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В 1961—1963 гг. Центральный от.ряд Комплексной экспедиции Ин-
ститута этнографии АН СССР провел маршрутное обследование не-
скольких районов Ивановской, Владимирской, Ярославской, Горьков-
ской и Кировской областей. Поездка носила рекогносцировочный ха-
рактер. Задача заключалась в том, чтобы выявить объекты для этногра-
фических исследований — такие колхозы и совхозы, которые, являясь 
типичными сельскохозяйственными предприятиями, позволяют с наи-
большей полнотой изучить процессы развития социалистического быта 
и культуры. Изучение отдельных объектов позволит перейти к обобщаю-
щим исследованиям, к определению основных закономерностей этих 
процессов. 

Большое внимание нами уделялось (Производственно-экономическим, 
вопросам, правильное решение которых обусловливает и культурное 
развитие современной деревни. 

Ведущими отраслями сельского хозяйства в Ивановской, Владимир-
ской, Ярославской, Горьковской и Кировской областях являются про-
изводство зерна, животноводство молочно-мясного направления, льно-
водство и овощеводство (важную роль играет выращивание картофеля). 

В большинстве колхозов этих областей наблюдается интенсивный: 
рост общественного производства, чему способствуют такие факторы, 
как укрупнение колхозов, оснащение их новейшей сельскохозяйственной 
техникой, строительство современных производственных сооружений, 
укрепление колхозного руководства. Огромное значение имела и прове-
денная в стране перестройка управления сельскохозяйственным произ-
водством. 

Для этнографического исследования наибольший интерес, как нам 
кажется, представляют три колхоза—'«Красный Октябрь» Кумежжого 
производственного управления Кировской области, «Большевик» Гусь-
Хрустального производственного управления Владимирской области и 
«Прожектор» Уренского производственного управления Горьковской об-
ласти, отличающиеся друг от друга и в экономическом, и в 'Культурно-
бытовом отношениях. Различия между этими колхозами но многом объ-
ясняются спецификой условий их организации, пройденным ими путем 
развития. 

Колхоз «Красный Октябрь» занимает обширную территорию бывшей 
Вожгальской волости Вятского уезда Вятской губернии. В прошлом 
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многие крестьяне этой волости, не имея возможности прокормить свои 
семьи, вынуждены были заниматься отхожим промыслом. Мужчины 
уходили работать на кожевенные заводы, нанимались официантами к 
рестораны и трактиры городов Вятки, Нижнего Новгорода и Казани. 
В деревнях оставались старики, женщины и дети. Большая часть насе-
ления нищенствовала. 

После Великой Октябрьской социалистической революции положе-
ние коренным образом изменилось. Большую роль в перестройке уклада 
сельской жизни сыграли коммунисты. Под их руководством крестьяне 
глухой вятской деревни Чекоты в 1924 г. создали товарищество «Крас-
ный Октябрь», перешедшее вскоре на устав сельскохозяйственной ком-
муны. По мнению ее организаторов, достаточно было «обобществить 
производство и быт» чтобы перейти к осуществлению принципа ком-
мунистического распределения «от каждого по способностям, каждому 
по потребностям». Но практика социалистического строительства пока-
зала, что начинать надо с развития хозяйства, борьбы за высокую про-
изводительность труда. В 1927 г. на базе коммуны был организован кол-
хоз «Красный Октябрь», в который вошли почти все хозяйства деревни 
Чекоты. 

В 1929 г. в результате объединения с другими сельскохозяйственны-
ми артелями в колхозе «Красный Октябрь» были уже семьи 8 селений. 
В послевоенные годы (1955 и 1958 ігг.) с колхозом «Красный Октябрь» 
объединились соседние сельскохозяйственные артели, которые :в эконо-
мическом отношении (были более слабыми. В результате укрупнения в 
колхоз вошли жители 137 ((крупных и преимущественно мелких) насе-
ленных пунктов. В настоящее время в нем числится 3625 человек, пло-
щадь земельных угодий достигает более 46 тыс. га2. В колхозе 10 бри-
гад, из которых первая и вторая ,t входили ів сельскохозяйственную 
артель «Красный Октябрь» до ее укрупнения, а в остальные восемь 
бригад вошли члены присоединившихся колхозов. Для лучшей орга-
низации труда колхозников и 'более рационального ведения хозяйства 
вблизи с. Вожгалы была создана центральная усадьба. Впоследствии на 
средства колхоза здесь (были построены новые жилые дома ((среди них 
несколько двухэтажных зданий), Дом культуры с большим зрительным 
залом и радиоузлом, библиотека, столовая, детский сад и ясли; соору-
жены тепловая электростанция, позже гидроэлектростанция, котельная 
для парового отопления, баня, прачечная и другие здания. 

В центральный поселок переселились (из ныне уже снесенных или 
подлежащих сносу селений) колхозники, входящие в первую бригаду. 
Колхозники второй бригады живут в д. Чекоты, представляющей собой, 
в настоящее время благоустроенный социалистический поселок с новы-
ми жилыми домами, столовой, прачечной, детским садом; имеется водо-
провод. Все сооружения, в том числе и жилые дома, являются собствен-
ностью колхоза и входят в его неделимый фонд. Колхозники первой и 
второй бригад пользуются коммунальными услугами (квартира, элек-
тричество, радио, водопровод, отопление, баня и т. д.) бесплатно. 

Следует отметить, что 'приусадебные участки 'колхозников первой и 
второй бригад невелики: 0,02—0,03 га. В этом сказалось влияние осно-
вателей колхоза «Красный Октябрь» (и ныне проживающих в д. Чеко-
ты), которые еще в 1920-х годах отказались от права собственности на 
дома и на скот; в настоящее время они имеют небольшие приусадеб-
ные участки и домашнюю птицу. 

1 Л. П р о з о р о в , В хорошее время мы живем, газ. «Правда», 26 сентября 1961 г. 
2 Данные взяты из годового отчета колхоза «Красный Октябрь» за 1963 г. 
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Правлением колхоза наряду с денежной оплатой труда практи-
куется ежемесячное распределение продуктов в соответствии с зара-
ботком. Эти продукты выдаются через колхозную столовую, а при 
желании можно получать взамен их готовые обеды. 

Колхозники предпочитают брать готовые обеды на дом. Обществен-
ное питание широко вошло в быт колхозных семей центрального поселка 
•и деревни Чекоты. Оно очень облегчает домашний труд женщины-кол-
хозницы, занятой в общественном производстве. 

В других бригадах (третьей — десятой) положение сложилось не-
сколько иное, чем в первой и второй. Колхозники этих бригад продол-
жают пользоваться приусадебными участками в 0,40—0,50 га, имеют 
в личной собственности дома и скот. Это объясняется в какой-то сте-
пени традицией иметь свое личное хозяйство. Следут учитывать, что 
колхозники 3—10-й бригад живут пока рассредоточенно (в нескольких 
десятках населенных пунктов) и лишены тех бытовых удобств, какие 
имеются в центральном поселке и деревне Чекоты. Такое положение 
носит временный характер и зависит от дальнейшего развития общест-
венного производства сельхозартели. Колхозникам 3—10-й бригад 
наряду с денежной оплатой труда выдается для личного скота 
сено, солома, силос, а также предоставляется бесплатно общественное 
пастбище. Помимо этого правление колхоза выделяет лошадей и сель-
скохозяйственный инвентарь (плуги, бороны и др.) для обработки при-
усадебных участков. 

Правление колхоза борется за высокую производительность труда 
всех колхозников, создание еще более высокодоходного хозяйства; прак-
тически эта задача уже решается. Сельхозартель «Красный Октябрь» 
является высокомеханизированным хозяйством, в котором сосредоточе-
но в два раза больше техники, чем было в МТС, обслуживавшей не-
сколько колхозов. В настоящее время механизированный парк колхоза 
насчитывает 14Q тракторов, 70 грузовых автомашин, 52 комбайна и раз-
личных машин и оборудования более 500 наименований3. Ремонт этой 
техники производится силами колхоза. Много внимания уделяет прав-
ление колхоза механизации трудоемких работ в животноводстве и 
других отраслях хозяйства. Так, например, механизированы вновь по-
строенные молочнотоварные фермы, сушильно-складское хозяйство, 
оборудованы дождевальные установки; механизируются зернотоки с 
применением пневматики, внесение минеральных удобрений в почву и ряд 
других производственных участков. Практическое руководство ремонт-
ными работами, использованием техники и механизацией трудоемких 
процессов в производстве осуществляют три колхозных инженера. 

Учитывая специфику сельскохозяйственного производства (сезон-
ность) и рост механизации, в колхозе уделяют большое внимание луч-
шему использованию трудовых ресурсов в течение всего года. Эта зада-
ча частично разрешается за счет подсобных предприятий (льнозавод, 
завод по производству комбикормов, вальцевая мельница, пилорамы, 
различные мастерские, в том числе по ремонту сельскохозяйственной 
техники). Зимой ведутся работы по заготовке строительных материалов, 
сооружению производственных построек и жилых домов. Много труда 
затрачивается зимой и в животноводстве, в теплицах, на заготовке и 
вывозке удобрений. 

Правление сельхозартели практически добилось того, что почти все 
трудоспособные колхозники заняты на работе в общественном хозяйстве 
на протяжении всего года. Так, например, в 1963 г. число трудоопособ-

3 Газ. «Сельская жизнь», 22 марта 1964 г. 
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ных колхозников, занятых в общественном производстве в декабре ме-
сяце, по сравнению с июлем было на 6—7% меньше (в декабре работа-
ли 1465 человек, а в июле— 1565 человек) 4 (разница объясняется тем, 
что часть колхозников была в отпуске). 

Интенсивному развитию отраслей • хозяйства колхоза способствует 
специализация и концентрация производства. Так, в области животно-
водства осуществляется укрупнение ферм и специализация бригад по 
видам животных. В трех бригадах сооружены крупные коровники (на 
400—500 :голов каждый), в которых сосредоточено 75% дойного ста-
да; имеется одна птицефабрика, дающая в зимние месяцы 6—7 тыс. 
яиц5 . 

Решение вопросов концентрации и специализации производства свя-
зано с созданием крупных населенных пунктов и условий быта, прибли-
жающихся к городским, и переселением сюда колхозников из мелких 
деревень. 

В колхозе «Красный Октябрь» продолжается строительство новых 
поселков. Как сообщалось в статье председателя колхоза П. А. Про-
зорова, на «...территории будущих больших (благоустроенных сел пере-
селятся десятки семей колхозников... В новых селениях создаются 
необходимые коммунальные удобства»6. Предусмотрено сооружение 
клубов, столовых, медпунктов, детаких учреждений, бань, школы-ин-
терната и т. д. К началу 1964 г. в благоустроенные поселки уже пере-
селились семьи колхозников из 36 населенных пунктов (ныне уже сне-
сенных) . 

В домах, построенных за счет общественных средств колхоза, про-
живает более 300 семей. 

Многое (сделано для улучшения бытового обслуживания населения. 
В центральном поселке имеются пошивочная и сапожные мастерские, 
парикмахерская, фотоателье, универмаг, хлебопекарня, столовая, книж-
ный магазин и т. д. Изменились бытовые потребности колхозной семьи. 
В настоящее время многие приобрели современную імебель, телевизоры, 
стиральные машины и другие бытовые электроприборы, а также швей-
ные машины, мотоциклы и т. д. За 1963 г. колхозниками было, приобре-
тен о 20 стиральных машин и множество других (бытовых электроприбо-
ров (утюги, пылесосы, электросамовары и др.), 14 мотоциклов и в боль-
шом количестве мебель. 

Большое внимание уделяется повышению культурного уровня кол-
хозников и членов их семей. Для обучения детей имеется пять началь-
ных школ, три восьмилетние и одна средняя. 

В средней школе занимается без отрыва от производства и 'колхоз-
ная молодежь (например, в 1963/64 учебном году училось более 20 
колхозников). Юноши и девушки, успешно окончившие среднюю школу, 
нередко продолжают учебу в специальных средних и высших учебных 
заведениях; часть из них обучается заочно (в сельскохозяйственных ин-
ститутах 13 человек, в техникуме — 6 человек). Многие занимаются на 
вечерних курсах (по подготовке механизаторов, шоферов), организован-
ных при колхозе. В школе механизаторов проходят обучение также бри-
гадиры и звеньевые. Большое внимание уделяется агрохимической учебе 
колхозников. В сельхозартели «Красный Октябрь» выросла своя интел-
лигенция— зоотехники, агрономы, инженеры, учителя и др. 

Благодаря правильной организации труда колхозники получили воз-
можность культурно и содержательно проводить свой досуг. Они посе-

4 Сведения взяты из годового отчета колхоза «Красный Октябрь» за .1963 г. 
5 Газ. «Сельская жизнь», 22 марта 1964 г. 
6 Газ. «Правда», 26 сентября 1961 г. 
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щают клубы, библиотеки (работают 10 колхозных клубов и 5 библио-
тек), смотрят телепередачи, многие посвящают учебе свободное от 
работы время. В библиотеках я сельских клубах .нередко устраиваются 
читательские конференции. 

Колхозники активно участвуют в кружках художественной самодея-
тельности— драматическом, хоровом, танцевальном—при Доме куль-
туры в центральном поселке. 

С октября по апрель работает колхозный дом отдыха, в котором от-
дыхают ежегодно более 500 человек. Отдельным колхозникам, нуждаю-
щимся в лечении, предоставляются путевки в санаторий за счет средств 
кассы взаимопомощи7. Кроме того, касса выдает колхозникам ссуды 
на приобретение мебели, мотоциклов, телевизоров и т. д. 

Успехи ів развитии общественного хозяйства и в проводимых меро-
приятиях по улучшению быта колхозников, неразрывно связаны с дея-
тельностью партийной организации колхоза. Она сумела мобилизовать 
колхозников на выполнение сложных задач социалистического переуст-
ройства деревни. Непосредственно в производстве заняты 180 коммуни-
стов (из них 72 человека работают механизаторами). Партийная орга-
низация систематически проводит большую работу по воспитанию у 
колхозников социалистического отношения к труду, по преодолению 
пережитков прошлого. Восемнадцати членам артели присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда, 176 человек за трудовые успехи 
награждены орденами и медалями. Многим колхозникам присвоено 
звание ударника коммунистического труда. Как правило, эти колхоз-
ники всегда являются инициаторами нового в производстве и обще-
ственной жизни. 

В 1964 г. весь коллектив сельхозартели включился в соревнова-
ние за коммунистический труд и быт. Производственная и активная 
общественная жизнь колхоза широко освещаются в многотиражке 
«Красный Октябрь» (издается три раза в месяц). 

Нельзя не отметить, что в осуществлении .мероприятий по дальней-
шему развитию экономики и по переустройству быта семей колхозников 
имеются свои трудности. Необходимо, в частности, выбрать для строи-
тельства наиболее удачный тип жилого дома, который отвечал бы со-
временным требованиям быта и пожеланиям колхозников. Надо решить 
и вопрос о размерах приусадебных участков, площадь которых, веро-
ятно, будет зависеть от трудового участия колхозника в артельном хо-
зяйстве, от повышения материальной заинтересованности членов артели. 
Для более интенсивного подъема экономики колхоза большое значение 
имеет дальнейшая механизация производственных процессов и специа-
лизация хозяйства. 

Колхоз «Большевик» — один из передовых во Владимирской обла-
сти— расположен в Мещерской низменности, недалеко от г. Гусь-Хру-
стального. Он объединяет более 200 крестьянских хозяйств девяти на-
селенных пунктов. За колхозом закреплено 8 000 га земельных угодий. 

Колхоз «Большевик» был создан в 1928 г. В него тогда івошли семь 
бедняцких хозяйств села Нармыч; в колхозе 'было всего три лошади, (не-
сколько коров, один плуг и мелкий сельскохозяйственный инвентарь. До 
Великой Октябрьской социалистической революции и в первые годы 
Советской власти в Нармыче, как и в других селах на Мещере, доходы 
крестьян от занятий сельским хозяйством были столь незначительны, 
что невозможно было прокормить семью. Как правило, кто-либо из чле-
нов семьи вынужден был наниматься на работу на одну из ткацких фаб 

7 Фонд кассы взаимопомощи создается из отчислений 1 % валового денежного-
дохода колхоза и членских взносов колхозников — по 1 % от месячного заработка. 
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рик, которые были расположены невдалеке от этих -сел. Кроме того, на-
селение занималось ремеслами (ткацким, сапожным), а также 
продажей картофеля и других овощей на рынках в городах Гусь-Хру-
стальном и Владимире. 

Сельхозартели «Большевик» была отведена территория, примыкаю-
щая к железнодорожной станции «Нечаевская» (в 12 км от г. Гусь-Хру-
стальный и в 18 км от с. Нармыч), благоприятная для развития хозяй-
ства. 

Местность в районе железнодорожной станции в то время была мало 
заселена, кроме дома для служащих и казармы для рабочих (обслужи-
вавших станцию) было еще семь дворов крестьян, занимавшихся в ос-
новном выращиванием картофеля и извозом. В районе расположения 
станции имелись хорошие луга и большой лесной массив. Привлекала 
также близость города и удобное сообщение с ним (по железной дороге). 

Первый год после организации сельскохозяйственной артели колхоз-
ники жили в вырытых ими землянках. Они корчевали деревья и обраба-
тывали участки земли, затерянные в лесных зарослях и болотах. Одно-
временно строили общежитие, клуб, хозяйственные сооружения (скотный 
двор, конюшню ит. д.). Уже к концу 1928 г. им удалось провести водо-
провод из артезианского колодца на вновь выстроенный скотный двор. 

Государство помогло колхозу приобрести крупный рогатый окот и 
сельскохозяйственный инвентарь. Получение двух тракторов' (в 1929 и 
в 1932 тг.) позволило более рационально использовать труд колхозни-
ков на раскорчевке леса и обработке новых земельных участков. 

В начале 1934 г. сельхозартель построила электростанцию мощностью 
60 кет (помощь в ее оснащении оказала Военная академия связи) для 
обслуживания молочнотоварной фермы. Часть электроэнергии шла на 
освещение железнодорожной станции. 

В послевоенные годы произошло укрупнение колхоза «Большевик». 
С ним объединилось несколько соседних сельхозартелей. Теперь можно 
было рациональнее использовать технику. 

В колхозе «Большевик» большое внимание уделяется механизации 
труда в животноводстве — основной отрасли хозяйства колхоза. Н а мо-
лочнотоварной ферме в Центральном поселке построен доильный агре-
гат (типа «елочка»), механизирована подача кормов, вывозка навоза. 
Предусмотрена также механизированная подача кормов в новые сви-
нарники и птичники (построены в 1962 г.). Продолжаются работы по 
переоборудованию скотных дворов для беспривязного содержания скота. 
В д. Головари закончено строительство скотного двора на 100 голов с но-
вым оборудованием для поения и кормления скота. При молочнотовар-
ной ферме имеется холодильник для хранения молока в летний период. 

С ростом экономики колхоза постепенно менялся облик села. Строи-
тельство Центрального колхозного поселка началось в середине 
1930-х гг. В феврале 1938 г. в журнале «Колхозный бригадир» сообща-
лось: «Среди мещерских болот вырос благоустроенный колхозный посе-
лок. Все члены артели переселились в построенные светлые дома». 
В настоящее время в Центральном поселке сосредоточено более 50 дво-
ров колхозников. По числу дворов он мало отличается от других колхоз-
ных поселков. Так, из девяти колхозных населенных пунктов в четырех 
(включая Центральный) насчитывается от 40 до 50 дворов, в трех — от 
25 до 40 дворов, в двух — менее 10. Но в отличие от остальных, Цент-
ральный — поселок городского типа. В нем построены хорошие, утрам-
бованные шлаком дороги, которые в дальнейшем предполагается по-
крыть асфальтом. 

В центре поселка находится правление колхоза, клуб (ів котором 
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размещаются библиотека с читальным залом и радиоузел), автоматиче-
ская телефонная станция, универмаг, построены типовые трех- и пяти-
комнатные жилые дома. В трехкомнатном доме, как правило, живет 
одна семья из 4—б человек, а в пятикомнатном — обычно две семьи 
(чаще всего родственные) или одна семья в 6—7 человек. 

В домах имеются ванные, водяное отопление (с установками для 
нагревания воды); предусмотрено в ближайшем будущем подключение 
водопровода. В некоторых домах есть и телефоны. Строительство домов 
ведется за счет колхоза. Семья, получившая новый дом, погашает его. 
стоимость (2—3 тыс. руб.) в рассрочку, в течение 10—15 лет. 

Медицинское обслуживание населения осуществляется тремя меди-
цинскими пунктами. 

В результате рационально организованного производства колхозники, 
пользуются еженедельно выходными днями. Созданы также условия для 
повышения культурного уровня .населения всех возрастов. Дети колхоз-
ников и колхозная молодежь обучаются в начальной или восьмилетней 
школах — последняя находится в поселке рабочих железнодорожников, 
расположенном рядом с Центральным поселком. 

В библиотеке колхоза насчитывается 5100 книг (причем читатели 
имеют к ним свободный доступ). Число читателей обычно увеличивает-
ся в зимний период, когда у колхозников больше свободного времени. 
Например, за 1-й квартал 1961 г. библиотека выдала 4702 книги, а за 
2-й квартал — 2500. Всего в 1961 г. библиотекой пользовались 425 че-
ловек: из них 120 — колхозники, 90 — рабочие железной дороги и лес-
промхоза, 50 —служащие, 165' — дети. Многие семьи (в особенности, 
из интеллигенции) имеют свои домашние библиотеки. 

Сельскохозяйственная артель «Большевик» ^является, как нам пред-
ставляется, яркой иллюстрацией стирания различий в быту между сель-
ским и городским населением. 

Из колхозов нечерноземной полосы Центральной части РСФСР сле-
дует отметить, как интересный объект для этнографического исследо-
вания, колхоз «Прожектор» Уренского производственного управления 
Горьковской области. 

Основными отраслями хозяйства колхоза «Прожектор» являются вы-
ращивание льна и животноводство. История организации колхоза та-
кова. 

В 1931 г. вблизи районного центра Урень (в прошлом глухое село-
Варнавинскоіго уезда Костромской губернии) были организованы два. 
колхоза: :в д. Климово и в соседней д. Моироносово. Почти все населе-
ние этих деревень было в прошлом старообрядческим (в Климове — 
беспоповцы, в Мокроносове—единоверцы). Многие крестьяне (в д. 
Климово, например) занимались, помимо сельского хозяйства, гончар-
ным промыслом, сбывая свою продукцию в селах и городах бывших 
Нижегородской и Костромской губерний, а также на трех зимних яр-
марках в Урене. 

Организация колхозов в деревнях с преобладающим старообрядче-
ским населением проходила в особенно сложных условиях. Старообряд-
цы жили замкнуто, были консервативны в быту, в своих взглядах 
и обычаях. Используя религиозные предрассудки, зажиточная часть 
староверов оказывала давление на бедноту, препятствовала вступлению 
ее в колхоз. 

Много усилий пришлось затратить на преодоление мелкособствен-
нических пережитков. Климовские и мокроносовокие крестьяне, вступив 
в колхозы, на первых порах с трудом свыкались с обобществлением, 
сельскохозяйственного инвентаря и тягловой силы. Многие из них и в 



Изучение современного колхозного быта 95 

колхозе хотели работать на «своей» лошади, находившейся прежде в 
их собственном дворе. 

Постепенно колхозы экономически укреплялись. Однако еще в конце 
1940-х гг. в них слабо использовалась техника (по сравнению с другими 
эти колхозы меньше пользовались услугами МТС). Много трудоемких 
работ выполнялось колхозниками вручную. Особенно тяжело было в го-
ды Великой Отечественной войны: не хватало сельскохозяйственного 
инвентаря и тягла для проведения полевых работ в сжатые сроки, ощу-
щалась нехватка людей. Для укрепления экономики колхозов надо было 
прежде всего расширить производственную базу. Решение этой задачи 
было найдено в объединении двух соседних артелей, что давало возмож-
ность концентрировать усилия «а решающих участках колхозного произ-
водства. В 1950 г. в результате объединения сельхозартелей деревень 
Климово и Мокроносово был создан колхоз «Прожектор». 

Практика показала, что в крупных общественных хозяйствах можно 
более эффективно использовать технику, создавать комплексные специа-
лизированные бригады и осуществлять другие важные мероприятия для 
развития общественного производства. 

В колхозе «Прожектор», наряду с механизацией обработки земли в 
уборкой зерновых, механизировано и внесение удобрений в почву (при-
обретены специальные машины для разбрасывания торфонавозных ком-
постов); колхозники своими силами изготовили тукоразбрасыватели для 
механизированного внесения в почву доломитовой муки. В животновод-
ческих (фермах оборудованы автопоилки. 

К концу 1950-х нг. значительно выросло производство товарной про-
дукции колхоза — льна, молока, мяса и т. д. 

В начале I960 г. произошло укрупнение колхоза «Прожектор», с ним 
объединились еще две сельхозартели: им. Н. К. Крупской и им. А. В. 
Суворова. Колхоз, таким образом, объединил 549 дворов (1183 челове-
ка), расположенных в пяти населенных пунктах, а площадь его земель-
ных угодий составила 6598 га. 

С укрупнением колхоза изменилась и структура управления хозяй-
ством. Созданы три отделения колхоза (каждое на базе прежней арте-
ли), во главе которых стоят заведующие, назначенные правлением кол-
хоза и подотчетные ему. Заведующие осуществляют руководство всем» 
отраслями хозяйства в отделении, контролируют деятельность (бригади-
ров полеводческих и тракторных бригад, животноводческих ферм и дру-
гих объектов, закрепленных за отделением. Для каждого отделения 
установлен производственный план. Создание отделений в данном кол-
хозе было вызвано различием в экономике объединившихся колхозов. 
Дело В' том, что в колхозе «Прожектор» (в прежних его границах) опла-
та трудодня была выше, чем в объединившихся с ним колхозах. 

Благодаря организации отделений, напоминающей в какой-то мере 
структуру совхоза, удалось подтянуть отстающие участки хозяйства. 
Путем правильной организации труда, максимального.использования' 
техники, дальнейшей специализации хозяйства и осуществления других 
мероприятий колхоз добивается общего подъема производства и сни-
жения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Укрепление и развитие экономики колхоза явилось важным факто-
ром в преобразовании быта колхозников. В колхозе ведется (массовое 
строительство новых домов (в основном пятистенков), размер жилой 
площади которых около 55—60 м2. Дома, как правило, деревянные, так 
как в Уренском районе лес является наиболее дешевым местным строи-
тельным материалом. В колхозе имеются детокий сад, ясли, медпункт. 

Следует отметить, что в прошлом почти все население было негра-
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мотным. Лишь немногие (из семей беспоповцев) обучались церковной 
грамоте у стариков; некоторые посещали церковно-приходекую школу. 
В «астоящее время во всех деревнях колхоза имеются начальные шко-
лы, а в районном центре Урень, который находится близко от колхоза,—• 
средняя школа. Кроме того, в селе Темта строится здание восьмилетней 
школы. Юноши и девушки по окончании школы или продолжают учебу 
в средних специальных учебных заведениях и институтах, или остаются 
в колхозе, совмещая производственную работу с заочной учебой в тех-
никуме, институте и т. д. 

Так, .например, механизатор-тракторист П. Костров обучается в 
сельскохозяйственном техникуме; студентками-заочницами этого же 
техникума являются А. Веникова, Л. Чижова и А. Коршунова, рабо-
тающие в животноводстве; в вечерней школе рабочей молодежи зани-
маются доярки и телятницы — Л. Гордина, Н. Ухабова и др. 

Большую роль в повышении культурного уровня населения играет 
библиотека, насчитывающая более 10 тыс. книг. Читатели имеют от-
крытый доступ к книгам. Два филиала библиотеки, а также передвиж-
ки обслуживают колхозников отдаленных бригад и ферм. Книги стали 
необходимым элементом быта колхозных семей. Из 716 читателей биб-
лиотеки 618 — колхозники и члены их семей. 

Каждая колхозная семья выписывает газеты и журналы (большин-
ство областную газету «Горьковакая правда» и центральную—«Сель-
ская жизнь», а также местную газету «За коммунизм»). Большое значе-
ние имеет колхозный университет культуры, открытый в конце 1959 г. 
Занятия проводятся четыре раза в месяц. В университете читаются лек-
ции по истории КПСС, международному положению, сельскому хозяй-
ству, о музыке, живописи, литературе и на многие другие темы в соот-
ветствии с разработанной программой. 

Колхозники с большим интересом прослушали, например, лекции: 
«Как понимать музыку», «Что такое опера». Чтение лекций сопровожда-
лось выступлением артистов областной филармонии. Пользуются успе-
хом и лекции о живописи. Так, на лекцию о творчестве И. Е. Репина 
пришло около 200 человек. Как правило, во время лекций по искусству 
демонстрируются диафильмы или диапозитивы, кинофильмы. 

Хорошо организован культурный досуг и на производстве. На поле-
вых станах перед колхозниками выступают коллективы художественной 
самодеятельности и агитбригады, приезжающие из районного центра. 
В театрализованных выступлениях , агитбригад нередко отражаются 
достижения передовиков колхоза и высмеиваются нерадивые. 

Подавляющее большинство колхозников активно участвует в обще-
ственной жизни своего колхоза и села, во всех культурно-массовых ме-
роприятиях, в проведении новых, становящихся традиционными празд-
ников — Дня животновода, Дня окончания весенних полевых работ, 
Праздника песни и других. 

Нам кажется, что в период маршрутного обследования выявлены 
удачные объекты для изучения современной культуры и быта сельского 
населения. Необходимо тщательное этнографическое исследование 
(в стационарных условиях) общих принципов формирования хозяй-
ства, быта и культуры населения намеченных к изучению колхозов 
в период начала перехода от социализма к коммунизму. 


