталин сказал, что при царе Россия 
собирала с полей 4—5 миллиардов пудов зерна. А теперь 
наша страна должна собирать 7—8 миллиардов пудов зерна 
ежегодно. В этих словах товарища Сталина я услышал для себя 
первую заповедь: я, комбайнер Семен Полагутин, должен всеми 
своими силами помочь колхозам, чтобы они как можно больше 
собирали зерна...". 

Только колхозный строй мог так воспитать людей. Только 
на основе колхозного строя, уничтожившего эксплоатацию че
ловека человеком, могло быть создано такое отношение кол
хозника-крестьянина, бывшего бедняка и середняка к общест 
ной социалистической собственности и коллективному труду. 
Это новое социалистическое отношение появилось не сразу. 
Потребовалась длительная, упорная, систематическая, изо дня 
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з день проводимая партией работа для того, чтобы привить 
колхознику - крестьянину такое социалистическое отношение 
к труду, для того, чтобы вооружить его уменьем пользоваться 
передовой техникой, современной агротехникой. 

В своей речи на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
в январе 1933 г. о работе в деревне товарищ Сталин говорил, 
что с переходом к коллективным формам хозяйства руковод
ство сельским хозяйством усложнилось. „Колхоз есть крупное 
хозяйство. Но крупное хозяйство нельзя вести без плана. Круп
ное хозяйство в земледелии, охватывающее сотни, а иногда и 
тысячи дворов, может вестись лишь в порядке планового ру
ководства. Без этого оно должно погибнуть и развалиться... 
Чтобы вести такое хозяйство,—говорил дальше товарищ Сталин, 
—надо обеспечить колхоз известным минимумом элементарно-
грамотных людей, способных планировать хозяйство и вести 
его организованно* (Сталин „Вопросы ленинизма", изд. 10-е, 
стр. 517—518). 

Таких грамотных людей, умеющих планировать социалисти
ческое сельское хозяйство и вести его организованно, имеют 
сейчас колхозы нашей области. 

Победа колхозного строя породила талантливых организа
торов крупного социалистического земледелия из числа кресть
ян-колхозников. В колхозах воспиталась армия председателей, 
бригадиров, полеводов и других мастеров крупного социалисти
ческого земледелия. Ярким примером тех огромных изменений, 
которые произошли среди людей нашей страны, могут служить 
и люди нашей области, воспитанные партией, выращенные 
в годы сталинских пятилеток. Страна знает многих знатных 
людей колхозов Саратовской области. Пеньков и Фурманов-
орденоносцы, депутаты Верховного Совета СССР, орденоносцы 
Карпов—бригадир тракторной бригады, депутат Верховного 
Совета РСФСР и Курсаков председатель колхоза, теперь 
директор Старопорубежской МТС; орденоносцы—комбайнеры 
Кузнецов и Петрова и сотни других знатных людей колхозной 
деревни Саратовской области—все это люди, которыми гордит
ся не только наша область, но и вся наша страна. 

Рядовым колхозником был тов. А. И. Пеньков. Как чело
века преданного колхозному строю, партия выращивала его, 
как хороший садовник выращивает плодовое дерево, учила его, 
воспитывала, выдвигала его на более ответственные работы. 
И сейчас А. И. Пеньков является членом правительства первого 
в мире социалистического государства. На примере А. И. Пень-
кова можно убедиться, как наша страна, как советский народ, 
наша большевистская партия ценят и любят людей, которые 
показывают образцы социалистического отношения к труду. 

Товарища Пенькова страна не знала четыре—пять лет тому 
назад. Его знали колхозники колхоза им. Чапаева, его знали 
трудящиеся Пугачевского района. Но своей честной, предан
ной работой, своим уменьем мобилизовать вокруг себя массы, 
проводить в жизнь линию партии он завоевал любовь и 
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доверие народа, честь быть избранником народа в Верховный Со
вет СССР. 

Свою работу как депутат Верховного Совета СССР тов. 
А. И. Пеньков соединяет с большой работой, которую он про
водит как заместитель председателя Саратовского Областного 
исполнительного комитета. 

Не менее показателен и путь другого депутата Верховного 
Совета СССР — комбайнера-орденоносца тов. Фурманова. Вот 
как описывает Аткарская газета „Коммунист" путь тов. Фурма
нова от пастуха до депутата Верховного Совета СССР. 

„Ване Фурманову не было и 8 лет, он уже пас свиней у по
мещика Крайника. На Крайника же не разгибая спины, с ран
него утра до поздней ночи батрачили его брат, отец и мать. 

Заработка всей семьи еле хватало на пропитание, а вдоба
вок—гнусное надругательство, побои, грозная расправа за ма
лейшую „непокорность". 

...Измученный подневольным трудом, грязный от степной 
пыли, босой и оборванный, с кровавыми ранами на ногах, семи
летний Ваня пригнал в полдень гурт помещичьих свиней на 
водопой. Бедный ребенок был голоден, ему хотелось спать и, 
ие совладав с собой, он крепко-накрепко уснул на берегу под 
зноем солнца. 

Мимо шел, помахивая тростью, сам Крайник. С звериной 
злобой он набросился на спящего мальчика и избивал тростью 
до тех пор, пока тело Вани сплошь было испещрено крово
подтеками". 

Нерадостное детство было у тов. Фурманова. Его детство 
похоже на детство большинства детей батраков и бедняков д© 
революции. По-иному зажил тов. Фурманов после Октябрьской 
революции и, особенно, в годы сталинских пятилеток, после 
победы колхозного строя. 

В 1934 году Иван Тимофеевич Фурманов был послан в Ат-
карскую школу комбайнеров. Колхоз выделил его на учебу 
как одного из лучших колхозников. Трудно давалась Фурма
нову учеба. Трудно было освоить чертежи, математику. В дет
стве он нигде не учился. Но трудности не остановили тов. 
Фурманова, и он закончил школу с почетной грамотой. 

Освоив комбайн, тов. Фурманов начал работать, показывая, 
чего может добиться человек, освоивший технику, преданный 
советскому народу, преданный партии. Уже в первый сезон 
работы тов. Фурманов выработал три нормы, убрал 602 гектара. 
За это он был вызван на совещание комбайнеров и комбайне
рок Советского Союза, где вместе с товарищем Сталиным ре
шал вопросы огромной государственной важности. Советским 
правительством он был отмечен и награжден орденом Ленина. 

Тов. Фурманов избран депутатом Верховного Совета СССР, 
выбранного по Сталинской Конституции. 

Путь товарищей Пенькова и Фурманова — это путь сотен, 
тысяч, десятков тысяч советских людей. От председателя кол
хоза, тракториста, комбайнера, колхозника-стахановца до депу-
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тата Верховного Совета—вот путь пламенных патриотов роди
ны, верных сыновей и дочерей страны социализма. 

За годы сталинских пятилеток выросли в наших колхозах 
и совхозах десятки тысяч мастеров социалистического земле
делия. Трактористов, комбайнеров и шоферов имеется у нас 
в области 35.593 человека, агрономов-полеводов—5350 человек. 

Только за последние шесть лет (с 1933 г. по 1939 г.) подго
товлено технических кадров по МТС нашей области 91.560 че
ловек. На 1 января 1939 года работало в МТС и райзо—трак
тористов—23536 человек; комбайнеров—4465; механиков—905; 
агрономов—833; зоотехников—168; ветврачей—56. 

Новые люди, выросшие за годы коллективизации сельског» 
хозяйства, за годы сталинских пятилеток, являются лучшим 
доказательством тех всемирно-исторических побед, которые 
достигнуты по социалистической переделке сельского хозяйства. 
Мы добились многогр. Но мы должны добиться еще большего. 

Советская власть, партия вооружили колхозную деревню 
передовой мощной техникой. Партия и советская власть воспи
тали в колхозной деревне сотни и тысячи замечательных лю
дей—пламенных патриотов. 

Имея такую технику, имея таких людей колхозы нашей 
области могут добиться еще больших успехов, еще больщег© 
изобилия, такого изобилия, о котором не мечтало человечество. 

Радостно и весело живет советский нароД под солнцем 
Сталинской Конституции. Каждый советский гражданин чув
ствует на себе повседневно заботу великого Сталина. Человек 
в стране социализма—звучит гордо. Человек в нашей стране 
окружен заботой и любовью. 

Советской молодежи открыты все дороги. Старики окруже
ны у нас почетом. Вот почему советский народ поет: 

„Всюду жизнь и вольно и широко, 
Точно Волга полная, течет. 
Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас почет". 



ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНО 
В. И. Ленин писал в 1913 г. о царской России, что „такой 

дикой страны, в которой бы массы народа настолько были 
ограблены в смысле образования, света и знания, — такой страны 
в Европе не осталось ни одной, кроме России. И эта одича
лость народных масс, в особенности крестьян, не случайна, 
а неизбежна при гнете помещиков, захвативших десятки и де
сятки миллионов десятин земли, захвативших и государственную-
власть..." (Собр. соч., т. XVI, стр. 410). 

Русское самодержавие держало крестьянство в темноте и 
невежестве. Помещичья капиталистическая Россия была заинте
ресована в том, чтобы крестьянство было безграмотно, ибо 
безграмотных легче эксплоатировать. Один из приближенных 
царя, видный реакционер Победоносцев писал открыто, что 
„образование для народа безусловно вредно, так как оно при
учает логически мыслить", что „неграмотным народом легче 
управлять". Вместо школ царская Россия насаждала в деревне 
кабаки и строила церкви. Даже в тех школах, которые суще
ствовали в деревне, дети крестьян не получали знаний, школа 
должна была готовить послушных рабов для царя, помещиков 
и капиталистов. 

В дореволюционное время на нужды народного образования 
бывшей Саратовской губернии отпускалось только 800 тыс. 
рублей. В половине сел совсем не было школ, за то царское 
правительство, эксплоататорские классы усиленно насаждали 
церкви и монастыри. На содержание же архиереев, попов, мулл 
отпускалось 35-—40 млн. рублей в год. 

Только Великая Октябрьская социалистическая революция 
создала все условия, все необходимые предпосылки к подъему 
материального и культурного уровня трудящихся. За годы ста
линских пятилеток в СССР проведена подлинно культурная 
революция. 

Сталинская Конституция победившего социализма обеспечи
вает за каждым трудящимся право на образование. Статья 121 
Сталинской Конституции гласит: 

„Граждане СССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным 

образованием, бесплатностью образования, включая высшее 
образование, системой государственных стипендий подавляю
щему большинству учащихся в высшей школе, обучением в шко
лах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, ма-
шино-тракторных станциях и колхозах бесплатного производст
во 



венного, технического и агрономического обучения трудя
щихся". 

Государственные расходы на культурно-бытовое обслужива
ние рабочих, колхозников, служащих нашей области увеличи
ваются из года в год. За один только 1938 г. на народное обра
зование в Саратовской области израсходовано 125 млн. рублей, 
больше, чем расходовала вся царская Россия на народное обра
зование. 

Приведем некоторые цифры, характеризующие те огромные 
изменения, которые произошли в деле народного образования 
за годы советской власти в нашей области. 

Количество сельских школ 

| 1913 г. 1927-1928г. 1938 г. 

Начальных '• 1672 1714 
Неполных средних 6 2! 
Средних 1 12 

В сельских школах б. Саратовской губернии до револю
ции обучалось 152,2 тыс. детей, а в 1938 г. обучалось 251,5 тыс. 
детей. Количество детей, обучавшихся в школах в 1938 г., уве
личилось по сравнению с 1913 г. больше чем в полтора раза. 
Но дело не только в количественном увеличении охвата детей 
сельской школой, сама школа стала иная. До революции боль
шинство школ на селе были так называемыми церковно-приход-
скими, которые не давали ученикам никаких знаний. Всего лишь 
шесть школ было неполных средних и одна — средняя школа. 
А в 1938 г. было неполных средних школ 283 и средних 
школ — 85. 

Если до революции во всех школах Саратовской губернии 
было всего лишь 4058 учителей (в сельских и городских шко
лах), то в 1938 г. работало во всех школах области —• 10.942 
учителя. 

Эти цифры говорят о том, как далеко шагнула вперед кол
хозная деревня в области народного образования. Дети колхоз
ников окружены вниманием и заботой со стороны партии и 
правительства. Советский Союз заботится о том, чтобы дети 
колхозников выросли всесторонне грамотными, культурными 
людьми, активными строителями коммунистического общества. 

Детям рабочих и крестьян трудно было до резолюции попасть 
даже в начальную школу. А доступ в среднюю школу был для 
них почти совершенно закрыт. Царское правительство устанав
ливало высокую плату за право учения в средней и высшей 
школах. Для того чтобы учиться в средней и высшей школе, 
нужны были дорого стоящие учебники, дорого стоящая форма 
и т. д. И, наконец, дети рабочих и крестьян не могли учиться 
до 18—19 лет, они вынуждены были с раннего детства искать 
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себе работу, продавать за гроши свой труд, лишь бы прокор
миться и помочь семье. 

Так, в Саратовском университете училось в 1911 году 293 
студента. Из них: детей потомственных и мелких дворян—74 
человека, или 26,3 проц.; детей духовного звания, купцов и по
томственных и почетных граждан — 45 чел., 15 проц.; детей 
кулаков и богатых казаков — 88 чел., 30 проц.; детей мещан — 
86 чел., 28,7 проц. и ни одного выходца из рабочих и крестьян-
бедняков и середняков. Дети рабочих и крестьян не могли и 
мечтать о том, чтобы попасть в средние и высшие школы. 
Десятки тысяч талантливейших ребят обречены были на неве
жество и темноту только потому, что помещичья капиталисти
ческая Россия закрывала им все дороги к науке. 

Совершенно иное положение мы имеем сейчас. Для детей 
рабочих и крестьян открыты все дороги к знаниям, к вершинам 
науки. Рабочие и колхозники страны социализма знают, что их 
детям доступна любая профессия, что они могут учиться в лю
бом учебном заведении. 

Цифры о составе студентов Саратовского сельскохозяйствен
ного института в 1913 г. и на 31/XII 1938 года говорят о том, 
кто учился в институтах царской России и кто учится сейчас. 

1913 г. 1938 г. I 1913 г. 
I в проц. 

1938 г. 
в проц. 

Дети рабочих . 
„ интеллигенции 
» крестьян-колхозн. . . . . . 
„ врочих 
, крестьян (преимущ. кулаков) 
» мещан 

."-, военных чинов 
» служителей культа 
„ чиновников 
» купиов 
„ лотом, почет, гражд 
. дворян и землевладельцев . 

22 
26 
6 
6 
8 
7 
7 

16 

225 
312 
405 

10 

1,9 
4,8 

20,9 
24,8 
5,7 
5,7 
7,6 
6,7 
6,7 

15,2 

23,6 
32,8 
42,6 

1 

105 952 100 100 

Доступ в сельскохозяйственный институт до Октябрьской 
революции для угнетенных национальностей царской России 
был закрыт. 

В 1938 г. в Саратовском СХИ училось 135 человек казахов, 
армян, немцев, мордвин, башкир, и др. национальностей, или 
14,3 проц. ко всему составу студентов. 

Вузы готовят сотни и тысячи специалистов для социалисти
ческого земледелия. Достаточно привести только цифры по Сара
товскому сельскохозяйственному институту для того, чтобы 
убедиться в этом. 

За десятилетие с 1917 по 1928 г. Сельскохозяйственный инсти
тут окончило 612 человек, а за две сталинских пятилетки выпу-
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щено 2034 высококвалифицированных специалистов социалисти
ческого земледелия. 

Из числа окончивших институт многие стали крупными спе
циалистами, новаторами науки и производства. В институте 
учились орденоносец, академик, вице-президент Академии сель
скохозяйственных наук тов. Н. В. Цицин, орденоносец,доктор сель
скохозяйственных наук, видный селекционер страны Н. П. Шехур-
дин. В самом институте работают сейчас 35 научных сотрудни
ков профессоров, доцентов, которые окончили этот же институт. 

Свыше тридцати детей колхозников села Большой Екатери
новки, Аткарского района, окончили в этом году неполную 
среднюю школу, только четыре из них остались в селе, и то 
потому, что они не сдали экзамен в техникумы. Остальные 
уехали в Саратов, Аткарск и другие города для того, чтобы 
продолжать учебу в средних школах. 

1 Деревня Клевенка, Ивантеевского района, до революции была 
сплошь неграмотной. Единственными грамотными людьми в де
ревне были поп да волостной писарь. А за годы революции из 
Клевенки вышли: 12 учителей, 3 агронома и т. д. Десятки юно
шей и девушек этого села учатся в средних и высших школах. 

При царском самодержавии в бывшей Турковской волости 
было 20 начальных школ, в которых обучалось 840 детей. Учи
телей в этих школах было 24. Теперь в Турковском районе — 
43 начальных школы, в которых учатся- 3020 детей, 8 неполных 
средних школ, в которых учатся 2474 ребят, и 1 средняя школа, 
в которой учатся 592 ученика. В районе работают 188 учителей. 

Все эти факты говорят об одном: победа колхозного строя, 
рост зажиточности колхозных масс приводят к тому, что кол
хозник уже не удовлетворяется, когда дети его кончают началь
ную или неполную среднюю школу, он стремится посылать 
своих детей в среднюю и высшую школу, сделать их образо
ванными, культурными людьми. Эти факты вместе с тем гово
рят, что право на образование, записанное в Сталинской Кон
ституции, уже завоевано в нашей стране. 

У нас в области нет такого района, села, колхоза, завода, 
из которого за 22 года советской власти не вышли бы люди, 
окончившие высшие учебные заведения. Из самых отдаленных 
уголков нашей области ежегодно приезжают дети рабочих и 
колхозников в вузы и техникумы. 

Возьмем, к примеру, татарскую деревушку Сафаровку, Дер-
гачевского района. До революции в этой деревне были только 
два грамотных, а теперь это—село сплошной грамотности. Мно
го различных специалистов дала Сафаровка стране: 12 учите
лей, дети колхозников этого села, работают в школах; только 
за последние годы из этого села вышли один профессор, один 
инженер, один летчик, один лейтенант Красной Армии, один ху
дожник, один артист, зоотехники, бухгалтеры и т. д. 

40 молодых колхозников и колхозниц колхоза „Кзыл-Маяк", 
того же района, получили высшее и среднее образование за 
последние 5—7 лет. 
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До Великой Октябрьской социалистической революции мо
лодежь татарской бедноты, да и не только татарской, не мог
ла попасть даже в начальную школу. А теперь она учится в 
вузах и техникумах, она овладевает высотами науки. 

В селе Чиганок, Аркадакского района, была до революции 
земская школа, в которой обучались 80 детей. Газеты выписы
вали поп да мельник. 

Зато теперь в каждом дворе газета. Теперь в селе своя де
вятилетка и в ней учатся 540 ребят. Их учат 17 педагогов. Есть 
свой клуб, регулярно идут звуковые кинокартины. У бригади
ра Халеева дочь и сын—учителя, другая дочь—агроном. 

У Татьяны Шейной, колхозницы того же села, в прошлом са
мой потомственной беднячки, дети которой собирали куски,— 
теперь сын—врач, дочь кончает пединститут, другой сын также 
с высшим образованием. Братья Костиковы—военные летчики, 
Лысин Иван—старший лейтенант, Новиков Алексей—старший 
агроном райзо, Новикова Анна—участковый агроном и т. д. В 
колхозе 10 трактористов, 15 шоферов, 5 комбайнеров. 

Советская деревня быстро идет по пути культурного рас* 
цвета. Многочисленна стала интеллигенция колхозной деревни. 

За годы революции в нашей стране, в том числе и в деревне, 
сложилась „....многочисленная новая, советская интеллиген
ция, вышедшая из рядов рабочего класса, крестьянства, совет
ских служащих, плоть от плоти и кровь от крови нашего наро
да,—интеллигенция, не знающая ярма эксплуатации, ненавидящая 
эксплуататоров и готовая служить народам СССР верой и правдой. 

Я думаю, что нарождение этой новой, народной, социалисти
ческой интеллигенции является одним из самых важных резуль
татов культурной революции в нашей стране" (И. Сталин, 
Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). 

Еще больший размах получит народное образование нашей 
области в третьей сталинской пятилетке. 

В своем докладе на XVIII съезде партии тов. Молотов говорил: 
„Третий пятилетний план намечает большую программу 

культурного строительства. 
Поставлена задача осуществить всеобщее среднее обучение 

в городе и завершить всеобщее семилетнее обучение в деревне 
и во всех национальных республиках. Количество учащихся в 
начальной и средней школе в городах и рабочих поселках дол
жно увеличиться с 8,6 до 12,4 миллиона, а в сельских местно
стях с 20,8 до 27,7 миллиона. Таким образом, к концу третьей 
пятилетки в наших начальных и средних школах будет обучать
ся свыше 40 миллионов учащихся против 8 миллионов учащих
ся в дореволюционной России. Что-же касается 8—10 классов 
средней школы, то в них уже теперь обучается в 12 раз боль
ше, чем в старое время, а в 1942 году будет обучаться в 34 ра
за больше, чем до революции". 

В соответствии с этой установкой XVIII съезда партии на
мечается рост контингентов учащихся в третьей пятилетке и в 
нашей области. 
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По предварительному, еще не утвержденному пока, плану в 
1942 г., т. е. к концу третьей пятилетки, будут обучаться в I— 
IV классах около 260 тыс. учащихся, из них в сельских школах 
—около 160 тыс., в V—VII классах—свыше 180 тыс., из них в 
сельских школах свыше 145 тыс., в VIII—X классах—около 90 тыс., 
из них в сельских школах—около 50 тыс. учащихся. 

Контингент обучающихся в техникумах и специальных сред
них заведениях будет доведен до 23 тыс. Контингент студентов 
вузов—до 24 тыс. человек. 

Таковы цифры, характеризующие дальнейший рост народно
го образования в области в третьей сталинской пятилетке. Та
кой бурный рост народного образования возможен только в 
результате победы социализма в нашей стране. 

* * * 
Старая русская деревня почти не имела никаких культурных 

учреждений помимо школ. Единственное место развлечения для 
крестьянина, после изнурительного труда, были кабаки, кото
рые насаждало в деревнях царское самодержавие. 

Советская колхозная деревня живет полнокровной, радост
ной, культурной жизнью. 

В нашей области имеется сейчас больше полутора тысяч 
библиотек, около 900 клубов, свыше 1000 изб-читален, около 
400 колхозных клубов, 48 районных домов социалистической 
культуры, 7 совхозно-колхозных театров обслуживают районные 
центры, совхозы и колхозы. Сотни киноустановок обслуживают 
почти все села нашей области. В этих культурных учреждениях 
рабочие и колхозники имеют возможность культурно отдохнуть, 
послушать лекцию, о событиях в нашей стране и за границей, 
о последних достижениях науки и техники, получить новую 
книгу, почитать журнал и газету и т. д. 

Газета Широко-Буеракского района приводит интересные 
данные о состоянии народного образования в селе Широкий 
Буерак. До революции крестьяне села Широкий Буерак были 
почти все неграмотные. В этом селе господствовала крупная 
помещица княжна Ливен, которая беспощадно эксплоатировала 
крестьян. Крестьяне не могли и думать об образовании. А те
перь в Широком Буераке имеются: средняя, неполная средняя и 
2 начальных школы, в которых учится 690 детей. В селе имеются 
изба-читальня, клуб, библиотека, радиоузел, почта и телефонная 
станция. Трудящиеся села выписывают 730 газет и журналов. 

О росте культуры, о тяге к знаниям, говорят также цифры 
распространения книг и газет в Хвалынске до революции и сей
час. В 1900—1901 гг. в Хвалынске на весь уезд выписывалось 
всего лишь 5 -экземпляров центральных и около 20 экземпляров 
губернских газет. Сейчас в Хвалынске выписывается около 
8000 экземпляров газет и журналов, то есть в 320 раз больше, 
чем до революции! 

О росте культуры на селе говорят также и цифры увеличе
ния продажи книг. Книга для колхозника стала необходимостью. 

5 Победы колхозного строя ОО 



Нередко можно увидеть у колхозника собственную личную биб
лиотеку, в которой имеются и произведения классиков марк
сизма-ленинизма—Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, книги 
по вопросам агротехники и художественная литература. 

Только в магазинах Когиза по области увеличилась продажа 
литературы с 1934 г. по 1938 г. на 72 проц., а по селу на 
243,8 проц. Следующая таблица показывает динамику роста про
дажи литературы по сети Когиза. 

Фактическая реализация литературы с 1934 по 1938 гг. Саратовским 
отделением Когиза (в тыс. руб.) 

Годы 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Всего продано 
по области 

4440,0 
5166,9 
6473,2 
7027,0 
7655,8 

В том числе 
сельск. местн. 

354 
447 
847 

1110,1 
1219,6 

Проц. каждого года к 1934 г. 

Всего 

100,0 
116,4 
145,7 
159,5 
172,4 

В том числе 
на селе 

100,0 
123,4 
246,9 
313,1 
343,8 

Рост продажи литературы на селе за последние пять лег 
был в 3 раза больше, чем в городе. Эти цифры еще раз дока
зывают, что у нас в стране происходит стирание граней между 
городом и деревней. Расстояние, отделявшее деревню от горо
да, все сокращается. Зажиточная колхозная деревня догоняет 
социалистический город и в культурном отношении. Крестьянин 
колхозник имеет сейчас все возможности жить зажиточно и 
культурно. 

Это стремление колхозных масс к культурной жизни, к сбли
жению культурного уровня города с деревней выразил очень 
ярко знатный комбайнер-орденоносец нашей области тов. С. По-
лагутин на совещании передовых комбайнеров: 

„Вот мы сейчас приезжаем в Москву и видим, что в Москве 
живут хорошо, культурно, и мы хотим, чтобы наша деревня 
жила, как Москва, мы хотим деревню сравнять с Москвой. Сей
час мы приезжаем в Москву, и нам нравится народ такой куль
турный, чистый, и мы сделаем, чтобы Москва к нам приехала 
поинтересоваться, насколько деревня стала культурной, чистой". 

Коллективизация совершенно изменила облик деревни. 
„Старая деревня,—говорил товарищ Сталин на XVIII съезде 

партии,—с ее церковью на самом видном месте, с ее лучшими 
домами урядника, попа, кулака на первом плане, с ее полураз
валенными избами крестьян на заднем плане—начинает исчезать. 
На ее место выступает новая деревня с ее общественно-хозяй
ственными постройками, с ее клубами, радио, кино, школами, 
библиотеками и яслями, с ее тракторами, комбайнами, молотил
ками, автомобилями" (И.Сталин, „Вопросыленинизма", изд. 10-е, 
стр. 571). 
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ЗАБОТА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ О ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
Царская Россия, Россия помещиков и капиталистов, не забо

тилась о здоровье трудящихся. Больниц было мало, особенно в 
деревнях. Один врач приходился на несколько волостей. Полу
голодная, нищенская жизнь рабочих и крестьян приводила к 
частым болезням, частым эпидемиям, к большой смертности. 
Особо большой процент смертности был среди детей. 

Ребенок в рабочей и крестьянской семье очень часто был 
обузой, лишним ртом. Два миллиона младенцев гибли ежегодно 
в царской России в результате тяжелых условий жизни рабо
чих и крестьян и отсутствия какой бы то ни было заботы со 
стороны государства о матери и ребенке. По детской смертно
сти царская Россия стояла на первом месте, а б. Саратов
ская губерния была в числе тех губерний, которые давали са
мый высокий процент детской смертности. 

Особо плохо было поставлено дело здравоохранения в до
революционной деревне. Деревня страдала от сифилиса, холеры, 
малярии и других болезней. Голод, нищета, бескультурье приво
дили к частым эпидемиям. В годы неурожая крестьяне и их дети 
умирали тысячами, не получая никакой медицинской помощи. 

Очень образно передает о положении здравоохранения в 
дореволюционной деревне писатель Глеб Успенский в одном 
из своих очерков „Из деревенского дневника". 

„По Николаевской железной дороге едет старуха-баба и дер
жит на коленях мешок. Дело происходит в 3-м классе, летом 
1877 года, в жгучий июльский день. 

— Далеко ли, бабушка?—спрашивает ее мещанин-сосед... 
— Да вот (она назвала станцию)... Лекарь там наш живет. 
— Какой такой ваш лекарь? 
— А наш, питомницкий... 
— Что ж, ты захворала что ли, аль так? 
— Нету, миленький, не захворала... Я бы легче помереть, не 

то что захворать согласна была, ничем... 
Старуха заплакала и шопотом произнесла: 
— Поглядико-сь, что везу-то... 
Осматриваясь с осторожностью по сторонам, она открыла 

мешок, и мещанин, к неописуемому ужасу своему, нашел в нем 
три детские трупа, завернутые в тряпки. 

— Господи помилуй! Что же это такое?... 
— То-то горюшко-то!... Не хоронят, вишь, без записки от 

доктора, а доктор-то от нас—эво где... С гробом итти кондук
тор не пустит, нанимай особый вагон: вот и таскаю в мешке..." 
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К врачу крестьянин обращался только тогда, когда кто-ни
будь в семье умирал. Врач не лечил и не мог лечить, ибо он 
был далек от крестьян. 

Врач выдавал только справки в случае смерти. Таково было 
состояние здравоохранения в царской русской деревне. 
L Не лучше было до революции в деревнях Саратовской гу
бернии. Сифилис и тиф, холера и малярия уносили ежегодно 
тысячи человеческих жизней. В б. Саратовской губернии 
были села, которые назывались Безносово, Безобразовка толь
ко потому, что все население этих сел болело сифилисом. 

!» Это проклятое время кануло в вечность. В нашей стране, 
где человек является самым ценным капиталом, где забота о 
человеке поставлена на небывалую высоту, партия и прави
тельство проводят большую работу в области здравоохранения. 

/ За годы революции в деревнях Саратовской области проде
лана огромная работа по ликвидации очагов малярии и сифи
лиса. Колхозная деревня Саратовской области не знает сейчас 
рпидемий. Смертность населения и особенно смертность детей 
В деревне резко сократилась. 

Только 58 больниц было в деревнях Саратовской губернии 
до революции, да и те влачили жалкое существование. В них 
было всего 657 коек. А в 1938 г. было 99 больниц в селах на
шей области. Они хорошо оборудованы, обеспечены врачами 
разных специальностей. В этих больницах имеется 1681 койка, 
т. е. в два с лишним раза больше, чем до революции. Фельд
шерских и фельдшерско-акушерских пунктов было в 1913 г. 75, 
а в 1938 г.—198. 

Царское правительство не вело никакой борьбы с такой 
болезнью, как малярия. В Саратовской губернии не было ни од
ного противомалярийного учреждения. А в 1938 г. было: маля
рийных станций—38; малярийных пунктов—12, малярийных от
рядов—8, малярийных медицинских бригад—50. 

О той огромной работе, которая проделана Советской вла
стью в области здравоохранения, говорят также и цифры об 
увеличении количества врачей в нашей области. 

Если в 1913 г. Саратовская губерния имела всего лишь 329 
врачей, то в 1938 г. их работало в нашей области 1120, увели
чение больше чем в три раза. t 

Только за 1938 г. в нашей области израсходовано на здраво
охранение около 60 млн. рублей. 

Советская власть, заботясь о здоровье трудящихся, строит 
дома отдыха, санатории, расходует ежегодно миллионы рублей 
на содержание домов отдыха и санаторий, в которых лечатся, 
отдыхают рабочие и колхозники нашей родины. В домах отды
ха местного значения за время с 1934 г. по 1 октября 1937 г. 
отдыхали и лечились 193.505 трудящихся. В санаториях мест
ного значения с 1926 г. по 1 октября 1937 г. лечились 55600 
трудящихся. 

Вот как описывает свое пребывание на курорте 76-летний 
колхозник Елизаветинского колхоза тов. Т. А. Тихонов: 
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„Мне 76 лет. Но, несмотря на преклонный возраст, я работаю 
в колхозе не хуже других. 

За хорошую и добросовестную работу в 1935 году меня пре
мировали путевкой на курорт, 100 рублями и почетной гра
мотой. 

Чудно мне было и не верилось, когда председатель колхоза 
сказал: 

— Тимофей Абрамович, мы вас посылаем на курорт. 
Разве я мог бы при царской власти побывать на курорте? 

Мне место было на конюшне да в свинарнике помещика, а ку
рорты были только для богачей. 

Много дал мне полезного отдых на курорте. Больная рука 
у меня поправилась, и здоровье поддержали еще на десятки лет. 
Спасибо нашей партии, правительству, спасибо товарищу 
Сталину, который открыл нам светлый путь, который обеспе
чил нам счастливую жизнь". 

Огромна забота советской власти о здоровье трудящихся. 
Большие успехи имеет и наша область в деле здравоохранения. 
Всем этим мы обязаны великому Сталину, который поднял 
в нашей стране человека на небывалую высоту, который поста
вил в центре всей работы заботу о человеке. 



КОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ ОСВОБОДИЛ ЖЕНЩИНУ 
В царской России, как и во всех капиталистических странах, 

женщина-труженица находилась в положении низшего существа 
и рабыни. Статья 107-ая Свода законов царской России гласила, 
что жена обязана „повиноваться своему мужу, как главе семей
ства, пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном 
послушании, оказывать ему всяческое угождение и привязан
ность, как хозяйка дома". 

Женщине-работнице и крестьянке попы старались внушить, 
что жены должны повиноваться своим мужьям, что „жена да 
боится мужа своего". 

Русский поэт Н. А. Некрасов очень ярко и образно описал 
жизнь русской женщины, русской крестьянки до революции 
в стихотворении „Мороз-красный нос". 

„Три тяжкие доли имела судьба: 
И первая доля—с рабом повенчаться, 
Вторая—быть матерью сына раба, 
А третья—до гроба рабу покоряться, 
И все эти грозные доли легли 
На женщину русской земли. 
Века протекали—все к счастью стремилось, 
Все в мире по нескольку раз изменилось, 
Одну только бог изменить забывал 
Суровую долю крестьянки". 

Великая, всепобеждающая сила колхозов ярко выразилась 
в том, что колхозный строй окончательно раскрепостил кре
стьянку. В единоличном хозяйстве крестьянка была скована яр
мом домашнего рабства и каторгой мелкого крестьянского хо
зяйства. 

Колхоз превратил самую отсталую и приниженную часть 
крестьянства—крестьянскую женщину, судьба которой была осо
бенно тяжела—в передовой отряд трудящихся социалистической 
деревни. 

Женщина в нашей стране имеет равные права с мужчинами: 
„Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчи

ной во всех областях хозяйственной, государственной, культур
ной и общественно-политической жизни. 

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечи
вается предоставлением женщине равного с мужчиной права на 
труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образова
ние, государственной охраной интересов матери и ребенка, пре-
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доставлением женщине при беременности отпусков с сохране
нием содержания, широкой сетью родильных домов, детских 
ясель и садов" (Статья 122-я Конституции СССР). 

Сталинский Устав сельскохозяйственной артели предостав
ляет колхознице отпуск на 1 месяц до родов и на один месяц 
после родов с начислением трудодней по средней выработке. 

Для беременных женщин создана широкая сеть консульта
ций. В этих консультациях женщина имеет возможность полу
чить бесплатную помощь, бесплатный совет врача. В царской 
России женщина не могла и думать о бесплатной помощи во 
время беременности. 

В царской России в деревне было всего лишь 6824 родиль
ных коек. Большинство работниц и крестьянок вынуждено бы
ло прибегать к помощи бабок, которые калечили их и их детей. 
В 1937 г. только в селах нашей области имелось 1470 родиль
ных коек, то есть 25 проц. того количества коек, которое име
лось до революции на всю Россию. 

Старая, дореволюционная деревня не знала детских яслей, 
даже в городах их не было. А сейчас в нашей области детски
ми яслями пользуются 5540 детей—в десять раз больше, чем 
во всей царской России. 

Огромную роль в раскрепощении женщины-колхозницы иг
рают сезонные детские ясли в колхозах. В 1937 г. в колхозах 
нашей области было открыто во время полевых работ 1777 яс
лей, в которых находилось 43905 детей. Эти цифры говорят, 
во-первых, о той огромной любви и заботе, которыми окруже
ны в нашей стране дети. Они говорят, во-вторых, о том, что 
советская власть делает все для того, чтобы освободить кол
хозницу и приобщить ее к государственной и общественной 
работе. \ 

Ярким примером заботы партии и правительства о матери 
и ребенке является декрет о запрещении абортов и выдаче по
собий многосемейным матерям. За врем^ после издания де
крета до октября 1937 г. по нашей области- выдано пособий 
2840 матерям на сумму 10.791 тыс. рублей. Работница и кре
стьянка и мечтать не могли о такой заботе до революции. 

В условиях советского строя материнство с-т^новцтся радо
стным и светлым. Жить стало в нашей стране лучше, жить 
стало веселее. Ребенок не является больше обузой, лишним 
ртом в семье рабочего и колхозника. Об этом свидетельствует 
рост рождаемости из года в год. Наша страна является един
ственной страной в мире, где рождаемость все время увеличи
вается, смертность уменьшается и прирост населения увели
чивается. 

„Это, конечно, хорошо,—говорил товарищ Сталин по пово
ду прироста населения, на совещании передовых комбайнеров 
и комбайнерок,—и мы это приветствуем. Сейчас у нас каждый 
год чистого прироста населения получается около трех милли
онов душ. Это значит, что каждый год мы получаем прираще
ние на целую Финляндию". 
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Женщина-колхозница является равноправным членом колхо
за, фместе с мужчиной она борется за" укрепление колхозного 
строя, за превращение всех колхозов в большевистские и всех 
колхозников в зажиточных. Она принимает участие в правле
нии колхоза и в работе сельсовета. Немало женщин являются 
председателями колхозов, бригадирами, не мало получили ор
дена за преданную, честную работу в колхозах. 

В нашей области выросли такие женщины, как знатная до
ярка-орденоносец тов. Адлер, зоотехник-орденоносец тов. 
К. Григорьева, орденоносец-комбайнерка тов. Петрова и сотни 
других, находящихся в передовых рядах борьбы за коммунизм. 

И ' всем этим женщина-колхозница обязана колхозному 
строю, отцу всех колхозников—великому Сталину. 
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ 
Огромен и величественен путь, пройденный народами СССР 

за годы советской власти. Героической борьбой добился совет
ский народ всемирно-исторических побед, счастливой, радостной 
жизни. Социализм в нашей стране победил окончательно и беспо
воротно. Наша страна является единственной страной в мире, 
в которой народный доход растет из года в год. Она является 
единственной страной в мире, в которой нет кризисов, без
работицы, и где народ уверен в завтрашнем дне. Наша стра
на является страной самого крупного, машинизированного со
циалистического сельского хозяйства. Она язляется страной 
дружбы народов. 

Наш советский народ—самый счастливый народ в мире. „Наш 
народ живет по-новому, так как социализм проник во все по
ры нашего строя" (В. Молотов). 

Огромны наши победы, но перед нами стоят грандиозные, 
величественные задачи по построению коммунистического обще
ства. XVIII съезд ВКП(б) поставил перед всей партией, перед 
всем советским народом ответственные, сложные и трудные за
дачи, над разрешением которых должен работать сейчас каждый 
гражданин Советского Союза. 

„Третий пятилетний план,—говорил тов. Молотов, в своем 
докладе на XVIII съезде партии—соответствует тому новому пе
риоду, в который мы вступили. Он соответствует тому, что 
СССР вступил уже в новую полосу развития, в полосу завер
шения строительства бесклассового социалистического общест
ва и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Тре
тий пятилетний план будет одним из важнейших этапов в ре
шении этой великой задачи, задачи перехода к полному комму
низму. Взяться за это дело—значит поставить перед собой слож
ные и трудные задачи" (В. Молотов „Третий пятилетний план 
развития народного хозяйства", 1939, стр. 5). 

Перед страной поставлена задача огромной важности, зада
ча, без решения которой немыслим переход от социализма к 
коммунизму,—догнать и перегнать в экономическом отношении 
наиболее развитые капиталистические страны Европы и Соеди
ненные штаты Америки. Именно, исходя из этой основной эко
номической задачи, стоящей перед СССР, XVIII съезд партии 
наметил план дальнейшего развития социалистического земле
делия, поставил конкретные задачи перед всем колхозным кре
стьянством. 

Третья сталинская пятилетка намечает грандиозную 
программу развития производительных сил социалистического 
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земледелия. Продукция нашего сельского хозяйства возрастем 
больше чем в полтора раза (рост на 52 проц. для 1942 г.). К концу 
третьей пятилетки должен быть обеспечен урожай зерновых в 
8 млрд. пудов ежегодно при средней урожайности в 13 центнеров 
с га. А для этого необходимо, чтобы колхозы и совхозы внед
рили передовую агротехнику и использовали бы опыт лучших 
колхозов и бригад, соблюдали правильные севообороты. 

Третья пятилетка явится пятилеткой дальнейшего вооруже
ния передовой техникой наших социалистических полей. До 
1942 г. должна быть завершена комплексная механизация сель
скохозяйственных работ. Дополнительно будут построены 1500 
машинно-тракторных станций, создана ремонтная база для трак
торов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. 

Перед работниками социалистического земледелия XVIII 
съезд ВКП(б) поставил ответственные и серьезные задачи. То
варищ Сталин следующим образом сформулировал в своем до
кладе на XVIII съезде партии задачи, стоящие перед сельским 
хозяйством: 

„Развернуть дальше подъем нашего земледелия и животно
водства с тем, чтобы в течение ближайших 3—4 лет добиться 
ежегодного производства зерна 8 миллиардов пудов со сред
ней урожайностью на гектар в 12^-13 центнеров, увеличить про
изводство по техническим культурам на 30—35 процентов в 
среднем, увеличить поголовье овец и свиней вдвое, поголовье 
крупного рогатого скота—процентов на 40, поголовье лоша
дей— процентов на 35" (И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII 
съезде партии о работе ЦК ВКП(б), стр. 39). 

Выполнение задач, поставленных товарищем Сталиным перед 
социалистическим земледелием, поможет нашей стране быстрее 
двигать нашу промышленность, быстрее "Выполнить основную 
экономическую задачу—догнать и перегнать и в экономическом 
отношении высокоразвитые капиталистические страны Европы 
и Соединенные штаты Америки. 

Что же нужно для того, чтобы добиться победы и в третьей 
пятилетке, для того, чтобы не только выполнить, но и пере
выполнить планы, утвержденные XVIII съездом ВКП(б) для того, 
чтобы догнать и перегнать и в экономическом отношении 
высокоразвитые капиталистические страны? 

Для этого необходимо прежде всего усилить борьбу за 
дальнейшее повышение производительности труда. 

Товарищ Сталин на первом Всесоюзном совещании стаха
новцев говорил. 

„Почему капитализм разбил и преодолел феодализм? Потому, 
что он создал более высокие нормы производительности труда, 
он дал возможность обществу получать несравненно больше 
продуктов, чем это имело место при феодальных порядках. 
Потому, что он сделал общество более богатым. Почему может, 
должен и обязательно победит социализм капиталистическую 
систему хозяйства? Потому, что он может дать более высокие 
образцы труда, более высокую производительность труда, чем 
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капиталистическая система хозяйства. Потому, что он может 
дать обществу больше продуктов и может сделать общество 
более богатым, чем капиталистическая система хозяйства". 

Задачи, поставленные третьим пятилетним планом, могут 
быть успешно разрешены только при условии дальнейшего 
мощного роста производительности труда в сельском хозяйстве. 
В колхозах уже сейчас производительность труда вдвое выше, 
чем в мелком крестьянском хозяйстве. Это — несомненно боль
шое завоевание. Это говорит о преимуществе колхозной 
системы хозяйства. Но социалистическое сельское хозяйство 
имеет еще огромные неиспользованные до сих пор возможности. 

Если бы, скажем, все трактористы, комбайнеры и другие 
работники сельского хозяйства овладели техникой и агротехни
кой, как этого добились братья Оськины, Кузнецов, Карпов, 
Ефремов и другие стахановцы социалистических полей, тогда 
у нас во много раз повысилась бы производительность труда, 
тогда бы мы добились такого изобилия сельскохозяйственных 
продуктов, о котором и не мечтал мир. 

А это вполне выполнимо при той технике, которой воору
жено сейчас наше социалистическое земледелие и при тех 
кадрах, которые воспитаны колхозным строем в годы сталин
ских пятилеток. 

Выполнение плана третьей сталинской пятилетки приведет 
к еще большему стиранию граней между городом и деревней, 
рабочим и крестьянином, равно как и между умственным и 
физическим трудом. Борьба за выполнение и перевыполнение 
плана третьей пятилетки—важнейший этап борьбы за заверше
ние построения бесклассового социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

XVIII съезд партии указал совершенно конкретные условия, 
необходимые для выполнения плана третьей пятилетки. 

Выполнение этих требований—ключ к разрешению тех ог
ромных зздач, которые поставлены XVIII съездом ВКП(б) перед 
социалистическим сельским хозяйством. 

В выполнении задач третьей сталинской пятилетки кровно 
заинтересованы все трудящиеся Советского Союза. Именно этим 
объясняется, что решения XVIII съезда партии явились огром
ной мобилизующей силой во всех уголках нашей необъятной 
родины. В сибирской тайге, в степях Казахстана, в далекой тун
дре, на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах—всюду, где 
живут и работают советские люди—решения XVIII съезда пар
тии прозвучали, как мощный призыв к борьбе за новые победы 
по построению коммунизма. 

Доклад товарища Сталина, его мудрые указания, решения 
съезда о путях дальнейшего нашего продвижения к коммунизму 
вызвали новую волну социалистического соревнования и стаха
новского движения, еще больше укрепили морально-политиче
ское единство советского народа—и в этом залог наших побед. 

„Морально-политическое единство народа в нашей стране 
имеет и свое живое воплощение.У насесть имя,которое стало 
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символом побед социализма, Это имя вместе с тем символ 
морального и политического единства советского народа. Вы 
знаете, что это имя—Сталин!" („Правда" от 10-XI 1937 г. Доклад 
В. М. Молотована торжественном заседании 6-гр ноября 1937 г. 

Выборы в Верховные Советы СССР и союзных республик 
явились блестящей демонстрацией морально-политического един
ства советского народа. За сталинский блок коммунистов и бес-
партийных голосовали во время выборов в Верховный Совет * 
СССР почти 90 миллионов избирателей, т. е. 98,6 проц. всех, 1 
принимавших участие в голосовании, а во время выборов в 1 
Верховные Советы союзных республик принимали участие в го-
лосовании 92 миллиона избирателей, т. е. 99,4 проц. всех, при
нимавших участие в голосовании. 

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся еще боль
ше укрепят морально-политическое единство советскогонарода. 
Постановление сессии Верховного Совета РСФСР о выборах в 
Советы трудящихся, опубликование Положения о выборах, под
готовка к этой важнейшей политической кампании вызвали во 
всей нашей стране новую мощную волну социалистического со
ревнования и стахановского движения. Трудящиеся страны социа
лизма готовятся встретить выборы новыми победами в борьбе 
за выполнение исторических решений XVIII съезда партии. 

Борясь за укрепление мощи нашей необъятной родины, совет
ский народ ни на минуту не забывает указания нашего вождя 
и учителя товарища Сталина о капиталистическом окружении. 
Закон о всеобщей воинской обязанности, утвержденной 4-й сес
сией Верховного Совета СССР еще больше укрепит силу, мошь, 
обороноспособность Страны Советов, еще выше подымет чув
ства патриотизма у каждого советского гражданина. 

„Наш народ,—говорил товарищ Ворошилов,—спокоен за свою 
судьбу. Он знает, что его мирный труд защищают Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот. Он знает, что никакая мелкая воен
ная авантюра мировых шантажистов ему не грозит, а к боль
шой войне он полностью готов. 

Наш народ любит мир, ценит его великие блага и борется 
за мир во всем мире. Но он умеет и воевать. И не только уме
ет, но и любит воевать. И если, когда-либо, зарвавшиеся агрес
соры вынудят советский народ взяться за оружие, он будет 
биться с той же страстью и умением, с каким он бил своих 
врагов 17 лет тому назад, с каким и строит теперь свою новую 
социалистическую жизнь, и не сложит оружия до полной и окон
чательной победы" (цитировано по передовой „Правды" от 5-1Х 
1939 года). 

С именем Сталина советский народ побеждал и побеждает. 
Под руководством великого, мудрого Сталина советский народ 
уверенно шагает к новым победам — вершинам коммунизма. 




