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т о м  п я т ь д е с я т  СЕДЬМОМ

Эпоха социалистической реконструкции 
народного хозяйства СССР.





ЭПОХА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР.

«Черное пятно на карте Европы» по детской смертности, страна 
нищеты и темноты до Октября, наша родина ныне стала све
точем мира, путеводной звездой для трудящ ихся всех стран. 
На эту высоту ее подняли два рычага: социалистическая инду
стриализация и механизация сельского хозяйства на основе 
сплошной коллективизации. Точку опоры для этих рычагов нашла 
глубокая мысль товарища Сталина, его близость к трудовым 
массам, его вера в разум этих масс. Эта точка опоры—вся наша 
земля, единение всех народов, ее населяющих.

Стала возможна такая опора потому, что реконструкция на
родного хозяйства СССР—реконструкция социалистическая. При 
капитализме народный капитал, созданный трудом рабочих, при
сваивается капиталистами и применяется ими исключительно в 
своих интересах, без всякого внимания к интересам трудящихся. 
Поэтому фабрики и шахты открываются там, где это обещает 
наибольшую прибыль капиталисту в ближайшее^ время. Поэтому 
обходятся отдаленные окраины, рудные богатства,' требующие глу
бокой разработки, и, главное, обычно обходится крупным капи
талом земледелие; вследствие этого страна распадается на резко 
разграниченные районы—с одной стороны, центры с передовой 
техникой и передовым, относительно хорошо организованным 
пролетариатом, а с другой—бесконечные поля с полусредневековой 
в основе техникой и с таким же по своему развитию и воззре
ниям почти полусредневековым крестьянством. Напротив, при 
социализме накопления народа применяются всецело в интере
сах трудового народа, в интересах трудящ ихся всех краев и 
областей, в интересах не только экономического, но и интел
лектуального подъема, а гениальный единый хозяйственный 
план делает выгодным для трудящ ихся применение капитала 
там, где капиталисты находили его для себя недостаточно при
быльным. Поэтому машинизацией охвачена у нас не только 
индустрия, но и все сельское хозяйство во всех районах и 
углах нашей родины, и строится, на обобществленных и объеди
ненных полях новое земледелие, вооруженное такой механиче
ской силой и такой агрономической техникой, какие на частно
владельческих мелких фермах и хозяйствах совершенно недо



стижимы и которые по подъему производительности труда и 
влиянию на все народное хозяйство далеко превзойдут значений', 
промышленной революции конца X Y Ilf  и начала X IX  в. Мы 
видим только первые всходы этого великого сева. А в  условиях 
социализма; исключающих всякую эксплоатацшо, всякую кабалу, 
это означает небывалый подъем благосостояния трудящ ихся и 
расцвет культуры во всех областях и у всех народов, населяющих 
нашу страну. Отсюда несокрушимая сплоченность всех трудя
щихся и блестящий успех мудрой национальной политики 
Ленина—Сталина.

Вот почему у  нас повсюду кипит новая жизнь, жизнь ра
достного творческого труда и великих перспектив, повсюду во 
всех краях, у  всех народов нашей страны.

В этом охвате Великого строительства—основная причина его 
беспримерных в истории достижений и залог полного осуще
ствления лучш их чаяний человечества. Эту основную особен
ность нашего строительства необходимо выяснить со всей пол
нотой, и потому ознакомление с эпохой следует вести по областям 
и по республикам Союза, лиш ь затем переходя к общим итогам.



Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты.

(И. Сталин).





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

РЕСПУБЛИКИ И ОБЛАСТИ
(по  адм ин и страти вном у делению  на 1 ок тяб ря  1938  г .) 

I. РСФСР.

1. А рхангельская область . А. о.
образована согласно постановлению ЦИК 
СССР от 23 сент. 1937 г. о разделении 
Северной области на две области: А р
хангельскую  и Вологодскую. В А. о. 
вошли: г. А рхангельск, составляю щ ий 
самостоятельную  адм инистративно-хо
зяйственную  единицу, 27 районов, зан и 
мавших северо-западную  часть Северной 
области, Н енецкий национальный округ 
и острова Ледовитого океана. А. о. гр а 
ничит: на западе с К арельской АССР, на 
ю го-западе и юге с Вологодской обл., 
на востоке с АССР Коми и на крайнем 
северо-востоке соприкасается с Ямало- 
Ненецким национальны м округом О м
ской области. В А. о. вошла дореволю 
ционная А рхангельская губерния [см.), 
за  исключением двух западных ее у ез
дов, отошедших к М урманской области 
(находивш ийся на Кольском полуостро
ве б. А лександровский уезд) и к К аре
льской АССР (б. Кемский уезд), и юго- 
восточных частей, вошедших в состав Коми 
АССР. К роме частей А рхангельской  гу 
бернии, в А. о. вошли из дореволюцион
ных губерний: К аргопольский уезд [см.) 
О лонецкой губ. и незначительная часть 
Вологодской губ.

Террит ория  А. о. занимает 652,9 тыс. 
кв. км, из которых 111,8 т. кв. км  при
ходится на острова. В состав матери
ковой части входит очень слабоиасе- 
лениый Ненецкий национальный округ 
(см. нише), занимающий 214,5 т. кв. км. 
Все население А. о. на 1/1 1935 г.

составляло, по данным сев. крайплана 
(«Справочник по Северному краю  на 
1936 г.», А рхангельск, 19^6), 1.145,7
тыс. человек, из которых 324,3 тыс. че
ловек городского населения (в т. ч. 
в г. А рхангельске — 228,8 т .) и 821,6 тыс. 
сельского. А. о. отличается очень незна
чительной густотой населения, значи
тельно меньшей, чем средняя плот
ность населения по СССР. Д аш е в запад
ной, материковой части области прихо
дится лишь 3,1 человека на 1 кв. км, 
в Ненецком нац. округе на 1 кв. км  — 
лиш ь 0,1 чел., а на островах на 1/1 1934 г. 
прош ивало всего 4,5 тыс. чел.

По устройству поверхности матери
ковая часть А. о., без Н енецкого округа, 
представляет обширную равнину, п ока
тую с юга на север. А. о. орош ается ре
ками, впадающими в Белое и Баренцово 
моря. Важнейшими из них являю тся: 
Онега, Сев. Двина, Мезень и Печора 
(в Н енецком округе), с их притоками. 
Северо-Двинская ш лю зованная система 
соединяет Северную Д вину о Волгой 
и Невой. Н аправление и спокойный х а 
рактер течения значительной части рек 
области делаю т их судоходными на боль
шом протяж ении и создаю т большие 
удобства по сплаву лес,а к морским 
портам не только йз А. о^, но и из сопре
дельных Вологодской обл. и Коми АССР. 
Реки  западной части области отличаются 
менее спокойным течением.

А. о. отличается значительным разно
образием климатических условий. З а 
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падная, более обж итая, часть области 
может быть отнесена к умеренному кли 
мату. Среднегодовая температура воз
духа колеблется от + 0 ,4 °  (г. А рхан 
гельск) до 4 -1 ,4 ° . (К аргополь). Н аиболее 
холодный месяц, январь, дает средне
месячную температуру от — 12,-6°, до — 
13,6°, ж арки й  июль o t4 -1 3 ,7  до4-17°- В 
начале и конце лета бывают заморозки, 
очень неблагоприятно влияющ ие на мно
гие сельскохозяйственные культуры . Г о
довая сумма осадков несколько больше 
на юге, составляя  в К аргополе 507 мм, 
в А рхангельске —  488 мм. Гораздо суро 
вее клим ат восточной части области: 
М езенский и Л еш уконский районы имеют 
у ж е среднегодовую  температуру ниже 
н уля (— 1,6° в Мезени). Е щ е суровее 
клим ат в Ненецком округе, где средне
годовая температура опускается д о — 5°С.

К лиматические и почвенные условия 
западной части области делаю т вполне 
возможным развитие здесь сельского 
хозяйства. Особенно благоприятны  усло
вия для  произрастания луговы х трав, 
которые распространяю тся вплоть до 
морских берегов, что создает хорош ие 
условия дл я  развития здесь ж ивотно
водства. Восточная часть области мало 
благоприятна для  земледелия. Н енецкий 
округ леж ит уж е в тундровой зоне.

Б огата  А. о. полезными ископаемыми, 
которые были известны издавна, но 
до револю ции почти не изучались. Ш и
роко распространены на северо-двин- 
ской равнине богатейшие залеж и  гипса, 
запасы  которых исчисляю тся сотнями 
миллионов тонн. Важнейшим место
рождением является  Звозское, .располо
женное на р. Северной Двине в 200 км  
от А рхангельска. Располож ение этого 
месторождения среди громадных лесных 
массивов создает благоприятные условия 
для строительства здесь промышленного 
комбината, который может использовать 
гипс не только к ак  строительный мате
риал, но и в качестве химического сы рья 
для получения материалов, необходимых 
для химической переработки древесины 
и для выработки целлюлозы.

Значительное распространение в  А. о . ' 
имеют известные здесь еще с давних 
времен месторождения поваренной соли, 
с выходом в виде соляны х источников. 
Соль из этих источников добывалась 
уж е в очень отдаленные времена. В XV 
веке Соловецкий монастырь эксплоати- 
ровал соляны е источники на беломор
ском поберешьи. И звестностью  п ользу
ются соляны е источники по р. Вычегде 
у Соль-Вычегодска и Серегова, на Л ет
нем берегу Белого моря —  Ненокса, Уна 
и др. А. о. богата разнообразными мине
ральными источниками, серными, серово
дородными, железистыми, содержащ ими 
иод, бром и др. Н а базе этих источников 
после револю ции построен ряд  курортов 
и домов отдыха. Н езадолго до революции 
началось- использование вод м инераль
ных источников для добычи иода. Однако, 
добыча иода из минеральных вод вскоре 
прекратилась, и после револю ции была 
организована добыча иода из морских 
водорослей. В настоящее время на острове 
Ж иж гин  работает завод для  добычи 
иода из водорослей; завод в 1935 г. дал 
2.585 кз иода, в 1936 г. —  2.847 кг. 
Н а берегу Белого моря намечается строи
тельство комбината по переработке мор
ских  водорослей.

З а  последнее время найдены в А. о 
месторож дения огнеупорных глин, песков 
для  стекольной промыш ленности, к е р а 
мических глин высокого качества. 
Н а берегу Белого моря, на р. Пинеге 
и ее притоках и близ других рек обнару
жены: точильный песчаник, горючие слан
цы (по р. Яренге), порош коватая сера 
(на р. М эхренга). Н а онежском полу
острове найдены минеральные краски 
(охра, мумия, сурик). Ш ирокое распро
странение в А. о. имеют известняки. 
В последние годы в Ненецком округе 
найдены богатые залеж и различных по
лезных ископаемых (см. нише).

Основой энергетики западной части 
А. о. до сих пор является  древесное 
топливо —  дрова и отходы лесопиления. 
О днако, древесина, при развитии лесохи
мии и целлю лозно-бумажной промыш лен



ности, долж на все больше использоваться 
как сырье для  переработки; в качестве 
же энергетических ресурсов в А. о. мо
ж ет быть использован торф и водная 
энергия. Торфом А. о. очень богата. 
Больш ое число торфяных болот располо
ж ено в наиболее промышленных райо
нах о б л асти — близ А рхангельска и К от
ласа. Торфяны е богатства области еще 
мало изучены и мало использую тся в 
промыш ленности.

Р еки  А. о. с точки зрения энергетиче
ских  ресурсов мало изучены. Н аиболь
ший интерес в этом отношении предста
вляю т pp. Л ин ега и Онега с ее Г-ирючев- 
скими порогами.

Основным богатством А. о. является 
лес. Е сли  исклю чить территорию  Н енец
кого округа, где леса почти совершенно 
отсутствуют, то остальная материковая 
часть А. о. покрыта лесом больше чем на 
70% . Вся площ адь лесов А. о. составляет 
примерно 20 с лишним млн. га. (Цифра 
эта не точна, так как  исчислена нами по 
данным инвентаризационной комиссии 
Н К З на 1/1 1932 г. применительно к райо
нам в границах того времени). Больш е 
90% лесных насаждений составляю т 
хвойные породы, среди которых п ревали
рует ель. Л еса А. о. имеют не только 
решающее значение для  экономики 
области, но и большое народно-хозяй
ственное значение для всей лесной про
мышленности Союза. Это значение опре
деляется не только громадной протяж ен 
ностью лесных массивов А. о ., но и тем, 
что больш ая часть их обладает древе
синой очень высокого качества и 
расположена на сплавных реках, облег
чающих ее экспорт. Вследствие кли 
матических и почвенных условий области, 
а такж е возрастного состава древесных 

н асаж д ен и й  и недостаточной устроен- 
ности лесов ежегодный прирост древе
сины лесов А. о. меньше среднего по 
СССР и определяется в среднем по об
ласти около 0,5 куб. м  с га. Несмотря 
на громадный рос*1 за  послереволю цион
ные годы лесозаготовок, и этот годовой 
прирост далеко не используется. В 1911—

13 гг. в среднем на территории бывшей 
Северной области заготавливалось еж е
годно ’ 6.250 тыс. куб. м  древесины, 
в 1927/28 г. по Северному краю  загото
влено было 7,6 млн. куб. м , в 1937 г. 
только в А. о. заготовлено 26.250 тыс. 
куб. м , а  в б. Северной области 40.730 т. 
куб. м . Стоимость продукции лесозаго
товок и лесосплава А. о ., исчисленная 
в неизменных ценах 1926/27 г ., составила 
в 1936 г. по отношению к 1913 г. 441,4% , 
количество ж е рабочих, заняты х на лесо
заготовках и лесосплаве за  то ж е время, 
увеличилось в значительно меньшем 
размере, составив в 1936 г. по отношению 
к 1913 г. 378,8% . Т акое относительно 
меньшее увеличение числа рабочих объ
ясняется коренной реконструкцией лес
ного хозяйства за  две пятилетки и значи
тельным увеличением выработки на од
ного рабочего. Д о революции разделка 
древесины производилась вручную, вы
возка — живой ' тягой. Усоверш енство
ванных дорог почти не было совсем. 
В 1933 г. в А. о. было 19 механизирован
ных дорог, в 1937 г. число их достигло 
уж е 55. По механизированным дорогам 
в 1928/29 г. было вывезено 101 т. куб. м, 
в 1933 г. — 939,8 т. куб. м , т.-е. за пер
вую пятилетку вывозка по механизиро
ванным дорогам увеличилась больше чем 
в 9 раз, за  вторую  пятилетку вывозка по 
таким дорогам увеличилась по сравне
нию с первой пятилеткой  более чем 
в 6,5 раз, достигнув 6.286 т. куб. м, 
т.-е. за  две пятилетки вы возка по механи
зированным дорогам увеличилась в 62 ра
за. Д о революции на лесозаготовках 
А. о. не применялось тракторов. В на
чале первой пятилетки, в 1928/29 г., 
в лесу имелось всего 26 тракторов, 
в 1933 г. число их увеличилось до 88, 
а  в 1937 г. достигло 411. Значитель
но увеличилась м еханизация и лесо
сплава. Д о револкщии в лесосплаве со
вершенно не прим енялась механизация. 
Д аж е в 1932 г. м еханизация сплотки 
почти не сущ ествовала, а в 1935 г. по Се
верной области механизация сплотки уж е 
составила 51,3%  от всей сплотки. Стой-



мость основных производственных фон
дов лесозаготовок и лесосплава только 
за 4 года второй пятилетки увеличилась 
больше чем в 2 раза, составив в 1936 г.
80,1 млн. руб. против 36,1 млн. руб. 
в 1932 г. Стоимость этих фондов в 1936 г. 
составляла 27,6%  от стоимости основных 
производственных фондов всей крупной 
промыш ленности А. о. (без рыбной про
мышленности). Чрезвычайно повыси
лась производительность труда лесо
рубов. Ж ивш ий в лесу в уж асаю щ их 
условиях, имевший нищенский зарабо
ток, обладавш ий старинными прими
тивными навыками, лесоруб до революции 
в течение сезона вырубал 105 кубо
метров, И зменивш иеся условия ж изни 
рабочих, освоение новых технических на
выков подняли производительность труда 
почти в 10 раз. В 1936 г. по основному 
лесному тресту области — Двинолесу — 
при 260 рабочих днях лесоруб вы рубал 
1.096 куб. м.

Не сравнить ж изнь рабочих в лесу до 
революции и теперь. «Поезжайте в лес 
любой дорогой. Обычно, не доезж ая не
скольких километров до места, где теперь 
обосновался квартал , вы увидите в сто
роне от дороги несколько разбросанных 
курны х избуш ек. И здали  они напоми
наю т торчащ ие из-под снега старые п олу
сгнивш ие пни. К огда вы подъезж аете бли
же, вам каж ется, что это стоят срубы 
давно заброш енных колодцев. Это — 
старые курны е избуш ки, в которых 
северный лесоруб проводил зиму. Ни по
толка, ни пола, ни окон, ни печи. А вот 
несколькими километрами дальш е раски 
н улся новый поселок. Р яд  больших 
светлы х изб. Натопленные печи. Высокие 
убранные нары. Теперь в бараках очень 
часто имеется уж е отдельный топчан, или 
койка, для  каж дого лесоруба. Уборщ ица. 
Рядом в отдельном помещении суш илка. 
Т ут ж е в отдельных помещениях кон
тора, лавка , ку х н я  и столовая, баня, 
красны й уголок или клуб. В столовой 
на столах клеенка, графин с водой, з а 
частую цветы. Обед подают в хорошей 
посуде. В красном уголке газеты, КНИГИ,

радио, школы, беседы, круж ки» («Се
верный край», А рхангельск, 1936 ).

Промышленность в А. о. вародилась 
в очень давние времена. П ервыми отра-.- 
елями промышленности, развивавш имися 
в А. о., были отрасли, обслуживаю щие 
торговлю  с Е вропой, —  судостроение, 
прядение канатов, добыча смолы и др. 
В XV в. английские купцы  организо
вали в Х олмогорах канатную  фабрику, 
привезя из А нглии мастеров и обучен
ных рабочих. В то ж е время возникли и 
предприятия для использования местных 
природных ресурсов (производство дегтя, 
добыча соли, добыча руд). В конце 
X IX  в. в А рхангельской  губ. начинается 
интенсивное развитие лесопильной про
мышленности. В 1879 г. в А рхангельской 
губ. было 6 лесопильных заводов, на ко
торых работало 490 рабочих, в 1913 г. 
число заводов достигло уж е 25, а чис
ленность рабочих на них-— 10.382 
чел. Больш инство заводов принадле
ж ало иностранным фирмам. И з 30,9 млн. 
руб. стоимости валовой продукции круп 
ной промышленности (без лесоразработок 
и рыбной) в А. о. в 1913 г. 26,2 млн. руб., 
т.-е. 84 ,7% , приходилось на деревообра
батывающую промышленность; из общего 
числа рабочих в 12,5 тыс. чел. в дерево
обрабатывающей было занято  10,5 тыс., 
т. е. 82,8% . Деревообрабаты ваю щ ая п ро
мышленность была представлена почти 
исклю чительно лесопилением. Из осталь
ных отраслей деревообработки в области 
имелось лиш ь 3 маленьких спичечных 
фабрики с 158 рабочими, дававш их про
дукции на 128 тыс. руб. Лесопиление 
обслуж ивалось 25 относительно мел
кими предприятиями с 415,2 рабочих 
в среднем на одно предприятие, с вы
работкой в год продукции на 1.047,3 
т. руб. на одно предприятие. И з ос
тальны х отраслей промыш ленности наи
больший удельный вес имела бум аж ная 
промышленность, обслуж ивавш аяся 1 
фабрикой с 436 рабочими, дававшей 
продукции на 1.017 *гыс. руб. Прочие 
отрасли промышленности имели совер
шенно ничтожный удельный вес и по



1. Архангельская область.
I

продукции и по числу заняты х в них 
рабочих.

И мпериалистическая война и интервен
ция совершенно расстроили промыш лен
ную ж изнь нашего севера. К  1920 г. п ро
дукция лесопиления по всему б. Северному 
краю  составляла лиш ь 6%  от довоенной. 
А. о. пострадала сильнее, чем южные и 
восточные районы края . Восстановление 
промышленности начинается с 1921 г ., 
идет очень интенсивно, и к  1927/28 г. 
и по числу заняты х рабочих и по 
стоимости валовой продукции промыш 
ленность А. о. уж е превы сила довоенный 
уровень. В 1927/28 г. в крупной промыш
ленности А. о. (без лесозаготовок и рыб
ной промышленности) насчитывалось 63 
предприятия с 15,2 тыс. рабочих, дав
ших валовой продукции на 52,6 млн. руб. 
Основные производственные фонды оце
нивались в 39,7 млн. руб. Т ак  же, к ак  и до 
войны, деревообделочная промыш лен
ность и грала решающую роль во всей 
обрабатывающей промышленности. У дель
ный вес ее почти не изменился, заним ая 
по продукции 83,2% , по числу рабочих — 
87,5%  и по основным фондам— 76,3% . 
Однако, появились уж е первые заводы 
по обработке дерева. В 1927/28 г . р а 
ботали; фанерный завод, фабрика мебели и 
завод стандартных домов и строительных 
деталей; но все эти предприятия дали 
продукции лиш ь на 961 тыс. руб. Таким 
образом, фактически использование дре
весины в эти годы ограничивается по- 
прежнему лиш ь лесопилением, давшим 
продукции на 41,9 млн. руб. и занимавш им
12,5 тыс. рабочих. В торая отрасль про
мышленности, связан н ая  с переработкой 
древесины, бум аж ная, попрежнему пред
ставлена была одной старой маленькой 
лальской  бумажной фабрикой, дававш ей 
почти столько ж е продукции (1 .078т, р.), 
к ак  и в 1913 г.

П ервая и вторая пятилетки внесли к о 
ренные изменения во все отрасли про
мышленности, связанны е с переработкой 
древесины, и в первую очередь в лесо
пильную  промышленность. Л есопиль
ные заводы  А- о. распиливаю т лед, за го 

тавливаемый-не только в А. о ., но и в К о
ми АССР и Вологодской области. Л есо
пильными заводами в 1927/28 г. было вы
пилено пиломатериалов 1.525 т. куб. м , в 
1932 г . — 3.066 т. куб. м  и в  1936 г. — 
5.051 т. к у б . м ,т. -е. количество выпиленных 
пиломатериалов составило в 1936 г. 331% 
по отношению к  1927/28 г. Увеличение 
выпуска продукции больше чем в 3 раза 
за  8 лет могло быть осуществлено лишь 
благодаря введению в действие новых за 
водов с  значительным количеством новых 
рам. Количество лесопильных заводов за 
это время почти удвоилось: в 1927/28 г. 
было 27 заводов, в 1932 г. —  44 завода 
и в 1936 г . —  41 завод; число лесопиль
ных рам со 141 в 1927/28 г. увеличилось 
до 227 в 1932 г. и до 242 в 1936 г ., т.-е. по 
отношению,к 1927/28 г. составило 171,6% . 
Такое, казалось’ бы, несоответствие между 
ростом выпускаемой заводами продукции 
и ростом числа лесопильных рам объ
ясняется  тем, что вновь вводимые в дей
ствие заводы обладают значительно бо
лее высокой производительностью , чем 
старые заводы. Новые лесопильные з а 
воды А. о ., построенные в течение двух 
пятилеток, превосходят все сущ ествовав
шие в России лесопильные заводы  по к о 
личеству рам и техническому оборудо
ванию.

И з следующего перечня более к р у п 
ных из вновь построенных заводов видно, 
насколько они превосходят по своей мощ
ности сущ ествовавш ие раньш е 8аводы 
(см. т абл. на стр. 15/16).

Таким  образом, только эти заводы могут 
выпустить столько ж е пиломатериалов, 
сколько  в начале первой пятилетки  было 
выпущено всеми заводами б. Сев. края  
(вместе с Коми АССР).

Новые заводы  отличаю тся от старых 
громадной степенью механизации и авто
матизации, физический труд рабочих 
сводится в них до минимума. Особенно 
в этом отношении отличаются заводы 
Северолеса. Почти все заводы этого 
треста имеют отепленные бассейны; по
дача сы рья механизирована; 70%  зав о 
дов оборудованы автоматическими сб р а



Л есозаводы , построенные в течение 

1 и 2 п яти леток

К оличество

рам

П роектная 
мощность 

в тыс. стан
дартов

П роектная ■:
М О Щ Н О СТЬ В ’°/о
к продукции ' 
лесопиления: 

Сев. кр ая '-  
в 1927/28 г .-

3 -д  им . М олотова в А р х ан гел ьс к е ................................. 24 166 43,0
3-д  в Онеге ............................................................................. 8 56 14,5
3-д  в А р х а н г е л ь с к е ............................................................... 8 53 12,7
3-д им. Горького в А р х а н г е л ь с к е .................................. (> 43 11,1
3-д JSTo 48 в М е з е н и ............................................................... 6 80 7,7
3 -д  Л1? 22 М олодежный в А р х а н г е л ь с к е ...................... 4 17 4,4

53 365 93,4

сы вателями; автоматические тележ ки со
ставляю т 90%  от общего количества теле
ж ек. Вместе с тем в корне изменились 
и культурно-бытовые условия рабочих. 
Все зто значительно увеличило произво
дительность труда. Т ак, простои на рамо- 
смену уп али  с 90,2 минут в ‘1932 г. до
54,1 минуты в 1935 г ., полезный выход 
древесины увеличился с 52,8%  в 1932 г. 
до 55,2%  в 1935 г ., производительность 
на 1 эфф. рамосмену по выпуску пилома
териалов с 5,9 стандартов в 1932 г. дошла 
до 9,0 стандартов в 1935г. В 1935 и 1936 гг. 
в лесном деле развернулось стахановское 
движение, открывш ее громаднейшие не
использованные резервы в промыш лен
ности лесопиления. В 1936 г. продукция 
лесопиления на основе стахановского дви
ж ения увеличилась на 25% . Выработка 
на одного рабочего в 1936 г. (в неизмен
ных ценах) в лесопильной промыш лен
ности А. о. в сравнении с выработкой 
1913 г. увеличилась в 2,6 раза. 'Повыш е
ние производительности труда рабочего 
нужно считать еще значительно выше, 
если принять во внимание, что в 1913 г. 
рабочий день равнялся 10 часам, а 
в 1936 г. — 7 часам.

В составе деревообрабатывающ ей про
мышленности лесопиление к 1936 г.' по 
валовой продукции занимало уж е 93,4% . 
В этом году работало уж е 22 деревообра
батывающих завода по производству р аз
ных изделий из дерева, в т. ч. 4  завода по 
изготовлению стандартных домов и строй- 
деталей и 4 мебельных фабрики. Воя п ро 
дукц ия по деревообработке (без лесопи

ления) выросла с 961 тыс. руб. в 
1927/28 г. до 2.354 тыс. руб. в 1932 г. 
и до 11'.213 тыс. руб. в 1936 г. К ак видно 
из данных о росте выработки дере/ 
вообделочных заводов, наиболее усилен
ное развитие они получили за  годы второй 
пятилетки; именно в эти годы во всей ш и
роте стал общий вопрос об использова
нии отходов лесопиления. Все значение 
этого вопроса для А. о. видно из следую 
щего. В 1934 г. лесопильные заводы А р
хангельска переработали около 4,5 млн. 
куб. м  сы рья, получив около двух млн. 
куб. м  плотных отходов. Т олько около 
одного млн. куб. м  этих отходов было 
использовано для отопления электро
станций и паросиловых установок, один 
ж е млн. куб. м  долж ен был быть сож 
жен. В 1934 г. началось строительство 
завода крафт-целлю лозы, сырьем для 
которого долж ны были служ и ть отходы 
лесопильного завода им. М олотова. П ро
ектная мощность нового завода — 70 т. т  
крафт-целлюлозы, в 1936 г. завод уж е 
выпустил 17,4 т. т. Д о  строительства 
этого завода завод им. М олотова тратил 
на уборку и отвозку отходов около 750— 
800 тыс. руб. ежегодно; с пуском в экс- 
плоатацию  второй очереди целлю лозного 
завода эти отходы будут полностью 
перерабаты ваться на месте и дадут 
60 тыс. т  необходимой стране крафт- 
целлю лозы на сумму свыше 20 млн. руб.

Н е меньшее значение для А. р. имеет 
промышленное использование отходов ле
созаготовок. В лесах А. о. большой про
цент занимаю т мелкотоварные насажде-



пил. Д ля  обеспечения лесопильных заво
дов А рхангельска и для экспорта до сих 
пор производилась выборочная рубка 
леса, при которой вырубались лиш ь луч
шие экземпляры, а  мелкотоварник оста
вался в лесу. Вместе с тем в лесу остава
лось много отходов лесозаготовок. Из 
145 кубометров древесины, п риходя
щ ихся на 1 га в крупнотоварном насаж де
нии, получается 45 кубометров пило
вочника и строевого леса и 30 кубометров 
балансов и пропсов. Остальные 25 кубо
метров с каж дого га остаются в лесу как 
дрова и отходы, захламляю щ ие лес. 
Эти отходы, вместе с невырубленным 
мелкотоварным лесом губящ ие огромные 
участки леса, могут пойти в качестве 
сы рья  на целлю лозно-бумажные фабрики 
и для химической переработки.

Во втором пятилетии целлю лозно-бу
маж ная промыш ленность получает значи
тельное развитие. Построен, как  указы 
валось выше, сульфат-целлю лозный завод 
при лесопильном заводе им. М олотова. 
В 1935 г. п М ечке-Палой, в 20 км  от А р
хангельска, начата постройка крупного 
завода сульфат-целлю лозы, в 1936 г. на
чато строительство такого ж е завода 
в Котласе. В ся продукция целлю лозно- 
бумажной промышленности достигла в 
1936 г. 5.071 т. руб., увеличивш ись .про
тив 1932 г. почти в 4 раза. Значительное 
развитие за  годы второй пятилетки  п олу
чила лесохимическая промышленность. 
Эта отрасль крупной промышленности 
целиком создана в течение двух пяти ле
ток. В 1927/28 г. лесохимии, к ак  к р у п 
ной промышленности, еще не сущ ество
вало; в 1932 г. она уж е дала продукции 
на 2.131 т. руб.; за  4 года второй п яти 
летки выпуск лесохимической п родук
ции крупной промышленностью увели
чился больше чем в три раза, достигнув 
в 1936 г. 6.945 т. руб. Лесохимическая 
промышленность А. о. почти целиком 

. сосредоточилась в системе промысловой 
кооперации.

З а  годы двух пятилеток значительно 
выросли, а в большинстве вновь созданы 
другие отрасли промышленности, не св я 

занные непосредственно с переработкой 
древесины. Все эти отрасли промышлен
ности в 1927/28 г. дали продукции на
7,7 млн. руб., что составляло 14,6%  стои
мости продукции всей промышленности 
(52,6 млн. руб. без лесозаготовок и рыб
ной). У ж е в 1932 г. продукция всей про
мышленности А. о. (без лесоразработок и 
рыбной)стоила138,Змлп. руб. (поместным 
данным— 160,5 млн. руб.) и в 1936 г. —
310,5 млн. руб. В 1936 г. отрасли промыш
ленности, не связанны е непосредственно 
с переработкой дерева, дали продукции 
на 102,3 млн. руб., или п о р и  33% 
стоимости всей продукции. Такими же 
примерно темпами росло и количество 
рабочих и стоимость основных производ
ственных фондов. Р яд  отраслей промыш
ленности создан впервые в А. о. в годы 
двух пятилеток. Они до революции и до 
первой пятилетки  либо Совсем не сущ е
ствовали (трикотаж ная, первичная обра
ботка волокна, ж ировая, консервная 
и др.), либо носили кустарны й храктер. 
Особенно нуж но отметить имеющее гро
мадное значение для области производ
ство молочных продуктов. Несмотря на 
развитие еще до революции молочного 
скотоводства, здесь работало лиш ь два 
крохотных заводика. В 1936 г. в А. о. 
работало 26 крупных предприятий по 
производству молочных изделий, обла
давш их основным производственным фон
дом в 100 тыс. руб. в среднем на 1 пред
приятие, с ок . 50 рабочими на предприя
тие. Всего продукции эти предприятия 
дали на 9,9 млн. руб.

Д инам ика и состав промышленности
А. о. (без лесозаготовок и рыбной) 
видны из следующей таблицы (см. 
т абл. на стр. 19/20).

Больш ое хозяйственное значение в А. о. 
имеет рыболовство. Громадные водоемы 
(Баренцово и Белое моря),.даю щ ие боль
шое количество рыбы различны х пород 
(треска, камбала, сайда и др.), и наличие 
различной рыбы в реках и озерах области 
создают условия, благоприятствую щ ие 
развитию  рыболовства. К рупное значе
ние для рыбного промысла имеет до
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В с е г о .......................... ...
и т . ч. важ н . эл ектро

12,3 30,9 15,1 39,7 52,6 36,6 102,6 139,3 45,7 210,0 310,5

станции .............................. — — 0,1 з д 0,5 0,4 10,4 4,0 о д 21,9 8,4'
Х и м и ч е с к а я .......................... 0,04 0,05 0,03 0,2 0,1 1,1 2,4 2,4 0,9 7,2 7,8
в т . ч. лесохим ическая . . — — — — — 0,7 1,1

10,8
2,1 0 7 5,4 6,9

М е тал о о б р аб о тк а .................. 0,2 0,6 •о,2 0,2 0,8 5,4 17,5.
5,6

7,5 31,0 35,8
в т. ч. м аш иностроение . . — — — — 1,2 1,9 2,0 6,2 12,1

« « «самост. рем о н т» . . 0,2 0,6 0,2
13,3

0,2 0,8 4,2 8,8 11,8 5,1 24,6
99,9

20,5
Д еревообработка .................. 10,5 26,3 30,3 43,8 24,5 65 Д 87,9 28,4 196,2
в т. ч. лесоп и льн ая  . . . . 10,4 26,2 12,9 29,5 42,8

1,1
23,2 64,5 85,5 27,1 95,2 185,0

Б у м аж н ая  и целлю л. . . . 0,4 1,0 0,4 0,9 0,3 1,3 1,5 0,7 20,0 5 Д
Т е к с т и л ь н а я .......................... 0.2 0,6 0,3 0,7 1,4 0,6 1,3 3,0 0,9 2,1 7,8
в т. ч. пенько-д ж утовая . 2 0,6 0,3 0,7 1,4 0,4 0,9 2,6 0,4 1,0

0,4
4,0

Т р и к о т а ж н а я .......................... — — — — — <— — — 0,3 з д
К ож .-обувн . и  м еховая . .  . 0,3 0,5 0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 2,5 0,6 1Д 4,9
П и щ е в к у с о в а я ...................... 1,2 0,4 0,5 2,8 3,8 1,6 4.4 14,0 3,2 13,3 33,4
в т. ч. м ясн ая  ...................... — — 0,03 о,о; 0,4 ОД ОД 1,9 ОД 0,4 3,9

« « лр-во  молочп. лрод. . — — — — — ' 0,7 1,2 4,7 1,2 2,6
3,8

9,9
« « хлебопечение . . . . ОД 0,02 0,6 0,4 0,4 2,6 1,0 8,5

быча сельди, наваги  и семги. И до рево
лю ции А. о. вы лавливала большое к о л и 
чество рыбы. О рганизация рыболовства 
до революции была такова, что львиная  
доля прибыли доставалась скупщ икам 
рыбы, в полной зависимости от которых, 
к а к  в отношении сбыта улова, так  и по 
снабжению  промысловым снаряж ением, 
находилось крестьянское население, з а 
нимавшееся рыболовством. Эксплоатация 
рыбаков скупщ иками, снижавш ими цены 
на рыбу и повышавшими цены на ры 
бацкий инвентарь, доходила до того, что 
ры баки почти не получали дохода от 
своего промысла. Существовавшее до 
империалистической войны «положение 
о морской торговле» создавало условия, 
при  которы х становилось более выгодным 
закуп ать  и ввозить норвеж скую  рыбу. 
Эти обстоятельства вы звали перед вой
ной падение рыболовства в А. о. и увели 
чение импорта норвеж ской рыбы. З а  
период с 1901 по 1909 гг. средний го 
довой улов рыбы составлял 111,6 тыс. 
центнеров, а  среднегодовой улов ва 
1905 — 1914 гг. уп ал  до 63,1 тыс. ц>; 
э то ж е время из Н орвегии ва период

1901— 1909 гг. в среднем ежегодно ввози
лось 256,6 тыс. if, а  в 1913 г. было вве
зено 336,5 тыс. ц.

После победы советской власти ры б
н ая  промыш ленность на севере стала 
быстро развиваться. В первую  ж е п я 
тилетку начали вводиться усоверш ен
ствованные орудия лова, произведен 
был ряд исследований, которые точнее 
вы явили новые промысловые районы и 
определили места нахож дения больших 
запасов рыбы. К оллективизация ры бац
кого населения способствовала измене
нию всей техники улова и освободила на
селение от скупщ иков. В корне изме
нилась организация рыболовецкого п ро 
мысла. Н а  место преж них бытовых 
артелей в 3—4 человека приш ли ры 
бацкие колхозы  с социалистическими 
методами труда, вооруж енны е новой 
техникой. Ш ироко начали  внедряться 
моторные боты. В одном только а р 
хангельском  рыбацком союзе количе
ство моторных ботов с 11 в 1929 г . ' 
увеличилось до 57 в 1932 г. Ш ирокое 
применение получили новые,, более 
усоверш енствованного типа неводы,



ж аберные сети, «мышеловки» и др. но
вые орудия лова.

Особое влияние на поднятие и разви
тие рыбной промышленности оказала  
организованная в 1932 г. северная мотор
ная рыбопромысловая станция на Л ет
нем берегу Белого моря. МРС уж е в 
1932 г. имела в своем распоряж ении. 
И  моторизированных судов, распростра
нивши свою деятельность на большую 
территорию . З а  годы второй пятилетки  
техническая база рыболовства А. о. 
получила дальнейш ее ш ирокое развитие 
и усовершенствование. В 1935 г. была 
организована вторая МРС на полу
острове К анине в Шойне. Н овейш их си
стем траулеры , комбайны, дрифтеры и др. 
пополнили состав рыбного флота. В 1935 г. 
количество траулеров достигло 12, мо
торных ботов — 122. Построен ряд обслу
ж иваю щ их коллективизированное рыбо
ловство предприятий; посолочные ск л а 
ды, рыбосушилки, рыбокоптилки, лед
ники и т. п. Построены (на территории  
Н енецкого нац. округа) рыбоконсервные 
заводы в И ндиге и Шойне. Все эти меро
приятия позволили перейти к улову рыбы 
в более отдаленных от берега местах, что 
значительно увеличивало рыбную про
дукцию. О сваиваю тся такие районы рыб
ной ловли, как  Ч еш ская  Губа, И ндига, 
водоемы близ полуострова К анина, а 
в последнее время —  воды К арской  губы. 
В 1932 г. улов рыбы в А. о. составил
143,9 тыс; ц, т.-е. уж е превзош ел средне
годовой улов дореволюционного времени 
даж е в лучш ие его периоды. У лов рыбы 
после 1932 г. непрерывно растет, до
стигнув в 1936 г. 369 тыс. центнеров. 
В результате новой организации рыб
ного промысла за две пятилетки  зн а 
чительно увеличилась и производитель
ность труда рыбаков и их заработки. 
Т ак, в 1929 г . вылов на одного рыбака- 
колхозни ка составлял 9,1 ц, в
1935 г. — 40 ц. Основными о р ган и за 
циями добывающими рыбу являли сь 
Севрыбтрест, давший в 1935 г. 55,7%  
всего улова, и ры бацко-колхозная си 
стема, улрв  которой в том ж е году

составил 31,3%  всего улова. Больш ое 
развитие получила и добыча морского 
зверя  (гренландского тю леня, морж а, 
белухи и др.). Основными районами боя 
морских зверей является  горло Белого 
моря, побережье Белого, Баренцова и 
К арского морей. В развитии добычи 
морского эверя значительную  роль сы
грало  применение судов ледокольного 
типа, которое началось во вторую  п яти 
летку. Добыча морского зверя  увеличи
лась с 17,8 тыс. голов в 1920 г. до 116 тыс. 
в 1932 г. и до 187,3 тыс. голов в 1935 г. 
(по Севморпути). Судами ледокольного 
типа в 1935 г. было добыто 153,8 тыс. 
голов. О рганизована переработка ш кур 
морского зверя  на архангельском  кож е
венном заводе.

Сельское хозяйство. М алоблагоприят
ные дл я  ш ирокого развития земледелия 
почвы, ничтожные крестьянские наделы, 
примитивность сельскохозяйственного ин
вентаря, чрезвычайно тяж елы е условия 
расчистки от леса новых земель — все это 
тормозило развитие земледелия А. о. в до
революционное время. В лучшем полож е
нии находилось животноводство, явл явш е
еся основной отраслью  сельского хозяйст
ва. П рекрасные л у гав  Х олмогорском уезде 
А рхангельской  губ. создали чрезвычайно 
благоприятны е условия для  интенсивного 
развития в этом районе молочного ж ивот
новодства. Х олмогорский уезд  издавна 
славился своей высокопродуктивной по
родой молочного скота (холмогорская 
корова). Однако, бессистемный значи
тельный вывоз лучш их экземпляров скота 
в другие районы России, гл . об. в П етер
бургскую  губ ., и возмещ ение выбывшего 
скота холмогорской породы скотом бес
породным привело к  тому, что уж е перед 
войной молочное стадо Х олмогорского 
уезда потеряло свои преж ние качества, 
а в связи  с этим упало  и маслоделие. 
Посевные площ ади перед империалисти
ческой войной значительно сократи
лись; на одно крестьян ское хозяйство 
в среднем приходилось в 1916 г. 
0,9 дес. посева, причем 8 ,7%  хозяйств 
не имело посевов совершенно. Обеспе’



ченность крестьян  рабочим скотом такж е 
была очень незначительна. Н а один двор 
приходилось всего 0,9 лошади, причем 
31,4%  крестьянских хозяйств совер
шенно не имели рабочего скота. Содер
ж ание лошадей в значительной степени 
обуславливалось не потребностями х л е 
бопашества, а  тем, что крестьяне зан и 
мались лесными промыслами (лесозаго
товка и лесовывозка).

О рудия обработки земли сводились 
к  сохе и косуле. В полеводстве господ
ствовали подсечная и огневая системы 
и в большой степени трехполье. Больш е 
90% посева заним али зерновые, почти 
исклю чительно серые хлеба. У рож аи 
были низкие. По рж и и овсу— ниже сред
них урож аев по Европейской России, по 
ячменю — выше. И мпериалистическая 
война и интервенция в корне подорвали 
сельское хозяйство области. П осевная 
площ адь всей б. Северной области с 
843 тыс. га перед войной сократилась до
671,4 тыс. га в 1917 г. и до 495 тыс. га 
в 1920 г. Ещ е больший ущерб понесло 
животноводство. Поголовье скота в 1920 г. 
сократилось на 25%  по сравнению  с 
1916 г. В 1917 г. посевная площ адь А. о. 
(в теперешних границах) составляла 
258 т. га, из которых 91%  (236,2 т. га) 
приходился на зерновые, в т. ч. лиш ь
2,5 тыс. га заним али посевы пшеницы.

К 1927/28 г . сельское хозяйство А. о. 
полностью было восстановлено и по р а з
мерам посевной площ ади и по поголовью  
скота превзош ло уж е дореволюционный 
уровень. Однако, в техническом отнош е
нии к  этому времени сельское хозяйство 
области все еще стояло на крайне низком 
уровне. Попрежнему в полеводстве гос
подствовала трехполка, в посевах чрез
мерно преобладали зерновые, сеяли  почти 
исклю чительно серые хлеба. Имевшие 
громадное значение для  животноводства 
кормовые травы  в двух округах  б. Север
ного к р ая , яыне целиком вошедших в А. о., 
занимали: в А рхангельском округе— 4,8%  
посевов, в Н яндом ском — 2,1% . И нвен
тарь  попрежнему оставался на край 
не низком уровне. Обеспеченность к р е 

стьянских хозяйств землей и рабочим 
скотом оставалась неравномерной и не
значительной. Н а одно хозяйство прихо
дилось посева и скота:

посевов л о ш а д ., коров,
га гол . гол.

В А рхангельском
о к р у г е ............... 0,8 0,7 1.2

В Н яндомском
округе  ............... 2,7 0,9 1.9

В первую пятилетку сельское Х03ЯЙ-
ство А. о. вступило в борьбу за рекон-
струкцию  на социалистических началах. 
Н есмотря на ожесточенное сопротивле
ние со стороны кулачества, несмотря на 
грубые перегибы в политике коллективи
зации со стороны местных органов 
власти, — перегибы, фактически помогав
шие кулацкой  агитации,— социалистиче
ские формы производства уж е к  концу 
первой пятилетки зан ял и  доминирующее 
полож ение в сельском хозяйстве А. о. 
У ж е в первую  пятилетку  в результате 
изучения природных условий области 
в значительной степени изменился взгляд 
на возможность развития земледелия 
в северных районах области. Зерновые 
культуры  продвинулись далеко на се
вер. Огородные культуры  достигли 67° 
сев. широты, новые культуры  появились 
среди посевов А. о., уж е в первую  п яти 
летку начались посевы пшеницы. Ш иро
кое развитие получила коллективизация 
крестьянских хозяйств. Н а 1/1 1932 г. 
было коллективизировано 65,3%  к р е 
стьянских хозяйств, во вторую  пятилетку 
процент коллективизированных хозяйств 
продолж ал расти из года в год: на 1/1 
1935 г. было коллективизировано 81,8%  
всех крестьянских хозяйств , на '1 /V II  
1937 г. —  95,8%  и на 1/1 1938г. — 96,1% . 
К атому времени колхозы  охваты вали 
97,2%  всей посевной площ ади области. 
Количество колхозов в течение второй 
пятилетки уменьшилось за  счет их у к р у п 
нения. Н а 1/1 1932 г. в А. о. было 
2.814 колхозов, имевших в среднем по 
41 хозяйству на колхоз; на 1/1 1935 г. 
число колхозов снизилось до 2.291, но 
среднее число хозяйств в них поднялось



до 56; H a l/V ll  1987 г. было 2.161 колхоз 
со .средним числом хозяйств 64. Обобще
ствленные посевы, принадлеж ащ ие кол
хозам и госорганизациям , в 1932 г. зани
мали 71,8%  посевов области, а 28,2%  
принадлеж али единоличным хозяйствам: 
в 1937 г. обобществленные посевы соста
вили уж е 99,2% , а единоличные лишь 
0 ,8% . Вся посевная площ адь А. о. к 
1929 г. составила 319 т. га, в 1932 г. —
362,9 т. га и в 1937 г; —  422,1 т. га. За  
20 лет советской власти площ адь посевов 
увеличилась на 63,6% , а за 8 лет двух 
пятилеток (с 1929 г. по 1937 г .)— на 32,3% . 
Грандиозность этого увеличения посев
ной площ ади будет особенно ясна, если 
вспомнить, что до войны, за 32 года 
(с 1881 г. по 1913 г.) посевная площ адь на 
территории б. Северной области увели
чилась только на 16,2% . Н о дело не 
только в увеличении посевной площ ади. 
Коренным образом изменилась и струк 
тура посева. Следующая таблица дает 
представление о динамике посевных пло
щадей по видам культур:

П о с е в н а я  п л о щ а д ь  А.  о.  в т ы с .  га

К у л ь т у р ы

19
17

 
г.

19
29

 
г.

19
32

 
г.

19
37

 
г.

Вся посевная пло
щ адь .......................... 258,0 319,0 362,9 422,1

Зерновы е ................. 236,2 276,2 283,6 332,2
в т. ч. пш еница яров. 2,5 4.6 4,7 34,4
Л е н ............................. 8,1 11,3 20,6 25,5
К а р т о ф е л ь ............... 9,0 13,9 22,0 29,7
П р о ч и е ...................... 4,7 17,6 32,0 34,2

В то время как в 1917 г. посевы зерно
вых составляли  91% , при чем посевы 
пшеницы заним али меньше одного про
цента посевной площ ади, в 1937 г. удель
ный вес зерновых снизился до 78,6%  при 
росте удельного веса пшеницы до 8,1%  
всей посевной площ ади. Больш е чем 
в 3 раза увеличились посевы льна и к ар 
тофеля, удельный вес которых во всех 
посевах поднялся с 3,1%  до 6%  по льну 
и с 3 ,5%  до 7%  по картофелю. Значитель
но возросли и в абсолютных величинах и 
по удельному весу посевы кормовых.

Больш е чем вдвое увеличилось и обес
печение крестьян посевной площадью. 
Если, как  указы валось выше, в 1917 р. иа 
крестьянское хозяйство приходилось 0,9 
десятин посевов при 8,6%  хозяйств бес- 
посевных, то в 1935 г. средняя обеспе
ченность колхозников посевами колеб
лется от 2 до 5 га на одно хозяйство в за 
висимости от районов: больше в районах, 
в которых земледелие составляет сущ е
ственный элемент крестьянского хозяй 
ства, меньше в районах, где земледелие 
отходит на второй план в сравнении с ж и
вотноводством или промыслами.

В обиход земледелия А. о. вместо сохи 
и косули все в большей степени внедря
ются усовершенствованные сельскохо
зяйственные машины. М аш инизация сель
ского хозяйства А. о. целиком дело вто
рой пятилетки. П ервая МТС в А. о. была 
организована в 1933 г. Во всем сельском 
хозяйстве в то время насчитывалось 
лиш ь 19 тракторов. З а  четыре года второй 
пятилетки, к началу 1938 г ., колхозы  А. о. 
обслуж ивались уж е 26 МТС. На по
лях  области в 1937 г. работал 1.181 трак 
тор с  большим числом тракторны х при
цепных машин, к началу 1938 г. МТС рас
полагали 138 молотилками, 85 льнотере
билками и др. машинами. Ещ е несколько' 
лет тому назад на полях области не рабо
тало ни комбайнов, ни автомобилей. 
К концу 1937 г. МТС имели уж е 79 ком
байнов и 94 автомобиля. Кроме того, 
сами колхозы  приобрели 119 автомашин. 
Н а 309 колхозны х льнотрепальны х пунк
тах установлено 95 машин Антонова, 
509 аггрегатов Санталова. Не только пе
ред революцией, но и в 1933 г. трепление 
льна производилось исклю чительно руч
ным способом. 4

Социалистические формы сельского хо
зяйства, снабжение колхозников маши
нами, колоссальное, в сравнении с до
военным временем, распространение сре
ди населения общего и агрономического 
образования, внедрение разнообразных 
методов агротехники, как  поднятие зяби, 
употребление минеральных удобрений, 
прополка колосовых, васев сортовыми и



протравленными семенами, сокращ ение 
сроков сельскохозяйственных работ — 
все это повело к  значительному повы
шению урож ай н ости .' В то время как  до 
революции в А рхангельской губернии 
урож айность за 1895 —  1904 гг. состав
л ял а  по рж и 6,7 ц с га, по ячменю
8,3 ц, по овсу 6,3 ц, по картофелю 74,6 ц, 
в 1935 г. сбор зерновых колебался от
9.5 ц с га  (Вельский район) до 11 —
12.5 ц по большинству районов, достигая 
в некоторых районах 13 ц (Х олмогорский) 
и 14 ц  (Ленский, П инежский). Д аж е в 
1936 г ., при засуш ливы х весне и лете, 
благодаря тщ ательной работе на полях 
различные районы далеко превзош ли по 
урож айности довоенные нормы: так, 
южный Подосиновский район собрал 
в среднем ячменя 13,7 ц с га, овса —
11,0 ц; Емецкий; расположенный в сред
ней полосе области, —  13,7 ц ячменя 
и 11,5 ц  овса; Мезенский северный 
рай он —  16 ц ячменя и 11 ц овса. Еще 
более высокие урож аи  собрали колхозы  
в 1937 г.

Д ля характеристики  развития в об
ласти посевов овощей и продвиж ения 
их на север, можно привести М езен
ский район, где в 1917 г ., кроме н и 
чтож ного количества картоф еля, ника
ких  других овощей не сеялось. В 1936 г. 
М езенский район полностью обеспечил 
себя картофелем и овощами собствен
ного посева. Посевная площ адь под 
картофелем увеличилась с 39 га в 1917 г. 
д о ' 569 га  в 1936 г .; посевы других 
овощей с 3 га  в 1927 г. поднялись до 
49 га  в 1936 г. Соответственно обеспе
ченность населения картофелем п одня
лась с 18 кг на душ у до 329 кг, ово
щей •— с 3 кг до 40,8 кг. Не менее 
показателен рост посевов овощей А р
хангельского района, где каж дый лиш 
ний гектар приходится отвоевывать у 
лесов и болот. В 1917 г. в А рхангель
ском районе площ адь посевов под 
картофелем составляла 341 га, под ово
щами —  38 га, в 1936 г. соответственно 
1.072 га  и 346 га. П арников и теплиц 
в самом А рхангельске в 1929 г. было

150 рам, а в 1936 г. парников 40 лыс. 
рам и теплиц 3,8 тыс. кв. м .

‘Ж ивотноводство в А рхангельской г у 
бернии, как  уж е указы валось выше, 
имело до революции решающее значение 
в сельском хозяйстве. Значение ж ивотно
водства выходило далеко за пределы гу 
бернии благодаря наличию большого 
стада одной из лучш их пород молочной 
к о р о в ы — холмогорки. Т акое ж е зн а 
чение животноводство сохранило и в А. о. 
К ак  раз по животноводству А о. наи
более сильно ударило кулацкое сопро
тивление реконструкции сельского хо 
зяйства на социалистических началах. 
В результате кулацкой  агитации пого
ловье скота в течение первой пятилетки 
потерпело сильный урон. Победа социа
листической организации сельского хо
зяйства, укрепление колхозного строя 
создали резкий перелом в развитии ж и 
вотноводства А. о., начиная с 1933 г. У ж е 
в 1935 г. стадо крупного рогатого скота 
колхозно-крестьянскю го сектора достигло
414,1 тыс. голов (без Н енецкого нац. 
округа), в том числе коров 198,5 т. гол. 
В колхозах на одно хозяйство приходи
лось 3,2 гол. крупного рогатого скота, 
в т. ч. 1,5 гол. коров. В этом отношении 
животноводство А. о. в среднем почти 
достигло норм 1927/28 г., превосходя 
А рхангельский округ, где приходилось 
на одно хозяйств) 1,2 коровы, и не
сколько  уступая Н яндомскому, Где .на 
1 хозяйство приходилось 1,9 коровы. 
Г лавную  массу скота составляло обобще
ствленное стадо: 65,1%  (269,7 т. голов) 
принадлеж ало колхозам, в индивидуаль
ном пользовании колхозников находи
лось 138,2 т. голов. В восстановлении 
и развитии ?кивотноводства области гро
мадную роль играю т колхозны е товарные 
фермы. Число КТФ  на 1/1X 1937 г. 
составляет по отношению к 1932 i;. 
256,8% , в т. ч. молочных товарных 
ферм 325,9% . В еще большей степени 
увеличилось стадо крупного рогатого 
скота, принадлеж ащ ее МТФ, которое на 
1/1X 1937 г. составило по отношению 
к 1932 г. 386%. Во вторую  пятилетку



проделана очень больш ая работа по 
восстановлению породности скота: так, 
в Холмогорском районе в 1931 г. было 
всего 7.580 голов чистопородного хол
могорского скота, в 1934 г. численность его 
достигла уж е 9.327 голов, а на 1/V II 
1936 г. — 14.674 голов. В колхозах 
имелось чистопородного скота 10.258 гол., 
что составило почти 3/4 всего стада, при
надлежавш его колхозам и колхозникам. 
Т акой  рост поголовья крупного рогатого 
скота требовал и усовершенствованных 
в сравнении с прежним временем усло
вий содерж ания скота. В этом отношении 
колхозы  проявили много заботы о скоте; 
так , к началу 1933 г. в области было по
строено скотных дворов на 44,7 тыс. голов 
крупного рогатого скота, а  в стойловый 
период 1937/38 г. в специально построен
ных скотных дворах размещ ено 163 тыс. 
голов. Автоматических поилок в 1933 г. 
в колхозах не было совсем, в начале 
1938 г. таких  поилок насчитывалось 
2.450. Громадное значение в развитии 
породистости скота сы грали ж ивотно
водческие совхозы области. Особенное 
значение, выходящее за пределы области, 
имеет холмогорский племсовхоз, распо
лагавш ий на 1/1 1935 г. 1.120 головами 
чистопородного холмогорского скота. 
Этот племсовхоз с 1931 по 1936 г. вы
вез более 6 тыс. голов племенного скота 
в различные области СССР, главным 
образом в Московскую и Ленинградскую  
области.

У спехи области и в сельском хозяй 
стве требовали большого количества сне: 
циально обученных сельскохозяйствен
ных кадров. Развитие сельского хозяй- 

1 ства на новой технической базе требо
вало работников новых профессий, не
известных в области до революции. 
В начале 1938 г. в А. о. насчитывалось 
1.256 трактористов, 77 комбайнеров, 
204 агронома, 262 зоотехника, 76 вете
ринарных врачей. В 1938 г. в 23 район
ных колхозны х и 15 межрайонных школах
А. о. обучалось 1.377 человек, из них* 
330 бригадиров полеводства, 317 к о л х о з
ных счетоводов, 140 заведую щ их ф ер

мами, 119 ветфельдшеров, 403 тракто
риста, 43 шофера и 24 бригадира трактор
ных бригад. Кроме того, 75 комбайнеров 
для А. о. обучались в В. Устюге на 
курсах  комбайнеров.

Д л я  освоения природных богатств А. о. 
громадное значение имеет развитие т ранс
порта. Ж елезнодорож ный транспорт в
А. о. развит очень недостаточно. Между 
тем, по существующим ж елезнодорож 
ным линиям эа годы первой и второй п я 
тилеток грузооборот увеличился в 4 раза 
по отправлению  и удвоился по прибытию. 
В 1929 г. по Северной и Горьковской 
ж елезным дорогам (в пределах А. о.) 
было отправлено 1.004 тыс. т  груза 
и прибыло 892 т. та. В 1936 г. отЦра- 
влено 4.370 тыс. та груза , а прибыло 
1.640 т. та. В течение первой пятилетки 
в А. о. построена была только  одна ж е
лезнодорож ная линия— Конош а-Вельск. 
Громадное значение для  области, и не 
только для области, имеет соединение 
железнодорожными путями района вор- 
кутских углей с общей сетью железных 
дорог европейской части Союза. Р азр е 
шения этой проблемы можно ожидать 
в ближайш ие годы. Реки  А. о. исполь
зую тся преимущественно для сплава. 
Д ля  судоходства имеет вначение гл. обр. 
Сев. Д вина, но и она используется 
в этом отношении недостаточно интен
сивно. Громадное вначение имеют мор
ские порты А. о. С 1913 г. грузооборот 
морского транспорта А. о. увеличился 
почти в два раза, составив 3.085,1 тыс. та 
в 1936 г. против 1.563 т. та в 1913 г. 
Ив четырех портов А. о. (А рхангель
ский, Онежский, М езенский и Печор
ский) наибольшее вначение имеет А р
хангельский порт, являю щ ийся одним из 
крупнейш их портов в СССР. Через А р
хангельский порт проходит около 12— 
15% всех морских экспортных операций 
Союза и около 30% всего нашего лесного 
экспорта. З а  годы пятилеток в А рхан
гельском порту произведены крупнейшие 
работы. Особенное внимание было обра
щено на механизацию  погрузочных и 
разгрузочны х работ. У ж е в 1934 г. ме-



хаиизпрованиап подача пиломатериалов 
о барж и па пароход достигала 90% . 
По укладке пиломатериалов работает 
много штабельных машин, позволяю 
щих доводить высоту штабеля до 22 фу
тов. К рупны й лес грузится элеваторами 
и кранами. Ничего этого не только до ре
волюции, но и до первой пятилетки в А р
хангельском порту не сущ ествовало 
Все это позволило больше чем в два раза 
увеличить за годы двух пятилеток грузо
оборот А рхангельского порта, который 
в 1935 г достиг 2.273,2 тыс. т  против
1.024,9 тыс. т  в 1927/2S г.

К уль т ур а  и быт. Грамотность до ре
волюции в А. о стояла для того времени 
сравнительно высоко. В А рхангельской 
губ. к 1897 г. грамотность среди мужского 
населения старш е 9 лет достигла 48% 
(при общей грамотности всего населения 
в 30%). Ещ ! в начале первой пятилетки 
почти половина населения А рхангель
ского округа была неграмотна. Общая 
грамотность населения А рхангельского 
округа определялась в 58%. среди ж ен
щин грамотных было только 48,8% . 
В 1931 г. во всем б. Северном крае было 
введено обязательное обучение детей, 
при чем в городах и рабочих поселках 
было установлено обязательно? семилет
ие? обучение С 1935 г обязательное 
семилетнез обучение было распростра
нено и на сельские местности.

В 1927/28 г. в начальных, пеполмйх 
средних и средних школах А. о. обуча
лось 77,3 тыс. детей; в 1936/37 учебном 
году число обучающихся в этих школах 
достигло 178,3 тыс., т .-е увеличилось 
в 2,3 раза Если сопоставить рост числа 
учащ ихся в начальных и средних ш ко
лах, то ясно выявится стремление тру 
дящ ихся А. о. дать своим детям знания 
более высокой квалификации, чем это 
может сделать начальная школа. В не
полных средних и средних ш колах в 
1936/37 году обучалось 95,6 тыс. детей, 
т.-е. на 23,6%  больше, чем было обучаю 
щихся во всех общ еобразовательных ш ко
лах в 1927/28 г.; количество обучаю
щ ихся в неполных средних ш колах в

3936, 37 г. увеличилось по сравнению 
с 3927/28 г. в 5,1 раза (с 10,9 тыс. до
55,4 тыс.), в средних ш колах — п 8 раз 
(с 8,1 тыс. до 40,2 тыс.). Польше чем в на
чальных ш колах увеличилось и число 
учащ ихся в техникумах и Ф ЗУ : в техни
кумах число учащ ихся возросло с 1,6 тыс. 
до 5,7 ты с., т.-е. в 3,5 раза; в Ф З У  и ш ко
лах типа Ф ЗУ  — с 0,8 тыс. до 2,3 тыс., 
т.-е. в 2,8 раза; в начальных же школах 
число учащ ихся увеличилось лиш ь в 1,4 
раза А. о. в настоящее время сама под
готавливает высококвалифицированные - 
кадры и для  промышленности, и для сель
ского хозяйства, и для дальнейш его рас
пространения просвещ ения. Эту задачу 
решают 5 вузов области (Лесотехниче
ский институт, П ромакадемия, Меди
цинский институт, Высш ая коммунисти
ческая сельскохозяйственная школа и 
Педагогический институт). Не только до 
революции, но и в 1927/28 г. высших 
учебных заведений в А. о. не было. Теперь 
в перечисленных вузах обучается 3 тыс. 
человек. Наибольш ее количество' уча
щихся сосредоточилось в имеющем осо
бенное значение для лесного хозяйства 
области Лесотехническом институте, н 
котором в 1935 г. обучалось 3,4 т. чел.

Поднятие культуры  населения не огра
ничивается только деятельностью  ш коль
ной сети. Сотни изб-читален, колхозных 
клубов, красны х уголков, библиотек 
и домов культуры  не дают возможности 
заглохнуть знаниям, вынесенным из 
школы, развиваю т дальш е знания и 
культурны е навыки. Т олько в колхозах 
за годы второй пятилетки количество к л у 
бов увеличилось в 1,8 раза (с 87 в 1933 г. 
до 156 в 1938 г . ), число библиотек за те же 
годы увеличилось с 284 до 388, изб-чита
лен, — с 346 до 468. По всей области число 
клубов в конце 1937 г. достигло 637, 
библиотек — 526, с количеством книг 
в 1.267,3 тыс.

К рупных успехов А. о. достигла в 
области всех видов политико-просвети- 

^гелыюй работы. В 1925 г. в А рхангель
ской губернии сущ ествовало три газеты 
(дно в А рхангельске и одна вШ енкурске).







К концу 1937 г. в А. о было 48 газет 
(областных, окруж ны х, районных и ни
зовых) с общим разовым тираж ем в
149,4 тыс. экземпляров. Д о революции 
в А рхангельской  губ. был 1 небольшой 
театр в гор. А рхангельске, в настоящ ее 
время в городе 6 театров. Д л я  подго
товки кадров по искусству в А. о. орга
низован музы кальны й техникум и теат
ральное училищ е. Ш ироко развернута 
работа по кинофикации. Не считая г. 
А рхангельска, в области в 1935 г. было 
24 радиоузла с 6.062 трансляционными 
точками.

В области здравоохранения А. о. такж е 
имеет большие успехи. Выросла сеть ле
чебных учреж дений, улучш илось меди
цинское обслуж ивание, расш иряется чис
ло родильных домов и дет. яслей. Ч исло 
больничных коек достигло в 1936 г. 6.711, 
из них 1.715 было в гор. А рхангельске. 
Во всех без исклю чения промышленных 
пунктах имеются стационарные лечебные 
учреж дения. В районах лесозаготовок 
организована постоянная медицинская 
помощь. Д о революции в селах  А. о. да
ж е фельдшерские пункты насчитывались 
единицами. К  концу 1937 г. в селах  А. о. 
имеется 63 больницы па 1.387 коек, 
144 фельдш ерских пункта, 116 фельд
ш ерско-акуш ерских пунктов. Это всё по
стоянные лечебные учреж дения. Кроме то 
го, открываю тся десятки сезонных фельд
шерских и акуш ерских пунктов. В кол 
хозах  открыто 38 родильных домов на 
96 коек. Имеются сотни учреж дений, 
обеспечивающих маленьких детей. В 
1938 г. в области было 68 городских 
и 302 сельских детских яслей, обслуж и
вающих 7,7 тыс. детей; в 280 детских са
дах воспитывается около 12 тыс. детей, 
на колхозны х детп лощ адках— 15,4 тыс. 
детей. Все эти перемены в  экономи
ке и культурном  строе области дали 
возможность женщине избавиться от 
вековечного рабства и зан ять  наравне 
с  мужчиной свое место в социалистиче
ском строительстве. О коло 40%  всех з а 
няты х в промышленности А. о. рабочих 
составляю т женщины. Д аж е на лесоза

готовках, непосредственно на производ
стве, 23% общего числа работаю щих со
ставляю т женщины. В деревне, где ран ь
ше женщ ины и думать не могли о какой- 
либо самостоятельности, теперь женщины 
ведут руководящ ую  работу; так , в 1938 г. 
среди звеньевых по льну было 730 ж ен
щин, из числа трактористов и комбай
неров почти третья часть приходится на 
женщ ин. Очень велик процент женщин 
в профессиях более высоких квалиф ика
ций; так , больше половины зоотехни
ков — женщины (127 из общего коли
чества 248 по всей области), из 204 
агрономов — 60 женщ ин. 60%  учителей 
по области составляю т женщины, из 
384 врачей— 167, или 43% , женщин.

Н енецкий национальный округ. П оста
новлением В Ц И К  РСФСР 15 ию ля 1929 г. 
в составе б. Северного к р ая  из Канин- 
ской, Тиманской, М алозем ельской и 
Б ольш еземельской тундр был образован 
Н енецкий национальный округ. 11 февр. 
1932 г. в состав округа были включены: 
один сельсовет из М езенского района, 
остров В айгач и несколько мелких остро
вов, расположенных в Барепцовом и 
К арском морях. В состав округа  входят 
3 района (В ольш еземельский, Каииио- 
Т иманский и Н иж не-П ечорский), обни
мающие 17 сельсоветов и один город 
(Н арьян-М ар), являю щ ийся центром 
округа  и выделенный в сам остоятель
ную адм инистративно-хозяйственную  
единицу. О бщ ая территория Н енецкого 
округа охваты вает 214,5 тыс. ка. км. 
Почти вся она располож ена в тундро
вой зоне. По рельефу ок руг  представляет 
слегка всхолмленную  равнину, покатую  к 
северу. К  западу от р. Печоры, являясь  
водоразделом между бассейнами p .p . П е
чоры и М езени, расположен невысокий 
хребет —  ТиманСкий Камень, явл яю 
щийся продолжением Тим-анского кряж а. 
Н а полуострове К анине находится не
значительная горная возвышенность — 
К анинский Камень. Более вы сокая гряда 
гор расположена на крайнем северо- 
востоке округа  — хребет П ай-Х ой (см. 
X L I, ч. 1, 364), составляю щ ий продол



ж ение Северного У ральского хребта, 
отделенный от него болотистой тундрой. 
П родолжение П ай-Х оя составляет к р яж  
на острове Вайгач. Н енецкий округ 
орош ается рядом рек, важнейш ей из ко 
торых является Печора, связываю щ ая 
водным путем округ с АССР Коми; по П е
чоре сплавляется часть леса, заго 
товляемого в Коми АССР. К лимат округа 
отличается значительной суровостью , 
среднегодовая температура отрицатель
ная, с колебаниями о т — 1,2° на се
верной оконечности полуострова К а 
нина до — 7,3° у Ю горского Ш ара 
Л етняя температура (средняя ва июль 
месяц) поднимается до + 1 0 °  С, зимой 
морозы достигают — 42°. Часты очень 
сильные ветры. Ненецкий округ почти 
целиком охватывается вечной мерзлотой, 
глубина которой в летнее время н ахо 
дится часто лиш ь на 20— 30 см, оп уска
ясь, однако, в зависимости от характера 
почв, растительного покрова, гидрологи 
ческого режима, до 200— 250 см. Суро 
вость климата, ветры, вечная мерзлота 
являю тся серьезнейшим препятствием 
для развития в округе растительности. 
Л иш ь на крайнем юге, близ южной 
границы округа расположены леса, со 
стоящ ие преимущественно из ели, рас
пространяю щ иеся узкими полосками на 
север, вдоль речных долин. Более возвы 
шенные места покрыты ягелем, более 
низменные и заболоченные —  травами и 
обильно вдесь растущими клю квой и мо
рошкой. Н енецкий округ богат п ри ле
тающей и зимующей птицей и животными 
(дикий олень, песец, горностай, полярный 
волк и др.). П рибрежные воды морей и 
рек населены рыбами разных пород и 
морским вверем.

Недра Н енецкого округа до революции 
совершенно не были изучены. Л иш ь в пе
риод пятилеток в северо-восточной части 
округа и на острове Вайгач был открыт 
ряд месторождений полезных ископаемых. 
Н а о. В айгач обнаруж ены месторожде
ния меди, цинка и свинца. К середине 
1934 г. запасы  полиметаллических руд о. 
Вайгач оценивались примерно в 2,2 млн.

т. Содержание свинца и цинка в рудах 
составляет от 5 до 6 ,5% ; в месторождении, 
лежащ ем у бухты В арнек, содержание 
металла в руде доходит до 12% . Н а ма
териковой части, близ р. Амдермы, об
наружено месторождение флюорита (пла
виковый шпат), обще - геологические 
запасы  которого оцениваю тся пока в
6,5 млн. т. Кроме флюорита, руда 
содерж ит цинк и пирит. Разработки  
этого месторождения начаты в 1933 г. 
В этой же части округа, на ре
ках Воркуте, К оротаихе и Адзьве, об
наружены месторождения ископаемых у г 
лей. Важнейшим месторождением я в л я 
ется В оркутское, содержащ ее разведан
ных запасов по категории А —|—В —{-С 1) 
184 млн. т, геологические ж е запасы 
этого месторождения определяю тся при
мерно в 500 млн. т. В оркутские угли 
относятся к  среднезольным углям , дают 
хорошо спекаю щ ийся кокс, обладают теп
лотворной способностью в 7.200— 7.600 
кал . Эти месторождения угля , металлов и 
флюорита по своему значению  далеко 
выходят ва пределы округа.

До революции зан яти я  населения ок
руга определялись исклю чительно при
родными условиями. Т ундра с ее расти
тельным и животным миром опреде
лила основное занятие населения —  
оленеводство и охоту. Н аселение, ж иву
щее на прибрежной полосе, занималось,

‘) А , В  и С обозначают категории вапасов 
полезных ископаемых в  зависимости от их изу
ченности. К а т е г о р и я  А. А, — вполне и зу 
ченные, разведанные и подготовленные к 
добыче вапасы , Аа —  вполне изученные и разве
данные вапасы. К а т е г о р и я  В —  геологиче
ски  обоснованные и относительно разведанные 
и оконтуренные горными вы работками и буро
выми скваж инам и; предварительно опробован
ные в целях  изучения состава и свойства полез
ного ископаемого и получения качественных 
показателей технологических процессов исполь
зования; вапасы полезного ископаемого, для 
которого в  основном определены технические 
условия разработки. К а т е г о р и я  С. С, — 
запасы , установленные на основании геологи
ческого изучения по естественным и редким 
искусственным обнаж ениям  или  ж е по геофизи
ческим данным, увязанны м  с геологическим 
строением месторождений и ориентировочным 
опробованием их. Сг — вапасы , относимые 
к целым .районам или  бассейнам, вычис
ленные на основании геологического изуче
ния. Д л я  отдельных месторождений — за
пасы, даваемые на основании геологического 
прогноза.



как  основным промыслом, рыболов
ством и лиш ь в незначительной степе
ни животноводством молочно-мясного на
правления. Земледелие в хозяйстве ок
руга играло совершенно ничтожную роль. 
В соответствии с родом занятий  насе
ление округа разделялось на кочевое 
(оленеводческое и охотничье) и оседлое 
(рыбаки).

По перёписи 1926 г. население Н енец
кого округа исчислялось в 12.155 чел. 
Плотность населения —  0,06 чел. на 
1 кв. км .. Ненецкий округ населяю т три 
национальности, из которых, по переписи 
1926г., насчитывалось: ненцев— 4.868чел. 
(40% населения), р у сск и х — 4.556 чел. 
(37,5% ). и к о м и — 2.731 чел. (22,5% ). 
Почти все ненецкое население («самоеды» 
до революции) вело кочевой образ жизни, 
ванимаясь оленеводством и охотничьим 
промыслом (см. X X X V II, 197). Коми 
(до революц. •— зы ряне) ведут уж е полу
кочевой образ жизни. К очуя вместе со 
стадами оленей большую часть года, коми 
одновременно имеют уж е в деревнях 
деревянные дома и занимаю тся, в неболь
ших, правда, размерах, разведением к р у п 
ного рогатого скота. Распределение оле
ней между населением было крайне не
равномерно. Н аряду с владельцами гро
мадных, измерявш ихся тысячами голов 
стад оленей, большое количество хо
зяйств, преимущественноненцев, либо сов 
сем было лишено оленей и служ ило бат
раками у кулаков, либо обладало лишь 
десятками оленей, совершенно не обеспе
чивавших сущ ествования семьи. Русйкое 
население вело оседлый образ жизни, 
занимаясь, главным образом, рыболов
ством и сельским хозяйством. З а  годы п я 
тилеток значительно увеличилось насе
ление округа: на 1/1 1931 г. всего на
селения числилось в Ненецком округе
15,9 тыс. чел., на 1/1 1935 г. — 22,3 тыс. 
чел. Увеличение произош ло главным об
разом з а  счет приш лого населения, иду
щего в округ в связи  с развитием здесь 
горнодобывающей промышленности. Од
нако, увеличилось и коренное ненец 
кое население, составив в 1937 г. около

6,0 тыс. человек против 4,9 тыс. чел. 
в 1926 г.

Промышленности в округе до револю
ции не сущ ествовало совершенно. Лиш ь 
в 1927/28 г. был пущен один небольшой 
лесозавод, находящ ийся в устье Печоры, 
перепиливавш ий экспортный лес, с сред
негодовым числом рабочих 281 чел., 
и давший в 1927/28 г. валовой продук
ции на 454,4 тыс. руб. Годы двух пяти
леток . внесли . значительные ивменения 
в ж изнь округа. В округе положено проч
ное основание для создания и развития 
крупной горнодобываю щ ей промышлен
ности, которая развивается во второй 
пятилетке на базе открытых месторожде
ний полезных ископаемых. Разрабаты 
ваются крупнейш ие в СССР месторо
ждения флюорита, добыча которого ра
стет из года в год: в 1934 г. добыто 6 тыс. 
т, в 1935 г. — 10 тыс. т , в 1936 г. — ок. 
17 тыс. т. Добыча каменного угля  на 
Воркутинском месторождении в 1935 г. 
достигла 103 тыс т  (такое количество 
в 1913 г. дал такой мощный угольный бас
сейн, как  челябинский). Значительно вы
росла продукция лесозавода, мощность 
которого доведена до четырех рам. В 1935г. 
вавод дал продукции на 2,5 млн.руб., что 
почти в 6 рае превышает стоимость про
дукции вавода в 1927/28 г. В 1937 г. 
закончено, как  уже ск азан о  было выше, 
строительство двух рыбо-консервных 
заводов — в Шойне и на Индиге — 
мощностью в 2,5 млн. банЬк каждый. 
Развивается и промышленность строи
тельных материалов. В 1933 г. вступил 
в эксплоатацию  Якуш евский кирпичный 
вавод, мощностью в 1 млн. кирпича в год. 
В гор. Н арьян-М аре построена типо
графия. Стоимость всей валовой продук
ции промыш ленности Н енецкого округа 
в 1935 г. составляла 3,7 млн. руб.

Значительной реконструкции подверг
лось рыболовство. Рыболовство в округе 
осущ ествляется государственными орга
низациями, оседлым населением и кочев
никами. По. ориентировочным подсчетам 
в 1932 г. гос. лов давал 45%  товарного 
улова, оседлое население — 44%  и ко.



чевое— -11%. Почти все оседлое крестьян 
ское население, занимающееся рыбной 
ловлей, объединено в рыбацкие колхозы  
(на 1 /V III 1936 г. коллективизацией 
было охвачено 74%  всего оседлого к р е
стьянского населения округа). К оллек
тивизация рыбацкого населения позво
лила ввести новые усовершенствованные 
орудия лова не только для государствен
ных организаций, но и для рыбацкого 
населения. В 1936 г. рыбацкие колхозы  
имели 20 моторных судов, общей мощно
стью в 333 л. с. О рганизована и работает 
канинская  моторно-рыболовная станция. 
В 1935 г. было добыто рыбы 30 тыс. ц, 
из которых 19 тыс. ц добыл Канино- 
Печорский рыбакколхозсою з («Справоч
ник по Северному краю  на 1936 г.»).

Сельское хозяйство округа основной 
своей целью  имеет снабжение растущ их 
населенных пунктов свежими овощами 
и молочными продуктами, доставка к о 
торых в округ сопряж ена с очень боль
шими трудностями. В округ Н арьян-М ара 
н рабочих поселков развивается как  ого
родное хозяйство, так  и парниковое. П о
севы зерновых культур  имеют совершенно 
ничтожное значение в хозяйстве округа. 
З а  последние годы интенсивно развивается 
животноводство. Поголовье крупного ро
гатого скота по колхозно-крестьянскому 
сектору на 1/1 -1936 г. достигло 4 тыс. 
голов против 2,7 тыс. голов в 1927/28 г.; 
из этого количества 1,8 тыс. голов п ри 
надлежит К ТФ . Выросло и количество 
овец, достигнув 3,6 тыс. ш тук на 1/1 
1936 г. против 1,4 тыс. в 1933 г.

Основным занятием ненецкого тундро
вого населения и в настоящ ее время 
остается оленеводство. Почти до начала 
первой пятилетки в оленеводческом х о 
зяйстве главенствую щ ую  роль играла 
кулацко-ш ам анская верхуш ка, в которой 
насчитывалось 7— 8%  всех хозяйств, 
владевш их свыше 50%  всего поголовья 
оленей; бедняцко-батрацкий слой со
ставлял  около 50%  всех хозяйств, но 
оленей они имели лиш ь около 10% по
головья (Советский Север, 1935 г ., 
№ 1; «Пять лет работы Н енецкого нацио

нального округа»). Основным занятием 
бедняцких хозяйств явл я л ся  выпас олень
их стад кулачества и охотничьи и рыбо
ловные промысла, причем и в отношении 
сбыта продукции охоты и рыболовства 
они целиком зависели от тех ж е кулаков. 
П ри таком распределении поголовья 
естественно, что кулаки  и шаманы о к а
зы вали всяческое сопротивление рекон
струкции оленеводства, в результате чего 
поголовье оленей значительно снизи
лось. Реконструкция оленеводства пошла 
по двум направлениям — по линии созда
ния совхозов и по линии организации 
коллективных хозяйств. Вместе с тем 
был принят ряд мер для перевода кочев
ников на оседлое или полукочевое со
стояние. В 1928 г. был организован пер
вый оленеводческий совхоз, в настоящее 
время имеется 3 совхоза. К  1929 г. был 
образован  первый ненецкий оленеводче
ский колхоз — «ПНОК». Н а 1/VI1I 
1936 г. было уж е коллективизировано 
42,8%  тундрового населения. К  этому 
времени почти закончено начатое в 
1930 г. земельно-водное устройство тунд
ры. К аж ды й совхоз, каж ды й колхоз, 
отдельные группы  единоличников п олу
чили свою территорию, на которой было 
достаточно места для  пастбища, для 
отела, для  забоя и т. д. Это распределе
ние земель уничтожило сущ ествовавш ие' 
с давних пор ссоры и побоища между 
отдельными хозяйствами из-за пастбищ. 
Охотничьи и рыболовные угодья такж е 
были поделены между землепользова
телями. У ж е с 1934 г. начинается систе
матическое увеличение поголовья оленей. 
З а  1934 г. поголовье увеличилось почти 
на 7% , 8а 1935 г .— на 9 ,5% , в 1936 г. пред
п олагался  рост на 12%. Н а 1/1 1936 г. 
поголовье оленей равнялось 146,4 тыс. 
голов, из них 20,9 тыс. принадлеж ало 
совхозам и 53,3 тыс. голов колхозам и 
колхозникам . Н ачался и постепенно р аз
вивается и переход на полукочевье. П ио
нером в этом деле явился колхоз «Харп» 
Больш евемельской тундры. В 1936 г. 
было уж е 5 колхозов, перешедших на 
полукочевой образ _ жизни. Эти колхо-



вы, строят постоянные деревянные избы, 
склады  и другие хозяйственные и к у л ьту р 
ные постройки, часть населения не ухо
дит в кочевье с оленями, но, оставаясь 
в постоянном поселении, заним ается дру
гими промыслами.

Громадные достижения Н енецкий округ 
имеет и на культурно-бытовом фронте. 
До революции на территории округа 
насчитывалось 3— 4 школы. Среди коче
вого населения грамотность исчислялась 
сотыми процента. У  ненцев не было своей 
письменности. В советское время введена 
письменность на ненецком язы ке. Еще 
в 1926/27 г. общ ая грамотность населения 
определялась в 3 ,3% . В 1929/30 г. Н е
нецкий округ уж е имел 18 начальных 
ш кол, из которых 5 было в тундре, и 
1 среднюю. Обучение велось на родном 
язы ке. Ч исло учащ ихся составляло 810, 
ив них в тундровых ш колах обучалось 
103 ребенка. В 1936 г. было уж е 36 на
чальных школ, 6 неполных средних и 
1 средняя ш кола, число обучающихся 
в 1935/36 г. составляло 1.943 детей в на
чальных, 470 в неполных средних и 28 
в средней школе. Кроме этих ш кол, в ок 
руге имеется еще совпартш кола с 35 уча
щ имися и педагогический техникум, в 
котором в 1935 г. было 152 учащ ихся. 
Особенно увеличивается количество уча
щ ихся немцев. В то время как  удельный 
вес ненецкого населения падает в общем 
количестве населения, удельный вес 
учащ ихся ненцев увеличивается: с 13,5%  
в 1929/30 г. до 32%  в 1934/35 г.

Ш ирокое распространение получили 
в округе культурно-просветительные уч
реждения, неизвестные округу до рево
люции. Избы-читальни, клубы, красные 
чумы разбросаны десятками в колхозах, 
совхозах и в тундре. В 1936 г. насчиты
валось 39 киио-передвижск. Ш ироко 
развернулась радиосеть — в 1935 г. было 
348 трансляционных точек, в 1936 г. 
число их долж но было удвоиться. Д о 
революции в округе не было своей пе
риодической печати. С 1930 г. в Н арьян- 
М аре начинает выходить на ненецком 
язы ке окруж н ая газета «Н арьян-В ын-

дер» (Красный Тундровик), в .1934 г. 
приступлено к изданию второй газеты, 
в Канино-Тиманском районе. Еж еднев
ный ти раж  окружной газеты  в 1935 г. 
составил 3,5 тыс. экз.

Значительны х успехов добился округ 
в деле здравоохранения. Д о революции 
в  округе не было больниц, в 1935 г. было 
уж е 5 больниц с  110 койками, четыре 
амбулатории и 7 постоянных фельдшер
ско-акуш ерских пунктов.

Н а месте небольшого поселения по
строен новый город Н арьян-М ар, центр 
округа, с каменными зданиями и к у л ь
турными учреждениями. Н аселение горо
да на 1/1 1935 г. определялось в 8 тыс. 
человек. Н арьян-М ар соединен воздуш 
ной линией сообщения с  г. А рхангель
ском. Эта линия в 1935 г . была про
долж ена на В оркуту  и о. Вайгач.

2. Коми АССР. Автономная область 
Коми (вырян) была основана в 1921 г. по
становлением Президиума ВЦИ К РСФСР 
22 августа в составе б. Устьсысоль- 
ского и части Яренского уездов Северо
двинской  руб. и нескольких волостей
б. Пермской и Вятской губ. (см. X X I ,  
368/70). Д о революции территория КАССР 
входила почти в равных частях в состав 
Архангельской и Вологодской губ., и 
очень незначительная ее часть— в состав 
Пермской губ. По новой Конституции 
СССР область преобразована в АССР.

КАССР расположена в северо-восточ
ном углу Европейской части СССР, меж
ду 45°25' и 66° вост. долготы и 59°15' и 
68° сев. широты (по Гриничу). Н а се
вере она граничит с Н енецким нац. ок
ругом А рхангельской обл., на востоке— 
с Я м ало-Н енецким  и О стяко-В огульским  
нац. округам и  Омской обл., на юге — со 
С вердловской областью , и в частности 
Коми-Пермяцким нац. округом Свердлов- 
ской-обл., и с К ировской  о б л ., на зап а
де —  с районами А рхангельской обл. 
КАССР занимает т еррит орию  в 374,9 » 
тыс. кв. км. Н аселения в ней на 
1/1 1933 г. насчиты валось всего лишь
276,3 тыс. (в т. ч. городского— 19,7 тыс.), 
т.-е. меньше 0,8 чел. на кв. км, при этом в



южной части плотность поднимается до 
2 чел. на кв. км, в северной части сниж ает
ся до 0,1. чел. 92,3%  населения по нацио
н альн ости — коми. В республике одий 
город —  Сыктывкар (бывш. Усть-Сы- 
сольск, ем.), с населением (1936) в 25 тыс. 
чел., и 1 раб. поселок. В состав республики 
входит 1 округ (Печорский) в составе 
3-х районов, остальная часть делится на 
9 районов.

О рош ается республика реками Печор
ского, Северо-Двинского и М езенского 
бассейнов. В ажнейш ие судоходные реки: 
Печора, Вычегда и их притоки —  Ижма, 
У са, Сысола, Вымь и др. Л иш ь небольш ая 
часть территории КАССР, прилегаю щ ая 
к У ралу, носит гористый характер. Ос
тал ьн ая  территория— равнина, над кото
рой в нескольких местах возвышаются 
«камни» Тиманского кряж а. Рельеф  Пе
чорского бассейна представляет котлови
ну, отграниченную на водораздельных 
линиях с востока У ральским хребтом и 
с запада Тиманским хребтом. Среднегодо
вая температура в С ы кты вкаре+ 0 ,5“, 
л етн яя+ 1 1 ,9 °  и зим няя—9,1 “..Б л аго д ар я  
значительному' количеству осадков (от 345 
до 450 мм) республика является райо
ном избыточного увлаж нения. Почти вся 
территория КАССР покрыта лесами. К рай 
ний север ее заходит в зону лесотундры. 
Примерно половина территории находит
ся  ва границей вечной мерзлоты.

Основным богатством КАССР являет
ся лес. Общая площ адь государствен
ного лесного фонда составляет 34,8 млн. 
га, в т .ч . покры тая лесом около 26 млн. 
га. Н аибольш ие лесные массивы сосре
доточены в Печорском бассейне (ок. 60% 
по площади), затем в  Вычегодском (ок. 
21% ). Н о  Печорский район благодаря 
суровому климату, значительному ко
личеству осадков и большой заболо
ченности площ ади является наименее 
благоприятным для произрастания ле- 

*сов (общие вапасы на 1 га территории 
в Печорском бассейне 49 куб.м , в Вы
чегодском от 79 до 89 куб.м). К лимати
ческие и  почвенные условия КАССР опре
деляют господствующее положение сре

ди пород леса — ели, занимающей по 
площади 59,7% . Н а долю сосны прихо
дится 28,3% , лиственницы— 1% , бере
зы — 10,3% , осины — 0,7% . Общий ли
квидный древесный запас спелых и при
спеваю щих насаждений достигает 1.149,5 
млн. куб.м , в том числе 567,2 млн. куб.м  
деловой древесины и 582,2 млн. куб.м  
дровяной. Н аибольш ий удельный вес по 
запасам имеет Печорский бассейн (38,4% ), 
затем Вычегодский (29,4% ). Ежегодный 
прирост древесины составляет примерно 
21 млн. куб.м .

Леса богаты пушным зверем (белка, 
лисица, медведь), дичью (куропатка, ряб
чик, глухарь). В значительных водоемах 
республики много рыбы, в том чисуге и 
ценных пород из семейства сиговых и 
лососевых [см. ниже).

Имеется довольно много земель, при
годных для  использования сельским хо
зяйством, особенно для  животноводства. 
По данным Ц У Н Х У  на 1 янв. 1936 г. 
п^д сенокосами занято 277 тыс. га, под 
пашнями и огородами 90 тыс. га, под 
выгоном и пастбищем 31 тыс. га. В буду
щем возможно весьма значительное рас
ширение использования площ ади в к а
честве природной кормовой базы. Осо
бенно большие возможности в этом от
ношении представляю т заливные луга 
Печорского бассейна (около 1.635 тыс. га), 
которые сейчас вследствие крайне слабой 
заселенности использую тся очень мало.

Н едра республики богаты всевозможны
ми полезными ископаемыми. О том, что 
недра Печорского бассейна хран ят в 
себе большие богатства, было известно 
давно. Т ак, нефть на Ухте была извест
на со времен Ивана Грозного. В 1745 г. 
купец Н абатов на Усть-У хте строит неф-' 
теочистительный завод. И сследования 
К айзерли н га (1845), затем акад. Ч ерны 
шева (1889) окончательно подтвердили 
присутствие нефти в районе У хты. Одна
ко, относительно промышленного зн а
чения ее единогласия не было. Одни в 
интересах спекуляции старались раз
дуть запасы, другие (под давлением ба
кинских нефтепромышленников)— дискре-



дотировать месторождения, что не меш а
ло, под шумок, заниматься постановкой 
заявочных столбов. Разведочно-буровые 
работы велись, начиная с 1872 г . по 
1913 г. включительно, и прекратились 
с началом империалистической войны. 
Площадь, которая б. министерством тор
говли и промышленности была объявле
на заведомо нефтеносной, занимает 13-700 
кв- км. В действительности ж е площ адь, 
на которой фактически производилось 
тогда бурение на нефть и где обнаруж е
ны заведомые признаки  нефтеносности, 
составляет всего 1.300 кв. км, т.-е. не 
больше 10%  от прокламированной. Уточ
нить данные о районе и полож ить нача
ло промышленного их использования 
оказалось возможным лиш ь после О к
тябрьской революции. У ж е в 1918 г ., 
по инициативе Ленина, на У хту отправ- 

’ ляется специальная экспедиция, давш ая 
ценные результаты. В начале 1920 г., 
после освобождения севера от интер
вентов, Ленин телеграфирует в А рхан
гельск: «Постарайтесь разы скать или
поручите разы скать печатные материа
лы и отчеты о нефтеносном районе 
р. У хты в Музее об-ва изучения Северного 
края  и в У правлении госуд. имущества- 
ми». Позднее, в  1929 г., по инициативе 
т. Сталина, организуется так называемая 
У хтинская экспедиция для  изучения и 
промышленного освоения У хтинского неф
тяного и радиевого месторождения. В 
1932 г. создается Печорский промыш лен
ный комбинат— Ухто-Печорский трест 
для промышленной эксилоатации недр 
Печорского бассейна. К  настоящему вре
мени, по данным геологоразведок, о 
природных богатствах Печоры можно 
сказать  следующее. Нефтяные месторож
дения на Ухте имеются в двух местах: 
в районе р.Чибью  и р. Я реге. Промышлен
но разведанные запасы по кат. А опре
деляю тся на промысле Чибью в 3,7 
млн. т а и в  Я реге — 28 млн. та. Общие 
же запасы  ухтинской нефти исчисляются 
в 50 млн. та. Н ефть обнаруж ена такж е 
в Верхне-Ижемском районе (являю щ емся 
цо своему геологическому строению про- |

должением Ухтинского нефтеносного рай
она) и в Воя-Кож винском районе. По
следний вклю чает в себя нефтеносную 
площ адь в 150 кв. км  и обещает быть 
одним из наиболее крупны х районов 
Печорского бассейна. Н аряду  с нефтью, 
в Ухтинском районе имеются горючие 
и редкие гавы и водяные рассолы с со
держанием редких элементов. По словам 
акад. Ф ерсмана, в этом районе наме
чается «мировая база радия и мезо- 
тория». В связи  с нахождением радио
активны х вод на Ухте с эманацией и 
содержанием солей радия выше, чем 
в мировых курортах Гейдельберга и 
К рейцнаха, курортологи предсказываю т 
появление в этих местах здравницы ми
рового значения для  лечения различных 
ревматических, мышечных, нервных 
и других заболеваний. В Верхне-Иж ем
ском районе открыты запасы гелия.

С точки зрения обеспечения севера 
топливом большое значение имеют от
крытые в 1924 г. проф. Черновым в райо
не Печорского бассейна залеж и  камен
ного угля . Особенно важ ен Усинский 
угольный бассейн. Здесь угли  обнаруж е
ны по Воркуте, Кожиму, Нече, Заострен
ной, Ш арью, Адьзве, Сыне. Н а  В орку
те, Б . Инте и Кожиме угли  каменные, 
в остальных месторождениях —  бурые. 
Образцы каменных углей дали: 1) спе- 
каемость, 2) малую зольность (от 6 до 
9% ) и 3) малое содержание серы. Запасы  
воркутских углей, залегаю щ их частью 
на территории  КАССР, частью  в Н енец
ком нац. округе  А рхангельской  обл., 
по кат. А +  В +  С исчисляются в
184,2 млн. та. Геологические запасы 
составляю т 1,5 млрд. та, в том числе 
по В оркуте 1 млрд. та и по Б . Инте— 
500 млн. та. Запасы  бурых углей Таль- 
бея (Адьзва), Заостренной, Ш арью сос
тавляю т 6,3 млрд. та. Разведаны  такж е 
каменные угли  и в Троицко-Печорском 
районе на Едж ыд— К ы рта —Е ль. Запасы  
Щ угорского района, месторождений Р о 
ща — Ш ор и Едж ыд — К ы рта — Е ль, по 
кат. А + В  составляю т 3,5 млн. та и по 
кат. Q — 28 млн. та. У гли  на Печоре



газовые, богаты летучими, близки к 
кизеловским углям . Ш ироко распростра
нены в бассейне рек Ухты и Сысолы 
горючие сланцы. Известны три их раз
новидности: 1) доманик, 2) темносерые 
битуминозные сланцы и 3) светло-серые 
битуминозные сланцы. Подсчетов зап а
сов нет, но они очень велики.К роме того, 
горючие сланцы найдены такж е по ре
кам И ж м а и К ож ва. Горючие газы  встре
чаются по всему Ухтинскому нефтенос
ному району.

Из других ископаемых особо надо 
отметить асфальтиты, найденные в Верх- 
не-Ижемском районе. Асфальтиты за 
легают в районе Лек-Ком. Зам еняя им
портные гильсониты, они приобретают 
крупное значение в качестве сы рья для 
электротехнической, лакокрасочной и к ро 
вельной промышленности. И х запасы  до
стигаю т 1 млн. т . Кроме того, в КАССР 
имеются: соляны е источники, железные 
руды (Аранец, У нья, Сойва, Илыч), свин
цовые руды (Илыч, Цильма), золото 
(Ш угор, Илыч, У нья), огнеупорные гли 
ны (Уса), известняки (Уса, Ц ильма, 
Ижма, М. К ож ва), гипс (Ухта, Ижма, 
Цильма), соль поваренная (Ухта), ми
неральные краски  (Уса, Сыня, Ухта, 
Печора) и т. д. Точильный камень рас
пространен по речкам: Вое, Соплясу, 
Неми, Л узе, Выми и Вашке. Он издавна 
используется для  кустарной выделки 
точильных изделий, но вапасы его поз
воляю т организовать производство и в 
крупных промышленных масштабах.

Гидроэнергетические ресурсы КАССР 
ориентировочно оцениваются в  700 тыс. 
кет.

В довоенное время богатства КАССР 
эксплоатировались чрезвычайно слабо. 
Основным занятием населения было зем
леделие, животноводство (на крайнем 
севере — оленеводство), охота, рыболов
ство. П римитивная техника земледелия, 
ничтожные наделы земли приводили к 
тому, что население, чтобы не умереть 
с голоду, тысячами шло на всякого рода 
отхожие промыслы — лесорубами, пи
мокатами, портными и т. д. П ром ы ш лен

ность была представлена двумя-тремя 
архаическими заводиками, построенными 
еще в  X V I I — XVI I I  вв. Л иш ь лесо
заготовки начали получать широкое раз
витие. Географическое полож ение края  и 
направление естественных водных путей 
транспорта, связанны х с портами се
вера —  А рхангельским, Мезенским, Пе
чорским — определило преимущественное 
значение лесов для  лесоэкспорта. Однако, 
разнородность лесоэкономических условий 
отдельных районов обусловила весьма не
равномерное развитие лесозаготовитель
ной промышленности по вонам. Есте
ственно. что леса Печоры и Мезени, 
тяготеющие к  мало доступным портам 
с коротким периодом навигации, имели 
менее благоприятные условия для 
развития лесозаготовок, чем бассейны 
Вычегодский и Л узский, тяготеющие 
к архангельскому порту с  развитой лесо
пильной промышленностью.

В довоенное время лесозаготовки на 
территории нынешней республики до
стигали 700— 725 тыс. куб .м . Во время 
империалистической войны разработки 
прекратились почти полностью. При со
ветской власти они были возобновлены 
в Вычегодском бассейне в 1921 г., в 
Печорском —т в 1925 г. У ж е в 1925/26 г. 
довоенный уровень лесозаготовок был 
превышен. Вывозка леса росла следую
щим образом (в ты с. куб.м): в  1921/22 г .— 
78,3, в 1928/29 г . —  1.760, в 1932 г . — 
3.144, в 1936 г . —  4.697, в 1938 г. 
она возрастает до 8,4 млн. тыс. куб. м , 
т .-е . по сравнению  с довоенным вре
менем увеличивается в 10 р а з . И з заго
товленной древесины на долю лесоэкс
портной приходилось: в 1928/29 г.
1.070,8 тыс. куб .м , в 1932 г .— 1.584, 3 т. 
куб .м , в 1936 г . — 2.190 т. к у б .м , 
Таким образом, наряду с ростом лесоэкс
портной части, роль КАССР растет и как 
поставщика леса для  внутренних нужд 
Союза. В частности начали заготавли
ваться высококачественные сортименты: 
палубник, авиалес, судостроительный, 
радиостолбы и т. д. У дельны й вес лес
ной промыш ленности в стоимости п ро



дукции всей промыш ленности КАССР 
В 1937 г. достиг 56,7°/0.

Условия заготовки и вывозки по срав
нению с довоенным временем в корне 
изменились. М еханизация производствен
ных процессов с  каждым годом про
никает в лес все больше и больше. Н а 
рубке леса ш ироко использую тся луч
ковые пилы, пилы «кроскот», окороч
ные лопаты, кондаки и др . подсобные 
инструменты. М еханизируется вывозка. 
С 1929/30 г. начали строиться конно-ле
дяные дороги, протяж ение которых с 
168 км  в 1929/30 г. возросло до 439 км  
в 1936 г. В 1936 г . почти 25%  вывозки 
осущ ествляется по этим дорогам. П арк 
тракторов, применяемых на вывовке леса, 
увеличился с 20 шт. в 1929 г . до 190 шт. 
в 1938 г ., при чем примерно 12%  выво- 
8ки падает на долю тракторной. Т р а к 
торны х дорог п ролож ено 240 км.
В 1937 г. для  усиления механизации 
вывозки строится ж .д . узкоколейка, 
протяженностью  в 30 км . В последнее 
время приступлено к  механизации тре
левочных работ —  тракторами на пэнах 
и арочных прицепах; внедряю тся дер
рики дл я  механизации погрузки  на меха
низированных и рационализированны х 
работах и т. д. В общем в последние 
годы на вывозке, разделке и сплаве леса 
занято в КАССР ежегодно 26— 27 тыс. 
человек. Общий заработок населения от 
лесозаготовок достигает свыше 55 млн. 
руб. эа год.

В дореволюционных изданиях можно 
найти много описаний чрезвычайно тяж е
лых условий труда рабочих на лесораз
работках при ничтожной заработной пла
те. «В начале апреля, — описывает д-р 
Дорж евецкий — п роезж ая по Устьсы- 
сольскому уезду, можно встретить тол
пы голодного народа в оборванных по
луш убках, в промокших по пояс ш та
нах, с маленьким запасом хлеба на до
рогу. Голод гонит их из дома верст за 
200— 300 искать себе работы на спла
ве. Они получают sa  путину до А рхан
гельска (1.200 верст) по 10 рублей, до 
Устюга по 4— 5 рублей. Проплыв месяц

до А рхангельска и дополучив там оста
ток платы, т.-е. рублей 6— 7, рабочий в 
июне месяце пешком возвращ ается до
мой». В «Сборнике сведений о промыслах 
за 1915— 16 г.» (изд. Яренского земства) 
дается следующее описание быта лесо
рубов в лесу: «Мы имели случай наблю
дать, как в лесной избушке, имеющей 
размеры 5 X 5 X 2  арш . (т.-е. при 50 куб. 
арш . воздуха) ежедневно в продолжение 
6 недель ютилось 17 рабочих. К тому 
же к  ночи вся верхняя часть избушки 
завеш ивалась мокрыми онучами, рука
вицами, катанками и верхним сырым 
платьем. С трудом можно себе предста
вить, что за воздух получался в избуш
ке через час-другой, после того, как ра
бочие вплотную на мокром полу зава
ливались спать. Кроме того, из всех 
щелей и пазов избушки дуло, и она к 
утру выстывала до того, что у рабочего, 
что называется, зуб на вуб не попадал». 
Обычный чистый заработок рабочего с 
лошадью на рубке и возке сортового 
леса составлял в среднем около 25— 30 
руб. за сезон. Обсчитывание рабочих, 
продаж а недоброкачественных продук
тов по взвинченным ценам такж е были 
заурядным явлением. Дешевивна труда 
приводила к тому, что к акая  бы то ни 
было механизация отсутствовала. Ок
тябрьская  революция коренным обра
зом изменила условия труда на заго
товках и сплаве. Д ля  рабочих вместо 
черных и грязны х избушек с каменными 
очагами, без окон, без пола, без нар, теперь 
построены просторные бараки, столовые, 
бани, красные уголки  и т. д. Вместе с тем 
улучш ается культурное обслуж ивание ра
бочих в лесу. В сезон 1935/36 г. только 
по линии профсоюза для лесорубов было 
выписано 4.892 экз. газет и ж урналов и 34 
тыс. книг. За  тот ж е сезон 28 кинопе
редвижек устроили 1.454 киносеанса 
с охватом свыше 60 тыс. человек. Все 
это помогло значительно закрепить кад
ры. Достаточно указать, что средняя 
продолжительность работы 1 рабочего 
на лесозаготовках возросла до 120 дней 
против 28 дней в 1927/28 г. Средняя



дневная выработка на рубке с 1 ,7 к у б .м  
в 1927 г. возросла до 3,72 к у б .м  в 1934/35г.’ 
и до 5,5 куб. м  в 1935/36 г . П ри средней 
выработке в 1935/36 г. в 54 0к у б .м  име
ются сотни так  наз. «тысячников», т-е. 
дающих свыше 1.000 куб.м." Заработок 
ряда стахановцев достигает 30— 40 руб. 
в день.

Н ачало  лесообрабатывающей промыш
ленности положено в КАССР постройкой 
в 1925 г. первого 3-х-рамного завода в 
Сыктывкаре мощностью (после произ
веденной реконструкции) в 75 тыс. куб.м  
пиломатериалов. В 1936 г. введен в экс- 
плоатацию  второй 4-х рамный завод, 
оборудованный наиболее совершенными 
быстроходными станками с общей произ
водительностью до 140— 150 тыс. к у б .м  
в год. Оба завода работают преимущ е
ственно для экспорта. Д о революции же, 
при хищнической эксплоатации лесных 
массивов, на территории КАССР имелся 
лиш ь один маленький лесозавод на П е
чоре фирмы «Стелла Поляре», сгорев
ший в 1918 г.

В дореволюционное время горные бо
гатства КАССР не использовались вовсе. 
Все попытки, делавш иеся отдельными про
мыш ленниками к разработке этих недр, 
наталкивались на бюрократизм, неве
жество, а часто на простую заинтере
сованность в задерж ке развития произ
водительных сил России со стороны 
представителей царской власти. В ответ 
на записку промыш ленника М. Сидорова 
«О средствах вырвать север России из 
его бедственного положения» воспитатель 
А лександра I I I ,  генерал-адъю тант Н . В. 
Зиновьев, ответил: «Так к ак  на севере 
постоянные льды и хлебопашество не
возможно и никакие другие промыслы 
немыслимы, то, по моему мнению и 
моих приятелей, необходимо весь на
род удалить с севера во внутренние стра
ны государства, а вы хлопочете наобо
рот и объясняете о каком-то Гольфштре- 
ме, которого на севере быть не мржет. 
Такие идеи могут проводить только по
мешанные». Этот Сидоров (а впослед
ствии и. ряд других лцц) в течение не

скольких десятков лет (впервые в 1862 г.) 
пытался приступить к разработке у х 
тинской нефти, но царское правитель
ство, в лице всевозможных губернато
ров, министров, сенаторов, создавало 
такие условия (не без влияния со сто
роны бакинских промышленников), что 
вплоть до О ктябрьской революции прак
тического разреш ения добыча ухтин
ской нефти не получила.

Т олько после О ктябрьской револю
ции созданы были предпосылки для ш и
рокого освоения богатств севера. Мы 
уж е упоминали о том интересе, который 
п роявлял  В. И. Ленин еще в 1918 г. к 
ухтинской нефти. Созданный, по ини
циативе т. Сталина, Ухта-Печтрест по
ложил начало практическому исполь
зованию недр Печорского бассейна. В 
настоящее время на промыслах Чибыо 
(создан в 1931 г.) и Я рега (создан в 
1934 г.) возведено свыше сотни нефтя
ных вышек, из которых значительная 
часть превращ ена в эксплоатационные. 
Р азведанная нефтяная площ адь позво
ляет довести количество скваж ин до 
500. Добыча нефти постепенно развер
тывается: в 1931 г. были добыты первые 
250 т, в 1932 г .— 1.071 т., в 1933 г .— 7,7 
тыс. тп, в 1934 г .— 17,5 тыс. т, в 1935 г.-—
26,7 тыс. т , в 1936 г .— 30 тыс. т, в 1937 г. 
— около 100 тыс. т . В Чибыо пост
роен и работает нефтеперегонный завод 
мощностью переработки до 50 тыс. т  
нефти. Развертывается в промышленном 
масштабе добыча радиевой воды и пере
работка ее, для  чего залож ено 109 буро
вых скваж ин и построен завод по пере
работке концентратов. Р азв и в ается  до
быча у гл я , особенно воркутинского 
(см. выше). Введен в эксплоатацию  (в 
1934 г.) асфальтовый рудник на Ижме. 
Добыча с 30 го в 1934 г. увеличилась до : 
500 т  в 1936 г. Разведанны е месторож
дения позволяю т залож ить 8 ш ахт, а  до
бычу в ближайш ие годы довести до 1 млн. 
т  в год. И в Чибыо и на В оркуте растут 
новые рабочие поселки, электрифициро
ванные, с театрами, кино и радио.

Значительное развитие получают ц



некоторые другие отрасли промышлен
ности (местной). Заново реконструиро
ван древнейший, построенный еще в на
чале X V II века, Сереговский солева
ренный завод. Старые «черные» варницы 
заменены новыми белыми варницами 
уральского типа. М еханизирована вы
качка рассола. В частности серегов
ский рассол в виду его радиоактивно
сти использован такж е и дл я  создания 
бальнеологического курорта дл я  рев
матиков, подагриков и по женским бо
лезням . Заново реконструирован такж е 
очень старый (построен в 1757 г.) Нюв- 
чимский чугуно-литейный завод, спе
циализированны й в настоящее время на 
выработке печных приборов и посуды, 
изделий ширпотреба, художественного 
литья, орудий лесосплава и т.д. В Усть- 
Ильме построена в 1929 г. крупная ме
ханизированная фабрика по производ
ству замши из оленьих ш кур (гостелей), 
имеющей большое экспортное значение. 
Д о войны это производство в КАССР было 
довольно ш ироко развито кустарям и (ра
ботало до 400 человек). Построен Сере
говский известковый завод, Усть-Усин- 
ский консервный завод, перерабатываю 
щий дичь, оленину, рыбу и проч., мощ
ностью до 2 млн. банок в год, Пустошский 
крахмально-паточный вавод. Строится 
П ечорская ф-ка по изготовлению точиль
ных изделий. Н а очереди строительство 
предприятий по переработке богатых за 
лежей фосфоритов. Кустарными артелями 
развертывается лесохимическая промыш
ленность: таких  артелей в 1936 г .— 31.

Общая стоимость промышленной про
дукции КАССР в 1935 г .— 59,5 млн. 
руб., число рабочих — 21,4 тыс.

13 отношении электрификации респуб
лики сделаны пока что лиш ь самые пер
вые ш аги. Д о революции имелась всего 
лиш ь одна электроустановка в 3,5 кет, при 
ремесленном училище в г. Сыктывкаре. 
В 1936 г. мощность станций составляла 
уж е 4.150 кет , при чем большинство 
станций находится при промышленных 
предприятиях, особенно Ухто-Печтреста.

Быстрому развитию использования

природных богатств КАССР мешает край
н яя  неудовлетворительность состояния 
т ранспорт а. Имевшиеся до революции 
пути сообщения ни в какой мере не удов
летворяли даж е слабо развитого в то 
время хозяйства области. Не было ни 
ж елезных дорог, ни,ш оссе. Проселочные 
дороги были малопроевжи; в Печорском 
районе их почти не было. Водные пути, 
являвш иеся единственным средством 
сообщения, были запущ ены. Развитие 
хозяйства КАССР в первой и второй 
пятилетках потребовало коренного улуч
шения в этом деле. Прежде всего было 
обращено внимание на улучш ение усло
вий судоходства в бассейнах Печоры и 
Вычегды. Печора и ее притоки (Уса, 
И жма и др.) являю тся важнейшей 
транспортной магистралью  для вывоза 
каменного угля  (с Воркуты), нефти 
(с Ухты), леса, добываемых в этих 
районах, и для завоза сюда оборудования, 
продовольствия и проч. С этой целыо 
отпускаю тся значительные средства на 
дноуглубительные и т. п. работы. Со
зданное в 1932 г. Печорское речное паро
ходство из года в год увеличивает свой 
грузооборот. В 1928 г. было перевезено 
всего грузов 44,4 тыс. т ,  в 1932 г .— 158 
ты с .т , в 1936 г .— 471 тыс. т  против 10— 12 
тыс. т  в 1910— 1913 гг. Резко  увеличива
ется состав парового флота—с 10 еди
ниц в 1928 г. до 53 един, в 1936 г. (со
ответственно рост индикаторных сил с 
986 до 10.692). Тоннаж барж  за это время 
увеличился с 5,8 тыс. т  до 87,8 тыс. т. 
До войны на Печоре работало всего лишь 
15 пароходов и 32 непаровых судна гру 
зоподъемностью 11,5 тыс. та.

И з безрельсовых дорог, построенных 
после революции, особенно важное зн а
чение имеют следующие: шоссе Усть- 
Вым — Чибыо протяжением 279 км, * 
для обслуж ивания ухтинской нефтепро
мышленности. Второй важнейш ей без
рельсовой магистралью  является Му 
рашинский тракт, соединяющий ж .-д ' 
станцию М ураши с Сыктывкаром и год' 
ный уж е в настоящее время для кругло- 
годового движения. Б лагодаря  ему пут-



М ураш и— Сыктывкар сократился с 3— 4 
суток езды (на лошадях) до 12 час. на 
машине. В ближайшем будущем пред
полагается установить сквозное автомо
бильное сообщение от Чибью  до М ура
шей протяжением в 713 км . Этот путь 
охватит 5 районов республики с их рай
онными центрами и с населением в 160 
тыс. чел. (56%  от всего населения). Все
го в настоящее время в КАССР 3.500 км  
грунтовых дорог государственного, об
ластного и районного значения и 1-900 км  
сельского значения и подъездных пу
тей. Н а них работает не менее 250 авто
машин.

Единственная пока ж елезная дорога 
(подъездная узкоколейка) в КАССР по
строена в 1934 г. Ухто-Печтрестом и сое
диняет рудники Воркуты с пристанью  
Усть-В оркут на р. Усе протяженностью  
в 65 км. П остановлением п равительства 
предусмотрено строительство ж ел. до
роги от В оркуты  до У сть-У сы  п ротя
жением 450 км . Н ачато строительство 
для  вывоза нефти с Ухты, и скоро вой
дет в эксплоатацию  ж . д. ветка Чибью — 
Усть-Вым протяж ением  275 км . Одно
временно предреш ена постройка в бли
ж айш ие годы ж елезной  дороги Усть- 
Вым —  К отлас протяж ением  300 км . 
Таким  образом намечается крупн ая  
магистраль от В оркуты  на К отлас 
протяж ением  1.300 км.

В условиях бездорожья особенно боль
шое значение для  КАССР имеет ави а
связь. В 1937 г. работают линии: А рхан
гельск— Сыктывкар, А рхангельск— Усть- 
Цильма — Усть-У са. Создана такж е ис
полкомовская авиация для связей  с р ай 
онами.

Сельское хозяйство. Несмотря на нич
тож ную  плотность заселения, крестьяне 

*КАССР сильно, страдали от безземелья. 
По данным «Известий А рхангельского 
об-ва изучения Русского Севера» в 
1914 г. в б. Усть-сысольском уезде 
владение землей (вклю чая всю площ адь 
леса, луга, пашни, неудобные земли) 
распределялось следующим образом: 
казенная — 13.856.799 дес., крестьян

ск ая — 171.124 дес., частных собственни
ков— 129.421 дес. и церковная, город
ск ая  и д р .— 12.128 дес. П ри численности 
населения уезда в то время в 111 тыс. 
человек, крестьянской земли приходи
лось на человека всего лиш ь 1,5 деся
тины, из которых годной дл я  обработки 
было не больше одной пятой части. Все 
попытки крестьянства добиться отвода 
новых земель наталкивались на отказ, 
что немало объяснялось заинтересован
ностью в сохранении дешевого кре
стьянского труда на лесозаготовках и т. п. 
промыслах. «К аж ется каким-то абсур
дом, что население Усть-сысольского, Ярен- 
ского и Сольвычегодского уезд ов ..., где 
полагаю т существование многоземелья, 
ж алуется на малоземелье и, бежит от 
него в Сибирь, —  но факт этот существует 
и громко свидетельствует о полном не
устройстве здесь земельных отношений». 
К такому выводу были вынуждены прий
ти исследователи в цитированном выше 
архангельском ж урнале.

В довоенное врем я сельское хозяйство 
КАССР, хотя и являлось  основным 
занятием населения, отличалось край 
ней примитивностью и отсталостью. Си
стема подсечного земледелия, трехполки, 
применение самодельных деревянных сох, 
деревянных борон являлись х ар ак тер 
ными его чертами. Прокормить насе
ление, да еще в условиях упомянуто
го выше безземелья, оно но могло, •— 
последнее вынуждено было искать себе 
побочных заработков в виде отхожих 
промыслов, охоты, рыболовства, на ле
созаготовках и т.д.

П осевная площ адь в 1912 г. состав
ляла 31,7 т. га. У рож айность была низ
кая . Под влиянием граж данской  войны 
посевная площ адь понизилась к  1920 г. 
еще больше — до 22,4 тыс. га. В озрож 
дение сельского хозяйства началось с 
1921 г. и уж е в 1929 г. посевная площадь 
достигла 47,2 тыс. га, т .-е. на 45%  боль
ше,чем в 1912 г. К ак  и везде в СССР, кол
лективизация сельского хозяйства КАССР 
разверн улась  в 1930 г. В 1936 г. на 1 ию
л я  в республике уж е имелось 685 кол-



хозов, охватывающих 44,5 тыс. дворов. 
К оллективизировано по количеству дво
ров 88% , по площ ади посева 96% . К ол
хозы в общем небольшие, в  среднем 
по 65 дворов и по 96 га посевов на 
каждый.

Рост коллективизации позволил зн а
чительно увеличить посевную площ адь. 
Динамика последней представляется сле
дующими данными: в 1930 г .— 48,6 тыс. 
га, в  1935 г .— 72,0 тыс. га, в  1936 г .— 
74,4 тыс. га. Таким образом, против до
военного уровня увеличение посевных 
площ адей составляет 228,6% . 61,2 тыс. 
га посевной площ ади принадлеж ало к ол 
хозам, 4,8 т. га— колхозникам, 5 тыс. га— 
совхозам и 3 т. га— единоличникам. Рост 
посевных площ адей происходит за  счет 
уплотнения посевов и освоения подлес- 
ных площ адей. Больш ую  помощь в этом 
трудоемком деле оказало государство 
путем предоставления средств и машин. 
Н асколько велики, темпы роста площ а
дей за последние годы видно ив того, что 
в довоенное время прирост посевных 
площ адей не превыш ал 1— 2%  в год. 
П осевная площ адь на 1 колхозны й двор 
в 1929 г. составляла 0,42 га, в 1936 г .— 
1,5 га. Ч резвычайно характерно, что 
сельское хозяйство республики пере
страивается в сторону повыш ения овощ
но-картофельных культур. Удельный вес 
последних (по площ ади посевов) в 1936 г. 
достиг 16,4% , тогда к ак  в 1917 г. он 
составлял 1,64% , в 1929 г .— 9,8% . Это 
позволяет освободиться от завоза этих 
культур  из других областей и полностью 
обеспечить потребность промышленных 
кадров в этих малотранспортабельных 
продуктах. Особенно быстро рост этих 
культур  идет в печорских районах, для 
обеспечения работающих Ухто-П ечорско- 
го треста. Удельный вес кормовых трав 
в 1936 г. дошел до 5,33%  (против 2 ,2%  
в 1929 г.), что создает базу для  улучш е
ния и расш ирения живбтноводства. П о
сев ж е многолетних трав содействует 
увеличению урож айности льна и конопли. 
Н есмотря на снижение удельного веса 
зерновых культур, в абсолютных циф

рах площ ади их посевов систематически 
увеличиваются:

Д и н а м и к а  п о с е в о в  п о  к у л ь т у р а м  
(в тыс. га).
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37,4 4,1 4,6
72,0 52,2 5,0 10,3
74,4 52,6 5,1 11,8
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1936

1,1
4,5
4,9

Вместе с ростом посевных площадей, 
благодаря применению усовершенство
ванных орудий, введению многопольных 
севооборотов, улучш ению обработки зем
ли и качества посевного материала, уве
личивается и урож айность, как  это видно 
из следую щих сопоставлений (в ц с га):
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Рож ь озим ая . . 9,8 7,6 10,7 14,6 14,5
О в е с ....................... 10,8 8,8 11,9 12,7 13,1
Ячмень ............... 10,8 8,7 11,4 15,0 14,1
П ш еница провал 8,4 6,9 10,2 14,0 12,0
К артоф ель . . . 114,3 112,8 97,2 120,0 134,0

Увеличение площадей и урож ая со
действовали тому, что валовой сбор с 
1929 по 1936 г. увеличился (ь тые. ц ): 
зерновых с 373 до 788, картофеля с 318 
до 1.542, овощей с 70 до 260 и льна-во
локна с 9 до 15. В 1936 г. ввозится из 
других частей Союза не более 20%  хле
ба, тогда к ак  до войны этот ввоз был 
не меньше 50% .Ю жные части КАССР обес
печивают себя хДебом полностью. Б л а 
годаря успехам всякого рода агротех
нических мероприятий, внедряю тся и 
расш иряю тся посевы новых культур. 
Площ адь яровой и озимой пшеницы в 
1936 г. доводится до 2,1 тыс. га. Вместо 
практиковавш ихся до войны трех видов 
овощей —  капусты, редьки и репы, в на-



стоящее время культивируется до десятка 
видов.

В деле реконструкции сельского хо
зяйства большую помощь оказываю т МТС. 
В 1936 г. было 7 МТС, обслуж ивавш их 
204 колхоза, охваты вая 39%  посевной 
колхозной площ ади. В конце 1936 г. 
в распоряж ении МТС КАССР имелось 
264 трактора, 84 механических молотил
ки, 221 лемешный плуг, 38 тракторны х 
и 839 конных сеялок, 1.688 ж аток и 
31 грузовой автомобиль.

Животноводство—эта основная отрасл ь  
хозяйства КАССР, как  и в других районах 
СССР, в первые годы коллективизации  
в результате классовой борьбы и вре
дительства кулацких элементов испы
тало снижение поголовья. Однако, уж е 
в 1933 г. наступает перелом, и количе
ство скота начинает быстро расти, при 
чем уровень 1917 г. значительно оставлен 
позади.

Д в и ж е н и е  п о г о л о в ь я  в К о м и  А С  СР.
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1917 ................... 38,0 32,5 85,8 56,5 97,2 1,6
1922 .................. 33,3 29,2 70,6 51,0 58,4 1,6
1934................... 44,6 37,4 114,3 68,3 93,6 14,9
1936 . . . . . . 50,5 36,9 152,0 71,6 97,0 18,6'

Подъему животноводства много со
действовало создание колхозных товар
ных ферм. Н а 1 дек. 1936 г. таких  ферм 
в КАССР насчитывалось 755, в том числе: 
молочнотоварны х ферм— 550, свиното
варны х— 62, овцетоварны х—21, смешан
н ы х — 103 и конеферм— 19. Улучшение 
состояния животноводства характеризует- 

,ся ростом удойности, которая на одну 
фуражную  корову поднялась за 3 года 
на 48%  (с 7,4 ц в 1934 г. до И  ц в 1936 г.). 
Проведены большие мероприятия в части 
метизации молочного скота, свиней и др. 
Помимо обобществления скота на кол
хозных фермах, колхозники уж е в на
стоящее время 'имеют довольно высокую

степень обеспечения скотом, находящим
ся в личном их пользовании. Т ак, на 
1 июня 1936 г. на 100 дворов приходи
лось 303 головы крупного рогатого ско
та, из них 165 гол. обобществленного 
стада и 138 гол. в личном пользовании, 
199 овец и коз, из которых 187 личного 
пользования.

• Д ля  ж ителей крайнего севера КАССР 
(особенно И жмо-Печорского и частично 
Усть-Ц ильмского районов) имеет огром
ное значение оленеводство, дающее им 
пищу, одежду, ж илье и средства пере
движ ения. Без оленя в тундре невозможны 
и другие отрасли тундрового хозяйства—■ 
охота и рыболовство. Н а базе оленевод
ства в районе Печоры выросла промышлен
ность по приготовлению .замши, а такж е 
консервированию  оленьего мяса. Зн а
чение оленеводства, в качестве поставщи
ка мяса, возрастает особенно сильно в 
связи  с развитием горной промышлен
ности на Печоре. К развитию  этой отрас
ли хозяйства советская власть принимает 
меры уж е в первые годы революции. 
В связи  с тем, что оленеводство весьма 
сильно страдает от всякого рода эпизо
отий (особенно от сибирской язвы  и ко
пытни), в 1925 г. был открыт в с. Ижме 
Печорский ветеринарно-бактериологи
ческий институт, производивший н аря
ду с  научной работой прививку против 
сибирской язвы . За  10 лет его сущест
вования работало 32 отряда, которыми 
была сделана указан ная  прививка 128 
тыс. оленей, В 1929 г. для подготовки 
кадров по оленеводству был открыт Ижем- 
ский зоотехникум. Оленеводство хар ак 
теризовалось как  отрасль с резко вы ра
женной классовой дифференциацией. По 
переписи 1926 г. бедняки составляли 
17,9%  от всех хозяйств, владея 3 ,4%  
всего оленьего стада, середняки состав
ляли  52,4%  от числа хозяйств и владели 
30,4%  стада. Н а долю кулаков приходи
лось 29 ,7%  от всех хозяйств, а владели 
они 66,2%  всего оленьего стада. В сред
нем на одно бедняцкое хозяйство при
ходилось 147 оленей, на середняцкое— 
455 оленей и на к у л а ц к о е — 1.755 оле



ней. Т акое соотношение определило ож е
сточенное сопротивление кулачества кол
лективизации. Н ачался  массовый эабой 
плодовой части стада. В результате 
поголовье оленей сократилось с 174 
тыс. в 1931 г. до 84,6 тыс. в 1935 г. 
О днако, принятые меры по организации 
совхозов и колхозов и особенно меры 
по улучш ению их работы не только 
приостановили деградацию  этой отрас
ли, но и дали толчек к быстрому его 
восстановлению. У ж е в 1936 г. пого
ловье оленей увеличилось до 92,4 тыс. 
В настоящее время из этого количества 
на долю колхозов приходится 49,1 и 
на долю совхозов 27,4 тыс. голов.

В прошлом весьма существенным источ
ником народного дохода (а для многих 
районов основным и единственным) КАССР 
я вл ялась  охота. Леса КАССР, как  уж е у к а 
зывалось, изобиловали пушным зверем, 
среди которого было много ценного: 
соболя, бобров и др. К ак правило, охот
ники подвергались жестокой эксплоата- 
ции со стороны купцов и скупщ иков, 
плативш их гроши и держ авш их охот
ников в вечном долгу ва продаваемые 
по взвинченным ценам муку, соль, по
рох, свинец. Хищническое истребление 
вверя значительно понизило роль охо
ты в настоящее время. Ценные породы 
зверя исчезли почти полностью. Тем не 
менее и теперь охота дает существенный 
заработок коми-крестьянам. Т ак , в 1935 г. 
было 8аготовлено свыше 2,6 млн. шт. 
белок, 116 тыс. шт. зайцев, 57 тыс. шт. гор
ностая и др. Кроме того, ежегодно за 
готовляется рябчиков до 300 тыс. шт., 
куропаток до 400 тыс. шт. Севкрайпуш- 
ииной проводится работа по акклим ати
зации на севере новых видов зверя  (он
датры, серебристо-черной лисицы и др.). 
Д ля  восстановления и сохранения ис
чезающих видов охотничьей фауны (напр., 
соболя) организован Печорско-Илычский 
государственный заповедник, охватываю 
щий до 1 млн. га лесной площади. 
Д ля  увеличения продуктивности охот
ничьих угодий, образцовой постановки 
охотничьих промыслов, улучш ения об

служ ивания охотников и освоения но
вых территорий созданы специальные 
производственно-охотничьи станции, ох
ватывающие в настоящее время свыше 
7 млн. га лесной площади.

Н аряду -с охотой, рыболовство такж е 
является важным источником дохода на
рода КАССР. Обширные водные простран
ства, зеркальная  поверхность которых 
исчисляется в 2.350 кв. км, богаты всяко
го рода рыбой и в частности ценными ее 
породами из семейства лососевых и 
сиговых. В Вычегодском районе рыболов
ство имеет в основном потребительский 
характер. В нижней части бассейна Пе
чоры рыболовство имеет промысловое 
значение. Здесь ловится, главным об
разом, семга, нельма, сиг.

К ульт урное строительство. У ж е в 
XIV в. коми имели свою письменность. 
В 1372 г. «просветитель вырян» Стефан 
Пермский по пасам (значкам) коми- 
тунов (жрецов) создает азбуку коми. 
Но из памятников письменности того 
времени сохранилось всего лиш ь несколь
ко надписей на иконах. П олитика са
модержавия была направлена на быстрей
шее обрусение местного населения. Ш кол 
на родном язы ке не было вовсе. Н о и 
школы на русском язы ке были в совер
шенно недостаточном количестве. Н апр., 
в наиболее культурном Устьсысольском 
уезде школой в 1914 г. обеспечивалось 
всего лишь 50%  детей школьного воз
раста, в П ечорскому, (в 1910 г .)— 31,3% . 
Грамотных было 27% , при чем на 
крайнем севере этот процент понижался 
до 10 и ниже. На коми-языке книги из
давались исключительно религиозного и 
сугубо-монархического содерж ания.Д аж е 
средняя школа воспитывала детей в 
духе пренебрежения к краю  и трудя
щимся. Культурны й уровень народа ко
ми, затерянного в лесах, эксплоатируе- 
мого чужими и своими кулакам и, ли
шенного грамоты, был чрезвычайно низок. 
Т олько после Великой О ктябрьской ре
волюции народ коми был приобщен в 
качестве равноправного члена к расту
щей культуре всего Советского Союза.



Всеобщее обучение в объеме начальной 
школы на родном языке осущ ествляется 
еще в период первой пятилетки. В 1936 г. 
85%  детей, окончивших начальные 
школы, поступили в семилетки. О коло 
37%  детей дош кольного возраста охва
чены детскими садами и площ адками. 
Грамотность взрослого населения по
высилась до 95% . Д ля  подготовки на
циональных кадров в КАССР создано 
2 вуза (педагогический ин-т и учитель
ский ин-т), 12 техникумов, в том числе 
4 педагогических, 3 индустриальных (гор
ный, лесной и строительный), 2 сельско
хозяйственны х, 1 водный, медицинский 
и кооперативный, с количеством уча
щ ихся около 1.700 чел. Имеется 3 раб
фака (педагогический, медицинский и 
лесной), 4 школы Ф ЗУ  и т. д. По нацио
нальности среди учащ ихся 88,2%  при
ходится на долю коми.. Развернута сеть 
научно-исследовательских учреждений 
(комплексный коми н.-и. ин-т крае
ведения, н.-и. станция по изучению 
болезней оленей, ряд опытных с .-х . 
станций и проч.). Н а селе имеется 8 
домов культуры , 171 изба-читальня, много 
колхозны х клубов, красны х уголков. 
В 1936 г. создан национальный театр. 
Имеется звуковой кинотеатр в Сыктыв
каре, 12 стационарных киноустановок 
в районах, 62 передвижных установки 
для  обслуж ивания лесорубов, сплавщ и
ков, колхозников. З а  один только 1935 г. 
дано 7.727 сеансов с охватом в 437 тыс. 
человек. Радиовещанием охвачено 3,3 
тыс. трансляционных точек. Построена 
собственная радиовещ ательная станция 
мощн. в 1 кет. Больш ие успехи до
стигнуты  в области печати. В настоящее 
время КАССР располагает 3 областными 
газетами. 1 окружной, 11 районными и 
т. д. Почти все они печатаю тся на язы ке 
коми. О росте выпуска литературы  на 
национальном языке говорят следующие 
цифры. В 1920 г. впервые издано на коми- 
язы ке 7 названий, 12,5 печ. листов, об
щий тираж  36,5 тыс. эк з .; в 1926 г .— 16 
названий, 40,5 печ. листов, тираж  37,5 
ты с.; в 1929 г .— 36 названий, 74 печ. ли

ста, тир. 99 т. эк з .; в 1932 г. — 531 печ. 
лист, в 1937 г . — около 800 печ. листов.. 
За последние 5 лет издан 121 учебник 
(874 печ. листа, общим тираж ом 673 тыс. 
экз.). Выдвинулось много молодых пи
сателей.

Здравоохранение. Н изкий  культурны й 
уровень, нищета, невыносимо тяж елые 
условия труда в довоенное время вызы
вали  крайне высокую ваболеваемость 
населения тифом, дифтерией, скарлати 
ной и др. болезнями. Очень распро
странены  были социальные б о л е з н и -  
туберкулез, трахома, сифилис. П ри всем 
этом медицинская помощь населению 
была ничтожна. Н а  всю огромную 
территорию  современной КАССР в 1913 г. 
приходилось 7 больниц с 195 койками,
7 приемных покоев, 37 фельдшерских ; 
пунктов. Вся эта сеть обслуж ивалась 
всего лиш ь пятью врачами. Высокая 
смертность, особенно среди детей, на
блю далась повсеместно. Во время совет
ской власти организацию  медицинской, 
помощи и проведение оздоровительных 
мероприятий приш лось начинать почти 
с самого начала. К  настоящему времени 
в республике имеется 33 больницы с 
1 085 койками, 5 приемных покоев, 4 
врачебных амбулатории, 9 зубных к а
бинетов. Ш ироко развернута медицин
ская  помощь в лесу. В 1935/36 г. число 
медицинских пунктов в лесу доводит
ся до 41, на сплаве до 43 и, кроме того, 13 
зубоврачебных бригад. Д о революции 
медицинского обслуж ивания в лесу не 
было вовсе. Число ясельны х мест в 1935 г. 
доведено до 300 постоянных и 600 сезон
ных. Вместе с тем ведется борьба за са
нитарное оздоровление республики, рез
ко снизивш ая инфекционные заболевания. 
Особенно надо отметить мероприятия по 
борьбе с малярией. Больш ое внимание 
уделяется борьбе с  трахомой, дл я  чего 
созданы специальные глазны е отряды, 
выделены специальные глазны е койки, 
подготовляются специалисты в этой об
ласти. К  началу 1936 г. в  республике 
всего имелось 68 врачей, 122 фельдшера, 
77 акуш ерок и проч. Средний медицин



ский персонал готовится в местных тех
никумах.

Рост хозяйства автономной республики 
Коми, внедрение грамотности, благоп ри 
ятны е условия для  развития националь
ной культуры  резко изменили весь уклад  
ж изни трудящ ихся. Н еграмотные, ж есто
ко эксплоатируемые, постоянно голодав
шие, глубоко погрязш ие во всякого рода 
суевериях—до революции коми рассматри
вались как  «туземцы», «инородцы», год
ные лиш ь для  создания прибылей всякого 
рода своим и пришлым купцам и бога
теям. В еликая  О ктябрьская социалисти
ческая револю ция вы вела их ив этого ж ал 
кого состояния. Резко  повысился матери
альны й уровень населения. Д о войны ду
шевое потребление коми составляло в год: 
с ах ар а— 500 г, мыла хозяйственного — 
300 а, мыла туалетного— 1/4 куска . В 
1936 г. потребление этих продуктов уве
личилось: сахара—до 8 кг, изделий кон
дитерских—до 6 кг, хозяйственного мыла 
— до 2,5 кг, мыла туалетного— до 2 кг. В 
самые глухие села проникает культура в 
виде школ, радио, кино. Ранее не умев
шие читать, коми в настоящее время при
нимают активное участие в политиче
ской и общественной жизни, занимаю т р я 
довые и руководящ ие должности во всех 
республиканских и местных учреж де
ниях. Х арактерно, напр., что низовые 
советы полностью укомплектованы ра
ботниками коренной национальности, в 
райисполкомах работников коренной на
циональности— 93% , в центральных уч
реж дениях распублики— 80% . Н еизме
римо выросла женщ ина, участвую щ ая в 
советах — в количестве до 25%  от всего 
количества членов. Н а полях КАССР ра
ботают 70 трактористок и комбайнерок, 
40%  женщ ин имеется в составе всех 
типов учебных заведений. Л енинско-ста
линская национальная политика дала 
замечательные результаты.

3. Вологодская область. В. о. обра
зована постановлением Ц ИК Союва ССР 
от 23 сентября 1937 г. В ее состав вош
ли: 23 южных района бывшей Северной 
области, гор. Вологда (центр области) и

18 восточных районов Л енинградской об
ласти. Районы  бывш. Северной обл. з а 
нимают 64,8% , а  районы Л енинградской 
обл. —  35,2%  современной территории
В. о. Область расположена на севере ев
ропейской части СССР, между 58° и 61° 
сев. широты и 35° и 47° вап. долготы. 
Н а западе она граничит с Ленинградской, 
на юге —  с К алининской, Я рославской, 
Горьковской, Кировской областями, в 
северной и восточной части —  с А рхан
гельской обл. и на северо-западе —  с 
К арельской  АССР (часть границы про
ходит по О неж скому озеру). Зан и 
маемая В. о. территория исчисляется 
в 149,6 тыс. кв. км. Современная тер
ритория области значительно отли
чается от той территории, которую 
заним ала в царской России Вологодская 
губерния (ем.). В состав В. о. входят: 
юго-вапад бывш. Вологодской губ ., восточ
ные уезды б. Новгородской губ. (см. ) и 
Вытегорский уезд б. О лонецкой губ.

В геологическом отношении В. о. 
представляет собою территорию , зан я
тую массивными отложениями леднико
вого периода, имеющими песчано-глини
стый покров. Под ледниковым наносом 
встречаю тся отложения пермского перио
да, содержащ ие известняки, мергеля, гипс, 
поваренную . соль. Рельеф  местности — 
преимущественно равнинный, с неболь
шими возвышенностями в бассейне р. Су
хоны. К лим ат области континенталь
ный. Более низкие температуры воз
духа наблюдаются в северной ча
сти области (Андомском, Ковжинском, 
Чарозерском, Вожегодском, В ерховаж- 
ском районах). В. о. расположена в 
воне достаточного увлаж нения. Средне
годовое количество осадков по области— 
550 ,мм\ наибольшее количество осадков 
выпадает в западных районах — Выте- 
горском, Белозерском, Ш ольском, К и 
рилловском. О сновная масса влаги вы
падает осенью —  в сентябре и октябре, 
и зимою —  в. феврале. Зима характери 
зуется значительной снежностью: тол
щ ина снегового покрова достигает 80— 
90 см. К лиматические условия В. о



весьма благоприятны  для  многих отра
слей сельского хозяйства. Значительные 
пространства заняты  естественными л у 
гами, где растут кормовые травы  —  ти 
мофеевка, клевер и др., составляю щ ие 
прекрасную  базу для  продуктивного мо
лочного животноводства. В лаж ность к л и 
мата способствует такж е культивирова
нию в области посевов льна. П реобла
даю щ ая структура почв —  суглинки  и 
песчаные дерново-подзолистые почвы. 
И меется значительное количество забо
лоченных мест, преимущественно на во
доразделах. В районе оз. Кубенского 
преобладаю т тяж елы е глинистые почвы. 
Т ак а я  структура почв требует введения 
минеральных удобрений и мероприятий 
по осушению на ряде участков. В. о. 
обладает значительным количеством рек 
и озер. Важнейшими реками области 
являю тся; Сухона с п ритокам и —  Во
логдой и Тотьмой; Ш ексна с  Судой; 
М олога, Вытегра; М алая Сев. Д вина 
с притоком Юг; К убина, К овж а и др. 
Н аиболее крупными озерами являю тся; 
К убенское (площадь 370 кв. км ), Воже, 
Белое. Внутренние водные пути обеспе
чивают связь  области с другими райо
нами Советского Союза; по pp. Сухоне 
и М. Сев. Двине — с А рхангельской обл. 
и Коми АССР, через Кубенское озеро—  
с М ариинской системой.

Важнейшими из природных ресурсов В. 
о. являю тся лесные массивы. И сследован
ная площ адь лесов области составляет
6.324,7 тыс. га, в том числе лесопокры
тая  —  4.556,3 тыс. га. Запасы  спелых 
и приспеваю щих лесонасаждений исчи
сляю тся в 265,5 млн. куб. м , в том числе
219,8 млн. куб. м , или 83% , приходится 
на хвойные породы, а остальное—  на 
лиственные. Среди хвойных пород пре
обладающую роль играет ель. Н а сле
дующем месте по своему значению сле
дует поставить торфяные месторождения. 
Торфяные массивы распространены  по 
всей территории области. Наиболее 
крупными торфяными болотами я в л я 
ются «Дедово поле» и «Андого-Са- 
войловское». В. о. богата ценными пес

ками, идущими для  стекольного про
изводства. В особенности выделяются по 
своему качеству и запасам пески, распо
ложенные в Череповецком районе, вбли
зи поселка «Белый Бычек». В Вытегор- 
ском районе (между течениями рек Илексы 
и Андомы) найдены залеж и  железны х руд 
(бурый ж елезняк) с содержанием ж елеза 
около 32% . В восточных районах имеется 
основание предполагать наличие горю 
чих сланцев и фосфоритов. Кроме того, 
в области обнаруж ены многие другие 
виды нерудных ископаемых: огнеупорные, 
горшечные и кирпичные глины, гипс, 
минеральные краски, известняки, пова
ренная соль и пр.

В. о. состоит из 41 района и имеет 
в своем составе 7 городов, перешед
ших от бывш. Северной обл. (Во
логда, В еликий Устю г, Сокол, Грязовец, 
Тотьма, Н икольск, К адников), и 6 горо
дов, отошедших от Л енинградской обл. 
(Череповец, Бабаево, К ириллов, Бело- 
зерск, Устю жна, Вытегра). Кроме того, 
есть 6 рабочих поселков. (Об общем коли
честве населения В. о. см. соответствую 
щие сводные таблицы  во II части ци
кла). О сновная часть населения В. о. 
приходится на районы, отошедшие от 
бывш. Северной обл. Наиболее значи
тельными населенными пунктами области 
являю тся; гор. Вологда (72,4 тыс. чел. 
на 1/1 1933 г.) и гор. Череповец (24,7 
тыс. ч ел .). Средняя плотность населения 
в В. о. исчисляется в 11,7 чел. на 1 кв. км, 
что почти в 3 раза ниже средней по ев
ропейской части Союза. О днако,эта плот
ность населения размещ ается весьма 
неравномерно по территории В. о. Н аи
большую плотность населения имеют 
южные районы области (Кубино-Овер- 
ский— 28,7 чел., Г рязовецкий— 23,5 чел., 
С окольский— 23,8 чел., Череповецкий и 
др.). Северные районы области характе
ризую тся наименьшей плотностью насе
ления. Т ак, в Нюксенском районе на 
1 кв. км  приходится 5,8 чел., в Верхо- 
важском— 6 чел., в Кичменгско-Городец- 
ком —  9,5 и т. д.

В ологодская губерния представляла



собою в царской России типичный сель
скохозяйственный район. В сельском 
хозяйстве занято было до 90%  всего 
населения губернии. Основные земель
ные площ ади (85,2% ) прданны м переписи 
1905 г. принадлеж али казне, церкви 
и различным учреждениям. Зн ачитель
ные площ ади принадлеж али дворянам, 
купцам, кулакам , владевшим сотнями 
тысяч десятин земли. К рестьянское на
селение имело явно недостаточные по
севные площади. Т ак, по переписи 1916 г. 
на 1 крестьянское хозяйство приходи
лось в среднем по Вологодской губ.
2,1 дес. посева. Однако, за  этой средней 
скры вается резкая  классовая дифферен
циация среди крестьянского населе
ния. И з 295 тыс. крестьянских хозяйств, 
сущ ествовавш их в Вологодской губ. 
в 1917 г ., 2 2 тыс. являли сь беспосевными, 
а 9 тыс. — безземельными. К рупную  роль 
в сельском хозяйстве губернии играло 
животноводство. М ежду тем, в 1917 г. 
73 тыс. крестьянских хозяйств (около 
25% от общего их количества) не имели 
рабочего скота, 31 тыс. хозяйств не имела 
коров, а  25 тыс. хозяйств не имели вообще 
никакого скота. В то ж е время 6,7 тыс. 
крестьянских кулацких хозяйств, вла-. 
девших значительным поголовьем скота 
ц большими посевными площ адями, ш и
роко применяли наемную рабочую силу. 
Н е обеспечивая себе прожиточного ми
нимума в сельском хозяйстве, бедняки, 
батраки и отчасти середняки вынуждены 
были искать заработка на стороне. Таким 
образом, в Вологодской губ. стали все 
более получать распространение отхо
ж ие промысла (см. X X X V I, ч. IV , прил. 
табл . 38). Отходники н аправлялись п ре
имущественно в центральные районы 
страны, где искали применения своего 
труда в различных отраслях промыш лен
ности. Вологодская губ. имела в царской 
России экономическое значение прежде 
всего как  район маслодельческий и р аз
витого в связи  с этим животноводства 
молочно-масляного направления. Этот вид 
животноводства сосредоточен был в ос
новном в южной части современной В. о.

(Кубино-ОзерскиЙ, Тотемский, Грязовец- 
кий районы). Располож енный в центре 
этого массива, г. Вологда представлял 
собою значительный маслодельческий 
пункт и одновременно я вл ялся  местом 
торговли и отправки масла во внутренние 
районы страны и ва границу. П ерера
ботка молока производилась на мелких sa - 
водах, которых в Вологодской губ. име
лось больше 1.000. Эти заводы принадлеж а
ли нескольким крупным торговым фирмам.

Земледельческое хозяйство велось ве
сьма примитивно. Н аиболее распростра
ненными орудиями обработки земли 
являли сь соха, косуля, деревянная борона. 
Преобладающее значение имела трехполь
ная  и перелож ная система обработки 
земли. М инеральные удобрения не прим е
нялись, естественных было недостаточно. 
В связи  с этим почва истощ алась. У ро
ж айность была низкою и составляла 
в среднем (с десятины ): 7 ц рж и, 6,5 ц  
пшеницы, 6 ц картофеля и т. д.

Значительное развитие получили в В о
логодской губ. кустарны е промыслы, про
изводившие в год почти на 3 млн. руб. 
продукции. Перед империалистической 
войной 1914 г. в кустарной промышлен
ности занято было свыше 70 тыс. чел. 
Около половины всех кустарей занималось 
кружевным производством и обработкой 
льна. Н а следующем месте по своему 
значению стояли лесные кустарны е про
мыслы (смолокурение, производство дегтя, 
выж иг у гл я , выделка саней, дуг, колес). 
Основная масса кустарей была распы
лена, работала по заказу  скупщ иков, 
которые на перепродаже изделий кустар
ной промышленности наж ивали  огромные 
состояния. Ф абрично-заводская промыш
ленность развита была в прошлом слабо 
и в основном ограничивалась отраслями 
лесной промышленности.

Ведущими отраслями народного хо
зяйства В. о. в настоящ ее время я в л я 
ются лесная промыш ленность и животно
водство молочно-мясного направления. 
К роме того, значительное развитие имеют 
кустарны е промыслы. Современный у р о 
вень фабрично-заводской промышлен



ности области резко отличается от уровня 
ее до революции. Н ижеследую щ ая таб
лица дает характеристику роста п ро

мышленности области и изменения от
раслевой ее структуры  в настоящ ее время 
по сравнению  с 1^13 и 1927/28 гг.

1913 г. 1927/28 г. 1932 г. 1936 г.
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В с е г о : .......................
В том числе:

101 29.056 66.381 88 37.422 92.186 286 89.753 227.082 383 101.295 383.435

лесо р азр аб о тка  и лесо-*
50.294 80.596 59.528 117.102.—. 15.924 2.7.300 — 23.450 40.200 —*

с т е к о л ь н а я . .............................. 5 1.079 2.103 4 1.408 2.367 6 2.290 10.297 6 3.054 17.842
металлообработка ............... 7 807 1.457 7 2.145 4.276 44 9.708 27.436 71 10.660 54.624
деревообработка ................... 37 4.410 14.305 18 3.057 12.560 46 8.682 26.537 46 7.252 37.470
б у м а ж н а я ................................. 0 2.937 6.628 о 1.942 12.283 6 4,441 27.743 6 4.541 36.456
тек сти льн ая  .......................... 2 2.177 5.858 Я 2.909 5.486 30 4.463 11.270 43 5.622 13.831
в т. ч. перв. обр. льна . . — — — — — 12 668 807 21 1.040 2.179
ш вейная ..................................... — —- 1 138 689 10 996 3.724 Н 1.038 7.989
п и щ е в а я ..................................... Гс 1.032 7.016 25 975 9.485 63 2.911 27.114 77 3.578 47.888
в т. ч. молочн. продукт. . — ._ — 1 34 572 ОС 1.584 10.373 40 1.531 16.031
» » » хлебопечение . *• . * __ — 4 214 1.303 4 164 961 1C 580 6.770
» » » м ясная .......................... 2 109 1.885 ;> 84 1.065 2 121 2.777 3 228 5.189
» » » водочная ...................... с 160 2.378 5 215 3.854 5 205 6.993 5 276 8.558
щ е т и н о -в о л о с я н а я ............... 3 165 216 1 448 1.431 о 1.270 3.421 2 1.283 8.249

В то время, как  в 1913 г. в области 
имелось всего 101 предприятие, вы раба
тывавшее продукции (в ценах 1926/27 г.) 
на 66,4 млн. руб. в год, в 1936 г. рабо
тало 383 предприятия, которыми выпу
щено было продукции на 363 млн. руб. 
Таким образом валовая продукция про
мышленности выросла за  это время в 5,5 
раза, а численность предприятий— в 3,8 
раза. В области имеются в настоящее 
время ваводы и фабрики общесоюзного 
значения. В 1913 г. в промыш ленности 
области Занято было 29 тыс. рабочих, в 
1936 г . —  101,3 тыс. Наибольш ее число 
рабочих занято в лесной промышленности, 
дающей основную  часть продукции про
мышленности В. о. Значительные измене
ния произош ли в отраслевой структуре 
промышленности. Несмотря на то обстоя
тельство, что лесная промышленность (ле
соразраб отка , деревообработка и бум аж 
ная) вы росла к 1936 г. в сравнении с 
1913 г. п очтив 4 раза (ее валовая про
дукция увеличилась с 48,2 млн. руб. до 
191 мли. руб.), удельный вес этой отрасли 
в общем промыш ленном производстве

снизился с 72,3 до 52,3% . В то ж е время 
значительно возрос удельный вес метал
лообработки (с 2,1 до 15,1% ), стеколь
ной промышленности (с 3,1 до 4 ,9% ), 
пищевой (с 10,6 до 13,2% ). Р яд  отрас
лей, которые в прошлом представляли 
собою кустарны е производства, в настоя
щее время реконструированы и относятся 
к фабрично-заводской промышленности. 
Весьма показательными в атом смысле я в 
ляю тся маслоделие и ш вейная промыш
ленность, которые в прошлом базирова
лись исклю чительно на ручном труде, 
а  в настоящее время имеют ряд механи
зированных предприятий.

Л есозаготовка сосредоточена в основ
ном в бассейне р. Сухоны. Важнейшими 
лесозаготовительными районами В. о. 
являю тся: Тотемский, Л еденгский, Ро- 
слятинский, Н юксенский, Тарногский,
В.-Устю гский. Кроме того, часть леса 
заготовляется в районах, тяготеющих 
к ж елезной дороге. Н аряду с количест
венным ростом заготовок древесины 
произош ли коренные изменения в самой 
технике лесозаготовок. Ш ирокое внедре



ние получила лучковая пила, построено 
вначительное количество механизирован
ных дорог. Н а лесовывозке зан ято  зн а 
чительное количествр тракторов, гр у зо 
вых машин. Все эти достиж ения —- ре
зультаты  мероприятий, проведенных в 
основном зд последние годы. В начале 
первого пятилетия (1927/28) размер лесо
заготовок в области составлял менее х/з 
современного, причем техническая воору
ж енность труда мало отличалась от до
военной. О корка древесины производи
лась вручную , распиловка —  обычными, 
мало производительными пилами, вы воз
к а  —  исключительно живой тягой. О б
ласть имела ничтожное количество подъ
ездных путей, что задерж ивало освоение 
круп н ы х лесны х массивов, располож ен
ных в глубинных и отдаленных от сп л ав 
ных рек районах. В качестве примера 
можно указать  на такой  ф акт, к ак  
уничтож ение в 1928 г. буреломом в одном 
из районов области более 10 тыс. га п ре
красного строевого леса, который из-за 
отсутствия подъездных путей не разр а 
батывался.

Рост лесозаготовок в области сопро
вож дался увеличением размера лесоспла
ва и технической его реконструкцией. 
Сплав древесины производится в основном 
по pp .: Сухоне, М. Сев. Двине, Вологде, 
К убенскому озеру, Ш ексне, Вытегре, 
Суде. С плавляемая древесина по Сухон
скому бассейну направляется в большей 
своей части через К отлас на архан гель
ские лесопильные заводы, в район Со
кола, для нужд целлю лозной и бумажной 
промышленности и, частично, в Вологду 
для перевалки на ж елезную  дорогу. Д р е
весина, сплавляем ая по Ш ексне с прито
ками, н аправляется в основном в Л енин
град; часть ее перерабаты вается на лесо
пильных заводах области. П реобладаю 
щее 8начение в В. о. до настоящего 
времени еще имеет молевой сплав; одна
ко, значение плотового сплава с каждым 
годом возрастает. В пунктах  концен
трированного приплава древесины со
зданы  запани. Одна из крупнейш их з а 
паней в области — на р. Вологде. За

последние годы ручной труд на сплаве 
механизируется: вводятся сплоточные
аггрегаты , станки Блок-Стада и другие 
механизмы. Н а лесоразработках и сплаве 
занято свыше половины всех рабочих, 
работаю щих в промышленности области. 
Н епрерывно растет удельный вес посто
янных кадров в лесу, улучш аю тся ж и 
лищ но-коммунальные и культурно-бы то
вые условия.

В В. о. имеется 9 крупны х лесопиль
ных заводов о 28 лесорамами. Наиболее 
крупные лесопильные заводы — соколь- 
ский (4 рамы), ковж инский (3 рамы), 
июльский (4 рамы), череповецкий (4 р а 
мы). В 1937 г. лесопильными завода
ми области выработано 63 тыс. кубо
метров пиломатериалов. Ч асть  продукции 
лесопиления имеет экспортное значение 
и направляется за  границу через А р 
хангельский и Л енинградский, порты. 
О стальн ая  пилопродукция по железной 
дороге и водным путям направляется 
в центральные районы СССР. В области 
имеется 2 фанерных завода — «Новатор» 
в В. Устюге и К адуйский комбинат, 
выработавшие в ' 1937 г. валовой п ро
дукции на 2,6 млн. руб. Ф анера напра
вляется на внутренний рынок страны. 
Выпуск продукции деревообрабатываю
щей промышленности В. о. в начале п ер
вого пятилетия (1927/28) находился, 
примерно, на уровне 1913 г. К  концу 
первого пятилетия (1932) деревообра
батывающая промышленность области 
выросла более чем в 2 раза, и выработка 
продукции достигла 26,5 млн. руб., что 
явилось результатом коренной рекон
струкции старых лесопильных заводов 
и установки новых лесорам. Во втором 
пятилетии деревообработка продолжала 
расти, и в 1937 г. продукция ее почти 
в полтора раза превы сила продукцию  
1932 г.

В районе Сокольского промыш ленного 
у зла  имеется 2 крупны х комбината: ц ел 
люлозно-бумажный им. Куйбыш ева и 
целлюлозный им. Свердлова. Комбинат 
им. Куйбыш ева вырабатывает высокока
чественные сорта писчей бумаги, а такж е



обертку. Комбийат основан в 1901 г. в 
составе бумажного, целлю лозного и дре
весно-массного отделений. Д о революции 
это было единственное предприятие бумаж
ной промышленности на европейском се
вере страны. В 1913 г. на комбинате было 
занято 1.380 рабочих, и вырабатывалось 
около 9 тыс. m бумаги. К началу первого 
пятилетия производительность комбината 
достигла 13 тыс. т  бумаги в год. На 
протяж ении первого, а главным образом 
второго пятилетия на комбинате была 
осущ ествлена капитальная реконструкция 
цехов и паросилового хозяйства. В на
стоящее время комбинат им. Куйбышева 
представляет собою технически передовое 
предприятие, на котором установлены 
машины последних конструкций. Н а ком
бинате занято 3 тыс. рабочих; годовая 
его продукция исчисляется свыше 30 млн. 
руб. Целлю лозный завод им. Свердлова 
начат был строительством в 1915 г ., а 
закончен уж е при советской власти и 
к настоящему времени превратился такж е 
в крупное предприятие, имеющее союз
ное значение. Завод является поставщ и
ком целлю лозы для  бумажной промыш
ленности ближ айш их районов. Оба пред
приятия получаю т сырье (балансы) сп ла
вом по реке Сухоне и частично по ж елез
ной дороге. К аж дое из указанны х пред
приятий имеет свою ТЭЦ, суммарной 
мощностью свыш е 10 тыс. т т . В 1936 г. 
оба предприятия произвели продукции 
свыше, чем на 36 млн. руб., между тем 
к ак  в 1928 г. —  только на 11 млн. руб. 
Т акое увеличение производительной мощ
ности бумажной промышленности области 
явилось результатом реконструкции этих 
предприятий.

Ш ироко развита в В. о. лесохимиче
ск ая  промыш ленность. Н аиболее к р у п 
ным предприятием  лесохимической п ро
мышленности является вологодский к а 
нифольно-скипидарный завод.

На следующем месте после лесной 
промышленности по своему значению в 
экономике В. о. стоит металлообработка. 
По сравнению с началом первого п яти ле
тия валовая продукция металлообраба

тывающей , промышленности области в 
1936 г. возрасла в 13,5 раз. По сравне
нию с последним годом первого пятилетия 
она увеличилась в 2 раза. Больш инство 
предприятий металлообрабатывающей 
промышленности обслуж ивает быстро 
растущ ие потребности местного хозяйства. 
Некоторые ж е предприятия имеют нема
ловаж ное союзное значение. К. их числу 
прежде всего относится завод «Северный 
Коммунар», который является  важнейшим 
на Севере предприятием, производящим 
разнообразное оборудование для  лесной 
промышленности — автолесовозы, спло
точные станки  Б лок  Стада, бревнотаски 
и пр. На заводе занято, до 800 рабочих, 
и ежегодно он производит более чем 
на 8 млн. руб. продукции, обеспечивая 
в основном нужды леоной промыш лен
ности европейского севера. Самым к р у п 
ным металлообрабатывающим предпри
ятием области является  вологодский 
паровозо-ремонтный завод, обслуж иваю 
щий подвижной парк Северной железной 
дороги. Н а  заводе занято более 4 тыс. 
рабочих и производится ежегодно ремонта 
на 18 — 20 млн. руб.

Д ля  обслуж ивания потребности реч
ного транспорта области сущ ествует ряд 
небольших судостроительных мастерских 
(в В. Устюге, в Белозерске, в Вытегре, 
в Ш ольске), в которых занято в общей 
сложности немногим более 2 тыс. рабочих 
и производится в год судоремонта на 
6— 7 млн. руб. Н аиболее значительной 
является судостроительная верфь в В е
ликом Устюге, где в 1937 г. занято было 
1.600 рабочих и произведено ' работы на
4,2 млн. руб.

Н а базе местного сы рья (дровяного 
топлива, торфа, нерудных ископаемых) 
в области развилась стекольная промыш
ленность, сосредоточенная, гл. обр., в 
Ч ереповецком районе бывш. Л енин
градской обл. и частично иа севере — 
в Х аровском районе. Крупнейш им пред
приятием В. о ., имеющим союзное зн а 
чение, является завод «Белый Бычек» 
в Череповце, введенный в действие в 
1931 г. В настоящее время этот завод



является одним из наиболее значительных 
в стран е по количеству выпускаемой 
продукции; В 1937 г. на заводе занято 
было около 2 тыс. рабочих. Технически 
прекрасно  оборудованный, завод вы
пускает вы сококачественное стекло ,' в 
том числе для  автом обильной промыш 
ленности . В 1937 г. завод выпустил 
около 6 млн, кв. м  стекла , в том числе 
200 тыс кв. м  для автомобилей. О сталь
ные стекольные предприятия области 
(им. Сазонова, свердловский, харовский 
заводы) производят бутыли для химиче
ской, парфюмерной, пищевой промыш лен
ности и для  широкого потребления. Всего 
в стекольной промышленности области 
занято было в 1937 г. 3.250 рабочих и вы
пущ ено продукции на 20 млн. руб.

И з прочих отраслей тяж елой промыш
ленности необходимо отметить торфодо
бычу, где занято свыше 1,5 тыс. рабочих. 
В настоящее время добывается, примерно, 
50 тыс. т  торфа в год, преимущественно 
в западной части области и в Вологодско- 
Сухонско-Сокольском районе, т.-е. в наи
более развитых в промышленном отноше
нии районах. Торф идет исключительно 
для энергетических нужд предприятий, 
расположенных поблизости от разрабаты 
ваемых торфоболот.

Л егкая  промышленность области пред
ставлена рядом предприятий союзного и 
местного значения. В области имеется 
свыше 20 заводов первичной обработки 
льна, расположенных преимущественно 
в западных и южных районах. Н а этих 
заводах ежегодно перерабаты вается 3,5— 
4 тыс. т  льна. Л ьноволокно частью 
идет для  удовлетворения нужд льняной 
промышленности области, в основном гке 
вывозится в другие районы страны. Около 
Великого Устю га расположен К расавин- 
ский льнопрядильно-ткацкий комбинат, 
производительной мощностью 7 млн. кв. м  
ткани  — одно из наиболее стары х пред
приятий страны по выпуску тонких 
полотен. Н а комбинате занято около
3,5 тыс. рабочих, и вырабатывается еже
годно более чем на 8 млн. руб. про
дукции. После революции комбинат под

вергся коренной реконструкции: создано 
энергетическое хозяйство, выстроен п р я 
дильный корпус, поставлено новое обо
рудование, в несколько раз возрос объем 
производства. При комбинате вырос бла
гоустроенный поселок с сетью к у л ьту р 
ных и здравоохранительных учреждений. 
Н аличие в области значительных ре
сурсов льноволокна предопределило целе
сообразность строительства здесь второго 
льнокомбината. В настоящее время в 
Вологде, расположенной в центре основ
ных льняны х массивов области, строится 
льно-прлдилы ю -ткацкий комбинат на 27 
тыс. веретен с расчетом выработки еж е
годно около 20 млн. кв. м  тканей. По 
своим размерам строящ ийся комбинат 
принадлеж ит к крупнейш им в стране.

В гор. Соколе иа Сухоне работают два 
завода «Дубитель», дающие кожевенной 
промышленности Союза красители-экст
ракты. Прочие предприятия легкой про
мышленности имеют местное значение.

П роизводство пищевой продукции в 
области представлено значительным к о 
личеством сравнительно небольших пред
приятий, вырабатывающих ежегодно то
варов па 50— 55 млн. руб. Союзное зн а
чение имеет лиш ь маслодельно-молоч
ная промышленность, продукция которой 
идет как  на внутренний рынок нашей 
страны, так  и за  границу. В области 
имеется 195 молокоприемных и масло
дельных заводов, вырабатывающих свыше 
5 тыс. т  масла в год. К ачество вологод
ского масла — сладкосливочного —  поль
зуется широкой известностью. Н а масло
дельных заводах ручной труд, господство
вавший до революции, заменен механи
зированным. Улучшено состояние масло
хранилищ , цехов по выработке сыров. 
В Вологдепостроен холодильник. Союзное 
значение имеет Сухонский завод сгущ ен
ного молока, построенный в г. Соколе, 
вырабатывающий в год 8— 10 млн. банок 
и до 500 т  различной молочной продук
ции. Н а заводе занято 250 рабочих. Н а 
базе переработки местного картофеля в 
области развито спиртоводочное п роиз
водство. Все остальные предприятия пи



щевой промышленности удовлетворяю т 
нужды местного населения. Наиболее 
значительные из них расположены в горо
дах. Т ак , хлебозаводы имеются в Вологде, 
в В. Устюге, в поселке при К расавинском 
льнокомбинате. Пивоваренные заводы 
имеются в Вологде и В. Устюге. В Ч е 
реповце имеется такж е кондитерская фаб
рика, вырабатываю щ ая в год 800— 1.000 т  
различных изделий.

Ш ироко развиты в области кустарные 
промыслы. Основные гнезда кустарной 
промышленности сосредоточены в райо
нах: Череповецком, Велико-Устюгском, 
Н икольском, Вологодском, Усть-Кубин- 
ском, Кубино-Озерском, Сокольском. К о 
операция вырабатывает весьма разно
образный ассортимент товаров, в основ
ном из местного сы рья: валеную  обувь, 
гончарные, бондарные и металлические 
изделия, стеклянную  посуду, игруш ки, 
мебель, лесохимическую  продукцию , сма
зочные масла, пищевые продукты, стро
ительные материалы. В особенности ж е 
область славится производством к руж ев
ных изделий. В. 53 артелях вологодского 
круж евсою за объединено 34 тысячи к у 
старей . Вологодские круж ева отличаются 
изящ еством, прочностью и дешевизною и 
пользую тся большим спросом не только 
в СССР, но и за  границей. К руж евной 
промысел сосредоточен в южной части 
области в районах: Усть-Кубинском,
К убино-Озерском, Грязовецком, Соколь
ском, М еждуреченском, Чебсарском, Х а- 
ровском. В 1937 г. продукция круж евны х 
артелей достигла 13 млн. руб. В Вологде 
имеется в настоящее время специальная 
ш кола круж евного производства, вы пу
скаю щ ая квалифицированных руководи
телей и мастеров. Значительны е лесные 
богатства В. о. создают благоприятны е 
предпосы лки для  развити я лесохимиче
ского  производства. В области насчиты 
в ается  99 артелей , заним аю щ ихся вы
работкой  терпентина, каниф оли, у к су с 
но-кальциевого порош ка, древесного 
сп ирта , а так ж е мебели, различной  
тары  и пр. Вся кустарная промыш лен
ность области выпустила в 1937 г. п р о 

дукции  на 75 млн. руб. Промкооперация 
объединяет 245 артелей.

Сельское хозяйство. Д о революции зем
леделие стояло на низком  уровне и. пол
ностью не обеспечивало местных потреб
ностей. Из зерновых важнейш ее значение 
имели рож ь, овес, ячмень, на долю 
которых приходилось свыше 90%  всей 
посевной площ ади под зерновыми. Н езна
чительны были посевы льна (всего 35,9 
тыс. га  в 1913 г .), картоф еля (25,9-т. га), 
овощей (3 т. га), кормовых (13,8 т. га). 
Больш ое количество пригодных для обра
ботки земель пустовало, а  обрабатывае
мая площ адь давала невысокие урож аи.

После Великой О ктябрьской социали
стической революции земледелие в об
ласти получило широкое развитие. К  на
чалу первого пятилетия (1928) общая 
посевная площ адь возросла в сравнении 
с 1913 г. на 228,1 тыс. га, или почти на 
30% . Т акой значительны й прирост п л о - . 
щадей произош ел за  счет вовлечения в 
обработку пустовавш их земель и раскор
чевки лесных участков. П ри этом рост 
посевной площ ади в области сопровож 
дался изменением структуры  полевод
ства. Т ак, площ адь подзерновы мив 1928 г. 
превыш ала размеры ее в 1913 г. всего 
на 76,2 тыс. га (1/3 общего прироста). 
Основной прирост площ адей за этот - 
период времени приходился на кормовые 
культуры , картофель, лен. Среди зер 
новых возросла площ адь под пшеницей 
и бобовыми, тогда как  по рж и она не
сколько сократилась. Такое изменение 
в земледелии В. о. означало крупное 
повышение его роли в деле удовлетворе
ния потребностей населения в продуктах 
питания (в том числе в белом хлебе), 
а  такж е в обеспечении кормами животно
водства и обслуж ивания нуж д текстиль-, 
ной промышленности льняным сырьем..

Л иквидация дворянской, помещичьей, 
монастырской собственности на землю,- 
передача значительной ее части трудо
вому крестьянству резко подняли мате
риальное его благосостояние. В 1927 г. 
в бывш. Вологодской губернии беспосев- 
ных крестьянских хозяйств (занятых,



главным образом, промыслами) имелось 
всего 1,84% , тогда как  половина всех 
хозяйств имела посевы до 5— 5,5 га.

Значительное расширение получили 
агротехнические мероприятия: в 5,5 раз 
возросло количество агроучастков (с 10 
в 1913 г. до 55 в 1926 г.), число участковых 
агрономов увеличилось с 9 до 53. Вы
росло значение многопольного хозяйства. 
В 1913 г. многополье вели 5.733 хозяй 
ства, в 1926 г.— 28.810. П ри этом особен
ное развитие многополье получило в 
районах интенсивного животноводства, 
что связано было с улучш ением севообо
ротов и созданием кормовой базы для 
скота. Все более широкое применение 
стали получать сложные сельскохозяй
ственные орудия: плуги, молотилки, зер 
ноочистительные машины. П оявились 
такж е и трактора, заняты е преимущ е
ственно на полях совхозов.

За  годы сталинских пятилеток поле
водство области поднялось на еще более 
высокую ступень. З а  это время общ ая 
посевная площ адь увеличилась на 150тыс. 
га, достигнув в 1937 г. 1.098,4 т. га, что 
уже на 41 ,5%  превысило довоенные ее 
размеры.’ Определивш ееся еще в вос
становительный период структурное из
менение полеводства получило в 1-м и 
во 2-м пятилетиях дальнейшее, развитие. 
В 1937 г. под пшеницей было уж е за 
нято 133 тыс. га, что почти в 9 раз пре
вышает площ адь 1913 года и в 6 раз — 
1928 г. Под льном занято было в 1937 г.
96,2 т. га (почти в 3 р аза  больше, чем 
в 1913 г .), под картоф елем — 69,1 т. га 
(рост такж е почти в 3 раза). Под кормо
выми культурам и в 1936 г. занято было
124,1 тыс. га, что в 9 раз превысило пло
щ адь 1913 года. Д инам ика посевных пло
щадей В. о. видна из следующей таблицы:

Д и н а м и к а  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й  В. о. 
(т ы с. г а)

1913 1928 1932 1937

В с е г о  —  о з и м ы е ..................... ..................................... 325,8 . 319,6 291,4 258,8
в т. ч . рож ь . . .................................................................. 326,7 319,4 291,0 245,4

» пш еница . . * ....................................................... 0,1 (), 2 U,4 13,4

В с е г о  — яровы е, зерновые -j- б о б о в ы е ............... 371,3 454,7 438,4 573,1
в т. ч. р о ж ь ........................................................... ... 1,4 1.4 4,3

п ш ен и ц а .................................................................. 14,9 21,8 26,0 119,6
ячмень ...................................................................... 64,3 91,8 72,6 116,5
о в е с .......................................................................... 282,0 320,6 308,6 283,8
г р е ч и х а ............... • ................................................ 0,1 — 1,2 1,5
просо ...................................................................... — — ■— —
б о б о в ы е ......................... ......................... ... 8,6 18,0 25,0 38,3

И т о г о  зерновы х — озимых +  я р о в ы х ............... 698,1 774,3 729,8 831,9

В с е г о  технич. к у л ь т у р ............................................ 35,9 40,2 80,6 96,7
в т. ч . лен  ......................................................................... 35,5 39,9 80,3 96,2

конопля .................................................................. 0,4 0,3 0,8 0,2

В с е г о  овоще - б а х ч .-f-картоф ель . . . . . . . . 28,9 53.,/) 73,0 77,5
в т. ч . картоф ель ........................................................... 25,9 44,4 62,1 69,1

„ овощи ...................................................................... 3,0 8,6 10,9 8,4
кормовые . .......................................................................... 13,8 80,1 123,6 92,2*)
в т. ч. о д н о л е т н и е ............................. ............................. 0,9 3,9 32,6 11,2

м н оголетн и е........................................................... 12,9 71,9 72,4 71,7
В ся посевная п л о щ ад ь ................................................... 776,7 948,6 1.007,0 1.098,4

Урожайность зерновых и бобовых к у л ь
тур в В . о. по сравнению со всем Сою

зом по отдельным годам развивалась 
следующим образом (в ц  с  га):



СССР В. о.
1 9 1 3   8,5 7,7
1928 ............................................. 8,0 8,5
1932 .........................    7,0 8,7
1937 .......................................   10,9 8,4

Решающей силой в земледелии области 
является колхозное крестьянство. У ро
вень коллективизации на1/1 1938 г. х а р а к 
теризовался следующими данными: охва
чено было 92,7%  всех хозяйств, и на их 
долю приходилось 99,4%  посевных пло
щадей колхозно-крестьянского сектора. 
Всего в области на 1/1 1938 г. числилось 
5.957 колхозов, объединявших 242 тыс. 
дворов. Н а долю совхозов в 1937 г. при
ходилось 27,2%  посевных площадей, на 
долю единоличников —  5,4% . ■ Совхозы 
играю т в области крупную  роль, пред
ставляя  собою технически наиболее во
оруженные хозяйства. Н а 1/1 1938 г. 
в области имелась 61 МТС, обладавш ая 
2.769 тракторами, общей мощностью
49,4 тыс. л. с. Кроме того, занято было в 
сельском хозяйстве 234 комбайна, 248 
автомашин, 510 молотилок, около 3 тыс. 
тракторны х плугов, 570 тракторны х се
ялок , 380 ' льнотеребилок и ряд других 
с. -х. машин.

Основные площ ади под пшеницей и 
льном, являющ имися наиболее ценными 
культурам и, сосредоточены в центральной 
и ю жной частях  области. Сюда относятся 
районы, перешедшие от Л енинградской 
обл.: Череповецкий, М яксинский, При- 
ш екснинский, П етриневский, К ири ллов
ский, Б елозерский, К адуйский и районы, 
отошедшие от бывш. Северной обл.: Би- 
ряковский, В ерховаж ский, Вологодский, 
Грязовецкий, Кубино-Оверский, Между- 
реченский, Сямженский, Сокольский, 
Тотемский, У сть-Кубинский, Х аровский 
и Чебсарский.

Животноводство. Ю жные и ю го-запад
ные районы В. о. характеризую тся нали
чием значительного поголовья стада мо
лочно-мясного направления. Н а 1/1 1938 г. 
в В. о. имелось следующее поголовье 
стада (в тыс. гол.) (см. стб. 84).

Таблица показы вает весьма высокий 
удельный вес в общем поголовьи стада 
СКОта молочно-мясного направления. Н а
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Крупы. рог. скот 629,2 375,9 202,2 6,1 584,2
в т. ч. коровы . 347,5 152,3 160,2 4 ,5 317,0

Лошади ............... 222,2 202,5 0,2 3 ,8 206,5
Свиньи 112,0 43,2 46,2 1,2 90,6
Овпы . 363,6 43,9 300,6 7,8 352,3
Козы . . 26,6 — 11,0 1,1 12,1

долю лошадей приходится всего 16% от 
общего поголовья, между тем как  удель
ный вес коров в стаде достигает 25,7% , 
а свиней, коз и о в е ц — 36,8% . В целом 
ж е на долю крупного рогатого скота п ри 
ходится почти половина всего поголовья 
стада, что определяет направление ж и 
вотноводства области как  молочно-мяс
ное по преимуществу.

В области имеются 6.622 фермы, в том 
числе 3.314 молочно-товарных, 1.144 сви
новодческих, 480 овцеводческих, 102 
конетоварных (из н и х — 15 племенных), 
1.582 смешанных. П риведенная таблица 
показывает, что и в животноводстве об
ласти решающей силой является  колхоз
ное крестьянство. Из таблицы  такж е 
видно, что значительное поголовье стада 
находится в личном пользовании колхоз
ников. Постановлением Ц К  ВКП (б) зн а
чительная часть районов В. о. отошла 
к так  наз. второй группе, в которой, со 
ответственно пункту 5 Примерного устава 
сельхозартели, каждый колхозны й двор 
может иметь в личном пользовании 2— 3 
коровы, и, кроме того, молодняк, от 2 до 
3 свиноматок с приплодом, до 10 овец 
и коз, без ограничения птиц и кроликов 
и до 20 ульев. •

Ж ивотноводство области имеет крупное 
союзное значение для заготовок мяса и 
масла. Благоприятны е природные у е л о - . 
вия, в частности значительные размеры 
заливных лугов, а такж е наличие высоко
качественного племенного скота наряду 
с проведенной в течение последних лет 
технической реконструкцией этой отрасли 
хозяйства, ликвидация кулачества как  
класса и обеспечение за товарными фер



мами роли ведущего ввена создали 
необходимые предпосылки быстрого роста 
поголовья и улучш ения качества стада. 
В Чебсарском районе создан молочно
племенной совхоз, в котором широкое 
распространение получил домшинский 
скот ярославской породы, выделяющ ийся 
значительной удойностью —  до 25 цент
неров и более, и высоким содержанием 
ж ира в молоке (более 4% ). Развитие 
племенного хозяйства в области ведется 
в основном на базе ярославской породы.

С каждым годом растет сеть к ульт ур
ных учреж дений  области. З а  годы двух 
сталинских пятилеток число библиотек 
в области увеличилось %олее чем в 2 раза, 
достигнув в настоящее время . почти 
800 единиц. В этих библиотеках сосредо
точен значительный книжный фонд — 
почти полтора миллиона книг. В. о. в нас
тоящее время имеет почти 100 раз
личных клубных учреждений, в том 
числе 638 изб-читален, проводящ их боль
шую культурно-просветительную  работу 
среди сельского населения. К рупную  
роль играет в В. о. такж е и кино. На 
1/1 1938 г. в области имелось 287 кино
театров, из них —  67 эвуковых. До 
В еликой О ктябрьской социалистической 
революции в бывшей Вологодской губ. 
имелось 1.196 школ, из них 1 .1 6 3 — на
чальных, 20 низш их и только 13 средних. 
Во всех этих ш колах обучалось около 
60 тыс. детей, при этом в средних учеб
ных заведениях (гимназиях, реальных 
училищ ах) обучались почти исклю чи
тельно дети городской бурж уазии и к у л а 
чества. В настоящее время в области 
имеется 2.334 начальных и средних ш ко
лы, в которых обучается 287 тыс. детей 
трудящ ихся города и деревни. О бласть 
имеет значительные педагогические кадры. 
Т ак , в ш колах работает свыше 9 тыс. 
педагогов. Ведется такж е и подготовка 
квалифицированных кадров. В Вологде 
имеется 3 высших учебных заведения: 
молочно-хозяйственный, педагогический и 
г.анитарно-бактериологический институ
ты. В этих институтах обучается около
1,5 тыс. студентов- Кроме того, в В . о.

есть 39 техникумов, в которых обучается 
свыше 11 тыс. человек, В В. о. издается 
1 областная, 40 районных газет, 3 транс
портных и 10 многотиражек.

Значительное развитие получила такж е 
здравоохранит ельная  сеть области. В 
1917 г. в бывш. Вологодской губ. насчи
ты валась всего 31 больница, в которых 
было установлено 1.522 койки. В настоящее 
время в области 106 больниц с наличием 
в них 4.668 коек (в том числе 775 родиль
ных), 87 врачебных амбулаторий, 96 
детских яслей. Огромную помощь ока
зывают здравоохранительные учреж де
ния колхозному крестьянству, помогая 
колхозницам - матерям в уходе за  их 
детьми. В В. о. имеется 258 постоянных и 
1.286 сезонных колхозны х яслей, которы 
ми обслуж ивается свыше 30 тыс. детей.

4. М урманская обл асть . М. о. обра
зована указом  П резидиума Верховного 
Совета СССР от 28 мая 1938 г. в составе 
районов, входивш их до того времени 
в М урманский округ Л енинградской 
области, и К андалакш ского района, 
выделенного из состава К арельской  
АССР. До револю ции нынешнюю терри 
торию М. о. составлял  в основном А лек
сандровский (еще раньш е —  К ольский) 
уезд А рхангельской губ. (см. И , 112/13). 
После освобождения к р ая  от иностран
ных интервентов, захвативш их его с 
июля 1918 г. по 21 февр. 1920 г ., в гр а
ницах А лександровского уезда была об
разована М урманская губерния, вошед
ш ая впоследствии в виде самостоятель
ного округа  в состав Л енинградской 
области. В административном отношении 
М. о. дели те»  на 7 районов. Имеется 
три города (М урманск, К ировск, К ан д а
лакш а), 9 рабочих поселков (М ончегорск, 
Лесной, Апатиты, Н ивастрой и др.), 
50 сельсоветов. В числе районов — два 
национальных: П олярный —  финский и 
Л овозерский— коми-ижемский. Кроме то
го, есть ряд национальных сельсоветов: 
6 саамских (из них 2 кочевых), 7 финских, 
1 норвеж ский, 2 коми-ижемских.

Область занимает всю территорию  
Кольского полуострова см.), составляя



крайню ю  северо-западную  оконечность 
европейской части СССР. Расп олагаясь  
между 66— 70° с. ш. и 29— 42° в. д ., она, 
ва исключением очень небольшой части, 
находится ва полярным кругом. Н а 8а- 
паде, на протяж ении 1.450 км  область 
граничит с Ф инляндией; с севера и се
веро-востока ее берега омываются Б а 
ренцевым морем, с востока и ю га Белым 
морем, с ю га и ю го-запада К анда
лакш ским заливом, на ю го-западе же 
М. о. примыкает к  границам К арельской  
АССР. Суровость климата, определяю 
щ аяся заполярным положением п олу
острова, несколько умеряется проходя
щей в  150 км  от М урманского берега 
ветвью теплого течения Гольфштрем. 
Средняя годовая температура ва ряд 
последних лет колеблется на сев. побе
реж ья о т - ) - 1,6° до - ) -  0,2°С, в центре 
полуострова вы раж ается в — 2,2°, в 
К андалакш е — 0,4°. Н аиболее суров кли 
мат на востоке — в районе реки Поной. 
Атмосферные осадки довольно слабые — 
около 400 мм. Сильные ветры и частые 
туманы. В течение декабря— ян варя  не
преры вная полярн ая  ночь (сумерки), в 
июне —  июле непрерывный день. П ро
долж ительность лета в дн ях  (т.-е. период 
времени со ср. суточной температурой 
выше 10°) колеблется в  разны х местах 
полуострова от 71 до 10 и даж е до 0 дней, 
длительность зимы (с температурой нише 
0°) — от 188 до 200 дней.

Весь полуостров представляет собою 
возвыш енную  поверхность, п ереходя
щую в высокие скалисты е берега. П ере
секается рядом горных массивов, из 
которых Х ибинские горы и Л овозерские 
тундры более чем на 1.000 л  выше уровня 
моря. Почвы в основном каменистые, 
каменистопесчаные и песчано-подзоли
стые. Больш ую  часть территории обла
сти занимаю т тундры, болота. И з общей 
площ ади 138,9 тыс. кв. км  на долю лесов 
приходится около 27%, на долю тундро
вых пространств и болот около 69%, 
на долю внутренних водных пространств 
около 4% .

Различре климатические условий от

раж ается на растительности К ольского 
полуострова. Северо-восточная часть его 
зан ята  тундрой, сменяю щ ейся к юго- 
западу полосой лесотундры, вся ж е ю ж 
н ая  и ю го-западная части заняты  хвой
ными (96%) лесами. В ю .-з. части по
луострова хвойная растительность под
нимается до высоты 350— 400 м, выше 
идут заросли березы до 500— 550 м  и, 
наконец, еще выше появляю тся тундро
вые растительные ассоциации альпий
ской зоны.

В области много рек и озер. Наиболее 
значительные реки П олярного моря: К о
ла, впадаю щ ая в К ольскую  губу, Тулома, 
впадаю щ ая в р. 4^олу, Териберка, Ио- 
канга, Поной; в бассейне Белого моря — 
В арзуга, Умба, Н ива и много других. 
Р еки  порожистые, дл я  судоходства не
пригодны. П отенциальные запасы  гидро
энергии определяю тся по данным А ка
демии н аук  до 930 тыс. кет, в том числе: 
Тулома — 101 т., К ол а  —  20 т., Умба— 
38 т ., Н ива — 204 т. кет. Среди озер 
наиболее крупные — И мандра, Умбозеро, 
Л овозеро, В ялозеро, Ковдозеро.

В дореволюционное время М урманский 
край  принадлеж ал к  числу самых от
сталы х и заброш енных районов империи. 
Н а  огромной территории почти в 140 тыс. 
кв. км  насчитывалось не больше 9— 10 тыс. 
человек населения, и лиш ь на летнее 
время, в период рыбной ловли, оно уве
личивалось до 11— 12 тыс. Это население 
сосредоточивалось в трех местах: на 
М урманском и Терском берегах и во вну
тренней Л апландии. По обследованию, 
произведенному в 1899 г ., на всем М ур
манском побережье было всего лишь 
452 хозяйства с  2.185 жителями {см. 
X X IX , 422 сл). Н а  западе побережья 
и у  К ольского зали ва преобладали 
финны и норвежцы, на востоке — рус
ские. П обережье ож ивало лиш ь летом, 
когда сюда съезж ались рыбаки-по
моры с • Онеги, Мезени, А рхангельска 
и проч. Они ш или в так  нав. «станах», 
представлявш их собою ж алкие лачуж ки, 
сколоченные из досок.

На Терском цоберегкки и по берегам



К андалакш кой губы ж ило оседлое насе
ление, преимущественно русское, ча
стично ссыльные, частично беж авш ие от 
преследования царской власти расколь
ники. Последние построили ряд  скитов, 
ссыльные поселенцы «кандальники» такж е 
организовали ряд поселков, в частности 
К андалакш у, но общ ая численность на
селения и в этом районе не превыш ала 
4 тыс. человек. Они занимались преиму
щественно ловлей семги, боем морского 
зверя  в горле Белого моря, ловлей ж ем
чужницы на р. В арзуге и т. д. Более 
или менее значительными селениями здесь 
были села В арзуга и К андалакш а.

Коренное население К ольского полу
острова—саами («лопари»; см.) ж или  в ос
новной своей части в центральных ча
стях  полуострова, ведя кочевой образ 
ж изни. И х численность примерно со
ставляла 1.700 человек, причем под в л и я 
нием очень тяж елы х условий жизни 
население почти не увеличивалось. Основ
ным занятием здесь  было оленеводство, 
охота, рыбные промысла. Зимой и ран
ней весной саами ж или в погостах, ле
том— в зем лянках на берегах рек  и озер, 
осенью, в период собирания оленей — 
в легких чумах. И з других народностей, 
населявш их в небольш их количествах 
центральные части полуострова, отметим 
коми, выходцев с  Ижмы, поселивш ихся 
в районе Л овозера, и, ненцев.

Технический уровень промыслового хо
зяйства был исключительно низкий. Л ов
л я  рыбы производилась в узкой  прибреж 
ной полосе, так как  орудиями для  «глу
бьевого лова» в открытом море рыбаки 
не располагали. Рыбацкими судами обыч
но были большие, неуклю жие лодки, 
очень плохо приспособленные дл я  борь
бы с морскими стихиями. Обработка 
рыбы происходила примитивнейшими спо
собами: солка — чердачным способом в 
трюме парусника, суш ка — на воздухе, 
даж е без навеса. Отходы выбрасывались 
в море. Рыбаки, как  правило, жестоко 
эксплоатировались скупщ иками, мо
настырскими факториями и т. п. П ро
водить мероприятия по развитию  рыбо

ловства до войны считалось бесполезным, 
так  к ак  преобладало мнение, что рыбы 
в северных морях мало. Министерство 
государственных имуществ самоуверенно 
заявляло : «В северном море приток пи
тательны х веществ мал, и потому там пи
таться рыбе нечем». «Только люди, не 
имеющие естественно-исторических све
дений и не сильные в зоологии, в состоя
нии возобновить предложение завести 
лов у берегов Лапландии».

О том, что недра К ольского полуострова 
хран ят в себе огромные ископаемые бо
гатства, в то время имелись очень скуд
ные сведения, да  и то благодаря работам 
некоторых иностранных исследоваталей 
(финна Рам вая, ф ранцуза Рабо). Попытка 
промышленного использования была сде
лана до революции в отношении лиш ь 
добычи серебра, но и это дело было за 
брошено. Вся промышленность М. о. 
(т.-е. б. Александровского уезда А рхан
гельской губ.) была представлена двумя 
небольшими лесозаводами. В ся продукция 
рыболовства, охоты, лесного и сельского 
хозяйств оценивалась в довоенное вре
мя суммой не более 5— 5,5 млн. рублей.

В конце 90-х годов прош лого столетия 
царское правительство, в лице Витте, 
подняло вопрос о постройке на М урман
ском побереж ьи военного порта, но п рак 
тического разреш ения этот вопрос тогда 
не получил. Порт был построен в Либаве. 
Н а Мурмане ж е ограничились построй
кой в устье Кольского валива А лексан- 
дровска — небольшого городка, не по
лучивш его никакого экономического раз
вития. Н асколько смутные представления 
о Мурмане имелись у представителей 
царской власти в то время, ярко свиде
тельствует следующий факт. В 1914 г., 
когда был снова выдвинут вопрос о по
стройке М урманской ж . д ., министерство 
путей сообщ ения срочно просило по те
леграфу архимандрита Соловецкого мо
настыря «беспристрастно осветить вопрос 
о наличии на М урмане незамерзаю щ их 
гаваней, а такж е о продолжительности 
навигации в  Белом море». Т аким  обра
зом архимандрит явл ялся  высшим авто



ритетом по вопросам океанографии, гидро
графии и мореплавания. И лиш ь во 
время империалистической войны с Гер
манией, вследствие блокады Б алти й 
ского моря, было решено для  подвозки 
военного сн аряж ени я использовать не
замерзаю щ ие воды северного М урмана. 
В кратчайш ий срок с помощью «союз
ников» была построена М урманская ж е
лезная дорога, причем в Семеновской 
бухте был построен порт и поселок под 
названием Романов-на-М урмане. Посе
лок состоял из 100 переносных домов, 
привезенных из Лондона. Д орога строи
лась наспех, в виде времянки, и н ика
кого вли яни я на возрождение х о зя й 
ства М урманского к р ая  иметь не 
могла (подробнее о ней см. в статье о 
К арельской  АССР).

Т акой  заброшенной, пустынной, дикой 
М. о. была накануне О ктябрьской ре
волю ции.

Гораздо большее внимание к  богат
ствам К ольского полуострова было про
явлено иностранцами в  период интервен
ции на севере в 1918— 1920 гг. А нглича
нин Ш екльтои, представитель военных 
и промыш ленных кругов А нглии, за 
период кратковременного господства ин 
тервентов в крае вел  переговоры  с белым 
правительством кн. К ураки н а о сдаче 
К ольского полуострова в аренду ан гли 
чанам па 99 лет.

После изгнания белых и интервентов 
(весна 1920 г.) и в особенности за  период 
первой и второй пятилеток, М. о ., под 
влиянием  ш ироко развернуты х разведок 
и строительства изменила свое лицо до 
неузнаваемости. В январе 1932 г. п р а
вительство СССР приним ает реш ение 
«О хозяйственном  строительстве М урма
на», наметившее основные линии развития 
тогдаш него округа. Особенно большой 
толчок развитие хозяйства М урмана 
получило после посещения М урманска 
в 1933 г. тов. Сталиным вместе с Т. т. В о
рошиловым и Кировым, вызвавш его ряд 
важ нейш их решений партии и прави тель
ства об электрификации М урманской
ж .д . ,  о строительстве Туломской электро

станции, об укреплении обороны на край 
нем севере и т. д. '

Очень ш ироко были развернуты  научно- 
исследовательские работы nq изучению 
богатств полуострова. О их разм ахе можно 
судить хотя бы по тому, что за  83 года — 
с 1834 по 1917 г. — на К ольском полуост
рове работало 25 научных экспедиций, а 
с 1921 по 1937 г. — 608 экспедиций. 
Н аиболее разительны е результаты  на 
протяж ении последних лет достигнуты 
в области горно-химической промышлен
ности. Мы уж е говорили, что в трудах 
некоторых иностранных исследователей 
еще до войны можно было найти упоми
нания о том, что тундра К ольского по
луострова содерж ит в себе ценные ми
нералы. У ж е в 1920 г. здесь были начаты 
разведочные работы А кадемии Н аук, при
ведшие впоследствии к  большим экспе
дициям — К ольской 1928 г. и К арело- 
М урманской комплексной экспедиции 
1935 г. Этими экспедициями обнаружено 
огромное количество ценных минералов, 
годных дл я  промыш ленного использо
вания. В одних только Х ибинах на п ло
щади около 1,5 тыс. кв. км  известно уж е 
сейчас до 110 различны х минералов. И н
тересно, что среди них около 20 видов 
пород и минералов, ранее нигде в при
роде не найденных и вошедших в лите
ратуру  под названиям и: хибинит, луя- 
врит, имандрит, ловчоррит, ферсманит, 
мурманит, лопарит, вудъяврит и т. д.

Наибольш ую  ценность среди ископае
мых Хибинского района представили 
найденные здесь апатито-нефелиновые по
роды, представляю щ ие собой исключи
тельно ценное сырье дл я  производства 
фосфорных удобрений, а  такж е при про
изводстве окиси алюминия, стекла, це
мента и т. д. Мощность месторождений 
их, по последним данны м, свыше 2 млрд. т  
(в том числе месторождение Кукиевум- 
чорр — 1.153 млн. т , Ю кспорр — 238 
млн. т, Росвумчорр— 343 млн. т а и т .  д.). 
А патито-нефелиновая руда представляет 
собою чрезвычайно ценное сырье для  
производства суперфосфата и других 
фосфорных удобрений. -Хибинские место-



рож дения апатито-нефелиповых руд я в 
ляю тся богатейшими в мире. Весь миро
вой запас этих руд, известный до сих 
пор, определялся в 73 млн. т. Помимо 
получения нефелина как  отхода при обо
гащении апатитовых руд, имеются еще 
два источника его получения: это —
1) нефелиновые пески на берегах о. Иман
дры, подсчитанные 8апасы которых до
стигаю т 10 млн. то, и 2) уртитовые породы 
(по примерному подсчету до 10 млрд. т ).

Из других видов полезных ископаемых, 
открытых после революции на Кольском 
полуострове, отметим следующие. В х и 
бинских тундрах найдены месторожде
ния сфена, являю щ егося источником для 
производства окиси титана, используе
мого при изготовлении высококачествен
ных белил, а такж е в металлурргии. По 
предварительным подсчетам запасы  сфе- 
новой руды — 17 млн. т. Кроме того, 
имеются валеж и титано-магнетита. Здесь 
же открыты промышленные скопления 
ловчоррита, содержащ ие в себе редкие 
эемли — церий и торий. Церий имеет 
основное применение при производстве 
электродов, самосветящ их составов; то
рий применяется в электротехнике, в 
производстве колпачков газовых .горелок, 
светящ ихся составов и в медицине. Д р у 
гой минерал— эвдиалит—содержит в себе 
циркон, материал очень ценный благо
даря своим высокоогнеупориым каче
ствам. Н адо упомянуть такж е руды, 
содержащ ие ниобий, тантал (лопаритовые 
руды), ваннадий, молибден.

Больш ое промышленное значение имеют 
открытые в 1930 г. отрядом Академии 
Н аук в Монче-Тундре (к западу от 
озера Имандры) залеж и сульфидной руды, 
содержащ ей в себе никель и медь. Н а
личие крупных эапасов этих руд было 
подтверждено позднейшими экспедициями 
и в частности в 1937 г. Залеж и железной 
руды в значительных количествах об
наружены в районе Кольского залива 
(ок. 70 млн. т.) и в районе оз. Имандры 
(до 560 млн. т ). Содержание ж елеза в 
Среднем 39%. В юго-западной части
оз. Имандры обнаружена железная- руда

с содержанием ж елеза до 55— 60%. В 
Х ибинах найдены такж е месторождения 
пирротанов —  сы рья для  сернокислот
ного производства. Надо упомянуть такж е 
о весьма значительных эалеж ах торфа, 
всякого рода строительных и абразивных 
материалов, слюды и т. д. В К андалакш 
ском районе имеются валеж и пегматита 
и разных строительных материалов (гра
нита, глин и пр.). Таким образом, «се
верная, тяж елая , бесплодная и беспо
лезная пустыня оказалась в действи
тельности одним из богатейших мест на 
земле» (Киров).

В более или менее значительных мас
штабах разведки начаты лиш ь в 1928— 
1930 гг., но ва немногие истекшие с 
того времени годы, несмотря на чрезвы
чайно тяж елы е климатические условия, 
в пустынной тундре удалось создать 
важнейш ие промышленные предприя
тия. Еще в 1929 г. на месте будущего 
города, в пустынной тундре у берегов
оз. Б. В удьявр, ж ило всего лишь две 
саамских семьи (вежи). На 1 янв. 
1930 г. вдесь появилось поселение в 
200 человек разведчиков. Уже в 1930 г. 
начинает работать рудник на горе Кукис- 
вумчорре. Н ачались разработки на 
г. Ю кспорре. В сент. 1931 р. вступает 
в эксплоатацию  крупнейш ая в мире 
обогатительная фабрика. К основным 
месторождениям апатита проложена ж.-д. 
ветка и гуж евая дорога. Развитие этого 
нового промышленного центра происхо
дит чрезвычайно быстро. З а  1930 г. было 
добыто 275 тыс. т  рядовой апатитовой 
руды, ва 1932 г. — 385 тыс. то, в 1935 г .—
1.555 тыс. то, в 1936г. — 1.044 тыс. то, 
в 1937 г .— 2.121 Тыс. то. К 1 янв. 1938 г. 
рудник им. Кирова уж е выдал около 8,5 
млн. то апатита, обогатительная фабрика 
выработала свыше 3,5 млн. то апатито
вого концентрата. По плану на 1938 г. 
должно быть добыто 2.400 тыс. то руды 
и произведено 1.325 тыс. то концентрата 
(больше половины всей добычи должны 
датьподземные рудники). Благодаря этому 
СССР не только освободился от импорта 
марокканского сы рья, но стал крупным



поставщиком руды на все мировые рынки. 
В 1935 г. было вывезено за  границу 
386 тыс. т.

З а  ото время в тундре вырос город 
Хибиногорск, переименованный впослед
ствии в честь вдохновителя освоения 
М урманского к р ая  в Кировск.

А патитовая промышленность разви
вается к ак  комплекс. Н едалеко в К анда
лакш ском районе строится северный х и 
мический комбинат, который, исполь
зу я  дешевую энергию гидростанций на 
р. Н ива, будет из кировских нефелинов 
изготовлять окись алюминия, суперфос
фат, цемент и другие продукты. В на
чале 1938 г. в г. К ировске начато 
строительство нефелиновой обогатитель
ной фабрики для получения нефели
нового концентрата из так  называемых 
«хвостов» апатитовой обогатительной фаб
рики. В конце 1938 г. она долж на 
войти в эксплоатацш о.

Один из авторитетов в области туко
вой промышленности д-р К рю гель в 
3 930 г. на международном съезде по 
удобрениям в И нтерлакене сказал: 
«Очень сомнительно, чтобы те большие 
надежды, которые Советы возлагаю т на 
применение апатита, когда-либо опра
вдались. К лимат местности, где встре
чаются залеж и, неблагоприятен, и люди 
там едва ли могут жить. По моему мне
нию, от гордых надежд Советов оста
нется очень мало». К ак видно из изло
женного, то, что казалось  немыслимым 
для бурж уазного ученого, в кратчайш ий 
срок осуществлено в условиях социали
стического хозяйства.

Д ругой  крупный промышленный центр 
возник в М онче-Тундре (по саамски 
«Красивой») на базе упоминавш ихся выше 
медно-никелевых месторождений. Основ
ные рудники для  первой очереди комби
ната строятся на участке горы Ниттис 
и К ум учья-В арака. Руды  Н иттиса на
столько богаты никелем, что металлурги 
будут извлекать его почти прямой п л ав 
кой. Строящийся здесь никелевый ком
бинат во второй половине 1938 г. вво
дится в эксплоатацш о. Опытный завод

уж е начал работать. О коло рудников и 
завода на берегу озера Моиче за два года 
вырос новый город М ончегорск с. насе
лением в 25 тыс. жит. У ж е сейчас в го
роде имеются телефон, водопровод, ш ко
лы, больницы, ясли, столовые, большой 
стадион.

Д ля  создания энергетической базы р а 
стущей промышленности строятся эле
ктростанции. Гидростанция Н ива II (пу
щено в эксплоатацш о 2 аггрегата мощи.
30.000 кет  из общей мощности 60.000 кет) 
дает ток электрифицированной ж . д., 
апатитовой промышленности. Строится 
ГЭС Н ива I I I  мощностью 152 тыс. кет. 
Н а р. Ту ломе построена одна из наибо
лее северных гидростанций мощностью в 
40 тыс. кет  для питания северного 
участка ж . д. и обслуж ивания промыш
ленности мурманского побереж ья.

Результаты  дальнейш их горных р аз
ведок на Кольском полуострове позво
ляю т расчитывать на организацию  в бу
дущем новых промыш ленных комплексов 
по переработке в первую очередь ж е
леза, известняка и слюды на Ене, гранита 
и слюды на Поное, титана и ж елеза в 
Африканце, возможно ниобия и редких 
земель в Л овозерских тундрах, кианита 
и пр.

Омываемый с трех сторон морями, 
обильно прорезываемый реками и озе
рами, К ольский полуостров по своему 
географическому положению  как  бы пред
назначен для значительного развития 
здесь рыболовства. Но, как  указы валось 
уж е, в довоенное время рыболовство, 
хотя и являлось основным занятием на
селения, находилось на чрезвычайно низ
ком уровне. Лов производился на крю ч
ковую  снасть — «яруса» (переметы с
3.000— 8.000 крючками) и «поддевы» (го
лый крючок без наж ивки). Рыбацкие 
суда были беспалубные и безмоторные 
«посуды», древнего образца—«шняки» (с 
одним прямым парусом) и более нового—■ 
«ялы», грузоподъемностью в 5 тонн. Лиш ь 
у  некоторых предпринимателей имелось 
несколько ш тук моторных судов, но и 
они были вооружены маломощными дви-







гателями. Н а Мурманском поберёж ьи ло
вилась только треска. Общая добыча не 
превыш ала в довоенное время (средняя 
аа 1880— 1913 гг.) 12,5 тыс. т . Л ова 
сельди для  продаж и почти не было. 
Семги ловилось (на Терском берегу) 
250— 300 т. Очень примитивно органи
зован был и бой морского зверя (тюленя) 
в горле Белого моря, продукция кото
рого редко достигала 10— 15 тыс. голов. 
При огромных рыбных богатствах наших 
вод в довоенное время ввозилось из-эа 
границы в среднем около 16 млн. пудов 
сельди, пойманной, вероятнее всего, в 
наших яге водах.

В 1925 г. из А рхангельска в М урманск 
переносится база тралового лова. Осо
бенно быстро развитие рыболовства про
исходит с 1929 г. Т ехническая база рыб
ной промышленности коренным образом 
реконструируется. В 1928 г. было 19 
траулеров, в 1929 г. — 23, в конце пер
вой пятилетки  — 54, а в 1937 г. — уж е 70. 
Коренным образом изменилось лицо са 
мих траулеров. В настоящ ее время это 
не только судно, предназначенное для 
лова рыбы, но одновременно и дл я  пер
вичной обработки ее — дл я  вытопки 
ж ира, для  утилизации отходов. В 
составе рыболовного флота появляю т
ся «комбайны», представляю щ ие собою 
цельте фабрики по ловле и переработке 
рыбы. Вместо «шняк» рыболовный флот 
получает несколько сот палубно-моторных 
ботов типа «касатка» с двигателями до 
50 л. с. Д л я  боя морского зверя  построено 
несколько судов с ледовой обшивкой и 
т. д. Суда вооружаю тся более современ
ными орудиями лова. ,

Траловы й лов делает исключительные 
успехи. В 1928 г. улов трески составил 
366 тыс. ц , в 1932 г. —  547 тыс. ц, в 
1937 г. — 2.157, т. е. увеличился в 4 раза. 
Это происходит не только 8а счет увели
чения количества траулеров, но и 8а 
счет значительного повышения их про
изводительности. Если в 1932 г. на 1 
траулер приходилось 11,4 тыс. ц, то в 
1937 г. —  29,1 тыс. ц , причем 15 траул е
ров сумели увеличить эту производитель

ность до 40 тыс. ц и выше. Меньшие 
успехи сделаны в области сельдяного 
лова. В довоенное время лова сельди не 
было вовсе. В 1931 году он начинает 
организовы ваться, причем sa 1931— 
1935 гг. продукция систематически росла 
(с 203 т. ц в 1931 г. до 975 т. ц в 1935 г.). 
Этому способствовали исклю чительно бла
гоприятные условия в эти годы вахода 
сельди в губы. Последние перекры вались 
запорными неводами, сельдь вы лавли
валась тягловыми и кош ельковыми нево
дами. Однако, в 1936 и 1937 г., когда 
сельдь в губы не заш ла, продукция сн и 
зи лась  до нескольки х  тысяч центнеров. 
В настоящее время лов сельди перестра
ивается по методу активного «дрифтер
ного» лова в открытом море. Такой метод 
устраняет зависимость объема вылова от 
случайностей «маршрутов» сельдяны х ко
сяков. Н а 1938 г. вылов сельди заплани
рован в 250 т. ц. По всем видам рыбы 
вылов sa  последние годы составил: 
1932 г. — 774 т. ц, в 1934 г. — 1.834 т. ц. 
и в 1936 г. — 2.072 т. ц.

П араллельно рыбодобывающей растет 
и рыбообрабатывающая промышленность. 
Построены заводы: консервный, посоль- 
ный, коптильный, 8авод медицинского 
рыбьего ж ира, рыбной муки, холодиль
ник. В 1938 г. вводится в эксплоатацш о 
мощный холодильно-филейный комбинат. 
До войны вся обработка рыбы заклю ча
лась в грубом «поморском посоле». Еще 
в 1928/29 г. М урм анск 'давал  99%  своей 
продукции в виде грубопосолеиных това
ров. Сейчас в ассортименте мурманских 
товаров насчитывается несколько де
сятков названий. Удельный вес свежих 
и мороженых товаров достигает в об
щей продукции 35%. К рупны й консерв
ный завод построен такж е в К андалакш е.

Рыболовецкое хозяйство вызвало к 
живни целый ряд вспомогательных про
изводств, как, напр., судоремонтную и 
судостроительную  верфь, сетевязальные 
фабрики, ваводы искусственного разве
дения рыб, бондарный вавод и т. д.

Н аряду  с государственным ловом раз
вивается такж е и колхозное рыболов



ство. В настоящее время почти 100% 
рыбацкого населения (около 1.500 хо
зяйств) уж е объединены в колхозы. По 
плану на 1938 г. рыболовецкие колхозы  
М урмана долж ны  выловить 230 тыс. то 
рыбы. Основным типом колхозного про
мыслового судна стал моторный бот, гру 
зоподъемностью 15— 20 то, с двигателями 
мощностью 35— 45 л. с. Среди орудий 
лова —  кош ельковые невода, дрифтер
ные сети дл я  лова сельди в открытом 
море, поддоны и т. д. Д л я  обслуж ивания 
колхозов соэданы 3 моторно-рыболовных 
станции, предоставляю щ ие колхозам  мо
торные суда, усоверш енствованные ору
ди я  лова, производящ ие ремонт колхоз
ного "оборудования и т. д. П роизводи
тельность труда колхозного ловца только 
с  1930 по 1934 г. увеличилась с 40 до 
238 ц. Благосостояние колхозников р а 
стет. Многие из них зарабатываю т 
8— 10 тыс. руб. и выше в год. В ряде 
колхозов уж е осуществлена электрифи
кация, строятся кирпичные заводы, ск л а 
ды, брюги (пристани), двухэтаж ны е руб
леные дома, завозится молочный племен
ной скот и т. д. Бы т ловцов в море по 
сравнению  с довоенным стал неузнаваем. 
Непосредственно на лову организована 
пловучая культбаза. Здесь в часы до
суга рыбаки читают гаветы, слуш аю т 
беседы, лекции, концерты. Здесь — 
радио, игры, кино. Здесь ж е вы пу
скается многотираж ка. Имеются плову- 
чие медпункты, зубоврачебные кабинеты, 
баня, парикм ахерская. Н а специально 
выделенных судах оборудован ряд тор
говых точек.

В связи  с  тем значением, которое по
лучил г. М урманск как  крупный рыбо
ловный и портовый центр, в нем быстро 
развивается судостроительная промыш
ленность. Кроме уже существующих 
М урманской судостроительной верфи, 
строящ ей деревянные суда, и крупного 
судоремонтного вавода, а  1938 г. з а 
канчивается строительство нового судо
ремонтного вавода Севморпути, уж е сей
час получившего название «здравницы 
арктических кораблей». Приступлено

такж е к строительству крупного вавода 
металлического судостроения.

Лесная  промышленность, по сравнению  
с горнохимической и рыбной промыш
ленностью, в М. о. имеет меньшее вна- 
чение. Н а территории К ольского полу
острова основные лесные массивы распо
ложены в центрально-ю ж ной и в запад
ной его частях. При общей лесной пло
щади в 10,4 млн. га, покры тая лесом и 
имеющая эксплоатационное значение пло
щ адь составляет 2,8 млн. га. Н о вслед
ствие крайней медленности роста по 
своему возрасту лиш ь половина леса 
пригодна к  рубке. Н о и из этого коли
чества фактически используется лиш ь 
площ адь, зан ятая  сосной,— в размере 0,8 
млн. га. Общий sanac древесины на тер
ритории полуострова ок. 62 млн. куб. м, 
размер возможного ежегодного поль
зования может быть доведен до 1,5 млн. 
куб. м. Л есозаготовки на полуострове по
лучили развитие в ж .-д . районе, питаю 
щем в основном г. М урманск, в Тулом- 
ском районе (тоже), в Умбско.м районе 
(для экспорта и частично для  К ировска), 
в Имандровском (для К ировска). Заготов
ки деловой древесины и дров с 474 тыс. 
ф ./м . в 1930 г. достигли свыш е миллиона 
ф ./м . к  концу второй пятилетки . Более 
благоприятны  условия лесозаготовок в 
К андалакш ском районе, где при пло
щади лесного фонда в 1,04 млн. га и 
624 тыс. га покрытой лесом — sanac 
древесины 75 млн. куб. м ., т. е. больше, 
чем на всем Кольском полуострове. 
Качество леса здесь значительно выше. 
Объем лесозаготовок достигает до полу
миллиона ф ./м ., причем часть леса экс
портируется. Лесоперерабатываю щ ая 
промыш ленность в области представ
ляется 2 заводами на территории п олу
острова (в Заш ееке и Лесном) и 4 заво
дами в К андалакш ском  районе.

Помимо перечисленных отраслей про
мышленности, в области развивается ряд 
предприятий других отраслей— местной, 
строительной и пр. Следует отметить очень 
крупный кирпичный комбинат в Кильдине, 
вступающий в эксплоатацию  в 1938 г.



О росте продукции всей промыш лен
ности в целом можно судить по таким 
цифрам: в 1920 г. ее стоимость соста
вляла 2,4 м. р ., в 1928 г. — 12,7 м. р., 
в 1937 г. — 270 м. р. В эти величины 
не вош ла продукция промышленности 
К андалакш ского района, такж е быстро 
растущ ая. Т ак, эдесь имеется машино
строительный завод (реконструируется 
в вавод лесотранспортного машинострое
ния), 4 лесопильных завода, большой 
рыбоконсервный завод и т. д ., не говоря 
уж е о строящ емся химкомбинате.

Д л я  развития сельского хозяйства  при
родные условия М. о. чрезвычайно т я 
ж елы. В ш ироких размерах вдесь воз
можно лиш ь оленеводство. Тем разитель
нее полученные результаты  по внедрению, 
вопреки климатическим условиям, ряда 
сельскохозяйственны х культур.

О сновная заслуга в этом деле принад
леж ит энтузиасту «осеверения» сельско
хозяйственны х культур, «северному Ми
чурину», акад. И. Г. Эйхфельду и п оляр
ному отделению Всесоюзного института 
растениеводства на ст. Хибины. В пе
риод 1923— 1927 гг. были проведены 
большие исследовательские работы по 
отбору пригодных растений и по про
израстанию  их в условиях обогащения 
бедных органическими веществами к а р 
ликовых подзолистых почв навозом и 
компостами. Избыточная влага  с болот
ных почв удалялась  осуш кой, торф я
ники разры хляли сь машинами и обога
щ ались минеральными удобрениями. Р е 
зультаты  получились хорошие. Т ак, уро
ж аи  моркови доходили до 110 ц  с га, 
капусты  «копенгагенской»— 483 ц, брюквы 
шведской— 805 ц, репы карельской— 358 if, 
картофеля — до 300 ц.

Особенно трудным в условиях  К оль
ского полуострова оказы вается разве
дение зерновых культур, так к ак  зона 
их широкого разведения на 400— 600 км  
южнее Хибин. Зерновые культуры  на 
Кольском полуострове раньше совер
шенно отсутствовали. Между тем опыты 
станции показали, что зерновые к у л ь
туры на Кольском полуострове -можно

успешно возделывать. Безморозный пе
риод продолж ается на Кольском полу
острове в среднем 78 дней, при средней 
температуре периода июнь — сентябрь 
около 10°. Несмотря на особенности при
родных факторов (длинный, почти бес
прерывный в июне и июле полярный день, 
низкие температуры почвы в период про
растания и всходов, резкая  амплитуда 
колебаний температуры ночи и дня, пе
риодические засухи), оказалось возмож 
ным почти регулярное вызревание в Х и
бинах некоторых скороспелы х образцов 
овса, пшеницы и особенно ячменя. П рак
тически вполне пригодным оказался  опре
деленный набор ультраскороспелы х сор
тов овса скандинавской или сев.-амер. 
селекции. Они при низких температурах 
вызревают в 70— 75дней. В целях создания 
еще более скороспелых сортов, пригод
ных для  возделы вания такж е на болот
ных почвах, где скороспелые сорта овса 
не всегда вызревают, начата синтетиче
ск ая  селекция. У ж е теперь на практике 
ячмень и овес дают в Х ибинах вполне 
удовлетворительные урож аи. Т ак, в 1936г. 
средний урож ай скороспелы х сортов яч
меня на репродукционных участках стан
ции был 20 if с га, овса — 26 ц. М акси
мальный урож ай ячменя 35 if, овса — 
29 ц. Ведутся такж е опыты по вы ращ и
ванию пшеницы, ягодников и плодовых 
деревьев (смородины, яблонь, степной 
вишни, черемухи и т. д.).

Очень интересен с точки зрения пер
спектив развития с.-х . культур  з а п о л я р 
ным кругом опыт организации специаль
ного ботанического сада, посаженного 
в центре хибинских тундр, у  подножья 
В удьяврчорра (около К ировска). Этот 
сад в настоящее время любимое место 
прогулок трудящ ихся Кировска.

Н а основе всех этих работ ва полярным 
кругом созданы 5 совховов для  снабж е
ния работающих в области свежими ово
щами, молочными продуктами и т. д. 
Н аиболее крупный совхоз «Индустрия» 
был создан в 1931 г. на ст. Апатиты для 
обслуж ивания работников апатитового 
района. Посевная площ адь этого совхоза



с 3 га в 1931 Г. увеличилась до 1.353 га 
в 1938 г. В 1936 г. совхоз дал  103,5 тыс. ц 
валовой продукции вместо 136 ц в 1931 г. 
Поголовье крупного рог. скота в 1936 г. 
в совхозе достигло 922 голов. В настоя
щее время население г. К ировска в значи
тельной части снабж ается овощами и 
молочными продуктами собственного про
изводства. Кроме того, организованы  сов
хозы: «Арктика», «Мурманск», «Нива- 
строй», ряд товарны х ж ивотноводче
ских ферм (колхозных) и т. д. По плану 
на 1938 г. совхоз «Арктика» засевает 
153 га под овес и турнепс. П осевная пло
щадь по всей М.о. (беэ К андалакш ского р.) 
в 1938 г.достигает 2.740 га  (в 1931 г. было 
200 га ). Кроме того, имеется св. 24 тыс. 
рам парников. Ж ивотноводство, помимо 
оленеводства, развито пока . слабо:
в 1938 г. всего насчиты валось 4.126 лош а
дей и 5.735 голов крупного рогатого 
скота. С.-х. колхозов в области (также 
без К андалакш ского района) — 48. К о 
личественно продукция сельского хо
зяйства М. о. сравнительно еще незна
чительна, но качественно достигнутые 
результаты  уж е доказали, что развитие 
сельскохозяйственных культур ва по
лярным кругом вполне возможно.

Оленеводство в М. о. является важ ней
шим занятием для  коренного населе
ния — саами и ненцев, давая им пи
щу, одежду, средства передвиж ения и т. п. 
До революции на Кольском полуострове 
насчитывалось до 74 тыс. оленей. Резкое 
сокращ ение оленьего стада началось во 
время империалистической войны в связи  
с мобилизацией пастухов, привлечением 
оленей на перевозки при строительстве 
б. М урманской ж . д. и т. д. Период ин
тервенции усилил этот процесс, и к 1922 г. 
поголовье уменьшилось до 20— 22 тыс. 
голов. З а  годы советской власти олене
водство в округе быстро развивается и 
к 1931 г. достигает 63 тыс. голов.

«Левацкие 8агибы» при коллективи
зации, сопротивление кулачества были 
основными причинами нового уменьш е
ния оленьего стада. Н асколько велика 
была роль кулачества, можно видеть из

того, что по данным переписи 1926/27 г. 
30-ю процентами всего поголовья того 
времени владело 2,5%  всех хозяйств. 
В каждом кулацком хозяйстве имелось 
от 250 до 3 тыс. голов оленей. Н а умень
шении оленьего поголовья сказалась 
такж е эпидемия «копытки». С 1931 по 
1932 г. поголовье упало с 63,1 до 53,4 тыс. 
голов. В этот момент принимаются меры 
по ликвидации ошибок и извращений 
коллективизации. О рганизационно-хо
зяйственно неокрепшие колхозы  переве
дены на устав простейших производ
ственных товариществ, возвращ ена часть 
оленей в колхозах в личное пользование 
м т. д. Одновременно организую тся курсы 
пастухов, организуется выезд специаль
ных отрядов по борьбе с копытной, за 
креплены за колхозами, оленесовхозами, 
товариществами и единоличниками по
стоянные пастбищные угодия, опреде
лены маршруты движ ения стад на весен
не-летний и осенний периоды, проведен 
ряд ветеринарно-профилактических меро
приятий. Все это не могло не сказаться 
на росте поголовья, которое к началу 
1935 г. достигло 58,8 тыс. голов. Из них 
обобществленному сектору (колхозному 
и совхозному) принадлеж ало около 
35 тыс. голов. Н а 1 янв. 1938 г. общее 
поголовье возросло до 74,4 тыс., ив них 
в колхозах 30,9 тыс., в совхозах 16,6 тыс. 
и в личном пользовании у колхозников 
и у единоличников 26,9 тыс. голов. 
В настоящее время имеется 3 крупных 
оленевых совхоза и 13 колхозов. Б л аго 
состояние оленеводов-колхозников бы
стро растет. Н апр ., в оленйводческом кол
хозе «Тундра» (Л овозерский район) не
которые семьи в 1937 г. заработали от 
9 \д о  14 тыс. р.

Нолное отсутствие внимания к богат
ствам К ольского полуострова со стороны 
царского правительства привело к тому, 
что М. о. вплоть до империалистической 
войны была почти совершенно лишена 
средств сообщения. Единственным спосо
бом попасть на побережье М урмана (и 
то только в летнее время) было морское 
сообщение из А рхангельска. Внутри по



луострова путем передвижения служ или 
оленьи тропы. Многочисленные реки М ур
мана вследствие своей порожистости бы
ли несудоходны. Построенная во время 
империалистической войны М урманская 
(ныне К ировская) ж елезная дорога была 
настоящей «времянкой» с 30°/о от полной 
готовности. Из общего протяж ения ее 
в 2.282 км  на долю М. о. приходится 
ок. 400 км  (от ст. Полярный круг до М ур
манска). Во время советской власти до
рога коренным образом реконструиро
вана и в процессе эксплоатации была 
использована для  хозяйственного освое
ния края. Вдоль дороги были развер
нуты лесозаготовки, построено 3 лесо
завода, были проведены работы по осушке 
болот, превращенных в сенокосные 
угодья, было переселено и устроено свыше
1.000 семей и т. д. «Тоненькая ниточка» 
превратилась, по выражению  С. М. К и 
рова, в «канат», прочно связываю щ ий 
богатый полуостров со всей остальной 
территорией СССР.' Д ля  связи  с г. К иров
ском была построена ветка Апатиты — 
К ировск, длиной в 23 км. П араллельно 
хозяйственному росту края  весьма ин
тенсивно увеличивался грузооборот до
роги, особенно сильно ’возросший после 
появления апатитовой промышленности 
и использования Мурманского порта для 
внешнеторговых операций. Поэтому в 
последние годы остро почувствовалась 
потребность в усилении пропускной спо
собности дороги.

Горный пилообразный профиль до
роги обусловливал при паровой тяге 
большой пережог топлива, недостаточ
ный вес поездов, низкую  техническую  
скорость. Поэтому правительством (в 
первой половине 1934 г.) было принято 
решение об электрификации этой до
роги и в первую  очередь участка К ан д а
лакш а — Апатиты —  К ировск, обслуж и
вающего промышленный комплекс к и 
ровских предприятий и Кандалакш ского 
химкомбината с питанием этого участка 
от гидростанции на р. Ниве. В ноябре 
1935 г. был пропущен первый электровоз. 
С этого врем ени 'все товарное движ ение

было переведено на электротягу. В 
1936/37 г. продолжаю тся работы по даль
нейшей электрификации дороги в сто
рону М урманска. Ввод в эксплоатацию  
этого участка намечается в 1938 г.

В хозяйственном развитии М. о. не- 
меньшую роль играет М урманский порт. 
Его значение прежде всего в органи за
ции местных хозяйственны х связей  с 
помощью малого каботаж а (местных пе
ревозок). Эти перевозки развиваются, 
в трех направлениях: 1) в сообщении 
с северным побережьем К ольского п/о, 
2) с портами Белого моря, 3) со Ш пиц
бергеном. Но еще более важ н а роль неза
мерзающего порта во внешней торговле 
СССР. В зимнее время по апрель, когда 
выбывает из строя Л енинградский порт, 
М урманский порт заменяет его. В аж на 
роль порта и как  базы крупнейш ей мор
ской, рыбной и зверобойной промыш лен
ности, как  отправного и конечного пункта 
Великого северного морского пути, как  
хозяйственной базы арктических экспе
диций. От царского времени порт п е р е -1 
шел в самом ж алком состоянии, имея 
всего 7— 8 полуразруш енны х свайных 
причалов, без складской площ ади, без 
ж илищ  для рабочих, без признаков какой 
бы то ни было механизации. З а  послед
ние годы он в корне реконструирован. 
Бы ли проведены большие дноуглубитель
ные работы, созданы большие гидротех
нические сооруж ения, второй пирс с 
каменной набережной, специальная лес
н ая  гавань и каботаж ная пристань, зн а 
чительно увеличились число и мощность 
перегруж ательны х механизмов, увели
чилась длина ж елезнодорожных путей 
порта, количество и мощность обслуж и
вающего флота, расш ирились судострои
тельные мастерские и т. п. В 1937 г. 
через М урманский порт было экспорти
ровано 756 тыс. та и импортировано 
107 т. те.

Д ля укрепления хозяйственны х св я 1 
8ей М урмана со всей остальной терри
торией СССР большое вначение будет 
иметь огромный ныне строящ ийся порт 
в г. К андалакш е. П ервая -0Ч?редь его



уже потупила в эксплоатацию . Порт 
будет служ ить для  вы воза водным путем 
массовых грузов М урмана, —  и в  пер
вую очередь аппатитов, удобрений, леса, 
раэных минералов и т. д. Ч ерез Белое 
море, через Беломорско-Балтийский к а 
нал, через М ариинскую  систему и т. д. 
эти грузы  будут дешево доставляться 
в К аспийский, Волжский, К амский, Мо
сковско-О кский бассейны, т.-е. ко всем 
основным районам Советского союза.

Строительство автогуж евых дорог в 
округе разверты вается пока слабо. Г рун
товыми дорогами соединены П улозеро— 
Ловозеро (92 к м ), Апатиты— К укисвум- 
чорра (27 км), М урманск —  К ола — Мур- 
маши (23 км) и т. -д. Реки, как  указы ва
лось уж е, судоходного значения не имеют. 
П ротяж енность сплавных путей 1.651 км. 
В условиях слабого развития местных 
путей сообщ ения большее значение на
чинает приобретать авиация. В 1938 г. 
регулярно работает граж данская авиа
линия на трассе Апатиты — Умба— К узо- 
мень, перевозящ ая в месяц до 500 чел.

Х озяйственное освоение М. о. сопро
вож далось быстрым заселением ее. В 
1913 г. численность населения состав
лял а  9— 10 тыс. человек, в 1920 г — 14,5 
тыс. ч., в 1930 г. — 54 тыс чел., в 1934 г .— 
195 тыс., в 1936 г. — 250 тыс. чел., 
а с К андалакш ским р. — до 290 тыс. 
чел. Н аселение концентрируется пре
имущественно в городах, фактически со
зданных лиш ь после революции. В г. М ур
манске до революции было несколько сот 
ж ителей, в  1920 г. —  2,5 ты с., в 1930г. —  
21 тыс., в 1936 г . —  свыше 100 тыс. чело
век. Во вновь созданном г. К ировске насе
ление достигает 32 тыс. чел., в Монче
горске —  25 тыс. чел., в  К андалакш е — 
20 тыс. чел. Созданы норые рабочие по
селки: Заш еек, П орт-Владимир, Сайда- 
Губа, Лесной, Торос-остров, Апатиты, 
Т ериберка, Н ивастрой. Города электри
фицированы, имеют водопровод, улицы 
замощены, имеются дома культуры , 
кино и т. д. Принимаются меры к озеле
нению г. М урманска, пока еще очень 
бедного зеленью.

Однако, вне городских поселений К ол ь
ский полуостров заселен крайне еще с л а 
бо. В огромной своей части— в центре и на 
востоке,—  он представляет собой почти 
безлюдную пустыню с населением 0,03— 
0,1 чел. на кв. км. В западной части по
луострова, а такж е на узкой  полоске по
береж ья в районе р. Поной и Терского 
берега плотность населения колеблется 
в пределах 0,1— 1 чел. И только в рай о
нах Умбинских лесозаготовок и в полосе 
близ Кировской ж . д. плотность повы
ш ается до 1— 1,9 и даж е до 5— 10 чел. 
на кв. км.

Заселение области, происходящ ее столь 
быстрыми темпами, естественно резко ме
няет состав жителей. В настоящее время 
не менее 80— 85% населения области 
приходится на долю городского. В по
давляю щ ем большинстве население об
ласти представляет собою пришлый эле
мент. Удельный вес населения из нацио
нальны х меньшинств естественно резко 
снизился. В настоящее время в области 
насчитывается саами —  1.800 чел., фин
нов (без городского населения) —  1.800 
чел., коми-ижемцев 900 чел., норвеж 
цев— 150 чел. и карелов — несколько сот. 
К ак  и до войны основное занятие саами 
и коми-ижемцев — оленеводство, рыбо
ловство и охота, норвежцев и финнов— 
молочное скотоводство и рыболовство.

М алая численность этих народностей 
не помешала, однако, проведению широ
ких мероприятий по поднятию ‘их мате
риального благосостояния и культур
ного уровня. До войны ж е эти народности 
буквально вымирали. Ш кол почти не 
было. Н а 140 тыс. кв. км  Л апландии име
лось всего два фельдшера. Особенно 
большое значение имела коллективиза
ция ры бацких и оленеводческих хозяйств. 
Коренным образом меняется быт. В ме
стах  наиболее длительного пребывания 
вместо первобытных «веж» (шалашей) 
строятся «тупы» (дома переносного типа) 
и стационарные избы. Выделяю тся специ
альные пастуш еские бригады, кочующие 
вместе со стадами, другая  ж е часть насе
ления имеет возможность оставаться на



месте, заним аясь рыбной ловлей, охотой 
и т. д. В колхозах появляю тся школы 
с  обучением на родном язы ке, интернаты 
для  детей кочующих родителей. Л енин
градский институт народов севера уж е с 
1926 г. начинает подготовку культурны х 
кадров саамского населения. В 1931/32 г. 
в М урманске создается педагогический 
техникум с саамским отделением. В 
1932 г. уж е появляю тся первые учителя 
из саами. Н ачальное обучение в настоя
щее врем я охваты вает почти все детское 
население. В 1932 г. научно-исследова
тельская  ассоциация при И нституте на
родов севера вы работала письменность 
для  всех малых народов крайнего Се
вера; В 1933 г. появилась первая книга 
на саамском язы ке — саам ская азбука. 
Здравоохранением охвачена больш ая 
часть населения. В Ловозерском районе 
создана больница, в  ряде мест имеются 
врачебные и фельдшерские пункты. Б о л ь 
шой толчок к росту материального и 
культурного уровня дан коллекти ви за
цией оленеводческих хозяйств.

По всей М. о. в целом состояние народ
ного просвещ ения и здравоохранения 
характеризуется такими показателями на 
1938 г .: больничных коек — 1.489, здрав
пунктов —  21, врачебно-амбулаторных 
пунктов — 160, фельдш ерских и акуш ер
ских пунктов — 74. В области — 35.453 
учащ ихся во всех ш колах и 2.395 человек 
в ш колах для взрослых. Имеются 42 
избы-читальни и 24 крупны х библио
теки. Помимо сети ш кол, фактически 
охвативш ей все детское население, в об
ласти имеется несколько техникумов: 
в М урманске — морской и педагогиче
ский техникумы, в К ировске — горный 
и медицинский техникумы. Ш ироко р а з 
верты вается в области н аучная  работа. 
Н ад проблемами, связанными с рыбной 
промышленностью, работает П олярный 
институт рыбного хозяйства и океано
графии (М урманск). Н а ст. Хибины рас
полож ено известное далеко за пределами 
Советского Союза полярное отделение 
Всесоюзного института растениеводства. 
По вопросам оленеводства работает н а

ходящ ийся в центре полуострова, в Крас- 
нощельи опорный пункт науч.-иссл. И н
ститута оленеводства. Д алее надо упо
мянуть об открытой Академией Н аук 
СССР полярной геологической станции 
«Тиетта» в хибинских горах  у  озера 
М. В удьявр, а такж е о крупной комплекс
ной лаборатории Апатиттреста.

Печать области представляется боль
шой ежедневной газетой «П олярная 
Правда» и 17 районными, фабр.-завод
скими и политотдельскими газетами.

«От К олы  до ада —  три версты. Наши 
места гиблые». Т ак  характеризовали  мур
манское Заполярье в довоенное время 
местные колонисты. Прошло всего 20 
лет, и в суровых местах болот, пустынных 
тундр и полярной ночи появилась об
ласть с  развитой промышленностью, бы
стро растущими благоустроенными го
родами, электростанциями, с вновь со
зданным сельским хозяйством, с  рядом 
научно-культурны х центров. Это —  бле
стящ ая демонстрация огромных творче
ских возможностей, которые залож ены  в 
социалистической системе строительства.

5. Карельская АССР. К арельская 
трудовая коммуна образовалась в 1920 г. 
постановлением В Ц И К  от 8 июня. В оз
никновение ее является результатом осу
ществления на практике принципов на
циональной политики, проводимой совет
ской властью  с первых ж е дней после 
Великой социалистической революции. 
К арелия в дореволюционное время, по
добно другим окраинам царской России, 
была объектом самой жестокой эксплоата- 
ции и руссификации. В первые годы 
после революции К арелия становится 
ареной наш ествия интервентов и белофин
нов. В 1918— 1919 г. вначительная часть 
К арелии занимается войсками «союзни
ков». Ф инляндия под маской защиты 
интересов «соплеменников» начинает по
ход на территорию  К арелии и такж е за
нимает несколько уездов. Она обращ ается 
к Л иге наций с требованием присоедине
ния К арелии к ее территории. Успехи 
советских войск в начале 1920 г. васта- 
вляю т «союзников» очистить территорию



К арелии, а Ф инляндию  по миру, заклю 
ченному 14 октября 1920 г. в г. Ю рьеве 
(Тарту), — очистить заняты е ее войсками 
Ребольскую  и Поросозерскую  волости. 
Всенародное голосование, произведенное 
советским правительством в 1920 г., о 
будущем политическом устройстве К аре
лии дало убийственные для притязаний 
финляндской бурж уазии результаты. Все
го лиш ь 0,9%  населения вы сказалось 
за присоединение К арелии к Финляндии, 
10,8%  голосовало за «самостоятельную» 
К арелию , а .88,3% голосов было отдано 
за советскую К арелию  в составе РСФСР. 
В своей резолюции по вопросу о самоопре
делении карел  первый учредительный 
съезд карельской автономии (1— 3 июля 
1920 г.) постановил: «Торжественно, от 
им ени 'карельских трудящ ихся масс О ло
нецкой и А рхангельской К арелии, перед 
лицом трудящ ихся масс России и Ф ин
ляндии и всего мира, перед лицом белой 
Ф инляндии и всех капиталистических 
государств мира заявить, что карельское 
трудовое население не хочет порвать к у л ь
турных, экономических, политических и 
государственных связей с Советской Рос- 

'  сией и совершенно не думает о присоеди
нении к белой Ф инляндии. К арельский 
народ чувствует себя свободным в преде
лах  Советской России и под капитали
стическое ярмо ни Ф инляндии, ни какого 
либо иного государства не пойдет. К а 
рельский народ не допустит, чтобы богат
ства ' К арелии, воды, леса, водопады, 
руды, рыбные промысла, расхищ ались 
капиталистической белой Ф инляндией под 
предлогом ващиты карел от Советской 
России или под предлогом «националь
ного воссоединения» карел с белой Ф ин
ляндией». Однако, новый, поход белофин
нов осенью 1921 г. снова мешает коммуне 
заняться  нормальным хозяйственно-поли
тическим и культурны м строительством. 
И лиш ь после разгрома и изгнания 
с территории К арелии белобандитов (вес
на 1922 г.) открываю тся возможности 
мирного строительства. В' 1923 г. декре
том В Ц И К  от 25 июля К арельская  тру
довая коммуна преобразовывается в ав 

тономную республику, входящ ую  в со
став РСФСР.

Т еррит ория  К арелии  составилась 
из северной части бывшей Олонецкой 
губ. (см.) и Кемского уезда (см.) б. А рхан
гельской губ. Н а севере КАССР сопри
касается с М урманской областью, на 
северо-востоке омывается Белым морем, 
на востоке граничит с А рхангельской  
обл ., на юге —  с Л енинградской областью, 
с юго-запада она омывается Ладожским 
озером, на западе граничит с Ф инляндией. 
В целом К арелия расположена между 
60°40' — 66°40' сев. ш ир. и 29°— 38° вост. 
долг, (от Гринича). Согласно конститу
ции, принятой Чрезвычайным X I всека- 
рельским съездом советов (17 июня 1937г.),' 
в состав ее входили 20 районов и город 
П етрозаводск, непосредственно подчинен
ный высшим органам государственной 
власти КАССР. В . мае 1938 г. указом  
П резидиум а В ерховного Совета СССР 
К ан д алакш ски й  район  (11,3 тыс. кв. км) 
отош ел к  новообразованной М урман
ской  области.

Общая площ адь республики после 
отделения К андалакш ского  района —■ 
135.666 кв. км, т. о. она превосходит 
по своим размерам такие страны, как 
Чехословакию , Венгрию, Грецию, 
Болгарию  и др. Городов в республике 
5: Петрозаводск, Кемь, М едвежегорск и 
Б елом орск (образован в 1938 г. из с. Со
рока и рабоч. пос. Солунин) и К ондо
пога; рабочих поселков 5, сельсоветов 212, 
населенных пунктов 2.632. По своему 
строению поверхность К арелии характе
ризуется обилием озер, расположен
ных между невысокими горными скали 
стыми кряж ам и, покрытыми хвойным 
лесом. О зера и холмы вытянуты с северо- 
запада на юго-восток. Т олько на севере 
холмы достигают отдельными вершинами 
600— 700 м. С запада на восток рельеф 
постепенно сниж ается, переходя у по
береж ья Белого моря в болотистую 
низину. М орское побережье К арел и и ' 
отлого и изрезано многочисленными шхе
рами. В общем водою занято 13— 15% 
всей территории Карелин- Количество



озер (нанесенных на карту) превышает 
3 тыс. Самое большое ив них, Онежское, 
имеет 'площ адь 9.890 кв. км. Из дру- 
гих озер наиболее крупные: Топозеро 
(1.007 кв. км), Сегоззро (785 кв. км) 
и Водлоозеро (507 кв.-км ).

Многочисленные реки К арелии имеют 
большой уклон и изобилуют порогами 
и водопадами, почему очень трудны для 
судоходства. Н аиболее крупные реки бас
сейна Белого  моря: Ковда, Кемь, Выг, и 
бассейна Б алтийского моря: Суна, Ш уя, 
Водла.

Н а 2/3 территория К арели и  покрыта 
лесом, преимущественно сосною. Почвы 
К арелии чаще всего подзолистые или бо
лотные, к земледелию мало пригодные. 
В Заонеж ьи встречаются так наз. «ка
рельские черноземы», представляю щ ие 
собою почвы, образовавш иеся на продук
тах выветривания глинистых углистых 
сланцев и на обогащенных ими моренах.

Климатические условия К арелии, бла
годаря умеряющему действию озер, Б а л 
тийского и Белого моря и отраженному 
влиянию  Гольфштрема, сравнительно 
мягкие, особенно на юге. Средняя темпе
ратура у Свирицы (на юге) + 3 ,5 ° ,  на 
севере — 0,4°. Средняя безморозность 
соответственно 120— 90 дней в году.

П риродные богатства КАССР пред
ставлены довольно разнообразно. Леса 
богаты высокого качества древесиной, 
пушным 8верем, дичью. О зера и реки 
изобилуют рыбой. Х арактер рек опре
деляет наличие огромных гидроэнер
гетических ресурсов. Н едра богаты вся
кого рода полезными ископаемыми.' Л ес
ной фонд К арелии равен 12,67 млн. га 
(94% всей 'территории), причем лесопо
крытые площади достигают 63%  всего 
лесного фонда (ок. 8 млн. за). В составе 
лесов 69% занимает сосна, 27%  — ель, 
ок. 4 % — лиственные древесные породы. 
Запасы  древесины для всех лесов госу
дарственного и местного вначепия опре
деляются н 1.035 млн. куб. м . Запасы  
древесины распределяются: сосна ок .1
58% , ель ок. 31%  и лиственные породы 
Около 11%. Текущ ий прирост, по при-'

мерным подсчетам, составляет около 15 
млн. куб. м . Ориентировочное распреде
ление между заготовляемыми условными 
сортаментами: пиловочник — 36%,' ш паль
ные кр яж и  — 2% , еловые балансы — 
6% , сосновые пропсы — 7% , дрова хвой
ные — 38% , древесина березовая — 9% 
и древесина осины —- 2% .

О зера и реки богаты рыбой. По ориен
тировочным подсчетам возможный вылов 
только в одних озерных водоемахД млн. 
центнеров. В озерах и реках водятся: 
лосось, хариус, форель, сиг, судак, палья; 
на Белом море ловят: сельдь, навагу, 
треску, камбалу, миногу, семгу; повсеме
стно распространены: ряпуш ка, щука, 
окунь, налим и лещ.

Н едра К арелии до революции были изу
чены весьма слабо. Т олько в последние 
годы, благодаря работам ряда геолого
разведочных организаций и помощи, ока
занной им Карело-М урманским комите
том, созданным покойным С. М. Кировым,1 
начали вы являться контуры  леж ащ их в' 
недрах ' К арелии богатств.

Н аибольш ее значение из полезных ис
копаемых К арелии имеют пегматиты. 
Наибольш ие (известные) месторождения 
пегматита расположены по побережью1 
Белого моря (от Сороки до К андалакш и).1 
Имеются такж е его месторождения и на1 
западе (к финляндской границе), но от
сутствие дорог в данное время не позво-1 
лпет вести значительных разработок. П о
левой шпат, получаемый пз пегматитовых 
ж ил, обычно розового и реже белого 
цвета, высокого качества; служ ит1 ире-; 
красным сырьем . для керамической про-1 

; мышленности. Общий' запас изученных 
ж ил достигает 650 тыс. т  товарного пег-' 
матита (районы ж ил Самойловича, Пан- 
ф илова-В арака, Х ето-Ламбина, Б лин ко-’ 
ва-В арака, КОнД'бстрой и пфоч.), сум
марный запас полевого шпата 150—

. 200 тыс. то, кварца 110— 120' тыс. т .' 
: И з пегматитовых ж ил добывается такж е1 
I слюда (районы Л оухского озера), но эти1 
: месторождения уступаю т' сибирским в' 
: виду небольшого размера листов. ! : 
' Д алее иа нерудных ископаемых 'надо



отметить месторождения горшечного кам 
ня, применяемого для изготовления рас
пределительных досок, частей реоста
тов и других электрических приборов. 
З ап ас  его в районе Листьей губы дости
гает 1 млн. то, в районе хутора Столбо
вая Гора — 350 тыс. то.

Лучшими месторождениями в Союзе 
являю тся открытые в последние годы гра- 
нато-кианитовые месторождения (в районе 
устья  реки Ш уи). Сырье отличается бо
гатым содержанием гранатовых верен в 
породе, доходя до 74—78% . Н аиболее 
крупное месторож дение— Тербостров, на
считывающее до 900 тыс. т  руды. Гранат 
используется в абразивной промышлен
ности, кианит —  в производстве высших 
сортов фарфора.

О громны 8апасы мрамора (Б елая  Гора, 
К расногорское, К ари  Остров, Мраморный 
Б ор  и пр.). О бладая самой разнообразной 
окраской и рисунками, карельский м ра
мор является  превосходным облицовоч
ным и поделочным материалом. Запасы  
одной Белой  Горы, по группе С, опреде
ляю тся в 2,25 млн. куб.м .

П рактически неисчерпаемы в К а 
релии запасы  кварцитов (район Сег- 
озера, западный берег О неж ского озера 
и 'д р .) , гранитов (восточный берег О неж 
ского озера, ряд  месторождений вдоль К и 
ровской ж . д. и др.), диабазов (наиболее 
крупны е месторождения Роп-Ручейское, 
Подщелье, Другорецкое, Гиморецкое, 
К аскас-Ручей) и проч.

Больш ое значение имеют богатые з а 
леж и ш унгита. Теплотворная способность 
его 4— 4,5 тыс. к а л /к г . Он обладает воль
ностью до 45% , но в его воле заклю 
чается ряд  ценных продуктов: около 0,2%  
металлического ванадия, 0 ,15%  металли
ческого молибдена, 10— 16% окиси алю 
миния, до 5%  окиси калия; графи- 
тируется, причем получается электро
графит, который может найти себе 
применение в графитовых см азках, для 
карандаш ей, тиглей, электродов. Т ак  
наз. ш унгит I пригоден для приготовле
ния из него высоких сортов микрофон
ного порош ка. Основное местонахождение

ш унгита близ села Ш унги. Запасы  опре
деляю тся в 1,65 млн. т . Мощность зале
ж е й —  ок. 4,5 м.

Болота К арелии богаты такж е запаса
ми торфа (около 3 млрд. то воздушно
сухого торфа), но .он почти совершенно 
не добывается.

И з металлических руд К арелия имеет 
значительные запасы  ж елезны х руд: маг
нитного ж елезняка и железистого блеска, 
а такж е озерных и болотных руд. Основ
ным месторождением ж елезного блеска 
является Туломозерское месторождение 
(юго-8апад К арелии, вблизи ф инлянд
ской границы) с запасами в 1.065 тыс. то 
A -j-B  и 2.205 тыс. то Сх—)—С2. Содержание 
ж елеза здесь в первом сорте доходит до 
50%  и выше, во втором сорте до 37—40% . 
Менее богата по содержанию  ж елеза 
(30%  и ниже) руда другого крупного ме
сторождения —* П удож горского, на во
сточном берегу О нежского озера, а по
тому для  промышленного использования 
нуж дается в обогащении. Запасы  руды 
с содержанием ж елеза в 20—30%  дости
гаю т 1,6 млн. то, а геологические — свыше 
50 млн. то. Озерные руды встречаются не 
менее чем в 100 озерах К арелии . Руды  
эти отличаются довольно значительным 
содержанием фосфора и марганца. Х отя 
суммарный запас этих руд в К арелии 
доходит до 20— 25 млн. то, но, вслед
ствие разбросанности озер, неравномер
ности 8алежей и проч., большого практи
ческого интереса они не представляю т. 
Н аиболее значительным месторождением 
является Сямозеро (запас 780 тыс. то) 
и ряд озер в окрестностях Сеговецкого 
завода (общий sanac 140 тыс. то). Н адо 
упомянуть такж е о встречаю щ ихся в К а 
релии медных рудах (свыше 200 мелких 
месторождений, из которых наиболее 
значительное Воронов Б о р  с запасом в 
20 тыс. то); имеются такж е олово и цинк 
(П ряж инский район), молибден (У хтин
ский район), пирит, пиритии и пр.

Д л я  использования природных богатств 
К арелии большое значение имеют значи
тельные ресурсы гидроэнергии. По 
ориентировочному подсчету они опреде-



лш отся в 700 тыс. кет. Из рек К аре
лии для постройки мощных . районных 
алектростанций наибольший интерес 
представляю т (в скобках сумм арная мощ
ность в тыс. кет ): Ковда (190), Кемь 
(178), Н иж ний Выг (223).

Эти гидроресурсы частично использу
ются уж е сейчас. Т ак , построены и рабо
тают К ондопож ская станция (5,4 тыс. 
кет), вступает в эксплоатацию  Соломен- 
ская  ГЭС (6 тыс. кет). З акан чи вается  
2-я очередь Кондопожской станции, по
выш аю щ ая ее мощность до 20— 22 тыс. 
кет. Д о  революции ж е сумм арная мощ
ность всех станций равнялась всего лиш ь 
700 кет.

П ромыш ленное использование всех во
обще природных богатств К арелии до 
революции было ничтожно. Н а всех 
промыш ленных предприятиях К арелии 
в 1913 г. работало всего 5.321 рабочих, 
валовая продукция составляла 7,3 млн. р.

С казанное в первую очередь относится 
к использованию  лесных богатств. Н е
смотря на большие вапасы древесины, 
высокое ее качество и удобные водные 
пути для сплава, лесозаготовки в 1913 г. 
составили 1.713 тыс. к у б .м , в среднем 8а 
13 довоенных лет ежегодный прирост со
ставлял  4% . К азенная монополия на 
леса и наличие дешевой рабочей силы 
создавали условия для жесточайшей 
эксплоатации труда на лесозаготовках . 
Н икакой  механизации заготовок и вы воз
ки леса не было. «Необходимость заста
вляет соглаш аться на всякие условия, 
лиш ь бы иметь возможность добыть сред
ства к существованию(: дети — 10 коп., 
ж енщ и н ы —  15 коп., м уж чи н ы — 20 коп. 
на своих харчах  —  вот цены, которые 
встречаются нередко» («Лесопром. вест
ник», 1909, №  47, стр. 496). «В рабочей 
кни ж ке показано, что рабочий день начи
нается в 4 ч. утра и продолж ается до 8 ч. 
вечера. Это составит 16 час., но нередко 
десятники или приказчики удлиняю т и 
еще рабочее время» («Вести. Олонецк. 
губ. земства», 1907, № 18). Рабочие
ж или  в вемлянках, в грязи . Д аж е близ-*, 
кий к  кругам  лесопромышленников

проф. Нестеров на съезде лесовладельцев 
говорил: «Если кто хочет определить зна
чение лесопромышленности для местного 
населения, пусть приходит к тем бескрест- 
ным могилам, которыми усеяны районы ее 
действия; пусть подсчитает хоть в одной 
волости всех слепых и ослепеваю щ их, 
которым лесной дым глаза выел; тех р а з
битых ревматизмом, годами недвижно 
стонущих на полатях, тех корчащ ихся в 
муках желудочных схваток, раковых бо
лезней и прочих внутренних уязвлений, 
тех с  раздробленными ногами, выворо
ченными руками, с грыж ами от натуги, 
с кровью  харкаю щ ей раздавленной гру 
дью, которых дарит лесному населению 
лесопромышленник, заготовитель леса». 
(П ротоколы X II  Всеросс. съезда лесовла
дельцев и лесохозяев, т. I I ,  1911, с т р .57).

С революцией условия жи8ни и работы 
коренным образом изменились. З а  пер
вую пятилетку и8 общей суммы капита
ловложений 309 млн. руб. в лесное 
хозяйство и лесную промышленность бы
ло влож ено 108,5 млн. руб. (35% ), а за 
4 года второй пятилетки — 107,5 млн. 
руб. В результате карельская  лесозаго
товительная промышленность добилась 
значительных успехов как  в смысле тех
нического перевооруж ения работ, так и 
количественного охвата лесных массивов. 
Т ак , после революции в промышленный 
оборот вовлекаю тся ноёые лесные масси
вы северных районов К арелии: Ковды, 
Керети, Кемского, Сорокского, Реболь- 
ского и др. районов. Раньш е они или 
слабо, или вовсе не эксплоатировались. 
Техническая реконструкция лесозагото
вок характеризуется широким примене
нием тракторно-ледяных, автолежневых 
и автогрунтовых дорог, использованием 
тракторной тяги и автомобилей, внедре
нием рационализированны х инструмен
тов: лучковых пил, пил «кроскот», пру
ж инных пил «компис», американских то
поров и проч. Объем лесозаготовок увели
чивался следующими темпами (в млн. фест- 
метров): в 1923/24 г.— 1,52, в 1927/28 г .— 
4,05, в последние годы —  на уровне 7— 8 
млн. ф ./м . что примерно в 5 раз выше



довоенного уровня. Из этого количества 
прим ерно 0,5 млн. ф ./м . приходится на 
Йолю ныне отошедшего от КАССР К а н 
далакш ского  района. Д о войны удель- 
ный вес Карелии в лесозаготовках всей 
страны составлял не более 0 ,8% , ныне 
он поднялся до 4—4,5% . Однако, масштаб 
лесозаготовок все еще не соответствует 
Природным богатствам К арелии, так как 
ежегодный прирост древесины не менее 
15 млн. ф./м. Развитие тормозится недо
статком рабочей силы (хотя многое сде
лано для создания постоянных кадров 
лесорубов; их в 1936 г. по одному К арел- 
лесу было 10.450 человек). Д ля  постоян
ных кадров лесорубов построены бани, 
клубы, общественные столовые, красные 
уголки. В 1930 г. средний дневной зар а 
боток рубщика составлял 1 р. 55 к ., в 
1936 г. — 8 р. 43 к ., доходя у лучших 
стахановцев до 34 руб. в день.

Значительные достижения получены 
лесной промышленностью в переработке 
древесного сы рья. Довоенная лесопиль
ная' промышленность была представлена 
10 заводами с 45 рамами в Беломорской 
воне нынешней КАССР, с продукцией
50.000 стандартов, и 10 заводами с 20 
рамами в южной части нынешней КАССР, 
с продукцией 18— 20 тыс. стандартов. 
Все эти заводы имели весьма примитивное 
изношенное оборудование. К реконструк
ции лесопильной промышленности при- 
ступлено уж е в самые первые годы- сущ е
ствования КАССР. Ч асть мелких заво
дов была ликвидирована, на оставш ихся 
старое оборудование было заменено более 
быстроходным; кроме того, построено 6 
новых лесопильных заводов с 19 рамами 
и реконструировано 5 ваводов экспорт
ного зн ачен и я.’ П родукция лесопиления 
возрастает (данные по КАССР о К ан 
далакш ским  р.):

1921— 1927—
1922 г. 1928 г. 1932 г. 1930 г.

■ -тыс. куб.  м .  . .  ■ 88 SJ3 1.131» 1.34-0

Основные фонды лесозаводов возросли 
с 10,7 млн. руб. в 1930 г. до 24,2 млн. руб. 
в 1934 г. По сравнению  с довоенным вре
менем выработка возросла более чем в

3,5 раза. Экспорт лесоматериалов вырос 
в 6 раз. В ближайш ие годы намечена 
постройка нескольких новых ваводов, в 
том числе: Кемского на 8 рам, Сегеж- 
ского на 12 рам и др.

Богатство лесных ресурсов поставило 
вопрос о более квалифицированном ис
пользовании древесного сырья. Д ирек
тивным указанием по развитию  лесной 
промышленности Карелии, подписанным 
21/1V 1921 г. тов. Лениным, Карелии было 
дано задание на всемерное развитие бумаж 
но-целлюлозного производства. В 1924 г. 
была начата и в 1929 г. была сдана в экс- 
плоатацию 1-я очередь бумажной фабри
ки в Кондопоге, мощностью 25 тыс. т. 
Уже в 1932 г. эта мощность перекрыта. 
Н есколько позднее (в 1935 г.) вступает в 
строй целлю лозная ф абрика (1-я очередь 
10 тыс. т). Ведущимся строительством 
2-й очереди мощность Кондопожской 
фабрики увеличивается до 73 тыс. т, 
а целлюлозы до 22 тыс. т. В плане бли
ж айш их лет стоит строительство бумаж
но-целлюлозного комбината в Сегеже на 
102 тыс. т  сульфат-целлю лозы, 30 тыс. т  
крафт-бумаги и 100 млн. бумажных меш
ков (в составе Беломорско-Балтийского 
комбината) и сульфатно-целлюлозного за
вода и завода крафт-бумаги в Кеми. Все 
это позволит довести продукцию бумаж
ной промышленности К арелии до 150— 
200 тыс. т  в год.

Из других производств деревообраба
тывающей промышленности надо отме
тить изготовление лыж  (ф-ка построена в 
1932 г. в Петрозаводске, ее выпуск 
в 1937 г. составил 305 тыс. пар) и 
ряд предприятий лесохимической про
мышленности. Экспедиция Академии наук 
в средн. К арелию  в 1935 г. подчеркивает 
благоприятные природные условия для’ 
организации здесь 2— 3 новых крупных 
деревообрабатывающих комбинатов, вклю 
чающих в себя лесопильные, бумажные, 
картонные и скипидарно-канифольные 
ваводы.

Значительный доход народному хозяй 
с т в у  К арелин доставляет рыболовство..’ 
Больш инство рыбаодц? хозяйств кОлл’ек-'



тивизировано. Они располагаю т мотори
зированным флотом и усоверш енствован
ными орудиями лова. Н а Онежском озере 
работает машино-рыболовецкая станция. 
П родукция рыболовства быстро растет. 
В среднем ва 1917— 1928 гг. было добыто
67,1 тыс. ц рыбы, в 1932— 1937 гг. (в 
среднем) — 157 тыс. ц рыбы. В 1936 г. 
улов составил ок. 200 тыс. ц. Однако, 
использование огромных рыбных ресур
сов республики (до 1 млн. ц в год) все 
еще проблема будущего.

По существу новой отраслью (если не 
считать незначительных разработок гра
нита и мрамора до войны), созданной 
после О ктябрьской революции в К а
релии, является горная промышленность, 
базирую щ аяся на богатых нерудных и 
рудных ископаемых республики. В 1922 г. 
на севере КарЯйии, на Беломорском иобе- 
режьи, в районе Чуиы  было создано пред
приятие по разработке месторождений по
левого шпата и кварца для нужд керами
ческой промышленности, ранее покры
вавшей эту потребность в порядке импор
та, а такгке слюды. С этой же целью 
в Кондопоге построен, вошедший в 1936 г. 
в эксплоатацию , пегматитовый завод. Этот 
завод путем размола пегматита получает 
порошок, ваменяюший полевой шпат и 
кварц. В южной части Карелии такж е най
дены 8алежи пегматита, что в будущем поз
волит расш ирить эту отрасль еще больше. 
В Петрозаводске построена (1929) слю
дяная фабрика для переработки чунин- 
ской слюды. В последние годы трестом 
К арелгранит начали вырабатываться иэ- 
делия для квалифицированных нужд со
юзной промышленности: кислотоупоры
для химической промышленности, дефиб- 
рерные камни для бумажной промышлен
ности и т. д.

.Для обеспечения коммунального строи
тельства и реконструкции наших горо
дов в К арелии широко начались разра
ботки месторождений гранитовых и диаба
зовых материалов, а  такж е мрамора. На 
разработках ванято более 2 тыс. чело
век. В 1937 г. начато строительство мра
морного завода. Объем работ горной про

мышленности достигает в 1936 г. 15 млн. 
руб. против 2,4 млн. руб. в 1927 г.

Из других отраслей промышленности 
К арелии надо отметить металлообраба
тывающую промышленность. В довоенное 
время вдесь имелось несколько металлур
гических заводиков (А лександровский, 
ныне Онежский, Сеговецкий, Тулмозер- 
ский и Конгозерокий), 'н о  из них со х р а
нился только один О неж ский ,. построен
ный еще в 1702 г. в Петрозаводске. После 
произведенной реконструкции он до 
1934 г. выпускал дорожные машины, а 
после был переведен на производство 
двигателей внутреннего сгорания для су
достроения и механизмов для лесозаго
товок (с 1936 г.). П родукция завода уве
личилась с 2,8 млн. руб. в 1927 г. до
16.6 млн. руб. в 1936 г.

Развивается судостроение. Д ля  про
изводства непаровых судов для Беломор
ско-Балтийского канала в М едвежьегор
ском районе в 1934 г. введена в эксплоата
цию крупная судостроительная верфь.

ПищеЕая промышленность в Карелии 
пока еще слабо раввита. Кроме существо
вавших еще в довоенное время спирто- 
,водочного и пивоваренного заводов, в на
стоящее время работают построенные в 
1934 г. П етрозаводский хлебопекарный 
завод (60 т  в сутки) и соковинный 
завод.

Промышленность стройматериалов К а
релии представлена несколькими мел
кими кирпичными заводами с возможным 
выпуском до 30 млн. шт. кирпичей, фибре* 
литовым взводом и известковыми разра
ботками. Строятся кирпичный вавод в 
С улаж-Горе, мощностью 18 млн. шт., и 
известковый вавод.

В общем валовая продукция всей круп
ной промышленности К арелии (включая 
и К андалакш ский район) достигает в
193.6 г. 256 млн. руб., в 1937 г .— 340 млн. 
руб. (против 152 мли. р. в 1933 г.), уве
личившись против 1923/24 г. иочти 
в 20 раз. Кроме того, мелкая про
мышленность дает продукции примерно 
на 11— 12 млн. руб. Число рабочих 
(1935)— 58 тыс. чел. Д ля территории



КАССР в современных границах  (беа 
К андалакш ского района) эти показатели 
уменьш атся примерно на 7— 8%.

Соотношение валовой продукции про
мышленности в ценах 1926/27 г. пред
ставляется следующими данными (в % % ):

1928 г. 1932 г. 1936
Лесоваготовки . ................... , 59 54 44
Деревообработка ............... 30 23 22
Онегзавод............................. 4 6 8
Горыая ................................. 3 5 7
Бумажная.............................. — 5 5
П и щ евая.............................. 3 2 5
Прочие (в т. ч. местная) . 1 5 9

Удельный вес лесозаготовок и дерево
обработки сниж ается (при абсолютном 
росте продукции) за счет развития ряда 
других отраслей (бумажной, горной, ма
шиностроения И Друг.), ПОЧТИ' 8ЭНОВО 
создаю щ ихся в Карелии.

Д л я  ш ирокого развития сельского хо 
зяйст ва  К арелия не представляет доста
точно благоприятны х условий. Т ак, иэ 
общей площ ади республики в 135,7 тыс. 
кв. км  62%  занято лесами, 36%  озерами, 
каменистыми почвами и проч., и только 
2%  являю тся годными в сельскохозяй
ственном отношении землями (для паш 
ни, сенокоса, усадьбы). Общая площ адь 
земельного фонда 12,9 млн. га, из них 
паш ня 63 тые. га, сенокос 221 тыс. га, 
лес 7,8 млн. га, болота 2,8 млн. га и про
чие 2,0 млн. га. Сельскохозяйственные 
угодья К арелии разбросаны небольшими 
участками, вкрапленными в лесные мас
сивы. О сновная масса посевных площ а
дей находится в южной части республики. 
Здесь, в  Заонежском, Олонецком, П ря- 
жинском и Пудожском районах сконцен
трировано свыше 70% всей пашни. Роль 
других районов в сельскохозяйственном 
отношении ничтожна.

В дореволюционное время сельское 
хозяйство К арелии быстро деградирова
ло. В 1909 г. посевная площ адь составляла
62,2 тыс. га, в 1917 г. — 44 тыс. га. 
Тогда оно носило преимущественно на
турально-потребительский характер. В 
нем преобладали подсечная система и 
двухполье, а трехпольный севооборот 
представлял уж е прогрессивную форму

хозяйства. Н а пивком уровне стояло и 
животноводство. Скот был мелкий, мало 
удойный. О рудия обработки почвы и 
уборки урож ая были, как  и везде в Рос
сии, примитивны: соха, борона, коса, 
серп. Ж изненный уровень крестьянства 
был очень низкий. В среднем по переписи 
1916 г. на 1 хозяйство в бывш. Олонецкой 
губ. площ адь посевов составляла 1,7 де
сятины. Д л я  территории нынешней К а
релии, в связи с отходом южной части 
Олонецкой губ. к Л енинградской обла
сти, обеспечение 8емлей было еще ниже, 
особенно на севере, где оно не превы
ш ало 0,15 десятины на двор, По расчетам 
земской статистики, ок. 40%  всей потреб
ности б  хлебе приходилось покрывать 
путем покупок, причем покупали рж а
вую муку 87%  хозяйств. П итание хлебом, 
смешанным с корою, было!Ьбычным явле
нием. Обеспечение скотом было такж е 
низкое: 24,5%  хозяйств было лишено 
лошадей, 10,1%  были без коров; с 1 го
ловой было 57,6%  хозяйств по лошадям 
и 32,7%  по коровам.

Во время бело-финской авантюры сель
ское хозяйство К арелии пострадало осо
бенно сильно: посевная площ адь резко со
кратилась, уменьшилось и поголовье стада. 
Восстановление сельского хозяйства на
чинается с момента образования К а
рельской трудовой коммуны. У ж е в 
1923 г. посевная площ адь К арелии до
стигает 49,1 тыс. га против 44 тыс. га 
в 1917 г.

Между тем, процесс индустриализации 
республики, увеличение населения в го
родах и рабочих поселках, увеличение 
поголовья лошадей на лесоразработках 
ставили перед сельским хозяйством К а
релии задачу снабж ения картофелем, 
овощами, молоком, кормами, что и на
ш ло свое отражение в ряде директивных 
указаний  партии и правительства. Сель
ское хозяйство должно было расш ирить 
посевные площади, поднять урож айность, 
увеличить поголовье скота и изменить 
соотношения культур в направлении, 
диктуемом изменившимися условиями 
эк о н о м и ки  республики.



С 1930 г. начинается реконструкция 
сельского хозяйства на базе коллективи
зации. Н ачало последней относится еще 
к 1920— 1922 годам, когда эмигранты, у ч а 
стники граж данской войны и приехавш ие 
из Америки, образовали первые коллек
тивные хозяйства. Н о бурный рост кол
лективизации начинается с 1930— 31 г ., 
как это видно из следующих данных;
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В 1937 г. в К арелии  насчиты вается 
уж е 971 колхоз; количество к о л л ек 
тивизированны х крестьян ских  хозяйств  
достигло 93% .

К ак  правило '— колхозы  небольшие (в 
среднем 32 двора на колхоз). Н евелики 
и посевные площади, приходящ иеся в 
среднем на один колхоз (65 га) 
и на один двор (2 га). Однако, против 
дореволюционного времени обеспечение 
землей увеличилось. Н адо отметить, 
что по количеству посевной площади 
коллективизация уж е в 1936 г. дости
гла 99% .

И зменивш аяся социальная база яви
лась источником подъема сельского хо
зяйства К арелии. В частности, посевная 
площ адь с 54,7 тыс. га в 1S32 г. увеличи
лась до 66,2 тыс. га в 1936 г. Увеличе
ние площади частично происходит 8а 
счет проведения мелиоративных работ по 
осушке болот. Организованными мелио
ративными товариществами с помощью 
государства к концу 1928 г. было осу
шено около 8,7 тыс. га болот. Н о тогда 
из этой площади удалось культивиро
вать всего лиш ь около 500 га. 
В последние ж е годы систематически 
вводится по несколько тыс. га осушен
ной а раскорчеванной площ ади. За  
первую  пятилетку таким путем освоено 
3.679 га, 8а 1934 г . — 2.500 га, в 
1936 г. — 5 ООО га.
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Кол-во колхозов . . 12 44
°/0 колл ективизиров. 

хоз-в к общ. к-ву кре
стьянских хоз-в . . .  0,2 1,0

У д е л ь н ы й в е с к у л ь т у Р « %%
Зерно Карто Лен Сеяные Прочие Воег

вые фель травы культуры
1917 . 91,6 4,6 1,9 0,3 1,6 100
1925 . 90,1 5,9 2,2 0,2 1,6 100
1928 . 86,0 7,5 2,4 1,6 2,5 100
1932 . 76,3 10,1 1,5 8,2 3,9 100
1936 . 66,0 15,3 0,6 15,6 2,5 100

Возрастание удельного веса картофеля 
с 4 ,6%  в 1917 г. до 15,3%  и кормовых 
трав соответственно с 0 ,3%  до 15,6%  на
глядно показывают, что сельское хозяй 
ство К арелии удачно осущ ествляет у к а 
зания плановых и директивных органов.

Вместе с  расширением посевных пло
щадей происходит такж е и рост урож ай
ности, к ак  это видно из табл .;

У р о ж а й н о с т ь  о с н о в н [.I х к у л ь т у р  
в Карелии (в центнерах с га).

Годы Рожь Овес-Ячмень Карто
фель

Средпяя за 1009—■ 137 5,9 7,8 8,0 54,6
» 1915—23 7,4 8,0 5,9 91,1

> » 1927—33 9,4 9,4 8,6 89,6
1934   11,5 1У,6 11,1 110,1
1935   11,0 10,4 11,5 н. св.

Таким образом, вопреки неблагопри
ятным природным условиям, сельское 
хозяйство в результате коллективи
зации, механизации обработки и про
ведения ряда агротехнических меро
приятий уж е в настоящ ее время дает по
казатели, значительно превышающие до
военный уровень. Н адо все ж е указать, 
что прирост новых площадей Са счет ме
лиоративных работ происходит медленно, 
в связи  с  чем К арелия до сих пор ввозит 
значительные количества хлеба и кормов 
(по подсчетам 1932 г. К арелия покрывает 
собственным производством потребность в 
8ерновых продуктах на 18,8% , в карто
феле на 45% , в мясе на 54%  и в сене на 
76% ). В ближайш ие годы предполагается 
мелиорировать до 30 тыс. га, что увели
чит существующую посевную площадь 
почти на 50%.

К лассовая борьба в К арелии, обострив
ш аяся во время коллективизации, при
вела к  значительному уменьшению коли
чества скота, уничтожавш егося к у л а
чеством. Однако, процесс деградации 
животноводства остался уж е позади, и в 
последние годы поголовье увеличивается;



Ч п с д е н п о с т ь  с к о т а  в К А С С Р  (в тыс.).

Годы: Лошади ICp. рог. . 
сКот

Свиньи

1928. . . . . 151,8 7,2
1932............... . . 40,3 109,2 10,3
1936 . . . . . . 40,7 112,1 • 25,4

ГГо всем видам скота поголовье в 1936 г.
превышает уровень 1917 г. Н ап р ., по
головье с 1917 г. возросло к  1936 г. но 
рабочим лошадям с 29,1 до 33,8 тыс. гол., 
но коровам с 57,3 до 59 тыс. гол ., по 
свиньям с 1,4 до 25,4 тыс. голов. И толь
ко стадо овец и коз за это время снизи
лось с 85,3 до 66,6 тыс. голов.

Н аряду с количественным ростом ж и 
вотноводства улучш ается его качествен
ный состав и его обслуживание. Об этом 
свидетельствует повышение среднего удоя 
коров, бывшего в К арелии очень низким. 
С 700— 800 литров в год он в животновод
ческих фермах , быстро поднимается, до
ходя в некоторых колхозах до 1.100— 
1.200 литров и даж е до 2.000 . литров 
(комйуна «Сяде») в год.

К концу 1936 г. в К арелии насчиты
вается 984 товарных фермы с поголовьем 
(в тыс.) крупного рогатого скота 38,6, в 
т. ч. коров 15,1, свиней 8,4, овец и коз
2,8. Н а 100 дворов в 1936 г. приходилось 
.голов скота:

обобще- л и ч н о г о  итого
с т и л р н н о г о  п о л ь з о в а н и я -  

, п о л ь з о в а н и я

283 
38 

Ш

В настоящее время 95%  колхозны х хо
зяйств имеют скот. Л иквидация мельчай
ших хозяйств и создание колхозов позво
лили в К арелии провести довольно широ
кую  механизацию  сельскохозяйственных 
работ. В конце 1936 г, имелось 20 МТС, 
обслуживаю щ их 60%  колхозов (544), с 
посевной площадью в 67% . Эти МТС 
располагаю т 330 тракторами (вместо 7 
в 1928 г.), 96 молотилками, 388 трактор
ными плугами, 396 ж атками, 257 сеялк а
ми и 56 грузовыми автомобилями. Н а 
100 га посевов приходится в среднем в 
К арелии 39 л. с. энергетических ресурсов 
(в т. ч. 60%  живой тяги) против 15 л. с.

Крупный рогат/
с к о т .................  130 153
Свиньи . . . .  20 18
Овцы и козы . . 8 14с

ио Союзу в целом. Значительны й удель
ный вес живой тяги объясняется потреб
ностью в ней лесцого хозяйства.

Д анны е по сельском у хозяйству 
КАССР, приведенные нами, включают в 
себе и отошедший ныне К андалакш ский  
район. Однако, это картины  не меняет, 
так  к ак  роль этого района в сельском 
хозяйстве совершенно незначительна 
(в 1933 г. площ адь посевов —  150 га, 
количество лош адей — 134, крупн . рог. 
скота — 764 гол., т .-е . по всем п о каза 
телям меньше 1°/0).

Чрезвычайно тормозило развитие про
мышленности и сельского хозяйства от
сутствие в К арелии до революции сколько- 
нибудь удовлетворительных пут ей сооб
щ ения. Д о 1916 г. ж елезной . дороги 
не было вовсе, колесных дорог было 
ничтожное количество. З а  истекшие годы 
положение резко изменилось. В настоящее 
время основной транспортной магистра
лью, имеющей исклю чительно важное 
значение для народного хозяйства К аре
лии, является К ировская (бывш. М ур
манская) ж . д. Из общего протяж ения 
ее в 2.282 км  и 129 км  веток па долю. К а
релии приходится около 700 км  и 31 км  
веток. Построенная во время империали
стической войны, к советской власти она 
переш ла в виде времянки, с огромными 
недоделками. О казать влияние на разви
тие народного хозяйства за  дореволю
ционный период она не успела. В 1921— 
22 г., в виду крайне незначительного гру 
зооборота, огромной дефицитности и ог
ромных сумм, требовавш ихся на до
стройку дороги (до 80 млн. руб.), ставился 
даж е вопрос о ее консервации. Советское 
правительство совершенно правильно от
клонило это предложение, учитывая ее 
значение для развития использования 
природных богатств севера. Постановле
нием СТО от 23/V 1923 г. при дороге 
был создан специальный промышленно- 
транспортный комбинат, на который воз
лагалось привлечение в район работы 
переселенцев, создание постоянных кад
ров, организация новых предприятий по 
эксплоатации лесных ресурсов, кедр и



по развитию сельского хозяйства, рыбо
ловства и т. ц. Переселенцам, привлекав
шимся комбинатом, предоставлялись вся
кие льготы (освобождение от военной 
службы, от налогов и проч.). Комбинату 
был выделен специальный земельный фонд 
в размере 3 миллионов десятин лесных 
дач. Н а  этой базе, а такж е с  помощью не- 
ббльшиХ' ассигнований из государствен
ного бюджета началось восстановление 
хозяйства дороги. Грузооборот, благо
даря оживлению экономики К арело-М ур
манского края , рос, и уж е к 1930 г. 
дорога перестала быть дефицитной. П о
требность в перевозках грузов (особенно 
лесных) росла столь интенсивно, что для 
усиления провозоспособности дороги бы
ла проведена коренная реконструкция 
Се. З а  один только период 1929— 1934 гг. 
было влож ено 140 млн. руб. (против 
20 м лн .руб. за  1923— 1928 гг.) . Количество 
перевезенных грузов, в 1922/23 г. соста
влявш ее 1,2 млн. т , в 1928/29 г. достигло
5,6 млн. т  и в  1935 г. — 14,8 млн. т. 
Грузооборот Кировской ж . д. 8а послед
ние годы превысил грузооборот всех ж е
лезных дорог Ф инляндии, хотя длина 
последних в три раза  превышает п ротя
ж енность Кировской дороги. С 1929 г. 
с К ировской дороги были сняты  коло
низационно-экономические функции, и 
она снова превратилась в дорогу с обыч
ными эксплоатационными функциями. 
Н апряж енность грузооборота и наличие 
дешевой гидроэнергии позволили электри
фицировать часть дороги, а именно (при
надлеж ащ ий ныне М урманской обл.) 
участок К андалакш а — К ировск. В бли
ж айш ем будущем будет электрифицирован 
участок и от К андалакш и до ст. Л оухи.

Б ольш ую  роль с точки зрения исполь
зования природных богатств К арелии 
долж ен сы грать введеный в 1933 г. 
в эксплоатацию  Беломорско-Балтийский 
канал . Построенный в кратчайш ий срок 
(20 месяцев) по инициативе тов. Сталина, 
этот канал  соединяет сквозным водным 
путем Белое море с  Онежским озером и 
далее с М ариинской системой и Б алтий 
ским морем. Таким образом, он соединяет

не только оба моря, но и связы вает 
Белое море с сетью водных путей В олж 
ско-К амского и М осковско-Окского бас
сейнов. Е го  протяж енность 227 км. К а 
нал начинается от Повенецкой бухты 
О нежского озера и идет к  северу, с ши
роким использованием обильных есте
ственных озер и рек (напр. Воло, Матко, 
Телепинское, Выгозеро, река Выг и др.), 
и выходит в Белое море у Сороки (ныне— 
Беломорск). В связи  с этим длина судо
ходных каналов составляет лиш ь 13 км  
(6%  длины всего пути), на 20 км  были 
произведены углубления и расчистки. 
У ж е в первый год эксплоатации Б ел о 
морско-Балтийский канал  перевез 8-тыс. 
пассажиров и 1,5 млн. т  грузов. З н а 
чение его должно особенно возрасти 
в будущем, после реконструкции реки 
Свири и М ариинской системы. Б .-Б . 
к. становится, наряду с Кировской
ж. д., основной базой для развития 
производительных сил К арелии, позво
л яя  в ш ироких размерах развернуть 
эксплоатацию  лесных, горно-рудных, 
рыбных богатств республики и вывоз 
этой продукции в другие районы Союза. 
Н а  трассе к ан ала с использованием гидро
энергетических его ресурсов намечено 
строительство нескольких крупны х про
мышленных комбинатов (целлюлозно-бу
мажного, чугуно-плавильного и др.).

В связи  с освоением к ан ала ведется 
строительство речного порта в Повенце 
на Онежском озере и морского порта в 
Б елом орске (б. Сороке).

Больш ие работы проведены по созда
нию в К арелии безрельсовых дорог. Д о 
революции К арелия славилась своим 
бездорожьем. П о данным того времени, в 
разных уездах от 45 до 63%  селений пол
ностью были лишены колесных дорог. 
Совершенно не было дорог на севере, 
в Кестенгском, Лоухском, Ухтинском 
и др. районах. Сообщение, как  п ра
вило, происходило по тропам, соеди
нявшим бездорожные селенья между 
собой. П еревозка грузов производи
лась «волокушами» верхом на лошади, 
на лодках и ли ... на собственных спинах.



После революции проделана огромная 
работа по созданию новых и реконструк
ции старых дорог. Все районные центры 
в настоящее время связаны  с железной 
дорогой, а районы южной и средней К а
релии и с Петрозаводском. Построено 
несколько новых автогуж евых дорог для 
связи  отдаленных пограничных районов 
с К ировской ж . д. (ранее приходилось 
сообщение держ ать черев Финляндию). 
Е жегодно строится 200— 300 км. новых 
дорог. П ротяж енность автогуж евы х до
рог первых трех классов составляет в 
настоящ ее время свыше 5 тыс. км . Д ля  
регулярного автодвиж ения используется 
около 2.500 км. Ещ е в 1930 г . парк авто
машин в К арелии состоял из 27 машин, 
сейчас он достиг 6 тысяч.

Регулярны м и авиарейсами связаны  уча
стки П етрозаводск— Пудож и П етроза
водск— Ш уньга; в 1937 г . перевезено 
самолетами на этих ли н и ях  около 
900 пассаж иров.

З а  годы двух пятилеток по существу 
заново создана свяаь. В настоящ ее время 
90%  районных центров и сельсоветов 
имеют телефонную связь  с  П етрозавод
ском. Н аходятся в эксплоатации 2 п ри 
емо-передаточные радиостанции и 36 р а 
диотрансляционных узлов.

Н аселение  К арелии в связи  с  ее инду
стриализацией быстро растет, как  это 
видно из следующих данных:

1926 г. 1933 г.
В Т Ь1 С.

Общая чвсл. населения 562,8 338>2
в т. ч. город, насел. . . 50,7 95,4

» сельского » • • 212,1 242,8
W/o городского насел. . 19,2 28,2

Плотность населения незначительная. 
По переписи 1933 г. она составила в сред
нем по республике 2,6 чел овекан а! кв.км . 
В ю жных районах она повыш ается до 
12 чел., в северных и средних понижается 
до 0,4— 0,5 чел. на один кв. км.

Возникновение ряда промышленных 
центров привело к росту старых и к обра
зованию  новых городов и рабочих посел
ков. Столица К арели и —  П етрозаводск— 
в 1913 г. имела 12 тыс., в  1920 г. —- 
19 тыс., а теперь свыше 50 тыс. ж ителей.

Иэ новых населенны х пунктов отметим: 
Кондопогу (с 1938 г .— город) с н аселе
нием 12,1 тыс. чел., Медвежью Гору 
с населением 15,8 тыс. ч. (с 1938 г .—гор. 
М едвежегорск) и т. д, К роме того, создано 
много рабочих поселков при предприя
тиях и разработках, особенно в полосе 
Кировской ж . д. П роцент городского на
селения в связи  с этим резко повысился: 
в 1920 г . он составлял 19,2% , в 1933 г . — 
28,5% . В 1913 ж е году он составлял 
всего лиш ь 10%.

Естественно, что обслуж ивание расту
щей промышленности кадрами не могло 
быть обеспечено только естественным при
ростом населения. Правительством с са
мого начала сущ ествования К арельской 
республики принимаются меры к  привле
чению переселенцев. С этой целью соз
даются колонизационный отдел при нар- 
комэеме КАССР и колонизационный ко-

■ митет при б. М урманской ж . д. Этими 
органами было привлечено сравнительно 
небольшое количество населения. В 1929г.

■ при совнаркоме К арелии создается спе
циальное переселенческое управление. 
Последнему была поставлена задача при 
организации переселенчества для созда
ния постоянных кадров рабочих в про
мышленности (в первую очередь в лесной) 
учитывать и национальный момент, пу
тем привлечения националов, в частности 
карелов из Калининской и ингерманланд- 
цев из Л енинградской областей, эмигран
тов финнов из А мерики и друг. И з не
скольких десятков тысяч переселенных 
с того времени около 60%  приходится 
на долю карел и финнов. К ак  показала 
перепись 1933 г ., удельный вес пришлого 
населения в КАССР очень велик: по всей 
республике он равен 30%  (против 12,3%  
в 1926 г .). Естественно, что приш лое на
селение оседает по преимуществу в горо
дах и промышленных поселках, где удель
ный вес приш лых достигает 57,5% , тогда 
как  в сельских местностях он равен всего 
17%.

По национальности население К арель
ской республики делится следующим 
образом (по переписи 1933 г.):



Карелы . , , , . , 108,4 tr.ic. чел. 32,2%
Фшшы........................... 11,7 » » 3,4%
В епсы ..................  . 8,3 » » 2,4% '
Русские.................... 193,5 » » 58,0%
П р о ч и е ......................13,7 » .  4,0%

В связи  с ростом населения 8а счет при
влечения его из других районов Союза, 
удельный вес националов эа последние 
годы несколько сниж ается. Т ак , в 1920 г. 
карелы , финны и вепсы составляли от 
общего количества 43,1% , в 1926 г . — 
41,5%  и в 1933 г. —  38% . Абсолютно 
ж е численность национального населе
ния растет. Количество карел, финнов и 
вепсов с 95 тыс. чел. в 1920 г. увеличи
вается до 111,9 тыс. чел. в 1926 г. и до 
129 тыс. ч. в  1933 г.

К арелы  ж ивут по преимуществу в sa- 
падных районах К арелии, русские — 
в городах и по побережью Белого моря.

Д о  революции карелы  занимались поч
ти исключительно сельским хозяйством. 
В городах их прослойка была совершенно 
незначительна. В настоящ ее время коли 
чество националов среди работаю щ их чле
нов профсоюзов систематически растет: 
в 1926 г. —  14,3% , в 1934 г. — 26,1% . 
Ещ е в 1923/24 г. сельское население К аре
лии занимало до 80%  населения. Сейчас 
процент этот сильно понизился, составив 
в 1933 г. 71,8%, а к 1937 г , — п ри 
мерно 50— 55% .

Хозяйственному возрождению Карелии 
сопутствуют успехи и в области к ул ь 
т урного строительства. В царское 
время народное образование в К аре
лии насаждалось почти исключительно 
с руссификаторскими целями, с  по
мощью, главным обравом, церковно
приходских школ. Обучения на родном 
язы ке не было вовсе. По переписи 1909 г. 
грамотность населения (по Олонецкой 
губ.) составляла всего лиш ь 28,9% , для 
карел  ж е этот процент пониж ался до 
10% . Дети школьного возраста в 1914 г. 
охватывались обучением всего лиш ь на 
47,2% . Ш ирокое ш кольное строительство 
и мероприятия по ликвидации неграмот
ности к  1937 г. довели процент грамот
ного населения до 90% , а среди карел 
до 88% . С 1932 г. осуществлено всеобщее

обязательное обучение. В настоящее вре
мя в ш колах К арелии учй1ся ок. 65 тыс. 
чел. против 16 тыс. в довоенное время. 
Учащимся предоставлена возможность 
получения образования на родном языке. 
В 1936/37 г. в начальных и средних шко
лах на родном язы ке обучалось 16,6 тыс. 
карел и 1,6 тыс. финнов, что составляет 
96%  числа учащ ихся данной народности.

Всего в К арелии учебных заведений 
было в 1936/37 г .; начальных ш кол — 
380, неполных средних —  83, средних — 
26. Д л я  подготовки кадров имеются 11 
техникумов (медицинский, сельскохозяй
ственный, железнодорожный, автодорож 
ный, индустриальный, Лесной, педагоги
ческий, дош кольный, 2 финансово-эконо
мических, драматический) и несколько 
вузов (институты: педагогический, сель
скохозяйственный и учительский и, кро
ме того, карельские отделения при ленин
градских вузах: лесотехнической академии 
и сельскохозяйственном институте). Име
ется 4 рабф ака. Н ациональная прослойка 
в вузах  и техникумах достигает 50— 60% 
от общего числа учащ ихся. В 1936 г. 
карело-финнов обучалось в вузах 661 чел. 
и в техникумах 2.425 чел.

Д л я  изучения и освоения природных 
богатств К арелии в П етрозаводске создан 
комплексный Н ау чно-исследовательский 
институт (преимущественно с сельско
хозяйственным и лесным уклонами).

Кроме того, довольно ш ироко развита 
сеть дош кольных учреждений, изб-чита
лен, клубов и проч. В частности, большая 
работа ведется по культурному обслуж и
ванию рабочих Лесозаготовок и лесо
сплава.

О ктябрьская революция стимулиро
вала расцвет национального карельского 
искусства. В П етрозаводске, в Ухте рабо
тают постоянные национальные театры. 
В П етрозаводске открыт Дом националь
ной культуры , являю щ ийся центром на
циональной культуры  и искусства в К а
релии. Во многих местах открыты нацио
нальные драматические круж ки  (св. 200), 
оркестры, хоры. Т еатрально-м узы каль
ное училищ е в Петрозаводске готовит



актеров и музыкантов. В 1936 г. в К аре
лии имелось: кинотеатра, 6 театров,.
20 домов социалистической культуры , 
20 кино-передвижек. Д о 1917 г. в П етро
заводске было всего лиш ь 2 кино и 1 не
регулярно работавший театр. Свыше 10 
национальных писателей работают над 
популярной художественной литерату
рой. Государственным издательством К а 
релии выпускается большое количество 
литературы  как  на русском, так  и на к а 
рельском и финском язы ках. З а  один 
только 1935 г. на карельском и финском 
язы ках  было издано 320 книг с общим ти
раж ей  в 760 тыс. экземпляров. О росте 
культуры  К арелии свидетельствует изда
ние 3 центральных газет и во всех райо
нах —  районных газет (в т. ч. 5 на на
циональном финском языке).

Лишенное серьезной медицинской по
мощи, население К арелии в дореволю
ционное время сильно страдало от вся
кого рода эпидемий, чему не мало способ
ствовали, естественно, и климатические 
особенности области. П ри организации 
К арельской  трудовой коммуны врачеб
ная помощь сосредоточивалась только 
в городах, а в деревнях имелась только 
небольш ая сеть фельдшерских пунктов. 
В результате смертность населения, осо
бенно детского, в К арелии была выше, чем 
в остальной части царской России. З а  
время сущ ествования советской власти 
сеть учреж дений здравоохранения зн а
чительно расш ирилась:

<Я . g  © .
Н  1© о) И  о  3  g -
И  ©  в« 3  д  вс 4}*2 К Р* >» ИИ £ ЭЧ © сЗ'© О й  ч  >,о © р<я ©и
W К  СЧ гё со и  *©* оЗ

1920 г .  ■ • ■ 19 366 10 6 82
1929 ................... 30 716 16 16 62
1.1 1935 . . .  43 1.502 76 17 108
1.1 1937 . . .  50 2.179 84 40 130

Б ез К андалакш ского района в К арелии  
больниц -— 48, коек — 2.000, врачебных 
амбулаторий — 78, зубных кабинетов — 
38. ф ельдщ ерско-акуш ерских пунктов-— 
115. Эти мероприятия не могли не отра
виться на общем состоянии народного 
вдравия К арельской  республики. Кроме

того, ш ироко развернута сеть яслей 
J (около 12 тыс. коек), детсадов (150).
| Имеются 5 санаторий и 2 дома отдыха.
; Всего врачей в К арелии ок. 200 (без 
зубных). Н адо все ж е отметить, что с код

ерами врачей в К арелии до сих пор не
благополучно. П оданны м  ва 1936 г. вра
чами укомплектовано в городах 68,7% , 
а в сельских местностях всего лиш ь 
47%  штатных должностей. Поэтому на 
организацию  подготовки кадров меди
цинского персонала, особенно из мест
н о го  населения, долж но быть обращено 
| особое внимание.

Д о революции К арелию  иногда назы 
в а л и  «подстоличной Сибирью». Это было 
меткой характеристикой к р ая , бывшего 
местом политической ссы лки, служ ивш е
го объектом ж естокого национального 
угнетения, хищнической эксплоатации 
голодавш егонаселения, к р ая  с ничтожной 
заселенностью и в то ж е время бога
того самыми разнообразными природными 
ресурсами и обладавш его всеми предпо
сылками для высокого культурно-хозяй
ственного развития. В еликая социалисти
ческая револю ция и ленинско-сталинская 
национальная политика ва короткий 
отрезок времени до неузнаваемости изме
нили лицо республики, превращаю щейся 
на наших глазах  в важнейш ий инду
стриальный центр с быстро растущим 
населением, с новыми городами, с новыми 
мощными энергетическими узлами, ж е
лезнодорожными и водными магистра
лями, с новой национальной ♦ к у л ь 
турой. Н о, разумеется, весьма значитель
ные успехи, сделанные за годы существо
вания автономной социалистической рес
публики, это—лиш ь первые шаги в бога
той перспективами истории свободной 
К арелии.

6. Ленинградская область. Л. о.
образована постановлением президиума 
В ЦИК 1 авг. 1927 г.; в состав ее вошли 
следующие губернии дореволюционной 
России: почти полностью П етроградская 
(си*.), Н овгородская (см.) и П сковская 

i губ. (си*,), А лександровский уезд Архан- 
' гельской губ ., образовавш ий М урманский



округ Л . о:, несколько уездов из Оло- 
поцкой и Витебской губ. и часть По
шехонского уезда Я рославской губ. При 
образовании К алининской области 29 
янв. 1935 г. к ней была присоединена 
часть Л . о.:—В еликолуцкий округ, а 23 
сент. 1937 г., когда постановлением
П резидиума Ц И К  СССР была образована 
Вологодская область, к  ней отошли 
18 восточных районов Л. о. По ук азу  
П резидиума Верховного Совета СССР 
от 28 мая 1938 г. М урманский округ 
был отделен от Л . о. и преобразован 
в М урманскую  область. Территория 
Л . о., до образования Вологодской и 
М урманской обл., была равна 318,4 тыс. 
кв. км.; в Вологодскую  область была 
выделена территория, равная  53 т. кв. км, 
б. М урманский округ заним ал 128,5 т. 
кв. км . Таким образом Л . о. в насто
ящее время заним ает территорию  в 
136,9 кв. км . Л . о. граничит: на севере с 
К арельской  АССР, на востоке с Воло
годской обл., на'ю ге с К алининской обл., 
на вападе и северо-западе с Латвией, 
Эстонией и Финляндией.

Н аселение Л . о. до выделения восточ
ных районов и М урманского окр ., исчи
сленное на 1 янв. 1933 г ., равнялось
6.641.5 тыс. человек. В том числе было 
сельского населения 2.932,9 и городского
3.708.6 тыс. человек. По переписи 1926 г. 
всего населения области было зарегист
рировано 5.500,2 тыс. человек, из них 
городского — 2.161,6 тыс. чел. и сельско
го — 3.338,6 тыс. чел. По исчислениям 
на 1 /X II 1931 г. эти величины вы раж а
лись соответственно в таких числах:
6.291,0 всего, 3.052,2 городского и
3.238,8 сельского. Таким образом полу
чается, что население в целом выросло 
по отношению к 1926 г. на 14,4%  в 1931 г. 
и на 21% в 1933 г. Городское население 
росло ещ е . быстрее. Н а .1 /V II  1931 г. 
прирост по отношению к 1926 г. равнялся 
41% , а на 1/1 1933 г .— 71% . В выделен
ных в Вологодскую обл. районах на 
1/1 1933 г. было 613,4 тыс. чел. и в 
Мурманском окр. —  112,8 тыс. чел. 
населения.

Т еррит ория  JI. о. расположена между 
56,5° и 61,5° сев. широты и между 27,5° 
и 35,5° вост. долготы. Следствием такого 
полож ения является умеренно-континен
тальный климат, характеризую щ ийся 
теплым влаж ным летом и холодной сухой 
зимой. Годовая изотерма -( -  4° проходит 
приблизительно в направлении О ктябрь
ской ж. д.; к северо-востоку от этой 
линии годовая температура от-)-20 до—(—4-°, 
к юго-западу от-)-40 до-|-5°. В сев.-вост. 
части январская  температура— 11°,— 12°, 
в юго-западной— 7°,— 9°. Летние темпе
ратуры  (сред. мес. июля) соответственно 
-(-1 7 ,0 ° ,+ 1 7 ,5 ° ,+ 1 8 ° . Годовое количество 
осадков 570 мм. П ора наибольшего вы
падания осадков —  лето, наименьшего— 
зима и весна. Летом выпадает около 40%  
осадков, зимой и весной —  по 15— 18%, 
осенью — 25%. В соответствии с клима
тическими условиями находится и расти
тельность. В области могут быть намечены 
две зоны: таеж ная и таежно-ш ироколист
венных лесов. П ервая подразделяется на 
подзону средней тайги, которая занимает 
сев.-вост. часть области, и на подзону 
южной тайги — в центральной части. 
Ю го-запад области относится к  таеж но
широколиственной воне. Лесистость, 
вследствие более давней заселенности юга 
и юго-запада, в этом направлении убы
вает. Почвы области—подзолистые супеси 
и суглинки, торфяники и перегнойно- 
глеевые.

Л. о. в первом районировании входила 
в Западно-О зерный край. Само название 
показывает на обилие озер. Действи
тельно, на территории Л . о. находится 
значительная часть огромного Л адож 
ского озера, части Чудского и Псковского 
озер, оз. Ильмень, Великое, Валдай, 
Велье и др. Очеиь развита речная сеть. 
К рупные реки— Н ева, Волхов, Свирь, 
Сясь, Мета, Ловать, Полисть, Шелонь, 
Великая и др. Эти реки составляю т два 
стока— балтийский и каспийский. Кроме 
того, такие реки, как  Л овать, своими 
верховьями очень близко подходят крекам  
Днепровского бассейна. В древности они- 
то и представляли звенья большого пути



«из варяг в - греки». При современных 
гидротехнических возможностях вопрос 
стоит о Большом Днепре или прямом 
водном пути Балтийское — Черное море. 
Многие из рек J1. о. обладают значитель
ными гидроэнергетическими ресурсами. 
По подсчетам атласа гидроэнергетиче
ских ресурсов, все более уточняемым в 
сторону увеличения, JI. о. в прежних 
границах  имела 1.021 тыс. кет  средн.

, годовой мощности брутто (эти запасы 
гидроэнергии делятся почти пополам 

■ между теперешней J1. о. и Кольским 
полуостровом). Из других энергетических 
ресурсов на первом месте надо поставить 
торф. Изученность торфяного фонда в 
дореволюционное время была незначи
тельна; только по настоянию Ленина и 
Сталина приступили к этому делу. Всего 
в области (без бывш. М урманского о к 
руга , но с территорией , отошедшей к 
Вологодской области) считается ориен
тировочно около 4 млрд. т  воздуш но
сухого торфа. Чрезвычайно ценным сырьем 
области являю тся горючие сланцы гдов- 
ских и веймарнских месторождений. Их 
.основная ценность заклю чается в том, 
что они одновременно являю тся и энер
гетическим и химическим сырьем. Запасы  
сланцев доходят до 1 млрд. т  по кате
гории А + В  и до 2,5 млрд. т  по катег. 
А + В + С . Запасы  бурого угля  (А + В + С ) 
в районе г . Боровичи равны 5,2 млн. то. 
Боровичские угли  не обладают высокими 
.качествами и имеют исклю чительно мест
ное вначение.

До революции существовало мнение о 
бедности недр области. Оно объяснялось 
почти полной неизученностыо. Д о 1929 г. 
было заснято всего 26%  территории и то 

-лиш ь в масштабе 1:420.000 (10 верст
. в  дюйме), дающем возможность произвести 

только, общую геологическую ориенти
ровку. К  1935 г. в этом масштабе была 
заснята йся территория области. Более 
детальные геологические съемки масшта
бов— 1:200.000, 1:100.000—  произведены 

jiOKa что на очень небольшой части тер- 
тории области, главным образом в 
ронах, где производится уж е промыш

ленная добыча тех или других цолезных 
ископаемых. Однако, даж е при этой 
неполной изученности недра Л . о. обна
руж или богатое содержание. Главная 
масса вновь открытых месторождений 
полезных ископаемых находится на
К ольском  полуострове (см. М урм анская  
область, стб. .90/95), но и в теперешних 
границах Л . о. открыт р я д  новых место
рождений, значительно увеличена и зу 
ченность известных раньш е.

В 1917 г. впервые возникла мысль о 
поисках боксита. На 1/1 1933 г. р а з 
веданные запасы  бокситов определялись 
в 4,5 млн. то, в т. ч. по категории 
A -J- В —  4,1 млн. то, на 1/1 1935 г . об
щие разведанны е запасы  бокситов опре
делялись в 7,2 млн. то, в т . ч. по к а 
тегории А -(-В  — 5,2 млн. то. Основным 
месторождением цементного сы рья я в 
ляется П икалевское с запасами извест
няков и ленточных глин до 78 млн. куб. м. 
Кроме этого, имеются еще месторож
дения: Чудовское и Порховское. Другие 
полезные ископаемые Л . о. (в прежних 
границах) показаны в таблице (А + В + С ):
О гнеупорные глины  . .
П ески  стекольны е . . .
Пески формовочные . .
Кирпичные глины . . .
Известняки для обжига 
Известняки строительные . 18.454 
Д олом иты ............................  11.376

Кроме полезных ископаемых в своих 
недрах, Л . о. имеет значительные богат
ства на поверхности своей территории. 
Богатство это— лес. Х отя от области и 
отошли наиболее богатые лесом восточные 
районы и М урманский округ, все ж е и 
теперь лесные площ ади Л . о. достаточно 
велики. В следующей таблице приведены 
основные данные по шесным фондам 
современной Л , о.:

. 57.600 тыс. т  

. 4.951 тыс. куб. м. 
. 4.961 
. 72.604 
. 12.084
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Л еса показаны уж е без тех 18 районов, 
которые отошли в 1937 г. к  Вологодской 
области. Эти отошедшие районы я в л я 
ются лесными по преимуществу. Н а во
стоке Л . о. было 6 районов, имеющих 
лесистость свыше 60% . Из этих районов 
3 больших по территории —  Борисов
ский, Ковж инский й Ш ольский— отошли к 
новой области, а Вознесенский, О ятский 
и Капш инский остались в Л . о. Тем 
не менее, можно думать, что лесистость 
осталась довольно близкой к прежней 
— 37,8%  (без б. М урманского окр .).

Промышленность. В резолюции X V II 
Съезда ВКП(б) перед старыми промыш
ленными районами, к которым относится 
и Л . о ., была поставлена задача дальней
шего роста «на основе углубления нача
той в первой пятилетке специализации и 
более равномерного внутрирайонного р аз
мещения промышленности». Такое р аз
витие стары х районов должно было стать 
основой, на которой создаются новые 
опорные базы индустриализации на во
стоке. В частности Л, о. х) долж на была, 
как  это изложено в  докладе В. В. К уйбы 
шева, во втором пятилетии «производить 
20,8%  союзной продукции машинострое
ния, 18,66%  производства бумаги, 9,03%  
выработки электроэнергии, 12,5%  про
изводства металлического алюминия, 
1 3 ,5 % 'союзной добычи торфа, 30%  добычи 
сланца, 7,45%  производства деловой дре
весины и 18,29%  всего улова рыбы». 
Говоря другими словами того ж е доклада, 
«к концу пятилетия область сохраняет 
первое место по производству бумаги, 
второе по продукции машиностроения, 
третье место по добыче торфа и выпуску 
хлопчатобумажных тканей, выходит на 
второе место по сланцевой промышлен
ности и улову рыбы. Л енинград продол
ж ает оставаться в области машинострое
ния всесоюзной конструкторской лабо
раторией и технической ш колой кадров». 
Т аким  образом, Л . о., н аряд у  с обл астя
ми старого ц ентрального промыш ленного

Здесь, как и в дальнейшем ивлошении раз
дела о промышленности, речь идет о Л. о. в 
границах до сентября 1937 г.

района, в деле реконструкц ии  своего 
хозяйства и хозяйства  всей страны  за 
нимает несколько  особое по сравнению  
с другими территориям и Союза поло
жение.

Чтобы лучш е понять и усвоить это 
положение, необходимо отчетливо пред
ставить себе экономическое прошлое 
Л. о. Исторически П етербургская г у 
берния склады валась как  второй по ве
личине промышленный центр старой Рос
сии. П риведенная ниже таблица, отно
сящ аяся  к  С ев.-Западной области, х а 
рактеризует развитие промышленности по 
основным показателям в %  к  промышлен
ности на всей территории СССР.

Гп_ Число' Продук- Число
д предпри- ция рабочих 

яти и
1900 6,3 13,3 12,4
1908 7,2 13,1 11,4
1912 8,2 14,4 10,9

Л иния развития и за  предвоенные годы 
X X  столетия оставалась та же, какая  
наблюдалась и раньше, в последней чет
верти X IX  века: продукция показывает 
определенный рост, число рабочих умень
шается. Значит, увеличивается постоян
ный капитал, промышленность П етербург
ской губ. механизируется больше, чем 
в остальной стране. Эти сдвиги особенно 
хорошо показывает следую щ ая таблица, 
даю щая величину производства на одно 
предприятие и одного рабочего:

Годы

Территория 
России в совре

менных границах 
СССР

Территория Севе
ро-Западной 

области

На 1 
пред

приятие
На 1 

рабочего
На 1 
пред

приятие
На 1 

рабочего

1900
190.8
1912

145 т. р., 
260 » »
335 » »

1.700 р. 
2.200 » 
2.500 »

320 т. р. 
471 » >. 
524 » »

1.900 р. 
2.500 »
2.900 »

В позднейшие годы Л. о. сохраняет 
свое ведущее значение в крупной про
мышленности. По данным Ц У Н Х У  в 
1925/26 и в 1930 гг. на одно предприя
тие приходилось всего продукции:

по СССР по JI. о.
1925/26 1,012 тыс. руб. 2.000 тыс. руб.
1930 1.450 * » 3.800 * »



Один рабочий производил:
по СССР по Л . о.

1925/26 4.450 руб. 5.300 руб.
1930 5.850 & 7.000 »

З а  эти же годы удельный вес JL о.
в промышленном производстве вы раж ался
следующими цифрами:

и: о
м $  а  5
И  3 g o ?  ®gw й в оИд Ч о я 0м
"  о  f t s «  « » н о ®Св- О ? »  М сС о о

1925/26 ...............  13,о”/0 10,0"/,, 11,8е/.
1930 ......................  12,8"/. 11,2»/. 12,9"/.

К ак и прежде, в начальные годы первой 
пятилетки JI. о. стоит на третьем месте 
после Московской обл. и УССР по основ
ным показателям. Причем количество 
рабочих и валовая продукция в указанны е 
годы несколько повышают удельный вес, 
а фонды, наоборот, немного сниж аю тся. 
Это значит, что старые промышленные 
районы относительно меньше строят, чем 
окраинные области и нац. республики, 
но зато имеют большие, возможности 
привлечь из резервов новых рабочих и 
взять от старого и вновь построенного 
оборудования больше, чем могут это 
сделать новые районы.

Отдельные отрасли промышленности 
были, понятно, неравномерно представле
ны в JI. о. Это такж е было исторической 
традицией. Д л я  доказательства ж иву
чести указанной традиции можно сопо
ставить два периода, достаточно удален
ных один от другого — 1900 г. и 1930 г. 
Сопоставление ведется только по неко
торым отраслям в зависимости от наличия 
материалов: ^  193о

В “/. ко всему 
производству 

СССР L) 
36,4, 26,1Обработка цветных металлов

М аш иностроение.....................
Произв. металл, изделий . . 
Металл, изделия для электро

техники ...............................
Основная х и м и я ................. ...
Производство резиновое. . . 
Цементное производство • . . 
Стекольная промышленность 
Лесофанерное производство . 
Хлопчатобумажн. пром. . . 
Производство шерстяное . . 
Кожевенно-меховое п рои зв .. 
Бумажная промышленность. 
Маслобойное производство .

84.6 18,9
28.6 15,9

92.0 44,8
27,3 8,9
89.0 70,5
19.7 6,5
26,2 14,5
19.8 10,0
11.0 12,5
8,5 8,7

22.0 11,6
39.5 31,5
17.6 2,4

*) 1900 г. пересчитан д л я  современной терри 
тории СССР.

Приводимая таблица говорит о том, 
что в дореволюционное время область 
производила почти 9/ 10 всей резины, боль
ше трети всего машиностроения, обраба
тывала почти сорок процентов цветных 
металлов, выпускала чуть ли не все 100% 
металлоизделий для  электротехники, да
вала 40%  бумаги. Х отя удельный вес 
уменьшился по всем названным отраслям, 
но тем не менее почти все они сохранили 
одно из первых или первые места в Союзе. 
Любопытно, что еще за  п ять лет до этого, 
в 1925/26 г. доля ленинградского маши
ностроения равнялась 24,5% . Такое зна
чительное уменьшение уд. веса и при
том в короткий сравнительно срок пока
зывает огромную работу, которую про
делала страна в создании новых маши
ностроительных заводов в местах, не 
имевших до начала первой пятилетки 
никакого машиностроения. Но в то же 
время приведенная цифра говорит, что 
и при огромном новом строительстве 
в других республиках и областях Союза 
Л . о. остается в производстве машин 
ведущей и по удельному весу уступает 
только УССР, производящей 30,0% , и 
Московской области, дающей 19,4%  про
дукции машиностроения.

Х арактерной чертой этого сравнительно 
крупного дореволюционного производ
ства было неиравильное размещение пред
приятий промышленности, которое от
раж ало основное направление всякого 
капиталистического размещ ения и в осо
бенности российского. В России промыш
ленность осела в некоторых крупных 
центрах. Е сли взять  такие районы, как  
Центральный, У краину и Северо-Запад
ный, то они вместе давали  по стоимости 
66%  всей продукции России и в 1900 и 
в  1912 гг. Еще более уродливое разме
щение было в самой Сев. -Зап. области. По 
различным источникам в 1910— 1913 гг. 
на долю области приходилось 5 — 1%  
продукции, остальное производил г. П е
тербург. Таким образом, и с точки зрения 
размещ ения промышленности во всей 
стране, и с точки зрения расстановки 
промышленных предприятий внутри об



ласти П етербургская губерния может 
служ ить примером того уродливого раз
мещения, которое было характерно для 
России предреволюционных годов.

Вместе с  тем эти особенности петер
бургской промышленности привели к  то
му, что питерские рабочие, руководимые 
Лениным, Сталиным, большевистской пар
тией, соверш или победоносную О ктябрь
скую  революцию, дали стойких борцов 
эа революцию на все фронты граж дан
ской войны, отстояли Петроград от Юде
нича, первые начали с  огромным успехом 
восстанавливать петроградскую  промыш
ленность, одновременно переводя ее на 
производство таких предметов, которые 
в первую очередь нужны были стране 
строящ егося социализма. Т ут можно у к а
зать прежде всего на оборудование элек
тростанций и тракторы-фордзоны Пути- 
ловского завода. К огда Сталин наметил 
перед народами Советского Союза ге
ниальные планы первой и второй пяти
леток, промышленность Л . о. получила 
в этих планах свои ответственнейшие и 
важнейш ие задания и с честью выполнила, 
их. Этот старый промышленный и маши
ностроительный центр долж ен был в 
самые кратчайш ие сроки реконструиро
вать свои заводы и фабрики так, чтобы 
залож ить фундамент общей индустри
ализации страны и тем самым в возможно 
более короткие сроки освободить СССР 
от иностранной зависимости в области 
импорта машин и деталей. А так как  для 
того ш ирокого развития производства, 
которое намечалось этим планом, необ
ходимо было и широкое увеличение 
энергоснабжения, то Л. о. долж на была 
явиться пионером и в этом отношении — 
она долж на была дать новые мощности, 
используя местное топливо.

В ы полняя поставленные задачи, Л . о. 
добилась огромных успехов. Н иж е при
ведены цифры, которые эти успехи х а 
рактеризуют. К  сожалению, ряды цифр не 
всегда непрерывны, так как  получались из 
разных источников, но для  п оказа основ
ных тенденций они являю тся совершенно 
достаточными.

К апиталовлож ения за  первую и вто
рую пятилетки выраж аю тся в следующих 
цифрах х):

1 пятилетка 2 пятилетка 
В м лн. В млн. а

руб. '» руб. '»
Всего ■.  1.860 100 3.656 100
г . Л енинград . 1.100 59,4 1.432 36,5
Л енингр . Обл. . . .  750 40,6 2.224 63,5

Здесь заслуж ивает внимания то об
стоятельство, что Л . о . , наряду с  выпол
нением общесоюзных задач по рекон
струкции промышленности, переломила 
и ту порочную традицию размещ ения 
промышленности внутри области, кото
рая стягивала все промышленные пред
приятия в центр области, в город, остав
л яя  всю территорию области без заводов 
и фабрик. В результате этих капитало
вложений произош ло большое возраста
ние и в то ж е время значительная терри
ториальная передвиж ка фондов. Итого
вые цифры (на 1/1 1938 г. — но плану) 
даны в следующей таблице:

Д в и ж е н и е  о с н о в н ы х  ф о н д о в  
п р о м ы ш л е н н о с т и

Н а 1/Х 1928 Н а 1/1 1933 На 1/1 1938
о< (Э. Р*

В В % и В °/о в В «/оЕ Е 2
п о т

Всего . . . 1.253,1 100,0 2.221,9 100,0 5.760,5 100,0 
Л енинград  979,1 78,1 1.673,5 75,3 2.948,8 51,2 
О бласть . . 274,0 21,9 548,4 24,7 2.811,7 48,8

В дальнейшем изложении будут более 
подробно освещены результаты техни
ческой реконструкции, которая была 
произведена в ленинградской промыш
ленности 8а две сталинских пятилетки; 
в этих же общих показателях необхо
димо отметить лишь то, что промышлен
ные фонды по всей J1. о. увеличились 
в 43/ j  раза, по городу Ленинграду в 3 
раза и по области в 10 раз. В этих данных 
последняя цифра плановая — она может 
несколько измениться. Поэтому здесь 
она показывает лишь тенденцию. Д ля 
конкретных выводов могут б ы ть . исполь
зованы отчетные цифры. У Н Х У  РСФСР

4) Ц иф ры  взяты  из м атериалов Л енинград
ского облплана. Возможно, что при уточнении 
они несколько  изм енились.



по своим материалам дает такое движ е
ние фондов по Л . о. и по РСФСР:

оэя  
и
тН

JI. О. . . .  1.283
РСФ СР 6.233

Эти два ряда цифр ясно показывают, что 
фонды Л . о. имели весьма крупный вес 
в фондах РСФСР, но что вес этот сни
ж ается. В 1928 г. он равен 20,5% , а в 
1934 г .— всего 15,6% . Снижение это, ко
нечно, относительное. Вложения в про
мышленность области велики, но инду-„ 
стриализация охватывает весь СССР, и 
старые промышленные районы, оставаясь 
фундаментом технической реконструкции 
всей страны, окруж аю тся бурно растущей 
промышленностью новых районов.

У казанное увеличение производствен
ных фондов и все мероприятия по рекон
струкции привели к  очень крупному 
увеличению продукции промышленности 
Л . о. В начале 1-й пятилетки в 1927/28 г. 
валовая продукция определялась в 1.408 
млн. руб. К концу этого пятилетия, в 
1932 г ., она выра8цлась в 5.754 млн. руб. 
П ервая пятилетка, как  известно, была 
выполнена в 4 года. Следующие годы 
дают еще большее увеличение продукции. 
Если выписать в одну строку данные по 
годам, то получится следующий ряд 
цифр (здесь ж е приводятся по некоторым 
годам и отдельные сведения о валовой 
продукции Ленинграда и области):

1927/28 1932 1933 1934 1935 1937 .
Вал. про- (план)
ДУКЦИЯЛ. О. 1.408 5.756 6.106 6.978 8.353 12.136
Л енинграда . — 4.879 5.103 5.732 7.006 9.684
Области 
(без Л енин

града) . . — 877 1.003 1.246 — 2.452

З а  первое пятилетие продукция увели
чилась в четыре с небольшим раза, за 
10 лет это увеличение достигло почти 
девяти раз. Таким образом, с точки
врения общих количественных показате
лей, Л. о. выполняет свою задачу — по
мочь индустриализации новых районов, 
потому что приблизительно треть всей 
продукции является мацщностроитель-

1.661 
ft 7ЯЙ

1.9161Л М'Л 2.29513 «Я1 2.619

ной, притом эта треть растет быстрее 
других частей продукции. Особенно зн а
чительно выросла промышленность, вы
рабатываю щ ая орудия и средства про
изводства. В промышленности Л. о. в 
период двух пятилеток удельный вес 
отраслей, вырабатываю щ их средства про
изводства, достиг еще большей величины 
в сравнении с довоенным временем. Это 
видно из приводимой ниже таблицы 
(«Ленинград и Л енинградская область за 
X X  лет советской власти», Ленин
град, 1937); данные этой таблицы не
много расходятся с данными, приводимы
ми выше, что объясняется, повидимому, 
несколько иным охватом учитываемых 
предприятий. Однако, как  видно из со
поставления таблиц, тенденции развития 
ленинградской промышленности в обеих 
таблицах отражаю тся одинаково.

В а л о в а я  п р о д у к ц и я  п р о м ы ш л е н 
н о  о т и Л . о.

(в м лн . руб. в пеизменных ценах 1926/27 г .)

Во сколько 
„о раз продук-

Отраоли “  ци я 1936 г.
"  Si т га бОЛЫЛе 
S  3  3  3  1913 1927/28

П роизводство 
средств про
изводства . 762 847 3.546 6.734 8,8 7,9

П роизводство 
предметов
потребления 547 839 1.965 3.909 7,1 4,7

Воя кру п н ая  
промышлен

ность . . . .  1.309 1.686 5.511 10.643 8,1 6,3

К ак видно из таблицы, удельный вес 
отраслей, производящ их средства про
изводства, составлявш ий до империали
стической войны и революции 58,3% , 
к  началу первой пятилетки сниж ается 
до 50,2%  (1927/28). Это объясняется 
тем, что в восстановительный период лег
кая  промышленйость не только в JI. о., 
но и во всем Союзе восстанавливалась 
несколько быстрее, чем отрасли тяжелой 
промышленности. Иную картину мы на
блюдаем в период сталинских пятилеток. 
Реконструкция всего народного хозяй 
ства на социалистических началах, необ
ходимость всемерно освободиться от ино
странной зависимости для технического 
вооружения нашей собственной промыш-



лешюсти заставили усиленно развивать 
отрасли, производящие средства произ
водства. Эта тенденция, естественно, ск а 
залась и на развитии соответствующих 
отраслей промышленности Л. о. У ж е к 
концу первой пятилетки (1932) удельный 
вес отраслей, вырабатывающих средства 
производства, в Л. о. поднялся до 64,2% . 
Этот же примерно удельный вес сохра
нился и во второй пятилетке, составив 
в 1936 г. 63,3%  от стоимости валовой 
продукции всей крупной промыш лен
ности Л . о.

И з приведенной выше таблицы п ро 
дукции по Л енинграду и области видно, 
что, начиная с 1932 г. и кончая 1937 г., 
продукция города Л енинграда выросла 
в 2 раза, а  продукция области увеличи
лась в 2,8 раза. Выше мы видели, что 
фонды по Л енинграду увеличились в 
1,8 раза за 2-ю пятилетку, а ’ фонды об
ласти за  это же время — в 5 раз. Следо
вательно, мы можем сделать вывод, что 
область своих фондов не освоила, и у 
нее помимо резервов стахановско-смета- 
нинских имеются еще просто резервы 
неосвоенного оборудования. Н о, о другой 
стороны, даж е это не полное увеличение 
продукции говорит о выправлении не
правильного размещ ения, о более равно
мерном размещении промышленности по 
территории Л . о. Если в 1932 г. на долю 
собственно области падало 15,3%  всей 
продукции, а в 1937 г. область долж на 
дать 20,2% , то при большом повышении 
абсолютной величины продукции эти 
5%  роста промышленности вне г. Л енин
града являю тся показателем огромных 
сдвигов в размещении.

Такие ж е сдвиги можно видеть и в 
росте рабочей силы. По материалам 2-й п я 
тилетки Ленинградского облплана мы 
имеем следующие данные:

1932
Всего рабочих

в ты сячах . . . 698,5 
В г . Л енинграде 498,3 
В Области . . . 200,2

В связи  с этой таблицей необходимо 
привести еще одну, показывающую по

1933

674,9
462,5
212,4

1934

788,1
532,8
255,3

1937
(план)

904.5 
602,0
302.5

тем ж е годам рост выработки на одного 
рабочего (таблица взята  из тех же мате
риалов):

1932 1933 1934
С редняя вы- 1план1
раб. ПО Л .о .  8.239 р . 9.046 р . 9.952 р. 13.414 р. 
ПО городу . 9.790 » 11.033 » 12.232 » 16.081 »
по области  . 4.880 » 6.180 » 5.358 » 8.106 »

К ак  видно из приведенных таблиц, рост 
числа рабочих по сравнению  с ростом 
продукции не очень значителен. П родук
ция опережает в отношении 1,62 к  1,29 
на протяж ении пятилетки. Д ругим и сло
вами, средняя выработка с 1932 г. по 
1937 г. растет на 62% , а число рабочих на 
29%. Сам ж е по себе рост рабочих очень 
велик. Всех этих успехов промышлен
ность Л . о. достигла в результате 
почти полной реорганизации существо
вавшей раньше в Л . о. промышленно
сти. Можно сказать , что в значитель-. 
ной степени промышленность Л . о. 
создана заново при советской власти. 
Это видно из следующих данных, пока
зывающих, что предприятия, вновь по
строенные при советской власти или 
полностью за  это время реконструиро
ванные, уж е в 1936 г. дали  значительно 
больше половины продукции всей круп 
ной промышленности Л. о. Особенно это 
относится к отраслям, вырабатывающим

О Т Р А С Л И

П родукц и я  
новы х и пол
ностью рекон

струированны х 
предприятий в 

°/0 к  продукции 
данной отрасли

Вся п р о м ы ш л ен н о сть ............... 68,9
в т. ч. производство средств 

п р о и зво д ства . . ................... 71,5
в т .  ч. производство предметов 

п о т р е б л е н и я .............................. оз..

в т . ч. важ нейш ие отрасли :

Э л е к т р о с т а н ц и и .......................... 85,9
Топливодобы ваю щ ая . . . . . . 100,0
А п а т и т о в а я ..................................... 100,0
Х и м и ч е с к а я ................................. 89,3
М еталлообрабаты ваю щ ая . . 72,9
в т . ч. маш иностроение . . . . 70,8
Т р и к о т а ж н а я ..................... . . . 90,5
Ш в е й п а я ......................................... 100,0
П ерви ч н ая обработка л ь н а .  . 100,0
П и щ евкусовая .............................. 68,8



средства производства. Однако, и в лег
кой промышленности такие отрасли, как 
трикотаж ная, швейная, первичная обра
ботка льна, как  отрасли крупной про
мышленности, почти полностью созданы 
при советской власти.

В аловая продукция новых и полностью 
реконструированных заводов JI. о. в 
1936 г. в процентах ко всей продукции 
данной отрасли дается в следующей та
блице (см. табл. на стр. 150).

Последний вопрос, которого необхо
димо коснуться, это вопрос о месте ле
нинградской промышленности в ряду дру
гих экономических районов. Д ля  этого 
ниже дается таблица, в которой на три 
года приведены сравнительные данные 
по численности рабочих, фондам и в а 
ловой продукции. Причем взяты  толь
ко те области и к рая  из РСФСР, по ко
торым соответствующие показатели вы
ражены двухзначными числами (в % % ) .

О бласти

Р есп у б л и ка
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С
ре

дн
.

чи
сл

о
ра

бо
чи

х

О
сн

ов
н.

пр
ои

зв
.

ср
ед

ст
ва

В
ал

ов
ая

 
пр

од
ук

д.
 

Ц
. 

26
/2

7 
Г

.

С
ре

дн
.

чи
сл

о
ра

бо
чи

х

О
сн

ов
н.

пр
ои

зв
.

ср
ед

ст
ва

В
ал

ов
ая

 
пр

од
ук

ц.
 

Ц
. 

26
/2

7 
Г

.

О
сн

ов
н.

пр
ои

зв
.

ср
ед

ст
ва

В
ал

ов
ая

 
пр

од
ук

ц.
 

Ц.
 

26
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7 
Г.

1

Л ен и н град ская обл. . .
М осковская обл..............
И вановская обл. . . . 
РСФСР .............................
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20,15
32,53

8,47
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15,72
24,39

8,02
100,00

19,78
31,88

8,10
100,00

Эта таблица особых объяснений не 
требует. С первого взгляда видно, что в 
старых промышленных районах машино
строения, в частности в Л. о., производ
ство поднимается даж е в удельном весе. 
М осковская обл., имеющая еще в первой 
пятилетке значительные элементы «ситце- 
вости», понижается в весе валовой про
дукции. Совсем резко сниж ается «сит
цевая» И вановская область. В этих 
сниж ениях видна определенная законо
мерность. П ервая пятилетка —  это время, 
когда гиганты нового строительства еще 
только зачинались. Они требовали обору
дования. Районы, которые производили 
такое оборудование, усиленно перестраи
ваются, реконструируются и резко по
вышают поэтому свою продукцию. Л . о. 
увеличивает свой вес по валовой продук
ции с 15,86 до 20,15 за  первую пятилетку. 
М осковская обл., правда, несколько сни
ж ает свой вес, но это происходит несо
мненно sa счет не машиностроения или 
тяж елой промышленности вообще, а за 
счет других отраслей. Во вторую пяти
летку, когда уж е начинают вступать в 
строй новые гиганты промышленности,

старые районы продолжаю т понижаться в 
, удельном весе, но это понижение идет 

значительно более медленными темпами. 
Т ак, за  первую пятилетку М осковская 
обл. сниж алась в среднем на 0,65 пунктов 
в год, а в первые годы второй пяти
летки всего на 0,33; И вановская обл. в 
первую пятилетку на 0,92, а во вторую —  
на 0,19. Это значит, что во вторую пяти
летку даж е в стары х районах легкой про
мышленности начинает развертываться 
тяж елая  и в частности машиностроитель
ная промышленность. «Ситцевые» районы 
превращ аю тся, и довольно быстро, в «ме
таллические». В Л енинградской ж е обла
сти, где машиностроение в 1934г. соста
вило 28,5%  от всей продукции области, 
оно вместе с тем к  концу 1-й пятилетки 
значительно повысило свой удельный 
вес в промыш ленности Р С Ф С Р — с 15,86 
до 20,15, или на 4,29 пунктов за пять 
лет. Только в первые два года вто
рой пятилетки началось небольшое паде
ние, на 0,19 пунктов в год, что явилось 
следствием роста новых районов. Эти 
районы имеют значительно меньший удель
ный вес, чем Л. о ., но они быстро растут.



Еще более наглядны и показательны  
успехи реконструкции промышленности 
JI. о. по отдельным отраслям . Той. Мо
лотов на X V II партконференции сказал: 
«По Л енину единственной материальной 
основой социализма является крупная 
промышленность, неразрывно связанная  
с электрификацией всей страны» (Стеногр. 
отчет, стр. 150). Л . о. является по преиму
ществу областью машиностроения —  сле
довательно, она долж на быть и областью 
высоких темпов развития электрифи
кации.

П ервая пятилетка поставила перед 
Л . о. очень большие задачи по электри
фикации. Об этом говорят такие цифры. 
План ГОЭЛРО определял для Л. о. 
мощность районных станций в 160 тыс. 
кет  (Кр. О ктябрь —  30 т ., Волхов — 
30 т ., Свирь II —  60 т. и Свирь I I I  — 
40 тыс. кет). H a l .  X I I .1928 г. фактически 
была уж е установлена мощность в 172,5 т. 
кет  (Кр. О ктябрь — 20, Волхов — 58, 
IV Л енингр. гор. — 94,5). Н а 1932 г. мы 
имеем установленную  мощность 332,4 т. 
т т . За  первую  пятилетку, таким обра
зом, установленная мощность увеличилась 
почти в два раза, причем производство 
энергии увеличилось значительно больше 
благодаря лучшему коэффициенту исполь
зования. В 1928 г. на районных станциях 
было получено 548,6 млн. кет/час., а в 
1932 г. —  1.522,7 млн. кет/час. Другими 
словами, с установленного кет  в начале 
первой пятилетки получалось 3.180 
кет/чае., а в конце — 4.580. Приведенные 
цифры относятся только к районным стан
циям. Вся ж е мощность по всем станциям 
Л. 0 . за первую пятилетку развивалась 
следующим образом. По данным У Н Х У  
РСФСР в 1928 г. установленная мощность 
равнялась 286,7 тыс. кет, в  1932 г. она 
достигла 434,3 тыс. кет. П ри чем в н аз
ванных материалах дается мощность по 
категориям (в тыс. кет)-.

1928 г. 1932 Г.
В се станции . . . . 434,3
Р ай о н н ы е ................... 332,4
Ф абр.-ваводснне . . . . 90,0 81,1
К ом м унальны е . . . 5,9
С ельские ................... 2,5
Транспортны е . . . . . 3,3 2,4

Мощность всех станций выросла до 
151%, мощность районных— до 179%. 
По данным Госплана СССР мощность 
электростанций в 1935 и 1936 гг. дости
гала таких величин:

1935 г . 1936 г.
Все с т а н ц и и ...................  682,5 733,5
в т. ч. районные . . . 540,0 590,0

Значительный рост районных станций 
имеет огромное значение для  реконструк
ции энергетического хозяйства. Высо
кое техническое совершенство районных 
станций, с  одной стороны, а с другой—  
работа их на единую высоковольтную 
сеть дает возможность снимать с  уста
новленной мощности несравненно боль
шее число киловатт-часов, чем на мелких 
коммунальных, промышленных или транс
портных станциях. Выше уж е была 
приведена цифра —4.580 кет/час., полу
чаемые с установленного киловатта район
ных станций в конце первой пятилетки. 
В 1935 г. с районных станций получается 
всего энергии 2.446,0 млн. кет/чае., а в 
1936 г. —  2.850,0 млн. кет/час. Таким 
образом, кет  установленной мощности в 
1936 г. давал 5.278 кет/час. Д ругие к а 
тегории станций имеют несравненно мень
шую отдачу. Т ак, в 1933 г. ф абр.-завод
ские станции давали 2.983 кет!час., ком
мунальные ;— 2.554, транспортные— 2.333 
и сельскохозяйственные —  1.565 кет/час.

Кроме перехода на большие районные 
мощности и на кольцевание, увеличи
вающее выработку электроэнергии, ре
конструкция ленинградского энергохо
зяйства велась и в направлении перевода 
на местные энергоресурсы. Довоенная 
энергетика JI. о. опиралась полностью на 
дальнепривозное топливо — нефть, до
нецкий уголь, уголь из Англии. JI. о. 
одна из первых после призы ва Ленина и 
Сталина вступила на путь использова
ния местных энергетических запасов. 
Станции Волховстрой, несколько очередей 
Свирьстроя использовали энергию поро
жистых северных рек, мощная Дубров
ская  и ряд других станций получили 
торф. Некоторые станции потребляют 
горючие сланцы  (IV Лен. ГЭС). В резуль



тате в 1934 г. 62,8%  электроэнергии 
получались от воды и торфа, а в 1935 г. 
доля этой энергии вы разилась в 77,7%  
(Н ар.-хоз. план  на 1936 год,т. I I , стр. 17).

Вместе с переходом на местное топливо 
происходило и правильное размещение 
крупных энергетических узлов. Таким 
образом, электрификация JI. о. была ре
конструирована в трех направлениях —  
она очень сильно увеличена, в значитель
ной мере переведена на районные станции 
и объединена единой высоковольтной 
сетью и, наконец, размещена в области 
в соответствии с требованиями социали
стической реконструкции народного хо
зяйства и местными энергетическими ре
сурсами. Реконструктивные работы пер
вой и второй пятилеток явились фунда
ментом дл я  еще более глубокой и широ
кой реконструкции топливно-энергети
ческого хозяйства, осуществление кото
рой будет уж е задачей третьей пятилетки.

Выше говорилось, что машиностро
ение является  основной специализа
цией JI. о. Совершенно понятно поэто
му, что в этой отрасли промышленности 
реконструкция проводилась особенно ак 
тивно и дала наилучшие результаты. 
В количественном отношении эти ре
зультаты  характеризую тся одним, но 
весьма существенным фактом —  второй 
пятилетний план  области по машино
строению был выполнен уж е в 1935 г .,  
8а два года до срока. Весь план  металло
обработки был намечен в 2.765 млн. 
руб. в 1937 г. В 1935 г. JI. о. дала 
2.785 млн. руб., а на 1936 г. было намечено 
3.480 млн. руб., на 26% больше, чем ранее 
намечалось на последний — 1937 год п я 
тилетки. В первую  пятилетку JI. о. спе
циализировалась на точном и сложном 
машиностроении —  в результате было ос
воено не менее 200 видов машин, до того 
времени у нас в стране не производив
ш ихся. Таким  образом, Л . о. выполнила 
в первую пятилетку две задачи: дала 
стране новые машины и освободила СССР 
в значительной доле от иностранной 
зависимости. Среди этих новых машин 
были: блюминги, котлы высокого давле

ния, паровые турбины, мощные дизели 
и пр. Н аряду  с этим тяжелым машино
строением, заводы Л . о. производили 
оборудование для легкой промышлен
ности, для  пищевой промышленности, 
для  бумажной и химической промышлен
ности, ряд электротехнических материа
лов и т. п. -Быстрыми темпами развива
лось судостроение. Д л я  сельского хо
зяйства Союза Л . о. дала  первый трак 
тор — фордзон, теперь она производит 
тракторы-пропаш ники. Х озяйство свя
зи — телефонное и телеграфное —  имеет 
своей основной снабжающей базой за 
воды Л . о. Вторая пятилетка углубляет 
и расш иряет все эти производства. Оста
ваясь, по выражению  Куйбыш ева, все
союзной лабораторией по машиностро
ению, Л . о. за  вторую пятилетку должна 
была создать новые, технически наиболее 
совершенные типы «металлообрабатываю 
щих станков, турбин, турбогенераторов, 
дизелей, гидрогенераторов, точных при
боров, телефонии, наборных и пишущих 
машин, а такж е машин по обслуживанию 
легкой индустрии» (Второй пятилетний 
план развития нар. хоз.СССР, стр. 26).

1935 г. — год выполнения Л. о. вто
рого пятилетнего плана по машиностро
ению —  показывает, чтб из этого плана 
выполнено в натуре. Б лагодаря  стаха- 
новско-сметанинскому движению многие 
отрасли промышленности в 1935 г. пере
выполнили план, но в особенности бле
стящими были достижения машиностро
ения. «В 1935 г. машиностроением об
ласти было освоено около 100 новых видов 
производств энергетического оборудо
вания, транспортных механизмов, стан
ков, текстильных, полиграфических ма
шин, слаботочной продукции и т. д.» 
(Н ар. хоз. план на 1936 г ., т. II , стр. 16). 
Тот ж е документ перечисляет еще ряд 
новых производств машиностроительной 
промышленности: мощные паротурбины, 
теплофикационные турбины в 25 тыс. кет. 
с регулируемым отбором пара, котлы 
мощностью 160— 200 т. п ара в час, пер
вый прямоточный котел, новые судовые 
котлы, бесподвальные теплофикацион



ные турбины, высоковольтные генера
торы, моторы для звуковых киноаппара
тов, электросварочные машины, танк- 
паровоэы, новые типы платформ, пор
тальные краны , перегрузочные механизмы 
и т. д. и т. п. Все эти новые объекты созда
вались на новых или реконструирован
ных заводах. Перечисление этих заводов 
вдесь, конечно, невозможно. Но уж е по 
величине продукции и по перечню произ
водимых объектов можно получить пред
ставление о мощности строительства и 
реконструкции заводов ленинградского 
машиностроения.

К области производства металлоизделий 
необходимо отнести и создание собствен
ной металлической базы. JI. о. всегда 
ж ила привозным металлом. Н о сложное, 
точное, высококачественное машинострое- 
ение требовало и качественных металлов. 
Н уж на была высококачественная сталь, 
нужны были легкие металлы. Поэтому 
было обращено особое внимание на к а 
чественную металлургию  области. В ре
зультате в 1935 г. освоено производство 
новых сортов легированных сталей, а 
производство проката превысило проек
тировку 1937 г. Первый в СССР алю 
миниевый комбинат на тихвинских бок
ситах в 1936 г. достигает почти предель
ной мощности и дает продукции 9,5 тыс. то 
алю миния, что составляет больш е чет
верти всей вы плавки алю миния в 
СССР. В этом отношении JI. о. проделала 
исключительную работу, потому что и 
источники сы рья были найдены лишь 
в последние годы и переработка их была 
поставлена сейчас ж е по открытии сы рь
евых ресурсов.

Х имическая промышленность Л . о. 
получила особенно широкое развитие ва 
годы двух пятилеток. Д о револю ции хи
мическая промышленность Л . о ., сосре
доточенная целиком в Л енинграде, бази
ровалась почти исклю чительно на при
возном сырье. В годы первой и второй 
пятилеток химическая промышленность 
Л . о. получила громадное развитие и 
вместо привозного сы рья почти полно
стью переш ла на переработку сы рья оте

чественного происхождения. Строитель* 
ство новых заводов и полная реконструк
ция сущ ествовавш их значительно уве
личили вы пуск и ассортимент выраба
тываемой продукции. Х имическая про
мышленность р. Л енинграда, следова
тельно —  Л. о ., беэ учета возникшей во 
вторую пятилетку химической про
мышленности р. К ировска М урманской 
обл., в сравнении с довоенным временем 
увеличилась в 11,6 раза: В 1913 р. было 
выработано продукции на 42 млн. руб., 
в 1936 г. на 486 млн. руб. Основные 
фонды химической промышленности га 
годы двух пятилеток увеличились в 5,2 
раза. Л енинградская химическая про
мышленность вырабатывает теперь про
дукты, которые раньше ввозились из-за 
границы.

Д ля  характеристики реконструкции в 
других отраслях промышленности до
статочно привести лишь те, о которых 
говорил Куйбышев в докладе на X V II 
Съезде ВКП (б): машиностроение, произ
водство бумаги, выработку электроэнер
гии, производство алюминия, добычу 
торфа и сланца, производство деловой 
древесины. В своем месте уж е было 
сказано о машиностроении, электроэнер
гии и производстве алюминия. Остается 
сказать о других отраслях, вошедших в 
перечень.

В 1913 г. в губерниях, вошедших в 
состав Л . о ., было добыто 13 тыс. то 
торфа. Н еобходимость всемерно исполь
зовать местные ресурсы вы звала гро
мадное развитие торфодобычи, и уж е 
в 1932 г. торфа было добыто 1.509 тыс-, 
то, в 1935 г. —  2.038 т. то и в 1936 г. — 
2.871 т. то. Добыча 1936 г. дает Л . о. 
третье место после М осковской и Иванов
ской обл. Сланцев до револю ции в Л . о. 
не добывалось, эта промышленность 
получила развитие по инициативе 
С. М. К ирова; в 1936 г. было добыто 
183 т. то. Здесь Л . о. занимает первое 
место в Союзе и по добыче превышает 
наметки пятилетнего плана.

По пятилетнему плану вывозка деловой 
древесины определялась на 1937 г. в



7,45% , или в 12,5 млн. ■*» 3. Т акой вывоз 
обеспечивал области четвертое место. 
В 1936 г. по плану должно быть вывезено
11,8 млн. м  3, что составляло 8,51% ко 
всей вывозке и давало области третье 
место после Северного края  (старые гр а
ницы) и Свердловской обл. В 1936 г. зна
чительно повысилась заготовка леса в 
северо-восточных лесоизбыточных райо
нах, которые обладают большими зап а
сами спелой и приспевающей древесины.

J1. о. должна была по плану дать в 
1937 г. 18,66% союзного производства 
бумаги, или в абсолютном выражении —
186,6 т. т. В 1932 г. производство области 
равнялось 160 т. то, или 33,9%  по удель
ному весу. Но уже в 1935 г. было полу
чено 197,4 т. то. Другими словами, уж е 
в 1935 г. была перевыполнена программа 
последнего года пятилетки. В 1936 г. 
намечена была программа выработки в 
226 т. то, на 21% больше того, что перво
начально предполагалось произвести 
в 1937 г. Такое перевыполнение плана 
объясняется тем, что была заверш ена 
реконструкция Дубровской бумажной фа
брики и успешно продолж ались работы 
по новому действующему Сясьскому цел
люлозно-бумажному комбинату.

Р ы бная  промышленность, подвергш ая
ся значительной реконструкции и зн а 
чительно увеличивш ая свою продукцию , 
почти полностью  была сосредоточена в 
ныне отошедшем М урманском округе 
(см. М ур м а н ска я  область).

Из этого обзора видно, что и рекон
структивные работы и новое строитель
ство успешно осваиваются и дают такие 
результаты, которые в ведущих отраслях 
превосходят наметки II пятилетнего 
плана.

Сельское хозяйство JI. о. относит
ся к числу тех районов- нечерноземной 
полосы, где сельское хозяйство в доре
волюционное время находилось в со
стоянии резко выраженного кризиса: в 
течение ряда десятилетий пореформен
ного периода сельскохозяйственное про
изводство здесь не росло, не развивалось, 
а находилось в упадке, сокращ алось.

Этот упадок сельского хозяйства про
долж ался до самого последнего времени, 
до начала империалистической войны. 
Д аж е для продовольствия сельского на
селения (четырех губерний Озерной обла
сти) не хватало ежегодно около 2,5 млн. 
if хлеба. J1. о. поэтому с полным правом 
относилась к районам потребляющим, 
живущ им привозным хлебом. П реобла
дающее место в посевах занимали зерно
вые хлеба, гл. обр. озимая рож ь и овес. 
Товарную  продукцию давал лен, однако 
и эта отрасль находилась в упадке.

Н акануне О ктябрьской революции на 
территории нынешней JI. о. насчитыва
лось около 600 тыс. крестьянских хо
зяйств. Н а каждое крестьянское хозяй 
ство приходилось около 2,5 га посевов. 
Но это было только «в среднем». Н а самом 
ж е деле в 1916 г. в Петербургской и 
Новгородской губерниях около 16,2%  
хозяйств не имели никаких посевов, 
около 13,8%  хозяйств не имели никакого 
скота и около 25,6%  не имело рабочего 
скота. З а  счет этой массы бедняцких 
безлошадных, беспосевных и безынвентар- 
ных хозяйств на противоположном по
люсе деревни крепло кулачество.

В период империалистической и гра
ж данской войн произош ло значительное 
сокращ ение посевной площ ади (с Т.383 
тыс. га в 1913 г. до 1.000 тыс. га в 1921 г.). 
Период гражданской войны на количестве 
скота в JI. о. отразился сравнительно 
слабо. К  1921 г. снизилось несколько 
количество свиней, овец, молодняка круп 
ного рогатого скота. Количество коров 
за те же годы (1916— 1921) несколько 
возросло (на 5% ).

В восстановительный период, с 1921 по 
1927 г ., сельское хозяйство области бы
стро переш агнуло довоенный уровень. 
Уже в 1925 г. посевная площ адь области 
достигла довоенных размеров, количество 
рабочих лошадей превысило довоенный 
уровень на 12%, а количество коров на 
22%. Господствующей формой сельско
хозяйственного производства в этот пе
риод оставалось единоличное крестьян
ское хозяйство, в среде которого остава-







лось 1 экономическое неравенство, хотя и 
в меньших размерах, чем в довоенное 
время. В 1929 г. в области оставалось 
5,8%  крестьянских хозяйств, имевших 
в среднем .0,5 коровы на двор, и в то же 
время было 3,1%  хозяйств, которым 
принадлежало в среднем 2,63 коровы на 
двор.' Те ж е самые 5,8%  пролетарских и 
полупролетарских хозяйств имели посева 
по 0,86 га на двор, а группа кулацких 
хозяйств сеяла в среднем 5,63 га на двор. 
Особенно резкое различие между этими 
крайними социальными группами ленин
градской деревни было в отношении 
обеспеченности их сложным сельскохо
зяйственным инвентарем. В то время как 
в пролетарской и полупролетарской груп
пах хозяйств имели сложный сельскохо
зяйственный инвентарь лишь 5 дворов 
из 100, среди кулацкой части деревни 
число таких хозяйств достигало 79,1 из 
100. Этому неравенству!и порождаемому 
им классовому делению положен был 
конец в период социалистической рекон
струкции, ■ начавш ейся в годы первой 
пятилетки.

Разм ах, который приняла социалисти
ческая перестройка сельского хозяйства, 
рост социалистического сектора сель
ского хозяйства за  годы первой пятилетки 
виден из следующих цифр (в границах 
Л . о. того времени):

1928 г . 1932 г .

Ч исло  КОЛХОЗОВ . . . .  237 10.897
П осевная площ адь к о л 

хозов (в тыс. га) . .  . 9,5 900,3

З а  годы второй пятилетки продолжался 
дальнейший рост социалистических форм 
и охвата ими с.-х. производства. В 1937 г. 
В' области было 12.421 колхоз, объеди
нявший 91,3%  всех крестьянских дворов, 
и 98%  всего посева колхозно-крестьян
ского сектора. Одновременно продол
ж ается рост совхозов и кооперативных 
с.-х. предприятий. В 1931 г. в области 
было всего 230 совхозов и подсобных 
хозяйств 1.232, в 1937 г. — 888, в том 
числе свиноводческих —  60, молочных — 
20, молочно-овощных — 110. Главную  
массу совхозов составляли О РС ‘ы (отделы

рабочего снабж ения). Не считая О РС 'ов, 
в 1937 г. в Л . о. было 150 совхозов. По
севная площ адь в совхозах возросла 
с 18,6 тыс. га в 1928 г. до 99 тыс. га в 
1932 г. и 132,7 тыс. га в 1936 г. 
Однако, преобладающее место в с.-х . 
производстве Л. о. принадлеж ало кол
хозам. В 1936 г. из всей посевной пло
щади Л. о. только 6,6%  принадлеж ало 
совхозам, О РС ’ ам и подсобным хозяйствам, 
остальное — колхозам. В 1936 г. земле
пользование колхозного сектора было 
еще более расширено: по постановлению 
правительства часть земель совхозов и 
подсобных хозяйств (161,9 тыс. га) была 
передана колхозам. О рганизация колхо
зов и их организационно-хозяйственное 
укрепление сопровож дались и обусловли
вались созданием и быстрым ростом тех
нической базы с .-х . производства. Эта 
база создана в виде большого числа МТС, 
вооруженных быстро растущим коли
чеством тракторов и разных сложных 
с.-х. машин. У ж е к  началу 1933 г; в Л . о. 
в тогдаш них ее границах  было 39 МТС 
с 1.041 трактором. В годы второй пяти
летки продолжалось дальнейшее укрепле
ние технической базы. Число М Т С 'в  
1937 г. достигло 106, число тракторов в 
них 5.191 (а в переводе на 15-сильные — 
5.963).

Чтобы представить, какие исклю читель
ного значения перемены произош ли в 
деле технического вооружения с.-х . про
изводства в Л. о. в эпоху социалисти
ческой реконструкции, интересно сделать 
некоторое сравнение с  тем, что имелось 
здесь еще в недалекое прошлое время и 
что имеется теперь. В 1910 г., т.-е. почти 
накануне мировой войны, в крестьян
ских хозяйствах нынешней Л. о. было 
55 тыс. железных плугов и в то же время 
110 тыс. деревянных плугов, 366 тыс. 
сох и косуль (пахотное орудие, переход
ное от сохи к  плугу), 471 тыс. деревянных 
борон. Теперь главная масса пахотных 
работ производится тысячами мощных • 
многокорпусных тракторны х п лугов .К аж 
дый из этих плугов (в 1936 г. число их в 
МТС достигало 4.897) производит работу,'



равную работе по меньшей мере сотни 
деревянных плугов или сох, принадле
ж авш их единоличному крестьянину. Поч
ва и поверхность Л . о. представляет не 
мало затруднений для тракторной ее 
обработки (наличие камней, болот, раз
бросанность пашни мелкими кусками 
и т. д.). Однако, несмотря на это охват 
колхозов МТС из года в год растет. 
В 1935 г ., напр. ,МТС обслуж ивали всего 
25%  колхозов и 33%  пашни, а в 1936 г. 
уж е 47%  колхозов и 54% пашни.

Сравним другие виды с.-х . орудий. В 
1910 г. в четырех губерниях приозерного 
района было всего 1.100 конных сеялок, 
в 1936 г. в МТС Л. о. — 5.248 конных и 
995 тракторны х сеялок; в 1910 г. там же 
было всего 600 ж аток, в 1936 г. в МТС 
Л. о. —  10.318.. В 1910 г. было 3,9 тыс. 
ручных и 2,5 тыс. конных молотилок; па
ровых молотилок совсем не было. В 1936 г. 
в МТС было механических. молотилок 
(сложных и полусложных) —  1.398. В 
1937 г. на полях Л . о. работало 400 се
верных комбайнов, (замечательной ма
шины, изобретенной колхозниками с.-х. 
артели «Вальтер-Клейн» Кингиссепского 
района), 550 ш ирокозахватных льноте
ребилок, 450 картофелесаж алок, 1.008 
грузовы х и тракторны х машин, о воз
можности применения которых до рево
люции, да в единоличном хозяйстве и 
после революции, и не думали.

Н адо при этом напомнить, что и тот 
сложный инвентарь, который имелся, до 
революции принадлеж ал исключительно 
помещикам и кулакам , в то время как 
теперь работой тракторов, молотилок, 
комбайнов, льнотеребилок и т. д. поль
зуется вся без исключения масса крестьян. 
Следующее сущ ественное. обстоятельство 
заклю чается в том, что имевшийся в до
революционное время сложный инвен
тар ь  был исключительно иностранного 
происхож дения (впрочем, и такие неслож 
ные орудия! как  косы, ввозились боль
шей частью из Австрии). Между тем, все 
теперешние машины и орудия сделаны на 
социалистических предприятиях нашей 
страны.

Надо сказать, что все достигнутое было 
получено не сразу , что для создания 
всего того богатства и мощи, которыми 
уж е располагает сельское хозяйство и 
которые растут из года в год, потребо
вались крупные затраты  и усилия. .Пер
вые тракторы  в большом числе (20 МТС) 
появились в Л . о. в 1931 г. Это были 
исключительно слабосильные «форд- 
зоны», часто неисправные, изношенные. 
И з-за плохого качества тракторного пар
ка, неуменья организовать работу, не
опытности наспех подготовленных трак
тористов эффективность тракторны х ра
бот была невысока. При задании 1.500 
часов работы в год тракторы  работали в 
1931 г. всего 900 часов. Расход горючего 
на вспаш ке 1 га  целины составлял 40,5 кг 
(при норме 31 кг), а  на старопахотных 
землях расход горючего превыш ал норму 
на 42»/0. В использовании тракторов и 
сельскохозяйственных машин ц арила обез
личка. В некоторых МТС половина трак
торов стояла без использования. К  кон
цу сезона, в результате обезлички и не
опытности и вследствие работы пользовав
шихся всем этим врагов, в 1931 г. было 
искалечено 65%  тракторов и 75%  ма
шинного парка МТС. Надо при этом 
сказать, что таких наиболее сложных 
машин, как  комбайн, льнотеребилка и 
т. п ., в области в то время вовсе не .было. 
Всего этого нельзя не отметить, ибо только 

,при сравнении с этими первыми неуме
лыми шагами социалистического земле
делия в области становится понятным 
значение того пути, какой  был проделан 
эа последующие годы, и достигнутых 
успехов.

Н а смену маломощным, истрепанным 
фордзонам появились в области новые 
мощные советские гусеничные тракторы, 
появились новые сложные машины, как  
северный комбайн, льнотеребилка и др. 
Н а место неумелых, неопытных трактори
стов явились такие водители машин, кото
рые в 1935 г. вырабатывали на тракторе 
Х Т З с подсменным 746 га, а  в  1936 г. — 
1.274 га с  огромной при этом экономией 
горючего, "или такие комбайнеры, кото-



рыо выполнили по 252 га на комбайн, 
такие льнотеребильщики, которые дают 
по 132 га на льнотеребилку, и т. д. Эти 
примеры стахановской работы механиза
торов сельского хозяйства области можно 
было бы значительно продолжить. Сред
няя выработка на один трактор Ч Т З 
в 1936 г. составила в JI. о. 476 га, на один 
комбайн— 86 га, на одну льнотеребилку— 
31 га. Это еще далеко до того, что дают 
передовики-стахановцы, меньше того, 
что даю т ушедшие вперед по части меха
низации сельского хозяйства другие рай
оны СССР, но и эа каждой из этих цифр 
кроется уж е экономия труда десятков и 
сотен людей, каж дая из этих цифр пока
зывает такой уровень развития произ
водительности труда, какой был немыс
лим в условиях единоличного хозяйства.

З а  один 1936 г . МТС вспахали  1.214 
тыс. га (в переводе всех работ на мяг
кую  пахоту), больше, чем ва все преды
дущее пятилетие. Г лавная и ответствен
ная работа, которую  провели МТС — 
весновспаш ка. Она механизирована на 
43% . Я ровы х силами МТС посеяно 12%, 
картофеля посажено 8% , паров поднято 
62% , льна вытереблено 15%, 8яби под
нято 49% . Социалистическая рекон
струкция и, прежде всего, проведенная 
под руководством партии организация 12 
с половиной тысяч колхозов, нескольких 
сот совхозов и МТС, создание мощной ме
ханической базы подготовили почву для 
решения задачи, которая не могла быть 
ни поставлена, ни тем более разреш ена 
в условиях капиталистической системы, 
а именно—задачи превращ ения области 
из потребляющей, какой  она была в эпо
ху капитализма, в производящ ую , к а 
кой она становится в эпоху социализма. 
Наиболее ярким  показателем этого про
цесса является рост посевных площадей. 
К ак  уж е указы валось, до войны посевная 
площадь в губерниях Приозерного района 
сокращ алась или в лучшем случае ос
тавалась стабильной. В 1913 г. посевная 
площ адь на территории Л. о. достигала
1.383,4 тыс. га; к началу эпохи социали
стической реконструкции (в 1929 году)

она поднялась до 1.662 тыс. га. З а  годы 
первой пятилетки посевная площ адь вновь 
увеличилась до 2.041 тыс. га (1932), 
т.-е. по сравнению  с тем, что сеяло 
единоличное хозяйство в пору его наи
большего развития (1929), посевная п ло
щадь к началу 2-й пятилетки возросла 
на 400 тыс. га, или на 25%, а по сравне
нию с довоенным временем почти в 1,5 
раза. В 1936 г. посевная площадь до
стигала 2.283 тыс. га. Рост посевных 
площадей шел sa  счет освоения разного 
рода бросовых земель, расчистки кустар
ников, распаш ки целины и т. д. Л. о. 
располож ена в полосе избыточного увлаж 
нения и располагает огромной площадью 
земель, требующих тех или иных видов 
осушения (болот — 3 млн. га, заболо
ченных земель —  3,4 млн. га, временно 
избыточно увлаж енны х —  2,1 млн. га). 
З а  годы 1930-1936 в области осушено 
225 тыс. га, раскорчевано и расчищено от 
кустарников 345 тыс. га. Снабжение 
МТС тракторами канавокопателями (в 
1936 г . — 40 шт.), кусторезами, трактор
ными корчевалками и т. д. дают новый 
толчек росту мелиоративных работ. В пе
риод 2-й пятилетки борьба за  превращение 
Л . о. из потребляющей в производящую 
и 8а передовое место в этой борьбе раз
вернулась по линии улучш ения организа
ции и техники земледелия и животновод
ства, поднятия урож аев, освоения север
ных районов и продвижения на север 
пшеницы. Во всех этих отношениях 
к  1936 г. были достигнуты значительные 
успехи. Рост посевных площадей и уро
жайности повели к  вначительному уве
личению сбора хлеба. В 1913 г. валовой 
сбор всех 8ерновых на территории Л. о. 
достигал 8,7 млн. ц, в 1936 г. он опре
делился в сумме 13 млн. ц.

Огромный рост получили за  последние 
годы посевы такой ценной зерновой к ул ь
туры, как  пшеница. В довоенное время 
пшеница на территории Л . о. встречалась 
в очень небольших количествах. В 1913 г. 
в Л . о. было посеяно озимой и яровой 
пшеницы всего 3,4 тыс. га. В 1928 г. эта 
площ адь достигла 16 тыс. га, в 1932 г. —



32. тыс. га, однако это было только на
чало дела. Резкое увеличение посевов 
пшеницы имеет место во второй пяти
летке: в 1938 г. только  яровой пшеницы 
было посеяно в. колхозах  J1. о. 77,3 тыс. 
га. Валовой • сбор пшеницы в 1913 г. 
составлял всего 26 тыс. ц, в 1936 г .— 
1.330 тыс. ц.

Особенное внимание было обращ ено1 
в области за годы второй 'п яти л етки  на- 
создание собственной овощнокартофель
ной базы. Задача здесь состоит в том, что
бы г. Л енинград снабж ался овощами 
преимущественно из совхозов и ■ колхо
зов своей области и не зависел бы от 
дальнепривозных овощей. Результаты  
видны из роста посевов такой, имеющей 
особо важное значение для продоволь
ственного снабж ения, культуры , как  к ар 
тофель. В 1913 г. на территории Л. о. 
картофель занимал всего 84,5 ты с.1 га, 
в 1928‘г ;— 152 тыс. га, в 1932 г .—-183 тыс. 
га, в -1937 г .—‘229,3 тыс. га. Площадь, 
зан ятая  овощами, возросла с 14,1 тыс. га 
в 1913 г. до 45,6 тыс. га в 1937 г. На 
основе роста посевной площади и повы
шения урож айности уж е в первой по
ловине второй пятилетки был достигнут 
значительный рост овощно-картофельной 
продукции. Валовой сбор картофеля под
нялся  с  6,3 млн. ц -в 1913 г. до 12,7 млн. 
ц в  1931 г. и 'д о  22,5 млн. ц в 1936 г. В а
ловой сбор овощей с 479,7 тыс. ц в 1931 г. 
поднялся до 853,2 т ы с .1 ц в 1936 г. 
Количество парниковы х рам в совхозах - 
и колхозах увеличилось с 632 тыс. рам 
в 1931T. до 799,5 тыс. рам в 1934 г., пло
щ адь теплиц с 12 тыс. кв. м  увеличилась за 
то ж е время до 107,4 тыс. кв. м. Серьез
нейшим фактором в деле организации 
высокотоварного овощного хозяйства в 
колхозах  явилось создание овощных ма- 
ш ино-тракторных станций.

Расш ирение посевной площади, уси*1 
ление роли технических культур (льна), 
картофеля, пшеницы проводилось в по
рядке плановой специализации сельского 
хозяйства- области и отдельных ее рай
онов и сопровождалось изменением - гео- ■ 
графического размещения сельскохозяй

ственного производства. Ведущими куль
турами в полеводстве J1. о. в дореволю
ционное время были рож ь и ‘ овес: ими 
вместе было занято 63,2%  всей посевной 
площади. В 1928 г. удельный вес обеих 
этих культур снизился до 51,9% , а в 1935 г. 
до 40,8% . В особенности значительно сни
жение удельного веса ржи, которая зани
мала в дореволюционное время 37%, 
в 1928 г .— 32,9% , а в 1935 г. всего 19,3% , 
т.-е. в относительных цифрах почти в два 
раза меньше (при уменьшении посева 
озимой рж и в абс. цифрах с 511 тыс. га в 
1913 г. и 522 тыс. га в 1928 г. до 386 тыс. 
га в 1935 г ., т.-е. примерно на 25% по 
сравнению  с довоенным временем). Что 
касается ■ овса, культура которого имеет 
важное значение для снабж ения конного 
транспорта столицы и лесной промышлен
ности и для  растущего животноводства об
ласти и ее пригородных районов, то его 
удельный вес сократился меньше, а за  по
следние годы даж е возрос: в 1917 г. под- 
овсом было 26,2%  посевной площади, в 
1928 г .— 19,0% , в 1936 г . — 21%  (в кол
хозах). В абсолютных ж е разм ерах пло
щадь посева под овсом возросла о 334 тыс. 
га  в 1928 г. до 430,3 тыс. га в 1935 г . Если 
в дореволюционное время полеводство 
JI. о., за  исключением пригородной зоны, 
можно было назвать ржано-овсяным, то 
теперь так ая  характеристика его была бы 
не верна. В озимом поле, где прежде все 
100% занимала рож ь, в 1935 г. 11% при
ходилось на долю пшеницы. Н аряду с 
увеличение^! посевов пшеницы и, как  ск а 
зано было выше, картоф еля возросла 
и в абсолютных и в относительных р аз
мерах площ адь посевов льна (в 1917 г . —  
9% ; в 1936 г .— 10% ), кормовых культур  
(10,4%  в 1917 г. и 16,4%  в 1936+ .), 
в частности многолетних трав (с 10,0%  
в 1917 г. до 12,0%  в 1935 г.). П риведен
ные выше цифры характеризую т те сдвиги 
в организации полеводства, какие про
изошли за последние 18-20 лет в JI. о. 
в целом, при этом в тех ее границах, 
в каких  она сущ ествовала до осени 
1937 г. Впрочем, выделение 18 районов 
восточной части JI. о. в состав Вологод



ской обл. мало отразилось на удельном 
весе отдельных культур.

О рганизация крупного социалистиче
ского сельского хозяйства и его механи
зация обусловили быстрый рост примене
ния приемов правильной агротехники. 
Основным вопросом правильной агро
техники в условиях Л. о. является введе
ние травопольных севооборотов. В на
чале нынешнего столетия на территории 
Л . о. господствовала трехпольная систе
ма земледелия, а 'в  некоторых лесных рай
онах Новгородской и даж е П етербург
ской губ. сохранилась первобытная си 
стема лядинного, подсечного хозяйства, 
состоявшего в периодической вырубке 
и выж игании леса под пашню. Б орьба эа 
травосеяние и за  травопольные севообо
роты, как  условие, обеспечивающее вы
сокие урож аи  всех культур  и подъем ж и 
вотноводства, становится одним из глав
ных лозунгов сельского хозяйства Л . о. 
к’ концу второй пятилетки.

Развитие клеверосеяния в частности 
является одним из первых условий по
лучения высоких и качественных уро
жаев льца, поскольку клеверищ а в усло
виях  Л . . о . , являю тся для  этой культуры  
лучшими предшественниками. К ультура 
же. льна на волокно в Л. о. имеет огром
ное народнохозяйственное значение. Вы
ше уж е было отмечено увеличение удель
ного веса льна в полеводстве, имевшее ме
сто за  годы революции. Н а первый взгляд 
это увеличение не велико, в действи
тельности же перемены, произошедшие 
и происходящие в области льноводства 
в Л . о . , огромны. П ервая и весьма сущ е
ственная перемена заклю чается в из
менениях в географическом размещении 
льна внутри области. К ультура льна на 
волокно на территории современной Л. о. 
известна очень давно, но до революции 
географически она сосредоточивалась на 
небольшой сравнительно территории юго- 
западной части области. Это были (из 
уездов, целиком или частично вошедших 
в состав Л . о.): Островский, П орховский, 
Псковский уезды Псковской губ., Старо- 
русский уезд Норгородской губ ., Гдов-

ский и Л уж ений уезды Петербургской 
губ ., т .-е. территория, заключенная 
между озерами Ильменем, Псковским и 
Чудским. Н а всей остальной обширной 
территории, в особенности в б. Петер
бургской губ ., лен встречался на неболь
шом проценте площади (1— 2%). В 1935 г. 
из 79 районов области не более 15-20 рай
онов имели посевы льна небольшие. Это 
преимущественно районы северной части 
области, заключенные между озерами Б е
лым, Онежским и Л адожским, и пригород
ная зона. Во всех остальных районах лен 
занимал не менее 10%  посевной площади. 
Произош ло, таким образом, сильное про
движение этой ценной технической куль
туры далеко на восток и север области. 
В годы первой пятилетки форсированное 
развитие льноводства (с 150 тыс. га в 
1928 г. до 262 тыс. га в 1932 г.) повело в 
ряде случаев к отрицательным результа
там в отношении урож айности льна. В 
период борьбы за качество в годы вто
рой пятилетки площ адь под льном была 
сокращ ена, однако продвижение его в 
новые районы и рост пашни дали воз
можность сохранить площ адь льна на 
высоком уровне (в 1937 г .— 202,3 тыс. га, 
т.-е. в 2 раза больше чем в 1913 г.). Бы 
стрый рост посевных площадей в новых 
районах, недостаток подготовленных пло
щадей, низкий уровень агротехники и 
неналаженность в организации труда в 
колхозах были причиной низких урож аев 
льна в первые годы социалистической 
реконструкции сельского хозяйства. В 
дальнейшем льноводство Л. о. начало  
вы правляться и в этом отношении. Если 
в начале первой пятилетки была обычной 
урож айность льноволокна 1,5— 2,5 ц  с  га, 
то во второй пятилетке средний урож ай 
поднялся до 2,5— 3,0 ц, многие же кол
хозы  стали получать 4,6 ц, а передовые 
даж е 8— 9 ц с га. По сравнению  с дорево
люционным временем валовой сбор льно
волокна увеличился больше чем в два 
раза (со 197 тыс. ц до 452,7 тыс. ц). Са
мым хорошим по качеству еще в 1933 г. 
считалось волокно 10— 12 номеров, а 
в ,1936 г. многие колхозы  сдавали лен



14— 16— 18 номером, а передовики— 26 
номером и выше. Все это явилось резуль
татом применения более высокой агро
техники и организации Труда.

Огромные успехи достигнуты в деле 
механизации уборки и первичной обра
ботки льна — этих наиболее трудоем
ких операций. Особо большое значение 
в этом деле имело изобретение и широкое 
распространение тракторны х льнотере
билок. Число этих машин, открываю 
щих огромные перспективы в деле эконо
мики труда в льноводстве, их качество и 
уменье управлять ими растут с каждым 
годом. Вместо 9,4 га  выработки на одну 
льнотеребилку, как  было в первые годы 
их появления, в 1936 г. МТС "Л. о. дали 
31 га, а  отдельные мастера льноуборки 
дали на льнотеребилку 100 га и больше. 
Ещ е в 1933 г. лен обрабатывался исклю 
чительно ручным способом, теперь не 
только теребление его, но и дальнейш ая 
обработка производится машинным спо
собом. Льнотрепальны е машины стано
вятся в колхозах  обычным явлением и 
вы работка на них такж е повышается и 
улучш ается с  каждым годом. Н аряду  с 
механизацией труда в колхозах вы росла 
механизированная первичная переработка 
льна на специальны х заводах, впервые 
возникш их после революции.

В последние годы второй пятилетки 
в Л . о. наметились крупные сдвиги в 
части агротехники полеводства, в особен
ности в отношении обработки почвы. Ш и
рокое распространение Получила, напр., 
зяблевая  вспаш ка. В 1935 г. в колхозах 
Л . о. было поднято зяби 388 тыс. га, в 
1936 г .— 904 тыс. га. Быстро растет при
менение минеральных удобрений: в 1935 г. 
колхозами было вывезено 39 тыс. т, в 
1936 г .— 75,7 тыс. то. Б ольш ое расп ро 
стран ени е получило применение мест
ных удобрений: в 1936 г. одного торфа 
заготовлено  и вывезено колхозам и  на 
п о л я  1.310 тыс. т о /с о б р а н о  и внесено 
золы  18,1 тыс. то. Следует отметить так 
ж е рост посевов сортовых семян. П равда, 
в этом отношении сделано было пока мно
го меньше того, что можно и нужно было

сделать, тем не менее уж е в 1936 г. 53% 
озимой пшеницы и 45%  яровой были 
засеяны  сортовыми семенами. Значитель
но хуж е обстояло дело со льном: сорто
выми семенами было засеяно всего 12%.

Н аправление ж ивотноводства в Л. о. 
еще в дореволюционное время определи
лось как  молочное, таким  оно остается и 
останется в будущем. Потребности Л енин
града с его 3-х миллионным населением 
таковы, что молоко приходится завозить 
в свежем виде из соседних К алининской 
и Вологодской обл. Естественно, что в 
пределах Л . о ., в особенностй вдоль ли 
ний ведущ их к  нему Железных дорог, раз
витие молочного хозяйства является  де
лом первостепенной важности.

Восстановление стада крупного рога
того скота после тёх потерь, какие оно 
понесло в годы империалистической и 
граж данской  войн, закончилось к  1925 г . , 
когда количество, напр ., коров достиг
ло 1.099,4 тыс. голов И превысило уж е 
то, что имелось в области в !916 г. (в трех 
губерниях приозерного района, П етро
градской, П сковской и Н овгородской, т.-е. 
на территории большей, чем Л. о ., по 
переписи 1916 г , было 1.032 тыс. голов). 
Однако, дальш е, в условиях единоличного 
хозяйства поголовье не росло, а  в 1929 г. 
число коров заметно снизилось (до 988 
тыс. голов). Т а часть молочного стада, 
которая давала товарные излиш ки, нахо
дилась в руках  кулацкой  части деревни. 
Сопротивляясь коллективизации, кул ац 
кие слои деревни начали уничтожение 
скота. Н аиболее сильно это отразилось 
на молочной части стада: к у л аки  и поддав
ш аяся их агитации часть середняков ре
зали  молочных коров и сбы вали их на 
мясо. К  началу второй пятилетки (1932) 
количество коров сократилось до 775,9 
тыс. голов. Уничтожение за  предыдущие 
годы ремонтной части стада повело к  тому, 
что численность коров уменьш алась' и в 
последующие годы (в 1936 г .— 670,6 тыс! 
голов), однако, общее поголовье круп 
ного рогатого скота в годы второй пяти
летки начинает быстро восстанавливаться: 
обеспеченность колхозников рабочим и



продуктивным скотом по сравнению  с 
1930 г. возросла в 1,5 раза: в 1930 г. на 
100 хозяйств колхозников приходилось
59.3 лошади, в 1936 г .— 86,8 лошади: 
Количество коров (обобществленного и 
индивидуального пользования) соответ
ственно возросло со 106,2 голов до 131,2 
гол.» крупного рогатого скота—со 173,7 
гол. До 282,5 гол. и т. д. Н а l/V I  1936 г. 
общее число голов крупного рогатого 
скота достигло 1.379 тыс. (против 
1.107 тыс. голов в 1933 г .). Значительно 
возросло за  последние 4 года количество 
мелкого скота. Количество овец (всех 
возрастов) возросло с 1.111 тыс. голов 
в 1933 Г. до 1.246 тыс. гол. в  1936 г. 
Количество свиней (всех возрастов) за  те 
ж е годы возросло с 274,2 тыс. гол. до
624.3 тыс.ГОЛОВ;

Обеспеченность сельского населения 
JI. о. крупным рогатым скотом и мелким 
продуктивным скотом довольно высокая. 
В этом отношении Л . о. занимает одна из 
первых мест в СССР. В 1936 г. на 100 дво
ров колхозников приходилось здесь 282 
головы крупного рогатого скота; из них 
148 голов в личном пользовании и 134 
головы обобществленного стада, т.-е. 
по преимуществу находивш егося на кол
хозных фермах. Овец на 100 дворов в том 
же 1936 г. приходилось 268 голов (преи
мущественно в личном пользовании), сви
ней 72 головы (из них 49 в личном поль
зовании и 23 головы на фермах). Таким 
образом, на каж ды й колхозный двор при
ходилось всякого скота (личного и обще
ственного пользования вместе) 6,2 головы.

Обобществленный скот содерж ался пре
имущественно на колхозны х фермах, чи
сло которых достигло по области 16.295. 
Больш е всего было (в 1936 г.) смешанных 
(6.196) и затем 'молочны х товарны х ферм 
(6.092). Д алее следовали по числу их 
свиноводческие (2.988) и овцеводческие 
(794) фермы. Общее число лош адей (всех 
возрастов) достигало в 1936 г. 435 тыс. 
голов; число коневодческих колхозны х 
■ферм-1—225; Колхозные товарные фермы, 
первоначальная организация которых ш ла 
в неприспособленных или наспех, плохо

оборудованных помещениях, за  послед
ние годы быстро обстраиваю тся и превра
щ аются в солидно обставленные- круп 
ные животноводческие хозяйства. В осо
бенности большое строительство скот-' 
ных дворов на К ТФ  было развернуто 
в 1937 г. В этом году к декабрю 
месяцу только 47 районов построили 
270 скотны х дворов на 12 тыс. коров. 15 
колхозны х ферм получили водопровод. 
Больш ой, светлый скотный двор выстроен 
в колхозе «Красный маяк» Гдовского рай
она. Здесь оборудованы водокачка и ко 
тел для  нагревания воды; К олхозники 
сельскохозяйственной артели «Восход» 
Кингисеппского района установили ка 
своем скотном дворе автоматические поил
ки. К олхоз «Алку» К расногвардейокор'О 
района построил специальны й цех для 
приготовления кормов. В Лодейнополв- 
ском районе на многих скотных дворах 
оборудованы подвесные дороги для  выво
за навоза. Улучш ение у сл ови й 'сод ерж а
ния и ; кормления скота, улучш ение'-его 
породного состава ведут к  быстрому росту 
его продуктивности. По среднему удою 
JI. о. еще уступала (1935) таким  пере
довым 'по организации молочного1 ж и 
вотноводства областям, к ак  М осковская, 
Я рославская  и Западная. Средний удой 
в JI. о .1 составляй всего '968 кг -на о'Дну 
фуражную  корову. Однако, многие пере? 
довые совхозы Н колхЬзы имеют В этой 
чрезвычайно большие успехи. Таким1, 
н апр ., является  совхоз ТороСово, где 
СреднИе удои на одну 'ф ураж ную  Корову 
росЛи за  последние годы следующий 
образом:1 1932 г.-— 900 Литров, 1933 г .— 
1.385, 1934 г. —  2.031,1935^ г. — 2.690, 
1936 ‘г . '—  4.004. ТакОв 1 кблхоз «Алку» 
Красногвардейского района; в  1934 г. 
средний удой коров составлял . здесь
3.000 литров, в 1935 г. поднялся До
3.600 л , а  в 1936 г. к аж д ая  дойная ко 
р о в а ’дала в этом колХозе 4.'200 л.

И злож енная выше Х арактеристика'сель
ского хозяйства JI. о. и тех сдвигов, ко
торые произош ли в нем за  годы социали
стической реконструкции,1 относится И 
области в ее границах до конца 1937



В результате выделения (23. IX . 1937 г.) 
18 административных районов восточной 
части JI. о. в, состав вновь образованной 
Вологодской обл. изменился несколько 
общий объем сельского . хозяйства JI. о. 
(отделение М урманского о к р у га  в мае 
1938, г . не отрази лось сколько-нибудь 
сущ ественно на объеме сельского  хо 
зяйства JL о .). Выделенные в состав 
Вологодской обл. районы относятся 
к  числу наименее плотно населенных. 
С редняя .плотность населения на 1 кв. 
км  достигает здесь во.многих случаях  о т ' 
3 до 9 чел. и не превышает 33,5 чел. (При- 
шекснинский район), в то время к ак  в 
районах, оставш ихся в составе Л . о . , обыч
на плотность населения 15— 20 че.л. на 
1 кв. км, в  таких ж е районах, к ак  Днов- 
ский, достигает 45,3, а. в Ленинградском 
пригородном, даже 67,0 чел. М еныдая 
плотность населения восточных районов 
Л . о. отраж ает меньшую сельскохозяй
ственную освоенность их территории.
В частности наделенны е районы отли
чаются большей заболоченностью. П ло
щ адь болот эдесь достигает 1.099 тыс. га, 
и л и . 20%  , территории, в то время как  в 
Л . о. в. ее новых границах .остается 2 млн. 
га болот, или 7,5%  всей площади. П ло
щ адь леса в Л., о. уменьшается на 3.096,5 
тыс. га, или на Vs» в то время к а к .п л о 
щ адь пащни уменьш ается всего на 517,8 
тыс. га, или на 21,2% . По направлению  
хозяйства выделенные районы характе
ризовались как  животноводческо-;зерно- 
вы е,.в  то врем я.ц ак  на территории -Л ..о. j 
в ее новых границах ряд районов имеет | 
льноводное и молочно-овощное н ап р ав -: 
ление хозяйства. Посевная площ адь Л. о . j 
уменьш илась (по данным 1935 г.) на \ 
.22,5% , однако состав культур  в гр а н и -; 
, цах, установленных в 1937 г . , в общем и т о -; 
ге изменился незначительно: удельный, вес : 
рж и в новых, границах области несколько ] 
меньше (18,3%  вместо 19,3% ),- карто
феля —  несколько больше (12,4%  в м есто ; 
11,8% ), удельный вес льна остался тот же. | 

Л енинград и др. города Л . о. Г л ав н ы й 1 
город Л. о. является одновременно вто- 
рым по величине, по своему эконом ике-;

скому и культурному значению городом 
СССР. До революции Л енинград явл я л 
ся столицей России; здось ж е находилось 
в первый период своего существования, 
советское правительство до переезда 
его в Москву (10 марта 1918 г .). Будучи в 
течение двух столетий центром полити
ческой и общественной ж изни страны 
и крупнейшим центром промышленности, 
Л енинград больше чем какой-либо другой, 
город СССР отраж ает историю страны за 
эти два столетия, рост культурного и. ре
волюционного движ ения вплоть до Вели
кой социалистической революции 1917 г., 
решающие события которой им ели , место 
в этом городе. З д есь : возникло первое в 
мире пролетарское государство.

Историческое и экономическре значение 
Ленинграда во многом обусловливается 
его географическим, положением. Л енин
град является одним из крупнейших 
морских портов СССР. По общим, разме
рам грузооборота, достигшего в ,1935 г.
4.320 тыс, т , ленинградский порт , з а 
нимал пятое, место среди других морских 
портов нашей страны. Исключительно ве
лико, значение ленинградского порта ко 
.внешней торговле. В этом отношении, ему 
принадлеж ит первое место. По сравнению 
с довоенным временем , удельный вес 
Л енинграда во внешней морской торговле 
вырос во много .раз. В то время как  в 
1913 г. надолго петербургского порта при
ходилось только 9%  в общем морском экс
порте России, в 1932 г. на долю ленин
градского порта приходится 17,4, а в 

, 1935 г .— 23,9%  всех грузов , вывезенных 
через морские порты СССР. В морском 
импорте на долю ленинградского порта 
приходится 45,3% . Ко времени мироврй 
войн ы ,в  Л енинграде (Петербурге) насчи
тывалось 2.217,5 тыс. чел. населения 
(1914), а  к  моменту революции— 2.415,7 
тыс. чел. (1916).

В годы граж данской войны мног.о Де
сятков тысяч пролетариев города Ленина 
отправились защ ищ ать пролетарскую  ре
волюцию на многочисленных фронтах, 
десятки тысяч передовых рабочих при
няли активное участие в организации



советской власти и советского хозяйства 
в разных районах страны. . В самом Ленин
граде рабочее население оказалось в 
очень тяжелом положении. Б локада , со 
стороны империалистических государств 
и удаленное от районов, производящ их 
хлеб, положение Л енинграда крайне з а 
трудняли снабжение его предметами пи
тания. Много фабрик и заводов из-за 
отсутствия сы рья прекратили производ
ство, и в силу этого многие рабочие и их 
семьи покинули город. По окончании 
граж данской войны начинается обрат
ный прилив населения. У ж е .в , ,1918 г. 
население Л енинграда .сократилось почти 
вдвое (до 1.469 тыс. чел,), за последую
щие два, года еще вдвое, в 1920 г. в Лег 
нинграде было столько ж е жителей,: сколь
ко было в старом Петербурге 70-х годов 
прошлого столетия (749 тыс. чел.). С 
1921 г. количество населения начинает 
сперва медленно, а затем быстро воз
растать и к 1931 г. превышает довоенный 
уровень, дойдя до 2.439 тыс. чел. В 
доследующие годы идет дальнейшее уве
личение населения. Растущ ая промыш
ленность Л енинграда привлекает все .н о 
вые я  новые массы рабочих из деревни, 
наряду с  этим . возрастает естественный 
прирост населения. Н а 1/1 1936 г. на
селение Л енинграда достигает 2.928,5 
тыс. чел. По количеству населения Л енин
град „в ,1934 г. занимал 7-е место среди 
крупны х городов мира.

Подавляющее большинство населения 
Л енинграда и до революции составлял р а 
бочий класс, но лучшие части города, луч
шие кварталы  и здания были заняты  мно
гочисленным чиновничеством, офицер
ством, крупной и средней торговой бур
ж уазией и проч. группами нетрудовых 
классов. В настоящее время Л енинград по 
социальному составу своего населения 
является, после Москвы, крупнейшим 
в , СССР . пролетарским центром. Об
щее число рабочих ■ и . служ ащ их на 
l .a n p .  1935 г. достигало здесь 1.323.380 
чел.,, ,в том числе женщ ин— 587.581 чел. 
Половина всего числа рабочих и сл уж а
щих (616 т ы с .) ; была занята в промыш

ленности. Н а 1 янв. 1936 г. число рабо
чих и служ ащ их, заняты х в цензовой про
мышленности, возросло до 665,3 тыс. чел. 
Н асколько . выросло число промышлен
ных рабочих в Л енинграде по сравнению 
с дореволюционным временем ,: видно из 
следующих цифр о числе рабочих и 
учеников цензовой промышленности: в 
январе 1914 г. их было в Петербурге 
242.580 чел., в январе 1937 г .— 582.800 
чел. Из этого числа 46,3%  приходилось на 
металло - электропромышленность, 10,9%  
—  на текстильную, 9,1 — на химическую 
(вклю чая резиновую и мыловаренно-жи
ровую), 7 ,2— на пищевкусовую и т. д. 
Еще в 1925 г. во всей крупной промыш
ленности Л енинграда было 2.450 чел. 
инженерно-технических работников, а , в 
.1937 г. число их достигло 68.900 человек. 
.Нетрудовое население в 1910 г. составля
л о  среди мужчин 8 ,6% , среди женщин 
10,2% . В, настоящее время нетрудовое 
население составляет небольшую долю 
процента(в 1931г.среди мужчин— 0,2, сре
ди женщин— 0,4% ). Таким образом, Ленин
град ПО; общему свое.аду, облику является 
городом рабочего класса, занятого в 
промышленности, прежде всего металло
технической. Чрезвычайно, характерны  
цифры, . показывающие те сдвиги, какие 
происходили за  годы революции в 
части женского труда. В 1910 г. из 
100 самодеятельных женщин 33,4 от
носились к категории младшего обслу
живающего персонала или работали в 
качестве личной прислуги. В 1931 г. в этой 
группе было всего 8,9%  самодеятельных 
женщин. Ж енщины Л енинграда в , боль
шом числе наполнили фабрики и заводы, 
становясь рука  об руку с мужчинами за 
станки социалистической промышленно
сти. В 1914 г. во всей цензовой промыш
ленности женщины составляли  31,5% , 
в 1935 г .— 47,1% . В особенности сильно 
возросло участие женщин в металло- 
элекропромышленности: в 1914 г. ж ен
щины составляли 8десь всего 3,3%  ра
бочих, в 1935 г .— 25,7% . .Возросло уча
стие женщин и в химической, текстильной 
и др. отраслях промышленности.



В дореволюционном Петербурге су 
щ ествовала резкая  разница бытовых ус
ловий в бурж уазны х и пролетарских рай
онах города. В бурж уазных кварталах  
среднее число жителей на одну ком
нату в 1909— 12 гг. составляло 1,5 чел., 
в пролетарских —  3,3 чел. П роцент не
грамотных в бурж уазны х кварталах  
составлял 15,7, в пролетарских —  35,1. 
В то время к а к  в А дмиралтейской 
части города, где ж и л а  зн ать  и купе
чество, ум ирало на ты сячу населения 
6 человек, в пролетарски х  рай онах  за 
Н арвской  заставой  смертность дости
гал а  23,9 чел. на ты сячу, на В ы борг
ской  стороне —  26,2 чел. В сравнении 
с дореволюционным временем Л енинград 
обнаруж ивает резко отличную картину 
уж е в первое десятилетие после револю 
ции. Общая смертность на 1.000 чел. на
селения в 1911— 13 гг. составляла 21,8 
чел., в 1928— 29 г .— 14,4-15,0 чел. Число 
детей, умерших на первом году ж изни, 
по отношению к  100 родившимся за  то 
ж е время уменьшилось с 23,8 чел. до
14,9 чел. В 1936 г. смертность в Л енин
граде снизилась до 11,3 чел. на тысячу че
ловек населения, т.-е. была ниже, чем 
в любой столице Европы (Берлин— 13,1, 
П ариж — 12,2, Лондон— 12,2). В 1910 г. в 
Петербурге на 100 тыс. населения умерло 
от брюшного Тифа 38 чел., в 1935 г .— 3 ч., 
от оспы умерло в том же 1910 г. 26 чел на 
100 тыс. жителей, за  последние годы не 
было ни одного с л у ч а я ' смерти от оспы. 
Вот уж е 10 лет к а к  исчезла х ол ера , 
раньш е частая  гостья этого города. 
От дифтерии в 1913 г. умерло 41 чел. (на 
100 тыс. населения), в 1935 г .— 5‘ чел. 
Старый Петербург считался городом ту
беркулеза, что многими относилось за  
счет его климата. К лимат в Ленинграде 
не изменился, но число умерших от ту
беркулеза (на 100 тыс. населения) упало 
с 345 до 235; в частности, среди рабо
чих в возрасте от 25 до 29 лет см ерт
ность от туберкулеза  сок рати л ась  в 
4 раза . О бщ ая смертность в современ
ном Л енинграде по сравнению  с до
револю ционным П етербургом снизилась

на 39% , а  средн яя  продолж ительность 
ж изни  увеличилась больш е чем нё 
12 лет. Причина этого, разумеется1, 
кроется в  улучш ении бытовых условий 
и повышении материального и культур
ного уровня ж изни трудящ ихся, а такж е 
в громадном развитии дела здравоохра
нения. В 1913 г. бесплатная помощь на 
дому оказы валась в Петербурге 40 
врачами, находившимися на служ бе у го
родской думы; ими было сделано 144 
тыс. посещений. В 1935 г . 'в  Ленинграде 
было 740 городских квартирны х врачей 
и около 3.500 врачей в амбулаториях, 
оказы вавш их бесплатную медицинскую 
помощь. Н а  дому этими врачами было 
обслужено 700 тыс. чел. и сделано было 
2.275,8 тыс. посещений. В амбулаториях 
за год было свыше 20 млн. посещений. 
Вот один из Примеров того, как  была 
прежде и как  теперь организована меди
цинская помощь на заводе (зав. им. Ста
л и н а — бывш. С.-П етербургский метал
лический завод). Н а  этом заводе в преж 
нее время был один врач и один фельд
шер, по воспоминаниям стары х рабочих 
всегда пьяный, лечивший все болезни 
касторкой. Теперь на заводе им. Сталина 
20 врачей, имеются кабинеты: фйзио-тера- 
певтический, рентгенологический, зубо
врачебный. Е сли это необходимо, рабочие 
получают бесплатную помощь квалифици
рованных специалистов и ; профессоров 
медицины. В 1913 г. родильной помощью 
было охвачено 59% , в 1935 г .— 99% всех 
рожениц. В огромных размерах возросло 
количество детских яслей и разного рода 
других учреждений, обслуживаю щ их мать 
и ребеКка; в  1936 г. в  Л енинграде ро 
дилось 51,3 тыс. детей, в 1937 г .—-
94,1 тыс. Возросло число больниц, орга
низованы разные виды санаторно-ку
рортной помощ и.'Расходы н а  здравоохра
нение быстро растут из года в год. З а  вей  
первую пятилетку на это дело было израс
ходовано в Л енинграде 262,1 млн', руб 
Д ругой  причиной резкого сниж ения 
смертности населения явл яется  улучш е
ние ж илищ ны х условий в пролетарских 
районах столицы- В 1910 г. в этих райо-



мах на ’ 1 чел. приходилось от 3,8 до
6,4 кв. м , в 1930 г .— 5,1-7,0 кв. м . Д о ре
волюции 150 тыс. чел. ж ило в 1-коечно- 
каморочных помещениях и 63 тыс. в 
подвалах. Н есмотря н а  то, что недостаток 
ж илой площ ади и теперь остается еще 
огромным, заметное улучш ение в обеспе
чении ж илищ ами рабочих очевидно. Рост 
жилищ ного строительства ва последние 
годы идет все более быстрыми ш агами. 
В 1935 г. введено в эксплоатацию  78 тыс. 
кв. м , в 1936 г. — 300 тыс. кв. м  ж илой 
площ ади.

Н аряду  с этим общий подъем м атериаль
ного уровня ж изни трудящ ихся, улучш е
ние питания, уничтожение безработицы, 
культурны й рост населения яви лись с а 
мыми сильными причинами достигнуто
го уменьш ения бытовых и социальных 
болезней и смертности. К ультурны й роет 
населения находит ближайш ее отраж ение 
в росте грамотности. Поэтому не случай 
ным является  то обстоятельство, что в 
послереволюционном Л енинграде сниж е
ние Смертности и йеграмотности шло п а
раллельно:

Год
Число 

неграмотных 
на 1.000 населе

ния

Число умерших 
на 1.000 населе

ния

1910—11
1926—27

247 ■ 
126.

21,8
15,2

Ц аризм старался, чтобы и в этом первом 
городе страны  рабочий класс был н егра
мотным. В 1918 г.', т.-е. в первом году 
после револю ции, среди рабочих-мужчин 
число неграмотных достигало 11% , среди 
работниц —  35% . П роцент неграмотных 
был высок среди основных групп ленин
градского пролетариата: среди м еталли
стов было 14%  неграмотных, среди тек 
стильщ иков — 39% . К  1926 г. число не
грамотных среди рабочих металлистов 
уменьш илось до 3% , среди текстильщ и
к о в —  до 18% . К началу 1931 г . в  со 
ставе взрослого населения (17— 40 лет) 
оставалось только 2% неграмотных, при 
чем и этот процент поддерж ивался ва

счет приходящ их из наиболее отсталых 
районов деревни, где еще не бы ло осуще
ствлено всеобщее обучение. В настоящ ее 
время Л енинград является  городом сплош 
ной грамотности. П лан  второй пяти
летки наметил охват всего взрослого р а 
бочего населения обучением в объеме 
семилетней школы. У ж е эти цифры по
казы ваю т наличие громадного подъема 
культурного уровня рабочего класса. 
О том ж е свидетельствует р я д  других 
фактов.

Старый П етербург (см. X X X II , 99 сл .) 
в  отношении планировки  и в архи тек
турном отношении заним ал первое место 
среди всех других городов России. П уш 
кин определил его замечательны й облик 
(«Люблю твой строгий стройны й вид...)» . 
Н о это относилось, только  к  центру го
рода. В еличественная красота  «Невской 
перспективы», сверкаю щ ая позолотой  ад 
м иралтейская «игла», монументальные 
произведения лучш их ервопейских зод
чих, Н ева в гранитны х берегах ■— все это 
делало имеператорский П етербург одним 
из красивейш их городов м ира. Однако, 
вся эта красота кончалась центральной 
частью города. Рабочие районы  П етер
бурга по своему благоустройству и 
внешнему виду ничем не отличались от 
сотен провинциальны х городов и з а 
штатных местечек «российскойимперии». 
Те ж е ж алки е одноэтаж ные или  двух
этаж ны е домишки, та  ж е г р я зь , отсут
ствие водопровода, канали зац ии , света, 
элементарных коммунальны х удобств.

Коммунальное хозяйство старого П е
тербурга, несмотря на то, что он был п ер 
вой столицей страны, было крайне от
сталым. И звестна" пресловутая история 
городского водопровода и канализации, 
об усоверш енствовании которых петер
бургская городская дум а в ела  дискуссии 
в течение 50 лет и так  и не приступила 
к их переустройству. 70%  к ан ал и за
ционных труб были деревянные, совер
шенно изношенные, сточные воды сп у
скались в реки и каналы  города без 
всякой  очистки и т. д. По вапущенности 
своего городского хозяйства Петербург



вы делялся даж е среди, ряда других 
крупных городов России.

Револю ция, выгнавш ая чиновников и 
бурж уазию  из дворцов и особняков и по
селивш ая на их место рабочих, тем самым 
изменила облцк этого города, ставшего 
крупнейшим пролетарским центром. 
Одновременно; с этим советская власть 
главное внимание по коммунальному бла
гоустройству перенесла на рабочие райо
ны. В результате, уж е в первое десяти
летие в этих районах п ояви л ась .кан али 
зация, водопровод, усиленное освещение 
и т. д. Особенно большой разм ах рекон
струкция Л енинграда получила после 
постановления пленума Ц К  ВКП (б) от 
15, июня 1931 г . ,  и последовавшего 3 де
кабря  того . ж е года обращ ения ЦК 
ВК1Т(б) и CI1K СССР о превращении 
Л енинграда « в , образцовый центр совет
ского городского хозяйства и подлинный 
социалистический город». В последо
вавш ие за этим годы, в Л енинграде полу
чило невиданный ранее размах ж илищ 
ное и , коммунальное строительство.

П ротяж ение водопроводной сети к  кон
цу 1936 г ,  достигло  , 1.017 к м ,(против 
674 км  в 1913 г.), средняя подача воды 
увеличилась с  288,8 тыс. куб. м  в 1913 г. 
до 588 тыс. куб. м . П ротяж ение к ан ал и за
ционной сети , к  концу 1936 г. достигло 
1.063 км  :(пр.отив 539 км  в 1,913 г.), 
причем .7.0% труб были теперь бетонные. 
Громадное развитие получил городской 
транспорт. Эксплоатационная длина трам 
вайных путей ,в 1936 г. была в ,4 раза 
больше, чем в 1913 г ., число.вагонов воз
росло с  619 до 2.361, созданы сеть и парк 
троллейбусов и , автобусов, значительно 
возросла поверхность замощенных пло
щадей и улиц , причем 26,7%  ее имеет 
усовершенствованное покрытие (асфаль- 
то-бетон, диабаз и .д р .) , в то время как  
до революции улучш енное покрытие 
было всего на* 1% замощенной площади. 
В Д935 г. вступил в .эксплоатацию  к о к 
согазовый эавод мощностью в 60 млн. 
кубометров газа , в  1936 г. начато строи
тельствокировской  ТЭЦ. Д лина теплофи
кационной сети достигла 70 км, а отпуск

тепловой эн ер ги и — 700 млрд. калорий. 
Громадный рост - дает выработка и по
требление электроэнергии. В 1913 ,г . 
было выработано всего 159 млн. квт/ч 
энергии. В 1936 г. вы работка электро
энергии достигла 2.854 млн. квт/ч, 
т.-е. почти в 20 раз больше, чем в старом 
Петербурге, и в  1,5 раза больше, чем во 
всей царской довоенной России

Н а заброшенных ранее пусты рях по
строены гигантские жилищные массивы— 
Б атен и н ски й ,. Крестовский, у завода 
«Электросила», Щ емиловский и др. Быв
шие рабочие окраины  — Выборгская сто
рона, Н арвская застава, М осковская за 
става— превращ аю тся в благоустроенные 
районы. Улица Стачек или Лесной про
спект, .напр., теперь так  ж е залиты огнем, 
как и любая улица центра, а возникшие 
на месте прежних «окраин» Кировский,

. Володарский, Выборгский, Московский 

.районы по благоустройству находятся 
на уровне центральных районов Ленин
града. Здесь появились шеренги новых 
.капитальных домов, новые здания ш кол 
и больниц, мощные корпуса домов со
циалистической культуры , усовершен
ствованные мостовые, зеленые насажде
ния и много других объектов социали
стического культурного и коммунально
го строительства. Выстроен ряд новых 
мостов, среди них гигантский Володар
ский мост, новый мост для  Ж елябов
ской трамвайной линии, мосты Х арла
мов, Н икольский, Кащ ин; закан чи вается  
реконструкц ия моста лейтенанта 
Ш мидта через Н еву. Огромное внимание 
уделяется архитектурному оформлению 
улиц, площ адей и новых зданий Л е
нинграда. В 1938 г. закончена рекон 
струкц и я  П роспекта 25 октяб ря  (б. Н ев
ский), К ировского  проспекта и др. 
Среди нового строительства имеются 
такие памятники зодчества первых двух 
десятилетий после О ктября, к ак  пропилеи 
у Смольного, памятник В. И. Ленину 
у Ф инляндского вокзала, Дом культуры  
им. К ирова на ул. Стачек, с  его 
замечательным залом, дом К ировского 
райсовета, ф абрика-кухня . Н арвского



района я ряд других. За  эти же годы 
произведена реконструкция ряда старых 
зданий и площадей (Инженерный замок, 
б, А лександринский театр, Н арвские 
ворота, площ адь - У рицкого, Площадь 
жертв революции). Обсуждение^ и р а з - ' 
работка планов нового строительства на 
каждый год ведется при активном уча
стии ш ироких трудящ ихся м асс— хозяев 
нынешнего Ленинграда.

Б ольш ая часть капиталовлож ений идет 
на дальнейшее развитие города в новых 
районах —  Московское шоссе, правый 
берег-Н евы  и Мал. Охты. Рост города 
идет в направлении местностей более 
возвышенных, неугрожаемых наводне
ниями и более здоровых.' Н а Московском 
шоссе, будущем центре города, начато 
в 1936 г. строительство Д ворца Советов. 
Все эти и многие другие перемены и 
достижения совершенно - изменили весь 
облик этого старого города на Неве. 
Глубоко правильны  были слова С. М. К и 
рова: «В Л енинграде остались старыми 
только славные революционные традиции 
петербургских рабочих-— все остальное 
стало новым».

В связи  с выполнением указаний  пар
тии и правительства, данных в 1931 г., 
архитектурно-планировочный отдел
Ленсовета разработал схему развития 
Л енинграда, в основу которой положено 
передвижение нового городского строи
тельства на юг, ю го-запад и юго-восток, 
на здоровые обширные территории вдоль 
Невы и Финского залива. По этой схеме 
Ленинград превращ ается в грандиозный 
приморский город с новыми централь
ными частями, правильной геометриче
ской планировкой районов, окруж енной 
широким (в 10 км) поясом .парков. 
В 1936 г. н ачалось освоение четырех 
новых районов: А втова, правого и ле
вого берега Невы и М осковского шоссе. 
Сюда были проведены водопроводные 
и канализационны е трубы, , здесь про
лож ены  новые м агистрали , а вслед за 
тем началось и строительство новых , 
домов. Д ли на заасф альтированны х улиц 
в -новых районах— свыше 30 км , водо- ■

проводных м агистралей— 36 км, и т. д. 
З астрой ка М осковского шоссе, длина 
которого в общей слож ности составит 
15 км, небы валая в : п ракти ке  градо
строительства работа. В 1938 г. здесь 
строилось 24 дома с ж илплощ адью  в 
100 тыс. кв. м. Новые кварталы  за 
полняю тся ш естиэтаж ными домами с зе
леными насаж дениям и во дворах.

Одновременно с Ленинградом растут и 
другие города Л . о. З а  1931— 34 гг. насе
ление городов и рабочих поселков области 
увеличилось почти на 400 тыс. чел., или 
на 62% . В таких городах, к ак  Псков, 
Боровичи, Л уга , sa  эти годы 'началось 
строительство огнестойких многоэтажных 
зданий с водопроводом, канализацией , 
электрическим " освещением^ и - централь
ным отоплением. Тем не менее, рост на
селения городов обгоняет темпы ж илищ 
ного строительства. В лож ения в комму
нальное строительство ш ли главным обра
зом на электростройтельство, водоснабж е
ние и банно-прачечное строительство. З а  
последние годы построены водопроводы 
в Боровичах и Волховстрое, построен 
новый водопровод (взамен старого, при
шедшего в негодность) в Пскове, проведен 
значительный ремонт водопроводов в О ра
ниенбауме, Новгороде. Больш ие работы 
в городах области проведены пО электро
строительству. Построена теплоэлектро
станция в Пскове и электростанции в 
Л уге и Н овгороде, проведено расширение 
электростанций в Острове,, Старой 
Руссе и др. городах. До 1931 г. механизи
рованных общественных прачечных в 
городах области не имелось: Теперь по
строено 12 таких прачечных и 231 новых 
бани. В Старой Руссе и Пскове расширено 
трамвайное движение. .

К ульт урное строительство. Ш колы в 
Л. о ., особенно во второй пятилетке, росли 
очень быстро. Но не так. характерн а для 
них быстрота темпов общего роста, как  
его качественная характеристика: увели
чивались школы повышенных типов и 
даж е несколько уменыиаласьчеты рехклас- 
сная  начальная ш кола. В' таблице очень 
хорошо видно своеобразие этой дина-микй:



1Д
1981 Г.

1/1
1934 Г.

Н а начало 
учебного 
1936/37 г .

Н ачаль
ная

ш кола

О бласть 
6 т . ч, 

Л енинград

5.745

13

5.201

60

4.218

49

Н епол
н ая

средн.
ш кола

Область 
в т. ч. 

Л енинград

52

8

360

69

947

187

Средняя
ш кола

О бласть 
в т . ч. 

Л енинград

51

37

162

96

373

183

Количество начальных ш кол умень
ш ается на 1/4. Н о эато число неполных 
средних ш кол увеличивается в 18 с лиш 
ним, а  средних — в 7 с  лишним раз. В 
1936 г. было выстроено вновь 90 школ. 
Откры то 190 ш кол, из них в Ленинграде 
106. Мест в новых ш колах 131,6 тыс., 
в т. ч. в Л енинграде 85,6 тыс. Очень 
сильно увеличивается количество у ч а
щ ихся в начальных и особенно в сред
них ш колах:

1913/14 1927/28 1932/33 1936/37

в ТЫ С я ч а X

Всех учащ ихся . • . 
в  т. ч . Л е н и н г р а д .

368,9 438,3 804,5 1.001.6
130,6 151,1 275,7 374,8

И з них  в  нач. ш коле . 307,6 308,0 583,6 666,4
в т . ч.  Л е н и н гр а д . 82,3 51,9 95,4 163,7

И з них  в ср . ш коле . 61,3 130,3 220,9 355,2
в т . ч . Л е н и н гр а д . 48,3 99,2 180,3 211,1

У чительские кадры  вырастаю т с 22.217 
чел. в  1930/31 г. до 35.064 чел. в 1936 г. 
Соответственные данные по Л енинграду 
(в том числе)— 7.571 и 14.112 ч. Кроме 
ш колы Всеобуча, сущ ествует еще обуче
ние неграмотных и малограмотных. Н а 
1/1 1933 г. обучалось неграмотных 52,9 
тыс. в  области и 18,4 тыс. в Ленинграде; 
малограмотных в области 52,2 тыс. и в 
Л енинграде 51,3 тыс. Н а 1/1 1937 г . обу
чалось неграмотных 44,0 в области  и 
4 тыс. в Л енинграде, малограмотных 65 
и 15 тыс. соответственно.

Расход на 1 учащ егося в ш колах все
обуча Составлял:

в 1932 г. /  . .  . , • 64,4 руб -
» 1934 » . . , . . 86,9 »
> 1935 » . . . . .  111,4 »
» 1936 » ........ 190,6 »

В подготовке кадров «в 1936 г. закрепляет
ся  роль области к ак  всесоюзной школы 
кадров и крупнейш его культурного цент
р а  страны. С троятся и расш иряю тся вы с
шие учебные заведения, научно-исследо
вательские институты, техникумы  и т. д. 
в самы х различны х отраслях  народного 
хозяйства: Электрофизический институт, 
И ндустриальный институт Н К Т П , Центр, 
научно-исслед. институт лесосплава, Л ес
ная  академия, Гидротехническая лабо- 
рабория и Институт инженеров водного 
транспорта и т. д.» (Н ар .-хоз. план  на 
1936 г. т. I I ,  стр. 23). Всего вузов в 
Л енинграде было на 1/Х 1934 г. 57, 
на 1/Х  1936 г. —  64, техникумов*—132 
и 152. У чащ ихся в вузах , втузах  и в 
техникумах было в 1913/14 г. 59,6 ты с., 
в 1927/28 г . —  78,9 тыс. и в 1936/37 г. —
170,1 тыс. Удельный вес Л . о. во всем 
Союзе по количеству учащ ихся в ву зах — 
16% , в техникумах — 7% . Особенно х а 
рактерно для  Л . о. к ак  кузницы  кадров 
то, что вес ее по количеству учащ ихся в 
технических учебных заведениях дости
гает 22%  и значительно превы ш ает общий 
вес. Эти цифры показываю т, что область 
готовит высококвалифицированных ин
ж енеров и техников д л я  всей страны. 
Это ж е полож ение доказы вается и ко
личеством научно-исследовательских уч
реж дений Л . о. В 1914 г . было 24 таких  
учреж дения, а  в 1937 г . — 157.

По богатству общ еобразовательных и 
культурны х учреж дений Л . о. (точнее 
г. Ленинград) стоит на первом-втором ме
сте в Союзе. Т акие сокровищ ницы искус
ства , к ак  Эрмитаж и Русский  музей, та 
кие книгохранилищ а, как  библиотека 
им. Салтыкова-Щ едрина, ряд  техниче
ских музеев, исследовательских, институ
тов и т. д ., богатства архитектуры  — 
строения величайш их мастеров —  все зто 
делает г. Л енинград ведущим центром в 
развитии культуры  народов наш ейстраны.

О сновная линия реконструкции Л . о. 
прОшла по промышленности. Н ет ни одной



области хозяйства и быта, куда бы властно 
пе вош ла реконструкция, не слом ала бы 
там всего, оставшегося от старого и не
пригодного для  социалистической ж изни, 
и не создала бы повсюду новых условий 
для  разверты вания еще более грандиоз
ного строительства социализма.

Т. Калининская областьг). О рганиза
ция К . о. 29/1 1935 г. является  одним из 
шагов по пути реализации постановле
ния X V II съезда ВКП(б), предусматри
вавш его во второй пятилетке «завер
шение экономического районирования 
страны в целом» и «специализацию  основ
ных районов по сельскохозяйственным 
культурам  и отраслям». Важнейш ие эко 
номические задачи, возложенные на об
ласть и определяющие ее специализа
цию —  это развитие льноводства, соче
таю щ егося с интенсивным молочным ж и 
вотноводством и индустриализация об
ласти. В основном под этим углом 8рения 
была отобрана и сама территория области, 
образовавш ейся из смешных, наиболее 
льноводческих частей трех  областей — 
северо-вападной части М осковской об
ласти (до революции Т верская  губерния, 
см.), северной части Западной области 
(до революции уезды и волости П сков
ской, Витебской и Смоленской губерний, 
см.) и ю го-западной части Л енинградской 
обл. (до революции уезды и волости 
П сковской и Н овгородской гг.). Область 
имеет территорию  в 106,4 тыс. кв.. км  
с населением (на 1/1 1933 г.) 3.364,6 тыс. 
чел., ванимая 0,50%  площ ади всего 
СССР при 2 ,03%  населения всего Союза, 
1,77%  общей посевной площ ади Союза, 
15,02%  посевной площ ади под льном, 
2,04%  голов крупного рогатого скота, 
1,32%  всей промыш ленной продукции 
Союза. Н а  севере К . о. грани чи т с 
Л енинградской  и В ологодской обл а
стями, на востоке — с Я рославской  обл., 
на ю ге — с М осковской и Смоленской 
областями и с БССР, на западе —  с 
Л атвией.

*) Составлено по материалам  К алининской  
экспедиций московского государственного 
уииверститета.

Поверхность  К . о .— равнинная, с воз
выш енностями: В алдайской, достигающей 
высоты 321,4 м , далее на с.-в. Вышнево
лоцкой  грядой  (до 289 м) и др. Возвы
шенности эти состоят из небольших хол
мов моренного происхож дения. Большие 
площ ади К . о. усеяны  валунами, кам
нем, булыжником. Сбор кам ня, с одной 
стороны, необходим часто в качестве пред
варительного условия для  обработки зе
мли, а  с другой — составляет в ряде 
районов один из промыслов, даю щих до
полнительный заработок колхозникам.

В котловинах между холмами много 
озер —  число их в К . о. измеряется 
сотнями. Н аиболее крупные ив этих озер 
области: Селигер в Осташковском райо
не, Вселуг, Пено, Волго в Пеновском и 
Селишаровском районах; через последние 
три озера проходит р. В олга в своем са
мом верхнем течении. Эти озера служ ат в 
области дл я  рыболовства. Вместе с тем 
вокруг ряда оэер, в особенности у озера 
Селигер, располож ились дома отдыха, 
санатории. В К . о. берет начало ряд 
рек, имеющих существенное значение 
дл я  всей страны —  Волга, Зап адн ая  Д ви
на, Мета, Л овать, М олога и др. Верхнее 
течение р. Волги издавна имело большое 
значение дл я  создания сплош ного вод
ного пути между северо-западом, центром 
и юго-востоком европейской части 
страны. Ч ерез область проходят основные 
участки Выш неволоцкой водной систе
мы, сооруж енной при Петре I (1709— 
1722). В советское время, в годы 2-й 
пятилетки, созданное новое, несравненно 
более мощное, грандиозное гидротехниче
ское сооруж ение— канал  Волга-М осква, 
имеет головной .участок, И ваньковскую  
плотину, на территории К . о ., в К им р
ском районе; здесь же проходят первые 
километры к ан ала и здесь ж е, на террито
рии Кимрского и К онаковского районов, 
находится огромное водохранилищ е, обес
печивающее подачу воды для  канала, 
так  называемое «Московское море».

К ли м а т  К . о. характеризуется до
статочно большим количеством осадков — 
550— 650 м м  в год, что при невысокой



летней температуре — ок. 18° в июле 
(январская  колеблется от — 7р до — 10°) 
приводит к  избыточной увлаж ненности 
и заболачиваемости —  ок. 10%  террито
рии К . о. занято болотами, из них поло
вина торфяными болотами. Избыточная 
увлаж ненность выдвигает перед областью 
в 'качестве существенной задачи проблему 
мелиорации —  осушительные работы.

К . о. располож ена в зоне дерновоподзо
листых почв. П реобладают глинистые 
и суглинистые почвы; распространены 
такж е песчаные и супесчаные почвы. 
Почвенно-климатические условия вполне 
пригодны дл я  зерновых, к ак  серых х л е 
б о в /т а к  и д л я  пшеницы, дл я  картофеля 
(на пёсчанных почвах). Особенно благо
приятны  почвы К. о. д л я  льна-долгунца, 
требую щ его прохладного климата, доста
точного увлаж н ени я и хорошо удаю щ е
гося на суглинисты х почвах, в особен
ности на легких суглинках.

К. 1 о. принадлеж ит к  числу областей 
с невысокой лесистостью. Л есная  пло
щадь К . о. исчисляется почти в 3 млн. га, 
что составляет 27,5%  всей территории 
области. Л есопокры тая ж е площ адь со
ставляет 2,3 млн. га, и лесистость К . о . 
измеряется 21,5% . Леса наиболее распро
странены в центральной части области, 
в таких  районах, как: Н елидовский, О к
тябрьский , Ленинский, Пеновский, Осташ
ковский, К аменский и д р ., и в сев.-восточ
ной части области: Весьегонский, К расно
холм ский , Сандовский, Лесной, Бруссов- 
ский, М аксатихинский и др. районы, где 
лесная площ адь составляет 40— 60%  и бо
лее того. Н есколько более половины пло
щади лесов занимают хвойные породы, тл . 
обр. сосна, именее половины—лиственные, 
гл. обр. береза. Хвойные п о р о д ы : пре
обладают в восточной части области, 
лиственные — в западной части. В связи  
с огромным значением лесов дл я  водного 
реж има страны й снегозадерж ания, а тем 
самым и д л я  сельского хозяйства п рави 
тельством в 1936 г. было принято реш е
ние о создании зон охраны и запрещ ении 
рубки лесов. Вследствие того, что на тер 
ритории К.' о. берет, начало ряд  рек,

имеющих большое значение дл я  страны— 
Волга, Зап . Двина и др ., леса подавляю 
щей части территории К . о. попадают 
в 1 состав запретной или охранной вон.

Из полезных ископаемых наибольшее 
вначение имеет торф; площ адь торфяных 
болот приближ ается к  600 тыс. еа и мо
ж ет дать более полутора млрд. тонн воз
душ но-сухого торфа. Н аиболее крупные 
торфяные болота находятся ок. г. К али 
н и н а '— О рш инский мох (57 тыс. га), В а
сильевский мох и др ., на северо-западе 
— П олистовский мох ' (55 тыс. га) и далее 
на восток, в 'Х ол м ск ом , Осташковском, 
Вышневолоцком р-нах и др. Болота, 
вблизи которых находятся такие промыш
ленные центры, как  К алинин, Вышний- 
Волочек, Осташков, после В еликой со
циалистической О ктябрьской революции 
и особенно в 'го д ы -2 -х  пятилеток стали 
усиленно разрабаты ваться, и к  концу 
2-й п'ятилетки торф зан ял  преобладаю 
щее место в энергетическом балансе К. о.

В 1933 г. на территории К. о ., в резул ь
тате настойчивых разведочны х работ, 
ведш ихся "п о 'у к азан и я м  С. М. К ирова, 
обнаруж ены  залеж и  бурого у гл я  в К и 
ровском (бывш. Селижаровском) и "Ленин
ском (бывш. Андреапольском) районах. 
Запасы  углей  пока определяю тся в 50— 
60 млн. т ; по качеству эти угли  прибли
ж аю тся к  подмосковным; залегаю т они 
неглубоко — 30-70 м, калорийность 3,0—
5,0 тыс. к а л о р .; месторождение уже 
начато эксплоатацией; строится ш ахта на 
добывную мощность в 400 тыс. т. В К . о. 
имеются такж е зайеж и сапропеля, могу
щего быть использованным и 1'д л я  хими
ческой промышленности и для  энергети
ческих целей.

В К . о. много разнообразны х строитель
ных материалов: доломитов, известня- 
ков, огнеупорных, тугоплавких и к р ася 
щих глин, кварцевы х песков и пр.- Осо
бенно много строительных материалов 
в центральной части области — в Зубцов- 
ском и Старицком районах, а  такж е в 
верхнем течении Волги и Зап . Двины.

К . ■ о .; относится к  числу областей 
.с  сравнительно высокой плотностью на-.



селения {ок. 32 чел. на 1 кв. км), при
ближаю щ ейся к  плотности населения 
окруж аю щ их областей старого промыш
ленного центра и эапада Советского Сою- 
8а и в четыре р аза  превышающ ей плот
ность населения СССР в целом. Эта плот
ность повыш ается до 50— 60 чел, на во
стоке, ватем опускается до 20 чел. в цен
тральной части области и снова повы
ш ается на западе до 30— 40 чел. на 1 кв. 
км. В условиях  царской  России значи
тельная  доля  населения губерний, .соста
вивш их К . о ., не находила средств к  су 
ществованию на территории области и 
ш ла в отход — главным образом в близко 
расположенные столицы — П етербург и 
М оскву, особенно в П етербург. З а  годы 
социалистической реконструкции хо
зяйства коллективизация деревни, снаб
жение ее тракторами и другими маш и
нами, рост урож айности и пр. привели 
к  росту материального благосостояния 
сельского населения, к  сокращ ению  от
ходничества, обеспечив крестьянству об
ласти право на труд в своем колхозе. 
Происходившее в эти же годы еще более 
интенсивное развитие промышленности 
вызвало значительный рост городов. 
Если число городов незначительно воз
росло сравнительно с довоенным време
нем (в прош лом 22, а теперь ок. 30), 
то численность городского населения и %  
его ко всему населению области за  эти 
годы более чем удвоились (с 7 ,1%  до 
14,6%). В населении области свыше 90% 
составляют русские. В нескольких рай о
нах, расположенных по О ктябрьской 
ж . д. и на восток от нее (ЛихОелавльский, 
Н овокарельский, Рамеш ковский, М акса- 
тихинский и др .), значительную  долю со
ставляю т карелы, лиш ь после Великой 
социалистической революции получившие 
возможность развития национальной 
культуры . Эти несколько районов в 
1937 г. были выделены в национальны й  
Карельский округ с площ адью  в
5,9 тыс. кв. км  и населением в 170,1 
тыс. чел.

В промыш ленном  отношении до ре
волюции современная К , о. предста

в л я л а  ообой один ив слабо развитых 
участков страны. К руп н ая  фабрично-за
водская промыш ленность сущ ествовала 
здесь лиш ь в  двух городах —  в К ал и 
нине (в то время —  Т вери), с его груп
пой крупны х хлопчатобумажных фабрик, 
принадлеж авш их М орозову, и в Вышнем- 
Волочке, являвш ем ся в еще большей 
мере, чем город К алинин, вотчиной дру
гого крупного хлопчатобумажного фаб
риканта —  Рябуш инского. Д ругих  более 
или менее крупны х промыш ленных цент
ров К . о. в то время не знала. Кроме 
хл.-бум. промышленности, здесь сущ ест
вовали еще некрупные предприятия в 
области ваг-оностроения, кожевенной и 
стекольной промышленности, лесопиле
н ия, а так ж е мукомольные мельницы.

З а  годы после В еликой социалистиче
ской революции К . о. превратилась в 
одну и з областей, в которой значитель
ное развитие сельского хозяйства сочета
лось с интенсивным процессом инду
стриализации. Е сли в довоенное время, 
по данным переписи 1908 г . ,  на 100 ж ите
лей в области в среднем лиш ь около двух 
рабочих было занято в промышленности, 
то 'к  концу 2-й пятилетки в области на 
3,36 млн. ж ителей приходится около 180 
тыс. рабочих, или около 5 рабочих на 
100 жителей. Ч то  ж е касается промыш
ленной продукции, вырабатываемой в 
К . о., то, примерив, с 207 млн. руб. в 
довоенное время она поднялась до 1.084 
млн. руб. (по ценам 1926/27 г.) в 1936 г .,  
т .-е . более чем в 5 раз.

Больш ие изменения в промышленности 
К . о. не ограничиваю тся одним ростом 
числа рабочих и продукции. Старые от
расли промышленности, такие, к а к  хлоп
чатобумаж ная, кож евенная, стекольная, 
давали  в прошлом около двух третей всей 
промышленной продукции области. Т е
перь ж е, вследствие роста тяж елой  про
мышленности и отраслей легкой про
мышленности, опираю щ ихся на местное 
сырье, как  переработка л ьн а  и продук
тов молочного животноводства (как пи 
щ евая пром., галалитовое производство), 
удельный вес указанны х стары х отраслей



снизился до одной трети, несмотря на 
значительны й абсолютный рост п родук
ции этих отраслей промышленности.

Сами ж е старые отрасли К . о. подверг
лись значительной реконструкции и до
полнились рядом .предприятий , перера
батывающих продукцию  легкой промыш
ленности или выпускаю щ их полуф абрика
ты для уж е существующих предприятий. 
Н а хлопчатобумажных ф абриках К а 
линина и В .-В олочка прЬдукция, срав
нительно с 1913 г . ,  увеличилась в 2,3 ра
з а , значительно повы силась производи
тельность труда; автоматизируется ткац 
кое производство; сооруж аю тся цеха 
медно-аммиачного ш елка; созданы тр и 
котаж ны е и швейные фабрики и пр. 
Вместо нескольких мелких кожевенны х 
предприятий в Г. О сташ кове создан мощ
ный кожевенный 8авод, дополненный 
крупной обувной фабрикой в г. Т орж ке 
и дополняемый заканчиваю щ имся строи
тельством заводом искусственной резино
вой подошвы в г. К алинине. Реконстру* 
к ци я стекольны х заводов сочетается с 
переводом их ассортимента со стаканов и 
бутылок на стекло техническое и фотосте
кло; большой реконструкции подвергся 
крупны й К онаковский фарфоро-фаянсо
вый завод им. М. И. К алинина. Почти за
ново создано в К . о. машиностроение. В 
мощный завод в результате реконструкции 
вырос вагоностроительный завод, нахо
дящ ийся в г . К алинине. З а  годы двух п я 
тилеток этот завод, сосредоточиваясь на 
выпуске высококачественных п ассаж ир
ских-вагонов  и давая 55%  общего числа 
вырабатываемых в СССР пассаж ирских 
вагонов, сумел вместе с тем до постройки 
нового У ральского (Н .-Т агильского) ва
гоностроительного завода выпустить для 
быстро растущ его ж .-д . транспорта боль
шое количество больш егрузных товар
ных вагонов. Вся продукция завода 
с  5,1 млн. руб. в  1913 г . возросла до
74,5 млн. руб. в  1936 г. Выросло и 
сельскохозяйственное машиностроение, 
связанное с с.-х . специализацией обла
сти, в  особенности производство машин 
для механической обработки льна; в  Т ор 

жке создан специальный завод сельскохо
зяйственного машиностроения.

И э новых отраслей промышленности, 
такж е созданных эа советские годы, надо 
наэвать торфяную, которая  в 1913 г. д а 
вала в  К . о. ок. 100 тыс. т  торфа, а сейчас 
дает не только 1,6 млн. т  торфа, т.-е. 
столько, сколько давала в дореволюцион
ное время вся Россия, но и целый ряд 
продуктов переработки торфа — торфо- 
кокс, торфяную  смолу, торфяной пек, 
торфцизоплиты и пр. -Еще в восстанови
тельный период на территории К . о. 
(в  Завидовском районе) начала работать 
торф яная опытная станция. Именно 
в результате работ этой опытной стан
ции и были достигнуты такие успехи 
в торфяной промышленности страны, 
к ак  применение разны х способов добычи 
торфа, к ар  получение торфококса, изол. 
плит и других указанны х выше продук
тов, к ак  искусственное обезвоживание 
торфа, переводящ ее добычу торфа с по
лож ения сезонного промысла на кругло- 
годовое заводское производство, внедря
ющееся по решению партии и правитель
ства в ряде торфяных районов страны.

Н ачавш ая создаваться еще в восста
новительный период, превратилась в 
крупную  отрасль л ьн ян ая  промышлен
ность, опираю щ аяся на местную сырьевую 
базу. П ервичная обработка льна пред
ставлена уж е 84 заводами, -7,4 тыс. лиц 
занятого персонала и 30-ю млн. руб. про
дукции. Во 2-й пятилетке начали строить
ся, а в 3-й пятилетке закончатся 
строительством два крупны х льнокомби
ната в важнейш их льняны х зонах К . о. 
—  в г . Б еж ецке и г. Рж еве, каж дый с 
выработкой по 17,6 млн. кв.м, тонкого 
льняного полотна. Таким  образом, л ьн я
н ая  промыш ленность в  К . о. системати
чески росла и имеет такие ж е перспек
тивы н а  дальнейшее.

Н есколько иное полож ение с другой 
отраслью , опирающейся на местное 
сырье —  с лесной промышленностью. З а  
годы после Великой социалистической 
революции и особенно за  годы рекон
струкции народного хозяйства она зна



чительно возросла, давая в 1935 г . около 
800 т. куб .м  пиломатериалов. К ак  было 
указано  выше, леса подавляю щ ей части 
К . о. попадают в состав запретной или 
охранной зон, и с  1936 г. началось замет
ное 1 сокращ ение рубки и вывозки леса 
и производства пиломатериалов. Ч то ж е 
касается производства более квалифици
рованных изделий обработки леса, как  
бумага, фанера, то эти отрасли продол
ж аю т и будут продолж ать развиваться 
в К . о. Особое значение имеет находя
щ аяся в Кувш инове крупн ая  бум аж ная 
ф абрика, вырабаты ваю щ ая тетрадную  бу
магу, высококачественную  бумагу —  ал ь
бомную, фотобумагу и др.; продукция 
этой фабрики в 1937 г. возросла сравни
тельно с 1913 г. в 4 раза. По сравнению  
с довоенным временем особенно значи
тельно выросли в К . о. такие отрасли 
промышленности, как  металлообрабаты
ваю щ ая —  в 15 раз, торф яная —  в 
13 pas, первичная обработка льна —  
в 13,5 раза, к и рп и чн ая—  в 10 раз.

К руп н ая  промышленность К . о. по 
данным за  1936 г. сравнительно с 1913 г. 
характеризуется следующей структурой:

Удельный вес вало-
вой продукции в со

Отрасли промышленности
ставе продукции всей 

промышленности

1913 г. 1936 г.

Т екстильн ая .................................. 52,6 36,8
М еталлообрабатываю щая * . . 5,4 14,8
П иш евкусовая ................................... 7,6 10,1
К о ж ев ен н о -о б у в н а я ...................... 6,1 8,0

Д л я  К . о., кроме крупной государ
ственной промышленности, характерна 
кооперативная куст арная промы ш лен
ность. Е е продукция в 1936 г. оцени
валась более чем в 175 млн. руб. и 
составляла более 16% промыш лен
ности наркоматов и ком. заг. С Н К . Эта 
кустарная кооперативная промыш лен
ность почти на 30%  представлена гнез
дами кожевенных и сапоговаляльны х 
промыслов, расположенных на юго-во
стоке К . о ., в Кимрском, К алязинском  и 
Н ерльском районах. Д ругим  крупным 
гнездом кустарны х промыслов в К . о.

является гнездо трикотаж ны х промыслов, 
расположенное в районах К арельского 
национального округа. Менее значитель-' 
ным является  гнездо сетевязального про
мысла в районе озера Селигер и ряд  дру
гих. Ш ироко разбросаны по территории 
всей области такие промыслы, как  швей
ный, лесные, металлические, пищ евкусо
вые. В прошлом кустарь находился в 
полной зависимости от скупщ ика. Теперь 
кустари кооперированы и вовлечены в 
социалистическое строительство. Про
мысловая кооперация переделала кустар
ную промышленность из мелкого, тех
нически отсталого производства в круп 
ное социалистическое механизированное 
производство.

Д л я  географии промышленности К . о. 
характерны  следующие промышленные 
центры. Основными пунктами текстиль
ной промышленности являю тся старые 
хлопчатобумажные центры —  К алинин 
и Вышний-Волочек — и вновь создаю 
щ иеся— Б еж ец к  и Р ж ев, к ак  центры важ 
нейших льняны х зон области; Центры 
металлической промышленности: К ал и 
нин — пункт местонахождения крупней
шего вагоностроительного завода, и ряд 
менее значительных пунктов местона
хож дения крупны х вагоноремонтных и 
паровозоремонтных мастерских, Т ор
ж о к —  новый центр с .-х . машино
строения. К ож евенная и обувная промыш
ленность наиболее крупны е предприятия 
имеет в Осташкове, Т орж ке, К им рах, а 
лесобум аж ная— в Кувш инове. Д ругие от
расли промышленности вначительно бо
лее рассеяны  по территории всей области 
и не характеризую тся такими выделяю 
щимися крупными центрами, к ак  выше
названные. П еречисленные пункты  дают 
около 80%  продукции всей промышлен
ности К . о. Е сли  учесть стоимость про
дукции всех промыш ленных предприя
тий этих городов, то их можно распре
делить в следующей последовательности: 
1) К алинин (ок. 45%  пром. продукции 
К . о.), 2) В .-Волочек (ок. 14% ), 3) Рж ев  
(ок, 5 ,5% ), 4) О сташ ков (ок. 3% ),
5) Кимры, 6) Великие Л уки , 7) Тор-



шок, 8) Кувшиново, 9) Б еж ецк , 10) Б о
логое.
4 И ндустриализация К . о. предъявляет 
высокие требования к ее электриф ика
ции. Энергетические ресурсы К . о. раз
веданы еще недостаточно. И х размеры 
и состав характеризую тся следующими 
цифрами:

Величина запасов

Н аименование
Единица

измерения натур. условного % 7о

(В млн. тонн)

Торф . . . . . млн. т 1.460 670 80,2
Д ревесина' , , млн. м г 240 40 4,8
Уголь .................. млн. пъ 60 33 4,0
Гидроресурсы . тыс. нет 200 72 8,6
Сапропели . . м лн . т 76 20 2,4

Всего . , - - 835 100,0

У читы вая ежегодный прирост толщ и 
торф а в 0,002, оборот древесины ва 
100 лет и полную  возобновляемость гидро
ресурсов, можно определить общую вели
чину прироста в 2,1 млн. т  уел. топлива, 
что превыш ает общий расход топлива 
в 1936 г . и почти равняется расходу топ
лива в 1987 г. Таким образом, энергети
ческие ресурсы облэсти могут быть по 
рэзмеру признэны  достаточными. Основ
ным видом энергетических ресурсов К .о ., 
к ак  в общей сумме запасов (80,2% ), 
так  и в возобновляемой массе (66% ), 
является  торф. И спользование энергети
ческих ресурсов области в прошлом 
проходило исклю чительно нерационально. 
В основном предприятия области рабо
тали  на дальнепривозном топливе, а  из 
местного топлива сж игалась главным об
разом древесина. Это хищ ническое расто
чение древесины в течение длительного 
периода привело к  огромной вырубке 
лесов, что в значительной мере и выз
вало необходимость декрета о водоохран
ной и запретной зонах. З а  советское 
время и особенно за  годы реконструкции 
область стала  более усиленно исполь
зовать другие энергетические ресур
сы, кроме древесины. Т ак , все большую 
роль начинает и грать  торф, доля кото

рого во всем энергетическом балансе 
области в 1937 г. определяется уж е 
в 40% . Н ачинает приобретать в об
ласти более заметное значение использо
вание гидроэнергетических ресурсов. Н а 
Волге, в связи  с сооружением канала 
В олга— М осква, возникаеткрупнан  гидро
станция, мощностью в 30 тыс. кет, у 
И ванькова в Кимрском районе. Соору
ж ено много мелких гидроэлектростан
ций (мощностью от 3 до 75 кет) для об
служ ивания колхозов на мелких реках 
в Новоторжском, Снировском, М акса- 
тихинском и ряде других районов. Кроме 
того, большое количество мелких гидро
электростанций (мощностью в 15— 125квто) 
запроектировано в последние годы и на
чинается строительством в разнообраз
ных частях области.

Д о револю ции. на территории области 
имелось лиш ь 2 электростанции общего 
пользования: в г . К алинине (бывш .Тверь), 
построенная в 1901 г .,  мощцоетью в 
920 кет, и в г. Кимры, построенная в 
1915 г ., мощностью в 150 кет. Соору
жение станций общего пользования нача
лось в первые ж е годы после Великой 
социалистической революции, и за период 
граж данской  войны были построены стан
ции в Вышнем-Волочке, Опочке, Великих 
Л уках  и других пунктах области. В годы 
восстановительного периода строитель
ство электростанций усиливалось, и к 
концу его число станций общего пользо
вания на территории К . о. достигло 
18 с мощностью в 2,1 тыс. кет. Однако, 
особенно значительно сооруж ение новых 
электростанций развернулось в 1-й и 
2-й пятилетках, когда было выстроено 
более двух сотен новых станций, и в 
1936 г . число всех электростанций на 
территории К . о. достигает уж е 373, 
а  мощность и х .— 60,4 тыс. кет. В эти 
годы строились электростанции более 
крупные, в результате чего средняя мощ
ность электростанций общего пользова
ния на территории К . о. поднялась 
в 1936 г . до 162 кет, а  мощность от
дельных . районных электростанций пре
высила 10 тыс. кет.



Однако, этой мощности для  К . о. не х в а 
тает, в связи  с чем область долж на уси
ленно развивать свое топливное и энер
гетическое хозяйство.

До революции губернии, составляющ ие 
современную К . о ., были типичны для  
потребительской полосы. Н едостаток 
своего хлеба, недостаток овощей и других 
продовольственных продуктов, бедность 
и нищенство значительной доли крестьян 
ства, приводившие к  указанном у выше 
распространению  отходничества, были 
важнейш ими характерны ми чертами' де
ревни и сельского хозяйст ва  этих 
губерний. В годы реконструкции в 
К . о. ш ел интенсивный процесс превра
щ ения ее из «потребительской» в произво
дящую. Основой этого процесса явилась 
коллективизация крестьянства, соста
влявш ая  к  началу 2-й пятилетки  47,8%  
и дош едш ая к  1/1 1937 г. до 92,4%  по 
числу коллективизированных хозяйств и 
до 98,2%  по посевной площади. Р ан ь
ше и интенсивнее проходила коллективи
зация в восточной части области, где, 
как, например, в К алязинском , Завидов
ском и ряде других районов, коллективи
зация еще в 1936 г. достигла 100%. 
Медленнее проходил процесс коллекти
визации в вападной части, где в дорево
люционное время было распространено 
хуторское хозяйство. В этой части обла
сти перестройка хозяйства в ряде сл у 
чаев привела к  созданию новых насе
ленных пунктов: благоустроенных 'посел
ков вместо преж них одиночно стоявш их 
хуторов. Если в западной части области 
колхоз охватывает несколько мелких 
населенных пунктов, то в восточной ча
сти, к ак  правило, колхоз объединяет на
селение одной деревни. По области же в 
среднем колхоз объединяет 30— 35 дво
ров с посевной площадью обобществлен
ных и усадебных посевов 150— 160 га.

По обслуживанию , колхозов машино
тракторными станциями область интен
сивно развивается, увеличив число МТС 
с 33 'в  начале до 119 в конце 2-й п яти 
летки. У ж е в 1936 г. МТС обслуж ивали 
66% всей колхозной посевной площади

К. о. Однако, пока еще по обслуж ива
нию колхозов МТС область уступает 
многим областям и республикам Союза,
особенно имеющим большое значение в »
верновом хозяйстве страны. В результате 
вавоза значительного количества машин, 
машиновооруженность МТС и колхозов 
К. о. достигла высокого уровня. Т ак , к 
началу 1937 г. в МТС и колхозах К . о. 
имелось ок. 5,1 тыс. тракторов, 4,5 тыс. 
тракторны х плугов, 1,9 тыс. сложных и 
полуслож ных механических молотилок,
1.320 ш ирокозахватных льнотеребилок. 
Еще в конце 1936 г. энергетические ре
сурсы колхозов,К . о. на, 29% были пред
ставлены механическими двигателями. 
Н аряду с механизацией в колхозах уси
ленно внедрялась и новая высокая агро
техника. Т ак , по данным ва 1936 г. обеспе
ченность яровы х посевов аябыо и парами 
достигла 68% ; на поля ва год завезено 
было 81,6 млн. кг минеральных удобре
ний при 35,7 млн. возов навоза; 92% 
льна - долгунца посеяно по лучшему 
предшественнику— по многолетним тр а
вам.

О бласть характеризуется  распахан- 
ностыо (ок. 24,2% ), превышающ ей распа- 
ханноеть крайнего севера и востока, но 
заметно уступающей распаханности 
УССР и черноземных областей РСФСР. 
В пределах области распаханность не
сколько повыш ается на 8ападе и в осо
бенности на крайнем востоке (в К расно
холм ском ,' Каш инском и прилегающ их 
районах до 40—45%), заметно сниж аясь 
(до 8— 15%) в центральных районах. 
П ониж енная распаханность в ряде
районов в значительной мере зависит 
от заболоченности земель. З а  годы 
2-х пятилеток в области идет заметное 
освоение новых земель. В специальном 
постановлении СНК СССР и Ц К  ВКП(б) 
об организационно-хозяйственном укре
плении колхозов и подъеме сельского хф= 
зяйства в областях, к р ая х  и республиках 
нечерноземной полосы от 1 9 /X II 1935 г. 
К . о. отмечена в  качестве одной из обла
стей с наиболее крупными заданиями по 
подъему новых земель за счет раскорчев



ки, расчистки кустарников и осушки 
болот, по снабжению  мелиоративным 
инвентарем —  канавокопателями, корче
вальными машинами и др. В результате 
социальной и технической перестройки 
сельского хозяйства посевная площ адь 
на территории К . о. возросла с 1.704,8 
тыс. га в 1913 г. до 2.335,1 тыс. га в 1937 г ., 
или на 630,3 тыс. га. Этих успехов сельское 
хозяйство К . о. сумело добиться потому, 
что «у колхозов были люди, кадры , умею
щие обращ аться с техникой, освоившие 
эту технику и научивш иеся оседлать ее» 
(Сталин). З а  один лиш ь год (1936) в 
К . о. было подготовлено более 7. тысяч 
трактористов, 312 шоферов, 279 механи
ков, 553 тракторны х бригадира, 189 ком
байнеров, 2.943 бригадира-полевода и т. д.

О траслевая структура сельского хо 
зяйства К . о ., как  это можно было вы 
явить и по приведенным выше данным, х а 
рактеризуется развитием льноводства и 
молочного животноводства. Эти отрасли 
сельского хозяйства были здесь развиты  
еще издавна; «...вечный разговор про 
дождь, про лен, про скотный двор» был 
характерен  д л я  этих краев «по свидетель
ству» А. С. П уш кина еще много времени 
назад. К  районам развитого льноводства 
и молочного хозяйства была отнесена 
территория современной К . о. и в  конце 
X IX  в. В. И. Лениным в его классиче
ской работе «Развитие капитализма» 
(Соч., т. I I I ,  гл. IV). В пореформенной 
России дальнейш ая специализация этих 
районов на льне и молочном хозяйстве 
отраж ала общий процесс роста торгового 
земледелия в стране. П ри этом во многих 
районах «льноводство приняло ясно вы ра
ж енный спекулятивны й характер  промыс
ла» (Ленин, «Соч.», т. I I I ,  215). В таких  
районах, «превращ ая льноводство в азар т
ную игру, капитал  р азорял  массы мелких 
земледельцев, которые ухудш али качество 
льна, истощали землю, доходили до сда
чи наделов и в конце концов увеличива
ли число «отхожих» рабочих» (там же, 
стр. 216). В некоторых частях современ
ной области распространение льна до 
револю ции в результате такой  «азартной

игры» далеко превзош ло допустимые в 
агрономическом отношении нормы (напр., 
29 ,4%  пос. площади под льном в К аш ин
ском у. Тверской губ. в  1916 г .), а  наряду 
с этим имелись районы, где лен был пред
ставлен очень слабо (напр., 4 ,6%  в 
Осташковском у. Т верской губ.).

После Великой социалистической 
революции в льноводстве произошли 
заметные изменения. При увеличении 
всей посевной площ ади области с 1916 по 
1936 г. почти в полтора р аза  посевная 
площ адь под льном вы росла почти в 
два раза. Соответственно этому роль 
посевов льна в области возросла с 14%  в 
1916 г. до 15,2%  в 1937 г. В результате 
этого гигантского роста в настоящее 
время площ адь посевов льна-долгунца 
в К , о. равняется посевам всех капита
листических стран , взяты х вместе. В л ьн я
ных ж е посевах всего Советского Союза 
К . о. занимает одну шестую часть (ок. 
17%). Одновременно с  ростом наблю
дается ббльш ая равномерность посевов 
льна в области; так , например, в Осташ
ковском районе лен занимает уж е 12,6% , 
а  в Кашинском р ай о н е—  17,8% . Теперь 
нет ни одного района, в котором лен за 
нимал бы более чем 2 2 % , и за 2— 3 исклю
чениями нет районов, где лен занимал бы 
уж е менее 8 %  площ ади. П ри большей 
равномерности посевов льна по сравне
нию с дореволюционным временем 
можно все ж е установить ' воны 
особо значительного скопления посевов 
льна: зто группа районов около Б еж ецка, 
затем группа районов около Р ж ева и, 
наконец, районы Опочецкого округа. 
Д о революции в результате гипертрофии 
льняны х посевов в немногих районах, 
при недостаточных посевах на остальной 
территории области, происходило исто
щение почвы, сопровождавш ееся значи
тельным снижением урож айности. Т ак, 
в Тверской губ. сбор льна-волокна с 
десятины составлял в пудах: в 1901— 
10гг.— 27,5, в 1909-13 г г — 23,6, в 1914 г .—
16,8. В области ведется больш ая борьба за 
повышение урожайности льна. М оляков- 
ское движение (стахановское движение в



льноводстве, получившее это название по 
имени колхозницы  Х аритины М оляко- 
вой), поставившее задачей добиться уро
ж ая  в десять центнеров волокна с  1 еа, и 
звенья повышенного урож ая  (5 центнеров 
с 1 га) охватили з а  последние годы боль
шое число колхозниц и колхозников и 
поднимают урож айность в области с
2,7 ц  в 1934 г. до 4,5 ц в 1937 г.

Работа в льноводстве все более и более 
механизируется; внедряю тся льносеял
ки, льнотеребилки (раньше у зкозахват
ные, а  в последние годы ш ирокоза
х ватн ы е— ВН И Л-5) и др. Особенно 
большое значение приобретает механиче
ск ая  первичная переработка льна. До 
революции считалось, что возделывание' 
1 десятины льна требует 26 рабочих 
дней собственно земледельческих и 77 
дней на изготовление волокна из соло
мы, Огромное количество труда, затрачи
вающ егося на ручную первичную  обра
ботку льна, к  тому же труда очень тя ж е
лого, выдвинуло задачу замены этого руч
ного труда машинным. З а  годы 2-х п яти 
леток решение этой задачи в области зн а 
чительно продвинулось вперед, и к  концу 
2-й пятилетки в К . о. имелось 84 
завода первичной обработки льна. В 
последнее время механическая обработ
ка стала развиваться в К . о. и , на основе 
применения в колхозах специальны х ма
шин по первичной, обработке, получает 
все большее распространение.

Все большее развитие в области по
лучаю т посевы кормовых, гл. обр, 
клевера, выступающих здесь и в виде 
лучш его предшественника льна в сево
обороте и в качестве важнейш ей кормо
вой базы для  интенсивного молочного ж и 
вотноводства. Е сли до револю ции посевы 
кормовых заним али на территории обла
сти 6,7% , то в 1936 г. их  роль увеличилась 
более нем в два раза  (достигла 14,1% ), а 
в абсолютных разм ерах почти в  три  раза. 
К ак  и лен, кормовые травы  распростране
ны по всей области, но и в данном случае 
наибольшие скопления их имеют место в 
группе районов около Б еж ецка, Р ж ева  и в 
Опочецком округе; кроме того, значи

тельную  роль стали играть травы около 
крупнейш их городских центров области— 
К алинина и Вышнего-Волочка, обес
печивая развитие в этих районах молоч
ного хозяйства для  обслуж ивания насе
ления городов.

Приобретает в К . о. все большее 
значение картофель, занимающий в 
1936 г. 9 ,5%  всей посевной площади про
тив 6%  в 1916 г. В абсолютных размерах 
посевная площ адь под картофелем воз
росла в 1936 г. сравнительно с 1916 г. 
в 2,5 р аза  и, к а к  указы вало постановление 
Ц К  ВКП(б) об организационно-хозяй
ственном укреплении колхозов и подъеме 
оельокого хозяйства нечерноземной поло
сы, еще в конце 1935 г. К . о. почти пол
ностью покры вала потребность в карто
феле еа счет своих ресурсов. Р оль карто
феля в К . о. ваметно выше, чем в СССР 
в целом (5,5% ), и особенно большое рас
пространение он получил в юго-восточной 
и западной частях области и около горо
дов (в особенности ок. г. К алинина и 
г. Вышнего-Волочка), где кроме близости 
крупного потребителя сказы валось такж е 

• и влияние песчаных почв.
Р оль зерновых в области под вли я

нием роста льна, картофеля и кор
мовых относительно сокращ ается (с 75% 
в 1913 г. до 55,8%  в 1937 г.), но в абсо
лютны^ разм ерах посевы зерновых ' в 
К . 0: выросли. Т ак  к а к  к  тому же 
современная урож айность зерновых (ок.
10,5 ц с  1 га) на 30%  выше ' до
военной (ок. 8 if), то сбор зерновых в 

: целом по области возрос не меньше чем 
на 50— 60%. В этом рост^ зернового хо
зяйства особенно'больш ое значение имеет 
развитие посевов пшеницы, которая в 
1913 г. заним ала лиш ь ок. 7,5 т< га  
(0 ,4%  всей посевной площ ади территории 
К . о.) и поднялась в 1936 г. почти в 
23 раза— до 170,6 т. га (уже 7,2%  посевной 
площ ади области).

Животноводство К . о. сравнительно 
с  средними данными дл я  СССР характе
ризуется более высокими показателями 
по всем видам скота, кроме свиней. 
По данным на фД 1938 г, ш  1 QQ



хозяйств колхозников приходится го
лов:

В личном 
Обобществлен* пользовании 

ного скота колхозников

Крупного рогатого о к о т а . 202,0 306,8
в т . ч. к о р о в . . . . .  42,4 79.3

Овец и к о з ......................................  34,2 220,3
С в и н е й .. .  . . . . . . . . 32,8 73,8
Л о ш а д е й ...........................................  83,4 22,0

Сравнительно с довоенным временем 
численность скота в К . о. значительно 
возросла уж е в 1936 г.; тдк, в процентах 
к  1913 г. численность скота в 1936 г. 
составляла: по св и н ьям — 212 ,6% , по 
крупному рогатому скоту — 111 ,7% , по 
овцам и козам  — 108,0% .

Еще в большей мере, чем во всем Со
ветском Союзе, в К. о. скот сосредоточен 
в  колхозах; у  колхозников, в совхозах и 
коопхозах, а  именно: свиньи— на 97,4% , 
кр . рог .скот— н а 98,3% , овцы —на 97 ,7%  и 
лош ади— на 97,3%

■ Е сли крупны й рогатый скот наполо
вину находится в фермах и наполовину в 
личном пользовании колхозников, то 
овцы и свиньи сосредоточены главным 
образом в личном пользовании колхоз
ников, а  лошади —  в колхозах. У ж е к 
концу 1936 г. в К . о. имелось более 15 тыс. 
колхозны х товарны х ферм, среди кото
ры х, кроме 6,5 тыс. смешанных товарных 
ферм, имелось: 6,1 тыс. специализирован
ных молочно-товарных ферм, 1,1 тыс. 
свинотоварных ферм и 1,0 тыс. овце
товарны х ферм.

Основное значение в области имеет 
скотоводство молочного направления: 
в  общем стаде крупного рогатого скота 
коровы в К . о. составляю т 63,7%  против 
48 ,8%  в СССР в целом. Молочное на
правление идет преимущественно по 
линии сбыта цельного молока, а не масла. 
По количеству надоенного молока кол
хозы  К . о. уступаю т лиш ь нескольким 
областям, краям  и республикам севера, 
запада и юга. Молочное скотоводство об
ласти сосредоточено преимущественно в 
важ нейш их льноводческих районах (см. 
выше) и вблизи крупны х городов области. 
В, отнощении распространения породного - 
И улучш енного окота К. о. пока уступает

большинству областей; краев и респу
блик. Улучшение качественного состава 
крупного рогатого скота началось в  
области лиш ь недавно и является  важ 
нейшей задачей ж ивотноводства области. 
Из улучш енных пород наибольшее рас
пространение имеют ярославская, сим
ментальская и ш вицкая. В ' области 
организовано два племенных рассадника; 
ярославской  породы —  в  Беж ецком райо
не, и симментальской породы —  в Р ж ев
ском районе. Работа этих рассадников 
улучш ает качественное состояние круп 
ного рогатого скота области и обеспечи
вает увеличение его количества.

Овцеводство распространено во многих 
частях области и особенно в восточных 
районах; свиноводство распространено 
преимущественно вокруг крупны х горо
д о в — К алинина и Выш него-Волочка —  и 
на ю го-западе области; лош ади—в райо
нах около К алинина, Р ж ева и в лесных 
районах и в Опочецком округе. Улучшение 
пород овец и свиней началось недавно и 
пока еще лиш ь в отношении свиней про
двинулось близко к  общесоюзным средним. 
В отношении свиней всю К . о. можно счи
тать сплош ной воной белой английской 
свиньи, основные гнезда которой нахо
д ятся  в К аш инском р. (в восточной 
части области), в Бологовском р. (в цен
тральной  части) и в Н евельском  р. (на 
западе области). И з улучш енных пород 
овец ш ирокое распространение в обла
сти получила ром ановская и цигайская; 
п ервая  из них гл. обр. на востоке и вто
р а я  на юге.

В  т ранспорт ном  отношении К . о. пред
ставляет собой одну ив развиты х обла
стей Союва —  густота сети ж ел. дор. в
5,5 раз превышает густоту сети по всему 
СССР (22,4 км  на 1.000 вв. км  по К . о. и
4,0 км  по СССР), обеспеченность судоход
ными водными путями выше общесоюз
ной почти в два раэа (6,1 км  на 1.000 кв. км  
по К . о. и 3,9 км. по СССР), и; наконец, 
обеспеченность автогужевыми путями поч
ти в 5 раз выше общесоюзной (325 км, 
на 1.000 кв. км  по К . о. и 67в .м по СССР).

Эта вы сокая обслуш енность К . о. пу



тями сообщения в значительной мере бы
ла достигнута сооружениями sa время 
советской власти. Т ак , ва эти годы была 
построена ж .-д. линия Селишарово— 
Соблаго, одна из немногих широтных до
рог К . о ., наличие которой полож ило н а
чало превращ ению  Соблаго в ж ел.-дор. 
узел, сы грало большую роль в обеспече
нии сырьем и топливом К аменской бу
мажной фабрики и, наконец, теперь поз
волит расш ирить районы применения 
селиж аровского угля . З а  советские годы 
построены основные участки ж . д. Саве- 
лово-Весьегонск, обеспечивающей восточ
ной части К . о. прямую  связь  с Москвой, 
а  через соединение в 1932 г. ст. Овинище 
со ст. Пестово (в Л енинградской обл.) 
и прямую  связь  с Ленинградом. З а  годы 
2-й пятилетки построены небольшие ж.-д. 
линии в ю .-в. части К . о. (Реш етниково— 
К онаково, К онаково— В ербилки и Ка- 
л язин— Углич), обеспечивающие соеди
нение О ктябрьской и Я рославской  ж . д. 
и примыкание ж .-д . сети К . о. к  району 
канала В олга —  Москва и к  району строи
тельства новой крупной плотины на В ол
ге в Угличе. В целом, сеть железных 
дорог на территории К . о. увеличилась 
с  1.855 км  в  1913 г. до 2.306 км  в  1936 г ., 
или на 451 км.

Еще. более значительные изменения 
произош ли ва советские годы в водном 
транспорте. К ак  уже было указано в н а
чале очерка, в К . о. у с. И ваньково К им р
ского района находится головное соору
жение кан ала Волга —  М осква. Это 
сооружение превратило участок Волги ни
же г. К алинина в прекрасны й путь, до
ступный плаванию  самых больш их волж 
ских пароходов, а  такж е больш их метал
лических волж ских барж, грузоподъем
ностью  до 18.000 т.

Почти совершенно преобразились и 
автогужевые дороги К . о. До революции 
почти все дороги местного значения были 
естественно грунтовыми, трудно проез
жаемыми, а зачастую  и вовсе не проез
жими. Л иш ь на отдельных участках 
дорог государственного значения можно 
было встретить каменное/покры тие; шос

сированные и замощенные дороги соста
вляли  по Тверской губ. лиш ь 16,7% , а  по 
П сковской губ. даж е лиш ь ок. 2% . Между 
тем, к началу 1937 г. ив общей п ротя
женности дорог местного значения дороги 
с каменной одеждой и грунтово-улучш ен
ные составляли 30% , а  по дорогам госу
дарственного значения их доля подни
мается до 95% . Кроме того, за; годы со
ветской власти значительно увеличилась 
протяж енность автогуж евы х путей обла
сти, и только 8а 1935— 36 гг. в К . о. было 
построено 3.634 км  новых дорог, закан 
чивается строительство новой автогу
жевой дороги на ю .-в. области (К уш али- 
но— Горицы— Кимры) и пр.

С ростом хозяйства неразрывно свя
зан .в стране социализма рост благосо
стояния масс. Я рким выразителем этого 
роста благосостояния является  развитие 
товарооборота. Размеры  ровничного това
рооборота в К . о. (с общественным пита
нием) в 1936 г. составили 1,7 млрд. рублей, 
т.-е. составили 500 руб. на одного ж ите
ля. Темпы роста товарооборота могут 
быть характеризованы  хотя  бы тем, что 
он возрос только ва два года (с 1934 по 
1936) более чем в два раза. Н аряд у  о 
этим неуклонно сниж аю тся цены: в част
ности цены на колхозны х ры нках в на
чале 1937 г. были ниже цен на то ж е время 
1933 г. по молоку на 41 ,7% , по яйцам на 
42,3% , по свинине на 64 ,3% , по маслу 
животному на 68,1% . Сильно возрастает 
потребление еахара, кондитерских изде
лий, сосисок, колбас и т . п . ва счет рез
кого сокращ ения потребления водки,;

Особенно значительны достижения 
К. о. в годы реконструкции в области, 
социально> культ урного строительства. 
Чрезвычайно значительно выросла сеть 
учреждений здравоохранения ; так , по со 
поставляемой территории число фельд
ш ерско-акуш ерских пунктов в 1937 г.; 
сравнительно с  1913 г . увеличилась в 
4 р аза , количество амбулаторий и здрав-; 
пунктов—более чем в 3 раза и т. п. К оличе
ство врачей увеличилось почти в 3 раза, 
число акуш ерок— в 2,7 pasa, число фельд
шеров — в 2,4 раза и т. п. Можно назвать



немало районов, в которых квалифици
рованная медицинская помощь была орга
низована лиш ь после О ктября. Т ак , в 
Краснохолмском районе из девяти учреж 
дений'здравоохранения 8 начали функцио
нировать после революции. Теблешский 
район до революции обслуж ивался лиш ь 
фельдшерами, а теперь в районе пять 
врачей; в районе сейчас 3 больницы 
с 70 койками, врачебный пункт, 3 аптеки. 
В Новосокольническом районе имеется 
3 больницы, 1 ам булатория, 4 врачебных 
пункта,. 1 колхозный родильный дом, 
2 фельдшерских пункта, 1 санитарно
бактериологическая лаборатория, дет
ская  консультация. Рост здравоохране
ния особенно интенсивен в сельских 
местностях, но он весьма значителен и в 
городах. Т ак, например, по гор. К али 
нину расходы на здравоохранение до
стигли в 1936 г. 58 р. на 1 ж ителя, увели
чившись против довоенного (на 1 ж ите
ля) в 29 раз. В ранее заброш енных райо
нах города, как-то в Заволж ском  и П ро
летарском, в советские годы выстроены: 
новая больница, новая поликлиника, 
амбулатория; в городе созданы 2 родиль
ных дома, 16 здравпунктов и т. д.
- В результате огромной здравоохрани
тельной работы в К . о ., к а к  и во всей 
стране, значительно улучш илось здо
ровье и физическое развитие населения. 
В этом отношении весьма показательно, 
что если в 1913 г. на 1.000 призываемых 
было признано негодными по туберку
лезу ок. 19 чел., в 1935 г. было признано 
негодными лиш ь 0,7 чел.; по физическому 
недоразвитию  соответствующие цифры —
24,6 чел. и 0,8 чел-Д анны е о физическом 
развитии молодежи вы являю т более вы
сокие ; показатели 1935 г. сравнительно 
с 1927 г .: так , данные о призы вниках в 
деревце "показывают средний вес в 
1927 г. — 60,99 кг, а  в 1935 г. —  62,2 вг 
и среднюю окруж ность груди— 88,12 см 
и 89,35 см.

В отношении народного просвещения 
прежде всего необходимо указать  на введе
ние всеобщего обязательного обучения. В 
соответствиив постановлением Ц К  ВКП(б),

а ватем Ц И К  и GHK, было повсеместно 
введено обязательное начальное обучение 
для  детей 8— 11 лет и подростков 12— 
15 лет, а  такж е семилетний всеобуч в 
промышленных городах, фабрично-за
водских районах и рабочих поселках; 
усиленно создавались ш колы колхозной 
молодежи. В результате разверты вания 
большой общественной кампании вокруг 
этих задач количество ш кол и учащ ихся 
в К . о. значительно возросло. Н а терри
тории К . о. в 1927/28 уч. году в I— 
IV классах обучалось 201,6 тыс., а  на 
i / I X  1936 г. —  393,5 тыс. детей. По 
данным на l / IV  1937 г. вне ш кол в 
К . о. находилось лиш ь 4,7 тыс. де
тей, или 1 ,6%  детей, в  возрасте 8— 11 
лет, т . - е. было охвачено начальным 
обучением 98,4% .

В результате введения всеобщего обя
зательного обучения область подошла поч
ти к  полной ликвидации неграмотности; 
так , по данным на 1/V 1937 г. количество 
неграмотных по области исчислялось в
81,6 тыс. чел., т.-е. грамотность дости
гла примерно 97,5% , в  то время к ак  до 
революции она составляла ок. 15%  (на 
территории б. П сковской губ.) и ок. 25%  
(на территории б. Т верской губ.). Еще 
более значительно, чем начальное обуче
ние, возросло в К. о. обучение в старших 
классах; так , в 1914 г. в  средних и не
полных средних учебных заведениях обу
чалось 16,2 тыс. детей, в то время как  по 
данным на 1 /IX  1936 г. количество детей, 
обучавш ихся в средних и неполных сред
них ш колах, достигло 169,2 тыс., или 
увеличилось более чем в  10 раз.

Совершенно не сущ ествовало до рево
люции в К . о ., к ак  и во всей стране, до
ш кольны х учреждений. И змерявш иеся 
единицами частные детские сады, обслу
живающие небольшую горстку детей гос
подствующих классов, не могут итти в 
счет. Быстры й рост сети дош кольных 
учреж дений н ачался еще в период гр а
ж данской войны. Н а территории б. Т вер
ской губ. уж е в 1919 г. было 99 
дош кольных учреждений, из коих 53 
было в городе и 46 на селе. В период новой'



шсоиомической политики дош кольная 
есть сократилась, но ватем в реконструк
тивный период, в  связи  с  большим вовле
чением женщ ин в производство, происхо
дит крупный рост сети дош кольных учре
ждений. В 1932 г. в К . о. имелось 295 
детсадов, из коих 109 было в сельской 
местности. В 1937 г. (на 20/V) в  городах, 
районных центрах и предприятиях, рас
положенных в сельской местности, име
лось 318 детских садов; кроме того, в кол
хозной сети имелось еще 82 детских сада. 
Все эти детские сады обслуж иваю т ок. 
15 тыс. детей.

Б ольш ая работа проводится со в зро 
слыми. К  1 м ая 1937 г. по области насчи
тывалось 108 ш кол взрослых с более чем 
6 тыс. учащ ихся.

Огромную просвещенческую работу 
среди населения ведут библиотеки. В до
революционное врем я в б. Тверской губ. 
было несколько десятков библиотек, нас
читывавших в 1914 г. 132 т. книг и обслу
ж ивавш их всего 10,5 тыс. читателей. В 
1937 г. в области имеется более 800 биб
лиотек, и з коих  лиш ь в сети О блОН О  ок. 
340 библиотек с 1.700 тыс. книг и 600 
тыс. постоянных читателей. Е сли до ре
волюции активны й читатель прочитывал 
в среднем за  год 8,8 книги, то в  1935 г. 
постоянный читатель прочитывал в сред
нем 12,5 книги. Работа стационарны х биб
лиотек дополняется работой передви
ж ек, чего совершенно не было до револю 
ции; в 1936 г. в К . о. работало более 
4 тыс. передвиж ек, из которых 2,6 тыс. 
находилось в колхозах. В области ф унк
ционирует больш ая сеть политикопро
светительных организаций—-1,3 тыс. изб- 
читален, 2,3 тыс. красны х уголков, свыше 
170 колхозны х клубов, ок. 120 профсоюзт 
пых клубов, ок. 50 нар. домов при МТС, 
ок. 65 домов социалистической к у л ь 
туры  и др.

Значительны х размеров в области до
стигла печать. До В еликой социалисти
ческой революции на территории К , о. 
издавалось 6 газет; в 1936 г. их  изда
валось 79. Разовы й ти раж  3 областных 
и 69 районных газет достиг в 1937 г.

660 тыс. экз. Кроме того, в  области издает
ся  35 многотиражек. Эти цифры показы 
вают, что в среднем в  области почти к а 
ж дая  семья получает местную или област
ную газету.

Н аряд у  с существующим в г, К алини
не с прош лого века (1866) первоначаль
но историко-археологическим, а ныне об
ластным краеведческим музеем, в области 
имеется еще пятнадцать музеев, большин
ство которых создано в советское время. 
Из этих музеев одиннадцать краеведче
ских в наиболее крупны х районных цен
трах: Рж еве, Вышнем-Волочке, Осташ
кове, К алязине, Каш ине, Т.оржке и др. 
городах и поселках. В центре крупного 
кустарного гнезда—в К им рах—имеется 
музей кустарной промышленности, ш и
роко и полно отображаю щ ий развитие и 
современное состояние кустарны х про
мыслов района. В области имеется лите
ратурный муэей имени одного из родона
чальников крестьянской поэзиц поэта- 
самоучки Д рож ж ина (в Завидове с 1936 г . ), 
имеется областная картинная галлерен. 
Всенародное значение имеет находящийся 
в области П уш кинский государственной 
ваповедник Академии н аук  СССР в 
с. П уш кинские Горы (до революции седр 
Тоболенец). ,

Н аиболее ярко проявляется  кул ьтур 
ный рост в области ва годы Великой со
циалистической революции на примере 
карельского населения. Д о революции в 
карельских районах в ш колах, обучали 
на русском язы ке и запрещ али ученикам 
разговаривать на родном язы ке (в неко
торых ш колах даж е ш трафовали дртей по 
1 кои. за карельское слово). Ц еркрвь 
(протоиерей Венустов) прямо заявл ял а , 
что надо старатьсд, чтобы карелы  «обру
сели и вывелись», «мы не будем потакать 
карельцам  и строить д л я  них националь
ные школы». В гущ е карельски х поселе
ний специально создавались русские де
ревни, Х арактерно, что территория, рацн- 
т а я  карелами, была разделена между не
сколькими уездами; современный К а 
рельский национальный округ продета, 
вднл  собой окраины  бывших Беж ецкого,



Н овоторж ского, Вышневолоцкого и Весь- 
егонского уездов.

В советские годы, в противоположность 
старому, карельский  народ получил все 
услови я д л я  быстрого культурного ро
ста. В 1930 г. калининские карелы  п олу
чили свою письменность. Н а  карельском 
язы ке издано сейчас более 1 0 0  книг, в том 
числе С оветская конституция, П уш кин, 
Гоголь, учебники для  ш колы. Первые два 
года в ш коле учение ведется на карель- 

■ском яэы ке. В Л ихославле —  центре окру
га —  организован карельский  педтех-. 
никум и ■ областной научно-методический 
кабинет. В Л ихославле ж е организован  
карельски й  краеведческий мувей. И з
дается специальная газета «К арельская  
правда», вы ходящ ая на русском и к ар ел ь
ском язы ках . Всем этим, вместе с ростом 
материального благосостояния тр у д я
щ ихся, с превращ ением колхозников в 
заж иточны х, а  колхозы  —  в больш еви
стские, с организацией в 1937 г. своего 
национального округа создана прочная 
база д л я  расцвета карельской , националь
ной по форме и социалистической по со
держ анию , культуры .

8. Смоленская область В состав 
современной С. о. входят: почти вся до
револю ционная Смоленская губерния (см.), 
ёа исключением части Вельского уевда, 
И М ёщовский, М осальский и Козельский 
уезды б. К алуж ской  губернии (см.). После 
револю ции губернские границы были из
менены, и территория современной С. о. 
входила в состав Смоленской и новооб
разованной Брянской  губерний. В 1929 г. ■ 
была организована Западная область, 
в состав которой вошли: Б р ян ск ая  и 
Смоленская губ., западные районы К а
луж ской губ. (М ятлевский, Спас-Демен- 
ский, Сухиничский и части К алуж ского 
й Л ихвинского уездов), часть Можайского 
уевда 'М осковской губ.; Осташковский, 
Рж евский И части Новоторжского и Т вер
ского уездов Тверской губ. и Велико- 
луцкого уезда Л енинградской обл. В 
1935 г. из ЗападИой • обл. было выделено 
2 0  районов северной ее части в состав 
К алининской области. Постановлением

Ц И К  СССР от 27/IX  1937 г., утвержден
ным первой сессией Верховного Совета 
СССР, из бывшей Западной обл. выделено 
29 районов и 3 города ее южной части в 
состав новообразованной Орловской обл. 
И 8  оставшейся части районов образована 
современная С. о. с  центром в гор. Смо
ленске.

Террит ория  новообразованной С. о. 
заним ает 70,1 тыс. ка. км. В состав 
области входят 49 административных 
районов с 22  городами, 6  рабочими посел
ками и выделенный в самостоятельную  
административно-хозяйственную  единицу 
г . Смоленск. О бласть граничит на вападе 
с М огилевской и Витебской областями Б е
лорусской ССР, на севере с  Калининской 
обл., на востоке с Московской и Тульской 
обл. и на юге с Орловской областью. 
С. о. расположена в западной части 
Среднерусской возвышенности. Геогра
фическое положение ее определяется сле
дующими координатами: 53°40'— 56°13' 
сев. шир. и 30°30'— 36°11' вост. долготы 
(от Гринича). По характеру  рельефа об
ласть представляет собой слегка всхолм
ленную равнину, которая, понижаясь на 
сев.-зап ., переходит в Зап .-Д винскую  низ
менность. Наиболее типичный ландшафт 

■ в области —  моренный, связанны й с лед
никовым периодом. В пределах области 
имеется густая гидрографическая сеть, 
входящ ая в бассейн рек —  Волги, Днепра 
и Западной Двины. Общее протяжение 
рек области 19,4 тыс. км, из которых
3,8 тыс. км  сплавных. Использование 
рек как  источников гидроэнергии весьма 
ограничено. Реки  вскрываю тся и  конце 
марта —  начале апреля и замерзают в 
конце ноября —  начале декабря. В се
веро-западной части области сосредото
чено значительное количество озер, мно
гие из которых довольно большие (ов. 
Щ учье, К аспля, У свят и друг.). В кли 
матическом отношении С. о. представляет 
собой район с  переходным от морского 
к континентальному климатом, со сравни
тельно небольшими колебаниями темпе
ратуры и высокой влажностью . Средне
годовая температура в области состав,-



ляет в северной части около 3,5° и на юге 
около 4 ,5°. Самый холодный месяц —  
январь, его средняя температура (в Смо
ленске) — 8,4°, самый теплый месяц —; 
июль, его средняя температура (в Смо
ленске)-)-17,6°. Вегетационный период ко
леблется от 130 до 140 дней и убывает с 
юго-запада на северо-восток. Сумма тепла 
за вегетационный период (около 2 .0 0 0 ° 
в районе Смоленска) по всей области 
достаточна для вызревания таких к ул ь
тур, как  пшеница, рожь, овес, лен и ко
нопля. С, о. относится к  ч и сл у ; районов 
с достаточным, а в северной части даже 
избыточным, увлажнением. Количество 
осадков убывает с севера на юг от 650 
до 550 мм. Основные почвы области — 
подзолистые, с преобладанием глинистых 
и суглинистых разностей. О бласть х ар ак 
теризуется сравнительно высокой заболо
ченностью, в особенности много болот на 
севере, в бассейне р. Зап. Двины. Вся 
С. о. относится к  полосе так  наз. сме
шанных лесов. В прошлом вся ее терри
тория была густо облесена. В результате 
хищнической рубки леса до революции 
значительная часть лесов сведена. В на
стоящее время общий лесной фонд об
ласти равен 1.250 тыс. га, что дает сред
нюю по области лесистость 18%. Наиболее 
лесистые районы — северные. Бассейн 
Зап. Двины имеет около 35— 40%  леси
стости, верховья Днепра —  25— 30%. 
Крупные лесные массивы сосредоточены 
такж е на востоке области, в бассейне 
р. Угры. Наименее облесенные районы — 
центральные и западные, где лесистость 
не превышает 15%. Преобладающие по
роды: ель и сосна; значительное расп ро
странение имеют так ж е береза и осина. 
Постановлением правительства вся тер
ритория С. о. отнесена к  лесокультурной 
и водоохранной зоне. Размер возможной 
лесорубки в ней не должен превышать 
размера естественного прироста древе
сины. В последние годы усиленно ведется 
лесонасаждение. Т ак, только весной 
1938 г. областным управлением лесо- 
охраны и лесонасаждений на площади 
в 4 т . га посажены молодые деревья.

Созданы новые питомники посадочного 
материала, в которых выращ иваю тся; 
бархатное дерево, орех маньчж урский, 
сибирская лиственница, американский 
клен и др. Залож ены  питомники пло
довых деревьев. t ,

Основными минеральными ресурсами 
области являю тся строительные материа
лы, торф и фосфориты. Ив строительных 
материалов в больш их количествах 
имеются известняки, мел, стекольные 
пески. Гравий, булыжный камень, строи
тельные пески; и глины распространены 
почти повсеместно по центральной и 
южной частям области. Фосфориты за 
легают в Хиславичском, Екимовичском, 
Сещинском и Кировском районах. Запасы  
их составляю т 8 млн. т  и имеют крупное 
промышленное значение. Торфяной фонд 
области весьма значителен. Т орф  высоко
го качества и распространен на довольно 
большую глубину. Особенно большое про
мышленное значение имеют следующие 
наиболее крупные торфяные -массивы: 
Ж арковский (площ. 13 тыс. га с  .зап а
сом 250 млн. кб. м  торфа-сырца) и  Свит
ские мхи (площ. 11,7 тыс. га  с запасом 
406 млн. кб. м) в Пречистенском и Б ель- 
ском районах, Болота, Ч истик и Гранки 
(Руднянский район), Остер (площ. 3,3 тыс, 
га с  запасом 77 млн. кб. м) в Рославиь- 
ском районе, И гнатовское (Спае-Двмен
ений район), площ. 1 ,1  тыс. га с  зап а
сом 52,5 млн. т. Торф является  осно
вным местным топливным ресурсом, 
Удельный вес торфа в топливном балансе 
области весьма велик (около. 50%)>. 
В 1937 г . было добыто свыше 500 тыс. т  
топливного торф а.

Р азведки  последних лет в . области 
обнаруж или месторождение буры х углей 
в Д зерж инском  районе и ж елезны х руд 
в Думиничском районе.

Д о революции главной отраслью  народ
ного хозяйства области было сельское 
хозяйство. По переписи 1897 г. свыше 
%  населения б. Смоленской губ. было 
занято в  сельском хозяйство. Д о се
редины X IX  в. сельское хозяйство имело 
зерновое направление, зерно вывозилось



из области в центральные районы и в 
П етербург, явл яясь  в X V III в. одной из 
основных баз снабж ения этих промыш- 
леннных районов зерном и фуражом. К ак  
известно; в  середине X IX  в, в  России р аз
вертывается крупное ж елезнодорожное 
строительство, железные дороги соеди
няю т юг и юго-восток России с центром 
и Петербургом. Под влиянием конку
ренции Крупных хлёбных районов юга 
и ю го-востока России Смоленская губ. 
вынуж дена была переспециализировать 
свое сельское хозяйство в направлении 
развития льноводства; Этому содейство
вали  следующие факторы: развитие л ьн я 
ной промышленности в зап .-европейских 
стран ах  и в России, усилившее спрос на 
льняное сы рье; аграрная  перенаселен
ность; позволивш ая 8анять значительное 
количество крестьянских рук  в льно
водстве; близость к  прибалтийским п ор
там; наконец, благоприятные дл я  льна 
природные условия области. В начале 
X X  века  лен заним ал 33%  всей посев
ной площ ади яровы х культур  Смолен
ской губ. против 2% в 1850-ых годах. 
Е го  пОсевы в 1914 г. составили по 
Смоленской губ. 130,1 тыс. десятин. С. о. 
стада  крупным районом льноводства и 
связанного с ним — через клевер — мо
лочного животноводства. Г лавная масса 
льна вы возилась за границу; Смоленская 
губ. бы ла районом торгового льновод
ства . По всей области широкое развитие 
получили льняные конторы, «которые 
забрали  в свои руки  всю торговлю  льном» 
(Ленин): Л ен скупался  у крестьян  по 
низким ценам, и на этом обогащ алась 
больш ая армия перекупщ иков и торгов
цев. В С. о. т а к  ж е, к ак  и в К алин ин ской  
обл. (сл .стб . 203),«превращ ая льноводство 
в азартную  игру, капитал разорял  массы 
мелких земледельцев, которые ухудш али 
качество льна, истощали землю, доходи
ли до сдачи наделов и в  конце концов 
увеличивали число «отхожих» рабочих. 
Н езначительное ж е меньшинство заж и 
точных крестьян  и торговцев получило 
возможность —  и было поставлено кон
куренцией в необходимость—вводить тех

нические усовершенствования» (Ленин, 
«Развитие капитализм а в России», (Соч., 
3 изд., т. I I I ,  стр. 216).

С равнительно густая населенность в 
условиях  сохранивш ихся крепостниче
ских переж итков и слабо развитой про
мышленности обусловила высокую  зе
мельную ренту, а  отсюда и паупериза
цию и пролетаризацию  крестьянских 
масс и рост аграрной перенаселенности. 
Одновременно быстро росла . кулацко- 
заж иточная верхуш ка деревни, что при
водило к  усилению  процесса классового 
расслоения в деревне. Это видно из 
следующей таблицы:

Г р у п п и р о в к а  к р е с т ь я н с к и х  
х о з я й с т в  б. С м о л е н с к о й  г у б .  . 

п о  п о с е в у
(1916) %%

1. Без посева и с посевом до 0,1 дес. — 7,28
2. с посевом 0,1— 1,0 дес. 7,15
3. « 1,1—2,0 » 12,46
4. « 2,1— 3,0 » 18,03
5. « 3,1—4,0 » 16,60
6. « 4,1— 6,0 » 21,17
7. « 6,1— 8,0 » 9,56
8. « 8,1—10,0 » 4,09
9. « 10,1— 16,0 » 3,15

10. « свыше 16,0  0,51
Итого —100,00

В то ж е время (в 1917 г .) 11,3% 
крестьян ских  хозяйств  не имели рабо
чего скота  и 10%  не имели коров.

Н а территории нынешней С. о. интен
сивно проводилась так  наз. столыпин
ск ая  реформа, которая  привела к  распро
странению  в области хуторского и отруб
ного хозяйств и еще больше усилила п ро 
цессы классового расслоения деревни.

В послереволюционные годы, до нача
ла первой пятилетки, в Смоленской губ., 
в границах того времени, процесс выхо
да крестьян на хутора и процесс дробле
ния крестьянских земель не прекратил
ся. З а  11 лет, с  начала революции до 
1927 г ,, число крестьянских хозяйств уве
личилось на 47 ,7%  при росте населения 
лиш ь на 19,2%  и росте посевной площа
ди на 12,9% . Вследствие Этого обеспе
ченность одного хозяйства посевной пло
щадью в среднем снизилась на 36%. 
Однако, количество малоземельных кре
стьянских хозяйств 8а восстановитель
ный период снизилось: беспосевных и



мелкопосевных (с посевами до 2 ,2  еа) в  
1924 г. было 4б,5%  хозяйств, в 1928 г.— 
85,7% , за счет этого уменьш ения число 
средне-пос.евных хозяйств (с посевами от
2,3 га до 6 ,6  еа) увеличилось с  50,3%  в 
1924 г. до 58,5%  в 1928 г .; на 2 ,7%  еа то 
же время увеличилось число хозяйств 
с посевами более 6,7 га на хозяйство.

Т ехника сельского хозяйства перед на
чалом первой пятилетки такж е остава
лась на низкой ступени: попрежнему гос
подствовали трехполка и чересполосица, 
маш инизация оставалась на крайне низ
ком уровне. Удельный вес государствен
ного и кооперативного сектора еще в 
1928 г. был ничтожен, составляя 1,94%  
по валовой продукции. К олхозами на 
1 /Х  1928 г. было охвачено лиш ь 0 ,5%  
всех хозяйств губернии, и таков же 
был процент охвата колхозами и посев
ной площади. К олхозы  представляли из 
себя мелкие организации, объединявшие 
(на 1/Х  1928 г . ) в среднем около 8  хозяй 
ств на колхоз, со 1 1 2  га  земли и лиш ь с 
35 га  посевов на колхоз. Н а колхоз в 
среднем приходилось 6,5 раб. лошади,
1 2 ,8  коровы, 25 овец.

З а  годы двух сталин скик  п ятилеток, 
в результате осуществления социали
стической реконструкции, сельское х о 
зяйство С. о. из раздробленного хутор
ского, отрубного и мелкого крестьян 
ского хозяйства превратилось в к р у п 
ное, вооруженное передовой техникой, 
организованное в колхозы  ,й совхозы. 
К  концу 1937 г . 451,5 тыс. крестьян 
ских хозяйств С. о. объединены в 9.480 
колхозов. В среднем по области колхоз 
объединяет 44— 45 крестьянских х о 
зяйств. По б. Западной области в среднем 
на 1 колхоз (в июне 1936 г .) приходи
лось 550 га земли, в том числе 265 га 
посева. К олхозы  имеют значительное 
поголовье скота, содерж ащ ееся в много
численных товарны х фермах (по б. З а 
падной обл. 12.948 колхозов на 1 /III 
1936 г. имели 15.836 колхозны х товар
ных ферм). Н а 1/V II 1937 г. в  С. о. 
было коллективизировано 93,7%  кресть
янских хозяйств, которые засевали  99,1%

всей крестьянской  посевной площади. 
К оллективизация привела к  увеличению 
земельных ■ наделов крестьянства. В 
1916 г. в бывш. Смоленской губ. в сред
нем на одно крестьянское хозяйство при
ходилось 3,8 десятины посевов, а  на бед
няцкое хозяйство 1,5 десятины. В 1937 г. 
на одно колхозное хозяйство приходилось
5,1 га, т .-е . средняя обеспеченность хо
зяйства посевной площ адью возросла 
на 35% , а в сравнении с  бедняцким хо
зяйством более Чем в 3 раза. Н аряду 
с  колхозным строительством широко р аз
вернулась сеть совхозов. К  концу вто
рой пятилетки в области насчитывается 
56 совхозов, в т. ч. 36 животноводческих. 
12  совхозов системы М олмясотреста рас
положены в районе Смоленск —  Ярце- 
во —  Д орогобуж  и 4 в северной части 
области, в районе Сычевка —  Гж атск — 
В язьм а. Преобладающей породой маточ
ного стада являю тся симментальская и 
ш вицкая. Смоленский свинотрест объеди
няет 16 совхозов, из них 5 находятся в 
районе Смоленска. Породный состав — 
белая английская свинья. В 1937 г, по
севная площ адь распределялась между 
секторами следующим образом: колхозы  
90% , индивидуальные посевы колхозни
ков — 5,2% , совхозы — 2 ,3% , единолич
ники — 0,9% , прочие — 1,6% .

Д о революции технический уровень 
крестьянских хозяйств области был чрез
вычайно убогий. Т олько отдельные по
мещичьи и кулацкие хозяйства облада
ли более или менее усоверш енствован
ным сельскохозяйственным инвентарем. 
Н а нивкой ступени развития оставался 
технический уровень сельского хозяй
ства, к ак  указы валось нами, и до пер
вой пятилетки.

Развитие машинизации в сельском хо
зяйстве области начинается с первой п я 
тилетки, и в начале второй пятилетки 
(к 1/1 1934 г .) МТС С. о. обладали уже 
тракторным парком в 975 тракторов. 
Особенно быстро идет внедрение машин 
в сельское хозяйство во второй пятилет
ке. В 1937 г. на п олях  области работало 
74 МТС, которы е обладали  4.045 т р а к 



торами, 187 комбайнами и громадным 
количеством других  сельско-хозяйствен- 
ных машин. О сновная масса колхозны х 
зем ель обслуж ивается маш ино-трактор- 
ными станциям и. В сельском хозяйстве 
С. о. с  каждым годом возрастает и совер
ш енствуется п арк  с.-х . машин. Значи
тельно увеличилось количество машин 
на колхозны х полях за 1937 и 1938 годы. 
К концу 1938 года в С. о. будет ра
ботать 81 МТС, располагаю щ ая 4.510 
тракторами, 753 тракторными сеялками, 
645 комбайнами, тысячами сложны х мо
лотилок и ш ироко захватываю щ их л ьн о 
теребилок. В отличие от дореволюцион
ного периода современное сельское хо 
зяйство С. о. в ш ироких разм ерах п ри 
меняет агротехнические мероприятия. 
Т ак ,- в  1936 г. по б. Западной обл. 
поднято было 1.434 тыс. га 8яби  (57% 
всех яровы х посевов), 656 тыс. га  паров 
(6 6 %  озимых посевов), вывезено на поля 
30 млн. возов навова и 118 тыс. т  мине
ральны х удобрений.

Рост технической вооруженности сель
ского  хозяйства вызвал необходимость 
создания новых квалифицированных к а 
дров трактористов, комбайнеров, льно
теребильщ иков и др. Весной 1938 г. на 
колхозных, полях С. о. работало 11 тысяч 
трактористов. К  уборочной кампании 
подготовлено 693 комбайнера и сотни 
работников других специальностей. 
Сельское хозяйство облайти дало мно
го стахановцев, показавш их замеча
тельные образцы высокой произво- 
дительнодти труда. Социалистическая 
.реконструкция сельского хозяйства на 
основе роста технической вооруженности 
и развернувш егося стахановского движ е
ния обеспечила большой рост урож айн о
сти  в области. Средняя за  1932— 35 гг. 
урож айность зерновых вы разилась по 
Западной обл. в 9,2 if с га против 
7 if с га (по ржи) ва 1906— 1915 г г .  в до
револю ционной Смоленской губ. В ы ро
сли  такж е урож аи  и по другим к у л ь 
турам. Специализация сельского х о зя й 
ства С. о. в хозяйстве СССР определяется 
льноводством и молочным животновод

ством. Н а  долю С. о. приходится седьмая 
часть всех посевов льна-долгунца СССР. 
Сафоновский район С. о. — один из ос
новных районов СССР по селекционному 
льноводству. Под льном в С. о. в 
1937 г. было занято 292 тыс. га, т.-е. 
13,1%  всей посевной площ ади области. 
В 1937 г. область заготовила около 
58 тью. т  льна-волокна. О рганизовано 
2 льноводных и один семеноводческий 
совхоз. Благоприятны е природные усло
вия  и исторически слож ивш иеся произ
водственные навы ки населения в обла
сти льноводства обеспечивают сохране
ние и закрепление за  областью  полож е
ния основной льноводной базы страны.

С пециализация сельского хозяйства об
ласти на льне через клевер, предще- 
етвенник льна в севообороте, увязы вается 
с животноводством, которое имеет мо
лочное направление. Развитию  молочного 
животноводства содействуют такж е н а 
личие богатой кормовой базы в виде 1 .2 1 2  
тыс. га сенокосов, 481 тыс. га выгонов 
и пастбищ  и 279 тыс. га площ ади много
летних трав, составляю щ ей 28%  от об
щего земельного баланса области. С. о. 
является  такж е крупным районом п ле
менного животноводства ш вицкой и сим
ментальской пород. О рганизованы  п ле
менные рассадники симментальской по
роды —  Сычевский, Н оводугинский, А н
дреевский, и щ вицкой породы — Мона- 
стырщ енский, Гж атский, Смоленский и 
Т у^ановский. В 1937 г. в области н а
считывалось 36 животноводческих совхо
зо в .'Н а  1/1 1938 г. область имела 889,7 тыс. 
голов крупного рогатоаго скота, ив кото
рых 504,8 тыс. коров, 394,4 тыс. лошадей,
1.010,8 тыс. овец и 892,4 тыс. свиней. 
В 1938 г. на 100 колхозны х хозяйств 
приходилось 188 голов крупного рогатого 
скота, 184 свиньи и 229 овец и коз. 
Советская власть оказы вает колхозному 
крестьянству области огромную помощь в 
обзаведении скотом. Только за 1935—36гг. 
было передано бескоровным колхозникам 
около 1 0 0  тыс. голов крупного рогатого 
скота, около 1 0 0  тыс. свиней.

Н аряду  с производством льна и разви-



тием молочного животноводства область 
добилась значительных успехов в увели 
чении производства хлебов, тем самым 
превращ аясь из района потребляю щ его 
в район производящ ий. И з общей п ло
щади посева 2.225 тыс. га на долю зер 
новых приходится 59% . В то врем я как  
до революции зерновые посевы состояли 
исключительно из серых хлебов, в годы 
сталинских пятилеток быстро увеличи
лись посевы пшеницы. В 1937 г. и8 об
щего посева зерновых на площ ади 1.315 
тыс. га на долю пшеницы приходится 
153 тыс. га ( в 1913 г. — 9,4 тыс. га в 
Смоленской губ.) и на рож ь— 539 тыс. га. 
Больш ое место в сельском хозяйстве 
области принадлеж ит картофелю , под 
который отведено 265 тыс. га, т. е. 12% 
всей посевной площ ади области. К а р 
тофельные отходы являю тся основной 
базой для  развития свиноводства, п олу
чившего в области такж е значительное 
развитие.

З а  последние годы все сильнее увели
чивается тя га  крестьян к  переселению 
с хуторов в колхозные поселки. Тысячи 
крестьянских домов свозятся в одно 
место, образуя благоустроенные, по
строенные по плану поселки. Корейным 
образом изменилась ж ивнь деревни С. о. 
Вот, например, бывш ая деревня Дудино 
Кошимской волости Смоленского района. 
Дудинские крестьяне считали себя са 
мыми бедными во всей волости. После 
революции деревне было передано 209 
десятин помещичьей земли. Тем не менее, 
из-за продолжавш егося расселения на 
хутора и измельчания хозяйства поло
жение бедноты улучш илось лиш ь очень 
незначительно. Из 360 га вемли 38-ми 
хозяйств, составлявш их хуторскую  де
ревню Д удино, в 1927— 1930 гг. в  среднем 
ежегодно вспахивали лиш ь 119 га, а 
засевали 67. Недостаточность скота и 
инвентаря не позволяла поднимать це
лину и перелоги. Н а 38 хозяйств имелось 
лиш ь 23 лошади; 9 хозяйств не имело 
коров; во всей деревне было 58 овец и 
30 свиней. В 1930 г. хуторяне дер. Д у 
дино организовали колхоз им. Димитрова.

При организации колхоза было обоб
ществлено 23 лошади, одна веялка, две 
пружинны х бороны, одна борона виг-заг 
и восемь простых плугов. Это и составило 
весь инвентарь вновь организованного 
колхоза. Н овая организация труда в кол
хозе и помощь, оказы ваемая правитель
ственными органами деревни, привели к 
тому, что через 6  лет, к 1 янв. 1937 г., 
колхоз уж е имел трактор, сложную  и 
полуоложную  молотилки, нефтяной дви
гатель, динамо-машину, 2 ж атки само
сброски, 2 конных косилки, сеялки 
и другие сложные сельско-хозяйствен- 
ные машины. В общем 8а эти шесть лет 
техническая вооруженность колхоза уве
личилась во много десятков раз. За  счет 
распаш ки целины и перелогов значитель
но увеличилось количество распаханной 
вемли. В 1937 г. было васеяно 125 га, 
т.-е. почти в два раза больше чем перед 
образованием колхоза. Значительно уве
личилось и количество скота в колхозе. 
В 1937 г. колхоз имел уж е 40 лошадей. 
Создана молочно-товарная ферма, на ко
торой имеются 80 голов крупного рога
того скота, 40 овец и 28 свиней. Кроме 
того, из 38 хозяйств, составляющ их кол
хоз, нет ни одного, у которого не было бы 
в индивидуальном пользовании коровы, 
овец и поросят. В среднем теперь в кол
хозе на одно хозяйство приходится 3,7 го
ловы крупного рогатого скота, 3 свиньи и 
2 овцы.. Х уторская дер. Дудино в лучшие 
урож айные годы собирала 7— 8 ц  с га 
верновых, в 1937 г. колхоз им. Димитрова 
собрал с га 18 ц верновых. Во много раз 
выросли доходы колхозников.

Вот другой колхоз—«Буревестник» По
таповского сельсовета Гж атского района. 
Этот колхоз объединяет 43 хозяйства 
бывших бедняков малоземельных, не обес
печенных скотом деревень К аш кино, Си- 
баки и Холмино. Н ичтожные крестьян
ские наделы были со всех сторон важаты 
помещичьими землями, которые крестья
не были вынуждены арендовать на к а 
бальных условиях и для  посева, и для 
сенокоса. Отсутствие сельско-хозяйствен- 
ных орудий, крайне недостаточное коли-.



чество скота не позволяли хорошо обра
батывать 8емлю. У рож аи были совер
шенно ничтожны, составляя по рж и от 
3 до 5 if с га. К оллективная организация 
труда, внедрение в хозяйство машин поз
волили и расш ирить площ адь посевов 
за счет неиспользовавш ихся земель (в од
ном только 1936 г. колхоз осушил 20 га 
болот) и на несравнимую е прошлым вре
менем высоту поднять обработку земли. 
В результате в 1937 г. средняя урож ай 
ность колхозных полей составила по 
зерновым 18— 20 ц с га. В этом году кол
хоз собрал 600 ц пшеницы, которой рань
ше здесь не сеяли совершенно, 758 ц 
рж и и столько ж е овса и гороха. Совер
шенно ликвидирована среди колхозников 
бескоровность, нет ни одного колхозного 
хозяйства, в котором не было бы в инди
видуальном пользовании коровы и мел
кого скота. Помимо этого, имеется и зна
чительное обобществленное стадо. В 1935 г. 
колхоз основал молочно-товарную ферму, 
имевшую в год основания 60 голов скота 
вместе с молодняком. В 1937 г. на ферме 
было уж е 108 голов крупного рогатого 
скота. З а  это же время в колхозе органи
зовались овцеферма и свиноферма. Не 
только в количественном отношении вы
росло стадо колхоза, но и в качествен
ном; до 50%  стада коров составляю т по
лукровки  швицкой породы, средняя удой
ность коровы поднялась с 1 .0 0 0 — 1 .2 0 0  
до 3.000 литров в год. Растет из года в год 
выдача деньгами на трудодень. В 1934 г. 
колхозники получили деньгами на трудо
день по 28 к ., в 1935— 1 р. 48 к ., в 1936 г.— 
2 р. 35 к ., в 1937 г .— 2 р. 70 к. Кроме того, 
в 1937 г. на трудодень выдано по 6  кг 
зерновых, в т. ч. по 1,5 кг пшеницы. За 
счет отчислений в неделимый фонд в 
1937/38 г. развернулось широкое строи
тельство в колхозе': строится зернохрани
лище на 2 0 0  т , зерносуш илка, электро
станция, колхозный клуб, оборудован 
скотный двор. П режде безграмотные, де
ревни энергично борются за ликвидацию  
безграмотности и малограмотности среди 
взрослых. Все дети колхозников в воз
расте от 8  до 16 лет обучаются в ш колах,

75%  колхозной молодежи получило сред
нее образование.

Социалистическая реконструкция сель
ского хозяйства обусловила огром
ный подъем материального благосо
стояния колхозников. П оявились кол- 
хозы-«миллионеры»: например, колхоз 
«Память Ленина» в Пречистенском рай
оне, колхоз «П утевая Звезда» в Боев
ском районе, колхоз «Пролетарий» в 
Я рцевском районе. Во многих колхозах 
оплата трудодня превы сила 7 руб. день
гами, 5 кг зерна и более 10 кг картофеля 
натурой. Обычным явлением в колхозной 
деревне С. о. стало приобретение к ол 
хозниками велосипедов, патефонов, п ар 
фюмерии, радиоаппаратуры  и т. д.

Будучи  до революции аграрны м райг 
оном, С. о. имела весьма слабо развитую  
промышленность. В 1914 г. в промышлен
ности Смоленской губ. было 8 анято около 
2 , 1%  самодеятельного населения. Н аибо
лее характерны ми отраслям и для доре
волюционной промышленности области 
были: пищ евкусовая (винокуренная, спир
товодочная, маслобойная), деревообра
батываю щ ая, спичечная, бум аж ная и 
стекольная, т.-е. отрасли, использую 
щие местное сырье и дешевую рабочую 
силу перенаселенной деревни. Эти отрасли 
в 1913 г. дали больше половины всей 
продукции области (вклю чая лесоразра
ботки).

Значительный удельный вес имела 
такж е хлопчатобум аж ная промышлен
ность (хл.-бум. ф абрика в Я рцеве), про
дукция которой в 1913 г . составила 14,5°/0 
от всей продукции области. Остальные 
отрасли промышленности играли незна
чительную роль в экономике области. 
В Д уминичах и Песочне (ныне Киров) 
работали  мелкие чугунолитейные заводы. 
Основное богатство области— лен — мест
ной промышленностью не перерабаты ва
лось. Промышленность по переработке и 
обработке льна отсутствовала. Богатейшие 
запасы  торфа такж е не использовались. 
В то ж е время лесные ресурсы области 
эксплоатировались хищ нически — древе
сина явл ялась  главным видом топлива.



Особенностью развития промыш ленно
сти области было то, что больш ая часть 
ее предприятий возникла в конце X V III— 
начале X IX  столетий (Троицкая и Конд- 
ровская бумажные фабрики — в 1790 г ., 
П олотняно-заводская бум аж ная фабри
к а—в 1719 г ., Песоченекий и Думинич- 
ский чугунолитейные заводы — в 1806 г ., 
спичечные фабрики — в начале X IX  в). 
Промышленность эта находилась на весь
ма низком техническом уровне. Электри
ческая энергия не прим енялась почти ии 
в одном предприятии. П редприятия были 
мелкие (напр., спиртовые и винокурен
ные заводы имели по 5— 6 рабочих, сте
кольные около 50 рабочих и т. д .); произ
водительность предприятий была очень 
низка. О тносительная аграрная  перенасе
ленность смоленской деревни в условиях 
слабо развитой промышленности пред
определила широкое распространение в 
области кустарны х промыслов и отход
ничества. Отходничество росло из года в 
год. Это видно по количеству паспортов, 
выбиравш ихся в течение года на срок не 
более одного года. В 1861— 1870 гг. 
6 ,3%  ж ителей выбирало такие паспорта, 
в 1881-1890 гг. — 10,3% , в 1891-1900 гг.— 
11,2% , в 1906-1910 гг .— 13,0% .

Промышленное использование основ
ных сырьевы х и топливных богатств обла
сти в крупны х размерах начинается лиш ь 
в советский период, Создается крупн ая  
льняная промышленность, выстроены де
сятки льнозаводов, мощная льночесаль
ная ф абрика в Вязьме и первое в области 
льнообрабатывающее предприятие — Смо
ленский льняной комбинат. П оложено н а
чало переработке в больших масш табах 
молока: два новых молочно-консервных 
завода — Кардымовский и Руднянский  — 
выпускают 14 млн. банок сгущ енного мо
лока в год; выстроены два крупны х меха
низированных масло-сыроваренных заво
да в Духовщ инском и Дорогобуж ском 
районах. Введены в эксплоатацию  торфо
разработки —  К р. Б ор, Остер, К алугов- 
сжие, П ронькинские, Гранки , М илятин- 
Окие и др., снабжающие торфом, этим 
Ооповиым энергетическим источником

области, ее промышленность и электро
станции. П остройка кожевенного завода в 
В язьме, фосфоритного завода в Бы чках, 
К озельского завода льнотрепальны х ма
шин, Смоленского метизного завода, Смо
ленской швейной фабрики и др. ликви
дировала производственную односторон
ность смоленской промышленности.

Росту промышленности сопутствовало 
расширение и создание почти заново энер
гетического хозяйства. Достаточно с к а 
зать, что в самом центре довоенной Смо
ленской губ. мощность городской электро
станции составляла всего навсего 
355 кет, 2/ 3 предприятий промышленности 
б. Смоленской губ. не применяли механи
ческих двигателей вообще. В настоящее 
время электроэнергетическая мощность 
гор. Смоленска превышает 10тыс. кет, т.-е. 
выросла по сравнению  с довоенным перио
дом в 28 раз. Электрические станции 
появились и в других городах области, 
где их раньш е не было совсем. В Рославле 
работают 2 электростанции, мощностью в
4,1 тыс. кет, в К о н д р о ве ;— электро
станция, мощностью в 3,9 тыс. кет, в  Я р 
ц е в е — электростанция, мощностью в 3,9 
тыс. кет в. т. д. Общ ая мощность электро
станций области вы разилась в 1937 г. в
38,3 т. кет  с выработкой электроэнер
гии 127 млн. кет/час.

Т аким образом, в отличие от дореволю 
ционного периода современная промыш
ленность С. о. является  передовой и 
оснащенной усовершенствованной техни
кой. Новое промышленное строительство, 
расширение и реконструкция старых фа
брик и заводов, осуществленные за годы 
советской власти, а такж е развернувш ееся 
в последние годы второго пятилетия ста
хановское движение сильно увеличили 
производительность труда в промыш
ленности и обеспечили значительный рост 
промышленной продукции и повышение 
ее удельного веса в народном хозяйстве. 
Б л агод аря  увеличению производительно
сти труда, рост числа рабочих в крупной 
промышленности оказался  нише, чем 
рост валовой продукции. В аловая про
дукция в 1936 г. по отношению к 1913 г.



увеличилась, в 4,1 рава, а число р а 
бочих ва то ж е время увеличилось 
в 2,7 раза, достигнув в 1936 г. 75,5 тыс. 
человек против 28,6 тыс. в 1913 г. З а  
годы двух пятилеток больше чем в 3%

рава выросли основные производствен
ные фонды промышленности С. о ., уве
личивш ись с 57,0 млн. руб. в 1927/28 г. 
до 113,1 млн. руб. в 1932 г. и до 208,5 млн. 
руб. в 1936 г.
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В С. о. ва годы двух пятилеток 
созданы отрасли крупной промыш лен
ности, сущ ествовавш ие вдесь до рево
люции лиш ь как  мелкие ремесленно
кустарные промыслы. Сюда относятся: 
ш вейная , промышленность, основные про
изводственные фонды которой с 0,3 млн. 
руб. в 1927/28 г. достигли 1,9 млн. р. 
в 1936 г., хлебопечение, основные фонды 
которого соответственно увеличились с 
0,1 млн. руб. до 3,7 млн. руб., фосфорит
ная, основной фонд которой в 1927/28 г. 
равнялся  83 тыс., а  в 1936 г. 1,5 млн. 
руб., торфодобывающая и др. По всем 
этим отраслям до революции цензовых 
предприятий не существовало совершенно.

В ся структура промышленности С. о. ва 
годы двух пятилеток изменилась коренным 
образом. К  началу пятилеток промышлен- 
ностьС. о. в целом еще не достигла довоен
ного уровня. В особенности сильно отста
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вала от довоенного времени пищ евкусовая 
промышленность, базировавш аяся почти 
исключительно на местном сельскохозяй
ственном сырье, отрасли ж е промышлен
ности,. работавшие на привозном из дру
гих областей сырье, к ак  металлообраба
тываю щ ая, хлопчатобум аж ная, швейная, 
в 1927/28 г. уж е значительно превзош ли 
довоенный уровень. В период двух п яти 
леток продолж алось более интенсивное 
развитие новых для области отраслей 
промышленности. В то время как  пище
вкусовая промышленность в 1936 г. по 
отношению к  1927/28 г. составила 817%, 
хлопчатобум аж ная — 162,4% , бумаж
ная— 207,5% , деревообделочная— 141,6%, 
новые отрасли промышленности, не су
ществовавшие совершенно в дореволю
ционное время или имевшие незначитель
ный удельный вес, в 1936 г. по отношению 
к  1927/28 г. составили: металлическая—



1.296,3% , швейная— 683,8% , первичная 
обработка льна— 12.300% . В результате, 
как видно из таблицы, удельный вес 
старых отраслей промышленности сни
зился, и значительно возрос удельный 
вес новых отраслей. Больш е половины 
всей валовой продукции в 1936 г. дают 
отрасли пищ евкусовая, текстильная и 
металлообрабатывающая.

П ищ евкусовая промышленность С. о. 
представлена следующими отраслями: ви 
нокуренно-спиртоводочной, маслобойной, 
молочно-консервной, крахмальной, пло
доовощной, маслодельносыроваренной 
и т. д. В 1937 г. пищ евкусовая промыш
ленность дала 19 тыс. т  растительного 
масла, 1.841 тыс. 'декалитров спирта, 
8 6 8  тыс. декалитров хлебного вина, 
14 млн. банок молочных консервов,
1,4 тыс. т. масла. Т екстильная промыш
ленность представлена вяземской льноче
сальной фабрикой, смоленским льноком
бинатом, мощностью 21,3 млн. кв. м  л ьн я
ных тканей, имеющими большое союзное 
значение, ярцевской хлопчатобумажной 
фабрикой, выпустившей 53 млн. м  хлоп 
чатобумажного суровья, и 78 льнозавода
ми по заводской первичной переработке 
льна, перерабатывающими (очес, сорти
ровка, мочка, суш ка и трепка) всю то
варную  льняную  продукцию  области. 
В дореволюционное ж е время льняное 
сырье в необработанном виде шло, гл. 
обр., на экспорт и частично перерабаты 
валось на ивановских и ленинградских 
фабриках, т. к. сама область Не имела 
ни одного предприятия по обработке 
льна. Вывозимое за  границу льняное 
сырье перерабаты валось на мощных фаб
риках Запада и частью ввозилось в Россию 
обратно в готовом виде к ак  сырье для 
прядильно-ткацких предприятий. М етал
лопромышленность дает седьмую часть 
всей продукции госпромышленности обла
сти, производит 180 тыс. кв. м  радиа
торов и 70 тыс. чугунных ванн  и др у 
гого коммунального оборудования, вы 
пускает 810 тыс. пар ножей и вилок, 
изготовляет дорожные и льнотрепаль
ные машины.

Существующие больше ста лет Думи- 
ничский и К ировский заводы  реконструи
рованы и специализирую тся на производ
стве коммунального оборудования. Думи- 
ничский вавод, в частности, является 
главным производителем чугунных ванн 
в СССР, дав их в 1937 г. 35 тыс. штук.

Б ум аж н ая  промышленность вклю чает 
4 фабрики. Производство бумаги в 1937г. 
составило 32 тыс. т, производство цел
люлозы— 9 тыс. т . О бласть является к р у п 
ным производителем культурны х сортов 
бумаги (выше 20% всей продукции СССР).

К рупную  промыш ленность области до
полняет развитая куст арная промыш
ленность , вырабаты ваю щ ая разнообраз
ную продукцию  массового потребления 
ип богатых ме&тных ресурсов недефицит
ного сы рья. В отличие от дореволюцион
ного времени, когда кустари, работая в 
одиночку в исклю чительно тяж елы х ус
лови ях  при полном отсутствии механи
зации, эксплоатировались скупщ иками и 
торговцами, современные кустари  пол
ностью кооперированы, производства их 
по ряду промыслов в значительной 
степени механизированы, организованы  
крупные промысловые артели, создан 
ряд новых для  области производств. 
Основные гнезда кустарной промыш
ленности находятся в районах: Медын
ском (производство колес, дуг), Спас- 
Деменском (рогожный промысел, про
изводство • лопат, телег, саней, колес, 
берд), Д орогобуж ском (смолокурение, бон
дарное, колесное п роизв .), Рославльском  
(обозостроение). и т. д. Общий объем 
производства системы промысловой ко 
операции составил в 1937 г. 127 млн. р. 
(в ценах 1932 г.) при численности ко
оперированны х кустарей  в  14,3 тыс. чел.

Создание многих новых промышлен
ных предприятий и расш ирение больш ин
ства стары х предприятий коренным обра
зом преобразили промышленную карту 
области. Д о револю ции сравни’гельнокруп- 
ных промыш ленных центров было только 
три: Смоленск, Р ославль, Я рцева. В, 
настоящ ее время к  ним прибавились: 
В яаьм а, Р у д н я , К иров, Кодельск^ Цсда*



дрово и др. Все это привело к  более рав 
номерному размещению крупной,промы ш 
ленности по области.

В С. о. ж ивет около 2,7 млн. чел. wa- 
селения, что составляет около 1 ,6 %  ко 
всему населению СССР. С. о. относится 
к  числу средних по густоте заселения 
районов. Средняя плотность населения 
в области составляет около 38,5 чел. на 
кв. км , что более чем в 4 раза превышает 
среднюю плотность по СССР, но в то же 
время в 2 х/ 2 р аза  меньше средней плот
ности по М осковской области и почти 
в 2 р аза  меньше средней плотности чер
ноземного центра. Наиболее высокую 
плотность (свыше 50 чел. на кв. км) в 
пределах области имеют районы, п риле
гающие к  Смоленску (Смоленский, 
К раснянский, М онастырщинский, Почин- 
ковский), к  Рославлю  и В язьм е, т.-е. к 
наиболее крупным промышленным цен
трам области. Наименее плотно (менее 
35 чел. на кв. км) заселены  районы 
северо-западной и западной части (В ель
ский, Андреевский, В елиж ский, И льи н 
ский  и др.). В основной части области 
население размещено более или менее 
равномерно.

П ромыш ленная отсталость С. о. в 
прош лом наш ла свое отражение в низком 
удельном весе городского, населения (в 
1913 г. в Смоленской губ. 7% ) и неболь
шой населенности городов. Процесс ин
дустриализации С. о. сопровож дался ро
стом городского населения. В наиболь
шей степени возросла численность на
селения более крупны х и промышленно 
развиты х городов и поселков.

Р о с т  ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  
г о р о д о в С. о,

(в тыс. человек)

Наименование городов 1926 г. 1937 г. 
1Д

С м о л ен ск ................................ 78,5 96,0
Рославль . . ......................... 25,2 30,0
В я з ь м а ............................ 20,8 24,0
Я р ц е в о ................................... 18,7 22,3
Киров (Песочця) . . . . . . 7,6 9,2

Но, и сейчас, после выполнения вто
рой пятилетки, эта прош лая отсталость 
дает себя знать. С. о. в отношении удель
ного веса городского населения продол
ж ает оставаться почти на последнем ме
сте в европейской части СССР, а насе
ленность большинства городов все еще 
невелика. В 1934 г. из 28 городов и ра
бочих поселков свыше 50 тыс. человек 
населения имеет один город (Смоленск), 
свыше 20 тыс. чел. — 3 города (Рославль, 
В язьм а, Ярцево), свыше 10 тыс. чел .—  
2 (Велиж, Почеп), свыше 5 тыс. чел .— 7 
(Белы й, Гж атск, Д орогобуж , Мглин, 
Медынь, К иров, Демидов), остальные 
насчитывают менее 5 тыс. чел.

До О ктябрьской революции С. о. была" 
не только одной из хозяйственно отсталых, 
но и одной из самых культурно-отсталы х. 
Это видно хотя бы из того ф акта, что по 
переписи 1897 г. грамотность в Смолен
ской губ. определялась в 17,3%  при сред
ней по Европейской России 22,9% , 
Порле революции в области соц.-куль
т урного строительства произош ли та
кие ж е громадные сдвиги, к ак  и в обла
сти хозяйства, однако в этом отношении 
до начала первой пятилетки С. О- несколь
ко отставала от других областей Союза. 
Грамотность по переписи 1926 г: соста
вила 41,5% , а среди сельского населе
ния— 38,5% . В то же время в Ц ентраль
ной промышленной области общ ая гра
мотность составляла 53,8% , а среди 
сельского населения— 47,7% . Д аж е сре
ди детей ш кольного возраста в Смолен
ской  губ. было 45,9%  грамотных, а в 
Ц ентральной промышленной области— 
63,9% . З а  годы двух пятилеток и в отно
шении грамотности область ш агнула да
леко вперед, и в 1937 г. в основном негра
мотность в области ликвидирована. В 
1913 г. в Смоленской губ. было 2.182 шко
лы, в которых было занято 3.548 учите
лей. В то же время в губернии было 
2.048 церквей, синагог и костелов, и 
10.243 служ ителя религиозных культов. 
Б ольш инства школ было церковно-приг 
ходских, в которых дети в лучшем случае 
научались лиш ь писать Я читать- .Сред



них учебных заведений было во всей 
губернии менее десятка.

В настоящ ее время осущ ествляется все
общее обязательное семилетнее обучение. 
Общее количество школ в 1937 г. дости
гло 3.383, в том числе начальных— 2.500, 
неполных средних— 781 и средних— 1 0 2 . 
Число учащ ихся во всех ш колах соста
вляет 555 тыс., т.-е. 21% ко всему 
населению. И з этого количества в I— IV 
классах— 385 тыс. чел., в V—V II-ых к л ас 
сах—156 тыс. чел.и в V I I I— Х-ых к л а с с а х -  
14 тыс. чел. До революции девочки соста
вляли  только 17,9%  от общего количества 
учащ ихся ш кол; в 1937 г. количество 
мальчиков и девочек в ш коле почти 
одинаково. После революции в области 
открыт целый ряд .новы х организаций, 
которых дореволюционная Россия не зн а 
ла вообще. В 1937 г. в С. о. работает 47 
детсадов (только в городах), 45 детских 
домов, 25 домов пионеров.

До революции в С. о. не было ни одного 
высшего учебного заведения. В настоя
щее время в области 6  вузов; все они 
сосредоточены в Смоленске. П едагоги
ческий институт, открытый в 1918 г., 
имеет 600 человек и готовит учителей 
дл я  С. о ., при нем откры т такж е учи
тельский институт. Медицинский инсти
тут открыт в 1920 г.; в нем около 700 
учащ ихся; в институте работает 24 про
фессора и большое количество препода
вателей. В 1930 г, открыта Высшая 
коммунистическая сельскохозяйственная 
ш кола с 700 студентов, и, наконец, в 
1936 г. из Медицинского института вы 
делен в качестве самостоятельного вуза 
Зубоврачебный институт, и открыт Зоотех
нический институт. До револю ции единст
венным средним «специальным» учебным 
заведением бы ла... смоленская духовная 
семинария. В настоящее время область 
имеет 32 техникума, из которых 9 сель
скохозяйственных, 15 педучилищ  и 3 
фельдш ерско-акуш ерские школы. Гор. 
Смоленск имеет 7 техникумов с  1,5 тыс. 
учащ ихся; кроме того по области открыто 
несколько рабочих факультетов (4 в Смо
ленске) и школ Ф ЗУ .

Больш ое внимание уделяется теперь 
массовой культурно-просветительной ра
боте. В каждом районном центре и во 
многих поселках открыты дома культу
ры; по области в 1937 г. их было 41. В 
области к началу 1938 г. было организо
вано 49 районных библиотек, 146 сель
ских, 4 городских, 7 детских и 1 област
ная. Эти библиотеки располагаю т 1,2 млн. 
экз. книг. Помимо этих областных биб
лиотек, имеется большое количество биб
лиотек при учебных заведениях, клубах 
и др. учреж дениях; в одном г. Смоленске 
насчитывается 156 таких библиотек. 
Некоторые из библиотек по количеству 
книг не уступаю т центральным библиоте
кам других крупных городов СССР; 
н ап р ., центральная библиотека им. Л е
нина в Смоленске имеет около 300 тыс. 
книг, а библиотека педагогического и н 
ститута — 355 тыс. книг, среди которых 
много уникальны х и редких. По селам и 
деревням развернулась сеть изб-чита
л е н — их насчитывается сейчас 1 .2 1 2 . 
И зба-читальня имеется при каждом сель
совете. К .  концу второй пятилетки 
область, в которой до революции не было 
ни одного театра, обладает 4 стационар
ными театрами, 2 передвижными театра
ми, 15 постоянными звуковыми кинотеат
рами, 23 звуковыми и 143 немыми кино
передвиж ками. З а  годы пятилеток в С. о. 
развернута сеть научных учреждений. 
Среди научно-исследовательских учреж 
дений следует отметить: опытно-мелиора
тивную  станцию, государственный бакте
риологический институт с 6 отделениями, 
старейш ую  в Союзе Сафоновскую льно
водную станцию, имеющую более 60 науч
ных работников и выпустившую за время 
своего сущ ествования более 50 научных 
работ. О рганизовано смоленское област
ное издательство со значительным тира- 
жем периодики и книг. Кроме областных 
газет, издаю щ ихся в Смоленске, каждый 
район вы пускает свою газету.

До, революции Смоленская губерния 
принадлеж ала к числу весьма отсталых в 
медико-санитарном  отношении. Она отно
си лась  к чцслу неблагополучных по эпидё-



мическим и социальным болезням; были 
часты эпидемии брюшного и сыпного тифа, 
сильно распространены были сифилис, 
туберкулез и трахома. З а  годы советской 
власти в С. о. проведена больш ая работа 
в области здравоохранения. Развернута 
мощ ная сеть медицинских учреждений. 
В области насчитывается 155 стац ион ар
ных лечебных учреждений, 2 11  ам була
торий и 206 фельдш ерских и акуш ерских 
пунктов, 19 санаториев и домов отдыха, 
больш ая сеть консультаций, молочных 
кухонь, венерических и туберкулезны х 
диспансеров, дезинфекционных станций, 
яслей, трахоматозных пунктов и т.. п. 
Обеспеченность населения медицинской 
сетью возросла в несколько раз по с р ав 
нению с дореволюционным периодом. Эти 
мероприятия обусловили большое паде
ние заболеваемости населения области.

С. о. имеет достижения и в реконструк
ции жилищ но-коммунального хозяйства. 
Кроме существующих 9 водопроводов, 
строятся водопроводы в В язьме и Ярцеве 
и канализация в Смоленске, которая уж е 
частично пущена в экспАоатацию во
2-й пятилетке. В городах области имеет
ся  18 коммунальных электростанций. 
Зн ачи тельны е достижения в жилищно- 
коммунальном хозяйстве имеет центр об
ласти —  г. Смоленск. До революции го
родская управа тратила на благоуст
ройство города около 20  тыс. руб. в год. 
К  концу второго пятилетия городской 
бюджет превышает 10  млн. руб., из 
которых на коммунальное хозяйство идет 
около 30% . Город полностью электрифи
цирован. Имеет трамвай с 13,5 км  пути, 
ряд автобусных линий, соединяющих 
центр с окраинами и пригородами. Город 
замощ ается, а  на основных улицах ас
фальтируется, построены 2 крупных го
стиницы, работает Прачечный комбинат. 
П арк культуры  и отдыха и 6  больших 
садов-парков обслуживаю т отдых на
селения города. Смоленск сейчас я в л я 
емся промышленным и крупным кул ьтур 
ным областным центром с  большим го 
родским хдзяйством. Город имеет ряд 
интересных мре-СЙ! освещающих исто

рию древнего города и современную 
культуру и экономику С. о.

9. Московская область. М. о. образо
вана бы ла в 1929 г. П ри организации обла
сти в нее вош ли: б. М осковская губер
ния целиком, Р я зан ск ая  и Т ульская 
губернии без небольш их южных отрезков, 
части Тверской, К алуж ской , Тамбовской 
и В ладимирской губерний. Н а террито
рии М. о. первоначально было образовано 
10 административных округов: Беж ецкий, 
Тверской, К аш ирский, М осковский, О ре
хово-Зуевский, Серпуховекий, Коломен
ский, К алуж ский, Р язан ски й  и Тульский. 
С января  1930 г ., после Ликвидации окру-, 
гов, М. о. имела 144 административных 
района. В янв. 1935 г. северная часть 
М. о. —  26 административных районов — 
вош ла в состав вновь образованной 
К алининской области, и в М. о. оста
лось 118 административных районов, 
затем, в связи  с разукрупнением  рай
онов, в М. о. их, стало 131. Н а терри
тории области находилось 54 города (без 
города Москвы) и 76 рабочих поселков 
городского типа. 26 сент. 1937 г. Ц И К  
СССР вынес постановление о разделении 
М. о. на Т ульскую , Р язанскую  и Москов
скую  области. Это мероприятие вытекает- 
из всей политики партии  и правительства, 
направленной на максимальное прибли
жение органов советской власти к массам. 
Оно призвано обеспечить дальнейшее 
улучш ение руководства хозяйственно
политической ж изнью  районов. В со 
став М. о. в новых границах  вошли: 
бывш ая М осковская губерния (см.) це
ликом; Егорьевский и Зарай ский  уезды 
б. Рязанской  губ.; от б. К алуж ской  губ. 
— Боровский уезд целиком, часть Мало- 
ярославецкого и Тарусского уездов; от 
б. Владимирской губ .—-часть Александ
ровского и П окровского уездов; от б. Смо
ленской губ. — часть Гж атского уезда; 
от бывшей Т ульской  гу б .— часть К аш и р
ского уезда. М. о. в современных грани 
цах заним ает площ адь в 49.413 кв. км  
и граничит на севере с К алининской об
ластью , на западе — со Смоленокой об
ластью, на юго--зададе и юг<+-с Тульской,



на юго-востоке — с Р язанской , на во
стоке — с И вановской и на северо-во
с т о к е — с Я рославской областью. В со
ставе М. о. осталось 53 административных 
района с 38 городами и 65 рабочими по
селками городского типа. По плотности 
населения М. о. превосходит все другие 
области СССР. Т ак , в среднем по СССР 
на 1 кв. км  приходится 8 ж ителей, а  в 
М. о. (без гор. Москвы) приходится (по 
данным 1935 г.) 77,4 чел. И з районов 
М. о. наивысшую плотность имеют районы 
пригородной зоны в радиусе 50 км  во
круг Москвы. В пределах этой зоны на 
1 кв. км  приходится 150 чел. в среднем. 
(Об общей численности н аселения М. о. 
см. соответствую щ ие сводные таблицы  
во второй части цикла).

Рельеф  области представляет собой 
слегка  всхолмленную  равнину, пересе
ченную на севере притоками верхнего 
течения В олги  и на ю жной границе р. 
Окой. Зап адн ая  и центральная части 
М. о. относятся к  Среднерусской возвы 
шенности. Н а севере проходит П ри
волж ская  низменность и на юго-востоке 
расположена М ещ ерская низина, состав
ляю щ ая часть О кской низменности. В о
доразделом между Волж ской и Окской 
речными системами в области является 
Смоленско-М осковская гряда. Наиболее 
возвыш енная часть находится к востоку 
от г. В олоколамска и достигает 288 м  
высоты над ур. моря, а  наиболее низкое 
место находится в Мещерской низине 
(до 100 м  над ур . моря). М ещерская 
низина отличается малым количеством 
рек, но эта часть территории области 
богата болотами, торфяниками, озерами. 
К лим ат  области имеет континентальный 
характер, в целом умеренно-теплый, в л аж 
ный. Температура колеблется, достигая 
в июле 20— 25° тепла и в январе 20— 30° 
мороза. Средняя январск ая  температура 
М осквы — 11°, средняя и ю льская+19°. 
Количество осадков, 450— 600 м м  в 
году, по временам года распределяется 
крайне неравномерно. Основным типом 
почвообразовательного процесса в М. о. 
является формирование дерново-подзо

листых почв. По Смоленско-М осковской 
гряде и по Среднерусской возвышен
ности преобладаю т суглинки. Н а северо- 
западе Смоленско-М осковской гряды  пре
обладают на лессовидных сугли н ках  к р у п 
но-пылеватые суглинистые, среднеподзо
листые, высокие по качеству почвы. 
В П риволж ской низине и в Мещере преоб
ладаю т супесчаные и песчаные почвы. 
В пределах П риволж ской и Мещерской 
низин имеются значительные массивы 
заболоченных и болотных почв. О бласть 
тяготеет к  В олго-К аспийской и Волго- 
Б алтийской  водным магистралям, что при-: 
дает ее географическому положению  ис
ключительные удобства.

М. о. богата нерудными ископаемыми. 
Имеются: фосфориты, известняки, мер
гель, глины  — клинкерны е, цементные, 
доломиты, стекольные пески, трепел и др. 
Общие геологические запасы  фосфоритов 
по области исчисляю тся в 199,7 млн. то, 
в том числе утверж денных к  эксплоата- 
ции — 94,9 млн. то. Н а базе местных 
фосфоритов выстроен и работает но
вый Воскресенский химический комбинат. 
И звестняки  в пределах области исчи
сляю тся ок. 205 млн. то. Главные место
рож дения находятся: в Коломенском, 
Подольском, Раменском и Воскресен
ском районах. Основными месторожде
ниями мергеля являю тся: В оскресенский, 
Подольский, Коломенский районы; его 
запасы  исчисляю тся в 33,5 млн. то. Д о 
ломит имеется в Подольском, Щ елков
ском и Ногинском районах. Основные 
месторождения трепела имеются в З а 
горском и Коммунистическом районах; 
запасы  их исчисляю тся в 109 млн. то, 
Очень ценными формовочно-стекольны
ми песками обладает Люберецкое ме
сторождение Ухтомского района. Вы
явленные вапасы песков Люберецкого 
месторождения оцениваю тся ориентиро
вочно в 13.120 тыс. то. Эти пески пред
ставляю т ообой большую ценность для 
литейной и стекольной промышленности. 
П ески использую тся в различных пред
п риятиях  М. о. и за  пределами области, 
вы возятся также в Ленинград. Существую



щие карьеры  принадлеж ат различным 
организациям. К арьер , принадлеж ащ ий 
тресту Союзформалитье, снабж ает формо
вочными песками всю систему литейных 
заводов Н К Т П  и стекольными песками 
стекольные заводы Н К Т П  и Н К Л П . 
К арьер  автозавода им. Сталина снабж ает 
последний формовочными песками. К а р ь 
ер 3 . 3 . О. снабж ает стекольными песками 
производство зеркальны х отраж ателей. 
К арьер  Росстеклофарфорснаба снабж ает 
этими песками 25 заводов системы HKM II. 
Существует еще ряд более мелких к ар ье 
ров. В ажнейш ее месторождение клин кер
ных глин  находится около ст. Тучково 
Р узского  района. Нерудные ископаемые 
в ш ироких размерах использую тся для 
производства строительных материалов, 
потребность в  которых с каждым годом 
растет в св язи  с громадным строительством 
на территории М. о. С ырьевая база п ро 
мышленности строительных материалов 
до. революции была совершенно не и зу 
чена. Больш инство месторождений не 
было известно, а в известных месторо
ж дениях запасы  не были подсчитаны. 
В настоящ ее время изучение недровых 
ресурсов области сильно продвинулось 
вперед. Выявленные запасы  м инераль
ного сы рья послуж или сырьевой базой 
д л я  развития промышленности стройма
териалов, производство которых увели 
чилось во много раз по сравнению  с до
революционным временем.

Восточная и центральная части М. о. 
сильно покрыты лесом. Общ ая пло
щ адь, покры тая лесом и кустарником , 
исчисляется в 2.246 тыс. га, что 
составляет 43%  территории области. 
М. о. более лесиста, чем ряд п ри 
легаю щ их к  ней областей. Т ак , в Т у л ь
ской  области лесистость достигает лиш ь 
15% , в Р язанской  области— 2 2 %  и в И ва
новской области — 34%  от общей терри 
тории области. Леса М. о. имеют большое 
значение в системе народного хозяйства 
области. Н а леса М. о. возложены боль
шие и разносторонние задачи водоохран
ного и почвозащитного, лесо-паркового, 
санитарно-гигиенического п орядка и ро

удовлетворению растущ ей потребности в 
древесине. Согласно постановлению ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 2-го июля 1936 г. 
о выделении водоохранных лесов, почти 
все леса М. о. переш ли в ведение У правле
ния лесоохраны и лесонасаждений. Со
гласно постановлению Совета Т руда и 
Обороны от 4 дек. 1934 г. все леса, рас
положенные в 50-километровой зоне во
к руг г . Москвы, считаю тся лесами особого 
значения, предназначенными исключи
тельно для  лесо-паркового хозяйства. 
Значительные лесные массивы, опоясы
вающие г. М оскву, долж ны  служ ить це
лям охраны  здоровья трудящ ихся. Х отя 
все леса М. о. в настоящ ее время вклю 
чены в состав водоохранны х, но по х а 
рактеру хозяйственного использования 
они делятся на две основные группы: 
а) леса запретно-водоохранные, б) леса 
эксплоатациоиные. В лесах запретно
водоохранных вы рубка леса допускается 
лиш ь в целях  ухода за  лесом и в порядке 
санитарны х мероприятий, а в лесах 
эксплоатационны х допускается рубка по 
использованию  древесины, однако и здесь 
общий размер рубки  ограничен годичным 
приростом. По площ ади запретно-водо
охранны е леса занимаю т 60%  и экснлоата- 
ционные — 40% . Вследствие усиленных 
рубок в прошлом, больш ая часть лесо
покрытой площ ади ныне зан ята  молод - 
няками, и спелого леса осталось очень 
мало. Т ак , молодняки составляю т 44% , 
средневозрастные— 26% , приспевающие— 
16% и сп ел ы е— лиш ь 14%. В М. о. 
сравнительно редко встречаю тся чистые 
насаж дения, т. -е. площ ади, занятые, толь
ко одной древесной породой. В больш ин
стве древостой представляет собой сме
шанные насаждения. Наиболее распро
страненными древесными породами я в 
ляю тся: из хвойных —  сосна и ель, из 
мягколиственны х— береза, осина и ольха 
и из твердолиственных—дуб. В настоя
щее время мягколиственные насаждения 
занимаю т вдвое большую площ адь, чем 
хвойные. По породам леса распределя
ются следующим образом: сосновые — 
17%, еловые — 16% , дубовые 1% ,



борезовые — 41% , осиновы е— 22%  и 
прочие — 3% .

Больш ое хозяйственное значение имеет 
торф как  источник энергетики. <?алежи 
торфа расположены  в северо-восточной 
части области. М ещ ерская низменность 
и низменные части ю го-востока области 
представляю т ив себя район крупнейш их 
торфяников. Здесь находятся такие к р у п 
нейшие массивы торфяных залеж ей, как  
Никольский, О рехово-Зуевский, Ш атур
ский, Радовицкий Мох, Туголесский Б ор  
и др. Торфяные болота,по данным 1936 г ., 
занимают в области 191 тыс. га, Объем 
торфяных залеж ей исчисляется прибли
зительно в 3.820 млн. куб. м , что соста
вляет в запасах  воздуш но-сухого торфа 
320 млн.то , а в условном топливе около 
153 млн. т; 64% всех запасов торфа 
находится в границах Мещерской низины. 
Н езначительный подсобный х арактер  тор
форазработок в дореволюционное время 
ие способствовал изучению торфяного 
фонда. К  началу войны 1914 г. площ адь 
торфяных болот, пригодных к разработ
ке, вы раж алась в 16,6 тыс. га. К  1936 г. 
площ адь только разрабатываемых торф я
ников составляла 77 тыс. га. По сравне
нию с 1913 г. добыча торфа увеличилась 
более чем в 6 раз, т.-е. с 940 тыс. то в 
1913 г. до 5.743 тыс. то в 1936 г. З а  годы 
советской власти торф яная промыш лен
ность М. о. коренным образом реконстру
ирована. Вместо устаревш его машино
формовочного способа введена преимущ е
ственно добыча методами гидроторфа и 
фрезерного торфа. М еханизирована не 
только добыча торфа, но и его уборка 
и погрузка. Н а торфе работаю т две 
районных электростанции — Ш атурская, 
мощностью 180 тыс. кет, и им. К лассона, 
мощностью 46 тыс. кет.

Гидроэнергет ические ресурсы М. о. 
изучены недостаточно; хотя изучение рек 
области ведется издавна, но реки эти в 
гидрологическом отношении изучены сл а 
бо. По данным атласа энергетических 
ресурсов СССР по изученным рекам М. о. 
дается следую щ ая среднегодовая мощ
ность в тыс. щ т  (нетто) при их исдаолЬ'

зовании: река Д убна — 4,2, река Ока — 
15,0, устье реки П р о тв ы — 15,0, г . Ка-, 
щира —  10,0, г . Коломна —  10,6, р. Прот- 
ва —  2,5, М осква-река — 9,6, река Р у 
за  —  2,2, р. К лязьм а — 8,7. Всего по 
указанны м учтенным рекам 62,7 тыс. 
кет. Общая мощность сооруж енных на 
канале М осква-Волга гидростанций со
ставляет 67 тыс. вето С годовой выработ
кой 150 млн. кет/час. Мощным источни
ком энергетических ресурсов для  М. о. 
является  Подмосковный угольный бас
сейн. Х отя после разделения области 
Подмосковный угольный бассейн целиком 
вклю чен в состав территории Тульской 
области, но он попрежнему теснейшим 
образом свяван с М. о. Н а подмосковном 
угле работает огромная каш ирская ГРЭС 
с мощностью 186 тыс. вето. На подмо
сковном угле работает С талиногорская 
электростанция мощностью 2 0 0  тыс. вето 
и с окончанием строительства 2 -й оче
реди —  400 тыс. вето, находящ аяся на 
территории Т ульской  области, но вклю- 
ченая в сеть Мосэнерго.

Промышленность. М. О. и в  новых 
границах по размерам своего промышлен
ного производства занимает первое место 
в СССР. Попрежнему промышленности 
М. о. принадлеж ит ведущее место в Со
ветском Союзе. З а  годы реконструкции 
М. о. достигла огромных побед в области 
развития промышленности. П роделана 
громадная работа по преобразованию  
М. о. в один из крупнейш их центров 
квалифицированного машиностроения, 
электротехники, качественной металлур
гии, химии и технически перевооруж ен
ной текстильной промышленности. Поми
мо самой Москвы, в составе области на
ходятся такие крупнейш ие промыш лен
ные центры, как  Коломна, Орехово-Зуево, 
Подольск, Н огинск, Серпухов. З а  годы 
двух сталинскйх пятилеток произош ло 
коренное изменение промышленного лица 
М. р. Эти победы вы раж аю тся в ярки х  
цифрах. М. о. вместе е Москвой дала в 
19J0 г. свыше одной пятой (2 1 ,6% ) всей 
промышленной продукции Советского Со-, 
юза, Из общего вы пуска продукции



крупной промышленности СССР, достиг
шего в 1936 г. 80,9 млрд. руб., вы
пуск М. о. вместе с Москвой составляет
17,5 млрд. руб. Промыш ленная продук
ция М. о. (без Москвы) в 1936 г. вы рази
лась в сумме 5,2 млрд. руб., что соста
вляет 6,4%  от всей промышленной п ро
дукции  Союза.

В 1913 г. валовая продукция цензовой 
промыш ленности М. о. вместе с  Мо
сквой (в ценах 1926/27 г.) составила 
1.938 млн. руб.; в 1936 г. она достигла 
уж е 17.510 млн. руб.; .п о  сравнению  с 
1913 г. продукция цензовой промыш лен
ности М. о. за  годы революции возросла 
в 9 раз, в то время как  промыш ленная 
продукция СССР в целом возросла в 
7 раз. П ромыш ленная продукция М. о. 
вместе с М осквой, достигш ая в 1936 г. 
суммы 17,5 млрд. руб., превы сила боль
ше чем в 1,5 раза  валовую  продук
цию всей промышленности дореволю ци
онной России (в границах СССР), кото
рая в 1913 г. составила 11,0 млрд. руб. 
в ценах 1926/27 г.;- промышленность же 
области без Москвы, достигш ая в 1936 г.
5,2 млрд. руб., составила почти половину 
(47%) валовой продукции всей довоенной 
промыш ленности России. В 1913 г. в цен
зовой промышленности области (с Мо
сквой) было занято 425 тыс. рабочих, 
а в 1936 г. было занято 1.223 тыс. 
рабочих. По области без Москвы в 1913 г. 
было занято 272 тыс. рабочих, а  в 1936 г .— 
536 тыс. рабочих.

М. о. попрежнему сохраняет ведущее 
место в текстильном производстве Со
ветского Союза, но теперь она уж е не 
только текстильная, но и центр тяж елой 
промышленности. Здесьпроизводятсястан- 
ки  и машины, вооружаю щ ие промыш лен
ность всего Союза. До револю ции М. о. 
в основном явл ялась  районом, произво
дящим средства потребления. П родукция 
одной текстильной промышленности в 
области вместе с Москвой в 1913 г. зан и 
мала 58,4%  всей промышленной п родук
ции области, а  по области без М осквы — 
82% , металлообработка и металлургия 
аанимади только 1 0 ,8 %  и химия — 2,6% .

С оциалистическая реконструкция народ
ного хозяйства СССР, вы зы вая огромную 
потребность в оборудовании для всех 
отраслей народного хозяйства, потребо
вала колоссального разм аха в развитии 
машиностроения и производства метал
лических изделий в СССР. М. о. принад
леж ит в разреш ении этой задачи одно из 
первых мест. П реобразование М. о. в 
одну из опорных баз индустриализации 
Советского Союза означало превращение 
ее из «ситцевой» в металлическую, в 
область квалифицированного машино
строения, электротехники, химической и 
энергетической промышленности. Одно
временно с этим необходимо было и 
старую  текстильную  промыш ленность ре
конструировать на базе внедрения но
вейшей техники.

В итоге развернутого грандиозного 
строительства за  годы двух сталинских 
пятилеток по сущ еству создана новая 
промышленность М. о., резко отличаю
щ аяся от дореволюционной по объему, 
по отраслевой структуре и по техниче
скому оборудованию. В Москве и М .о. 
выросло множество новых предприятий. 
В озникли отрасли производства, кото
рые неизвестны были до революции не 
только Москве, но и вообще России. 
Старые предприятия в большинстве сл у 
чаев реконструированы столь значи
тельно, что по сути дела они являю тся 
новыми предприятиями. Техническое пере
вооружение заводов и фабрик подвело под 
промышленность базу передовой техники, 
не уступающ ую  , по своему соверш ен
ству техническому оснащению передовых 
западно-европейских и американских 
предприятий. Громадная работа, проде
ланн ая  по преобразованию  М. о. в один 
из. крупнейш их центров производства 
средств производства, сказы вается на 
изменении отраслевой структуры  про
мышленности области в сравнении с до
военным временем, (ом. табл. на стр. 
249/50).

В целом металлообрабатываю щ ая про
мышленность М. о. (с гор. Москвой) уве
личила выпуск продукции ц 4936 г. в



В а л о в а я  п р о д у к ц и я  в с е й  ц е н з о в о й  п р о м ы ш л е и н о'с т и М. о.
(в п роцентах  к итогу)

Н азван и е отрасли
Область без Москвы Область с Москвой

1913 г. 1932 г. 1936 Г. 1913 г. 1932 Г. 1936 г.

Пса п р о м ы ш л е н н о с т ь ...............
П т. ч. м еталлообработка,

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

вклю чая металлургию  . . . 9,8 16 Д 26,0 10,8 29,6 39,4
Х и м и ческая ..............................: .
Т екстильная . . ..........................

0,8 6,1 9,0 2,6 . 5,0 5,8
82,1 67,0 44,2 58,4 29*0 22,1

Ш вей н ая............................................ 6,0 1,0 1.4 0,6 5,4 4,1
Н и щ е в к у с о в а я ............................. о д 1,7 2,4 14,1 10,7 9,2

сравнении с 1913 г . в  32 раза, а  по об
ласти без М осквы в 14 раз, химическая 
промышленность в 20  раз, а  область без 
Москвы в 55 раз; электроэнергий произ
ведено в 29 раз больше. Т акой  колоссаль
ный рост производства был осуществлен 
как  путем рационализации производствен
ного процесса на сущ ествующ их заводах, 
так и. путем широкой реконструкции 
существующих заводов и строительства 
новых. Г лавн ая  масса капиталовлож ений 
была направлена в машиностроение, х и 
мическую промышленность, электростан
ции и другие отрасли тяж елой промыш
ленности.

З а  годы советской власти в промыш лен
ность М. о. (без Москвы) по пяти  про
мышленным наркоматам было вложено
2.663,3 млн. руб., в том числе 2.361,8 млн. 
руб. в новое строительство, на рекон
струкцию  и расш ирение стары х пред
приятий, при чем для  многих из этих 
стары х предприятий реконструкция по 
существу бы ла постройкой новых пред
приятий на месте старых. К апиталовло
ж ения производились возрастающ ими тем
пами. В первую  пятилетку было вложено 
больше, чем за  весь предшествующий 
период, за  четыре года второй пятилетки 
(1933 —  1936) было влож ено больше, 
чем за  первую  пятилетку, что видно из 
следую щих цифр: всего влож ено в млн. 
руб. до 1929 г. 370,8 млн. руб., ва 
1-ю пятилетку влож ено 877,1 млн. руб., 
ва1933— 36 гг. влож ено 1.415,3 млн. руб., 
в том числе в 1936 г. — 472,5 млн. руб.

Созданы такие гиганты, к ак  автомо
бильный завод им. Сталина, имеющий

по масштабам своего производства ми
ровое вначение. В 1937 г. он подошел к 
выпуску 70 тыс. грузовы х машин и начал 
выпуск изящ ных легковых машин «ЗИС». 
При освоении полной своей проектной 
мощности завод будет вы пускать 95 тыс.
3-тонных машин и 16 тыс. шестиместных 
комфортабельных легковых автомобилей 
в год. Н еподалеку от завода им. Сталина, 
на пустыре бывшего Сукина болота по
строен завод «Ш арикоподшипник» им. 
JI. М. К агановича — один из крупней
ших в мире заводов по производству 
ш арико- и роликоподш ипников. По своей 
производственной мощности он стоит на 
первом месте в Европе. Кроме этих ги 
гантов, создано множество других круп 
нейших предприятий. Завод револьвер
ных станков является  одним из основных 
станкостроительных заводов в СССР. На 
месте завода «Бромлей» выстроен к р у п 
нейший вавод по производству сложных 
токарны х станков «Красный П ролета
рий». Н а месте полукустарной мастер
ской выстроен крупны й станкостроитель
ный завод «Самоточка». Заново создана 
инструментальная промышленность. П о
строены крупнейш ие заводы этой отрасли: 
«им. Калинина», «Калибр» и «МИЗ». 
В связи  с развитием станкостроения 
создана литейная база —  вавод «Станко- 
лит». Создана мощная база электротех
нической промыш ленности — комбинат 
им. К уйбыш ева, являю щ ийся комбинатом 
ряда заводов. К рупной реконструкций 
был подвергнут завод им. К ирова (б. «Ди
намо»); благодаря реконструкции фонды 
завода увеличились почти в 11 раз. За
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годы советской власти огромное развитие 
в Москве и области получили и другие 
отрасли машиностроения, в частности — 
насосо-компресеорная промышленность на 
ваводах: «Компрессор», «Борец», «К рас
ный Факел» и «им. Калинина». Все эти 
заводы являю тся по существу совершенно 
новыми предприятиями. К оренной рекон
струкции подвергся старый завод «Гу
жон», ныне «Серп и Молот». В старое 
время он производил низкосортные ры
ночные сорта ж елеза. Он превратился 
сейчас в крупнейш ий завод вы сокока
чественных сталей. Завод  «Серп и Молот» 
стал базой снабж ения высококачествен
ными сталям и автотракторных, стан ко 
строительных и машино-строительных 
ваводов.

Н аряду  с огромным промышленным 
строительством в городе М оскве, на тер
ритории области создан такж е ряд к р у п 
нейших заводов союзного значения. В 60 
километрах от Москвы, в Ногинском 
районе, построен при советской власти 
новый 8 авод «Электросталь». П равда, 
попы тка построить здесь завод была сде
лана.ещ е до революции. К апиталист В то
ров начал здесь постройку сталелитей
ного завода. Весь его завод состоял из 
небольшой каменной сталелитейки с дву
мя небольшими электропечами и с де
ревянной кузницей с шестью малыми мо
лотами. Однако, первая п лавка была 
произведена в начале 1918 г. уж е после 
того, как  завод был национализирован. 
В настоящ ее время завод «Электросталь» 
превратился в крупную  базу по изгото
влению  высококачественных сталей не 
только для  московской промышленности, 
но и для  всего Союза. ■

Строительство крекинг-электровозного 
вавода в Подольске создало мощную базу 
для  организации крекинговых заводов в 
Советском Союзе, а такж е обеспечило 
возможность механизации внутрипро- 
адышленного транспорта. Гигант тран с
портного машиностроения, завод.им. К а 
гановича (бывш .М ожерез), наряду с вновь 
выстроенным Лианозовским вагоно-ре- 
монтным заводом, а ' такж е с уж е суще-
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ствующим в М. о. Перовским вагоно
ремонтным 8аводом коренным образом 
укрепили машиностроительную и ремонт
ную базу ж .-д. хозяйства. В соответствии 
с выполнением этой ж е задачи в Москве 
был заново реконструирован тормозной 
завод. По своей производственной мощ
ности тормозной завод может удовлетво
рить почти всю потребность в автотор
мозах всего вагонного п арка  CCCF на 
ближайш ие годы.

Коренным образом реконструированы: 
Коломенский машиностроительный завод 
с постройкой в нем нового дизельного 
цеха, Мытищенский вагоностроительный 
завод, Люберецкий завод сельхозмашин-, 
Подольский завод швейных машин и т. д. 
По большинству сущ ествовавш их до ре
волюции ваводов фонды, по сравнению  с 
1913 г .,  увеличились в 3— 4— 5 раз, а  в 
некоторых случаях  значительно больше. 
Капитальны е влож ения, сделанные при 
советской власти, привели большей ча
стью к  полному обновлению заводов, в 
особенности в части оборудования. Основ
ное оборудование металло-обрабатываю- 
щих заводов —  станки  дл я  обработки 
металлов давлением и резанием—почти 
полностью установлено при советской 
власти. Ч исло установленных после 1917г. 
машин для  горячей ковки  и штамповки 
превыш ает 80% всех установленных на 
1/11936 г. станков этого типа. Д оля уста
новленных при советской власти метал
лореж ущ их станков составляет около 8 8 % 
всего п арка  станков. Обновление парка 
оборудования шло, главным образом, за 
счет станков более совершенного ти п а ,— 
револьверных, автоматов, ш лифоваль
ных и проч.

В процессе разверты вания металлооб
рабатывающей промышленности М. о. 
одновременно происходит специализация 
отдельных заводов. Т ак , завод «К рас
ный Пролетарий», имевший раньш е чрез
вычайно широкую номенклатуру про
изводства, переш ел на производство ис
клю чительно станков. Завод им. К ал и 
нина, производивший еще в 1927/28 г. 
наряду с насосами ткацки е станки  и

Эпоха социалистической реконструкции.



другие изделия, перешел исключительно 
па производство насосов. Завод «К расная 
Пресня», изготовлявш ий в 1926/27 г. 
вентиляторы и торфяные машины, литей
ное оборудование, паровые домкраты и 
насосы, в годы второй пятилетки  перешел 
исключительно на производство обору
дования литейного производства. Один 
из крупнейш их заводов М. о. — К оло
менский завод, значительно сократил но
менклатуру изготовляемых изделий, спе
циализировавш ись на выпуске теплово
зов, паровозов, электровозов и двигате
лей внутреннего сгорания. П аровозоре
монтный завод в Подольске переш ел на 
производство оборудования для  горной и 
нефтяной промышленности. Климовский 
завод текстильного машиностроения я в 
ляется одним из крупнейш их заводов в 
СССР по производству текстильных ма
шин. Люберецкому ж е заводу принадле
жит одно из ведущих мест в 
сельскохозяйственном машиностроении. 
Б лагодаря специализации заводы , пе
реходят к более совершенным способам 
производства. Серийная сборка и меха
низированный поток все более становятся 
основными формами производства.

Проведенная реконструкция металло
обрабатывающей промышленности прежде 
всего обусловила гигантский рост п ро 
изводства разных видов оборудования. 
Освоены сотни новых станков, машин, 
сложных аггрегатов, освобождающих н а
шу страну от импорта. Созданы соверш ен
но новые отрасли машиностроения, почти 
или вовсе неизвестные в дореволюционное 
время. Заводы  транспортного маш ино
строения М. о.— Коломенский, Мытшцен- 
ский, Тормозной — занимают ведущее 
место в машиностроении ж елезнодорож 
ного транспорта, изготовляя тепловозы, 
транспортные электровозы, вагоны  для 
электрифицированных дорог, электро
тормоза. Коломенский завод освоил про
изводство новых мощных паровозов типа 
«И. С.». В 1937 г. он освоил производство 
быстроходного паровоза высокого давле
ния специально для  дачных поездов, а 
такж е паровоза сверхскоростного типа.

Огромных успехов достигла электро
промышленность, освоивш ая производ
ство мощных трансформаторов, автотрак
торного электрооборудования, электро
оборудования троллейбусов, разного ро
да электромоторов для  промышленности. 
Гигант советского автостроения —  эавод 
им. Сталина — насыщает все отрасли 
советского хозяйства трехтонными грузо
виками, автобусдми и др. видами авто
машин и освоил в настоящее время про
изводство прекрасны х легковых машин. 
Люберецкий завод превратился в к р у п 
нейшую базу по снабжению СССР убороч
ными машинами, в первую  очередь льно
теребилками. Заводом освоено произ
водство комбайнов, пригодных для р а 
боты в условиях центральных и север
ных районов Союза. В соответствии с 
директивами партии и правительства на 
предприятиях М. о. ш ироко развернуто 
производство многочисленных предметов 
личного потребления: часов, велосипедов, 
патефонов, электробытовых приборов и 
др. предметов широкого потребления.

З а  годы советской власти в М. о. зн а 
чительное развитие получила химическая 
индустрия. Д о революции М. о ., хотя и 
была одним из наиболее развиты х про
мышленных районов царской России, 
однако химическая промышленность была 
в ней представлена небольшими пред
приятиям и аиилокрасочной промыш лен
ности (Дорогомиловский завод), основной 
химии (Ж илевский, Скоропусковский и. 
др.) и отдельными полукустарными пред
приятиями химикогфармацевтической про
мышленности. Старые химические заводы 
были заново реконструированы. В ре
зультате реконструкции такие заводы* 
как  Дорогомиловский химический завод, 
Щ елковский химический завод и д р ., 
являю тся но сущ еству тож е новыми 
предприятиями. Старые химико-фарма
цевтические предприятия, бывшие до 
революции преимущественно предприя
тиями по расфасовке готовых химико
фармацевтических препаратов или полу
фабрикатов, в процессе социалистической 
реконструкции такж е превратились в



мощные предприятия химико-фармацевти
ческой промышленности (завод им. Се
машко, вавод им. К арпова, им. 8 марта). 
Кроме коренной реконструкции старых 
предприятий, в М. о., на базе использо
вания местных фосфоритных руд, около 
городов Воскресенска и Егорьевска по
строен крупнейш ий химический комбинат 
по производству фосфорно-кислых удоб
рений. Создан такж е ряд других хими
ческих предприятий, как  то: Любучан- 
ский завод пластмасс, К лииская и Мы- 
тищ енская фабрики искусственного в о 
локна, К унцевский галалитовы й завод.

Реконструкция Москвы, строительство 
городов области, а такж е строительство 
новых предприятий дало мощный толчок 
для развития промышленности стройма
териалов. В этой отрасли созданы: к р у п 
ный цементный завод в Подольске, Щу- 
ровский цементный завод, Мытшценский, 
Кореневский и Люберецкий заводы си 
ликатного кирпича, К атуаровский, Л об
ненский и Снегпревский кирпичные з а 
воды, завод железо-бетонных сооруж е
ний. Реконструирован и значительно 
расширен ряд других. В крупнейш ий 
из новых цементных заводов «Гигант» в 
К олыберове Воскресенского района было 
влож ено 40 млн. руб. В аловая продукция 
силикатно-керамической промышленности 
в 1936 г. достигла по области с Москвой 
329 млн. руб. и превысила продукцию 
3913 года в 6,5 раз.

В связи  с огромным развитием тяж елой 
промышленности в М. о. снизился удель
ный вес текстильной промышленности. 
Она давала до революции 58,4%  всей 
продукции М. о., тогда к ак  сейчас она 
дает 2 2 , 1% . О днако, замечательно то, 
что при снижении ее удельного веса 
текстильная промышленность быстро ра
стет. В аловая продукция текстильной п ро
мышленности М. о. в 1936 г. оценивалась 
в 3,87 млрд. руб. — увеличение по срав 
нению с 1913 годом в 3,4 раза. Т екстиль
ная промыш ленность коренным образом 
реконструирована. М. о. является  к р у п 
ным производителем тканей для личного 
и производственного потребления. По

тзкстильной промышленности М. о. з а 
нимает первое место в СССР. Техниче
ские ткани  до революции производились 
в России в небольшом количестве, и по
требность в них в значительной мере 
удовлетворялась за  счет импорта. После 
революции ото производство было орга
низовано на ряде стары х хлопчатобу
мажных фабрик. Помимо реконструкции 
стары х предприятий, и здесь было по
строено несколько новых предприятий, 
например: Ново-Гребенная прядильная 
ф абрика в Глухове под Ногинском на 
143 тыс. веретен, прядильная фабрика 
К уровского меланжевого комбината в 
рабочем поселке того ж е названия. На 
территории М. о. сосредоточена значи
тельная часть шерстяной промышлен
ности Советского Союза и больше поло
вины шелковой. Почти заново создана 
трикотаж ная промышленность, которая 
до революции сущ ествовала в виде мел
кого кустарного производства. З а  годы 
социалистической реконструкции создан 
ряд новых крупных предприятий, из 
которых крупнейш ими являю тся Туш ин
ская  чулочная ф абрика и ф абрика №  12 
им. Дзерж инского. Н а каждой из них 
работает около четырех тысяч человек. 
Заново создан ряд отраслей легкой 
промышленности: к р уп н а я  швейная п ро 
мышленность, значительно развито про
изводство обуви и др. предметов широкого 
потребления.

Крупное место в промышленности об
ласти занимает пищ евая промышленность. 
Удельный вес пищ евкусовой промышлен
ности области (вклю чая Москву) составил 
н 1936 г. 12,5% но всей продукции пищ е
вой промышленности Союза. Особенно 
велик удельный вес области в продукции 
кондитерской промышленности Союза — 
около 30% , табачно-махорочной — около 
23%. П ищ евая промышленность, уве
личив свою продукцию  в 1936 г. почти 
в шесть раз по сравнению  с 1913 г., 
радикально перестроила свою отраслевую 
структуру. Д о революции свыше г / 3 про
дукции пищевкусовой промышленности 
давали  предприятия винокуренной, во-







дочной и пивоваренно-дрож жевой про
мышленности, доля которых уп ала  до 
13%. Крупнейш им сдвигом в области 
развития пищевой промышленности М. о. 
явилось строительство московского 
мясокомбината. В то время к ак  москов
ской городской думе понадобилось чет
верть столетия, чтобы выстроить город
ские бойни, задание партии и правитель
ства о строительстве московского мясо
комбината было выполнено в трехлетний 
срок. М осковский мясокомбинат превос
ходит по своему техническому уровню  
даж е американские комбинаты: «Москов
ский мясокомбинат спроектирован на 
основе всего наиболее совершенного, что 
есть в разных комбинатах Америки. Вот 
почему московский мясокомбинат, а так 
же ленинградский являю тся соверш ен
ными, технически более высокими, чем 
американские комбинаты» (А. И. М икоян). 
Строительство московского мясокомби
ната дало возможность не только увели
чить снабж ение трудящ ихся Москвы м я
сопродуктами, но и позволило особенно 
значительно расш ирить их ассортимент. 
Один только колбасный цех мясокомби
ната имеет суточную мощность около 
300 то колбасы, а вместе с реконструиро
ванными фабриками мощность сущ ествую 
щих колбасных предприятий достигает 
347 то в сутки  против 32,5 то, состав
ляю щ их суточную мощность 50 колбасных 
заведений дореволюционной Москвы. До 
революции хлебопечение было пред
ставлено мелкими кустарными пекарнями 
с безраздельным господством ручного 
труда: только на нескольких пекарнях  
был механизирован один процес — тесто- 
мешение. В настоящее ж е время Москва 
является  самым передовым в мире горо
дом по механизации хлебопечения: около 
96%  выпекаемого в. Москве хлеба дают 
хлебозаводы и механизированные п екар 
ни, при чем одни автоматизированные 
хлебозаводы дают 75%  выпекаемого в 
Москве хлеба. Москва обладает такж е 
самыми мощными в мире хлебозаводами: 
средняя мощность московских хлебоза
водов превышает 2 0 0  то суточной выпечки,

в то время как  загран и ц ей  средняя мощ
ность даж е крупных хлебозаводов соста
вляет 150 то в сутки. Больш ие достиже
ния имеются такж е в Области механиза
ции хлебопечения в других городах об
ласти: механизированное хлебопечение 
охваты вает примерно 70%  городского 
хлебопечения М. о. (без Москвы). П ро
дукция кондитерской фабрики «Красный 
Октябрь», бывш. «Эйнем», увеличилась 
с 7.095 то в 1913 г. до 50.710 то в 1936 г ., 
более чем в 7 раз; продукция фабрики 
«Большевик», бывш, «Сиу», с 5.395 то — 
до 53.351 то, почти в 10 раз; п ро
дукция фабрики им. Б абаева , бывш. 
«Абрикосова», с 3.747 то —  до 43.690 то, 
более чем в 11 раз. П родукция только 
этих 3 крупнейш их фабрик Москвы 
более чем вдвое превы сила в 1936 г. 
продукцию  всей кондитерской промыш
ленности довоенной России.

М. о. достигла и в области электрифи
кации громадных результатов. Промыш
ленный рост М. о. в  значительной мере 
связан  с коренной реконструкцией энер
гетики области. Д о револю ции на терри
тории М. о. было только три станции 
районного значения, из них две находи
лись в Москве и работали на дальнепри
возном топливе, и лиш ь одна в области— 
«Электропередача» (ныне станция им. 
Классона), работавш ая на торфу и всту
пивш ая в эксплоатацию  перед самой вой
ной в 1914 г. Эта станция была первой и 
единственной в тогдашней России электро
станцией, построенной непосредственно 
на местном топливе и передававш ей энер
гию по проводам в  место потребления — 
в М оскву. Строительство крупнейш их 
районных электростанций: К аш ирской — 
186 тыс. кет , Ш атурской —  180 тыс. 
квто, О рехово-Зуевской Т Э Ц — 1 2  тыс. 
вето и реконструкция районной электро
станции им. К лассона на мощность 46 тыс. 
вето до неузнаваемости изменили состоя
ние электроэнергетической системы М. о., 
увеличив общую мощность районных 
электростанций (т.-е. связанны х с пере
дачей электроэнергии на расстояние) до 
424 тыс. вето, или в 42 р аза  больше мощ-



посту районных электростанций на тер 
ритории М. !о. (без Москвы) в довоенный 
период. Установленная же мощность 
электростанций .всей системы МОГЭС 
вместе с Москвой составила в 1937 г. 
1 млн. кет  ') . Эта мощность почти равна 
всей мощности .электростанций царской 
России.

Основные промышленные районы 
М. о. —  Подольск, Серпухов, Коломна, 
Воскресенск, Егорьевск, Орехово-Зуево, 
П авлов-Посад, Щ елково и д р .— в настоя
щее время включены в сеть Мосэнерго. 
Надо отметить огромные успехи тех
ники на электростанциях' М. о. Н а К а 
ширской и Ш атурской электростанциях 
установлены мощные турбогенераторы по 
5р тыс. т т . Д о революции в царской 
России не было котлов с поверхностью 
нагрева выше 300 — 400 кв. м; н а  К а 
ширской станции установлены  котлы в 
3.100 кв. м. Огромные успехи достигнуты 
такж е в использовании топлива. Ещ е в 
1928 г. расход условного топлива на 
один киловатт-час ;в системе Мосэнерго 
равнялся  0,80 кг, в 1932 rl он снизился 
до 0,69 кг, а в 1936 г. до 0,59 кг. Ш атур
ск ая  ГРЭС уж е в 1935 г. довела расход 
топлива до 0,54 кг условного топлива 
па один произведенный .киловатт-час. 
Электроэнергия начинает играть все боль- 
.шую роль в индустрии, на транспорте, 
в сельском хозяйстве и в коммундльно- 
бытовом обслуж ивании трудящ ихся.

/Топливный баланс и роль различных 
видов топлива в общем топливном балан
се представляется в следующем виде: 
в .1937 г. дрова занимали 14,75% , пень — 
1,4.1%, торф — 33,66% , донецкий у г о л ь -  
21,93% , кокс — 0,84% , подмосковный 
у г р л ь — 23,53% , нефть — 3,68%  и с у р 
р о гат ы — 0,17% . Д оля местных видовтоп- 
лива в общем балансе.составляет .58,8% .

С ростом -промышленности выросли и 
новые промышленные центры: гор. Цо- 
дольск .из уездного захолустного городка 
с 9 тыс. ж ителей вырос в крупный инду-

*) Сюда- вклю чена установленная мощность 
сталиногорской  ГРЭС им. С талина (200 тыс. 
■кет), вклю ченной в общую сеть МОГЭС'а, но 
находящ ейся на территории Т ульской  обл.

стриальный центр с 67 тыс. ж ителей; 
гор. Мытищи, который до революции 
был промышленным селом с 2— 3 тыс. 
жителей в  1910 г ., стал  ныне городом с
52,4 тыс. жителей; поселок при заводе 
«Электросталь» насчитывает свыше 20 тыс. 
населения вместо одной тысячи до рево
люции; население гор. К лина, благодаря 
росту промышленности, увеличилось с
4,6 тыс. до 25,4 тыс. В ыросли и старые 
текстильные центры: Серпухов, Н огинск 
и Егорьевск. Воскресенский район до 
революции был типичным сельско-хозяй- 
ственным районом, а теперь на базе мест
ных фосфоритных руд построен крупный 
химический комбинат по производству 
фосфорнокислых удобрений; на базе 
известняка и мергеля в районе построен 
цементный завод «Гигант», с  проектной 
мощностью в 4 млн. бочек цемента в год.

В 1929 г. в статье «Год великого пере
лома» тов. Сталин писал, что «проблема 
кадров является теперь, в обстановке 
технической реконструкции промыш лен
ности, решающей проблемой социалисти
ческого строительства» (И. Сталин. «Во
просы ленинизма»). К рупн ая  промыш
ленность М. о., в связи  с реконструкцией 
и созданием нового производственного 
аппарата на основе современной техники, 
потребовала громадного роста численно
сти квалифицированных работников. Н о
в ая  техника наших заводов требует р а 
ботников гораздо более высокой, чем 
прежде, культуры . Н аряду  с ростом чис
ленности рабочих мы имеем процесс си 
стематического повышения их обучен
ности и квалификации. Е сли  в 1929 г. на 
каж ды х 1 0 0  рабочих в промышленности 
М. о. приходилось,3,4 работника И ТР, 
то в 1932 г. на каж ды х 100 рабочих при
ходилось 6,7 работника И Т Р , а в 1936 г. 
уж е свыше_9 чел. З а  один только 1935 г. 
завод «Ш арикоподшипник» выпустил из 
еврей ш колы фабрично-заводского уче
ничества 425 чел., производственно
технических „курсов—  .769 чел., механо- 
машино-строительного техникума — 615 
чец., ш колы рабочей молодежи по под
готовке в вуз без отрыва от производ



ства — 553, техпропаганды — 3.585 чел., 
курсов по повышению квалификации 
И ТР — 165; кроме того, еще имеются 
курсы счетных работников, иностранных 
языков и проч. Ещ е более широкий размах 
подготовка кадров приняла на авто
заводе им. Сталина; там в настоящее вре
мя имеется 1 0  своих учебных заведений 
(рабфак, ш кола фабричн.-заводского уче
ничества, техникумы, п роизв .-техн и 
ческие курсы  и пр .). М ножатся ряды 
стахановцев —  передовых людей со
циалистической промышленности. Д ости
ж ения стахановцев доказываю т, какие 
огромные резервы имеются в нашей про
мышленности. Переход от одиночных ста 
хановских рекордов к  стахановским бри
гадам, вовлечение в стахановское движ е
ние всей массы рабочих создаю т новые 
ш ирокие возможности для  дальнейш его 
роста производительности труда, роста 
материального и культурного уровня 
трудящ ихся области.

Н аряду  с успехами и ростом крупной 
социалистической промышленности зн а 
чительное развитие в М. о. получило и 
кустарное производство, главным обра
зом промысловая кооперация к ак  основная 
форма организации мелкой промыш лен
ности. Н.а протяж ении первой и второй 
пятилеток в техническую реконструк
цию производства промкооперации былИ> 
вложено около 310 млн. рублей. Строи
тельство новых артельны х предприятий, 
массовая реконструкция старых коренным 
образом изменили лицо промысловой 
кооперации. Растущ ее благосостояние тру 
дящ ихся масс М. о. п редъявляет кустар 
но-промысловой кооперации все большие 
и большие запросы  на предметы ш ирпо
треба и культурно-хозяйственного оби
хода. С 1932 г. по решению партии  и 
правительства промкооперация переклю 
чилась в основном на производство пред
метов широкого потребления и ремонтно
бытовое обслуж ивание населения. Н а 
протяж ении последних лет московской 
промкооперацией было пущено в массовое 
производство несколько сот изделий к у л ь 
турного ш ирпотреба по заграничным и

улучшенным образцам. В промысловой 
кооперации М. о. создан ряд  крупных 
предприятий, сеть общих мастерских и 
предприятий, вооруженных современной 
техникой, что позволяет промысловой 
кооперации в настоящее время выпускать 
любые изделия ш ирокого потребления, 
требующие хорошей отделки и известной 
точности. В аловая продукция пром
кооперации за  1936 г. вы разилась в 
сумме 2.351 млн. руб., а  в 1937 г. — 
2.920 млн. руб. в ценах 1932 г.

В М. о. сущ ествует ряд еще издавна 
слож ивш ихся кооперативных гнезд. Т а 
ким гнездом является 'Звенигородский 
район. Н аиболее развитыми промыслами 
здесь являю тся: научно-художественный, 
деревообрабатывающ ий, трикотаж но
галантерейный и металлообрабатываю 
щий. П режде всего нуж но отме
тить звенигородскую  промартель «Кооп- 
музыка», производящ ую  струнные му
зы кальны е инструменты: гитары , домры, 
мандолины, балалайки  и проч. Выработ
кой музы кальны х инструментов зани
мается и артель «Красный Комбинат». 
Кроме отмеченных крупны х предприя
тий, выработкой струнны х музы кальны х 
инструментов зан ят  еще ряд более 
мелких промколхозов. П ромколхоз «Точ
ные часы» производит часы (ходики). 
Загорский  район издавна был центром 
художественно-игруш ечных промыслов. 
У ж е в X V II веке в б. Троицко-Сергиев- 
ском монастыре была развита резьба и 
худож ественная раскраска деревянных 
изделий (см. X X I, 436, прил. игруш ки, 
1 1 ). После революции кустарное и гру
шечное производство пош ло по рус
лу кооперации. В самом Загорске (б. Сер
гиев посад) с 1929 г. сущ ествует артель
ная фабрика игруш ек. В 1935 г. на ней 
работало 922 чел. В аловая  продукция 
этой фабрики за  1935 г. оценивалась в 
2.170 тыс. руб. Производством игруш ек и 
художественных изделий, кроме упом я
нутой фабрики, занимается еще ряд арте
лей и промколхозов. В самом Загорске 
имеется вторая  крупн ая  игруш ечная ар 
тель «Кооптруд». И зделия загорской х у 



дожественно-игрушечной промыш ленно
сти распространяю тся по всему СССР и 
экспортирую тся ва границу. Развитию  
художественно-игруш ечного производства 
содействует создание в Загорске музея 
игруш ки и научно-исследовательского ин
ститута игруш ки. Значительным к у стар 
ным гнездом представ лен Верейский район. 
Существующая здесь издавна кустарная 
промыш ленность, гл. обр. в области дере
вообработки, после революции объедине
на в предприятия промысловой коопера
ции. К  старым кустарным промыслам по 
деревообработке (тележному, токарному, 
игрушечному, производству конторских 
счет) присоединились промыслы :текстиль
ный, портняж ны й и кожевенный. З н а 
чительно развито производство промко
операции в Рузском  районе. Крупнейш ий 
промысел района — корзиноплетение, 
представленное рузской корзиночной а р 
телью. К устарная  кожевенно-обувная про
мышленность значительно развита в Т а л 
домском районе. К устарны е промыслы 
Талдомского района являю тся продол
ж ением кимрского обувного гнезда. Т а л 
домское кустарное гнездо специализиро
вано на башмачном производстве. Всего 
в 1935 г. работало 22 промартели, из 
которых 1 0  артелей было специализиро
вано на производстве только дамской и 
детской обуви. Баш мачное производство 
заним ает первое место в кустарной п ро 
мышленности района. Здесь ж е сущ е
ствует колодочная ф абрика, вы рабаты 
ваю щ ая колодки для кустарей-баш мачни- 
ков и деревянные подошвы дл я  спец- 
обуви. В М. о. эта ф абрика является  един
ственным предприятием подобного типа.

Сельское хозяйство. П ри огромной забо
те партии, правительства и лично това
рищ а Сталина о сельском хозяйстве, за 
годы социалистической реконструкции 
М. о. добилась громадных успехов в об
ласти развития сельского хозяйства. Н е
узнаваем ой стала деревня. К олхозы  стали 
несокруш имой крепостью социализма в 
деревне. Сталинский устав сельскохозяй
ственной артели  стал основным законом 
колхозного строя.

М. о. до революции представляла собой 
типичный потребляю щ ий район страны. 
Основные земельные фонды М. о. сосре
доточивались в руках  помещиков, церквей 
и кулаков. П ри сосредоточении значитель
ного земельного фонда в руках  помещи
ков и кулаков бедняцко-середняцкое 
крестьянство было вынуждено арендо
вать землю на кабальны х условиях. 
В М осковской губ. в составе крестьян
ских хозяйств в 1912 г. было 38,5%  
дворов безлош адных, 32,4%  без крупного 
рогатого скота. 'З а  дореволюционные го
ды число безлош адных дворов непрерывно 
росло:

В 1888 г. 29,7°/0 от всего чис. хоз. Моск. гуО.
» 1900 » 35,6°/о * » » » » »
» 1912 » 38,5°/о * * » *. » »
» 1917 » 45,1°/о * * » » » »

Техника сельского хозяйства в доре
волюционное время была очень прими
тивна. Основными орудиями обработки 
почвы были соха и деревянная борона. 
В 1910 г. В М. о. числилось 109,7 тыс. 
сох и 83,9 тыс. деревянных борон. Слож 
ный с .-х . инвентарь имелся в крайне не
значительном количестве. В области чис
лилось всего 1.000 сеялок , 555 ж аток и 
813 сенокосилок. Эти усовершенствован-

«ые орудия быди сосредоточены у поме- 
щков и кулаков. Н а 100 крестьянских 

дворов приходилось: 27,8 сохи, 21,3 дере
вянны х бороны, 4 ,7 ' ж ел. п луга , 0,03 
сеялки , 0 ,0 1  ж атки  и 0 ,0 1  сенокосилки. 
Н а ряду  с сохой господствовало трех
полье и многополосица. По данным 1910 г. 
в крестьянских хозяйствах  В олоколам
ского, М ожайского и Рузского  уездов 
насчитывалось в среднем до 48—49 полос 
на двор. По техническому уровню  сель
ское хозяйство М осковской губернии 
стояло ниж е целого ряда других губерний. 
П ри этих условиях  в М осковской гу 
бернии происходило забрасы вание земель 
и сокращ ение запаш ки. С 1887 по 1916 г. 
посевная площ адь области сократилась 
на 29,6% . Бросовые земли составляли
267,2 тыс. га; они зарастали  кустарником 
и заболачивались. П адала обеспеченность



сельского населения продовольственным 
хлебом собственного производства.

В особом положении находились под
московные районы, прилегаю щ ие непо
средственно к  столице. О подмосковных 
огородниках Ленин писал, как  о типич
ных представителях сельской бурж уазии. 
Здесь основная фигура эксплоататора — 
кулак-огородник, нанимающий сезон-- 
ных батраков, торгаш , барыш ник, пере
купщ ик. П ригородный крестьянин-бедняк 
был жертвой самой разнузданной эксплоа- 
тации. Скупщ ики молока в пригородных 
деревнях скупали  молоко за  бесценок, 
расплачиваясь товарами, оцененными 
втридорога. П ока сущ ествовали и разви 
вались капиталистические отношения, по
к а  сущ ествовала власть помещ ика и к а 
питалиста, изменить это полож ение нельзя 
было. Д л я  того, чтобы навсегда исчезла 
нищета, чтобы преодолеть техническую  
отсталость, чтобы поднять культурны й 
уровень деревни, нуж но было уничтожить

капитализм . Надо было, как  говорил 
тов. Сталин, «иметь советскую  власть, 
которая помогала и продолж ает помогать 
крестьянам  стать на путь колхозов».

Вместо сотен тысяч мелких и мельчай
ших разбросанных единоличных кресть
янских хозяйств в настоящ ее врем я М.о. 
имеет 6.557 колхозов, вооруж енны х пере
довой техникой. К оллективизация охва
тывает на 1/Х  1937 г. 98,9%  крестьян 
ских дворов. Н а базе сплош ной кол лек
тивизации ликвидировано кулачество. 
Разруш ены  варварские границы  земле
пользования. Лучш ие земли помещиков 
и кулаков переш ли колхозам . Сплошные 
массивы закреплены  за  колхозам и на 
вечное пользование. И сторический лозунг 
товарищ а Сталина —  сделать все к ол 
хозы  большевистскими и всех колхозни
ков зажиточными —  стал знаменем тру 
дового подъема колхозников. Крупные 
колхозы  с каждым годом все больше и 
больше охватываю тся сетью МТС:

С т р о и т е л ь с т в о  М Т С  в  М.  о.

К оличество М Т С ....................... 12
К о л и ч . тракторов в МТС . . 310
М ощность в лош . с и л ..............3.500

В настоящ ее время нет ни одного района 
без МТС, а во многих районах имеется 
по 2 МТС. Соха и трехполье полностью 
ликвидированы. Тракторы , комбайны и 
другие сложные с .-х . машины и орудия 
ш ироко внедряю тся в социалистическое 
сельское хозяйство. Д ля  иллю страции 
того, насколько изменилась современная 
механизация сельского хозяйства М. о. 
по сравнению  с дореволюционным вре
менем, можно привести следующие 
данные. В 1910 г; тракторов не было, 
в 1936 г. имелось 4,180. Комбайнов в 
1910 г. не было, в  1936,г . имелось 132 ком 
байна. СеялОк в 1910, г. было 1.000, а в 
1936 г. — 8.139, т.-е, в 8 раз больше. 
Ж атвенны х машин в 1910 г. было 555, 
а в 1936 г. — 6.484, .в 11,7 раза  больше. 
Сенокосилок в 1910 г. было 813, а в 
1936 г. —  8.051, в  10 раз больше. Трац-
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торных плугов в 1910 г. не было, в 
1936 г. их было 3.462. П лугов конных в 
1910 г. было 22.627, а в  1936 г. их было 
123.709, т.-е. в 5,5 р аза  больше. Сох де
ревянны х в 1910 г. было 109.700, а в 
1936 г. их нет. Деревянны х борой в 
1910 г. было 83.900, а в 1936 г. их нет. 
Автомобилей грузовы х в 1910 г. не 
было, а  в 1936 г. их было 612. Можно 
было бы перечислить много новых ма
шин, применяемых в сельском х о зя й 
стве М. р., о которых в дореволюцион
ное время деревня и понятия не имела.

Значительная роль в развитии сель
ского хозяйства области принадлеж ит 
совхозам. В пределах области находится 
133 трестированных совхоза специали
зированных систем, а  именно: мясомолоч
ные, свиноводческие, животноводческие, 
коневодческие, овощные, птицеводческие



совхозы  и т .  д. В 1928 г. посевы госсек
тора насчитывали 19,6 тыс. га, или 2% 
всей посевной площади области. В н а
стоящее время посевная площ адь госсек
тора возросла до 140,5 тыс. га, что 
составляет уж е 1 1 ,8 %  всей посевной 
площ ади области. В 1937 г. госсектор 
имел 9,2%  всего стада крупного рогатого 
скота' и 39,1%  свиноматок области. В 
совхозах сосредоточено 14,4%  посевов 
овощей.

Социалистическая реконструкция сель
ского хозяйства откры ла исключительные 
Возможности для его быстрого роста. 
В ооруженные новейшей техникой к ол 
хозы  М. о. проводили освоение ранее 
пустующих и целинных земель, «обрабо
тать их своими ж алкими орудиями к р е 
стьянин не имел никакой возможности» 
(Сталин). Вместе с  тем социалисти
ческое сельское хозяйство ликвидировало 
полностью т. н. «недосевы» и дореволю 
ционную трехполку, при которой х/ 3 паш 
ни ежегодно пустовала. В результате 
этого посевные площади М. о. после 
революции резко увеличились, значитель
но превысив уровень дореволюционного 
времени. В 1937 г. посевная площ адь 
М. о. достигла 1.193,2 тыс. га против
826,1 тыс. га в 1913 г .,  или увеличилась 
на 45%. Значительно выросли посевы 
картофеля и овощей, которые, вместе с 
молочным животноводством и плодояго- 
дами, входят в ведущие отрасли специа
лизации сельского хозяйства области.

Р а с п р е д е л е н и е  п о с е в н о й  
п л о щ а д и  п о  с е к т о р а  м..
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1928 г. . 955,0 19,В 13,5 921,9
н . 100 2,1 1,4 96,5 —

1937 г. . 1.193,2 140,5 1.031,6 0,9 20,1
а °/о°/о • 100 11,8 86,4 од 1,7

*) В учете 1928 г. рабочие и служ ащ ие не вы
деляю тся.

П осевная площ адь картоф еля в 1937. г. 
достигла 201,3 тыс. га против 73,0 тыс. га 
в 1916 г ., — увеличение в 23/4 раза. 
В составе посевной площ ади к а р 
тофель в 1937 г. занимает 17,0%  против 
11% в 1916 г. П осевная площ адь овощей 
в 1937 г. достигла 38,9 тыс. га. П ри росте 
овощеводства области увеличивается п ар 
никовое хозяйство: в колхозах  и совхо
зах  теплицы в 1937 г. заним али 150,2 тыс. 
кв. м , количество парниковы х рам до
стигло 534,6 тыс. шт.

Исключительные темпы роста обнару
ж ило плодоягодное хозяйство. Будучи 
до революции отраслью  помещичьих и 
кулацки х  хозяйств, оно имело ничтожное 
распространение в М. о. После револю 
ции оно почти заново развернулось в виде 
совхозны х и колхозны х садов и при
усадебных садовых насаждений у колхоз
ников. В 1937 г. площ адь плодоягодных 
насаждений в М. о. составляет 24,6 тыс. 
га  против 6,1 тыс. га в 1930 г ., давая уве
личение в 4 раза.

Лен, представленный в северо-западной 
части области, в 1937 г. достиг 39,8 тыс. 
га против 23,3 тыс. га в 1916 г ., увели
чившись на 71% . З а  последние годы про
исходило широкое внедрение в посевную 
площ адь пшеницы. Е е посевы с 2,9 тыс. 
га в 1916 г. возросли до 139,0 тыс. га в 
1937 г. (в том числе озимая —  90,8 тыс. 
га), увеличивш ись в 48 раз. Процент 
пшеницы в общей посевной площ ади вырос 
с 0 ,5%  в 1916 г. до 11,8%  в 1937 г.

Ж ивотноводство, которое в период кол
лективизации, в результате жесточайшей 
классовой борьбы с кулачеством, сократи
лось, последние годы тож е дало крупный 
подъем. Численность крупного рогатого 
скота в области уж е в июне 1936 г. до
стигла 780,9 тыс. голов против 524,6 тыс. 
голов в 1916 г .,  что показы вает увеличе
ние на 48 ,9% . Особенно значительно воз
растает свиноводство области. В' июне 
1936 г. в области числилось 468,1 тыс. 
голов против 149,4 тыс. гол. в  1916 г ., 
увеличение более чем в три раза. Зн ачи 
тельно возрастает кормовая база ж ивот
новодства. Посевы кормовых трав в



1937 г. достигают 241,2 тыс. га  против"
58,0 тыс. га в 1916 г ., увеличивш ись более 
чем в четыре раза1. В составе посевной 
площади кормовые травы в 1937 г. з а 

нимают 20)4% против 9 ,1%  в 1916 г. 
Н аряду с этим появляю тся новые кор-' 
МОвые' культуры — силосные, топинам
бур и др.

Р а с п р е д е л е н ' И  е ж и в о т н о в о д с т в а  по,  с е к т о р а м  
н а  1 / V I 1 9 3 6 г.  (в г о л о в а х ) .
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Рабочие и служ ащ ие . . . 
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10.292

Всего по о б л а с т и . . . 219.508 780.957 ■ 468.090 . 661.645

В развитии животноводства области 
крупную  роль играет госсектор и кол
хозы . В 1936 г. госсектор имел 8,8%  всего 
стада крупного, рогатого скота области и 
53,5%  свиноматок. Поголовье свиней гос
сектора с 1930 г. по 1936 г. возросло 
в 20 раз. Значительно выросло количество 
колхозны х товарны х ферм. П огодам  число 
колхозны х товарных ферм изменилось 
следующим образом:

1/1
1932 г. 1935 г. 1938 ;г.

Молочные фермы . . . . 738 2.416 : 4.979
С виноводческ. фермы * 229 620 1.118

В 1937 г. на товарных фермах колхозов 
было 157,1 тыс. гол. крупного рогатого 
скота, 65,9 тыс. гол. коров и 33,6 тыс. 
свиней. Н а колхозны х товарны х фермах 
к этому времени находилось 28,3% всего 
поголовья кр. рог. скота области, 18,5% 
коров и 9,2%  свиней. В результате про
ведения ш ироких мероприятий по ликви
дации бескоровности колхозников зн а
чительно возрастает поголовье скота к ол 
хозников. В 1936 г. колхозники имели:

Голов 
т. шт.
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К р . рог. скота . . . . 419,3 53,7 152
в т. ч. к о р о в ............... 214,4 57,5 78
Свиней .......................... 197,8 42,3 72
О в е ц ................................. 541,0 81,8 196-

Вместо прежней, крайне примитивной и 
чрезвычайно отсталой техники земледе
лия и животноводства, с укреплением 
колхозного строя  все более успешно 
осваиваю тся колхозами новейшие дости
ж ения с .-х . науки  итехники: На базеновой 
машинной техники резко изменяется в с я ' 
агротехника с .-х . производства. Господ
ствовавш ая . до революции трехполка 
полностью ликвидирована, и всюду , рас
пространены многопольные севообороты, 
которые долж ны в ближайш ее время окон- 
чателвно закрепиться. Резко  улучш илась 
агротехника земледелия. В связи с круп 
ными. размерами 8яблевой пахоты силь
но сокращ аю тся посевы по весновспаш 
ке. Сами посевные работы .проводятся в 
более сж атые сроки, и уж е на 20 апреля 
план ярового сева в 1936 г. был выполнен 
на 93% , а  в 1937 г. — на 98% ; посев 
озимых в 1936 г. на 1 сеит. был проведен 
в .разм ерах  96,7%  плана. Сортовые 
семена зерновых- получаю т широкое рас
пространение, и площ адь, сортовых посе
вов в 1937 г. достигла 352,3 тыс. га. Обес
печенные усовершенствованным инвента
рем, колхозы  из года в год увеличиваю т 
посев рядовыми сеялками; в 1937 г. посев 
рядовыми сеялками озимых и яровых 
культур  был произведен на площади
332,4 тыс. га, тогда как  еще в 1935 г. эта 
площ адь составляла 240,9 тыс. га.

К олхозы  вывезли навоза в 1936 г.
4,1 тыс. та, а в 1936 г. — 5,2 тыс. та.



Д о револю ции химизация земледелия 
сельскому хозяйству М. о. бы ла почти 
незнакома и встречалась только в отдель
ных помещичьих и кулацки х  хозяйствах. 
По данным земских отчетов в М осковской 
губернии в 1912 г. было использовано 
1.574 то минеральных удобрений. В 1937 г . 
все потребление минеральных удобрений 
под озимые и яровы е культуры  уж е до
стигло 20 тыс. то. Кроме того, в 1937 г. 
колхозны е поля получили 5,3 тыс. то 8 0 лы,
7,5 тыс. то извести и 171 тыс. то торфа.

П оявление новых замечательных людей, 
освоивших высокую  технику и к у л ь 
туру при  широком развитии стаханов
ского движ ения к ак  в совхозах, так  и в 
колхозах , приводит к  быстрому подъему 
производительности сельского х о зя й 
ства. В дореволюционные годы ур о ж ай 
ность в М осковской губернии бы ла ниже 
урож аев ряда других губерний России. 
В настоящ ее врем я, помимо знаменитых 
стахановских урож аев по зерну до 30— 
40 центнеров с га, известных «тонников» 
по льну , средний урож ай, достигаемый 
М, о. в  последнее время, далеко прево
сходит довоенные размеры урож айности. 
Т ак , за  пятилетие 1909— 1913 гг. сред
ний урож ай  рж и в М. о. составлял
7,0 if и в М осковской губернии —  7,2 ц 
с га, за  пятилетие 1925— 1929 гг. —
7,3 ц с га, за  пятилетие 1931— 1935 г г .—
9,8 if с  га, в 1935 г. —  9,9 if, а  в 1937 г , 
(в новых границах области) — 12,8 if с га. 
У рож ай  рж и 1937 г. составил 182,8%  по 
отношению к  1909— 1913 гг. У рож ай 
картофеля в 1909— 1913 гг. — 74,4 ц 
с га, в 1925— 1929 г г .—79,9 if с га , в 
1931— 35 г г .  —92,3 if с  га (в стары х г р а 
ницах), в 1935 г. — 114 ц (в новых грани 
цах), а  в 1937 г. (в новых границах) — 
138 if с  га. У рож ай  картофеля в 1937 г. со 
ставил 185, 5% по отношению к  1909— 
1913гг. Мелкое индивидуальное крестьян 
ское хозяйство не могло повысить ур ож ай 
ность. Т олько  в результате создания к р у п 
ного социалистического хозяйства, тех
нического вооруж ения и повышения агро
технической культуры  происходит рост 
урож айности. Р яд  колхозов и колхозни

ков своими достиж ениями в урож айности 
приобрел всесоюзную известность. К о л 
хоз «Маяк» Раменского района получил 
в это if году средний урож ай  рж и 25,5 if, 
пшеницы —  27 if, картофеля — 300 if. 
К олхоз «Красный П ахарь» Дмитровского 

.района получил средний урож ай  ржи 
26 if о га, пшеницы — 31 ц, овса — 31 ц, 
картоф еля — 300 ц. Средний урож ай к ар 
тофеля в колхозе «Н овая Ж изнь» Л енин
ского района в 193.7 г . достиг 400 if с  га.

Повышаются качественные показатели 
и в области животноводства. Обеспечи
в ая  хорош ий уход за  скотом и улучш ая 
его кормление, совхозы и колхозы  п о д - . 
нимают продуктивность скота. Совхоз 
«Лесные Поляны» Мытищенского района 
добился удоя молока в этом году в среднем 
ва 11 месяцев на фураж ную  корову 
4.458 литров. К олхоз им .Буденного Л ухо
вицкого района получил за  11 месяцев 
1937 г. 4.200 литров на фуражную  корову. 
Ещ е более блестящ их результатов доби
лись отдельные стахановцы  животновод
ства — 5 и более тысяч литров от каждой 
фуражной коровы. С винарка колхоза 
им. К агановича Высокинического рай 
она получила в среднем на свиноматку 
30 поросят приплода.

З а  годы реконструкции, под руковод
ством партии, при исключительном вни
мании лично товарищ а Сталина, выросли 
новые кадры  замечательных людей социа
листического сельского, хозяйства, овла
девших высокой техникой и культурой 
сельского хозяйства. Сравнительно с  до
революционным временем численность аг
рономического и зоотехнического персо
н ала увеличилась во много раз. В то 
же время в исклю чительно широких 
размерах развернулась работа по под
готовке кадров массовых квалификаций. 
Ежегодно проходят через разного рода 
курсы  квалифицированны х мастеров зем
леделия и животноводства десятки тысяч 
колхозников. Новые квалифицированные 
работники успешно осваиваю т новую 
технику во всех отраслях  сельского 
хозяйства. Н асколько значительна п ро
веденная работа по созданию квалифици



рованных кадров в сельском хозяйстве, 
показывают следующие цифры:

К о л и ч е с т в о  к о л х о з н и к о в ,  п о л у 
ч и в ш и х  п о д г о т о в к у  н а  к у р с а х .

1935 г. 1936 г.
1937 г. 

(по неполн. 
данным)

М еханики М Т С . . . 150 158 311
Т рактористы  бригад 170 450 379
Комбайнеры . . . . 344 612 479
А втомеханики . • • — 60 85
Ш оф еры .......................
Т рактористы  . . . .  
Машинисты слож н .

173 450 516
5.528 11.754 10.778

маш ин ...................... 3.514 1.348 4.443
Л ьно-трепалы цики . 143 212 170

А рмия нового колхозного актива, ко
торая возглавляет и организует борьбу 
ва процветание социалистического земле
делия, насчитывает в своих рядах в М. о. 
десятки тысяч председателей колхозов, 
бригадиров, заведующих фермами, членов 
правлений колхозов, трактористов, ком
байнеров, садоводов и др. «Исчезли,—■ 
говорил тов. Сталин, — старые знатные 
фигуры кулака-эксплоататора, ростовщи- 
ка-кровососа, купца-спекулянта, батюш
ки, урядника. Теперь знатными людьми 
являю тся деятели колхозов и совхозов, 
школ и клубов, старш ие трактористы  да 
комбайнеры, бригадиры по полеводству 
и животноводству, лучш ие ударники, и 
ударницы колхозны х полей». (И. Сталин, 
«Вопросы ленинизм а» ,. изд. 10, стр . 571).

У спехи социалистического земледелия 
достигнуты в упорной борьбе. Остатки 
классового врага  оказы вали бешеное 
сопротивление социалистической рекон
струкции сельского хозяйства. Ф аш ист
ская  агентура — враги  народа, троц
кистско-бухаринские вредители п робра
лись на важнейш ие участки сельского 
хозяйства и пытались восстановить к ол 
хозников против колхозного строя, против 
политики нашей партии и советского 
правительства, сры вали введение п р а
вильных севооборотов, запутали  сортовое 
семеноводство, распространяли 8аразные 
болезни среди скота, тормозили развитие 
животноводства, подрывали кормовую  ба
зу. М. о. под руководством партии  р аз

громила врагов народа и создала все 
условия для дальнейш его подъема социа
листического земледелия.

Состояние т ранспорта  М. о. до рево
люции было неудовлетворительно, тех
ническая база его целиком соответство
вала убогой кустарной технике царской 
России. Н аиболее вооруженный ж елезно
дорожный транспорт такж е отличался 
бессистемностью, разбросанностью  и р а з
общенностью технической базы, низким 
качеством обслуж ивания нуж д п ассаж ир
ского и грузового движ ения. В неизме
римо худшем состоянии находился вод
ный транспорт, представленный двумя 
судоходными магистралями: Окой и Мо- 
сква-рекой. Эти реки приш ли в состояние 
упадка. Транспортные глубины Москов
ско-О кского водного пути едва достигали 
0,9 м\ на всем его протяж ении имелось 
большое количество перекатов и отмелей. 
Построенные наМ осква-реке еще в 1875 г. 
плотины и шлюзы приш ли к 1918 г. в 
ветхость, и их состояние было прямой 
угрозой судоходству. Поэтому одним из 
первых мероприятий советской власти 
была проведенная с 1918 г. постройка 
на Оке и М осква-реке новых плотин 
взамен разруш ивш ихся стары х. П ро
цент дорог с каменным покрытием был 
ничтожен, преобладающее большинство 
составляли дороги грунтовые. Почти от 
каж дого населенного пункта тянулась 
дорога особо для  сухого времени и особо 
для  распутицы и на период разлива рек. 
П еревозки соверш ались почти исклю чи
тельно гужем. Советской властью  были 
проведены, особенно за последние годы, 
огромные работы по строительству и ре
конструкции всех_ видов транспорта в 
соответствии с требованиями быстро-ра- 
стущего хозяйства и культурного подъема 
страны. М. о. занимает первое место в 
Союзе по насыщенности ж .-дор. путями. 
Эксплоатационная длина ж ел.-дор. сети 
исчисляется в 1.957 км. В город .Москву 
сходятся И  железнодорожных магистра
лей. П ротяж ение эксплоатируемых вод
ных путей М. о. равно 532 км \ всех авто
гуж евы х дорог — 25.355 км , в том числе



3.556 км  дорог с твердым покрытием 
(см. ниже). Т ак  к ак  М. о. п осравн ени ю с 
другими областями и краям и Союза отно
сительно более насыщена ж ел. дорогами, 
строительство новых ж ел. дорог не полу
чило в ней большого развития. З а  период 
1913— 1936 гг. в М. о. построены лиш ь 
отдельные относительно небольшие у ч а 
стки  ж ел. дорог, обеспечивающие более 
рациональное распределение грузопото
ков и работу существующей ж ел.-дор. 
Сети. К  новому ж ел.-дор. строительству 
относится постройка мощной ж ел.-дор. 
магистрали М осква-Донбасс, создавшей 
кратчайш ее соединение Д онбасса с  цент
ром. Основные строительные работы на 
ж ел.-дор. транспорте в пределах М. о. 
заклю чались в реконструкции сущ ествую 
щей сети путем постройки дополнитель
ных путей, электрификации и автобло
кировки. Электрифицированы пригород
ные участки: М осква-Загорск, Мытищи- 
Монино, М осква-Раменское, Москва-Оби- 
раловка и Реутово-Балаш иха. Эксплоата- 
ционная длина электрифицированных ж е
лезных дорог —  218 км.

Важнейш ей работой по строительству 
водного транспорта, проводившейся со
ветской властью  на территории М .-о .,  
является  постройка канала Волга—М осква , 
вступившего в эксплоатацию  в 1937 г. 
К ан ал  В олга-М осква— одно из замеча
тельнейш их сооруж ений великой сталин
ской эпохи. Этот кан ал  является  наиболее 
крупным гидротехническим сооружением 
СССР и одним из крупнейш их мировых 
сооруж ений. По масштабам кан ал  В олга— 
Москва превосходит крупнейш ие судо
ходные каналы  Западной Европы  и 
приближ ается к  мировым — Панамскому 
и Суэцкому. В комплекс к ан ал а  входят: 
узел  гидротехнических сооруж ений на 
р. Волге (бетонная и зем ляная плотины и 
шлюз), судоходно-водоводный кан ал  г л у 
биной 5,5 м , о тст . И ваньково на Волге до 
ст. Щ укино на М осква-реке, с общим про
тяжением 128 км. Н а канале сооружено: 
5 насосных станций, 8 гидростанций, 11 
плотин, 11 шлюзов, 6 земляных дамб, 
7 ж елезнодорожных мостов. Всего на

канале В олга — Москва построено 240 
различных сооруж ений. Д л я  сооруж ения 
канала приш лось выполнить 200 млн. 
куб. м  земляных работ и улож ить три 
млн. куб. м  бетона. Очень важ но отме
тить, что крупнейш ее гидротехническое 
сооруж ение в мире спроектировано и по
строено целиком и полностью нашими, 
советскими людьми из советских мате
риалов, и все его сооруж ения оборудо
ваны механизмами, изготовленными на 
наш их, советских заводах. Заверш ение 
столь крупного сооруж ения является 
знаменательным показателем роста на
шей отечественной техники, показателем 
могучих возможностей социалистической 
промышленности. Головное сооружение 
канала образует громадная плотина на 
Волге. Б лагодаря  этой плотине и десяти
километровой дамбе, создано обширное 
водохранилищ е с поверхностью  в 440 кв. 
км  и объемом воды в 1 420.000.000 куб. 
м , предназначенное для  питания судо
ходства и' подачи воды в р. Москву. 
Строительство канала В олга — Москва 
началось в 1933 г. Общая сметная 
стоимость канала — 1.800 млн. руб. 
К аж дое сооружение канала, каждый 
гидротехнический узел имеют Свое 
архитектурное лицо. Строители канала, 
его архитекторы , создали величественный 
архитектурный ансамбль. К анал  разре
шает задачи снабж ения города Москвы 
и московской промышленности питьевой 
волж ской водой, обводнения М осква-реки 
и ее притоков в целях улучш ения их 
санитарного состояния и резкого улуч
шения транспорта, увеличения электро
снабж ения области, создания глубоко
водного до 5,5 м  транспортного соедине
ния М осква-реки с Волгой. Возникшие 
под Москвой водные просторы соверш ен
но преображ аю т местность. Сооружение 
к ан ал а  В олга— Москва одновременно с 
реконструкцией участка Волги выше И ва
ньково, переустройством М ариинской си
стемы, строительством каналов Беломор
ско-Балтийского и В олго-Донского от
кры вает широчайшие перспективы раз
вития глубоководных водно-транспорт



ных связей  М. о. с  важнейш ими экономи
ческими районами Советского Союза. 
Москва становится морским портом пяти 
морей. Б л агод аря  каналу  водный путь 
от Москвы до Л енинграда сокращ ается 
па 100 км , а  от Москвы до Горького — 
па 110 км. Новый судоходный путь рас
считан на плавание волж ских паро-тепло- 
ходов и стальны х волж ских барж  боль
шой грузоподъемности. Размеры  кан ала 
допускают прохождение судов с осадкой 
до 4,5 м. В Москву поплывут многочислен
но грузы: лес, мрамор и другие строи
тельные материалы. Ш ироко развернется 
пассаж ирское движение, волж ские паро- 
теплоходы повезут трудящ ихся столицы 
и туристов на прогулки  по широким 
просторам Волги. Судоходный путь на 
Волгу, дешевый водный транспорт, по
явление на севере М. о., до сего времени 
еще не электрифицированном, ряда мощ
ных электрических подстанций,—все это 
окаж ет чрезвычайно благоприятное в л и я 
ние на быстрое ож ивление к р ая , на р аз
витие местной промышленности. Общая 
мощность сооруж енных на канале  гидро
станций составляет 67.000 кет. с годовой 
выработкой 150 млн. квт/ч.

З а  годы советской власти ликвидация 
вековой запущенности дорож ной сети 
М. о. сильно продвинулась вперед. Н а 
ряду с большим увеличением объема 
строительства резко изменились техни
ческие типы строящ ихся дорог. Огромное 
развитие получила механизация работ. 
Быстро возросший автотранспорт потре
бовал нового типа усовершенствованных 
дорог, которых не зн ала ц арская  Россия.
С 1929 г. в М. о. стали  все в большем к о 
личестве строиться асфальто-бетонные и 
гудронированные дороги, приспособлен
ные для  автотранспорта. Выстроенные

Н а ч а л ь н а я ,  н е п о л н а я  с р е д н я я  и

асфальто-бетонные и гудронированные ав
томобильные дороги протянулись от Мо
сквы  до К лина, Дмитрова, Загорска, Щ ел
кова, за  Н огинск, до Коломны, М ихнева, 
К расной П ахры, за  Серпухов, до Истры, 
К убинки, Н аро-Ф оминска. Строительство 
каменных, грунтовых и улучш енных до
рог создало автопроезж ую  связь  всех рай
онных центров с Москвой. Ведется строи
тельство двух мощных автомагистралей: 
Москва— Минск и М осква— Киев.

Значительно поднялся и неузнаваемо 
изменился, по сравнению  с прошлым, 
культ урны й уровень населения М. о. 
Подмосковная деревня, прежде темная и 
отсталая, стала заж иточной и к у л ьту р 
ной. О возрастаю щ их культурны х запро
сах населения можно судить по тому, как 
развивается сеть культурно-просвети
тельных учреждений в М. о. (во всех 
приводимых ниж е данных по М. о. 
имеется в виду область без города 
Москвы). В сельских местностях М. о. 
насчитывалось на 1/Х 1937 г. 1.692 
избы-читальни. В М. о. имелось 618 клу-. 
бов, в т .  ч. в сельских местностях — 
410, дворцов культуры  — 33, в т. ч. в 
селах — 16; библиотек имелось 1.446 с 
общим количеством книг 4.251,8 тыс. 
томов, в т. ч. в сельских местностях —
1.068 библиотек с общим количеством 
книг 1.858 тыс. томов. Н а всех заводах 
и ф абриках, в колхозах и в совхозах р а 
ботают многочисленные курсы, круж ки  
общего и специального образования. Сот
ни тысяч трудящ ихся учатся в них. В ог
ромных размерах выросли сеть учебных* 
заведений и количество учащ ихся. Р азм е
ры и темпы роста сети начальных, непол
ных средних и средних общ еобразователь
ных учебных заведений на территории 
М. о. показы вает следую щ ая таблица:

с .р е д и и е ш к о л ы  ( б е з  г.  М о с к в ы).

19Л  г. 1937 г. В °/о 1937 г. к  1911г.
Число
школ

Число
учащихся

Число
школ

Число
учащихся Ш колы Учащ иеся

Общее колач . ш кол и учащ ахея . ,
В т. ч. в г о р о д .......................................
* » » в  сельск. м есги. . . . . .

2.521
185

2.336

165.598
22.264

143.334

3.214 
463 

2.746

733,946
303.627
430.319

130,6
265,9
120,3

454,1 
1.4^8,8 

306,9



.В М. о. введено всеобщее обязательное 
семилетнее обучение. Общее количество 
учащ ихся в начальной, в неполной сред
ней и средней ш колах увеличилось в
4,5 раза. П роцент охвата детского насе
ления начальным обучением поднялся 
с 38%  в 1911 г. до 100% в 1937 г. В 1911 г. 
в М. о. работало всего 4.236 учите
лей, а в 1937 г. —  21.203 учителя. 
По сравнению  с дореволюционным вре
менем не только в несколько раз выросло 
число учащ ихся, но до неузнаваемости 
изменилось качество образования. С тарая 
дореволю ционная статистика показывает, 
что в 1911 г. в М. о. числилось только 
24 средних и неполных средних ш колы, а в 
1937 г. имелось 210 средних ш кол и 565 
неполных средних ш кол. В 1911 г. в 
сельских местностях не было ни одной 
средней ш колы, а в 1937 г. в сельских 
местностях насчитывалось 66 средних 
ш кол. В 1913 г. на территории М. о. не 
было ни одного высшего учебного заве
дения, а  в 1937 г. имелось 3 высших 
учебных заведения с количеством у ч а 
щ ихся 1.143 чел. Специальных средних 
учебных заведений (техникумы, и проч.) 
в 1937 г. имелось 75 с количеством 
учащ ихся 17.618 человек Кроме того, 
имелось 9 рабфаков с 1.839 учащ и
мися.

М. о. достигла больш их успехов в 
охране здоровья трудящ ихся. Улучш ение 
здравоохранения развивалось по линии 
расш ирения сети лечебных заведений и 
приближ ения ее к  рабочему и колхозни
ку , повышения качества обслуж ивания 
путем расш ирения более квалиф ици
рованных видов помощи и мероприятий 
по предупреждению  заболеваемости. Ч и с
ло больничных коек (вклю чая родильные 
дома) в М. о. (без г . Москвы) составляло 
в 1937 г. 19.239 против 6.648 (в М осков
ской губ.). Ч исло врачей (без зубных) 
в 1937 г. составляло 2.677 против 392 
(Московск. губ.) в 1913 г. Об у к р е
плении здоровья советской молодежи 
ярко  свидетельствуют данные о состоя
нии здоровья призываемых в К расную  
армию:
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29,64
0,86

11,50
0,54

5,52
0,93

3,01

О физическом развитии и укреплении 
советской молодежи М. о. ярко 
говорят и следующие данные: рост в 
1927 г. составлял 166,42, а в 1933 г. — 
167,38 см; вес в 1927 г. — 59,83 кг, а в- 
1933 г. —  61,20 кг; . окруж ность груди 
в 1927 г. р -  86,24 см, а в 1933 г. —
88,68 см. Средне-годовое увеличение веса 
молодежи в кг составляло: с 1927 г. по 
1933 г. — 0,23 кг, С 1933 —  1935 гг. — 
0,58 кг. В ш ироких разм ерах развивается 
санаторное обслуж ивание трудящ ихся. 
В дореволюционное время домов отдыха 
не сущ ествовало вовсе, весь санаторный 
фонд, городской и земский, бывш. Мо
сковской губернии состоял % з двух сан а
ториев с общим числом коек 60. В 
1937 г. только в ведении М особлздравот- 
дела находилось 72 санатория с 4.876 
койками. Улучшение в санитарном отно
шении городов и поселков и рост сан и 
тарной организации дали  значительный 
эффект в борьбе с эпидемиями. Проведена 
больш ая работа по охране материнства и 
младенчества. В 1937 г. в районах М. о. 
работало 83 ж енских и детских консуль
тации. Создана ш ирокая сеть детских 
яслей и детских садов. Н а  1/1 1937 г. 
в М. о. ф ункционировало 574 постоянных 
яслей с 27.355 койками. Необходимо от
метить, что в 1937 г. только в одном Оре- 
хово-Зуеве было 12 консультаций и 
1.840 ясельных коек, т.-е. значительно 
больше, чем в 1913 г. во всей царской 
России, где было всего 9 консультаций и 
550 ясельных коек. Все это вместе с рос
том культуры  и уровня материального 
благосостояния привело к снижению 
заболеваемости и к укреплению  здоро
вья  трудящ ихся.



К ак поднялся материальный и культур
ный уровень колхозного крестьянства, 
как изменился быт в колхозной деревне, 
об этом говорят многочисленные факты. 
Д ля примера возьмем колхоз «Путь со
циализма» Коммунистического района. 
В селе К уликове Коммунистического 
района в прошлом прож ивало 15 кулаков,
8 торговцев, 5 попов и дьяконов, 2 горо
довых, 149 середняков, 67 бедняков,* 
30 безземельных крестьян. Л учш ая аемля 
находилась в руках кучки кулаков, 
торговцев, попов. У рож ай собирали не
большой: 50 пуд. ржи, 35 пуд. овса, 
350 пуд. картофеля. Доход середняцкого 
хозяйства составлял 16— 20 пудов ржи, 
13— 15 пудов овса, 80— 100 пудов карто
феля. Доходы бедняков были еще мень
ше. Х леба у большинства крестьян хва
тало только до нового года. Д о револю
ции в с. К уликове были 2 школы, в ко
торых училось 45 детей. В ш колах было 
два учителя. Больш е половины населения 
было неграмотным. Ныне колхоз «Путь 
социализма», который находится в с. К у 
ликове, объединяет 189 дворов. К олхозу 
принадлеж ит 1.100 га вемли. К олхоз об
служ ивается машинотракторной стан
цией, имеет два нефтяных двигателя, 
полусложные молотилки, две конных мо
лотилки, 150 железных плугов, 60 плу
гов, 28 окучников, автомобиль и другие 
машины. У рож ай в колхозе в 1937 г. 
составил: по рж и 190 пудов, овсу —  150 
пудов, по картофелю — 1.200 пудов, свек
л е —  1.800 пудов. Пшеницы колхоз по
лучил в 1937 г. 150 пудов С га. Один из 
колхозников, бывший середняк, в 1937 г. 
заработал хлеба 240 пудов, картофеля —
1.200 пудов, овощ ей — 470 пудов, кор
неплодов — 200 пудов, деньгами —  3.150 
руб. Д ругой пример: колхозница, преж 
н яя  беднячна, раньше нищенствовавшая, 
в 1937 г. получила на трудодни: хлеба — 
75 пудов, картофеля —  550 пудов, ово
щей — 160 пудов, корнеплодов —  85 пу
дов, кормовых культур  —  250 пудов. 
К аж ды й колхозник имеет корову, овцу, 
свиней и т. д. В селе теперь 3 школы, в 
которых учатся 170 детей, из *них 50

детей учатся в семилетке. В селе И  учи
телей. Имеется вечерняя ш кола для 
взрослых. Кроме того, учатся в школе 
колхозного актива 22 колхозника, в тех
никуме — 12 человек. В селе есть клуб, 
парт-кабинет, библиотека, радио. При 
советской власти из середняков и бед
няков с. К уликова получили высшее об
разование 3, окончили педагогический 
техникум 6, окончили семилетку 25 чел. 
Темнота, неграмотность, голод, нище
та — все это в далеком прошлом. Вы
росла новая колхозная деревня, ж иву
щ ая зажиточной, культурной и счастли
вой колхозной жизнью. Культурны е по
требности в новой подмосковной- деревне 
с каждым днем растут. Все более стира
ются различия между рабочими и кре
стьянами. До неузнаваемости, по сравне
нию с дореволюционным прошлым, изме
нился культурный облик и быт колхоз
ной деревни.

О гор. Москве как ст олице Союза и 
о генеральном плане ее реконст рукции  
будет  дана особая ст ат ья в заключе
ние обзора областей и авт ономных рес
п уб ли к .

10, Тульская Область образована по 
постановлению правительства от 27/1X 
1937 г .,  в нее вошли 39 юго-западных 
и южных районов М осковской области. 
Т. о. занимает в основном дореволю
ционную территорию  Т ульской  губ. (ел.), 
за  исключением небольшой части, отошед
шей к Орловской и Рязанской  обл., 
и западную  часть К алуж ской  губ. (ел .)— 
уезды: К алуж ский, Перемыш льский,
Л ихвинский и часть Т арусского и Мало- 
ярославецкого уездов. Т. о. на севере 
граничит с М осковской областью, на во
стоке с Р язанской , на юго-востоке с В оро
нежской, на юге с О рловской и на западе 
Со Смоленской областью.

Террит ория  обл асти —  32.138 кв. км. 
Н аселение области —  1.934,8 тыс. чел. 
(1933), в т. ч. городского—  436,5 тыс. 
В Т .  о. — 10 городов, 21 рабочий по
селок, 1 курортны й поселок. Т. о. зани
мает центральную  часть и северо-восточ
ные, восточные и юго-восточные склоны



Среднерусской возвышенности. Восточ
ная, больш ая часть области образует во
дораздел между Окой и Доном, запад
ная —  между О кой и Днепром. Рельеф  — 
типичный для  Среднерусской возвыш ен
ности: холмистый, сильно изрезанный
густой речной и овражистой сетью, осо
бенно в южной безлесной части. Более 
вы сокая ю ж ная часть достигает 300 м, 
северная спускается довольно крутыми 
террасами к  Оке.

К лим ат Т. о. умеренно-континенталь
ный, К  югу суше и теплее. В северо- 
западной части средняя годовая тем 
пература составляет + 4 ,5 ° , январская  
— 9,5°, ию льская + 1 9 ° ; количество осад
ков 550— 600 м м . В южной средне-годовая 
температура о к о л о + 5 ° ,  я н в а р с к а я — 10°, 
ию льская + 2 0 ° , осадки 450— 500 мм. 
Снеговой покров устан авли вается  в  на
чале ноября. Длительность снегового п о
крова около 140 дней; высота — от 40 
до 50 см, несколько ниж е к  юго-востоку.

Т. о. пересекаю т О ка и ее притоки: 
У па, Черепеть, Осетр (правые прито
ки, последний впадает ва пределами 
Т. о.) и У гра  (левый). В юго-во
сточной части области берет свое н а
чало Дон. Почвы на северо-вападе Т. о. 
дерново-подзолистые, переходящ ие к  юго- 
востоку в деградированный и выщ ело
ченный чернозем на лессовидных гли 
нах и суглинках. По растительности 
Т. о. представляет переход от б о н ы  лесов 
к лесостепи. Л еса занимают 14,7%  тер
ритории области, причем в северо-за
падной и центральной частях Т . о. леса 
занимаю т в отдельных районах до 40% . 
Вдоль О ки проходит массив м ягколист
венных пород (береза, липа, осина и др.), 
занимающих около 75 — 78%  площ ади. 
О коло 9%  насаждений составляю т хвой
ные, среди которых главное место зан и 
мает сосна. Около 14% лесной площ ади 
занимает дуб, ясень и др. твердолиствен
ные. Среди мягколиственных пород ос
новное место принадлеж ит осине и бе
резе. По направлению  к  границе лесо
степи площ адь, зан ятая  дубом, повы 
шается. Дубовые леса проходят, начиная

от Одоева, узкой полосой через К ра- 
пивну, Т улу , по границе Лаптевского и 
Веневского районов. К  востоку от Тулы 
группа основных угольны х районов и юг 
области лишены лесов. Лесопокрытая 
площ адь в этих районах колеблется в пре
делах от 1,3%  до 6% . Л еса Т. о. значитель
но истощены рубкой. П роцент спелых и 
приспевающих насаждений невелик, зн а 
чительная роль принадлеж ит молодняку; 
в приокской группе лесов почти половину 
представляв^ молодняк. О коло 25% за
нято средневозрастным лесом, до 17% — 
приспевающим. Т акой  возрастной состав 
леса представляет очень ограниченные 
возможности аксплоатации. Значитель
ная часть лесов (свыше 70% ), прилегаю 
щих к Оке и ее притокам, отнесена к  во
доохранной зоне. Полностью  к водоохран
ным отнесены все лесные площади в 
Алексинском, Белевском, Дугненском, 
К алуж ском  и Перемыш льском районах. 
В ы рубка может производиться главным 
образом в порядке санитарны х мер. Н а
личный лесной фонд долж ен всемерно 
сохраняться. Б олее того, в южной и юго- 
восточной безлесной части области п л о 
щади, заняты е лесом, в целях борьбы 
с эрозией и для повышения урож айности, 
должны быть значительно расширены. 
В этих и других районах Т. о. часть 
лесов, расположенных около промыш
ленных центров, долж на быть включена 
в лесопарковую  зону, в частности 
полностью должны быть сохранены в 
качестве парков леса почти безлесных 
районов угольной и ж елезорудной п ро 
мышленности: Сталиногорского, Товар- 
ковского, Донского, Дедиловского.

Т. О. богата полезными ископаемыми. 
Уголь, ж елезная руда, огнеупорные и т у 
гоплавкие глины, высококачественные из
вестняки, гипс, гравий  являю тся ее «зо
лотым» фондом, обеспечивающим широ
кое развитие ряда отраслей промыш лен
ности. Крупнейш ее хозяйственное зн а 
чение к ак  для Т. о ., так  и для  прилегаю 
щей к  ней промышленно высокоразвитой 
Московской области имеет так  наз. под
московный уголь. М есторождения угля



Т. о. пересекаю т южный край  Подмосков
ного угольного бассейна, который пред
ставляет большую котловину с центром, 
совпадающим примерно с Москвой. К рая  
котловины проходят в виде широкого 
полукольца через Рязанскую , Т ульскую  
и Смоленскую области. Ю ж ная граница 
бассейна в пределах Т . о. проходит черев 
Белев, Горбачево, Волово и дальш е по 
направлению к Раненбургу в Рязанской  
области. Северная граница южного к рая  
условно проводится по полосе, где гл у 
бина залегания подошвы угленосной тол
щи достигает 150— 200 м. Она проходит 
уже в пределах М осковской обл., при
мерно по линии: Зарайск, К аш ира, Сер
пухов, М алоярославец. В южной части 
крыла, в настоящее время промыш лен
но эксплоатируемой, глубина залегания 
обычно колеблется в пределах 40— 60 м. 
Основными углям и являю тся бурые, с 
отдельными вкраплениями углей  сапро
пелитового типа: богхедов и полубогхе- 
дов. Б уры е угли  имеют серо-черный или 
коричневый цвет и незначительную  проч
ность. Бы стро крош атся. П ри долгом ле
жании на воздухе выветриваются, склон
ны к  самовозгоранию. К алорийность ко 
леблется от 2.800 до 4.000 кал /кг ,в среднем
3.500 кал/кг. У гли  имеют большое содер
жание балласта: золы (18%— 28%) и
влаги (25% — 35%). В пластах угля  встре
чается в виде прослоек или мелких 
вкраплений серный колчедан, а  такж е 
прослойки огнеупорной глины. З а г р я з 
нение у гл я  серой требует его промывки 
перед использованием и после с ж и г а н и я -  
улавливания серы из отходящих газов. 
Подмосковный угольный бассейн мало 
разведан. Разведки , произведенные до 
революции, коснулись только отдель
ных небольших участков. Эти разведки 
не давали  общей картины запасов 
угля  и возможности использования 
ресурсов бассейна. Даш е в большей 
части эксплоатировавш ихся участков раз
ведки не производились, закл адка ш ахт 
намечалась без предварительного изуче
ния угленосности и характера залегания 
углей, в виду чего часто оказы валась без

результатной. В виду полной неизучен- 
ности бассейна не делалось оценок за 
пасов углей. Л иш ь в"1913 г ., когда по 
заданию  М еждународного геологического 
конгресса в Торонто Геологический ко
митет приступил к  оценке угольны х зап а
сов России, был сделан подсчет возможных 
8апасов угля  в Подмосковном бассейне. В 
результате этого подсчета, носившего весь
ма условный характер , сумм арная цифра 
запасов для некоторых крупны х пло
щадей была определена в 1.080 млн. т. 
В 1922 г. подсчитанные промышленные 
запасы  определялись в 50 млн. то, а  общие 
возможные оценивались цифрой порядка 
8 миллиардов т. Позднейшие разведки 
позволили уточнить размеры запасов. 
Н а площ ади южного кры ла Подмосков
ного бассейна примерно в 40 т. кв. км  
геологические запасы  Выли определены 
в 1930 г. в 6 млрд. то. Бассейн  разведан 
неравномерно. В западной части южного 
кры ла разведано всего 0,5%  площади, 
в восточной 3 ,5% . Основные промышлен
ные запасы  у гля  сосредоточены к западу 
от линии ж. д. им. Дзерж инского. В пре
делах Т. о. крупнейш ие запасы  угля  сосре
доточены: в Сталиногорском, Товарков- 
ском, Волховском, Узловском, Щ екин- 
ском и особенно в Донском районах. В 
Донском районе свыше 400 млн. то угля. 
В целом в Подмосковном бассейне в пре
делах Т. о. промышленные запасы  на 1/1 
1936 г. определились в 1.388 млн. то. 
Общегеологические запасы  бассейна оце
ниваются в 14 млрд. то. Имеющиеся запасы 
угля  позволяю т создать на местном топ
ливе мощную энергетическую базу. Под
московный уголь является  такж е п рекрас
ным сырьем для химпромышленности и в 
смеси с донецким углем дает металлурги
ческий кокс. Проведенные опыты по гази 
фикации показали  возможность получе
ния из подмосковного у гл я  генераторного 
газа . В 1935 г. были проведены на Крут- 
ковоком участке в Товарковском районе 
опыты по подземной газификации. При 
трудных геологических условиях залега
ния пласта, плохом качестве угля  (до 50% 
золы) и весьма примитивном оборудова



нии в результате этих опытов был получеН 
газ с  теплотворной[.способностыо в 1.200—
1.500 кал . В 1938г. начнется строительство 
опытной установки. По предварительным 
расчетам газ после очистки его от у гле
кислоты будет получаться с 50% -ны м со
держанием водорода и теплотворной спо
собностью в 2.940 калорий в куб . м . Т акая  
калорийность позволяет транспортировать 
газ на значительные расстояния, в частно
сти рассматривать подземную газ ификацию 
Подмосковного бассейна как  один из серь
езных источников газификации Москвы.

Т . о. обладает наиболее крупным ж еле- 
'аорудным месторождением европейского 
центра СССР. Т ульский железорудный 
район находится на южном кры ле П од
московного бассейна и занимает площ адь 
треугольника примерно в 7 .500га  с вер
шинами на севере у г. Т улы , на востоке 
у  г. Богородицка и на западе у ст. Су
м арокове ж . д. им. Дзерж инского. Это 
так  наз. «главное рудное поле» подраз
деляется на пять подрайонов: Киреево- 
Д едиловский, Богородицкий, П лавский, 
Щ екинский и П ризаводский. Помимо 
«главного поля», ж елезная руда встре
чается в других районах Т. о. —  А лек
синском, Веневском, но там руда не р аз
ведана. Т ульская  руда представляет скоп
ление бурых ж елезняков, преимуществен
но лимонита, зрлегающих горизонтально 
расположенными линзами или гнездами 
с  крайне неправильными и прихотливыми 
контурами. Разм еры  линз колеблю тся от 
нескольких сот до сотен тысяч квадрат
ных метров. Непостоянна и мощность 
линз, меняю щ аяся в пределах от не
скольких сантиметров до 3— 4 м. Сред
н яя  мощность по району— 1,8 л*. Основная 
масса линз залегает на глубине 25— 30 м, 
но довольно значительное количество 
линз находится на глубине от 8 до 12— 
14 м , что позволяет вести добычу руды 
открытыми работами. Геологические з а 
пасы руды на 1/1 1936 г. Составляли
148,5 млн. т  с средним содержанием ж е
леза 41 ,5%  и при низшем пределе 
20%. О коло 50%  запасов сосредоточено 
в Киреево-Дедиловском районе, 25%  в

Богоявленском, наиболее беден рудой 
П лавский район, где сосредоточено всего 
2х/ а%  запасов. Наиболее богатым содер
ж анием ж елеза обладает руда Киреево- 
Д едиловского района. Р уда богата крем
неземом, что определяет в значительной 
мере ее использование в качестве сы рья 
для получения литейных чугунов. Сред
нее содержание кремнезема 26,88%  (по 
данным на 1 /I II  1933 г .), в sanacax  по к а 
тегории А— 22,09% . Р у д а— чистая по сере, 
но содерж ит довольно высокий процент 
фосфора (в среднем 0,4%  — 0,6% , в не
которых случаях  достигая 1% ), что з а 
трудняет ее использование дл я  выплавки 
передельных чугунов и превращ ает главн. 
образом в сырье для  литейных чугунов. 
Не вся руда годна для промышленного 
использования. К  промышленным 8 ап асам 
отнесена руда с  содержанием F e от 30% 
и выше, с мощностью слоя  От 0,75 м, 
при условии содерж ания в линзе не менее 
75 т. т  руды. По более поздним подсче
там, произведенным М осгеологоразведкой, 
запасы  промышленной руды составляли 
на 1/1II  1932 г. 149,2 м. т , в том числе 
по категории А— 29,4 м. т. И спользова
ние тульской руды в металлургии тре
бует частичного обогащения, так  к ак  по 
существующим кондициям в домну до
пускается руда с содержанием ж елеза 
не ниж е 37% , а  в среднем 47% . Кремне
зема долж но быть не выше 27% . В на
стоящ ее время руда не обогащ ается, что 
заставляет часть промыш ленных запасов 
руды отправлять в  отвалы. Е сли  учесть 
некоторое разубож ивание руды, происхо
дящ ее при ее добыче и снижающ ее сред
нее содержание ж елеза,то  без обогащения 
может быть использовано примерно только 
40% — 50%  имеющихся запасов руды или 
47% — 60%  имеющихся запасов ж елеза. 
Обогащение всей или более бедной ж еле1 
зом руды позволит полностью использо
вать все промышленные вапасы руды. 
Т. о. является  в настоящее время круп 
ным поставщиком строительных мат е
риалов не только для своих строек, но и 
для  реконструирую щ ейся Москвы и дру
гих промышленных центров Московской



обл., а  такж е источником получения 
вспомогательных материалов м еталлур
гии и др. отраслей промышленности. 
К рупная роль месторождений нерудных 
ископаемых Т . о. в снабж ении строи
тельства Москвы и М осковской области 
стройматериалами объясняется более вы
сокими качествами известняков Т . о. 
по сравнению  с более близкими к  Москве 
известняками: более высоким сопротивле
нием сж атию  и морозоустойчивостью. З а 
пасы известняков Т . о ., насчитываю щ ие 
многие миллионытонн, сосредоточеныглав- 
ным образом в Веневском, Тульском , А лек
синском, Тарусском  и К алуж ском  районах. 
В Бабынинском районе известен, как  
прекрасны й строительный материал, так 
наз. ш амардинский мрамор. И звестняки 
районов А лексина и Таруссы  обладают 
высокой плотностью и однородностью. 
И звестняки отличаются п олукристалли
ческой структурой, очень высокой меха
нической прочностью, полной морозо
устойчивостью и способностью полиро
ваться; по своим физико-техническим 
свойствам ряд пластов является  полно
ценным мрамором. Высокие качества из
вестняков позволяю т в этих районах по
ставить производство облицовочного кам 
ня для  зданий, мостов и др. сооруж ений, 
а  такж е плиток для  распределительных 
досок и щитов.

Н аряду с известняками, Т . о. является  
богатым поставщиком огнеупорных глин. 
Огнеупорные глины были обнаружены 
в Подмосковном бассейне еще в 70— 
80 годах прош лого столетия. Место
рождения глин Подмосковного бас
сейна подразделяю тся на две к р у п 
ных группы: глины тульских толщ  и 
глины угленосных толщ, с  различными 
гранулометрическим и химико-минера
логическим составом, а  в  связи  с этим и 
различными керамическими свойствами. 
Огнеупорными глинами являю тся глины 
угленосных толщ. Тульские глины  боль
шей частью принадлеж ат к  разряду  туго
плавких, огнеупорные разности здесь 
редки. К устарны е разработки гли н  ве
лись вначале в Белевском, Щ екинском

и Побединском районах (Р язан ская  обл.). 
Особого интереса глины не вы зы вали, 
т. к. до революции промышленность р а 
ботала на импортном сырье. Геолого
разведочные работы начались лиш ь с 
1926 г. В самые последние годы (1934) 
обнаруж ены в Черепетском районе, около 
ст. Суворово, мощные 8алежи высоко
качественного сы рья, не уступающего по 
качеству огнеупорным глинам лучш их 
месторождений Союза. Суворовские глины 
значительно чище других глин Подмо
сковного бассейна. Глины годятся для 
изготовления ряда изделий, в т. ч. огне
упорных шамотных изделий высшего 
класса «А». Н аряду  с огнеупорными гли 
нами, имеются тугоплавкие и легкоплав
кие. Глины Черепетского района как  по 
размерам запасов, так  и по качеству 
сы рья являю тся основной сырьевой базой 
огнеупорной промышленности промыш
ленного центра. Н аряду  с  развитием вы
сококачественных шамотных изделий, су
воровские глины позволяю т поставить 
производство ценных для строительства 
метлахских и - облицовочных плиток, 
потребность в которых исчисляется в 
млн. кв. метров, канализационны х бло
ков, пустотелых керамических блоков 
и др. изделий.

И з других полезных ископаемых сле
дует отметить месторождения гравия в 
Алексинском районе на р. Оке и место
рож дения гипса около Сталиногорска. 
Д л я  разработки месторождений гипса 
строится ш ахта, мощностью в 1.200 тыс. т . 
После окончания строительства этой 
ш ахты вся потребность в гипсе Тульской 
и М осковской областей будет полностью 
покры ваться ее добычей.

Промышленность. Коренным образом 
изменилось з а  время революции про
мышленное лицо области. Д о революции 
Т ул а  —  район гл. обр. кустарны х метал
лических промыслов, мелких доменно- 
литейных гаводов, военной промышлен
ности и значительного числа предприя
тий по переработке продуктов сельского 
хозяйства, гл . обравом винокуренных за- 
н job и ме,- виц, связанны х с господством



помещичьего землевладения. В настоя
щее время Т у л а—мощный центр металло

обрабатывающей, металлургической, гор
ной и химической промышленности.

Р о с т  п р о м ы ш л е н н о с т и  Т.  о.
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Число предприятий * .........................................• 133 42 417 133 695 221 614
Вал,, продукция в пен. 1926/27 г ., млн. руб. 118,0 107,8 91 352,5 299 1.054 893 979
Ч и сло’ рабоч., в т ы с . ................................................ 27,2 27,t 97 98,9 360 133,5 483 493
О си. фонды, в м лн . руб ................. ......................... _ 66 246,3 — 1.145,9 1.630
• , I-Ia 1 предприятие
Вал., п родукц и я, т. р . ............................................. 374 810 216 845 225 1.523 407 188
Ч исло р а б о ч и х ........................................................... 86 203 236 235 273 190 221 94
Основн. фонды, в тыс. руб .................................... 1—■ 495 _ . 590 ’ * 1.648 332

В результате реконструкции су щ е
ствую щих предприятий и строительства 
новых число цензовых предприятий в 
1936 г. по сравнению  с 1913 г. более чем 
удвоилось,: при чем наряду с ростом 
числа предприятий значительно укруп 
нился их размер. Выпуск продукции на 
одно предприятие в 1936 г. превысил 
более чем в 4 раза довоенный выпуск, 
число рабочих—более чем в 2 раза. В ц е
лом валовый выпуск промышленности 
в 1936 г. превысил 1913 г. почти в 9 раз, 
число рабочих—почти в 5 раз. Темп ин
дустриализации Т. о. (8,9 раза) значи
тельно опережает рост промышленной 
продукции в целом по СССР (7,3 раза), 
в результате чего удельный вес промыш
ленности Т . о. в общесоюзном производ
стве  несколько повысился, составив в 
1936 г.' 1 ,3%  против 1,07%  в 1913 г. 
З а  этот период производительность труда 
почти удвоилась. Выработка на одного 
рабочего вы росла с 4,3 тыс. руб. в 1913 г. 
до 8 тыс. руб. По отдельным отраслям 
рост производительности труда еще зн а 
чительнее. Т ак, в угольной промыш лен
ности вы работка на 1 рабочего увеличилась 
более чем в 3 раза, в металлургии —  3,5 
р аза , в производстве цемента — 2,5 раза 
' Разверты вание промышленности про 

исходило главным образом в период пер 
вой и второй пятилеток. Е щ е в 1927/28 г 
промыш ленность Т . о. не достигала ДО' 
военного уровня ни по выпуску продук

ции (91% ), ни по числу рабочих (97% ). 
Строительство новых предприятий госу
дарственной промышленности и промысло
вой кооперации, в которой происходил 
интенсивный процесс собирания распы
ленного кустаря в общественные мастер
ские, в 1936 г. зн ачи тельно— в 6 раз — 
увеличило число предприятий. П родукция 
промышленности в 1936 г. по сравнению 
с 1927/28 г. дает рост в  9,8 раза , число 
рабочих вырастает в 5 раз, основные 
ф онды — в 16,3 раза. Интенсивно р а з 
верты вается угольн ая  промышленность 
(в 6,6 раза), металлообработка (15 раз), 
ж елезорудная (18 раз), металлургия 
(4 раза). В озникает мощ ная химия. В об
ласти энергетики вместо мелких электро
станций вырастаю т Сталиногорский ко 
лосс, мощностью в 200 т. кет, станция 
при Н овотульском заводе (25 т  кет). 
Д еревообработка увеличивается в 6 раз, 
при чем внутри отрасли создается ряд 
новых производств: производство стан
дартных домов и деталей, производство 
мебели. В пищевой промышленности зн а 
чительное развитие дает переработка ово
щей (10 раз), хлебопечение (17 раз), 
кондитерское производство (5 раз), по
являю тся фабрики-кухни, молочная про
мышленность. Колоссальны й разм ах по
лучила силикатно-керамическая промыш
ленность, продукция которой увеличилась 
в 30 раз, добыча нерудных ископаемых 
(21 раз). Л егкая  промыш ленность обога-



ищется новыми отраслями — швейной и 
трикотажной. Построены крупны е ва- 
воды - — Сталиногорский химкомбинат, 
Н овотульский металлургический эавод, 
новые ш ахты в рудной промышленно
сти и другие, менее крупные пред
приятия в ряде отраслей промыш лен
ности. Многие заводы подверглись корен
ной реконструкции. В результате сущ е
ственным образом меняется структура про
изводства, одновременно значительно ус
лож н яясь д а  счет новых видов продук
ции (см. табл .). Вместо продукции пище
вой промыш ленности—  гл. обр. предметов 
потребления: водки,спирта, сахара, муки, 
мяса — основное место в промышленной 
продукции занимают средства производ
ства: металл, уголь, химия, строймате
риалы  и огнеупоры, при чем внутри  к а 
ж дой отрасли значительно расш иряется 
круг  изготовляемых изделий. Т ак , на
пример, в металлообработке наряду с 
производством посуды и скобы, сущ ество
вавшим еще в довоенный период, воз
никает производство радиоаппаратуры , 
транспортного и промышленного обору
дования, цепей Г алля , аппаратуры  связи, 
весов и др. изделий, в металлургии — 
производство ферросплавов.

И з м е н е н и я  с т р у к т у р ы  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  Т.  о. п о  в а л о в о й  

п р о д у к ц и и .
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Всего по области . . 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:
У гольн ая ................... 2,4 8,5 6,2 6,7
Р у д н а я ...................... 0,3 0,6 0,3 0,6

2,9Добыча минералов . 1,2 2,4 4,2
Х и м и ч е с к а я ...............
С иликатно-керам и

" * 10,2

ческая  ...................... 0,4 1,9 1,5 1.8
М еталлургия . . . . 9,2 4,2

39,7
3.3 3,9

М еталлообработка . 
Деревообрабаты ва

29,1 57,1 48,0

ющ ая . . . . . . . 3,1 1,1 2,2 ад
П ищ евкусовая . . . 50,9 32,9 15,3 12,2
Ш вей н ая ...................... 3,8 5,4 2,7

У д . в е с  о т д е л ь н ы х  о т р а с л е й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  в р а б о ч е й  с и л е  и 

о с н о в н ы х  ф о н д а х  Т.  о.

В рабочей силе В основы, 
фондах

19
13

 
г.

19
27

/2
8 

г.

19
36

 
г.

.

19
27

/2
8 

г.

19
36

 
г.

Вея промыш лен
ность ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

У гольная . . . . 8,8 15,7 14,8 4,7 7,5
Рудная ............... 1,7 2,2 1,0 0,3 1,6
Добыча минера

лов ...................... 5,1 9,0 9,0 2,2
Х и м и ч еск ая . . . — 1— 3,9 29,4
С иликатно-кера

мическая . . . 1,6 2,7 2,8 6,5 3,7
М еталлургия . . И ,6 2,8 2,5 10,5 10,5
М еталлообра

ботка ............... 34Д 47,8 48,3 39,8 20,5
Деревообрабаты

ваю щ ая . . . . 5,5 Ь7
13,4

2,8 0,4 М
П ищ евкусовая . 27,1 6,4 24,2 5,6
Ш вей н ая ............... •— 2,3 3,7 0,7 и,з

Одновременно с ростом промыш лен
ности создавались новые промышленные 
районы' К  востоку от Тулы  вырос 
мощный центр химической промыш лен
ности —  Сталиногорск, к  юго- востоку—  
район каменноугольной промыш лен
ности, на южной границе области, в 
Ефремове, —  второй центр химической 
промышленности. В К алуге  развивается 
металлообрабатывающ ая и парфюмерная 
промышленность.

Особое значение для всего промышлен
ного центра имеет разработка подмо
сковного угля . Промыш ленная экс- 
плоатация подмосковного угля  началась 
только в середине X IX  в ., но сколько- 
нибудь значительной добычи угл я  небыло, 
она даж е имела тенденцию к  сокращению. 
Т ак, например, -добыча у гл я  в 1879 г. 
составляла 468,2 т. то, а  в 1914 г . всего
311,1 т. то. Н амечалось полное вытеснение 
подмосковного у гл я  путем 8амены его 
дальнепривозным топливом. Причиной 
вытеснения подмосковного угля  и вооб
ще местного топлива явл ялась  борьба 
монополистического капитала, захватив
шего в свои руки добычу донецкого топ
лива. Монополистическое объединение 
«Продуголь» заклю чило почти со всеми 
топливоторгующими организациями цен-



трального района, а  такж е с основ
ными потребителями топлива договоры, 
по  сущ еству запрещ авш ие  продаж у
или покуп ку  подмосковного угля .
В топливном балансе территории в гр а 
ницах б. М осковской области (вклю чая 
современные Т ульскую  и Р язанскую  обл.) 
в 1908 г. подмосковный уголь, по данным 
статистики перевозок, занимал только 
0 ,7% . Местное топливо —  подмосковный 
уголь и торф —  составляло до революции 
4%  в топливном балансе области. Война 
вы звала некоторое усиление добычи у гл я . 
Револю ция создала полный переворот 
в> каменноугольной промышленности Под
московного бассейна. В результате уста
новки советской власти на развитие мест
ного топлива удельный вес подмосков
ного у гл я  в топливном балансе б. Москов
ской области уж е в 1927/28 г. повысился 
до 8 ,7% . Реконструктивный период принес 
дальнейш ий, исключительно быстрый рост 
его. В 1935 г. удельн. вес подмосковного 
у гл я  в снабж ении б. М о ско вско й  области 
составлял уж е 23,7% , вместе с  торфом —  
37% . Добыча подмосковного у гл я  в 
1937 г. по сравнению  с довоенным вре
менем возросла в 26 раз, с 300 т. т  
в  1913 г. ДО 7.743 т. т  в  1937 г. 
Этому способствовало создание новых кон
струкций топок, дутьевых, цепных, сту
пенчатых и экранированны х, для  сж и 
гания пылеЬидного топлива, позволив
ших использовать в котельных с высо
ким коэффициентом полезного действия 
мелочь, ранее шедшую в отвал. В насто
ящее время на подмосковном угле рабо
таю т мощные С талиногорсная и К аш и р
ск ая  электростанции. Роет добычи подмос
ковного угля  сопровож дался полной 
реконструкцией технической базы. Вместо 
мелких мало механизированны х ш ахт с су 
точной производительностью  в 70— 80 т , 
созданы крупны е механизированные ш ах
ты, мощностью от 200 т. т  до 600 т. т . 
Проведена полная электрификация уголь
ного хозяйства и механизация угле
добычи. Отбойный молоток, врубовая 
машина, взрывные работы заменили руч
ной труд углекопа. В 1936 г. было меха

низировано 71,5%  выемки, 4 9 ,7 % 1) до
ставки  и 84,3%  откатки, в том числе 
канатной откатки  60,7%  и электровоз
ной —  23,6% . В 1937 г. механизировано 
у ж е 94,6° /0 откатки. Основными района
ми добычи • угля  являю тся: Донской 
район с многочисленной группой мощных 
типизированных ш ахт, входящ их в си 
стему С талиногоругля, Т оварковский и 
Епифанский с  системой ш ахт, входя
щих в Т оварковуголь, и Щ екинский 
и Болоховский районы, шахты которых 
объединены в систему Т улугля . Н аряду 
с  развитием добычи у гл я  в  существую 
щих районах, в третьей пятилетке наме
чается строительство ш ахт в западной 
части района, в  Алексинском и, возмож
но, Черепетском и К алуж ском  районах. 
Н а 1/1 1937 г. на территории Подмос
ковного бассейна имелось 45 ш ахт, в том 
числе на территории Т . о. 39 шахт. 
Наиболее многочисленная группа —  
11 ш ахт—  находилась в Донском районе. 
Подмосковный бассейн превратился в 
самую крупную  после Д онбасса и К у з
басса угольную  базу СССР.

Н а территории современной Т . о. на 
базе местных руд издавна сущ ествовала 
кустарная  вы плавка чугуна в горнах 
и домницах. В первой половине X V II в. 
началось заводское производство металла. 
В 1637 г. голландским купцом Виниусом 
был построен первый металлургический 
вавод. Разверты вание производства чу
гуна на У рале в конце X V II в. и на юге 
в конце X IX  в. вызвало замирание тул ь
ской металлургии. Новый толчек разви
тию металлургии был дан  основанием 
Косогорского завода, первая домна ко
торого была введена в эксплоатацию  
в 1895 г. Основанный бельгийским капи 
талом, вавод проработал только до 1905 г. 
С 1905 г. по 1913 г. завод был закрыт. 
Предвоенное промышленное оживление 
вызвало пуск завода, перешедшего к 
этому времени в руки  русского капитала. 
В 1913 г. завод выплавил 37 т. т  чугуна. 
В 1918 г. вавод вновь закры лся  и стоял

1) Приведенные данные не Учитывают до
ставки лебедками.



на консервации до 1926 г. Н аряду  с К о
согорским эаводом вы плавка чугуна про
изводилась на ряде . мелких ваводов: 
Дугненском, Дубенском, Черепетском, 
•Ханинском. В целом предвоенная цифра 
производства всех металлургических з а 
водов области составляла примерно 
50 т. т  чугуна. Во время войны, в связи  
с ростом выплавки чугуна на Косогор
ском заводе, вы плавка повысилась до 
70 т. т . К ак  металлургические заводы, 
так  и ж елезорудное хозяйство характе
ризовались невысоким уровнем техники, 
отсутствием механизации и широким п ри 
менением ручного труда. Н аиболее от
сталым участком была добыча руды, про
изводивш аяся путем закладки  дудок или 
шурфов, вокруг которых расходились 
штреки. Д удки  и шурфы часто заклады 
вались впустую , так  как  месторождения 
руды были не разведаны. Добыча руды 
велась хищнически, так  к ак  вы биралась 
богатая кусковая  руда, да и то, в связи  
с угрозой обруш ения дудок, далеко не 
полностью. Свыше 50%  руды оставалось 
под землей. Добыча и доставка руды 
производилась вручную, подъем— при по
мощи конного ворота или тож е вручную, 
подвоз руды к  заводу— гужем. Основной 
рабочей силой являли сь местные к р е 
стьяне.

В период советской власти проведена 
полная реконструкция ж елезорудной про
мышленности. Взамен дудок и шурфов 
построены ш ахты с механизированно# до
бычей, откаткой и подъемом руды. В за 
мен клина, кирки  и кувалды , прим еняв
ш ихся для  отколки руды, внедрены в п ро
изводство перфораторы и отбойные мо
лотки. Отбойка руды механизирована 
почти полностью. Р езко  меняется система 
работ. М алопроизводительная система р а 
бот короткими столбами с выемкой их 
узким и заходками заменена в основном 
системой работ, длинными столбами. Н а 
чинает внедряться лава. Мощность ш ахты 
(или ш тольни)установлена в 100— 200т. т . 
В ся добыча руды в настоящее время сосре
доточена в К иреево-Дедиловсвом районе, 
где  имеются наиболее мощные месторожде

ния руды. Р уда разрабатывается шахтами, 
ш тольнями и открытым карьером. Р у д 
ник соединен с ж .-д . линией веткой 
широкой колеи. Н аряду  с  технической 
реконструкцией проведено значительное 
ж илищ ное и социально-культурное строи
тельство, обеспечивающее создание по
стоянных кадров рабочих железорудной 
промышленности. Н есмотря на значи
тельное развертывание добычи тульской 
руды, последняя далеко не удовлетворяет 
потребность-тульской металлургии в руде, 
вслёдствие чего привозится значительное 
количество руды из К ривого Р ога . П ере
вод тульской металлургии полностью на 
местное сы рье требует дальнейшего, 
очень интенсивного разверты вания до
бычи руды.

Д оменная металлургия в Т. о. в настоя
щее время представлена реконструирован
ным Косогорским взводом и новым мощ
ным Н овотульским. Косогорский завод 
подвергся значительной реконструкции. 
Помимо механизации ряда процессов 
производства, построена третья домна, 
превосходящ ая своей производитель
ностью две имеющиеся печи. В резуль
тате реконструкции Косогорский завод 
в1936 г. вы плавил 171,4 тыс,то чугуна,т,-е. 
почти в 5 р аз больше, чем в 1913 г. Н аряду 
с реконструкцией Косогорского завода 
в 15 км  к  юго-востоку от Тулы  построен 
новый металлургический завод с  уровнем 
техники, вполне отвечающим современ
ным требованиям, в  составе двух мощных 
домен объемом по 930 м 3, т .-е, превышаю 
щих по объему в 2,5 раза  средний размер 
дореволюционных^ домен ю жной метал
лургии. В 1936 г. завод дал 280,6 тыс. то 
чугуна. П роектная мощность завода, 
рассчитанная на 450 тыс. то, понятно 
будет превыш ена в результате стаханов
ской работы тульской  металлургии. 
Оба завода в связи  с характером  руды 
вырабатываю т литейный чугун. Кроме 
того, Косогорский завод в стары х домнах 
вы плавляет ферромарганец. П остройка 
Н овотульского завода и реконструкция 
Косогорского завода означаю т гигант
скую  концентрацию  металлургии центра,



так как  вместо нескольких небольших ва- 
водов средней мощностью в 10— 12 тыс. т  
создано два завода, из которых каждый 
по своей мощности превосходит в не
сколько  раз все чугуно-плавильные ва- 
воды, сущ ествовавшие на территории 
современной Т . о. В связи  с ростом про
изводства чугуна удельный вес Т . о. 
в сою зной вы плавке чугуна повысился 
с 1 до 3%  в 1936 г. В 1936 г. в м еталлур
гии было 8анято 3.343 рабочих, выпуск 
в неизменных ценах достиг 41,1 млн. руб. 
В железорудной —  число рабочих 7,3 

. тыс. человек, выпуск —  25 млн. руб.
М еталлообрабатывающ ая промыш

ленность, издавна сущ ествовавш ая гл ав 
ным образом в Т уле и прилегаю щ их райо
нах в форме государственных предприя
тий и обширной кустарной промыш лен
ности, чрезвычайно развилась за  период 
революции, причем наряду с Т улой зн а 
чительный куст металлообрабатываю 
щ их предприятий образовался в период 
второй пятилетки  в К алуге. Н аконец, на 
базе ряда бывших мелких доменных заво 
дов в Черепетском, Дубненском и А ле
ксинском районах развивается чугуно
литейное производство. Т ульский узел 
металлообрабатывающ их предприятий 
представляет в настоящее время интерес
ный комплекс машиностроения и произ
водства металлических изделий, имеющий 
тенденцию к  расширению и услож не
нию изготовляемой продукции. Б оль
шинство тульских  заводов выросло из 
небольших мастерских. Н аиболее круп 
ным заводом, помимо оруж ейных заво
дов, основанных еще в годы П етра П ер
вого, явл яется  принадлеж ащ ий Н КП С 
завод  транспортного машиностроения. 
Ремонтная ж елезнодорож ная мастерская 
развернулась в крупны й вавод по произ
водству оборудования для механизации 
путевых работ. Завод освоил производ
ство балластировочных if снегоуборочных 
машин, путевых стругов, скреперов, само- 
разгруж аю щ ихся составов. Д ругой  не
большой машиностроительный вавод —  
им. Батищ ева —  вы пускает прессы для 
ряда отраслей промышленности и цепи

Г алл я  дл я  велосипедов и автомобилей. 
Н ебольш ой завод треста Г аро выпускает 
ранее импортировавшееся авторемонтное 
и автогараж ное оборудование, завод 
Н арком свяаи —  радиоаппаратуру. Н а
конец, Т ула является крупным постав
щиком станков. В производстве строи
тельной скобы Т ула обладает самым 
крупным в СССР заводом и вновь вы
строенным наркомхо8ом ваводом «К рас
ный Октябрь». Все эти предприятия 
интенсивно развиваю тся. Т олько ва пер
вые четыре года второй пятилетки  вавод 
Н КП С увеличил более чем в три раза 
свое производство, выпустив в 1936 г. 
на 21,1 млн. руб. продукции против
6,2 млн. руб. в 1933 г .,  Т ульский ско
б ян о й —  соответственно с 5,9 млн. р. 
до 20,5 млн. р ., им. Батищ ева —  с 3,3 
до 11,4 млн. руб. Следует отметить зн а
чение Тулы  в производстве скобы. Я в 
л яясь  старым центром по производству 
скобяны х изделий, Т ула и до настоящего 
времени заним ает первое место в Союзе 
по выпуску этой продукции. Вместе с 
предприятиями промкооперации, туль
ск ая  металлопромышленность выпускает 
более половины всей продукции ско
бяных предприятий СССР. В кал у ж 
ском промышленном узле  сосредоточено 
производство оборудования дл я  ж.-д. 
транспорта, оборудования дл я  связи  и 
весов. Крупнейшим из заводов является 
завод НКП С, возникш ий на базе ж .-д. 
мастерской, —  единственный в СССР 
вавод, выпускающий мотовозы и авто
дрезины. К роме того, завод выпускает 
передвижные компрессорные станции, 
пресймасленки и другое оборудование. 
И з небольш их мастерских вырос К алуж 
ский электромеханический вавод, изго
товляю щ ий в настоящее время телеграф
ные аппараты , автоматические телег
рафные станции, таксофоны и другое 
оборудование связи . Завод им. Тельмана 
вы пускает вагонные, автомобильные и 
сотенные весы. Г руппа чугуно-литейных 
заводов, расположенных между Т улой и 
К алугой , отливает канализационные и 
водопроводные трубы, ребристые трубы



для центрального отопления, печное литье 
и чугунную  посуду. Все эти эаводы полу
чили еа последние годы значительное р аз
витие. Н аконец, в Л аптеве находится не
большой завод с .-х . машин и орудий, а 
в П лавске —  выросший из небольшой 
районной мастерской завод по производ
ству оборудования д л я  пищевой промыш
ленности. Ч исло рабочих, заняты х в ме
таллообрабатываю щей промышленности 
Т. о. в 1936 г ., составляло 63,6 тыс. 
человек, выпуск продукции был свыше 
полумиллиарда —  508 мли. руб.

Н а базе подмосковного угля  в Стали- 
иогорске, в  центре угольной добычи, со
здан мощный завод азотистых удобрений. 
К настоящему времени комбинат охваты
вает заводы: а) синтеза аммиака, б) азот
ной кислоты, в) серной кислоты, г) кисло
родного завода, д)завода метанола и дру
гих, производящ их минеральные азотные 
удобрения. П родукция химкомбината, 
используемая для удобрения, главным 
образом, ценных технических культур  
(свекла, хлопок), широко расходится по 
территории Союза. Комбинат, явл яясь  
одним из первенцев советской основной 
химии, представляет огромную экспери- . 
ментальную  лабораторию, опыт которой 
имеет большое значение для всей химиче
ской промышленности Советского Союза.
В ближайш ее время комбинат должен 
разреш ить ряд  крупных задач в области 
химпромышленности. В частности, ком
бинат до последнего времени работает на 
привозном сы р ье—  донецком угле, и ос
новной задачей комбината является  пол
ный переход на местное сырье — под
московный уголь.

Строящ ийся в настоящее время в К а 
луге  мощный вавод по производству аро
матической синтетики, косметики и п ар 
фюмерии явится крупнейш им предприя
тием в СССР в этой отрасли. Н есмотря 
на свою молодость, химпромышленность 
Т . о. уж е в 1936 г. имела 5.174 рабочих и
107,9 млн.руб. выпуска продукции в не- 
изменных ценах.

Строительная промышленность до ре- 
НОЛЮций'была представлена: цементным

эаводом при Косогорском металлургиче
ском заводе, использующем для произ; 
водства доменные ш лаци последнего; 
одним из старейш их в России, небольшим 
заводом огнеупоров в Щ екицском районе,; 
рядом кирпичных заводов и карьеров 
строительных материалов. Револю ция и 
в этой области, как  и в других отраслях, 
вы звала решительный сдвиг. В Сгалипо- 
горске, на базе использования местного 
сы рья, выстроен мощный комбинат огне
упорных и керамических изделий. .Про
дукция Сталиногорского завода расхог 
дится далеко за пределы области. Замевдш 
импортный шамот, производство Сталине- 
горского вавода дает стране .миллиону 
рублей экономии золотой вцлюты. 
кинском районе построен завод;кислото
упорных изделий. В связи  с потребнортэдо 
растущ его строительства в строймате
риалах  построен ряд новых к и р п ц з д ы х  

заводов, а такж е заводы искусственных 
камней, керамических и асбоцементных 
труб. В результате нового строительства 
область, имевшая в 1913 г. только 4 -кир
пичных завода, в 1936 г. имела их 20. .Вся 
продукция силикатно-керамической :про- 
■мышленности увеличилась с 649 .тыс.-руб. 
в 1913 г. до 19,5 млн. в 1936 г ., число рабо
чих соответственно о 432 до 3.759, Значи
тельное развитие получила добыча извест
няков. П родукция карьеров Т. о. в значи
тельной мере поглощ ается . строитель
ством г. М о с к в ы , а такж е идет для снаб
ж ения каменной шашкой строительства 
автом аги стралей ,. балластным щебнем - г  
путевого хозяйства НКПС, флюсами — 
металлургических заводов. Н аряду с раз
работкой известняков растет добыча огне
упорных глин, разрабаты ваю щ и хся-н а 
Суворовском, Тульском , Товарцовдксдл;, 
Щ екинском и Бобриковском месторожде
ниях. Добыча минералов в 1936 г. достиг
л а  30,3 млн. руб., в том числе еырье для 
керамической и строительной промыш
ленности— -25 млн. руб .; рабочих бьщр
11.849 чел. Промышленность строймате
риалов в ближ айш ие годы долж на интен
сивно расш иряться.

. П ищ евая промыш ленность Т , о. - пред



ставлена значительной группой виноку
ренных заводов, предприятиями по 
переработке овощей, свеклосахарным 
и рафинадным заводами, хлебозаводами 
и бойнями. Зн ачительная винокуренная 
промыш ленность расположена главным 
образом в южной части области. Ч асть 
заводов значительно реконструирована. 
В связи  с  значительной потребностью 
в спирте для химического производства, 
в  Ефремове выстроен и в 1934 г. 
пущ ен в эксплоатацию  гигант спиртовой 
■промышленности ■—  Ефремовский завод. 
Суточная мощность Ефремовского завода 
составляет 5.000 дкл  и равна мощ
ности 14 стары х заводов. Общий выпуск 
продукции пищ евкусовой промыш лен
ности в 1936 г. составлял 125,7 млн. руб., 
рабочих было зан ято  в этой отрасли про
мышленности 8.144.

Н а базе подмосковного у гля  создана 
С талиногорская ГРЭС им. Сталина. К ак  
й К аш и рская  электростанция, С талино
горская  ГРЭС использует подмосковный 
уголь  в пылевидном состоянии. П олная 
проектная мощность 400 тыс. кет. В на
стоящ ее время ее мощность 200 т. кет. 
С талиногорская ГРЭС, связан н ая  высоко
вольтными передачами с системой М ос
энерго , играет крупную  роль в  энерго
балансе не только Тульской, но и М осков
ской области. ГРЭС им. Сталина строится 
на основе последних достижений мировой 
техники и без всякой  иностранной по
мощи. 14 котлов обладают поверхностью  
нагрева- каж ды й в 2.500 .и2, а  вместе 
с экраном — в 3.110 ж2. В настоящ ее вре
м я установлены 4 турбины по 50 т. кет. 
К роме того, будут установлены две ту р 
бины по 100 тыс. кет. Помимо ГРЭС им. 
С талина, являю щ ейся мощным энерге
тическим  узлом, при Н овотульском ме
таллургическом  заводе построена стан 
ция в 25 тыс. кет, имеющая районное 
значение. И з сравнительно небольших, 
но имеющих существенное значение для 
развития промышленности электростан
ций следует отметить электростанцию  
мощностью в 3,5 тыс. кет  в К алуге  при 
заводе транспортного машиностроения.

Н аряду  с крупной промышленностью, 
коренной реконструкции была подверг
нута куст арная промышленность. Т ул ь
с к а я  и К ал уж ск ая  губ. в  дореволюцион
ный период обладали значительными кад
рами— около 20 ты с.— кустарей, большей 
частью находивш ихся в кабальной зави 
симости от хозяйчиков. Основным райо
ном кустарной промыш ленности являли сь 
Т ула и прилегаю щ ий район. Г лавная 
масса кустарей была зан ята  в металло
обрабатывающ ей промышленности, затем 
в деревообрабатывающ ей, текстильной, 
ш вейно-трикотажной. В настоящ ее время 
разрозненны й эксплоатируемый кустарь 
объединен в мощные артели. П одавляю 
щ ая часть кустарей работает в общих м а
стерских. Р я д  предприятий кустарной 
промышленности не уступает по своим 
размерам соответствующим предприятиям 
госпромышленности. Ведущее место в 
промкооперации принадлеж ит металло
обрабатывающ ей промышленности, объе
диненной в Тулметсоюз. Основным видом 
продукции являю тся скобяны е изделия, 
производство которых растет не только 
в абсолютных цифрах, но и относительно, 
получая все больший и больш ий удель
ный вес в продукции тульской  пром
кооперации. П ри росте продукции sa  вто
рую  пятилетку на 187% выпуск строи
тельных метизов увеличился на 313,6% , 
в связи  с  чем удельный вес стройметизов 
во всей продукции Тулметкоопромсоюза 
повысился с 5 3 ,6 %  до 77,2% . Значитель
н ая  часть прочих производств (выделка 
и ремонт инструмента, оборудования и 
приспособлений) тесно связан а с произ
водством скобяны х изделий. В небольших 
разм ерах промкооперация зан ята  мелким 
машиностроением, производством крова
тей, посуды и домашней утвари , бытовым 
и производственным ремонтом. Сырьем 
для производства служ ат главным обра
зом отходй  металлургических заводов 
ю га и У рал а . Д л я  подкатки получаемого 
металла До размеров, требую щ ихся пром
кооперации, в Р евяки не . организован 
небольшой металлопрокатный завод. В пе
риод второй пятилетки производственные



площади предприятий почти удвоились, 
почти утроилась мощность прессового 
парка, уш естерилось количество полиро
вочных станков, значительно расш ирено 
никелировочное производство, в резуль
тате чего выпуск никелированной скобы 
учетверился. Проведена специализация 
артелей. Н аряду  с  металлообработкой 
тульская  кооперация имеет значительное 
швейное, пидцевое, кожевенное производ
ства и производство культтоваров. В менее 
значительных размерах развито про
изводство трикотаж а, галантереи , строй
материалов, химикатов, сапого-валяль- 
ное, текстильное. Значительное развитие 
получило в кооперации общественное пи
тание, транспортны е услуги  и сборка и 
использование ути ля. В целом продук
ция промкооперации Т. о .в  1937 г. соста
вила 173,2млн. руб., в т. ч. по промыш лен
ности 149,2 млн. руб., из них 99,2 млн. 
руб. принадлеж ит металлообрабатываю 
щей промышленности.

Сельское хозяйство. Н еузнаваемым ста
ло сельское хозяйство Т. о. Т ерритория 
современной Т. о. в дореволюционный 
период принадлеж ала к  так  наз. «оску
девавшему центру». М алоземельное к р е
стьянство, заж атое помещичьими землями, 
вынуждено было арендовать 8емлю на к а 
бальных условиях. Больш ей частью арен 
да отрабаты валась крестьянином на по
мещичьей эемле крестьянским  инвента
рем. Т ак а я  форма аренды позволяла 
использовать не только труд бедняка- 
крестьянина, но и все его средства п ро
изводства. Гораздо реж е сдавали  вемлю 
в аренду за  деньги. В нутри крестьянства 
было значительное расслоение. Н аряду  
с большой группой безземельных и мало
земельных, сущ ествовала значительная 
к у л ац к ая  прослойка. В 1917 г. в  Т у л ь
ской губ. беспосевных было 6 ,5% , мало
земельных: с посевом до 1 дес. —  6,2% , 
14,2%  имели посевов от 1 до 2 дес., 
28,3%  —> от 2,1 до 4 дес. М алозе
мелью сопутствовал низкий технический 
уровень. В крестьянском хозяйстве гос
подствовало трехполье. В Т ульской  губ. 
в  1910— 1912 гг. только 0 ,1%  надельной

паш ни была под многбпольным севообо
ротом. Среди сельскохозяйственных ору
дий господствовала деревянная соха и 
деревянная борона. По переписи 1910 г, 
в Т ульской губ. было всего 72,5 тыс. ж елез
ных плугов при 206 тыс. сох и косулей. И з 
орудий для  разры хления почвы было 164 т. 
деревянных борон, а 92,3 тыс. деревян
ных с ж елезными зубьями. 1 железный 
п луг приходился на 3 крестьянских 
хозяйства, а  ж елезная борона— на 35,8 х о 
зяйства. П аровых молотилок было всего 
211 на всю губернию , ж атвенны х машин— 
2.363 шт. и сенокосилок 755, причем 
более совершенный инвентарь находился 
в помещичьих руках . В крестьянских 
хозяйствах сеяли  исклю чительно вруч
ную, убирали  серпами и косами, моло
тили цепами, веяли  лопатами. По данным 
переписи на одну сеялку  приходилось 
22.318 десятин в хозяйствах  крестьян
ского типа при  средней норме по губер
нии в 882 дес. на 1 сеялку . Н а сеноко
си лку  в среднем по губернии приходи
лось 187 дес. лугов, в то время к ак  в 
хозяйствах так  наз. крестьянского типа—  
4.089 десятин. Н о и среди крестьян  усо
вершенствованные машины принадле
ж али  кулацким  элементам деревни и 
служ или  дополнительным источником 
эксплоатации бедняка и середняка. Зем
леделие постепенно падало, крестьянство 
нищало. По данным военно-конских пере
писей процент безлош адных в Т ульской 
губ. с  1888 г. по 1912 г. повысился с 21,9 
до 37,4% . В 1917 г. 10% хозяйств не 
имело никакого скота, и 17,3%  не имело 
коров. П осевная площ адь сокращ алась. 
Т ак , н апр ., по К алуж ском у уезду посев
ная площ адь с  1887 г. по 1916 г. сок
ратилась на 30% . П лохо , обрабатыва
емая из-за отсутствия усоверш енство
ванных сельскохозяйственных орудий и 
тяговой силы, эемля давала плохие уро
ж аи. Х леба хватало  едва лиш ь на пол
года, крестьяне обращ ались к  ростов
щ ику, помещику и ку л аку  за  «помощью», 
зак аб ал яя  себя на будущее. Обеспечен
ность собственными хлебами падала; так , 
остаток зерновых хлебов после посева



на 1 душ у сельского населения вы ра
ж ался  в среднем sa  1888/89 г. 37 пуд., 
в  1895/99 гг. —  27 пуд.; продовольствен
ных зерновы х хлебов (без овса) на 1 
душ у всего населения приходилось в 
1903/07 гг. 14 пудов, в 1913/14 гг. — 
12 пудов. Ш ироко было развито отходни
чество. Ш ли в М оскву,Тулу и другие 
больш ие города, где работали ш тукату
рами, бетонщиками, чернорабочими. Ш ли 
в батраки  к  соседним помещикам. П р о 
цент отходничества увеличивался из года 
в год. В 1871/80 гг. (в среднем) было 
выбрано 109,3 тыс. паспортов, в 1906/10 
г г .—  293,8, что составляло по отношению 
ко всему населению  соответственно 8,8% 
и 20% . Зем ля отходников очень часто 
передавалась обществу или тому односель
чанину, который соглаш ался за  нее п л а 
тить налог. З а  последние 2%  десятилетия 
перед империалистической войной в 11 раз 
увеличилось переселение крестьян  в Си
бирь: з а  1886/95 гг. переселилось 4 тыс. 
чел., з а  1896— 1914 гг. — 46 тыс. чел. (см. 
X X X V I, ч. 4, п рил ., табл. 5 и 19).

В еликая  О ктябрьская социалистиче
ск а я  револю ция возродила сельское х о 
зяйство . Разгром ив помещиков и к у л а 
ков, советская власть создала крепкие 
колхозы  и совхозы. Н а 1/1 1937 г. в Т . о. 
К оллективизировано 97%  хозяйств, что 
превы ш ает средний процент коллективи
зац и и  к ак  по СССР, так  и по РС Ф С Р. 
В Т . о. на 1/1 1937 г. было 4.569 к олхо
зов, охватываю щ их 227,2 т. хозяйств 
с  454,8 т. трудоспособными. По плану 
сева 1938 г. колхозы  засеваю т 94,7%  всей 
посевной площ ади. Совхозы засеваю т 5% , 
и только 0,3%  принадлеж ит мелкому х о 
зяйству  — единоличникам, господство
вавшим в сельском хозяйстве десять 
лет тому назад. Ещ е в 1928 г. едино
личник Засевал 91,5%  посевной п ло
щ ади Т ульского  и К алуж ского районов 
М осковской обл., по территории при
мерно совпадающ их с современной Т . о. 
вм есто  мелкого хозяйства единоличника 
организовались колхозы , в которых 
в среднем на колхоз приходится 50 
двбрбв и свыше 300 га посевной Площади.

Т. о. обладает значительной группой 
совхозов. В основном совхозы  ж ивотно
водческие, главным образом свиновод
ческие. Имеется ряд плёмсовхозов. В ряде 
районов организованы  семеноводческие' 
совхозы, плодоягодные, свекловичные и 
овощные, особенно значительна группа 
овощных совхозов в Ефремовском рай
оне. Н аряду  с  передовыми колхозами, 
совхозы  играю т руководящ ую  роль в сель
ском хозяйстве Т . о.

Социалистическому сельскому хозяй 
ству придана мощная техническая база. 
По области организовано 73 МТС, имев
ших на 1/1 1938 г. 2.898 тракторов, 
мощностью в 52.216 л. с ., с  значительным 
тракторным инвентарем: плугами (около 
S тыс. на 1/1 1938 г .), преимущественно 
трех-четырехлемешными, комбайнами 
(495 ш тук), сложными молотилками 
(939) и другими с .-х . машинами и ору
диями. В ряде колхозов хлеб молотит 
вместо дореволюционного цепа слож ная 
молотилка с электромотором. Е сть нефтя
ные двигатели. Ш ирокое распростране
ние получает автомобиль. Р я д  колхозов 
имеет вначительный собственный парк 
современных с .-х . машин и орудий. Т ак, 
напр ., колхоз им. С талина Дубенского 
района, имевший 1.000 га посева, уж е 
в 1936 г. обладал 47 двухкорпусными п лу
гами, 7 лущ ильникам и, 3 культивато
рами, 40 железными боронами, 8 трина
дцатирядными сеялкам и, 8 сенокосилками,
5 самосбросками, 2 картофелекопалками, 
льнотрепалкой, машиной Антонова, слож 
ной молотилкой, нефтяным двигателем 
20 л. с . и др. Т ак  ж е вооружены с.-х. 
инвентарем и многие Другие колхозы.
В результате механизации и лучш ей орга
низации труда значительно сокращ аю тся 
сроки с .-х . работ. Т ак, например, в кол- 1 
хйзе «К расная Заря» ЛаптевсКого района 
в 1934 г. уборка овимых заним ала 10—
11 дней, в 1936 г. —  4-5 дней, посев Ови
мых в 1934 г. — 22 дня, в 1936 г. —
10 дней. Т акой  же эффект дает механиза
ция и в других колхозах. Н аряду  С при
обретением инвентаря колхозы  строили 
скотные дворы, конюшни, силосные бан1-



ни, амбары, зернохранилищ а, водопро
воды и др. строения и сооруж ения с .-х . 
назначения. Основные фонды колхозов 
с 1931 по 1936 г. выросли в 5— 6 рав.

Н аряду с  механизацией сельское хо
зяйство переш ло на многопольные сево
обороты, ш ирокое значение приобретает 
вспаш ка под зябь. Получают распростра
нение сортовые посевы, вводится рядо
вой сев, сортировка и протравливание 
семян. Н ачали  применяться минеральные 
удобрения. К олхоз «Путь Ильича» Та- 
русского района, имея 430 га пашни, 
в 1936 г. вывез 5.325 возов навоза, 70 ц 
фосфоритной муки и 46 if волы. В неболь
ших количествах колхоз прим енял к а 
лийную  соль, суперфосфат и аммиачную 
селитру. Д л я  подкормки озимой пшеницы 
колхоз использовал птичий помет и ф ека
лии. К олхоз им. Буденного, имея 1.200 га 
посевной площ ади, в 1935 г. вывез 2.609 т  
навоза и 458 ц минеральных удобрений, 
в 1936 г . —  3.619 т  навоза и 714 if мине
ральны х удобрений, в т. ч. сульфатаммо- 
н и я —  114 if, сильвинита —  291 ц, фосф. 
м у к и — 93 if, калийной со л и — 25,5 ц. 
Кроме того, с 1936 г. начался сбор и при
менение местных удобрений —  волы, 
саж и, куриного помета, фекалий и др. Эти 
примеры можно без конца продолжать.

В результате полной социальной и тех
нической реконструкции сельское хозяй 
ство области, деградировавш ее до рево
люции, в настоящее время интенсивно 
развивается. Посевная площ адь только в 
период двух сталинских пятилеток, как 
за  счет пустовавш их земель, так  и паров, 
увеличилась с  1.571,8 тыс. га (1928) 
до 1.743,1 тыс. га (1937). Н аряду  с  ро
стом посевов значительно изменилась их 
структура. Освоена в сельском хозяйстве 
озимая и яровая  пшеница, почти отсут
ствовавш ая в 1928 г. Вместо 73 тыс. га 
в 1928 г .,  пш еница занимает в 1937 г.
235,8 тыс. га. Р астут  площ ади техниче
ских  культур: свеклы  (на 55% ), льна 
(на 27% ), появляю тся новые культуры  — 
цикорий, горчица. Рост городского насе
ления быстро индустриализирующ ейся 
Области требует интенсивного развития

производства овощей, площ адь которых 
увеличивается в 2 раза. Почти в 2,5 раза 
вырастает площ адь кормовых, создавая 
опору для  мощного подъема животновод
ства. В связи  с ростом потребности в 
картофеле для  питания, корма скота, как 
сы рья для  промышленности, площадь, 
зан ятая  последним, увеличивается на 
22%. В целом структура посевных пло
щадей Меняется в сторону сниж ения 
зерновых, а  внутри последних— в особен
ности рж и, и роста картофеля, овощей 
и особенно кормовых. Среди последних 
выделяется рост однолетних трав и кор
мовых корнеплодов. Среди зерновых на
иболее значительное место принадлеж ит 
овсу. В целом структура посевных пло
щадей меняется следующим образом:

1928 г. 1937 г.
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Зерновые ................... 1.243,5 79,11 1.218,6 69,9
В том числе:

пш еница озим ая . . 6,2 0,46 129,1 7,4
» яр о вая  . , 1*1 ■— 106,7 6,1

о в е с ............................. 440,0 27,99 885,2 22,1
рож ь озимая . . . . 588,7 37,5 415,8 23,8
гречиха ...................... 97,8 6,22 69,3 4,0
просо .......................... 17,7 1,13 24,6 1,4
Технические . . . . . 40,6 2,59 31,1 М

В том числе: 
лен . . . . . . . . . 11,3 0,72 14,4 0,8
конопля 26,2 1,68 4,5 0,3
сах. с в е к л а ............... 3,1 0,2

10,15
4,9 0,3

К артоф ель ................ 159,5 195,8 11,2
О в о щ и ....................... 11.8 0,75 24,0

273,4
1,4

Кормовые ................ 115,7 7,36 15,7
В том числе:

однолетн. травы  . . 50,0 3,18 171,6 9.8
4.8многолетние т р а в ы . 61,8 3,93 82,6

корм ов, корнеплоды 3,9 0,25 16,1 0,9
I

Т. о. принадлеж ит к числу распахан
ных областей. Под паш ней находится 
66,5%  территории, сенокосами занято 
7 ,1% , выгонами — 3,1% , под лесом.— 
14,7% , проч—  8,4% . Особенно высока 
распаханность гржной части области, где 
площ адь паш ни в ряде районов выше 
80%  и доходит до 83%  (Тепло-Огаревский, 
Воловский, Каменский, К уркикский);



Сельское хозяйство области делится на 
несколько вон различной специализации. 
С еверо-западная и западная  групп а райо
нов, прилегаю щ ая к  Оке и ее притоку Упе, 
имеет зерновое направление и одновре
менно значительное развитие молочного 
хозяйства. В эту группу районов можно 
отнести на севере области Заокский , на 
юге —  К рапивенский и все районы, л еж а
щие к  вападу от этой линии. .Площади 
зерновы х в этой группе районов колеб
лю тся от 62,6%  до 71,6%  всей паш ни, 
кормовых —  от 12,6%  до 22,35% . Б о л ь 
шинство районов имеет хорош ие сено
косы, занимающие площ адь от 4 ,9 °/0 до 
11,9%  всей территории. Особенно боль
шое значение имеют сенокосы в Детчин- 
ском районе. Сенокосы и значительные 
посевы кормовых создают крупную  базу 
для  развития рогатого скота, насыщен
ность которым отдельных районов (Дет- 
чинского, Перемыш льского, Тарусского, 
Черепетского) весьма значительна. К  во
стоку и юго-востоку от линии, проходящ ей 
через Заокский , К рапивенский, А рсень- 
евский районы, вначение ж ивотноводства 
значительно меньше. Х озяйство тут имеет 
зерновой характер . П лощ ади зерновых 
обычно занимаю т 69— 79% всей площ ади. 
Группа районов, расположенных вокруг 
промыш ленных центров, находящ ихся 
в промышленно-освоенной части П од
московного бассейна (Т ула —  Сталино- 
горск) с значительным количеством го 
родского населения, специализируется 
на производстве овощей, молочных п ро 
дуктов и картофеля, образуя овоще- 
молочно-картофельную  8ону. Н аиболее 
ярким  представителем этого направления 
сельского хозяйства является  Сталино- 
горский район, имеющий всего 53,3%  
посевной площ ади, занятой  под зерновые, 
4 ,9%  под овощи, 19,9%  под кормовые 
,и 21,6%  под картофель. Сельское хо зя й 
ство не всех районов этой зоны приняло  
дакой х арактер  пригородного хозяйства. 
Т ак , н апр ., в Дедиловском районе пока 
еще очень высоко значение зерновых по
севов (76,5% ). В связи  с ростом ж елезо
рудной промышленности в этом районе

сельское хозяйство, несомненно, пере
строится в направлении большего р аз
вития производства овощей, картофеля и 
разведения молочного скота. А налогич
ный х арактер  приобретает сельское 
хозяйство районов, прилегаю щ их к  дру
гим промышленным центрам. Т ак, на
пример, в К алуж ском  районе овощи 
занимаю т 3 ,3% , картоф ель—  18,5% , к ор 
м овы е—  21,1%  посевной площ ади. Н е
сколько  менее ярко  этот процесс изме
нения специализации представлен в Ефре
мовском районе, входящем в зону зерно
вой специализации и имеющем 3,5%  по
севной площ ади под овощами и 16,6%  под 
картофелем. Развитие посевов картофеля 
в этом районе вызы вается ростом спирто
вой промышленности в Ефремове. Значи,- 
тельное место занимаю т овощи в Б елев 
ском районе, где имеется плодоовощиый 
вавод. В западных и приокских районах 
сосредоточены основные посевы льна. 
С ахарная  свекла сеется в Товарковском, 
где расположен свеклосахарны й вавод, 
и прилегаю щ их районах. Посевы конопли 
и горчицы имеют место почти во всех 
районах. Значительное развитие полу
чило в Т . о. садоводство. В 1937 г. п ло
щ адь садов составила 28.278 га , в том 
числе плодоносящих 15,2 га, превысив 
в 3 раза  площ адь садов 1930 г. Наиболее 
крупн ая  площ адь сад ов— в Тульском рай
оне, значительные площ ади садов име
ются в Бабынинском, А рсеньевском, Морд- 
весском, Белевском, А лексинском, И ван ь
ковском районах. В садоводстве основное 
место занимают зимние сорта яблок, 
вблизи от промыш ленных центров — 
ягоды.

Значительные успехи за последние го- 
, ды имеет животноводство. Сокращ ав
ш ееся в период реконструкции сельско
го хозяйства, в связи  с ожесточенной 
борьбой кулачества против коллективи
зации сельского хозяйства, животновод
ство в результате полной победы кол
хозного строя находится на крутом подъ
еме. П рирост в 1937 г . составил: по рога
тому скоту 12,6% , по коровам 12,8% , 'по 
свиньям 72,5% , по овцам 41,9%  и по



козам 53,2% . Н а 1/1 1938 г. область 
имела 422,2 тыс. голов крупного рога
того скота, в том числе 243,5 тыс. коров,
397,8 тыс. свиней, в т. ч. свиноматок 
старше 9 месяцев 49,6 тыс. ш тук, 592,8 т. 
овец, 12,1 тыс. ков и 238,7 тыс. лошадей. 
О рганизация товарны х ферм в колхозах 
и укрепление совхозов значительно по
высили продуктивность животноводства. 
Колхозным товарным фермам принадле
ж ит 100,6 тыс. голов крупного скота 
(24%) и 11%  овец. Совхозам принадле
жит всего 5%  крупного рогатого скота. 
Значительно выше роль госсектора 
в свиноводстве. Р яду  имеющихся в об
ласти крупных свиносовхозов принадле
жит свыше 19% свиней. В результате 
проведенной за последние годы большой 
работы по укреплению  животноводства 
колхозников, в индивидуальном пользо
вании колхозников находится 60%  ро
гатого скота (253,4 тыс. гол.). Значе
ние крестьянского индивидуального сек
тора в животноводстве по всем видам 
скота не превы ш ает одного процента. 
В 1936 г. в 17 районах области было 
67 птицеферм, имевших в среднем 90 
птиц на ферму. Н е остается без внима
ния и коневодство. В 1936 г. имелось 
вначительноеколичество (свыше 150) коне
ферм, в которых разводились к а к  рыси
стые лош ади, так  и тяж еловозы . Рабочие 
и служ ащ ие, особенно в сельских местно
стях, имеют значительное количество 
крупного рогатого скота —  41,6 тыс. го
лов (около 10% всего поголовья) и 13% 
коров, значительное количество свиней 
(54,5тыс. шт.), овец (25,4 тыс. ш т.) и основ
ную массу к о з — 7,9 ты с., или 68,5% .

Около половины рогатого скота и сви
ней и почти 40%  овец находятся в северо- 
западных и западных районах. В зерново
животноводческой зоне число свиней зн а 
чительнее количества рогатого скота, ста
до овец немногим меньше стада рогатого 
скота. Значение свиноводства выше в Ар- 
сеньевском, Епифановском, К уркинском , 
К алуж ском , Перемышльском, Тепло-Ога- 
ревском, Черепетском и особенно Е фре
мовском районах , где поголовье свиней

превыш ает стадо рогатого скота. В боль
шинстве перечисленных районов свино
водство в значительной мере базируется 
на использовании отходов винокуренных 
заводов. Овцеводство развито гл . обр. 
в районах вернового хозяйства, где 
в большинстве случаев стадо овец превы
шает стадо крупного рогатого скота. 
Рост поголовья скота сопровож дается 
улучш ением его породы. В недряется 
ш вицкая порода скота.

Т. о. ведет настойчивую борьбу з а  повы
шение продуктивности сельского хозяй 
ства. Р я д  колхозов добился высоких по
казателей  к ак  в полеводстве, так  и в ж и 
вотноводстве. Т ак , н ап р ., колхо8 «К рас
ный Огородник» К алуж ского  района уж е 
в 1936.г. достиг сбора 305 ц  картофеля 
на 1 га  против 52 if в дореволюционный 
период (1896— 1905), о в с а —  17,4 ц  п ро 
тив 4,1 if. Т аких  ж е успехов добился и 
ряд других колхозов. К олхоз им. Л е
нина в Тепло-Огаревском районе на пло
щади в 1.500 га в  1937 г. добился урож ая 
зерновых в среднем в 17 if, свеклы  — 
280 if. К олхоз им. Грановского П лавского 
района получил 18,4 ц зерновы х с одного 
га. В Заокском  районе колхоз «Светлый 
путь» добился удоя 4.150 л, такой ж е 
удой —  4..200 л получил на фуражных 
кормах колхоз «К расная Долина». Пере
несение опыта передовых колхозов на 
широкую  массу колхозников обеспечи
вает дальнейш ий быстрый рост сельского 
хозяйства Т . о.

Подъем сельского хозяйства в огромной 
мере определяется успехами по созданию 
кадров, овладеваю щих техникой сель
ского хозяйства. Колховы ведут непре
рывную подготовку трактористов, агро
номов, счетоводов. Значительные груп
пы колхозников состоят в круж ках  по 
агротехнике и учатся на заочных курсах.

Крупнейш ие успехи имеет Т . о. в  об
ласти социально-культурного строитель- 
ства. В Т ульской  губ. в  1913 г. в 
среднем приходился 1 учащ ийся на 
14 ж ителей. В сельских местностях про
цент учащ ихся был еще меньше —  1 на 
16 человек. Д аж е в тех селах , где имелись



школы, дети бедняков и в значительной 
мере середняков не имели возможности 
их посещать из-за отсутствия обуви, 
одежды, учебных пособий и необходимости 
с  самых ранних лет работать. В 1936 г. 
советская ш кола охватила все население 
ш кольного возраста. Ч исло учащ ихся 
достигло 1 на 5 человек, причем это соот
ношение примерно одинаково как  в го 
роде, так  и в деревне. Ш кольная сеть ш и
роко развернулась по всей области. 
Только за период 1932— 1937 гг. число 
учащ ихся увеличилось на одну треть, 
при чем число учащ ихся в V— V II клас
сах ва этот период времени удвоилось, 
а в V I I I— X увеличилось в 15 раз. 
Н а 1/Х  1937 г. В области было 2.410 ш кол 
с  391,9 тыс. учащ ихся и 11.427 учите
лям и, в том числе в сельских местностях 
2.254 ш колы с 284,3 тыс. учащ ихся 
и 8.322 учителями. П олная средняя 
ш кола вы росла не только в городе, но и 
в селе. В сельских местностях было 
3.274 учащ ихся в V III— X классах , а в V— 
V II классах  Средней и неполной средней—
39,3 тыс. учащ ихся. Помимо общ еобра
зовательны х ш кол, на 1/Х  1937 г. име
лось 9 специальны х с 1 тыс. учащ ихся 
и 21 преподавателем и 27 ж елезнодо
рож ны х, имевших 15,9 учащ ихся и 
106 преподавателей.

К ак  в городе, так  и в деревне развер
нута значительная сеть дош кольных 
учреждений. Н а 1 ноября 1937 г. в об
ласти было 244 детских сада, охваты вав
ших 10,5 тыс. детей, в том числе всельских 
местностях— 91 детский сад, имевший 
2.710 детей. Воспитателей в детских са 
дах  было 7 7 1 /в  т. ч. в сельских местно
стях  194. Д л я  ликвидации остатков не
грамотности и малограмотности среди 
населения и повышения общ еобразова
тельного уровня развернута ш ирокая 
сеть ш кол для  взрослы х, главным обра
зом в сельских местностях. Эта сеть осо
бенно вы росла (в несколько раз) в пе
риод сталинских пятилеток. Ч исло ш кол 
дл я  малограмотных увеличилось в 9 раз, 
у ч ащ и х ся — в 10 раз. Н ачиная с 1933 г. 
разверты вается сеть средних и неполных

средних школ для  взрослых. В октябре
1936 г. таких  ш кол было в области 83 
с  6.700 учащ имися, в том числе в селе 
43 с 1.600 учащ ихся. Д л я  удовлетво
рения колоссально возросш его требова
ния на книгу сеть массовых библиотек 
развернулась с  237 в 1927/28 г. до 640 на 
1 /X I 1937 г. Книж ны й фонд увеличился 
с 1.867,1 т. до 1.980,0 тыс. книг. Больш е 
двух третей библиотек (478) с 624,9 тыс. 
книг находится в сельских  местностях. 
Ещ е более значительна сеть клубных 
учреждений. Всего клубов, изб-читален, 
колхозны х клубов насчитывается на 1/Х
1937 г. в области 1.351, в т. ч. в селе 1.198. 
И з них изб-читален — 999, колхозны х 
клубов —  107. Н аконец, в области есть
4 театра, 2 цирка, 13 музеев и 3 парка 
культуры  и отдыха.

Т ак  ж е, как  сеть культурно-просвети
тельных учреждений, значительны х разм е
ров достигла сеть больнично-санаторных  
учреж дений. В области имеется 103 боль
ницы с 511 врачами и 4.531 койкой. 
К оличество коек на 10.000 ж ит. по с р а 
внению  с 1913 г. почти удвоилось; число 
врачей на 1.000 ж ит. увеличилось бо
лее чем в 2 р а за . Ч исло больниц в Туле 
утроилось. Е сли  в 1913 г. в Туле было 
только 3 больницы с 350 койками, то 
теперь их 9 с  Общим числом коек 1.430. 
Амбулаторий в 1913 г. было 3 с общим 
количеством врачебных прием ов 12; уж е 
в 1934 г. было 13 амбулаторий с  174 
врачебными приемами. Т еперь количество 
врачебных приемов составляет 242. В до
революционной Т уле не было яслей, в 
1930 г. их было п ять с 220 местами, 
в 1937 г. было 12 яслей, рассчитанных 
на 996 мест. Кроме того, строилось
5 яслей  на 600 мест.

В результате развития промышлен
ности в Т . о. образовались крупны е го
родские центры. Н аиболее крупное город
ское поселение —  областной центр Т ула. 
Старый промышленный центр, Т ула из 
грязного , пыльного города кустарей с ма
ломощным водопроводом, без к ан ал и за
ции, с полутемным центром и темными 
окраинами, превратилась в благоустроен



ный индустриальный центр с мощной ме
таллургической и металлообрабатываю 
щей промышленностью. Н аселение Тулы  
увеличилось со 147,8 тыс. в 1926 г. до
221.5 тыс. в 1936 г. Д о революции в Туле 
90% ж илой площ ади было в деревянны х 
строениях. З а  годы революции вы стро
ено свыше 230 т. кв. м  благоустроенной 
жилой площади. Выстроены: новый трам 
вай (36 км  путей), мощный водопровод, в 
результате чего часовая подача воды с 
180 ж 3 в 1913 г. повысилась до 912 ж 3 
в 1935 г ., канализация, введено автобус
ное сообщение, построен новый мост че
рез реку У пу, построена подстанция для 
приема тока от Мосэнерго, заасф альти
рованы основные городские магистрали, 
все улицы  почти полностью озеленены, 
улучш ено городское освещение. В округ 
Т улы  растут новые благоустроенные по
селки  — Н овой Тулы, Н овотульского 
металлургического и Косогорского заво
дов. Т ула, до революции не имевш ая ни 
одного высшего учебного заведения и 
ограниченное число средних и начальных 
школ, превратилась в значительный куль-, 
турный центр. В Т уле проведено большое 
строительство новых школ. Т олько  за  
период 1930/31 —  1936/37 гг. число 
ш кол выросло почти в два р аза  —  с 33 
до 61, число учащ ихся еще больше — 
в 2,3 р аза  и достигло 44,1 тыс. чел. 1936— 
1937 г. по числу учащ ихся почти в 4 раза 
превыш ает 1911 г ., когда в г. Т уле во 
всех учебных заведениях было всего
11.5 тыс. чел. учащ ихся. Е сли  в 1911 г. 
1 учащ ийся приходился на 11 чел. 
населения, то в настоящее время 1 уча
щийся (только общ еобразовательных 
школ) приходится на 4 чел. Помимо сети 
средних учебных заведений, в Т уле име
ется 11 вузов и техникумов (высшая 
с .-х . ш кола, механический вуз, педаго
гический институт и 8 техникумов), на
считывающих в своих стенах около 5 тыс. 
пролетарского студенчества.

Значительно изменила свой облик и 
К алуга. Д о революции К ал у га  бы ла ти
пичным чиновничьим городом, не имев
шим крупной промышленности и с незна

чительным торговым оборотом. И нду
стриализация вдохнула новую ж изнь 
в К алугу . В годы первой и второй 
пятилеток К ал уга  начала формироваться 
к ак  промышленный центр с  значитель
ной металлообрабатывающей промыш лен
ностью. З а  период первой и второй п яти 
леток промыш ленная продукция К алуги  
увеличилась почти в 13 раз, число рабо
ч и х — почти в 4 раза. Н а 1/1 1936 г. 
К ал у га  имела 76,2 тыс. ж и т ., что 
превы ш ает в 1г/2 р а за  довоенное н а
селение (49,3 тыс. в 1910 г .) В городе 
выстроена крупн ая  ком м унальная эл ек 
тростанция, мощностью в 3 т. кет. 
В 1935 г. закончена 1-я очередь новой 
канализации. С 1936 г. приступлено 
к асфальтированию  улиц. Установлено 
автобусное сообщение.

Сталиногорск —  полностью детище ста
линских пятилеток. Е щ е в 1929 г. на 
месте, где сейчас вы сятся громады з а 
водских и ж илы х корпусов, колосилась 
рож ь. В настоящее время, в связи  с строи
тельством химкомбината, завода огнеупо
ров, механического завода, ГРЭС им. 
Сталина, вырос город с населением в 80 т. 
человек. Ш ироко развернулось комму
нальное строительство, выстроен водопро
вод, общей протяж енностью  в 55 км , п ро 
лож ена канали зац ия. П одавляю щ ая часть 
улиц замощ ена. Выстроено 5 бань, две 
гостиницы. Разбито около полутора 
десятков скверов. Ш ироко проведено озе
ленение улиц. В У рванском  лесу органи
зован  п арк  культуры  и отдыха. Выстро
ены и работаю т два кино и ряд клубов.

Н еузнаваемо изменился и культурны й 
облик колхозной деревни. Возьмем для 
примера деревни П ожилино, Пожилин- 
ские Выселки и дер. Ж ук овку  бывш. 
Ефремовского уезда Т ульской  губ. Теперь 
там процветает колхоз им. Сталина. 
В трех бывших земельных обществах были 
две школы: одна церковно-приходская 
и одна ш кола грамоты. Грамотных было 
только 30%  всего взрослого населения. 
Теперь колхоз в культурно-бытовом отно
шении стоит на первом месте района. 
В  колхозе грамотны х 95% , есть ш кола



для неграмотных и малограмотных. В к ол 
хозе две ш колы, из них одна неполная 
средняя. Имеются два детских сада. Н а 

, летний сезон колхоз ежегодно открывает 
2 детских яслей. О рганизация детских 
учреж дений дает возможность' всем к о л 
хозникам  участвовать в работах кол
хоза. Устроен театр на 250человек. Колхов 
построил народный дом на 120 человек. 
В библиотеке колхоза имеется 6.000 книг. 
Все к олхозн и ки  выписываю т газеты . П ри 
библиотеке имеется ч и тал ьн ы й зал .В  к о л 
хозе есть баня и п ар и к м ах ер ск ая . Б ы в
ший помещичий п ар к  оборудован под 
п ар к  культуры  и отды ха. Е сть  свой ради о
узел . Все колхозны е хаты  радиоф ициро
ваны . К олхоз п реобрази л  до н еузн авае
мости преж нее село П ош илино. П ри 
въезде в селение перед посетителем откры 
вается кол хозн ая  площ адь, обсаж ен ная  
Деревьями, посредине площ ади — п а
м ятни к  В. И . Л ёнину. По сторонам  
площ ади располож ены : театр , библио
тека , универм аг, дет. ясли , п равлен ие, 
лечебный п ункт, х ата-род и л ьн я . К олхоз 
имеет электрическое освещ ение, телефон
ную св язь  с  районным центром.

11. Рязанская область. П остановле
нием Ц И К  СССР от 26 /IX  1937г. образова
на Р . о ., в которую  рошли 39 районов из 
Московской обл. и 13 районов из В оро
нежской области. Вновь образованная 
Р . о ., с областным центром г. Р язанью , 
вклю чает в свой состав 52 района, 
11 городов и 8 поселков городского 
типа. Т ерритория области составляет
50,1 тыс. кв. км. И з дореволюционных 
административных единиц в Р . о. входят 
полностью или в основной части следую 
щие уезды б. Рязанской  губ. (см.):. Р я за н 
ский, Касимовский, Спасский, М ихай
ловский, П ронский, Скопинский, Сапож- 
ковский, Р яж ски й , Д анковский, Ранен- 
бургский; б. Тамбовской гу б .: Елатомский, 
Ш ацкий, Лебедянский. Р . о. располо
ж ена в центре европейской части СССР. 
Н а севере она граничит с М осковской и 
И вановской обл., на востоке с  Г орьков
ской обл. и Мордовской АССР, на юге 
с Тамбовской и Воронежской обл., на

ю го-западе с  О рловской и на аападе 
с Т ульской  обл. О бласть имеет протяж е
ние с севера на юг около 280 км , с  з а 
пада на восток —  около 250 км.

Р . о. обладает разнообразными при
родными условиями. Н аходясь в цен
тральной части русской равнины и со 
п рикасаясь  на западе с  ответвлениями 
Среднерусской возвышенности, Р . о. имеет 
типичный для русской равнины  рельеф 
с сменой низменностей и возвышен
ностей, но в небольших масш табах коле
баний. Высоты области колеблю тся над 
уровнем моря от 100 до 230 м . Запад 
области до Скопина представляет возвы 
шенно-равнинный рельеф, продолж аю 
щий собой рельеф соседней Т ульской  
обл. В этой части области ш ироко рас
пространены овраги, укрепление которых 
сущ ественно д л я  сельского хозяйства. 
Н а северо-востоке области на левом бе
регу р. О ки находится М ещ ерская ни
зина с высотой в 100— 150 м, отличаю 
щ аяся большой заболоченностью. Н а юг 
от М ещерской низины расположен Р я 
занский прогиб с высотами в 125— 175 м  
(Р яж ск— Ухолово). Н а востоке от Р я за н 
ского прогиба находится Окско-Цнин- 
ский вал  высотой 150— 200 м  и восточней 
его долина р. Мокши высотой в 100 л . 
Речная сеть Р . о. представлена бассей
нами двух морей —  К аспийского и А зов
ского. Основной водной артерией области 
является  р. О ка, протекаю щ ая на севере 
области и перерезаю щ ая ее на две части. 
В О ку в пределах области с правой сто
роны впадают: П роня, П ара и Мокша с 
Ц ной. С юга область имеет верховье Дона 
с верховьем его притока В оронеж  и с р я 
дом мелких притоков. К лим ат Р . о. х а 
рактеризуется к а к  континентальный, с  до-t 
вольно значительной амплитудой колеба
ния -температуры 8а год. Средне-годовая 
изотерма области + 4 ,5 ° , изотерма ян 
вар я  — 10,5° и  изотерма ию ля + 2 0 ° . 
Годовое количество осадков составляет 
450— 500 м м. Н а крайнем севере и востоке 
области оно повыш ается до 550 мм. Н а 
юге области в отдельные годы наблю
дается резкое снижение количества выпа



дающих осадков. В почвенном отноше
нии Р . о. делится на две части. Север 
области имеет подзолистые почвы с боль
шим распространением болотистых почв. 
Подзолы представлены на севере песча
ными почвами, южней — суглинистыми 
почвами. Ю ж ная часть области имеет 
лесостепные и черноземновидные почвы. 
На крайнем юге области получаю т рас
пространение северные черноземы.

Р . о. имеет под лесом 18,3%  террито
рии. Л еса сосредоточены.в северной части 
области, преимущественно в Мещерской 
низменности. Выше 30% площ ади под 
лесом имеют районы: Бельковский, Ела-« 
томский, Ермиш инский, Е рахтурский , 
И жевский, К асимовский, К лепиковский, 
Рыбновский. Кроме того, лесистость повы
шена в восточных частях области, в рай
онах близких к  рекам Д не и Мокше 
(районы Ш ацкий, К адомский и др.). 
Ц ентральная и особенно ю ж ная часть 
Р . о. имеют небольшую лесистость. В ю ж 
ных районах лесистость составляет 1%— 
5%  территории. Л еса М ещерской низмен
ности представляю т собой район высоко
ствольного соснового леса, имеющего 
большое значение для областного лесо- 
использования. Основной тип раститель
ности в Мещере — сосновые боры с ни
зинными болотами при небольшой п ри 
меси ели. Л еса М ещерской низменности 
являю тся главным поставщиком строевой 
древесины области и сырьевой базой 
для деревообрабатывающей промыш лен
ности. В составе лесов этой части области 
хвойные насаж дения занимаю т 48%  
лесопокрытой площади, в том числе сосна 
свыше 40%  лесопокрытой площ ади. Б е 
реза, вытеснивш ая остальные листвен
ные породы, занимает 4.8,4%, дуб — 
3,6% . В лесах Мещеры лучш е, чем в лесах 
соседних лесных районов, сохранились 
спелые насаждения. В озрастной состав 
лесов госфонда Мещеры (в % % ) сле
дующий (см.сто. 322).

Ц ентральная и ю ж ная части Р . о., 
имеющие небольшое количество лесов, 
относятся к агролесной воне, где леса 
имеют лесокультурное значение, входя в
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систему лесомелиорации. Эта часть об
ласти  представлена почти исключительно 
лиственными насаждениями, составляю 
щими 92,8%  лесопокрытой площади.

Р . 0. имеет ряд полезных ископаемых, 
существенных для  хозяйственного исполь
зования. Ю го-западная часть области 
входит в восточную часть Подмосков
ного угольного бассейна. Это — район 
неглубокого залегания у гл я . Запасы  
угля , выявленны е в различны х районах 
Р . о. по категориям  А 2+ В + С ,  соста
вляю т 91,8 млн. то, в том числе по 
категории А2— 24,6 млн. то, по кате
гории В — 50,2 млн. то и по катего
рии С4— 17,0 млн. то. У голь в основном 
сосредоточен в Скопинском районе, где 
имеется 52,7 млн. то, в том числе по 
категории А3— 22,2 млн. то. Кроме того, 
уголь имеется в М илославском районе —
21.4 млн. то, в Горловском районе —
10.5 млн. то, в Чернавском районе —
4,9 млн. то и в Ново-Деревенском райо
не — 0,4 млн. то. Помимо этого, отме
чается нахождение углей на крайнем юге 
области, в рай он ах— Д анковском и Лев- 
Толстовском. У гли  Р . о. по своему к а 
честву типичны для  Подмосковного 
угольного бассейна. Это — бурые угли, 
небольшой калорийности. Мещерокая 
низина, располож енная в северо-во
сточной части области, характеризуется 
рядом торфяных болот; некоторые из 
них достигают довольно значительных 
размеров. В области числится 342 тор
фяных болота с площ адью в 70,9 тыс. га 
при средней глубине торфяных залеж ей 
в 2 м. Общий объем торфяных залеж ей 
в области определяется в 1.482,9 млн. 
куб. м. В районах К асимова, Е рахтура 
и Петелина в приокской территории



восточной части области имеются залеж и 
железны х руд. Кроме того, руды отме
чены в Старожиловском районе. Запасы  
железны х руд области определяются 
в 13,8 млн. т. Помимо этого, отмечается 
наличие железны х руд на крайнем юге 
области, в районах Лебедянском и Т ру- 
бетчинском. Руды области — невысокого 
качества. В северной и центральной 
частях области, в  районах М ихайловском, 
П етелинском, Ш елуховском, Сапожков- 
ском и Скопинском встречаю тся фосфо
риты. Запасы  фосфоритов области опре
деляю тся в 7,6 млн. т , из них катего
рии А3— 0,5 млн. то, В —  0,8 млн. то, 
С4— 5,3 млн. то и С2 —  1 млн. то. О бласть 
имеет крупные залеж и известняков. Их 
количество определяется в 100,8 млн. то. 
В основном они расположены в двух 
районах области: в М ихайловском— 58,0 
млн. то, и в Касимовском — 33,3 млн. то. 
О бласть располагает крупными запасами 
глин. Н аиболее ценные глины находятся 
в районах: М ихайловском, Скопинском, 
Н ово-Деревенском и Рижском. В М ихай
ловском районе распространены ценные 
цементные глины, которых считается 
16,3 млн. то, в том числе категории 
А ,— 4,2 млн. то. Тугоплавкие глины 
встречаю тся в Скопинском, Риж ском 
и Ново - Деревенском районах в коли 
честве 17,9 млн. то. Стекольные пески 
особенно распространены в Ижевском 
районе, где их находится 78,6 млн. куб. м , 
затем выделяется Скопинский район —
2,7 млн. куб. м. Скопинский район 
располагает такж е песчаниками в коли 
честве 7,1 млн. куб. м. В Елатомском 

■районе отмечены долом иты — 0,6 млн. 
куб. м. В южной части области имеются 
серные колчеданы (Ново-Деревенск-ий 
район — 1 млн. то). Н а Окско-Цнинском 
валу  считается вероятным нахождение 
нефти.

Р . о. по исчислениям 1933 г. имеет
2.694,4 тыс. чел. населения, из них город
ское население составляет 197,8 тыс. чел., 
или 7 ,3% . Плотность населения 53,8 чел. 
на кв. км. Н аселение в пределах области 
размещ ено неравномерно. Н аиболее

уплотненными частями области являю тся 
ее центральные и южные территории. 
Плотность населения резко сниж ается 
в северо-восточной части области, в пре
делах Мещерской низменности. Самым 
крупным городом области является ее 
областной ц ентр— г. Р язан ь , имеющий
62,7 тыс. жителей. И з других центров 
области несколько выделяю тся города: 
Касимов (16,5 тыс. чел.), Р яж ск  
(17,2 тыс. чел.), Сасово (10,5 тыс. чел.), 
Скопин (12,5 тыс. чел.), Ш ацк (16,4 тыс. 
чел .). Национальный состав населения Р. о. 
характеризуется большим однообразием: 
в нем почти все население представлено 
русскими. Только в Касимовском районе 
встречаются поселения татар.

Промышленность. Р . о. до революции 
представляла собой отсталый аграрный 
район. Промышленность была слабо разви 
та. В области числилось менее двух десят
ков тыс. ф абр.-зав. рабочих. Годовая про
дукция фабр.-заводск. промышленности 
области составляла всего 47,6 млн. руб. 
Промышленность характеризовалась мел
кими размерами предприятий и отсталой 
техникой. В структуре промышленности 
основное место заним али пищ евкусовая 
и текстильная промышленность. Отрасли 
тяж елой индустрии — металлообработка 
и химия —■ были весьма незначительно 
представлены. П ищ евкусовая промыш лен
ность, занимавш ая первое место в в ало 
вой продукции промыш ленности области, 
состояла из мелких заводиков преимущ е
ственно винокуренной и водочной про
мышленности, получавш их распростра
нение в помещичьих экономиях. Н аряду 
с цензовой промышленностью, в северных 
частях области особенно значительно 
была представлена м елкая кустарная 
промышленность. В Рязанской  губ. до 
революции число кустарей в  три раза 
превыш ало число фабр.-зав. рабочих. 
К устари  находились в тяж елы х условиях 
эксплоатации со стороны хозяйчиков и 
скупщ иков, работая по 16 час. в сутки 
при крайне ничтожной оплате тр^да. 
К роме того, сотни ты сяч долж ны  были 
и скать  работы на стороне в отхож их



промы слах [см. 'X X X V I, ч. 4, прил. 
табл. 38).

После революции социалистическая ин
дустриализация в корне изменяет поло
жение промышленности в области. В ало
вая продукция промышленности Р. о, 
составлявш ая в 1927/28 г. 64,0 млн. руб., 
в 1932 г. возрастает до 157,3 млн. руб. 
и в 1936 г .—  до 301,9 млн. руб. С равни
тельно с  1913 г. (47,6 млн. руб.) валовая 
продукция промышленности возрастает 
в шесть раз. В области появляю тся новые 
промышленные предприятия и расш иря
ются старые. Построено 354 новых фаб
рики и завода. В 1936 г. в области 
числилось 56,5 тыс. рабочих, в то время 
к ак  в 1913 г. их было всего 17,9 тыс. 
человек. Ч исло рабочих увеличилось т. 
обр. в три раза. Более быстрый темп 
роста продукции промышленности обла
сти сравнительно с числом рабочих 
указы вает на значительный рост произ
водительности труда. Современная п ро 
мышленность области характеризуется

крупными предприятиями, вооруж ен
ными передовой техникой. В среднем па 
одно предприятие в 1936 г. приходится
567.5 тыс. руб., в то время как в 1913 г. 
на одно предприятие приходилось всего
267.5 тыс. руб. Р . о ., увеличив после 
революции, в особенности в годы первой 
и второй пятилеток, свою промышлен
ность в шесть раз сравнительно с дорево
люционным временем, все же по уровню 
промышленной продукции пока довольно 
значительно уступает соседним областям— 
Московской, Т ульской, И вановской и 
Горьковской, приближ аясь в этом отно
шении к областям центрально-черно
земного района. Вместе с ростом промыш
ленной продукции Р . о. в годы первой и 
второй пятилеток резко меняет струк
туру промышленности, усиливая в ее со 
ставе отрасли тяж елой индустрии —  ме
таллообрабатываю щ ую  промышленность 
и химию. Промышленность области по 
отраслям имела следующую динамику 
валовой продукции (в ценах 1926/27 г .):

1913 г. 1927/28 г. 1932 Г. 1936 Г.

О т р а с л и в
млн. р. в % В

мли. р. в V В
м лн. р. В %

В
млн. р. В %

В с е г о ............... ... .........................* 47,6 100 64,0 100 157,з ’ 100 301,9 100
в т о м  ч и с л е :

Топливодобы ваю щ ая ................... 2,2 4,6 3,9 6,1 6,9 4,4 10,6 3,5
з дДобыча м и н е р а л о в .......................... — — 0,0 О.о 0,3 2,1 9,3

С иликатно-керам ическая . . . . и— —- 4,5 7,0 ' 5,3 3,4 10,5 3,5
Л есо разраб отка .............................. С,4 13,4 9,3 14,5 18,9 12,0 25,6 8,5
Деревообработка . . . . . . . . 6,0 12,6 О,о 8,3 13,8 8,8 19,6 6,5
Х и м и ческая  . . . . •...................... о,з 0,6 0,5 0,8 3,5 2,2 19,2 6,4
М еталлообрабаты ваю щ ая . . . . 4,0 8,4 5, L 8,0 18,3 11,6 57,5 19,0
П о л и г р а ф и ч е с к а я .......................... 0,7 1,5 0,3 0,5 . 1,2 0,8

1.9,6
2,9 1,9

Т екстильная ..................................... 10,9 22,9 15,8 24,7 30,9 4.9,2 16,3
Ш в е й н а я ............................................. — —■ — — 6,9 4,4 9,8 3,2
К о ж ев .-м еховая  и обувная . . . 0,9 1,9 2,8 4,4 П ,1 7.1 19,5 6,5
П и щ евкусовая .......................... ...  . 15,0 31,5 15,9 24,8 35,4 22,5 62,7 20,8

Топливодобываю щая промышленность 
Р . о. представлена угольной промыш лен
ностью и торфоразработками. У гольная 
промышленность области сосредоточена 
в Скопинском районе, где с 1898 г. н ача
лась добыча угля  в побединских ш ахтах. 
Побединские шахты являю тся крупным 
районом угледобычи Подмосковного 
угольного бассейна. Здесь в настоя

щее время добывается выше шестисот 
тысяч тонн угля . После революции добыча 
угля  возросла в 4 р аза  сравнительно 
с 1913 годом. Введены в использование 
новые, более крупные ш ахты. Внедряется 
механизация добычи. В ряде ш ахт выемка 
и откатка у гл я  в значительной степени 
механизированы. В Побединском районе 
создан жилфонд для  рабочих, что суще-



ственно для ' формирования постоянных 
кадров рабочей силы. Кроме Скопинского 
района, разработка угля  в Р . о. в неболь
ших размерах имела место в гротовской 
ш ахте М илославского района. Торфодо
бывающая промышленность является  но
вым видом промышленности области, 
отсутствовавш им в цензовой промыш лен
ности до революции. Введение механиза
ции торфяных разработок дало возмож 
ность широко развернуть эту отрасль 
в области. В 1936 г. продукция торф я
ной промышленности на одного рабочего 
почти удвоилась по сравнению  с 1927/28 г. 
Т орфоразработки, представленные 28 пред
приятиями, сосредоточены в приокской 
части области, в районах: Рязанском ,
Касимовском, Спасском и Ш иловском.

В области получают развитие добыча 
минералов и силикатно-керам ическая про
мышленность. П роизводства эти я в л я 
ются новыми в цензовой промыш лен
ности области. Вместо мелких кустарны х 
кирпичных заводиков дореволюцион
ного времени создано крупное производ
ство кирпича, ведется разработка извест
няков, огнеупорных глин, Цементный 
завод «Спартак», расположенный в 9 км  
от М ихайлова, с которым он соединен 
специальной ж .-д. веткой, является  к р у п 
нейшим промышленным предприятием, 
имеющим не только областное, но и 
республиканское значение. Он имеет 
свыше тысячи человек рабочих и дает 
продукции на 4,6 млн. руб. П роизводство 
8авода механизировано с широким ис
пользованием электроэнергии. Завод вы 
рабаты вает портландский цемент.

К рупное значение в лесной части об
ласти получаю т лесоразработки и дерево
обрабатываю щ ая промышленность. Л есо
разработки  до революции находились 
в весьма примитивном состоянии. Т олько 
после революции в строительстве первой 
и второй пятилеток происходят резкие 
сдвиги в лесной промышленности области. 
В лесную промыш ленность Р . о. вошли 
моторные и балансирные пилы, ш пало
резки, барабанны е лебедки, продольные 
элеваторы, транспортеры и пр. Транспор

тировка леса такж е ш ироко механизи
руется. В Тумском районе, основном 
в области по лесоразработкам, построены 
подвесная дорога протяж ением 25,5 км  
и узкоколейная дорога протяжением 
36 км. К  рационализированным путям 
лесотранспорта области относятся леж 
невые и ледяные дороги. Рационализи
руется лесосплав, идущий в области по 
Оке и Мокше. На лесоразработках Р . о. 
работает 12,2 тыс. человек. Совер
шенно новые пути ш ирокой механизации 
лесоразработок открывает организация 
лесомашинных станций. В Р . о ., по ини
циативе тов. К агановича, в 1933 г. в Тум
ском районе была организована лесо
маш инная станция. Все основные лесо
заготовительные процессы на станции 
механизированы: валка леса, разделка 
его на сортаменты и дрова, трелевка 
и укладка, погрузка на платформы и в а 
гонетки. Производится это при  помощи 
моторных и электрических пил, электри
ческих транспортеров, электролебедок и 
т. п. Построена станция на сырьевой базе 
К урш ииского и Комсомольского учлес- 
промхозов. П роектная мощность станции 
определяется в 180— 200 тыс. куб. м  дре
весины в год. П ри станции построена спе
ц иальн ая  электростанция. Р . о. имеет 
ряд лесопильных заводов. Наиболее 
крупн ая  группа лесозаводов сосредото
чена в Тумском районе, где они располо
жены вдоль узкоколейной ж . д. Тума — 
Р я зан ь  и Головановской ветки. Заводы 
Тумского района еще в первую п яти 
летку были коренным образом переобо
рудованы. В настоящее время они пред
ставляю т заводы с круглрй  пилой и кон- 
цеобрезками. В деревообрабатывающей 
промышленности области вы деляется Р я 
занский деревообрабатывающ ий завод, 
построенный после революции. Завод 
имеет свыше 500 чел. рабочих и выпускает 
продукции на 3 млн. руб. в год. Завод 
вырабаты вает мебель и строительные де
тали — двери, оконные переплеты и проч. 
Кроме того, область имеет ряд пром
артелей, выпускаю щ их различны е изде
лия из дерева.



Особенно значителен рост металлообра
батывающей промышленности области, 
продукция которой в 1936 г. в семь раз 
превыш ает продукцию 1913 г. и состав
ляет почти одну пятую  часть всей про
мышленной продукции области. Д о рево
лю ции металлообрабатывающ ая промыш
ленность была представлена мелкими 
заводами. В первой и второй пятилетках 
построено вновь 78 металлообрабатываю 
щих заводов. Средняя продукция на 
завод в настоящ ее время в шесть раз 
превышает продукцию на завод до рево
люции. К  крупным производствам метал
лообрабатывающей промышленности об
ласти относится вавод с .-х . маш иностро
ения в Р язан и . Этот вавод в виде не
большого предприятия сущ ествовал еще 
в дореволюционное время. После револю 
ции он был коренным образом перестроен. 
З а  годы первой и второй пятилеток 
основные фонды Рязсельм аш а возросли 
почти в п ять  с половиной раз. П родук
ция завода в 1935 г . в 12 раз превыш ает 
продукцию  1913 г ., составляя 18,5 млн. 
руб. Завод освоил производство новых 
машин. В 1935 г. новые м арки  в вы
пускаемой им продукции заним али 95,8% . 
Завод вы пускает картофелесаж атели, 
картофелекопатели и льном ялки. В Р я з а 
ни строится крупный электроламповый 
завод с выработкой 50 млн. ламп в год.

Р . о. в годы первой и второй пятилеток 
реконструировала . свою текстильную  
промышленность, увеличившую  продук
цию в 193S г. в пять раз по сравнению ; 
с 1913 г. В состав текстильной промыш
ленности области входят пеньково-джу- 
товая, хлопчатобум аж ная и ш ерстяная 
промышленность. П роизводство сетей 
получает развитие в приокских  районах. 
Крупным предприятием по производ
ству рыболовных сетей является фабрика 
«Красный текстильщик» в г. Касимове, 
имеющая союзное значение. З а  первую  
пятилетку ф абрика была реконструиро
вана. Выстроено два новых корпуса. 
Старые машины заменены новыми. Освоен 
процесс консервации нитки и сетей. Вы
пускаемые фабрикой рыболовные сети

идут на морские рыболовные промыслы 
СССР, в том числе и на Д альний Восток. 
В К асимове строится вторая крупная 
сетевязальная  фабрика с выпуском
1,7 млн. шт. сетей. В хлопчатобумажной 
промышленности области выделяются пе
реоборудованные после революции ват
ные фабрики К лепиковского района. 
В ш ерстяной промышленности выделяется 
М урминская суконная ф абрика в Р я за н 
ском районе, построенная в 1853 г., вы
пускаю щ ая п ряж у, суровье и готовый; 
товар. В первую пятилетку фабрика была 
коренным образом переоборудована с  вло
жением 1%  млн. руб. В первой и второй 
п ятилетках  в Р . о. создана крупн ая  швей
ная промышленность. С 1922 г. в Рязани  
работает крупн ая  обувная фабрика.

П ищ евкусовая промышленность Р . о. 
после революции переоборудована и зн а 
чительно расш ирена. Современная пищ е
вкусовая промышленность превратилась 
в крупную  индустрию; средняя п родук
ция на одно предприятие возросла срав 
нительно с  дореволюционным временем 
более чем в четыре раза. В составе пищ е
вкусовой промышленности появились 
новые отрасли— промышленность мясная, 
ры бная, плодоовощ ная, молочная и хле
бопекарная, совсем отсутствовавш ие в д о -. 
революционное время в составе цензовой 
промышленности области. С ахарная п ро
мышленность представлена свеклосахар
ным заводом в Сасо’вском районе. В иноку
ренная и водочная промышленность полу
чает распространение в различных частях 
области.

И з прочих отраслей промышленности 
следует отметить возникновение в области 
в  первой пятилетке производства му
зы кальны х инструментов и во второй п я 
т и л етк е—  производства ш кольны х и чер
тежных принадлежностей.

Больш ое развитие получила в области 
промысловая кооперация. П ромкоопера
ция объединила кустарей, значительно 
представленных в области в прошлом. 
Промкооперация в корне изменила поло
жение бывших кустарей, резко подняв 
их материальный уровень и создав совер



шенно новую обстановку труда, органи- 
вовав крупные промпредприятия. Пром- 
кооперативная промышленность особенно 
представлена в промышленности дерево
обрабатывающей, сете-вязальной, бумаж 
но-ткацкой и по производству рогож.

Сельское хозяйство. В сельскохозяй
ственном отношении Р . о. может быть 
разделена на две части: северную , с под
золистыми песчаными и супесчаными 
почвами, и южную, с лесостепными и чер
ноземными почвами.

В результате социалистической ре
конструкции на основе строительства 
совхозов, МТС и колхозов коренным 
образом перестроилось сельское хозяй 
ство Р . о. В прошлом сельское хозяйство 
области отличалось крайней отстало
стью. Бедняцко-середняцкая деревня, 
разоренная помещ ичье-кулацкой эксплоа- 
тацией, находилась до революции в 
весьма тяж елом положении. Территория 
современной Р . о. входила до револю 
ции в так  наз. «оскудевавший центр» 
с особенно резко выраженными процес
сами разорения крестьянства и дегра
дации сельского хозяйства. Л иквидация 
крепостных отношений прош ла на этой 
территории при значительной экспро
приации крестьянских земель помещи
ками, что повело к образованию  весьма 
большого количества малоземельного 
крестьянства- При сосредоточении по
давляю щ ей части земельного фонда об
ласти в руках  помещиков и кулаков, 
крестьянство, представленное сотнями ты 
сяч хозяйств, было вынуждено на к а 
бальных условиях арендовать землю 
помещичьих латифундий. Р езко  вы ра
женные процессы дифференциации к р е
стьянства характеризовали  Р . о. до ре
волюции. Если в 1888,г. в Рязанской  губ. 
числилось 29,5%  безлошадных крестьян 
ских хозяйств, то в 1917 г. их количе
ство возрастает до 37% . В 1917 г. в Р я 
занской губ. было 10,1%  беспосевных 
крестьянских хозяйств, до 1 дес. посев
ной площ. имели 15,3%  хозяйств и от 1 
до 2 дес. п о сева— 22,2%  хозяйств. 
В деревне резко увеличивалось количе

ство бедноты, находившейся в исклю чи
тельно тяж елы х условиях. В Рязанской  
губернии, как отмечал тов. Каганович J), 
«процветали нищенство и побирушни- 
чесгво. Неслучайно, что нищенство про
цветало 8дееь с  исключительной силой. 
Д есятки  тысяч семей бывш. Рязанской  
и К алуж ской губерний ж или в землян
ках, как  кроты». Т ехника сельского хо
зяйства была весьма примитивной. Гос
подствовала соха и трехполье. В 1910 г.: 
в Р язанской  губ. числилось 280,7 тыс. 
сох и 213,4 тыс. деревянных борон. 
На 100 крестьянских хозяйств приходи
лось 80,3 сохи, 61,3 бороны и всего 0,02 
сеялки , 0,1 ж атки , 2,3 молотилки. Сеялки, 
ж атки, молотилки, крайне незначительно 
представленные в сельском хозяйстве, 
были сосредоточены в руках кулаков и 
помещиков. У рож айность полей отли
чалась незначительной величиной, с боль
шими колебаниями в отдельные годы.

С 1895— 1900 гг. по 1909-Г-1913 гг. 
обеспеченность сельского населения про
довольственными хлебами собственного 
производства сократилась на 32,3%  на 
душу. В еликая социалистическая револю
ция коренным образом изменила соци
альные условия сельского хозяйства и 
его производственную структуру. Еще 
в самом начале революции помещичьи 
земли и значительная часть кулацких 
земель перешли в руки  бедняцко-серед- 
няцкой деревни. С ликвидацией к у л а 
чества как  класса на базе сплошной 
коллективизации все бывшие кулацкие 
земли перешли в руки колхозного кресть
янства. Вместо полумиллиона разроз
ненных единоличных крестьянских х о 
зяйств, числивш ихся в Р . о. до «года 
великого перелома» (1929), в настоящее 
время Р . о. имеет 3.980 колхозов. К ол
лективизация охватывает 93% крестьян 
ских дворов. Вместо мелкого единолич
ного хозяйства с посевной площадью 
в 3 га, господствовавшего в области еще 
в 1928 г ., в настоящее время Р . о. 
имеет крупное социалистическое произ-

*) К аганович, «М осковские больш евики в 
борьбе за победу пятилетии».



водство с средней посевной площадью 
колхоза в 400— 500 га. За  последние 
годы колхозы  укрепились с организаци
онной и хозяйственной стороны. Сталин
ский устав с.-х . артели сделал колхозы  
несокрушимой крепостью социализма в 
деревне. Колхозам выданы государствен
ные акты  на вечное пользование землей. 
К олхозы  с каждым годом все более и 
более охватываю тся сетью МТС, явл яю 
щихся важнейшим звеном социалисти
ческого строительства деревни. Н а 1/1 
1938 г. в области работает 85 маш ин
но-тракторных станций. Вместе с тем 
совхозное строительство области пред
ставлено рядом специализированных 
систем, вклю чаю щ их совхозы: мясо
молочные, свиноводческие, зерновые и 
проч. Коренное изменение социальной 
структуры  сельского хозяйства ’ области 
сопровож далось его техническим пере
вооружением. Вместо сохи и деревянной 
бороны, еще так недавно господствовав
ших в области, в настоящее время трак 
торы, комбайны и другие сложные с.-х . 
машины и орудия широко внедряются 
в с.-х . производство колхозов и совхо
зов области. В 1937 г. Р . о. на одних 
МТС имела 4.282 трактора с мощностью
74,6 тыс. лош. сил. В области работает
1.008 комбайнов. Т ракторны х плугов 
в МТС числится 4.167. О бласть имеет 
1.319 сложных молотилок. Резко  вы
росло такж е количество и других с.-х . 
орудий и машин — сеялок, дисковых 
борон, ж аток, сноповязалок, сенокоси
лок и пр.

Социалистическое сельское хозяйство 
области характеризуется значительным 
ростом с.-х . производства .и  изменением 
его структуры . Д о революции посевная 
площадь Р . о. не только не расш ирялась, 
но даж е сокращ алась. (С 1887 г. по 1916 г. 
сокращ ение посевной площ ади Рязанской  
губ. составило 11,7% ). После револю 
ции посевная площ адь области значи
тельно расш иряется. В 1937 г. посевная 
площадь Р . о. составляла 2.422,9 тыс. га, 
что на 62,9%  превышает посевную пло
щадь 1928 г. Н а базе социалистической

реконструкции сельского хозяйства про
исходит освоение целины, включение 
в посевы земель, недоступных Для хо
зяйственного использования единолич
ными хозяйствами с их примитивным 
техническим вооружением. Последнее 
особенно большое значение получило1 
в северной части Р. о ., где имеется зн а 
чительное количество еще не освоенных 
земель. Расш ирение посевной площади 
связано такж е с ликвидацией трехполья 
и с переходом к многопольным севообо
ротам, при которых полностью исполь
зуется паш ня. Глубокая перестройка 
происходит в структуре посевной пло
щади. Р . о. является крупным зерновым 
районом. Зерновое хозяйство области 
значительно расш ирилось и резко пере
строилось в своей структуре. Посевная 
площадь зерновых культур  в 1937 г. 
составляет 1.749,0 тыс. га, что на 47,8%  
превышает площадь зерновых области 
в 1928 г. Однако, с переходом к много
польным севооборотам удельный вес зер
новых посевов в общей посевной пло
щади области сниж ается. В 1937 г. зер 
новые посевы Р . о. занимаю т в составе 
посевов области 72,2% , в то время как 
в 1928 г. они составляли  79,5%  и в 1916 г. 
(Р язан ская  губерния) — 87,9% . В со
ставе зерновых культур  резко возрастаю т 
посевы пшеницы, продвигаемой после ре
волюции в северную  часть нашей страны. 
Пшеница в посевах области в 1937 г. 
ванимает 262,6 тыс. га, что составляет 
10,8% всей посевной площ ади, в то 
время как  в 1928 г. ее площ адь соста
вляла 0,1%  и в 1916 г. (Рязанская  
гу б ер н и я )— 0,4% . В посевах пшеницы 
более половины посевной площади з а 
нято наиболее ценной озимой пшеницей. 
Посевная площ адь ржи, составлявш ая 
в 1937 г. 667,8 тыс. га, немного уве
личилась сравнительно с 1928 г. в абсо
лютных размерах. В относительных ве
личинах, в связи  с ростом других кул ь
тур, она резко снизилась в составе посе
вов области, заним ая в 1937 г. 27,5%  
всей посевной площади, в 1928 г. — 
42,1%  и в 1916 г. (Р язан ская  губ.) —



47,0% . То ж е происходит с овсом, посев
ная площ адь которого в 1937 г. соста
вляет 479,2 тыс. га . Удельный вес овса 
в посевной площади в 1937 г. составляет 
1 9 ,8% ,в 1928г.— 22,3%  и в  1916 г. (Р язан 
ск ая  г у б .)—  30,8% . В зерновых посевах 
области получают значение крупяны е 
культуры  — просо и гречиха. В 1937 г. 
просо занимает 159,6 тыс. га, или 6,6%  
посевной площ ади. Посевы гречихи в 
1937 г. составляю т 50,2 тыс. га, или 
2,1%  посевной площади. В составе зерно
вых культур  появились ценные кормо
вые культуры  —  зерновые бобовые, за 
нимающие в 1937 г. 89 тыс. га, или 
3 ,4%  всей посевной площади. Зерновое 
хозяйство в Р . о. получает наибольшее 
распространение в ее южных частях, 
где для него использую тся черноземные 
и близкие к черноземам почвы. В 1937 г. 
свыше 80% посевной площади зерновые 
культуры  заним али в районах, располо
женных на юге области, в районах, 
перешедших из Воронежской области. 
П лощ адь посевов пшеницы резко вы росла 
во всех частях Р . о. Просо и гречиха п олу
чают распространение преимущественно 
в ю жной части области. Р . о. имеет 
большие посевы картофеля. Картофель 
в области получает разнообразное ис
пользование и как  пищ евая культура, 
и к ак  кормовое средство, и как  сырье 
для  крахм альной и спиртовой промыш
ленности. В 1937 г. область имела
278,4 тыс. га под картофелем, что на 
26%  выше посевов картофеля в 1928 г. 
В составе посевов области картофель з а 
нимает в 1937 г. 11,5% , в то время как 
в 1916 г, (Р язан ская  губ.) он занимал 8% . 
Посевы картофеля получают распростра
нение в различных частях области, п ри 
чем особенно выделяется по посевам 
картофеля северная территория обла
сти —  районы Мещеры, где картофель 
является  сырьевой базой крахм альной 
промышленности, а  такж е идет на вывоз 
в М осковскую область. После револю 
ции резко возрастаю т в Р . о. посевы 
овощей. В 1937 г. они занимают 32,9 тыс. 
га, что почти в три раза (270,1% )

превышает их посевы в 1928 г. В посев
ной площади овощи в 1937 г. занимают 
1,3% , в 1928 г. —  0,8%  и -в 1916 г. 
(Р язан ская  г у б .)— 0,3% . Овощи наи
более представлены в северной части 
области, из которой они частью выво
зятся  в М оскву. В этих районах под овощи 
использую тся поймы реки Оки. Получает 
распространение ряд технических к у л ь
тур. О бщая их площ адь в 1937 г. соста
вила 61,3 тыс. га, или 2,5%  всей посев
ной площади. В состав технических к ул ь
тур области входят: лен, конопля*
табак, махорка, горчица, подсолнух, с а 
харн ая  свекла и цикорий. Н а полях 
Р . о. появляется каучуконос — кок- 
сагыз. Посевы льна в 1937 г. составляли
21,6 тыс. га. Лен сосредоточен преиму
щественно в Мещерских районах обла
сти, где он использует наиболее возвы 
шенные части рельефа. По конопле, 
имеющей в области 8,7 тыс. га посевов, 
особенно выделяются районы юго-востока 
области. Табак и м ахорка занимают 
14 тыс. ва, они сосредоточены в южных 
районах. П одсолнух, занимающий в об
ласти 7,6 тыс. га, такж е сосредоточен 
в ю жных районах; там ж е получает рас
пространение горчица, имеющая в об
ласти 2,8 тыс. га. Посевы сахарной 
свеклы  Р . о. составляю т 4 Тыс. ва; 
они почти исклю чительно сосредото
чены в Сасовском и К аверинском райо
нах. Ц икорий, занимающ ий 2,1 тыс. га, 
распространен в южных районах обла
сти. Развитие животноводства области 
требовало создания кормовой базы. 
В связи  с этим резко выросли посевы 
кормовых культур. В посевах 1937 г. 
кормовые культуры  занимаю т 298,2 тыс. 
га, что более чем в девять раз (932% ) пре
вышает посевы кормовых культур  в 
1928 г. В 1937' г. кормовые культуры  
занимают 32,3%  посевной площ ади, в то 
время к ак  в 1928 г. они заним али всего 
2 ,2%  посевной площ ади и в 1916 г. (Р я 
зан ская  г у б .) —  1,6% . В посевах появи
лись силосные культуры , совсем неизве
стные до револю ции, и кормовые к о р н е
плоды, представленные до револю ции



ничтожной величиной; посевы их весьма 
значительно расш иряю тся в настоя
щее время. В водятся посевы топинам
бура. Кормовые культуры  получаю т рас
пространение во всех районах области. 
Т аковы  сдвиги, происшедшие в посевной 
площ ади Р . о. Эти сдвиги отраж аю т собой 
изменение структуры  сельского х о зя й 
ства области на базе его социалистиче
ской реконструкции. Рост технического 
вооруж ения социалистического сельского 
х-ва и успехи  последних лет в деле освое
ния новой техники повели к значитель
ному повышению агротехнической к у л ь 
туры  земледелия. Р езко  повы ш ается к а 
чество с .-х . работ. Сокращ аю тся сроки 
проведения с.-х . кампаний. Растет пло
щ адь зяблевой вспаш ки. Расш иряется  
площ адь ранних паров. У величивается 
количество навоза, вывозимого на поля. 
Растет снабж ение сельского х -ва  мине
ральны ми удобрениями. Ведется работа 
по внедрению в колхозы  и совхозы  п р а
вильны х севооборотов. Значительно рас
ширен рядовой посев, вы росла доля сор
товых посевов, улучш илось качество се
мян и их подготовка к посеву. В резул ь
тате проводимых мероприятий происхо
дит рост урож айности. Н а фоне общего 
повыш ения урож айности передовые кол 
хозы  и совхозы  области добились особенно 
высоких урож аев. У рож аи  зерновы х к у л ь 
тур в передовых колхозах  области выше 
20 ц с га.

Животноводство представляет сущ е
ственную  часть сельского хозяйства Р . о. 
В реорганизационны й период ж ивотно
водство области, в связи  с ожесточенной 
классовой борьбой кулачества, пы тав
ш егося сорвать коллективизацию  сель
ского хозяйства, сокращ алось; последние 
годы, с  организационно-хозяйственны м 
укреплением колхозов и совхозов, оно 
показы вает значительны й подъем. П о
мимо количественного увеличения пого
ловья скота, возросло юго товарное значе
ние в связи  с сосредоточиванием значи
тельной доли скота в совхозах и к олхоз
ных товарны х фермах. Общее поголовье 
скота в Р . о. на 1/1 1938 г. составляет:

лош адей— 263,2 тыс. гол ., крупного рога
того скота —  538,9 тыс. го л .,в  том числе 
коров— 304,4 тыс. гол .,сви ней — 472,1 тыс. 
гол. и овец —  814,0 тыс. гол. В совхозах 
сосредоточено 29,0 тыс. гол. крупного 
рогатого скота, в том числе 12,9 тыс. 
гол. коров и 56,5 тыс. гол. свиней. 
По отношению ко всему скоту области 
совхозы имели 5,4%  крупного рогато
го скота, 4 ,2%  коров и 12,0%  сви
ней. Особенно велика роль совхозов в сви 
новодстве области, что обусловлено созда
нием в области сети свиносовхозов. В кол 
хозных товарны х фермах сосредоточено
117,5 тыс. гол. крупного рогатого скота, 
в том числе 39,6 тыс. гол. коров, 123,9 тыс. 
гол. свиней и 118,4 тыс. гол. овец. По отно
шению ко всему скоту области поголовье 
скота колхозны х товарны х ферм соста
вляет: крупного рогатого с к о т а — 21,8% , 
к о р о в — 13,0% , с в и н ей — 26,2% , овец— 
14,6% . Вместе с крупны м и успехами по 
созданию  ж ивотноводства совхозов и к ол 
хозных товарны х ферм проведена боль
ш ая работа по укреплению  ж ивотновод
ства колхозников, которое значительно 
расш ирилось. П ри ‘крупном увеличении 
животноводства в колхозных' товарных 
фермах и в совхозах, основная масса 
скота находится в личном пользовании 
колхозников. К олхозники сосредоточи
вают крупн . рог. скота 348,5 тыс. гол., 
в том числе коров— 221,9 тыс. го л ., сви
ней— 255,2 тыс. гол ., овец— 646,1 тыс. 
гол. В % %  к общему поголовью  скота 
скот колхозников составляет: крупн.
рог. с к о т — 64,6% , в т. ч. коровы — 
73,0% , св и н ь и — 54,1% , о в ц ы — 79,4% . 
Помимо этого, известное количество скота 
находится у рабочих и служ ащ их. М олоч
ное ж ивотноводство особенно предста
влено в северной части области, в частно
сти в районах Мещеры. В этой террито
рии скотоводство использует заливные 
л уга  по поймам рек. Свиноводство п олу
чает распространение в различны х частях 
области. Овцеводство более распростра
нено на юге области. В области разверты 
вается борьба за  повыш ение продуктив
ности скота. Р я д  передовых "колхозов



и совхозов в этом отношении достиг зн а 
чительных успехов. В колхозах  и совхо
зах области растут новые кадры  передови
ков борьбы за высокий урож ай, sa  рост 
животноводства, за  высокий удой скота. 
Т рактористы , комбайнеры ш ироко вошли 
в сельское х-во рязанской  деревни. 
Растут новые кадры  специалистов м еха
низированного сельского х-ва. Курсы, 
организуемы е земельными органам и, 
ежегодно подготовляю т значительное ко 
личество специалистов сельского х-ва.

Д л я  характеристики  происшедших 
сдвигов в сельском хозяйстве области 
приведены данные об одном из колхо
зов Р . о .— «Красном М аяке». К олхоз о р га
низован в селе П еркино Спасского района. 
Д о револю ции больш инство земель в рай
оне села находилось в  руках  помещика. 
К рестьяне имели ничтожные наделы, со
стоящ ие из клочков, располож енны х че- 
респолосно. Ш ирина полос была от 2 до 
6 арш ин, дли н а— 40-60 саж ен. Т аки х  по
лос числилось 30— 40 на хозяйство. 
К рестьян е вынуждены были на тяж елы х 
услови ях  арендовать земли у помещика. 
Р езкое расслоение характеризовало  к р е 
стьянство с. П еркина. 43%  хозяйств  не 
имели инвентаря. С другой стороны, выде
л ял ась  группа кулачества, эксплоатиро- 
вавш ая бедняков. Т ехника сельского 
хозяйства  была примитивной. В селении 
не было ни одного п луга, не говоря о сея л 
ках. Работа велась сохой и деревянной 
бороной. Господствовало трехполье с  по
севами рж и, проса и картоф еля. У рож ай 
был низкий и неустойчивый. В 1891 г ., 
1892 г. и 1 9 0 1 г . не были собраны  даж е 
семена дл я  посева. В настоящ ее время 
8емли помещиков и к улаков  находятся 
в руках  колхозного крестьянства. З а  к о л 
хозом «Красный Маяк» закреплено в веч
ное пользование 2.636 га, что в два раза 
выше площ ади землепользования кре
сть я н е . П еркина до революции. К  колхозу 
переш ли бывшие барские заливны е луга. 
Сельское хозяйство колхоза технически 
перевооруж илось. Основные средства п ро
изводства колхоза  в десять раз превы ш а
ют средства производства крестьянских

хозяйств  с. П еркина до революции. Кроме 
того, колхоз обслуж ивается МТС. К ол
хоз представляет собой крупное овоще
водное хозяйство. 24%  посевной пло
щади колхоза эанято овощами и семенни
ками овощей. 18% находится под карто
фелем, и остальная площ адь под зерно
выми культурам и. Среди зерновых круп 
ное место ваняли пш еница и бобовые 
8ерновые. Введены многопольные сево
обороты. К олхоз освоил овощное семено
водство и снабж ает ценными семенами 
овощей другие районы. К олхоз имеет 
урож айность, в два с  половиной раза 
превышающ ую урож айность дореволю 
ционного времени. З а  последние годы 
в два раза увеличилось поголовье скота 
колхозников. Удои коров сравнительно 
с дореволюционным временем удвоились. 
Кормовые травы, силосные культуры , 
кормовые корнеплоды вош ли в посевы 
колхоза, увеличивая обеспеченность скота 
кормами. Р езко  вы росла доходность кол
хоза. Н а трудодень колхоз выдает день
гами и натурой около 4 рублей. К оли
чество выработанных колхозникам и тру
додней дает значительное возрастание. 
Некоторыми колхозниками с семьями вы
работано до 900 трудодней, что дает в виде 
оплаты  трудодней деньгами и натурой 
сумму, составляю щ ую  несколько тысяч 
рублей. К роме того, развивается подсоб
ное хозяйство колхозников. К олхозны й 
двор имеет корову, свинью  и три овцы, 
птицу и приусадебные посевы картофеля 
и овощей. В колхозе полностью  ликвиди
рована неграмотность, имевш ая широкое 
распространение до револю ции в селении 
П еркино, где организован  колхоз. Все 
подрастаю щее поколение обучается в двух 
ш колах: в начальной и неполной средней. 
Д л я  детей дош кольного возраста открыт 
детский сад. О рганизованы  детские ясли. 
Имеется клуб  с библиотекой и читальней; 
оборудована сцена; при клубе работает 
несколько круж ков, есть кино. Д о рево
люции ближ айш ая больница была в 
18ил«, в настоящ ее время построена боль
ница в 7 км  от колхоза, и в 3 км  имеется 
медицинский пункт. Ч лены  колхоза вы



писывают 375 газет; кроме того, колхоз 
выписывает 46 экзем пляров газет и 15 
ж урналов.

Культ урное строительство. Р . о. до 
революции была весьма отсталой в к у л ь
турном отношении. Н изкая  грамотность 
населения, слабый охват школой, не 
превышающий одной третьей части кре
стьянских детей ш кольного возраста, 
характеризовали  культурное состояние 
Р. о. до революции. Ш кольная сеть об
ласти до революции преимущественно со
стояла из церковно-приходских школ. 
Средние ш колы в сельских местностях от
сутствовали. После революции в Р . о. 
развертывается широкое культурное стро
ительство. Л иквидируется неграмотность 
и малограмотность взрослого населения. 
Вводится всеобщее обучение с полным 
охватом детей ш кольного возраста ш ко
лой. Н аряду  с начальной ш колой большое 
вначение приобретаю т неполная средняя 
школа и средняя ш кола, получающ ие ши
рокое распространение не только в горо
дах, но и в сельских местностях. Н а 1 янв. 
3937 г. в Р . о. числилось 2.727 ш кол всех 
типов с 13.172 учителями и с 457,6 тыс. 
учащ ихся, из них в сельских местно
с т я х — 2.666 школ с 12.178 учителями 
и 425,7 тыс. учащ ихся. И з указанного 
количества школ неполных средних 
школ было 488 с 5.898 учителям и и 199,5 
тыс. учащ ихся, из них в сельских местно
с т я х — 471 ш кола с 5.557 учителями 
и 188,6 тыс. учащ ихся. Полных средних 
школ числилось 71 с  1.557 учителям и и
48,7 тыс. учащ ихся, из них в сельских 
местностях— 54 школы с 1.081 учите
лем и 34,6 тыс. учащ ихся. Н аряду  с зн а 
чительным ростом школьной сети, резко 
выросли всевозможные просветительные 
учреж дения области, почти совсем отсут
ствовавш ие до революции. Д инам ика п ро
светительной сети за годы первой и второй 
пятилеток характеризуется следующими 
показателями (см. стб. 342).

Л иквидация неграмотности и м алогра
мотности проводится через специальную  
сеть школ для  взрослых. Д инам ика этой 
сети следую щ ая (см. стб. 342). «

1927/28 г. 1/Х1 1937 г.

Всего в т. ч. 
село Всего в т. ч.

село

К л у О ы ............... 538 481 1.850 1.790
в т. ч. избы-чи- 

та'льии . . . . 401 393 1.385 1.385
|) дом а соц. 

культуры  . . . _ _ 29 25
» К 0 Л Х 0 8 Н . 

клубы ............... _ _ _ 193
Массовые биб

лиотеки . . . . 229 . 750 694
К ниж ны й фонд 

( т ы о . ) ............... 890,3 — 1.367,5 968,1

1927/28 г. 1/Х 1936 г.

Всего в т. ч, 
село Всего в т. ч. 

село

Ш кол для  не
грамотны х . . 175 162 601 541

Ш кол для м ало
грамотны х . . 128 115 776 664

Кроме того, организованы  школы взрос
лых повышенного типа, которых в 1936 г. 
числится 99, из них в сельских местно
стях  — 85. К ультурное строительство ши
роко охваты вает колхозное крестьянство.

12. Ивановская область.-  И. о. 
образовалась в результате разделения 
И  марта 1936 г. бывшей И вановской 
промышленной области, сущ ествовав
шей с 1929 г ., на Я рославскую  область 
и И. о. Разделение было произведено 
ввиду того, что хозяйственны й рост И ва
новской пром. обл. услож нил возмож
ность конкретного, оперативного руко
водства областью. И . о. в современных 
границах занимает территорию  в 63,4 тыс. 
кв. км , что вдвое больше территории 
Бельгии . О бласть состоит из 41 района. 
Н аселение на 1/1 1935 г. исчислялось в
2.470,4 тыс. чел., в  т. ч. в городах
904,1 тыс. чел. и на селе 1.566,3 тыс. чел. 
В области 28 городов, из них крупней
ш и е — Иваново, Кинешма, Владимир, 
Ш уя, К овров, 16 рабочих поселков, 36 по
селков городского типа. В городах об
ласти сосредоточено 36 ,6%  населения.

И. о. составилась иэ преж ней В лади
мирской губ. (ем.; 3/ t  территории) в до'



военных границах, за  исключением П ере
яславского и М уромского уездов и части 
А лександровского, Гороховецкого и П о
кровского уездов. К роме того, из бывш. 
Костромской губ. (ел.) в И . о. входит 
26%  территории: полностью Кинешемский 
и Ю рьевецкий уезды, почти полностью 
Н ерехтинский и 4/ 5 М акарьевского уезда. 
И з Р язан ской  губ. вош ла только х/ 5 часть 
Касимовского уезда и незначительная 
доля Е горьевского (0,3% ). Область г р а 
ничит на юге и ю го-западе с  Р язан ск ой  
и М осковской обл., на севере и северо-за
паде с Я рославской областью и на востоке 
с Горьковской областью.

И . о. в  настоящем продолж ает выпол
нять почетную роль области, снабж аю 
щей трудящ ихся СССР многообразными 
изделиями тек сти л ьн о й  промышленности. 
В 1936 г. вся промыш ленность области 
дала продукции на 2.482,5 млн. руб., из 
которых 63%  падает на продукцию  тек
стильны х отраслей. Но в том ж е году 
около 15% , а именно на 359,2 млн. руб. 
область дала изделий металлической про
мышленности. И . о. продолж ает являться  
одной из наиболее индустриальных обла
стей СССР, несмотря на то, что создаются 
новые районы социалистической индуст
рии. Н а душу населения в области прихо
дится З.около. 1.000 руб. промышленной 
продукции, в то время как  по СССР этот 
показатель равен 477 руб. Соотношение 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукции вы раж ается в 90%  к  10%  (по 
нашим подсчетам). Я вл яясь  частью старо
промыш ленных районов, область содей
ствует индустриализации новых районов, 
передает им свой производственный опыт. 
О бласть создает мощное передовое сель
ское хозяйство, превращ ается из потре
бляющей в производящую»

З а  период 1-й и 2-й пятилетки И. о. 
гигантскими ш агами продвинулась впе
ред. Значительно укрепилось энерге
тическое хозяйство области. У ж е в на
чале восстановительного периода стало 
ясным, что дальнейш ее развитие про
мышленности области возможно толь
ко при кардинальной перестройке топ

ливно-энергетического хозяйства. П ро
мышленность области опиралась на 
десятки мелких силовых установок о 
сильной изношенностью. Огромная часть 
промышленности работала на дальнепри
возном топливе, несмотря на то, что в 
области имелись огромные запасы  торфа. 
Летом 1927 г. в 40 км  от г . И ванова на
чала сооруж аться мощная районная 
электростанция, . которая в октябре 
1930 г. уж е вступила в строй действующих 
предприятий. Ее полная мощность со
ставляет 124 тыс. кет, что в полтора раза 
больше намеченной планом ГОЭЛРО. 
В 1936 г. ИвГРЭС дала 565 млн. квт /ч  
электроэнергии. К роме того, в г. Иванове 
сооруж ена мощная теплоэлектроцентраль 
на 14,5 тыс. кет , снабж аю щ ая элек
троэнергией и паром основные текстиль
ные гиганты  города И ванова. Сооружена 
такж е ТЭЦ во В ладимире на 3,5 тыс. кет, 
в Струнине и К арабанове. Мощность элек
тростанций области составила 225,7 тыс. 
кет  (1936), в то время как  на террито
рии СССР в довоенные годы (1913) вся 
мощность электростанций вы раж алась 
в 1.098 тыс. кет. Все вновь создаваемые 
электростанции, централизирую щ ие про
изводство энергии и тепла (пара), строи
лись из расчета на потребление местного 
топлива — торфа. П режние «дедовские» 
способы добычи (резной, машиноформо
вочный) требовали огромных затрат рабо
чей силы для ежегодно возраставш ей про
граммы добычи торфа. Успеш но стал р а з
виваться в связи  с этим гидроторф, а в 
последние годы и фрезерный способ. В об
ласти освоены десятки крупнейш их торфо- 
болот. Добыча торфа в И . о. в  1937 г. 
составила 2.233,5 тыс. т, что значитель
но превышает (на 25% ) всю довоенную 
добычу торфа старой России в современ
ных границах  и во много раз превышает 
то, что добывали капиталисты  на т е р р и -. 
тории губерний, составивш их о б л асть ., 
О бласть покры лась сетью вы соковольт-, 
ных электропередач. О коло 60 линий 
протяж ением  свыше ты сячи километров 
связы ваю т электростанции с потребите
лями электроэнергии и с торфоболотами,



где добывается торф для электростанций 
и фабрик. Электростанции области соеди
нены с московским, горьков'ским и яр о 
славским энергоузлами. Э лектро-транс
порт стал самым развитым видом транспор
та. Д о  революции были электрифицирова
ны только 5 городов области (Иваново, 
Владимир, В язники, Ш уя и М акарьев). 
Сейчас электрифицированы все 26 горо
дов области и почти все рабочие поселки. 
Д есятки  сел и деревень присоединены к 
сетям районных и фабрично-заводских 
станций или построили собственные элек
тростанции. П остройка мощных тепло
электроцентралей позволила осуществить 
частичную теплофикацию в И ванове (око
ло 100 домовладений), Владимире, К ов
рове, Тейкове, Комсомольске и ряде 
других городов.

Л ицо промыш ленност и  И. о. значитель- . 
но изменилось за годы социалистической  
реконструкции  страны . Выросло зна
чение в областном производстве химиче
ской и топливной промышленности и, 
особенно, металлической и пищевой, что 
иллю стрирую т следующие данные о 
структуре производства (в % % ):

1926/27 гг. 1936 г

Топливная ................. 0,7 1,2
М еталлическая . . . 5,5 • 14,5
Х имическая . . . . 1,1 2,2
Хлоичатобум.аждая . 75,9 53,3
Льняная ...................... 8,2 7,5
П ищ евая ...................... 1,6 4,1

З а  период с 1913 по 1936 г. (вклю чи
тельно) предприятия крупной промыш лен
ности, увеличили свою продукцию  на 
175%, причем по текстильной отрасли 
производство увеличилось .на 90% , по 
химической — более чем в 20 раз. В 
1936 г. цензовая текстильная промыш лен
ность выпустила продукции на 1.555 млн. 
руб., в то время как  вся промышленность 
И. о. в 1913г. произвела продукции всего 
на 903 млн. руб. Н а 359 млн. руб. вы пу
стила продукции металлообрабатываю 
щ ая и маш иностроительная промыш лен
ность.

Рост промышленного производства и 
изменение его структуры  были резуль

татом огромного нового строительства и 
реконструкции существующих произ
водств, развернувш ихся в области в пе
риод 1-й и 2-й пятилеток. В результате 
основные фонды крупной промышленно
сти достигли к 1/1 1937 г. 1.227 млн. руб., 
в то время как  на 1/1 1927 г. они со
ставляли  по двум областям (Ивановской 
и Ярославской) только 610 млн. руб. 
Численность рабочих во всей крупной 
промышленности составила 349 тыс. чел. 
Если в 1913 г. на территории И . о. в цен
зовой металлической промышленности бы
ло занято около 9 тыс. чел., то в 1936 г. 
численность рабочих металлистов соста
вила 35,5 тыс. чел. Численность рабочих 
химиков с 613 чел. вы росла до 4.250 
чел., а  численность рабочих цензовой 
пищевой промышленности с 1.453 выросла 
до 7.128 чел. Ч исленность рабочих тек
стильной промышленности составила в 
1936 г. 212 тыс. человек.

В области сооруж ен ряд  новых гиган 
тов, главным образом прядильны х фаб
рик, что преследовало цель ликвидации 
диспропорций между прядением и ткаче
ством, т.-е. закомбинирование производ
ства в отдельных территориальны х мас
сивах. Новые фабрики с их хорош о сп ла
нированными просторными цехами, оби
лием света, мощной вентиляцией и т. д. 
невозможно сравнить со старой капитали
стической фабрикой. В И ванове соору
ж ена мощная прядильная ф абрика им. 
Д зерж инского на 128 тыс. веретен, вве
денная в эксплоатацш о в 1927 г ., п р я 
дильная фабрика - «К расная Талка» на 
101 тыс. веретен. П остроена там ж е 
прядильная ф абрика на 100 тыс. веретен 
в поселке им. Л акина. Н о гордостью 
И. о. является  выстроенный в 1930 г. 
крупнейш ий М еланжевый комбинат, ко 
торый дал в 1935 г. на 60 млн. руб. ко
стюмной ткани. Комбинат имеет в за 
правке 131,5 тыс. веретен и свыше 2.000 
ткацких станков.

К  середине 1936 г . установленное тех
нически годное оборудование составило 
по хлопчатобумажной промышленности 
И. о. 2.450 тыс. веретен и 87,5 тыс.



ткацких станков. По числу веретеи 
область идет впереди многих евро
пейских стран (Бельгии, Испании, 
Польш и, Ш вейцарии, Голландии, А в
стрии и др.), составляя, примерно, 2/з  
того, что имела Ч ехословакия, и 45%  того, 
что имеет И талия. В 1936 г. область дала
1.214,5 млн. м  хлопчатобумаж ных тканей. 
И . о. в 1935 г. дала 38%  всего со
юзного производства хлопчатобумажных 
тканей.

Л ьн яная  промышленность области дала 
в 1935 г. льняны х тканей 23,2%  всего 
союзного производства. В области име
ются такие гиганты, как  Я ковлевский 
комбинат, ф-ка им. Л ибкнехта и Мелен- 
ковская . И мея 133,1 тыс. веретен и 
6.900 тыс. станков, область стоит на пер
вом месте в Союзе. По числу веретен 
область обогнала П ольш у и Л итву (вме
сте взятые) и имеет больше половины 
веретен Б ельгии  и Ф ранции, около поло
вины веретен преж ней Ч ехословакии и ок. 
40%  веретен Германии. В 1936 г. область 
дала 68,3 млн. м  готовых льняны х тканей. 
Ш ирокое развитие получают быстроход
ные ватера. О бласть налаж ивает выпуск 
высококачественных тканей. Р еконструи
руется ряд крупнейш их фабрик.

О прокинув старые «технические нор
мы», стахановцы  текстильной промыш лен
ности увеличили мощность прядильного 
производства на 60 тыс. тонн пряж и, 
что равносильно постройке 6 таких ги 
гантов, как  «К расная Талка», ткацкого 
производства— на 650 млн. метров, что 
составляет половину того, что область 
дала в 1936 г ., и равно производительно
сти 12 тыс. ткацких станков.

Н аряду  с хлопчатобумажной и л ь н я 
ной промышленностью, в И. о. разви
вается ш елковая промышленность. Вместо 
кустарны х когда-то производств, распо
ложенных главным образом в бывш. Кир- 
ж ачском уезде, создается крупная осна
щ енная передовой техникой ш елковая про
мышленность. В К ирж аче развернуто 
строительство гигантского ш елкового ком
бината, который будет иметь 1.000 ткац 
ких станков и 50 тыс. крутильны х вере

тен. Вместе с реконструируемым ком / 
бинатом новый комбинат даст ш елко
вых тканей почти столько, сколько' 
весь СССР произвел в 1934 г. Таковы 
успехи области и ее роль в текстильном 
производстве СССР.

Но не только в развитии текстильной 
промышленности заклю чаю тся достиж е
ния области за послеоктябрьский период 
и особенно в годы первой и второй пяти
леток. Область продолж ала развивать ряд 
других исторически слож ивш ихся про
изводств, добиваясь больших успехов. 
Так, большое развитие получило сте
кольное производство, некогда (в X V II ве
ке), основанное М альцевым на дешевом 
крепостном труде. Веками стекольное 
производство оставалось на «дедовских», 
кустарны х способах производства. Но 
только в эпоху социалистического строи
тельства развитие стекольной промыш
ленности пошло под знаком широкой ме
ханизации. В 1927 г. было закончено 
строительство крупного механизирован
ного завода бутылок (на 8 тыс. тонн 
изделий) в Уршеле. В том ж е году пост
роен механизированный завод оконного 
стекла в Гусе-Хрустальном на 23 тыс. то. 
Дореволю ционная техника — трубка 
стеклодува — отошла в прошлое. Ее 
заменили механизмы. Гусь-Х русталь- 
ный, родина звонкого хрусталя, не только 
бережно хранит старые кадры  мастеров- 
худош ников хрусталя, по и растит новые. 
В Гусе построен новый техникум стеколь
ной промышленности, ш ироко поста
влено ученичество, выращ иваю тся моло
дые кадры  командиров стекольного про
изводства.

И. о ., наряду с развитием коренной от
расли своей промышленности — текстиль
ной и ряда других уж е слож ивш их
ся  производств, развивает новые производ
ства, изменяя тем самым свою специали
зацию. Е сли  ранее металлическая
промышленность в области была предста
влена только Кольчугинским заводом и 
рядом мелких ремонтных заводов, то за 
годы с начала первой пятилетки метал
лическая промышленность значительно



выросла, как за счет строительства новых 
предприятий, так и за счет коренной 
реконструкции и расш ирения сущ ествую 
щих. Против довоенного периода про
дукция машиностроения выросла более 
чем в 40 раз. Значительно реконструи
рован К ольчугинский завод, освоивший 
выпуск ряда новых сплавов и биметалла. 
З а  период 1927/28 — 1935 гг. его про
дукция выросла более чем в 2,5 раза . 
В К ирж аче создан крупный завод, 
производящ ий осветительную арматуру, 
а во Владимире — завод точных изме
рительных приборов для автотракторной 
промышленности. Основано производ
ство прецизионных станков и испыта
тельных приборов. В К оврове из мелких 
предприятий вырос мощный экскаватор
ный завод и завод, производящ ий топоч
ное оборудование. Заводы  текстильного 
машиностроения области: им. К иселева в 
Иванове, Ш уйский и В ичуж ский— значи
тельно реконструированы. Они выпускаю т 
ш ирокий ассортимент оборудования для 
хлопчатобумажной, льняной и ш ерстя
ной промышленности, обслуж ивая в зна
чительной степени не только текстиль
ную промыш ленность области, но и всего 
Союза. В 1932 г. в г. И ванове введен в 
эксплоатацию  завод по производству м а
шин, механизирую щ их добычу торфа. 
В А лександрове сооруж ен завод по про
изводству приемно-передающей радио
аппаратуры  профессионального типа, а 
такж е сложных всеволновых восьмилам
повых радиоприемников. Во Владимире 
сооружен мощный граммофонный завод.

Развитие новых отраслей тяж елой про
мышленности, к ак  было уж е отмечено, 
не ограничивалось только металлопро
мышленностью. Значительное развитие 
получила химическая промышленность. 
Расш ирилось производство на Кинешем- 
ском анилокрасочном заводе, причем за ; 
вод организовал ряд производств, обслу
живающих нужды гиганта резиновой 
промышленности — Я рославского резино- 
комбината. Во Владимире развивается 
производство химических пластических 
масс. В Гусе-Х рустальном на базе г а 

зогенераторной установки па стеклозаво
де им. Д зерж инского построен завод но 
переработке торфяной смолы. В области 
создан и ряд других новых производств. 
Т ак, большое развитие получило про
изводство кожзаменителей. П ищ евая про
мышленность области обогатилась мощ
ным маргариновым заводом и мясокомби
натом. Значительное развитие получила 
районная и местная промышленность.

И . о. всегда отличалась широким при
менением женского труда благодаря 
особому развитию в области текстильной 
промышленности. Истекшие годы социа
листического строительства сохранили за 
женщ инами преобладаю щую  или значи
тельную  роль в промышленности области. 
В 1936 г. (первое полугодие) удельный 
вес женщ ин в общей численности рабо
чих составил 59,4% , причем в группе «Б» 
(средства потребления) он составил 66% . 
В текстильной промышленности женщины 
составляю т свыше 70%  всех рабочих. 
Н аряду  с этим женский труд завоевал 
почетное место и в ряде других отраслей. 
Т ак, на К ольчугинском заводе женщины 
составляю т около 60% , в стекольной— 
49%  и в машиностроении — до 27%. 
Однако, женщины области не только 
работают в качестве квалифицированных 
рабочих. Ж енщ ин инж енерно-техниче
ских работников в области около
2.000 чел., седьмая часть всех И ТР 
области. В текстильной промышленности 
16%  И Т Р — женщины, на комбинате искус
ственной подошвы их 17% , в химической 
промышленности 20% , в шелковой и пи
щевой по 25% , а в кожобувной и швей
ной (вместе взятых) этот процент дохо
дит до 47.

И сторически слож ивш аяся куст ар
ная промыш ленность  области, целиком 
кооперированная, произвела в 1935 г. на
245,7 млн. руб. разных товаров, в том 
числе ширпотреба на 128,5 млн. руб. 
М елкая кустарная промышленность И . о. 
меняет свою сырьевую ориентацию. Если 
раньш е она работала по преимуществу 
на привозном сырье, то теперь в значи
тельной части она перестроилась на



использование местного сы рья, в част
ности ш ироко используя отходы к р у п 
ной промышленности. До революции 
м елкая кустарная  промышленность, в 
особенности И. о., была периферией к а 
питалистических фабрик, поставляя по
луф абрикат и находясь в кабальной ма
териальной и производственной зависи
мости от крупны х предпринимателей. П ро
мыслы, обслуживаю щ ие бытовые нужды, 
были исклю чительно слабо развиты. 
В настоящ ее время кооперативная 
промышленность, обслуж ивая нужды 
крупной промышленности, вырабатывает 
для последней оборудования, вспомога
тельные материалы, детали машин, тару 
и наряду  с этим ш ироко развивает об
служ ивание бытовых и производственных 
нуж д трудящ ихся области. К ооператив
ная промышленность производит товары  
ш ирокого потребления, снабж ает сель
ское хозяйство мелким производствен
ным и транспортным инвентарем, удо
брениями и топливом, производит строи
тельные материалы, ведет строительство, 
лесозаготовки, сплав, совершает грузо 
вые операции. Б лагодаря  своему мно
гообразию  промкооперация имеет боль
шое значение в хозяйстве области. Р я д  
производств за  последние годы мехапи- 
низирован и переоборудован (Сокатовский 
металлический промысел в Тейковском 
районе и др.), построена фосфоритная 
мельница на 5.000 тонн в М акарьсвском 
районе, создан ряд (мебельных произ
водств (в Ш уе, К ирж аче и др.), построе
на ф абрика лигностона (прессованной 
древесины) в Л ежпевском районе и т. д.

К ооперативная промышленность забо
тится о сохранении навыков и знаний, 
приобретенных населением в старейш их 
гнездах кустарной промышленности. В 
11 стационарны х ш колах обучается свыше 
500 чел. По художественным промыслам 
созданы школы: в с. Мстера, имеющем 
мировую известность наряду с Палехом, 
создана ш кола по худож ественной роспи
си папье-маше, в с. Х олуй —ш кола уче
ничества, в с. В асильевском  Ш уйского 
района — ш кола худож ественной строч

ки п вышивки. В 3-х селах  (в том числе в 
М айданове и Сокатове) созданы  школы 
металлического производства, в К ольчу- 
гинском районе— игруш ечного производ
ства. В Кипешме работает крупны й коопе
ративный техникум, производящ ий под
готовку технических кадров кооператив
ной промышленности. В промкооператив- 
ных системах области зан ято  около 
65 тыс. чел. П алех, М стера и Х олуй— 
гнезда исторически слож ивш ихся худо
жественных промыслов, пользую тся ог
ромным вниманием областны х орган и за
ций. Села эти благоустроены . М астера- 
худож ники перестраиваю т тематику сво
их работ. Советское миросозерцание п ро
никает не только в тематику их миниатюр, 
идущих в значительной степени на 
внешний рынок, но и в манеру их 
письма, которая насыщается большей 
красочностью, динамичностью, лучшим 
изображением трудовых процессов и лю
дей во всех их индивидуальностях. Ве
ликая  пролетарская револю ция переко
вала бывших иконописцев «богомазов», 
изменила технологию  их труда, ликвиди
ровала ремесленничество и тем дала воз
можность выявлению всех творческих 
способностей народных мастеров кисти.

Значительные успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве области. И з потреб
ляющей область превращ ается в произ
водящую. Посевная площ адь выросла 
против 1913 г. па 44% . Вместо 
индивидуального распыленного кресть
янского хозяйства с примитивной 
техникой, отсталыми способами его ве
дения, неустойчивыми и низкими ур о 
ж аям и , — сельское хозяйство области 
полностью перестроено на базе коллекти
визации и исклю чительно большого осна
щения передовой техникой, применение 
которой в индивидуальном крестьян 
ском хозяйстве было невозможно. Вместо 
сотен тысяч крестьянских хозяйств со
здано 5.754 колхоза, объединившие к се
редине 1936 г. 95 ,6%  всех хозяйств.

О бласть перестает быть зоной серых 
хлебов. Р асш и ряя посевную площ адь за 
счет подъема целины, колхозы  области







использую т рост пашни для развития по
севов пшеницы. В бывш. Владимирской 
губ. по переписи 1916 г. удельный вес 
пшеницы во всех посевах составлял 1,3% . 
В 1936 г. в .И. о. пшеница составила 
11,6% , причем по абсолютному росту 
посевы пшеницы возросли более чем в 
10 раз. П олная ликвидация трехполки 
определила развитие травосеяния. В 
бывш. Владимирской губ. по тем же 
данным площ адь кормовых трав состав
л ял а  только 4 ,2%  всех посевов. 
В 1936 г. в И. о. она составила 17%  и 
имеет дальнейш ие тенденции к росту. 
Против 1913 г. сеянные травы  выросли 
в 12,5 раз. С ростом технического и кор
мового применения картофеля выросла 
против довоенного и его посевная пло
щ адь более чем в 2 раза.

Д о революции крестьяне губерний, 
составивших И. о., почти не знали тех
нических культур, кроме традиционного 
льна. З а  последние годы в области вне
дряю тся посевы ряда новых культур . 
Т ак , посеяв впервые в 1930 г. несколько 
га махорки, область расш ирила ее 
площ адь в 1936 г. до 1.350 га. Посевы т ак 
ж е новой для области культуры  —- гор
чицы достигли 2.620 га, до 80 га  вы
росли посевы лекарственных и эфиро
носных культур  (тмин, валерьяна и др.), 
расш ирились посевы цикория, ранее 
культивируемого ограниченным числом 
районов. О бласть проводит опытные по
севы казалось бы такой южной к у л ьту 
ры, к ак  сахарн ая  свекла (120 га), полу
чая при этом высокие урож аи. И. о. 
в 1936 г. произвела посев кок-сагы за на 
площ ади в 150 га. Осенью 1936 г. 
область засеяла 500 га кок-сагы за в 
Небыловском районе.

Ш ирокое применение передовых агро
технических методов ведения сельского 
хозяйства, как  то: многопольные сево
обороты, триеровка, п ротравка и ярови за
ция семян, чистые пары, зябь и т. д., 
все это, наряду  с более благоприятными 
сроками проведения с.-х . кампаний и 
значительно возросшим применением ми
неральны х удобрений, обусловило более

высокую урож айность с.-х . культур. 
Урож айность за  период 1933— 1935 гг. 
в сравнении с 1905 —  1913 гг. уве
личилась по рж и озимой на 60% , по 
пшенице озимой — на 35% , по овсу— 
на 40% .

С оциалистическая реконструкция сель
ского хозяйства сопровож далась ростом 
насыщенности области механизмами. 
Больш ую  роль в деле перевода сельского 
хозяйства области на рельсы  передовой 
техники сы грали МТС, которые в числе 
48 единиц с тракторны м парком  более 
чем в 48 тыс. л. с . охватили около 40%  
всей паш ни колхозов области. С ростом 
тракторного парка рос завоз трактор
ного инвентаря. В 1937 г. только по 
МТС на полях области работало около 
3 тыс. тракторны х плугов, свыше 300 
зерновых тракторны х сеялок, около 500 
льняных сеялок, около 300 картофелеса
ж алок, около 350 льнотеребилок, 340 к ар 
тофелеуборочных машин, свыше 1.000 
тракторны х зерновых молотилок, десятки 
и сотни мелиоративных, дорожных и дру
гих машин. Н о кроме тракторного инвен
таря , в МТС работали тысячи конных п л у 
гов, борон, лущ ильников, окучников, к ар 
тофелекопателей, сеялок, сенокосилок, 
граблей, ж неек и других машин. Достиг
нутая насыщенность машинами сельского 
хозяйства области позволила уж е в 
1937 г. охватить механизацией ряд основ
ных сельскохозяйственных работ. Т ак, 
весенняя вспаш ка по массивам МТС была 
механизирована на 59% , культивация 
весенней вспаш ки и зяби— на 100%, подъ
ем паров— на 99% , уборка зерновых— 
на 8% , теребление льна— на 15% , зяб 
левая вспаш ка— на 83%, осушительные 
работы — на 100% . А между тем еще 
в 1910 г. (по данным переписи) в области 
было 170 тыс. сох и косуль, железные 
бороны исчислялись только десятками, 
паровые молотилки единицами; ж али  
серпом, молотили цепами. Основной и 
единственной тяговой единицей была 
лошадь. В 1936 г. роль лош ади в тя 
говом балансе по колхозно-крестьянскому 
сектору сниж ена до 76% , а в 1937 г,



сведена до 50% . И это при гигантском 
росте посевной площ ади и объема агро
технических мероприятий.
' 'Ж ивотноводство области значительно 
ш агнуло против довоенных масштабов. 
В 1913 г. на 100 чел. сельского населения 
В ладимирской губернии (которая в ос
новных чертах сравнима с современной 
И., о .) приходилось 23 головы крупного 
рогатого скота, 15 грлов овец и 4 головы 
свиней. Н а  начало 1938 г. в И. о. на 
100 чел. сельского ' населения - крупного 
рогатого с к о т а ‘приходилось 27,7 голов, 
овец— 39,4, свиней — 87 голов. Общее по
головье скота  за  период с 1916 по 1936 г. 
выросло по круццрму рогатому скоту на 
33% , п о о в ц а м и  козаМ на 58,6% , а по 
свиньям  почти в 12 раз. Снижение пого
ловья по лош адям '(н а 16% ), хотя и пе
рекры вается ростом механической тяги , 
все ж е  долж но быть ликвидировано; 
как  этого требуют хозяйственные осо
бенности области (лесозаготовки, промы
шленный транспорт и т. д.) и интересы 
обороны страны. Однако, основным ф ак
тором в животноводстве области явилось 
то, что зн ачи тельно ' окрепло ' обобществ
ленное животноводство. Создано 4,5 тыс. 
молочных и смешанных колхозны х то вар 
ных ферм с  поголовьем в 142 тыс. (1935); 
'1.370 свиноводческих с поголовьем в 
36 ты с., свыш е 1.000 овцеводческих ферм 
с поголовьем в 44,7 т. голов, 280 коне
водческих с поголовьем в 7.200 тыс., 
главным образом племенных и улучш ен
ных пород. Сталинский устав заж иточной 
колхозной ж изни дает широкие возм ож 
ности для роста ж ивотноводства обла
сти. Р ост  животноводства происходит на 
новой племенной основе. В Гаврилово- 
Поеадском районе создан гос.плем .рас
садник клейдесдальских лошадей, в Го- 
роховецком районе—плем. рассадник крас- 
но-горбатовской п о р о д а  крупного рога
того скота. К роме того, в области создано 
множество племенных колхозны х ферм. 
Так) по крупному рогатому скоту имеется 
по ярославской  породе 19 ферм, швиц- 
кой— 5, краено-горбатовской— 23; свино
водческих ферм белой английской поро

ды—42, племенных ферм романовской 
овцы— 15.

Т олько за период 1930—1934 гг. обес
печенность сельского населения зерно
выми продуктами вы росла на 46% , кар-; 
тофелем— на 6 6 % ,; овощами— на 34% : В 
колхозах области около 40 электростан1- 
ций и около 100 подстанций. Л ампочка 
И льича горит всотнях колхозны х дворов! 
Один из колхозов Ш уйского р. ■ элек
трифицировал все 256 колхозны х дворов. 
Радиофицировано 8 тыс. колхозны х’ дво
ров. Растет с  каждым годом колхозное 
строительство. Е го рост определяется 
исклю чительно быстрым рбстом доходно
сти колхозов и, следовательно, неделимых 
фондов. В 1936 г. на счетах колхозов име
лось 25 м лн : руб. 1 неделимых фондов. 
Значительно выросли производственные 
фонды колхозов; в 1930 г. на каж дого 
колхозника приходилось производствен
ных фондов на 334 руб., в 1935 г .— 
на 765 руб. Грандиозно вырос товаро
оборот. Больш ой удельный вее в нем 
занимают культурны е товары. С - ро-- 
стом грамотности увеличилась выписка 
газет  и других периодических изданий; 
К аж ды й колхозны й двор'дапгаеьш ает г а 
зету, а в отдельных сл учаях  и несколько 
газет. Р я д  колхозов области достиг осо
бен н о- больших 'усп ехов- в завоевании 
заж иточной и культурной ж изни. В селе 
Ш екш ово (Гаврилово-ПЬеэдский райоц) 
колхозы  имеют больш ую  водяную  мель
ницу,-лесопильны й 8авод й электростан
цию. Электробвёт дан во все колхозны е 
дворы. Построен колхозны й клуб. Имёет^ 
ся киноустановка, библиотека с 2,4 тыс! 
томов. ‘ Выписывается 260 экземпляров 
газет. — Один из 'к о л х о з о в  Ш уйского 
района имеет специально выстроенные 
дет. ясли  и сад на 75 детей, столовую н а  
500 обедов в день, все производственные 
и общественные постройки электрифици
рованы. Д ругой  колхоз того тке рай о
на имеет дет. ясли  и детсад на 75 де
тей, радиофицировано 100 дворов, имеется 
Киноустановка, большинство дворов 
электрифицировано, имеется драм кру
ж ок, струнный и духовой оркестр, биб-



лйотека на 3 тыс. томов; 70 колхозников 
имеют велосипеды. •. i

Города. И. о. значительно выросли 
ва последние годы. ;Усиленный рост горо
дов происходил в непосредственной свя; 
эй с ростом их-рабочего населения. Т ак, 
если в 1913 г. (по данным) переписи 
1918 г.) в И ванове было: рабочих и сл у ж а
щих, заняты х в промыш ленности,S3,5тыс; 
чел., то уж е на 1/1 1933 г. их было 
5 3 ,8 -Тыс. .человек. < .  :

По К оврову соответствующие данные
3,8 и 18,9 тыс. чел., по • Кинешме —
11,9 и 17,1 тыс. чел., поГусю -Х рустально- 
му—4,8 и 9,1 тыс. чел., по В ичуге— 3,4 и 
20 тыс. человек.

Н а с е л е н и е  к р у п н е й ш и х  г о р о д о в  И. о.

По- переписи ' По исчислен.
- . • .1926  г . ' -н а  1/1 1'936 г.

г . И в а н о в о  • , ,1 0 8 #  . 232,8
г . В ладим ир. .  . . . . • 3 7 #  ’ ‘ 56,7
г . Ш уя . . . . . . . .  36,5 Г. 52,2
г . К о в р о в ,- ...... 26,2 49,4 .
г .  Вичуга . » . . .. . . . 23,9 - 35,4 -
г . Кинешма . . . . . .  33,3 62,0
г . С е р е д а ...............................• 20,4 30,6

: :
Вместе с ростом1 городов росла и их 

благоустроенность. Ж илищ ные .условия 
текстильщ иков в прошлом отраж али  всю 
систему хищ нической эксплоатации: к а 
зарма с ее невыносимыми,, антисанитар, 
ными: условиями, доходные дома без 
удобств с десятками ночлеж ников. К а 
ковы были ж илищ ные условия текстиль
щ иков, можно было, убедиться на следую 
щем ф акте. К огда в  1901 ,г. министр вну
тренних дел Сипягин посетил Вичугг 
ский район, он не удерж ался от того, 
чтобы заяви ть  своей свите по поводу ви
денных им казарм : «Я и мысли не. мог до
пустить, чтобы в России ф абричны е.рабо
чие ж или в таких  помещениях». Н етруд
но себе представить, что и з  себя цредста-. 
вляли рабочие, казарм ы , если даж е бег,- 
лый их : осмотр заставил  содрогнуться 
царского опричника С ипягина. З а  годы 
советской власти в  городах и ^рабочих 
поселках .области.^происходило > огромное 
ж или щ ное. строительство. Особое г вни
мание было обращено : на переоборудова
ние и разуплотнение р аб о ч и х /к азар м  в 
Гусе-Хрустальном, В ичуге, Кинешме,

Родниках, Собинке и других городах и 
поселках области, Н аряду  с этим возводи
лись десятки  многоэтажных домов. З а  
период 1923— 1936 гг. ж илплощ адь, 
зан ятая  трудящ имися области, возросла 
с  2,25 млн. кв. м  до 3,66 млн. кв. м , 
в частности по городу И ванову с 395 
тыс. до 751 тыс. (на 1/1 1936 г .) , а  по 
Кинешме с 101 тыс. до 254 тыс. кв. м . 
Больш ое количество новых домов, строя
щ ихся в | последние годы, оборудовано 
водопроводом, канализацией , э л ек тр о о с-* 
вещ ением ,, центральным отоплением. 
В новом жилстроительстве процент к а 
менных домов превышает 60.

Д о революции в г. И ванове (см.) не бы
л о  ни водопровода, ни канализации , хотя 
город .был в несколько раз. больше не толь
ко своего уездного.центра Ш уи,,но и мно
гих: губернских городрв, в том числе и 
Владимира. С ,1928 г ., в г . И ванове стро
ится канали зац ия, уж е охвативш ая ос
новные промыш ленные: и ж илы е районы 
города. В двух десятках километров о г 
города на р. Уводи у д .: Худынино со
оруж ается гигантская  водосборная пло
тина высотой в 23 м , длиной в 450 м , 
которая создает водохранилищ е в 83 млн. 
кубометров воды. В , результате расход 
воды в р. У  водь будет утроен. Кроме 
г. И ванова, канализация, сооруж ена так 
ж е в г. Ш уе, Владимире, Коврове. 
Ч астичная канали зац ия имеется в Родни
к ах , Тейкове, А лександрове, Юже, Ком
сомольске и в ряде других городов, 
Свыше 500; крупны х домовладений при
соединено к канализации. А между тем 
до революции .ни в одном городе области 
не было канализации. Больш инство го
родов обл асти ; им еет. водопроводы: И ва
ново, Ш уя, Кинешма,, Владимир,, К ов
ров, Гусь-Х рустальны й, А лександров, 
Гороховец, Ю рьев-П ольский, Плес, М а
карьев, В язники , .Ю рьевец, К ольчуги- 
но и др. По сравнению  с дореволюцион
ным периодом водопроводная сеть выро- 
;сда в 3,5 раза, а  додача воды — в 5,5 раз.
В ! 1934 г.. в И ванове построен трамвай.
В ряде городов области налаж ено авто- 
буснве движение. Значительное развитие



получило междугороднее автобусное со
общение. Основные проезды городов 
замощены. Разбиваю тся скверы , озеле
няю тся улицы, усиливается освещение 
улиц. Ш ироко развивается сеть бань 
и прачечных. После революции построено 
13 прачечных общей мощностью на
15,5 тонн белья в смену. З а  последние 
годы прачечные создаются при домах 
ж илищ ной кооперации.

К ульт ур н ы й  рост  населения области 
1 шел в ногу с ростом культуры  всей 

страны. В 1913 г. в И . о. было 66%  
неграмотных. Сейчас их осталось толь
ко 1 ,6% , но и это небольшое количество 
полностью охвачено ш колами ликбеза. 
Несравнимо вырос охват средней ш ко
лой. В 1913 г. только 126 тыс. чел. было 
вовлечено в школы, что составляло не 
более 50%  от всех детей школьного воз
раста, а  от девочек только 30% . Осенью 
1937 г. все дети школьного возраста в 
количестве 450,7 тыс. чел. сели на ш коль
ные скамьи, из них несколько десятков 
тысяч приш ло во вновь отстроенные свет
лые, просторные школы. В области 30 тыс. 
чел. нацменьшинств, 6.600 чел. их детей 
обучаются на родном языке. Д о революции 
в области не было ни одного вуза. Д а  
рабочие и не в состоянии были дать своим 
детям не только высшего, но даж е сред
него образования. Сейчас в области 11 
вузов, в том числе текстильный, ме
дицинский, химический, энергетический, 
сельскохозяйственный, педагогический 
и др. В них обучаются 6.700 чел. 
В 10 рабф аках и 36 техникумах области 
обучается 14.000 чел., в профш колах 
9.700 чел. В 1913 г. в ремесленных ш ко
лах  училось всего 700 чел. Тысячи рабо
чих обучаются в ш колах стахановцев. 
Н асколько велики эти цифры, можно су 
дить, если напомнить, что во всей довоен
ной России в технических ш колах обу
чалось всего 48 тыс. чел. Н а Ш уйской 
объединенной мануфактуре, где до рево
люции на одного грамотного рабочего 
приходилось 5 неграмотных, сейчас все 
3.750 рабочих грамотны. И з них 400 чел. 
имеет образование 7— 10 классов или

Ф ЗУ , 200—техникумов, рабфаков и вузов, 
200— 5-6 классов средней школы, 1.900 
чел.— 3-4 классов или учатся в ш колахста- 
хановцев, в вечерних рабочих ш колах, 
проходят техминимум.

К ул ьтура наступает на вековую рос
сийскую  отсталость развернутым фрон
том, захваты вая в равной степени и го
рода и села. Н а  селе мощный толчек к у л ь
турному росту населения дала новая пе
редовая техника, брош енная партией и 
правительством на дело социалистиче
ского переустройства деревни. С кор
нем уничтожены стары е российские за 
холустья. К акой-нибудь П учежский 
район, название которого мало знакомо 
даж е передовым культурны м людям на
шей страны, тож е неуклонно ш агает в 
йогу с веком. Т ак, напр ., за  период 
1928/29 и 1933/34 гг. число ш кол в райо
не выросло с 61 до 81, число педагогов— 
с 122 до 279. Рост культуры  знаменуется 
такж е значительным расш ирением кни ж 
ной торговли и распространением перио
дических изданий. Численность доста
вленных почтой периодических изданий 
превы сила 50 млн. экзем пляров. В 1936 г.- 
К О ГИ З продал литературы  на 87, 
а  Союзпечать на 10 млн. руб. А между 
тем имеется следую щ ая сп равка недав
него прош лого: «В 1892 г. вК ол ьч уги н е 
был открыт книж ный склад. Всего на
складе содерж алось литературы  на
55 руб. Ч ерез три года склад  был за 
крыт, к ак  не дающий дохода». Теперь же 
работниками отделений К О Г И З’а еже
месячно реализуется литературы  на 10— 
15 тыс. руб. Сейчас в области издаются 
133 газеты, из которых 65 фабрично- 
заводских многотираж ек; их общий 

-годовой тираж  превыш ает 70 млн. экз. 
В области создано 1.396 учрежден
ний клубного типа, 236 киноуста
новок и 140 передвижек, из которых 
136 трестированных пропустили в
1936 г. свыше 5 млн. зрителей, в том 
числе на селе 2,2 млн. чел. В 1924 г. 
киноустановок ц передвиж ек было 
всего 60. Театры области посетило 
1.266 тыс. чел., в том числе детские



театры посетило 178 тыс. чел., сель
сине— 93 тыс. чел.

Особенно большие успехи достигнуты 
И. о. в деле разверты вания дош кольных 
учреждений. И . о. имеет значительно 
больший процент женщин в производ
стве, чем другие области, что и обусло
вило выдвижение области на одно из 
первых мест по развитию  учреждений до
ш кольного воспитания. В 1936 г . около 
75 тыс. ребят охвачено детсадами и дет
площ адками. М ежду тем в 1929 г. в И . о. 
и Я рославской области вместе взяты х 
в детсадах и детплощ адках воспитыва
лось только 47 тыс. человек.

У спехи, достигнутые областью во всех 
отраслях  народного хозяйства, сопрово
ж дались улучш ением работы по охране 
здоровья трудящ ихся. Этому способ
ствовало происходившее в области 
жилищ ное строительство и сооруж е
ние новых коммунальных предприятий, 
что само по себе определило оздоровление 
быта трудящ ихся. Семичасовый рабочий 
день на предприятиях, где охран а труда 
является первейшей обязанностью  адми
нистрации, есть только часть общей забо
ты о человеке, заботы об оздоровлении 
труда. Здоровье трудящ ихся ф абрикан
та не интересовало. Н еизбеж ная при 
капитализме резервная армия труда д а 
вала ему возможность быстрой замены 
выбывавших из производства рабочих. 
В настоящ ее время в области здравоохра
нения достигнуты исклю чительно боль
шие успехи, сказавш иеся на резком со
кращ ении смертности (против довоенного 
времени—на 34% , а по И ванову— на 
42% ), снижении заболеваемости социаль
ными болезнями (туберкулезом—-на 30% , 
сифилисом— в 4 раза, трахомой— в 5 раз, 
дифтеритом— в 2 раза), значительном 
уменьшении детской смертности (на 38%) 
и т. д. В г. И ванове сейчас (1935) 
1.342 больничных койки, против 547 в 
1913 г ., в  Кинешме—460 против 105 в 
1913 г. В 1913 г. на территории современ
ной И . о. было около 5.800 больничных 
коек, на 1/1 1936 г. их уж е 10.962. В 
области имеются 192 стационарны х учре

ж дения, 367 амбулаторий, 159 здравпунк
тов и пунктов первой помощи, много 
единых и специальны х диспансеров, 193 
фельдш ерских и акуш ерских пункта, 
десятки родильных домов, детских кон
сультаций, тысячи яслей, 47 рентгенов
ских установок, 34 физиотерапевтиче
ских кабинета и др. медико-санитарные 
учреж дения. Бабки-повитухи остаются 
без работы— в области имеется 1.204 ро
дильных койки, и даж е в отдельных кол
хозах  имеются колхозны е родильные до
ма (65).В 1937 г. в детских яслях  нахо
дилось 85 тыс. ребят, из них 18 тыс. в 
постоянных и 67 тыс. в сезонных яслях , 
В довоенное время в современных грани
цах СССР в яслях  было всего 11 тыс. де
тей, иными словами— в 10 раз меньше, 
чем в современной И . о.

13. Ярославская область. Я. о. зани
мает 60,9 тыс. кв. км  и состоит из 36 райо
нов и 3 самостопт. городов (Я рославль, 
Кострома и Рыбинск). Н а севере область 
грани чи т с В ологодской обл ., на зап а 
де с К алин ин ской , на юге и юго-во
стоке с М осковской и И вановской обл.! 
на востоке с Г орьковской  обл. Н а
селение Я . о. на 1/1 1933 г. составляло
2.097,4 тыс. чел., в том числе город
ского 528,1 тыс. чел. (25,2° /0) и сель
ского 1.569,4 тыс. чел. В области по 
состоянию на 1/1 1936 г. 15 городов, 11 р а 
бочих поселков, 10 поселков городского 
типа и 906 сельсоветов. В Я . о. входит 
территория почти всей (98% ) довоенной 
Я рославской губ . [см.) без незначитель
ной части Пошехонского и М ышкинского 
уездов, 32%  территории Костромской 
гу б . [см.) в составе уездов Буйского, 
Галичского, Костромского, Солигалич- 
ского, Ч ухломского и части Н ерехтско- 
го и К ологривского уездов. И з В ладимир
ской губ. в область вош ла территория 
П ереяславского уезда [см.). Д о постано
вления В Ц И К  от 42/111 1936 г . Я . о. 
вместе с И вановской областью  составля
л а  И вановскую  промышленную область.

В прош лом Я . о. эанимала довольно 
заметное место в промышленном произ
водстве центральных губерний- Специа



лизация области резко ограничивалась 
легкой индустрией', в особенности тек 
стильными ее отраслям и и пищевой про
мышленностью. Промышленность р а з 
мещена была в ограниченном количестве 
центров. Больш инство городов — Я р о 
славль, Рыбинск, Кострома—  имело ярко  
выраж енный торговый, купеческий х а 
рактер. По сельскохозяйственному п ро
изводству область принадлеж ала к  по
требляющ ему району. К рестьянство было 
обезземелено. Зем ля не кормила. Сотни 
тысяч крестьян  уходили в отход. Н а  по
л ях  отсутствовала к ак а я  бы то ни было 
агротехника. Чересполосица доходила до 
абсурда. Костромское земство в своем 
еж егоднике за  1910 г ., ссы лаясь на «всем 
памятны е голодные 1891— 1892 гг.», пи 
шет, что «достаточно одного сильного не
урож ая, чтобы поставить бблыную часть 
населения почти в безвыходное полож е
ние». Поэт Н екрасов, прож ивавш ий в 
Я рославской губ ., с горькой иронией взял  
образы  для своей знаменитой поэмы «К о
му н а  Руси  ж ить хорошо» из окруж ав
шей его действительности— «Подтянутой 
губернии, уевда Терпигорева, П устопо
рож ней волости и смежных деревень: 
Заплатова, Д ы рявина, Разутого, Зноби- 
шина, Горелова, Н еелова, Н ёурож айки 
тож». Такими были Я рославская  и К о 
стромская губ. в прошлом. К ультурны й 
уровень населения характеризовался  низ
кой грамотностью, косностью и невеж ест
вом. Пошехонье, Ч ухлом а были олице
творением не только костромской и 
ярославской, но и всей российской Отста
лости. Вместе с тем по насыщенности 
духовенством область заним ала почетное 
место среди других губерний России. 
И з 1.000 городских ж ителей 30— 34 чел. 
принадлеж ало к  духовному сословию. 
В городах облаоти купеческое сословие 
стояло н а  первом месте. К упцы  исполь- 
зовывали преимущ ества географического 
полож ения области и ее обслуженности 
благоприятно сочетавшимися транзитны 
м и  водными и ж елезнодорожными м аги
стралям и.

0 Ш ри од империалистической войны

р яд  .предприятий из прифронтовой по
лосы был переведен в Я рославскую  губ. 
(завод «Феникс», ныне вавод полиграф- 
машин, завод «Рессора», ныне Рыбинский 
каТероаавод, автоаавад «Рено», авторем- 
мастерские,'. ныне Я рославский автоза
вод, несколько кож заводов и др.). Н о 
по своей технической оснащенности и 
объему производства эти предприятия не 
могли оказать существенного влияния на 
изменение промышленной специализации 
обл асти .; •

Посйё Великой О ктябрьской револю
ции, за  йериод социалистической рекон
струкции, Я . о. значительно изменила 
свое лицо. О на превратилась в область 
крупной, главным образом тяж елой, ин
дустрии. Сельское хоаяйство, пройдя по
лосу социалистической реконструкции, 
превращ ает область' из потребляю щей в 
■производящую. П ромы ш ленност ь  обла
сти с 1913 п о :190б  г. . в  семь раз уве
личила свое производство. Одновременно 
изменилась структура производства.. В а
ловая  продукция, крупной  промыш лен
ности обставила в 1936 г. 1.711,3 млн, 
руб. П р о т и в 244,5 . млн. руб.. в 1913 г. 
Численность рабочих и /в а л о в а я  п ро 
дукц ия крупной промыш ленности, вы
росла следующим . образом (см .г табл; 
на стр. 365/66)

Таким  образом, следует констати ро
вать  коренное и зм ен ен и е ; структуры  
промыш ленного производства, а  такж е 
структуры  чи слен ности рабочих, заняты х 
в крупн ой  промыш ленности. Е сл и  до 
революции ведущими были текстильн ая  
и пищ евкусовая промыщ ленность, то в 
1936 г . на первое мерто выш ли хим иче
ск а я  и резино-асбрстовая промы ш лен
ность1 (совместно), а  т ак ж е  м еталлообра
баты ваю щ ая. Т олько  один Резино-асбе- 
стовы й ■ комбинат вы пустил в 1936 г. 
продукции на сумму, более чём в п олто
ра  р а за  превышающ ую  всю довоенную  
продукцию  Я . о. : : , I '

Небезынтересно отметить, что за  период 
1900— 1913 гг ., т .-е. за  13 лёт, промышлен
н ая  продукция бы вй. -Я рославской  губ. 
выросла только на 57% , в  то время как



Д и н а м и к а  ч и с л е н н о с т и  р а б о ч и х  и в а л  о в о й п р о д у  к  ц и и к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  я. о.
з а  п е р и о д  1913—1936 гг.

*

. 1927/28 ■ 1936 1936 г. в  % к  1913 г. В % к  итогу
. -

Число
рабочих

Вал. 
про д.

Число
рабочих

Вал.
« род.

Число
рабочих

Вал.
j g s s a .

по
числу

рабочих

П О
вал.

продук.

по числу 
рабочих

по  вал. 
продукции

1913 1936 1913 1936

Э лектр о стан ц и и ..................... ... 60 131 433 978 2.157 31.383 в 359,5 раз в 240 раз 0,09 1,14 0,05 1,83
Торфодобывающая................................... 645 251 2.730 1.569 7.415 15.907 в 11,5раз В 63,4 р. 0,93 3,91 0,10 0,92
Нефтеперерабатывающая . . . . . . . . . 472 2.363 759 12,146 822 18.253 174,2 . 772,5 0,68 0,43 0,97 1,07
Химическая. . .  . • ..................... ... 1.061 13.825 1.040 16.016 5.037 167.600 174,7 в 12,1 р. 1,54 2,66 5,66 9,79
Силикатно-керам. (с доб. сы рья).............. 2.197 3.731 2.062 3.836 4.190 16.946 191,7 454,2 .3,18 2,20 1,53 0,99
М еталлообрабатываю щ ая............................ 1.696 3.542 4.911 17.529 38.602 430.687 В 22,8 р . в Ш ,9  р. 2,46 20,35 1,45 25,17
в т. ч. машиностроение . ............................ 730 837 1.743 6,469 . 27.896 378.546 в 38,2 р. В 452,3 р. 1,06 14.71 0,34 22,12
Резино-асбестовая ................................ ... —  . — — 13.934 382.059 — — — 7,34 _ 22,32
Деревообр. и б у м а ж н ая ............................ . 6.070 21.682 4.220 17.473 10.154 57.840 187,3 266,8 8,79 5,35 8,87 3,38
в т. ч. л ес о п и л ь н а я ....................................... 3.858 15.605 2.891 12Л64 ' 5:401 29.114 140,0 185,6 5,59 2,85 6,38 1,70
П олиграфическая............................................. 572 954 568 1.2*2 414 1.984 72,4 208,0 0,83 0,22 0,39 • 0,12
Т е к с т и л ь н а я ..................................................... 39.706 120.391 45.337 134.501 58.863 284.032 148,2 219,3 57,49 31,04 49,25 15,43
в т. ч. перв. обработка луб. волокна . . — •— . 6S 215 2.526 5.213 — — — 1,33 ___ 0,30

» хлопч.-бумажная (без техн.) . . . 16.С68 бз.ззо 18.619 70.627 20.111 102.340 120,7 161,6 2!. 14 10,60 25,91 5.'98
» льняная ................................................. 22,138 53.067 24.641 57.976 34.121 139,490 154,0 262,9 32,08 17,99 21,71 8,15
» валяльно-войлочная......................... 495 1.862 : 1.261 3.845 1.374 14,536 .278,7 780,7 0,71 0,72 0,76 0,85

Ш в е й н а я ........................................................... 374 593 2.399 7.500 4.495 32.016 В 13 р. Р 54 р. 0,54 2,37 0,24 1,87
Кош.-обувная и м е х о в а я ..................... ... . 767 3.986 2.730 15.578 5.526 . 37.448 • 720,3 939,5 1,11 2,91 1,63 2,19
в т. ч . обувная i ...................  ..................... 46 66 1.376 4.570 4.289 24.664 в 93,2 р. В  373.7 раз 0,07 2,26 0,03 1,44
Ж ировая и  мылО-парфюмерная.................. 347 2.468 193 1.060 .......... 263 2.659 75,6 107,7 .0,50 0,14 1 , 0 1 0,16
Пищевкусовая ................................... ... 7.725 57.715 5.574 70.765 11.982 200.843 153,1 348,0 11,19 6.32 23,61 11,74
в т. ч . атасная ................................................. 198 2.396 т 12.978 267;9 - 447,5 0,24 0,23 1Д9 0,76

» ^молочная . . . ................................... — — — — 1.2*5 .14.144 -- — — 0,65 0,83
» . мукомольная ....................................... 1.314 36.453 1.168 35.613 1.363 ' 56.892 112,1 345,8 1,90 0,72 М 3 3,32

[.. « хлебопечение.............. 57 246 155 2.069 2,078 *3.997 в 36,5 р. В 97,6 р. 0,08 1,10 0  10 1,40
,  » к р ах м а л о -п а то ч н ая .................. 1.848 9.503. 1.533 11.781 2.125 а5.384 115,0 267,1 2,68 1,12 3.89 1,48

» чай н о -ко ф ей н ая ............................ .- 44С 1.68J 572 3.548 631 7.523 150,2 447,8 0,34 0,35 0,69 0,44
» винокуренно-водочная..................... 371 7.385 339 5.939 512 . 15.046 138,0 203,7 0*54 0,27 3,02 0,88
» пиво-безалкогольная................... ... . '■ 4С • 173 134 1.181 130 . 2.987 325,0 в 17,3 р. 0,06 0,07 0,01 _ 0,17

Прочая промышленность . ......................... 7.393 U * 38 11.050 17.893 25.823 51.599 349,3 408,8 10,71 13,62 5,25 . 3.02

В с е г о .  . . . . 69.085 244.454 83.997 318.077 189.676 1.7U.356 274,6 700,0 100,00 100,00 100,00 100.00

13. 
Я
рославская 

о
б
л
а
сть.



Я . о. дала рост продукции только 8а 
8 лет почти в 5,5 раз. И склю чительно бы
стрые темпы роста промышленной про
дукции и изменения ее структуры  были 
обусловлены огромным новым промыш

ленным строительством в Я . о. по линии 
химии и машиностроения и рекон
струкцией ранее сущ ествовавш их пред
приятий [см. табл. динамики произв. 
фондов).

Д и н а м и к а
о с н о в н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в )  к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Я.  о.

з а  п е р и о д  1 9 2  7/2 8—1 9 3 6 гг.

J 1927/28 1932 .1936 '
1936 г. В в/о В %% к итогу

к 3927/28 к 1932 1927/28 1936 :
1 2 3 4 5 6 7 8

Топливно-энергетическая . . 10.252 31.833 113.448 в 11,1 раза 356,4 4,94 13,54
Н еф теперерабаты ваю щ ая. . . 8.072 13.100 16.852 20S.8 128,6 3,89 2,01
Х и м и ч е с к а я ................................. 6.019 16.944 76.631 в 12,7 раз 452,3 2,90 9,14
Силикатно - керам . (с доб.

с ы р ь е ) ..................................... ... 3.181 10.750 14.220 447,0 132,3 3,53 1,70 ■
М еталлообрабатываю щ ая . . 16.955 91.553- 173.525 в 10,2 раза 189,5 8,17 20,70'
в  т. ч. маш иностроение. . . . 12.548 72.391 141.591 в 11,3 раза 195,6 6,05 16,89,
Резиво-асбестовая . . . . . . 36.937 127.955 __ 346,4 — 15,27
Д еревообраб. и  бум аж н ая , . 7.415 12.090 22.314 300,9 184,6 3,57 2,66 .
Т ексти льн ая ................................. 115.323 129.726 173.739 156,1 133,9 55,58 2U.73
в т. ч . зйюпчатобум. (без

техн. т .)  . . . .......................... 57.236 60.049 64.684 113,0 107,7 27,58 7,72
в т. ч . л ь н я н а я .......................... 56.186 62.939 97.409 173,4 154,8 27,07 11,62
К о ж .-обувн ая и ш вейная. . . 6.166 13.610 13.509 219,1 99,3 2,97 1,61
П ищ евкусовая. . . ................... 26.164 45.418 71.932 274,9 158,4 12,60 8,58
в т. ч . крахм .-паточная . . . 6.848 13.578 19.575 285,9 144,2 3,30 2,34
П рочая промышленность . .  . 7.980 13.039 34.041 426,6 261 Д 3,85 4,08

В сего . . . 207.527 415.000 838.166 403,9 202,0 100,00 100,00

Огромную роль сы грало строительство 
в Я рославле гигантского резино-асбесто- 
вого комбината, который дал в  1937 г. 
2.113 тыс. ш тук автошин, в то время 
к ак  в царской России их производилось 
только 19 тыс. ш тук. Резинокомбинат дал, 
кроме, автош ин и автокамер, 6.762 тонны 
асбестовой бумаги и картона и десятки 
тысяч тонн резиновой подошвы. Рези- 
но-асбестовый комбинат дал в 1936 г. 
продукции на 382,1 млн. руб., что более 
чем в 3 р аза  превыш ает объем резино-асбе- 
стового производства во всей довоенной 
России. В Я рославле построен завод 
синтетического каучука мощностью в 
30 тыс. т , что в 21/г раза превыш ает все 
потребление каучука в царской России 
и равно 1ji  всего мирового производства 
естественного каучука  в 1913 г. Зн ачи 
тельно реконструирован и расш ирен не
фтеперегонный завод им. М енделеева 
(К онстантиновский), на котором соору-; 
ж ен  креки н г по системе В ин клер-К оха, 
опытный креки н г по советской системе

Д убровая и ряд новых цехов; лакокра
сочные заводы, которые увеличили пр-во 
за период 1927/28— 1936 гг. в 4,3 р аза  и 
освоили ряд  красок, идущих в резиновое 
производство, нитролаки, идущие в авто
промышленность, расш ирили производ
ство лаков  в 1936 г . в 15 раз против 
уровня 1927/28 г. В П ереяславле вы
строена фабрика кинопленки.

И сключительный рост химической про
мышленности области, обусловленный, 
главным образом, созданием новых про
изводств, освобождающих страну от ино
странной зависимости и укрепляю щ их 
ее обороноспособность, обеспечил за 
химической промышленностью области 
одно из первых мест в СССР.

Машиностроение, ранее представлен
ное в области рядом кустарны х пред
приятий и заводов ремонтного х а р а к 
тера, коренным образом обновило свои 
фонды. Достаточно привести следую щ ие. 
цифры: на 1/1 1937 г. основные фон
ды металлопромышленности составили



173,5 млн. руб., в то время к ак  на 
1 /Х  1927 г. они составляли всего 17 млн. 
руб. Построены имеющие крупнейш ее 
вначение: маш инозавод им. П авлова, 
верфь катеростроения мощностью в
3.000 катеров, реконструирован Ры бин
ский завод полиграфических машин, 
ранее производивший с.-х. орудия, 
затем спичечные машины, а теперь вы
пускаю щий сложные газетные и ж у р 
нальные ротации, плоскопечатные и лито
графские машины, офсетные и другие 
машины для полиграфической промыш
ленности; реконструирован костромской 
завод «Рабочий металлист» под про
изводство мощных экскаваторов, выпу
стивший в 1937 г. 34 экскаватора, ж е
лезнодорожные мастерские в Рыбинске 
превратились в мощный завод дорожных 
машин, выпускающий моторные катки, 
кусторезы, снегоочистители, асфальто
вые машины, а такж е бетономешалки и 
механические лебедки. Я рославский авто
завод, давший в 1927/28 г. 91 автогрузо- 
вую машину, в 1937г. выпустил 2.730 м а
шин, освоив выпуск, кроме пятитонных 
машин типа «Бюссинг», трехосных и 
четырехосных машин самосвалов, трол
лейбусов (в 1937 г . выпущено 192 шт.), 
автомашин с дизельмоторами и т. д. З н а 
чительно расш ирилась электромаш ино
строительная промышленность в Я р о 
славле. Завод бывшей концессии «А&ЕА» 
увеличил свою мощность по выпуску 
электромоторов, освоив выпуск электро
бытовых приборов и электроинструмента, 
организовав для их производства цехи, 
превративш иеся в крупные самостоя
тельные заводы. Завод «Красный маяк» 
освоил выпуск электродрелей, электри
ческих дисковых пил, электродолбежного 
инструмента. Завод выпустил в 1935 г. 
моторов на общую мощность в 299 тыс. 
кет, чтб почти равно всему выпуску 
СССР в 1927/28 г. Я . о. стала областью 
квалифицированного маш иностроения с 
широким диапазоном выпускаемой п ро
дукции. В области построен и ряд  дру
гих предприятий.

Л ьн ян ая  промышленность области к о 

ренным образом изменила свое лицо: 
техническая реконструкция фабрик пре
вратила их в первокласные предприятия. 
Реконструировано паросиловое хозяй 
ство фабрик. Вновь выстроенный в 
Костроме льнокомбинат по системе ин
ж енера Зворы кина долж ен совершить 
подлинную революцию в технике льно- 
промышленности. Льнопромыш ленность 
дала в 1936 г. 71,8 млн. м  ткани 
и около 3.000 т  льняны х ниток. В ней 
было занято свыше 34 тыс. рабочих.

У крепилась энергетическая база об
ласти. Основным и решающим явилось 
то, что область стала, ориентироваться 
на местные виды топлива. В области 
сооруж ены крупные электростанции на 
торфу: ЯрГРЭС (Л япинская) мощностью 
в 36 тыс. кет, К остромская тепло
электроцентраль мощностью в 13 тыс .кет, 
ТЭЦ резинокомбината, уж е введенная 
в эксплоатацию , на мощность в 49 тыс. 
кет, фабрично-заводская ТЭЦ Гаврилово- 
Ямской льнофабрики «Заря социализма» 
мощностью в 3,5 тыс. кет . Мощность 
всех электростанций составила к  началу 
1936 г. 148,7 т. кет. Сеть высоковольт
ных электропередач составила 204 км, 
охватив все важнейш ие промышленные 
узлы  области. С завершением постройки 
линии электропередачи ИвГРЭС - Я р о 
сл авл ь  Я . о. будет иметь возможность 
получения энергетической поддержки 
с ивановской ГРЭС в период аварийного 
сброса нагрузки! В связи  со строитель
ством электростанций, рассчитанных на 
использование в качестве топлива торфа, 
добыча торфа значительно выросла. 
Только за период 1932— 1936 гг. добыча 
торфа выросла с 308 тыс. т  до 1.379 т. т, 
или почти в 4,5 раза, близко подойдя 
ко всей добыче торфа в довоенной 
России. К рупная  промышленность бывш. 
Я рославской губ. пренебрегала торфом, 
вы рубая леса на дрова, завозя жидкое 
и твердое минеральное топливо.

Энергетическая база Я., о. в ближайшей 
перспективе будет значительно укрепле
на. Это будет достигнуто благодаря тому, 
что большевики разбили неверную и вред



ную теорию о том, что реки европейской 
части СССР, носящей равнинный х а р а к 
тер, не могут дать серьезного энергети
ческого эффекта. В 1935 г. приступлено 
к сооружению  2-х гидроузлов на Верхней 
Волге— у городов Ры бинска и У глича, 
общей мощностью в 440 тыс. кет, решаю 
щ их эадачу превращ ения М осквы в порт 
5-ти морей- В состав гидроузлов входят 
электростанции, шлюзовые устройства и 
огромное водохранилищ е зеркалом  в 4'. 100 
кв. км, объемом около 25 куб . км  для 
регулирования стока р. Волги, по площ а
ди равное половине О нежского озера, а  по 
объему являю щ ееся крупнейш им в мире, 
уступ ая  только водохранилищ у гидро
станции Баулдер-Д ам  в США. Х озяй 
ственное значение этого строительства 
состоит в том, что рыбинские и угли ч
ские сооруж ения являю тся частью работ 
по созданию мощной внутренней водной 
магистрали «Большой Волги», обеспе
чивая гарантированны е глубины  на вер
ховьях  Волги до смы кания с  каналом 
В олга— М осква, чтб даст Москве деше
вый транспорт, облегчают задачу рекон
струкции М ариинской системы и, регу
л и руя  . волж ский сток, решают задачу 
улучш ения судоходства в нижнем тече
нии Волги. Транспортный эффект соче
тается со значительным энергетическим 
эффектом, причем наряду  с укреплением 
энергетической базы быстро растущ их 
индустриальных центров Я . о. (Я росла
вля  и Рыбинска) на гидростанции возла
гается задача подпиты вания промыш лен
ности М осковской и К алининской обла
стей. О бщ ая вы работка гидростанций 
превысит 1.300 млн. квт /ч. В олга, почти 
Несудоходная выше Ры бинска (до К ал и 
нина), станет транзитным путем в совет
скую  столицу — М оскву. Г руппа райо
нов Я . о. , тяготею щ их к  У гличу (Углич-, 
ский, М ышкинский, Н агорьевский и д р .) ,; 
а  такж е К алининский и: М осковский по
лучаю т великолепную  водную транспорт
ную связь  с другими районами страны . 
Н а  базе строящ ихся гидростанций пред
ставляется возможным усилить инду
стриализацию  огромного, тяготеющего

к Рыбинску и У гличу территориального 
массива, чтб совершенно изменит, эко
номику районов. Гигантское водохрани
лище, создаваемое в ы ш е , рыбинских со
оруж ений на молого - шекснинском ме- 
ж дуречьи, будет использовано для рыбо
хозяйственны х целей. Около 24 тыс. 
хозяйств, переселяемых в другие районы 
области, изменят хозяйственное значение 
этих районов, усилят работы по расш ире
нию паш ни области. Ж ители затопляе
мого г. Мологи, рабочего поселка Аббаку,- 
мовского уж е переселяю тся в новый го 
род —  Н овая  М олога, вблизи Рыбинска. 
Т ак  переделывается географ ическая к ар 
та  Я . о.

Я . о. явл ялась  одним из центров со
средоточия разнообразны х куст арных 
промыслов. З а  годы после О ктябрьской 
социалистической револю ции десятки ты
сяч бывших кустарей влились во вновь 
создаваемые и расш иряемые отрасли 
крупной промышленности. Однако, осо
бенности кустарны х промыслов области, 
огромный рост потребности трудящ ихся 
области в изделиях ш и рп отреб а ,, много
образие сырьевых ресурсов области и 
необходимость вовлечения, их в хозяй 
ственный оборот— все это обуславливает 
рост кооперативной промышленности. В 
1935 г .  кооперативная промышленность 
Я . о. дала  на 70 млн. руб. продукции, 
в 1936 г. на 93,6 млн. руб. Старые про
мыслы возрождаю тся : н а  новой основе, 
Т ак, знаменитый красносельский юве
лирный промысел вновь начинает воз
рож даться. Вместо производивш ихся в 
прошлом крестиков и сереж ек, красно
сельские кустари  выпускаю т высоко
художественные аж урны е подстаканники 
с финифтяной ж ивописью, часовые це
почки париж ского образца, портсигары, 
брош ки, изящ ные столовые лож ки и вил
ки, бокалы, кольца. В 1936 ,г. они дали 
на 4 млн. руб. продукции. В К расной  селе 

j работает профш кола под руководством 
опытных старых мастеров. Старые м а
стера вновь возвращ аю тся в  с. Красное. 
П рофш кола выпускает граверов, чекан
щ иков, монтировщиков. У словия труда



костромских кустарей резко изменились. 
Все 4 промколхоза электрифицированы. 
Л иквидирован эксплаататор - скупщ ик. 
Огромный спрос на изделия красносель
ских кустарей обеспечивает их производ
ству богатую перспективу. Бурм акинский 
кузнечно-ковочный промысел приобрел 
большое хозяйственное значение. Специа
лизируясь на производстве ш орно-седель
ной фурнитуры, он сооруж ает мощный 
новый аавод на 2.250 тонн ковочных изде
лий. М олвитинский шапочный промысел 
успещцо развивается. В 1936 г. он дал 
продукции почти на 2 млн, руб. Вновь 
возрождается знаменитый ростовский про- 
мысер финифтяной ж ивописи; для  усо
верш енствования мастеров откры та ш ко
ла  живописи. Е сли  раньш е он занимайся 
производством миниатюрных иконок, то 
теперь он выпускает брош ки и специали
зируется на производстве худож ествен
ных портретов.

Сельское хозяйство Я- о. значительно 
выросло : против довоенных размеров. 
И зменилась техника с.-хоз. производ
ства. П роизош ли серьезные сдвиги в его 
специализации. К оллективизировано (к 
середине 1937 г.) 97%  всех хозяйств. 
Государство оказы вает громадную  по
мощ и колхозам  области Как в деле насы
щ ения колхозного производства передо

вым с.-х . инвентарем и тракторами, так 
и в деле повышения агротехники и вне
сения минеральных удобрений. Растет 
зажиточность колхозной деревни. В до
революционной России был тяж е^  и изну
рителен труд крестьянина области. И з 
всех орудий ; вспаш ки сохи составляли 
73% , борон ж елезны х было только  2%  
от всего числа борон. С труктура посевов 
отраж ала нищенский, уровень сельского 
хозяйства. Р ож ь заним ала 46,5%  всех 
посевов, крупяны е и бобовые отсутство
вали, пш еница озимая не сеялась, яро
вая сеялась главным образом в районе 
П ереяславля. З а  период с 1913 по 
1936. г . посевны е площ ади значительно 
выросли [см. табл .). Особенно быстро про
исходил рост технических культур , глав 
ным образом льна, а т ак ж е  кормовых. 
Значительно выросли посевы картофеля в 
связи  с ростом его технического приме
нения. Р ож ь успеш но вытесняется пшени
цей. Р астут посевы бобовых. Цосевы.цико
рия выросли в несколько раз, развива
ются посевы знаменитого ростовского зе
леного горощ ка. В молого-шекснинском 
междуречьи создан крупнейш ий рассадник 
семян лугопастбищ ных трав, ■ дающий 
30—'35%  союзного производства семян 
данного :рода. В 1936 г. под семенниками 
луговы х трав  было занято U.9Q0 га. ■

П о с е в н ы е  ( у б о р о ч н ы е )  ц л о щ а д и  п о  Я.  о. в т ы с .  га .

‘
1913 г . ' 1928 г. ■ 1936 г. 1936 г .

" в % %  ; 
к  1913 г.абс. в % % абс. в % % абс. в °/о%

1
2

3 4 5 6 7 8

« -
Всего посевной площ ади . . . . 939,3 100,0 927,4 100,0 1.236,2

1

100,0 • Ш ,6  ,
Зерновы е . . ! . . . ........................... 774,2; , 82,4 613,6 66,2 723,4 58,5 -

В том числе:
П ш е н и ц а ........................................... 13,2 1,4 31,2 3,4 150,9 12,2 • в 11,4 раза
Рож ь .................................................... 1-486,5: ■ 46,5 307,5 . . 33,2, 196,3 . 15,8 45,0
О в е с .................................................... 258,4 27,5 222,5 24,0 272,8 22,1 105,3
Я ч м е н ь ....................................... .... . 58,3 6,2 35,8 3,9 58,7 4,8 100,7
П росо,’ греч иха, горох, чечевица — — — — 24,5 2,0 —  .
В ика на з е р н о .............................. 7,8 0,8 16,6 1,8 ' 20,1 1,6 257,7

Т е х н и ч е с к и е .................................... •' : 57,8 6,2 67.3 7,3. 156,0 12,6 269,9 .
Картофель ............................................... 77,8 8,26 8 * 9 9,3 118,9 9,6 153,2
Овощи . .......................... 1 3,6 0,4 10,3 1Д 16,0 1,3 444,4 -
К орм овы е...................................... 2,5 147,1 15,9 210,0 17,0 893,6
Семен, луг. т р а в ы ............................... 11,9 1,0

..



Ростовский и .Петровский районы имеют 
большое значение в СССР как  произво
дители цикория, зеленого горош ка и 
лука. Я . о. дает около 10%  всего сою з
ного производства репчатого лука. К ост
ромской, Больш есольский и Гаврилово- 
Ямский районы являю тся старейшими 
центрами картофелеводства и картофеле
перерабатываю щ ей промышленности. 
Мышкинский район, издавна славивш ийся 
своими льнами, известными под маркой 
Б К К М  (Б еж ицк—К аш ин— К ал язи н — 
Мышкин), превращ ен в заповедник зн а
менитого по своим качествам брагинско- 
го льна. Я . о. является  одной из основ
ных льноводческих областей. В 1935 г. 
область дала около 40 тыс. то льноволок
на, что почти равно сбору льна всей 
П ольш и в 1935 г.

Я . о. успешно борется за создание креп 
кой, устойчивой сельскохозяйственной 
базы. Расш иряется паш ня. Т олько за 
1935 и 1936 гг. поднято 100 тыс. га целины, 
раскорчевано 17 тыс. га и расчищено 27 тыс. 
га. В недряю тся сортовые посевы: так, 
в 1936 г. сортовые посевы зерновых со 
ставили 28%  от всей площ ади зерновых, 
сортовые посевы льна 38% , картофеля 
53% , значительно расш ирилось примене
ние минеральных удобрений. В 1936 г. 
внесено около 62 тыс. то минеральных 
удобрений, в то время как  в 1928/29 гг. 
во всей бывш. И вановской области их 
было внесено около 20 тыс. то. В дорево
люционный период внесение м инеральны х 
удобрений не превышало 700— 800 то, 
да и то не на крестьянских землях, а  в 
большей степени на землях помещиков, 
купцов, духовенства. Важнейшим меро
приятием по повышению урож айности 
было введение севооборотов, что обес
печивало лучш их предшественников тех 
ническим культурам .

У рож айность основных с.-х . культур 
значительно выросла по сравнению с до
военной. О днако, не достигнуто еще долж 
ного перелома в деле резкого повышения 
урож аев льна-волокна. Стахановцы сель
ского хозяйства успешно борются за 
высокие урож аи льна. В 1936 г . больше

30 звеньев дали урож ай льна более 6 ц 
с га, причем 7 эвеньев получили урож ай 
в 8 if. Рост урож айности наглядно пока
зывает сопоставление следую щих дан
ных по урож айности в Я . о. (за имею
щиеся три года) и в Я рославской губ. 
(по средней многолетней) в if с га, не
смотря на то, что 1936 г. был исключи
тельно неблагоприятным по климатиче-; 
ским условиям:

Ср. за  1905/14 г г .  Ср. за 1934/36 гг.

(Ярославск. губ.) (Ярославок, обл.)

Рожь озимая • . 7,2 11,2
П ш еница о зи м ая . 6,9 10,8

» яровая  . 7,7 9,1
Овес . . . .  8,2 10,9
В се верповые . . 7,6 10,6
Картофель .  . . 74,0 110,1

Рост коллективизации сопровож дался 
коренным перевооружением сельского хо 
зяйства. В 1930 г. в области было всего 
4 МТС с 53 тракторами. К концу 1937 г. 
их было уж е 62, тракторны й парк МТС 
вырос до 4.650 единиц мощностью в 
90 тыс. лош. сил. Сельское хозяйство 
области обогатилось усоверш енствован
ным передовым тракторным и иным инвен
тарем. П оявились новые виды с.-х . м а
шин, механизирую щ их трудоемкие и фи
зически тяж елы е процессы с.-х . произ
водства, чтб особенно, важ но для Я . о., 
посевы которой насыщены техническими 
культурам и. Сельскохозяйственный труд 
значительно облегчился. Соха ликвиди
рована— вместо н ее4.980 тракторны х п лу 
гов и 128 тыс. конных. Вместо 6— 7 тыс. 
ж елезны х борон (по с.-х . переписи 1910 г.) 
имеется 79,8 тыс. шт. П ри 800 сеялок по 
Я рославской и Костромской губ. почти 
весь сев проводился вручную. К  концу 
1936 г. в МТС области было свыше 
500 тракторны х сеялок, а ■ в колхозах 
6.100 конных. Ш ирокое применение 
минеральных удобрений потребовало по
явления на полях области туковых 
сеялок. К  концу 1936 г. их было 270 шт. 
Картофелеводство облегчилось работой 
214 конных и тракторны х картофелеса
ж алок, 824 картофелеуборочных машин. 
Н а п олях  области работало 95 север
ных комбайнов и 60 южных.



Особенно серьезный сдвиг произош ел в 
механизации льноводства. О бласть полу
чила 789 льнотеребилок и свыше 1.200 
льномялок. Д л я  трепки льна завезены 
тысячи машин, построено несколько де
сятков заводов по первичной обработке 
льна. Насыщенность с.-х . машинами по
зволила в 1936 г. довести механизацию  
весновспаш ки до 32% , подъема паров до 
84% , посев озимых до 15%, подъем зяби 
до 48% , теребление льна до 16,6% , сило
сование до 33% . Степень насыщенности 
сельского хозяйства машинами проил
люстрируем на одном примере. Рядовой 
колхоз «Дружба» Любимского района, 
объединяющий 84 хозяйства, в 1936 г. 
имел: трактор, 3 молотилки, 3 жнейки,
2 сенокосилки, 3 веялки, 3 льном ялки,
3 сортировальных машины, 4 культива- 
то'ра, 53 плуга, 7 борон, сеялку  13-ряд
ную, 8 окучников, клеверотерку, карто
фелекопатель, льнотрепальный аггрегат 
сист. С анталова, 2 силосорезки, ж мыхо
дробилку и еще до сотни других более 
мелких машин.

Т акое внедрение в земледелие об
ласти  слож ны х машин, применение но
вы х агротехни чески х м ероприятий вы
зы вало необходимость подготовки квали- 
ц ированны х кадров для сельского х о 
зяй ства . Н а эту сторону дела было 
обращ ено серьезнейш ее внимание и 
только  за 1935 и 1936 гг. в Я . о. было 
подготовлено 5.232 тракториста  и ш о
ф ера, 494 тракторны х бригадира и 
м еханика, 220 комбайнеров и их по
мощников, 2.056 бригадиров-полеводов.

Ж ивотноводство  области всегда отли
чалось высокой- продуктивностью. Об
ласть обладает огромным поголовьем 
ценнейшей высокопроизводительной по
роды крупного рогатого скота — яро 
славской. Романовская (тутаевская) овца 
является  лучш ей шубной овцой. За  
послевоенный период Я . о. обогатилась 
новой породой скота—брейтовской поро
дой свиней. Я . о. успешно разреш ила 
кормовую проблему. Расш ирец клин 
кормовых культур  до 17%  от всей по
севной площ ади. 12,6%  всех земельных

фондов области занимают сенокосы— 
785 тыс. га, 8 ,3%  выгона— 517 тыс. га. 
Все это обеспечивает дальнейш ий рост 
поголовья области.

1916 г . 1936 г. рост в % %  
в  т ы с . г о л .

Крупный рог. скот . . . 720 785,2 109,0
О в ц ы   484 1.014,5 209,6
Свиньи  .......................  30 208,7 695,7

В 1916 г. в Я рославской  губ. было 
43,5%  безлош адных (а в Рыбинском
уезде даж е 53,7% ). Бескоровны х было 
21% . Обеспеченность сельского населе
ния скотом, несмотря на благоприятные 
условия для животноводства, была низ
кой, особенно по овцам и свиньям. Имею
щиеся данные по вполне сопоставимой 
территории и современной Я . о. дают 
следующую обеспеченность скотом насе
ления области в 1916 г. и в 1936 г .:

К о л и ч е с т в о  с к о т а  н а  1.000 д у ш  
с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я

1916 г. 1936 г.
Л ош адей .....................  172 146

в т. ч. р а б о ч и х  149 113
Кр. рогат, с к о т а ...................... 470 517

в т. ч. коров . . . . . . .  239 250
Овец и коз . . . . . . . .  302 668
Свиней  ..........................  21 137

Значительное падение поголовья, про
изошедшее в период социалистической 
реконструкции сельского хозяйства в ре
зультате кулацкой  агитации, в последние 
годы приостановлено. Идет быстрый подъ
ем животноводства. Беспородный скот 
заменяется племенным и улучшенным. 
Б ольш ая  роль в деле дальнейш его подъ
ема животноводства принадлеж ит кол
хозным товарным фермам. В области 
созданы на 1/1 1938 г , 5.954 молочно
товарны х фермы, 1.265 свино-товарных 
ферм, 1.653 овцеводческих товарны х 
фермы и 252 конефермы. Ч исло племен
ных ферм всех видов, являю щ ихся ры
чагом реконструкции племенного состава 
поголовья, достигло 300. Качественные 
показатели  животноводства области весь
ма высоки. Средний годовой удой соста
вил в .1936 г. 1.270 литров. Совхоз «Ка- 
раваево» дал в 1935 г. 3.500 литров 
среднегодового удоя, а  в 1936 г . — 4.700 л. 
К олхозны е фермы дают значительный



доход, колхозникам, повы ш ая натураль
ный и, особенно, денежный вес трудодня.

К олхозная  деревня Я . о. успеш но идет 
к  заж иточной ж изни. Р ост  доходности 
дает возможность увеличить фонд отчи
слений на: колхозное . строительство и; 
наряду  с хозяйственны ми постройками, 
возводить здания под учреж дения со
циально-культурного обслуж ивания. В 
качестве примеров, характерны х для 
многих сотен колхозов области, привет 
дем следующие: только один колхоз «Луч 
коммуны» (М ологский р-н) • за  три года 
п о стр о и л ' 3 больших скотных двора, 
4 телятника, силосную башню, 2 обще
ственные бани и строил в 1936 г. ко
нюшню,' кузницу, гараж ,- еще одну 
баню, - 2  бригадные конторы. К олхоз 
имеет общественную столовую, организо
вал ряд детучреждений, приобрел гру 
зовою автомашину. И зменяется облик 
колхозного села. Р я д  колхозов («Вос
ход» Больш есольского района, «Октябрь» 
Даниловского) озеленяют колхозны е ул и 
цы. К олхозница освобождается от тя ж е
лого труда по. выпечке хлеба. Облпотреб
сою з организовал на селе свыше 480 сель
ских  пекарен. Отдельные колхозы  («К рас
ный холм» П етровскго р-на и др.) строят 
колхозны е пекарни. К олхоз «Победа» 
(Н екоузский р-н) организовал колхоз
ный пионерлагерь. К расносельский р-н 
одним из первых провел широкую  элек
три ф и каци ю . села. К  1936 г. уж е было 
электрифицировано 28 селений; 26 кол
хозов из 150 Получили электросвет. 
Электрифицировано 6 ш кол и 4 металли
ческих промколхоза. О рганизовано 16 
электромолотильных пунктов. Все эти 
примеры показываю т быстрый рост заж и 
точности колхозного села.

К ульт ур н ы й  роет. В прошлом на
селение бывш. Я рославской губ. стояло 
по грамотности на одном из первых 
мест в безграмотной царской России. 
И з 100 мужчин грамотных: Йьгло 52, а из 
100 ж енщ и н — 24. В среднем на 400 ж и 
телей грамотный было только 36 (по дан
ным переписи 1897 г .). Д а  и эта  грамот
ность была относительной и совсем не

характеризовала действительного куль
турного уровня населения. Н а террито
рии Я рославской: и Костромской ;губ: 
было 1.700 ш кол,' по преимущ еству 2— 3 
классны х, и свыше 2 -000 церквей. Натер.-* 
ритории области было около 10.000 чел: 
духовенства, а  численность учителей не 
превы ш ала 3— 3,5 тыс. человек. Числен
ность учащ ихся в средних и низш их ш ко
лах  не превыш ала 110 тыс. человек: 
•В послереволюционный период быстро ра
стет число учащ ихся. В 1928 г . их было 
около 150 тыс. чел. В учебный сезон 
1936/37 г. в 2.336 ш колах за школьные 
скамьи село 376 тыс. детей. А рмия педа
гогов выросла до 10.984 человек. Все 
дети ш кольного возраста охвачены, ш ко
лой. Значительно вы росла сеть технику
мов. В 1929/30 г . их было 26 с 5.500 уча
щимися, а в 1936 г. их стало 40 с  11.417 
учащ имися. В области создано 4 раб
ф ака, имеющие 900 чел. учащ ихся. 
В ы сш ие. учебные заведения были пред
ставлены до револю ции только одним 
бывш. Демидовским лицеем. Сейчас в 
области 5 высших учебных заведений, 
и в  них обучается 2.322 чел. против 660 
до революции. В Ры бинске крупный 
авиаинститут, в Костроме льнотекстиль
ный, в Я рославле 2 педагогических вуза 
и Высш ая ' коммунистическая сельско
хозяйственная школа. :

Е сли раньш е обучение в вузахбы ло при
вилегией сынков богатых и зажиточных 
классов, то теперь право на образование 
предоставлено всем трудящ имся нашей 
страны. В сереновском’ сельсовете Я ро
славского района создан колхозный уни
верситет, завоевавш ий всеобщую сим
патию колхозников.) Д ети колхозни
ков учатся в вузах  и техникумах. 
Особое внимание уделяется развитию 
детучреждений. Д л я  детей дошкольного 
возраста созданы  (1937.) 332 дет. сада, 
охвативш их 19,3тыс. человек; 1.874 сезон
ными дет. садами охвачено 31,2 тыс. чел.

В дореволюционный.период только  по
ловина городов бывщ. Я рославской  и К о
стромской губ . 'имели библиотеки и чи
тальни  и 7«— народные дома. Село почти



совершенно было лишено учреждений 
культурно-просветительного типа. Зато  
процветали «казенки», кабаки . Я рослав
ская  и К остромская губ. выпили в 1912 г. 
около 2,2 млн. ведер водки. Рабочие 
фабрики бывш. К арзи нки на (в настоящем 
«Красный Пёрекоп») обратились с  пись
мом к  губернатору О сокращ ении бед
ствия алкоголизм а, которое засасы вало 
рабщ ш х, находивших в вине забвение от 
т я ж е д ш  и длительной работы. Рабочие 
писали:% В лиз фабрики, только по Ш иро
кой и Ц щ о н н о й  улицам 8 пивных лавок 
и 2 п ивнью уклада, в районе ж е 1-го уча
стка  3-й чарти города всего пивных 
13, 2 винных, оклада и 3 казенны х вин
ных лавки». О днако, ж алоба рабочих 
во внимание привада не была- Ведь в 
доходной' части бщджета царской Р ос
сии в 1913 г. 30%  составлял доход от 
винной монополии и налогов с  питей. 
Д а  кроме того, распространение винной 
торговли, помимо фискальных целей, 
преследовало такж е цель отвлечения р а 
бочих от участиц в революционном дви
ж ении. Отдых рабочего был, отравлен 
алкоголем. Н а одно из требований пере
довой части рабочих правление больш ой  
ярославской  мануфактуры  ответило, что 
«устройство в парке для рабочих по 
праздничным дням музыки считается не
своевременным».

В современной Я . о. отдых рабочих 
и колхозников может бы ть использован 
и используется для  подъема к ул ьтур 
ного уровня, для художественной са
модеятельности,1 дл я  чтения, посещения 
зрелищ  и т. д. Сеть политико-просве
тительных учреждений охватила все 
районы области. В 1936 г . 21 тью. 
чел. ликвидировала свою неграмотность, 
68 тыс. чел. обучалось в ш колах по ли к
видации малограмотности, около 4,5 тыс. 
чел. училось ■ в ш колах для  взрослых, 
повыш ая свой общ еобразовательный уро
вень. Д есятки  тысяч рабочих и колхоз
ников учились на курсах  техминимума и 
агроминимума.1 Техническая . учеба, я в 
ляю щ аяся одним из рычагов подъема 
культурно-технического уровня рабочих

до уровня инженерно-технических работ
ников, охватила более половины всех 
рабочих области. По учету на 1/Х  1936 г., 
охвативш ему 144 тыс. чел. рабочих, чис
лилось сдавш их техминимум на 1/1 1936 г. 
27 тыс. чел., окончивших учебу еа 9 ме
сяцев 1936 г .— 23,2 тыс. чел. и обуча
лось 29,3 тыс. чел., из них на курсах 
мастеров социалистического труда обу
чалось 4.147 чел. и на курсах  стаха
новцев 4.721 чел. Н а ряде предприятий 
(Ярэнергокомбинат, ф-ка кинопленки, 
ф-ка «Красное эхо» и др.) техучебой 
охвачено 100%  всего состава рабочих. 
В 25 районах созданы районные дома 
соцкультуры . Создано 880 и8б-читален, 
которые 1 охватили почти все сельсо
веты области. - В 1930 г. их было на 
территории области всего 400. Массо
вых библиотек создано 812. В Я . о. в 
1936 г. издавалось 32 газеты ; во всех 
районах издаю тся районные газеты. В 
39 крупны х предприятиях промышлен
ности и транспорта издаю тся заводские 
газеты. А между тем в 1910 г. только 
в 4 городах Я рославской и Костром
ской губ. из 32 и здавались местные 
газеты.

Вся сеть киноустановок области со
ставила на 1/1 1937 г . 528, в т. ч. ввуко- 
в ц х 9 7 . Н а селе организовано 50 стацио
нарных кинотеатров (из них 3 звуковых) и 
свыш е 200 передвиж ек. З а  1935 г. кино- 
установками пропущено 8,9 млц. зрите
лей, в том числе по селу 3,4- млн, чел. 
В области организовано 5 театров, в том 
числе 3 колхозно-совхозных. Неуклонно 
развивается рабочая и колхозная самодея
тельность. В 1936 г. в кр у ж к ах  худож е
ственной самодеятельности участвовало 
около 12,5 тыс. чел. В области организо
вано 44 радиотрансляционных узла , ко 
торые охватили все города и почти все 
районные ; центры - области. Радиоузлы  
имеют 26 Д  тыс. точек,- в том числе на 
селе 8,8 тыс, точек. В Я . о. больше нет 
захолустий. Пошехоно-Володарек, раньше 
являвш ийся олицетворением российских 
«Медвежьих углов», сейчас преврати лся- 
в культурны й центр передового в сель-



скохозяйствеином отношении района. 
Вместо бурсы, сущ ествовавшей в доре
волюционный период, в Пошехоно-Воло- 
дарске созданы техникумы: педагогиче
ский со 171 учащ имся и полеводческий 
с 213 учащ ., рабфак; функционируют 
2 ш колы с 1.370 учащ имися; 160 детей вос
питывается в детсадах; в городе имеется 
дом соцкультуры , радиоузел на 282 точки; 
4 библиотеки, из которых 1 районная 
выдала в 1935 г. 30 тыс. книг; драмтеатр, 
давший за 15 мес. 1935— 1936 гг. 132 спек
т ак л я  (из них 39 в колхозах), посетило 
38 тыс. человек. Значение этих цифр осо
бенно поразительно, если учесть, что в 
городе только 6,4 тыс. ж ителей. Н е менее 
интересно и культурное лицо г. Галича. 
И мея только 10,6 тыс. жителей, город об
ладает педтехникумом с 227 учащ имися, 
8 ш колами с 2.700 учащ имися, дет. сада
ми с 210 воспитанниками, домом соцкуль
туры, звуковым кинотеатром на 250 
«мест, клубами: рыбаков, ж елезнодорож 
ников, пионеров, библиотеками для взро
слых и для  детей, колхозным драмтеа- 
тром, радиоузлом с 1.033 точками.

Д ело охраны здоровья населения 
областц в дореволюционный период н а
ходилось на невысоком уровне. С рав
нительно со многими губерниями цен
тральной России Я рославская  и отчасти 
К остромская губ. по ряду показателей 
стояли на довольно высоком уровне. 
Этот уровень сам по себе был очень ни
зок, и эти губернии могли выделяться 
только в условиях исклю чительно пло
хой постановки дела зд равоохран ен и я 'в  
царской России: на 100 тыс. ж ителей при
ходилось всего 11 врачей. Это не могло 
не отразиться на смертности населения. 
Смертность по Я рославской и Костром
ской губ. в 1913 г. составляла 30,5—
30,9 на 1.000 населения, что значительно 
превыш ало средний уровень смертности 
по 50 губерниям.

В настоящ ее время Я . о. достигла зн а
чительных успехов в деле здравоохране
ния. Ч исленность больничных коек воз
росла до 5.615 против 2.950 в 1923 г. 
Если в 1913 г. одна больница приходи

лась (по Я рославской и Костромской 
губ.) на 500 км, то в 1937 г . больница 
приходится на 350 км . Численность врачей 
на 100 тыс. населения составляет 43 чел., 
что почти в 4 раза  превы ш ает довоенную. 
Бы стро растет медико-санитарная сеть. 
Ч исло больниц в 1937 г. достигло 173. 
З а  период 1930— 1937 гг. число город
ских больниц выросло с 39 до 62, число 
фельдш ерско-акуш ерских пунктов с 80 
до 228, что превыш ает число последних 
в 1923 г. в Я рославской, Костромской, 
Владимирской и Иваново-Вознесенской 
губ., вместе взяты х. Особенно большой 
рост происходил по учреж дениям охра
ны материнства и младенчества, а такж е 
по детским учреж дениям. Ч исло родиль
ных коек составило 1.662 (в бывш. Я р о 
славской губ. их было в 1913 г. 180). К ро
ме того, успешно разверты вается сеть к ол 
хозных родильных домов. В 1937 г. их 
было уж е 58 со 162 койками. К онтин
генты детей в постоянных и сезонных 
я слях  составили в 1937 г . 64,1 тыс. чел., 
число постоянных яслей  с 87 в 1930 г. воз
росло до 283 в 1937 г . Ч исло специаль
ных детских и ж енских консультаций 
превысило 46. .А* ведь во всей царской 
России учреждений этого типа насчи
тывалось всего 9.

В области функционирует 22 санаторно- 
курортны х учреж дения, имеющих около 
1.200 коек. П ионерлагеря охватили в 
1936 г. 50%  всех пионеров-школьни- 
ков г. Костромы, 27%  в Ры бинске и 22%  
в Я рославле. Ж илищ ны е условия рабо
чих в дореволюционные годы на террито
рии Я . о. ничем ни отличались от сосед
них промыш ленных губерний и были та 
кими ж е ужасающ ими. В значительном 
большинстве рабочие ж или  при фабри
ке в фабричных казарм ах, которые строи
лись еще на крепостных ф абриках. В к а 
зарм ах была невероятная скученность. 
В небольших коморках ютилось 5— 6 се
мей. Вполне понятно, что о каком-либо 
коммунальном благоустройстве не было и 
речи. Недаром, рабочие фабрики бывш. 
К арзинкина (ныне «Красный Перекоп») 
при одной из забастовок в 1905 г. требо



вали, чтобы «в казарм ах  в каждом этаже 
были сделаны кухни и раковины  для 
умывания». Однако, капиталисты  заботи
лись только о своих прибылях. В 1 9 0 8 т . 
по всей промышленности бывш. Я рослав
ской губ. было выплачено рабочим 5,6 млн. 
руб., а  чистый доход ф абрикантов со
ставил 11,5 млн. руб. З а  годы после 
О ктябрьской революции жилфонд области 
значительно вырос. К азарм ы  фабрики 
«Красный Перекоп» перестроены. Про- 
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мышленность выстроила целые поселки 
новых благоустроенных домов во всех 
промышленных центрах области.

Города Я . о. значительно выросли. 
З а  период с конца 1914 г. по 1/1 1936 г. 
население городов области выросло на 
47%  и достигло 642 тыс. человек. П риве
дем характеристику  роста населения и за 
нятых в промышленности по 3 крупным 
индустриальным центрам области за пе
риод с 1923 г. по 1936 г.

Численпость всего населени я
Численность заняты х 

в промышленности

Города

на 15/Ш  
1923 г.

На 1/1 
1936 г.

1930 г. 
в °/о°/о К 

1923 г.
Н а 15/III 

1923 г.
Н а 1/IV 
1936 г*

1936 г. 
в °/о°/о к 

1923 г.
в ты сячах

Я рославль • • • • 89,7 224,9 250,8 12.460 66.138 530,3

Ры бинск . . 48,5 103,1 212,5 4.003 31.101 776,9

Кострома , . 59,8 99,4 166,2 12.793 28.668 224,1

Рост городов сопровож дался измене
нием их производственной специализа
ции. Я рославль из города легкой и пи
щевой промышленности стал городом х и 
мии и машиностроения. Ры бинск из го
рода-купца превратился в город машино
строения высоких классов точности. К о
строма менее значительно изменила свое 
лицо, но все ж е наряду с ведущей от
раслью  промышленности —  льняной, обо
гащенной новым Зворыкинским комби
натом, развила машиностроительную 
промышленность, производя экскавато
ры, машины для резиновой промыш лен
ности, иголки для чесальных машин. И з 
других городов и рабочих поселков зн а
чительно выросли за тот ж е период: Б уй  
до 16,4 тыс. чел. (на 107% ), Т утаев до
15,4 тыс. чел. (на 40% ), Гаврилов-Я м до
12.3 тыс. чел. (на 88% ), Д анилов до 10,1 
тыс. чел. (на 39% ), раб. пос. В олга до
3,9 тыс. чел. (на 197%), раб. пос. при 
К онстантиновском нефтезаводе до 3 тыс. 
чел. (на 175% ), раб. пос. А ббакумово до
3.3 тыс. чел. (на 131% ). Н аряду  с ростом 
городов и рабочих поселков значительно

выросли села, являю щ иеся районными 
центрами, превративш имися в к у л ьту р 
ные и благоустроенные центры районов.

Численность рабочих и служ ащ их во 
всех отраслях хозяйства Я . о. составила 
(по мартовскому единовременному учету 
1936 г.) 388,7 тыс. чел., а  с членами 
кооперативов 412,7 тыс. чел., что соста
вляет 19,1%  от всего населения, в то вре
мя к ак  по СССР этот показатель равен 
14,3% . В промышленности крупной и мел
кой занято184,2ты с. чел., или 8 ,5%  от все
го населения (по СССР—4,8% ). В лесном 
хозяйстве области занято 34,4 тыс. чел., в 
строительстве 19,6 тыс. чел., в сельском 
хоз. (совхозы и МТС) 14,4 тыс. чел., в 
транспорте и связи  34,7 тыс. чел., в про
свещении, подготовке кадров, искусстве 
и печати занято 26,7 тыс. чел ., в здраво
охранении 12,7 тыс. чел., в торговле, 
снабж ении,' общественном питании зан я 
то 26,4 тыс. человек.

14. Горьковская область. Когда в 
1929 г. был образован Н иж егородский 
край, в его. границы  были включены, кро
ме нынешней территории области, такж е



Ч у в аш ск ая , У дм уртская и М арийская 
АССР и В ятск ая  губерния. В дек. 1934 г. 
Г орьковский край  был разделен  на два 
к р а я : Г орьковский  и К ировский (в ко 
торый входила У дм уртская  АССР). В со
ответствии с конституцией, входивш ие в 
состав Горьковского к р ая  Ч уваш ск ая  
и М арийская АССР теперь выделены.

Т еррит ория, заним аем ая Г. о. в н а
стоящ ее время, слож илась из следующих 
административны х единиц дореволюцион
ного времени: 1) Н иж егородской гу 
бернии [см., за исключением немногих 
частей, вошедших в состав М арийской 
и М ордовской АССР и И вановской 
области и составляю щ их всего 9,4%  
бывшей территории Н ижегородской 
губ .); 2) В арнавинского Ветлужского 
части К ологривского, М акарьевского 
уездов бывшей Костромской губернии 
(см.); 3) почти всего М уромского уезда 
и частей М еленковского и Гороховец- 
кого уездов б. Владимирской губ .; 
4) около половины Курмыш ского и не
большой части А рдатского уезда 
б. Симбирской губ .; 5) небольшой части 
Темниковского уезда б. Тамбовской губ. 
Область занимает 89,2 тыс. кв.км  и г р а 
ничит: на востоке с К ировской обл., 
М арийской и Ч уваш ской АССР, на юге 
с М ордовской АССР, на ю го-западе с 
Р язан ской  обл., на западе с И вановской 
и Я рославской и на севере с Вологод
ской обл. Н аселение (по данным на 1 янв. 
1933 г .)—-3.550,7 тыс.; почти четвертая 
часть его— 848,8 тыс. чел. —  прож ивает в 
городах и рабочих поселках. Размещ ение 
населения по области весьма неравномер
но: плотность его колеблется от 8 до 40 
чел. в северной части и достигает 100 
человек на 1 кв. км  в отдельных районах 
ю жной части, например К зыл-О ктябрь- 
ском и Муромском. По национальному со
ставу население Г.о. однородно: 93,4%  
приходится на русскую национальность 
и лиш ь 6 ,6%  на прочие национальности 
(татары, мордва и др.).Татарское и мор- 

•Йовское1 население сосредоточено, глав- 
'■НЫМ'*образом,: вхю го-восточных' районах' 
■ об'М'ст'щ:‘‘среди ' которых-' Кзыл-ОкТябрь-:

ский район имеет чисто татарское на
селение.

Почвенные условия Г . о. разнообраз
ны. В заволж ском севере области и от
части в приокских районах преобла
дают подзолистые и оподзоленные пес
чаные, супесчаные и суглинистые почвы, 
3 южной, правобережной части — серые 
лесные суглинистые почвы. Н а  юго-востоке 
области встречаю тся относительно не
большие площ ади чернозема. Сильно 
распространены в области болотные 
и пойменные почвы, особенно торфяные.

Среди естественных богатств области 
выделяю тся обширные леса: общ ая лес
ная площ адь достигает 4.384 тыс. га, 
в том числе покрытой лесом— 3.522,6 
тыс. га. Д ве трети запасов древесины 
приходится на хвойные породы и не
сколько менее одной трети —  на лист
венные породы. Состояние лесов —  не
удовлетворительное: около 10%  лесопо
крытой площ ади под горелъниками и 
захламлением (данные 1937 г .). С июня 
1936 г. леса области целиком включены 
в водоохранную  зону; почти четвертая 
часть выделена в запретные для рубки 
леса полосы. Общие запасы  спелых и при
спевающих насаждений —  309,5 млн. куб. 
м, в т. ч. запасы  дровяного топлива опре
деляю тся около 150 м лн.куб. м . Другим 
важным для  хозяйства области энерге
тическим ресурсом является торф, за 
пасы которого составляю т 300 млн. т  
воздушно-сухого торфа. В топливном ба
лансе области (в 1936 г- было потреблено 

- 3.059 т. т  уел. топлива) удельный вес 
местного топлива: дров— 35% , торфа— 
24% . Геологически территория области 
сравнительно слабо изучена. Кроме торфа, 
имеются значительные запасы  минераль
ных строительных материалов: известня
ки, гипсы (огромные запасы), песчаники, 
гравий, глины, булыжный камень и пески. 
Последние применяются как  сырье в 
стекольной промышленности. В ю го-за
падных районах имеются значительные 
залегания железны х руд, -разбросанных 

i отдельными гнездамй щ а )больш их; Про
с т р а н с т в а х  -и м ало:.пригодны х.для.: про



мышленной разработки. Встречающиеся 
в отдельных районах залеж и фосфоритов 
и горючих сланцев еще плохо изучены.

П ромыш ленност ь. Среди пяти губерний 
старого промышленного центра России 
Н иж егородская занимала последнее место. 
Н а зем лях П риокского бассейна, бо
гатых некогда ж елезной рудой, среди 
дремучих муромских лесов, из которых 
вы ж игали древесный уголь для  домен
ных печей, были построены первые ж е
лезоделательные заводы — Выксунский, 
Таш инский, К улебакский. Т ак  возник 
П риокский горный округ. Н а  приок- 
ском металле и обильном местном дре
весном топливе возникла ниж егород
ск ая  металлопромышленность, развитие 
которой форсировалось ростом россий
ского капитализма, в частности в П о
волж ья. У рож енец о. К рита, ловкий 
делец Б ен ардак и , энергичный и обра
зованный человек (его деятельность так 
восхищ ала Гоголя, что он изобразил его 
к ак  положительный тип во П-м томе 
«Мертвых Душ» под именем Костан- 
жогло-С куранж огло, у  которого «фаб
рики, к а к  грибы растут»), чутьем опыт
ного хищ ника понял, какие огромные 
выгоды сулит большой завод в Нижнем. 
Т ак  здесь, рядом с Н .-Н овгородом, возник 
(в 1849 г.) будущий гигантский Сормов
ский  завод, считавш ийся до конца X IX  в. 
лучш им машиностроительным заводом 
России. Н аряд у  с металлической, в  Н и ж е
городской губ. получили сравнительно 
большое развитие промыш ленность пищ е
вая  и по обработке ж ировых продук
тов. В общей сумме производства п ро
мыш ленности— 68,6 млн. руб. (1908):— 
на долю металлической приходилось 
20 млн. руб., а  на долю пищевой 
и по обработке ж ировых продуктов — 
27 млн. руб. Таким  образом, на долю 
обеих этих отраслей приходилось 2/3 всего 
производства фабр.-заводской промыш
ленности.

Однако, в  дальнейшем отрасли, произ
водящие средства производства (гр. А), 
:росли более ■ -быстрыми темпами. К  (тому 
•же в  начале империалистической войны

металлопромышленность Й ижнего-Н ов- 
города обогатилась рядом металлопред- 
приятий, эвакуированны х из Риги  (ны
нешние «Двигатель Революции», зав. 
им. М. К агановича, «Кр. Этна», «Гудок 
О ктября»). В 1913 г. вся  крупная про
мышленность дала продукции на 211 млн. 
руб. (в ценах 1926/27 г .), в том числе 
металлообрабатываю щ ая— 57,6 млн. руб. 
(27,3% ), черная металлургия— 13,4 млн. 
руб. (6,3% ) и деревообрабатываю щ ая—
11,4 млн. р. (5 ,4% ). Производство пред
метов потребления составило 47 ,6%  все
го выпуска продукции. П реобладание в 
промышленном производстве металлооб
работки и маш иностроения (преимуще
ственно малоквалифицированного), тех
нически отсталая древесно-угольная ме
таллурги я, сравнительно развитые (но 
технически отсталые) деревообрабатываю 
щ ая и кож евенная отрасли, больш ая, но 
распыленная группа пищ евых предприя
тий и, наконец, сосредоточений почти 
всей заводской металлообрабатывающей 
и машиностроительной промышленности 
в Нижнем-Новгороде — таковы  основные 
черты дореволюционной промышленности 
Ниж егородской губернии.

Б атальоны  ниж егородских рабочих дра
лись на всех фронтах граж данской  вой
ны. Тысячи рабочих Н иж него, Сормова, 
Выксы и П авлова работали на оборону 
социалистического отечества. В полу
разруш енных цехах, на изношенных стан
ках  они производили оруж ие и сн аря
жение для  К расной армии. В эти годы 
производство средств производства и пред
метов потребления было сведено к  мини
муму. 1920 год — низш ая точка упадка 
промышленности области. З а  ним после
довал восстановительный период, х ар ак 
терный высокими, сравнительно с обще
союзными, темпами роста промыш ленно
сти. Среди стары х промыш ленных горо
дов советской страны Н .-Н овгород был 
одним из немногих, которые непосред
ственно не пострадали от гражданской 
войны, городом машиностроения, -— в осо
бенности жолещшдорожнрго. ж  судострои
тельного, —  в ■ продукции _ которого стра.-
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на сильно нуж далась, с значительными — 
по тому времени — кадрами квалиф и
цированных рабочих. Н аряд у  с Л енин
градом, М осквой и другими промыш лен
но развитыми центрами, Н иж ний-Н ов- 
город призван был служ ить техниче
ской базой восстановления народного 
хозяйства страны. Этим объясняется то, 
что, последовательно проводя линию п ар
тии на укрепление командных высот 
советского государства, область исполь
зовала период новой экономической по
литики для  быстрого восстановления и 
начала реконструкции промышленности 
на социалистических началах. К  началу  
первой пятилетки  довоенный уровень 
был далеко превзойден: в 1927/28 г.
выпуск валовой продукции крупной п ро
мышленности составлял 372 млн. руб. 
(в неизменных ценах 1926/27 г.) против 
211 млн. руб. в 1913 г. Позиции частного 
капитала в крупной промышленности 
были ничтожны: по отношению к  обо
ротам государственной и кооперативной 
промышленности — 3,5-4%  (1925/26 г.),
по количеству рабочей силы — около 2% . 
В ажнейш ие итоги восстановительного 
периода в промышленности области: рост 
всей валовой продукции по сравнению 
с 1913 г. на 76%, в том числе почти 
удвоение продукции металлообрабаты
вающей промышленности, создание х и 
мической промышленности (7 предприя
тий с валовым выпуском в 1927/28 г. 
на 23 млн. руб.) и швейной. Прирост 
основных фондов в этот период происхо
дил гл . обр. в машиностроительной отрас
ли. Количество действующих металло- 
предприятий увеличилось с 55 -до 66-ти. 
В этой ж е отрасли произош ли и некото
рые сдвиги качественного порядка: освое
ние новых марок, внедрение электри
фикации, частичная механизация тр у 
доемких процессов и т. д.

Сталинские пятилетки открыли но
вую блестящую страницу в развитии 
промышленности Г. о. В решении великой 
исторической задачи — социалистической 
индустриализации страны, в завоевании 
технико-экономической независимости об

ласть призвана была сы грать большую, от
ветственную и почетную роль. Д л я  этого, 
кроме решающих условий, необходимых 
для всестороннего развития производи
тельных сил любого экономического рай
она, условий, которые дает советская 
система под руководством коммунисти
ческой партии, Г. о. имеет еще и ряд 
дополнительных преимуществ, к ак  бла
гоприятные географические условия — 
расположение на стыке между метал
лургическим У ралом  и центральной ча
стью Союза, прекрасные естественные 
пути сообщения, топливные ресурсы — 
торф и дрова, исторически сложивш иеся, 
сравнительно развитые машиностроение 
и металлообработка, кадры  квалифици
рованных рабочих. Из этого следует, 
что основные принципы социалистиче
ского размещ ения промышленности мог
ли быть осуществлены на территории 
области с большим эффектом. В первые 
ж е годы реконструктивного периода в 
области началось интенсивное промыш
ленное строительство, темпы и масштабы 
которого возрастали  с каждым годом. 
В капитальное строительство государ
ственной промышленности были влож е
ны огромные средства: 132 млн. руб. до 
1929 г ., 918,4 млн. руб. —  почти в семь 
раз больше — за первую  пятилетку и 
1.340 млн. руб. за 1933— 36 гг. Один за 
другим вырастали новые, мощные, по по
следнему слову техники оборудованные, 
предприятия. И в то ж е время, наряду 
с новым строительством, происходила 
коренная реконструкция стары х пред
приятий , менялась их специализация, 
увеличивалась мощность, обновлялось 
технологическое и энергетическое обо
рудование. Д евять десятых всех капи 
таловлож ений были направлены  на строи
тельство новых и реконструкцию  и расш и
рение стары х предприятий; из 2,26 млрд., 
которые были вложены в . промышлен
ное строительство за  1929— 1936 гг.. 
1,86 млрд. рублей получила тяж елая  
п ромыш ленность.

Н а эти миллиарды советские строители 
создали в Г. о. новую социалистическую



промышленность. Число предприятий уве
личилось с 282 в 1927/28 г. до 674 в  1932 г. 
и 1.040 в 1936 г. В основных производ
ственных фондах всей промышленности, 
которые в 1936 г . составляли 1.537 млн. 
рублей, удельный вес новых и целиком 
реконструированных предприятий дости
гает 88,5% . Т акие отрасли промыш лен
ности, как  химия, электростанции, бу
маж ная, производство стройматериалов 
и др., целиком созданы за  годы двух ста 
линских пятилеток, а  ведущ ая и преоб
ладаю щ ая в области металлообрабатываю 
щ ая промышленность на 87%  является 
новой или целиком реконструированной. 
В ы растали новые заводы и фабрики, 
коренным образом реконструировались 
старые. Ста'ночныйпарк крупны х промы
шленных предприятий области является 
одним и самых молодых по возрасту и 
самых совершенных технически в сою з
ной промышленности. Важный техниче
ский ш трих: на новых заводах нет транс
миссионной системы — станки работают 
с индивидуальными моторами.

Одна из ведущ их идей великого плана 
индустриализации страны — .рациональ
ное географическое размещение промыш
ленности ■— осущ ествлялась по отношению 
к  Г. о. с большой последователь
ностью. Исторически слож ивш аяся про
мышленность, в особенности машино
строение, и благоп риятны е географ иче
ские условия способствовали укреплению  
и расширению специализации области 
по линии транспортного машинострое
ния, станкостроения, основной химии, 
лесообрабатывающей и бумажной про
мышленности. Творцы плана обратили 
особое внимание на промышленность 
металлообрабатывающую и ей отдали 
половину всех капиталовлож ений за 
два пятилетия (1.177 из 2.371 млн. р.).' 
Б ы л  построен ряд гигантов машино
строения: крупнейш ий в Европе авто
завод им. Молотова (ГАЗ) — гордость со
циалистической индустрии, превративш ий 
область в центр советского автостроения 
и давший толчок развитию  новых, смеш
ных с автостроением, видов металлообра

батывающей промышленности в области 
и за  ее пределами. Рож дение и развитие 
ГА З вы звали к  жизни: новый завод авто
тракторны х инструментов в Павлове, снаб
жающ ий инструментом и кузовной арм а
турой автотракторную  промышленность 
Союза; новый цех болто-заклепочных из
делий при «Красной Этне», освободивший 
Союз от импорта автонормалей; авто
сборочный завод в К анавине и др. 
Б ы ли  построены так ж е: грандиозный 
завод фрезерных станков, предельная 
мощность которого почти в два раза 
превосходит всю станкостроительную  
промышленность царской России; завод 
дробильно-размолочных машин в Выксе 
для  производства щековых, молотковых 
и валковы х дробилок, стерж невых и 
тарельчаты х мельниц и проч. продукции 
для  рудной и золотой промышленно
сти; М уромский паровозоремонтный за 
вод; Станкопатрон и ряд других. 
С тарая маш иностроительная база об
ласти была подвергнута коренной рекон
струкции и значительно расш ирена. Ш и
роко известный завод «Красное Сормово» 
превращ ен в огромный машиностроитель
ный комбинат, освоивший за годы пяти
леток большое количество новых сложных 
производств: новые серии паровозов, но
вые типы судов, металлургическое обо
рудование, дизели, станки  и пр. Т ех
нологическое, подъемно-транспортное и 
энергетическое оборудование завода об
новлено на 30— 50% . Н овы й электросва
рочный цех на «Красном Якоре» по 
своей производственной мощности в де
сять  раз больше старого цеха. Е го авто
маты освободили кузнецов от тяж елого 
физического труда и увеличили произво
дительность труда в 7— 8 раз. Технически 
перевооруженный и расширенный, завод 
«Гудок Октября» превращ ен в машино
строительную  базу бумажной промы
ш ленности Союза (производство роллов, 
глиноразводок, опылителей, сучколови- 
телей и т. д.). Н а прим ереэтих заводов 
(аналогичный процесс происходил и на 
других) видно, как  технически перево
оруж алась, расш ирялась и перестраива



лась маш иностроительная промышлен
ность области.

Больш ие сдвиги, до неузнаваемости 
изменившие ее технический профиль, про
изош ли и в металлургии области, кото-, 
р ая  до 1932 г . оставалась на уровне до
революционного времени. Ш ирокая ре
конструкция этой отрасли была проведена 
во втором пятилетии. К ак  на старых, так 
и на новых заводах были созданы новые 
м еталлургические цехи — сталелитейные 
и прокатные —  оснащенные мощным 
современным оборудованием. Н а В ыксун
ском заводе были пущены две мартенов
ские печи, мееровский цех для  производ
ства труб, выстроен обширный ш ихтар- 
ный двор; на Горьковском заводе им. 
М. М. К агановича пущен новый стале
литейный цех с одной механизированной 
мартеновской печыо и двумя электро-пе
чами, а такж е и большой прокатный цех; 
на «Красном Сормове» построен большой 
мартеновский цех на пять печей. Р ас 
ш ирялись и перевооруж ались и другие 
металлургические заводы — К улебакский, 
П ервомайский. В результате общ ая пло
щ адь подов мартеновских печей увеличи
лась с 350 до 544 кв. м  (к началу 1936 г .). 
В результате в области, которая раньше, 
не имела ни одной электропечи, теперь 
работает около десятка электропечей. 
Значительные качественные сдвиги про
изошли и в прокатном производстве. 
В борьбе за новую, технически передо
вую, экономически рентабельную  метал
лургию  погибали архаические остатки 
старой приокской металлургии: поту
х ал и  старые «самовары» —  выксунские и 
кулебакские домны. С истощением зап а
сов местной руды эти домны начали по
ж ирать в больш их количествах металли
ческую струж ку, которая обычно пред
назначается дл я  мартенов. Это было тер
пимо, пока в стране было мало чугуна. 
Когда ж е новые и реконструированные 
домны Союза началивы пускать в огромных 
количествах хорош ий и дешевый чугун — 
судьба, горьковских домен была решена. 
И з пяти действовавш их ранее доменных 
печей (три в Выксе и по одной в К улебаках

и Ташине) к началу 1932 г. в  крае рабо
тало только две печи — одна в Выксе и 
одна в Таш ине. Во втором пятилетии и 
последняя вы ксунская домна была по
ставлена на консервацию . О сталась одна 
П ервомайская домна (в Таш ине), даю щая 
45— 50 т  чугуна в день и имеющая под
собное значение для  завода.

По сущ еству только в  первом пятиле
тии была создана основная химическая 
промышленность области.К рупнейш ее из 
предприятий этой отрасли —  Черноречен- 
ский химический ком бинат — только за 
первое пятилетие увеличило свои основ
ные фонды в шесть с половиною раз и за 
этот период впервые в Союзе освоило ряд 
весьма сложных и ответственных химиче
ских производств. В феврале 1934 г. была 
пущ ена п ервая  лента стекла на новом ме
ханизированном стекольном заводе им. 
Горького, рассчитанном навы пуск 60 тыс. т  
листового бемского стекла (первый из 
стеклозаводов, оснащенный советскими 
машинами, показавш ий в процессе работы 
высокое качество). К  числу отраслей, х а 
рактерны х для  промышленной специализа
ции области, относится фактически заново 
созданная бумаж ная промышленность. 
С троительство двух ведущ их предприя
тий — крупнейш его Балахнинского  цел
люлозно-бумажного комбината им. Д зер
ж инского на 110 тыс. т  газетной бумаги 
и Б алахнинской  картонной ф аб р и ки ,— 
начатое еще до 1928 г ., было заверш е
но в первом пятилетии.

Н азванны е.предприятия металлической, 
химической и бумажной отраслей промыш
ленности выделяю тся на промышленной 
карте Г . о. своими масштабами и теми 
специфическими чертами, которые х ар ак 
теризую т специализацию  промыш ленно
сти области. Н о они составляю т только 
небольшую часть длинного перечня фаб
рик и заводов, заново построенных или 
целиком реконструированных за  послед
ние 10 лет и радикально изменивших 
лицо области.

Огромные капитальны е влож ения и со
циалистическая организация труда пре
вратили  Г . о. в один из крупнейш их



в Союзе промышленных районов. В 1936 г. 
промышленность области дала валовой 
продукции более чем на 2,5 мил
лиарда рублей, в 12 раз больше чем 
в 1913 г. и почти в семь раз больше 
чем в 1928 г. О степени концентрации 
промышленности говорят следующие д а н - 1 
ные: в 1936 г . по области насчитывалось 
69 предприятий с числом рабочих в каж - ■ 
дом более 500 чел., в том числе в 39-ти — 
более чем по 1.000 рабочих, в 17-ти— более 
чем по 2.000 рабочих и в 9-ти —  более 
чем по 3.000 рабочих. Удельный вес об
ласти по валовой продукции в СССР под
нялся С 1,‘5%  в 1913 г. и 2 ,3%  в 1927/28 гг. 
до 3%  в 1936 г. Однако, за этой скром
ной дробью —  семь десятых процента ■ 
роста удельного веса —  скрывается огром
ный путь, пройденный промышленностью 
Г. о. эа 1927— 1936 гг. О ярко  выраженном 
индустриальном характере свидетельству
ет структура производства: 80 ,3%  всего 
выпуска падает на производство средств 
производства (гр. А) и только 19 ,7%  на 
производство средств потребления (гр. Б ). 
Господствующее положение занимает ме
таллообрабаты ваю щ ая промышленность: 
транспортное машиностроение, станко
строение, производство двигателей внут
реннего сгорания и различного рода ме
таллических изделий. Н а долю металло
обработки приходится 55,6%  всего вало
вого вы пуска 1936 г . (против 27 ,3%  в 
1913 г .). Вместе с металлургией она за 
нимает около половины всех рабочих 
цензовой промышленности. В машино
строительной и металлообрабатывающей 
промышленности Союза удельный вес Г. о. 
составляет 7 ,1%  против 3 ,1%  в 1932 г. 
Области | принадлеж ит первое место в 
Союзе (65%) по производству автомо
билей. До 1937 г. автозавод им. Молотова 
дал стране 233,3 тыс. автомобилей, а  в 
1937 г .' его валовая продукция превысит 
в п я т ь 'р а з  валовую  продукцию  всей до
военной нижегородской промышленности. 
КоличествЪ станков, которые дает Г орь
ковский станкозавод, немного меньше 
того, что давала вся станкостроительная 
промышленность дореволюционной Рос

сии. После металлической (металлообра
ботка, машиностроение и металлургия), . 
наибольшее значение имеют деревообра- ‘ 
батывающая, химическая и топлив
ная (торфяная и нефтепереработка). О 
темпах роста производства горьковской 
промышленности и ее значении для н а - ! 
родного хозяйства страны дают н аглядн ое. 
представление следующие данные о вы ра
ботке важнейш их изделий в натуре в 1932 : 
и в 1936 гг .:

Автомобили грузовые
(тыс. ш т .) ............... . . -7,0 82,6 10,9 раз

Автомобили легковы е
(тыс. шт.) . . . . . . 0,03 2,52 84 »

Станки фрез, (шт.) . . 28 1.579 56,4
253%Дизели (в тыс. л . с.). . 26,2 66,2

П иломатериалы  (т. At*) . 351,1 1.029,4 .'289%
Бумага (тыс. га) . . . . 74,7 139,0 186%
в т. ч. газетная . . . . 74,2 124,8 168%
Стекло бемское(тыс. м 2). — 2.450

Е сли к этому, далеко не полному, пе
речню добавить490тыс. тестал и ,580 тыс. т  
проката, 37,2 тыс. моторов для комбай
нов, 8 паротеплоходов общей мощностью 
в 6.750 индикат. сил, 288 дизелей внутрен
него сгорания общей мощностью в 66,2 тыс. 
лошадиных сил, паровозы , платформы, 
дробильно-размолочные машины, телефон
ную и радио-аппаратуру, оборудование 
для  бумажной промышленности, хирурги
ческий инструмент и много других из
делий, выпущенных ’ промышленностью 
области в 1936 г ., станет ясным круп 
нейшее значение области как  важного 
промышленного района и его больш ая 
роль в народном хозяйстве СССР.

Реконструкция народного хозяйства об
ласти и —- в первую очередь —  промыш- ■ 
ленности потребовала подведения под 
нее новейшей энергетической базы.' У ж е 
к 1926 г. область осуществила первую 
часть плана ГОЭЛРО, т. н. программы' 
«А», т .-е. кустование и рационализацию  
существующих станций. Однако, ради -1 
кальное разрешение энергетической про
блемы заклю чалось в постройке круп-



ной районной станции, базирую щейся 
гл. обр. на местных энергетических ре
сурсах. С пуском ГорГРЭС начался но
вый период в электрификации области. 
Мощность станции росла высокими тем
пами: 20 тыс. кет  было к  началу первой 
пятилетки, 158 тыс. кет. к  началу вто
рой, а  к  началу третьей пятилетки она 
достигнет уж е 204 тыс. кет. В конце 
первой пятилетки была пущ ена первая 
очередь автозаводской ТЭЦ в 24 тыс. кет. 
Мощность всех электростанций области 
в 1936 г . составила 271,7 тыс. кет  против
223,2 тыс. кет  в  1932 г . Н о темпы роста 
вы работки электроэнергии были значи
тельно выше роста установленных мощ
ностей: в 1932 г. —  644, в 1935 г . — •
918,6, а  в 1936 г . —  1.134,7 млн. квт /ч. 
ГорГРЭС —  энергетическое сердце об
ласти —  крупнейш ая в мире электро
станция, работаю щ ая на торфе. В энер
гетическом балансе области она играет 
ведущую  роль как  по своей мощности, 
так  и по количеству вырабатываемой 
электроэнергии —  около 70% всей вы 
работки. С ростом мощности станции 
расш ирялся и радиус ее действия. Н ачав 
с  централизованного электроснабж ения 
промыш ленного треугольника: Горький — 
Б ал ах н а  —  Д зерж инск, она переш ла к  
обслуживанию  всей основной промыш лен
ной периферии области. Ф абрики и заводы, 
трамваи и водопроводы, ж илые дома и 
общественные учреж дения П авлова, Бого- 
родска, Ворсмы, В ача, К улебак, М охо
вых гор, Выксы и М урома получают 
энергию и свет от ГорГРЭС. В развитии 
промышленности электрификация обла
сти сы грала огромную реконструктивную  
роль. Она подняла на большую высоту 
энерго- и электровооруженность труда, 
обогнав по основным показателям  сред
ние цифры по РСФ СР. В 1935 г . мощность 
двигателей на одного рабочего (в кет) 
составила по области 1,36, а  по РСФСР — 
0,94, выработка ж е электроэнергии на од
ного рабочего в год (в resm/ч) соответствен
но— 3.124 и 2.421. Огромное количество 
машин и станков стало работать на инди
видуальном приводе; коэффициент элект

рификации производственного процесса 
в наркоматовской промышленности уж е 
в 1935 г. достиг 93%  при среднем по 
Союзу в 72%. Электрификация имела 
решающее значение для  насаждения 6 
области ряда энерго- и теплоемких про
изводств — электрометаллургии, электро
химии, производства бумаги и т. п. 
Следует, однако, отметить, что развитие 
электрификации не поспевает ва непре
рывно возрастающими потребностями об
ласти в электроэнергии. Действующие, 
станции работают с большим напряж е
нием. Происходящее в настоящее время 
значительное расширение ТЭЦ автозаво-. 
да и строительство мощной теплоэлектро
централи в Д зерж инске и ряда подстан
ций и сетей несомненно оздоровит энерге
тическое хозяйство области.

Важнейшей предпосылкой успешной 
электрификации области и оздоровления 
ее энергетического хозяйства было раз
решение (не полное еще) топливной про
блемы в указанном XV партсъездом 
направлении, максимального увеличения 
добычи и использования местных видов 
топлива, «заменяя ими везде, где это 
возможно, дальнепривозное топливо». В 
условиях  Г. о. увеличение добычи мест
ных видов топлива имело первостепенное 
значение. В особенности это относится 
к  торфу, которым питается основной 
энергетический узел  области ГорГРЭС и 
который, с другой стороны, является 
технологическим топливом для  ряда пред
приятий  области (металлургические за 
воды в Выксе и К улебаках , Моховгор- 
ский стекольный завод).

В дореволюционной Н иж егородской гу
бернии такж е добывали торф, но в не
больших количествах, кустарными ме
тодами, мускульным трудом сезонников, 
которых беспощадно эксплоатировали. ■ 
Современная торфопромышленность —  
крупнейш ая механизированная отрасль 
индустрии Г. о ., богато оснащ енная техни
чески соверш енны ми'орудиями производ
ства, большим парком гидроторфяных, 
машиноформовочных и фрезерных аггре- 
гатов, обладающая ш ироко разветвлен-.



пой сетью да.-д. путей, сотнями вагонов, 
десятками паровозов и большим фондом 
благоустроенных рабочих ж илищ  и со
циально-культурно-бытовых учреждений. 
В 1936 г. (по наркоматовской пром-сти) 
было добыто 1.873,5 тыс. т  торфа, в 
1928/29 г .— 464, в  1932 г. — 1.155 ТЫС. т .  
В 1937 г. по плану долж но быть добыто 
2.130 тыс т  торфа.

Одновременно с интенсивным развити
ем тяж елой промышленности росли, хотя 
и в меньших масштабах, отрасли легкой 
и пищевой промышленности. Т олько  в 
три крупнейш ие в области отрасли: тек
стильную , кожевно-меховую  и обувную и 
пищевкусовую  было влож ено ва 1-ую 
пятилетку 50,3 млн. руб. и ва 2-ую п я 
тилетку 98,3 млн. руб. (по промыш лен
ным наркоматам). В легкой  промыш лен
ности создано 45 трикотаж ны х предприя
тий, 51 швейное и 38 предприятий по 
производству обуви. Общее количество 
предприятий группы «Б» (крупная про
мышленность , производство предметов 
потребления) увеличилось с 200 в 1913 г. 
и 124 в 1927/28 г. до 487 в  1936 г ., а в а 
ловая продукция (в цен. 1926/27 г.) с 100 
млн. в 1913 г. и 290,7 млн. р. в 1932 г. до
503,6 млн. руб. в 1936 г ., т .-е. в пять раз 
по сравнению  с 1913 г. Следующие данные 
показываю т темпы роста важ нейш их от
раслей:

( В а л о в а я  п р о д у к ц и я
в тыс. руб.) в ценах 1926/27 г.

191
3 

г.

19
27

/28
 

г.

19
32

 
г.

19
36

 
г.

Л ьн ян ая . . . . . . . 6.012 10.578 6.706 17.584
Т рикотаж ная . . . . — 1.5U 4.312
Ш в е й н а я ................... <— 15.448 49.948 62.096
К о ж е в е н н а я ............... 10.604 25.004 40.349 68.658
М укомольно-крупя

ная .......................... 52.174 38.793 60.339 72.685
Ко нд ит е р с к а я . . . . 166 4.464 8.604 12.819

Н есмотря на сравнительно большие 
успехи, достигнутые этими отраслям и еа 
годы двух пятилеток, следует все же 
признать, что легкая  и пищ евая промыш
ленность все еще сильно отстают от не

прерывно возрастающ их потребностей 
населения области.

Реконструктивный период, создавший 
большие сдвиги в территориальном раз
мещении промышленности, внес сущ е
ственные изменения в географию  промыш
ленности области. Н а  старой карте Нияю- 
городской губернии, на сплошном фоне 
лесных и сельскохозяйственных районов 
с их административными и торговыми цен
трами, вы делялись отдельные промыш
ленные точки, расположенные в ю го-за
падном углу  губернии, и над ним воз
выш ался большой промышленный и тор
говый центр —  город Н иж ний-Н овгород. 
В годы обеих пятилеток ю го-запад об
ласти, т .-е . районы В олжско-О кской груп
пы во главе с  г . Горьким, был превра
щен в основной плацдарм  нового про
мышленного строительства. Новые про
мышленные очаги, с  их ш ироко развет
вленной сетью подсобных предприятий, 
кварталам и ж илы х домов и социально
культурно-бытовых учреждений, адми
нистративными зданиями, железными и 
шоссейными дорогами; не только измени
ли внешний облик отдельных районов. 
Став притягательными пунктами для ок
рестного с .-х . населения, они внесли ко
ренные изменения и в экономику районов 
и превратили некоторые из них (к ак ,н ап р ., 
район Д зерж инска и Балахнинский) в 
крупные промышленные центры . Д евять 
десятых всего промышленного производ
ства области сосредоточены в районах 
волж ско-окской группы. Основным ядром 
этой группы  является г. Горький, на 
долю которого приходится 68%  про
дукции всей промышленности области. 
Горький —  центр тяж елой промышлен
ности области. Здесь сосредоточено все 
производство силового оборудования, ав 
тостроение, производство телефонной и 
радио-аппаратуры, ж елезнодорожное ма
шиностроение и до 90%  судостроения об
ласти. Вторым по значению  и объему про
изводства является Д зерж инский район. 
Здесь господствует основная химия об
ласти; кроме того, в  Д зерж инске сосре
доточена значительная часть мукомоль



ного, силикатного производства, пень
ково-джутовое. Б алахнинский район — 
энергетическое сердце волж ско-окской 
группы  районов, дающее свыше 80%  об
ластного производства электроэнергии.’ 
Здесь ж е расположен бумкомбинат, даю 
щ ий до 97%  целлю лозно-бумажной про
дукции области. З а  промышленным тре
угольником Горький-Д зерш инск-Балахна, 
на запад от него, расположены м еталлур
гические районы: Выксунский, К улебак- 
ский и П ервомайский. В последние годы 
в этих районах- начинает развиваться и 
машиностроение. В павловской группе 
районов (П авловский, Сосновский и Вач- 
ский) сосредоточено производство разно
образны х металлических изделий, хи рур 
гического инструмента и инструмента 
для  авто-тракторной промышленности. 
В Муромском районе, после • рекон
струкции завода им. компартии Ф ранцйи 
и создания станко-патронного завода, по
лучило значительное развитие машино
строение (к которому следует отнести и 
крупны й М уромский паровозоремонтный 
завод Н КП С ). Кроме того, в районе име
ется текстильная, пищ евая и промыш лен
ность стройматериалов. В группу вОлж- 
ско-окских районов входит и Б огород
ский район, где размещ ена кож евенная 
промышленность, и Борский район, где 
сосредоточенапромышленность областного 
значения: стекольная и ш ерстообрабаты
ваю щ ая, а такж е судоремонтная база. 
В двух остальных группах районов — 
заволж ской северной лесной и правобе
реж ной сельскохозяйственной — за годы 
пятилеток такж е выросло большое коли
чество промышленных предприятий. Од
нако, промышленность этих районов зн а
чительно уступает промышленности волж 
ско-окской группы  как  по народохозяй
ственному значению, так  и по объему 
производства. Общее в промышленном 
развитии этих групп — это использова
ние местного сы рья. В северной лесной 
группе развиты  деревообрабатываю щ ая и 
лесохимическая промышленность, а  в 
правобережной сельскохозяйственной по
лучила развитие промышленность по

переработке с .-х . сы рья: винокуренная, 
крахмало-паточная и пр.

П ромкооперация. В б. Н иж егородской1 
губ. кустарная промышленность имела 
большое распространение.' Малоземелье 
вынуж дало крестьян или искать мест
ных заработков — заниматься каким-либо 
кустарным промыслом, или уходить из 
деревни на отхожие промысла. Из 
каж ды х пяти  Дворов —  четыре имели за 
работки, как  ' местные, так  и отхожие. 
Развитию  в Н иж егородской губ. к у 
старных промыслов —  обработка метал
лов, деревообработка, сапого-валяльны й 
промысел —  способствовали наличие на 
месте сырого металла— ж елеза и дешевого' 
древесного топлива, во-первых, и близость 
развитого рынка сбыта, в частности 
Н иж егородской ярм арки, во-вторых. По' 
количеству заняты х рабочих на первом 
месте стояли промыслы по обработке 
дерева, на втором — обработка м етал л а .: 
Подавляющ ее большинство кустарей 
вместе с  членами семьи работали у себя 
на дому по 16— 18 часов в сутки, в- 
неимоверно тяж елы х, вредных антисани
тарных условиях. П авловские шлифо
вальщ ики («личилыцики») редко выж и
вали дольше 30— 35 лет. М атериальное 
положение кустарей было чрезвычайно 
тяж елым. К аторж ный труд давал скудный' 
заработок, еле хватавш ий на пропитание. 
«Ж изнь городского нищего, протягиваю 
щего на улицах руку, да это рай в ср ав 
нении с этой рабочей жизнью» — писал 
В. Г. К ороленко под свежим впечатлением 
всего им виденного в знаменитом П авлов
ском кустарном районе. Н аж и вали сь дру
гие: богачи-предприниматели, скупщ ики- 
торговцы, ростовщики. «К онкуренция — ■ 
пресс... кустарь —  материал, лежащ ий 
под прессом, скупщ ик—винт, которым 
пресс нажимается» — писал Короленко 
в «П авловских очерках».

З а  годы революции кустарная про
мышленность Г. о. -так далеко ш агнула 
в своем развитии, что чрезвычайно труд
но сопоставить современную промкоопе
рацию области со старыми кустарными 
промыслами. От последних сохранились



в основном, только география —  разме
щение основных промыслов по районам 
области —  и их специализация. В осталь
ном — радикальны е изменения не толь
ко в организационных формах, но и в 
технике производства, в  организации 
труда, в  материально-бытовом и к у л ь
турном полож ении кустарей. П одавляю 
щее большинство их объединено в арте
ли, работает в специальны х производ
ственных помещениях, многие из кото
рых оснащены современными орудиями 
производства; заработок кустарей бла
годаря коллективизации и механизации 
труда по сравнению  с довоенным увели
чился в несколько раз; во многих отрас
лях  мелкой кустарной промышленности 
производственный, материальный и к у л ь
турный уровень кустаря поднят до уровня 
фабричного рабочего.

Т олько за четыре года второго пяти
летия валовая  продукция промкоопера
ции увеличилась более чем втрое и в на
стоящее время представляет солидную 
величину в производстве области, что вид
но из следующей таблицы :

В а л о в а я  п р о д у к ц и я  п р о м к о о п е 
р а ц и и  в  ценах 1932 г .,  в млн. руб.

1932 Г.
1936 Г. 

отчеты.
1937- Г. 
п лан

В ся п р о м к о о п ер ац и я . . 190,6 404,2 476,7

В том числе:
м еталлообработка . . 96,0 133,8
деревообработка . . . •— 66,0 71,5
кож евенное производ

ство .............................. - 22,4 30,2

Е сли  даж е исклю чить из полумилли
ардной продукции 1937 г. 85— 90 млн. 
руб., которые падают на «обслуживание» 
(ремонтные мастерские, парикмахерские 
и т. п .), на долю остальных промыслов 
остается почти 400-миллионная продук
ция, в которой первое место по выпуску 
занимает металлообработка, а  второе— 
деревообработка.

О тличаю щ аяся большим разнообразием 
номенклатура изделий, выпускаемых 
промкооперацией, по своему назначению

и масштабу производства имеет зна
чение, далеко выходящее за пределы хо
зяйства области. В 1936 г. промкоопе
рация выпустила, например, свыше семи 
тысяч тонн цепей горной сварки, 15 млн. 
ношей и вилок, около 8 млн. напильни
ков, на 15 млн. руб. разного инструмен
та, на 11,5 млн. разных замков, стекло, 
мебель, строительные материалы, колеса, 
игруш ки и т. п. Во всех системах пром
кооперации области занято было (1936)
77.247 чел., в том числев Промлессоюзе—
27.520 и Спецметаллосоюзе — 15.533 чел.

Н а примере П авловского района мож
но наглядно показать, как  велик и зн а
чителен путь, пройденный кустарной про
мышленностью за последние 20 лет. П ав
ловский район издавна славился как  один 
из крупнейш их центров стале-слесар- 
ного промысла. Славился он и своими 
искусными мастерами, заслуживш ими 
ш ирокую  известность точностью и высо
ким качеством своих изделий. Сравни
вая  их с легендарными тульскими масте
рами, которые могли «блоху подковать», 
говаривали, что «такие павловские ма
стера, как  Х воров, могли бы сделать для 
блохи ошейник и запереть его зам
ком». Н о славилось П авлово и каторж 
ными условиями труда кустарей, своей 
первобытной механизацией, при кото
рой «двигателем» служ ил человек —  ча
ще всего слепой — годами вертевший 
в подпольи колесо с приводом («слепому 
в темноте все равно, он там вертит, да 
мурлычет песни»); славилось Павлово 
и своими богачами - предпринимателями 
и своими скупщ иками, выжимавшими 
последние соки у кустарей и державшими 
их в постоянной кабале. Здесь впервые 
зародилась мысль об артели. В 1890 г., 
по инициативе А. Г. Ш танге и двух ма
стеров— Смирнова и Титова, возникла ста- 
рейщ ая в промысловой кооперации Пав
ловская металлическая артель. Д еятель
ность артели протекала в очень тяж е
лых условиях, что сказы валось в слабом 
росте числа ее членов: в 1893 г. было 36, 
в 1908 г .— 161 и в 1913 г. — 167 артель
щиков- А в Павловском районе тогда



работало не менее десяти тысяч куста
рей.

Ж елезная  метла О ктября расчистила 
путь для  ш ирокого кооперативного дви
ж ения, вымела из П авлова скупщ иков, 
торгаш ей и капиталистов. В 1921 г. че
тыре артели: старейш ая П авловская,
Ворсменская, Тареш ская и Тумботин- 
ск ая , объединявшие 274 кустаря, орга
низовали в П авлове союз металлообра
батывающих артелей —  М етартельсоюз. 
Ч ерез 15 лет союз подвел итоги: 14 ты
сяч артельщ иков, работающих в промы
сле, и 8.919 хозяйств, занимаю щ ихся сель
ским хозяйством; 11 тысяч кустарей — 
членов артелей — работают в светлых 
механизированных мастерских и цехах; 
стоимость построек и оборудования а р 
телей, входящ их в союз —  девять с  лиш 
ним млн. руб. (в 1921 г .— 171 тыс. руб.); 
собственные средства — 27 млн. руб.; 
только за  один 1936 г. система сою за дала 
годовой продукции на 64 млн. руб. —  в 
10 раз больше, чем в первый год первой 
пятилетки , свыше 100 культурны х и со
циальнобытовых учреждений, на содер
ж ание которых только в 1936 г. и зрасхо
довано свыше двух мл т. руб. 1.750 а р 
тельщ иков провели свой отпуск в домах 
отдыха и 200 в санаториях и курортах. 
342 инвалида - артельщ ика и 428 семей 
умерш их артельщ иков получаю т еж е
месячно пенсию. ■ Старейш ая П авловская 
артель, которой присвоено имя Ш танге, 
превратилась в кооперативную  фабрику 
с большими просторными каменными кор
пусами, хорошо оборудованную, рабо
тающую на электроэнергии. В ней рабо
тает 1.300 артельщ иков. А ртель полу
чает миллионную  прибыль, которая на
правляется на увеличение основного к а 
питала, на капитальное строительство. 
Кроме этого, из прибыли 1936 г. артель
щики получили 151,6 тыс. руб., в культ- 
фонд передано 104,7 тыс. руб., в фонд 
улучш ения быта— 60,6 тыс. руб., в фонд 
премирования — 30,3 тыс. руб. Новое 
П авлово — не только район кустарной 
промышленности. Здесь сосредоточена 
группа государственных металлообра

батывающих заводов, выпускающих, 
главным образом, автотракторный, меди
цинский и др. инструмент.

Н есмотря на большие успехи, дости
гнутые металлообрабатывающей промыш
ленностью П авлово-В ачского и Соснов- 
ского районов, значительная часть ста
рых кооперативных и государственных 
заводов этих районов по своему техниче
скому оснащению и по технологии про
изводства еще сильно отстают от предъ
явленны х к  ним запросов. Поэтому СНК 
Союза и Ц К  ВКП (б) вынесли специаль
ное постановление (от 20/V  1936 г.) 
«о реконструкции П авлово-Вачского и 
Сосновского металлообрабатываю щ их 
районов». П остановление это предусма
тривает: а) коренную  ' реконструкцию  
государственных заводов треста Россин- 
струмент и заводов М етартельсою за, ко 
торая долж на обеспечить «поточность» 
технологического процесса, применение 
конвейеризации, механизацию  ручных 
работ и переход на современные методы 
термической обработки; б) усиление 
энергетической базы района путем ре
конструкции П авловской подстанции, со1 
оруж ения подстанции в Сосновке и 
линии передачи Павлово-Сосновска;
в)укрепление сырьевой базы металлопред- 
приятий  района, которые получаю т пра
во непосредственно сортировать и отби
рать отходы производства на крупных 
предприятиях союзной промышленности;
г) повышение квалификации мастеров, 
бригадиров и председателей промарте
лей и промколхозов; д) развитие к ул ь
турно-бытового строительства и т. д. 
Д л я  подведения материальной базы, обес
печивающей осуществление вышепере
численных мероприятий, Ц К  ВКП(б) 
и С Н К  разреш или на 1936-37 г. всю 
прибыль и фонды, образуемые путем от
числений от прибылей, оставить в распо
ряж ении треста Россинструмент и арте-; 
лей П авловского М етартельсоюза. П ав
ловский район вступил в период хозяй- . 
ственного и культурного процветания..

Сельское хозяйство. Дореволюционная 
Н иж егородская губерния обладала всеми



чертами, типичными для т. н. «потреб
ляющих» губерний центральной России: 
подавляю щ ая часть удобной земли- в 
руках помещиков и кулаков, крохотные 
наделы у крестьян; архаические методы 
ведения хозяйства; примитивная техника 
обработки земли; преобладание серых 
хлебов; низкие урож аи; нищенское по
луголодное существование крестьянства 
и периодически повторяющиеся народ
ные бедствия в засуш ливые годы. Из 
4.365 тыс. десятин удобной земли в 
губернии (данные 1905 г.) на долю 
крестьянских наделов приходилось толь
ко 44,4% ; в частной собственности у поме
щиков и других крупны х землевладель
цев и крестьян было 33,2%  земли, 
22 ,4%  принадлеж ало казне, монасты
рям и церквам. Перед революцией 
(в 1917 г.) во владении одного крестьян
ского хозяйства было в среднем 6,8 деся
тин земли. Посевов по переписи 1916 г. 
на 1 крестьянское хозяйство приходи
лось 2,7 десятины. «Наделы» ж е двух 
крупнейш их помещиков Н иж егородской 
губернии, П. В . и А. Д . Ш ереметевых, 
равнялись 100 тысячам десятин. Д аж е 
в самые хорошие годы урож аи не пре
выш али 40— 42 пудов зерновы х с гектара. 
Даш е в урож айные годы' у 70%  крестьян  
своего хлеба обычно хватало только до 
я н в ар я . К рестьяне батрачили или ухо
дили из деревень на заработки  (в 1911 г. 
было выдано 211 тысяч паспортов), дру
гие совмещ али занятие сельским хозяй 
ством с кустарными промыслами. Мно
гие глухие районы поставляли  стране 
«официальных» нищих, снабж енных спе
циальными документами. В них земский 
начальник подтверждал своей подписью: 
«единственный в этом выход и спасение 
от голодной смерти указанного мужика». 
Таков социально-экономический облик 
Н иж егородской губернии до О ктябрь
ской революции.

Засуха 1921 г. коснулась ряда райо
нов области и нанесла значительный 
ущерб их хозяйству. Следует отметить, что 
уж е за годы империалистической войны 
площади посева значительно сократи

лись — на 200 тыс. га (с 1,5 млн. га в 
1913 г. до 1,3 млн. га в 196 г .). Восста
новительный процесс в сельском хозяй 
стве области продолж ался сравнитель
но короткий период. С каждым годом 
посевная площ адь увеличивалась, до
стигнув в 1928 г. около 1,8 млн. га, т.-е. 
на полмиллиона га больше, чем в 1916 г. 
Однако, количественный рост посев
ных площ адей в годы, предшествовав
шие первой пятилетке, не сопровож дался 
сколько-нибудь значительнымис одиально- 
экономическими или технически.,;и сдви
гами в сельском хозяйстве. В деревне 
еще хозяйничала и задавала тон зна
чительная прослойка кулачества, а ты
сячи хуторов и отрубов напоминали об 
остатках дореволюционных форм земле
пользования; поля были испещрены мил
лионами крестьянских «полосок»; гос
подствовала трехполка; техническая 
вооруженность крестьянского хозяйства 
находилась еще на очень низком уровне: 
в 1924 г. сохой обрабатывалось более по
ловины всей пашни; преобладал ручной 
сев и уборка косой и серпом; в 1928 г. 
на каж дую  сеялку  и ж атку  приходилось 
(в среднем по краю) около 500 га, а  на 
каждый трактор— 21,5 тыс. га посева. 
Социалистические формы сельского хо
зяйства дали  только первые ростки: в 
1928 г. в области было всего 168 кол
хозов, объединявших 1.900 (т.-е. 0 ,4°/0) 
крестьянских хозяйств.

С 1930 г. начался период упорной 
борьбы за социалистическую перестрой
ку сельского хозяйства, начался исто
рический процесс объединения разроз
ненных и мелких крестьянских хозяйств 
в колхозы. К  середине 1932 г. уж е было 
организовано 4.119 колхозов; коллек
тивизацией было охвачено 33,9°/0 хо 
зяйств и 45,4° /0 посевной площади. По 
сравнению  с 1928 г. на каж дый колхоз 
уж е приходилось в четыре раза больше 
хозяйств и в шесть раз больше посевной 
площ ади. Этот период был сильно н а
сыщен напряженной политической и 
организационно-хозяйственной работой. 
Землеустройство было использовано как



мощное орудие укрепления коллективных 
хозяйств. В 1931 г. был произведен сплош 
ной переучет земель, полошенный в ос
нову дальнейш ей инвентаризации. Бы ли 
ликвидированы несколько тысяч хуторов 
и отрубов. Из пролетарских центров 
области в деревню были посланы когорты 
пролетариев —  рабочие «25-ти-тысяч- 
ники», принесшие в колхозы  опыт 
фабрик и заводов по лучш ей организации 
труда и производства, первые проводники 
и организаторы в деревне социалистиче
ского соревнования и ударничества. 
Тогда ж е в области начала создаваться 
индустриальная база для  организации 
крупного колхозного производства — 
центры технического перевооруж ения 
сельского хозяйства — машино-трактор- 
ные станции. З а  1930— 1932 гг. было орга
низовано 11 МТС с 297 тракторами. 
Создание политотделов при МТС было 
решающим фактором по укреплению  и 
развитию  колхозов. Рост и укрепление 
колхозного строя, сопровождавш иеся 
ликвидацией кулачества к ак  класса, 
протекали в обстановке ожесточенно.й 
классовой борьбы в деревне. К у л ак  
упорно не сдавался. От пассивного 
сопротивления и саботаж а мероприятий, 
проводимых партией и правительством, 
он перешел к  методам вредительства и 
диверсии. В одном только 1932 г. по 
7.300 колхозам б. Горьковского края  
было зарегистрировано 2.243 случая 
разнообразных вы лазок классового врага, 
в том числе 80 случаев отравления 
колхозного скота. Н о кулачество было 
обречено: как  и по всей стране, кол
хозные массы Г . о. пошли ва партией и 
советами и под их руководством р аз
громили его.

Н а  исходе первого пятилетия для  Г. о., 
как  и д л я  других районов СССР, «насту
пило время, когда от роста хозяйства 
вш ирь путем увёличения посевных пло
щадей необходимо повернуть к  борьбе 
sa  лучш ую обработку земли и борьбе 
ва повышение урож айности, к ак  гл ав 
ной и центральной вадаче в области сель
ского хозяйства на данной стадии раз-:

вития» (из решения Ц К  и СН К от 29 /X I 
1932 г.). 1933 г . был дл я  сельского
хозяйства Г. о. переломным. С этого года 
начинается непрерывное в течение всего 
2-го пятилетия поступательное движение 
области по пути к  окончательной победе 
колхозного строя, мощному подъему 
сельского хозяйства, культурной, заж и 
точной ж изни колхозников.

Ш ирокая кам пания за  введение п ра
вильны х севооборотов по всей территории 
области, ранние пары, зябл евая  вспаш ка, 
рядовые посевы, сортирование и протра
вливание семян, резкое увеличение коли
чества удобрений, массовый агрокон
троль, обновление инвентаря новейшими 
с .-х . машинами — такова цепь агротех
нических мероприятий, направленны х на 
повышение урож айности; в то ж е время — 
слож ная организационно-массовая рабо
та: проверка колхозны х кадров (50 тысяч 
счетоводов, бухгалтеров, кладовщ иков 
и пр. прош ли чистку по области), орга
низация постоянных бригад в колхозах 
и закрепление за ними постоянных участ
ков, организация социалистического со
ревнования и ударничества, массовая 
подготовка и переподготовка квалифици
рованных рабочих МТС, улучш ение опе
ративного руководства колхозам и. Эти 
мероприятия принесли области огромные 
успехи, отмеченные партией и прави
тельством. 3 янв. 1934 г . Горьковский край 
«за выдающиеся успехи в деле проведения 
основных сельскохозяйственных кампа
ний (сев, уборка урож ая, засы пка семян) 
по укреплению  колхозов и совхозов и по ' 
выполнению обязательств перед госу
дарством» был награж ден орденом .Ленина. 
С каждым последующим годом расш и
рялись и множились успехи области в 
борьбе за  высокий урож ай. Г . о. удалось 
в 1934 г . выполнить весь цикл сельско
хозяйственных работ в более сжатые 
сроки, чем в 1933 г .: весенний сев про
веден был не в 40— 45, а  в 25 дней и 
закончен на 16 дней раньш е, чем в 1933 г .; 
уборку закончили нд . 13 . дней , быстред, 
чем -в -1933- г'. Весь : :ллан . ,хлебосдачи 
вы полнен- в 43 дня. «Был создан исклю?



чительный трудовой подъем: работа шла 
, днем и ночью. Работали все —  и боль
шие, и малые, и старики». Вот почему и 
в 1935 г. область добилась одного из самых 
высоких урож аев в стране и выщла с 
честью из тяж елого по климатическим 
условиям засуш ливого 1936 года.

Важнейш ие успехи сельского хозяй 
ства области заклю чаю тся в следующем. 
Основной и решающий успех: в об
ласти нет больше мелко раздробленных 
крестьянских хозяйств, есть социали
стически организованное крупное земле
владение. Н а  1 июля 1937 г. в  области 
было 5.659 колхозов, объединяющих 475 
тысячи хозяйств —  90,5%  всех хозяйств. 
Н а  1 ию ля 1937 г. на один колхоз при

в о д и л о с ь  в среднем 84 хозяйства (в 
,1928 г. — 11, в 1932 г .—47,1) и 345,7 га 
посевов (в 1928 г. —  35,7 га, в 1932 г. —
215,4 га). Победа социалистических форм 
в сельском хозяйстве расчистила путь 
для  механизации его и подведения под 
него основ научно организованного земле
делия. И ндустриализация ж е страны 
создала дл я  этого необходимые предпо
сы лки. С 5-ти в 1930 г. и 11-ти в 1932 г. 
количество МТС в области выросло до 63 

, (июль 1937 г.) с 4.475 тракторами общей 
. мощностью в 93,4 тыс. лош адиных сил.
, Удельный вес области в СССР по мощ

ности тракторного парка поднялся с 
0 ,3%  в 1932— 33 г. до 0 ,8%  в 1936 г. Еще 
в 1935,г. комбайн был редким явлением 
в области —  всего 11 ш тук, а летом 1937 г., 
на п олях  области уж е работало 689 
комбайнов и 300 грузовы х автомобилей 
(в 1933 г. —  7). М аш ино-тракторны естан
ции организованы по принципу произ
водственной специализации: эерновые,
льноводные, овощные.

Область успешно разреш ила зерновую  
проблему, являю щ ую ся основным клю 
чом к  разрешению всех других проблем 
сельского хозяйства. Бы вш ая потребля

ю щ а я  Н иж егородская губерния стала 
областью производящ ей, полностью удов
летворяющ ей спои потребности в хлебе 

; (к р щ е ;г пщеницнопо).:; „Э та•р ад и кал ьн ая  | 
...„перем ена;явилась; результатом, вначи-1

тельного расш ирения посевных площ а
дей и больших успехов в борьбе за высо
кие урож аи. По сравнению  с 1916 г. по
севные площ ади выросли более чем в пол
тора раза: в 1916 г. —  1.312 тыс. га, в 
1928 г. — 1.795 тыс. га, а  в 1936 г . — 
2.168 тыс. га. 856 тыс. га посевов — 
чистый прирост за годы революции. Н о 
экономическое значение этого факта неиз
меримо вырастает, если учесть происшед
шие за этот период качественные изме
нения структуры  посевов. Посевы ржи, 
увеличивш ись за ,1916— 1928 гг. на 167 
тыс. га, в первом п яти летии  оставались 
стабильны ми (в 1928 г .— 787 тыс. га , в 
1932 г .— 787,9 тыс. га), а к  1936 г. зна
чительно сократились и составили толь
ко 640 тыс. га (в 1916 г. — 620 тыс. га). 
Н о за тот ж е период происходил бур
ный рост посевов пшеницы (озимой и 
яровой): в 1916 г. —  62 тыс. га, в 1928 г. 
— 33 тыс. га, а в 1936 г. — 239 тыс. га. 
Стало быть, при почти стабильном уровне 
посевов серых хлебов, посевы пшеницы 
за две пятилетки увеличились почти в 
восемь раз. Область не только стала про
изводить больше хлеба, но, успешно бо
рясь с рутиной, косностью, стала получать 
в больших количествах и белый хлеб.

Н е менее значительные сдвиги про
изошли и в структуре посевов других 
культур: картофеля, овощей и кормовых. 
Удельный вес картофеля в посевных 
площ адях с 5 ,9%  в 1913 г. увеличился 

' до 10,9%  в 1936 г .;  овощ ей —с 0,,1% в 
1916 г. до 1 ,0%  в 1936 г., а  кормовых 
с 0 ,8%  в 1916 .г: и 3 ,5%  в 1928 г. до 
10,4%  в 1936 г. П ри этом первые 600 га 
кормовых корнеплодов, засеянные в 
1928 г ., к 1936 г. уж е расш ирились до 
14 тыс.. га. Н алицо коренные структур
ные изменения в полеводстве области, 
которые и сы грали огромную роль, во- 
первых, в разреш ении зерновой проблемы 
по области, во-вторых, в снабжений не
прерывно растущего населения городов и 
промышленных центров овощами и к ар 
тофелем и, в-третьих, в подведении под 
животноводство кормовой базы , правда 

-далеко еще недостаточной.



Область по праву может гордиться 
успехами в борьбе sa высокие урож аи:

Ц ентнеров с га

К ультура
Средняя 

за 10 лет 
(1903— 1914) 
по б. Н иж . 

губ. 19
32

 
г.

19
33

 
Г. С

$СЗ 19
35

 
г.

Р ож ь озим ая . . 6 ,3 8,1 П ,6 10,8 12,0
П ш еница озимая 6 ,9 9 ,7 н .  СВ. 10,5 13,7

» яр о вая 5 ,6 6,1 12,5 11,2 8,1
О в е с ....................... 6 ,2 6 ,4 12,2 10,3 10,3
К артоф ель . . . 60,3 59,0 103,0 95,0 98,0

Устойчивые, высокие для  Г . о. — по 
сравнению  с дореволюционными года
ми —  урож аи  являю тся наиболее п ока
зательными результатами побед социали
стических форм хозяйства, вооруж ения 
с .х . области мощной машинной техникой 
и ш ирокого внедрения агротехники. Это 
проявилось особенно в практике ш иро
кого применения торфа как  удобрения и 
мульчирования почв —  мероприятий, по 
которым Г. о. является  пионером в стране 
и которые обогатили агротехническую  
науку. В 1934 г. колхозы  области загото
вили 152 тыс. т  торфяных удобрений, а 
в течение одной только стахановской де
кады (в начале 1936 г.) было заготовлено 
для  удобрений 950 тыс. т  торфа — в 
два раза больше, чем за весь 1935 г. (раз
ных видов удобрений). В течение этой же 
декады 1936 г. на поля было вывезено 
свыше миллиона тонн навоза, собрано 
17 тыс. то золы, 10 тыс. то птичьего по
мета, 57 тыс. то озерного и прудового 
ила и свыше 12 тыс. то фекальных удобре
ний. З а  эти ж е десять дней построили 
4.420 уборных и 115 навозохранилищ .

Эти цифры, как  и ряд других данных— 
об углублении пахотного слоя, роста 
процента сортовых посевов, подкормки 
и т. д ., говорят больше чем о ликви
дации агрономической неграмотности. 
Ими измеряется и расстояние, отделяющее 
дореволюционного нижегородского кре
стьянина от современного колхозника. 
Последний уж е не отлеживается зимою 
на печи и не гадает: «вот, если на кре

щенье в полдень синие облака, тогда 
быть урожаю», а  если еще и «на Евдокию 
тоже, то все лето будет гоже». Горьков
ский крестьянин перестал быть фата
листом, окончательно потерял веру в бо
жественную, небесную «агротехнику»; он 
научился приспосабливать и использо
вать природные условия сообразно своим 
интересам. Поэтому он зимою добывает 
торф, едет на соседнюю ж ел.-дор. стан
цию выгребать уборные для  удобрения 
полей, дл я  той же цели сж игает в лесу 
муравьиные кучи и взбирается на дере
венскую  колокольню  не дл я  того, чтобы 
звоном колоколов сзы вать на крестный 
ход, а для  того, чтобы собирать десяти
летиями накопивш ийся там птичий помет.

В этой новом отношении колхозных 
масс к  труду, в том, что к  полям Г. о. 
были приложены энергичные стаханов
ские руки, кроется объяснение того, что 
в чрезвычайно засуш ливом 1936 г. об
ласть не переж ила бедствий 1898 и 
1921 гг.: урож ай зерновых в среднем по 
Г. о. составил 8,0 ц, а  по рж и —
10,2 ц, по озимой пшенице — 11,6 ц, 
в 6— 8 раз больше, чем в прежние засу
шливые годы, и выше дореволюционных 
«нормальных» урож аев Н иж егородской 
губ. П рекрасной ш колой и пропагандис
том образцовых методов ведения сельского 
хозяйства была сельскохозяйственная вы
ставка в Горьком, наглядно показавш ая, 
что не существует неплодородных земель, 
раскрывш ая и объяснивш ая «секреты» 
наиболее замечательных побед отдельных 
стахановцев полей и целых колхозов,

В развитии  ж ивотноводства успехи 
области менее значительны . В 1916 г. 
численность скота была наивысш ей за 
дореволю ционный период. В грани ц ах  
области  тогда насчиты валось 348 тыс. 
лош адей, 672 тыс. голов  крупного  ро
гатого  скота , свыше м иллиона овец и 
коз и 208 тыс. свиней. К  концу г р а ж 
дан ской  войны поголовье скота  сильно 
сок рати л ось , но уж е к  началу первой 
пятилетки  снова достигло и даж е превы
сило уровень 1916 г. Однако, в  период 
развертывания коллективизации, в осо;



бенностив 1930— 1932 гг ., животноводство 
области снова откатилось назад —  пого
ловье сильно сократилось. Это был п р я 
мой результат того, что наиболее отста
лая. часть деревни поддалась кулацкой  
агитации, направленной на разбазарива
ние скота. По сравнению с 1928 г. об
ласть потеряла 25%  (108 тыс.) лошадей, 
112 тыс. голов крупного рогатого скота 
и полмиллиона овец и коз. О рганиза
ционное и хозяйственное укрепление кол
хозов и совхозов, превращ ение области 
из потребляю щей в производящ ую  и, в 
частности, расширение кормовой базы 
обусловили перелом в животноводстве, 
начавш ийся в 1933 г.

И з м е н е н и е  ч и с л е н н о с т и  с к о т а  
(на середину еоотв. года; в тыс.).

19
28

 
г.

| 1
93

3 
г.

193
6 

Г.

Л о ш а д и .............................. 396,3 288,0 289,9
К рупн. рог. енот . . . . 733,6 621,9 964,7
в т. ч. к о р о в ы ............... 487,6 446,0 .—

Овцы и к о з ы ................... 1.026,5 1.258,0
Свиньи .............................. 165,9 198,2 525,1

К ак  видим, количество лошадей за две 
пятилетки сократилось, крупный рога
тый скот увеличился на 232 тыс. голов, 
а  свиньи — на 359 тыс. голов. В восста
новлении животноводства колхозы  об
ласти сы грали  исключительно важную  
роль. В середине 1936 г. колхозам  п ри 
надлеж ало 79,6%  лошадей, 20 ,1%  круп 
ного рогатого скота и 17%  свиней; осталь
ные находились в личном пользовании 
колхозника. В начале второй пятилетки 
в колхозах  начали развиваться товарные 
фермы продуктивного скота, получившие 
особенное распространение в последние 
годы. В 1932 г. всего 562 колхоза имели 
фермы, а к  1 января  1937 г. только 8,4%  
колхозов области не имейи ферм продук
тивного скота. Ч исло ферм в колхозах 
увеличилось до 6.468, из них 3.541 
крупного рогатого скота. В развитии 
животноводства имела большое значение 
и введённая в области с 1934 г. система 
племенной работы, строительство развет

вленной сети очагов чистопородного ско
та, а  такж е массовая метизация. К  1937 г. 
в области уж е накопилось значительное 
племенное стадо. П родуктивность живот
новодства значительно увеличилась. Сред
ний годовой удой молока на одну корову 
с 971 кг в 1932 г. поднялся до 1.133 кг 
в 1936 г. Выход ж ивого приплода по
росят в  год на свиноматку увеличился с
8,6 в 1932 г . до 13,6 в 1936 г.

Состояние народного просвещения в б. 
Н ижегородской губ. наглядно иллюстри
ровало политику известного мракобеса, 
царского министра народного просвеще
ния Ш ишкова, считавшего, что «обучать 
грамоте весь народ или несоразмерное 
число оного количества людей принесло 
бы более вреда, нежели пользы». В 1914— 
15 г. в области имелось всего 2.575 обще
образовательных ш кол с 164,9 тыс. уча
щихся (59,6 учащ ихся на 1.000 чел. насе
ления). И з них только 13,8 тыс. (5 чел. 
на 1.000 жителей) обучалось в средних 
ш колах, тогда доступных только детям 
привилегированных классов. Явный не
достаток в ш колах восполняли другие 
«просветительные» учреж дения; 1.059 
церквей, 31 монастырь, 93 староверче
ских церкви, 43 мечети, костелы, кирхи  
и другие молельни. «Содействовали» на
родному просвещению и 326 казенны х 
винных лавок плюс 1.317 частных питей
ных заведений. Стало быть, церквей и 
кабаков было почти вдвое больше ш кол. 
Ш колы влачили ж алкое существование. 
М онастыри и церкви процветали: им
принадлеж ало 55 тыс. десятин земли и 
миллионные капиталы.

Д л я  социалистического строительства 
нужны грамотные строители. Н и одна 
политическая партия, ни одно правитель
ство в мире не проявляло  такой заботы 
о просвещении, не проявило столько энер
гии, не отдавало столько средств на ш коль
ное строительство, как  это делали и делают 
коммунистическая партия и советская 
власть. Г. о., как  только она привела в 
некоторый порядок свое хозяйство, при
шедшее в упадок эа годы империалисти
ческой и граж данской войн, н ачал а р а з 



вивать народное образование. К огда 
скудный бюджет не позволял еще тр а 
тить много на ш кольное строительство, 
сотни помещичьих, кулацких и бурж уаз
ных домов были приспособлены под ш ко
лы. А во втором пятилетии началось 
интенсивное, с каждым годом возрастаю 
щее ш кольное строительство: 44 школы 
за  1933— 34 гг ., 62—в 1935г., 97— в 1936 г. 
и 88— в 1937 г. К ривая  ассигнований на 
народное образование стремительно под
нимается вверх: 1 р. 85 к. на душ у населе
н ия в 1924г., около 50 руб. в  1937 г. У ж е 
к  1928 г. количество учащ ихся в обще
образовательных ш колах по сравнению 
с 1914 г. возросло в полтора раза, дос
тигнув 248,7 тыс. чел. За  две пятилетки 
число учащ ихся удвоилось: в 1936/37 учеб
ном году обучалось 584,1 тыс. Всеобщее 
обязательное начальное обучение было 
введено в области в 1931 г. Это уж е до
стигнуто и прочно закреплено. Более того; 
в  области уж е созданы условия для  пере
хода к  обязательному семилетнему обуче
нию. В средних и старш их классах (V— 
IX ) в 1936/37 г. обучалось 156 тыс. уча
щ ихся, в  том числе—замечательное явле
ние —  86,7 тыс. на селе. С 1928 г. число 
учащ ихся V— X классов по городу воз
росло в 2,5 раза, а по селу — больше 
чем в 10 раз. Средняя советская ш кола 
стала доступной широчайшим кругам 
населения.

В Н иж егородской губернии не было 
ни одного высшего учебного заведения. 
В Г . о. —  девять вузов: институты — 
индустриальный, инженерно-строитель
ный, инженеров водного транспорта, сель
скохозяйственный и медицинский, госу
дарственный университет и 3 высших пе
дагогических учебных заведения. Кроме 
того, 65 техникумов, 13 рабфаков, 54 ш ко
лы Ф З У  и 67 районных колхозны х школ. 
В вузах и техникумах области выращ и
ваются, выковываю тся кадры  новой со 
ветской интеллигенции: 54 ,6%  учащ ихся 
вузов и 72,5%  учащ ихся техникумов — 
рабочие, колхозники и их дети (данные 
1936 г.). Они получили возможность 
учиться благодаря помощи государства:

три четверти всего числа студентов вузов 
и 63,3%  учащ ихся техникумов получают 
государственную стипендию.

Н аряду  со школьной сетью, Г . о. покры 
лась ва этот период ш ироко разветвлен
ной сетью политикопросветительных уч
реждений. Вместо 180 небольших биб
лиотек с незначительным кн'ижным фон
дом в  103 тыс. экземпляров в 1914 г ., 
в области в 1936/37 г . было 1.294 мас
совых библиотеки (в т. I ч. 998 на 
селе) с  огромным фондом книг — 3.390 
тыс. экземпляров. Кроме массовых биб
лиотек, в области имеется 129 научных 
и специальных библиотеке 1.285 тыс. эк 
земпляров книг. Только очень незначи
тельная привилегированная часть трудя
щ ихся б. Н ижегородской губернии имела 
раньше доступ в клубы, в которых, к ак  
известно, политико-просветительная рабо
та была в загоне. Т аких  клубов в 1914 г. 
насчитывалось 24. В 1936/37 г. в  области 
функционировало 1.360 учреж дений клуб
ного типа, в т .  ч. 604 избы-читальни 
(против 100 изб-читален в 1923/24 г. и 
437 в 1927/28 г .). Вместо 3-х театров и 
8-ми кино в 1914 г., в 1937 г. в 
области работало 13 театров и 547 кино, 
в т. ч. 249 на селе, из которых стационар
ных 67. О росте политической сознатель
ности и культурны х запросов трудящ е
гося населения области свидетельствует 
распространение местных газет. В дорево
люционное время в б. Н ижегородской 
губ. выходило 11 газет с единовременным 
тиражем в 54 тыс. экземпляров. В 1937 г. в 
области издавалось 135 газет с ежеднев
ным тираж ем в 475,3 тыс. экземпляров, 
в т .  ч. 58 районных и 71 низовая газета.

Здравоохранение. С тарая зем ская меди
цина б. Н иж егородской губ ., как  и во 
всей царской России, была обречена на 
беспомощность и бессилие в борьбе с 
социальными и 'эпидемическими болезня
ми, которые были порождены нищетой, 
тяж елы м и бытовыми условиями и неве
жеством населения. По далеко неполным 
официальным данным 1913 г. на к аж 
дые 10 ты сяч населения б. Н иж егородской 
губернии заболевало: туберкулезом— 44,



сифилисом — 92, трахомой— 25 человек. 
В том ж е году на 10 тыс. населения при
ходилось 120 заболеваний различными 
инфекционными болезнями. К аж ды й п я 
тый из явивш ихся на призыв в 1913 г. 
был забракован  по состоянию здоровья. 
В то ж е время, несмотря на все возра
стающую заболеваемость, поставившую 
значительны е массы населения на грань 
вырождения, медицинская сеть влачила 
ж алкое сущ ествование. В 1913 г. на здра
воохранение было затрачено всего 90 ко
пеек на одну душ у населения. В сель
ских местностях один врач приходился на
26,2 тыс., а одна больничная койка 'на
2,6 тыс. населения (1914).

За  годы советской власти и в особенно
сти за период 1928— 1937 гг. здравоохра
нение в области получило громадное раз
витие —  с каждым годом количественно 
возрастала и качественно улучш алась ме
дицинская помощь населению. В 1936 г., 
по неполным данным (без средств пром- 
кассы), на одну душу населения было зат
рачено на здравоохранение 24,4 рубля. 
Количество больниц (без родильных до
мов) увеличилось с 91 в 1914 г . до 170 в 
1937 г ., а количество коек (кроме родиль
ных) соответственно с 3.339 до 7.661, в 
том числе стационарных сельских вра
чебных участков с 47 с 976 койками в 
1914 г. до 92 с 1.647 койками в 1937 г.

Значительно более высокими темпами 
росла амбулаторная помощь — врачеб
ное и фельдшерское обслуж ивание и зу 
боврачебная помощь. Н а 1 янв. 1914 г. 
на территории области была только одна 
специализированная амбулатория, имев
ш ая 72 тыс. посещений за год, 90 неспе
циализированны х амбулаторий и 54 фельд
ш ерских пункта с 320 тыс. годовых 
посещений. Н а 1 янв. 1929 г. уж е насчи
тывалось 18, а  в 1937 г. — 54 поликли
ники и специализированные амбулато
рии с числом посещений 1.603 тыс. чело
век за 1928 г. и 4.777 тыс. за 1936 год, 
фельдшерских и фельдш ерско-акуш ер
ских пунктов 108 в 1929 г. и 315 
в 1937 г . с  1.656 тыс. посещений за 
1936 г ., 62 на 1 янв. 1929 г. и 130

на 1 янв. 1937 г. зубоврачебных каби
нетов и амбулаторий.

Забота о матери и ребенке наш ла свое 
яркое отражение в огромном росте ро
дильных коек, сети консультаций и ясель
ного обслуж ивания детей. Общее число 
родильных коек увеличилось с 87 в 
1914 г. и 495 в 1929 г. до 1.595 в 1937 г. 
(в т. ч. 624 на селе); число консультаций 
выросло с 51 в 1926 г. до 124 в 1937 г., 
а количество постоянных ясельны х мест 
увеличилось с 1,2 тыс. в 1929 г. до 6,7 
тыс. в 1933 и 7,5 тыс. в 1937 г. Значитель
ную помощь матери-колхознице оказы ва
ют сезонные ясли, функционирующие в 
период полевых работ. В 1926 г. таких 
яслей было организовано 89 с 2.100 мест, 
а в 1937 г. — 3 151 с 96,7 тыс. мест.

Рост медицинской сети сопровож дается 
ростом контингентов квалифицированно
го медицинского персонала. Число в р а 
чей (без зубных) увеличилось по области 
с 233 в 1914 г. и 906 в 1929 г. до 1.507 в 
1937 г ., средний медиц. персонал (без 
фармацевтов) с 412 в 1914 г. до 6.689 в 
1937 г ., в т. ч. на селе с 265 в 1914 г. до 
1.692 на 1 янв. 1937 г. В сельских местно
стях б. Н иж егородской губ. было всего 
5 аптек (1914), а в 1937 г. по области — 
50 сельских аптек.

В народном хозяйстве области занято
590,7 тысяч рабочих и служ ащ их (конец 
1937 г.). Это — прямой результат бы
строго роста социалистической промыш
ленности и крупного социалистического 
сельского хозяйства. Число рабочих и 
служ ащ их в одной только крупной про
мышленности увеличилось с 50,9 тыс. 
в 1913 г. до 241,5 в 1937 г. Ш ирокий 
поток рабочих, служ ащ их и трудовой 
интеллигенции, устремивш ихся в про
мышленность, транспорт и обслуживаю 
щие их отрасли, вызвал огромный 
рост старых и возникновение новых 
социалистических городов: Д зерж ин
ска —  центра химической промышлен
ности, рабочего поселка П равдинска —■ 
города бумаги, крупного поселка Гид
роторфа —  центра торфяной промышлен
ности, нового рабочего района в Г орь



ком — Автозаводского. По сравнению  с 
1926 г. городское население увеличилось 
почти вдвое—с 448,2 тыс. до848 ,8(на1янв. 
1933 г.). Н аселение же промышленных 
центров области росло значительно бы
стрее: за девять лет (1926— 1935) насе
ление Горького выросло с 220 до 520, 
Д зерж инска — с 10,6 до. 71, Б алахны  — 
с 8,6 до 24,1, Выксы — с 11 до 25,3, Му
рома —  с 21,4 до 35,9 тыс. чел. С ростом 
населения раздвигались границы горо
дов, менялся их внешний облик, ста
новясь с каждым годом культурнее и 
благоустроеннее. Ж илищ ный фонд горо
дов и рабочих поселков области за 1918— 
1936 гг. увеличился на 1.589 тыс. к в .м . 
Новые дома представляю т резкий кон
траст со старыми, жилищ ами рабочих. 
Это —  преимущественно большие дома 
с электрическим освещением, водопро
водом, канализацией, центральным ото
плением. Однако, несмотря на большие 
масштабы жилищ ного строительства, оно 
отстает от темпов промышленного строи
тельства и от растущ их требований 
трудящ ихся области. Трамвай, водо
провод, канализация — все эти элементы 
городской культуры  внедряю тся в ком
мунальное хозяйство области. До 
О ктябрьской революции только три 
города области имели водопровод, а 
теперь —  восемь. П ротяж ение водопро
водной сети увеличилось за 1928 — 
1936 гг. с  159 до 370,1 гм , а  длина 
трамвайных путей —  с 33 до 120 км. Б л а 
гоустраиваю тся и приобретают кул ьтур 
ный вид не только города и рабочие 
поселки, но и сельские районные 
центры. К  концу 1936 г. во всех, сель
ских районных центрах были построены 
электростанции;- установлены радио и 
телефоны, во многих районных центрах 
построены коммунальные бани.

Советская власть оказалась великим 
архитектором. За  двадцать лет революции 
она не только изменила облик старых го 
родов, существовавших столетия, и не 
только воздвигла новые социалистические 
города. Она вдохнула в них новую ж изнь, 
очистила затхлую  атмосферу, сняла с них

вековою плесень, привила им новый, по
вышенный тонус. Советский строй и со
ветские люди создали новые советские 
города.

...«Преименитейший и начальнейший 
низовской земли город», Н иж ний-Н ов- 
город до О ктября — губернский город 
с 220 тыс. населения. Резиденция волж 
ского купечества. Всероссийское тор
жище. В нагорной части кварталы  
барских особняков, громады казенны х 
зданий и сотии неблагоустроенных 
доходных домов. Сотни церквей. Больш ие 
грязны е окраины с тысячами полураз
рушенных одноэтажных домиков, густо 
заселенные трудовым людом. Всюду 
следы бедности, нужды, безработицы. 
В одном только нижегородском ноч
лежном доме за 1914 г. перебывало 
23 тыс. человек, не имеющих крова. П е
ред Всероссийской выставкой, в 1896 г ., 
город начал благоустраиваться и при
хораш иваться. «Приятно было видеть 
все это внешнее благообразие», — писал 
А. М. Горький — «но вскоре за ним по
чувствовалась фальшь, глубокая внутрен
н яя  ложь: грязь, гниль и сор, накоплен
ные десятками лет, не уничтожены в тече
ние одного года, и не только окраины го
рода остаются в первобытном чумазом 
виде, но и многие из бойких улиц центра». 
Чумазым выглядел Н иж ний и накануне 
О ктябрьской революции. Д аж е в приви
легированной части города было замощено 
не более половины улиц, а в Канавине 
мостовые были только на Ярмарочной 
площ ади. К анали зац ия была проведена 
только в старой части города и вокруг 
ярм арки  — всего 34 км.-, водопроводная 
сеть едва превыш ала 50 км. Нижегородцы 
продолжали трястись в маленьких вагон
чиках узкоколейного трамвая, построен
ного еще в 1896 г.

За  годы советской власти территория го
рода увеличилась в семь раз и составляет 
23.500 гектаров, а число ж ителей достигло 
600 тыс. За  последние годы созданы новые 
районы с многотысячным населением, с 
крупными фабриками и заводами, с много
этажными домами, театрами, клубами, ма



газинами, парками и садами. Н а пустом 
месте создан К агановичский район и 
Соцгород автозавода с 125-тысячным на
селением, с  ш ирокими улицами, застроен
ными большими благоустроенными дома
ми, замечательной фабрикой-кухней, хле
бозаводом, первой в области механической 
прачечной, комфортабельной гостиницей, 
поликлиникой,, ш колами. Горький про
резает и опоясывает 105 км  трамвайных 
путей; в п ять раз стала длиннее водопро
водная сеть. Построен прекрасный мост 
через О ку и ж .-д . мост через . Волгу. 
Бюджет города в последнем году второй 
пятилетки достигает 88 млн. рублей 
(довоенный бюджет полтора миллиона 
рублей).

Н иж ний, как  известно, приобрел ми
ровую известность благодаря Н ижегород- 
ской ярмарке, ставш ей большим рынком 
сы рья и товаров, привозимых из сопре
дельных восточных стран и из централь
ных промышленных районов России. Р ас
цвет ярм арки  относится к  восьмидесятым 
годам X IX  в ., когда ее обороты достигали 
почти 200 млн. руб. Однако, с 90-х годов, 
в связи  с развитием ж .-д . связи  и пере
ходом торговли на систему биржевых сде
лок, значение и роль ярм арки  начали 
падать, и она стала превращ аться в рай
онный торг. В 1922 г. ярм арка была 
восстановлена. Е е обороты выросли 
с 31 млн. руб. в 1922 г. до 291 млн. руб. 
в 1928 г. Х арактер  ярм арки  резко изме
нился: привоз наличных товаров сильно 
сократился, и одновременно росли кон
трактовые сделки. Х озяйственное значе
ние ярм арки  заклю чалось в регулирова
нии торговли с восточными странами и 
в торговле местными кустарными- изде
лиями, удельный вес которых в обороте 
ярм арки  наличными товарами колебался 
в пределах 30— 38% . С ростом социа
лист. планового хозяйства, с переходом 
к более совершенным формам торговли 
СССР со странами Востока и упоря
дочением системы сбыта изделий ку
старной промышленности — дальнейшее 
существование ярм арки  стало излишним, 
и в 1930 , г. она была ликвидирована.

Сормовым купеческий Н ижний гордил
ся  ;как  крупнейшим заводом и боялся 
его как  центра революционного движения, 
угрожавш его его существованию. Когда 
в последний раз А. М. Горький посетил 
Сормово, он сказал: «По колено в грязи  
утопали здесь. Д а что и говорить, еще 
в 1928 г. ничего похожего на нынешнее 
благоустройство не было». Б ы л в старом 
Сормове огромный заводе десятками мрач
ных прокопченых цехов, где работало не
сколько тысяч рабочих, ж ивш их в по
стоянном страхе безработицы и в вечной 
нужде. Бы ли рабочие поселки, улицы «Ка
нава», «Глухая», застроенные сотнями вет
хих домишек, как  бочки с сельдями на
битых жильцами, снимавшими «углы». 
Бы ли десятки трактиров, но не хватало 
школ: в 1905 г. 900 сормовских детей 
оказались за бортом школы. Н е было ни 
одного массового культурного учрежде
ния. Не было на улицах Сормова ни одно
го электрического фонаря.

В Красном Сормове построены четыре 
новых крупных завода. Старый завод пре
образился и не только потому что его 
оборудование обновлено. Он стал чище, 
в цехах его много света, появились новые 
корпуса, территория залита асфальтом. 
В 1913 г. эавод имел всего 30 домов, в 
которых ж или инженеры, мастера, слу
жащ ие. А в 1937 г . — 190 благоустроен
ных домов, принадлеж ащ их заводу, и квар
талы новых домов, построенных ж илищ 
ной кооперацией й советами. Только ва 
1930— 34 гг. построено более 160 боль
ших, удобных домов, в которые вселены 
сормовские рабочие и служ ащ ие. Электри
ческие лампочки вытеснили из рабочих 
квартир керосиновые коптилки. 555 улич
ных фонарей освещают раньше непроей- 
жие, а теперь заасфальтированные улицы, 
под которыми проложены новые маги
страли  канализационных и водопровод
ных труб и электросетей. . Среди квар
талов ж илы х домов много новых, пре
красно оформленных общественных зда
н и й — красноречивые свидетели новой 
обеспеченной культурной жййни. Среди 
них. выделяется гордость сормовичей —



Дом культуры  им. Сталина. Только за  один 
1936 г. Дом культуры  обслуж ил около 
700 тысяч посетителей. В районе Сор
мова нет теперь ни одного поселка без 
рабочего клуба. Дореволюционное Сормо- 
вополучало всего несколько тысяч рублей 
в год на нужды просвещения, в том числе 
на «вспомоществование отцу дьякону>>, на 
«новое обмундирование для церковного 
хора». В 1937 г. на народное образование 
тратится около пяти миллионов рублей и 
столько ж е расходуется на здравоохра
нение, благоустройство и пр. Все дети, 
все юношество Сормова учится: на 79 тыс. 
ж ителей — около 12 тыс. учащ ихся. Им 
есть где учиться: 8 начальных, 8 средних 
и 3 неполных средних школы Ф ЗУ , ш кола 
средне-технического образования, раб
фак, педагогический институт, педагоги
ческое училище. В Сормове создан луч
ший в области парк культуры  и отдыха 
им. Ж данова, Детский дом культуры, 
детская техническая станция. Это — о 
поселке. А те, кто ж ивет и работает в 
Красном Сормове, как  непохожи они 
на изображ е иных А. М. Горьким людей, 
которые, послушные зову фабричного 
гудка, «выбегали на улицу, точно испуган
ные тараканы , угрюмые люди, не успевшие 
освежить сном свои мускулы», и на тех, 
которые «привыкли, чтобы ж изнь давила 
их всегда с одинаковой силой и, не ож и 
дая никаких изменений к  лучшему, счи
тали  все изменения способными только 
увеличить гнет»... («Мать»), Сормовские 
рабочие ж ивут полнокровной трудовой 
и общественной жизнью . Забывшие ни
щету и гнет, спокойные за завтраш ний 
день, они друж но работают в цехах, 
участвую т в социалистическом сорев
новании, выдвигают из своей среды 
сотни новаторов производства — стаха
новцев и ж адно учатся. Две тысячи рабо
чих учатся на курсах  мастеров социали
стического труда и в круж ках  техмини
мума. Тысячи рабочих охвачены сетью 
партийного просвещ ения. У чатся и в ве
черних средних ш кодах, в техникумах, в 
вузах. В Сормове тысячи своих инж е
неров, врачей, учителей- Сотни сормо-

вичей выдвинуты на руководящ ую  пар
тийную, советскую и хозяйственную 
работу. Н оситель высокой производ
ственной культуры, насыщенной высоко
квалифицированными кадрами, Сормово 
является конструкторской -лабораторией 
горьковского машиностроения и кузни
цей кадров для новых заводов области.

Арзамас, о котором А; М. Горький, 
35 лет тому назад, писал: «Зачем нужен 
город этот и люди, населяющие его?... 
Подсматриваю я  за этими людьми, и мне 
каж ется, что прежде всего они живут 
глупо, а потом уж е — и поэтому — гр яз
но, скучно, озлобленно и преступно». Это 
был город гильдейских купцов, крупных 
и мелких торговцев, кустарей-«кошат- 
ников», всю ж изнь целыми семьями 
работавш их на скупщ ика-меховщ ика, го
род 36 церквей и 4-х начальных школ,
5 монастырей и единственного книжного 
л арька, торговавшего «житиями святых» 
и «похождениями Ш ерлока Холмса». Го
род темных, тупых, «уездных» людей.

За  20 лет почти вдвое увеличилось на
селение советского А рзамаса. Из 20-ти 
тысяч арзамасцев— пять с половиною ты
сяч промышленных рабочих, свыше пяти 
тысяч учащ ихся ш кол, техникумов и ин
ститутов. Н а месте грязной , старой, про
гнивш ей от сырости войлочной фабри
ки купца Ж евакина выросли высокие, 
светлые, оборудованные сложными м а
шинами цеха фабрики войлочных изделий 
им. Буденного, с хорош ей столовой, обще
житием, клубом, с  курсами мастеров со
циалистического труда, общ еобразователь
ными круж кам и . Ж евакинский рабочий 
делал за  20 часов полторы - две штуки 
войлока, а  советский рабочий за 7 часов, 
делает 30 ш тук. Ц ентральное отопление 
и электричество на 40%  ж илищ ной пло
щ ади города, новые сады  и скверы  — 
все это создано за последние годы. 
В 1910 г. толпа взбудораж енны х а р 
замасцев с криками: «чего ж е они дразнят 
нас своим волшебством» выш ибала двери 
и окна в доме богача Рейста, где впер
вые для «избранных» п оказы вали  кино
картину. Современный арзам асец  смотрит



озвученные фильмы в новом Доме соц. 
культуры , к  его услугам Дома обо
роны, Санпросвета, П артпросвещ ения. 
В безвозвратное прошлое уш ли скуч
ные, глупые будни города. А главное — 
новые люди, дают тон арзамасской ж из
ни. К то были «знатные» люди старого 
Арзамаса? «Помещик К отлубицкий, ездив
ший купаться голый через всю деревню 
Алымаево, дворянин Бетлинг, ежегодно 
угощ авш ий «весь Арзамас» именинным 
пирогом, начиненным воробьями, епископ 
Иеремия, приказавш ий закидать грязью  
изображ ение Венеры на доме академика 
живописи Ступина».

Знатные люди советского А рзамаса это— 
рабочие-стахановцы промышленности и 
ж .-д . транспорта и орденоносцы-ма
стера сельского хозяйства, инициаторы 
стахановского движения двухсотниц- 
луковниц, популярны е педагоги и врачи, 
чьи имена внесены в областную книгу 
почета.

15. Кировская область  расположена 
у  западны х предгорий среднего У рала, 
между 45° 51' и 54°22' вост. долготы и 
55° 52' и 60° 14' сев. широты. Д о револю 
ции территория области входила в состав 
В ятской губ. (см,), из которой была вы
делена У дм уртская АССР, небольшие ча
сти губернии отошли в состав Татарской, 
М арийской и Коми АССР, а такж е в со
став Свердловской области, и оставш аяся 
часть, с небольшим дополнением на се
веро-западе из прежней Вологодской губ., 
составила территорию  К . о. 22/Х 1937 г. 
из К . о. были выделены в Удмуртскую 
АССР 4 прикам ских района: С арапуль- 
ский , В откинский, К иясовский и К ара- 
кулинский. После этого выделения тер
ритория К . о. занимает 105,4 тыс. кв. км .

З а  время 1 и 2 пятилеток территория 
К . о. входила в состав Горьковского 
к р ая  (организован в 1929 г .) и К иров
ского к р ая  (организован в 1934 г .). Ста
линская  конституция выделила из состава 
К ир. к р ая  Удмуртскую  АССР и устано
вила современную территорию. К . о. в у к а 
занном выше размере, с населением, по 
исчислению на 1/1 1933 г ,, в количестве

2.247 тыс. чел. Ц ентр области г. К иров 
(бывш. В ятка), переименован в память 
тов. С. М. К ирова, родивш егося в г. У р 
жуме бывш. В ятской губ. Т ерритория К. о. 
по дореволюционному административному 
делению соответствует территории до
военных уездов В ятской губ .: В ятского 
(см.), Слободского (см.), О рловского (см.), 
Котельнического (см.), Н олинского (см.), 
частей уездов Глазовского, М алмыжского, 
У рж умского, Я ранского, а такж е не
скольких волостей Н икольского  у. В оло
годской губ. Н а юге К . о. граничит 
с М арийской и Т атарской  АССР, на 
западе —  с Горьковской  обл ., на северо- 
западе и севере— с В ологодской и А рхан 
гельской  обл. и Коми АССР; на востоке — 
•со С вердловской обл. и У дмуртской 
АССР.

В административном отношении К . о. 
делится на 50 районов и 1.085 сельсо
ветов; кроме того, город К иров выде
лен в особую административную  еди
ницу с подчинением облисполкому. В об
ласти 9 городов и И  рабочих поселков. 
П лотность населения в области незначи
тел ьн а— 21,1 чел. на 1 кв. км , с большими 
колебаниями от минимума 2,4 чел. на 
северо-востоке (К айский р.) до максимума 
47 чел. на юго-западе (Санчурский р.); 
кроме юго-западного пятна, плотность 
населения более значительна (25— 39) по 
среднему течению реки В ятки; весь се
веро-восток К . о. к  северу от 59° с. ш. 
имеет плотность населения меньше 8 чел. 
на кв. км.

П о рельеф у  К . о. — невы сокая рав
нина с абсолютными высотами 150— 
300 м, покатая  от с.-в. на ю .-з. и з . ,  всхол
мленная и изрезанная впадинами речных 
долин, балок и оврагов. Б ольш ая  часть 
К . о. покры та послетретичными образо
ваниями. И з более ранних геологических 
пород встречаю тся: мезозойские— меловые 
пласты  с фосфоритами и ю рские с горю 
чими сланцами, а  такж е палеозойские 
пласты  пермской системы с отложениями 
гипсов, ж елезны х и медных' руд. К ли
мат — континентальный, умеренно-холод
ный, с годовой амплитудой в г, Ки«



рове 33,1° и продолжительностью  пе
р и о д а ^ ! ,0 ниж е 0° в г . К ирове 171 день, 
на юге К . о. —  165 дней. Атмосферные 
осадки — от 600 мм  на севере до 430 мм  на 
юге —  выпадаю т главным образом летом. 
П ри достаточном в общем для сельского 
хозяйства количестве осадков засуш ливые 
периоды возможны длительностью  до 
20 дней. Длительность периода со снего
вым покровом колеблется от 164 дней на 
севере до 150 на юге. Р еки  принадлеж ат 
к  бассейну Волги. Д л я  К . о. наиболь
шее значение имеет главны й правый 
приток Камы — В ятка, длиной 1.248 км, 
имеющ ая большое значение для лесо
сплава вследствие своего направления 
из северных лесных районов к  южным 
малолесным. Лесосплав облегчается гу 
стою сетью притоков В ятки . Почвы 
главным образом подзолистые, преиму
щественно суглинистые, а такж е (в бас
сейне Кильмези) песчаные и супесчаные, 
с небольшим количеством серых лесных 
почв на юге и юго-востоке по нижнему 
течению В ятки. Область расположена в 
восточной части лесной зоны Восточной 
Е вропы  и имеет значительные лесные 
площ ади, наполовину из ели и пихты, 
около пятой части сосны и больше 
четверти из лиственных пород, гл ав 
ным образом березы и осины. В фау- 
нистическом отношении К . о. входит 
в таеж ную  вону сибирско-европейской 
подобласти палеарктической области и 
имеет ряд  ценных промысловых ж ивот
ных (белка, выдра, россомаха, куница, 
рысь и др.).

П одавляю щ ая часть полезных иско
паемы х  располож ена на с.-в. К . о. 
Здесь имеются: 1) ж елезные руды—
глинистые сферосидериты, глинистые и 
песчаные шпатовые ж елезняки  и бурые 
ж елезняки  ц верховьях рек В ятки  и К а 
мы, с общим' геологическим запасом до 
1 млрд. т  при среднем содерж ании ж еле
за в руде 33% ; руды эти эксилоати- 
рую тся больш е 200 лет (первый —  К ир- 
еинский —  завод основан в 1728 г .) , легко
плавки  и чисты, но разбросаны  на боль
шой площ ади (до 14 тыс. кв. км); сейчас

они являю тся сырьевою базой для вы ра
ботки специальных сортов качественного 
металла на древесном угле; приведенная 
цифра запасов установлена лиш ь после
революционными разведками; размеры 
промышленных запасов руды по катего
риям А + В + С  определяю тся цифрой
47.520 тыс. т  (на 1/1 И0934 г .). 2) Фос
фориты — тоже в верховьях В ятки 
и Камы, с геологическим запасом 
866 млн. т  (в переводе на концентрат), 
при высоком содерж ании Р 20 6 (25— 26%), 
значительной мощности фосфоритонос- 
иого пласта (0,6— 0,7 м ) и небольшой 
глубине залегания, допускающ ей добычу 
руды открытым способом; промышлен
ная разработка этих фосфоритов, соста
вляю щ их 21,5%  общесоюзного запаса 
фосфоритов и 31%  союзного запаса Р 20 5, 
началась лиш ь после революции и 
в 1936 г. достигла 106 тыс. т . 3) Горю-1 
чие сланцы — в основном в тех ж е местах, 
что и фосфориты, с общим запасом свыше 
3 млрд. т  (не разрабатываю тся). 4) Зап а
сы торфа, исчисляемые в 381 млн. т  
условн. топлива, расположены во всех- 
частях К . о., причем наиболее крупные., 
торф яники находятся на с. и с .-в ., где 
отдельные болота достигают больших р аз
меров (Дымное в К айском р .— 29.421 га); 
торф начинает испольвовы ваться в каче
стве промышленного топлива, а такж е для 
удобрения и подстилки в сельском хозяй-. 
стве. 5) З ал еж и  строительного и техниче
ского сы рья: а) гипсы в И вкинском м есто-. 
рождении Куменского района, к югу 
от гор. К ирова, а  таю ке в ю жных и при- 
вятских районах К . о.; б) известняки 
и мергеля в Слободском и привятских 
районах, пригодные для  выработки це
мента; в) огнеупорные глины  на с.-в. 
области, с  вапЕ^ром ок. 4 млн. т,, на пло
щади до 90 га; г) кирпичные и гончарные 
глины  во всех районах области, ос
военные лиш ь в окрестностях наиболее 
крупны х городов; д) минеральные к р а 
ски  в Кировском, Слободском, На* 
горском, Омутнинском, Б елохолуницком  
районах, а такж е по среднему течению 
р. В ятки; е) серный колчедан на



с.-в. области. Б ольш ая часть ископае
мых К . о. весьма слабо исследована и 
нуждается в глубокой и детальной р аз
ведке. В 1937 г: начаты работы по гл у 
бокому бурению на нефть на границах 
В ожгальского, Просницкого и Кумен- 
ского районов, к югу от устья Чепцы.

Общ ая экономическая характ ерист ика. 
Из отсталого аграрного района, с  мало
развитою промышленностью, работавшей 
гл. образом на местном сел.-хоз. сырье, 
область превратилась после Великой Ок- 
тзбрьской  социалистической революции 
в индустриально-аграрны й район с рядом 
новых отраслей промышленности, создан
ных и освоенных еа последние годы. Сель
ское хозяйство превратилось в результа
те коренной социально-технической пере
стройки в крупное социалистическое и 
резко повысило свой уровень. З а  время 
реконструктивного периода соотношение 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукций в области ' изменилось так, 
что продукция крупной госпромышлеп- 
иости, составлявш ая в 1928 г. около 75% 
сельхозпродукции, в 1935 г. была в пол
тора р аза  больше сельскохозяйственной. 
Н асчиты вая 1,2%  населения Союза, К . о. 
имеет значительный удельный вес по не
которым видам промышленной продук
ции; так , производство учебного обору
дования составляет 25,7%  общесоюзного, 
производство кош суррогатов— 19,0% , спи
чек — 12,5% , кож и и обуви — 3,3%  обще
союзного (1935).

П  ромыш ленность. Д о  революции 
показатель валовой продукции про
мышленности по области (около 11 руб. 
на душ у в год) был почти в семь раз 
меньше общ ерусского. Главны е виды 
местного сы рья —  лес, леи —  перера
батывались на месте в самом незначи
тельном количестве, и переработка их 
обычно не доводилась до степени оконча
тельного продукта, ограничиваясь изго
товлением .полуф абриката: сущ ествовало 
несколько небольш их лесопильных за-У
водов, но не' было крупны х мебельных: 
и других деревообрабатываю щ их пред
приятий, и  лишь перед империалисти

ческой войной в области возникла одна 
небольш ая льнообрабатываю щ ая фабрика. 
Сильнее была развита спичечная и ко
ж евенная промышленность, давно су 
щ ествовавш ая в Кировском районе. Ч ер
н ая  м еталлургия, созданная в Кой поло
вине X V III в. на базе местных залежей 
ж елезной руды, находилась уж е с начала 
X X  в. в состоянии тяж елого кризиса 
вместе со всей уральской  металлургией, 
вследствие низкой производительности 
труда и отсталой техники, при наличии 
господства крепостнических пережитков 
в отношениях между рабочими и завод
чиками.

После Великой О ктябрьской социа
листической революции, и особенно за 
время первой и второй пятилеток, про
мышленность К. о. сильно выросла, 
увеличив свои основные фонды почти 
в три раза по сравнению  с 1928 г. Соот
ношение отраслей государственной про
мышленности по валовой продукции в 
1936 г. было такое:

Вся валовая продукция млн. руб.

государств, промышленности . . 337,0 100,0
В том числе — группа А ................  119,8 35,5

> » Б . . ........  217,2 64,5
» металлургия и металлооб

работка   53,9 16,0
» горпохимпческая (добыча

ф о сф о р и то в ) ................  1,8 0,5
» д ер е в о о б р а б о тк а ........  24,4 7,3
» писчебумажная   6,0 2,0
» кожевенно-мехо-обувная и

ш убцоовчинная............  140,5 41,7
» культпромышлеиность

(учебные пособия) . . . .  33,4 9,9

Н астоящ ее положение крупной про
мышленности является результатом той 
реконструкции, какую  она получила ва 
послереволюционные годы. В этот пе
риод в области возник ряд новых отра
сл ей ,.а  старые отрасли коренным образом 
перестроены. Т ак, в металлообрабаты
вающей промышленности новыми для 
области отраслями, созданными и осво
енными 8а это время, являю тся: метал
лурги я  качественных и специальны х ста
лей, транспортное (ж .-д.) машинострое
ние и..,- краиостроение, лесобумажное 
машиностроение, - производство ; льно
трепальны х машин и др.



Особенно сильно изменила револю ция 
лицо омутнинской металлургии, распо
ложенной на с .-в . области. В дореволю 
ционное время эта м еталлургия произво
дила передельный чугун, ходовые сорта 
п роката и чугунное литье предметов ши
рокого потребления. О трезанная от об
щей ж елезнодорож ной сети страны, она 
хищ нически разрабаты вала отдельные не
большие месторож дения ж елезны х руд, 
эксплоатируя рабочих, "привязанны х к 
заводам «бесплатными» лугами и др. 
угодьями. У ж е в восстановительный пе
риод омутнинские заводы переш ли на 
производство качественных сталей, на 
выпуск п роката слож ны х профилей. В на
стоящ ее время омутнинцы вместе с мно
гими другими металлургическими райо
нами советской страны  успеш но борются 
за  наш у экономическую  независимость: 
они освоили производство многих сортов 
стали, ранее привозивш ихся и з-за г р а 
ницы (дисковая, буровая, хирургическая 
и др.).

Новыми отраслям и промышленности в 
области являю тся  так ж е торф яная и гор 
нохимическая промыш ленность, ф анер
н ая, производство строительных деталей, 
промыш ленность искусственной кожи, 
м еханизированная первичная обработка 
льна, круп н ая  промышленность учебно
технического ш кольного оборудования 
и др. Новые виды продукции, вновь 
освоенные в К . о ., составляю т большой 
список, причем некоторые из них освоены 
впервые в СССР предприятиями К . о. 
З а  годы револю ции построены и пущ ены 
в эксплоатацию  новые мощные пред
приятия; в  г. К ирове —  комбинат учеб
но-технического ш кольного оборудова
ния, комбинат искусственной кож и, спи
чечная ф абрика «К расная звезда», древ- 
комбинат Н К З , мясокомбинат, завод ле
собумажного машиностроения «К иров
ский металлист», завод транспортного 
маш иностроения им. 1 мая (на базе 
ж .-д . ремонтных мастерских) и др. И з 
этих предприятий комбинат учебно-тех
нического ш кольного оборудования в 
г . К ирове является  крупнейш им в СССР.

Этот комбинат вырос на базе полукустар
ных мастерских губернского земства, 
изготовлявш их ранее руками кустарей- 
надомников несложные учебные пособия 
(линейки, теллурии и др. оборудование 
для ш кольны х кабинетов). Е щ е в 1928 г. 
это было небольшое предприятие с 265 
рабочими и 1 млн. руб. вал . продукции. 
В настоящее время — это крупное пред
приятие с несколькими тысячами чело
век рабочих, выпускаю щ ее на несколько 
десятков миллионов рублей в год вало
вой продукции. К роме массового произ
водства элементарного ш кольного обо
рудования (линейки, ручки и т. д.), ком
бинат вы пускает сложные учебные посо
бия, ранее импортировавш иеся. Здесь 
освоено производство весов Вестфаля, 
гидравлических прессов, электроскопов 
Б раун а, вакуумной тарелки , аптекарских 
технических весов и т. д. Заканчивается 
строительство комбината искусственной 
кож и, одного из самых мощных в СССР. 
Спичечная ф абрика в г. К ирове оборудо
вана новейшей аппаратурой , с  механиза
цией всех производственных процессов.

Н а с.-в. области созданы в К айском 
районе фосфоритные рудники с двумя 
обогатительными фабриками и одной 
мельницей фосфоритной муки. Рудники  
эти значительно были расш ирены в ре
конструктивный период, когда к  ним бы
л а  построена в 1931 г . ш ирококолейная 
ветка ж ел. дороги длиною в 167 км, св я 
завш ая заброшенные в тайге богатые 
залеж и  верхиекамских фосфоритов с 
внешним миром. С этого времени началось 
техническое освоение рудников: начали 
работать обогатительные фабрики, до
быча руды ведется экскаваторами, в до
полнение к  существующим электроуста
новкам заканчивается строительство цен
тральной электростанции мощностью пер
вой очереди в 3 тыс. кет  с дальнейшим 
расширением ее до 9 тыс. кет, заканчи
вается строительство мощной фосфорит
ной мельницы.

Н а юге К , о. (В ятско-П олянский р.) 
заканчивается строительство крупней
шей в СССР фабрики катуш ек и ш пуль



для текстильной промыш ленности. Н а 
территории области выросла значитель
ная сеть ваводов первичной обработки 
льна (47 заводов в 21 районе). Эти 
заводы, обычно небольшой производ
ственной мощности (однотурбинные), 
имеют громадное значение в деле обра
ботки волокна, так  к ак , будучи располо
жены вблизи сырьевой базы, они вместе 
с густой сетыо льнотрепальны х пунктов 
(1.777 пунктов в 1936 г .), находящ ихся 
непосредственно в колхозах, сильно по
вышают качество обработки сы рья, умень
ш ая потери и т. д.

В результате всех реконструктивных 
мероприятий стоимость основных фон
дов металлообрабатывающей промыш
ленности выросла за время с 1/Х  1928 г. 
до 1/1 1936 г. в абсолютном выраж ении 
в три раза , деревообрабатывающ ей — 
в четыре раза, а  кожевенно-меховой — 
в 47а раза . Сильно увеличилось значе
ние тяж елой  промышленности, основные 
фонды которой составляю т около двух 
третей всей госпромышленности.

О бщая структура промышленности и 
ее динамика за время реконструктивного 
периода представляется в таком соотно
шении основных производственных фон
дов (в % ):

На 1/Х На 1/1
1928 г. 1936 г.

Промышленность гр. А . . . . — 60,6
» » Б • . . • — 39,4

Отдельные отрасли:
Металлургия и металлообработка 15Д 20,3
Горнохимическая ...................... 0,6 1,2
Силикатная ................................. 1,1 1,4
Деревообрабатывающая . . . . 23,4 13,1
Кож.-меховая (вкл. исскусств.

кожу) . . .  . . . . . . . 26,0 24,2
Кудьтпромышленность............... 1,2 10,5

Вся промышленность
в абсолютных цифрах (тыс. руб.) 32.922 178.240

Вместе с ростом основных фондов 
резко вы росла валовая продукция гос
промышленности. Этот рост происходил 
такими темпами, которые много выше 
темпов роста основных фондов. Т ак, 
начавш аяся в 1917 году добыча фосфо
ритов (в пересчете на концентрат) со
ставила в 1928 г. 10,5 тыс. т , в 1936 г .—
106,8 тыс, т ; вы плавка стали  в 1913 г .—

6,7 тыс. т , в 1928 г. —  10,2 тыс. т, в 
1936 г . — 58,1 тыс. т ;  валовая продук
ция кожевенно-обувной и меховой про
мышленности в 1913 г . —  13 млн. руб., 
в 1936 — 107,5 млн. руб. (в ценах 1926— 
1927 г.).

С 1935 г. близ устья  р. Чепцы, в 25 км  
от гор. К ирова, начато строительство 
районной К ирово-Чепецкой теплоцен
трали  мощностью первой очереди в 50 тыс. 
кет, на топливной базе К аринского тор
фяного массива. Общ ая установленная 
мощность электростанций вы росла в об
ласти особенно сильно в реконструктив
ный период, прим ерно, по устан овлен 
ной мощности в 3 раза  и по вы работке 
электроэнергии  в 6 раз и в 1936 г. 
составлял а:

Установл, мощность всех эл.-станций (тыс.
кет)  .................................« . . .  18,9

Производство эл.-энергии (млн. квт[ч) . . . 66,3
Коэффициент использования каждого кет уста

новленной мощности (часов в году) . . ♦ . 3,409

Промыш ленность К . о. располагает 
значительными кадрами рабочей силы,
достаточно квалифицированными, осо
бенно в таких  стары х для  области отрас
лях , как  кож евенно-обувная, дерево
обрабатываю щ ая и производство ш коль
ного оборудования. Эти кадры  явились 
главной силой того роста промышлен
ности, который отмечен выше. Особенно 
большое значение ва последние годы 
имел мощный рост стахановского движ е
ния. К  концу 1936 г. в госпромышленно
сти К . о. стахановским движением было 
охвачено около 50%  общего количества 
рабочих. З а  1936 г. стахановцы  промыш
ленности К . о. перевыполнили в среднем 
на 15— 20%  новые нормы, повышенные 
против ранее действовавш их на 25— 
30% . Е щ е в 1935 г. ряд  стахановцев кож е
венно-обувной промышленности поста
вил всесоюзные рекорды по раскройке 
кож . Эти достижения выраж аю т увели
чение мощности предприятий и рост 
производительности труда. Т ак, в ко?ке- 
венно-обувной и меховой отраслях про
мышленности области число рабочих уве
личилось с  4.434 чел, в 1913 г. до 9.536



чел. в 1936 г. (рост на 215%), а  валовая 
продукция в неизменных ценах увели
чилась за это ж е время с 13 млн. руб. 
до 107,5 млн. руб. (рост на 829%).

М елкая  промыш ленность  до револю 
ции сущ ествовала в разнообразны х фор
мах, начиная от ремесла на заказ и 
кончая мануфактурной формой кап и 
талистической промышленности. В. И . Л е
нин в своей работе «Развитие капи та
лизма в России» дает ряд ярки х  иллю 
страций проникновения капитализм а в 
«кустарные промыслы», сущ ествовавш ие 
на территории К . о. Эти процессы «ка
питализации» кустарны х промыслов на 
территории К . о., как  во всей стране, 
характеризовались ж естокой эксплоа- 
тацией не только взрослой мужской, но 
и ж енской и детской рабочей силы. Р я д  
деревень В ятского уезда работал, напри
мер, зимою на спичечных фабрикантов 
С апож никовых, Еровцыных и др., изго
товляя  спичечные коробки за  ничтож
ную цену, причем этот промысел был 
типично детским, вытягивавш им силы 
детей самого малого возраста (от 5— 6 
до 10 лет). Э ксплоатация смолокуров, 
дроворубов и других кустарей по обра
ботке дерева общ еизвестна и я р к о  опи
сана в худож ественной литературе. Сей
час кустари  ш ироко охвачены промыс
ловой кооперацией. Р я д  отраслей про
изводства промкооперации и кооперации 
инвалидов имеют большой удельный вес 
в соответствующ их отраслях коопера
тивной промышленности Союза. По про
изводству игруш ек и гармоний К . о. 
занимает третье место в Союзе, а по 
производству капо-кореш ковых изделий 
(т.-е. изделий из древесного наплыва и 
корней березы) —  первое место. Н еко
торые виды продукции являю тся пред
метом экспорта (капо-кореш ковые, к р у 
жевные, пихтовое масло и др.). Основ
ными районами промыслово-кооператив
ной промыш ленности являю тся: 1) Киро- 
во-Слободской (мебель, игруш ки, гар 
монии, баяны, капо-кореш ковые, мехо
вые, строй-материалы), 2) Х алтуринский 
(деревообработка, стройматериалы  и 1 6е-

тевязание), 3) Просницкий (корзины, 
крахмало-паточная продукция), 4) Нолин- 
еко-Советский (круж евной, обувно-валя
льный). З а  последние годы промысловые 
артели освоили ряд новых производств: 
льнотрепальны е машины системы Анто
нова, денежные ящ ики, новые виды иг
рушек, веревки из крапивы, облицовоч
ные плитки и т. д.

Леса занимают 49,8%  территории К . о. 
и расположены гл. обр. на с.-в. и 
крайнем ю .-з., а такж е в центральной 
части; наиболее лесистыми являю тся 
с.-в. районы, где лесистость отдельных 
районов доходит до 90%  (Бисеровский). 
Н аиболее обезлесенными являю тся сильно 
распаханные районы среднего течения р. 
В ятки  (Кичминский — 3,9% , П ижан- 
ский — 0,5% ). Преобладаю т хвойные 
(70,3% ) породы: ель и пихта (49,8% ), 
сосна (20,5% ); из лиственных — береза 
и осина (25,9% ). О сновная масса лесов 
(к северу от параллели  Н олинска) при
надлежит и таеж ному типу, с преобла
данием еловой тайги и островами сосны 
на песчаных и супесчаных почвах. Ю жнее 
нолинской параллели располож ена по
лоса перехода к широколиственным лесам. 
Здесь основным типом является ельник- 
липняк. По возрасту 50,8%  лесов являю т
ся спелыми, 33,8%  — средневозрастными и 
приспевающими. Все леса К . о. входят 
в зону водоохранных лесов, где пользо
вание лесом допускается лиш ь в размере 
среднегодового прироста, исчисляемого 
По каждому хозяйству отдельно. Часть 
лесов (до 2 млн. га) зачислена в водо
охранную  зону (по берегам рек В ятки , 
Камы, Ветлуги, Кундыш а, К окш аги), 
с ‘ рубкой их лиш ь в порядке ухода за 
лесонасаждениями. Среднегодовой при
рост исчисляется в 9,5 млн. фестмет- 
ров. О коло 5/в лесной площ ади являю тся 
лесами государственного фонда.

Объем лесозаготовок основного лесо
заготовителя, треста К ирлес, составлял в 
1934— 1936 гг. от 3 до 3,5 млн. фестметров, 
из которых от 2/3 до 3/4 была деловая 
древесина. В лесном хозяйстве за  послед
ние годы быстро растет механизация



работ;, так , механизированная вы возка 
древесины по К ирлесу составила в 1935 г. 
4 ,8%  программы, в 1936 г. — 11,3% , 
а длина механизированных путей до
стигла в 1936 г. 64 км. В зимний сезон 
1936/37 г. К ирлес имел 12 тракторны х 
ледяных дорог с 160 тракторами и 17 
автомашинами.

К ак  организация работ, сильно облег
чаю щ ая труд лесозаготовителей, так  и 
бытовые условия ж изни их в лесу сейчас 
совершенно несравнимы с дореволюцион
ными. Дымные вимницы с антисанитар
ной и вредной для рабочего обстановкой 
заменены благоустроенными домами и 
бараками с высокими, светлыми и про
сторными помещениями. Т яж елы е дни 
отдыха с пьянством заменил отдых рабочих 
в культурной обстановке красны х угол
ков, клубов и читален.

Сельское хозяйство  до револю ции пе
реж ивало неуклонную  деградацию. К ре
стьянское надельное землевладение за 
нимало здесь основное место. По переписи 
1905 г. оно охватывало почти две трети 
всей площ ади б. Вптской губ. П ри этом 
из земель собственно сельскохозяй
ственного назначения на долю надельных 
приходилось 95,7% . Эта основная часть 
сельского хозяйства весьма болезненно 
переж ивала общие для страны  про
цессы проникновения капитализм а в 
деревню и расслоения крестьянской 
массы. Результатом  было растущ ее обед
нение большинства крестьянских х о 
зяйств: за 30 предреволюционных лет 
общ ая обеспеченность крестьянских хо
зяйств посевами сократилась на 15% , 
обеспеченность лошадьми и коровами — 
на 18% , свиньями й овцами —  на 25— 
28% . В поисках заработка в дополнение 
к основному источнику — земле, не да
вавшей достаточного дохода в условиях 
бедневшей массы крестьянства, послед
нее выбрасывало из губернии значитель
ные количества отходников и переселен
цев, шедших на заработки в города и на 
восток —  в Сибирь.

Эта деградация сменилась после ре
волюции сильнейшим ростом всего сель

ского хозяйства. З а  истекш ие годы пер
вой и второй пятилеток сельское хозяй 
ство подверглось коренной социально
технической перестройке. К  началу 1936 г. 
было коллективизировано 91,3%  хо
зяйств. К олхозно-крестьянский сектор 
сейчас занимает господствующее поло
ж ение в сельском хозяйстве области. 
Сектор совхозов сравнительно незначи
телен: в 1936 г. посевная площ адь совхоз
ных земель заним ала лиш ь 43,8 тыс. га, 
т.-е. меньше 2%  всех посевов области. 
Во всей К . о. имеется 12 совхозов и 10 
учебных хозяйств, опытных полей и 
станций. Совхозы имеют преимуще
ственно животноводческое направление, 
расположены главным образом вдоль 
линий ж елезны х дорог.

Все посевные площ ади области увели
чились по сравнению  с 1916 г. почти на 
25%  (с 1.900 тыс. га до 2.220), причем 
сильно выросли посевы технических и ин
тенсивных культур . З а  реконструктивный 
период этот рост вы раж ен особенно 
сильно:

1928 г. 1936 г.
ты с.' га %  ТЬ1С* °/о

В ся посевная площадь . . . 1.974,3 100,0 2.200,8 100,0 
В том числе зерновые . • . 1.743,4 88,3 1.811.5 82,3
» » » л е н ..... 109,3 5,5 152,2 6,9
» » » картоф ель . .  58,7 2,3 107,0 4,9
» » » овощи . . . .  7,3 0,3 11,4 0,5
» » » кормовые . • 52,9 2,6 116,9 5,3

Р езко  изменился состав зерновых, в 
котором сильно выросли посевы пшеницы, 
продвигаю щ ейся в северные районы, а 
такж е ячменя и бобовых. От 0 ,7%  d 
1928 г. посевы .пшеницы увеличились 
в 1936 г. до 5,1% , ячменя —  от 5,8%  до 
7 ,9%  и бобовых — о т , 0 ,7%  до 2,3% . 
В этих сдвигах особенно ярким  является 
продвижение пшеницы в северные райо
ны области. Е сли  ранее она лиш ь в ис
ключительных случаях  встречалась се
вернее параллели  Советска, то сейчас 
самые северные районы К . о. имеют у 
себя пшеницу в  качестве постоянной 
культуры , и в 1936 г. наиболее отдален
ный с.-в. К айский район имел под пше
ницей свыше 3%  всей посевной площади 
(в ю .-в. районах она занимает до 24% 
всего посева).



Посевы льна К . о. занимаю т пятое 
место среди областей и краев СССР. В к а 
честве ведущей культуры  лен выступает 
в двух группах районов: 1) в 13 запад
ных, расположенных по правому берегу 
средней В ятки , и 2) в 6 районах цен
трально-восточной части К . о ., по гр а 
нице с У дм уртской  АССР. В этих груп 
пах районов лен занимает от 6 до 12%  
в общем посеве. Льноводство за последние 
годы имеет большие сдвиги в механизации 
у.борки и первичной обработке льна- 
волокна. В 1936 г. на территории обла
сти работали 462 льнотеребилки и 1.777 
мяльнотрепальны х пунктов.

П осевы кормовых, выросшие за время 
с 1928 г. по 1936 г. в два с половиной 
раза, представлены гл. обр. пермским 
красным одноукосным клевером, роди
ною которого является К. о., сосредо
точиваю щ ая у себя почти половину госу
дарственного рассадника этого клевера.

М еханизация сельского хозяйства до
стигла за  последние годы больших успе

хов. Сеть МТС составила в конце 1936 г. 
57 единиц, обслуж ивш их половину 
колхозов и 61% посевной площ ади к о л 
хозов области. Т ракторная  тяга  до
стигла в среднем 25,3%  от общего запаса 
тяги  колхозно-крестьянского сектора, а 
в отдельных районах ■— свыше половины. 
Д инам ика роста тракторов показы вает < 
высокие темпы:

1933 1934 1935 1936 1937
Чпсло тракторов
(физич. единиц) 651 1.043 1.739 3.062 S.941
Мощность тяги
в тыс. лош . сил 8,5 16,1 29,8 54,5 71,2

Н а полях области работало в 1936 г. 
163 комбайна, 2.217 тракторны х плугов, 
518 тракторны х сеялок, 615 сложных 
молотилок. Степень механизации произ
водственных процессов в сельском х о 
зяйстве достигла в 1936 г .: по подъему 
зяби 67,2% , по подъему пара — 39,7% .

Результатом  социально-технической пе
рестройки было резкое повышение уро
ж айности [цент, с га):

1928 1932 1933 1934 1935 1937

Все зерновые и бобовы е...................... 7,6 8,0 8,7 9,3 ' 11,1 12,7
Рожь • . . . ; ............................... 6,9 8,6 10,1 8,9 11,9 12,5

О в е с .................................................... 8,3 7,5 7,3 9,2 11,3 13,0
П ш е н и ц а .................................... .... . 7,5 7,3 8,5 9,9 7,2 12,0

Н езависимо от ежегодных колебаний, 
современные среднегодовые цифры уро
ж айности много выше довоенных. Т ак, 
при среднегодовой урож айности пше
ницы в б. В ятской губ. за 1905— 1914 гг.
5,8 центнеров с га, среднегодовая ва 
4 года (1930— 1935) дает 9,3, по овсу 
довоенная — 6,2, современная — 8,8.

Ж ивотноводство, понесшее во время 
начала коллективизации сильные потери 
вследствие ожесточенной кулацкой  аги 
тации за злостный забой скота, к настоя
щему времени сделало решительные сдви
ги в сторону роста и по отдельным видам 
скота зн ачи тельно превысило поголовье 
1933 г. (в тыс. гол. на середину года):

1933 г. 1937 г.

Крупного рогатого скота .................. 484,5 635,5
в т . ч . коров . . . .  ........................... 363,1 373,1
Л о ш а д е й .................................................... 414,0 275,2
Свиней ........................................................ 173,3 268,5

509,3 602,5

Обобществленное поголовье достигло 
в 1936 г. к общему крестьянскому стаду 
по крупному рогатому скоту — 26,8% , 
по свиньям —  21,5% , по овцам — 2,6% .

Н а янв . 1937 г. в области сущ ество
вало 9.728 колхозно-товарных ферм, из 
них молочно-товарных — 6.970, свино
водческих — 1.349. Эти фермы, ведущие 
правильное животноводческое хозяйство,



имеют громадное хозяйственное значе
ние, я вл яясь  показательными хозяй ства
ми для колхозной массы, рассадниками 
племенного материала и видными постав
щиками продукции для государства, 
оказы вая  вместе с тем громадную  по
мощь в ликвидации бесскотности хо- 
пяйств колхозни ков; так , ва 1935 г. и 
11 месяцев 1936 г. КТФ  передали в 
личное п ользование колхозни ков  8,5 
тыс. голов крупного скота, 78 тыс. 
поросят, 1,7 овец и коз.

К рупный рогатый скот имеет в об
ласти гнездо улучш енного истобенского 
скота между Кировым и Котельничем, 
отличающегося высокой удойностью и 
являю щ егося улучш ающей породой для 
центрально-северных районов области. 
Д ля больш инства остальных районов 
такою улучш ающ ей породой принята 
холмогорская. О бласть имеет такж е гнез
да улучш енного коневодства в районах, 
расположенных по нижнему течению 
р. В ятки , а в центральных районах (Но- 
линский и соседние) распространена но- 
линская овца с длинной мягкой шерстью.

С тахановское движение широким по
током внедряется в сельское хозяйство 
области, обеспечивая дальнейш ий рост 
качественных показателей полеводства 
и животноводства. З а  1936 г. в МТС 
области 96 трактористов дали выработку 
на условный 15-сильный трактор больше 
500 га за смену, 26 бригадиров обеспе
чили на уел. трактор свыше 1.000 га, 
32 тракториста Ч Т З  выработали свыше
2.000 га, 38 льнотеребильщ иков вырабо
тали за сезон свыше 50 га, в том числе 
13 чел. — свыше 100 га.

Н аселение. Б  О национальному со
ставу подавляю щ ее большинство н а
селения — русские (ок. 93% ). И з нацио
нальных меньшинств — мари (до 3% ) 
живут в ю жных районах, пограничных 
с М арийской АССР, удмурты (до 2% ) — 
п восточных, пограничных с Удмуртской 
/VCCP, и татары  (до 1%) — на юге, 
близ Т атарской АССР. Высокие темпы 
развития промышленности после В ели
кой О ктябрьской социалистической‘ ре

волюции, особенно за  время реконструк
тивного периода, отразились на профес
сиональном составе населения и на соот
ношении городского и сельского насе
ления. Е сли  в 1913 г. в промышленности, 
торговле и частной служ бе б. В ятской губ. 
было занято лиш ь ок. 7%  самодеятель
ного населения, то в настоящ ее время 
общее число рабочих и служ ащ их в про
мышленности, совхозах, МТС составляет 
вместе с учащ имися свыше 25% . Соот
ветственно доля самодеятельных, за 
нятых в сельском хозяйстве, составляв
ш ая в 1913 г. 89,2% , вы раж ается сейчас 
цифрой 57,5% . К оличество городского 
населения увеличилось с  1928 до 1936 г. 
больше чем в полтора раза и составляет 
сейчас 13,3%  общего числа населения. 
В глухой  тайге возник ряд значительных 
рабочих поселков, имеющих благоустроен
ные дома для рабочих, электрич. осве
щение, клубы , ш колы и больницы.

Социалистическое строительство резко 
изменило и старые административные 
центры—города области с их типично
мещанским бытом. Коренным образом 
изменился культурны й облик городов. 
Д есятки  новых школ, музеев, рабочих 
клубов, научно-исследовательских учре
ждений с тысячами учащ ейся рабочей 
и колхозной молодежи дополняю т общее 
рабочее население городов.

Гор. К иров (б. В ятка, см.) до рево
люции был захолустным губернским горо
дом, ярко  описанным' в свое время Салты
ковым-Щ едриным под именем Крутогор- 
ска. Современный К иров — значительный 
промышленный центр, с числом заняты х 
в производстве более 30 тыс. чел. и 
крупными предприятиями, из которых 
некоторые имеют союзное значение. В то 
ж е время К иров является значительным 
культурны м центром с двумя вузами (пе
дагогический институте 1 .210студ. и зоо- 
вет. институт с 591 студ.), десятками сред
них ш кол и техникумов, 18 музеями и 
рабочими клубами, Областным научно- 
исследовательским институтом краеведе
ния. Н аселение г. К ирова в течение двух 
пятилеток выросло в 2 раза. В конце



1926 г. в городе было 52,2 тыс. чел., 
в середине 1931 г. ■— 73,5 тые. ц на 
1/1 1936 г . ' — 117,1 тыс. чел.

К ульт ура . Н ародное образование до 
революции было поставлено очень слабо 
и охваты вало ничтожное количество 
детей. Таи-, по переписи 1911 г. в б. В ят
ской губ. охват школами детей ш коль
ного возраста был равен: для м аль
чиков 6 ,1%  {против 8,5 общерусского) 
и для девочек — 2,7%  (против 6 обще
русского). Ш кольная сеть была совер
шенно недостаточна, п подавляю щее число 
населения было неграмотно. Великан 
О ктябрьская социалистическая револю 
ция произвела радикальнейш ий перелом 
в этой области. Бы стро ликвидируется 
неграмотность. П роцент грамотного н а
селения, составлявш ий в 1916 г. 24,8% , 
дает в 1926 г. 52,3% , а в 1936 г. — 
91,3% ; расходы па народное образование, 
составлявш ие в 1914 г. 73 коп. на 1 я;пт., 
в 1928 г. достигают 2 р. 62 к ., а в 1936 г. — 
38 р. 7 коп. С конца первой пятилетки 
ш кольное начальное обучение охваты 
вает 100%  детей соответствующего воз
раста. Ш кольная сеть растет следующим 
образом:

ЗОЮ НК8 30:16
Чигло общеобразовательных школ 1.7Ч> 3.518 Л.Пп;; 
Учащихся в них (тыс. чел.) . . . 121,8 оЗ.>.7

Ч резвы чайно велики такж е успехи в 
деле подготовки кадров как  для народ
ного хозяйства, так и для культурного 
строительства. До революции в области 
сущ ествовало лиш ь одно среднее сель- 
ско-хозяйственное и (в то яге время) 
техническое училище и одна учительская 
семинария. Сейчас К. о. имеет значитель
ную сеть (40) техникумов и недагогич. 
училищ  для подготовки учителей, работ
ников культ, фронта и средних техниче
ских работников для промышленности, 
кооперации и сельского хозяйства, с 
числом учащ ихся до 10 тыс. чел. Специа
лизация и размещение этой сети непосред
ственно связаны  с производственной ба
зой: льноводные районы Ш абалинский и 
И ранский имеют льноводческие техни
кумы, животноводческий Х алтуринский

район—зооветеринарный техникум и т. д> 
Н а всех значительных предприятиях 
существует сеть постоянных курсов для 
повышения квалификации рабочих без 
отрыва от производства, в сельскохозяй
ственных районах — ежегодные курсы 
для подготовки трактористов, комбайне
ров, бригадиров.

Д о революции па всей территории К. од 
было 2 газеты, сейчас издается 3 области 
ных, 50 районных, 14 многотиражек.: 
Библиотеки, кино, клубы  густою сетью 
покрываю т территорию  области. Ярко) 
расцветает освобожденное народное твор-i 
чество. Возник ряд  колхозны х театров,) 
в которых самодеятельность трудящ ихся ' 
села дает простор талантам колхозников..;

Больш ие достижения имеет народное; 
здравоохранение. Ч исло больниц увели-: 
чплось с 1916 г. по 1936 г. вдвое, а коек: 
в них — в два с половиной раза, причем:, 
обеспеченность н аселени я койкам и  у в е -- 
л п ч и лась  за  ото время втрое. Вместо, 
одного родильного дома, существовав-' 
шего на территории области в 1916 г ., : 
в 1936 г. сущ ествует 49 род. домов, вклю 
чая колхозны е. Д о революции коли 
чество родов, проходивш их с медицин-. 
скоп помощью, исчислялось в 0 ,2% , а в 
1936 г. оно составило почти половину 
всех случаев (48,2% ). Возник ряд новых 
специальны х учреждений, обслуж иваю 
щих здоровье трудящ ихся: диспансеры, 
дома отдыха, ясли . В постоянны х и се
зонны х детских я сл я х  в 1936 г. было 
82 тыс. мест. ;

1б.Удмуртская АССР. Декретом ВЦИ К 
от 5 нив. 1921 г . была организована 
автономная область вотского народа, 
переименованная впоследствии в У дмурт
скую  Л. о. О бласть была организована 
путем выделения по этнографическому 
принципу из б. В ятской губернии (см.) 
четырех уездов (за исключением нес
кольких волостей): Глазовского, Мал- 
мыжского, С арапульского и Елабуж ского. 
О бласть входила последовательно в состав 
В ятско - В етлужского, Горьковского и 
К ировского краев. В 1934 г. область 
была преобразована в Удмуртскую  авто-







номную советскую  социалистическую  ре
спублику (УАССР). В 1935 г. к террито
рии республики были присоединены два 
сельсовета из С арапульского района, а 
в октябре 1937 г. —  Боткинский, Са- 
рапульский, К иясовский и К аракулин- 
ский районы Кировской области.

Т ерритория УАССР составляет 37,8 
тыс. кв. км , ив которы х присоединенные 
от К ировской  обл. юго-восточные 
районы ванимаю т 5,6 тыс. кв. км. 
УАССР граничит на севере и вападе 
с К ировской областью, на юге с Т а
тарской и Б аш кирской  республиками 
и на востоке со Свердловской областью. 
Н аселения (в гран и ц ах  до окт. 1937 г.) 
на 1/1 1933 г. насчиты валось 872,2 тыс. 
чел. (27,1 чел. на кв. км), в том числе 
сельского— 714,5 тыс. (81,9% ) и город
с к о г о —  157,7 тыс. (18,1% ). К роме того, 
в присоединенны х от К ировской  об
ласти рай онах  население составляет
220,5 тыс. чел. (на 1/1 1936 г.). Н ацио
нальный состав (в границах 1934 г ., по 
данным 1933 г.): удмуртов 59,2% , рус
ских 36 ,9%  и прочих национальностей 
3 ,9% . Гл. города: И ж евск — администра
тивный центр, Г лазов и М ожга.

Н а севере УАССР преобладаю т подзо
листые суглинки, на юге — супесчаные 
и песчаные подзолы, на крайнем юге — 
суглинки. УАССР располагает богатыми 
лесами, занимающими 44%  всей терри 
тории. Господствующими породами (до 
87%) являю тся хвойные, гл. обр. ель. 
К лим ат — континентальный, с суровой 
зимой и ж арким  летом, при средней 
годовой температуре от + 1 ,5 °  д о + 2 ,8 ° . '

И з водных артерий, кроме р. Камы, 
протекаю щ ей на востоке УАССР, необ
ходимо отметить обширный бассейн 
р. Чепцы  в северной части и бассейн 
реки И ж  в южной части республики. 
П ути сообщения слабо развиты: ж елез
ных дорог общего государственного 
значения всего 341 км . Д ороги эти про
ходят по северной и юго-восточной 
окраинам республики. В глубь терри
тории ведут только небольшие завод
ские ж .-д . ветки, идущие от И ж евска:

И жевск — У ва (75 км .) и И жевск — 
Лумпово (57 км).

П олезные ископаемые УАССР еще 
слабо изучены. Главнейш ие из них: 
Голющурминские (Алнаш ский район) 
месторождения бурых углей (некоторые 
исследователи считают их горючими слан
цами), расположенные на правом берегу 
р. Камы на территории в 60 кв. км; 
богатые месторождения известняков 
Я кш ур-Б одьи нского , М ожгинского и 
Ш арканского районов, которые могут 
полностью обеспечить республику и з
вестью, цементом, бутовым камнем, флю
сами и проч.; большие вапасы песчаных 
пород, среди которых часто встречаются 
кварцевы е, т. н. стекольны е пески, в 
особенности в северной и средней частях 
республики, служ ащ ие сырьевой .базой 
для  ряда уж е существующих стекольных 
заводов. К роме того, в ряде районов 
имеются торфяные болота.

П ромыш ленност ь и энергет ика. Т и
пичный аграрны й отсталый район с 
преобладающими полунатуральны ми фор
мами хозяйства, леж ащ ий в стороне 
от удобных путей сообщ ения, дорево
лю ционная У дмуртия имела очень слабо 
развитую  промышленность. З а  исклю че
нием И ж евских и Б откин ского  заво
дов, вся промышленность тогдашней 
У дмуртии состояла из мелких кустарны х 
промыслов и нескольких цензовых, тех
нически отсталых предприятий. Среди 
последних преобладала групп а стеколь
ных заводов, возникш их еще в X IX  веке: 
Сюгинский, Сергиевский, В аламазский, 
К охманский и И гринский. Т ехника про
изводства была примитивной; предпри
ятия хищ нически эксплоатировали сы рь
евые ресурсы; в топках стекольны х и 
других заводов массами сж игалась  к а
чественная древесина. Промышленное 
сырье, имевшееся на территории У дмур
тии, вывозилось для переработки в сосед
ние районы. Л ес сп лавлялся  на р. В ятку 
и перерабаты вался на заводах В ятки  и 
городов П оволж ья; лен-волокно вывозил
ся  для переработки в центральные рай
оны; кож а и сало — на сарапульский и



казанские заводы. К ак  и все хозяйство 
Удмуртии, промыш ленность сильно по
страдала от граж данской  войны: многие 
предприятия были разруш ены , оборудо
вание вывезено. В 1921/22 г. вся местная 
промышленность, планируем ая ВСНХ 
(без И ж евских и ряда  других заводов), 
дала продукции всего на 356 тыс. руб. 
(в том числе стекольные заводы 247,5 
тыс. руб.) и имела 526 рабочих.

. В плоть до начала первой пятилетки 
промыш ленность Удмуртии восстанавли
вает и частично обновляет свои производ
ственные фонды; законсервированные 
предприятия возобновляют производ
ство. Д елаю тся первые шаги для дальней
шего развития металлической, стеколь
ной и особенно деревообрабатывающ ей 
отраслей промышленности. Довоенный 
уровень производства остается уж е по
зади. В аловая  продукция в 1927/28 г. 
достигает четырех миллионов рублей.
В ее составе преобладаю т две отрасли: 
стекольная (1.883 тыс. руб.) и деревообра
батываю щ ая (1.252 тыс. руб.)

О собняком стоит И жевский завод, осно
ванный еще в конце X Y III в. для выделки 
холодного и огнестрельного оруж ия. В до
революционное время это было единствен
ное в У дмуртии крупное предприятие, 
базировавш ееся на привозном уральском  
металле и местных богатых топливных 
(лесных) ресурсах. И жевский завод резко 
вы делялся среди немногих мелких п олу
кустарны х предприятий. Н о ни по сво
ему техническому уровню; ни по мас
штабам производства он, конечно, не 
мог изменить экономической физиономии 
района: продукция сельского хозяйства  
преобладала над продукцией промыш лен
ности; У дмуртия оставалась аграрной.

П уть, пройденный промышленностью 
У дмуртии за  годы реконструктивного 
периода, резко изменил соотношение 
между нею и сельским хозяйством. У дм ур
тия стала индустриально-аграрной рес
публикой. У ж е в 1935 г. промыш лен
ность У дмуртии в гран и ц ах  того времени 
давала свыше двух третей (68% ) про
дукции всего народного хозяйства респу- |

блики. В едущ ая роль в промышленности 
У дмуртии попрежнему принадлеж ит И ж - 
стальзаводу, подвергш емуся в 1931 —  
35 гг. коренной ■ реконструкции и благо
даря  этому радикально изменившему свой 
технический облик. Завод  обогатился 
мощной газогенераторной станцией — , 
первой в Е вропе среди станций, работаю
щих на дровах, и мощной ТЭЦ. Огром
ные новые цехи — электро-сталелитей- 
ный, холодной прокатки , кузнечный и 
другие —  значительно расш ирили про
изводственные мощности завода. Освоен 
ряд  новых производств: станко
строение, качественные марки сталей, 
инструмент и предметы ширпотреба. 
Больш ие успехи И ж евского завода в 
освоении ряда производств, требую 
щ их высокого класса точности и боль
шой технической культуры , поставили, 
его в ряды  лучш их заводов Советского 
Союза, специализировавш ихся на про
изводстве качественных сталей и квалифи
цированного маш иностроения. Н о зна
чение этого завода не ограничивается его 
удельным весом в промышленности. 
И ж стальзавод — это центр технической 
культуры  УАССР, кузн иц а квалифици
рованных кадров, ш кола политического 
воспитания, крупнейш ий фактор полити
ческого и хозяйственного развития всей 
Удмуртской республики.

С присоединением Б откин ского  р ай 
она УАССР обогатилась еще одним 
зав о д о м — Б откинским . Это —  один нз 
старейш их русских заводов (основан в 
1759 г .), занимаю щ ий видное место к ак  
в истории м еталлообрабаты ваю щ ей п ро
мыш ленности России, так  и в истории 
револю ционного движ ения и гр аж д ан 
ской войны. Д о войны завод специали
зи ровал ся  на транспортном  маш ино
строении— он вы пускал пароходы , ш ху
ны и паровозы , а так ж е производил 
паровы е котлы, плуги  и проч. Б  1910 г. 
годовое производство завода превы ш ало
2,5 м лн . руб. З а  годы первой  и вто
рой п яти леток  он подвергся зн ачи тель
ной реконструкции.

.Вместе с ростом И ж стальзавода, в раз-



ных углах  Удмуртии вы растали новые 
индустриальные очаги — технически пе
редовые предприятия.

Г лавн ая  особенность нового капи таль
ного строительства в УАССР в реконструк
тивный период заклю чается в том, что оно 
базировалось на комплексном использо
вании местных сырьевых ресурсов или 
опиралось на исторически сложивш иеся 
кадры  квалифицированны х раббчих-ме- 
таллистов. Вот почему, между прочим, 
И ж евск стал  пионером советского мото
циклостроения. Строительство мотоза
вода началось в 1932 г .; в 1933 г. был 
выпущен первый мотоцикл, а в 1935 г. 
завод уж е выпустил около 500 мотоци
клов, 400 мотопил и 100 стационарных 
моторов.

И з новых предприятий, базирую щ ихся 
на местном сырье, наиболее значитель
ными являю тся И ж евский и М ожгинский 
лесокомбинаты и М ожгинский экстракто
вый 8авод «Удмурт», производящ ий ело
вый и ивовый дубители (ранее ввозив
ш иеся и з-за  границы) для кожевенной 
промышленности. Заново создана цельно
молочная, м ясная и маслодельная про
мышленность.

Огромное значение для народного хо 
зяйства УАССР, в особенности дл я  ее се
верных районов, имеет создание л ьн я 
ной промышленности. Н а  севере рес
публики, в  Глазове, в 1936 г. н ачал  стро
иться большой льно-текстильный комби
нат и при нем мощ ная ТЭЦ. В северных 
ж е районах к концу 1935 г. уж е действо
вали 23 новых завода по первичной п ере
работке льна — поставщ ики сы рья для 
Г лазовского комбината. С оциалисти
ческая реконструкция сельского х о зя й 
ства Удмуртии, способствовавш ая бы
строму росту технических культур , в осо
бенности льна( и рац ион альная  лесо- 
эксплоатация уж е принесли свои плоды: 
республика получила сырьевую  базу 
для дальнейшей индустриализации. Ос
новные принципы социалистического 
размещ ения производства— индустриали
зация ранее экономически отсталых н а 
циональных районов и приближ ение про

мышленности к  источникам сы рья — 
вдесь, в У дмуртии, полностью осуще
ствляю тся на практике.

П араллельно со строительством новых 
предприятий происходило значительное 
расш ирение и реконструкция стары х. 
Строились новые цехи; устаревш ее обору
дование заменялось новым, более совер
шенным; увеличилась энерговооруж ен
ность. Обновленные ф абрики и заводы 
начали осваивать и новые виды п роиз
водства, более сложные, дающие более 
ценную продукцию . Т ак , н апр ., стеколь
ная  промышленность, кроме оконного 
стекла, начала вырабаты вать химическую 
посуду, чугунолитейный завод наряду с  
серым чугуном освоил литье ковкого чу
гуна, ф абрика охотничьих руж ей начала 
выпускать новые двухствольные руж ья. 
В ся т. н. местная промыш ленность, зн а 
чительно обновив свой основной капитал, 
поднялась на более высокую ступень.

В целом ж е за годы двух пятилеток 
вся промышленность УАССР сделала 
гигантский шаг вперед. З а  период 
1927/28 — 1936 гг. основные фонды 
крупной промышленности (в грани ц ах  
УАССР До октября  1937 г.) выросли 
в 5 раз — с 49 до 246 млн. руб. (округ
ленно). Т олько за  четыре года (1932—г 
1936) основные фонды промыш ленности 
УАССР (в нынеш них границах) вы 
росли на 162,6 млн. руб ., валовая  п ро
дукция в 7 с лишним р аз— с 35,6 до 261 
млн. руб., а  количество рабочих (средне
годовая численность) в 2,5 р а з а — с
14,4 до 36,3 тыс. человек. В крупной 
промышленности УАССР производство 
средств производства занимает домини
рующее положение: в основных производ
ственных фондах — 93 ,2% , в валовой 
продукции — 89,5, а  по численности р а 
бочих — 90,9% . П ромыш ленность вновь 
присоединенны х к  УАССР четы рех рай 
онов увеличила валовой  выпуск п ро
мыш ленной продукции республики почти 
на треть— свыше 80 млн. руб., числен
ность рабочих — на 10-10,5 ты сяч чело
век и внесла значительны е изменения в- 
отраслевую  структуру . Б отки н ски й  ва-



вод поднял удельный вес металлопро- 
мыш лённости, а с ар ап у л ьск ая  группа 
кож евенно-обувны х заводов п редста
вляет новую  для  республики отрасль 
промыш ленности.

Н изкому техническому уровню  доре
волю ционного удмуртского хозяйства 
соответствовал и уровень ее энергет ики. 
В силовом хозяйстве господствовало 
водяное колесо. В 1920 г. в промыш
ленности У дмуртии (в гран и ц ах  до о к 
тяб ря  1937 г ., без И жевского завода) 
работали всего 6.822 механические лош. 
силы. Д вигателей — паровых, внутрен
него сгорания и водяных турбин — было 
51, общей мощностью в 780 лош. сил, 
а водяных колес —  свыше тысячи мощ
ностью в 6 тыс. л. с. Б ы ли  еще четыре 
небольш их электростанции: одна общего 
пользования в Глазове мощностью в 
40 кет  и три блокстанции при п ро
мышленных предприятиях общей мощ
ностью в 30 кет. Н е было электростанций 
общего пользования в сельских местно
стях , не было еще ни одного трактора.

В течение восстановительного периода 
общ ая мощность и структура энергети
ческого хозяйства мало изменились. 
К  5.000 кет  1920/21 г. прибавилось 
900 кет, главн . образом за счет тепловых 
двигателей стационарного типа и моторов 
чуж ого тока. О жили бездействовавш ие 
и были выстроены новые небольшие фабр.- 

.ваводские станции и первые три —  правда 
маломощ ные —  электростанции в сель
ском хозяйстве. Б олее значительные 
сдвиги в энерго-хозяйстве республики 
произош ли в реконструктивный период. 
Эти сдвиги были обусловлены растущ ей 
индустриализацией республики и меха
низацией сельского и лесного хозяйств. 
В 1935 г. мощ ность силового оборудова
н ия  хозяйства УАССР (кроме И ж сталь- 
8авода) достигла 22.000 кет, в т. ч. 
10.700 кет  по т р ак т о р ам — более чем вдвое 
больш е 1932 г. и в 3,7 раза  больше 1927/28г. 
В республике работали 41 ф абр.-завод
с к а я  и 37 с .-х . электростанций. Е щ е 
больш ее значение имеют происшедшие 
ва этот период структурны е сдвиги в

энергохозяйстве УАССР. Примитивное 
водяное колесо потеряло свое господ
ствую щее положение. Е го  удельный вес 
в энергетическом хозяйстве уп ал  с 9 0 % ,в 
1920/21 г. до^ 27,2%  в 1935 г. Однако, 
несмотря на рост мощностей, электростан
ции совершенно недостаточны для удовле
творения нуж д растущ ей промыш ленно
сти коммунального хозяйства Удмуртии, 
в особенности ее центра — И ж евска. Н а 
помощь им приш ла новая мощ ная тепло
электроцентраль И ж стальэавода, постро
енная в 1931 г. и в настоящ ее время рас
ш иряю щ аяся. Город И ж евск и его про
мышленность получили в одном только 
1935 г. от ижевской ТЭЦ девять млн. кет/ч. 
В недалеком будущем, с расширением 
станции, ж илы е дома и учреж дения 
И ж евска будут теплофицированы.

У ж е к  1 мая 1937 г. мощность си ло
вого ап п ар ата  только  предприятий 
крупной  промыш ленности достигла (в 
кет): по первичным двигателям —45.776, 
электрогенераторам — 35.737 и электро
м оторам— 40.765

Д о 1936 г. иж евская ТЭЦ была един
ственной в УАССР крупной электростан
цией. С 1936 г. на севере, в Глазове, н а
чала строиться мощная ТЭЦ, которая 
будет обслуж ивать строящ ийся в Г ла
зове льняной комбинат и весь Глхвов- 
ский район. В этом ж е году на юге, 
в М ожге, началось строительство комму
нальной электростанции на 500 кет. 
«Лампочка Ильича» все больше проникает 
и в удмуртскую  деревню. От строительства 
мелких колхозны х станций республика 
переходит к  строительству электростан
ций меж колхозного значения. Н овая  энер
гетическая база хозяйства У дмуртии соз
дается все убыстряю щимися темпами. З а  
годы советской власти энерговооруж ен
ность рабочего увеличилась в три раза, 
достигнув 1,3 кет  на человека.

В республике насаждаю тся индустри
альны е очаги, и в то ж е время вы ра
щ иваю тся пролетарские кадры  из ко
ренной национальности — удмуртов [см. 
X I , 400/02). В дореволюционное время 
рабочие-удмурты составляли очень тон-



кую прослойку среди работающих на 
местных предприятиях. Удмурты обычно 
выполняли самую черную, тяж елую  
работу. Удмуртов, работаю щих у ме
ханизмов, насчитывались буквально еди
ницы. Чем ниже был технический уро
вень данной отрасли, чем, стало быть, 
большее значение имел мускульны й труд, 
тем выше был удельный вес рабочих 
удмуртов. В первое пореволюционное 
десятилетие в этой области сколько-ни
будь значительных сдвигов не было, и 
только в период социалистической рекон
струкции проблема коренизации проле
тариата Удмуртии начала успеш но раз
реш аться. Об этом красноречиво сви
детельствуют следующие данные!

У д е л ь н ы й  в е с  р а б о ч и х - у д м у р т о в  
в к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  

У А С С Р .
(ва  1 июля соотв. года; в °/о°/о)

1928 г. 1932 г. 1936 г.

Всего 4Д  * 9,8 16,7

В том числе:
электростанции . . . . — — 22,4
лесохим ическая , . . . — 38,5 20,5
стекольная ...................... 12,1 18,5 12,0
металлообработка . . . 3,2 8,8 14,4
деревообработка . • . • 31,5 39,3 19,9
полиграф ическая . , . 38,0 27,8 29,2
первичная обработка во-

92,6 . 63,1локн. материалов . . —

В четыре раза поднялся удельны й вес 
рабочих-удмуртов 8а 1928— 1936 гг. при 
росте численности всех рабочих ва этот 
ж е период в 2,5 раза (некоторое сниж ение 
процента удмуртов в отдельных отраслях 
Объясняется географическим размещ е
нием ряда новых промышленных пред
приятий, построенных в районах с преоб
ладающим русским населением). В н а 
стоящее время (1938) удельный вес уд
муртов в промыш ленности УАССР соста
вляет 30%.

Ч резвычайно показательно положение 
удмуртов на И жстальзаводе, самом к р у п 
ном и технически самом передовом пред
приятии в республике. В дореволюцион
ное время завод отпугивал удм урта в р аж 
дебным окружением, презрительно-изде
вательским отношением к нему со стороны 
«начальства». Теперь завод стал для не

го притягательным центром. В 1935 г. 
на заводе работало удмуртов в 12 раз 
больше, чем в 1926 г ., а удельный' вес их 
в общей численности рабочих составлял 
12,7%  против 1 ,8%  в 1926 г. Завод стал 
школой, где выращ иваю тся и политически 
воспитываются квалифицированны е кад
ры удмуртов — рабочих и командиров 
производства. Д о 1930 г. на Ижевском 
заводе был только один мастер удмурт; в 
1935 г. на заводе работало уж е 73 инж е
нера, техника и мастера удмуртов.

Куст арно-промысловая и инвалидная  
кооперация. В дореволюционное время 
в Удмуртии насчитывалось свыше 15 тыс. 
кустарей, работавш их в разнообразных 
промыслах, использовавш их местное 
сырье! лес, пески, отходы металлопред- 
приятий и др. З а  годы империалистиче
ской и граж данской войн кустарные 
промыслы пришли в упадок. По непол
ным данным 1920 г ., в кустарны х про
мыслах было занято около 5.000 чел. В 
последующие годы кустарны е промыслы 
начали возрож даться, появились новые 
промыслы. У ж е в 1930 г. перепись про
мысловых предприятий вы явила 22 тыс. 
кустарей.

Кооперирование кустарей происходило 
в первые годы медленными темпами. 
С организацией ж е ряда отраслевы х коопе
ративных союзов (Древлесхимсоюз, Ме- 
таллпромсою з и др.) в кооперацию  вклю 
чалось все большее количество кустарей. 
Н а 1 янв. 1935 г. в УАССР уж е насчиты
валось 123 кустарно-промысловых артели, 
объединивших 10.705 кустарей (в т. ч. 
5.180 удмуртов).

Н аибольш ий интерес представляет про
цесс создания кооперативной промыш лен
ности: реконструкция стары х и строитель
ство новых предприятий, механизация 
работ, создание общих мастерских. Пром
кооперация УАССР обладает рядом срав
нительно крупны х предприятий: М ожгин
ский древошерстный завод, И ж евская ме
ханическая мастерская, Пудемский листо
прокатный 8авод и др. К концу 1936 г. 
основные производственные фонды коопе
ративной промышленности (по данным



У Н Х У  УАССР) составляли 4,7 млн. 
руб ., а  валовая продукция (по товарным 
Отраслям) свыше 29 млн. руб. (в 1928/29 г. 
всего 2 млн. руб.).

Во вновь присоединенны х рай онах  
особенно раввиты: производство к и р 
пича, деревообработка, кож евенн о-ва
л ял ь н ая  промыш ленность и проч. В ал о 
вой вы пуск промысловой кооперации 
только  по одному С арапульском у рай 
ону составляет  около  10 млн. рублей.

Ведущ ее место в промысловой коопера
ции занимаю т лесозаготовительные, дере
вообрабатываю щ ие и лесохимические а р 
тели (47,4%  в продукции 1935 г .), метал
лическая (16,5% ), пищ евкусовая и др. 
В последние годы промкооперация осво
ила ряд  новых производств: производ
ство оконного и лампового стекла, деся
тичных весов, столярного к л ея , прокат 
листового ж елеза  и др.

Сельское хозяйство. 120 тысяч мелких 
крестьянских  хозяйств. Зем ля, разделен
н ая  на миллионы мельчайш их полосок: 
в  отдельных селениях на Одно хозяйство 
приходится по 30— 40 и даж е сто полос. 
Господство потребительского полунату
рального хозяйства. Хищ ническое ис
пользование земли. Ц арство серых х л е 
бов —  рж и и овса; пшеницы всего п ол
тора процента. Средневековые орудия 
производства. И стощ енная почва, низкие 
урож аи . Нищ енское, полуголодное сущ е
ствование крестьянства. Т аковы  х ар ак 
терные черты сельского хозяйства У дм ур
тии до Великой О ктябрьской социали
стической революции.

У дм уртская деревня ж и ла и развива
лась по общим законам  развития дорево
лю ционного сельского хозяйства России. 
Н о в то ж е время на ее экономику, к а к й  
на культуру , оказы вали влияние неко
торые специфические факторы и особен
ности. К ак  и до отмены крепостного п ра
ва, так  и в пореформенный период рай 
оны, из которых впоследствии была орга
низована УАССР, почти не знали поме
щ ичьего землевладения — вместо него 
господствовало землевладение казенное. 
Н аличие огромных лесных массивов й

близость к  ним крупны х заводов, Ижев- 
. ского и уральских , потреблявш их в боль
ш их количествах древесно-угольное то
пливо, объясняю т, почему на территорий 
Удмуртии ц арская  казн а  захватила не 
скудные пашни, а богатые лесные дачи: 
государству принадлеж ало 83%  леса. 
95,5%  селений состояли и з т. н. государ
ственных крестьян , и только 0 ,2%  селе
ний были помещичьими и 4 % — горнозавод
скими. В руках  государственных крестьян 
было сосредоточено 66%  всей удобной 
С.-х. площ ади, только 2 ,7%  земли были 
частновладельческими —  такова первая 
особенность.

Социально-экономическая обстановка 
такж е оказы вала большое влияние на р а з
витие удмуртской деревни. Удмуртский 
крестьянин находился под двойным гне
том: его эксплоатировали и как  крестья
нина, и как  «инородца». Он выполнял 
большие государственные повинности и 
в то ж е время его систематически грабили 
государственные чиновники в рясах  и без 
ряс: он платил деньгами и натурой — 
незаконные поборы и взятки  исправникам 
и урядникам  —  и расплачивался за  «сча
стье» быть обращенным и состоять в 
«православной» вере.

Обстановка, о которой Герцен, прож и
вавший в тридцатых годах прошлого 
века в В ятке, писал: «Настоящий клад 
для  8емской полиции —  это вотяки, 
мордва, чуваш и; народ ж алкий, робкий... 
И справники дают двойной откуп губер-' 
наторам sa назначение их в уезды, на
селенные финнами», —  мало чем измени^ 
лась в течение последующ их лет. Об этом 
свидетельствует и знаменитое, взбудора
ж ивш ее общественное мнение старой Р ос
сии, мултанское дело (1892— 1896), Это 
был ритуальны й процесс против удм ур
тов (вотяков) села Старый М ултан, 
обвинявш ихся в человеческом ж ертво
приношении языческим богам, дважды 
признанны х виновными и только при раз
боре дела В третий раз оправданных. 
Следствие сопровож далось насилиями и 
пытками над удмуртами. П олиция и попЫ 
н аж ивались на этом зеле.



Преобладаю щей формой землепользова
ния была земельная община, возгл авл яв 
ш аяся кулацким  органом «кенеш». В х о 
зяйственной, культурной, а  позднее и 
в политической ж изни удмуртской де- 

-ревни «кенешу» принадлеж ала руково
дящ ая роль. В свое время, в  период 
родового строя, до классового расслоения 
деревни, «кенеш» был демократическим ор
ганом, в котором принимало участие все 
взрослое население рода, ведавшее хозяй 
ственными и религиозными делами об
щины. С распадом родового строя и по 
мере социального расслоения удм урт
ского крестьянства, «кенеш» постепенно 
теряет свои демократические формы и 
превращ ается в совет старейш ин, предста
вляю щ ий и защищающий интересы не' 
всего рода, а  эксплоататороких слоев де
ревни. Старинные обычаи и вековые т р а 
диция были использованы  «кенешом» но
вейшей формации как  удобные средства 
порабощ ения и эксплоатации трудящ ихся 
масс удмуртской деревни. П ри советской 
власти «кенеш» стал контрреволюционной 
организацией и убежищем кулачества.

У дм уртская община не. представляла 
собою классово-однородного организма. 
В нутри удмуртских общин происходило 
стихийное перераспределение земель. Н а 
одном полюсе оказалась  значительная 
прослойка кулацки х  хозяйств, на д ру 
гом —  масса эксплоатируемых кулакам и  
бедняцких и маломощ но-середняцких х о 
зяйств. 9 ,1%  хозяйств имели посевов до
2,5 десятин, 51,6%  — от 2,5 до 7,5 де
сятин (данные 1902 г.). В 191G г. 12%  х о 
зяйств обладали четвертой частью всех 
рабочих лошадей, 15%  хозяйств  владели 
35%  всего крупного рогатого скота. 
В этих ж е хозяйствах были сосредото
чены и те немногие совершенные орудия 
с.-х . производства, которые находились 
в тогдашней Удмуртии. П одавляю щ ая 
ж е масса крестьянства выходила в поле, 
вооруж енная только сохами, косулями 
и сабанами (87% орудий обработки поч
вы!). Господствую щая система полевод
с т в а —  паровая-зерновая и частично 
залеж но-паровая- Севооборот — трез?-

польный. Д еревянны е бороны (часто с де
ревянными ж е зубьями) бороздили бед
ные подзолистые, глинисты е и песчаные 
почвы У дмуртии. И стощ енная земля воз
вращ ала пахарю  низкие урож аи: 6,9 цент
неров с га зерновых культур . Н а севере 
и западе, на 25 тыс. га —  лен, крупное 
подспорье в потребительском хозяйстве: 
удмурты ткал и  из него почти все виды 
одежды. П од овощами и травам и было 
всего 0 ,4%  посевной площ ади. К рупный 
рогатый скот питался соломой и сеном, 
содерж ался в холодных скотных дворах, 
а потому он почти весь был беспородным 
и малопродуктивным. К артоф еля было 
мало —  70 кз на душ у населения, 
овощей — значительно меньше. П ита
ние —  скудное* однообразное Д аж е в 
урож айные годы значительная часть 
сельскохозяйственного населения не бы
ла полностью  обеспечена хлебом и к о р 
мами. Ш ироко практиковались «веме» 
(помощь) —  выгодный для к у л ак а  способ 
дешевого найма рабочей силы, и «шори 
вылэ» —  сдача земли исполу.

Вот что представляли собою удмурт
ское сельское хозяйство и удм уртская де
ревня накануне В еликой О ктябрьской ре
волюции.

Освобожденное от эксплоатации и на
ционального гнета, крестьянство У дмур
тии не смогло, однако, сразу  восполь
зоваться теми большими возможностями, 
которые ему принесла револю ция. Годы 
1918— 1921 были очень тяж елы м и для хо
зяйства и населения Удмуртии. Почти вея 
территория Удмуртии была ареной гр а
ж данской войны. В 1919 г. область под
верглась нашествию и ограблению  кол
чаковских банд. Ч асть  трудоспособного 
населения была мобилизована, лошади 
угнаны, запасы  хлеба забраны . Н е успело 
еще крестьянство оправиться от колча
ковщины, к ак  область поразило стихий
ное бедствие — засуха 1921 г. Засуха 
нанесла огромный урон сельскому хо
зяйству. По сравнению  с 1916 г. в 1922 г. 
посевная площ адь сократилась на две 
трети (с 766 тыс. до 250 тыс. га), пого
ловье лош адей— почти вдрое (с 209, 3 тыс-



до 113,4 тысяч голов), крупного рогатого 
скота на 63%  (с 387,5 тыс. до 144,9 тыс. 
голов), свиней осталось меньше одной де
сятой (8 ,6%  стада) и овец около одной п я 
той (19,5%  стада 1916 г .). Потребовалось 
четыре года, потребовалась значительная 
материальная и организационная помощь 
со стороны государства семенами и к р е
дитами, чтобы ликвидировать последствия 
голода. В 1925 г. посевная площ адь была 
доведена до уровня 1916 г. (в 1916 г .— 
766 тыс. га, в 1925 г. —  759,8 тыс. га). 
Н о поголовье скота еще не было полно
стью восстановлено. По сравнению  
с 1916 г. стадо еще не досчитывало 17,4%  
лошадей и 2 ,1%  крупного рогатого скота. 
Безлош адны х хозяйств было в два с поло
виной раза, а  безкоровных — в два раза 
больше, чем в 1916 г. (в 1916 г. 7%  без
лош адных и 6%  безкоровных, в 1925 г. 
соответственно —  17,1%  и 11,4% ). Н о 
вато стадо скороспелы х животных — сви
ней— возросло по сравнению  с 1916 г. на 
47 ,5% .

Восстановительный процесс в сельском 
хозяйстве продолж ался и во все последую 
щие годы (1925— 1928). У величивалась 
и переш агнула довоенный уровень по
севная площ адь (781,4 тыс. га в 1928 г .), 
значительно медленнее восстанавлива
лось стадо, отстававш ее еще от уровня 
1916 г. на несколько процентов. Н о струк 
ту р а  посевных площ адей оставалась в об
щем старой — удельный вес технических 
культур , овощей и кормовых в 1928 р. 
все еще был очень низок. На ряду с этим 
в сельском хозяйстве Удмуртии уж е стали 
видны и некоторые конструктивные — 
социальные и технические— сдвиги. К оли
чество колхозов достигло к 1928 р. 
1 6 0 — в пять раз больше, чем в 1926 r .j  
почти треть крестьянских хозяйств 
(30 ,5% ) была объединена машинными, 
поселковыми и другими видами с.-х . 
кооперации; на полях появилось большое 
количество улучш енного с.-х . инвентаря! 
по сравнению  с 1920 р . количество плугов 
увеличилось в 4 ,5  раза, сеялок — в 12,5 
раз, уборочных машин — почти вдвое. 
Но эти сдвиги це были коренными. Со

циальн ая  и экономическая физиономия 
удмуртской деревни мало изменилась, 
Семь десятых процента хозяйств, объеди
ненных в колхозах, только  подчеркивали 
сохранивш ееся господство общинных 
форм землепользования и индивидуаль
ного крестьянского хозяйства, 4 плуга и 
одна десятая сеялки  на 100 га говорили 
о все еще низком техническом уровне,, а 
урож ай в 41 пуд (столько ж е, сколько  и 
в 1916 г .) оставался показателем низкого, 
дореволюционного, уровня сельского 
хозяйства.

К началу первой пятилетки Удмуртия 
приш ла не только с солидным грузом  эко
номической и технической отсталости. 
После революции и до конца 1928 р. 
в 38%  селений еще не было земельных 
переделов, и только одна десятая часть 
земли была охвачена землеустройством. 
А во многих местах, где переделы прово
дились, лучш ие вемли были захвачены 
кулачеством. Н ередко в таких  селениях 
кул ак  становился хозяином общественной 
ж изни и свирепо расп равлялся  с деревен
ской беднотой. Н аиболее ярким  отраж е
нием этого явилось нашумевшее по всей 
стране лудорвайское дело! около двухсот 
бедняков и середняков дер. Л удорвай 
И ж евского уезда, требовавш их передела 
земли, пытавш ихся выйти на выселок и 
организовать кооперативно-маш инное то
варищ ество, было выпорото розгами. 
Л удорвайское дело явилось переломным 
моментом. ЦК ВКП(б) обязал парторга
низации Удмуртии ликвидировать «до
революционные земельные отношения с 
крупными наделами у кулацко-верхуш еч- 
ной части деревни и нищенскими у бед
ноты, способствуя развитию  таких  форм 
землепользования, которые бы содейство
вали кооперированию  и коллективизации 
крестьянских хозяйств». В истории 
удмуртского крестьянства началась но
вая полоса. Н а кулачество было поведено 
организованное наступление. Весной
1929 р. в  удмуртской деревне появились 
бригады промышленных рабочих, при по
мощи которых были произведены пере
делы эемли почти в половице всех селений



(44,7% ) области. Л учш ие и ближние 
вемли были отобраны от кулацки х  хо
зяйств и переданы бедняцким и середняц
ким хозяйствам. В конце 1929 г. С овнар
ком РС Ф С Р, отметив по докладу У дмурт
ской области правильность проведения 
переделов, констатировал, что «все у к а 
занные м ероприятия... дали возможность 
широко развернуть колхозное движение 
и усилить работы по реконструкции сель
ского  хозяйства».

В последующие годы первой и второй 
пятилеток сельское хозяйство Удмуртии 
прош ло через те ж е стадии развития, че
рез которые прош ло сельское хозяйство 
всего Советского Союза: развернутое
наступление на кулачество и ликвидация 
его на базе сплошной коллективизации, 
быстрые темпы коллективизации, обо
стрение классовой борьбы в деревне, 
материально-хозяйственное укрепление 
колхозов при одновременном техническом 
их перевооруж ении, борьба ва урож ай 
ность и — как  результат — победа социа
листических форм — создание крупного 
механизированного сельского хозяйства, 
расш ирение посевных площадей, значи
тельный рост урож айности и общий 
подъем материального благосостояния 
трудящ егося крестьянства.

В этом историческом процессе коренной 
переделки деревни специфическим для 
Удмуртии был, во-первых, национальный 
момент и, во-вторых, край н яя  экономиче
ск ая  и культурн ая  отсталость и геогра
фическая отдаленность области от поли
тических и культурны х центров.

И в методах раскулачивания, и в орга
низации колхозов вдесь имели место 
массовые перегибы. Н иж егородский край 
ком партии решил провести коллективи
зацию к р ая  в три года, а  в весеннюю 
(1930) посевную кампанию  коллективи
зировать 20%  хозяйств. Удмуртские ж е 
организации постановили провести сплош 
ную коллективизацию  в несколько ме
сяцев 1). Н ачалась коллективизация в 
административном порядке. С 47 ,6%

1) В 19 Зи г. У дмуртская а .  о. входила в Нижегород
ский, дьще Горьковский край.

в феврале был сделан скачек до 82,5%  
в марте. А потом, когда появилась исто
ри ческая статья т. Сталина «Головокру
ж ение от успехов», местные работники 
растерялись. Н ачался массовый выход 
из колхозов. У ж е в мае процент коллек
тивизации упал до 17,6.

Администрирование было заменено 
организационной и разъяснительной ра
ботой. К ризис быстро прошел. Н ачался 
период быстрого и здорового роста кол
хозов. У ж е в октябре 1931 г. более поло
вины крестьянских хозяйств (54,3% ) 
состояло в колхозах. Сельское хозяйство 
Удмуртии вступило в новый период со
циалистической реконструкции, период 
поступательного движ ения, приведшего 
республику к огромным успехам на всех 
решающих участках.

Н ачиная с 1931 г ., темпы коллективи
зации в Удмуртии нарастали . К концу 
первой пятилетки основная масса (58,5% ) 
бедняцких и середняцких хозяйств уж е 
входила в колхозы  и владела 63,9%  всех 
посевных площадей. И здесь следует от
метить ф акт большого политического зна
чения: в 1932 г. удмуртских хозяйств 
было в колхозах почти в два раза больше, 
чем русских. К концу 1932 г. было кол
лективизировано 59,7%  хозяйств. Н а
циональный ж е состав колхозов был сле
дующим: удмуртских хозяйств  — 62,6% , 
русских —  34,2%  и прочих — 3,2% . 
Т аков реальный результат проведения 
на практике ленинско-сталинской на
циональной п оли ти ки .. Задача «подтяги
вания экономически и культурно отсталых 
национальностей до уровня передовых 
народов СССР» в конкретных условиях 
коллективизации Удмуртии реш алась 
таким образом, что на первых порах 
важнейш ие организационно-технические 
мероприятия по реконструкции сельского 
хозяйства были сосредоточены в северных 
районах республики с преобладающим 
удмуртским населением. Т ак , например, 
первые восемь маш ино-тракторных стан 
ций были организованы  в Я ре, Глазове, 
Б алезине, Можге, Кеае, Н екамежне, 
И ж евске и Селты, т.-е. в районах, где



удмурты составляю т 75%  населения. 
Во втором пятилетии удм уртская деревня 
решительно поворачивается в сторону 
коллективизации. Социалистические фор
мы стали  уж е господствующими. В 1937 г. 
в колхозах уж е объединены 117,6 тыс. 
(95,8% ) хозяйств, имеющих 96,3%  по
севных площадей. Удмуртия стала райо
ном почти сплош ной коллективизации. 
В новых гран и ц ах  УАССР на 1 я н в а 
ря 1938 г. насчиты валось 3.336 колхозов. 
К олхозы  объединили 95%  хозяйств  и 
99 ,2%  посевной площади.

К оличественный рост колхозов был 
органически связан  с их организационно
хозяйственным, материально-техниче
ским укреплением. Реш аю щ ую  роль в 
этом отношении сы грала механизация 
сельского хозяйства и, главным обра
зом, маш ино-тракторные станции.

Первый трактор появился на полях 
У дмуртии в 1925 г. В 1928 г. их было 
всего шестнадцать. Рядом с ними — 
48 тыс. конных плугов, полторы тысячи 
сеялок и 60 тыс. сох, косулей, сабанов. 
В 1932 г. уж е работали первые 8 МТС 
с 226 тракторам и. А через четыре года 
количество МТС увеличилось в четыре, 
а  количество тракторов — в восемь раз. 
Н а 1 я н в ар я  1938 г. в УАССР (в но
вых границах) насчиты вается 51 МТС, 
управляю щ их 2.659 стальны ми к о н я 
ми —  тракторам и  общей мощностью  в 
47 тыс. лош . сил и 583 комбайнами. 
Брош ены на свалку  сохи, косули и са 
баны. И х заменили тысячи конных и 
тракторны х плугов, сеялки  зерновы е, 
тракторны е, тракторны е и механические 
молотилки и много других сложных 
машин, превративш их сельскохозяйствен
ный труд в разновидность индустриаль
ного труда.

К улачество Удмуртии упорно не сда
валось. Процесс коллективизации и со
циалистической реконструкции сельского 
хозяйства сопровож дался ожесточенной 
классовой борьбой, на разных этапах 
принимавш ей разные формы: контррево
лю ционная агитация (часто под видом 
религиозных проповедей), террор против

колхозников, техническое вредительство. 
Русское и удмуртское кулачество высту
пило единым фронтом. В классовой нена
висти потонули и религиозные распри. 
Один из вож аков секты  нирников при
зы вал все секты к  борьбе с советской 
властью : «против колхозов нуж на борьба 
объединенными усилиями всех толков 
старообрядчества». Идейным вдохновите
лем и организатором удмуртского к у л а 
чества был «кенеш», «сохранивш ийся оста
ток родовых переж итков в вотской де
ревне, являю щ ийся в настоящ их усло
виях  орудием кулацкого  сопротивления 
социалистическому строительству в де
ревне» (постановление Ц К  ВКП (б) от 
26 дек. 1930 г .). О ткликнувш ись на 
призы в т. Сталина: «сделаем все колхозы  
большевистскими, а  колхозников заж и 
точными», трудящ иеся У дмуртии р аз
громили классового врага и его контр-, 
революционный орган «кенеш», очистили 
колхозы  от чуждых и враждебных эле
ментов и еще с большей энергией п риня
лись за работа.

Убедившись на опыте в преимуществах 
крупного хозяйства, трудящ ееся кресть
янство отказалось от карликовы х кол
хозов и начало создавать мощные кол
лективные хозяйства. В 1936 г. средний 
размер колхоза У дмуртии составлял 
по посеву 307 га и по количеству 
хозяйств — 41,6, в 4— 6 раз крупнее, 
чем в 1928 г ., и на 35—40%  больше чем 
в 1932 г'.

Н аряду  с укрупнением колхозов увели
чилась (гл. образом за счет освоения нови) 
посевная1 площадь. В 1936 г. было за 
сеяно 978,2 тыс. га, на 105 тыс. га боль
ше, чем в 1932 Г. и почти на 200 тыс. га 
больше, чем в 1928 г ., когда общ ая по
севная площ адь уж е переш агнула довоен
ный уровень (в 1916 г. — 766 тыс. га).

Значительно расш ирив посевные пло
щади, У дмуртия в то ж е время решила 
несравнимо более сложную  задачу — 
создание базы для расширенного воспро
изводства в сельском хозяйстве.

З а  период 1928— 1936 гг. самым круп 
ном усцехом в этой области является



резкое изменение в культурной струк
туре посевных площадей. Посевы зер
новых и бобовых снизились с 92,2%  
до 78,1% , а  удельный вес технических 
культур, кормовых и картофеля значи
тельно поднялся: льна — на 70% , к ар 
тофеля — в 2,5 раза, кормовых —  в 12 
раз. Н о не все зерновые дают снижение 
посевов: пш еница уж е завоевала права 
граж данства в УАССР —  она занимает 
площ адь в 8,8 раз больше, чем в 1928 г., 
— 77,6 тыс. га. Е сли в 1928 г. на каж дого 
ж ителя Удмуртии приходилось всего 
по 8,4 кг, то в 1936 г. он уж е получил 
73 кг своей удмуртской пшеницы. 
В 1937 г. во всей посевной площ ади 
У дмуртии (в новых границах) удельный 
вес пшеницы составлял 8,5% , техниче
ских  к у л ь т у р — 7,8% , овощей и к арто
ф е л я —  4%  и кормовых культур  —  9,8% . 
Сельское хозяйство Удмуртии специали
зируется в ж ивотноводческ-льняно-зер- 
новом направлении, и поэтому расш ирение 
площ адей под кормовыми и льном имеет 
первостепенное значение для экономики 
республики.

О гульное расширение посевов, однако, 
еще не решает проблемы увеличения то
варности сельского хозяйства. Центр 
тяж ести леж ит в повышении урож айн о
сти. Успехи и в этой области значительны. 
Реш аю щ ую  роль сыграли сортовые по
севы, увеличивавш иеся из года в года 
менее двух тыс. га в 1928 г ., 135 тыс. га 
в 1932 г. и 552 тыс. га в 1935 г. О г
ромное значение в повышении урож ай 
ности имело «изменение веками устано
вивш ихся сроков сева зерновых к ул ь
тур  и льна. П отребовалась напряж ен
ная  работа всех организаций, чтобы 
перевести колхозы  на более правильные 
сроки сева вместо установивш ихся ра
нее сроков, связанных с религиозными 
предрассудками и ложными представле
ниями» («УАССР. 15 лет автономии»). 
Сортовые посевы, изменение сроков сева, 
внедрение в с. х. ряда других агро
технических мероприятияй, все это спо
собствовало значительному росту уро
ж ая , что видно из следую щ их данных:
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В 1937 г. урож ай зерновы х в среднем 
по У дмуртии (в новых границах) со
ставил 12,6 ц с га. В отдельных райо
нах — А лнаш ском, Граховском, Дебес- 
ском и д р .— урож айность зерновых до
стигла 15— 17 ц с еа. Отдельные кол
хозы собрали по 20— 25 ц с еа. У ро
ж айность льна держ ится на низком 
уровне и в последние годы снижалась! 
в 1928 г. — 2,4, в  1934 г. — 2,1, в 1935 г .—
1,7 центнера с  га. Это объясняется тем, 
что при расширении площадей посева 
льна последний не был обеспечен хоро
шими предшественниками и что уход 
еа посевами — внесение удобрений, полка 
и п р .— еще отстает от требований агро
техники. В 1937 г. полож ение со льном 
частично улучш илось. Опыт ряда кол
хозов Удмуртии, снимающих в последние 
годы 3,5—4 центнера льна с  и ,  в до
стиж ения отдельных звеньев, добившихся 
в 1937 г. урож ая в 12— 13 ц волокна 
и 10 if семян льна, показывают, что 
есть еще много неиспользованных воз
можностей значительно поднять урож ай
ность этой культуры , имеющей большое 
значение для народного хозяйства 
УАССР.

Животноводство, являю щ ееся одной 
из главнейш их отраслей сельского хозяй 
ства Удмуртии, претерпело еа последние 
годы ряд серьезных изменений. К на
чалу первой пятилетки Удмуртия почти 
восстановила поголовье своего стада. По 
сравнению  с поголовьем 1916 г. стадо 
не досчитывало 6 ,5%  крупного рогатого 
скота и 5 ,7%  лошадей; овец и коз было 
больше на 10%. Сопротивление к ула
чества, его вредительская работа ск аза 
лись отрицательным образом на росте 
поголовья.



С начала • второй пятилетки пого
ловье снова начинает расти. Расш иряется 
кормовая база. С каждым годом увели
чивается сеть ж ивотноводческих совхо- 
8 0 в, подсобных ж ивотноводческих хо
зяйств и колхозных товарных ферм. В 
начале 1932 г. во всей УАССР насчи
тывалось 470 животноводческих колхоз
ных ферм, обладавш их 15,3 тыс. к р у п 
ного рогатого скота, 200 лошадей и
13,3 тыс. свиней. В начале ж е 1937 г. 
уж е насчитывалось 3.038 ферм с 80,9 тыс. 
крупного рогатого скота, 1.958 лошадей 
и 39 тыс. свиней.

М ассовая подготовка животноводов 
(14 тыс. чел. ва 1933— 1935 гг.) резко 
повышает качество ухода эа скотом. Н а
чинается систематическое снижение п а
деж а молодняка. Создана солидная база 
по метизации и улучш ению скота. В 
1936 г. в Удмуртии уж е насчитывалось 
154 тыс. лошадей, 381,5 тыс. голов 
крупного рогатого скота и 307,4 тыс. 
свиней. Значительная часть стада уж е 
обобществлена. Н а 1 янв. 1938 г. обоб
щ ествлено 100% лошадей, 31%  крупного 
рогатого скота и 36,6%  свиней. По ср а
внению с 1928 г. поголовье выросло на
16,8 тыс. голов крупного рогатого скота 
и 74,7 тыс. свиней.

Н ародное просвещение. Политическому 
гнету и экономической отсталости уд
муртов соответствовал и чрезвычайно 
низкий культурны й уровень их. Н а 
протяж ении полутора веков, вплоть до 
Великой О ктябрьской революции удм урт
ский народ был объектом насильствен
ного насаж дения христианства и «просве
тительной» деятельности православны х 
миссионеров, а в позднейшее время — 
усиленной руссификации. Удмурты пре
бывали в невежестве. В 1917 г. на тер
ритории нынешней УАССР было 18%  
грамотных, а среди коренного насе
ления процент грамотных было еще 
ниже.

Не было и национальной печати. З а  
предреволюционные 150— 160 лет на уд
муртском язы ке было выпущено около 
150 названий книг (почти сплош ь пере

воды «божественных» книг). Удмурт
ское печатное слово было использовано 
для идеологической обработки, для вос
питания массы в религиозном духе, 
в духе покорности, подчинения и 
послуш ания. Уже накануне революции, 
в 1916 г ., для того, чтобы поднять в уд
муртах «национальный дух» и погнать 
их на фронт, в В ятке начала издаваться 
«ура-патриотическая» газета  «Войнаись 
ивор» («Вести с фронта»).

Т онкая  прослойка удмуртской интел
лигенции, которая с  развитием на Волге 
и Каме торгового и промышленного к а 
питала начала выделяться из заж иточ
ных слоев удмуртов, в большинстве 
своем находилась в идеологическом плену 
у миссионеров, которые предоставили 
этой интеллигенции узкое поле деятель
ности; учительство и свящ енство. Бы ли 
и отдельные группы  интеллигентов ли 
берально-народнического направления, 
не имевшие, однако, никакого влияния 
на народные массы.

Н ациональное искусство было в за 
чаточном состоянии. Примитивные формы 
народного искусства и народные празд
ники— «ледопровод», «акаяш ка»— отобра
ж али  феодальные и родовые пережитки. 
У страивались скачки , и на них выдели
лись кулацкие сынки — обладатели л уч
ших лошадей; рассказы вались легенды 
и сказки , и в них проповедывалось у в а 
ж ение к силе и к  богатству, и все это 
заливалось «кумышкой» — самодельным 
вином. Перед О ктябрьской революцией 
в И ж евске было всего четыре начальных 
и две средних ш колы и там ж е 9 церк
вей, 30 кабаков, 40 пивных и 18 прито
нов, зарегистрированных в полиции.

Н е многое из этого «культурного»- 
наследия можно было использовать. 
Больш ую  часть нуж но было разруш ить, 
выкорчевать без остатка, остальное р а 
дикально изменить. А главное надо было 
создавать заново. Д о революции школы, 
были гл . образом церковно-приходские, 
поэтому борьбу ва подлинную  советскую 
ш колу приш лось начать с отвоевания 
ш колы у духовенства. Раэреш ение про



блемы создания национальной ш колы упи
ралось в отсутствие педагогических кад
ров из удмуртов и учебников на родном 
языке. В первые дае годы сущ ествования 
автономной Удмуртии были открыты че
тыре педагогических техникума и ряд 
краткосрочных курсов для подготовки 
учителей-удмуртов. З а  первое десяти
летие сущ ествования автономии было 
издано 40 названий учебников на уд
муртском язы ке с  общим тираж ем в 
320 тыс. экзем пляров, а к 15-летию рес
публики уж е было издано 115 названий 
учебников с общим тиражем в 1.141 тыс. 
экземпляров.

Все годы шло напряж енное к ул ьтур 
ное строительство. Одновременно созда
вались и начальные, и средние школы, 
и педагогические учебные заведения, и 
полиграфическая база для печатания 
учебников и книг. Республика каждый 
год отдает половину своего бюджета на 
просвещение: 11 млн. в 1932 г ., 19 млн. 
в 1934 г ., 46 млн. в 1936 г. В создании 
фундамента народного просвещ ения— все
общего обучения — советские органы 
встретили огромную поддержку со сто
роны населения. З а  15 лет (1921— 1935) 
в УАССР построено 308 новых школ и 
приспособлено под ш колы 180 бывших 
кулацки х  домов. К концу 1937 г. в 
У дмуртии было 899 начальны х, 177 не
полны х средних и 47 средних ш кол. 
Ш колы строились и оборудовались не 
только органами просвещ ения, но и са 
мим населением. Больш е того: многие 
колхозы  обеспечивают свои ш колы на
глядными пособиями, учебниками, обору
дуют мастерские, заготовляю т топливо. 
Б лагодаря  помощи колхозов многие сель
ские ш колы имеют свои огороды, сви
нарники, птичники, крольчатники. Сто 
девяносто тысяч детей УАССР обучаются 
в ш колах— почти втрое больше, чем в 
1928 г.

Ещ е в первые годы сущ ествования 
области 5-й областной съезд постано
вил: «Работу по просвещению Вотобла- 
сти признать ударной и особое внимание 
обратить на ликвидацию  неграмотности».

З а  15 лет (1920— 1935) обучено 205 ты
сяч неграмотных и 143 тысячи мало
грамотных. Подняв в 1935 г. процент 
грамотности населения до 94-х (среди 
удмуртов — 92% ), УАССР в настоящее 
время становится республикой сплошной 
грамотности. Трудно переоценить поли
тическое и экономическое вначение этого 
факта.

Б укварь  был самым необходимым, но 
не единственным оружием в борьбе с на
родной темнотой и невежеством. Д есять 
домов социалистической культуры , 435 
клубов, народных домов и изб-читален, 
133 кино-театра и кино-передвижек, 34 
газеты, — весь этот богатый арсенал 
пропаганды и просвещ ения, которым 
обладает в настоящее время республика 
(в 5— 6 раз больше, чем в 1928 г .), по
ставлен на служ бу культурному строи
тельству. УАССР обогатилась солидной 
полиграфической базой. К ниж ная про
дукция выросла с 35 названий с 85-ты
сячным тиражем в 1928 р. до 122 названий 
с тиражем в 798 тыс. экзем пляров в 1936г., 
в том числе 70 названий на удмуртском 
язы ке. В 1928 г. в УАССР издавалось 
5 газет (в т. ч. на удмуртском явыке— 3), 
а в 1936 г. выходят 34 газеты  (в т. ч. 
14 на удмуртском языке) с разовым ти
ражем в 95 тыс. экземпляров. У дмуртия 
просвещ ается и интенсивно в широких 
масштабах подготовляет кадры. Д о об
разования автономной Удмуртии на ее 
территории было всего два педагогиче
ских техникума и одна с.-х . профшкола. 
Теперь в УАССР уж е три высших учеб
ных заведения: Педагогический и Меди
цинский институты и Высш ая коммуни
стическая с.-х . школа, в  которых обу
чается 1.500 человек; 15 техникумов, 
три отраслевых рабфака, совпартш кола, 
вечерний комвуз и 5 школ Ф ЗУ . Во всех 
этих учебных заведениях учится около 
10 тыс. человек, — на полторы тысячи 
больше, чем в 1932 г и в  пять раз 
больше, чем в 1928 г. Таковы масштабы 
подготовки кадров высшей и средней 
квалификации в местных учебных заве
дениях. Кадры УАССР готовятся не



только на месте. В вузах  Москвы, 
Л енинграда и городов П оволж ья и П ри
кам ья учились и учатся сотни инженеров, 
врачей, агрономов, горняков, педагогов 
удмуртов

У дм урт ская лит ерат ура  обогатилась 
художественными произведениями на те
мы о социалистическом промышленном 
и колхозном строительстве. В последние 
годы на удмуртский язы к переведен ряд 
работ классиков марксизма-ленинизма — 
статьи и доклады Л енина и Сталина; 
художественные произведения П уш кина, 
Гоголя, Тургенева, Горького, М аяков
ского; произведения детской худож е
ственной литературы.

Здравоохранение. Почти сплош ная 
неграмотность населения, низкий эко 
номический и культурны й уровень, 
бездорожье, —  все это способствовало 
расцвету знахарства, суеверий, диких 
обычаев в прежней Удмуртии. Н а 
селение почти не знало и не доверяло 
медицинской помощи. В быту отсут
ствовали самые элементарные гигиени
ческие навыки. Первые годы революции 
не изменили крайне антисанитарного со
стояния удмуртской деревни.

«Деревни в большинстве расположены 
в низких и частично болотистых местно
стях  — около речек. К рестьяне ж ивут 
весьма скученно: в избе с площадью 
в 84 кв. арш ина помещается зимою до 
20 человек... Зимою в избе вместе с лю дь
ми помещаются молодые домашние ж и 
вотные (телята, поросята и пр.). Дворы 
содерж атся крайне грязно. Водой для 
питья обычно пользую тся из речек, 
где производится стирка белья, ходит 
скот и нередко вымачивают мочало, лен, 
коноплю и проч. Колодцы обычно не 
чистятся, а  если там обнаруж ена кош ка 
или другое дохлое животное, то его 
просто вынимают и для  очищения воды 
соверш ается водосвятие»... « ...Х отя  кре
стьяне и моются в бане, но тело все-таки 
остается грязны м; после бани одевают 
белье нестиранным, а если его и сти
рают, то никогда не кипятят, почему 
иногда целые деревни повально зар а 

ж ены чесоткой»... « ...В  семье и гостях? 
пользую тся общим полотенцем, которое 
часто заменяю т просто тряпки  старого! 
белья». Это описание относится к  1927 г.

Заболеваемость в У дмуртии была чрез
вычайно высока. Н астоящ им бичом на
селения была трахома. И з двух ж и 
телей один был трахоматозным. В от
дельных волостях удмуртское население 
было почти поголовно (80% ) зараж ено 
трахомой. П роцент больных среди рус
ских был в несколько раз меньше. Сильно 
распространен был и бытовой сифилис, 
поразивш ий большое количество детей, 
т. н. сифилис невинных. В 1927 г .,
при обследовании ряда национальных 
республик, в том числе и Удмуртской 
области, каж дый девятый из обследо
ванных (11,6% ) оказался  сифилитиком. 
Рядом  с трахомой и сифилисом но се
лам и деревням в Удмуртии ш агали 
туберкулез, чесотка. Часты е вспышки 
эпидемий уносили в могилу тысячи 
ж ертв.

О правивш ись от граж данской  войны 
и голода, восстановив свое народное х о 
зяйство, У дмуртия, при помощи цент
рального правительства, начала большую 
работу по здравоохранению . С каждым 
годом удм уртская деревня м еняла свой 
облик. Р осли  колхозы, поля насыщ ались 
машинами. Н арод становился грамотным. 
Руш ились старые обычаи и понятия. 
Вместе с ними исчезали поповщ ина, зн а
харство, суеверия и недоверие к  врачу. 
Значительно расш ирилась и укрепилась 
м атериальная база здравоохранения — 
больничная сеть: 470 больничны х коек 
было в  1916 г ., 39 больниц на 2.500 коек 
насчитывается в 1937 г. Бы ли организо
ваны венерические медпункты, венероло
гические и туберкулезны е диспансеры, 
несколько десятков детских и ж енских 
консультаций и много других лечебных 
и профилактических учреж дений. Но 
одни медицинские учреж дения были бы 
бессильны бороться с социально-быто
выми болезнями, если бы им на помощь 
не приш ло санитарное просвещение масс.

Б орьба  с трахомой была главной эа



дачей здравоохранения. В 1920 г. в 
Удмуртии было одно глазное отделение 
при Сосновской больнице на 20 коек 
с одним врачем. В 1936 ,г. у ж е  функцио
нировали 12 глазны х отделений с  250 
койками, с несколькими десятками гл а з
ных врачей. К роме того, в районе рабо
тают 62 инструктора по борьбе с  трахо
мой и свыше пятисот трахоматозных се
стер. 66 тыс. трахоматозных больных 
было принято в  ам булаториях, сделано 
1.250 тыс. посещений трахоматозных 
пунктов. Состоялось шесть тысяч л ек 
ций и бесед. Это—только за один 1935 год. 
Эта интенсивная работа уж е  дала поло
жительные результаты  — трахом а н а
чала быстро отступать: 44 ,3%  в 1933 г ., 
29,4%  в 1935 г. и 25,2%  в начале 1936 г. 
О тступает и сифилис. По сравнению  
с 1928 г. заболеваемость сифилисом сни
зилась на 72% . По одному из наиболее 
пораженны х районов —  В авож скому— за
болеваемость сифилисом за  десятилетие 
1926— 1936 гг. снизилась с 19 до 3 ,3% .

Внедрение элементарных гигиениче
ских  навыков сказалось  и на резком 
сниж ении эпидемических заболеваний. 
По сравнению  с 1913 г. в 1935 г. 
заболеваемость снизилась: по оспе на 
95% , брюшному тифу на 77%  и дизен
терии на 56% .

Н овая  индустриально-аграрная У д
м уртия приобрела новый, более к у л ь 
турный вид. С тарая У дм уртия стра
дала от бездорож ья; даж е в 1929 г . она 
имела всего 255 км  (1,7% ) устроенных 
дорог. О стальные — почти 15 тыс. км — 
т. н. естественных грунтовых. З а  1931— 
1935 гг. отсталое дорожное хозяйство 
резко изменилось. К олхозное крестьян 
ство, в особенности молодежь, проделало 
огромную работу по улучш ению  дорог. 
В 1936 г. республика уж е имеет 3.238 км  
устроенных дорог. Все главнейш ие до
роги стали  проезжими круглы й год.

К ончилась бы лая разобщенность, за 
брошенность и оторванность от к у л ьту р 
ных центров. Города и села У дмуртии 
соединены между собою и со всем Сою
зом густою сетью телеграфных и теле

фонных проводов. П роведена стопро
центная телефонизация райисполкомов. 
В 1928 г. только 6%  сельсоветов имело 
телефонную связь , а в 1936 г .— все 100%. 
К оличество телеграфных пунктов уве
личилось ,с 1928 г. в 2,5 раза, а почто
вых учреж дений с 55 до 291. В 1928 г. 
в УАССР было только 168 радио-тран- 
сляционных точек, в 1936 г. — 10.767.

Выросли и благоустроились города 
Удмуртии. П реж де захолустны й завод
ской поселок П риуралья , Иж евск  пре
вратился в крупный промышленный центр 
союзного значения и административ
ный и культурны й центр УАССР. 
Н аселение его увеличилось в два раза 
(63,2 тыс. чел. в  1926 г ., 127,6 тыс. в 
1933 г .). В городе три высших учебных 
заведения, театры, клубы. Город обога
тился рядом новых благоустроенных до
мов (с 1928 г. ж илой фонд увеличился 
на 135 тыс. кв. м), трамваем и авто
бусным сообщением. М ож га  из быв
шего небольшого пристанционного по
селка при Сюгинском стекольном ва- 
воде стала промышленным городом с 
экстрактным заводом, деревообделочным 
комбинатом и другими предприятиями. 
С 1926 г. население его увеличилось в
3,8 р аза  (3,9 и 15,1 тыс. человек). Перед 
Глазовым, где строится гигантский 
льняной комбинат и мощ ная ТЭЦ, такж е 
открыты большие перспективы  роста.

Расш иряю тся связи  УАССР с другими 
областями Союза. В несколько раз уве
личился ж елезнодорожный грузооборот. 
В 1927/28 г. прибыло 352 тыс. та и от
правлено 218 тыс. та, а  в 1936 г. при
было 1.057 тыс. и отправлено 1.477 тыс. та 
грузов, причем в 1936 г. машин прибыло 
вдвое больше, чем в 1932 г.

«Нет больше угнетенной, нищей, не
грамотной и вымирающей дореволюцион
ной У дмуртии. Есть индустриально-раз
витая, коллективизированная, с  высоко 
развитой сельскохозяйственной техни
кой, грам отная, здоровая, заж иточная 
У дм уртская А втономная С оветская Со
циалистическая Республика» (отчет Ц И К 
УАССР за 1921— 1935 гг.);



17. Марийская АССР, МАССР рас
полож ена почти целиком на левом бе
регу Волги и граничит: на 8ападе— с Г орь
ковской обл., на севере и северо-востоке — 
с К ировской обл., на ю го-востоке— с Т а 
тарской и на юге — с Ч уваш ской АССР. 
4 ноября 1920 г. был издан декрет В Ц И К  
и СНК РСФСР об образовании автономной 
области марийского народа. В развитие 
этого декрета 25 ноября того ж е года был 
издан второй декрет, которым устанавли
валась территория М арийской авт. об
ласти. К  моменту образования М арий
с к ая  авт. обл. заним ала 16,6 тыс. кв. 
к м ; в нее входили части К азанской  и 
В ятской губ. Однако, в течение несколь
ких последующ их лет по национальным, 
экономическим и административным со
ображ ениям территория области значи
тельно изменялась как  путем перехода 
к ней некоторых частей прилегаю щ их 
областей и республик, так и отделением 
от нее некоторых районов. В результате 
всех этих изменений к началу 1-й пяти
летки территория области составляла
23,3 Тыс. кв. км. Т акой  ж е осталась тер
ритория М арийской авт. обл. и к концу 
1936 г ., когда она по сталинской консти
туции была преобразована в М арийскую  
автон ом н ую , республику, выделившись 
из состава Горьковского к рая , куда она 
входила до этого. Из территорий доре
волюционных губерний в состав МАССР 
вош ли: около 90%  территории Царево- 
кокш айского, ок. 70%  К озьмодемьян
ского, ок. 45%  Чебоксарского и незна
чительная часть К азанского уездов К а 
занской губернии,' ок. 45%  У рж умского, 
ок. 10%  И ранского, незначительная 
часть М алмыжского уездов Вятской губ.; 
ок. 30%  В асильсурского и ок. 15%  
М акарьевского уездов Н иж егородской губ. 
Выделенный в самостоятельную  адми
нистративно - хозяйственную  единицу, 
город Й ош кар-О ла (бывш. К расн ок ок - 
ш айск, до револю ции —  Ц аревокок-
шайск, см.) является администра
тивным центром республики. Население 
МАССР на 1/1 1933 г. составляло 550,9 
тыс. человек, из которых 518,4' тыс. сель

ского населения и 32,5 тыс. городского. 
Кроме Й ош кар-О ла, в МАССР имеется 
еще 1 город— Козьмодемьянск. Остальное 
городское население падает на 3 рабочих 
поселка и 2 поселка городского типа. 
Преобладаю щей национальностью  я в л я 
ются марийцы, составляю щ ие 51,4%  
всего населения, на втором месте стоят 
русские —  43,6% .

Террит ория  республики делится р. 
В олгой на две неравны е части. П о
верхность большей, левобережной, части 
МАССР представляет низменность рав
нинного характера, постепенно пони
жаю щ ую ся по направлению  к  югу, к 
Волге, и лиш ь в самом сев.-вост. углу 
понижение направляется на север. В во
сточной части республики, на водоразде
ле притоков р. р. Волги и В ятки , тянется 
небольш ая гряда — В ятский У вал. П ра
вобереж ная, или горная, часть республики 
представляет холмистую местность, и з
резанную  глубокими оврагами и доли
нами рек. Н аибольш ей высоты эта часть 
достигает у г. Козьмодемьянска, где н а
ходится И ванова г о р а — 305 м  высоты. 
Почвы республики малоплодородны и 
нуж даю тся в  достаточном удобрении для 
ведения земледелия. Н аибольш ее рас
пространение имеют серые песчаные поч
вы. Р еки  республики относятся Гл. обр. 
к бассейну Волги. Общее протяж ение 
рек составляет 1.846 км, из которых 
1.495 км  сплавного протяж ения, что имеет 
особое значение для  развития лесного 
хозяйства республики. Имеется много 
озер и болот. К лим ат республики — 
континентальный, довольно однообраз
ный на всей территории. Средняя годовая 
температура определяется в —|—3,3° Ц, с 
колебаниями от 1,6° до 4,6°. Самый 
ж арки й  месяц —  июль, с средней месяч
ной температурой - f -19,7°, самый холод
ный — январь, с  средней месячной тем
пературой —  13,4°. В егетационный пе
р и о д — 153 дня, со средней температурой 
в 14,9°. По количеству осадков МАССР 
относится к  числу средне-влаж ны х райо
нов; в  год выпадает 447 м м, ив которых 
30%  падает на долю твердых осадков.



Полезными ископаемыми республика 
небогата. В значительных количествах 
имеются лиш ь ископаемые строительные 
материалы: глины, известняки, доломи
ты, песчаники, запасы  которых исчи
сляю тся миллионами тонн. Имеются не
значительные запасы  гипса, охры, фосфо
ритов, соли и др ., но все эти ископаемые 
находятся в количествах, не представля
ющих серьезного промышленного зн а
чения. Промышленное вначение имеют 
запасы  торфа. Т орф яная площ адь рес
публики определяется в 80 тыс. га, ко
торые могут дать 992 млн. куб. м  воздуш 
ного сухого торфа, равного 53 млн. т  
условного топлива. Основным естествен
ным богатством республики являю тся ее 
леса. О бщ ая площ адь лесов равняется
1,3 млн. гя, ив них собственно лесной 
площ ади —  1,2 млн. ея. Хвойными наса
ж дениями занято 76%  лесной площ ади, 
лиственными — 24% . И з хвойных пород 
преобладает сосна (43,2%  устроенной 
лесной площади) и ель (22,7% ), из ли
ственных пород —  береза (12,2% ). Го
дичный прирост леса — выше среднего 
по Европейской части СССР и составляет 
3 куб. м  С га.

Д о револю ции народ мари, носивш ий 
оф ициальное название черемисов (см. 
XLV , ч. 3, 709), относился к  числу наибо
лее отсталых и в экономическом и в кул ь
турном отношении среди народностей, на
селяю щ их Россию. Примитивные формы 
земледелия, составлявш его главное за 
нятие населения, почти полное отсут
ствие промышленности, почти сплош ная 
неграмотность (16%  грамотных среди 
мужчин и 2%  —  среди женщ ин коренной 
национальности), громадное распростра
нение социальны х болезней создавали 
такие условия, что обследовавший 50 лет 
тому назад физическое состояние марийцев 
д-р К ондаратский вынужден был конста
тировать: «Если в ближайш ие 50— 100 
л е т .н е  произойдет крупного изменения 
социально-экономического укл ада  ж и з
ни, то народ мари обречен на физическое 
вырождение и вымирание». В таком  со
стоянии находились мари и накануне

В еликой О ктябрьской социалистической 
революции, которая, освободив трудовой 
народ мари от царского гнета и беспра
вия, от экономической эксплоатации и 
культурного порабощ ения, создала усло
вия  для  расцвета его ж изни  во всех 
областях.

Годы граж данской  войны, голод 1921 г. 
и грандиозны й лесной пож ар, произош ед
ший в этом ж е году, вконец разруш или 
народное хозяйство республики. С 1922 г. 
начинается возрождение марийцев. 
П ревалирую щ ее вначение сельского хогяй- 
ства сохранилось и после революции; так, 
перед первой пятилеткой (в 1927/28 г.{ 
иэ всей валовой продукции народного 
хозяйства МАССР 64%  приходилось на 
сельское хозяйство, 24%  на лесное хо
зяйство, 6 %  на цензовую промыш ленность 
и 6%  на кустарную  промышленность. 
Сельское хозяйство до революции носило 
примитивный полунатуральны й характер . 
Слабое развитие путей сообщ ения, св я 
зывавш их территорию  МАССР с крупны 
ми рынками сбыта, при крайней экономи
ческой и культурной отсталости населе
ния, особенно коренной национальности, 
не создавали  благоприятны х условий для 
развития товарности сельского хозяйства. 
П римитивные методы обработки 8емли, 
отсутствие достаточного количества удоб
рений обусловливали очень низкие уро
ж аи. Период граж данской  войны вы звал 
значительное сокращ ение посевных пло
щадей. Особенно гибельно ск азалась  на 
состоянии сельского хозяйства васуха 
1920/21 гг., вы звавш ая полный неуро
ж ай  и небывалый голод в республике. 
У ж е в октябре 1921 г. насчитывалось 
103 тыс. голодающ их, а в ноябре число их 
поднялось до 179 тыс. П осевная площ адь 
(в теперешних границах республики), 
составлявш ая в 1916 г. 385,1 тыс, га, 
к  1920 г. снизилась до 290,7 тыс. га, а в 
1922 г. до 122,9 тыс. га, т .-е. составила 
лиш ь ок. 32%  от дореволюционной посев
ной площ ади. Количество лошадей сокра
тилось ва голодный год на 25% , а по 
отношению к  довоенному времени на 
32,2% , крупны й рогатый скот сократился



на 47 ,5%  по отношению к довоенному 
количеству, свиньи —  на 88,5% . С 1922 г. 
начинается восстановление сельского хо
зяйства области, и к началу первой пяти
летки оно по всем показателям  превосхо
дит уж е довоенный уровень. Посевная 
площ адь в 1928 г. достигла 414,4 тыс. 
га, на 7 ,5%  превзойдя посевную площ адь 
1916 г.; почти на 11%  увеличилось пого
ловье скота, достигнув в 1927 г. 880 тыс. 
голов. У величилось применение сельско
хозяйственны х машин: так, в 1920 г. 
сельское хозяйство имело 5,9 тыс. плугов, 
а в 1927 г. — 12,4 тыс., сеялок соответ
ственно —  57 и 624 ш туки, борон ж елез
ных и с ж елезными зубьями —  18,2 тыс. 
и 29,1 тыс., тракторов в 1920 г. не было 
совсем, а в 1927 г. их было 15 ш тук. Н е
смотря на некоторые сдвиги, перед н а
чалом 1-ой пятилетки сельское хозяй 
ство республики все-таки носило отсталый 
в агротехническом отношении характер. 
Структура посевов почти не изменилась 
в сравнении с довоенным временем. 
Т олько намечался переход к  многополью, 
площ адь которого в 1927 г. составляла
37,8 тыс. га  (против 0,7 тыс. га в 1916 г.), 
что составляло  лиш ь 6%  от всей посевной 
площ ади. Интенсивные культуры  почти 
отсутствовали, на полях еще сохрани
лось 64 тысячи дедовских сох и косуль. 
Д ифференциация крестьянства по обеспе
ченности посевами хотя и несколько 
сгладилась, но далеко еще не была изж и
та. В 1927 г. было 1 ,1%  беспосевных 
хозяйств, 23 ,5%  хозяйств с посевом до 
2 га, 31 ,8%  с посевом от 2-х до 4-х га, 
35 ,4%  с посевом от 4 до 8 га и 8 ,2%  с 
посевом свыше 8 га. К ак  видим, еще 
больше половины крестьянских хозяйств 
имело недостаточное количество посевов, 
а группа малопосевных (до 2-х га) и 
беспосевных все еще составляла почти 
1/4 всего числа хозяйств. Безлош адны е 
составляли  29,2%  от всех хозяйств.

Состоявшийся в декабре 1927 г. XV 
съезд партии направил развитие сель
ского хозяйства Союза по новому руслу. 
Перед сельским хозяйством МАССР, как  
и перед всем Союзом, стала задача пере

стройки на социалистических основах, 
стала задача коллективизации и ликвида
ции кулачества как  класса. Сопротивле
ние кулачества, перегибы местных орга
нов власти при проведении коллективи
зации вы звали в первые годы пятилетки 
значительное расстройство в сельском хо
зяйстве, особенно в области животновод
ства. Тем не менее, успехи коллективи
зации были весьма велики. H a l / I  1928 г. 
в  МАССР насчитывалось всего 8 колхо
зов, объединявш их 95 хозяйств, на 1/1 
1932 г. имелось уж е 1.638 колхозов, 
объединивших 42,6 тыс. хозяйств, а на 
1/VI 1936 г. число колхозов увеличи
лось до 1.973, объединивших 85,4 тыс. 
хозяйств; 83%  всех крестьянских хо
зяйств было объединено в колхозы , ко
торым принадлеж ало 94%  всех крестьян
ских посевов. Весной 1938 г. в колхозы  
было объединено уж е 88,8%  крестьян 
ск и х  хоэяйств. К олхозы  представляю т из 
себя относительно крупны е хозяйствен
ные объединения: в среднем на колхоз 
приходится 43 двора и 223 га  посева. 
Если в 1927 г. только 43 ,6%  крестьян
ских  хозяйств имело больше 4 га посева, 
то в июне 1936 г. на каж дое хозяйство, 
входивш ее в колхозы , приходилось в 
среднем 5,2 га посева.

Значительно возросла вся посевная 
площ адь республики. С 414,4 тыс. га  в 
1928 г. она достигла 446,3 тыс. га в 
1932 г. и 478,1 тыс. га в 1936 г. По срав
нению с 1916 г. посевная площ адь уве
личилась почти на 25% , а 8а годы двух 
пятилеток — на 15,5% . З а  годы второй 
пятилетки посевы увеличивались главным 
образом за счет освоения новых земель. 
В 1928 г. было освоено новых земель
1,7 тью. га, в 1932 г. —  4,4 тыс. га, 
а  за последние 4 года — 28,4 тыс. га. 
Значительно изменилась и структура по
севов. Утрировано-зерновое направление 
земледелия МАССР в довоенное время не 
позволяло в достаточной степени интен
сивно использовать крестьянам  свои вем- 
ли. Иначе и не могло быть в условиях 
мелкого единоличного хозяйства. Объ
единение земель в колхозы  позволило



уменьш ить удельный вес зерновых, уве
личивая удельный вес посевов техниче
ских , кормовых и овощных культур* 
В 1916 г. эерновыв занимали 94 ,2%  всех 
посевов, технические (лен и конопля) — 
3 ,2%  и картофель —  2,6% ! кормовых 
трав не сеяли  совсем. Н екоторые сдвиги 
в распределении культур  имелись, как 
мы указы вали  выше, еще в 1927 г .,  одна
ко значительные изменения в этом отно
шении были достигнуты только  с коллек
тивизацией сельского хозяйства. В 1936 г. 
верновые и бобовые заним али 81%  всех 
посевов, технические достигли 4% , кор 
мовые составляю т 7%  и овощи и 
картофель —  8% . Н уж но отметить, как  
значительное достижение области, внед
рение в посевы пшеницы. Р ож ь заним ала 
в 1916 г. 50 ,8%  всех посевов, в то время 
как  удельный вес посевов пшеницы со
ставлял  всего 2 ,5% . В 1936 г. удельный 
вес пшеницы увеличился почти в 3 раза, 
достигнув 7% , в то ж е время удельный 
вес рж и снизился до 36%- 

Вместо довоенных сох и косуль на 
полях МАССР работаю т усоверш енство
ванные сельскохозяйственные машины. 
В 1931 г. была организована первая в 
республике О рш анская МТС, имевш ая 
19 тракторов общей мощностью в 190 
л. с. В конце 1936 г. в МАССР было 
14 МТС, которые обслуж или 67%  колхо
зов. Тракторны й п арк  их состоял из 
850 тракторов общей мощностью в 14,3 
тыс. л. с. В 1936 г. МТС и колхозы  
обладали 52,1 тыс. л. с. энергетических 
ресурсов, из которых 34% приходилось 
на мощность механических двигателей. 
В конце 1937 г. было уж е 17 МТС, обла
давш их 1.130 тракторами. Н аличие такой 
значительной механической тяги  дало 
возможность применить к обработке по
лей и уборке урож ая ряд слож ны х сель
скохозяйственных машин. МТС и кол
хозы  в 1937 г. имели 107 комбайнов 
(в 1935 г. в МАССР был один комбайн), 
4 тыс. слож ны х и конны х молотилок, 
40 тыс. тракторны х и конных плугов, 
138 грузовы х автомашин и тысячи сеялок 
и ж аток, тракторны х и конных. Летом

1938 г . на полях  МАССР работало уж е 
около 1.500 тракторов  и 200 комбайнов; 
основные сельскохозяйственные работы 
были примерно на 80% механизированы. 
Д о революции машинный сев прим енял
ся  лиш ь изредка, в кулацких хозяй
ствах. В 1928 г. было уж е засеяно маши
нами 7,8 тыс. еа, в 1932 г. это количество 
увеличилось почти в 7 раз и достигло 
47 тыс. еа, а  в 1936 г. машинами было за 
сеяно 171,6 тыс. еа. Н уж но отметить имев
шую большое значение дл я  сельского хо
зяйства МАССР постройку Н артасской 
электростанции сельскохозяйственного 
значения. Н а  энергии этой электростан
ции работает 25 электромолотильных 
установок, которыми в 1934 г. обмолочено 
2,2 тыс. т  верна, в 1935 г .— 3,6 ты с. т, 
а в 1937 г .— 5,2 тыс. т . Д о революций 
молотьба производилась вручную , и мо
лотилки встречались в МАССР лиш ь в 
единичных случаях. Зн ачен и е эл ектро 
молотьбы видно из следую щ его: «Слож
н ая  м олоти лка «БДО», работаю щ ая 
электричеством , нам олачивает в .час 
12 центн . верна, м олотилка «БР == 23»— 
6 центн ., простая  м ол оти лка— 4,5 центн. 
В первом случае электри ф и каци я поз
воляет заменить тр ак то р  «СТЗ», во вто
ром сл учае— шесть лош адей, а втретьем — 
трех лошадей» («М арийская АССР», 1938, 
№  1). Энергия Н артасской станции 
обслуж ивает 6 товарных ферм, 28 коне
ферм и освещает сотни колхозно-кресть
янских изб. В 1934 г. станция вы ра
ботала 204,6 тыс. квт /ч. энергии, в 
1937 г .— 372,7 тыс. Пример Н артасской 
электростанции выввал значительное 
сельское электростроительство, и в 1937 г. 
ряд  колхозов в различных районах 
имел уж е собственные электроустановки.

Одновременно с машинизацией внед
ряется и новая агротехника. Ведется мно
гопольный севооборот. Систематически 
внедряю тся такие агротехнические меро
приятия, к ак  подъем зяби (в 1936 г- поднято 
130,9‘тыс. еа против 0,8 тыс. еа в 1927 г.), 
ранний взмет паров, зерноочистка, 
протравливание семян (в 1936 г  73% 
высеянных семян яровой пшеницы
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было протравлено). В 1932 г. было вы
сеяно 30,5 тыс. ц  сортированны х и трие
рованных семян и 48,1 тыс. ц  про
травленных, в 1936 г. соответственно 
417,6 тыс. if и 255,3 тыс. ц. П рименяю тся и 
другие агротехнические мероприятия. 
■В условиях МАССР особенно большое 
значение имеет сокращ ение сроков сева. 
В 1932 г. весенний сев был произведен 
в  46 дней, а в 1936 г .— в 18 дней. Все эти 
мероприятия создали устойчивые и значи
тельно более высокие, чем в довоенное 
время, урож аи. П риводимая нише таблица 
показы вает, насколько поднялась ур о 
ж айность в сравнении с дореволюцион
ным временем.

С б о р  в ц е н т н е р а х  с га.

Средние за

1905-1914 гг. 1931— 35 ГГ.

08ймая рожь . . 6,7 9,9
Я ровая пшеница 6,7 7,5
О в е с ..................... 6,4 8,7
Картофель . . . . 57,5 75,4

В то время к ак  до революции урож ай 
очень сильно колебался по годам, еа по
следние годы наблю дается больш ая устой
чивость урож ая; так, урож ай  рж и  по го 
дам второй пятилетки представляется 
в  следующем виде: 1931 г .— 8,3 ц с  еа, 
1932 г .— 9,0 if с  га, 1933 Г.— 11,4 if с  га , 
1934 г.'— 8,8 ц  с  га, 1935 г .— 11,9 ц  с га. 
В  1937'г . 783 кол хоза  республики сн ял и  
у р о ж ай  зерновы х в 12— 14 ц  с га, 359 к о л 
хозов  —  14— 16 if с  га  и 156 колхозов  — 
свыш е 16 if с  еа. Д аж е очень неблагоприят
ный в климатическом отношении, засуш 
ливый 1936 г . , совпадающий по метеороло
гическим условиям с голодными 1891-м 
и 1921-м годами, не привел к  тем катаст
рофическим результатам, какие были 
неизбежны в прежнее время. Применение 
комплекса агротехнических мероприятий 
и стахановское движение в земледелии 
привели и в этом году к  получению рекорд

ных по высоте урож аев. Н а республикан- 
ском  слете борцов за  высокий урож ай  —  
«двадцатников» — были выявлены  в ряде 
колхозов урож аи  18— 25 if с га . В среднем 
по республике урож ай 1936 г. по основным 
зерновым культурам  в три раза пре
восходил урож ай 1891 и 1921 гг.

Ж ивотноводство всегда имело на тер
ритории нынешней МАССР лиш ь под
собное значение, обслуж ивая хозяйство 
рабочей лошадью и давая  продукцию , 
необходимую для потребления в самом 
хозяйстве. Товарность животноводства 
была очень незначительна. Голод 1921 г., 
к ак  указы валось выше, в чрезвычайной 
степени подорвал животноводство, вос
становление которого шло значительно 
медленнее, чем полеводства. Однако, 
в 1928 г! в М арийской авт. обл. было уж е 
больше скота, чем в дореволюционное 
время. В период борьбы еа коллективи
зацию  животноводство вновь потерпело 
значительный урон, и лиш ь вместе с укреп
лением колхозного строя снова начало 
восстанавливаться стадо МАССР. П ере
лом в развитии ж ивотноводства наме
чается с 1933 г. Поголовье лошадей все- 
таки  продолж ало падать и во второй пяти
летке, хотя и в значительно меньшей 
степени, чем это было до 1933 г. Н а 1/YI 
1936 г. общее количество лошадей достиг
ло 68,2 тыс. голов, в том числе 54,3 тыс. 
голов рабочих лошадей. В то ж е время 
с  1933 г. начинается резкое возрастание 
поголовья крупного рогатого скота. Н а 
1/Y II 1933 г. в республике числилось
156,1 тыс. голов крупного рогатого ско
та, на то ж е число в 1934 г. было уж е 174,8 
тыс. голов, на 1/YI 1935 г .— 183,2 тыс. 
гол. и на 1/VI 1936 г .— 205,9 тыс. го
лов. Т акой  интенсивный рост крупного 
рогатого скота показывает, что ж ивот
новодство МАССР начинает принимать 
молочное направление. Значительно воз
росло такж е поголовье свиней, достиг
нув к  1/YI 1936 г. 99,9 тыс. ш тук про
тив 45,4 тыс. в  июле 1933 г. Почти ста
бильно количество овец, увеличение пого
ловья которых началось лиш ь с 1935 г. 
Поголовье крупного рогатого скота в



1936 г. не только превзош ло поголовье 
скота 1916 г .,  но и максимальное количе
ство крупного рогатого скота 1927 г ., 
когда оно равнялось 182,9 тыс. голов. Т а

кое увеличение крупного рогатого скота 
дало возможность ликвидировать бесскот- 
ность крестьянских хозяйств. Это видно 
из следующей таблицы:

О б е с п е ч е н н о с т ь  к о л х о з н и к о в  с к о т о м  ( на  1 и ю н я ) .  
На 100 дворов приходится голов скота:

*
обобщест
вленного

личного
пользования ИТОГО 1936 г. в “/„ 

к 1935 г. по 
итогу1935 г. 1936 г. 1935 г. 1936 г. 1935 г. 1936 г.

Крупный рогатый ско т ..................... 24 34 158 179 182 213 117,0

Свиньи.................................................... V2 18 58 81 70 99 141,4

Овцы и козы ....................................... 6 11 306 345 312 356 114,1

К ак  видно из таблицы, за  один год 
обеспеченность колхозников крупным ро
гатым скотом увеличилась на 17% . Б о л ь 
шую роль в деле развития колхозного ж и 
вотноводства сы грали  колхозные товарные 
фермы. О рганизация колхозны х товар
ных ферм начинается в 1931 г. В 1932 г. 
было 157 МТФ, а  на 1 /X II 1936 г. число 
их достигло 984; коневодческих ферм 
в 1932 г. было 2, а  на 1 /X II 1936 г. —  28. 
В середине 1938 г. число ферм к р у п 
ного рогатого скота  достигло 1.114. 
Т ак  ж е растут и другие товарные фермы. 
Непрерывно растет и поголовье К Т Ф : так, 
обобществленного крупного рогатого скота 
на 1/1 1934 г. было 11,8 тыс. голов, 
а на 1 /X II 1936 г. — 26,6 тыс. голов.

Т акие успехи, как  в области полевод
ства, так  'и за  последние годы в области 
животноводства, могли быть достигнуты 
лиш ь с помощью новых кадров сельско
го хозяйства, на подготовку которых 
было обращ ено серьезнейш ее внимание. 
З а  4 года, с 1932 по 1935 г ., было подго
товлено 26.489 работников различны х 
специальностей. З а  1935 и 1936 гг. было 
подготовлено 1.753 тракториста, 59 шо
феров, 166 тракторны х бригадиров и ме
хаников, 35 комбайнеров и их помощни
ков, 1.831 бригадир полеводства, 1.215бри- 
гадиров животноводства и заведующих 
К ТФ , 590 ветеринарных фельдшеров.

Н аряду  с подготовкой кадров массовой 
квалификации идет подготовка специали. 
стов средней и высшей квалификации-

Растут и крепнут колхозы , вместе с 
тем увеличивается благосостояние кол
хозников, все больше получаю т колхоз
ники на трудодень. В 1934 г. было 315 кол
хозов, в которых стоимость трудодня не 
превыш ала одного килограмма: в 1935 г. 
таких колхозов осталось лиш ь 27 (1 ,2%  
всех колхозов); в то ж е время в 1935 г. 
имелось 899 колхозов, выдававш их от 3-х 
до 5 кг на трудодень, и 245 колхозов, где 
натуроплата трудодня составляла 5— 7 кг.

Второй, по удельному весу в валовой 
продукции, отраслью  народного хозяй
ства МАССР является лесное дело (24%  от 
стоимости валовой продукции народного 
хозяйства республики в 1927/28 г.). Воз
никший в 1921 гЬду вследствие силь
ной 8асухи лесной пож ар, и з-за  отсут
ствия правильно поставленной охраны 
леса и сплошного характера лесного мас
сива, охватил громадную  площ адь. Выго
рело около 150 тыс. га  леса. Н о, помимо 
этого, следствием пож ара явилось колос
сальное размнож ение лесных вредителей 
(короедов и лубоедов). По приблизитель
ному подсчету к  началу первой пяти
летки леса были окончательно поврежде
ны на площ ади в 337,4 тыс. га. К  этому 
времени в лесах госфонда считалось



только 84,5%  8доровых насаждений. 
В настоящее время запас древесины 
спелых и приспевающих насаждений 
определяется в 162 млн. куб. м. Располо
ж ение лесов МАССР на сплавны х реках, 
связы ваю щ их леса области с Волгой и с 
рынками сбыта для  леса, особенно Н иж 
него П оволж ья, вместе с высоким каче
ством древесины марийских лесов делают 
весьма рентабельным эксплоатацию  этих 
лесов. Степень эксплоатации лесов МАССР 
за  последние годы довольно высока, здесь 
снимается ежегодно в среднем 2 ,4%  об
щего ликвидного запаса спелого и при
спевающего леса, в то время как  по Созо
ву в среднем за эти годы снималось лиш ь 
0,6— 0,7% . В течение второй пятилетки 
лесозаготовка увеличилась на 62% , до
стигнув 3,4 млн. куб . м  в 1935 г. против 
2,1 млн. в 1932 г.

Такое увеличение заготовок и соответ
ственное увеличение вывозки потребо
вали  коренного технического перево
оруж ения лесной промышленности. Не 
только перед революцией, но и в начале 
первой пятилетки в МАССР почти полно
стью  отсутствовали механизированные и 
рационализированны е виды лесного тран 
спорта, в настоящ ее ж е время в лесах 
республики имеется 122,4 км  ш ирококо
лейных ж ел. дорог, 27 км  узкоколейны х,
37,7 км  тракторны х и автомобильных, 
лежневых, ледяны х и др. рационализиро
ванны х дорог. Основные фонды лесной 
промыш ленности с 1931 г. увеличились 
почти в 2,5 раза (с 9,6 млн. руб. в 1931 г. 
до 22,8 млн. руб. в 1936 г .). В 1935 г. 34,4%  
всего заготовленного леса было вывезено 
механизированными и рационализирован
ными путями. Значительно увеличился 
и сплав леса по рекам  МАССР. В то время 
к ак  до револю ции ежегодно (в среднем за 
период с  1900 до 1913 г.) сплавлялось 
417 тыс. кубометров, в  1934 г. было сплавле
но 1.847,4 тыс. куб. м , а  в  1935 году сплав 
достиг уж е 2.086,4 тыс. куб. м . Такое уве
личение сп лава потребовало усоверш ен
ствования рек области. Из года в год, 
особенно в течение второй пятилетки, про
изводились работы по очистке русел рек,

регулированию  проносов, сооруж ались 
плотины, производился ряд  других гидро
технических сооруж ений. Вместе с тем 
наиболее трудоемкие при сплаве работы 
по сплотке леса значительно механизи
рованы. Сплоточные машины в настоящее 
время применяю тся на всех реках МАССР. 
Значительно, несоизмеримо с дореволю
ционным временем, изменилось и куль
турно-бытовое обслуж ивание рабочих по 
сплаву , не уступая в этом отношении об
служ иванию  рабочих на лесозаготовках. 
Н екоторые поселки сплавны х рабочих 
(как пример, поселок на рейде p .p . Б ол. и 
Мал. Кокш аг) являю тся одними из луч
ших в Союзе. В рейдовых поселках имеют
ся  общ ежития для  рабочих, библиотеки, 
радиоустановки, кино, скверы  и проч. 
Особенно больших упехов добилась рес
публика в деле создания постоянных кад
ров в лесной промышленности. В 1931 г. 
в аимнее время в лесу работало 1.500 че
ловек, из которых летом оставалось 
лиш ь 700; на 1 марта 1936 г. в лесу на
счи ты валось!. 712 рабочих. Это объясняет
с я  постоянной заботой о культурно-бы 
товых условиях  лесных рабочих. В до
революционное время рабочие в лесу 
ж или  в «зимовках», представлявш их из 
себя сруб в 4 — 6 рядов из бревен длиной 
в  9— 10 арш ., без полов и окон, покрытый 
ж ердями в один ряд и накры тый сверху 
хвойными ветками или лубом и землей. 
Т ак  к а к  печей не было, то внутри  устраи
вался  очаг, над которым суш илась одеж 
да и дым которого расстилался по поме
щению. В такой зимовке на нарах, где 
постелью  служ и ла солома, спали  впо
валку  по 18— 20 человек. Н еудивительно, 
что среди лесных рабочих в громадной 
степени были распространены: тубер
кулез, трахома, чесотка и др. болезни. 
Вот к а к  в местных материалах описы 
ваю тся современные ж илищ а лесных р а 
бочих: «Даж е временные бараки  предста
вляю т собой просторные и светлые поме
щ ения, со многими окнами, с  полом и 
потолком; они отапливаю тся желевными 
или  кирпичными печами. Д л я  каж дого 
лесоруба имеется отдельная кровать



с матрацом. Д ля  суш ки одежды имеется 
при каждом бараке отдельное помещение. 
Кроме временных бараков, имеются теп
лые одноэтажные дома. Ж илой фонд по 
предприятиям М аритранслеса (лестранс- 
хозам и сплавконторам) возрос с 80 тыс. 
кв. м  в  1933 г. до 94 тыс. кв. м  в 1935 г.».

С колько-нибудь крупной обрабатываю 
щей промыш ленност и  в дореволюцион
ное время на территории, занимаемой 
МАССР, не существовало. Д аж е лес, заго
тавливавш ийся вм арийских лесах, только 
в незначительной, части распиливался на 
месте, для  чего вдесь сущ ествовало лиш ь 
12 лесопильных заводов с  16 рамами. Эти 
заводики работали 4— 5 месяцев в году, 
когда можно было подвозить из лесу 
древесину. Несмотря на большое коли
чество сы рья, пригодного для химиче
ской переработки, лесохимической про
мышленности не существовало совсем. 
С давних пор в этих районах существо
вала стекольная промышленн ють в виде 
нескольких небольших полукустарного 
типа ааводов. Н есколько большее значе
ние имела, особенно в посаде Ю рино 
(б. Н иж егородской губ .), кож евенная 
промыш ленность, значительно развив
ш аяся в период империалистической 
войны, так  как  здесь изготовлялись пре
имущественно рукавицы  для армии. Но 
и в этой отрасли, занимавш ей около 
тысячи рабочих, было лиш ь 3 цензовых 
предприятия с  220 рабочими, и эти пред
приятия имели полукустарный характер  
и давали  продукции в 1913 г. на 566 тыс. 
руб. По местным материалам весь основ
ной фонд дореволюционной промышлен
ности оценивался в 930 тыс. руб., мощ
ность двигателей равнялась 300 кет, 
рабочих было занято  около одной тысячи 
человек. Стоимость валовой продукции 
в 1913 г. равнялась 9,7 млн. руб. Но 
и эта ничтожная промышленность к  на
чалу восстановительного периода почти 
не работала. Восстановление промыш лен
ности начинается с  1922/23 г. В восста
новительный период в промышленность 
было влож ено около 2-х миллионов руб., 
и основные фонды обрабатывающей про

мышленности к  началу первой пятилетки 
оценивались уж е в 1,9 млн. руб., причем 
sa это время не только были реконструи
рованы старые предприятия, но и по
строено несколько новых, в частности 
в Юрине вместо ряда преж них рука
вичных мастерских выстроены новый 
кожевенно-рукавичный вавод и в ал ял ь
ная фабрика. Несмотря на это, в 1927/28 г. 
государственная промышленность дала 
продукции лиш ь на 4,2 млн. руб. (без лесо
заготовок и лесосплава), т.-е. 61%
от довоенной. Ив 4,2 млн. руб. 27,2%  
приходилось на деревообделочную, 29,2%  
на стекольную , 28,9%  на кожевенно
рукавичную  и 14,7%  на остальную.

Интенсивное развитие марийской про
мышленности относится к  первой и вто
рой пятилеткам. С первой ж е пятилетки 
началось развитие лесопильной промыш
ленности. В восстановительный период, 
как  и в первые годы пятилетки, загото
вленный лес так же, как  и до революции, 
очень мало распиливался в области: так, 
в 1931 г. на лесопильных заводах и шпало- 
резках  было распилено лиш ь 13%  от 
общего объема лесозаготовок делового 
леса, а в 1935 г. распиловка в МАССР 
достигла уже 31% . В 1936 г. в системе 
М аритранслеса, объединяющего госу
дарственную  лесную промышленность 
МАССР, имелось 3 лесопильных завода, 
12 шпалозаводов и крупнейш ий Jlona- 
тинский древкомбинат. Все эти пред
приятия электрифицированы. Глубина 
технической реконструкции предприятий 
лесопиления видна из того, что произ
водительность одной рамы с 8,8 тыс. куб. м  
ва 1931 г. выросла до 42 тыс куб. м  
в 1935 г ., а  в 1936 г. (вклю чая Лопатин- 
ский комбинат) доходит до 81,8тыс. куб. м. 
Таким образом еа две пятилетки факти
чески создана ваново деревообрабаты
ваю щ ая промышленность. В 1927/28 г. 
вся деревообрабатывающ ая промышлен
ность дала продукции на 1,0 млн. руб., 
в 1932 г. —  на 8,8 млн. руб., а в 1936 г .,— 
на 14,7 млн. руб. Особенное значение 
для  развития деревообрабатывающей про
мышленности имело строительство Ло-



патинского деревообрабатывающ его ком
бината, начатого в первую пятилетку 
и вступившего в эксплоатацш о в конце 
4931 г. Комбинат имеет лесопильный цех 
н а 4 рамы и цех домостроительный. З н а 
чение комбината далеко выходит еа пре
делы республики. Со времени пуска до 
4936 г. комбинат выпустил 288 тыс. куб. м  
пиломатериалов, а  домостроительный его 
цех —  66 тыс. куб. м  стройдеталей, в т. ч. 
стандартных домов с ж илплощ адью  в 
242 тыс. кв. м. Своей продукцией комби
нат снабж ает все районы Союза. Д ля  
использования местной древесины и от
ходов лесопиления в МАССР строится 
крупнейш ий сульфат-целлю лозно-бумаж - 
ный комбинат мощностью в 47 тыс. т  
бумаги и 47 тыс. т  крафт-целлюловы. 
Этот комбинат является  одним из самых 
крупны х предприятий целлю лозно-бу
мажной промышленности не только в 
СССР, но и в Европе. Н а месте непро
ходимых лесных чащ растет вокруг 
строящ егося гиганта бумажной промышт 
ленности новый благоустроенный городок 
со светлыми многоквартирными домами, 
гостиницами, столовыми, магазинами, 
прачечными, банями и т. д. У ж е во время 
строительства (в 4936 г.) функциониро
вали  на стройплощ адке начальная и не
полная средняя школы, охватывавш ие 
учебой 900 детей, детский сад, ясли, 
амбулатория. Строятся и частью уж е 
готовы школы, клубное 8дание, боль
ница и другие здания для  обслуж ивания 
культурно-бытовых нужд рабочих и сл у 
ж ащ их комбината. Окончание строитель
ства и пуск в эксплоатццию этого комби
ната изменит экономическую структуру 
республики, и первое место в продукции 
народного хозяйства МАССР займет уже 
продукция промышленности. П ервого 
ф евраля  4938 г. пущ ена в эксплоатацш о 
п ервая  очередь комбината, состоящ ая 
и з части целлю лозного завода, тепло
электростанции , водоснабж ения и дру
гих  вспом огательны х цехов. Совершенно 
реконструированы либо заново созданы 
и другие отрасли промышленности 
МАССР. П олностью  реконструирована

кож евенная промышленность. Н а месте 
карликовы х предприятий дореволюцион
ного времени в поселке Юрино вы
росли новые заводы М аркожтреста. 
Вся продукций кожевенно-обувной про
мышленности МАССР в 4943 г. равня
лась 566 тыс. руб., в 4936 г. она 
составила уж е 4.247 тыс. руб. В центре 
кожевенной промышленности, в  поселке 
Ю рино, был лиш ь один доктор и одна 
акуш ерка, была одна только н ачаль
ная  ш кола на 80 учащ ихся. Сани
тарные условия были уж асаю щ ие, про
цветала эксплоатация детей, которые 
под видом учеников работали наравне 
со взрослыми по 42— 45 часов в сутки. 
Неудивительно, что из обследованных 
в  4904 г. 446 рабочих 57,5%  оказались 
пораж ены  всевозможными болезнями, осо
бенно туберкулезом. Т еперь в Юрине 
имеется больница на 60 коек, 9 врачей, 
4 помврача, 8 медсестер, 4 акуш ерки. 
Вместо одной начальной ш колы  теперь 
две начальных и одна средняя  ш кола. 
Ш ироко развивается и культурно-быто
вое обслуж ивание рабочих.

Значительной реконструкции подверг
лись и другие отрасли промышленности. 
В результате нового строительства и 
реконструкции стары х ваводов, стои
мость основных производственных фон
дов промышленности за  годы двух пяти
леток увеличилась больше чем в 26 раз, 
составив в 4932 г. 49,9 млн. руб. и в 
4936 г. 50,8 млн. руб. против 4,9 млн. 
руб. в -4927/28 г. В то ж е время валовая 
продукция и число рабочих увеличились 
в 4 раза; в  4927/28 г. в промышленности 
МАССР (вместе с  лесозаготовками и лесо
сплавом) было занято 6,7 тыс. рабочих, 
а валовая продукция составляла 47,5 млн. 
руб. В 4932 г. и 4936 г. соответственно 
рабочих было 46,2 тыс. и 27,4 тыс., а 
продукции было выработано на 50,6 млн. 
руб. и 74,7 млн. руб. Н аибольш ий удель
ный вес, к ак  до революции, так  и в 
4932 и 4936 гг., составляли, и по про
дукции и по числу рабочих, лесозаготовки 
и  лесосплав.

К устарная промышленность до ре



волюции имела широкое распростране
ние. Т ак , в б. Царевококш айском и К озь
модемьянском уеэдах К аванской губ.
14— 15%  всего сельского населения за 
нимались кустарным промыслом. Н аи 
больший удельный вес имела дерево- 
обработка, в которой было занято 53,3%  
кустарей. Отдаленность района от рын
ков сбыта ставила кустарей в полную 
зависимость от скупщ иков, которые 
ж естоко эксплоатировали кустарей. 
Заработки  были ничтожны. С 1928 г. 
начинается развитие в республике 
кооперирования кустарей. Вместе с осво
бождением от перекупщ иков промысло
вая  кооперация начинает строить 
для  кустарей механизированные пред
приятия. З а  время первой и четырех 
лет второй пятилетки в кустарной 
промышленности появились совершенно 
новые виды производства по лесо
химии (спиртопорошковое, терпентин
ное, подсочка сосны, пихтоварение), 
ряд производств по деревообработке 
и др. Вместо ранее сущ ествовавш их 
исключительно кустарного типа мел
ких предприятий выстроены и пущены 
в эксплоатацию  крупные механизи
рованные предприятия: кожевенный за
вод юринской промартели «Комбинат», 
Ш олонгерский скипидарно-очиститель
ный и спирто-ректификационный заводы 
с перерабатывающей мощностью 340 т  
древесного спирта-сырца и 1.500 т  ски
пидара, 12-ти казанны й спирто-порошко- 
вый завод с перерабатывающей мощ
ностью до 12 тыс. к /м  сы рья, ряд других 
спирто-порош ковых заводов, пихтова- 
ренных, ряд  предприятий по дерево
обработке и др. Значительное распро
странение получили в МАССР смешанные 
промыслово-сельскохозяйственные арте
ли (промколхозы), число которых с че
тырех в 1931 г. увеличилось до 79 
в 1935 г. П родукция всей системы про
мысловой кооперации (вклю чая Мар- 
коопинсоюз) с 11,6 млн. руб. в 1931 г. до
стигла в 1935 г. (в ценах 1932 г.) 14,7^млн. 
руб. Освобождение кустарей от эксплоа- 
тации скупщ иков, механизация кустар

ных промыслов и существующее среди ар 
телей стахановское движение повысили 
производительность труда кустарей И 
значительно увеличили их заработки. 
О вдоровьи кустарей в прежнее время, 
само собой понятно, никто не заботился. 
Теперь во многих артелях  построены 
хорош ие общ ежития дл я  артельщ иков. 
З а  один только 1935 г. через дома отдыха 
и сан атории  было пропущ ено 383 чел.

Отсутствие до револю ции ж елезно
дорожной связи  территории МАССР с 
культурны ми и промышленными цен
трами в значительной степени способ
ствовало культурной и экономической от
сталости населения. В нутри территории 
не было ни одного километра сколько- 
нибудь устроенных дорог: о дорогах с 
твердым покрытием и говорить не при
ходилось. Громадное значение для МАССР 
имела постройка при советской власти 
ж елезнодорожной линии Й ош кар-Ола— 
Зеленый Дол, соединившей центр рес
публики с  общесоюзной ж елезнодорож 
ной сетью. Если принять во внимание, 
что ближайш ие ж елезнодорожные пункты 
до постройки этой ж елезной дороги 
находились в 100— 200 км, то нетрудно 
представить, каким бичом являлось  без
дорожье для населения. К началу пер
вой пятилетки в республике было дорог 
с твердым покрытием всего лиш ь один 
километр, сеть грунтовых дорог в нуж 
ных направлениях не была устроена и не 
могла обеспечить нормальной связи  с 
районами. В течение двух пятилеток рес
публика добилась очень больш их резуль
татов в деле ликвидации бездорож ья. 
Особенно большое значение в этом деле 
имело трудовое участие населения в строи
тельстве дорог. За  время существования 
МАССР было влож ено в дорожное строи
тельство 14,9 млн. рублей, И8 них 
бюджетных средств 3,67 млн. р ., 
труд- участия в условн. руб. 11,3 млн. p .j 
построено было больше двух тыс. км  
усовершенствованных дорог и 17,4 тыс. 
пог;/л1. мостов. В результате, в 1936 г. 
основная сеть дорог вчерне была закон
чена строительством, и все районы были



соединены с республиканским центром и 
между собой автопроезш ими дорогами, 
а  внутрирайонная сеть связал а  между 
собой сельсоветы и подошла к  больш ин
ству селений.

А виасвязь впервые появилась в М а
рийской республике в 1934 г. К 1936 г. 
работа авиасвязи  в  республике значи
тельно расш ирилась. Авиапочтой охва
тывается зн ачи тел ьн ая  часть районов 
республики. Д лина авиапочтовой линии 
увеличилась с  300 до 544 км.

Значительны х успехов добилась МАССР 
на фронте культ урного строительства. До 
револю ции грамотность населения, ж ив
шего на территории теперешней МАССР, 
была ниже средней по России; особенно 
низка была грамотность коренного на
селения. Ц арским правительством всяче
ски  подавлялось всякое развитие к ул ьтур 
ных национальных особенностей марий
цев. Родной язы к, национальная лите
ратура, национальное искусство —  все 
это подавлялось. Среди марийского на
селения всякими мерами насаж далось 
православие, поэтому в марийских де
ревнях строились преимущественно цер
ковно-приходские школы, ш колы  мис
сионерского братства св. Г урия и школы 
грамоты; вемские и министерские ш ко
лы организовывались преимущественно 
в русских селениях. Т ак , в Ц аревокок- 
ш айском уезде в русских селениях в 
1915 г. было 11 земских и министерских 
ш кол и 4 духовного ведомства, в  марий
ских  деревнях было 18 земских школ 
и 22 ш колы духовного ведомства, в  сме
шанных деревнях преимущественно ор
ганизовы вались 8емские школы. К акова 
была подготовленность преподавателей 
к  педагогической деятельности, видно 
из того, что в том ж е Ц аревококш айском 
уезде в 1913 г. среди учащ их было 57%  
учителей с низшим образованием и 13%  
с низшим ж е образованием, но получив
ш их подготовку на курсах, и только 30%  
со специальной подготовкой и со средним 
образованием. Н а территории МАССР 
было в 1913-14 гг. всего 142 начальны х 
ш колы  с 4.797 учащ имися и только

4 средних учебных заведения (в Царево- 
кокш айске и Козьмодемьянске).

После В еликой О ктябрьской соц иа
листической революции сразу  ж е начи
нается тяга населения к  образованию. 
Однако, голод 1921 г. и необходимость 
бросить все силы и средства на ликви
дацию его последствий создали усло
вия, ив-за которых до 1923/24 уч. года 
не могло производиться широкого ш коль
ного строительства, и лиш ь в течение 
двух пятилеток идет особенно интенсив
ное увеличение числа учащ ихся: так, 
за  время с 1922/23 г. до 1927/28 г. число 
учащ ихся увеличилось лиш ь на 65%  
(с 17,1 тью. до 28,1 тыс.), а  с 1927/28 г. 
до 1935/36 г . — на 110% , достигнув 58,7 
тыс. В 193^33 учебн. году был осуще
ствлен полный охват детей начальным 
обучением. В 1938 г. в  республике было 
496 н ачальны х ш кол  с 44 тыс. уча
щ ихся в них. Гораздо интенсивнее разви
валось среднее образование. В 1922/23 г. 
было 9 неполных средних и средних школ 
с  числом учащ ихся 1.753 чел., в 1935/36 
уч. году число ш кол увеличилось в 19 
раз, достигнув 149, число учащ ихся в 
них выросло больше чем в 11 раз. (19.498 
в 1935/36 г.). В 1935/36 г. семилетнее 
обучение охватило 90,7%  всех детей, 
окончивших начальную  ш колу. В 1938 г. 
было уж е 141 н еполн ая  средн яя  ш кола 
с 37,2 тыс. учащ ихся и 24 средних 
ш колы  с 11,9 тыс. учащ ихся. Очевид
но, знания, получаемые детьми теперь 
в ш коле, не могут итти в сравнение 
е  теми знаниями, которые получали дети 
до революции в церковно-приходских 
и даж е эемских ш колах. И зменился и 
преподавательский персонал, из года 
в год повышается квалиф икация препо
давателей: в 1932/33 г. в начальной ш ко
ле было 53,1%  преподавателей со сред
ним образованием, в 1935/36 г. процент 
преподавателей со средним образова
нием поднялся до 60,5. Больш им пре
пятствием не только в дореволюционное 
время, но и в первые годы после рево
люции для  распространения образова
ния было отсутствие учебников на род



ном язы ке учащ ихся. Теперь все нацио
нальности полностью обеспечены учеб
никами на своем родном языке. Только 
за 1933— 35 гг. для  начальной мари-лу- 
говой ш колы было выпущено 30 названий 
стабильны х учебников с тиражом в 388,5 
тыс. экз., для  неполной средней школы 
еа то ж е  время выпущено 34 учебника 
с тираж ом в 237,1 тыс. экземпляров.

Существенным вопросом как  в деле раз
вития народного образования, так  и для  
хозяйственной ж изни страны  является 
вопрос о подготовке кадров. Д о рево
люции, как  видно из выш есказанноге, 
МАССР не имела учебных заведений по 
подготовке кадров. Особенно важ но было 
подготовить преподавателей из самих 
марийцев. В 1917 г. (осенью) откры лась 
в г. Й ош кар-О ла первая марийская учи
тельская семинария, в 1936 г. в МАССР 
имелось 8 педтехникумов, в которых 
обучалось 1.501 человек, в  т. ч. 809 мари. 
У чителя более высокой квалификации, 
для  средних школ и техникумов, подго
товляю тся как  вне MACGP, так  и в пед
вузах  МАССР. Н икго, конечно, не мог 
и подумать до революции о существовании 
в таком «медвежьем углу», каким  были го
рода на территории, занимаемой МАССР, 
высших учебных заведений, а теперь 
в МАССР имеются основанный в 1931 г. 
П едагогический институт им. К рупской, 
В ысш ая коммунистическая сельскохо
зяйственная ш кола и П оволжский лесо
технический институт; оба последние 
учебные наведения основаны в 1932 г. 
В этих институтах в 1936 г. обучалось 
690 студентов, из которых 149 мари. К ро
ме педагогических средних учебных sa - 
ведений, в республике имеется 2 рабфака, 
6 техникумов и ряд  других специальны х 
средних учебных заведений. Во всех 
средних профтехнических учебных sa - 
ведениях в 1935/36 г. было 5.293 учащ их
ся , ив них 2.412 мари; из 369 преподава
телей в этих ш колах 160 мари. В вузах  
республики обучался 1.071 человек, а 
вместе с обучающимися вне республики— 
1.568 чел., в  т. ч. 617 мари. У ж е в  1$35/36г. 
из 119 профессоров вузов 38 были мари.

А до революции мари с законченным 
высшим образованием в лучшем случае 
насчитывались единицами.

С первых ж е лет О ктябрьской рево
люции началась такж е борьба с негра
мотностью и малограмотностью среди 
взрослых. У ж е в 1920 г. процент гра
мотных среди мари составлял 18, среди 
русских —  37,8 и среди татар — 24. 
А в результате деятельности по ликви
дации неграмотности к 1 янв. 1936 г. 
среди населения в возрасте от 15 до 50 
лет насчитывалось лиш ь 3%  неграмот
ных; таким образом, можно считать, что 
в МАССР неграмотность ликвидирована 
окончательно. В связи  с этим значитель
ное распространение получили полити
ко-просветительные учреж дения: сотни 
библиотек, изб-читален, красны х угол
ков, клубов и т. д. разбросаны по горо
дам и селам республики. О рганизую тся 
десятки ш кол для  повышения образо
вания среди колхозников и рабочих. В 
дореволюционное время на одно кул ьтур 
но-просветительное учреждение прихо
дилось 898 чел., а  в 1936 г. одно такое 
учреждение приходилось уж е на 150 
человек. 25%  всего населения охвачено 
учебой. М арийская печать почти целиком 
создана после революции. До 1917 г. в 
России на марийском язы ке было вы
пущено всего около 140 названий книг 
и брошюр, главным образом религиозно
го содерж ания, было издано лиш ь самое 
небольшое количество пособий для  на
чальных ш кол, брош юрок по здраво
охранению, сборник произведений уст
ного народного творчества и небольшой 
сборник произведений первого марийско
го писателя С. Г. Ч авайна; в начале им
периалистической войны в В ятке на
чала выходить под руководством епар
хиального миссионера п ервая  газета на 
марийском языке. После февральской 
революции в К азани  начинаю т издавать
ся  на марийском язы ке брошюры, листов
ки, газета и ж урнал . Л иш ь после О к
тябрьской революции ож ивляется изда
тельство на марийском язы ке. З а  период 
с 1918 по 1920 г. было выпущено 200 на



званий книг и брошюр. Особенно уси
ленно идет выпуск марийской литерату
ры в годы пятилеток: в 1928/29 г. было 
выпущено' 195 названий книг, в  1935 г .— 
440 названий, в т. ч. 92 политических, 
125 учебников, 50 по вопросам сельско
го хозяйства, 132 художественных. С 1917 
до 1936 г. было выпущено 2.500 названий 
книг и брошюр, из которых 30%  —  горно
марийская литература. Общий тираж  
изданий еа это время составил свыше 
6 млн. экземпляров. В 1936 г. в Й ош кар- 
О ла издается 6 газет, из которых 4 на 
марийском язы ке, 14 газет издается в 
районах. В 1923 г. разовый ти раж  всех 
газет составлял  3.500 экземпляров, а 
в 1936 г .— 67 тыс. экз.

Д о революции не было марийской х у 
дожественной литературы; сейчас соз
даны крупные произведения марийскими 
писателями и поэтами. До революции о 
национальном искусстве мари понятия не 
имели. Сейчас происходит бурное разви
тие всех областей искусства. В республи
канском центре —  г. Й ош кар-О ла —  рабо
тает марийский государственный театр. 
З а  последние годы театр достиг больших 
успехов. Ставятся марийские пьесы и 
произведения классиков. В республике 
имеется второй театр — горно-марий
ского района, постоянны й сам одеятель
ный театр  при колхозе  им. М ихайлова, 
выдвинувший талантливы х актеров. 
З а  12 лет сущ ествования театра  (осно
ван в 1926 г.) он п о к азал  120 различны х 
пьес. Развивается м узы кальная к у л ь
тура. Растут молодые композиторы. Р а 
ботает м арийская областная хоровая 
капелла, областной симфонический о р 
кестр. М арийская музыка имеет распро
странение и за пределами области. Б о л ь 
шие достиж ения имеются в области ж и 
вописи. Музеи республики располагаю т 
500 полотнами марийских худож ников.

Очень больш их результатов добилась 
МАССР в деле борьбы за народное едо- 
ровъе. М ноговековая нужда, крайн яя  
к ультурн ая  отсталость, экономическая 
эксплоатация порож дали голод, нище
ту, антисанитарное состояние ж илищ

и всего быта. К ак  непременное следст
вие этого, население, ж ивш ее на терри
тории нынешней МАССР, особенно наи- 
более темная и экономически слабая 
часть его —  мари, подвергалось всевоз
можным эпидемическим и социальным 
болезням: сифилис, туберкулез, трахо
ма, 8об имели массовое распростра
нение. По данным казанского губерн
ского земства в среднем на террито
рии, отошедшей к  МАССР, 22%  населе
ния были больны трахомой. В 1893 г. 
в теперешнем Й .-О ла районе распростра
нение трахоматозных больных исчис
лялось в 45 ,7%  по отношению ко всему 
населению, а в некоторых марийских 
деревнях доходило до 100% ; в среднем 
среди мари было 78%  трахоматозных, 
среди русских — 13% . В Ц аревококш ай- 
ском уезде в 1901 г. насчитывалось сре
ди русских до 35%  трахоматозны х, сре
ди мари —  65% . П ри этом на террито
рии МАССР в 1914 г. было всего 12 боль
ниц, 4 врачебных амбулатории и 17 фельд
ш ерских пунктов. Эти лечебные учре
ж дения обслуж ивались: 14 врачами,
17 фельдш ерицами-акуш ерками, 12 ак у 
ш ерками и 30 ротными фельдшерами. 
С победой В еликой социалистической 
О ктябрьской революции начинается 
борьба еа культурны е условия быта, 
и вместе с тем ведется специальная 
борьба с трахомой. В 1922 г. открывается 
первый глазной кабинет при краснокок- 
шайской областной больнице, и с  тех 
пор сеть медучреждений по борьбе с  тр а 
хомой неизменно растет из года в год. В 
1931 г. было произведено обследование 
17.125 ш кольников, которое показало 
еще очень сильную  трахоматозность. Об
следование показало, что в среднем по 
области 20,6%  ш кольников трахоматоз- 
ны, причем среди м а р и — 29,1% , среди 
русских —  4 ,8% . В 1932 г. было произ
ведено сплошное обследование населе
ния по трахоме. Это обследование охва
тило 94 ,5%  всего сельского населения 
и дало в среднем по области 17,9%  боль
ных трахомой, причем среди мари — 
30,6% , среди русских— 2,0% . К 1934/35 г.



было произведено • повторное обследо
вание ш кольников, которое показало 
сниж ение на 4 ,3% , выявив 16,3%  ватра- 
хомленных. Поднятие благосостояния на
селения, внедрение в быт деревни к у л ь
турны х навыков и усиленная медицин
ск ая  помощь больным привели к  
значительному снижению  заболеваний 
трахомой: так , в бывшей В иловатовраж - 
ской волости горно-марийского района 
было в 1913 г. 35%  затрахомленных дво
ров и 16,4%  больных трахомой, а  осмотр 
в 1934 г. в  этой ж е волости пока
зал  уж е 10%  затрахомленных дворов 
и всего только 3 ,3%  больных. Т ак  же 
энергично и с большим успехом ведется 
борьба и с  другими социальными • бо
лезнями. Значительно увеличилась в 
МАССР сеть медицинских учреждений. 
Н а  1/1 1936 г. в МАССР была уж е 31 
больница, из них в городах — 9 больниц, 
в селах  —  24; число коек в городах до
стигло 605, в сельских местностях — 
795. Н а  1/1 1936 г. в республике было 
97 медицинских врачей и 6 зубны х. Б ол ь
шое значение в деле борьбы за  здоровье 
трудящ ихся оказали  учреж дения охраны 
материнства и младенчества. До революции 
таких  учреж дений м арийская деревня 
не зн ала совершенно. Д а  и в советское 
время по настоящему они начали  разви
ваться лиш ь в годы пятилеток; так , в 1928г. 
в МАССР было лиш ь 56 яслей с  1.294 
койками, а на 1/1 1936 г. было уж е 527 
яслей  с  13.976 койками. Я сельное обслу
ж ивание населения сосредоточивается 
почти полностью в деревне, на которую 
из общего количества яслей приходится 
517 яслей с 13.505 койками в них. З н а
чительно увеличилось и родовспомо
ж ение. В 1928 г. было 63 родильных койки, 
в 1935 г. — 152.

В дореволюционное время по сути  дела 
не было коммунального хозяйства на 
территории МАССР. Республиканский 
центр —  г. Й ош кар-О ла, раньш е назы 
ваемый Ц аревококш айск —  явл я лся  з а 
худалы м уездным городом без всяких 
признаков коммунального хозяйства и 
городского благоустройства. В нем на

считывалось всего 2 тыс. населения и не 
было ни одного промыш ленного пред
приятия. Не только  до револю ции, но 
и 1930 г . не было в городе ни одной 
вамощеной улицы . Сейчас г. Й ошкар- 
О ла— административный, политический 
и культурны й центр республики. 
Все основные улицы  его вымощены, 
появились в нем электростанция и ряд 
заводов. Город неизмеримо вырос в 
к ультурн ом  отнош ении. К  середине 
1938 г. в  нем было 9 начальны х и сред
них ш кол , ф ельдш ерско-акуш ерская  
ш кола, м узы кально-театральное учи
лищ е, два рабф ака, лесотехнический и 
педагогический институты , коммунисти
ческая сельско-хозяйственн ая  ш к о л а ,' 
театр , кино, несколько библиотек и др. 
культурно-просветительны е учреж дения. 
Строятся: Дом печати, большие жилые 
дома, библиотека, водопровод и т. д. 
Н аселение возросло до 25.324 чел. О по
селках  и районных центрах не прихо
дится и говорить. Д о револю ции они пред
ставляли  ж алкие 8ахудалые села с 
«культурным центром» — церковью, цер
ковно-приходской ш колой, кабаком и 2— 3 
поповскими домами. В настоящее время 
поселки и районные центры перестрои
лись и расш ирились; электрифицированы 
все районные центры республики.

18. Ч уваш ская АССР. Террит ория. 
М ежду Горьким и К азанью , на Волге, 
на водоразделе двух ее правы х прито
ков —  Суры и Свияги, расположена 
Ч уваш ская  автономная советская социа
листическая республика. В состав ее 
вошли: из б. К азан ской  губернии (см.)—'  
Ц ивильский (см.), Я дринский и Чебок
сарский (см.) уезды в их полном составе, 
из К озьмодемьянского уезда— 5 волостей; 
из б. У льяновской  (Симбирской, см.) 
губернии — из Курмыш ского уезда —  
3 волости, и з Буинского— 5 волостей и 
и з А латы рского— 3 волости. Территория 
ЧАССР невелика; занимаемая ею пло
щ адь определяется в  17.776 кв. км . В ад
министративном отношении до 1927 г. 
она делилась на 5 уездов, до 1935 г. 
на 18 районов, с 1935 г . ,  с разукрупне



нием стары х— имеет 25 районов. Р ес 
публика имеет города: Чебоксары  —  ад
министративный центр, А латы рь, Яд- 
рин, К анаш , Щ ум ерля, Ц ивильск, М ари
инский Посад. С 1929 г. до 5 дек. 1936 г . 
ЧАССР находилась в составе Г орьков
ского к р ая . По переписи 1926 г. насе
ления было 894,5 тыс. человек, из них 
в городах— 42,1 тыс. чел., в  сельских 
местностях— 852,4 тыс. чел. По исчи
слениям на 1/1 1933 г . население оп
ределялось в 958,5 тыс. чел., из них го
родского— 65,6 тыс. чел., сельского—
892,9 тыс. чел.

Территория республики, заним ая се
верную часть П риволж ской возвышен
ности, представляет изрезанное балками 
и оврагами равнинное плато, вследствие 
чего значительная часть зимних осадков 
с наступлением весны уносится поло
водьем, обедняя влагой ее поля. К лимат 
полузасуш ливый. Годовое количество 
осадков— 400-450 мм, за  вегетационный 
период не превыш ает 250 мм, а  еа  май— 
июль составляет часто 140— 180 мм. 
Почвы в северной части республики, 
вдоль Волги, подзолистые, южнее они 
переходят в серые суглинки; еще южнее, 
с запада на юго-восток, тянутся  почвы 
дерново-подзолистых тонких супесей; 
в ю го-западной части республики, по 
правую  сторону р. Суры —  подзолисто
песчанистые и по левую  сторону —  черно
земные суглинки. Зем ля считалась мало
плодородной. 35%  территории занято  ле
сами государственного и местного значе
ния. Зн ачительная их часть расположена 
в ю го-западной части, по правую  сторо
ну Суры и известна под названием «Лес
ное Засурье». Д ругой  массив, состоящий 
преимущественно из хвойных пород, 
расположен в левобереж ья Волги. Он 
составляет южную  часть обширного 
В олж ско-В етлуж ского лесного массива. 
О стальные леса разбросаны отдельными 
хозяйствами и дачами по правой сторо
не Волги и центрально-восточной части 
республики. Весь лесной фонд ЧАССР 
составляет 637,8 тыс. га, в том числе
552,2 тыс. га  государственного и 85,6 га

местного значения. Л еса правобережья 
Волги и северной части Лесного Засурья  
содерж ат ценную твердую  породу —  дуб, 
разрабатываемый на спецсортаменты для 
нуж д советского хозяйства.

П риродны е ресурсы. Н е так  давно 
(1928) право-уклонистские и бурж уазно
националистические элементы в Ч у 
вашии развивали  гнилую  теорийку, что 
чуваш ская земля не только  хлеба не ро
дит, но и в недрах своих ничего не 
таит. Богатства оказалось более, чем 
можно было предполагать. Великий ле
нинско-сталинский план  индустриализа
ции СССР уж е с начала первой пяти
летки вскры л огромные богатства, таив
шиеся веками в неизвестности в недрах 
ЧАССР. К  важнейшим полезным ископае
мым относятся: 1) фосфориты, на площ ади 
2.459кв. км , расположенные к  ю. от ж ел .- 
дор. линии Москва —  К анаш  —  К азань, 
с общим геологическим запасом 1.246 
млн. т, по группе А— 35 млн. то, по 
группе В — 224 млн. то, с  средним со
держанием Р а0 3 в  концентрате 17— 18% ; 
2) горючие сланцы, в большинстве со
путствую щие и совместно залегаю щ ие 
с фосфоритами на площ ади 1.716 кв. 
км , с геологическим запасом 1.240 млн. 
то, по группе А2— 35,3 млн. то, по груп
пе В -j- С —  224 млн. то, с  теплотворной 
способностью в среднем 1.800— 2.000 к а
лорий рабочего топлива; 3) к  разведан
ным ресурсам принадлеж ат такж е: торф 
в левобереж ья Волги, с промышленным 
запасом воздуш но-сухого торфа в 12 млн. 
то, известняки в К озловском и Урмарском 
районах, с запасом 15,5 млн. то по 
группе А2 -]- В, трепел вблизи гор. А ла
ты ря с запасом в 16 млн. кубометров. 
Гидроресурсы реки Суры определяю тся 
в 70— 100 тыс. киловатт, более мелких 
рек— около 8 тыс. киловатт.

Сельское хозяйство. П остоянная нуж 
да, частый голод, невыносимые подати 
и поборы в пользу помещиков и царской 
казны , мелкое захирелое сельское 
хозяйство, соха, трехполка, сорняки  
вместо хлеба, масса безлош адных и 
бескоровных батраков и нищ их,— таково



было положение крестьянских масс Ч у 
вашии до О ктября. Н а  одно хозяйство 
приходилось в среднем около 2,5 га 
полевого и усадебного посева, при чем 
более половины общего числа крестьян
ских хозяйств имели посев лиш ь до
1,5 га. Одних недоимок 8а крестьян 
ством накануне революции 1905 г. чи
слилось в среднем на один двор 30 руб
лей. По переписи 1917 г. среди чуваш 
ских хозяйств было без всякого скота 
10% , безлош адных— 20% , бескоровных— 
30% , безземельных — до 9% .

К рестьянское землепользование было 
сложнообщинным, включавшим до 30— 
40 деревень, с  площадью до 15— 20 тыс. 
га, мелким и чересполосным, разбро
санным на расстоянии до 10 км  и более от 
хозяйств. Безлош адны е хозяйства полно
стью находились во власти арендатора- 
к у л ак а  и обработчика вемли на исполь
ных началах. Доходность крестьянского 
хозяйства была очень низка, средняя 
урож айность за  последние довоенные 
20 лет (1894 — 1914) не превы ш ала 
6— 7 центнеров с га . О коло 50%  кресть
янских хозяйств  почти ежегодно уж е в 
зимние месяцы исчерпывали ничтожные 
запасы  хлеба. Ежегодно находилось в 
отходничестве 30— 40 тыс. населения, и 
около 40— 50 тыс. человек занималось 
кустарными промыслами. Отпечаток не
достатка и нищеты во всем хозяйстве, 
грязи  в жилищ ном быту и физического 
вырож дения населения резко отмечал 
ж изнь дореволюционной чуваш ской де
ревни.

А. Г. К ряж им ский, эемский врач Са
марской губернии, при поголовном осмо
тре в своем медицинском участке (1889— 
1890) наш ел уж асаю щ ее распростра
нение трахомы у  чуваш . «Главная при
чина, т.-е. причина всех причин, говорит 
он, это бесспорно некультурность насе
ления, поголовная безграмотность, неве
ж ество и дикий, чуть ли не первобытный 
уклад  ж изни наших инородцев. Н а  3.683 
человека населения— 7 чуваш ских дере
вень— грамотных зарегистрировано нами 
было 5 ,9%  всего наличного населения...

Мыла чуваши почти совсем не употре
бляют. Н екоторые не умываю т неделями 
лица, годами— всего тела»... Описывая 
санитарно-гигиенические условия ж и
лищ, автор, между прочим, говорит! 
«Входите вы в чуваш скую  избу и не 
знаете, как  поскорее из нее убраться, 
в особенности если вы вошли в курную  
избу. Дым, угар , вонь, смрад чуваш ских 
ивб одурманивает вас... Г р язь  иаб не
пролазн ая ... Экономическое состояние 
чуваш ского населения вообще неудовле
творительно; народ, погруж енны й в бес
просветную духовную  тьму, с трудом вла
чит физической свое существование». Д ей
ствительно, труд был каторжным, народ 
слеп от трахомы и чах от туберкулеза. 
Ш кол было мало, газет и книг на родном 
язы ке не было, свыше 270 церквей и 8 мо
настырей усердно вы тягивали  трудовые 
грош и у  населения, свыше 5 тыс. парази
тов из духовенства питалось трудом чу
ваш ского крестьянина.

В еликая О ктябрьская социалистиче
ск ая  револю ция покончила с  мрачной 
эпохой царизма. Советская власть дала 
Чуваш ии, к ак  и всем народам, освобож
денным от гнета капитализма, возмож
ность всестороннего развития своих про
изводительных сил и ликвидации своей 
хозяйственно - культурной  отсталости. 
В результате Великой О ктябрьской со
циалистической революции бедняцкие и 
середняцкие крестьянские хозяйства Ч у 
вашии получили от помещиков, монасты
рей, церквей и казны  около 77 тыс. га 
удобной эемли, что составляет 7%  всей 
площ ади. Сокращ ение кулацкого  хо 
зяйства, а  впоследствии полная ликви
дация кулачества более чем вдвое уве
личили размеры зем лепользования'  бед
няцкого и середняцкого хозяйств. П ро
ведение ленинско-сталинской нацио
нальной политики партии, образование 
чуваш ской автономии в составе РСФСР 
открыли широчайшие возможности борь
бы и преодоления хозяйственны х за
труднений ЧАССР, возникш их в резуль
тате империалистической и граж данской 
войн и в особенности голода 1921 г.



Засухой  1921 г. были выж жены все по
севы и травы . Т олько  га период от 1 мая 
по 1 декабря 1921 г. сократилось по
головье скота: лошадей на . 30% , круп 
ного рогатого скота на 25% , овец на 
50% , ког на 14%  и свиней на 78% . Вос
становительный процесс крестьянского 
хозяйства Ч уваш ии проходил сравни
тельно медленно.

Сложнообщинное, чересполосное земле
пользование сильно препятствовало вос
становлению  крестьянского хозяйства 
ЧАССР. Восстановительный период х а 
рактеризуется большими м ероприятия
ми по устранению  запутанного череспо
лосного дальноземелья. Объем земле
устройства возрастал по годам: в 1922 г .—
28,5 ТЫС. га, в 1923 г .— 49,5 тыс. га, 
1926 г.— 103,7 тыс. га , в 1928 г .— 180 тыс. 
га , и это мероприятие в условиях еди
ноличного крестьянского хозяйства закон
чилось введением сплош ного и обязатель
ного землеустройства по всей Ч уваш ии 
(постан. СН К  РСФСР отЗО/Y I I I  1928 г .).

Землеустройство сопровож далось весь
ма сильным сопротивлением кулачества. 
К олхозы , с.-х . товарищ ества и промысло
вые артели в восстановительный период 
явились первыми ростками социализма, 
хотя производственные объединения в 
общей кооперативной системе количе
ственно были еще незначительны. Т ак , в 
1929 г. из общего количества коопера
тивных объединений колхозы  составляли 
3 ,6% , объединения полеводческого х а 
рактера— 3,5% , объединения ж ивотно
водческого- направления —  7,2% .

Заботой партии и советской власти 
трудовая масса крестьян ЧАССР, несмо
тря  на годы войны, разрухи  и голода, 
постигшего Чуваш ию  в 1921 г ., эа 4— 
5 лет неустанной борьбы и работы вос
становительного строительства хозяй 
ственно значительно окрепла.

Советская власть наделила всех тру
дящ ихся землей и уравняла в пользовании 
ею, отняв ее от помещиков и других 
эксплоататорских слоев населения. П ро
изошли некоторые сдвиги и в  соотноше
нии культур . Технические культуры  (лен,

конопля), картофель, овощи и кормовые 
к ультуры  полевых посевов в 1928 г . со
ставляли  8 ,1%  вместо 3 ,8%  в 1920 г. 
Н о все ж е общ ая посевная площ адь при 
трехпольной системе, в 1928 г. лиш ь не
многим превы сила площ адь 1913 г. Ч ис
ленность поголовья лош адей в 1928 г. 
составляла 153,8 тыс. голов вместо
89,2 тыс. в  1922 г . и 160,8 тыс. голов в 
1913 г . Численность рогатого скота —
242,7 тыс. голов в 1928 г . вместо 133,9 
тыс. гол. в 1922 г . и 199,2 тыс. голов в 
1913 г. Овец и коз— 952,8 тыс. голов в 
1928 г. вместо 260 тыс. в  1922 г. и 505,8 
тыс. голов в 1913 г . Свиней— 152,6 тыс. 
голов в 1928 г. вместо 30 тыс. в  1922 г. 
и 90,6 тыс. голов в 1913 г . Значительная 
часть бедняцких хозяйств  обзаводится 
скотом, постепенно переходит в  категорию  
середняцких хозяйств, однолошадные и 
однокоровные становятся двухлош адны
ми и двухкорбвными.

Все ж е наличие в 1928 г . 26 ,2%  кре
стьянских хозяйств без рабочего скота, 
29 ,2%  без коров показы вало еще неив- 
ж итость прошлой нуж ды  крестьянской 
бедноты и трудности единоличного хозяй 
ствования. Д еревянная соха все еще оста
валась владыкой поля. Сох было в 
1928 г. 117 тыс. вместо 110 тыс. ш тук в 
1920 г ., плугов— 50,1 тыс. вместо 11,7 
тыс. ш т., 190 рядовых сеялок, 108 убо
рочных машин, 480 молотилок, 569 зер- 
ноочистилок —  вот вся машиновооружен- 
ность на сплош ную массу разрознен
ного хозяйства единоличников крестьян 
ЧАССР в 1928 г.

З а  годы двух пятилеток прежде 
отсталое мелкое и мельчайш ее хозяйство 
ЧАССР на основе коллективизации пре
вратилось в хозяйство крупного социа
листического земледелия с передовой тех
никой. H a l  янв. 1937г. уж е 8 2 ,6 % ,или 151 
ты с.,крестьянских хозяйств  были объеди
нены в колхозы, они гакрепили актами 
эемлю навечно в бесплатное пользование, 
растут и крепнут на основе сталинского 
устава сельскохозяйственной артели.

Исходным началом коллективизации 
являли сь  111 колхозов 1928 г ., ббъеди-



иявш нх 1.500 крестьянских хозяйств , или 
0,83%  всех крестьянских хозяйств. В пер
вую сталинскую  пятилетку ЧАССР закон
чила коллективизацию  на 46,2% , объеди
нивших 69 тыс. крестьянских хозяйств. 
С ростом коллективизации происходило 
внутрихозяйственное укрупнение кол
хозов, и колхозная форма теперь стала 
основой всего сельского хозяйства ЧАССР. 
В то время как  средний размер колхозов 
по числу объединяемых хозяйств в 1928 г. 
составлял 13,5 двора, в 1932 г .—41,2 дво
ра, в 1936 г. он составляет уж е 89,7 двора. 
Средний размер колхозов по площ ади 
посева в 1928 г. составлял 8,3 га, в
1932 г. — 131,1 га, а в 1936 г. колхозы
имеют в среднем 334 га. Удельный вес 
колхозов в посевной площ ади респуб
лики, в 1928 г. составлявш ий лиш ь 0 ,2% , 
в 1932 г .— 43,2% , возрос в 1936 г. до
81,2%  и в 1938 г. до 9 1% . В посевной
площ ади ярового сева 1937 г .(415 ,2ты с.га ) 
колхозны й сектор занимал уж е 91,3% , 
совхозы— 2,3%  и единоличные хозяйства 
— лиш ь 6 ,4% .

П уть был трудным и тернистым. Б о л ь 
ш евистская воля и упорство во всем и на 
всех участках  хозяйства неузнаваемо 
изменили ЧАССР. В зять посевные пло
щади: при неизменных границах  респуб
лики посевная площ адь ва первые 8 лет 
сталинских пятилеток возросла на 175,1 
тыс. га, в том числе под зерновыми к у л ь 
турами на 59 тыс. га. П лощ адь посевов 
пшеницы, преж де 'занимавш ей ничтожное 
место на полях крестьянства ЧАССР, 
возросла почти в 10 раз, составляя  более 
10% всей посевной площ ади. И з тех
нических культур , кроме льна и ко 
нопли, засевается табак на площ ади в
1,8 тыс. га. Ранее картофель саж ался  
только на огородах; ныне картофель 
стал полевой, товарной и технической 
культурой . Сильное расш ирение полу
чили кормовые культуры , посевная пло
щ адь которых возросла более чем в 10 
раз.

П риводимая таблица ярко  характери 
зует крупное изменение по структуре 
культур всей посевной площади при абсо

лютном росте посевных площ адей всех 
культур.

П о с е в н а я  п л о щ а д ь  (в тыс. га ).

1928 0//о 1932 о//о 1936 %

В с е го  посевов 533,8 100,0 640,5 100,0 708,9 100,0
I. Всего верпов.
культур. . 490,2 91,84 534,9 83,52 549,2 77,47
в г. ч . пшеницы 7,5 1,40 19,7 3,08 71,8 10,13

II. Т ехнич.культ. 9,3 1,74 11,9 1,86 11,3 1,59
Ш . Овоще-бахч.

кул ьтур ................ 28,2 5,28 49,3 7,70 62,2 8,77
в т. ч. 1)картоф. 25,6 4,79 44,1 6,89 58,0 8,18

2) овощи . . 2,6 0,49 5,2 0,81 4,2 0,59
1Y*. Кормовые

кул ьтуры • . . 6,1 1,14 44,3 6,92 85,8 12,10
в т . ч. 1) однол.
травы  . . . . 1,6 0,30 25,9 4,04 48,2 6,71
2) многолет, тр. 3,7 0,70 13,1 2,05 32,6 4,60
3) корм , кореп.л. 0,53 0,10 2,0 0,31 3,9 0,55
4)силосны екуль-
т у р ы .................. — — 3,2 0,50 1,05 0,15

Т акая  реконструкция всей посевной 
площ ади и увеличение ее на 175 тыс. га 
стали возможными только в условиях 
коллективного хозяйства, путем полной 
замены прежней трехпольной системы 
многопольным севооборотом.

ЧАССР издавна страдала отсутствием 
выгонов и острым недостатком кормов 
для скота. Колхозны й строй и много
польная система намного улучш или к ор 
мовые условия для животноводства, имея 
в виду такж е, что часть картоф еля те
перь идет на корм скота. П рирода ЧАССР 
осадками не балует. В некоторые годы 
знойным летом вы ж игались все посевы 
и травы . П ериодические засухи  и голо
довки деревни в прошлом всем памятны. 
В борьбе еа повышение урож айности 
ЧАССР за годы двух пятилеток р аз
вернула в ш ироких разм ерах агротех
нические мероприятия. В этой области 
как  бы слож илась поговорка, воспри
н ятая  всей колхозной массой ЧАССР: 
«С верой в бога голодали века, обиль
ный урож ай  даст лиш ь агротехника».

У порной работой в деревне ЧАССР 
уж е в 1933 г . добилась посева главных 
кул ьтур  исклю чительно Отсортирован
ными семенами; уж е в 1934 г. поля на 
100%  засевались сортовыми семенами. 
Ранние пары, вспаш ка под зябь, еще 
до введения обязательного государствен



ного п лан а по ним (1935), были доведе- 
Hfci до высоких размеров. В 1932 г. было 
вывезено на поля навоза 1,2 млн. тонн; 
Начиная с 1934 г ., ежегодно вывозится 
более 3 млн. тонн. Завоз минеральных 
удобрений с 1.750 тонн в 1932 г. увели
чился до 7 .840тонн в 1936 г. Сбор и вы
воз золы с 2.000 тонн в 1933 г. был до
веден до 12 тыс. тонн; торфа вывезено 
348 тыс. тонн в 1936 г. К олхозами Ч у в а 
шии изы скивается все, чем только можно 
удобрить почву и получить высокий кол
хозный урож ай. Я ровизированны е посе
вы, мульчирование производятся на де
сятках  и сотнях тысяч га. Работы  по 
снегозадерж анию  на полях, начатые в 
1932 г. на 3,1 тыс. га, с 1934 г. еж егод
но проводятся в общем на 180— 200 тыс. 
га. В 1937 г. впервые в широком объеме 
проводятся гидромелиоративные рабо
ты, на общую сумму 6,5 млн. рублей. 
Д олж ны  быть выстроены 200 колхозны х 
плотин, 750 ш ахтных колодцев, три гидро
станции общей мощностью в 420 киловатт. 
Н аряд у  с ними долж но быть проведено 
осушение торфяных болот на 2 тыс. га, 
раскорчевка площ ади на 3 тыс. га  и лесо
посадочные работы по укреплению  овра
гов на 800 га. Эти мероприятия дадут 
колхозам  ЧАССР еще большие возмож 
ности дл я  повышения урож айности полей, 
лугов, увеличения разведения домашней 
птицы, улучш ения условий развития ж и 
вотноводства, создания колхозны х рыб
ных хозяйств, использования водной 
энергии для  освещ ения ж илищ  и произ
водственных нужд. В дореволюционный пе
риод средний урож ай  зерновых в ЧАССР 
не превыш ал 6— 7 центнеров. В первые 
послевоенные годы он был весьма низ
ким. Д аж е в более благоприятны е осад
ками 1923— 1926 гг. средний урож ай 
колеблется от 3,6 до 6 ц. Восстановитель
ный период (1928) закончился урож аем 
в 7,9 ц, оставаясь на этом уровне до 
1932 г. Годы второй пятилетки, благода
ря колхозному строю и ш ироко проводи
мым агротехническим мероприятиям, поч
ти удвоили дореволюционный урож ай: 
средний урож ай  с 1933 по 1936 г. вклю чи

тельно вы разился в 10,1 ц с га, дав в 
1935 г . более 12 ц зерновых.

Д аж е в 1936 г ., во многом совпадаю 
щем по метеорологическим условиям с 
голодными 1891 и 1921 гг ., средний уро
ж ай  по республике собран в 7,9 if с  га. 
Отдельные колхозы  в тех ж е условиях, 
благодаря своевременно принятым мерам- 
против засухи, получили со всей площади- 
посева средний урож ай зерновых в 17 if 
с га; отдельные бригады и звенья кол
хозов с закрепленны х за  ними участков* 
сняли пшеницы до 20 ц, рж и до 26 ц 
С га.

М ощная индустрия великой советской 
страны  уж е в 1932 г. в ЧАССР ликвиди
ровала соху. В 1931 г. впервые в ЧАССР' 
было организовано 4 МТС с парком в 110' 
тракторов, в 1932 г. было уж е 7 МТС с  
149 тракторами. В 1936 г .— 14 МТС с п ар 
ком тракторов в 11.050 л. с. 1937 г. Ч у 
ваш ия закончила с 18 маш инотрактор
ными станциями, с парком более 1.000 
тракторов, мощностью около 23.000 л. с ., 
с более чем 130 комбайнами, десятками 
виндроуэров. И з общего числа 1.673 кол 
хозов 1.245 охвачены работой МТС. 
Н аряду  с  ростом п ар ка  механическо- 
тяговой силы и слож ны х с.-х . машин 
МТС, неуклонно растет маш иновооружен- 
ность самих колхозов. В 1936 г. колхозы  
ЧАССР имели 260 автомашин, 3.613 сея 
лок, 3.445 жнеек, 2.053 молотилки и др.

В годы острых классовы х схваток с 
кулачеством и массового перехода кре
стьянства на коллективизацию , ж ивот
новодство в Ч уваш ии, к ак  и по всему 
Советскому Союзу, понесло значительные 
потери. Достигнутое в восстановительный 
период поголовье по всем видам скота, 
перекрывш ее уровень 1913 г .,  угрож аю щ е 
снизилось в 1932 г . У казание товарищ а 
С талина о том, что «дело животноводства 
должны взять  в свои руки — вся партия, 
все наш и работники, партийны е и бес
партийные», явилось поворотным момен
том в борьбе за сохранение скота, за 
разверты вание ш ирокой организационно
хозяйственной работы по восстановлению 
и развитию  социалистического животно*



1928 г. 1932 г. 1936 г,

в ты сячах голов

163,8 131,2 138,8
242,7 212,6 332,2
958,8 601,5 942,2
152,6 116,5 331,6

водства. И тоги четырехлетней борьбы в 
области животноводства характеризую тся 
приводимой таблицей:

Всего лошадей . . 
Крупн; рогат, скота 
Овец н коз »
Свиней »

Неуклонны й рост материального бла
госостояния колхозников, наряду  с си
стематическим расширением машино-тех- 
нической базы сельского хозяйства, 
одновременно должен сопровож даться 
дальнейшим ростом поголовья лошадей 
с тем, чтобы каждый колхоз в любое 
время и в нужной потребности мог предо
ставить каждому колхознику коня и 
для работы и для культурны х его за 
просов. В этом направлении, с необхо
димым учетом оборонных задач нашей 
страны, борьба за умножение поголовья 
лошадей и улучш ение качества еще бо
лее усиливается по сравнению  с пре
дыдущими годами. Интенсивно растет 
поголовье крупного рогатого скота и 
особенно свиней, превзойдя прежний 
наивысший уровень, достигнутый в 1928г.

В целом современное ж ивотноводство в 
отличие от 1928 г. является колхозным, 
а по качеству и  по условиям  содерж а
ния (ухода) стоит на значительно более 
высоком уровне. Создана база социа
листического животноводства — фермы 
разных видов скота. Н а  1 октября 1936 г. 
имелось: коне-товарных ферм— 35, с бо
лее чем 1 тыс. лошадей; молочно-товарных 
ферм— 779, с  поголовьем в 36.675 голов; 
овце-товарных ферм— 168, с поголовьем 
в 23.000 голов; свино-товарных— 617, с 
поголовьем в 76.598 свиней. Н аличие кол
хозных ферм из породистого скота позво
лило значительно улучш ить породу обще
го стада республики. Рогатый скот мети- 
зирован уж е на 68% , свиньи н а  77% , 
овцы на 24% . С тарая чуваш ская поговор
к а  —  «иметь скот для навоза» —  меняется 
в заповедь: «скот— богатство наш его кол
хоза». В доколхозный период удой коров

не превыш ал 500— 600 литров молока, 
теперь средний удой по всем фермам со
ставляет 1.304 литра, а в наиболее передо
вых фермах удой вы раж ается в 2— 3 тыс. 
литров в год Коренным образом измени
лись и условия содерж ания скота. Почти 
во всех колхозах имеются ваново вы
строенные конюшни,' коровники и сви
нарники. В период 1932— 1936 гг. на 
капитальное строительство помещений 
для скота затрачено около 20 млн. руб., 
не считая индивидуального строитель
ства самих колхозников. Ж ивотновод
ство в ЧАССР является важнейш ей 
отраслью  сельского хозяйства; его даль
нейший рост требует расш ирения кормо
вой базы, остающ ейся до последнего вре
мени узким  местом в сельском хозяйстве 
ЧАССР.

В условиях колхозного хозяйства не
маловажное значение по доходности 
имеют стары е отрасли сельского хозяй 
ства — пчеловодство и садоводство. И з 
83 тыс. пчелосемей 32,2 тыс. принадлеж ат 
обобществленным пасекам. Под садами 
и ягодниками в 1936 г. занято  было около 
6 тыс. га. Б олее 750 колхозов респуб
лики имеют общественные фруктовые са
ды. ЧАССР ставит задачей в 4— 5 лет 
довести площ адь под садами и ягодни
ками до 40 тыс. га.

К олхозны й строй изменил облик чу
вашской земли и ее плодородие. Зем ля 
сроднилась с передовой агротехникой и 
производительным колхозным трудом. 
П оля и стада несут растущ ее изобилие 
хлеба и мяса в каждый двор и дом.

Леонов хозяйство. В народнохозяй
ственном плане республики высокий 
удельный вес занимают лесное хозяй 
ство и лесоразработки. И з общей лесо
покрытой площ ади занимают: сосна— 
24% , дуб— 21% , береза— 20% , липа— 
15% , осина— 9%  и проч. породы— 11%. 
Т олько за  годы двух пятилеток, с 1929 
по 1937 г ., социалистическое строитель
ство получило из лесов ЧАССР около 
26 млн. кубометров древесины. Годич
ный отпуск древесины с 1.866 тыс. м 3 в 
1929 г. возрос до 4,3 млн. м 3 в 1936 г.



Выполнение п лан а  лесоразработок за 
нимало особое внимание правительства 
ЧАССР, и оно его рассматривало к ак  
первейшую  обязанность перед растущими 
требованиями наш ей социалистической 
родины. П лан  лесозаготовок основного 
заготовителя треста «Чувашлес», начи
ная с  1932 г ., систематически перевыпол
нялся. Н а  лесных разработках ежегодно 
около 8— 10 тыс. населения имело допол
нительный приработок для  своего хозяй 
ства. В последние годы техника заготовки 
и вывозки леса, а  такж е условия труда в 
лесу резко изменились. Раньш е топор 
и пила были единственными инстру
ментами по заготовке и разделке леса, 
а  вы возка производилась исклю читель
но гуж евой сезонной силой по обыкновен
ным дорогам; теперь в лесах ЧАССР 
работает механизированный транспорт, 
механизирована частично так ж е и р а з 
делка леса. Лесные рабочие ж ивут в 
светлых, теплых и чистых бараках  с от
дельными койками, пользую тся удеш ев
ленными обедами в столовых, имеют 
возможность мыться в банях, не уходя 
из лесу, а  после работы читать газеты  
и ж урналы  в красны х уголках  и клубах . 
Н а базе лесного хозяйства в годы двух 
пятилеток в ЧАССР выстроен ряд  круп 
ных предприятий, на ней в основ
ном зиж дется м елкая и кустарная  про
мышленность республики. С 1937 г. леса 
ЧАССР отнесены к водоохранной зоне, 
почему мероприятия лесокультуры  и ле
совозобновления получаю т и наибольш ие 
государственные ассигнования. Т олько на 
эти цели в 1937 г. отпущено 3,6 млн. руб.

П ромыш ленност ь. Д о революции Ч у в а 
ш ия крупной промышленности не имела. 
Н асчиты валось всего около 20 лесопиль
ных заводов, имевших от 1 до 3 рам, одна 
ф абрика гнутой мебели и по пищевой 
промыш ленности один маслобойный за
вод, 3 винокуренных и один спирто
водочный вавод. В восстановительный 
период в реконструкцию  и ремонт пред
приятий было влож ено всего 688 тыс. 
руб. Это дало возможность увеличить 
валовую  продукцию  до 8,7 млн. руб. в

1927/28 г. и довести ее до 11,8 млн. руб. 
в 1928/29 г. Ч исло рабочих с 554 чело
век в 1922/23 г. возросло до 2.148 в 
1928/29 г.'

И ндустриализация страны, охватив
ш ая самые отсталые районы Советского 
Союза с их ранее незатронутыми богат
ствами недр, наш ла яркое выраж ение в 
развитии социалистической промышлен
ности и в ЧАССР. З а  годы двух пятиле
ток выстроен ряд крупны х предприятий, 
оборудованных мощными станками но
вейшей техники.

Ш умерлинский деревообрабатывающий 
комбинат, К озловский комбинат деревян
ных стандартных домов и стройдеталей, 
Ш умерлинский химический дубильно
экстрактовый завод, Д олгополянский 
лесохимический (канифольно-мыльный) 
завод являю тся основными потреби
телями по квалифицированной перера
ботке древесины, в том числе и такой цен
ной породы лесов ЧА ССР, как  дуб. 
В первую  ж е пятилетку выстроен В ур- 
нарский фосфоритный завод с годовой 
производительностью  40 тыс. тонн муки. 
Впервые в Ч уваш ии выстроены по меха
низированному производству красного 
кирпича Чебоксарский, И вановский, 
Ш оркисринский заводы, общей мощно
стью до 20 млн. ш тук кирпича. Вслед 
за  этими предприятиями на станции 
К анаш  К азанской  ж елезной- дороги 
строится одно из крупны х предприятий 
в  ЧАССР — вагоноремонтный завод, с 
капиталовлож ением 60 млн. руб. Завод, 
начатый строительством с конца 1934 г ., 
сдается в  эксплоатацию  в 1937 г. Этот 
комбинат с  6 крупными цехами, с элек
трической станцией в 10,5 тыс. кет  
(первой очереди 5,5 тыс. кет), с вало
вой продукцией 25— 30 млн. рублей,' 
с  3,5 тыс. производственных рабочих — в 
г. К анаш е, узловой станции К азанской 
дороги, создает новую базу для  дальней
шего развития промышленности ЧАССР. 
В-строй действующих предприятий вхо
дит Буинский сланцево-фосфоритовый 
рудник, первенец топливной и химиче
ской промышленности ЧАССР. В 1937 г.



сдается такж е в эксплоатацию  Алатыр- 
ск ая  гарм онная фабрика с  годовой про
изводительностью 7 тыс. баянов, 20 тыс. 
венских гармоний и 200 тыс. губных гар 
моний.

Т акие предприятия, как  Ш умерлинский 
комбинат, К анаш ский вагоноремонтный 
завод и др., создают в совершенно глухих 
местах республики рабочие поселки и го
рода от 8 до 14 тыс. жителей. Они ста
новятся на ближ айш ие годы ведущими 
участками хозяйства по овладению  новой 
техникой фабрично-заводского производ
ства и по организации социалистиче
ского индустриального труда рабочих из 
коренного населения, крестьян , ранее 
знавш их только «технику» сохи.

Во второй пятилетке значительное р аз
витие получила местная промышленность: 
по деревообработке —  У рм арская  и Ала- 
ты рская фабрики спортинвентаря, по 
производству стройматериалов— стеколь
ный завод, кирпично-черепичный завод, 
по пищевой промышленности— крахм ало
паточные, кондитерские, по производству 
безалкогольны х напитков и другие пред
приятия.

Годы двух сталинских пятилеток со
здали в ЧАССР крупную  социалистиче
скую  промышленность. Е е основной фонд 
с 27 млн. руб, в 1932 г. возрос до бо
лее чем 100 млн. руб. в 1937 г. В аловая 
продукция за тот ж е период с 37 млн. 
руб. увеличивается до 70 млн. руб. Ч и 
сло рабочих с 8 тыс. человек возрастает 
до 15 тыс. человек. И з действующих и за 
канчиваемых строительством промыш лен
ных предприятий в 1937 г. по удельному 
весу к  основному фбнду промышленности 
ЧАССР на первое место выдвинулась ме
таллическая промышленность, второе ме
сто занимает деревообрабатывающ ая, 
затем горно-рудная, за  ней лесохимиче
ск ая  и, наконец, пищ евая промыш лен
ность. О кончание строительства и сдача 
в эксплоатацию  в 1938 г. ж елезнодорож 
ной линии К анаш  —  Ч ебоксары  даст 
возможность в течение весьма короткого 
срока административно-культурней центр 
Ч уваш ии г. Чебоксары  превратить так 

ж е в крупный промышленный центр рес
публики. Н а  очередь выдвигается по
стройка в Ч ебоксарах районной электри
ческой станции, первой очереди не менее 
24 тыс. кет , на базе использования заволж 
ских торфов, вапасы которых только в ра
диусе 28 км  на север от города исчисляю т
ся около 60 млн. тонн сухого воздушного 
торфа. Ч ебоксары  и К озловка на Волге, 
К анаш  и Ш умерля на ж елезнодорожной 
магистрали М осква —  С вердловск, в юго- 
западной части республики Ибреси — 
Б уинский  разъезд  —  центр сланцево
фосфоритовых месторождений, располо- • 
ж енных вдоль ж ел.-дор. линии К анаш  —- 
А латы рь, —  таковы  точки  промышлей- 
ного развития в Ч уваш ии на ближ ай
ший отрезок времени.

Больш ие изменения произош ли и в 
кустарной промыш ленности. По переписи 
1929/30 г. число заняты х кустарей  опре
делялось в 46 тыс. человек. Н а  начало 
1937 г. число кооперированных соста
вляет 72,7% . К ооперированные кустари 
выпустили продукции в 1936 г. на 48,3 
млн. руб. З а  годы пятилеток получили 
развитие новые отрасли производства — 
металлическая, лесохимическая, строй
материалов, гончарная, ш вейная, кож- 
обувная, конской уп ряж и, предметов 
спорта, детских игруш ек и предметов 
ширпотреба. Коренным образом измени
лись условия производства. К  примеру* 
взять  рогож е-куле-ткацкое производство, 
которым занято около 17 тыс. кустарей. 
Вот обычная картина кулеткачества в 
прежнее время. М аленькая избенка в боль
шинстве с одним, редко с двумя окнами. 
6— 7 человек членов семьи. 3—4 ягненка, 
тут-ж е теленок. Впереди сидят женщины 
за прялкой. Посредине избы развешено 
несколько пудов размоченной мочалы. 
Один из взрослых рвет и откладывает 
мочальные пряди для  тканья. Сам 
хозяин  с 8— 12-летним сыном или дочкой 
ткет куль или рогож у; ж ар ко  и невыноси
мо душно в избе. Градом льется пот с лица 
и парит все тело. Н а  ш естке стоит трех
линейная лампа-мигалка и от недостатка 
воздуха коптит и чуть не гаснет. Воспа



ленные и усталы е глаза  и потное измучен
ное лицо в течение 18-часового труда по
стоянно вытираются ветхой грявной ру
бахой, заменяющей полотенце. 18 копеек 
заработка на человека, в обед и уж ин хлеб 
и картош ка, пять или шесть часов сна в 
сутки. А теперь кулеткацкое производ
ство в основном сосредоточено во вновь 
выстроенных светлых, просторных ма
стерских, с некоторой механизацией про
изводства. Труд- нормирован, заработок 
повысился настолько, что обеспечи
вает кулеткачу и отдых и культурную  
ж изнь. Семья из 3 членов, работающих, 
не отры ваясь от домашнего хозяйства, 
при 8-часовом рабочем дне зарабатывает 
в месяц 250— 300 руб. Т олько в 1936 г.
1.000 кулеткачей были премированы швей
ными машинами, патефонами, фотоаппа
ратами, часами и др. Более 150 кулетка
чей, которые раньш е ничего кроме своей 
деревни не видели, было направлено 
на экскурсии в М оскву, Л енинград, по 
Волге и на К авказ. В случае болезни 
к у с т а р ь —  член промколхоза — обеспечи
вается средним заработком и получает 
бесплатно лечебную помощь. Р азв е  это 
похоже на дореволюционные каторжные 
условия?

П ромкооперацией выстроен ряд пред
приятий и мастерских с механическими 
двигателями и станками —  бондарные, 
верфи по производству барж  и лодок, 
лесопильные, стружечные, столярно
мебельные, по производству строймате
риалов и другие.

Зозн и кли  новые отрасли ж енского тру 
да, как ,н ап р .,вы ш и вал ьн ое производство, 
воспринявш ее замечательно красрчную  
высокохудожественную  народную орна
ментику. И зделия вышивальных мастер
ских ЧАССР за последние годы получили 
всеобщее признание потребителей в Со
ветском Союзе и 8а границей как изящ 
ный ассортимент белья и убранства ком
натной обстановки. К устарная промыш
ленность является важнейшим источни
ком повышения доходности колхозного 
крестьянства ЧАССР, и ее роль в удовле
творении возросших запросов населения

в товарах и предметах хозяйственного 
обихода все еще велика.

Дорож ное строительство. Говоря 
о достиж ениях чуваш ского народа в 
социалистическом строительстве, нельзя 
обойти одного из выдающихся его уча
стков— дорожного строительства ЧАССР, 
приобревш его всесоюзную славу. Д орож 
ное строительство с массовым трудовым 
участием в широких размерах разверну
лось впервые в 1930 г. Семь лет назад 
ЧАССР представляла едва ли не худ 
шую непроезжую  часть Советского Со
юза. Осенние и весенние распутицы на 
целые месяцы расстраи вали  всю хозяй 
ственную  ж изнь республики. Растущ ее 
хозяйственно-культурное строительство 
ЧАССР не могло мириться с «ра- 
сейским» бездорожьем и мобилизовало 
на ликвидацию  его неисчерпаемые резер
вы созидательного и ударного народного 
труда. Н а ликвидацию  бездорож ья, мож
но сказать , поднялось все население. 
И в 1932 г. ЧАССР в основном ликвиди
ровала бездорожье. Она создала новую 
сеть благоустроенных дорог, новые улуч
шенные грунтовые и мощные тракты: Ч е
боксары — Канаш , К анаш  — Баты рево — 
Ш емурша, Я дрин — Больш ой Сундырь— 
У ральский  тракт, Ядрин —  Ш ум ерля — 
Порецкое, Порецкое — А латырь, То- 
бурданово — Малые Я льчики  —  граница 
Татарской  АССР, Чебоксары  — В урнары, 
десятки межрайонных и районных до
рог, подъездных путей, обеспечивающих 
проезд автомашин со скоростью  в 60— 
80 км  в час.

Высокий темп работ, трудовое герой
ство, проявленное колхозниками и тру 
дящ имися единоличниками ЧАССР, уме
лое и твердое руководство партийной 
организации дорожным строительством, 
непримиримая борьба с классовым вра
гом обеспечили выполнение первой до
рожной пятилетки по работам с трудовым 
участием населения на 481% . Н акопив 
опыт и создав актив и кадры  дорожников, 
ЧАССР осенью 1933 г. вы звала на социа
листическое соревнование по дорожному 
строительству Б елорусскую  ССР, Т ад



ж икскую  ССР, М осковскую, Л енинград
скую , Западную  области РС Ф С Р, Вин
ницкую  и Одесскую области УССР и в 
декабре того ж е года в Ч ебоксарах  под
писывает с  ними договор под лозунгом 
ликвидации бездорож ья в Стране Сове
тов. К  концу 1936 г. из общего п ротяж е
ния всех дорог республики 11 тыс. км  
было 7,9 тыс. км  благоустроенных до
рог вместо 6,1 тыс. км  в 1932 г. и 
105 км  в 1929 г. Д орог с твердым по
кры ти ем —  300 км  вместо 165 км  в 
1932 году и 72 км  в 1929 г., улучш ен
ных (американок) 3,3 тыс. км  вместо 
33 км  в 1929 г.

Если работы, выполненные за  этот пе
риод трудучастием, считать по средне
строительным расценкам, то их стоимость 
будет составлять 75 млн. рублей. Успех 
сооруж ения благоустроенных дорог зиж 
дется не только на выполнении самого 
строительства — это лиш ь одна из с та 
дий работы ,—но и на последующей орга
низации селениями и колхозами текущ его 
содерж ания дорог. В самом деле, в 
ЧАССР нет ни одного километра благо
устроенных дорог, который в отношении 
присмотра не был бы прикреплен к 
сельсовету, колхозу. Иметь дороги в 
безукоризненном состоянии в любое вре
мя года считается честью и гордостью 
советов и колхозов. Р я д  дорог на сотни 
километров уж е имеет зеленые насаж де
ния, беседки для отдыха и укры тия от 
дож дя. Известковым камнем или  красным 
кирпичом выкладываю тся на озеленен
ных откосах лозунги о борьбе за  лучш ие 
дороги и о народнохозяйственном значе
нии их в стране.

Население. ЧАССР является  одним 
из густонаселенных районов Союза. 
С редняя плотность сельского населения 
определяется в 54 человека на 1 кв. км . 
В безлесных и малолесных районах 
плотность колеблется от 55,5 чел. (Иш- 
лейский) до 92,5 чел. (Козловский) на 
1 кв. км . Н аселение по национальному 
составу распределяется так : чуваш  {см.)— 
76,3 % ,f  русских — 18,8% , татар  — 2,6% , 
мордвы — 2,1%  и прочих— 0,2% .

М алоземелье в условиях единоличного 
крестьянского хозяйства вынуждало в 
прошлом население к  переселению. Так, 
по неполным данным за 30 лет дореволю
ционного периода в районы П оволж ья, 
У рал а  и Сибири из Ч уваш ии пересели
лось не менее 30 тыс. чел. З а  годы 
двух пятилеток переселение, как  явле
ние, вытекавшее из крестьянского мало
земелья, совершенно прекратилось. Р ез
ко изменился характер  передвиж ения 
населения республики. Р ан ее  неграмот
ный, не владевш ий русским языком, чу
ваш не имел доступа к квалифицирован
ному производству. О коло 30— 40 тыс. 
населения находилось в отходничестве 
в поисках черной работы, на сплаве, 
грузчиками на водном транспорте и на 
ш ахтах Д онбасса. Теперь только за годы 
двух пятилеток на предприятиях Сою
за — на Горьковском автозаводе, К рас
ном Сормове, С талинградском и Ч ел я 
бинском тракторны х заводах, М агнито
горском комбинате, московских заводах 
и фабриках квалифицированных рабо
чих из чуваш  насчиты вается не менее 15 
тыс. человек. Н ет теперь и отходниче
ства по недостатку хлеба или обще
хозяйственной бедности крестьянского 
двора, какое имело место в недалеком 
прошлом. Постоянный рост населения 
ЧАССР в эпоху социализма резко про
тивостоит возраставш ей убыли от физи
ческого вырождения и смертности чу
ваш ского населения в капиталистическую  
эпоху царской России.

К уль т ур а  и быт. Грамотность населе
ния ЧАССР до революции составляла 
всего лиш ь 18%; на 100 женщин 
было только 3, умеющих читать и писать. 
З а  период социалистического строитель
ства ЧАССР превратилась в грамотную, 
культурную  республику. Н еграмотность 
населения в основном ликвидирована 
в 1932 г. В 1930 г. введено обязательное 
всеобщее четырехлетнее, а в 1934 г. — 
всеобщее семилетнее обучение. Сеть школ 
С 463 в 1913 г. и 943 в 1928 г. 
возросла до 1.050 в 1937 г. Старые шко- 
л р  прмегцалрсь р маленьких деревен



ск и х  избах, советские ш колы— в новых, 
просторных, светлых, специально вы
строенных зданиях. Д о революции сред
них ш кол не было, за исключением чу
ваш ской симбирской учительской школы. 
В 1936 г . из 1.031 школы всеобуча— на
чальных школ 653, неполных средних— 
314 и средних ш кол— 64. В 1913 г. было 
2 9 ,6 тыс. учащ ихся, в 1928г. —  76,1 ты с., 
В 1932г.— 129,2ТЫС., в 1936г.— 167,3ты с., 
из которых 59,5 тыс. учились в V— YI1 
и Y III  —  X кл. неполной и полной 
оредней ш колы, и в 1937/38 г .— 180 ты с., 
учащ ихся . Созданы и работают педаго
гический и сельскохозяйственный ин
ституты, 23 техникум а (педагогические, 
медицинские, финансово-экономические, 
сельоко-хозяйственные, промышленные 
и др.), 5 рабфаков, 4 научно-исследо
вательских института — промыш ленно
сти, социалистической культуры  и язы ка, 
охраны  материнства и младенчества и 
трахоматозный.

Д о револю ции всего один десяток чу
ваш был с высшим образованием, и тот 
не находил применения своим знаниям 
в Ч уваш ии. Теперь, не считая много
численных педагогических кадров, в рес
публике работает 221 врач вместо 22 
врачей до революции, 265 агрономов, 
184 зоотехника, 216 ветеринарных р а 
ботников, 1.500 трактористов, 14,5 тыс. 
ж ивотноводов и полеводов и т. д. Б ол ь
ше 80%  из них — чуваши.

Развернута массовая культурно-про
светительная сеть учреждений. В рес
публике насчитывается около 500 клуб
ных учреждений, свыше 615 библиотек, 
имеется радиовещ ательная станция, более
3.500 радиоточек.

Д о революции в ЧАССР не было чу
ваш ской типографии. Теперь она имеет 
центральную  типографию, типографии во 
всех городах и районных центрах. Д о 
революции не было газет на чувашском 
язы ке, теперь издаются: 5 республикан
ских, 25 районных, 6 заводских и 2 к ол 
хозных печатных газеты, 6 республи
канских ж урналов —  с общим тиражем 
115 тыс. экз. Растет искусство, кино и

радио. Н а заводах и в колхозах рабо
таю т 598 самодеятельных худож ественных 
круж ков. Они объединяю т более 12 тыс. 
участников. И з них 5.578 работаю т в 
323 драматических к руж к ах , 4.906 чел.— 
в хоровых и музы кальны х коллекти
вах. Н асколько богато и разн ообразн о . 
развертывается и растет, народное само
деятельное искусство, п оказал  органи
зованный в июне 1936 г. Всечуваш ский 
республиканский радиофестиваль. В нем 
участвовали  3.407 членов хоровы х к р у ж 
ков, струнны х и духовых оркестров, 
певцы и музыканты.

И з среды самого чуваш ского народа 
выросли поэты, писатели и драматурги, 
артисты, музыканты и худож ники. Су
щ ествование Чуваш ского академическо
го театра, театрального и музы кального 
техникумов, симфонического оркестра, 
чуваш ской капеллы , — все это достаточ
но ярко  говорит о том, к а к  далеко ш аг
нул народ в области культуры , народ, 
ранее лиш енный своего язы ка. Вся рес
публика борется за  к ультуру , на всех 
участках работы ж енщ ина-чуваш ка про
я вляет  себя как  активный строитель но
вой ж изни, нового быта.

Т рахом а — дореволюционная социаль
но-бытовая болезнь, п ораж ала в  от
дельных районах ЧАССР до 75— 80% 
населения. В бывшей К азанской  гу 
бернии накануне мировой войны было 
около 10 тыс. чуваш слепых. Еще 
в 1928 г. отрахомленность населения в 
среднем определялась 47% . Затраты  на 
массовые мероприятия по борьбе с тр а
хомой с 1929 г. по 1937 г. определяются 
в  12 млн. руб. З а  годы двух пятилеток 
выстроены глазны е лечебницы в городах 
К анаш е чи Чебоксарах. С 1-го июня 
1934 г. по 1-ое. апреля 1935 г. органами 
здравоохранения, силами врачей и ш иро
кой общественности ЧАССР был проведен 
поголовный осмотр населения по трахоме 
с вручением каждому граж данину респуб
лики  диспансерной книж ки, с обязатель
ством посещать в указанное время леч- 
п ункт до тех пор, пока он не получит визу 
врача о полном выздоровлении. Эти ре-



шительные мероприятия снизили отра- 
хомленность до 14%  в конце 1936г., и 
созданные условия в этой области обес
печивают полную ликвидацию  трахомы 
в остро-заразной форме в паивозмож но 
к раткий  ср о к . П ротивотрахомная борьба 
среди населения в деревне сопровож да
лась большой общ еоздоровительной ра
ботой, борьбой ва чистоту в избе, сан и 
тарную  культуру  в быту. Б ы ло время, 
когда лозунгом являлось: каждому
члену семьи иметь отдельное полотенце, 
каж дой семье —  ум ы вальник и мыло. 
Теперь больш инство населения ЧАССР 
пользуется индивидуальным полотенцем, 
не редкость ж елезны е кровати, отдельные 
постели, подуш ки. Вошли в  быт цветы, 
зеркала, занавески, умы вальники, зуб
ные щ етки и зубной порошок. Выстрое
ны сотни колхозны х бань. В каж дой кол 
хозной деревне имеются десятки швейных 
машин, велосипедов, музы кальны х ин
струментов и многие другие культурны е 
предметы, о чем дореволю ционная чу
ваш ская деревня и мечтать не могла. 
Созданы сотни постоянных и тысячи 
сезонных яслей. Ш ироко развивается сеть 
колхозны х родильных домов. К олхозная  
деревня ЧАССР окончательно стал а  на 
путь здоровой, цветущей, заж иточной и 
культурной жизни. Т руд и радость вес
ны народа вылились в его традиционный 
праздник А ка-Туй, проводимый после 
весеннего сева в каждом районе каждый 
год, с  ярм аркой, народными увеселения
ми, соревнованиями в беге, борьбе, 
показом лучш их достижений в хозяйстве 
и культуре колхозов.

Т руд  и героизм освобожденного чу
ваш ского народа на хозяйственно-куль
турном фронте с созданием новых кадров 
для социалистического строительства 
получили в 1935 г. высокую оценку п ар
тии и правительства Союза, вы разив
шуюся в награж дении ЧАССР орденом 
Ленина.

19. Татарская АССР. Т атарская  
АССР образована в 1920 г . на основании 
декрета Ц И К  и С Н К  РСФСР от 27/V 
1920 г. из территории бывшей К азанской

губ. (си*.; в составе 9 уездов) с присоеди
н ен и ем ^  ней частей территории соседних 
губерний, населенных в большинстве 
татарами, а  именно: бывшей Уфимской 
губ. (в составе М ензелинского у ., см.), 
Самарской губ. (в составе 25 волостей 
Б угульм инского у ., см .), Симбирской губ. 
(в составе 14 волостей Симбирского и 
Б уинского уездов) и В ятской  губ. (в со
ставе 17 волостей Е лабуж ского  у ., см ., с 
г. Е лабугой). В процентном отношении 
т еррит ория  ТАССР составлялась ив 
следующих частей: К азанской  губ. —
55,6% , Уфимской— 19,0% , Самарской— 
13,5% , В ятской— 7,8%  и  Симбирской— 
4 ,1% . Т аким  образом консолидирова
лась татарская  нация на единой терри
тории и получила самостоятельное го
сударственное объединение. Центром 
ТАССР является  г . К азан ь . О бщая пло
щ адь территории Т атарии  равна 67,1 тыс. 
кв. км . Лесистость этой территории в це
лом составляет 17,7% , доходя по от
дельным ее районам до 32 ,6%  (О ктябрь
ский), 29 ,4%  (А лькеевский), 27,2%  
(Первомайский) и 26,6%  (М амадышский).

Н а 8. и с .-з . ТАССР грани чи т с Ч у 
ваш ской и М арийской АССР, на с. и 
с . - в .— с К ировской  обл. и У дмуртской 
АССР, на в .— с Б аш к и рск ой  АССР, на ю. 
— с К уйбыш евской и Ч кал овской  обл.

К оличество населения ТАССР по пере
писи 1926 г. определялось в 2.593,9 тыс. 
чел., в том числе городского населения —
280,9 тыс. и сельского— 2.313,9 тыс.; 
по национальности татар— 48,8% , рус
ских— 43,1%  и других национальностей— 
8 ,1% . Д анны е на 1/1 1933 г. дают сле
дующие показатели: общее количество 
населения— 2.785 тыс. чел., в том числе 
городского— 375 тыс. чел., или 13,5% , 
и сельского— 2.410 тыс. чел ., или 86,5% ; 
по национальности: татар— 50,4% , рус
ских—41,8% , других национальностей 
(чуваш и, мари, мордва, удмурты и др.)— 
7 ,8% . Р ост  населения гор. К азан и  х а 
рактеризуется следующими данными 
(в тыс. чел.):

1917 г . 1927 г. 1933 г. 1936 г.
192,7 179,0 232,0 290,3



Города Татарии: К азань, Зелено-
дольск, Чистополь, М ензелинск, Б у гу ль- 
ма, Б уинск, Е лабуга, Тетюши, К уйбы 
шев (б. С пасск), Мамадыш.

И з полезных ископаемых ТАССР бо
гата лиш ь строительными материалами, 
особенно гипсом, наряду с  мощными 
запасами известняков, доломитов, и з
весткового туфа, бутового кам ня и дру
гих материалов. Имеются указан ия  
такж е на залеж и медной руды, не
большие месторождения серного колче
дана, ж елезной руды и серы. Есть такж е 
выходы каменного угля , сланцев, нефте
носных почв (по p .p . Соку, Шешме и 
К ичую ), асф альта и гудрона и большие 
запасы  торфа (более 15 млн. тонн). 
Н едра Т атарии  еще недостаточно из
учены.

Т атария вплоть до Великой социали
стической революции явл ялась  преиму
щественно сельскохозяйственным райо
ном с очень отсталыми формами ведения 
сельского хозяйства и слабо развитой 
промышленностью. Тот факт, что в бывш. 
К азанской  губ. (по министерской ан ке
те 1910 г.) было 290,5 тыс. деревянных 
плугов, косуль и сох и лиш ь 83,2 тыс. 
ж елеаных плугов, всего до 700 сеялок 
и 900 косилок, сам по себе говорит о 
состоянии техники дореволюционного 
сельского хозяйства в Татарии. О тсут
ствие агромеропрцятий, низкая урож ай 
ность полей, частые недороды являли сь 
постоянными спутниками сельского хо 
зяйства  этого района.

Н е в лучшем положении находилась 
дореволюционная промышленность Т а
тарии: слабы е в  техническом отношении 
и мелкие по составу рабочих и выпускае
мой продукции предприятия, работаю 
щие в основном на сельскохозяйствен
ном сырье, являлись преобладающим 
типом промышленных заведений бывшей 
К азанской  губ. Огромная доля продук
ции промыш ленности Татарии падала на 
перерабатываю щ ие сел.-хоз. сы рье отрас
ли: так , например, в 1914 г. из 27,8 млн. 
руб. стоимости всей промышленной про
дукции б. К азанской  губ. 26,7 млн. руб.

падали на продукцию  легкой и пищ евку
совой промыш ленности и только 1 млн. 
руб., или 3 ,7 % , на продукцию  металло
обрабатывающ ей промышленности.

Следующие данные еще ярче характе
ризуют состав и х арактер  предприятий 
довоенной промышленности Т атарии:

К р у п н а я  ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь  в п р е д е л а х  

Т а т а р и и  в 1913 г.

Число
фабрик

и

В том числе заняты х обработкой

продуктов и скопае смеша н-

(всего) животного
происхожд.

растительн .
происхожд»

мых про
дуктов дуктов

423 73 265 62 23

Н а фоне общей отсталости народных 
масс в царской России особенно выде
л ял ась  отсталость татарского трудящ е
гося населения. Е го  экономическая и 
культурн ая  отсталость сравнительно с 
русским наиболее ярко  вырисовывается 
на фоне аграрной политики российского 
самодерж авия. Эта политика, как  изве
стно, заклю чалась в основном:

а) в обезземелении татарского к р е
стьянства путем насильственного отчуж 
дения лучш их земельных угодий, в л и 
шении татар  п рава приобретения земель, 
перешедших в собственность крестьян 
ского П оземельного бан ка от разорив
ш ихся помещиков (после 1905 г.);

б) в оттеснении татарских деревень в 
глубинные пункты  от городов и рек, от 
промышленных и культурны х центров на 
худш ие, неплодородные земли;

в) в искусственной задерж ке кул ьтур 
ного роста, насильственной р у с и ф и к а 
ции и насаждении среди татар  миссио
нерских ш кол, в поощрении мероприя
тий мусульманского духовенства, на
правленны х к отравлению  религиозным 
дурманом, и т. д.

К азан ская  губ. сравнительно с дру
гими губ. П оволж ья и П риуралья  дава
ла  большее количество отходников, гл ав 
ным образом татар. Столы пинская ре
форма еще более усилила п ролетариза
цию крестьянства, особенно татарского.



К азан ская  губ. среди других сосед
них с  ней губерний занимала первое 
место по абсолю тным разм ерам  отход
ничества (см. X X X V I, ч. 4, прил. 
табл. 38). Т ак , лиш ь еа период с 1906 
по 1910 г. из К азанской  губ. ушли 
из деревни на работу в промышленные 
центры (Донбасс, У рал  и др.) 219 тыс. 
человек. З а  этот ж е период из бывш. 
П ензенской губ. ушло 148 тыс. чел., 
из С амарской— 111 тыс. и т. д. Уезды с 
преобладанием татарского населения да
вали наибольш ее число отходников. В 
результате такого отходничества во мно
гих городах и промышленных центрах 
обширной России к  1917 г. сосредоточи
вался и оф ормлялся компактными мас
сами татарский пролетариат (Донбасс, 
У рал , Б ак у  и т. д.). Т атарский пролета
риат испы тывал двойной гнет: с
одной стороны, как  и все рабочие, 
тяж есть капиталистического  и по
мещичьего гнета, а  с другой стороны , 
будучи отсталым в культурном  отноше
нии, он подвергался религиозно-фанати
ческому дурману духовенства и кабале 
своей национальной бурж уазии.

Н апр ., татары-рабочие Д онбасса в 
большинстве своем (более 90%) работали 
на самых неквалифицированных работах 
под угрозой ежедневных штрафов со 
стороны подрядчиков-татар, н аж ивав
ш ихся еа их счет вкупе с м усульман
ским духовенством. Ж ивя в уж асны х 
бытовых условиях, в атмосфере разж и
гавш ейся среди рабочих национальной 
розни, под угрозой погромов, при низ
кой зарплате, огромное количество татар 
горняков через 10— 15 лет превращ алось 
в калек.

Не в лучшем положении находились и 
рабочие в промышленности самой К а
ванской' губ. Вот как  описывается поло
ж ение рабочих на старых заводах Т а
тарии— Бондюжинском химическом sa- 
воде и Кукмо рекой валяльной ф абрике— 
до О ктябрьской социалистической рево
люции. Н а Бондюжинском ваводе «произ
водство в те времена было полукустарное, 
тяж елое и гибельное для здоровья ра

бочих. Н икакой  охраны труда, спецпита
ния, спецодежды, лечения и т. д. хозяин 
не давал. Д ней отдыха не было вовсе. 
Они частично были введены лиш ь в 
900-х годах, а  для всех рабочих были 
введены лиш ь после революции 1905 г. 
Все вредные, ядовитые газы  беспрестан
но проникали в рабочие кварталы . Завод 
стоит на болоте. Значит, ж илищ е рабочих 
и в этом отношении было вредно для здо
ровья: вечная сырость, обилие мокриц, 
всегда м алярия: Х орош ая возвышенная 
местность и роща были заняты  обшир
ным имением и садами хозяев». На 
валяльной фабрике К омарова в Кук- 
море продолжительность рабочего дня 
достигала 14— 15 часов в сутки, а 
для некоторых основных групп рабо
чих — основщиков и стиральщ иков — не 
было даж е определенной продолжитель
ности дня: они работали с 3— 4 часов утра 
до 10 часов вечера. Ш ироко экенлоатиро- 
вался труд детей и подростков. Н апри
мер, валенки суш ились в больших рус
ских раскаленных печах, внутри которых, 
сидя на корточках, дети расставляли  по
даваемые щи валенки для суш ки. Тем
пература в печах была настолько высо
ка, что для предохранения детей от ожо
гов их завертывали в мокрые тряпки. 
Н е было особых квартир для рабочих. 
Они ж или в скученны х, антисанитарных 
казарм ах или оставались спать на вер
стаках в грязны х мастерских. Заработ
ная плата была нивка и хватала лиш ь на 
ж алкое пропитание. («О советском хо
зяйственном и культурном  строитель
стве Татарской  АССР», 1934 г .). Таково 
было полож ение рабочих Татарии до ре
волюции.

Огромные коренные изменения внесла 
В еликая социалистическая революция во 
все отрасли народного хозяйства, во все 
области ж изни Т атарии со времени ее 
превращ ения в социалистическую  совет
скую  республику (1920).

П ромыгиленность. И мпериалистичекая 
война, затем годы продолжительной 
граж данской  войны и, наконец, голод 
1921— 1922 гг. не могли не отразиться



на состоянии производительных сил Т а 
тарии. Т яж елое состояние промыш лен
ности выразилось к  началу восстанови
тельного периода в большой изнош енно
сти оборудования предприятий, доходив
шей до 45% , а  по ряду  из них до 70— 
80% , в недостаточности сы рья и топлива, 
благодаря чему ряд  отраслей промыш
ленности был загруж ен  только на 25— 
30%  своей производственной мощности, 
и, наконец, в недостаточности оборотных 
средств. П роизводство средств потребле
ния оставалось преобладающим до конца 
восстановительного периода, заним ая в 
общей валовой продукции промыш лен
ности 66%  даж е в 1928 г. (59,6 млн. руб. 
из 87,9 млн. руб.). Н аряд у  с некоторым 
ростом количества рабочих— вообще и, 
в частности, из коренной национально
с т и — росла и безработица (в 1929 г. 
безработных числилось 17,5 тыс. че
ловек). Промышленность этого периода 
не была еще в состоянии поглотить весь 
избыток рабочей силы, который обра
зовы вался в деревне в силу ограниченной 
возможности развития сельского х о 
зяйства. .

В осстановительный период (1923—
1928) для отсталой промышленности 
Т атарии был периодом лиш ь частично
го восстановления (так к ак  промыш лен
ность эта требовала коренной рекон
струкции) и сопровож дался рядом ре
конструктивны х мероприятий во всей 
промышленности. Период ж е первой п я 
тилетки был периодом подлинной рекон
струкции промышленности и всего н а
родного хозяйства. Основные фонды 
реконструированных предприятий с
48 млн. рублей к  началу пятилетки 
возросли к  1932 г. до 128 млн. руб., 
валовая  продукция их увеличилась
с 45 млн. руб. до 133 млн. руб., 
и состав рабочих— с 10,6 тыс. до 20,0 тыс. 
человек. Бы ло создано 20 новых предприя
тий с основным фондом в 46,5 млн. руб. 
и валовой продукцией (в 1932 г.) в 132,7 
млн. руб., что составляло 34,5%  продук
ции всей промышленности. Выросли т а 
кие мощные предприятия, как к азан 

ск ая  теплоэлектроцентраль 1-й очереди, 
мощностью в 20 тыс. кет , как  ф абрика 
валеной обуви, ряд  швейных фабрик, фа
нерная фабрика, 8авод строительны х мате
риалов и 8 меховых фабрик, дающих стра
не 40%  всей меховой продукции, а такж е 
механический завод Соювхимпрома, завод 
Союзмехпрома, освободивший страну от 
завоза импортных машин и освоивший в 
течение двух лет 63%  всех видов машин, 
необходимых для  меховой промышленно
сти. Совершенно реконструированы  К ук- 
м орская валено-обувная ф абрика, судо
строительный завод, производительно
стью  в 120 судов в год, кожевенно-обув
ная  фабрика «Серп и молот» и т. д. 
Особое место в новой промышленности 
Т атарстана занимает завод пиш ущ их ма
ш ин— детище 1-ой пятилетки— единствен
ное мощное производство пиш ущ их машин 
в СССР, призванное сы грать исклю чи
тельно большую роль в культурном  
строительстве национальны х республик 
всего советского В остока. Н амечена ш и
рокая  реконструкция завода с  доведе
нием мощности с 3.000 маш инок до
30.000 в год. 1932 г . был исходным годом 
для строительства промышленных ги 
гантов, в том числе ряда предприятий 
всесоюзного значения: завода синтетиче
ского каучука  (СК-4) — одного йз круп 
нейших гигантов химической промыш
ленности Советского Союза, К азанского 
машиностроительного комбината, фабри
ки кинопленки, К аз . ТЭЦ 2-й очереди, 
карболово-кислотного завода и т. д. 
Т аким  образом, промыш ленность ТАССР 
за период первой и годы второй пяти
летки совершенно преобразилась, пре
вративш ись из подчиненной в ведущую 
отрасль народного хозяйства с  основным 
упором на машиностроение и химию. 
Приводимые ниж е данные к ак  нельзя 
лучш е характеризую т это положение.

Общ ая сумма ежегодных капитальны х 
затрат в промышленности Татарии из 
года в год растет (с 11,7 млн. рубл. в 
1928 г. до 109,2 млн. руб. в 1932 г. и до
191,4 млн. руб. в  1936 г .). Н ачиная с 
1932 г. более 3/ 4 этих затрат напра-



вллетсп на тяж елую  промышленность. 
Эти данные характеризую т, во-первых, 
резкий подъем капиталовлож ений в про
мышленность с 1932 г ., когда общ ая сум
ма влож ений достигла 109 млн. руб. и за 
один только этот год превы сила сумму 
вложений за весь послеоктябрьский пе
риод, и, во-вторых, резкое повышение 
удельного веса вложений в тяж елую  про
мышленность, в чем сказалась  роль ново
го строительства в области тяж елой  про
мышленности. В результате таких  круп 
ных капиталовлож ений основные фонды 
государственной промышленности воз
росли с 70,5 млн. руб. в 1928 г. до
130,7 млн. руб. в 1932 г. и до 365,6 млн. 
руб. к  1936 г ., и освоение их мощности 
оказало  свое влияние в первую  очередь 
на увеличение вы пуска продукции.

С т о и м о с т ь  в а л о в о й  п р о д у к ц и и  
г о с у д а р с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о 
с т и  (в м л н . ,  р у б . ,  в ц е н а х  1926/27 г.).

1913 г . 1928 г . 1932 г . 1936 г.

27,0 130,7 328,8 586,4

Темп роста промышленной продукции 
Т атарии  превы ш ает общесоюзные темпы. 
Х арактерны м является  и то обстоятель
ство, что наиболее • быстро увеличи
вается продукция отраслей, производя
щих средства производства. Т ак , общая 
стоимость валовой продукции всей , про
мышленности в 1934 г. против 1927/28 г. 
поднялась на 328,5% , а стоимость про
дукции тяж елой промышленности —  на 
416,6% , по легкой —  на 343,6%  и т. д. 
Промыш ленность Т атарии  в своем р а з 
витии достигла такого  п олож ен и я , что 
удельны й вес промыш ленной продукции 
в общей продукции народного |х о з я й 
ства ТАССР возрос с 16,7%  в 1927/28 г. 
до 70% к  1937 г. П родукция отдельны х 
отраслей  промыш ленности Т атарии  
имеет довольно значительны й вес даж е 
в масш табе СССР. Н априм ер, по п р о и з
водству пиш ущ их маш ин удельны й вес 
оп ределяется  в 43% , по валеной  обу
ви — в 27%, по фетровой обуви —  в 32% 
и т. д. («Социалистический Татарстан», 
1937, №  1— 2, стр. 56). Эти данные

говорят уж е о коренном изменении 
технико-эконО мического лица промыш 
ленности  республики.

Одновременно с ростом промыш лен
ного производства растут и кадры  про
мышленных рабочих, в  том числе и на
циональные кадры.

Ч и с л е н н о с т ь  р а б о ч и х  в г о с у д а р -  
с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  (в 

т ы с . ч е л .) .
1928 г . 1932 г . 1936 г . 1937 г.

18,0 .40,8 69,4 71,1

Удельный вес рабочих и служ ащ их та
тар в государственной промышленности 
за  период с 1928 г. повы сился с 24,7%  
до 36,5%  к  1937 г., а  удельный вес 
работниц-татарок к общему числу работ
ниц —  до 41 ,6% . В отдельных отраслях 
промышленности удельный вес татар  —  
рабочих и работниц —  составляет до 
60% . Создание индустриальных кадров 
рабочих, в особенности квалиф ицирован
ных, сопровож дается развертыванием 
сети ш кол Ф ЗУ , курсов, вузов и тех 
никумов. О большой работе по линии 
подготовки национальных кадров и 
по повышению их квалиф икации гово
рит тот факт, что к настоящ ему вре
мени около 50%  рабочих-татар отно
сится к  категориям  высококвалифициро
ванной и квалифицированной.

Имеющиеся в республике ценные поро
ды поделочной древесины (дуб, липа) и 
богатейшие залеж и алебастра, известня
к а  и глины  служ ат базой для  развития 
промыслов по производству строймате
риалов. К устарны е промыслы по пере
работке ж ивотноводческого сы рья р а з 
виваю тся в сельско-хо8яйственных рай
онах с животноводческим направлением 
хозяйства. Д о  последнего времени основ
ными отраслям и кустарно-рем еслен 
н о й  промыш ленности являли сь произ
водства: а) по обработке волокнистых 
веществ и одежды (в том числе вале
ной обуви и портняж ное); б) по обработ
ке дерева (в том числе рогоже-куле- 
ткацкое); в) по обработке кож и  и кож е
венно - обувное; и г) пищ евкусовое.



В экономике отдельных районов к у 
старное производство имеет исклю читель
ное значение.

О б ъ е м  в ы п у щ . е н н о й  п р о д у к ц и и  
к о о п е р а т и в н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  

(в млн. руб., в отпускных ценах).
1928 г . 1932 г. 1935 г . 1936 г.

11,7 53,0 121,5 168,0

У д е л ь н ы й  в е с  к о о п е р а т и в н о й  
п р о д у к ц и и  в п р о д у к ц и и  в с е й  

п р о м ы ш л е н н о с т и .
1928 г. 1932г. 1935 г . 1936 г .

90,0 16,0 19,0 20,9

Таким образом, Т атария ва годы рево
люции превратилась в индустриально
аграрную  республику: она имеет тя ж е
лую  промышленность, крупную  мехо
вую и фетровую промышленность, судо
строение, производство пиш ущ их маши
нок, фанерное производство и т. д. З а  
годы первой и второй пятилеток заново 
построено 30 крупны х предприятий, про
изведена реконструкция 20-ти старых 
предприятий; капиталовлож ения за этот 
период вы разились в 497,1 млн. руб., 
а основные фонды выросли с 70,5 руб. 
в 1928 г. до 462 млн. руб. к  1937 г.

Т акой огромный рост промыш ленно
сти и ее техническое оснащение сопровож 
дались большим подъемом культурно-тех
нического уровня рабочего класса, ш иро
ким развертыванием соцсоревнования, 
ударничества и стахановского движ ения, 
которые обеспечили в свою очередь рост 
производительности труда на предприя
тиях  почти в два раза (среднегодовая 
выработка продукции иа 1 рабочего с 
5.900 руб. в 1928 г. поднялась в 1936 г. 
до 11.000 руб.).

О разм ахе стахан овского  движ ения на 
государственны х промыш ленных пред
п р и яти ях  Т атарии  говорят следую щие 
п оказатели  количества стахановцев:

На 1/1 1936 г. На 1/Y II 1936 г. На 1/1 1937 г.
4.161 11.581 12.529

Ш ирокое развитие стахан овского  дви
ж ения способствовало значительном у 
росту производительности  труда в про
мыш ленности. Н аибольш ий рост п ро

изводительности труда дал и : промыш
ленность Н арком тяж пром а (30,2%), 
Н арком леса (22,4%), Н аркомпищ епро- 
ма (15,1%). По отдельным предприя
тиям  рост производительности  труда 
был еще выше. Все это вместе взятое 
коренным образом изменило экономиче
ские основы и культурно-технический 
облик ТАССР.

Сельское хозяйст во■ Д ореволю ционная 
Т атария считалась вплоть до 1918 г. 
сельско-хозяйственным районом, произ
водящим и вывозящ им хлеб. В ре
зультате империалистической войны и 
ряда лет граж данской  сельское хозяйство 
ее разруш илось. Это разруш ение приве
ло к кризису, который достиг наиболь
шей остроты в 1921— 22 г. Голод, по
стигш ий в 1921 г. многие районы П о
волж ья, особенно сильно отразился на 
экономике и живой рабочей силе Т ата
рии, в частности на ее сельском хо зя й 
стве. Достаточно напомнить, что в Т ата
рии 95%  населения пострадало от голо
да и ч то у р о ж ай , полученный в 1921 г ., по 
сравнению  с 1909 г. со став л ял  4% , а  по 
сравнению  с голодным 1891 г. он был в 
7 раз , нише. В результате — посевная 
площ адь к  1922 г. сократилась почти 
до половины сравнительно с 1917 г. 
(с 2.032,9 тыс. дес. до 1.031,7), а количе
ство скота  примерно на 2/ 3- Особенно 
резкое сокращ ение произош ло по мел
кому скоту (по свиньям  на 92% , но овцам 
на 86,1% ). З а  этот ж е промеж уток вре
мени процент безлош адных крестьянских 
хозяйств с  30,0%  (в 1917 г.) увеличился 
до 45 ,9%  (в 1922 г .), а  число беспосевных 
хозяйств, сокративш ееся с 1917 по 1920 г. 
с 13,7%  до 2 ,7% , к  1922 г. повысилось 
до 5,3% . В результате граж данской войны 
и особенно в период голода гораздо боль
ше ж ертв принесло татарское крестьян
ство, оказавш ееся менее устойчивым в 
сравнении с окружаю щ им его русским 
крестьянством в силу своей экономиче
ской и культурной отсталости, унасле
дованной им в результате национально
колониального гнета со стороны цариз
ма. Т аково было состояние сельского хо



зяйства Т атарии  к  началу восстанови
тельного периода.

Огромная помощь была оказан а нашей 
партией и правительством как  по линии 
ликвидации последствий неурож ая и го
лода 1921 г. и восстановления разр у 
шенного сельского хозяйства к р ая  (хле
бом, семенами, ссудой, ввозом скота и 
сельско-хозяйственных машин и т. д.), 
так и по линии изж ивания фактического 
неравенства национальностей проведе
нием землеустройства, переселением та 
тар на лучш ие земли, материальной по
мощью бедняцким и середняцким хозяй 
ствам и коллективам  долгосрочной и без
возвратной ссудой, скотом, с.-х . инвен
тарем и т. д. Это за сравнительно ко 
роткий срок восстановило в основном 
сельское хозяйство республики, создав 
необходимые условия (к концу восста
новительного периода) для проведения 
коренной социалистической реоргани
зации сельско-хозяйственного производ
ства и окончательной ликвидации хо 
зяйственного и культурного  отставания 
национальностей края .

В результате этих мероприятий к 
1929 г. посевная площ адь республики со
ставляла уж е 2.718,4 тыс. га, т.-е. 
111,25%  уровня 1913 г ., землеустройством 
было охвачено 26%  всей земельной пло
щади, 10%  посевной площ ади было пе
реведено на многополье, с каж дым годом 
увеличивались кредиты по линии сельск. 
хозяйства (от 550 тыс. руб. в  1927 г. 
до 1.600 тыс. руб. в 1928 г.).

Значительны е успехи были достигну
ты в области восстановления ж ивотно
водства: к 1928 г. поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось до 115% 
против 1917 г ., по мелкому скоту и по 
овцам до 116,9% , количество лош адей 
составляло 87,1% .

В процессе восстановления сельского 
хозяйства происходило существенное и з
менение в социальном составе деревни, 
заклю чавш ееся в расслоении населения 
ее по линии быстрого увеличения коли 
чества середняцких хозяйств за счет со
кращ ения бедняцких и батрацких, Отчасти

увеличилось и число кулацки х  хозяйств. 
К  концу восстановительного периода роль 
коллективных хозяйств становилась все 
более значительной, хотя удельный вес 
всех этих хозяйств в общем составе хо
зяйств был еще весьма невелик (340 хо
зяйств, или 0,7% ).

В области практического осуществле
ния ленинско-сталинской национальной 
политики по линии ликвидации фактиче
ского неравенства национальностей, в 
условиях Татарии — татарского трудя
щегося населения, 8а период с 1923 по 
1928 г. была проделана больш ая работа.

а) В порядке землеобеспечения было 
организовано 143 новых татарских по
селка, 42 русских и 23 нацменовских, 
переселено на земли госфонда 5.490 дво
ров с 28,5 тыс. населения на площ адь в 
73 тыс. га  (в числе переселенцев было 
79%  татарских, 12,5%  русских и 8,5%  
нацменовских).

б) Б ы ло землеустроено 273,9 тыс. та 
тарских крестьянских хозяйств  (56,5%  
всей землеустроенной площ ади), 149,9 
тыс. русских хозяйств и 55 тыс. нац
меновских хозяйств.

в) Н аправление сельско-хозяйствен
ного кредита происходило такж е с уче
том отсталости хозяйств: около 50%  
татарским, 40% — русским и 10% — нац
меновским.

В результате проведения этих меро
приятий обеспеченность основными сред
ствами производства середняцко-бедняц- 
кого татарского крестьянства повыш алась 
гораздо быстрее, чем у други х  нацио
нальностей.

г) По линии ликвидации культурного 
отставания: грамотность среди татар 
ского населения повы силась с  17% 
(1917) до 37% ; значительно повысился 
такж е удельный вес учащ ихся татар: по 
начальным ш колам— до 52,2% , по повы
шенного типа ш колам— до 37% , по про
фессиональным — до 23%  и по технику
мам—до 50% .

К ак  видно из этого перечня, татарским 
населением в области хозяйственной и 
культурной за восстановительный период



были достигнуты большие результаты , но 
все ж е по посевам татарское хозяйство 
отставало еще от русского на 7 ,5% , по 
обеспеченности скотом — на 17% , по рабо
чему скоту —  на 7% , по доходности —  на
15— 18% , по грамотности— на 9%  и т. д.

П артийная организация Т атарии, бла
годаря правильном у проведению гене
ральной линии партии, осущ ествляя л е
нинско-сталинскую  национальную  поли
тику, в борьбе со всеми врагам и  револю 
ции, в труднейш их условиях сумела орга
низовать вокруг себя широкий пролетар
ский актив и при помощи его и трудящ ихся 
масс деревни укрепить народное х о зя й 
ство республики для дальнейш его его р а з
вития в реконструктивный период. Б л е 
стящ ее освоение темпов хозяйственного 
роста в области промыш ленности содей
ствовало громадному разм аху в деле пе
рехода ее от мелкого крестьянского х о 
зяйства к  крупному социалистическому 
земледелию. П рактически, на язы ке 
цифр, этот переход вы разился, во-первых, 
в огромном росте коллективизации. Е сли  
к концу 1930 г. насчитывалось всего 1.756 
колхозов, охваты вавш их 9 ,1%  крестьян 
ских хозяйств , то на первое июня 1931 г. 
было охвачено уж е 40,4% , а к  концу 
1931 г. в колхозах  состояло 318,2 тыс. 
крестьянских хозяйств, что составляло 
52,4% . Т акова динамика коллективиза
ции. К этому времени преобладающей 
формой колхозов я в л я л ась  сельско
хозяйственная артель. Н аряду  с ростом 
коллективизации из года в год ш ел про
цесс производственного укрупнения кол 
хозов. Т ак , если в 1930 г. на каж дый кол 
хоз в среднем приходилось 21 хозяйство 
и 146 га  посевов, то на 1 /Y II 1936 г. 
среднее количество хозяйств на каж дый 
колхоз равнялось 110 при 784 га  посе
вов, что уж е соответствовало размеру 
преобладаю щего больш инства деревень 
республики. Во-вторых, переход к  к р у п 
ному социалистическом у земледелию  вы 
рази л ся  в общем увеличении посевных 
площ адей и в повышении удельного 
веса посевных площадей: колхозов
с 0 ,5%  в 1928 г. до 73,9%  в 1932 г.,

и совхозов с 0 ,5%  до 4,61% ; в-третьих, 
в изменении структуры  посевных площ а
дей, имеющем исклю чительно важное 
значение в повышении урож айности и 
рентабельности земледелия: за  период 
первой пятилетки количество посевов бо
бовых кул ьтур  увеличилось с 80 тыс. га 
до 277 тыс. га, или почти в 4 раза, 
а  пшеницы — со 103 тыс. га  до 255 тыс.

; га , или в 2,5 раза.

Н а  1 к р. х о з-в о п р' и х о д и л о с ь  
п о с е в о в  ( г а ) :

в 1928 г. в 1932 г.

Средней обеспеченности . . . .  4,75 1 -
Маломощное .  ............................2—3,0 J
Н а  1 х-во, обслуживаемое МТС — 8,4

» » » не обслужив. МТС . — 6,7
» » » единоличника . . .  — 4,1

О повышении удельного веса более цен
ных кул ьтур  говорят следующие сравни
тельные данные:

Н а  1 х о з я й с т в о  п р и х о д и л о с ь  
п о с е в о в :

в 1928 г. в 1932 г.

П ш рнвпы ( пра)  / в е^внолич* секторе 0,17 —пш еницы  (в га)  < в колхоаиом * _  0,63
Бобовых к у л ь -J в единолич. » 0,11 —

тур (в га)  \  в колхозном » — 0,62

Этот огромный успех достигнут благо
даря  успешному проведению коллективи
зации и — на ее основе — ликвидации к у 
лачества как  класса, на базе технического 
перевооруж ения сельского хозяйства, 
выразивш егося в замене п атриархаль
ных орудий производства, в частности 
деревянной сохи (сабана) и деревянной 
бороны, машинами для конной и механи
ческой тяги , в  организации МТС (начи
ная  с 1930 г.) и росте тракторного парка 
о 128 единиц в 1928 г. до 1.850 единиц 
мощностью в 25.000 лош. сил к 1932 г., 
в значительном изменении структуры  
посевов зерновых кул ьтур  в сторону пе
рехода на более ценные культуры  (рост 
удельного веса пшеницы с З , 7  до 13,6% , а 
бобовых с 1,2 до 12,3%) и роста урож айно
сти по основным культурам  в 2— 3 раза.

Н аряд у  с изменением техники производ
ства, агро-технические мероприятия, си
стематически проводимые в сельском хо
зяйстве республики, во многом способ-



бтвовали повы ш ений урож айности псшёй' 
и увеличению продукции йельского* xOL' 
зяйства. Т акие' приёмы, как  8ябь, май
ские пары 'бы ли освоены в больш их раз-' 
мерах. З а  перирд- первой пятилетки  ве
ковая 1 треХполка бывшей единоличной 
деревни Т атарии  отош ла в- историю- и 
заменена улучш енным севооборотом'. Та- 
кие мероприятия, как  удобрение наво
зом, очистка семян, протравливание 
(лиш ь за последние 2 года выросло' с  
б1/ 2 тыс. т. до 73 тыс. т ), снегозадерж а
ние, прополка, яровизация и т.. д ., стали 
применяться широко-,1 почти повсеме
стно. Опыт передовых районов и колхо
зов республики в деле повыш ения уро
ж айности зерновых к ул ьтур  На 75-“-80%  
против 1928 г. успешно передавался 
остальным колхозам  и районам Татарии.

Ж ивотноводство —■ наиболее у з к о е ’ ме
сто в сельском ■ хозяйстве Т атарии — за 
период первой- пятилетки ' дало значи
тельный рост лиш ь по социалистическо
му сектору. В связи  с начавш имся решит 
тельным социалистическим- наступлением 
на капиталистические элементы* деревни,- 
кулачество, ликвидируемое как  класс  на 
основе сплош ной коллективизации, ока
зывало всяческое сопротивление меро
приятиям партии и ,правительства вплоть 
до проведения террористических актов 
против активистов-передовиков деревни, 
поджогов имущества развиваю щ ихся кол
хозов и бешеной агитации за  хищ ническое 
уничтожение скота. В результате этого 
общее поголовье скота в республике 
по сравнению  с 1929 г. сократилось 
к 1932 г .: по лошадям на 39% , по 
крупному рогатому скоту на 38% , по  
овцам и козам на 65%  и по свиньям  на 
64% . И только с 1933 г-., в связи  с 
укреплением колхозов и благодаря уси
лению классовой бдительности, наметил
ся сдвиг В: сторону роста поголовья 
скота по всем видам. . . . . . .

Процесс роста поголовья скота в со
циалистическом' секторе происходил до
вольно интенсивно и в период первой п я 
тилетки, когда общее поголовье сокра
щалось. Следующие данные наиболее

ярко ' характеризую т рост обобществлен
ного сектора животноводства:

.. Н;а. 100. х о з я й с т в  п р и х о д и л о с ь  
. к о р о в :

в к о л х о зах . у единоличников

в 1930 г. . . . . . .  . 55,7 84
» 1932 . . .  . . . . . .  74,2 61,7

У д е л ь н ы й  в е с  о б о б щ е с т в л е н н о г о  
с т а д а  (в к общему числу голов).

1930 г. 1932 г.
По крупному, рог. .с к о т у ................... ' ,  1 ,8 ' 15,8

»■ овцам ' . 4  . . . .   ......................  3,2 13,7
.  сви ньям .................................................  3,2 33,0

; Б лагодаря, ■ правильному проведению 
! ленинско-сталинской, национальной по- 
| литики, Т атарская  АССР и в даль

нейшей своей работе в области ре- 
! конструкции сельского хозяйства и 
j выполнения государственны х' обяаа- 
; тельств добилась таких успехов, к о 

торые выдвинули' ее на одно ив пер- 
; вых мест срёди национальны х республик 

и областей, обеспечив ей в 1933 г . выс
шую награду —  орден Ленинй.

К онкретно, успехи ТАССР в области 
реконструкции сельского х о зя й с т в а ' во 
2-й пятилетке заклю чаю тся в следующем. 
В 1937', г. охвачено коллективизацией 
91,5%  крестьянских хозяйств, организо
вано 47 совхозов и 9 i 31ТС, обслуж и
вающ их 90%  всех колхозов: на совхоз
ных и колхозны х полях, охватывающ их 
99,5%  всех посевных площ адей,1 работало 
о ко ло  5.000 тракторов, 2.120 комбайнов, 
1.552 слож н ы х м олотилки ,' 2.214 авто 
машин, 14.348 сеялок , 8.635 конны х мо
л отилок , 18.175 ж аток , 331 сн оп овязал 
ка и т. д. П осевная площ адь достигла
3.253,3 тыс. га  против 3.084 га  к  началу 
второй пятилетки и против 2,7 млн. га  в 
1922 г.; значительно повы силась урож ай 
ность полей:

1928г. 1932г. 1933г. 1934г. 1935 г
а) по вбрноьым куль
турам (в цептн. с г а )  5,5 6,9 8,9 ,9 ,4  11,2
б) по картофелю , • — — 59,0 70,0 105,0

В 1936 г. метеорологические условия в 
Т атарии были значительно хуж е метео
рологических условий 1921 недородного 
года. Н есмотря на это, колхозы  Татарии в



1936 г. получили урож ай в несколько рае 
выше, чем в 1921 г .,  а  ряд колхозов имел 
урож ай значительно больший по сравне
нию с годами наиболее благоприятны х 
метеорологических условий при едино
личном ведении хозяйства.

Следующие данные ярко  характери 
зуют урож айность полевых культур:

К у л ь т у р ы

1936 г . в V /o  
по отношению

к 1891 г. к  1921 г.

Рожь . , . . ........................... 205,0 1.363,0
Пшеница я р о в а я ...................... 156,0 585,0
Овес ....................................... . 212,0 630,0
Все зерновые в средней . » 917,0

По данным земской статистики еа 
1885— 1916 гг., средний урож ай  рж и у 
крестьян  в переводе на один га соста
влял  около 38 пудов, а средний урож ай 
овса— около 36 пудов. Средний урож ай 
рж и на колхозны х полях Т атарии за пе
риод второй пятилетки, вклю чая сюда 
и урож ай  1936 г ., составляет на 1 га  
52 пуда, а  средний урож ай  овса— 51,6 п. 
Это выше крестьянских урож аев  1885— 
1916 гг. по рж и на 35% , по овсу на 
43,6% . Отдельные колхозы  Татарии 
в 1936 г . (неблагоприятном в метеороло
гическом отношении) добились прекрас
ных урож аев  — до 72 пуд. рж и и 
93 п. овса с га  («К расная заря» Кайбиц- 
кого р-на), 83 п. в среднем («им. Ленина» 
А тнинского р-на), а отдельные бригады 
до 124 п. по рж и и 123 п. по овсу и т. д. 
Этот ф акт является  результатом победы 
социалистической формы ведения х о зя й 
ства, результатом маш инизации и меха
низации производства и введения новых 
агромероприятий (ранний сев, зяблевая 
вспаш ка на 100% , удобрение, снегоза
держ ание и проч.)

Б огаты й  урож ай  собрали  колхозники  
ТАССР в 1937 г. О тдельные колхозы  
по зерновым культурам  получили сред 
ний урож ай  в 19,3 ц с га  («им. Кирова» 
А тнинского района), в 17 if (колхоз 
«Активист» Н урлатского  района), по 
рж и — 23,4%  if, по яровым — 20 ц и

овсу — 26,3 if (колхоз «Большевик» того 
ж е района) и т. д.

Р езультаты  хорош его ур о ж ая  1937 г. 
быстро ск азал и сь  на росте заявок  на 
промыш ленные и культурн ы е товары . 
К  началу  октября  1937 г. по 40 
районам  Т атарии  поступили заявки  
в хлебную  контору Татсою за на 850 авто
машин, 12.000 велосипедов, 1.500 пате
фонов, 2.000 карм анны х часов и др. 
Эти далеко  неполные данны е п оказы 
вают рост заж иточности колхозников.

Темпы развития ж ивотноводства Т ата
рии с  каждым годом повышаются, осо
бенно за  последние 2 года. В борьбе 
еа расцвет животноводства государствен
ное планирование и сталинский устав 
сельско-хозяйственной артели сыграли 
огромную роль. Н есмотря на вредитель
ство в области  ж ивотноводства, п роиз
веденное пробравш имися в советские и 
партийны е органы .ны не разоблаченными 
врагам и народа, ж ивотноводство Т ата 
рии из года в год н еуклонно растет. 
Н ижеследую щ ие данные иллюстрируют 
это полож ение 8а р я д  лет:

П о г о л о в ь е  с к о т а  (в тыс. голов).
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1928 г. 517,1 100,0 889,1 100,0 2.775 100,0 228,4 100,0
1932 г. 337,7 65,3 557,5 62,7 1.053,5 38,0 1L2,7 49,5
1936 г. 386,0 74,7 882)7 99,1 1.727,2 62,2 471,2 206,0

Рост поголовья скота идет быстрее по 
колхозным фермам (количество ферм на 
1 /Х И  1936 г . равно 5.421; рост за два 
последние года на 2.069 ферм).

1935 г. 1936 г,

Кругш. рог. скот (в тыс. гол.). 119,4 131,6
Овцы и возы   ..................  21?,2 265,6
С в и н ь и .................................. .... 109,2 116,2
Лошади . . . . . . . . . . . .  10,4 15,2

Одновременно с общим ростом пого
ловья скота в республике идет рост по
головья, находящ егося в личном поль
зовании колхозников. В среднем на к аж 



дые 100 хозяйств в колхозах приходится 
(голов скота):

Годы
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рогатого скота Овец в коз С ване»
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1934 . 148,6 22,9 125,7 150 67,9 82,1 29,2 17,1 12,1
1935 . 156,2 28,0 128,2 283 66,0 217,0 47,3 22 25,3
1936 . 189 35 154 385 87 298 87 33 54

Об огромном росте сельского х о зя й 
ства говорят так ж е данные о росте ва
ловой продукции: так , ва 1937 г. общий 
разм ер валовой  продукции всего сел ь 
ского  хозяй ства  равен 38,397,0 тыс. ц 
против 12.431,4 тыс. ц  1936 г.

В процессе переустройства сельского 
хозяйства на социалистических началах 
выковываю тся новые кадры , дающие де
сятки  тысяч работников различных спе
циальностей для  колхозны х и совхозных 
полей. Н а  полях Татарии в 1937 г. ра
ботало около 18 тыс. трактористов, ком
байнеров, механиков и других специали
стов. И з этой армии мастеров сельского 
хозяйства выделяю тся сотни и тысячи 
передовых людей, получающ их почетное 
звание стахановцев и успешно овладе
вающих техникой социалистических по
лей. Результатом  этого являю тся отлич
ные показатели  итогов сел .-хоз. работ в 
1937 г .:  средняя вы работка на 1 трактор  
вы рази лась  в среднем в 742 га против 
320 га  в 1935 г ., а  одна из передовых 
МТС Т атарии (Актанышская) дала в 
среднем на трактор  по 1.614 га.

К ульт урное строительство. Т ата
рия получила тяж елое наследие от 
царизма и в отношении культуры . 
В процессе социалистического строи
тельства и осуществления ленинско- 
сталинской национальной политики за 
годы революции это наследие было пре
одолено. Бурны й рост социалистической 
промышленности и социалистической ре
конструкции сельского хозяйства сопро

вож дался подлинным расцветом культуры , 
социалистической по содержанию  и н а
циональной по форме. ТАССР стала одной 
из передовых культурны х национальных 
республик Советского Союза. В ней пол
ностью осуществлено всеобщее обучение и 
в основном семилетнее образование (в 
городах и городского типа поселках). 
В настоящ ее время в Т атарии имеется 
3.454 начальных, неполных и полных 
средних школы с общим количеством 
учащ ихся в 459 тыс. человек, из которых 
50%  татары, тогда как  в 1913 г. было 
всего 1.138 школ, из которых толь
ко 35 татарских с количеством учащ ихся 
около двух тысяч человек; это составляло 
по отношению к общему составу учащ ихся 
всего лиш ь 2 ,6% . Количество учителей 
за  период с 1921 г. по 1936 г. увеличи
лось в два р аза  (с 7.000 до 14.000 человек). 
Значительно выросла численность уча
щ ихся старш их классов ш кол, что пока
зывает уж е повышение потребности в 
образовании среди трудящ ихся масс и 
практическое осуществление принципа 
общего образования молодежи, создания 
крепкой базы для подготовки националь
ных кадров средней и высшей квалиф ика
ции: в этом остро нуж далось бурно р аз
вивающееся народное хозяйство, осо
бенно в бывших отсталых национальных 
районах. Следующие данные по охвату 
ш колами детей татарской национальности 
Т атарии достаточно ярко  иллю стрирую т 
это:
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В то время как  общее число учащ ихся 
татар  за период первой и второй пяти
леток выросло в 2 раза, число учащ ихся 
старш их классов увеличилось в 12 раз.



Что ж е касается удельного веса учащ ихся 
татар  в общем составе учащ ихся, то он 
превы сил удельный вес, занимаемый та 
тарами в республике на 3% , а  удельный 
вес учащ ихся старш их классов на 4 ,5% .'

Д о револю ции в Татарии числилось 
всего 17%  грамотного населения. П ол
н ая  ликвидаций неграмотности и мало
грамотности среди взрослого населения 
республики долж на быть закончена В 
ближайш ем будущем. В 1936/37 уч. 
году охвачено было обучением 257 тыс. 
неграмотных и 147 тыс. малограмот
ных. У ж е имеется много колхозов, 
В которых полностью ликвидирована н е 
грамотность и дело просвещ ения охва
тило в с е . население от мала до велика. 
Т акова, например, дер. Сунча (О ктябрь
ского  района), где уж е ликвидирована не
грамотность среди взрослого населения, 
где имеются н ачальн ая  и неполная сред
н яя  ш колы и все дети ш кольного воз
раста Охвачены учебой. Много колхоз
ников из этой деревни учатся в специаль
ных средних и высших учебных заведе
ниях. И з среды колхозников Сунчи еа 
годы револю ции уж е подготовлены де
сятки  учителей, фельдшеров, агрономов 
и специалистов других профессий.

З а  период револю ции, в связи  с  повыше
нием материального обеспечения и к у л ь 
турны х потребностей трудящ ихся масс, 
ш ироко развилась сеть политико-просве
тительных учреж дений как  в  городах, так 
и в деревнях. О коло 40 рабочих клубов, 
дворец культуры  им. Л енина в К азани, 
около 700 совхозно-колхозны х клубов, 
более 800 изб-читален (не считая тысяч 
красны х уголков и десятков ты сяч различ
ных общ еобразовательных и специальны х 
круж ков  при клубах , ш колах и др. учре
ж дениях), ш ирокая сеть библиотек 
(1.062 с  книжным фондом около 5 млн. 
экзем пляров), 16 стационарны х кин о
театров и более 300 кино-передвижек 
и т. д. —  вот чем располагает Т атария 
в Деле политико-просветительной рабо
ты среди населения. З а  годы революции, 
особенно за период первой и второй п яти 
леток, создана ш ирокая сеть дош коль

ных учреж дений, охватываю щ их десятки 
тысяч детей. Количество детских садов 
со 100 в 1928 г. увеличилось до 900, или 
в 9 раз, а число детей с  1,5 тыс. до 45,4 
тыс.' чел., или более 30 раз. Ещ е боль
шее увеличение еа этот ж е период полу
чила. сеть сезонных детплощадок (с 
23 в 1928 г. до 2,5 ты с.), а число детей 
в них с 600 чел. до 175 тыс. человек. 
У ж е в 1935 г. 75%  всех детей, дош коль
ного возраста было ' охвачено дош коль
ными учреж дениями республики. Д л я  
обслуж ивания этих учреж дений созданы 
кадры  работников, значительная часть 
которых ж енщ ины-колхозницы. К на
чалу 1935 г. по стационарной сети Т а 
тарии имелось 1.930 работников и по се
зонной— 5.246 работников; среди обеих 
категорий работников более 50%  татар. 
Вместе с ростом народно-хозяйствен
ного бюджета росли и капитальны е за
траты  на социально-культурное строи
тельство; лиш ь за последние' два года 
было отпущено по этой линии более 
40 млн. руб. (15,1 млн. руб. в 1935 г. и
25,4 млн. руб. в 1936 г .— рост за год на 
6 8 , 2 % ).

В настоящ ее время в Татарии имеет
ся 14 научно-исследовательских учреж 
дений, 13 вузов и втузов, 11 рабфаков 
и 55 техникумов, из них 11 педагоги» 
ческих, в которых обучается свыше 
4.000 человек будущ их.педагогов, в том 
числе более 50%  татар. Общее количе
ство учащ ихся в вузах , техникум ах и на 
рабф аках 8а последние 2 года увеличи
лось с 23,6 тыс. до 26,5 тыс. чел., и вы
пуск из них с 2,8 тыс. до 5,5 тыс. чел. 
В 1936/37 г. одни вузы  и техникумы  выпу
стили  около 4.000 специалистов высшей и 
средней квалификации. Ш ироко органи
зована сеть заочных институтов по р а з
личным специальностям. Б ольш ие изме
нения произош ли 8а это ж е время 
и в составе студентов вузов и техни
кумов в сторону его коренизации: к 
настоящ ему времени в составе студентов 
вузов имеется 2.639 студентов коренных 
национальностей (татар и. чуваш), что 
составляет 30,5% , и 4.681 чел. в тех



никумах, или 51,5%  ко всему составу 
студентов.

Советская Т атария идет впереди многих 
национальных республик и в деле раз
вития печати и расш ирения вообще изда
тельской деятельности. З а  годы первой 
пятилетки было выпущено свыше 22 млн. 
экз. книг, что составляло 85 млн. ли 
стов-оттисков, За. годы второй пяти
летки издательство книг на много рас
ш ирилось. Д о 90%  всей книж ной лите
ратуры  составляю т книги на татарском 
языке. И здания политической литературы  
со 160 печ. листов в 1929 г. возросли 
до 500 п. л. в 1934 г. — в том числе 
труды классиков марксизма-ленинизма 
отдельными брошюрами в десятках тысяч 
экземпляров и собраниям и сочинений 
работы В. И. Л енина и И . В. Сталина. 
З а  последние годы особенно ш ироко изда
ются учебники на татарском  язы ке (от
дельные , учебники были изданы с 
тираж ем до 200 тыс. и выше экзем п ля
ров). К азан ь  снабж ает литературой  на 
татарском язы ке не только татарское на
селение самой республики, но и татар, 
населяющих другие республики и области 
СССР (более 50%  продукции Татгосиз- 
дата распространяется вне Татарии). 
Больш ое распространение среди населе
ния Т атарии  имеет периодическая печать: 
на территории ТАССР издаю тся 15 ж у р 
налов, 7 областных, 67 районных, 76 сов- 
хозн о -М Т С  газет, 49 ф аб р и ч н о -заво д 
ских многотираж ек. Б ольш е половины 
газет и ж урналов издается на татарском 
языке.

Огромный спрос со стороны рабочих 
и колхозников на художественную  лите
ратуру вы звал большую работу по изда
тельству ее. З а  годы .социалистической 
революции Татгосиздатом издано около 
5 млн. экземпляров художественной ли
тературы  на татарском язы ке, при чем 
почти три четверти общего количества 
падает на годы первой и второй пяти
леток. Н аряду  с созданием оригинальных 
произведений татарских писателей, за по
следние грды выпущены на татарском 
языке, произведения классиков, и со:

временных русских писателей. В настоя
щее время издается и подготовляется 
к изданию ряд произведений П ушкина, 
Гоголя, Н екрасова, Лермонтова, С.-Щ ед
рина, Толстого и др.

Дореволю ционное искусство среди т а 
тар  по своему содерж анию  и по своей 
форме носило бурж уазно-националисти
ческий и религиозный характер; оно 
было пропитано духом узкого  национа
лизма и обслуж ивало интересы татар 
ской бурж уазии. С оциалистическая ре
волюция создала новое искусство — 
социалистическое по содержанию  и на
циональное по форме, глубоко уходящ ее 
своими корнямй в самую гущ у трудя
щихся йасс. В настоящ ее время 
Т атарская  АССР имеет 9 профессиональ
ных театров: Т атарский государственный 
академический театр, Больш ой государ
ственный театр русской драмы, Т атар
ский государственный рабочий театр, 
колхозны й филиал Т атарского государ
ственного академического театра и ряд 
татарских колхозны х театров. Среди про
фессиональных театров особое место за 
нимает Т атарский государственный а к а 
демический театр, который сосредоточил 
в себе лучш ие кадры  татарской  сцены. 
В последние два года ведется усиленная 
подготовка к  созданию большого опер
ного театра — с этой целью при М осков
ской государственной консерватории 
организована специальная татарская  сту
дия, подготовляю щ ая необходимые сце
нические силы  и мастеров музы кального 
искусства. Вместе с ростом театра растут 
свои национальные кадры , осваивающие, 
особенно за  последние годы, достижения 
высокой театральной культуры . Выросли 
и татарская  драм атургия и м узы каль
но-художественное искусство, выдвинув
ш ие ряд молодых талантливы х дарова
ний. В Татарии имеется 2 техникума ис
кусств: музо-изо-техникум и театральный, 
подготовляющ ие музы кантов, худож ни
ков и артистов-исполнителей, а такж е 
руководителей самодеятельных театров. 
К роме того, при Т атарском  госуДар-, 
ственном /академическом театре создан



9-х годичный институт по повышению 
квалификации работников театра.

Здравоохранение. Дореволю ционная Т а 
тария вы делялась своей высокой смерт
ностью и низкой рождаемостью населе
ния, благодаря значительной распро
страненности заразны х и социально- 
бытовых заболеваний, особенно среди т а 
тар, чуваш, мари и т. д. Т ак , например, 
средняя цифра рождаемости по 45 губ. 
России за  три  года до войны равнялась
44,1 на 1.000 человек населения, а  по 
К азанской  губ. она составляла 42,0; 
по смертности соответственно 27,3 и
29,3 чел. В результате крайне низкого 
ж изненного уровня трудящ ихся масс 
в царской России, особенно так  на
зываемых «инородцев», значительное 
распространение получйли такие болезни, 
как  гры ж а, трахома, чесотка, парш а, 
туберкулез, венерические и т. д.

Л иш ь победа Великой социалистиче
ской револю ции и осуществление ленин
ско-сталинской национальной полити
ки полож или предел дальнейшему рас
пространению  указанны х болезней, 
создали и в городе и в деревне 
совершенно новые условия труда, 
оздоровили его. Об этом говорят дан
ные, например, о сниж ении временной 
трудоспособности по травматическим по
вреждениям, о сокращ ении распростра
ненности такой болезни, как  гры ж а: в то 
время, как  в 1913 г. среди призы вников 
на 1.000 чел. приходилось 5,49 чел. 
больных грыж ей, в 1935 г. количество 
больных было лиш ь 0,77. З а  период 
револю ции произош ло значительное 
сокращ ение больных туберкулезом  ор
ганов ды хания: среди призы вников
1913 г. на каж дую  1.000 чел. при
ходилось больных 6,62, а  в 1935 г. 
всего 0,67 чел. П о данным специального 
обследования в бывш. К азанской  гу 
бернии в 1913 г. 49 ,8%  населения боле
ло  трахомой. Эта болезнь была особен
но ш ироко распространена среди чу
ваш , мордвы, татар  и др. национально
стей. О здоровление быта после револю 
ции, ш ирокая сеть лечебных учреж дений,

активны е методы лечения привели к  зна
чительному сокращ ению  этой болезни 
(по данным статистики на 89%  сравни
тельно с 1913 г.). П роизош ло огром
ное сокращ ение заболевания чесоткой 
(с 1913 г. по 1935 г. в 3 раза), 
парш ой (с 14,5 на 1.000 чел. в 
1913 г. до 3,7 ч. к  1933 г .), 'Сифилисом 
(на 69,6%  по сравнению  с 1927 г.) и т. д. 
Выросла лечебная сеть по всей рес
публике; число больничных коек в райо
нах увеличилось с 2.215 в 1928 г. до 
7.013 к  1936 г. З а  период революции от
кры то вновь 37 больниц, из которых 29 
в татарских селениях, 89 самостоятель
ных врачебных амбулаторий, в  том числе 
48 в татарских  селениях, 33 медпункта при 
МТС и совхозах. Все эти мероприятия, 
наряду  с  ежегодной посылкой сотен 
врачебных бригад, организацией на ме
стах сотен и тысяч пунктов скорой по
мощи и санитарных постов, снабжением 
колхозов, МТС, совхозов и предприятий 
аптечками, способствовали тому, что 
санитарны е условия деревни и города 
стали  неузнаваемыми в сравнении с про
шлым. В связи  с ростом сети учреждений 
здравоохранения увеличивается число 
медицинских кадров: сравнительно с
1913 г . общее число врачей увеличилось 
с 379 до 1.006 ч. к  1936 г. и число сред
него медицинского персонала до 2,5 тыс. 
человек, в том числе татар  до 600 чело
век. Всего за  первую  п ятилетку  в строи
тельство лечебных учреж дений вложено 
около 6 млн. руб. и за  2 года второй— око
ло 4 млн. руб. Т олько  из местного бюд
ж ета в 1936 г. на нужды  здравоохране
ния было израсходовано около 40 млн. 
руб. Сейчас в Татарии насчитывается 
150 больниц. Таковы  успехи ТАССР 
в области народного здравоохранения.

С талинская конституция зафиксиро
вала ф акт полного раскрепощ ения ж ен
щ ины  в  результате великих побед п ро 
летарской революции, осущ ествления со
циализма в нашей стране. Т яж елую  и 
безотрадную  долю несла ж енщ ина до ре
волюции, особенно татарская  женщ ина, 
заним авш ая подневольное положение,



исторически установленное семейным 
строем с его отжившим укладом  и обы
чаями, сохранявш имися еще и в пер
вые годы после революции среди ши
роких слоев трудящ ихся масс. Т атар ка  
явл ялась  бессловесной вещью, собствен
ностью мужчины, лиш енной возможности 
участия в общественной ж изни, наиболее 
отсталой и в культурном отношении. 
Особенно тяж ел ая  работа выпадала т а 
тарке в кустарном производстве: «Не
сколько  ты сяч мастериц в К азани  и уезде 
работают день и ночь и еж егодно доста
вляю т в магазины  сотни тысяч головных 
уборов и обуви ... вышиванием тех и дру
гих занимаю тся только ж енщ ины, как  
русские, так  и татарки  Ч исло их более 
2 тысяч в К азан и  и свыше 10 тыс. в К а
занском уезде. .» (по сведениям казан 
ского отделения Русского технического 
общества от 1896 г .). П о данным каван
ской аемской статистики ва 1910 г. лиш ь 
в  одном К азанском  уезде ив 1.708 домо- 
хозяев-кустарей  697 занимались исклю 
чительно строчкой ичиг (татарской обу
ви), при чем в составе работавш их куста
рей из 1.183 чел. было всего 11 чел. муж 
чин. Таким образом, вкустарном  производ
стве головных уборов и обуви в  основном 
работали женщины, главным образом 
татарки. Ж енщ ина-работница н а  пред
приятиях была наиболее неквалифициро
ванным слоем рабочего класса  и выпол
н яла грязную  и тяж елую  работу. С мо
мента советизации Т атарии началась си 
стематическая работа по политическому 
просвещению трудящ ихся ж енщ ин и по 
вовлечению их в производство, на учебу, 
в профсоюзы, в советы, кооперативные, 
хозяйственны е и общественные учреж де
ния и организации. Ж енщ ина наравне 
с мужчиной стала активной участницей 
строительства новой ж изни. Об этом 
свидетельствуют тысячи примеров из 
практики  социалистического строитель
ства: из 72 тысяч рабочих в основных 
предприятиях Татарии 45%  составляю т 
женщины, а в составе работаю щ их в 
цензовой промышленности республики 
еще в 1930 г. удельный вес женщин

работниц не превыш ал 22% . В целом 
ряде предприятий республики, напр, в 
легкой и пищ евкусовой промышленности, 
удельный вес женщ ин-работниц доходит 
до 70% , в том числе татарок  до 50%  и 
более. С каждым годом увеличивается 
число высококвалифицированных работ
ниц и ж енщ ин-инж енеров и техников 
(в 1936 г. последних было 1.014 чел.). 
Бурны й рост ж енских кадров происхо
дит и в сельском хозяйстве Т атарстана; 
сотни и тысячи женщ ин всех националь
ностей носят почетное звание ударников 
и стахановцев социалистических полей. 
Съезд трактористок и комбайнерок, про
исходивший в К азани  в начале 1937 г ., 
является  ярчайш ей демонстрацией силы 
и молодости цветущей социалистической 
республики, показателем бурного роста 
ж енских кадров —  мастеров сельского 
хозяйства. В президиум этого замечатель
ного съезда были избраны  среди 11 
орденоносцев-мастеров высокого урож ая 
4 орденоносца-женщины.

Следующие краткие данные о тракто
ристках являю тся весьма показательны 
ми: а) в 1935 г. общее число трактористок, 
выработавш их 500 ва, было всего 13 чел., 
а  в  1936 г . их было уж е 59 чел.; б) общее 
число ж енских тракторны х бригад в 
1935 г. было 6 с  количеством трактори
сток в 300 человек, а  в 1936 г .— 13 и 614 
трактористок; в) в 1935 г. было всего 7 
ж енщ ин-комбайнерок, а  в 1936 г .— 39.

Н аиболее яркой  демонстрацией социа
листических побед Татарии в области 
ликвидации остатков проклятого насле
ди я  прош лого бцта, демонстрацией, под
водившей итоги по раскрепощ ению  ж ен
щ ин, яви лся  так ж е всетатарский съезд 
ж енской молодежи, происходивший в 
октябре 1935 г. Вот некоторые данные 
(из резолю ции этого съезда): 10 тыс. мо
лодых женщ ин работаю т в  промышлен
ных предприятиях Т атарии . Среди, инж е
нерно-технического персонала более:500 ч. 
ж енской молодежи, получивш ей й&сшее 
образование после революции; 12 тыс. 
девуш ек учатся в вузах, техникумах и раб
ф аках. Б олее 900 молодых женщ ин рабо



тает в качестве председателей, бригади
ров и заведую щ их фермами колхозов и 
более 3.000 ж енщ ин-татарок работают 
учительницами в Ш колах. 'Количество 
девуш ек -в комсомоле Т атарии  с 700 чел. 
в 1920 г. возросло к 1935 г. до 12.000 чел ., 
что составляло 2 9 % -всех комсомольцев. ; 
И з девуш ек подготовились сотни п ар а
шютисток, планеристок и пилотов, ;и 
тысячи сдали нормы на-значек 'ГТ О , ГСО 
и ворош иловского стрелка и т. д .

20. Мордовская АССР. М ордовская 
автономная советская социалистическая . 
республика создалась на базе образован- ; 
ново в  1928 г. М ордовского националь
ного1 округа. 10 янв. 1930‘г. п о стан о в л е-; 
нием П резидиума В Ц И К  М ордовский : 
национальный округ был преобразован 
в Автономную Мордовскую область в со- ; 
ставе С редне-:Волж скогокрая, а 22 дек. 
1934 г . — в автономную  республику, | 
находивш ую ся сначала в составе Средне- 
ВОлжского, а затем Куйбыш евского ■ 
края; по сталинской конституции : 
•Мордовская АССР выделилась ‘из ; 
Куйбыш евского к р ая  и непосредственно ; 
вош ла в состав РСФСР; ' ‘ !

Д о революции т еррит ория  ; МАССР ' 
входила всостав  четырех губерний (46,2%  ' 
‘Теперешней территории МАССР входило 
я  состав П ензенской губ ., 25,3%  при- : 
ходилось на Тамбовскую  губ ., 21%  на | 
Симбирскую и 7 ,5%  На Н иж егородскую  ■ 
губ .). В основном МАССР составилась из*, 
бывш; КраснослОбодского (cat;), И нсар- 
'ского (сл«.) и С аранского' (см.) ‘ уездов 
П ензенской губ ., Ардатойского уезда 
(е.и.) Симбирской губ . и  Темниковского 
у езд а’ (см.) Тамбовской губ. 1 л
' МАССР на севере граничит- с Горьков- ; 
ской областью, на восток'е с Ч уваш ской  j 
АССР и 'К уйбы ш евской областью, на i 
тоге с Тамбовской Областью, на зап аде 
'с Р язанской  'Областью и •занимает 
территорию  в 25;5 тыс. кв. км. -ЦеШ 
тральйы й  город республики, Саранск* 
'вы делен‘;в самостоятельную  аДмйнистра- 
тивно-хозяйственнуЮ  единицу. Общее КО; 
"личёство Н аселен и ям  АССР на 1/1* 1933 г. 
"СобтавлялОJ l;4 lS - 'ты с 'ч ел? ,'и зко^брЫ х

1.362 тыс. чел. приходилось на сельское 
население и 53 тыс. натородское. Наибо- 
леемйогбчисленны минацйональностями в 
МАССР являю тся русские, составляю щ ие 
;57,'3% всего населении, и мордва (мокша 
и эрзя), составляю щ ие 37 ,4% ; 5 ,3%  при
ходится  - на ‘все прочие ‘национальности.

'-Поверхность МАССР 'представляет 
низменную  равнину, сл егка  'всхолм лен
ную, с наибольш ей -высотой в 280 м  
у  сТ. Х ованщ ина. В одораздельны е воз
вы ш енности Мордовии чрезвы чайно 
сильно н зрёзан ы  оврагам и, очень вред
н о  влияющ ими ’на сельское хозяйство 
республики.

Почвы республики имеют чрезвычайно 
-пестрый характер ; -в северо-западной 
части — суглинистые, подзолистые и пески 
и только незначительная часть дегради
рованны х выщелоченных черноземов с; 
чередованием глинистых -и суглинистых; 
Почв; в восточной части— преимущ ествен-  
но деградированные черноземы, темпосе
рые, светлосерые, лесостепные и частью. 

ч подзолистые. -
•Климат континентальный, с резко ко

леблю щейся температурой. Н аиболее вы 
сокая  температура падает на июль (в 
среднем 20° Ц), наиболее низкая на 
ян варь  (в среднем — 11°). М аксималь- 
ная ж е ’ температура в июле месяце в 
отдельные дни поднимается д о - ( -3 3 0, а 
в яйваре — феврале спускается до 
—37р—38°. В Среднем в году выпадает 
454 м м  осадков. -Ив них наибольш ее 
количество п адает1 на сев.-зап. часть 
республики —  ‘498-500 мм, и значи
тельно Меньшее на восточную часть —  
348 мм. Н аибольш ее количество осадков 
выпадает В июне и июле— 58,3-64,5 мм, и 
наименьш ее В феврале и м а р т е --16-19^ш . 
Х арактерн ой 1 ’''особенностью клим ата 
МАССР является- засуш ливая весна (май); 
поздйие весеИнйе заморозки; с темпера
т у р о й — 3°Ц', отнюдь нередкое явление 
д л я  Конца “м ая' и начала июня. П реобла
дающими ветрам и ' являю тся юготзапад- 

; Ные зимой и северо-западные и северные 
летом. : -- -
' Из 'рек  имеют' наибольш ее хозяйствен



ное вначение: Мокша, протекаю щ ая по 
западной части республики, С ура по 
юго-восточной и А латы рь на северо- 
востоке.

Растительный покров представляет ти
пичную лесостепь. Л еса занимают 
2 4 ,1 %  площ ади и состоят преимущ ествен
но из чернолесья (70,5% ) с преоблада
нием березы, дуба и липы. Х войные 
леса (29,5% ), имеющие исклю чительно 
важ ное промышленное - вначение, распо
ложены  в северо-западной и северо-во
сточной частях республики. Л еса  рас
полож ены  главны м  образом на вападе 
и отчасти на востоке республики, 
ц ентр  облесен слабо.

Весь земельный фонд МАССР составляет 
(на 1 янв. 1936 г.) 2.506 тыс. га, из кото
рых пашни и огородов 1.469 тыс. еа, 
лесов и кустарников 609 тыс. еа, 
сенокосов 138 тыс. га, выгонов и паст
бищ 123 т. еа и проч. угодий 167 т. еа.

Полезными ископаемыми недра МАССР 
не очень богаты, и изучены они еще в 
очень недостаточной степени. Имеются 
месторождения сы рья для строительных 
материалов: мергель, трепел, известняки, 
различны е глины, мел и др. Особо важ 
ное вначение для  МАССР имеет наличие 
больш их запасов торфа и фосфоритов. 
В МАССР вы явлено 470 торфяных болот, 
занимающ их в общей сложности около
18,2 тыс. еа с общим вапасом торфа- 
сы рца, могущ его дать около 17,5 млн. 
тонн условного топлива. Это количество 
в значительной  степени может обеспе
чить потребность местной промыш лен
ности в топливе. Торф добывается в 
настоящ ее время лиш ь в незначитель
ных количествах. Фосфориты залегаю т 
в нескольких районах республики. З а  

• последние годы наиболее неучено Рыб- 
кинское месторождение, в котором под
считанные гапасы фосфоритов состав
ляю т 600 тыс. т , при чем 30 тыс. т  имеют 
неглубокое в алеган и е  и пригодны для от
крытых разработок. В промыш ленных 
масш табах разработка фоефоритов еще 
не ведется.

Д о Великой Октябрьской социалиста-,

ческой революции мордва принадлеж ала 
к  числу самых отсталых и в экономиче
ском и в культурном  отношении народ
ностей. П ромыш ленность области была 
развита крайн е слабо. В 1913 г. на,- 
считы валось лиш ь 47 цензовы х пред
приятий  обрабатываю щ ей промыш лен
ности с средним количеством около 45 
рабочих на одно предприятие. Из 4,7 
предприятий 35 приходилось на. пище
вую  промыш ленность, в которой было 
сосредоточено больше половины  всех 
рабочих, зан яты х  в обрабатывающ ей 
промыш ленности. П роизводство сукна 
заним ало около 2 0 %  всех рабочих. 
Эти две отрасли  давали  в 1913 г . , 96%  
всей продукции обрабатываю щ ей про
мышленности.

Сельское хозяйство велось самыми при
митивными способами. М алоземелье, трех
полье, частые голодовки, многополосица, 
низкие урож аи, примитивная техника, 
п лохая  обеспеченность скотом—таковы  в 
основном характерны е черты дореволю
ционного сельского хозяйства Мордовии.

О сновная масса крестьянства не 
только имела малые наделы вемли, 
но и была слабо обеспечена скотом и ин
вентарем. Свыше 40%  всех крестьянских 
хозяйств были безлошадными. У ро
ж аи  хлебов были очень низкие. Т ак, 
средний довоенный урож ай  ржи рав
нялся  7,4 центн. с  еа, овса—6,3 центн. 
с еа, проса —  5,5 центн. с еа. У рож аи по 
годам были крайне неустойчивы, и в  сл у 
чае даж е небольшой васухи сбор хлебов 
доходил до своего крайнего минимума.

П ричинами чрезвычайно низких 
урож аев явл яли сь  слабая  агротехника 
и почти полное отсутствие машин 
в сельском хозяйстве, в особенности 
крестьянском. В дореволюционном сель
ском хозяйстве Мордовии основными ору
диями сельскохозяйственного производ
ства  были деревянная соха и борона. Все 
усовершенствованные сельскохозяйствен
ные орудия находились исклю чительно 
в ру к ах  кулаков, сл уж а средством экс- 
илоатации беднейших слоев крестьян
ства. Ж ивотноводство . дореволюцион



ной Мордовии характеризовалось мало
продуктивным и беспородным скотом. 
В бывшей П ензенской и Симбирской 
губерниях в 1917 г. 32,5°/0 к рестьян 
ских хозяйств  не имели рабочего скота.

Ш ирокие слои крестьянства находи
лись в нужде, они были обречены на 
голодание. Д аж е официальные печать 
и статистика иногда не могли умолчать 
об этом. Т ак, например, в итогах подвор
ных переписей за  1913 г . по Ардатовскому 
уезду при анализе промыслов мы нахо
дим такие места! «В ряде ж енских про
фессий-промыслов пораж ает громадное 
число нищих, составляю щ их 42%  общего 
числа ж енщ ин промышленниц».

О бщ ая грамотность среди мордвы до 
революции равнялась  12,3% , а  среди ж ен
щин —  4% ; ни одного клуба, ни одной 
библиотеки, ни одной избы-читальни. 
Газету в мордовской деревне выписывали 
поп, урядник  и старш ина. Н а  мордов
ском язы ке не было ни одной книги, 
кроме переведенного в 1912 г. еван
гелия. Н а всей территории нынешней 
М ордовии было 490 церковно-приход
ских  и земских школ (большинство 
этих ш кол ютилось в грязны х, темных, 
сырых крестьянских избах и имело 
в  среднем годовой бюджет в 528 р. 36 к.) 
с  38.413 учениками, с 907 учителями, 
но зато было 14 монастырей с тысячами 
монахов и монахинь, 3.000 церквей да
5.500 попов, дьяконов и прочей духовной 
челяди.

Разоряемый помещиками, придушен
ный всевозможными оброками, выкупа
ми, мордовский народ бросал вемли, 
шел в отходничество. Целые деревни 
превращали нищенство в профессию и 
бродили по империи, прося подаяния.

В еликая  О ктябрьская социалистиче
с к а я  револю ция, освободив народы ста
рой царской империи от гнета помещиков 
и капиталистов, вызвала колоссальные 
изменения во всей стране и в частности 
в  Мордовии.

Передача вемли трудовому крестьян
ству, ликвидация помещиков и кула
чества создали условия, позволившие

возродиться сельскому хозяйст ву  Мор
довии на новой социалистической осно
ве. К рестьян ам  после револю ции было 
передано 1,5 млн. га  эемли, п рин адле
ж авш ей до револю ции помещ икам, к у 
лакам , монастырям и казн е. Однако, 
не сразу  после победы В еликой социа
листической революции сельское хозяй 
ство Мордовии смогло перестроиться на 
новых началах. Г раж дан ская  война и 
голод 1921 г. не позволили использо
вать победы революции, и сельское хо- 
вййство Мордовии к  1928 г. еще носило 
достаточно примитивный характер. Еще 
в 1927 г. 92%  мордовских хозяйств об
рабатывали землю деревянными сохами. 
По данным 1928 г. 1/3 хозяйств  не была 
обеспечена сельскохозяйственным инвен
тарем, в Мордовском округе  было 41 ,4%  
безлошадных хозяйств и 54 ,7%  хозяйств 
имело одну лош адь, 25,6%  хозяйств  не 
имело коров. П опреж нем у в сельском 
хозяйстве п ревали ровали  м елкие инди
видуальны е хозяйства, страдавш ие от 
малозем елья и чересполосицы . В посевах 
п реобладали  рож ь (45,9%) и овес (23,3%), 
пш еница ваним ала лиш ь 0,8%  посевов.

К олхозное строительство только- 
только  начи нало  разви ваться .

В 1928 г. в Мордовии было лиш ь 107 
колхозов, обнимавших 0 ,5%  всех кре
стьянских хозяйств, при чем В среднем 
на 1 колхоз приходилось всего 70 га 
посевной площади. Конечно, такое ко
личество маломощных колхозов не могло 
иметь сколько-нибудь серьезного значе
ния в сельском хозяйстве Мордовии. Н о 
уж е с 1930 г. начинается мощное разви
тие коллективизации, несмотря на ж е
сточайш ее сопротивление кулачества, вы
раж авш ееся не только в агитации против 
вхож дения в колхозы , но и в прямых 
враждебных действиях (убийства, под
ж оги и т. д.). В 1930 г. 8 ,5%  всех 
крестьян ски х  хозяйств  было к о л лек ти 
визировано , уж е к 1932 г. образовалось 
1.242 колхоза, которые охватили 58,3% 
крестьянских хозяйств и имели 905 тыс. 
га  вемли, в том числе 728 тыс. га пб- 
севной площади; следовательно, в сред



нем на один колхоз приходилось уже 
587 га посевной площади. З а  годы вто
рой пятилетки колхозное строительство 
двинулось еще дальш е, и на 1/Х 1937 г. 
в  МАССР имелось 1.496 колхозов, обни
мавших 194,2 тыс. хозяйств, что со
ставляло  82,8%  всех хозяйств и 98,6%  
всех крестьянских посевов; в среднем 
на один колхоз приходилось 134 двора 
и 690 га посевов.

Одновременно с ростом коллективи
зации шло и внедрение машин в сельское 
хозяйство. Дореволю ционная соха и де
ревянная борона исчезли совсем из кол
хозов, и на смену им пришли машины— 
тракторны е плуги, сложные молотилки, 
комбайны и т. д. О бслуживание колхо
зов приняли  на себя технически оборудо
ванные машиио - тракторны е станции. 
В 1930 г. впервые в Мордовии были 
организованы  2 МТС, а  на конец 1936 г. 
их было уж е 36, обслуживш их 85,7%  
всей посевной площ ади колхозов. В 1936 г. 
на полях колхозов работало 75 комбай
нов, 891 механическая молотилка, 1.405 
тракторны х лемешных плугов, тысячи 
сеялок, ж аток и других машин.
Н а полях Мордовии появились мощные 
тракторы . В 1929 г. их было всего 64, 
общей мощностью 640 л. с ., в 1936 г .— 
1.951 трактор (в переводе на 15-сильные) 
и 189 грузовы х автомобилей грузоподъ
емностью в 287 т . Особенно я р ко  дости
ж ения МАССР в механизации сельского 
хозяйства видны из данных энерговоору
женности колхозов. Все энергетические 
ресурсы колхозов на конец 1936 г. со
ставляли  89,7 тыс. л . с ., из них только 
58%  падало на ж ивую  тягу  (в переводе 
на механическую) и 42%  приходилось 
на механические двигатели. З а  1937 год 
маш инизация сельского хозяйства зн а 
чительно двинулась вперед. Н а 1/1 
1938 г. в М ордовии было уж е 46 МТС, 
располагавш их 2.048 тракторам и . Ч и 
сло Комбайнов было доведено до 259. 
З а  годы второй п яти летки  число МТС 
удвоилось, а  мощность их тракторного  
п ар к а  увеличилась  в 6 раз. З а  годы 
двух п яти леток  на 11% увеличилась

посевная площ адь, преимущ ественно за 
счет освоения новых земель. К 1937 г., 
по сравнению  с дореволю ционным вре
менем освоено новых земель 126 тыс. га. 
Д о  революции в полеводстве на терри
тории, занимаемой МАССР, преобладали 
«серые хлеба». В Пензенской губ. до 
революции рож ь и овес занимали 75,5%  
всех посевов, в 1928 г. почти столько 
ж е (70% ); пшеницу до революции сеяли 

. в  совершенно ничтожных размерах (в 
1928 г. посевы пшеницы занимали 
меньше 1% всех посевов), посевы кор
мовых почти отсутствовали. У ж е в пер
вую пятилетку начинается интенсивное 
внедрение в посевы Мордовии более 
ценных культур. Посевы пшеницы воз
росли больше чем в 2 pasa, кормовые— 
в 19 раз. В 1936 г. пшеница занимала 
уж е  14%  всех посевов, бобовые 7% , 
кормовые 8% , технические 6% ; в то же 
время удельный вес «серых» хлебов 
снизился до 45% . Вся посевная площ адь 
увеличилась с 969,2 тыс. еа в 1928 г. 
до 1.146,6 тыс. га в 1936 г ., т .-е. на 18,4% .

Д о револю ции яровой  пшеницы в 
М ордовии васевалось 6,4 тыс. га, в 
1937 г .— 137,1 т. га; технических к у л ь
тур  до револю ции— 25,0 т. га, в 1937 г. 
— 54 т. га  («20 лет социалистического 
строительства в МАССР», С аранск , 1937).

И з года в  год повышается значение 
агротехнических мероприятий. Л ущ е
ние стерни, внблевая вспаш ка, чистые 
пары, сортовые посевы, посевы ярови
зированными семенами,— все эти меро
приятия находят все большее и большее 
применение в полеводстве Мордовии. 
Н а всей паш не республики вместо преж 
ней трехполки введены многопольные 
севообороты, главным образом четырех
польные и семипольные. И з года в год рас
тут площ ади под кормовыми травами, кор- 
не-плодами и силосными культурам и. В 
1936 г. 78%  яровы х посевов было обеспе
чено зябью  и парами, 86%  озимых было 
обеспечено парами, 100%  колосовых было 
прополото. Все больше и больше почвы 
Мордовии получают минеральных удо
брений.



В результате всех этих мероприятий 
растет урож айность колхозных нолей. 
В 1935 г ., который является  средним го
дом по урож айности, на колхозны х по
л ях  было получено 8,2 if с га ржи, 9,2 if 
пшеницы, 9,2 ц овса, 35 ц картот 
феля. В 1937 г. в среднем по рес
публике сбор зерновы х составил 10 ц 
с га. Ив года в год урож айность по
вы ш ается; так , урож ай  рж и составляет 
по годам: 1930 г .—4,8 ц с га, 1931 г. 
— 7,8, 1932 г .— 8,9, 1933 г .— 9,5, 1934г. 
(неблагоприятны й в климатическом от
нош ении)— 8,1, 1935 г .— 8,2, 1937 г .—
10 и  е га. Развернувш ееся стаханов
ское движение в сельском хозяйстве 
Мордовии будет способствовать дальней
шему росту урож айности. У ж е имеется 
целая армия стахановцев, мастеров высо
ких урож аев, которые показывают дей
ствительные образцы стахановской р а 
боты, значительно повышая урож айность 
колхозны х полей. Об этом свидетель
ствует опыт работы целого ряда кол
хозов республики, которые уж е в 1935 с, 
добились высоких урож аев. Т ак , напри
мер: колхоз им. К ирова С аранского рай
она получил урож ай овимой пшеницы 
21 ц с га, «2-я пятилетка» Теньгушев- 
ского района— 20,5 if с  га, «Победа» того 
ж е района — 17,2 if с га, им. Буденного 
С аранского района — 18 if с га, «П рав
да» А тяш евского района — средний уро
ж ай  по зерновым 15,4 ц с га и т . . д.

Реконструкция сельского хозяйства 
потребовала значительного количества 
квалифицированных кадров. Н еграмот
ный крестьянин старой Мордовии, 
знакомый в большинстве лиш ь с такими 
«машинами», как  соха и цеп, должен 
был научиться управлять тракторами, 
комбайнами, сложными молотилками 
и т. п. Поэтому на подготовку сельско
хозяйственных кадров было обращено 
усиленное внимание, и уж е к  1932 т . 
были подготовлены тысячи квалифици
рованных сельскохозяйственных работ
ников. З а  1935 и 1936 гг. М ордовия 
подготовила 3.278 трактористов, 307 
шоферов, 118 механиков, 170 комбай

неров и их помощников, 997 бригади
ров полеводства. Вместе с тем все 
выше поднимается квали ф и каци я  ра
ботников сельского  х о зяй ств а , и вслед
ствие этого полнее и спользую тся сель
скохозяйственны е маш ины; так , в 1933 г . 
одним трактором  обрабаты валось в 
среднем ,356 га (в переводе на м яг
кую  п ахоту), в 1937 г .— 627 га; один 
комбайн в 1933 г. уби рал  22 га, в 
1937 г .— 248 га. Внедрение в полевод
ство современной агротехники ■ вовможно 
было только при условии значительного 
увеличения количества агрономов. Д о 
революции на территории современной 
Мордовии было 18 агрономов. Конечно, 
такое количество агрономов не могло 
оказать сколько-нибудь существенной 
помощи крестьянам в деле поднятия 
агротехнической культуры . В 1936 г. в 
МАССР насчитывалось 516 агрономов с 
средним и высшим образованием.

Очень значительную  роль в сельском 
хозяйстве Мордовии играет ж ивот но
водство. К ак  указы валось выше, обес
печенность рабочим и продуктивным 
скотом крестьянства Мордовии до ре
волюции была крайне незначительна. 
Граж данская война и голод 1921 г. 
в  корне подорвали животноводство Мор
довии. О правивш ееся к 1928 г. крестьян
ское животноводство вновь получило 
ж естокий удар в результате ожесто
ченной борьбы против коллективи
зации кулачества, использовавш его пере
гибы и ошибки местных организаций. 
Л иш ь с 1933 г. наступает перелом, и стадо 
крестьянского скота начинает увеличи
ваться. Особенно усиленный рост стада 
идет за  последние годы. В 1935 г. круп
ного рогатого скота в МАССР было
268,9 тыс. голов, в 1936 г, —  315 тыс. 
голов, в том числе коров соответственно
121,4 тыс. и 134,8 тыс. голов; овец и коз 
в  1935 г. было 337,2 тыс. голов, в 19?6 г . 
476 тыс. голов, свиней соответственно
151,7 тыс. гол. и 194,7 тыс. голов. Л иш ь 
количество лошадей не увеличилось 
(118 тыс. голов и в  1935 и в  1936 г .).

Коллективизация сельского хозяйства



создала условия, при которых удалось 
почти ликвидировать бесскотность среди 
трудового крестьянства. Следующая таб
личка показывает обеспеченность кол
хозников скотом:

Н а  1 0 0  д в о р о в  п р и х о д и т с я  
г о л о в  с к о т а :

! .
ОбЬбщест-
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Личного
пользования

Итого

и,
1Л.со.о»“Ч 19

36
 

г.

19
35

 
г.

19
36

 
г.

19
35

 
г.

19
36

 
г.

Крудн..рог. скот . 28 28 105 119 133 147 •
Саинья . • . . 29 35 ’ 34 43 63 78
Овцы в козы • 57 66 120 170 177 236

Громадное значение в деле укрепле
ния и развития животноводства Мордо
вии имели колхозные товарны е фермы. 
Н а 1 дек. 1936 г. в МАССР имелось 
2.697 товарных ферм различны х спе
циализаций, т.-е. около двух ферм при
ходилось на один колхоз. Фермы имели
41,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 
54 тыс. свиней, 91,9 тыс. овец и коз и 
12 тыс, лош адей. Т акое количество скота 
дало возможность К ТФ  оказать зна
чительную  помощь колхозникам  в деле 
ликвидации бесскотности и в особен
ности бескоровности. Помощь, оказан 
ная колхозникам  в обзаведении скотом 
личного пользовании, видна из следую 
щ их данных:

П ередано колхозникам 
тысяч голов

* З а  весь 
1935 г.

З а  11 меся
цев 1936 г.

Всего передано крупного 
рогатого скота бескоров 

ным колхозникам , . . . , 10,8 7,2
В т . ч. из стада КТФ . . 1,3 2,6

П ередано поросят, из стада 
К Т Ф ....................................... ■ 27Д 69,3

П ередано овец и коз из
2,1 7,4

Распределение всего скота МАССР

между различными секторами видно из 
следующей таблицы (на 1/VI 1936 г.):
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Лошади . . . ; 8,7 103,7 4,8 0,8 118,0
Крупн. рог. скот 20,2 51,7 218,1 7,8 17,2 315,0
в т . ч . крровы . 7,8 16,9 97,4 3,5 9,2 134,8
Свиньи • . • • 38,7 63,5 79,4 4,4 8,7 194,7
Овцы В К 08Ы . 4,9 120,2 312,3 21,7 16,9 476,0

П ромыш ленност ь  в экономике Мордо
вии до революции, как  указы валось выше, 
играла незначительную  роль. Это же 
положение сохранилось и к началу пер
вой пятилетки.

Стоимость всей валовой продукции про
мышленности, вклю чая лесозаготовки и 
лесосплав, в 1913 г. составляла 13,7 млн. 
руб. Почти половину всей продукции 
давала пищ евкусовая промышленность, 
которая в основном была представлена 
двумя отраслями: мукомольно-крупяной и 
винокуренной, составлявш ими по стои
мости продукции больше 80%  всей 
продукции пищевкусовой продукции. 
В 1927/1928 г.промыш ленность Мордовии 
давала продукции на 22%  больше, чем в 
1913 г. Это увеличение произош ло еа счет 
роста лесоразработок и использования 
леса внутри области. Х арактерным в до
революционной промышленности Мордо
вии было то, что сырье, добываемое 
в области, не подвергалось внутри об
ласти даж е первичной обработке: так, 
лес, заготовляемый в Мордовии, лишь 
в незначительной степени распиливался 
на месте. Н а двух сущ ествовавш их в 
1913 г. в Мордовии лесопильных заводах 
было занято лиш ь 36 рабочих, и продукции 
они давали  на 100 тыс. руб.; то же самое 
наблюдалось и по отношению других 
видов сы рья — они либо совсем не добы



вались, к а к  торф, фосфориты, либо для 
переработки их не сущ ествовало в области 
промышленных предприятий (например, 
лубяное волокно, мясо животных и т. д.). 
Промышленность Мордовии, можно

сказать, целиком создана за годы двух 
пятилеток. Динамика основных фондов 
и валовой продукции промышленности 
МАССР показана в следующей таблице 
(вклю чая лесозаготовки и лесосплав):

1913 г . 1927/28 г . 1932 г. 1936 Г.
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Вся промыш ленность . . . . . 13,72 100 5,72 16,77 100 26,85 38,-93 100 53,94 88,39 100
В том числе:
Торфодобыча .................................
М еталлообрабатываю щ ая . . . 
Д еревообрабаты ваю щ ая . . . .
в т. ч. л е с о п и л ь н а я ...................
Б у м а ж н а я » .....................................
Т екстильная ..................................
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К отонинная .....................................
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в т. ч. м я с н а я ..............................
» » « м аслобойная ...................
» » » консервная ......................
*> » » винокуренная ............

0,15
0,11
0,11
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1.65 
6,02
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0,8
1,9

12,0

12,0
43,8

0,06
0,51
0,51
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1,60
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0,66
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9.5
1.7
6.6 
1,2
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3,21
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1,51
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11,40
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11,56
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22,67
3,20
2,50
1,77
5,52

1,8
2.4

16.9
12.9
1.5 

13Д
2,4
5.8
4.1 

25,6
3.6
2.8 
2,0
6.2

К ак  видно из таблицы, основные про
изводственные фонды промышленности за 
годы двух пятилеток увеличились почти 
в десять раз. Б ы л создан ряд отраслей 
промышленности по использованию  и пе
реработке местного сы рья, которых не 
сущ ествовало не только в дореволюцион
ной Мордовии, но и перед началом пяти
леток. Сюда относятся такие отрасли, 
как  торф яная, первичная обработка в о 
локна, котонинная, лесная, консервная 
и др. За  годы двух пятилеток построен 
ряд крупных промышленных предприя
тий: пенько-джутовый комбинат, на ко
тором будет занято больше двух 
тысяч рабочих, т.-е. половина всего ко 
личества рабочих, которые были заняты  
во всей промышленности Мордовии (вклю 
чая лесозаготовки) в 1913 г.

В Саранске построен один из крупней
ших консервных комбинатов в Союзе, 
мощностью в 15 млн. банок консервов в год.

П остроена к о тон и н н ая  фабрика, произво
дящ ая механический и химический кото
нин для  суконной промышленности. В Зу- 
бово-П олянском районе построен экстрак
товый завод «Дубитель», снабжающий 
своей продукцией кожевенные заводы 
других районов Союза. Построен ряд 
заводов по первичной переработке лубя
ного волокна, построены и реконструиро
ваны из м елких кустарны х предприятий 
ряд заводов по деревообработке и др.

Деревообрабатывающ ая промышлен
ность, использую щ ая важнейш ее местное 
сырье, реконструирована совершенно. В 
1913 году удельный вес деревообрабаты
вающей промышленности составлял О, 8%, 
в 1936 г. он достиг 16,9°/0. В самой дере
вообработке в 1913 г. -100% продукции 
составляло лесопиление. В 1936 уж е 25% 
продукции деревообработки падает на 
производство различных предметов из 
дерева. Это же можно сказать и о других



отраслях промышленнос*й: они исполь
зуют местное сырье полнее и глубже.

В то время как  валовая продукция 
промышленности увеличилась почти в 
6 раз, число рабочих, заняты х в круп 
ной промышленности Мордовии в 1936 г ., 
по сравнению  с 1913 г. увеличилось 
лиш ь в 3,8 раза. Создание новых пред
приятий и реконструкция старых по
высила выработку на одного рабочего 
с 3,2 тыс. руб. в год в 1913 г. до 5,4 тыс. 
руб. в  1936 г . Ч исло рабочих в  1936 г. 
составило 16,3 тыс. чел. против 4,3 тыс. 
в 1913 г.

Коренным образом изменился к у л ь 
т урны й  облик МАССР. В результате 
политики царского правительства кре
стьянство, населявш ее теперешнюю тер
риторию МАССР, было почти сплош ь 
неграмотно. Особенно страдало мордов
ское население, среди которого в 1920 году 
насчитывалось лиш ь 12,1%  грамотных, 
в то время как  среди всего населения 
грамотность составляла 23,9% . Одной 
из основных причин такой отсталости 
мордовского населения было то, что обу
чение велось исклю чительно на русском 
язы ке, которого мордовское население 
сплош ь и рядом не понимало. К  1926 г. 
уж е наметился некоторый, хотя и незна
чительный, сдвиг в этом отношении. 
По переписи 1926 г . грамотность среди 
всего населения поднялась до 27,3% , 
а среди мордвы до 18,9% . Резки й  пере
лом в поднятии культурного уровня Мор
довии произош ел в течение первой п я 
тилетки. Мордовское население, в ре
зультате национальной политики совет
ского правительства, почти сравнялось 
по культурному уровню с  прочим насе
лением республики. В 1932 г. 80%  всего 
населения Мордовии было грамотным, 
среди мордвы грамотность поднялась до 
77,7% . В 1936 г . дети МАССР уж е пол
ностью охвачены начальным обучением, 
а  среди населения в, возрасте от 17 до 
45 лет — 94%  грамотных. Д о револю 
ции, в 1914 г. в  Мордовии бы ло лиш ь 
784 общ еобразовательны е щ колы , число 
учащ ихся в них достигало 57,6 тыс.

В 1937 г. число ш кол увеличилось до 
1.278 с 221,2 тыс. учащ ихся. За  годы 
советской власти  число учащ ихся во 
всех общ еобразовательны х ш колах  уве
личилось в 3,8 р аза , в то ж е время 
число учащ ихся в неполны х средних 
и средних ш колах возросло  в 4,5 раза. 
Д о револю ции неполных средних и 
средних ш кол в М ордовии было 
всего 15, в 1937 г. число их дош ло 
до 345, а число учащ ихся  в них с
3,3 ты с.поднялось до 136,5 тыс. Коли
чественно и качественно выросли пе
дагогические кадры. Н ачальны е ш ко
лы Мордовии (на1/1 1935 г.) обслуж и
вались 2.917 педагогами, ив которых 
59,4%  обладали высшим и средним об
разованием, в том числе 27,3%  спе
циальным педагогическим; средние ш ко
лы имели 921 педагога, из которых 
90,6%  обладали высшим и средним об
разованием. Кроме ш ирокого развития 
общего образования в советское время, 
в Мордовии начинает развиваться выс
шее и специальное образование. В на
стоящ ее время МАССР обладает двумя 
высшими учебными заведениями, в кото
рых на 1/Х  1935 г. обучалось 521 чел., 
в том числе мордовской национальности 
42,8% . В 14 техникумах различных спе
циальностей обучалось 3.614 чел ., из 
которых 29,5%  мордовской националь
ности. Значительное развитие получило 
и дош кольное воспитание. Мордовия об
ладает сотнями детских яслей, детских 
площ адок, детских садов. Одни только 
детские площ адки в июле 1935 г. охва
тывали около 40 тыс. детей. Целый ряд 
культурны х учреж дений способствует 
дальнейшему поднятию культурного уров
ня населения Мордовии: театры, кино, 
избы -читалыш , клубы и библиотеки удо
влетворяю т возросшие культурны е по
требности мордовского населения. Мас
совые библиотеки Мордовии в 1936 г. 
обладали книжным фондом в 393 тыс. 
экземпляров. Н а 1/1 1936 г. в МАССР 
было 126 киноустановок.

Д о революции литературы  на мордов
ском язы ке не сущ ествовало совсем, если



не Считать переведенного на мордовский 
Пенк евангелия и нескольких книг ду
ховного содерж ания. Л иш ь В 1920 г. 
была в У льяновске основана первая мор
довская Газета. К  изданию непериоди
ческой литературы  впервые приступили 
в 1922 г., когда был выпущен первый 
мордовский букварь (эрзя), в  1923 г. 
выпускается второй букварь (мокша). 
Всего в 1922 г. было выпущено 12 печат
ных листов изданий, а  в 1936 г. на мор
довском язы ке выпущено 179 печатных 
единиц с  общим тиражем 674 тыс. экзем
пляров. М ордовия имеет 18 мордовских 
газет с тиражем 43 тыс. экземпляров.

В 1936 г. в республике работали все
возможные круж ки: по повышению по
литического уровня, агротехпропаган- 
де, драматические, хоровые, м узы каль
ные, военные и др.

21. Куйбышевская область. К . о. 
располож ена на Средней В олге. Д о конца
1934 г. К . о. входила в состав Средне- 
ео л ж с к о г о  кр ая , который был образован 
14 м ая 1928 г. с  центром в гор. Самаре. 
В состав его вошли губернии: О рен
бургская, С амарская (без большей части 
П угачевского уезда, отошедшего в Н иж не
волж ский край), У льяновская, П ензен
ск ая , а  такж е К узнецкий и часть П етров
ского уездов бывш. Саратовской Губ. 
В конце 1934 г. из состава Средне
волж ского к р ая  восточная ее часть 
была выделена в самостоятельную  О рен
бургскую  область. В связи  со смертью
В. В .' Куйбыш ева гор. С амара был пе
реименован в гор. Куйбышев, а  Средне- 
волж ский край  (в его сохранивш ейся 
части) —  в Куйбыш евский край  (27 дек.
1935 г.). В состав Куйбыш евского края  
В то время входила М ордовская АССР, 
выделенная из него по К онституции СССР 
5 декабря 1936 г:, когда край  получил 
наименование области. Д о  сентября 
1937 г. область занимала немного больше 
половины площ ади дореволюционных гу 
берний: Самарской, Симбирской и П ен
зенской (за исключением северных уездов 
всех трех губерний и ю жных — Са
м арской , а такж е за исключением тех

частей, которые вошли в состав Мордов
ской АССР). Из 230 тыс. кв. км , составляв
ш их территорию  этих Трех губерний, в 
области находилось 145 тыс. кв. км . ПО 
постановлению  Ц И К  СССР от 27' Рент. 
1937 г. иЗ К . о. выделены 22 администра
тивных района и' гор. " П енза в сбсТав 
вновь образован ной ' Тамбовской обл. 
П осле этого общ ая площ адь К . о. со
став л яет  96,8 ТыС. кв.' км . (Д анны е о 
населении К . о. elk. в соответствую щ их 
сводных таблицах  во II  части  • Цйкла)’. 
С Зап ада 'область  в своих новых преде
л ах  граничит с Тамбовской обЛ., с  се
веро-зап ада—  с М ордовскбй АССР, с се
вера —  с Ч уваш ской и Татарской  АССР, 
с востока— с О ренбургской Обл.', с ю га— 
с Саратовской обл.

Т еррит ория  К . о. располож ёна по 
обоим берегам р. В олги, в 'её среднем 
течении. Ц ентральное место в геогра
фий К . о. занимает С ам арская Л ука, 
та замечательная петля, Какую ' де
лает В олга, обходя Ж игулевские горы. 
В пределах области В олга, имея основ
ное направление с севера на юг, про
текает на протяж ении 400 км, из которых 
половина приходится наС ам арскую  Л уку . 
П равобереж ье и левобережье области 
по рельефу сущ ественно различны. 
П равобереж ье составляет чаСть П ри
волж ской возвышенности, изрезанную  
сетью речных долин и оврагов. Восточ
ная  часть этой возвышенности достигает 
наибольш ей высоты, круто  спускается 
к  В олге и  известна под названием гор 
Ж игулевских, У синских, Сенгилёевских 
и У ндоровских: О слож ности’ рельефа 
правобереж ья наглядно говорит течение 
рек п о  самым разнообразным направле
ниям. Значительно прощ е рельеф лево
береж ья, которое представляет собою 
слабо всхолмленную  равнину с общим 
наклоном к  западу и ю го-западу. В этом 
Же направлении течет здесь и больш ин
ство рек.

К лим ат области в основном кон
тинентальный. Ж аркое и сухое лето 
с температурой, доходящ ей до 40°, суро
вая, малоснежная зима с морозами до



40° и ниже, короткая весна с быстрым 
таянием снегов, частые и сильные ветры 
с преобладанием сухих и знойных (су
ховеи). Эти климатические особенности 
характеризую т все районы области и 
в особенности ее заволж скую  часть. 
Однако, и правобереж ье К . о. должно 
быть отнесено к зоне недостаточного 
увлаж нения. Западная граница К . о. 
почти целиком совпадает с изогиетой 
400 мм. Это значит, что все правобе
режье области имеет годовую сумму осад
ков меньше 400 мм, т.-е. леж ит (при 
наличии высоких летних температур) 
на границе зоны недостаточного у в лаж 
нения. Тем более к этой зоне долж но быть 
отнесено левобереж ье. Т олько в бассей
нах p.p. Сока и Черемш ана выпадает 
осадков 450 м м  и более; остальная 
часть левобереж ья засуш лива, причем 
в южной его части (южнее р. Самары) 
годовая сумма осадков доходит до 350 мм  
и меньше.

К . о., можно сказать, целиком рас
полож ена в полосе черноземов, однако 
почвы правобереж ья беднее, чем почвы 
левобереж ья. Тучных черноземов на п ра
вобереж ья нет. Преобладающими поч
вами здесь являю тся деградированные 
и выщелоченные черноземы, подзолистые, 
лесостепные темно- и светлосерые почвы, 
боровые пески и супески, глинистые и 
суглинистые почвы и по долинам рек —: 
наносные почвы. В северной части лево
береж ья леж ат тучные черноземы, южг 
нее идет ш ирокая полоса обыкновенных 
черноземов (6— 10% гумуса), еще южнее ’ 
они переходят в полосу бедных черно
земов, солонцеватых и каш тановы х почв. , 

В К . о .— 7 городов; однако, за  исклю - ; 
чением К уйбыш ева, это все сравнительно 
небольшие города; общее количество го
родского населения в- области невелико . 
К . о. в народном хозяйстве СССР явл я ет 
ся преж де всего областью сельскохозяй 
ственного производства. Это можно ви- ; 
деть из следующего сопоставления: вало
вая продукция крупной промыш ленности 
К . о. составляла в 1935 г . (в грани ц ах  
этого года) 1 ,4% , среднегодовое число

рабочих — 1,9%  от соответствующих 
цифр по всему Союзу, в то время как  
посевная площ адь (1.936) — 4% , а коли 
чество крупного рогатого скота — 2,1% .

До революции промыш ленность  в гу 
берниях, вошедших в состав К. о., 
носила примитивный характер  и почти 
целиком сводилась к мукомолыо, не
большим предприятиям по ремонту сел .- 
хоз. машин, спиртоводочным заводам и 
т. п. Известностью  пользовался еще Ж и 
гулевский пивоваренный завод в Самаре. 
Во время войны начали возникать круп 
ные предприятия военного значения (тру
бочный завод в Самаре, заводы в И ва- 
щ енкове, ныне Чапаевске, и нек. другие). 
В Симбирской губ. сущ ествовали заводы 
по переработке шерсти (суконные, ш ер
стоткацкие, ш ерстопрядильные, шерсто
мойки). Н аиболее крупным предприя
тием был трубочный завод в Самаре.

Н а месте этой незначительной, техни
чески отсталой промышленности создана 
теперь мощная индустрия с валовой про
дукцией в 1936 г. — 886 млн. руб. З а  
восемь лет эпохи социалистической ре
конструкции годовая продукция про
мышленности выросла почти в 5 раз 
(в 1927/28 г. всего 184 млн. руб.). Первое 
место среди всех отраслей промыш лен
ности зан ял а  в области м еталлообработка, 
на долю которой приходилось в 1936 г. 
268 млн. руб ., или свыше 30%  стоимо
сти всей валовой продукции. Н а долю 
пищевой промышленности приходилось 
27,2% , на долю м уком ольно-крупяной  
промыш ленности •— 14,5% . По размеру 
мукомолья К . о. занимает одно из первых 
мест в Союзе и в настоящ ее время. В 
1934 г. б. Куйбыш евский край  перера
ботал на своих мукомольно-крупяных 
предприятиях более одного миллиона 
тонн зерна (1.016,3 тыс.) и занимал в 
этом отношении первое место среди 
других краев  и областей нашей страны. 
Н аиболее крупны е мельницы  сосредо
точены в Куйбыш еве и други х  п ри 
волж ски х  п унктах  области . Р азвитие 
металлообрабаты ваю щ ей промыш ленно
сти почти целиком относится к после



револю ционному времени. Вот н есколь
ко красноречивы х цифр. В 1913 г. стои 
мость валовой продукции м еталлообра
батываю щ ей промыш ленности на тер 
ритории К . о. достигала (в неизменных 
ценах 1926/27 г .) незначительной цифры 
в 9.504 тыс. руб. В 1927/28 г. стои
мость валовой продукции этой промы
ш ленности оценивалась в 13.218 тыс. 
руб ., а в 1936 г. достигла 268.088 тыс. 
руб. К оличество зан яты х в этой про
мы ш ленности рабочих поднялось с 3.632 
чел. в 1913 г. до 40.219 чел. в 1936 г.

Е сли мукомольная и некоторые дру
гие виды пищевкусовой промышленности 
(пивоварение, спирт) получили от до
военного времени несколько сравни
тельно крупны х и хорош о оборудованных 
предприятий, то металлообработка была 
развернута за две последние пятилетки 
почти на пустом месте.

Вот наиболее крупные заводы гор. К уй 
бышева, созданные в эпоху социалисти
ческой реконструкции. Завод им. К у й 
бышева, изготовляю щ ий запасные части 
для ж елезнодорожного транспорта. Н а 
площ адке, где сейчас воздвигнут этот 
гигант социалистической промыш лен
ности, еще в 1906 г. какая-то  частная 
фирма задум ала построить вагоно-ре- 
монтный завод, но только через 6 лет, 
в 1912 г ., сумела залож ить фундамент, 
и на этом дело остановилось. Завод 
им. Куйбыш ева построен на этом месте 
советской властью  в три года и пред
ставляет собою крупнейш ее предприятие, 
оборудованное по последнему слову тех
ники. В 1936 г. производственная про
грамма завода — 42 тыс. т  готовой п ро
дукции. Выдающееся место ванимает 
рожденный в последние годы первой 
пятилетки  карбю раторный завод. По 
своей мощности, количеству рабочих и 
выпуску продукции этот завод становится 
крупнейш им предприятием автотрактор
ной промышленности Союза. Завод впер
вые в СССР освоил изготовление дизель
ного насоса системы «Бош», являю щ егося 

. одним из лучш их в мире для быстроход
ных дизелей. Вырабатывает этот завод

продукцию , ранее импортировавш ую ся, 
благодаря чему в одном только 1936 г. 
сберег государству 137 тыс. золотых 
рублей. Вблизи вавода возвышаются 
красивые многоэтажные дома. Построена 
больш ая гостиница, растет рабочий 
городок. Н а том месте, где располож и
лись сейчас корпуса другого крупного 
завода, г. К уйбыш ева —  станкострои
тельного, был когда-то небольшой 
заводик, вернее мастерские по произ
водству и ремонту мелкого сел.-хоз. 
инвентаря. З а  последние годы завод 
по сущ еству выстроился заново. В 1928 г. 
валовая продукция завода составляла 
588 тыс. руб., в 1935 г. —  7.350 тыс. руб. 
Завод освоил производство целого ряда 
станков, ввозивш ихся ранее из-за гр а 
ницы. Т акова ж е история ряда других 
куйбыш евских предприятий. Вот, напр., 
завод «Трактородеталь»; создан он на 
базе небольших автотракторны х мастер
ских. Вагоноремотный завод создан на 
базе бывших главны х мастерских Самаро- 
Златоустовской ж ел. дороги. Сейчас на 
заводе 776 рабочих, и, помимо ремонта 
вагонов, он теперь изготовляет целый 
ряд запасны х частей. В недалеком прош 
лом небольшие мастерские по ремонту 
киноаппаратов выросли в большой за
вод киноаппаратуры , на котором занято 
1.122 рабочих. Впервые в .Союзе здесь 
освоен и пущен в массовое произ
водство копировальный автомат «Кан», 
ранее ввозивш ийся из-за границы и 
стоящ ий 71 тыс. руб., а  такж е звуковая 
кинопередвиж ка. Н оменклатура завод
ской продукции состоит из 30 видов. 
В 1935 г. завод выпустил продукции на 
12 млн. руб.

Вновь создана, почти отсутствовавш ая 
прежде, химическая промыш ленность, а 
т ак ж е лесоп ильн ая. В 1913 г. п родук
ция лесопильной промыш ленности в К.
о. оц ени валась  в 4,9 м лн . руб ., в 1936 г. 
(в тех  ж е ценах) —  в 52,5 м лн. руб. Вы 
деляется  К . о . своей ш ерстяной п ро
мышленностью : в 1936 г. она дала  ва
ловой продукции на 65,4 млн. руб. В 
1936 г. ш ерстяная промыш ленность об



ласти  переходит к  производству тон
ких сукон  вместо грубош ерстны х. В 
общей слож ности  тек сти л ьн ая  промыш 
ленность в 1936 г. дала  продукции на
76,7 млн. руб. против 14 м лн . руб. 
довоенных.

Строительство новых заводов, рекон
струкция и расш ирение стары х, орга
низация новых отраслей промыш ленно
сти существенно изменили экономику 
области: в 1927/28 г. стоимость про
дукции промышленности на одного ж и 
теля составляла 26,3 руб., в 31/2 раза 
ниже по сравнению  со средней по РСФ СР. 
В 1935 г. в тех ж е ценах стоимость про
мышленной продукции поднялась до 
150 руб. на одного ж ителя и была меньше 
средней по РСФ СР приблизительно в 
21/2 раза. Р ост  индустрии обогнал рост 
населения в 5 раз и несколько прибли
зил экономику области в отношении ее 
индустриальной мощности к  среднему 
уровню для всей страны. Ч и сло  промы 
ш ленны х предприятий по сравнению  с 
довоенным временем возросло в два 
раза  (с 424 до 805); количество рабо 
чих, зан яты х в промыш ленности, уве
личилось более чём в два р аза  (с 45.693 
чел. в 1913 г. до 123.045 чел. в 1936 г .). 
Стоимость производственны х фондов в 
1927/28 г. оценивалась в 122,7 м лн . руб., 
в 1932 г . — в 275,6 млн. руб., в 1936 г . — 
в 566,8 млн. руб ., т. е. за две п яти 
летки  возросла в 4,6 раза . Слабым ме
стом индустрии К . о. является  до н астоя
щего времени ее сравнительно низкая 
энерговооруженность. В 1934 г. мощ
ность двигателей, обслуж иваю щ их ра
бочие машины в промышленности, по 
расчету на одного рабочего составляла 
0,75 кет, в то время как , н апр ., в со
седней Саратовской обл. эта величина 
достигала 1,17 кет, а в С талин
градск ой — 1,45 кет. О тстает К . о. и 
в выработке электроэнергии. В том ж е 
1934 г. в К . о. по расчету на одного че
ловека населения было выработано 34,4 
квт /ч. электроэнергии, в Саратовской—
47,0 квт /ч, в С талинградской —  126,0 
квт/ч. В отличие от других отраслей

промышленности энергоснабж ение за  по
следние годы развивалось слабо. Мощ
ность электрических станций в К уйбы 
шевском краё  в 1933 г. составляла 78,1 
тыс. кет, в 1934 г. —  79,2 тыс. кет. 
У становленная мощность электростан
ций в гран и ц ах  области 1937 г. состав
л ял а  в 1935 г. — 20,8 тыс. кет , в 1936 г. 
— 25,8 тыс. кет. В ыработка электроэнер
гии соответственно достигала в 1935 г .— 
96 млн. квт /ч  и в 1936 г .— 112,7 млн. квт /ч. 
Главная причина этого отставания за 
клю чается в том, что К . о., как  и все 
Среднее и Н иж нее П оволжье, до насто
ящ его времени- ж ила привозным топли
вом, причем от основных источников 
промыш ленного топлива — нефти и у г 
ля  — она располож ена дальш е, чем об
ласти Н иж него П оволж ья.

Тем более важ ное значение приобре
тает ускорение в этой области использо
вания местных источников энергии. Т а 
кими источниками, и при этом колос
сального значения, являю тся сланцы и 
В олга. З а  годы революции, в особенности 
еа годы первой и второй пятилеток, 
проделана огромная работа по изучению 
и проектированию  установок дл я  исполь
зования этих источников энергии, и то, 
о чем до револю ции не думали или счи
тали  неосуществимой утопией, становится 
реальным делом сегодняш него дня. Глав- 
ньш препятствием к промышленному 
использованию  сланцев явл яется  их низ
к а я  теплотворность и высокая воль
ность, что делало экономически невыгод
ным не только перевозку их на далекое 
расстояние, но и сж игание на месте. 
В настоящ ее время разработаны  методы 
утилизации сланцев, которые дают воз
можность получить из одной тонны слан 
ца 650 куб. м  газа  с калорийностью  
3.000. Г аз этот может быть использован 
в качестве химического сы рья для по
лучения синтетического аммиака, мети
лового спирта, л ак а , синтетического бен- 
вина и др. ценных продуктов. Сланцы 
могут быть использованы  для устройства 
мощной тепловой энергетической стан
ции. По количеству разведанны х сл ан 



цев (свыше 2 7 а млрд. т) и в особенности 
по общему предполагаемому геологиче
скому их вапасу (около 7 млрд. т) 
К . о. занимает одно иэ первых мест в 
Союзе. Н аиболее крупными месторожде
ниями являю тся: Обще-Сыртское, К аш - 
пирское и У льяновское. Д о конца 
второй пятилетки добыча и утилизация 
сланцев производилась в небольших р аз
мерах только у К аш пира (с 1932 г .). 
Между тем, освоение такого исклю чи
тельно богатого источника энергии, 
каким  являю тся сланцы , для всего этого 
к р ая  будет иметь огромное значение. 
Добыча сланцев в 1935 г . достигла
160.5 тыс. т, в 1936 г. —  200,7 тыс. т .

И склю чительно важное народнохозяй
ственное значение имеет осуществление 
проекта грандиозного Куйбыш евского 
гидроэнергетического узла. По разр а 
ботанному схематическому проекту на
мечено устройство плотины высотой около 
30 м  на Волге, в северной части Самар
ской Л уки , в Ж и гулевских горах , и де
ривационного кан ала через Самарскую  
Л уку . Эта плотина позволит на двух 
гидростанциях получить мощность в
2.5 млн. кет  и годовую выработку энер
гии в размере около 12 млрд. квт /ч. Т а
ким образом, мощность Куйбышевской 
ГЭС будет в 4,5 раза больше Днепровской, 
в восемь раз больше Ры бинской и 
значительно больше мировых станций 
США. Через деривационный канал , кото
рый пересечет Самарскую  Л уку у ее 
основания и где предполагается строи
тельство части гидростанции, будет на
правлено все транзитное судоходство, 
в результате чего водный путь по Волге 
сократится на 135 км  (а вместе со сп ря
млением хода судов в водохранилищ е— 
на 200 км). Подпор плотины углубит 
В олгу на участке Чебоксары  — Самар
ск ая  Л ука. Н иж е плотины, благодаря 
регулированию  стока в огромном водо
хранилищ е гидроузла, будет возмож
ность поддерж ивать постоянные глу 
бины, не менее 3,5 м, до К аспийского 
моря. Вместе с рыбинской плотиной 
куйбыш евское водохранилищ е обеспечит

глубины  Волги на всем протяж ении от 
г. К алин ин а до А страхани до 3— 2,5 м. 
У стройство Куйбыш евского гидроузла 
даст возможность оросить 4 млн. га, в пер
вую очередь на пространстве наиболее ос
военной части засуш ливого Завол ж ья , ме
жду параллелям и Куйбыш ева и Камыш и
на. Куйбыш евский узел  является  состав
ной частью грандиозной схемы Больш ой 
Волги, предусматривающей создание це
лой системы (частично уж е осущ ествляе
мой) крупны х плотин на Волге, Каме и 
Оке. П ри дешевизне энергии, вырабаты ва
емой по проекту Куйбыш евской гидростан
цией (0,5 коп. за  квт /ч), открывается 
возможность передачи ее по высоко
вольтным линиям в промышленные цент
ры по всей Волге и на У рал . В смысле 
технического осущ ествления устройство 
Куйбыш евского у зл а  представит большие 
трудности. Предстоит поднять и пере
вернуть свыше 100 млн. куб. м  земли, 
в том числе 9— 12 млн. к у б . м  скалы , 
полош ить 5—8 млн. куб . м  ж елезобе
тона и заделать в бетон 250— 300 тыс. т  
м еталла. К осущ ествлению  этого гр ан 
диозного строительства приступлено 
в конце 1937 г.

И з других видов источников энергии 
область имеет значительные запасы  дре
весины и торфа (в области свыше 
2 млн. га, или ок. 20%  территории, за
няты лесом и кустарником). И склю чи
тельно важное значение имеет устано
вленный факт нефтеносности Самарской 
Л уки. Р я д  районов Средней Волги при
знан Главным управлением по топливу 
нефтеносными еще в 1923 г. Однако, толь
ко в последние годы начаты серьезные 
поисковые работы, давшие в 1936 г. 
первую промышленную нефть. Сначала 
начала получаться нефть в районе 
г. Сызрани в размере около 2— 3 т  в сут
ки из скваж ин 8 и 11. У ж е этот резуль
тат показал, что район, по своему гео
графическому положению необычайно 
благо1*1риятно расположенный, легкий 
для освоения, представляет огромный 
интерес. В дальнейшем новая скваж ина 
10 стала давать уж е несколько десят



ков т  в сутки при мощности нефтенос
ного пласта в 4,5 м . Залож енн ая  по со
седству скваж ина 16 в июне 1937 г. 
встретила на глубине 1.032 м  сплошной 
пласт нефтеносного песка толщиной в
11,5 л*. В конце 1937 р. нефть в зн ачи 
тельном количестве была получена из 
скваж ин ы , залож енной на левом берегу 
Волги у С таврополя. В 1938 г. здесь 
добывалось ежесуточно 130 т  нефти. 
Поисковые работы 1938 г. п оказали , что 
п ризнаки  нефти имеются во многих ме
стах З ав о л ж ья  и правобереж ья; несом
ненно, что уж е в третьей пятилетке сыв- 
ранские нефтяные промысла займут замет
ное место в нашем нефтяном хозяйстве.

И з других видов полезных ископае
мых, которыми область ранее считалась 
небогатой, большое значение имеют 
месторождения серы. Н аличие само
родной серы на Средней В олге извест
но с X V I в ., но уж е давно добыча 
ее была заброш ена. Только за послед
ние годы в результате организованных 
изысканий были изучены два крупных 
месторождения серы — А лексеевское и 
Водинское — и начата промыш ленная их 
разработка. Благоприятное географиче
ское положение этих месторождений (в 
нескольких км  отВ олги, у самой железной 
дороги и в 30 км  от гор. Куйбыш ева), 
а  такж е большое содержание в них серы 
(Алексеевское месторождение — 12%  и 
Водинское — 18% серы в породе) со
здают благоприятнейш ие предпосылки 
для  добычи этого очень важного, доселе 
дефицитного сы рья. В 1937 г. в К . о. 
добыто 3.232 т  высококачественной 
естественной серы. И склю чительно бо
гата область месторождениями диато
мита и трепела, являю щ ихся сырьем 
для производства различного рода строи
тельных материалов, находящ их при
менение в химической промышленности, 
при производстве тепло-изоляционных 
материалов и т. д. Имеются такж е залеж и 
фосфоритов, известняка, гипса, мела. З а 
пасы фосфоритов, обнаруженные у ст. 
Б атраки , ориентировочно определены в 
И  млн. т . Фосфориты залегаю т на

глубине всего 45 м  и содерж ат до 20% 
фосфорной кислоты.

Все эти данные показывают, что про
мышленность К . о. имеет блестящие пер
спективы. Более того, благодаря соору
жению Куйбыш евского гидротехническо
го узла  и использованию  сланцев и 
нефти, эта область, ж ивущ ая в настоя
щее время привозным топливом, долж на 
п ревратиться в крупнейш ий энергоснаб
жающий центр.

Огромные перемены произош ли за годы 
революции, и в особенности sa период 
социалистической реконструкции, и в 
сельском, хозяйстве  области. Социальный 
строй сельского хозяйства области 
в дореволюционное время характери 
зовался прежде всего огромным удель
ным весом помещичьего и казенного 
землевладения. Из 23 млн. га, вхо
дивших в состав Самарской, Симбир
ской и Пензенской губ ., надельные 
8емли в 1917 г. составляли немногим бо
лее половины — 12,3 млн. га. Почти 
третья часть площ ади принадлеж ала по
мещикам, остальное — казне и ведом
ству уделов. Казенны е эемли были рас
положены по преимуществу в Н овоувен
ском и Н иколаевском уездах, вошедших 
в состав Саратовской обл.; что касается 
удельных земель, то они почти целиком — 
около одного млн. га — находились в 
Симбирской губ. Помещичьи владения 
были крупные, считавш иеся нередко де
сяткам и тысяч десятин, и наряду с этим, 
в особенности в Симбирской губ ., кре
стьянское хозяйство было очень мало
земельное. Ч исло крестьянских дво
ров, имевших всей земли менее 5,5 га 
на двор, составляло в Симбирской 
губ. 25 ,1% . Ш естая часть крестьянских 
хозяйств  вовсе не имела земли, и немного 
больше этого —  ничего 'не сеяли . Револю 
ция покончила с помещичьим землевла
дением и с крестьянским безземельем, а 
социалистическая реконструкция хозяй 
ства ликвидировала хозяйства беспосев- 
ные и «хозяйства», не имевшие рабочего 
скота и инвентаря. Е щ ев  1929 г. на право
береж ья бывш. Средневолжского края  не



имели рабочего скота 36,8% , а  на лево- 
береж ьи — 19,3%  всех крестьянских хо
зяйств. Количество крестьянских дво
ров, не имевших пахотного инвентаря, 
по отдельным округам  к р ая  колебалось 
от 29%  до 43 ,2% . Т ак  как  револю ция на
делила землей всех крестьян , то беспо
севных и до коллективизации почти не 
было (в 1929 г. по краю  2,7% ), однако 
около третьей части дворов, составляв
ш их крестьянскую  бедноту, не имевшую 
лош ади и плуга, долж на была обраба
ты вать землю наемным, зачастую  к у л ац 
ким инвентарем.

Все это отошло в прошлое. К  началу 
1938 г. в области было 2.912 колхозов, 
объединявш их 91% всех крестьянских 
дворов. Вся эта масса крестьянских хо
зяйств имела не только  обобществленную 
землю, но и обобществленный рабочий 
скот, обслуж ивалась 148 МТС, распола
гавш ими огромным парком сел.-хоз. м а
шин. О коло десяти тысяч тракторов (к 
началу 1938 г. — 9.234), 3.960 комбайнов, 
автомобили и т. д . , работающие на к ол 
хозны х полях, и обобществление рабочего 
скота имеют не только  то значение, что 
теперь ни один крестьянин не остается 
и не может остаться без посева как  к о л 
лективного, так  и на своем приусадебном 
участке по той причине, что у  него нет 
п луга  или лош ади. Тракторы  и проч. ма
шины сделали то, что огромное количе
ство работы, которое преж де приходилось 
выполнять человеческим трудом или л о 
шадью, производится теперь машинами. В 
частности по К . о. подсчитано, что уж е 
в 1935 г. при помощи машин выполнена 
в сельском хозяйстве так ая  работа, к акая  
требовала бы по расчету на каж ды й кол 
хозный двор усилий в течение всего се
зона полевых работ 1,5 чел. и 0,5 лошади. 
Это значит, что благодаря социалистиче
ской организации энергетики сельского 
хозяйства каж ды й крестьянский двор 
в колхозе стал  в 1% — 2 раза  сильнее, 
чем он был, оставаясь единоличником. 
С точки ж е зрения области в целом это? 
означает, что в сельском хозяйстве ее 
раб,9ТМ0 к а к  бы миллион лиш них чело

век и 300 тыс. лошадей. В отдельных 
районах энерговооруж енность и объем 
выполненных машинами работ значи
тельно выше. Т ак , в Утевском или Ста
вропольском районе машины сделали 
сезонную  работу 9 чел. на двор, в П ри
волж ском и Больш е-Глуш ицком —  10, 
в Х воростянском —  11. П осевная пло
щ адь в колхозах, которые не обслуж и
вали сь МТС, в 1937 г. составляла всего 
2 ,5% ; комбайнами убрано в этом году 
33% всей посевной площ ади. В 1937 г. 
в К . о. было 103 зерновы х и ж ивотно
водческих совхоза.

О рган изаци я  колхозов  и совхозов и 
рост энерговооруж енности повели пре
ж де всего к  увеличению  распаш ки земли 
и посевов. В 1913 г. посевная площ адь 
на терри тори и  современной К . о. со
с тав л я л а  всего 3.266,8 тыс. га, в 
1937 г .— 4.049,9 тыс. га. В 1929 г. посев
н ая  площ адь (при наличии беспосевных 
и сосредоточении значительной части по
севов в кулацких хозяйствах) составляла 
в бывшем Средневолжском крае (т.-е. 
вклю чая и Ч к аловскую  область, что 
эту среднюю повышало) 470 га на 100 
дворов, в 1936 г. в гран и ц ах  К . о. — 
740 га. П осевная площ адь 1938 г. у твер 
ж дена правительством  в  размере 3.877 
тыс. га, в том числе 399 тыс. га  в сов 
хозах , 11 тыс. га  в единоличны х х о 
зяйствах  крестьян  и 3.467 тыс. га, или  
89,4% всего посева, в колхозах .

Д о периода социалистической рекон
струкции сельского хозяйства  на право- 
береж ьи господствовала зерновая трех
п ольн ая  система полеводства, на лево
береж ья — трехполка наряду  с бесси
стемным пестропольем. П ереход к много
польным севооборотам, развернувш ийся 
в особенности в годы второй пятилетки 
в колхозах  и совхозах области, внес 
в связи  с  планированием специализации 
их производства чрезвычайно большие 
изменения в состав культур . В 1929 г.; 
напр ., озимая рож ь в одних и тех же 
гран и ц ах  (1936 года) заним ала площадь 
в 1 .9 0 0 ты с.га , в 1935г.— всего 1 .100тыс. 
га. О зимая пш еница занимает неболь



шую площ адь, но очень Сильно увели
чены посевы яровой пшеницы. С еял и  
пшеницу раньш е почти исклю чительно 
зажиточные и кулацкие дворы. Т ак, 
напр., в 1 9 2 0 т . на правобереж ьи К . о.: 
в бедняцких хозяйствах яровая  пшеница 
заним ала 2 ,3% , у  многопосевных дво
ров — 21,2% .

После победы колхозного строя начи
нается сначала медленный, а 8атем (с 
1933 г.) стремительный рост посевов я р о 
вой пшеницы. В 1913 г. площ адь, за 
нятая яровой и озимой пшеницей, до
стигала 1.117,2 тыс. ая, в 1937 г .— 1.419 
тыс. га , при чем и урож аи стали  выше: 
средний урож ай  яровой пшеницы на 
1901— 1905 гг. составлял 6,1 центн. с 
га, средний урож ай в 1932 —  1935 гг. —
6,5 центн.; в 1937 г. в К . о. собрано 
было (по годовым отчетам колхозов)
9,8 центн . верновых с га. К рупнейш ее 
реконструктивное значение к ак  для 
полеводства, так и для  животноводства 
принадлеж ит в области травосеянию  и 
кормовым культурам  вообще. Д о рево
люции травосеяние было распростра
нено очень мало — всего сеялось 37 тыс. 
га; таким  ж е оставалось полож ение и в 
единоличном хозяйстве: в 1929 г. тр а 
вами было засеяно всего 62 тыс. га. 
Посевы силосных культур  и кормовых 
корнеплодов почти не встречались. З а  
годы социалистической реконструкции 
произош ла резкая  перемена. В 1935 г. 
на территории К . о. под травам и было 
128 тыс. га, под с и л о с н ы м и 38,7 тыс. га. 
Всего кормовыми культурам и по п лан у  
1938 г. только  в кол хозах  занято  204,2 
тыс. га, почти в 6 раз больше, чем сея
лось трав  до революции. И з техни
ческих кул ьтур  наиболее распростра
нены в области (преимущественно в За- 
волжьи) подсолнечник, по посевам кото
рого (свыш е 200 тыс. га) область занимает 
одно из первы х мест в СССР, и коно
пля  на волокно.

О бщ ая площ адь технических к ул ьтур  
С 62,5 тыс. га в  1913 г. подн ялась  до 
2 4 7 ,2 'тыс. га  в 1937 г ., т .-е . увели чи 
л а с ь  почти в 4 раза ; площ адь К арто

ф еля возросла на .48,4% , площ адь всех 
овощ но-бахчевы х —  на 69,5% .

Н аиболее значительные изменения, 
обусловленные социалистической рекон
струкцией сельского хозяйства, прои
зошли в агротехнике полеводства. 
Возьмем, напр ., такое мероприятие, как  
чистые пары. В 1929 г. на той примерно 
территории, какую  занимал в 1936 г. 
Куйбыш евский край, площ адь «улуч
шенных» паров достигала 700 тыс. га; 
в  1935 г. только в колхозном секторе 
обработка чистых паров проведена на 
площ ади вдвое большей —  1.441 тыс. га: 
Зябл евая  пахота в 1929 г. была прове
дена на площ ади 1.845 тыс: га, в 1935 г. 
(в колхозах) — 2.708 тыс. га. Ш ирокое 
распространение получили прополка зер
новых, сев сортовыми семенами и т. д. 
Больш ие успехи достигнуты в деле яро
визации семян. По развитию  я р о ви за 
ции К . О. вышла на первое место по Союзу 
и в 1935 г. получила благодаря Яровиза
ции 900 тыс. центнеров дополнитель
ного урож ая. Куйбыш евский край к 
весне 1936 г. имел 110 районных инструк
торов по яровизации, 5.400 колхозников 
яровизаторов и 50 тыс. чел. лерелопат- 
чиков, т.-е. целую  армию борцов за одно 
из важнейш их и эффективнейших усло
вий высокого урож ая  — за яровизацию . 
В 1932 г. в шести колхозах края (тогда 
Средневолжского) было впервые засеяно 
яровизированны ми семенами 50 га. Ч е
тыре года спустя," в 1936 г ., край засеял 
яровизированны ми семенами 1.100 тыс. 
га. Этих успехов край добился путем 
упорной борьбы. Уцелевш ие еще остатки 
кулачества сеяли недоверие к . новому 
мероприятию  и всячески старались его 
сорвать. Н е было помещений, пригодных 
для яровизации, — для этого ш ироко ис
пользовали здания бывших церквей; не 
хватало  специальных термометров, — 
приспосабливали обыкновенные. Слава 
об этой борьбе и ее результатах  широко 
распространилась по всему Союзу, и 
в К . о . ездили колхозники других краев 
и республик, напр, далекого Байрам- 
А лийского района Туркм ении, учиться



этому делу. Все э,ти мероприятия и 
главное среди них, осущ ествляемое 
сейчас по области введение п рави л ь
ных многопольных севооборотов, про
водятся под лозунгом поднятия уро
ж айности, завоевания почетного места 
в борьбе за  7— 8 миллиардов пудов 
хлеба. Н адо, однако, сказать, что в 
настоящ ее время К . о. по урож айности 
является  еще одной из отстающ их — она 
занимает 33-е место в Союзе.

П ути достиж ения высокой урож айно
сти склады ваю тся в правобережной и 
левобережной части области несколько 
по-разному. Н а правобереж ьи, гущ е за 
селенном, в результате относительного 
малоземелья и хищ нического способа 
обработки паш ни единоличными хозяй 
ствами —  пресловутого трехполья — 
земля значительно истощена. Рост уро
ж айности здесь реш ается прежде всего 
поднятием плодородия почвы, путем вы
возки навоза и минеральных удобрений, 
борьбой с сорняками. Огромное вначение 
здесь имеет регулирование весеннего 
стока, уносящ его массы питательных 
веществ из почвы. Д л я  этого здесь про
водится пахота поперек склонов. В З а 
волж ья  почва богаче, но серьезными 
врагами урож ая  являю тся засухи и 
суховеи. О днако, прополка и ранние 
сроки сева, добросовестная обработка 
земли, в первую  очередь зяблевая п а 
хота и яровизация, дают поразитель
ные результаты  в урож ае и в этой за 
суш ливой части области. Передовые к о л 
хозы  области научились уж е получать 
высокие урож аи  зерновых. В 1935 г. 
из 885 колхозов, участвовавш их во вто
ром краевом съезде колхозников-удар- 
ников, 600 собрали урож ай зерновых 
более 10 центн., 111 колхозов от 
11 до 17 центн. К олхоз им. Степана Р а 
зина Борского района три года подряд 
имел средний урож ай  14 центн. И8 5.340 
колхозов б. Куйбыш евского края  более т ы - ' 
сячи собрали уж е в 1935 г. действительно 
хорош ий урож ай. Ч то система агротех
нических мероприятий, даж е в той еще 
далеко недостаточной форме, к акая  имеет

место теперь, является  действительным 
средством борьбы против засухи, дока
зывает 1936 г ., который по количеству 
осадков, числу засуш ливы х дней с тем
пературой выше 30° и т. д. был хуж е, 
чем 1921 г ., однако принес урож ай
в 2— 3 раза выше 1921 г. Средний по 
территории К. о. урож ай  зерновы х за 
пятилетие 1909— 13 гг. был 6,9 ц с га, 
за пятилетие 1933— 37 гг .— 7,3 ц с га. 
В ы сокоурож айны й для  довоенного вре
мени 1913 г. дал на га  8,6 ц  верновых, 
в 1937 г. получено в среднем по обла
сти 11,3 ц с  га.

Огромное значение длj? борьбы с засу
хой и суховеями имеют в области такие 
мероприятия, как  агролесомелиорация 
и ирригация. А гролесомелиорация в 
виде полезащ итных лесных полос осуще
ствляется сейчас в области по широ
кому плану, утвержденному правитель
ством. Весной 1937 г. в области посажено 
2 тыс. га и подготовлено к осенней 
посадке 5 тыс. га полос.

Что касается орош ения, то не только 
в дореволюционные годы, но и до начала 
первой пятилетки в этой части Заволж ья 
оно почти не встречалась. Орошение при
менялось в более ю жных районах З а 
волж ья, в Саратовской области. Впервые 
вопрос о необходимости ш ироких ирри
гационных работ в заволж ских райо
нах Куйбыш евского (тогда С редневолж 
ского) к р ая  возни к  в 1931 г ., после ряда 
засуш ливы х лет (1929 — 1931). З а  не
сколько лет, прошедших после того, 
построены десятки мелких ирригацион
ных систем. Весной 1937 г. в кол
хозах  области посеяно на поливных 
землях зерновых культур , гл. обр. яр о 
вой пшеницы, 11.755 га. Кроме того, 
все шире применяется орошение овощных 
кул ьтур  и садов.

Применение новых приемов земле
делия проверяется теперь опытной р а 
ботой многих сотен хат-лабораторий. 
Н екоторы е из хат-лабораторий за ко 
роткий срок поставили свою работу до
вольно высоко и являю тся подлинными 
очагами и рассадниками приемов нового



культурного социалистического земле
делия.

Б ольш ая работа проделана в области 
в части укрепления и роста ж ивот 
новодства. К ак  и другие районы, 
К . о. переж ила период резкого сокра
щения поголовья скота в годы первой 
и начала второй пятилетки. Сопро
тивление кулачества коллективизации и 
уничтожение, под влиянием кулацкой  
агитации, скота особенно губительно 
сказались на конском поголовьи. Реш и
тельный перелом к подъему животновод
ства начался с 1934 г. У ж е в этом году 
К. о. впервые после 1929 г. сумела 
не только приостановить уменьшение 
поголовья рабочих лошадей, но и до
биться прироста их на 1 ,4% . Е щ е более 
успешных результатов достигла область 
(тогда К уйбы ш евский край) в приросте 
рогатого скота, поголовье которого в 
1934 г. возросло на 18,6% ; поголовье 
овец возросло на 27,6% , свиней— на 31% . 
За  1935 г. (по 1 июля 1936 г.) поголовье 
лошадей возросло на 6 ,4% , крупного р о 
гатого скота — на 24,3% , свиней — на 
39,4% , овец и коз— на 48% .

Выш еприведенные данны е относятся 
к К . о. и краю , взяты х в грани ц ах  
соответствую щ их годов. В современны х 
грани ц ах  К . о. по переписи скота  на 
1 янв . 1938 г. было: 834,2 тыс. гол. 
крупного рогатого  скота (в т . ч. 375,5 
тыс. коров), 296,4 тыс. свиней, 1.503,3 
тыс. овец и коз, 257 тыс. лош адей. 
Предшествующий этому 1937 г . дал 
увеличение -свиней на 48%, овец — на 
46,9% , крупного рогатого с к о т а — на 
18,5% . П одрывная деятельность врагов 
народа нанесла не малый урон  ж ивот
новодству и в К . о ., однако не могла 
остановить его роста.

Темпы роста поголовья в колхозах  и 
у колхозников в абсолютных цифрах 
характеризую тся следующими данными: 
в июне 1935 г. у  них было крупного 
рогатого скота 723,5 тыс. голов, в июне 
1936 г. — 919,4 тыс. голов. В частно- : 
сти у колхозников было в 1936 г.
700,6 тыс- голов. Количество овец и коз

эа это время на фермах и у колхозников 
в сумме возросло с 1.037 тыс. до 1.567,7 
тыс. голов, свиней,— с 211,8 тыс. до
372,5 тыс. голов, причем больше вы
росло количество скота, находящ егося 
в личном пользовании колхозников, чем 
на фермах (сб орн .. «МТС и колхозы 
в 1936 г.»).

Удельный вес совхозов более значите
лен только в части свиноводства. Овец в 
совхозах было (в 1936 г.) 47,5 тыс. голов, 
крупного рогатого скота — 61,4 тыс. го
лов, т .-е. незначительная часть всего пого
ловья. Ж ивотноводство К . о .— это прежде 
всего колхозное животноводство. В 1936 г. 
весьма усиленно развивались молочные 
и овцеводческие фермы, значительно пере
выполнившие рост поголовья; хуж е об
стояло дело на свиноводческих фермах. 
В этом году товарны е фермы имели 95%  
всех колхозов, причем 2.054 колхоза 
имели одну или две фермы и 1.584 кол
хоза  от трех до пяти животноводческих 
ферм. Эти цифры и факты показывают, 
как  растет и крепнет колхозное обще
ственное хозяйство и как  на основе роста, 
укрепления и развития этого обобще
ствленного хозяйства поднимается личное 
материальное благополучие каж дого кол
хозника. Очень яркой иллю страцией 
преимуществ системы колхозного кре
стьянского хозяйства перед единоличным 
является  сравнение темпов воспроизвод
ства стада. З а  шесть лет восстановитель
ного п ер и о д а— с 1922 по 1928 г о д — 
когда в деревне преобладало единолич
ное крестьянское хозяйство, поголовье 
крупного рогатого скота возросло на 55% , 
овец — на 61% , свиней —  на 116% , а за 
два с половиной года — с 1934 г. до поло
вины 1936 г. — т.-е. в годы мощного рас
цвета колхозного хозяйства, поголовье 
крупного рогатого скота возросло на 
64% , количество овец увеличилось на 
110% , а свиней — на 140% . В 1917 г. на 
правобереж ья, составляющ ем основную 
часть области, было бескоровных хо
зяйств 24,1% , в 1929 г. — 22,8% . Таким 
образом, в условиях единоличного хозяй 
ства п ятая  часть крестьянских хозяйств



вовсе не имела коров. Теперь, не говоря 
о быстром росте скота, находящ егося 
в л и ч н о м . пользовании колхозников, 
ф актически бескорбвности и бесскотно- 
сти нет, благодаря наличию обобщест
вленного поголовья на фермах. Н а 1/1 
1938 г. на каж ды е 100 колхозны х х о 
зяйств К. о. приходилось: 181 голова 
крупного рогатого скота (в том числе 
41 гол. обобщ ествленного стада и 140 г 
гол. индивидуального пользования), 354 
головы овец и 49 голов свиней. Огромное 
число бедняков, которые раньш е и не 
мечтали иметь собственную скотину, те
перь ее имеют. К олхозники со своих ферм 
получаю т на общественное питание не 
только молоко, но и мясо. Вот, напр., к ол 
хоз им. Сталина Б орского района. В к о л 
хозе 309 хозяйств. В 1929 г ., при органи
зации кол хоза ,в  нем было 64 бескоровных, 
в 1936 г . — только четыре. Н едостатком 
животноводства в К . 6. до последнего вре
мени явл ялся  все еще недопустимо высо
кий отход молодняка (по телятам  — 9 ,5%  
по поросятам — 11%  и по ягнятам  — 
9,3% ). Однако, на передовых фермах 
имеются большие достиж ения и в этом 
отношении. Огромное внимание в области 
уделяется коневодству. У льяновский и 
др. смеж ные районы являю тся племен
ными рассадниками русско-американ
ского ры сака. Племенное коневодство 
сущ ествовало в этих районах издавна, 
но находилось оно, естественно, в руках 
помещиков и кулаков. После их ликвида
ции коневодство приш ло в упадок, и при 
организаций коневодческих ферм ими 
получено очень плохое наследство. В на
стоящ ее время в области создан ряд  об
разцовых конеферм.

Т яж елое наследие досталось советской 
власти в К . о. в отношении к у л ь 
т уры . По числу грамотных среди др у 
гих  губерний Е вропейской  России  вто
рое от конца место заним ала Симбир
ск ая  губерния (20% ); немногим выше 
стояла С амарская губ- (29% ). Ещ е в 
1926 г. из 100 человек населения, достиг
шего ш кольного возраста, было негра
мотных: в Самарской губ .— 63, в У льянов

с к о й — 61 чел. Ч ерез десять лет, в 
1936 г ., неграмотность в области ликви
дирована полностью. Совсем другую  к ар 
тину представляю т теперь ш колы. В 1935г. 
в Куйбышевском крае  было построено 
417 тыс. кубометров специально ш коль
ных помещений; крометого, еа счет ини
циативы колхозников выстроено 586 к л ас 
сов. Р асходы наулучш ение постановки на
родного образования растут из года в год. 
Н а одного учащ егося начальной школы 
в 1930 г. они составляли 27 р ., в 1936 г. — 
55 р .; на учащ ихся неполной средней 
ш колы в 1930' г . —  75 р., в 1936 г. — 
164 р ., а в 1912 г. в  быв. Самарской губ. 
на одного учащ егося расходовалось толь
ко 57 коп. в год. А ссигнования на народ
ное просвещение в 1934 г. составляли
77,4 млн. руб., в 1935 г .— 94,8 млн. руб., 
в 1936 г. — 137,6 млн. руб., в 1938 г .—■
157,1 млн. руб. (41%  бюджета области). 
Среднее образование до революции 
было представлено несколькими гим
назиями, духовными семинариями и епар
хиальны ми училищами. Высших школ 
ни в одном городе не было. В 1936 г. 
в области было 13 высших учебных заве
дений, 45 техникумов, 8 рабфаков и 
большое число всякого рода курсов. 
«Воскресные чтения» с туманными к ар 
тинами в чайных «попечительства о на
родной трезвости» да любительские спек
такли  в уездных городах — вот все, 
чем удовлетворялись потребности насе
ления средне-волжских губерний в зре
лищ ах и разумных развлечениях в до
революционное время. Театры  сущ ество
вали только в губернских центрах. А вот 
программа культурно-просветительной 
работы, принятая в К. о. на сезон 
1936/37 года: а) 750 спектаклей и 1.120 
концертов в колхозах силами актеров 
колхозны х, совхозных театров и гос- 
эстрады, б) 120 тыс. киносеансов с 
обслуж иванием не менее 14 млн. зрителей, 
в) окончание реконструкции 61 радио
узла , организация радиоузлов в 38 рай
центрах и установка 50 тыс. тран сля
ционных точек в районных центрах 
и т. д.



Больш ие успехи достигнуты в области 
здравоохранения. И з социально-бытовых 
болезней, распространенных в прошлое 
время, губернии, вошедшие в состав К . о., 
славились количеством больных трахо
мой. После Горьковской обл. и Т атар
ской АССР, район, занимаемый К . о., 
по числу больных трахомой стоял на 
третьем месте в России. В 1935 г. по срав
нению с 1927 г. (не говоря уж е о дорево
люционном времени) число больных т р а 
хомой сократилось втрое, число больных 
сифилисом (в сельских местностях) умень
шилось больше, чем в три раза; распро
страненность болезней органов дыхания 
уменьш илось за тот ж е период в п ять  раз. 
Все это является  результатом, с  одной 
стороны, того подъема культурного и м а
териального уровня ж изни трудящ ихся, 
в частности деревни, какой имел место 
за  годы социалистической реконструкции, 
с другой —  огромного роста врачебно
медицинской помощи. За 20 лет в К . о. 
построено 26 больниц, 31 ясли , 20 родиль
ных домов и 36 других лечебных 
учреж дений. В колхозах  К . о. зн ачи 
тельно расш ирилась аптечная сеть. 
Т олько в течение 1938 г . в сельских 
районах  области  открыто 48 новых х о 
рошо оборудованны х аптек. Помимо 
роста точек врачебных учреж дений и 
разных видов медицинской помощи в об
ласти , г. Куйбыш ев 8а годы революции 
превратился в один из крупны х научных 
медицинских центров. Здесь сущ ествует 
теперь крупное высшее учебное заведе
ние — медицинский институт, насчиты
вающий свыше 1.500 учащ ихся, а такж е 
несколько научных медицинских учре
ждений (институтов). Н а 1 ян варя  1936 г. 
в области было 1.286 врачей, 2.735 лиц 
среднего медицинского персонала, раз
вернуто 10.481 больничная койка и т. д.

Самым крупным городом области я в 
ляется  центр области — Куйбыш ев, быв
ш ая С амара. Дореволю ционная Самара 
бы ла по преим ущ еству торговым, купе
ческим городом. Теперь—это большой про
мышленный город. Город, в дореволюцион
ное время славивш ийся торговлей х л е 

бом, салом, шерстью и лош адьми,теперь 
имеет крепкую  базу станкостроения, 
группу заводов, снабжаю щ их оборудова
нием и деталями автотракторную  промыш
ленность. И зменился и внешний облик 
города. Е щ е в 1913 г ., когда в Самаре на
считывалось 160 тыс. населения, в ней 
не было ни удобной канализации, 
ни хорош их ж илых домов. Неблаго- 
устроенность города, скученность ж и
лищ  и населения служ или  причиной 
огромной смертности среди трудящ ихся. 
Смертность достигала 40— 50 человек на 
тысячу жителей в год. Голод, эпидемии 
и пож ары  были подлинным бичем трудо
вого н аселени я Самары. Т ак  и стоял  де
сятки  лет на берегу п рекрасной  много
водной реки  этот пыльный провинциаль
ный город, ж изн ь и быт которого самыми 
мрачными краскам и  отраж ены  на ст р а 
ницах дореволю ционной русской  л итера
туры . Теперь основные улицы покры ты  
асф альтом , построены  крупны е к раси 
вые здания, новый водопровод, уве
личивш ий подачу воды в раза , зн а 
чительно расш ирена трамвайная сеть, 
на куйбыш евской ГРЭС установлены  
новые мощные турбины. Сейчас в К уй 
бышеве имеется ряд высших учебных 
заведений: индустриальны й, строитель
ный, планово-экономический, медицин
ский, педагогический институты, выс
ш ая ком м унистическая сел .-хоз. ш ко
ла и др.; в 4 0 itM от Куйбыш ева (ст. 
Советы) располож ен сел .-хоз. инсти
тут. К роме того, в Куйбыш еве имеются 
научно-исследовательские институты, л а 
боратории и опытные станции, инсти
тут прикладной  минералогии, сооруж е
ний, охраны  материнства и младенче
ства, трахом атозны й, ф изиотерапевти
ческий и др.

В настоящ ее время в Куйбышеве 
7 крупны х библиотек, не считая н ахо
дящ ихся на предприятиях  и охваты 
вающих сотни читателей. До револю 
ции в бывших губернских городах  — 
Самаре, Симбирске — и здавалось всего 
5— 6 газет, два-три так и х  ж у р н ал а , как  
«Епархиальны е ведомости». К нигоизда-



вовсе не имела коров. Теперь, не говоря 
о быстром росте скота, находящ егося 
в л и ч н о м . пользовании колхозников, 
фактически бескорбвности и бесскотно- 
сти нет, благодаря наличию обобщест
вленного поголовья на фермах. Н а 1/1 
1938 г. на каждые 100 колхозны х хо
зяйств К . о. приходилось: 181 голоМа: 
крупного рогатого скота (в том числе 
41 гол. обобщ ествленного стада и 140 i 
гол. индивидуального пользования), 354 
головы овец и 49 голов свиней. Огромное 
число бедняков, которые раньш е и не 
мечтали иметь собственную скотину, те 
перь ее имеют. К олхозники со своих ферм 
получаю т на общественное питание не 
только молоко, но й мясо. Вот, напр., кол 
хоз им. Сталина Борского района. В кол 
хозе 309 хозяйств. В 1929 г ., при органи
зации колхоза, в нем было 64 бескоровных, 
в 1936 г. — только четыре. Недостатком 
ж ивотноводства в К . 6. до последнего вре
мени я вл ялся  все еще недопустимо высо- 

. кий отход молодняка (по телятам — 9 ,5%  
по поросятам —  11% и по ягнятам  — 
9,3% ). О днако, на передовых фермах 
имеются больш ие достижения и в этом 
отношении. Огромное внимание в области 
уделяется коневодству. У льяновский и 
др. смешные районы являю тся племен
ными рассадниками русСко-американ- 
ского ры сака. Племенное коневодство 
сущ ествовало в этих районах издавна, 
но находилось оно, естественно, в руках 
помещиков и кулаков. После их ликвида
ции коневодство приш ло в упадок, и при 
организации коневодческих ферм ими 
получено очень плохое наследство. В на
стоящ ее время в области создан ряд об
разцовых конеферм.

Т яж елое наследие досталось советской 
власти в К . о. в отношении к ул ь 
т уры . По числу грамотных среди дру
гих  губерний  Европейской  России вто
рое от конца место заним ала Симбир
ская  губерния (20% ); немногим выше 
стояла С амарская губ. (29% ). Ещ е в 
1926 г. из 100 человек населения, достиг
шего ш кольного возраста, было негра
мотных: в Самарской губ .— 63, в У льянов

с к о й — 61 чел. Ч ерез десять лет, в 
1936 г ., неграмотность в области ликви
дирована полностью. Совсем другую  к ар 
тину представляю т теп ерь ш колы. В 19 35 г. 
в Куйбышевском крае было построено 
417 тыс. кубометров специально ш коль
ных помещений; крометого, за счет ини
циативы колхозников выстроено 586 к л ас 
сов. Расходы  на улучш ение постановки на
родного образования растут из года в год. 
Н а одного учащ егося начальной школы 
в 1930 г. они составляли 27 р ., в 1936 г. — 
55 р .; на учащ ихся неполной средней 
ш колы в 1930 г. —  75 р ., в 1936 г. — 
164 р ., а в 1912 г . в быв. Самарской губ. 
на одного учащ егося расходовалось толь
ко 57 коп. в год. А ссигнования на народ
ное просвещение в 1934 г. составляли
77,4 млн. руб., в 1935 г .— 94,8 млн. руб., 
в 1936 г. — 137,6 млн. руб., в 1938 г .—
157,1 млн. руб. (41% бюджета области). 
Среднее образование до революции 
было представлено несколькими гим
назиями, духовными семинариями и епар
хиальны ми училищами. Высших школ 
ни в одном городе не было. В 1936 г. 
в области было 13 высших учебных заве
дений, 45 техникумов, 8 рабфаков и 
большое число всякого рода курсов. 
«Воскресные чтения» с туманными к ар 
тинами в чайных «попечительства о на
родной трезвости» да любительские спек
такли  в уездных городах — вот все, 
чем удовлетворялись потребности насе
ления средне-волжских губерний в зре
лищ ах и разумных развлечениях в до
революционное время. Театры  сущ ество
вали только в губернских центрах. А вот 
программа культурно-просветительной 
работы, принятая в К. о. на сезон 
1936/37 года: а) 750 спектаклей и 1.120 
концертов в колхозах силами актеров 
колхозны х, совхозных театров и гос- 
эстрады, б) 120 тыс. киносеансов с 
обслуж иванием не менее 14 млн. зрителей, 
в) окончание реконструкции 61 радио
узла , организация радиоузлов в 38 рай
центрах и установка 50 тыс. тран сля
ционных точек в районных центрах 
и т. д.



Больш ие/успехи достигнуты в области 
здравоохранения. И з социально-бытовых 
болезней, распространенных в прошлое 
бремя, губернии, вошедшие в состав К . о., 
'славились количеством больных трахо
мой. П осле Горьковской обл. и Т атар 
ской АССР, район, занимаемый К . о., 
по числу больных трахомой стоял на 
Третьем месте в России. В 1935 г. по срав
нению с 1927 г. (не говоря уж е о дорево
люционном времени) число больных тр а
хомой сократилось втрое, число больных 
сифилисом (в сельских местностях) умень
шилось больше, чем в три раза; распро
страненность болезней органов дыхания 
уменьш илось за  тот ж е период в пять раз. 
Все это является  результатом, с одной 
стороны, того подъема культурного и ма
териального уровня ж изни трудящ ихся, 
в частности деревни, какой  имел место 
8а годы социалистической реконструкции, 
с другой —  огромного роста врачебно
медицинской помощи. За  20 лет  в К . о. 
построено 26 больниц, 31 ясли , 20 родиль
ных домов и 36 других лечебных 
учреж дений. В колхозах  К . о. зн ачи 
тельно расш ирилась аптечная сеть. 
Т олько  в течение 1938 г. в сельских 
районах области  открыто 48 новых х о 
рошо оборудованны х аптек. Помимо 
роста точек врачебных учреж дений и 
разных видов медицинской помощи в об
л асти , г. Куйбыш ев за годы революции 
превратился в один из крупны х научных 
медицинских центров. Здесь существует 
теперь крупное высшее учебное заведе
ние :— медицинский институт, насчиты
вающий свыше 1.500 учащ ихся, а такж е 
несколько научных медицинских учре
ждений (институтов). Н а 1 ян варя  1936 г. 

'в  области было 1.286 врачей, 2.735 лиц 
среднего медицинского персонала, раз
вернуто 10.481 больничная койка и т. д.

СамыМ крупным городом области яв 
ляется  центр области — Куйбышев, быв
ш ая С амара. Дореволю ционная Самара 
была по преим ущ еству торговым, купе
ческим городом. Теперь— это большой про
мышленный город. Город, в дореволюцион
ное время славивш ийся торговлей х л е 

бом, салом, шерстью и лош адьми,теперь 
имеет крепкую  базу станкостроения, 
группу ваводов, снабжаю щ их оборудова
нием и деталями автотракторную  промыш
ленность. Изменился и внешний облик 
города. Е щ е в 1913 г ., когда в Самаре на
считывалось 160 тыс. населения, в ней 
не было ни удобной канализации, 
ни хорош их ж илы х домов. Неблаго- 
устроенность города, скученность ж и 
лищ  и населения служ или причиной 
огромной смертности среди трудящ ихся. 
Смертность достигала 40— 50 человек на 
тысячу ж ителей в год. Голод, эпидемии 
и пож ары  были подлинным бичем трудо
вого н аселения Самары. Т ак  и стоял  де
сятки  лет на берегу п рекрасной  много
водной реки  этот пыльный провинциаль
ный город, ж изнь и быт которого самыми 
мрачными краскам и  отраж ены  на стр а 
ницах дореволю ционной русской л итера
туры . Теперь основные улицы  покры ты  
асф альтом , построены крупны е к р аси 
вые здания, новый водопровод, уве
личивш ий подачу воды в 2 V2 раза , зн а 
чительно расш ирена трамвайная сеть, 
на куйбыш евской ГРЭС установлены  
новые мощные турбины. Сейчас в К уй
бышеве имеется ряд высших учебных 
заведений: индустриальны й, строитель
ный, планово-экономический, медицин
ский, педагогический институты, выс
ш ая ком м унистическая сел .-хоз. ш ко
ла и др .; в 4 0 км  от Куйбыш ева (ст. 
Советы) располож ен сел.-хоз. инсти
тут. К роме того, в Куйбыш еве имеются 
на/чно-исследовательские институты, л а 
боратории и опытные станции, инсти
тут прикладной  минералогии, сооруж е
ний, охраны  материнства и младенче
ства, трахом атозны й, ф изиотерапевти
ческий и др.

В настоящ ее время в Куйбыш еве 
7 крупны х библиотек, не считая н ахо
дящ ихся на предприятиях  и охваты 
вающих сотни читателей. Д о револю 
ции в бывших губернских городах — 
Самаре, Симбирске — и здавалось всего 
5— 6 газет , два-три таких  ж у р н ал а , к ак  
«Епархиальны е ведомости». К нигоизда



тельств совсем не было. В 1936 г. в 
33 пунктах К. о. было издано 289 на
званий книг общим тираж ем  1.244 тыс. 
экзем пляров, выходило 13 ж урн ал ов  и 
252 газеты . Разовы й ти раж  газет  до
стигал 590 тыс. Эти факты и цифры 
яснее всего показываю т, к а к а я  огром
ная  перемена произош ла в культурном  
облике области за годы революции.

22. Ч каловская обл асть , (до дек. 
1938 г .—  О ренбургская) Ч . о. располо
ж ена по обеим сторонам верхней / части 
р. У рала, прорезающ его область с се
веро-востока на ю го-запад. Этой рекой 
область разделяется на две неравные 
части — бблыпую, "северо-западную, и 
меньшую, юго-восточную часть. Современ
ная т еррит ория  области по своему раз
меру меньше дореволюционной Орен
бургской губернии (см.) —  123,8 тыс. км 2 
вместо 171 тыс. км 2. Состав этой тер
ритории значительно отличается от доре
волюционной: сюда не входят бывшие 
уе8ды: — Челябинский, В ерхне-У раль
ский и Троицкий, но вато включаются 
части Б узулукского  и Б угурусланского 
уездов б. Самарской губ.

По образовании в 1928 г. Средне-Волж
ской области, переименованной в 1929 г. 
в Средне-Волжский край, б. О ренбург
ская  губ. вошла в его состав. П остано
влением В Ц И К  7 /X II 1934 г. из состава 
Средне-Волжского края  выделена О рен
бургская обл. в составе 19 районов 
Средне-Волжского края , северной части 
Адамовского, А к-Булакского , части Степ
ного районов К азахской  АССР, кякной 
части Зиянчуринского района Б аш ки р
ской АССР. У казом  П резидиум а В ер
ховного С овета СССР 2 6 /X II 1938 г. 
О ренбургская  обл. переименована в 
Чкаловскую област ь , а город О ренбург 
в город Чкалов. В области 5 городов: 
Ч калов, О рск, Б у зул ук , Бугуруслан , 
Абдулино, и четыре рабочих поселка.

По данным переписи 1926 г ., на совре
менной территории области прож ивало 
всего 1.493,7 тыс. населения, в том 
числе городского 212,8 тыс. и сельского
1.280,8 тыс. человек. Численность на

селения частей территории, вошедших 
в состав современной территории обла
сти (по данным той ж е переписи), такова:
б. О ренбургской губ. — 769,2 тыс. чел. 
(51,5% ), б. Самарской губ. —  633,0 тыс. 
чел. (42,4% ), Баш кирской АССР —
22,9 тыс. чел. (1 ,5% ), К азахской  АССР—■
68,5 тыс. чел. (4 ,5% ). Общее население 
области на 1/1 1933 г. достигало: город
с к о е — 251 тыс. чел., сельское — 
1.359 тыс. чел., а  всего 1.610 тыс. чел., 
что составляет 107,7%  против 1926 г.

По составу населения Ч . о. относится 
к числу многонациональных областей. 
По данным переписи 1926 г. удельный 
вес наиболее значительных по количеству 
национальностей следующий (в % % ): рус
ские — 67,0, у к р аи н ц ы — 10,8, мордва — 
8,4, татары  — 6,1, казахи  — 2,7, баш
к и р ы — 2,0, н ем ц ы — 1,0, прочие на
циональности (белоруссы, чуваши, евреи 
и др.) — 2,0. Русские и украинцы  рас
пространены почти повсеместно в об
ласти; татары  прошивают, главным об
разом, в вападной части (районы: Орен
бургский, Соль-Илецкий, Алексеевский, 
К раснохолмский, Сакмарский, Сверд
ловский, Секретарский и др.); казахи  — 
в восточной и южной частях (районы: 
А дамовский, Д омбаровский, Б уртинский,
Н .-О рский и др.); баш киры — в север
ной части (районы: Абдулинский,
А лексеевский, Александровский, И ва
новский и др.); немцы —  в районах: Киб- 
касском, Люксембургском, Соль-Илец- 
ком, Буртинском и др.

По природным условиям. Ч . о. раз
деляется на две части, значительно 
отличающ иеся одна от другой: западная 
и центральная представляю т слабо всхол
мленную равнину с  общим наклоном 
к западу и ю го-западу; северовосточная, 
и особенно восточная части заполнены 
отрогами У ральских гор. Окончание 
У ральского  хребта является  водораз
делом рек Волги и У рала.

Преобладающие почвы области — 
южные черноземы. По сев. границе от 
верховьев р. Сок до р. Больш ой И к зале
гают тучные черноземы (10— 19%  гумуса),



южнее тянется ш ирокая полоса обык
новенных черноземов (6— 10% гумуса), 
■распространяющаяся на западе до р. Ем- 
:шанки и на востоке до К варкенского 
(района. Ю жнее тянется полоса бедных 
черноземов, а  такж е солонцеватых и 
[каштановых почв. Отдельными пятнами 
'встречаются пески, песчаные и супёсча- 
:'ные почвы, деградированные и выщело
ченны е черноземы (Еоклинский, Абду- 
линский и др. районы), солонцы (Орский, 
Буртинский, Адамовский, Тепловский 
и др. районы) и . наносные почвы по до
линам рек.

К лим ат области континентальный, х а 
рактеризуется недостатком и неустой
чивостью атмосферных осадков, ж арким 
летом, суровой малоснежной зимой и 
короткой весной с быстрым таянием снега.

. В отношении осадков область может быть 
разделена на три района с убывающим 
количеством осадков по направлению  
с с.-з . на ю .-в.: в сев.-западной небольшой 
части годовое количество осадков колеб
лется от 450 до 350 мм, в южной и юго- 
вост. части —- ниж е 250 мм, наибольш ая 
ж е часть территории между этими двумя 
зонами имеет от 350 до 250 м м  осадков. 
Среднее годовое количество осадков в 
г. Ч кал ове 385 мм. Территория области 
открыта для холодных зимних и ж арких 
и сухих летних воздушных течений со 
стороны азиатского материка; с  другой 
стороны П риволж ская возвышенность 
препятствует достаточному проникнове
нию влаж ны х западных и сев.-западных 
ветров из Зап . Европы. К лим ат области 
характеризуется преобладанием процес
сов испарения над процессами увлаж н е
ния и богатством солнечной радиации. 
Сельское хозяйство юго-вост. части об
ласти, в связи  с ю .-в. знойными ветрами 
«суховеями», временами подвергается 
опасности неурожаев.

Среди природных ресурсов области 
важнейш ее место занимают полезные иско
паемые. В дореволюционной России бога
тейшие недра области не только остава
лись неиспользованными, но даж е не были 
известны в сколько-нибудь значительных

размерах. Разрабаты вались лиш ь знаме
нитые месторождения каменной соли око
ло пос. И лецкая Защ ита. Известны были 
некоторые поделочные камни, напр, ор- 
ские яшмы, которыми занимались к у 
стари. Н езначительно эксплоатировались 
медные месторождения в Орском уезде. 
П оявление в Ч. о. горной промышлен
ности относится к первой п олови неX V III
в. Первый завод (П реображенский) был 
построен еще в 1743 г . в Орском уезде. 
В этом ж е уезде была открыта в 1854 г. 
серебряно-свинцовая руда. Однако, не
смотря на столь долгий срок существо
вания, эти предприятия в условиях до
революционного периода не могли раз
вернуться и даж е замирали. Т ак, на П ре
ображенском медеплавильном заводе, 
принадлеж авш ем Ю ж но-Уральскому гор
нопромышленному обществу, в 1907 г. 
было выплавлено меди 29,3 те и добыто 
руды 16 тыс. те, а в 1913 г. — выплавлено 
меди 17,2 те и добыто руды 11,8 тыс. те. 
Эта выработка более, чем в тысячу раз 
меньше мощности строящ егося в Орском 
районе медеплавильного 8авода( 20 тыс. те). 
В Орском уезде разрабатывалось в К вар
ненском районе золото, которого было- 
добыто в 1913 г. около одной тонны.

Л иш ь после Великой О ктябрьской ре
волюции было установлено, что на тер
ритории области имеется чрезвычайно 
редкое и удачное сочетание полезных 
ископаемых, позволяющ ее создать на 
этой территории одну из мощных промыш
ленных баз советского Союза. Н а первом 
месте стоят хромоникелевые ж елезняки. 
В период первой и второй пятилеток 
открыты мощные залеж и бурого и крас
ного ж елезняка, проходящ ие в меридиа- 
нальном направлении через весь Орско- 
Х алиловский район. Эти залеж и захва
тывают громадную рудную полосу от 
границ Баш кирии на с ., переходят У рал 
и уходят в степи К азахстана. Р азве
данная территория занимает свыше
2.000 кв. км, и общие запасы руды исчи
сляю тся в 472,7 млн. те, в том числе по 
категории A2-f  B + C j — 172,7 млн. и ка
тегории С2— 300 млн. те. И8 этого коли



чества утверж дено комиссией по запасам 
195 млн. т  руды. Поверхностное залега
ние руд позволяет вести добычу открытыми 
работами и обеспечивает ее дешевизну.

И нтенсивная геолого-разведочная ра
бота развернулась здесь после решения 
Ц К  ВКП(б) в июне 1931 г. о постройке 
крупного металлургического комбината 
на базе халиловских руд и карагандин
ского угля . Ж елезной рудой в Орско- 
Х алиловском районе в основном я в л я 
ются бурые ж елезняки, но в ряде мест 
обнаружены магнитные ж елезняки  (К вар- 
кенский район) и красные ж елезняки 
(Блявинский р-н и др.). А нализ химиче
ского состава руд для промышленных за 
пасов категории А дал следующие ре
зультаты: для первого сорта руды, со
ставляю щ его 80%  запасов, — ж елеза 
(в % % ) 38,44, марганца 0,28, кремнезема 
18,70, фосфора 0,2, хрома 1,0, никеля 
0,57, серы 0,045. Н а эксплоатируемом 
в настоящее время участке — Н овокиев
ском — содерж ание ж елеза в первых 
сортах руды 39,65% .

Кроме обычных компонентов железных 
руд, Х алиловское месторождение, в от
личие от других, содержит ряд высоко
ценных металлов — хром, никель, ти
тан. И з промышленных месторождений 
этого ,типа известны только руды на
о. К уба, откуда они вывозятся в США.

В районе месторождения руд имеются 
огнеупоры и флюсы. Основное сырье для 
огнеупоров — глины и кварциты — раз
бросаны в ряде точек. Н аиболее инте
ресны уж е выявленные кумакские глины 
в 18 км  от г. О рска; они тянутся в ю.-8. 
направлении к  О рску, мощность их до
стигает 0,5— 8 м, площ адь залегания 
около 5 кв. км. Запасы  на части участ
ков утверждены: по категории А —
1.215 тыс. т , по категории В—472 тыс. т, 
огнеупорность 1.700— 1.750°. Кварциты  
для динаса имеются в ряде точек, вы яв
ление их продолжается. Залеж и  почти 
химически-чистой извести для флюсов 
находятся в районе пос. Х абарного, на 
площади свыше 25 кв. км . Геологические 
запасы свыше миллиарда т .

Вновь открытые в советское время 
в Орском районе никелевые руды имеют 
мировое значение. М онополистами по ни
келю  до сих пор являли сь К анада и Н о
вая  К аледония, дававш ие почти 100%  
мировой добычи. СССР целиком импорти
ровал никель. Впервые в СССР началось 
производство никеля на У рале в Ч ел я 
бинской обл., которое, однако, не может 
полностью удовлетворить потребности 
СССР.

В О рско-Х алиловском месторождении 
уж е обнаруж ены три крупны х месторож
дения никеля: Х алиловское, К варкенское 
и А ккермановское. Х алиловское было 
обнаруж ено осенью 1927 г. в 3 — 5 км  
от ст. Х алилово. Запасы этого месторожде
ния ставят его на одно из первых мест в 
мире. К  с. от Х алиловского в 1931 г. 
открыто К варкенское месторождение ни
келя, не менее мощное, чем Х алиловское. 
Н аконец, в  1934 г. открыто А ккерманов
ское месторождение. В халиловских 
рудах содерж ится такж е весьма ценный 
металл кобальт.

В 1931— 1934 гг. в 6 км  от ст. В лява 
в Орском районе разведано месторожде
ние медистых колчеданов. Общие запасы  
по В лявинскому месторождению на ко
нец 1936 г. исчислены в тыс. т  по кате
гориям: Аг — руды ’ 7.738, меди 173,1 
(утверждены центр, ком. по запасам); 
В — руды 8.457, меди 127,1; С — руды
1. 819, меди 23,6; а по всем категориям — 
руды 18.014, меди 323,8. Б лявинское 
месторождение по мощности занимает 
второе место на У рале после Ревды. Все 
условия для использования этого место
рождения, находящ егося вблизи железно-, 
дорожной магистрали и недалеко от воды, 
весьма благоприятны. Следующее место
рождение — А лександровское, медистые 
песчаники, в 45— 50 км  от ст. Беляевской. 
Оно представляет три гнезда, из которых 
первое с содержанием меди 1— 3% , вто
рое и третье — с содержанием 5— 8% . 
Общие запасы, выявленные до сих пор, 
незначительны. К арагалинское место
рождение медистых песчаников, в 70— 
90 км  к  северу от г. Ч к ал о ва , предста-



>,дяет собой И  гнезд на площади 300 км*. 
вреднее содерж ание меди 2 ,5% . Общие
1.апасы руды пока определены по кате- 
&рии А —  1.098 тыс. т  (меди —  16,1 тыс. 
к), по категории В — 20,9 тыс. т  меди. 
|азведанны е 8апасы по всем месторо- 
|д ен и ям  • далеко не исчерпывают всех 
Запасов меди области.
I  О страя топливная проблема Орско- 
Ц алиловского района в отношении уг- 
|ей для коксования будет разреш аться 
^.пользованием карагандинских углей. Од- 
|ако , вопрос об изыскании местных углей 
ргя всех прочих нуж д имеет большое 
значение. В О рском районе уж е выявлен 
ряд месторождений, которые являю тся 
Частью огромной угленосной свиты, се
верные выходы которой представлены 
Л олтавско-Брединским месторождением,
1 южные достигают ст. Б ерчогур Т аш 
кентской ж . д.

И з числа многих месторождений, вы
явленны х в советское время, следует 
Остановиться на домбаровских углях . Это 
месторождение находится в 15 км  от пос. 
Домбаровского и в 90— 95 км  от г. О рска 
да ю .-в. Н а 1/1 1935 г. запасы  исчисля
ются по категории С — в 10,6 тыс. т , 
по категории С2— 240 тыс. т . Домбаров- 
ские угли  относятся к антрацитам.

У  С оль-И лецка залегаю т мощные пла- 
Сты каменной соли. Это одни из бога
тейших в мире копей. Н еправильный 
шток каменной соли представляет пло
щ адь свыше 2 км  длины и 1 % км  ширины. 
Глубина залегания не менее 185 м. Н а 
.Этой глубине соляной шток не изменил 
'Своего химического состава. И лецкая 
роль представляет плотную чистую массу. 
К ристаллы  соли плотно соединены и мо
гут распиливаться, не рассыпаясь. Почвы, 
Ярикрываю щ ие соляной.ш ток, состоят из 
шесчанистого мергеля. Р азработка илец- 
кой соли производится уж е более четырех
сот лет (с начала XVI века), хотя имеются 
сведения об использовании этой соли и 
задолго до этого. Запасы  соли исчисля
ются до 1,6 млрд. in  и могли бы снабж ать 
jHauiy страну в течение могних сотен, лет. 
(В дореволюционное время добыча этой

соли составляла 42,5 тыс. т  (1913). 
В 1934 г. добыча достигла 163,8 тыс. т.

В О рско-Х алиловском районе, в районе 
ст. Б л яв а  и Сара в 1932 г. открыты 
месторождения фосфоритов с запасами 
не менее 10 млн, т, со средним содерж а
нием фосфорной кислоты 16,5— 19% . 
В Ч . о. имеется ряд  других месторождений 
фосфоритов.- В О рско-Х алиловском рай
оне вскрыты большие запасы  строитель
ных и огнеупорных материалов, химиче
ского сы рья, бурого угля . П роизводя
щиеся разведки позволяю т думать, что 
в Ч . о. имеются запасы нефти.

Несмотря на эти колоссальны е при
родные ресурсы, область в дореволюцион
ное время имела ярко  выраженный аграр 
ный характер . Удельный вес цензовой: 
промышленности во всей продукции выра
ж ался  цифрой около 11%  и даж е вместе 
с кустарной не превыш ал 16% . П ро
дукция сельского хозяйства достигала 
84% . П о размеру промышленной про
дукции, едва достигавшей 20 млн. руб
лей, область занимала одно из последних 
мест среди прочих губерний царской 
России.

П ром ы ш ленная  деятельность вы раж а
лась почти исклю чительно в первич
ной переработке сельскохозяйственного 
сы рья, продуктов полеводства и ж ивотно
водства. У ж е и теперь, на базе сущ е
ствующих реконструированных предприя
тий, виден широкий размах социали
стического производства по сравнению 
С дореволюционным. Т ак, в 1933 г. — 
1-й год 2-ой пятилетки — вся промыш
ленность области имела 2.862 пред
приятия (не включены предприятия 
по лесоразработке и рыбной промыш
ленности, число рабочих и продукция 
включены), с числом рабочих 28,2 тыс. 
чел. и продукцией в ценах 1926/27 г. —
193,1 млн. руб. В 1935 г. промышлен
ность дает дальнейший рост, и число 
предприятий достигает 4.960, с коли
чеством рабочих 42,9 тыс. чел. и про
дукцией 222,2 млн. руб. Мощность дви
гателей, обслуживаю щих рабочие ма
шины, в 1935 г. достигла 27,2 тыс. кет.



Удельный вес области в промышленной 
продукции СССР в 1935 г. вы раж ается 
в 0 ,3% . Т аким  образом, продукция в 
1935 г. увеличилась против дореволю 
ционной в 11 раз. Ещ е более ярко  вы ра
ж ается рост продукции в период второй 
пятилетки: по крупной промышленности 
(в млн. руб.): 1933 г . — 113,3; 1935 г . — 
172,5; 1936 г. — 228,9. Х арактерно  срав
нить сдвиги в низовой промышленности: 
по промкооперации продукция с 4.595 тыс. 
руб. в 1933 г. возрастает до 7.528 тыс. руб. 
в 1935 г. К ооперация развернула до 
25 производств, из которых наибольшее 
количество продукции дают отрасли: 
пищ евкусовая, ш вейная, трикотаж ная, 
деревообрабатывающ ая, кож евенная, ме
таллообрабаты ваю щ ая, сапого-валяль- 
ная.

Разверты вание работы действующих 
промышленных предприятий явилось ре
зультатом полной их реконструкции при 
советской власти. Почти вся промышлен
ность области сосредоточена в следую 
щих промышленных узлах: Ч калов-
ском (61,5%)* Б узулукском , Абдулин- 
ском, Сорочинском, Орском, Б угуру- 
сланском. Эти шесть промышленных у з 
лов дают до 92%  валовой продукции 
области.

Коренное изменение структуры  про
мышленных предприятий и резкое уве
личение разм ера продукции произойдет 
после заверш ения начатого во втором 
пятилетии мощного строительства в Ор- 
ско-Х алиловском  районе. В этом отда
ленном унылом углу  царской России, 
на этом, прежде крайнем форпосте 
национального угнетения трудящ ихся 
К азахстана, Ср. Азии и Б аш кирии, 
среди полупустынных и мало полезных 
пространств, советское государство су 
мело вскрыть накопленные природой 
богатства и начало создавать грандиоз
ную промышленность, которая опроки
нет все прежние представления об этом 
крае.

О рско-Х алиловский район экономи
чески является  неотъемлемой частью 
У рало-К узнецко-К арагандинского произ

водственного комбината как  крупней
ший металлургический центр по произ
водству черных металлов (в перспективе) 
и цветных металлов — никеля- и меди. 
Использование карагандинских углей в 
Орско-Х алиловском районе будет достиг
нуто с проведением строящ ейся ж.-д. 
м агистрали К араганда — Акмолинск — 
К арталы .

В О рско-Халиловском районе уже 
строится и построен ряд объектов, в т. ч. 
два рудника — О рловский и Н овокиев
ский. Х ромоникелевая руда О рского рай
она показала  высокие качества и плавится 
в новолипецких домнах. Н а получаемый 
металл из халиловских руд п редъявля
ется большой спрос со стороны машино
строительных заводов.

Строится орский паровозостроительный 
завод, мощностью 540 паровозов серии 
<'ФД>> и запасных частей. Мощность этого 
гиганта можно себе представить, если 
учесть, что все годовое производство 
паровозов 1936 г. составляет 1.400 
физических единиц (или 1.900 ш тук в 
переводе на серию Э). Этот 8авод бу
дет работать на ю жно-уральском ме
талле.

Строится при ст. Б л д в а  медепла
вильный комбинат, мощностью первой 
очереди в 20 тыс. т  меди, с выработкой 
серной кислоты из отходов производ
ства. Выработка металла будет произ
водиться на базе открытых в 1930 г. 
в 7 км  от ст. Б л я в а  месторождений 
колчедановых руд. Этот комбинат, бла
годаря полному комплексному исполь
зованию руд с одновременным у л ав 
ливанием всех содерж ащ ихся компонен
тов (золото, серебро, мыш ьяк), должен 
дать наиболее дешевую продукцию . В 
О рске строится и в 1937 г. входит в строй 
никелевый комбинат для переработки 
халиловских, аккермановских, кваркен- 
ских и актю бинских никелевых место
рождений. Водою завод обеспечивается 
с У рал а, путем производства гидротех
нических сооружений. Промышленность 
никеля создана в СССР ва годы второй 
пятилетки и является  одной из самых







|молодых отраслей тяж елой промышлен- 
йности. В 1934 г. в СССР был получен 
Шервый советский никель. О рский нике
л ев ы й  завод, при полной его мощности, 
1более чем удваивает производство совет- 
,'ского никеля.
f В О рске ж е вступил в работу нефтепе
регонн ы й  завод первой очереди, мощно
с тью  500 тыс. т  (всего перерабаты ва
л о сь  в СССР по плану 1936г. 25,1 м л н .т  
нефти), а  такж е двенадцатидюймовый 

{'нефтепровод Гурьев— О рск, мощностью 
1.500 тыс. т  нефти, протяж ением 847 км. 

|;Этот нефтепровод, один из самых боль- 
;ших по протяж енности в СССР, построен 
jb труднейш их климатических условиях 
SB полупустынной степи и является  одним 
:из ярки х  достижений советской тех
н и к и  и настойчивости. Это — крупный 
)вклад в области нефтепроводного строи
тел ьства  СССР, если учесть, что общая 
^протяженность построенных ранее в СССР 
.нефтепроводов .вы раж алась  цифрой ок. 
'Щ тыс. км . О рский нефтепровод я в л я 
е т с я  важнейш им Шагом к  созданию вто
р о й  нефтяной базы Союза на востоке. 
С развитием промыслов мощность неф
тепровода может быть доведена до 2,5 
мйн. т.
■ В аж нейш ая проблема водоснабжения 
орских промыш ленных предприятий и 
бытовых нуж д крупного рабочего центра 
разреш ается путем создания запасов воды, 
собираемой во время весеннего паводка. 
Д л я  этого строится в районе О рска пло
тина на р. Ори, притоке р. У рал . М ного
водный в период паводка, У рал  осенью 
И особенно зимой обмелевает и не может 
обеспечить необходимого для промыш лен
ных предприятий количества воды. Стро
ится орская  ТЭЦ, мощностью первой 
очереди 68 тыс. кет, для снабж ения 
электроэнергией, а  такж е горячей водой 
и паром паровозостроительного, нефте
перегонного и др. заводов. Строятся: 
мощный мясокомбинат,, хлебозавод, ма- 
слофабрика, многие подсобные пред
приятия. Строится социалистический 
город для размещ ения сотен тысяч тру
дящ ихся.

Сельское хозяйство. В дореволюцион
ное время в б. О ренбургской губ ., при 
общей территории около 17 млн. га, 46%  
принадлеж ало бывшему оренбургскому 
казачьем у войску и 54%  находилось в 
районах с граж данским населением (на
дельные, частновладельческие, казенные 
и др.). И з общей территории надельные 
земли составляли  63% , а  остальные 
37%  принадлеж али помещикам, купцам, 
кулакам , казне.. (О состоянии земледелия 
в б. О ренбургской губ. до революции 
см. X X X , 648'/51').

Военно-конская перепись 1912 г. по 
О ренбургской губ. п оказала, что обес
печенность лошадьми на хозяйство до
стигала 2,8 голов, но при этом 22,9%  
дворов было безлошадных. По данным 
сел.-хоз. переписи 1917 г ., в западной 
части современной О. о. числилось 6te8 
рабочего скота 27,1%  ховяйств. С ельско
хозяйственная перепись 1920 г . показала, 
что из учтенного количества хозяйств по 
О ренбургскому уезду рабочего скота не 
имели 15%  хозяйств, а по Орскому у .— 
13,6%  хозяйств.

О тносительная обеспеченность сельско
хозяйственными орудиями на 100 га 
пашни в 1917 г. достигла— по б. О ренбург
скому округу: плугами и боронами 1,78, 
сеялками 0,41, косилками и ж атками 
1,29, молотилками 0,15; по б. Б угуру - 
сланскому округу: плугами и боронами 
2,51, сеялкам и 0,35, косилками и ж ат
ками 0,81, молотилками 0,02. Обеспе
ченность земледельческими орудиями за
метно улучш алась, но все ж е сел .-хозяй
ственная перепись 1920 г. еще зарегистри
ровала наличие таких первобытных ору
дий обработки земли, к ак  соха, косуля 
и сабан: по О ренбургскому у. 10,1 тыс. 
ш тук, по Орскому у. около 500 ш тук; 
По этим ж е данным, без всякого сел.- 
хоз. инвентаря было в О ренбургском у . 
28,2%  хозяйств, а  по О рском у.— 9,8%  
хозяйств.

Беднейш ее крестьянство, не имевшее 
своего инвентаря, эксплоатировалось де
ревенской бурж уазией, владевш ей этими 
средствами производства. П ри общей



многоземельное™  б. О ренбургской и Са
марской губерний, землепользование от
дельных частей населения в дореволю
ционное время характеризуется значи
тельной неравномерностью. С пекулянты 
арендовали у казны  и 8асевали десятки 
тысяч десятин при посредстве, конечно, 
субаренды и эксплоатации малоземель
ных групп крестьянства.

Н о полож ение малоземельного и мало
лошадного крестьянства ухудш алось еще 
и той системой хозяйства, которую  они 
применяли и которая давала им незна
чительное вознаграж дение еа труд.

Зал еж н ая  система и предшествовав
шее ей пестрополье преобладали в осо
бенности на казачьих и баш кирских зем
л ях . П ри валежиой системе наиболее 
типичный севооборот — два посева пш е
ницы, потом овес или ячмень, затем 4— 5 
летняя залеж ь. З ал еж ь  использовалась 
как  пастбище, изредка — к ак  сенокос.

Периоды- залеж ей изменялись в зависи
мости от земельных запасов и качества 
почв. Н а баш кирских землях крестьяне 
арендаторы на богатых черноземах не
прерывно сеяли  без чередования 15— 
20 лет, а  затем бросали под 8алеж ь на 
4— 5 лет. Т ож е делали и баш киры. Такое 
хищ ническое использование эемли вызы
вало значительные колебания урож ай
ности, почва истощалась; лиш ь незадолго 
перед революцией появилось трехполье 
в некоторых уездах, а  в О рском у. его 
совсем не было. Соответственно системе 
земледелия применялись примитивные 
способы обработки земли. В спаш ка и 
боронование производились один раз 
тонким слоем, никаких противовасуш ли- 
вых или вообще агротехнических меро
приятий  не применялось.

Удельный вес важ нейш их полевых 
кул ьтур  за  1913 г. представляется в та
ком виде (в % % ):

Губернии и уезды
Пшеница
яровая

Рожь
озимая

Овес Просо
а

Ячмень Прочие Всего

б. О ренбургская губ.

О ренбургский у ................................. 74,0 8,0
3,4

11,3 4,1 2,0 0,6 100
Орскпй у............................................... 70,8 17,4 3,4 4,4 0,6 100

б* С ам арская губ.
Бугурусланский у ................ .... . 40,9

73,1
36,4 11,0

«

3,1 0,1 8,5 100
Бувулукский у . ................................. 13/2 5,8 3,9 2,9 1Д ю о-

Ж ивотноводство в О ренбургской губ. 
с  1915 г . начало количественно сокра
щ аться. Т ак , общее поголовье вы раж а
лось (в тыс. гол.); по О ренбургск. у.
1915 г .— 1.324; 1916 г .— 1.237; 1917 г .— 
IJ. 150,6; по О рск. у . 1915 г . — 838,6;
1916 г . —  781; 1917 г . — 724. В 1913 г. 
ц а каж дую  сотню ж ителей в среднем по 
губернии приходилось 133 головы, в том 
числе лошадей 35, рогатого скота ок. 
40, овец 52.

Д анны е переписи 1926 г. все еще рисо
вали область как  почти исклю чительно 
сельскохозяйственную , с отсталой техни
кой. Двести тысяч мелких разбросанных 
крестьянских хозяйств покры вали тер

риторию области, и только незаметными 
точками в этом море крестьянских хо
зяйств размещ ались 17 совхозов. Н а 
1/Х  1929 г. в колхозы  была объединена 
еще незначительная часть хозяйств: по 
О ренбургскому округу 13,1% , по Б угу- 
русланском у — 12,1 % .

З а  годы первой и второй пятилеток 
произош ел коренной перелом, вы разив
ш ийся в решительном повороте бедняцко- 
середняцких масс деревни области к  со
циализму. Н а 1/1 1938 г. процент к о л 
лективизаци и  по посевной площ ади под 
у рож ай  1937 г. достиг 99% , число к ол хо 
зов достигло 2.048, общ ая п осевная п ло
щ адь в 1935 г .— 3.147,1 тыс. га, в 1936 г .—



8.224,9 ты с. ва, в  1937 г .— 3.540,6 тыс. га. 
Эта п осевная  площ адь распределяется  
(тыс. га) т ак : государственны е и к ооп ера
тивные хозяйства — 558,1; колхозы  —  
2.916,2; колхозни ки  —  54,3; единолич
н и к и —  2,1; рабочие и служ ащ ие —  9,9. 
П лощ адь посева по группам  к ул ьтур  
в  1937 г . распределяется  т а к  (в % % ): 
зерновы е и бобовые —  89,5, в  том числе 
озимые —  17,9, тех н и ч ески е—-5,5, к а р 
тоф ель —  1,4, овощи и бахчи —  1,0, 
кормовые —  3,2. В дореволю ционный 
период удельный вес зерновых вы раж ался 
(1913): по О ренбург, и О рск. уу . 99,4% , 
Б уэулукск . у. 98 ,9% , Б угуруслан ск . у. 
91 ,5% . Пшеничные посевы 8а два года 
возросли на 39,1% : с 1.554,6 тыс. еа 
в  1935 г. до. 2.162,2 тыс. га в 1937 г. 
П лощ адь под кормовыми культурам и за 
два года возросла почти вдвое.

Р ост  социалистического сельского хо 
зяйства сопровож дался быстрым ростом 
его энерговооруж енности. К а  1/1 1935 г. 
число МТС достигло 89 с мощностью 
тракторов 98,2 тыс. л . с ., а  через год, 
на 1/1 1936 г .,  число МТС достигло 104 
с  мощностью тракторов 141,6 тыс. л. с. 
(увеличение на 62,3% ). Количество ком
байнов за  этот ж е год увеличилось 
с  791 ш туки до 1.521, с  ростом почти 
вдвое; посевная площ адь колхозов, об
служ иваем ая МТС, возросла с 93%  
до 100% . О бщ ая энерговооруж енность 
сельского хозяйства области вместе с  сов
хозами в 1936 г. достигла 209,5 тыс. л . с .; 
общее количество комбайнов —  2.856 
штук. Н а конец 1937 г. число МТС 
достигло 123 с мощностью тракторов  
в  них 206,2 тыс. лош. си л , а  число 
комбайнов —  4,5 тыс. ш тук.

М еханизация отдельных видов работ 
уж е в 1936 г. достигла: по подъему 
паров 25% , по зяблевой вспаш ке 40% , 
по камбайнизации 30% . Зерносовхозы  
доотигли полной механизации полевых 
работ, вклю чая и уборку. В 1935 г. 
колхозы  купили ок. 700 автомашин, а 
в 1936 г. — 950. Н аряду  с ростом посев
ной площ ади произош ел полный пере

в о р о т  в организации и технике сельского

хозяйства. П равильны е севообороты, 
представлявш ие в  дореволюционное 
время редкое яНление, получили в 
условиях социалистического земледелия 
массовое распространение, и ими уж е 
охвачено свыше 90%  всей посевной 
площади- Ч . о. Травосеяние, имевшее 
в  дореволюционное время незначитель
ное распространение, получает быстрый 
рост, создавая условия для  восстановле
ния плодородия земли и увеличения кор
мовых ресурсов.

Специфическая и важ нейш ая в Ч . о. за
дача —  борьба с  засуш ливостью  —  де
лается возможной и получает интенсив
ное развитие лиш ь в советское время. 
Неслы ханное в доревол. время агротех
ническое мероприятие —  яровизирован
ный сев —  охваты вает в 1935 г. 430 тыс. 
га; развивается создание лесозащитных 
полос. И скусственное орошение земель 
к  1935 г . уж е  достигло 17 тыс. га, и про
долж ались новые работы на площади 
бколо 9 тыс. га; снегозадержанием охва
чены сотни тысяч еа, при чем поставлена 
задача иметь на каж дый гектар  100— 
120 щитов и переставлять их в зимнее 
время 2— 3 раза. П лощ адь посева сорто
выми семенами в 1935 г. достигла 788 тыс. 
га (почти вдвое больше, чем в 1934 г.); под 
чистыми парами было 600 тыс. га, пропол
кой верновых охвачено 1.420 тыс. га 
(свыше 50% ). В результате этой разно
сторонней упорной борьбы за  урож ай уро
ж айность сильно поднялась. Т ак , сред
н яя  урож айность верновых выразилась 
(в центнерах): в 1934 г .— 9,3, в 1935 г .— 
9,8, в 1936 г. —  9,5 (предварительные 
данные, в том числе пш еница —  9,9).

Постановлением правительства 47 ста
хановцев сел. хозяйства области (тракто
ристы, машинисты и др.) получили выс
шую награду. Результаты  работ передо- 
виков-стахановцев показали , что даже 
в условиях засуш ливого 1936 г. на основе 
высокой техники можно было получить 
высокий урож ай.

Ж ивотноводство области в период 
социалистической реконструкции сель
ского хозяйства понесло значительный



урон. О стрейш ая классовая борьба в 
деревне, бешеное сопротивление к у л а 
чества коллективизации, вредительская 
агитация кул аков  привели в  начале 
30-ых гг. к  сокращ ению  поголовья стада 
и особенно к  сокращ ению  конского пого
ловья. О днако, уж е с 1933 г. наметились 
признаки  перелома, а 1934— 1936 гг. 
уж е дают вполне устойчивое и быстрое 
количественное и качественное движение 
животноводства вперед.

П о июньскому учету животноводства 
поголовье в 1935 г. вы раж алось в абсо
лютных величинах всех возрастов в ты 
сячах голов: лошадей 156,1, крупного 
рогатого скота 687,4 (в том числе коров 
247,6), овец и коз 968,2, свиней 145,6. 
Н о уж е через год, по июньскому учету 
1936 г .,  в области насчитывалось (в ты ся
чах): лош адей 180,3, крупного рогатого 
скота 861,3 (в том числе коров 296,5), 
овец и коз 1.290,8, свиней 288,3. З а  год 
поголовье увеличилось; по лош адям на 
15,5% , по крупному рогатому скоту на 
25 ,3%  (по коровам на 19,7% ), овцам и ко 
вам на 33,3% , свиньям на 98,0% . П ервен
ствующую роль в росте животноводства 
занимают колхозно-товарные фермы, ко
личество которых к 1938 г . достигло 
3.841. Значительное место занимаю т сов
хозы , удельный вес которых по поголовью 
лошадей вы раж ался  16% , по крупному 
рогатому скоту 20% .

Ч . о. мож но в настоящ ее время характе
ризовать к ак  область высокотоварного 
зернового хозяйства, степного ж ивотно
водства и возникающего в О рско-Х али
ловском районе крупнейш его центра тя ж е
лой индустрии. Ч . о. производит лучш ие 
в Союзе сорта твердой пшеницы. Сель
ское хозяйство области представляет вы
соко механизированное совхозно-колхоз
ное производство.

В т ранспорт ном  отнош ении Ч . о. 
в послереволюционный период имеет 
значительные • достижения. Область пе
ресекают две старые ж елезнодорожные 
магистрали —  О ренбургская и Сама- 
ро-Зйатоустовская. Общее протяж ение 
ж ел.-дор. линий в области 1.046 км.

С редняя обеспеченность области ж .-д. 
транспортом на 1.000 ко; км  составляет
8,7 км . Больш ое значение имеет построен
н ая  в  советское время линия Ч калов- 
О рск-Троицк для разреш ения О рско-Х а- 
лиловской проблемы использования миро
вых запасов никелевых месторождений 
и прочих богатейших запасов рудных и 
нерудных ископаемых этого района. Одно
временно линия вовлекает в использова
ние обширные земельные пространства 
сев. К азахстан а для  развития зернового 
и животноводческого хозяйства.

К рупнейш им мероприятием в области 
ж ел.-дор. транспорта на территории об
ласти является  строительство линии 
У ральск-И лецк, протяж ением 268 км , 
которая, вместе с сооружением ж ел.-дор. 
моста через В олгу у С аратова, долж на 
связать  кратчайш им путем область с  югом 
европ. и ази атск . частей страны  и значи
тельно разгрузить путь, идущий в 
Ср. Азию  через С ы зрань-К инель. Эта л и 
ния имеет большое всесоюзное значение, 
соединяя кратчайш им путем Москву и все 
южные районы страны  со Ср. Азией, 
а  такж е давая кратчайш ий выход сибир
ским грузам  через южно-сибирскую  ма
гистраль к  черноморским портам.

Ж илищ но-коммунальное' городское хо
зяйст во  области в доревол. время отли
чалось крайне низким уровнем р аз
вития. Ж илищ ный фонд городов на 97%  
был представлен деревянными одно- и 
двухэтажными домиками, каменное строи
тельство было редкостью; замощением 
было охвачено лиш ь 3— 5%  площ ади 
улиц  и площ адей, канализации  не было 
ни в одном городе, водопроводом обслу
ж ивалась лиш ь незначительная часть 
г. Ч к алова .

В настоящ ее время водопроводы име
ю тся в Ч калове, Б у зу л у к е , Б угуру- 
слане и Абдулине, хотя  и обслу?кивается 
ими еще не все население этих городов. 
Замощ енность улиц  и площ адей в Ч к а 
лове достигла 20%  (39 км  от общей 
протяж енности 193 км).

П о своему культ урном у  состоянию  
население Ч . о. в  дореволюционное



время заним ало положение ниж е сред
него уровня даж е в малограмотной 
старой России. Т ак , по данным Ц ен
трального статист, комитета ва 1914г., 
п ри  общей грамотности населения России 
в 21% , грамотность по О ренбург, губ. 
вы раж алась в  20,4% . Е сли  не считать 
детей до 9-летн. возраста, то  грамотность 
достигала 27% . Таким  образом, почти 
аД населения ш кольного возраста и взрос
лых были неграмотны. Эта картина общей 
темноты и некультурности станет еще я р 
че, если мы укаж ем , что грамотность 
ж енского населения достигала всего лиш ь 
11,4% , т.-е. была в два раза  нише м уж 
ского населения. Процент грамотности 
ж енщ ин в селах  спускался  еще ниж е — 
до 9% . Н а территории области не было 
ни одного высшего учебного заведения, 
был всего лиш ь десяток средних обще- 
образоват. и специальн. ш кол, в том числе 
2 кадетских корпуса, духовная семина
рия, военно-фельдш ерская ш кола и др., 
с  общим количеством учащ ихся ок.
4.000 чел. Общее число низш их ш кол 
достигало одной тысячи с 85 тыс. уча
щ ихся. О хват ш колой детей ш кольного 
возраста не превыш ал 38% , а  дети нац. 
меньшинств учились почти исклю чительно 
в религиозных ш колах, и охват их не 
превы ш ал 20% .

Е щ е в 1926 г .,  по данным переписи, 
грамотность населения по области до
сти гала лиш ь 48% , по б. О ренбургу 
грамотность всего населения была 86% , 
а  ж енщ ин —  66% . И з детей школьного 
возраста в 1926 г . еще не было охвачено 

' начальной ш колой 24% . К  началу 1935 г. 
состояние народного просвещ ения изме- 

|:1н яется до неузнаваемости. О бласть уж е 
Имела 1.870 нач. ш кол, из них нац. мень
шинств 425 (22,4% ); количество учащ ихся 
в них 172 тыс. чел., в том числе нац. 
меньшинств 16,8% ; неполных средних 

, ш кол было 253, из них нац. меньшинств 
»45, учащ ихся 38,4 тыс., в том числе нац. 
меньшинств 11,1% ; полных средних 
ш к о л — 28 с 16 тыс. учащ ихся, в том числе 

 ̂ нац. меньшинств около 10% . Всего по 
' области была 2.151 ш кола, и школьной

сетью было охвачено 226,4 тыс. учащ ихся. 
Количество учащ ихся по всеобщему обу
чению быстро возрастает и в 1936 г . дости
гает 288,9 тыс. чел. Х арактерно, что 
более быстрым темпом возрастает коли
чество учащ ихся в средней ш коле; так , 
за  последний год имеется прирост в 1—4 
классах  на 8 ,7% , в 5— 7 классах  на 28% , 
в  8— 10 классах  на 70% . Н а 1 сент. 1937 г. 
область имела 2.283 ш колы , в т . ч. 
н ачальн ы х  — 1.888, неполных средних —  
311, полны х средних —  83, при общем 
количестве учащ ихся 314,1 тыс. чел.

Дош кольным воспитанием в 1937 г. бы
ло охвачено площ адками и стационар
ными учреждениями около 120 тыс. де
тей; обучалось до 91 тыс. чел. м алогра
мотных и неграмотны х взрослых.

В области имеется: 3 высших учебных 
заведения—сельскохозяйственная комму
нистическая ш кола, институт ветерина
рии и мясного скотоводства, татаро-баш 
кирский педагогический институт,—с ко
личеством учащ ихся до 1,5 тыс. чел.; 
22 техникума с 5,4 тыс, учащ ихся, из них 
10 техникумов по сел. хозяйству, 7 педа
гогических, 2 промышленных, 3 прочих; 
несколько рабфаков, с  общим колич. 
учащ ихся в 7 тыс. чел. Ч . о. имеет 3 науч
но-исследовательских института: молочно- 
мясного скотоводства, эпидемиологии 
и- микробиологии, институт сооруж ений, 
стройматериалов и сантехники.

Имеется в 1937 г. 52 дома культуры , 
277 библиотек, до 800 изб-читален, около 
400 киноустановок, стационарных и пере
движных. Ш ироко растет печатное дело. 
Количество типографий лиш ь за  один 
1935 г. возросло с 15 до 52. О ргани
зована мощная типография газеты  «Орен
бургская Коммуна». И здается 4 областных 
газеты, в том числе 1 нац. меньшинств, 
55 районных газет. Годовой ти раж  област
ных газет свыше 120 тыс., районных — 
до 100 тыс. экземпляров. Сверх того, 
издается целый ряд  газет; вузовских, за 
водских, ж ел.-дорож ны х, к ак , напр., 
«Больш евистский сигнал» —  орган по
литотдела О ренбургской ж . д., с тиражем 
до 9 тыс. экземпляров, и др.



З а  19 лет советской власти произош ел 
полный переворот в области народного 
здравоохранения  Ч . о. Д о  неузнавае
мости изменились все показатели  по 
врачебному обслуживанию  населения и 
результатам этого обслуж ивания, а 
такж е по общему оздоровлению  на
родных масс. Е сли в 1912 г. на 10 тыс. 
населения приходилось 0,5 врача и 
0,9 среднего мед. персонала, то в 1936 г. 
на то ж е количество населения приходи
лось 2,4 врача и 10,0 среднего мед. пер
сонала, т .-ё. увеличение в 5 раз и в 11 раз. 
Е сли  в 1912 г . одна врачебная койка 
в среднем приходилась на 1.850 чел., 
то к 1936 г. на одну врачебную  койку 
в среднем приходится только 460 чел., 
т.-е. имеем увеличение числа коек почти 
в 4 раза. К  1936 г. коечная сеть всех ве
домств достигла по области 3,2 тыс., а  
в 1936 г. имеем дальнейший прирост на 
400 коек, или на 15%. Д л я  оказания ста
ционарной помощи в области в 1936 г. 
было 92 учреж дения, а  число амбула- 
торно-поликлинич. учреждений превы 
сило 400. В этом же году в области 
было 51,4 тыс. мест. Врачей в области 
было ок. 400.

Такими элементарными врачебными 
мерами, как  прививка оспы, в 1912 г. 
было охвачено не более 3%  населения 
области, тогда как  в настоящ ее время 
производится сплош ное оспопрививание. 
Ок. 25%  всех заразны х заболеваний на 
территории области в 1912 г. падали на 
такую  болезнь, к ак  чесотка, эту неизбеж 
ную спутницу бедности, грязи , народной 
темноты и некультурности. П о этой ж е 
причине большое распространение имели 
трахома, венерические заболевания и пр.

Бы стры й рост народного оздоровления 
и повышение физического развития в со
ветское время ярко  иллю стрирую тся ма
териалами по приему молодежи в ряды 

, К расной армии. Т ак , на каж ды е 1.000 
призы вников признано негодными к  сл у ж 
бе в 1935 г. в восемь р аз меньше, чем 
в 1913 г. О бщ ая заболеваемость грыж ей, 
этим бичем трудящ ихся в дореволюцион
ное время, вызывавш ейся непосильным

трудом и эксплоатацией, в  1935 г. сни
зилась в шесть раз против 1927 г. В 1935 г. 
и з числа призы вников признано негод
ными к  служ бе по туберкулезу в тринад
цать р аз меньше, а по трахоме в п ять раз 
меньше, чем в 1913 г. Заболеваемость 
органов ды хания в 1935 г. снизилась 
в п ять  раз против 1927 г.

Ж естокая  эксплоатация женщ ин в до
революционное время и массовая безрабо
тица, толкавш ая многих женщ ин на путь 
проституции, способствовали распростра
нению венерических заболеваний. Р е
зультаты  полового оздоровления моло
деж и подтверждаю тся почти полным ис
чезновением больных сифилисом из числа 
призы вников. Ч исло призы вников, не 
достигших установленных норм развития, 
на тысячу призываемых в 1935 г. вы ра
зилось лиш ь в 2,1 чел., против 21,1 чел. 
в 1927 г. Общая эпидемическая заболевае
мость в 1935 г. против 1913 г. по оспе 
ликвидировна почти полностью , по 
брюшному тифу и дифтериту сн изи лась  
на 75%.

23. Башкирская АССР. БАССР обра
зовалась  по постановлению  ВЦИ К 
от 22 м арта 1919 г. В современную 
границу БАССР вошли: 1) из бывшей 
Уфимской губернии (см.) —  полностью 
бывш. Белебеевский, Б ирский  и Стерли- 
там акский уезды и частично —  бывш. 
Уфимский (7/8) и Златоустовский (2/ s) уев- 
ды; 2) из бывшей О ренбургской губ. 
(см. ) — части Орского, О ренбургского, 
Троицкого, В ерхнеуральского и Ч ел я 
бинского уездов; 3) из бывш. Пермской 
губ. (см .)—части Ш адринского, Е кате
ринбургского и Красноуфимского .уездов; 
4) из бывш. Самарской губ. —  1 волость 
Б узулукского  уезда.

Т еррит ория  БАССР, равная  140,5 тыс. 
кв. км , имеет наибольш ее протяж ение 
с севера на ю г— 603 км , и с запада на 
восток— 423 км , и граничит на севере с 
Свердловской обл., на востоке — с Ч ел я 
бинской областью, на ю го-востоке, юге 
и ю го-западе —  с Ч кал овской  областью 
и на западе —  с Тат. АССР.

Общая численность населения БАССР.



^Сильно сокративш аяся в голодный 
'1921 год (примерно на 800 тыс. человек 
сравни тельно  с 1917 годом), еа прошед
ш и е  16 лет систематически растет.
5 Н ижеследую щ ие данные ярко  х ар ак 
тери зую т это:

192G г. 1933 г.
Народности Общ. число в % % Общ* число В 7о%в тыс. чел. в ты с. чел.

Баш киры  • • 625,3 23,48 683,8 23,7
Татары  . . . 463,8 17,33 552,9 19,1
М ещеряки . . 135,9 5,10 151,3 5,2
Р усские .  . . 1.064,7 39,95 1.109,6 38,4
Другие нац . . 376,1 14,14 393,0 13,6

И т о г о .  . 2.665,8 100,0 2.890,6 100,0

Рост городского населения характе- 
ризуется следующими данными:

Удельный вес городского
населения во всем 1913 г. 1926 г. 1933 г.

наоеледип республики
(в % % )  . . . .  5,5 5,9 13,4

Ц ентр БАССР — г о р . ' Уфа, с  общим 
количеством населения около 182,9 тыс. 
человек (на 1/1 1936 г .). Н а территории 
Б аш кири и  всего 5 городов (Уфа, Беле- 
бей, Б и рск, Стерлитамак, Б елорецк) и 
10 поселков городского типа; наиболее 
крупны е из них: Б айм ак, Давлеканово, 
Р аевка , Зи лаи р , Благовещ енск, Ишим- 
баево (нефтепромысла им. К ирова).

Б аш ки ри я , представляю щ ая собой 
один из богатейших по своим природным 
ресурсам районов СССР, в течение почти 
четырехсот лет со времени захвата ее 
территории царизмом служ и ла для по
следнего объектом колонизации, страте
гическим пунктом для дальнейш его про
движ ения царизм а на восток (в К азах 
стан, в Среднюю Азию и Сибирь) и местом 
прилож ения торгово-промышленного к а 
питала России (источник сы рья и рынок 
Сбыта).

Расхищ ение баш кирских земель, ск уп 
к а  и сп екуляци я земельными и лесными 
Угодьями в Б аш кирии продолж ались 
вплоть до 1917 г. Достаточно упомянуть, 
что лиш ь еа 1905 г. количество земель 
баш кир-вотчинников сократилось на
84,9 тыс. десятин за  счет увеличения по- 

' земельной собственности поземельного 
банка и насаждаемого царским прави

тельством кулачества [см, X X X , 649', 
и X L IJ , 515').

В результате принявш его широкие 
размеры расхищ ения баш кирских зе
мель и усиления переселенческой поли
тики правительства после 1905 г ., оконча
тельно разорились бедняцкие и середняц
кие слои баш кирского населения. Б аш 
кирское население, потерявш ее все свои 
лучш ие земли и оттесненное от эко
номических и культурны х центров и 
путей сообщ ения, в условиях отсталых 
форм хозяйства влачило ж алкое сущест
вование и было обречено на постепенное 
вымирание. Об этом свидетельствует про
грессивно увеличивавш аяся смертность 
баш кирского населения.

В . И . Ленин в своем известном труде 
о «Развитии капитализма в России» в раз
деле о росте торгового земледелия в по
реформенной России, указы вая  на пе
ремещение главного центра производства 
зерна из средне-черноземных губ. в степ
ные и ниж не-волж ские после 1880 г ., 
объясняет этот «интересный факт» тем, 
«что степные окраины  были в порефор
менную эпоху колонией  центральной, 
давно заселенной Европейской России» 
и что «обилие свободных 8емель привле
кало  сюда громадный приток пересе
ленцев, которые быстро расш иряли по
севы». В связи  с этим, указы вая  на огром
ные размеры переселения в Баш кирию , 
он так  характеризует колониальную  
политику царизма: «Это такой кусочек 
колониальной политики, который выдер
ж ит сравнение с  какими-угодно подви
гами. немцев в какой-нибудь Африке» 
(Соч., том I I I ,  стр. 194, 2-е изд.).

Результат  колонизации к рая  и расхи
щ ения баш кирских земель особенно ярко  
вскры вается при сопоставлении количе
ства душ евого надела, которым обладало 
баш кирское крестьянство в конце X IX  
и начале X X  столетий: если на 1/Х
1889 г. общ ая площ адь душ евого надела 
у баш кир составляла 4.113 тыс. дес.г, 
то на 1 /Х  1917 г. она бы ла равна лиш ь 
1.792 тыс. дес., т .-е . составляла 
всего 43%  площ ади 1889 г.



С точки зрения принадлеж ности земель 
земельным собственникам в Б аш кирии 
накануне Великой социалистической ре
волюции данные говорят о том, что тру- 
довре крестьянство имело в своем поль
зовании только 45,1%  земли, пригодной 
для  сельского хозяйства, тогда как  к у 
лацкие хозяйства имели 19,1% , поме
щ ики —  23,3% , казна, монастыри и ц ерк
ви — 12,7% . Степень классовой диффе
ренциации крестьянства в баш кирской 
деревне до революции характеризую т 
следующие цифры: в составе крестьян
ских хозяйств было безлош адных — 
16,7% , бескоровных — 24 ,6%  и беспо- 
севных — 10,7%  всех крестьянских х о 
зяйств.

Н аряду с насаждением на отчуж ден
ных баш кирских землях помещичьих 
имений и кулацки х  хозяйств по всей 
Баш кирии , в горно-лесных районах ее, 
богатых различными рудами и древесным 
топливом, издавна создавались промыш
ленные предприятия (м еталлургия), хи щ 
нически расточавш ие природные богат
ства к р ая  и пользовавш иеся подневоль
ным трудом крепостных и беглых кре
стьян, ввозимых туда из центральных гу 
берний России, а после «освобождения» 
крестьян  —  дешевой рабочей силой р а 
зоривш ихся крестьян . Т аки х  металлурги
ческих предприятий на территории бывш. 
Уфимской губернии насчитывалось не
сколько десятков, но все они были слабы 
в технико-производственном отношении 
и базировались в основном на примене
нии мускульной рабочей силы. В ы деля
лись среди них лиш ь некоторые (Бело- 
рецкие м еталлургические заводы и Б ай- 
макский медеплавильный завод), в ко 
торых ведущую роль и грал  иностранный 
капитал и которые в условиях Б аш кирии 
являли сь крупными, с более или менее 
компактной массой рабочих. Вообще ж е 
дореволю ционная промышленность Б аш 
кирии была к ак  по своему техническому 
оборудованию, так  и по выпуску своей 
продукции мелкой и слабой, и в большей 
своей части носила ремеслсино-кустар- 
ный характер . О на состояла, главным

образом, из предприятий по переработке 
сельско-хозяйственного сы рья: мукомоль
ных, винокуренных, кожевенных, лесо
пильны х и других ваводов.

Непосредственным результатом  гр а
бительской колониальной политики ца
ризма в Баш кирии являлась  общая 
культурн ая  отсталость трудящ ихся масс 
ее, в частности и в особенности або
ригенов - баш кир {им.). Ц арское пра
вительство всеми мерами задерж ивало 
культурны й рост трудящ ихся, исполь
зуя  для этого преданное ему и субсиди
руемое им духовенство, к ак  русское, так 
и мусульманское. Н аряду  с широким 
проведением мер, направленны х к  рус- 
сификации т. н. «инородцев» (баш кир, 
татар, чуваш, мари и других народно
стей) путем насаждения православия и 
церковно-приходских ш кол, оно содей
ствовало и мусульманскому духовенству 
через субсидируемое им У правление ду
ховными делами мусульман (Духовное 
собрание) в насаждении схоластических 
религиозных ш кол (мектебе и медрессе), 
руководимых муллами.

К оренное баш кирское население совер
шенно не было обеспечено ш колами, учеб
никами, литературой и печатью на своем 
родном язы ке, т. к. не имело до революции 
своей письменности и находилось под 
влиянием татарской  культуры ; часть 
баш кирского населения бывш. Уфимской 
губернии, таким образом, к 1917 г. под
верглась татаризации не только в отно
шении преподавания в ш колах, но и в 
отношении разговорного язы ка, быта 
и т. д. Т атарская  бурж уази я  позаботи
лась в своих корыстных ц елях о закре
плении своего господствующего полож е
ния не только в экономике баш кирской 
деревни (торговля почти целиком нахо
дилась в руках  татарской  бурж уазии), 
но и в «просвещении» своих единоверцев.

Грамотность населения Б аш кирии  по 
переписи 1920 г. была следую щ ая: среди 
р у сск и х —  29,5% , б аш к и р — 9 ,3% , меще
ряков— 10,5% , тептпрей— 6,7% , т а т а р —- 
14,3% , мари — 9,2% , чуваш  — 15,1% , 
удм уртов— 5,3% . Т аково было культурное



состояние трудящ ихся масс многонацио
нальной БАССР.

З а  время сущ ествования БАССР тру
дящ иеся массы ее под руководством ком
мунистической партии и ее Ц К  во главе 
с вождями народов В. И . Лениным и 
И . В. Сталиным, в процессе ожесточенной 
борьбы со всеми врагами народа, в  том 
числе и с  остатками контрреволю цион
ной валидовщины, султангалиевщ ины, 
саидгалиевщ ины и т. д., превратили 
некогда отсталую , «дикую» и «вымираю
щую» колонию  царизм а в цветущую  ин
дустриально-аграрную  передовую социа
листическую  республику Союза, добив
шись огромных результатов во всех обла
стях  социалистического строительства.

Сельское хозяйство. Б ольш ая  зап у
танность земельных отношений не только 
между отдельными национальными груп 
пами, но и между отдельными селениями 
и внутри отдельных Социальных групп 
требовала проведения земельной реформы. 
Одним из основных мероприятий этой 
реформы явл ялось  землеустройство, п ро
веденное в течение всего восстановитель
ного периода и являвш ееся необходимым 
условием восстановления сельского х о 
зя й ств а  БАССР. Н о небы валая на тер
ритории БАССР по своим размерам засу
х а  в 1921 г. и уж асны й по своим послед
ствиям голод на ряд  лет затормозили 
проведение земельной реформы и темпы 
осущ ествления плана восстановления 
сельского хозяйства края . Вследствие 
васухи и голода особенно пострадали 
баш кирские районы, находящ иеся в ме
нее благоприятны х естественно-климати
ческих условиях , со слабо развитым зем
леделием и полукочевым экстенсивным 
животноводством. Разм ер  упадка сель- 

1'Ского хозяйства вследствие засухи  и 
голода характеризуется следующими 
данными (сравнит, с данными 1920 г.).

Общее поголовье скота в переводе на 
крупный рогатый скот сократилось на 
60 ,9% , а посевные площ ади — на 54% .

, .У рож айиосты ю лей в 1921 г. в сравнении 
с предыдущими неурожайными годами 

■ да .последние 40 лет была сам ая низкая:

если в 1891 голодном году она в среднем 
равнялась  23 пудам (с десятины), а в 
1911 г. — 6,9 пудам, то в 1921 г. сред
ний размер урож ая  был равен 2,1 пуда. 
Вследствие неурож ая 1921 г. существенно 
изменилось соотношение групп  населения 
по мощности их хозяйств: напр ., по 
скоту —  количество бесскотных хозяйств 
с  1 ,7%  в 1920 г. увеличилось до 21,5%  
и безлош адных —  с 18,1%  до 41,4% , 
а по посевности —  количество беспо- 
севных хозяйств возросло с  5 ,2%  до 
6 ,2% , с посевом до 1 га— с 9 ,5%  до 25,9% , 
до 2-х га  —  с 16,9%  до 27% .

П оследствия голода в первую очередь 
сказались в огромной убыли населения 
республики за 1921— 1922 гг. К  1922 г. 
общее количество населения составляло 
лиш ь 73%  по отношению к 1917 г. 
(с 3.007 тыс. человек сократилось до 2.202 
тыс. чел.).

Н аиболее пострадавш ими от неурож ая 
и голода оказались южные степные (за
сушливые) и горно-лесные районы рес
публики, наиболее густо населенные ко
ренной национальностью  — баш кирами. 
Б аш ки рская  часть населения этих райо
нов в результате голода сократилась (по 
сравнению  с 1917 г.) на 46—49% . Общее 
поголовье скота в этих районах сравни
тельно с тем ж е годом сохранилось лиш ь 
на 18— 19% ; в некоторых волостях до 
60%  населения осталось без рабочего ско
та и до 30%  без коров. Это объясняется 
преж де всего тем, что до революции 
основным занятием баш кир в этих райо
нах было полукочевое скотоводство, 
которое потерпело особенно большой 
урон в период голода. Основными пре
пятствиями к развитию  земледелия и, 
в частности, полеводства служ или в 
прошлом естественно-климатические ус
ловия (гористость, лесистость, суровый 
климат, а  местами постоянные васухи 
и т. д.), н изкая  техника ведения хозяй 
ства, отсутствие агропомощи и проч. 
Поэтому одной из важнейш их задач на
циональной политики партии и прави
тельства в условиях Б аш кирии  являлось 
поднятие сельского хозяйства и улучш е



ние материально-бытового и культурного 
уровня трудящ ихся масс горно-лесных 
районов. Зад ача заклю чалась не только 
в восстановлении сельского хозяйства, 
разруш енного империалистической и 
граж данской  войнами и небывалым в 
истории голодом 1921 г ., но и во введе
нии в обиход бывшего полукочевого ск о 
товодческого баш кирского населения 
культурного зернового хозяйства, в ин
тенсификации ж ивотноводческого хозяй 
ства, в подготовке условий к  переходу 
сельского хозяйства этих районов на 
коллективны е формы.

Результаты  огромной работы партии 
и правительства, проведенной в восста
новительный период, несмотря на труд
нейшие условия, созданные беспример
ным недородом 1921 г .,  сказались очень 
скоро; сельское хозяйство БАССР до
стигло значительных успехов, несмотря 
на замедленность темпа его развития 
сравнительно с  общим развитием сель
ского хозяйства в соседних областях и 
по РСФСР в целом. Н ижеследую щ ие дан
ные достаточно характеризую т процесс 
восстановления хозяйства БАССР.

У величился размер посевных площ а
дей С 1.490 тыс. га в 1922 г. до 2.626 тыс.га 
в 1928 г ., т .-е. на 76 ,2% . Н о сравнительно 
с темпами роста посевных площадей по 
СССР (которые достигли к  этому вре
мени 97,6%  уровня 1917 г.) БАССР явно 
отставала, достигнув лиш ь 80,5%  уровня 
1917 г. Сравнительно большой рост имела 
Б аш кирия по поголовью скота —  с 
845 тыс. голов (в переводе на крупный) 
в 1922 г. до 1.864 тыс. голов в 1928 г ., 
или рост на 118% , что составляло по 
отношению к  уровню 1917 г. 88,3%  
(тогда как  по СССР процент стада круп 
ного рогатого скота в 1928 г. по отно
шению к  1916 г. составил 118%), по ов
цам и козам —  118,6% , по свиньям — 
128%  и только по лош адям —  95,4% . 
Значительны е успехи были достигнуты 
за этот период в деле повышения уро
жайности полей (с 7,1 центнера с га вер
новых в 1923 г. до 8,6 центн. в 1928 г.) 
и роста валовой продукции сельского

хозяйства (с 253,8 млн. руб. в  1925/26 г. 
до 306,8 млн. руб. в 1928/29 г .), особенно 
товарной части продукции скотоводства 
(рост в 1,5 раза за три года).

Д л я  характеристики  результата вос
становления сельского хозяйства рес
публики, точнее— процеоса экономиче
ского подравнивания крестьянских хо
зяйств в интересах бедняцких и середняц
ких слоев населения, следует остановить
ся на данных, рисующих роль различных 
категорий крестьянских хозяйств  до ре
волюции и к  концу восстановительного 
периода. Д о  революции в руках  крупных 
посевщиков было сосредоточено 30%  ва
ловой продукции и 50%  товарной продук
ции зерна, а  к  концу восстановительного 
периода у крупны х посевщиков числилось 
15% валовой и 23%  товарной продук
ции; у  мелких и середняцких хозяйств 
до револю ции находилось 60%  валовой 
и 42%  товарной продукции, а  к  1928г.— 
уж е 83%  валовой и 73%  товарной про

д у к ц и и . Таким образом, прежде основным 
поставщ иком являлось  кулацкое хозяй 
ство, а  теперь —  середняцко-бедняцкие 
хозяйства.

М ероприятия, проведенные партией и 
правительством в области сельского хо
зяйства в восстановительный период, 
создали необходимые условия для  ко 
ренной социалистической реконструкции 
сельского хозяйства республики, для  вы
полнения важнейш ей первоочередной за 
дачи— на основе дальнейш его коопериро
вания крестьянства добиться «постепен
ного перехода распыленных крестьян
ских хозяйств на рельсы крупного про
изводства (коллективная обработка вемли 
на основе интенсификации и маш иниза
ции земледелия), всемерно поддерж ивая 
и поощ ряя ростки обобществленного сель
скохозяйственного труда». Этой ко
ренной эадаче были подчинены все про
веденные мероприятия в области сель
ского хозяйства Баш кирии в реконструк
тивный период. В процессе ожесточен
ной борьбы с кулачеством, баш кир
ск ая  партийная организация добилась 
неуклонного роста коллективизации ив



то д а  в год и обеспечила к  началу второй 
.пятилетки окончательную  победу колхоз
ного строя. Последний капиталистиче
ск и й  класс в деревне —  кулачество, не
см отря  на отчаянное сопротивление, был 
ликвидирован на основе сплош ной кол
лективизации.

Рост числа и удельного веса коллекти- 
визированных хозяйств в общем составе 
крестьянских хозяйств Б аш кирии х а 
рактеризуется следующими данными:

I 1928 1929 1930 1931 1933
Число х о з я й с т в  в
колхозах (в тыс.) 7,3 88,1 132,1 346,1 374,6
П роцент коллек
тивизации . . . .  2,2 17,3 24,3 65,0 75,4

П ретворилась в ж изнь ленинско-сталин
ск ая  теория о возможности приобщения 
отсталых народностей к социалистиче
скому строительству, минуя капитали
стическую  стадию  развития, и это я в л я 
ется наилучш им доказательством п ра
вильности ленинско-сталинской нацио
нальной политики, проведенной партией 
и правительством в условиях прежде от
сталой Баш кирии. Это видно из следую- 

, щих данных по коллективизации в 
Национальном разрезе: к  1933 г. было 
коллективизировано крестьянских хозяй- 

i ств: а) в баш кирских районах — 79,3% ,
, б) в татарских —  70,3% , в) в русских — 
72 ,9%  и г) в нацменовских — 81,3% .

З а  тот ж е период времени произош ли 
существенные изменения в структурны х 
фомах коллективных объединений: на
чиная с 1930 г ., господствующее поло
жение в колхозном движении Баш кирии 
начала занимать сельскохозяйственная 
артель (рост удельного веса артелей 
С 31%  в 1928 г. до 97,8%  к началу второй 
Пятилетки). С оциалистическая перестрой
к а  сельского хозяйства 8а 1-е пятиле
тие привела к значительному росту по
севных площ адей, повышению урож ай 
ности полей и изменениям в соотношении 
отдельных культур:

В ся  посевная площадь 
(в тыс. га/ . . . . .  

В том числе:
а) зерновые ..................
из ннх  пш еница • . .
б) технические . .  .

1928 1932 1933

2.643,6 3.413,6 3.379,8

2.454,5 3.014 Д 3.049,3
596,6 872,0 925,0

65,7 156,0 117,0

Эти данные говорят о том, что в 1933 г. 
при общем росте посевных площадей на 
27,8%  по сравнению с 1928 г. площ адь 
основной товарной культуры  :— пшени
цы— возросла на 55,2% , а  технических — 
почти на 60% , что свидетельствовало 
уж е о процессе интенсификации сельско
хозяйственного производства и победе 
колхозного строя в деревне.

Н аряду  с ростом посевных площадей 
за годы пер: 
ж айносты

Все зерновые (в цент
нерах с га) . , .

В том числе: 
озимая рожь • . 
яровая  пшеница ,
о в е с ......................
ячмень • . . .

пятилетки росла и уро-

1931 1932 1933

, 3,9 5,4 8Д

5,3 8,9 10,3
2,9 3,6 6,9
3,8 3,3 8,5
2,8 4,0 8,6

Таким образом, годы первой .пяти
летки в области полеводства в условиях 
БАССР явились годами создания пред
посылки для быстрого подъема сельского 
хозяйства республики, а  1933 г . —  пере
ломным годом, давшим в частности огром
ное повышение урож айности полей.

В области животноводства этот реорга
низационный период явился периодом 
значительного сокращ ения поголовья 
скота вследствие острейшей классовой 
борьбы в деревне. Беспощадное истреб
ление кулачеством скота, агитация за 
хищ ническое уничтожение его, а  такж е 
вредительская работа пробравш ихся в 
колхозы  кулацких элементов привели 
к  тому, что за  этот период поголовье 
скота сократилось: по лошадям на 43% , 
по крупному рогатому скоту на 39% , по 
овцам и козам на 6 6% и п о  свиньям на 43% , 
при чем упадок достиг наибольш их раз
меров в первые три года (с 1930 г .). 1933 г. 
я вл ялся  переломным годом в сторону 
повышения поголовья лиш ь по свиньям .

Преимущество колхозного строя- ск а 
залось не только в росте посевных пло
щадей и урож айности, но и в укреплении 
базы  социалистического животновод
ства —  в систематическом росте сети кол
хозных ж ивотноводческих товарных ферм 
при общем сокращ ении поголовья скота 
по республике. Т ак , за последние два



года пятилетки была создана огромная 
сеть колховных товарны х ферм, с пого
ловьем крупного рогатого скота —  101,6 
тыс. голов, свиней — 42,7 тыс. голов, 
овец и коз —  119,3 тыс., и коневодческие 
фермы с поголовьем в 11,2 тыс. голов. 
З а  первую  пятилетку удельный вес 
социалистического сектора животновод
ства значительно возрос по сравнению 
с 1928 г .1 по лош адям —  с 0,5 до 69,0%  
в 1932 г .,  по крупному рогатому скоту — 
с 0,2 до 21,6% , по овцам и козам — 
с 0,1 до 15,2%  и по свиньям  — с 0,5 
до 48,0% .

К рупнейш ее значение в области со
циалистической реконструкции сельского 
хозяйства БАССР имел рост капитало
вложений в сельское хозяйство за пе
риод первой пятилетки:

192Э 1930 1931 1932
Общая сумма к а 
питаловложении
(в ты с. руб.) . . 8.953,7 18.184,2 42.336*8 46.651,9

в % %  к  преды
дущему году .  . 100,0 203,0 232,0 110,0

И з общей суммы капиталовлож ений за  
указанны е годы (в 117 млн. руб.) 
около 40%  было направлено на энерге
тику и приобретение сельскохозяйствен
ных машин, что в свою очередь харак те
ризует подведение новой высокой техни
ческой базы  под социалистическое сель
ское хозяйство республики, и 22%  на 
развитие животноводства. Огромный рост 
технического вооружения сельского хо 
зяйства Б аш кирии  виден из того, что 
мощность всех тракторов с  1.922 л. с. 
в 1928 г . возросла до 55.056 к 1933 г ., 
или в 28 раз, в том числе по МТС —  до 
22.162 л. с ., и по совхозам — с 1.062 л. с. 
до 28.937, или в 27 раз.

Успехи БАССР в области социалисти
ческой реконструкции сельского хозяй 
ства во второй пятилетке характеризу
ются следующими основными п оказа
телями 1):

J) Д анны е з а  1936 г. по «П редварпт. птогам пыпол- 
пеипя второго лятплотп. плана по Б аш к . АССР» 
(У фа, 1937, стр. 42), требующим еще проверки.

1933 1934 1935 1936

28,9 41,0 37,7 46,9

8,10 10,5 11,0 -

36,7 31,4 16,2 —

0,3 21,2 36,0

Объем капитального 
строительства в сель
ском х-ве (в млн. руб.) 
Урожайность (в центн. 
с 1 га) зерновых • . . 
Годовые темпы роста 
сельского х -ва (в °/о°/о 
к  предыдущему го д у ). 
В том числе животно
водство . . . . . . .

Больш ой рост валовой продукции и 
высокие темпы повыш ения урож айности 
в Б аш кирской  республике достигнуты 
в результате организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов и совхозов, 
проведения необходимых агротехниче
ских мероприятий и механизации сель
ского хозяйства. Следующие данные ха
рактеризую т агротехнические мероприя
тия: чистые пары  ежегодно применяются 
на площ ади более чем 800 тыс. га, объем 
8яблевой вспаш ки с 795,5 тыс. га в 1933 г. 
поднялся до 1.457 т. га в 1936 г .,  снего
задерж ание с  213,5 тыс. га до 1.256,8 тыс. 
га, ярови зац ия с 2,2 тыс. га до 460,6 тыс. 
га, посев сортовыми семенами пшеницы 
с 11,0 тыс. га до 55,0 тыс. га, рж и с
10.0 до 52,9 тыс. га, орошение (на мест
ном стоке) с 450 га до 1.973 га и удобре
ние навозом с 33,4 тыс. га до 107,2 тыс. га.

Огромный рост технической мощи сель
ского хозяйства республики определяется 
наличием по 107 МТС и по 52 совхозам
6.000 тракторов различных систем, около
2.000 комбайнов, 4.500 автомашин и т. д. 
Н а 1936 г. было коллективизировано 
91 ,5%  крестьянских хозяйств с охватом 
96,6%  всей посевной площ ади. Общая 
посевная площ адь со став л я ет3.422 тыс. га  
(против 1.916 тыс. га  в 1916 г .). Сред
ний урож ай  зерновы х к у л ьту р  1937 г. 
вы рази лся  в 14,3 ц а га. Быстры й рост 
зажиточности колхозников обусловливает 
значительный прилив в колхозы . В совхо
зах , коопх^зах и в 9.265 колхозны х 
товарны х фермах (на 3.606 колхозах) 
сосредоточено было к 1936 г. 29,3%  
всего стада крупного рогатого скота, 
32 ,6%  свиней и 24,5%  овец и коз. 
Р ост  поголовья крупного рогатого скота, 
па товарны х фермах к 1936 г. опреде
л ял ся  в 30,5% , наряду  с большими тем



пами роста поголовья скота, находящ е
гося в личном пользовании колхозни
ков: по крупному рогатому скоту на 
31 ,5% , по овцам —  на 44% , по ковам —  
на 80%  и по свиньям — на 91% . З а  этот 
год ликвидирована бескоровность у 
41.743 колхозников.

Общее поголовье скота (в тыс.) в 1936 г.

Л о ш ад ей ........................... 511,3
Кр. рог. скота . . . .  1.410,8
Овец я  к о з ..................... 2.051,1
С в и н е й ..........................  522,9

З а  вторую  пятилетку подготовлены 
значительные колхозны е кадры  разли ч
ных квалификаций как  в области поле
водства, так  и в области животноводства: 
лиш ь в 1936 г. подготовлено по линии 
Н К Зем а 5.900 трактористов, 1.175 ком 
байнеров, 400 тракторны х бригадиров, 
и подлеж ало переподготовке 700 тракто
ристов, 300 комбайнеров, и не менее 
100 тыс. колхозников.

Огромные успехи развития сельского 
хозяйства (рост технической мощи его, 
поднятие урож айности, увеличение про
дукции ж ивотноводства и огородно-овощ
ного хозяйства и т. д.) создали все необ
ходимые условия и предпосылки к  бы
строму повышению ж изненного уровня 
колхозников и др. трудящ ихся респуб
лики, обеспечивая тем самым дальнейшее 
продвижение вперед к  полной заж иточ
ной жизни.

П ромыш ленност ь , Период от февраль
ской революции до конца граж данской 
войны, продолжавш ийся на территории 
БАССР в течение 3-х лет, не мог не 
отразиться отрицательно на состоянии 
всего народного хозяйства БАССР, 
в  том числе и промышленности, 
тесно связанной  с сельским хозяйством, 
пришедшим в период империалистиче
ской и граж данской  войн такж е в си л ь 
ный упадок. Последовавшие ва периодом 
граж данской  войны годы неурож ая и 
голода (1921 — 1922) окончательно подор
в ал »  все народное хозяйство к р ая , в том 
числе и промышленность, как  местную, так 
и находивш ую ся в то время в ведении

центра — металлургическую  (Белорецкие 
и Б айм акские 8аводы). Следующие дан
ные являю тся яркой  характеристикой со
стояния промышленности Баш кирии  к 
началу восстановительного периода. И з 
192 учтенных на территории Б аш кирии 
предприятий местной промышленности 
на 1922 г. 11 были совершенно р азр у 
шены, 16 находились в консервации; из 
118 предприятий (наиболее мелких) 50 
были сданы в аренду; лиш ь 55 предприя
тий переданы трестам и объединениям и 
3 оставлены в ведении Б Ц С Н Х  как  са
мостоятельные. Стоимость валовой про
дукции цензовой промыш ленности вы ра
ж алась  для  1913 г. в 34,9 млн. а для 
1923/24 г. в 10,4 млн. руб ., что соста
вляло  лиш ь 30%  по отношению к  1913 г. 
Численный состав рабочих сократился 
до 58% . По металлургической промыш
ленности (Белорецкие заводы) стоимость* 
валовой продукции вы раж алась в 1915 г. 
в  11,6 млн. руб., в  1 9 1 9 /2 0 ' г . — в
1,1 млн. руб. (10%  1915 г .) и в 1922/23 г .— 
в 3 млн. рублей, что составляло всего 
26%  по отношению к 1915 г. Совер
шенно очевидно, что эа этот период 
не могло быть каких-либо существенных 
сдвигов и в области формирования нацио
нальны х рабочих кадров.

Чтобы  осуществить эадачи В еликой 
О ктябрьской социалистической револю
ции в условиях  отсталой во всех отно
ш ениях Баш кирии , нуж но было после 
организации БАССР подготовить условия 
для  надлеж ащ его и спользования исклю 
чительного богатства к р ая  полезными 
ископаемыми и огромными строительными 
и топливными ресурсами и превращ ения 
этим путем Баш кирии  в цветущую  инду
стриально-аграрную  страну.

Н едра БАССР богаты различными 
ископаемыми. Одно краткое перечис
ление ценных ископаемых, редко 
встречаю щ ихся в таком количестве и 
разнообразии на территориях отдельных 
республик Союза, достаточно я р к о  иллю 
стрирует неисчислимые богатства к р ая , 
мало изученного до В еликой социалисти
ческой революции. Кроме редких эле



ментов, обнаруж иваемых за  последние 
годы в ряде пунктов в некоторых есте
ственных га8ах, минеральных водах, ми
нералах и горных породах, территория 
БАССР изобилует различными драго
ценными металлами. Золотодобыча в Б аш 
кирии ведется давно, но плановое 
изучение золотоносных руд началось лиш ь 
после революции. Результаты  геологи
ческих исследований последних лет 
указы ваю т на огромные возможности р аз
вития золотой промышленности респуб
лики. Серебро в недрах БАССР встре
чается совместно с*другими металлами. 
Н а западных и восточных склонах Ю ж
ного У рал а  известны месторождения п ла
тины и металлов платиновой группы.

И з цветных металлов в недрах БАССР 
имеются: алюминий, кобальт, медь, ни
кель, олово, свинец и цинк, из которых 

.больш ое промышленное развитие полу
чила медь (Б ай м акская  групп а заводов 
медной промышленности). И з руд спе
циальных металлов имеются: ванадиевые, 
титановые, марганцевые, хромовые; по
следние два вида имеют огромные вапасы 
и промышленное значение для  респуб
лики. Н апример, вапасы марганцевой 
руды исчисляю тся по всем трем группам 
(А + В + С )  около 6 млн. то. О коло 200 
месторождений хромовых руд указы ваю т 
на большие запасы  этой руды в недрах 
республики.

В горно-лесной части БАССР (на ю ж 
ных склонах У рала) сосредоточены ог
ромные запасы  железны х руд. Всего по 
республике насчитывается 200 ж елезо
рудных месторождений. Общие запасы  
руды исчисляю тся (в 1936 г.) в 160,6 млн. 
то, в том числе по группе А + В  12,6 млн. то. 
Б елорецкая  группа заводов черной ме
таллургии  является  в настоящ ее время 
главным потребителем ж елезорудны х бо
гатств к р ая . Н едра БАССР такж е бо
гаты  сырьем для  химической и туковой 
промышленности: бариты, калийны е соли, 
мышьяковые соединения, сера, фосфо
рит, минеральные краски  и т. д. И звест
ны богатые валеж и глин (опок) в ряде 
районов республики (напр., Х айбуллин-

ский и Зианчуринский, в  которых пло
щ адь распространения ценных глин до
ходит до 40 кв. км, мощностью до 
15 м ), графит, гипсы, ангидриту, разно
образные известняки, мергеля, магне
зит (изученные запасы  в одном лиш ь Бело- 
рецком районе определяю тся в 6 млн. т ,  
а возможные вапасы —  до 1 млрд. то), 
мел, слюда, тальк, кварциты  (выявлен
ные запасы  достигают 910 млн. кубомет
ров) и т .  д. Н а территории БАССР име
ются неисчерпаемые запасы  различных 
строительных материалов, имеющих важ 
нейшее значение в промышленном раз
витии края. Н а наличие каменного 
угля  в недрах Б аш кири и  указы валось 
и раньш е. О бнаруж енны е теперь в 
районе поселка Рада А льш еевского 
района запасы  , высокого качества камен
ного угля по определению  специали
стов имеют больш ое промыш ленное зн а 
чение; их хвати т на десятки  лет.

Одно из ведущих звеньев развития тя
ж елой и вообще всей промышленности 
БАССР во второй пятилетке предста
вляет собо‘1 нефть. Основным нефтенос
ным районом республики является  Ишим- 
баевский район (на западном  склоне 
У р ал а , в долине р. Белой), простираю 
щ ийся примерно на 10 кв. км . Е щ е на 
1/1 1933 г. вапасы нефти БАССР опре
делялись лиш ь в 23 млн. то по группе С2; 
благодаря энергичным разведкам уж е 
в- 1935 г. количество нефти определи
лось по группе А + В  в 11,7 млн. то, по 
группе С l4_2 — в 394,9 млн. то. П одрыв
ная  работа троцкистско-бухаринских 
ш пионов и вредителей п ривела к сн и 
ж ению  добычи с 967 тыс. то в 1936 г. 
до 961 тыс. то. в 1937 г. О днако, уж е 
в первы е месяцы 1938 г. суточная  до
быча резко  возрастает и к середине 
года достигает 3.500 то в сутки  (см. 
газ. «Правда», 1938, №  170). И ссле
дован ия  месторож дений нефти, произ
водивш иеся за  последние годы на 
терри тори и  Б аш кири и , увенчались еще 
одной победой: в районе Туйм азы  в 
1937 г. открыто 5 нефтеносных п ло
щ адей на пространстве 9.600 га. В этом



году уж е н ачата .эксп лоатаци я трех 
первы х скваж и н  на площ ади 100 кв. км  
(по терри тори и  это в 15 р а з  больш е Ишим- 
баевского м есторож дения), где могут 
быть размещ ены  до 3.000 скваж ин  и 
уж е п роклады вается нефтепровод на 
расстояни и  9 км  (до ст. У руссу). 
Б аш ки рская  нефть по уровню  добычи 
только по И ш имбаевским промыслам 
уж е занимает 3-е место среди нефтяных 
районов СССР.

Помимо наличия огромных запасов 
площ адей леса в БАССР (около 1/3 всей 
площ ади республики занято лесом), на 
ее территории зарегистрировано до 450 
торфяных болот с  общей площадью в 
72 тыс. га, при чем 42%  болот имеют пло
щ адь свыше 100 га (среди них известны 
в промышленном отношении разбраба- 
тываемые Ж уравлины е болота).

Восстановление промышленности рес
публики по сущ еству вклю чало в себя 
уж е моменты • реконструкции. З а  этот 
период произош ли существенные изме
нения в технической базе, удельный вес 
социалистической промышленности в об
щенародном хозяйстве систематически 
рос. Вот некоторые итоговые данные 
восстановительных лет в области промыш
ленности, характеризую щ ие состав и тем
пы роста производства и рабочей силы:

В ал о в ая  продукция 
в млн. руб.

(в цепах 1926—27 г.)
Число рабочих 

(в тыс.)

1923/24. 1927/28 1923/24 1927/28

Группа «А» 12,7 39,2 7Д 11,3
» «Б» 7,3 18,7 1,7 зд

Всего: ' 20,0 57,9 8,8 14,4
- °/о°/о 100,0 289,5 100,0 163,6

К апиталовлож ения в металлургиче
скую промыш ленность за восстанови
тельные годы выразились в сумме
11,7 млн. руб., из которых 10,3 млн. 
были направлены  на переоборудование, 
а остальные на жилстроительство и ре
монтные работы.

1927/28 г. явился переломным го 
дом в ж изни  промышленности Б аш ки 

рии, которая к этому времени заканчи
в ала процесс своего восстановления и 
приступила к  реконструкции, расш ире
нию, обновлению и новому промыш лен
ному строительству в порядке осущест
вления первого пятилетнего плана.

X V I съезд партии своими решениями 
о создании в стране второй угольно
металлургической базы открыл новую 
страницу в истории развития социали
стической промышленности БАССР. 
БАССР, занимаю щ ая до трех четвертей 
Ю жного У рал а  и имеющая на своей тер
ритории колоссальные запасы  ископае
мых богатств, строительных материалов 
и леса, была вклю чена в У рал о -К уз
нецкий комбинат. Это в значительной 
степени определило и дальнейш ее на
правление и темпы индустриализации 
Баш кирии.

Задача первой пятилетки  в области 
промышленности Б аш кирии  состояла в 
развитии добычи и обработки полезных 
ископаемых, в реконструкции предприя
тий тяж елой  промыш ленности и расш ире
нии переработки продуктов сельского 
хозяйства, а  такж е в развитии кустарной 
промышленности. Общий объем капи таль
ных затрат по строительству в области 
промышленности sa  41/* года только по 
4 промышленным наркоматам вы разился 
в 124,3 млн. руб., в том числе по группе 
«А» в 108,1 млн. руб. (87%  от всех вло
жений) и по группе «Б» —  в 16,2 млн. 
руб. (13%  вложений).

1931 год в развертывании капи таль
ного строительства в промышленности 
Баш кирии  явился поворотным годом. 
И з всей суммы капиталовлож ений за 
первую  пятилетку на последние два 
года пятилетки падает до 85% , причем 
новое строительство в общей сумме 
капиталовлож ений зан яло  28,2% , а 
расширение и реконструкция предприя
тий —  58,7% .

Реконструкция промышленности БАССР 
сказалась  в систематическом росте 
валово^ продукции и основных фондов 
(за  период первой пятилетки более чем 
в два раза):
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а .  Стоимость валовой про
дукция в млн. р .................. 47,9 84,6 134,7

б. Осповяые фонды в млн. р.
по восстанов. стоимости. 34,3 45,4 75,9

©

К устарная  промышленность, заним ав
ш ая довольно большое место в народном 
хозяйстве республики, за период первой 
пятилетки получила такж е широкое раз
витие, используя наряду с продукцией 
сельского хозяйства лесные и ископае
мые богатства края. Наиболее разви
той . отраслью  кустарной промыш лен
ности явл ялась  лесная, имевшая 65,4%  
удельного веса во всей кустарной 
промышленности. П родукция кустар
ной промышленности с 4,1 млн. руб. 
в 1927/28 г. поднялась до 70,2 млн. 
руб. в 1932 г. (в ценах соответствую
щих лет).

З а  4 года первой пятилетки промыш
ленность Б аш кирии коренным образом 
была реконструирована технически. З а  
этот период получили развитие новые 
отрасли производства (марганец, хромит, 
спички, кондитерская), изменилась и 
качественно продукция тяж елой промыш
ленности (высококачественный металл, 
метиз, листопрокат и др.), созданы такие 
заводы, как  моторный завод, Черников- 
ский лесной комбинат, ЦЭС и ряд  других 
предприятий; коренной реконструкции 
подверглись старые крупные метал
лургические заводы (Белорецкий, Бай- 
макский и др.). Короче говоря, промыш
ленность БАССР стала преобладающей 
и ведущей отраслью  в общем балансе 
народного хозяйства области.

З а  пятилетку почти вдвое выросла чис
ленность рабочего класса БАССР: с 14,4 
тыс. чел. в 1927/28 г. до 24 тыс. чел. в 
1932 г. при одновременном повышении м а
териального и культурного его уровня. 
В составе рабочих всей промышленности 
рабочие-башкиры в 1928 г. составляли 
5 ,8% , а в конце 1932 г. их стало 14,5% .

Удельный вес женщин в промышлен
ности такж е значительно вырос ва п я 
тилетие: с 16,1%  до 31,5% .

Второй пятилетний план развития на
родного хозяйства выдвинул перед баш 
кирской промышленностью еще более 
сложные вадачи: создание нефтяной
промышленности в Ишимбаеве и машино
строения в г. Уфе, дальнейш ее разви
тие производства хромита и марганца 
и в связи  с этим развертывание обслуж и
вающих эти отрасли производств — лес
ной,стройматериалов, пищ евкусовой и лег
кой промышленности. Грандиозность этих 
задач достаточно ярко  может быть иллю 
стрирована следующими данными по к а 
питаловложению  и производству во вто
рой пятилетке:

Д п ц  а  м п  к  а  р о с т а  л р  о м ы m л о н п о с т и 
Б А С С Р  з а  2-е п я т и л е т и е 1).

1933 1934 1935 1936а)

I .  Общий объем капиталь
ных работ по всему народ
ному хозяйству (в м. р.). 133,3 195,9 200,5
В том числе по всей  про
мышленности ...................... 64,6 70,3 112,5 170,0
В том числе по тяжелой 
промышленности . . . . 41,5 45,0 89,1 142,8
В °/о°/о ко  леей промы
шленности .......................... 64,2 64,0 70,9 84,0

I I .  В ал о в ая  продукция 
всей промышленности 
(без лесоэксилоатдцпп, в 
млн. р у б . ) .......................... 193,1 220,3 262,7 337,7
В том числе продукция 
промышленных нарко
матов . . . . . . . . . . 154,3 183,8 218,7 280,7

I I I .  Средняя выработка па 
1 производственного рабо
чего в промышленности 
(в р у б . ) ................................... 3.904 4.761 6-001 7.072

IV . Общая численность ра
бочих и служащ их во 
всем народной хозяйстве 
(в тыс. ч е л .) .......................... 228,1 229,9 242,1 250,5
В том числе в цензовой 
промышленности . . . . 35,6 45,8 47,7

12,9
54,8

В т. ч. ж е н щ и н ................. 8,9 10,8 —
Удельный вес женщин
В ° /о ° / о ................................... 28,3 31,3 38,0 40,0

Выполнение задач первой и второй 
пятилеток в области социалистической

*) «П редварительные итоги выполнения второго 
пятилетнего плана по Б аш . АССР», 1937 (требующие 
доиолпит. проверки).



промышленности, создание новых п ро
мышленных центров и предприятий в 
области топлива (нефтяные промысла 
И шимбаева), энергетики (ЦЭС), лесной 
и деревообделочной (Ч ерниковский ком
бинат), машиностроительной (моторный 
в-д), легкой и пищевкусовой индустрии, 
а  такж е коренная реконструкция пред
приятий черной и цветной металлургии 
дали возможность БАССР по темпам 
промыш ленного строительства выйти 
на одно из первых мест среди а в 
тономных республик РСФСР. З а  годы 
двух пятилеток построено свыше 30 
крупных предприятий, важнейш ими из 
которых являю тся: моторный вавод
мощностью в 50 тыс. моторов-карбю ра
торов и 5 тыс. дизельмоторов (выпу
щ ена п ервая партия моторов, 2.000 шт.), 
ТЭЦ 1-й очереди мощностью в 50 тыс. 
кет, заканчивается II -я  очередь мощ
ностью в 24 тыс. кет), Черниковский 
деревообделочный комбинат (спичечная 
фабрика, дубильно-экстрактный завод и 
др.), крекинг-завод I -й очереди мощ
ностью в 500 тыс. т , нефтяные промысла 
им. К ирова в Ишимбаеве, имеющие 
крупное союзное значение, при промыслах 
крупные предприятия: газовое хозяй 
ство, ЦЭС и др. В 1936 г. проведен 
нефтепровод мощностью в 500 тыс. т  на 
протяж ении 170 км  (Ишимбаево —  Уфа). 
С троится П -я  очередь крекинг-завода 
мощностью в 1 млн. т  в год. Н овая 
ж ел.-дор. магистраль (Уфа — Стерлита- 
мак) соединяет этот важнейш ий нефтяной 
центр с основной магистралью  ж ел. дор. 
Союза и центром республики.

И зменился ва годы пятилеток и состав 
промышленных рабочих БАССР, благо
даря  втягиванию  в промышленность р а 
бочих коренных национальностей. Р або
чие-башкиры в 1928 г. составляли лишь 
6%  .от  всего промышленного проле
тариата БАССР, в 1932 г. рх удельный 
вес составлял 17,5% , а в 1935 г .— 24% . 
Н ациональный состав рабочих и сл у ж а
щих по отдельным наиболее крупным 
предприятиям в 1935 г. виден из следую
щей таблицы:

У д е л ь н ы й  в с  (в % % ).
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1. Белоредк . мет. з-д 
Общее чясло ра
бочих и служащих 100,0 85,5 4,4 4,3 5,8 8,7
В т. числе рабо
чих .......................... 100,0 85,6 4,8 4,7 4,9 9,5

2. Нсфт. пром ы т. 
Общее число ра- 
боч. и служ . . . 100,0 75,0 8,6 12,0 4,4 20,6
В т. числе рабо-. 
чих ...................... 100,0 73,3 11,4 11,3 4,0 22,7

3. Байагакск. нет. 
s -д {на 1936 г.) 
Общее число раб, 
п служ................. 100,0 60,9 24,8 10,3 4,0 35,1
В т. число рабо
чих ...................... .... 100,0 57,1 28,9 12,4 4,0 41,3

Борьба ва национальные кадры  про
летариата в промышленности не ограни
чивается лишь увеличением удельного 
веса их. Она направлена такж е и по 
линии повышения квалификации рабо
чих, вербуемых из колхозов.

Ж енщ ина, принимавш ая до революции 
совершенно незначительное участие в про
мышленном производстве, теперь широко 
вовлечена в него. Удельный вес женщин 
в промышленности БАССР, составляв
ший 22,8%  в 1928 г ., к 1936 г. поднялся 
до 40% . В отдельных отраслях произ
водства удельный вес женщин значи
тельно выше: в ш ерстяной промышлен
ности — 52% , в производстве обуви и 
одежды — 83,3% , в полиграфической— 
50,9%  и т. д. Д аж е в тяж елой промыш
ленности удельный вес женщин-работ- 
ниц значителен: напр., в цветной метал
л у р ги и — 27,0% , в метизной — 37,7% , 
в черной металлургии — 22,0% . Рост 
удельного веса ж енщ ин-баш кирок в 
производстве не только не отстает от 
удельного веса женщ ин-работниц других 
национальностей, но в некоторых отрас
лях  даж е превышает его.

Основными методами подготовки и пе
реподготовки рабочих на предприятиях 
являю тся, с одной стороны, организация 
курсов по разным специальностям и кур 
сов по техническому минимуму, а с дру
гой — индивидуальное и групповое при-



крепление к квалифицированным рабо
чим. Последний метод во многом способ
ствует изживанию  национальной отчу
жденности, этого проклятого наследия 
царского режима, и воспитанию кадров 
в интернациональном духе. О бщ ая чис
ленность кадров, подготовляемых в учеб
ных ваведениях, составляла:

1933 1934 1935

L, Ito  5 вузам .................. 1.927 2.672 5.353
2. По 25 техникумам . . . 7.571 8.995 11.741
3. По 5 р а б ф а к а м .................. 2.012 2.365 2.777
4. По школам ФЗУ . . 2.910 2.069 2.481

Итого . . . . 14.420 16.101 22.352

1936 год для  БАССР, как  и для всего 
нашего Союза, явился стахановским го
дом. С тахановское движение, являю 
щееся продолжением и углублением соц
соревнования и ударничества, охватило 
широкие слои трудящ ихся масс Б аш ки 
рии и ознаменовалось целым рядом по
бед по линии повышения производитель
ности труда и качества работ, досрочного 
выполнения заданий по отдельным пред
приятиям и цехам. Сотни и тысячи ра
бочих, охваченных подлинным энтузиаз
мом социалистического соревнования, 
овладения высотами техники, стали ста
хановцами, систематически перевыпол
няющими установленные новые нормы 
в несколько раз.

В области культ урного  строительства 
ярчайшими успехами БАССР, харак те
ризующими процесс ликвидации к у л ь
турного неравенства национальностей, 
являю тся: огромный рост сети школ,
охватывающей всех детей школьного 
возраста, осуществление всеобщего на
чального обучения и полный охват 
7 -летним образованием подростков во 
всех городах и крупных пунктах рес
публики, ликвидация неграмотности 
взрослого населения, создание письмен
ности для баш кирской национальности, 
не имевшей до революции ни письмен
ности, ни ш кол, ни литературы  на своем 
родном язы ке, широкое развитие изда

тельства (учебников, художественной ли
тературы, трудов основоположников 
марксизма-ленинизма), рост сети поли
тико-просветительных, дош кольных и др. 
учреж дений и т. д. В 1935'—36 учебном 
году по БАССР имелось всего 4.347 на
чальных, неполных и полных средних 
школ с общим количеством учащ ихся 
в 455 тыс. чел., в том числе баш кир и та
тар 210,3 тыс. чел., или 46 ,3% , тогда 
к ак  до революции (в 1911—12 г.) на 
территории Баш кирии в 1.621 начальной 
и средней школе обучалось всего 
103,1 тыс. учащ ихся, среди которых 
удельный вес детей коренных националь
ностей к р ая  — баш кир и татар  вместе — 
составлял всего 18% , при удельном весе 
населения этих национальностей в 47 ,7% . 
О хват начальной, неполной и полной 
средней ш колой детей коренных нацио
нальностей БАССР характеризуется  еле-, 
дующими данными:

Всех уча- з  том Числе
щихся баш- в у  ■£
кир а татар, кл ас сах  
(в ты с. чел.)|

210,3 4,0 40,3

П роцент баш кир и татар

ко всему 
населению

40,8 42,5

в составе уча
щ ихся в 1935/8

46,3 43,1

В 1937— 38 учебном году ш колами 
было охвачено 96%  детей ш кольного 
возраста.

Создание письменности и учебников 
для баш кирских школ и преподавание 
на родном язы ке учащ ихся в ш колах, 
осуществленные лиш ь после Великой 
социалистической революции в резуль
тате победы ленинско-сталинской нацио
нальной политики, являю тся огромным 
фактором культурной революции.

В БАССР в настоящ ее время существует: 
41 техникум (промышленных, строитель
ных, сельскохозяйственных, социально- 
экономических и педагогических), 5 раб
ф аков, 5 ш кол Ф З У  и 6 вузов (два педа
гогических, сельско-хозяйственный, ме
дицинский, кооперативный и высшая 
коммун, сел.-хоз. ш кола) с общим коли-



flecTBOM бтудеитбЁ более 20 тыс, чел., в 
том, числе баш киры и татары  составляю т 
45 ,9%  по техникумам и 46 ,9%  по вувам.

З а  годы револю ции в БАССР получило 
ш ирокое развитие дош кольное воспита
ние, совершенно отсутствовавш ее, до рево
люции. Сеть дош кольных учреждений 
особенно сильно увеличилась за  годы 
первой и второй пятилеток. Ч исло вос- 
йитанников в детских садах с 686 чел. 
в  1927/28 г. увеличилось к  1936 г.* до 
20 тыс. чел., а  число детей, обслуж ивае
мых детплощ адками, эа те ж е годы воз
росло с 2,4 тыс. до 100 тыс. чел.

Огромное развитие ва годы революции 
получили в БАССР и политико-просве- 

( тигельные учреж дения: к  1936 г . имелось 
127 библиотек с книжным фондом в 

.1 .130 тыс. эк з ., 1.210 изб-чителен, 400 
киноустановок, 20 домов культуры , 6 
музеев и 11 театров (в том числе баш кир
с к и й  государственный театр в г. Уфе, 
существующий с 1919 г .). Н овые музы 
кальны е и театральны е кадры  обучаются 

,в  баш кирском техникуме искусств. Под
готовляю тся кадры  из баш кир и 1атар 
и для вновь создаваемого м узы каль

н о г о  театра в баш кирском отделении 
нос. М осковской консерватории. Растет 
баш ки р ск ая  драм атургия, выдвигаются 
молодые дарования. Больш ие достижения 
(имеются в работе культурно-просвети- 
.тельных учреж дений по ликвидации не
грамотности среди взрослого населения 

(республики. В текущем году долж на 
'быть закончена ликвидация неграмот
ности взрослого населения республики, 
между тем еще в 1920 г. удельный вес 
грамотного населения в БАССР составлял 
лиш ь 28% . Р абота эта среди баш кирского 
и татарского населения ш ла не только 
по линии ликвидации абсолютной не
грамотности, но и по линии переобуче
ния новому алфавиту грамотных на 
старом арабском алфавите. В БАССР' 
издается более 100 газет (областных, райо- 
онных, совхозны х и фабрично-заводских) 
и ;, 5 ж урналов. В 1938 г. асси гн ован и я 
н а  нужды народного просвещ ения дости
гли  140 млн. руб.

Л иквидация культурно-бытовой от
сталости народных масс БАССР, осо
бенно ее аборигенов-баш кир, доведенных 
политикой царского самодерж авия до 
вымирания и вырождения, наглядно 
иллю стрируется показателями огромных 
достижений по здравоохранению  тру 
дящ ихся масс и по изменению к у л ь 
турно-бытовых условий их в процессе 
социалистического строительства БАССР: 
систематическим ростом рождаемости и 
снижением смертности детей, резким со
кращ ением заболеваний инфекционными 
болезнями, улучш ением здоровья рабоче
колхозной молодежи и т . д. Ч исло  эпиде
м ических заболеваний среди населения 
БАССР сравнительно с довоенным перио
дом систематически сокращ ается. Т ак , 
н ап р ., сравнительно с  данными 1913 г. 
число заболеваний по оспе сократилось к 
1935 г. на 78,9% , по брюшному тифу на 
59 ,4% , пр дифтерии на 57,5%  и т. д. Ос
новными показателями роста культурно- 
бытового обслуж ивания трудящ ихся масс 
за те ж е периоды являю тся такж е: рост чи
сла  больничных коек с 497 до 5.070, числа 
ясельны х учреждений до 3.885 (50 в го
родах и 3.835 в сельских местностях) 
и мест в них до 115,4 тыс., рост количе
ства врачебно-медицинского персонала 
(высш. и средней квали ф и каци и ) с 
421 до 1.730 чел. и т. д. К  н асто я 
щему времени (1938) в Б аш ки ри и  н а 
считы вается 117 больниц, 620 врачей 
и 2.572 среднего м едперсонала. Б ю д
ж ет по здравоохранению  в 1937 г. 
достиг 65 млн. руб.

24. Челябинская область. В 1919 г. 
была образована Ч елябин ская  губер
ния (см.), упраздненная в 1923 г. 
в связи  с образованием У ральской  
области. Ч . о. образована в 1934 г. 
путем выделения ее из У ральской  
области при разделении  последней. В 
состав современной Ч . о. вошли части 
следую щ их губерний дореволюционной 
России: О ренбургской (с.vs.; Ч елябин 
ский, Троицкий, В ерхнеуральский уез
ды), Уфимской (см.; Златоустовский уезд), 
П ермской (см.; Ш адринский, Камыш лов-



ский уезды) и Тобольской (К урганский 
уезд1).

Заним ая ‘ площ адь 172,6 тыс. кв. км  
с населением 2 ,6 млн. чел., Ч . о. вы тянута 
в направлении с  юго-запада на северо- 
восток. Наибольш ее протяж ение области 
в этом направлении около 650 км; п ротя
ж ение с  севера на тог в средней части 
около 350 км  и в западной части около 
450 км. О бласть граничит на севере со 
Свердловской, на востоке —  с Омской 
областью, на юге и юго-востоке —  с К а 
захской  ССР, на ю го-западе — с  Ч калов- 
ской обл. и на западе — с Баш кирской  
АССР. Зап адн ая  часть области узкой  
полосой в 50— 60 км  и длиной около 
150 км  вдается в территорию  Б аш ки р
ской АССР с очень изрезанной погра
ничной линией.

В физико-географическом  отношении 
Ч . о. резко делится на две части: 
1) горную  часть на западе, которая 
узкой  полосой тянется вдоль хребта и, 
зап олняя  западную  конечность области, 
резко вдается в  территорию  Баш кирской  
АССР, и 2) равнинную  часть, которая, 
заним ая преобладающую долю террито
рии области, тянется на восток вдоль 
Сибирской железнодорожной магистрали, 
а такж е спускается на юг, переходя в 
О ренбургские и К азахские степи. Та 
часть области, которая лежит к западу от 
водораздельного хребта, находится в бас
сейне р. Белой; вся центральная и во
сточная части находятся в бассейне 
р. Тобол, ю го-западная часть — в бас
сейне р. У рал . Н а восточных склонах 
У рал а  и в восточной степной части об
ласти находится много озер. Горные 
озера (Т ургояк, К исигач, Миассово, И ль
менское и д р .) — пресные. Равнинные 
озера — минерализованные, с увеличи
вающейся минерализацией по мере про
движ ения в степь.

’) Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3/Х 1938 г., в связи с разделением 
Свердловской области на Пермскую и Сверд
ловскую, в состав последней включены 5 рай
онов Ч. о.: Буткинский, Камышловский, Пыш- 
минский, Талицкий и Тугулымский. Ниже 
дается описание Ч. о. в границах на 1/Х 1938 г., 
включая и ныне отошедшие 5 районов.

В климатическом отношении Ч . о. 
очень разнообразна. Г орная часть к  за 
паду от водораздельного хребта наиболее 
богата осадками; их выпадает там до 
700 мм . У ральский  хребет заслоняет 
восточную часть от влаж ны х западных 
ветров. Особенно мало осадков в ю ж 
ной части области —  к  ю гу от Верхне- 
урал ьск а ; эта территория представляет 
собой засуш ливую  зону. Г орная за 
п адн ая  часть наиболее богата лесам и ; 
равнинная часть представляет собой пе
реход от лесостепи в безлесные степи.

О бщ ая лесная площ адь Ч . о. составляет 
около 3 млн. га, в том числе лесопокры
т ая  площ адь всего лиш ь около 2 млн. га. 
Наиболее обеспечена лесом та часть 
области, которая вдается в Б аш кир
скую  АССР и где использование дре
весины имеет очень большое значение 
дл я  древесно-угольной металлургии и 
лесохимической промышленности. Н аи 
менее обеспечена лесом ю ж ная часть 
области. М агнитогорский комбинат вме
сте с городом М агнитогорском нуж дается 
ежегодно в 800— 900 тыс. куб . м  древе
сины. М агнитогорск питают два лес
ничества: Анненское и К атав-И ванов- 
ское. Приписанный к  М агнитогорску 
А нненский леспромхоз начинается в 80 км  
от М агнитогорска и тянется на восток 
на 40 км. Н аиболее ценной дачей этого 
леспромхоза является  Д ж абы к-К арагай- 
ский  бор. Это —  «жемчужина» островных 
лесов Заурал ья , прекрасны й памятник 
природы, который может и долж ен стать 
местом отдыха трудящ ихся М агнитогор
ска. Благоприятны е перспективы снабж е
ния М агнитогорска древесиной откры ва
ются в связи  с проведением ж елезной до
роги Уфа—М агнитогорск. Д л я  М агнито
горска тем самым становятся более доступ
ными леса горнолесной зоны Баш кирии, 
лежащ ие за  У ральским  хребтом и не 
имеющие сплавных путей, направленных 
к М агнитогорску. Леса, расположенные 
на территории Ч . о ., имеют громадное 
водоохранное и агрикультурное зна
чение. Они регулирую т режим рек. Они 
предохраняю т от суховеев и недостатка



влаги большие сельскохозяйственные 
площади. Важнейшими задачами лесного 
хозяйства Ч . о. являю тся, во-первых, вы 
деление защ итных лесов и, во-вторых, 
залож ение защ итных лесонасаждений в 
связи  с задачами организации сельско
хозяйственной территории.

Ч . о. очень богата полезными иско
паемыми. Она обладает почти полови
ной всех уральских  запасов ж елезной 
руды и каменного угля , пятой частью 
всех запасов медных руд, четвертью 
уральских  запасов цинка, большими за 
пасами никеля, бокситов (алюминиевой 
руды), крупными запасами золота, един
ственными в Союзе разрабатываемыми ме
сторождениями магнезита. Помимо того, 
Ч . о. имеет: корунд, наж дак, вольфрам, 
тальк, мрамор, высококачественные гли
ны и целый ряд  других полезны х минера
лов. Б ольш ая  часть этих природных бо
гатств оставалась неразведанной и не
использованной до коренной перестройки 
современной Ч . о ., начавш ейся лиш ь 
после В еликой социалистической рево
люции.

Главное место среди полезны х иско
паемых занимает ж елезная  руда. В аж ней
шим железнорудным месторождением 
является  гора М агнитная с ее запасами 
руды около 325 млн. т  (А — В -j- С). 
В 1911 г. запасы  Магнитной определялись 
всего лиш ь в 38 млн. т , в 1927 г. — 
в 225 млн. то. До революции это место
рождение совсем не использовалось, если 
не считать практиковавш ейся одно время 
возки руды гужем на Б елорецкий завод на 
расстояние почти 100 км  в размере около 
30 тыс. то в год. Это — столько, сколько 
потребляет одна современная магнито
горская домна всего лиш ь в 10— 12 дней. 
Вторым важнейш им месторождением я в 
ляется  Б акальское месторождение; оно 
разрабаты валось задолго до революции 
и имело заслуж енную  мировую славу 
по высокому качеству своих руд. Б а- 
кальские бурые ж елезняки  являю тся 
лучшими железными рудами У рала, от
личаясь как  своей чистотой, т а к  и легко
плавкостью. Содержание ж елеза в бурых

ж елезняках  доходит до 60% . Б ак аль- 
ские руды отличаю тся очень малым со
держ анием фосфора и в этом отношении 
не уступаю т лучшим в мире ж елезным 
рудам Ш веции. В семи из десяти разно
видностей бакальских руд содержание 
фосфора колеблется от 0,006%  до 0,016% , 
лиш ь в трех разновидностях оно до
ходит до 0 ,04%  и в виде исклю чения — 
до 0 ,05% . Запасы  Б акальского  место
рож дения оцениваю тся в размере около 
150 млн. то. В 1911 г. они определялись 
всего лиш ь в 26 млн. то.

В ряду полезны х ископаемых Ч . о. 
очень большой интерес представляю т 
собой ю жно-уральские титано-магнетиты. 
Еще совсем недавно они считались не
пригодными рудами. Вовлечение их в 
орбиту хозяйственного строительства 
представляет собой ярки й  пример дости
жений науки и техники в деле освоения 
природных ресурсов в стране советов. 
П рекрасные по качеству, титано-магне- 
титовые руды почти совсем не имеют при
месей фосфора и мы ш ьяка; в то же 
врем я они содерж ат очень ценные для  
металлургии элементы —  ванадий и ти- 
В Ч. о. имеются два важ нейш их место- 
тан. рож дения титано-магнетитов — 
К усинское и Копанское (в районе З л а 
тоуста) с суммарными запасами около 
60 млн. т .

В Ч . о. имеются такж е месторождения 
хромитов. И з них особенно следует от
метить месторождение горы Верблю жьей, 
около ст. К арталы . Оно имеет до 30 вы
ходов хромитов на поверхность; запасы  
его определяю тся около 200 тыс. то. 
Хромитовые месторождения имеются та к 
же в Брединском и в М иасском районах. 
Ч . о. исклю чительно богата магнезитами. 
С аткинская группа магнезитовых место
рож дений (К арагайское, Гологорское, 
Мельничное, Калехское) имеет запасы  
около 145 млн. то. В области имеются 
корундовые месторож дения —  на за 
падном склоне И льменских гор и к  се
веру от ст. Миасс в Кыштымском районе; 
Необходимые дл я  металлургии огнеупор
ные глины имеются в Кыштымском, Ч е-



баркульском, М агнитогорском районах. 
Важнейшие медные рудники Ч . о. со
средоточены в пределах Саймоновской 
долины, к  ю го-западу от ст. Кыштым. 
Там известно 6 месторождений промыш
ленного значения.

Рудникам и этого района питается 
К арабаш ский медеплавильный завод, ко- 

. торый лиш ь в небольшом количестве 
получает руду с рудников располож ен
ных за  пределами районов. Сырьевая 
база завода может быть усилена еа счет 
использования недавно открытого Воз
несенского месторождения, находящ егося 
в 52— 60 км  к  югу от М иасса. Сводные 
запасы  меди по этим месторождениям 
определяю тся в размере свыше 500 тыс. т. 
В 1925 г. запасы  меди рудников К ара- 
баш ского района определялись величиной 
около 85 тыс. т . Руды К арабаш ского 
района являю тся сырьем не только для 
медной, но такж е и дл я  цинковой про
мышленности. Использование комплек
сных руд до сего времени идет весьма 
нерационально; используется только 
медь. И чрезвычайно важным является 
вопрос об извлечении цинка из медно
цинковых руд.

В окрестностях У фалея в Ч . о. имеются 
месторождения никеля. Основные, уже 
введенные в эксплоатацию  месторожде
ния — Тюленевское, К рестовское и Н о- 
вочеремшанское.

Й едра Ч . о. содержат огромные за- 
•пасы бурых каменных углей. По данным 
разведок последних лет, эти запасы 
равны 1.800 млн. т , в том числе А +  В — 
около 200 млн. т. Запасы  углей  Ч . о. 
составляю т около половины всех у р ал ь 
ских  запасов углей. В 1913 г. они опре
делялись всего лиш ь в 9 млн. т. Ч ел я 
бинский каменноугольны й бассейн н а
чал вы являться  лиш ь после революции. 
Запасы  его росли с каждым годом. К  кон
цу второй пятилетки они стали в 4 %  
раза  больше по сравнению  с тем, как  они 
исчислялись в начале первой пятилетки. 
Ч елябинский каменноугольный бассейн 
располагается к  востоку и юго-востоку 
рт Ч елябинска, протягиваясь узкой  ме

ридиональной полосой. У гленосная по
лоса занимает по простиранию  около > 
100 км  при широте 2,5— 3 км. Н аиболь
шее значение среди месторождений Ч е
лябинского каменноугольного бассейна 
имеют угленосные площ ади К оркинского 
и Еманж елинского участков, обнаруж ен
ные в результате геологических разведок 
последних лет. Ч елябинский уголь я в 
ляется  не плохим энергетическим топли
вом, однако угли эти характеризую тся 
довольно большой вольностью, доходя
щей до 18— 19% . Содержание влаги  в 
них определяется величиною 15— 20% , 
содержание серы— от 0,5 до 1% . Ч елябин
ские угли обладают существенным де
фектом —  склонностью  к  самовозгора
нию, что очень затрудняет перевозку  
их на большие расстояния; они пред
ставляю т большой интерес к ак  сырье- 
дл я  углехимической промышленности. Со
держ ание летучих в у гл я х  колеблется! 
от 25 до 32%.

Блестящ ие успехи геолого-разведоч- 
ных работ последних лет были достиг
нуты в Ч . о. по изучению сы рья  для  алю 
миния. Открыты бокситы в Каменском 
районе, где известны четыре месторожде
ния; Соколовское, Волковское, Сипаев- 
ское и Н иж недеревенское. Н аиболее р а з
веданным и самым крупным месторожде
нием является  Соколовское. П одсчитан
ные запасы  по категории А + В  равны
2,7 млн. т; дать оценку другим место
рождениям пока еще не представляется 
возможным. Бокситы К аменского района 
выгодно отличаются от тихвинских бо
кситов, т. к . содерж ат гораздо меньше 
кремнезема: в тихвинских бокситах -— 
до 13— 15%  кремнезема, тогда как  в 
бокситах Соколовского месторождения 
Ч . о. —; лиш ь 5,3% . Меньшее содеряш- 
ние кремнезема облегчает’ технологиче
ский процесс производства' окиси алю 
миния и требует гораздо меньшей затраты  
электроэнергии.

Уголь, железо, медь, никель, магнезит, 
цинк, золото, хромит, бокситы и другие 
ископаемые, залегающие в недрах Ч . о ., 
являю тся !Осцово$ для  мощного со щ ад и -



стического индустриального развития 
производительных сил области.

Все эти природные богатства Ч . о. 
оставались до революции почти совер
шенно нетронутыми. Вся пром ы ш лен
ность дореволюционного Ю жного У рала 
сосредоточивалась лиш ь в немногих и не
больших ж елезоделательных заводах с 
плохим кустарным оборудованием, с  пре
обладанием работы вручную. Н а уста
релых прокатны х станах У ф алея, Минь- 
яра, У сть-К атава катали мелкое сорто
вое и простое кровельное железо. Н аи 
более индустриальной частью территории 
современной Ч. о. со всеми характер
ными признаками старого дореволю 
ционного полуфеодального У рала была 
та ее горнозаводская часть, которая на
ходилась в пределах Златоустовского 
уевда Уфимской губерний. Что касается 
Остальной части современной Ч . о ., то 
она в промышленном отношении х ар ак 
теризовалась лиш ь некоторым, очень сл а
бым развитием переработки продуктов 
сельского хозяйства. В самом Ч елябин
ске значительное количество зерна пере
рабаты валось на мукомольных мельни
цах, расположенны х близ города. По 
сельскохозяйственным уездам были рас
кинуты маленькие кустарные кож евен
ные и салотопенные заводы.

Современная Ч. о. стала областью 
крупной  маш инной индуст рии, построен
ной по последнему слову мировой 
науки и техники. Ч. о. — одна иэ 
важ нейш их частей У рало-Ку8нецкого 
комбината. Н а XVI Съезде ВКП(б) 
в  1930 г. по инициативе т. Сталина 
был поставлен вопрос о создании на 
востоке второй угольно-металлургиче
ской базы, а в январе 1932 г. в пустын
ной еще недавно степи уже была задута 
п ервая домна М агнитогорского завода. 
В 1935 г. М агнитка уже дала стране
1.200 тыс. т  чугуна, т.-е. 10%  выплавки 
чугуна всего Союза,— больше, чем давал 
в, сод, весь дореволюционный У рал с его 
полсотней металлургических заводов, 
Ч . о. в 1936 г. дала 13%  общесоюзной 
выплавки чугуна, 10%  стали, 11,5%

проката, около 1/i  ферросплавов, %  ж е
лезной руды, 100%  никеля, 7 2 цинка, 
%  черновой слюды и около 60% суммар
ной мощности выпущенных в Союзе 
тракторов.

Соединение в Ч. о. высококачественных 
железных руд и чистейших кузнецких 
углей  создает предпосылки для  производ
ства качественного металла; особо важное 
значение в этом отношении имеет вопрос 
о постройке в Ч . о. Б акальского метал
лургического вавода. Завод этот будет 
работать на бакальских железны х рудах 
и на кузнецком коксе. Б лагодаря  чистоте 
кузнецких углей, чистейших в мире 
по содержанию  серы, при работе на ба
кальских рудах и кузнецком коксе на 
тонну чугуна вносится только 4,5 кг 
серы, в то время как  на американских 
металлургических ваводах на тонну 
чугуна вносится 9 кг, а на наших ю ж
ных ваводах — 23 кг, т.-е. в пять раз 
больше.

Ч. о. представляет очень большой 
интерес и в отношении древесноуголь
ной плавки чугуна. Постановление ЦК 
ВКП(б) от 15-го мая 1930 г. дало опре
деленную директиву в этом направлении. 
Согласно этому постановлению, в пре
делах современной Ч. о. подлежат ре
конструкции два древесноугольных ме
таллургических вавода; Златоустовский 
и Ашинский.

Реконструирую щ ийся Златоустовский 
металлургический вавод превращ ается 
в передовое металлургическое предприя
тие. Завод этот очень успешно освоил 
производство ответственных марок вы
сококачественной стали; он является ос
новным производителем хромистой и 
кремнистой рессорной ста&и для автомо
бильной промышленности; он был пер
вым 8ЭВ0Д0М в СССР, освоившим произ
водство нержавеющ ей стали. Он стоит 
на одном из первых мест среди ваводов' 
качественной металлургии Союза ССР. 
Н а Златоустовском металлургическом ва- 
воде пущ ен пяты й в Советском Союзе 
блюминг — прокатный заготовочный стан. 
Завод построен почти заново, хотя и



считается реконструированным. Старый 
Златоустовский металлургический завод 
стоит со всем своим оборудованием 
14 млн. рублей; для «реконструкции» 
же завода было потрачено около 100 млн. 
рублей. Радикально изменилась техни
ческая обстановка работы и на старых 
рудниках. Т ак, еще в середине первой 
пятилетки почти вся работа на Б акаль- 
ских рудниках велась вручную, а в 
1935 году —  больше 9/io породы было 
вскрыто экскаваторами.

Ч. о. представляет очень большой ин
терес в отношении производства ферро
сплавов. В дореволюционной России про
изводство ферросплавов было организо
вано за  несколько лет до начала Мировой 
войны впервые на территории современ
ной Ч. о ., а  именно на небольшом электро- 
металлическом заводе «Пороги» на бе
регу реки Сатки, где были поставлены 
две небольшие печи с годовой произво
дительностью 500 тонн ферросилиция. 
Т акой  ничтожный выпуск ферросилиция 
не мог удовлетворять потребности стра
ны в ф ерросплавах; почти вся потреб
ность покры валась за счет импорта. В це
л ях  скорейш его разреш ения проблемы 
снабж ения страны собственными ферро
сплавами в 1929 г. был поставлен во
прос о необходимости создания помимо 
завода при Днепровской электростанции 
и завода в Грузии такж е завода в Ч е
лябинске. В начале 1931 г. на Ч елябин
ском заводе была пущена в ход первая 
ф ерросплавная печь, а  в середине 1931 г. 
весь завод был полностью введен в экс- 
плоатацию. Ч елябинский ферросплавный 
завод был первым ферросплавным заво
дом, построенным в СССР. Общ ая про- 
изводительностЙ Челябинского завода — 
свыше 18 тыс. т. ферросплавов. Уже 
в 1933 г. завод перекры л свою произ
водственную мощность. При полном ос
воении производства второй очереди Ч е
лябинский завод может давать ежегодно 
до 50 тыс. т  высокосортных ферроспла
вов. Необходимый для производства фер
росилиция кварцит завод получает из 
Златоустовского района, хромовую руду

с горы Верблюжьей. Разведочно-поиско
вые , работы последних лет обнаруж или 
вольфрамовые месторождения на терри
тории самой Ч. о. Это должно видо
изменить положение с вольфрамовой 
сырьевой базой Челябинского завода. 
С пуском всех печей на всех • трех 
ферросплавных заводах Союза ССР — 
Челябинском, Зестафонском и Зап о
рожском —  общее производство ферро
сплавов по Союзу составит около 
200 тыс. т. Таким образом, удельный 
вес Челябинского завода ферросплавов 
в общесоюзном производстве составит 
около 25% .

Промышленность цветных металлов 
Ч. о. охватывает производство меди, 
цинка, никеля. К арабаш ский медепла
вильный завод, насчитывающий 25 лет 
своего сущ ествования, в дореволю 
ционное время по своему оборудованию 
считался лучшим медеплавильным за
водом России. После революции К ар а
баш ский завод был одним из первых 
восстановленных медеплавильных заво
дов; на нем были введены новые методы 
обработки руды: флотация и п лавка кон
центратов в отраж ательной печи. В 1935 г. 
К арабаш ский завод дал  стране 14 тыс. т  
меди, что составляло около Vs общесоюз
ной выплавки и в два раза превысило 
производительность дореволюционного 
времени.

Ц инк Ч . о. добывается на Челябин
ском электролитном заводе, пущенном 
в эксплоатацш о в апреле 1935 г. Ч ел я 
бинский цинковый электролитны й завод 
построен для  переработки цинковых кон
центратов из медно-цинковых руд У рала. 
О днако, в виду того, что селективная фло
тац ия дл я  ряда уральских  месторожде
ний не дала еще полож ительных резуль
татов по извлечению металла, Ч елябин
ский завод частично получает цинковые 
концентраты с А лтая (с Риддера). П роиз
водительность Челябинского цинкового 
завода первой очереди — 20 тыс. т . 
Н икель в Ч. о. добывается в северо-за
падной части области на Уфалейском 
заводе, пущенном в эксплоатацию  в



1933 г. Производительность завода — 
до 3 тыс. т  никеля  в год.

В северо-западной же части области — 
в Каменском районе—разверты вается но
вое в Ч . о. и на всем У рале производство 
алюминия. В 1933 г. было ириступлено к 
строительству Каменского алюминиевого 
комбината.Каменский алюминиевый завод 
запроектирован на технологической схе
ме, выгодно отличаю щ ейся от схемы, при
нятой Волховским и Днепровским заво
дами, с гораздо меньшей затратой электро
энергии. В силу именно этого обстоятель
ства местом третьего, в СССР алюминие
вого вавода выбран К аменск, хотя он и 
не имеет деш евой электроэнергии.

М ашиностроение Ч. о. представлено 
Ч елябинским тракторны м заводом, ин
струментальными Златоустовским и Ми- 
асским заводами, а такж е строящ имися 
Челябинским  станкостроительным и Си
нарским паровозоремонтным заводами. 
В едущ ая роль принадлеж ит Ч елябин
скому тракторном у заводу. Важнейшим 
необходимым ему сырьем в значительной 
мере он снабж ается из самой же Ч . о ., 
а  именно М агнитогорским и Златоустов
ским заводами.

Ч елябинский тракторны й завод яв
ляется образцом борьбы за освоение но
вой техники. П еревы полняя свой годовой 
план, он шлет идущие с его конвейера 
гусеничные тракторы  и на У рал , и в П о
волж ье, и в Западную  Сибирь, и на У к 
раину, и на К авказ. Ч елябинский тр ак 
торный завод является самым крупным 
заводом тракторостроения в мире. Он 
расш ирил свое производство с 1,6 тыс. 
«сталинцев» в 1933 г. до 20 тыс. тракторов 
в 1935 г., вполне освоил проектную  мощ
ность 1-й очереди завода. В 1936— 1937 г. 
он осваивает производство дизельных 
тракторов и переходит на производство 
тракторов с дизельными моторами. З а 
вод расш иряется до производства 40 тыс. 
гусеничных тракторов в год.

Крупнейш им машиностроительным 
предприятием области, наряду с тр ак 
торным заводом, является завод станко
строения в Ч елябинске :— один из самых

больших станкостроительны х заводов 
Союза. По мощности своей он не уступает 
Челябинскому тракторному заводу. З а 
вод будет обслуж ивать крупное тяж елое 
машиностроение, транспортное машино
строение и производство сооруж ений.

Златоуст на своем механическом заводе 
ш ироко поставил производство разно
образны х изделий из стали — плотничь
его, столярного, слесарного, кузнечного 
и прочего инструмента. М иньярский за
вод освоил холодную прокатку, Юрю- 
занский завод своей основной специаль
ностью сделал производство подков, ш и
пов, подковных гвоздей, телеграфных 
крючьев. Очень интересным пунктом 
производства высококачественных метал- 
ло-изделий в Ч . о. является  М иасский 
завод напильников. Он дает до 9 млн. 
ш тук напильников, что составляет почти 
половину всего производства напиль
ников в СССР. В Ч . о. после революции 
возник завод абразивны х изделий; их 
требует современное машиностроение с 
его очень развитыми абразивными про
цессами. Ч елябинский абразивны й за 
вод работает с 1933 г .;  сырьем для  него 
слуягат бокситы и кокс. Производствен
н ая  мощность завода — около 3,5 тыс. т  
абразивов.

В итоге первой и второй пятилеток 
в Ч. о. создана мощ ная энергетическая 
база. Добыча челябинского у гл я  за 
последнее пятилетие повысилась почти 
в четыре раза. В 1935 г. она достигла 
почти 3 млн. т. Ч . о. является  одним из 
наиболее ответственных в энергетиче
ском отношении районов У рала. Б л аго 
даря  наличию Челябинского каменно
угольного бассейна ю ж но-уральская 
энергетическая система является  наи
более мощной системой У рала. Ч елябин
ск ая  районная электростанция является 
одной из первых мощных электростан
ций У рало-К узнецкого комбината. П ер
вый агрегат этой станции (24 тыс. кет ) 
был пущ ен в 1930 г. В 1931 г. мощность 
этой станции достигала 72 тыс. кет, 
к  1933 г. — 99 тыс. кет, в 1936 г., — 
150 тыс. кет . Станция дала возможности



образоваться вокруг нее мощному п ро 
мышленному узл у . В округ неё располо- ; 
ж ились предприятия: завод ферроспла
вов, цинковый электродный завод, з а 
вод электродов. Второй по мощности 
электростанцией' Ч . о. является  М агни
тогорская  станция, мощностью 98 тыс. 
кет. Станция эта проводит большую 
работу по изучению способов сж ига
н ия размолотого в пыль челябинского 
у гл я . М агнитогорская станция питается 
Отчасти челябинским углем, отчасти — 
доменным газом металлургического ком
бината. Крупнейш им и основным по
требителем электроэнергии магнитогор
ской станции явл яется  сам М агнито
горский комбинат; электроэнергия идет 
такж е на удовлетворение потребности 
Города и- примыкающего района с его 
местной промышленностью и с его крупно- 
совхозПым и колхозным строительством^ 
М агнитогорская станция, задум анная  к ак  
промыш ленная станция, разверты вается

теперь к а к  мощ ная электростанция круп 
ного районного значения. *

З а  годы первой и второй пятилеток 
лицо промышленности Ч . о. коренным 
образом изменилось. Т яж ел ая  индуст
ри я  Ч . о. стала одним из крупнейш их 
поставщ иков качественного металла, 
тракторов и инструментов. Много новых 
предприятий создано такж е по легкой 
и пищевой промышленности. Среди Них 
следует отметить: шорно-седельную фаб
рику в Троицке, беконную ф абрику в 
К ургане, Ч елябинский завод безалкоголь
ных напитков, хлебные ваводы в Ч ел я 
бинске и М агнитогорске. Основные фонды 
промышленности Ч . о. на 1/1 1936 г. 
составляли 1%  млрд. руб. В аловая про
дукция промышленности в 1935 г . __
1,5 млрд. руб. Число рабочих достигает 
почти 200 тыс. человек. Рост отдельных 
отраслей промышленности за последние 
два года (по сравнению  с 1934 г .,  п ри н я
тым ва 100) виден и§ следующей таблицы:

Н аименование отраслей 

промышленности
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В ся промышленность . . . . . . . . . . . 112' 129. . 157 139,4 151,3 392,0
в т ч электростанции . ................................ 103 120 120 86,7 146,9 161,4

» » угольная ...................................... 99 109 133 95,8 115,5 157,6
» » производство минеральных н строи

тельных материалов . . . . . . . . 89 113 124 88,2 121,9 128,4
г» » хим ическая ............................................... 92 227 .112 92,3 142,8 131,6
» » черная м е т а л л у р г и я .............................. 110 125 134 П 5,£ 145,2 185,6
» » цветная . . . . . . .  ................. 126 209 136 159,2 243,8 189,4'

» металлообрабатываю щ ая . . . . . . 120 133 374 135,6 158,5 242,1
» » м аш и н о ст р о ен и е ......................* • .  * 120 131 195 131,9 142,8 274,7
» я д ер е в о о б р а б аты в аю щ ая ...................... 179,8 189,3 219,9 154,4 365,8 241,9
» » п и щ е в к у с о в а я ........................................... 126 134 137 132,6 133, t 160,4

В результате решительных' сдвигов 
в сторону развити я крупной машинной 
Индустрии, структура промышленности 
области представляется в таком виде: 
на металлообработку приходится около 
11з всей валовой  Продукции промыш лен
ности, на черную  металлургию  —  около 
1/5. Н а  эти две отрасли приходится по
ловина всей продукции. Н а пищевую 
промышленность, которая в прошлом 
рблрсти заним ала выдающееся вдачение,

теперь приходится около л/7 всей суммы 
валовой  продукции. Четвертое место по! 
стоимости валовой продукции промыш
ленности занимает производство электри
ческой энергии.

Н аряд у  с тем большим значением, к а 
кое имеет в общесоюзном производстве 
промышленность Ч. о ., такж е очень ве
лико ее вначение и в отношении сель-' 
сково хозяйст ва. Ч . о. располагает мощ
ными массивами плодородных пахотных



земель — основой для развити я социа
л и сти ч еского  земледелия. О коло 2/3 всей 
: площ ади области — богатые плодородные 
черноземы.

В своем дореволюционном прошлом 
Ч . о. в основной своей части нахо
дилась в сельско-хозяйственном районе, 
который характеризовался  к ак  район 
залеж но-зерновой, мясной, овцеводче
ский. Три основные части могут быть 
выделены при характеристике разм е
щ ения сельского хозяйства . области. 
Это, во-первых, вдаю щ аяся в терри 
торию Б аш кирской  АССР горно-завод
с к а я  часть, во-вторых, северо-восточная 
часть.— лесостепь, и , в третьих, ю ж н ая 
часть —  степь (б. Троицкий округ и 
ю ж ная часть: Челябинского округа  б. 
У ральской  области). Горно-заводская 
часть —  это район овсяно-молочно-ого
родного направления сельского хозяй 
ства. Район  этот находится под непосред
ственным воздействием промыш ленно
сти. Под влиянием запросов растущ ей 
промышленности в реконструктивный пе
риод хозяйства он сделал большие успехи 
в  деле развития травяного и молочно
огородного хозяйства. Ч елябинская  ле
состепь —  это район 8ернового-мясного- 
маслодельческого хозяйства. Н аряд у  с 
зерном большое вначение получили здесь 
масло и бекон. Ю жный степной район по 

гсвоим природным условиям входит в 
‘Засушливую  вону с характерны ми д л я  
.нее признаками: недостаточным коли- 
реством  осадков и сильными летними 
испарениями. Район этот, однако, Луч
ш ий в почвенном отношении, богат ,чер- 

'новемами. Реконструкция сельского х о 
зяй ства  ш ла здесь в направлении ввода 
. новых полевых культур, засухоустойчи
вых сортов и использования залеж ей  для  
мясного и мясош ерстяного овцеводства.
• З а  последние годы в социальной струк 

т у р е 'с ел ьск о го  хозяйства области про
изошли коренные изменения. М елко-раз
дробленное индивидуальное крестьян-' 
екое хозяйство области превратилось 

;в крупное социалистическое хозяйство 
Sp:: первоклассной техникой- К оллекти

визацией было охвачено по числу хо
зяйств на ; 1/1 1935 г. 81%  и на 
1/1 1937 г. — 93%.; Соответствующие
цифры по посевной площади — 98,6%  
и около 100%.

В области имеется около 25 герновых 
и около 75 животноводческих совхозов 
с  суммарной земельнойплощ адью  3 млн.га. 
В 1936 г. насчитывалось 126 МТС, р а 
бота, которых охватила около 95%  по
севной площ ади всех колхозов. Реш аю 
щую роль в социалистической рекон
струкций1 сельского хозяйства сы гра
ло подведение под сельское хозяйство 
мощной механической базы, вооружение 
его тракторам и, комбайнами и другими 
сельскохозяйственными машинами. Ч и 
сло тракторов в области на 1/1 1936 г , 
достигало 12,6 тыс. шт. З а  1934 — 
1937 гг. тракторны й п арк  области уве
личился больше чем в 21/2 раза, при
чем п арк  тракторов завода «ЧТЗ» уве
личился в  5^2 раз. За  эти три года п арк  
комбайнов увеличился почти в 3*/2 раза. 
Ещ е в 1934 г. в колхоэах области не было, 
ни одной автомашины. Н а июнь 1937 г. 
их насчитывалось уж е 1.250 ш тук. У дель
ный вес тракторной вспаш ки составляет 
около 60% . Средняя выработка на 
трактор  по области" составляет более 
400 га.

П осевная площ адь в области составляла 
к  1935 г. 3,1 млн. га, в Д936 г. —
3,3 млн. га. Половина посевов ванята 
пшеницей. Ч. о. я вл я ется ; одной из 
крупнейш их пшеничных областей Союза. 
Она дает около 17 млн. ц пшеницы, 
что составляет около х/12 части обще
союзного сбора пшеницы. Урож айность 
яровой пшеницы в 1935 г. была ' 8,7 ц 
с га. С редняя урож айность пшеницы еа 

: 1905— 1914 гг. по Челябинскому уевду 
была 6,1 ц с га и по Троицкому уезду —*■
6,9 if с  га. •

Повышение урожайности было до
стигнуто в результате перестройки сель
ского хозяйства в связи с коллективи
зацией и механизацией, а такж е бла
годаря проведению ряда агротехниче
ски^ мероприятий, из которых следует



отметить: подбор скороспелы х сортов 
пшеницы, повышение структурности 
почв путем посева многолетних трав, 
сохранение влаги  путем снегозадерж а
ния. О бласть успешно борется за  высокое 
качество обработки почв, еа ранние 
культурны е пары, за зябь, за удобрение 
полей, за крестовый сев и т. д. В 1934 г. 
подъем пара составлял в мае 0 ,6% , 
в июне — 63,8% , в июле —  29,3% , а  в 
1935 г. подъем пара в мае составлял 
уже 37% . В 1934 г. работы по снего- 
задержанию  производились в Ч. о. на 
площади 467 тыс. га, тогда как  в 1933 г. 
по всей бывш. У ральской  области они 
проводились на площади 388 тыс. га. 
Н а основе опытов областного М акуш ия- 
ского опытного поля в области по
лучает широкое распространение метод 
посева семян «в крест». Сравнение дан 
ных обмолотов показало, что во всех кол
хозах посев «в крест» дал более высокий 
урож ай  по сравнению  с обыкновенным 
рядовым посевом. Увеличение урож ая 
в 1936 г ., несмотря на засуш ливость, 
составляло в этих колхозах 50% .

Б урны й рост промышленности и рост 
городов области повысил спрос населения 
на продукты ж ивотноводства; задачи 
улучш ения материального благосостоя
ния трудящ ихся потребовали особого 
внимания к  вопросам животноводства. 
Д инамика поголовья скота с 1932 г. 
представляется в следующем виде (в 
тыс. голов):

193,  1 /Y II Дето г. 1Э35 г _ 1936 г _

Л о ш а д е й ........................................  497 260 286,7
Крупного рогатого скота  . . 1.066 1.055 1.288,5

в том числе коров . . . .  599 460 525,5
Овец и к о з .....................................  1.107 1.152 1.484,4
Сипцсй    176 307 467,3

Общее поголовье скота в области 
с 1930 г. сильно сокращ алось, и только 
в последние годы замечается определен
ный подъем. Ч . о. была особенно насы
щена крупно-кулацкими элементами; 
сопротивление кулачества в период кол
лективизации здесь было очень сильным. 
Особенно сильны й урон был нанесен 
конскому поголовыо. Однако, следует 
иметь в виду, что мощность всех

тракторов в совхозах и МТС обла
сти в 1936 г. составляла уж е 240 тыс. 
лош. сил, кроме того работало 1,5 тыс. 
грузовы х автомашин.

Решающее значение в области в росте 
поголовья скота сы грали товарно-ж и
вотноводческие фермы. Важнейшим зве
ном в развитии животноводства явилось 
племенное дело. Д л я  создания произ
водственной базы и улучш ения племен
ной работы значительно расш ирен К у р 
ганский племенной совхоз ш ортгорнского 
скота и Л опатинская племенная ферма 
крупной английской свиньи. З а  послед
ние годы большое изменение произош ло 
в составе стада животноводческих сов
хозов области благодаря подбору маточ
ного племенного состава и племенных 
производителей. Путем массовой мети
зации местного скота с лучшими чисто
породными производителями совхозы 
превращ аю т свое стадо в высокопродук
тивный и скороспелый скот. Совхозы 
имеют племенного скота: производителей 
ш ортгорнов, симменталов, остфризов и 
проч. пород — около 500 голов, баранов 
чистопородных «прекосе» — около 700 го
лов. Это дает возможность ш ироко п ро
водить метизацию местных пород скота. 
В соответствии с решениями Ц К  ВКП(б) 
совхозы создали ряд  племенных ферм, 
вы деляя в эти фермы лучш ий племенной 
скот и метисный молодняк. Т акие пле
менные фермы организованы  в Усть-Уй- 
ском, Китайском, Севастьяновском, Jla- 
шенском и других совхозах. Значитель
ное количество крупного рогатого скота, 
овец, свиней животноводческие совхозы 
передают колхозам и отдельным колхоз
никам.

В области за последние годы получило 
развитие плодоводство. До 1930 г. в  об
ласти не было ни одного плодоягодного 
сада, не считая лю бительских. Передо
вые садоводы-мичуринцы своими опы
тами решительно опровергли то мнение, 
что суровы й уральский  климат тормо
зит садоводство области. И спользуя ми
чуринские опыты в своей работе, Ч е
лябинская плодоягодная станция им.



Мичурина и ее опорные пункты  — Шад- 
ринский и М агнитогорский— и лучшие 
опытники-плодоводы доказали, что в 
условиях  Ч . о. могут расти и давать 
плоды яблоки, вишни, сливы и все 
ягодники. Осенью 1935 г. по области 
было залож ено около 400 га садов. 
В 1937 г. плодоягодные колхозные сады 
занимали площ адь около 1,5 тыс. га. 
Сады уж е стали плодоносить.

Сельское хозяйство области получает 
каж ды й год тысячи новых подготовлен
ных высококвалифицированных работ
ников из лучш их людей колхозной де
ревни. В области имеется 8 областных 
ш кол механизаторских кадров, которые 
в 1937 г. выпускаю т около 3,5 тыс. ком
байнеров, бригадиров тракторны х бри
гад, механиков МТС, шоферов и авто
механиков. Н а  6-тимесячных курсах 
при МТС обучается свыше 4 тыс. тракто
ристов. Сотни колхозников и рабочих 
совхозов обучается в техникумах. Д о 
ярки , телятники, пастухи, чабаны ста
н овятся зоотехниками, помощниками ве
теринарны х врачей и агрономами. В об
ласти развернулась больш ая работа по 
технической учебе среди ж ен трактори
стов и комбайнеров. В 1936 г. в области 
насчитывалось свыше 1,5 тыс. ж елаю 
щ их учиться женщин. По области рабо
тало в этом направлении около 75 к р у ж 
ков. В ысш ая коммунистическая сель
скохозяйственная ш кола в К ургане вы
пускает ежегодно свыше 100 высоко-под
готовленных работников дл я  ответствен
ного руководства различными отраслями 
сельского хозяйства.

Б урн о растущ ие промышленность и 
сельское хозяйство области предъявляю т 
большие требования к т ранспорт у. Ж е
лезнодорожное хозяйство Ч. о. за годы 
первой и второй пятилеток такж е 
значительно видоизменилось. За  этот 
период сооруж ена новая линия К урган — 
Ш адринск, связавш ая  К урган  со Сверд
ловском и значительно разгрузивш ая 
челябинский узел. П роведена линия 
Челябинск— Е м анж елинка в связи  с вы
росшим значением угледобычи Еманже-

линки. Улож ено около 350 км  вторых 
путей от Челябинска в восточном на
правлении — до станции М акушино, к 
границе К азахстана. К рупнейш ий про
мышленный центр Ч . о. — М агнитогорск,' 
связан  с общей сетью ж елезны х дорог 
пока лиш ь тупиковой ж елезнодорож ной 
линией от станции К арталы . В 1935 г. 
по ней прошло уж е около 3 млн. т  
каменного угля , 1,3 млн. т  ж елезной 
руды и 1,2 млн. т  металла. ■ Одним из 
главнейш их транспортных вопросов 
Ч . о. является  вопрос о выходе М агни
тогорска на запад. Этот вопрос разре
ш ается ведущ имся в  настоящее время 
строительством ж елезной дороги Магни
тогорск —  Уфа.

В связи  с изменением хозяйства Ч . о. 
резко изменился облик ее городов и 
других населенных пунктов. Все го
родское население области на 1/1 1933 г. 
исчислялось в 940 тыс. человек из 
2.630 тыс. общей численности населения 
области. Городское население составляло 
39,1% , сельское ■— 60,9% . Ещ е в начале 
первой  пятилетки в Ч . о. не было ни 
одного города с населением свыше 
100 тыс. человек. К  1935 г. в области было 
уже 3 таких  города — Ч елябинск, М агни
тогорск, Каменск. В начале первой п я 
тилетки Ч елябинск насчитывал 70 тыс. 
человек. Н а 1/1 1935 г. население его 
составляло 263 тыс. человек. Создается 
заново вся система коммунального об
служ ивания городского населения в ус
ловиях  быстро растущ их промышленных 
центров области. С тарая «Челяба», и з
вестная до революции как  переселенче
ский пункт бегущих от малоземелья 
крестьян, представлявш ий собой торго
вый пункт и центр мукомолья, состояла 
из мелких одноэтажных деревянных до
миков, вемлянок и бараков, имела лиш ь 
несколько десятков каменных особня
ков и две замощенные булыжником 
улицы. Теперь — это мощный инду
стриальны й центр с целым рядом круп 
нейших промыш ленных предприятий. В 
Челябинске выстроены новые кварталы  
ж илы х домов. Своим внешним видом



особенно выделяю тся вновь выстроенные 
поселки — благоустроенные кварталы  при 
тракторном 8аводе, а такж е поселок при 
электрометаллургическом комбинате, вы
росший вокруг энергетического сердца 
области —  Ч елябинской  районной элек
трической станции. За  годы первой и вто
рой пятилеток в области выстроено свыше 
полутора млн. м г новой ж илой площади — 
в пять с половиной раз больше, чем было 
в Челябинске в 1928 г. У  горы М агнитной 
вырос новый крупный город М агнито
горск, насчитывающий свыше 200 тыс. 
человек населения. З а  8 лет его сущ е
ствования, к 1937 г., эдесь построено около 
700 тыс. м'2 ж илой площ ади, сооруж ен 
водопровод, проведен трамвай, созданы 
прекрасные гудронированные дороги, 
построен аэроклуб, целцй ряд  крупней
ших зданий — 8-миэтажный дом гор
кома, заводоуправление, гостиницы, 
лучш ий в области театр на 1.100 мест. 
Однако, все то, что создано за 8 лет на 
левом берегу заводского пруда, — это 
лишь пригород будущего города. Н овый 
город, сущ ествующ ий пока лиш ь в п л а
нах и эскизах, будет строиться на правом 
берегу заводского пруда. Туда уж е про
тянули сь рельсы  подъездных путей, 
трубы, кабели, провода, подвозятся 
строительные материалы. Растет к у л ь
тура и районных центров. Ещ е недавно 
большинство из них были захолустными 
деревнями. Теперь почти в каждом 
районном центре имеется МТС, больница, 
аптека, ш кола, библиотека, ясли, почта, 
кино, радио, телефон. С каждым годом 
районные центры области обогащаю тся 
целой сетью новых учреж дений.

Развитие хозяйства Ч . о. сопровож да
лось большими достижениями в росте 
культ урного строительства. Р асш и 
рилась сеть ш кол. В 1936/37 г. в 
области было 467 тыс. чел. учащ ихся. 
В 1932 — 1935 гг. построено около 
200 новых ш кольны х 8даний. Особенно 
следует отметить такие школы, как  
средние ш колы при Ч елябинском тр ак 
торном заводе и при М агнитогорском 
металлургическом комбинате, ш кола при

Челябинском электрометаллургическом 
комбинате. Заводы , колхозы; МТС и сов
хозы  принимают на себя шефство над 
отдельными школами своих районов; 
они оказываю т большую помощь школам 
в деле ремонта, приобретения учебных 
пособий и т. д. М агнитогорский комби
нат в 1935 г . отпустил на ремонт ш кол 
своего района больше 200 тыс. руб. и 
свыше 100 тыс. руб. н а  их оборудование. 
С вязь промышленных предприятий об
ласти  со ш колами очень укрепляет их 
материальную  базу.

В 47 ш колах М агн итогорска— около 
25 тыс. ребят. В городе больш ая сеть 
различны х курсон и ш кол для взрослых. 
Общее число учащ ихся М агнитогорска 
всех возрастов около 44 тыс. человек. 
Это значит, что почти четверть всего н а
селения М агнитогорска учится. В го
роде 26 клубов и 42 библиотеки. 
М агнитогорск оказывает большое к у л ь
турное влияние на примыкающий к  нему 
А гаповский район. Н а территории Ага- 
повского района до револю ции было 14 
начальны х и 1 церковно-приходская 
ш кола. Н а весь район было 28 учителей. 
Теперь в районе 34 начальны х и 8 непол
ных средних ш кол, 7 изб-читален и 26 
библиотек. Район  имеет до 170 учите
лей. В лияние М агнитогорска далеко вы
ходит еа п ределы 1 примыкающего к  нему 
А гаповского района как  в отношении 
хозяйства, так  и в отношении к у л ьту р 
ного строительства.

Н аряду  со школьным строительством, 
больш ие достижения в области были 
сделаны  в деле дош кольного воспитания. 
Около 150 тыс. детей охвачено детскими 
садами и детскими площ адками. Очень 
больш ое влияние на развитие этого дела 
оказы ваю т промышленные предприятия, 
трудящ иеся которых особенно нуж даю тся 
в  этих учреж дениях. З а  последние годы 
специальны е здания построены для  дет
ск и х  садов при Челябинском  тракторном 
заводе, Ч елябинской  электростанции, 
электрометаллургическом  комбинате, в 
М агнитогорске и многих других промыш
ленны х пунктах. Ш ироко развернулось



клубное строительство и работа в избах- 
читальнях. П рекрасные здания для ра
бочих клубов выстроены при крупней
ших промыш ленных предприятиях Ч е 
лябинска, в Златоусте и е  других пунктах.

Подъем культурного уровня населения 
( повысил спрос на книгу. Р астут  число биб
лиотек и книж ны е фонды. Ещ е в 1927/28 г. 

/одна книга приходилась на 95— 100 чел., 
(а  в 1935 г. —  на 10— 15 человек. 1935 г. 
(был годом окончательной ликвидации 
'неграмотности в области, а  всего 
лиш ь 7— 8 лет тому назад неграмотных 
в возрасте от 16 до 60 лет было около 
60% . Р абота по ликвидации неграмот
ности углубляется: создаются общ еобра
зовательные ш колы с твердыми програм 
мами начальной школы, с постоянными 
кадрами учащ ихся й  преподавателей. 
Е щ е в 1932 г. в области не было ни одно
го колхозного клуба. Теперь такие клубы  
имеются почти во всех районах. З а  
последние годы в одном из колхозов 
(в Долматове) впервые в области орга
низован колхозны й театр.

В области создано четыре высших учеб
ных заведения: педагогические инсти
туты в М агнитогорске и в Ч елябинске, 
институт механизации сельского хозяй- 
ства в Ч елябинске и ветеринарный ин
ститут в Троицке. В вузах  Ч . о. учится 

...около двух тысяч студентов. В области 
(/.имеется свыше 40 техникумов с более 

чем 10-ю тысячами учащ ихся. Н али 
чие высших учебных заведений создает 

/благоприятны е условия для научно-ис- 
г/следовательской работы по изучению 
/ Области. Больш ое значение имеет нали- 
/ч и е на территории области государствен- 
ного комплексного Ильменского минера
логического заповедника. Он находится 
в 60 км  к  востоку от Златоуста и в 90 км  
к  западу от Ч елябинска, около ж .-д . 
станции М иасс. Заповедник образован 
в 1920 г. Это —  комплексный заповед
ник: охране подлеж ат не только недра, 
но такж е и ф лора и ф ауна входящ их 
;в  него И льм енских гор. Н а базе заповед
н и к а  ведутся научно-исследовательские 
Цаботы по изучению природных богатств

края , организую тся поиски полезных 
ископаемых.

Н а фронте культурного строитель- 
ства Ч . о. большие успехи достигнуты 
такж е в отношении здравоохранения. 
Д о  революции на территории современ
ной Ч . о. один врач приходился на 
19 тыс. жителей, на одну больничную 
койку приходилось около 1.000 чел. 
населения. Теперь на одну койку при
ходится около 150 чел. населения, один 
врач приходится на 3 тыс. человек. 
У величилась такж е и внебольничная по
мощь. Ещ е в 1930 г. в области совсем 
не было здравпунктов на предприятиях. 
В" настоящ ее время их около 130. По 
сравнению  с 1913 годом эпидемические 
заболевания снизились в среднем почти 
н а  50%  (причем по отдельным болезням 
значительно больше, напр, по брюшному 
тифу на 69% , по дифтериту — на 76% ). 
В 1935 г. признано негодными к  военной 
служ бе на 1.000 призываемых по трахоме 
0,67 против 15,9 в 1913 г ., по гры ж е— 
0,85 против 14,2. Ч исло больных 
органами ды хания в 1935 г. в сопоставле
нии с 1927 г. составляло около ‘50% , 
сифилисом —  39,6% .

В области обращ ается большое внима
ние на охрану здоровья детей и подрост
ков. О рганизую тся детские амбулатории 
и специальные пункты  охраны  детей. 
Санитарными лагерям и и колониями в 
1931 г. было обслужено около 350 пионе
ров, а  в 1935 г. уж е около 5 тыс. З н а 
чительно расш ирена курортная  помощь 
трудящ имся. Местные курорты  на оз. 
Горьком и оз. Медвежьем переведены на 
круглогодовую  работу. П ри курорте на
оз. Горьком организована первая в об
ласти  экспериментальная станция, изу
чаю щ ая лечебные ресурсы области: озера, 
грязи  и климатические особенности.

Особенно большое внимание в области 
обращ ено на культурную  работу и р а 
боту по здравоохранению  среди нацио
нальны х меньшинств. В дореволюцион
ное время они характеризовались н егра
мотностью, огромной заболеваемостью, 
грязью . В настоящ ее время в области



создано больше 100 татарских ш кол, 
около 150 баш кирских ш кол и около 
50 ш кол для  обслуж ивания других на
циональных меньшинств—казахов , чува
шей, эстонцев, зы рян, мордовцев, немцев. 
В национальных ш колах на родном 
национальном язы ке обучается свыше 
20 тыс. человек. В области имеются два 
баш кирских педагогических техникума 
и один татарский техникум. Д о револю 
ции ж ивш ие на территории современной
Ч . о. татары , баш киры, нагайбаки со 
вершенно не знали  врачебной помощи. 
В настоящ ее время в районах националь
ных меньшинств имеется около 15 боль
ниц и около 20 амбулаторий и здравпунк
тов. В этих районах работает около 
35 врачей. С каждым годом все эти меро
приятия по культурному строительству 
в национальных районах расш иряю тся 
и углубляю тся в соответствии с задачами 
осущ ествления ленинско-сталинской на
циональной политики.

25. Свердловская область й). С. о. 
находится в наиболее обж итой, ц ен трал ь
ной части У р ал а , входящ ей в состав 
У рало-К узн ец кого  социалистического 
комбината. Н а севере и северо-западе 
область грани чи т с Коми АССР, на севе
ро-востоке и востоке—с Омской обла
стью, на юге и ю го-востоке—с Ч ел яб и н 
ской областью  и Б аш кирской  АССР и на 
западе—с К ировской  областью  и У дмур
тской АССР. До В еликой социалистиче
ской револю ции территория С. о. полно
стью входила в б. Пермскую губернию  
(см.), объединявш ую  так ж е значительную  
часть З а у р ал ья . В административном 
отношении область разделена на 63 р ай 
она; 6 районов принадлеж ат входящему в 
состав С. о. Коми-П ермяцкому нацио-

*) Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3/Х 1938 г. С. о. разделена на Перм
скую область с центром в г. Перми и Сверд
ловскую область с центром в г. Свердловске. 
В состав Пермскойобл. выделены города: Пермь 
(в кот. включен г. Молотов), Лысьва, Кпзел, 
Чусовой, 34 района из западной части и Коми- 
Пермяцкий национальный округ; остальные 
районы оставлены в составе С. о. с присоеди
нением к ним 1 района Омской и 5 районов 
Челябинской обл. Нише дается описание С. о. 
в границах на 1/Х 1938 г., до ее разделения.

налы ю м у округу (описание его см. 
нише). Н аселение на 1/1 1933 г . составля
ло 4.201 тыс. чел., в том числе 1.793 тыс. 
чел. городского и 2.408 тыо. чел. сель
ского . В качестве самостоятельной ад
м инистративно-территориальной едини
цы С. о. выделена в январе 1934 г. 
из состава б. У ральской  области, р аз
укрупненной  в связи  с  перестройкой 
советского и партийного руководства 
на основе директив X Y II партсъезда.

Террит ория  С. о. занимает 343,7 кв. 
км , что составляет примерно пятую  
часть б. У ральской  области. Более 2/ 3 
этой территории занято У ральским  хреб
том и его отрогами, благодаря  чему в 
области весьма разнообразны  природные 
услови я. М аксимальные высоты (до 1,5 км  
н. у. м.) встречаю тся гл. образом в север
ных и с.-в. районах области. Районы , ле
ж ащ ие к югу от Н адеж динска, имеют нез
начительные поднятия. Гороблагодатский 
У рал  является  вполне обжитым и эконо
мически освоенным районом. Ландш афт 
здесь культурны й и оживленный. Отдель
ные горные вершины не превышают ки
лометра н. у. м.: г. К очканар  — 859 м,
г. Б лагодать  — 335 ж и г .  К едровка — 
528 м. В районе С вердловска У ральские 
горы совсем незначительны. Горноза
водская промышленность получила на 
Среднем У рале максимальное развитие. 
Северо-западные районы области: Ки- 
зеловский, Чусовской и др., леж ат в силь
но пересеченной местности. Горнозавод
ск ая  ж елезная  дорога проходит по узким 
долинам с крутыми подъемами и извили
нами, в связи  с чем она раньш е других 
иа У рал е  была электрифицирована. П ро
мышленных площ адок в этих местах очень 
мало, даж е шахты в Кизеловском бассейне 
устроены большей частью в виде штолен. 
К райние западные и с.-з. районы области 
находятся в равнинной местности, пере-, 
ходящ ей на юге в плодородные баш кир
ские степи. В целом область леж ит в таеж 
ной зоне, имеет резко-континентальный 
климат, подзолистые почвы и отличается 
о г соседней Ч елябинской области высо
ким процентом лесистости, большим оби-







лием горны х богатств, лучшим их освое
нием и обилием водных источников в виде 
разветвленной сети горных рек. К руп 
нейшей рекой области является К ам а, 
собираю щ ая в себя многочисленные гор
ные реки  западного склона хребта. К ам а 
принимает в свое русло стремитель
ные воды Чусовой, восходящей верховь
ями почти' до Свердловска, оживленную  
реку К олву, У сьву, В ильву, дикую  и 
лесную  Виш еру и ряд  других более мел
ких рек. Н а восточном склоне хребта 
реки имеют, главным образом, водо-про- 
мышленное и сплавное значение. Все они 
входят в  Тобольско-И ртыш ский бас
сейн. Сюда относятся: Исеть, Пышма, 
Т агил, Т ура, Тавда, Сосьва и др. В 
связи  с промышленным развитием в обла
сти создано много искусственных прудов, 
где разводится разн ая  м елкая рыба: 
плотва, окунь, ерш и др. Ры бная ф ауна 
р. Камы в основном типична дл я  В олж 
ского бассейна и отличается лиш ь мень
шим количеством видов.

С. о. располагает колоссальными зап а
сами высокоценного леса, занимающего 
58,2%  всей ее территории. Л есопокрытая 
площ адь составляет 19,07 тыс. кв. км, 
с общим запасом древесины в 500 тыс. 
плотных куб. метров. Отличительной осо
бенностью лесной растительности области 
является  различие пород на разных скло
нах У ральского хребта. Н а восточном 
склоне, где климат более суровый, пре
обладающим видом растительности я в л я 
ется сосна, на западном — ель. В сырых 
местах по р. К аме распространен смешан
ный лес.

В лесотаежных районах области в изо
билии водятся всевозможные промысло
вые звери: соболь, бобер, лисица, медведь, 
волк, лось, норка, выдра, Кабан и др. 
И з теплых краев летом прилетает много 
разных птиц: утки, гуси, вальдшнепы 
и т. д.

Особенно богата область промыш лен
ными ископаемыми ресурсами. В горных 
ее  районах почти повсеместно встре
чаю тся ценные залеж и ж елезной руды, 
меди, марганца, цинка, золота, серебра,

платины и др. металлов. П ри советской» 
власти вновь открыты крупны е залеж и 
бокситов в Н адеждинском и А лапаевском 
районах, колоссальны е запасы  к ал и я  в Со
ликамске, нефть в районе Перми и р. Ч у 
совой, доразведаны гигантские залеж и  
асбеста в Баженовском районе, угля  в Б о 
гословском, Кизеловском и др. бассейнах, 
торфа, серного колчедана, хромпика и мно
гих других видов промышленного сы рья. 
В период двух сталинских пятилеток тер
ритория области подверглась более глу-< 
бокому геологическому изучению  и иссле
дованию, в связи  с чем ее запасы  промыш
ленного сы рья выросли в несколько раз. 
По сводному балансу запасов на 1/1; 
1936 г . в области числилось около мил
лиарда тонн ж елезной руды, в т. ч. более 
310 млн. т  категории А +  В, почти 2 млн.иг 
медной руды, около 3 млрд. т  у гл я , более 
8 млн. иг нефти, свыше 4 млрд. иг торфа,
18,7 млн. иг асбеста-волокна, 16 млрд. иг 
кал и я  и более 32 млн. иг бокситов, огром
ное количество хромитов, золота, платины 
и редких металлов. Будучи  составной 
частью У рало-К узнецкого социалистиче
ского комбината, С. о. в настоящ ее время 
обладает более чем третьей частью всех 
его вапасов ж елезны х и хромистых руд,: 
100%  запасов асбеста, к ал и я , серного кол
чедана, 15%  запасов медной руды и доб
рой половиной редких металлов. По ряду 
ископаемых ресурсов: асбесту, калию ,
серному колчедану, платине и др ., С. о. 
стоит на первом месте в Союзе, я вл я ясь  
по их разработке единственным районом 
СССР. В отношении ж е платины и калия  
область занимает выдающееся место в 
мире.

Ц арское самодержавие, вместе с поме
щ иками и капиталистами, не в состоянии 
было изучить и освоить эти громадные 
богатства. У ровень производственной 
техники на уральских заводах повы ш ался 
очень медленно, что налагало  отпечаток 
застоя и консерватизма на промышлен
ность. В силу сохранивш ихся полукре- 
постных переж итков и господства моно
полии горнозаводчиков, народное хозяй 
ство области до революции стояло на



низком уровне развития. В промыш лен
ности преобладал ручной труд и водяной 
двигатель. По меткой характеристике 
В. И. Л енина, па У рале вплоть до 1900 г. 
сохранились «самые непосредственные ос
татки дореформенных порядков, сильное 
развитие отработков, прикрепление рабо
чих, н изкая  производительность труда, 
отсталость техники, н изкая  заработная 
плата, преобладание ручного производ
ства, примитивная и хищнически-перво- 
бытная эксплуатация природных богатств 
к р ая , монополии, стеснение конкурен
ции, замкнутость и оторванность от об
щего торгово-промышленного движения 
времени — такова общая картина Урала» 
(Ленин, Соч., 2-изд., т. I I I ,  стр. 379).

П ри советской власти полож ение н а
родного хозяйства области в корне изме
нилось, т. к. строительство У рал о -К уз
нецкого социалистического комбината 
оживило и обновило ее экономику. И з 
полуграмотного и кустарного района до 
революции, С. о. стала мощным промыш
ленным комплексом Союза. В структуре 
народного хозяйства области промы ш 
ленности, давно уж е принадлеж ит реш аю 
щ ая роль. В аловая продукция крупной 
промышленности, по данным облплана, 
выросла в неизменных ценах с 339,6 млн. 
руб. в 1927/28 г. до 2,5 млрд. руб. в 1936 г. 
По стоимости основных фондов и числу 
рабочих крупной промышленности, С. о. 
стоит на 3-ем месте в РСФСР после Мос
ковской и Л енинградской областей. Общее 
количество рабочего персонала в крупной 
промышленности выросло с 132 тыс. чел. 
в 1928 г. до 249 тыс. чел. на 1/1 1936 г. 
(без строителей). Н аиболее возросла ма
ш иностроительная отрасль (с 13,4 до
75,1 тыс. чел.), химическая промыш лен
ность (с 1,5 до 8,7 тыс. чел.) и пищ евая 
промыш ленность (с 2,2 до 9,7 тыс. чел.). 
В черной металлургии имел место наи
меньший прирост числа рабочих (с 40,5 
до 52,3 тыс. чел.), что объясняется высо
кой квалификацией и рационализацией 
производства, вытекавшими из результа- 
тоз реконструкции старых заводов. В н а
стоящее время С. о. является одним из

наиболее развитых промышленных райо
нов в восточной части Союза. В 1936 г. 
в области было произведено 9%  союзной 
продукции стали, 9 ,2%  проката, 75%  
меди, заготовлено 14%  древесины и т. д. 
По производству черного металла область 
стоит на четвертом месте в Союзе, по 
заготовке древесины — на третьем месте, 
по производству цветных металлов 
(медь) — на первом месте; по добыче 
платины, хромита, асбеста и ряда других 
металлов область является  единственным 
районом в СССР.

З а  две пятилетки в капитальное строи
тельство областью было вложено около 
9 млрд. руб., в результате чего было 
построено и сдано в эксплоатацш о свыше 
300 крупны х новых и реконструирован
ных предприятий союзного значения, 
в том числе 8 мощных электростанций, 
десятки угольны х ш ахт, ряд новых цехов 
черной металлургии при стары х заводах, 
9 объектов цветной металлургии, 10 м а
шиностроительных заводов, ряд дерево
обрабатывающ их, химических и др. пред
приятий.

К рупнейш его масштаба строительство, 
осуществленное при советской власти, 
создало в С. о. такие гиганты  индуст
рии, как  У ралмаш завод, Вагонзавод, 
Т агильский  металлургический завод, 
П ервоуральский трубный, Б ерезн иков
ский химический и др., что сильно 
изменило экономическое лицо области, 
укрепив ее выдающееся полож ение в 
У рало-К узнецком  комбинате.

В настоящ ее время в С. о. насчитыва
ется 1.560 промышленных предприятий 
с общим количеством рабочих в 336 тыс. 
чел. Новые предприятия доставляли 
в  1936 г. 94%  всех основных фондов 
промышленности области, дав 89%  всей 
валовой продукции, достигшей на конец 
1936 г. почти 2,5 млрд. руб., на один 
м иллиард больше всего б. У рал а  (1930). 
По мере ввода в действие новых предприя
тий и освоения их техники ежегодный 
прирост промышленной продукции стано
вится все более значительным. Т ак, 
в 1933 г. прирост по основным видам про



мышленной продукции составил еа год 
12,9% , в 1934 г. — 32,4% , в 1935 г. — 
34,9%  и в 1936 г. достиг небывалой вели
чины — 40,5% . Растущ ее в области ста
хановское движение ежегодно вскрывает 
все новые и новые огромные резервы 
в каждой отрасли промышленности. 
В связи с этим рост промышленной про
дукции области сопровож дается значи

тельным расширением производственных 
мощностей, что является результатом 
стахановских методов работы и связан 
ных с ними дооборудования предприятий. 
В какой мере разительны данные при
роста мощностей по отдельным предприя
тиям, показывает следую щ ая таблица 
(в тыс. т  по данным отраслевых конфе
ренций):

Н аиы ен. предприятий
Н ачальная
проектная
мощность

Выпуск 
продукции 
в 1935 г.

Выпуск 
продукции 
в 19о6 г.

Новая
мощность

1. Кировоградский медеплавильный 
з а в о д ........................................................ 17,8 17,8 23,0 35,0

2 . К расноуральский в - д ...................... 20,9 17,5 22,8 55,0
3. Калийные р у д н и к и .......................... 1.500 1.339,1 1.797 2.700'
4 . П ермский e-д сернокислы й . . . 50 42,8 50,8 143
5. Медный р у д н и к ................................... 340 264,7 373,2 600
Л  Пермский з-д суперфосфатный . . 172 206,0 221,0 60S
7. Кировоградский серно-кислый . . 39 22,7 41,0 56,5

Это значит, что в промышленности С. о. 
существуют огромные резервы мощно
стей, позволяю щ ие в дальнейшем полу
чить большое количество дополнйтель-. 
ной продукции. Новое строительство и 
реконструкция стары х предприятий зна
чительно изменили производственную 
структуру  всей промышленности, сделав 
ее более разнообразной по составу отра
слей. П ри советской в л асти 'В  области 
создан ряд новых отраслей промышлен
ности, имеющих в настоящ ее время огром
ное значение. Сюда относятся: быстро 
растущ ая химическая промышленность,

крупное машиностроение, пищ евая про
мышленность и ряд других отраслей. 
Удельный вес этих новых отраслей 
значительно повысился 8а последнее 
время.

В общем количестве валовой продукции 
промышленности области (2,5 млрд. руб.) 
на тяж елую  индустрию приходится
1,5 млрд. руб., т.-е. 3/ 5, на легкую  —
65,8 млн. руб., пищевую — 159,9 млн. 
руб. и л есн у ю — 126 млн. руб. Внутри 
тяж елой промышленности в свою очередь 
произош ли следующие изменения между 
отдельными отраслями:

В а л о в а я  п р о д у к ц и я  т я ж е л о !  п р о м ы ш л е н н о е ! 1!
(по данным Обл. УНХУ).

неизменных ценах в тыс. руб.

О трасли промышленности 1927/28 г . 1936 г.
Уд. вес к итогу в J/0°/c •

1927/28 г. 1986 г.

В сего по тяж елой пром................. 255*6 1.541,4 100 100

В т» ч.
М ашиностроение 41,4 587,2 16,1 37,4
Черная м еталлургйя 153,0 384,0 60,0 24,9

5,9 104,6 2*3 10*7
Каменноугольная пром ................. * . . 10,7 45*8 4*3 2,8
Электростанции 3,9 61*0 1*5 3,8

Д анны е этой таблицы красноречиво 
подчеркиваю т огромные сдвиги, произо
шедшие в отраслевой структуре тяж елой 
промышленности. Удельный вес черной

металлургии в промышленности снизился 
с 60%  в 1927 г. до 24,9%  в 1936 г ., 
в виду чего она уж е не является основ
ной отраслью  крупной промышленности



области. Н а  её место приш ли химия и м а
шиностроение, дающие почти в 2 раза 
больше продукции, чем металлургия. 
Д л я  С. о. именно характерно резкое воз
растание роли машиностроения, которое 
во 2-ом пятилетием плане признано было, 
по мысли тов. Сталина, ведущим.

В связи  с огромным ростом новых отра
слей промышленности значительно изме
нилась и общ ая специализация всей 
крупной промышленности. Вместо преоб
ладавш его до революции производства 
чугуна и меди на древесном угле С. о. 
освоила сотни видов новой промыш лен
ной продукции, в т. ч. ряд  качественных 
и высококачественных сталей, ванади- 
стый чугун, производство кокса, декапи
рованное и трансформаторное железо, 
тележ ки «Мульд», насосы, различные 
химикаты  и многочисленные виды горно
ш ахтного (металлургического, трансфор
маторного) и рыночного промышленного 
оборудования.

У казанны е достижения имеют огром
ное хозяйственное и политическое зна
чение, подчеркивающее беспредельные 
преимущ ества социалистической системы 
перед капиталистической. У ральские за- 
водовладельцы по существу не в состоя
нии были освоить У рал . Они хищ ни
чески портили его богатства, уничтож ая 
наиболее ценные рудные ресурсы. Т олько 
пролетарское государство по настоящему 
овладело уральским и недрами и дало 
им надлеж ащ ее хозяйственное исполь
зование. Однако, достигнутые успехи 
были бы у нас еще больше, если бы не 
вредительство. У читы вая исклю чительно 
важное значение У рал а  в экономике и 
обороне Союза, вредители и диверсанты 
проявили необычайную «энергию» в р аз
рушении уральской  промышленности. 
Вредительством были особенно зараж ены  
черная, цветная м еталлургия, химиче
ск ая  промыш ленность и основные строй
ки У рал а. У силиями рабочих и стахан ов
цев партия сейчас ликвидирует послед
ствия вредительства. В 1937 г. заметно 
двинуто вперед развитие химии, медно
рудного хозяйства, черной м еталлур

гии и др. отстававш их участков урал ь
ской промышленности. В ближайшее 
время У рал  покаж ет еще большие воз
можности роста.

Новой промышленности С. о. в настоя
щее время соответствует совершенно иной 
тип предприятия. Если раньш е на У рале 
преобладали мелкие, полукустарны е за 
воды с отсталой допотопной техникой, то 
теперь С. о. имеет первоклассны е про
мышленные предприятия, оснащенные 
передовой социалистической техникой. 
Особенно это видно на примере ведущей 
отрасли —  маш иност роения, где созданы 
совершенно исключительные гиганты. 
Н аиболее мощной группой маш ино
строения области являю тся в настоящее 
время заводы горно-металлургического 
оборудования. К  ним принадлеж ат: из
вестный в Союзе У ралмаш завод в Сверд
ловске, з-д горного оборудования в Н евь
янске, экскаваторны е з-ды в К унгуре 
и Ирбите, А лександровский механиче
ский з-д К изел-угля. У ралмаш завод 
имеет 13 тыс. рабочих и дает на 85 млн. 
руб. продукции в год; при полном обору
довании он будет производить до 100 
тыс. т  различных изделий, в т. ч. про
катные станы, оборудование для ш ахт, 
обогатительных фабрик, доменных и м ар
теновских печен, химическую  аппара
туру и т. д. Ежегодно У ралмаш завод 
сможет оборудовать металлургический 
завод типа К узнецкого 8авода. Больш ое 
значение имеет такж е транспортное ма
шиностроение, станкостроение и элек
тротехническое машиностроение, скон
центрированные гл. обр. в Свердловске, 
Перми и Н .-Т агиле. Н .-Т агильский  ва- 
гоно-строительный з-д является  круп 
нейшим предприятием в Европе. П ри 
полной мощности, по новым нормам, 
он будет давать 80 тыс. больш егрузных 
вагонов, хоперов, гондол и др., что со
ставляет более половины производ
ственной мощности всех действующих 
в 1937 г. вагоностроительных заводов 
Союза. ■ Электротехническое Машино1 
строение создается на ст. Б аран ча  (сев. 
Тагила) и в г. Свердловске, где строится



мощный электрокомбииат в составе шести 
з-дов высоковольтной и низковольтной 
аппаратуры  (маслянки, выключатели и 
др.), завода трансформаторов, кабель
ного, турбинного з-дов и др. С танко
строение в области быстро растет: в Свер
дловске (з-д малых агрегатов) и Перми 
(з-д им. Дзерж инского). Т аким  образом, 
профиль маш иностроения С. о. тесно 
увязан  с экономикой У рала и восточных 
районов Союза, нуждаю щ ихся в сложном 
и разнообразном промоборудовании.

Коренному техническому обновлению 
и расширению  подверглась такж е самая 
старая  отрасль области — черная м ет ал
л ур ги я . П ри советской власти в ней про
изошли огромные технико-экономиче
ские изменения. Довоенные м еталлур
гические з-ды работали исклю чительно 
на древесном топливе и отсталом изно
шенном оборудовании. К началу импе
риалистической войны на У рале действо
вало 90 заводов, из них многие не имели 
полного производственного цикла и даж е 
самые крупны е з-ды производили еж е
годно не более 170 тыс. т  чугуна (Наде- 
ждинский з-д). В настоящее время в об
ласти действует всего лиш ь 16 з-дов, 
которые, однако, дают много больше 
продукции нежели все преж ние 90 заво
дов. Т акие результаты  достигнуты совет
ским правительством благодаря радикаль
ному техническому обновлению и расш и
рению заводов. По постановлению Ц К  
ВКП(б) от 15/V 1930 г. была проведена 
реконструкция в первую очередь сохра
нивш ихся в техническом отношении 
предприятий: Н адеж динский завод
расширен с 170 тыс. т  до 240 тыс. т  
чугуна, Ч усовской с 23,5 до 90 тыс. те, 
Н .-С алдинский с 43,9 до 100 тыс. то, 
стары й ’Н .-Т агильский  с 35 до 120 тыс. т  
и т. д. П осле реконструкции старые за 
воды значительно изменили свою п реж 
нюю специализацию ; так, например, 
Верхне-Исетский з-д в Свердловске пе
решел с производства обычного древесно
угольного металла на трансформаторное 
и динамное железо, Лысьвенский в-д 
наладил выработку авиапроката, Н аде

ждинский з-д перешел на производство 
качественных сталей (углеродистых, ле
гированны х и т. д.), Ч усовской з-д дает 
ванадистый чугун, И рбитский з-д про
изводит литейный чугун и т. д. Особенно 
важ ное значение для металлургии об
ласти имел переход с древесно-угольного 
на минеральное кузнецкое топливо.

Соединение уральских железны х руд 
с кузнецким углем по сущ еству возро
дило заново уральскую  металлургию . 
Оно позволило значительно убыстрить 
металлургический процесс, увеличить га 
бариты домен, лучш е их механизировать 
и получить в конечном счете более деш е
вый металл, по качеству почти не усту
пающий древесно-угольному металлу. 
В настоящ ее время на кузнецком мине
ральном коксе полностью работают: Н .- 
Салдинский з-д, В .-Т уринский, Н .-Т а
гильский, частично Н адеж динский, Ч у 
совской, Н .-Сергинский и ряд  других 
заводов. Особенно важное значение имеет 
вступаю щ ий в 1938 г. в действие Ново- 
Т агильский  металлургический завод, 
мощностью на 1,8 млн. т  чугуна и 2,2 
млн. то стали. Этот завод резко увеличит 
производство минерального чугуна в об
ласти, перекры вая довоенную мощность 
уральских  заводов более чем в 3 раза. 
Общ ая вы плавка чугуна по области вы
росла с 706,7 тыс. то в 1913 г. и 532,6 
тыс. то в 1927/28 г. до 964 тыс. то в 1936 г ., 
а  по стали  производство увеличилось 
в 711 тыс. от в 1927/28 г. до 1.883 тыс. то 
в 1937 г. (9,34%  союзной выплавки). 
Дальнейш ее расш ирение м еталлургиче
ского производства области возможно 
за счет более интенсивного использова
ния бурых ж елезняков А лапаевского 
района и вовлечения в эксплоатацию  
многочисленных месторождений титано- 
магнетитовых руд: П ервоуральского,
К ачканарского и др. Значительным руд
ным резервом является такж е Северный 
У рал , недостаточно еще исследованный 
в геологическом отношении.

К числу огромных достижений советской 
металлургии относится реконструкция 
ж елезорудного хозяйства области. Высо



когорский рудник в Н .-Т аги ле, Горобла
годатский район около Кушвы, А уэрбахов- 
ская  группа Н адеждинского района и др. 
значительно механизировали добычу, 
обогащение и транспортировку руды. 
Вместо ручной теперь преобладает экс
каваторная добыча руды с предвари
тельным механическим разрыхлением по
роды и последующим обогащением руд
ной массы. Обогатительные и промывоч
ные фабрики созданы на Гороблагодат
ском и Высокогорском рудниках, даю
щих основную массу руды в области.

К олоссальные изменения произош ли 
таш ке в цветной м ет аллургии  области, 
построенной советским правительством 
почти заново. Вместо кустарны х ватержа- 
кетпых печей всюду введены отраж атель
ные печи, построены обогатительные фа
брики, внедрена селективная флотация 
и введен ряд других важ ных технических 
усовершенствований. С. о. дает 75%  
всей выплавки меди в стране. Ч ер 
новую медь производят: К ировоград
ский з-д (б. К алатииский), мощностью 
35 тыс. т, и новый К расноуральский 
з-д (сданный в эксплоатацию  в 1932 г.), 
мощностью 55 тыс. т. Кроме того, стро
ится крупный з-д в Ревде на дегтярин- 
ских рудах, мощи. 35 тыс. т  .черновой 
меди. О чистка чорновой меди произво
дится па Пышмппском заводе близ Сверд
ловска, выстроенном во втором пятиле
тии. Действующие медеплавильные за
воды работают, как правило, на местной 
руде, расположенной поблизости от за 
водов. Н аиболее крупные медные руд
ники находятся в Д егтярииаком место- 
рождении, к ю .-з. от Свердловска, в К иро
воградском и К распоуральском  районах. 
Важное значение имеет такж е рудник 
им. I l l  И нтернационала близ Н .-Т аги ла 
и Туринские рудники к северу от На- 
деждинска, направляю щ ие свою руду на 
К расноуральский и Кировоградский за 
воды. Селективная флотация обеспечила 
комплексное использование медной руды 
с извлечением цинка, ж елеза, серебра, 
золота и редких металлов, что повысило 
эффективность работы медных рудников

области. Больш ие перспективы имеются 
в области для развития алюминиевой 
и магниевой промышленности на базе 
бокситов и Соликамских карналитов. 
В настоящее время в Соликамске дей
ствует опытный магниевый завод — про
образ будущего большого завода.

Одной из основных отраслей крупной 
промышленности области является  вновь 
созданная химическая  промышленность, 
развиваю щ аяся на основе тесного ком
бинирования с другими отраслям и на
родного хозяйства. До Великой социа
листической революции на территории 
области не было развитой химической 
промышленности. Основными предприя
тиями в то время были: содовый 8авод 
«Солвей» в Б ерезниках, Пермский супер
фосфатный завод, «Хромпик» и несколько 
мелких сернокислотных установок, д а 
вавш их в целом по У ралу  не более 5%  
продукции всей ничтожной химической 
промышленности России. При советской 
власти в области создана крупн ая  коксо
химическая, туковая  промышленность и 
значительно расш ирена сернокислотная, 
хром пиковая и содовая отрасли. Н а базе 
отходов углеж ж ения создается мощная 
лесохимическая промыш ленность (Н а- 
деж динск, Чусовой). Важнейшим цен
тром химической индустрии в области 
является  в настоящее время Б ерезни
ковский химический комбинат, произво
дящ ий синтетический аммиак, серную  ки 
слоту, соду и ряд др. продуктов. При пол
ном заверш ении намеченного строитель
ства в Б ерезн иках  будут производиться 
анилиновые краски, фармацевтические 
изделия, бром и др. По соседству с Б ерез
никовским химкомбинатом в 1930 г. 
возникла крупн ая  кал и й н ая  промышлен
ность, даю щ ая стране около 2 мли. т  
калийны х солей. В действии находится 
1 калийны й рудник и заканчивается про
ходкой 2-й рудник на 2,5 млн. т  добычи. 
В районе рудника создается рабочий по
селок, построены ТЭЦ, обогатительная 
ф абрика и ряд  предприятий подсобного 
значения. Сернокислотная и туковая  
промыш ленность области размещ аются



главным образом при медеплавильных 
8аводах на базе дешевой серной кисло
ты, получаемой из отходящ их газов отра
ж ательны х печей. Туковый химкомби
нат такого типа работает в Кировограде 
(б. К алата), строится новый в Красно- 
уральске и Ревде, сернокислотные цехи 
имеются при Пермском туковом заводе, 
Березниковском химкомбинате (на при
возны х колчеданах), Полевском заводе 
и в др. центрах. Коксохимическое про
изводство создается в Губахе и в Н .-Т а 
гиле на базе коксования кизеловских у г 
лей и смеси с кузнецкими углям и. Одно
временно со строительством крупнойтяж е- 
лой промышленности создается мощная 
энергетическая база, опираясь на кото
рую  область успешно осваивает новую 
технику производства.

До социалистической революции в пер- 
гет ика  У рала держ алась на мускульном 
живом труде и примитивных речных соо
руж ениях. Дореволюционный У рал  не 
имел ни одной районной станции, а мощ
ность всех его мелких электростанций 
исчислялась всего лиш ь в десятках тысяч 
кет. В настоящее время в С. о. создана 
сеть крупны х электростанций, соединен
ных между собою единой линией высоко
вольтной передачи. Северным участком 
высоковольтного кольца является  Берез- 
никовско-Соликамский энергетический 
узел , в составе Березниковской ТЭЦ на 
108 тыс. кет  й  небольшой ТЭЦ 1-го к а 
лийного рудника. Эти две станции снаб
ж аю т теплом и электроэнергией Б ерезни
ковский химкомбинат, 1-й калийны й руд
ник, железную  дорогу, порт и всю приле
гающую промышленность. Избыточная 
энергия идет по проводам в район К изе- 
ловского бассейна, где на местном топли
ве работает Г убахинская ГРЭС на 100 
тыс. кет. Все эти станции объединены 
меж ду собой в кольцо, образуя северо- 
западны й энергетический район, то 
пливной базой которого является  кизе- 
ловский уголь. В настоящее время этот 
район имеет избыток энергии, т. к. боль
шинство его станций построено по тепло
вому графику. Свободная мощность ис

пользуется для передачи на средний 
У рал  в Тагило-К уш винский район. 
Ч асть энергии н аправляется через Ч усо
вой в Пермь и Соликамск, где намече
на мощ ная К ам ская гидроцентраль на 
300 тыс. к е т  мощности. Подготовительные 
работы по строительству Соликамской 
централи ведутся полным темпом, и в 
1943 г. она долж на быть пущ ена в дейст
вие. С оликам ско-Березниковский район, 
таким  образом, вырастает в мощный энер
гетический узел, сочетающий тепловую 
энергию местных электростанций с мощ
ным источником гидроэнергии. Л иния вы
соковольтной передачи из Соликамска 
пойдет в Свердловск, обеспечивая в буду
щем электрификацию  ж елезной дороги и 
развиваю щ ейся промыш ленности.Высоко
вольтное кольцо в Тагило-Куш винском 
районе подпирается действующей ТЭЦ 
У ралвагонозавода на 75 тыс. кет  и Куш - 
винской ТЭЦ на 18 тыс. кет. Кроме того, 
при новом металлургическом заводе 
строится ТЭЦ на 100 тыс. кет. Т ак. обр., 
в районе Н .-Т аги л а  высоковольтная ли 
ния проектируется на Н адеж динск, где 
на богословских у глях  работает ТЭЦ 
на 18 тыс. кет. К  югу от Н .-Т аги л а  линия 
передачи протянута до Свердловска и д а 
лее на Ч елябинск. Свердловский промыш
ленный район является  большим потре
бителем электроэнергии. Его нужды по
кры ваю тся самой крупной на У рале 
Средне-У ральской ГРЭС на 150 тыс. кет, 
ТЭЦ У ралм аш завода на 22 тыс', кет  и 
городской станцией на 11 тыс. кет. 
Кроме того, в районе С вердловска дей
ствует Е горш инская ГРЭС на 12 тыс. к е т , 
строится ТЭЦ в Ревде на 50 тыс. кет  и 
П ервоуральске на 20 тыс. кет. В третьем 
пятилетии линия высоковольтной пере
дачи повыш ается с 110 до 220 кет, при
соединяя в кольцо К аменско-Синарский 
р-н Ч елябинской области и все окруж аю 
щие Свердловск промышленные центры. 
По своему протяж ению  тран суральская  
вы соковольтная линия является  одной 
из самых крупны х в Союзе после МОГЭС. 
По прямой линии она составляет более 
700 км. С учетом предстоящ ей электри



фикации ж елезны х дорог она долж на 
еще больше вырасти. С оздавая передо
вую энергетическую  базу в области, 
партия выполняет заветы  величайш его 
учителя, Л енина, придававш его огромное 
значение электрификации У рал а. Рост 
мощностей и линий передачи сопрово
ж дался  значительным увеличением вы ра
ботки электроэнергии. З а  период с 1927/28 
по 1937 г. выработка энергии выросла 
в области с 209 до 939 млн. квт /ч, что 
составляет 3 ,5%  союзного итога. Д ал ь 
нейшие перспективы  электрификации об
ласти связаны  главным образом со 
строительством гидростанций на Каме и 
теплофикацией городов. В ближайшем 
пятилетии предполагаю тся сооружение 
свердловской, тагильской  ТЭЦ и 
расш ирение мощности Н адеж динского 
района. Полное кольцевание и тепло
ф икация области создают большие 
возможности в деле расш ирения его 
промышленности.

Чрезвычайно глубокие изменения 
произош ли в т опливном  хозяйстве С. 
о. Дореволюционный У рал ж ил  глав
ным образом на дровяном топливе, 
а местные каменноугольные бассейны 
(К изеловский, Егорш инский и Бого
словский) развивались крайне медлен
но. В настоящее время основным ви
дом топлива в области является  камен
ный уголь, дрова же употребляю тся 
почти исклю чительно в быту на отопле
ние и в черной металлургии, частично 
еще работаю щей на древесном угле. 
Больш ую  часть местных углей  (95% ) дает 
К изеловский бассейн, добыча которого 
поднялась с 900 тыс. т  в 1913 г. до
4,5 млн. т  в  1936 г. Значительно выросла 
такж е добыча в Богословском буроуголь
ном бассейне (с 185 тыс. т  в 1913 г. до 
800 тыс. т  в  1937 г.) и Егорш инском бас
сейне (с 2,6 тыс. т  в 1913 г. до 300 тыс. т  
в 1936 г.). Огромный рост угледобычи 
опирается на широкое внедрение меха
низации, достигшей особенно больших 
размеров- в Кизеловском бассейне, где 
в 1937 г. машинами будет добыто 96%  
всего угля.

Н аряд у  с каменноугольной промыш
ленностью, в области начала развиваться 
добыча торфа. Заготовки торфа выросли 
с  20 тыс. т  в 1913 г. до 900 тыс. т  в 1936 г. 
Основные центры торфодобычи находятся 
в Свердловском, Н .-Т агильском  и Перм
ском районах области. С 1932 г. новым 
видом местного топлива в области я в л я 
ется чусовская и кам ская нефть. Геоло
гические условия Камского района и 
произведенные разведки дают уверен
ность в дальнейшем росте нефтедобычи, 
что будет иметь большое значение для 
топливного хозяйства У рала. Наличные 
ресурсы области достаточно разнооб
разны и допускают полное обеспечение 
основных ее энергетических нуж д. В на
стоящ ее время не хватает лиш ь некото
рых марок коксую щ ихся углей, которые 
приходится завозить из К узбасса. Ввиду 
этого коксовый комбинат в Н .-Т агиле 
будет работать на смеси местных, кизе- 
ловских, и кузбасских углей  (60%).

М инерализация топливного баланса об
ласти обеспечила более рациональное 
использование ее лесных ресурсов. 
В зимнее время на лесозаготовках обла
сти бывает занято до 200 тыс. рабочих, 
что уж е ставит лесную  промышленность 
в число очень крупных и слож ны х отра
слей  народного хозяйства. По объему ле
созаготовок С. о. занимает третье место 
в Союзе. В 1936 г. ее удельный вес по вы
возке деловой древесины составлял 9,5% , 
по вывозке дров 13,9%  и по выработке 
пиломатериалов 8,35% . Основные центры 
лесозаготовок в настоящее время распо
ложены в Надешдинском, Ивдельском, 
Туринском, Л яля-Л обвинском  районах 
и в верхнем бассейне р. Камы, откуда 
лес идет вниз по р. Волге до г. А страхани. 
Важнейш ие центры лесопиления сосре
доточены в этих ж е районах. Особенно 
крупные лесопильные заводы существуют: 
в Перми, Л яле, Лобве, В ерхотурьи, 
Сосьве, Свердловске и Н .-Т агиле. В по
следних двух центрах лес идет на строи
тельство и поделочные нужды дл я  целей 
машиностроения. При советской власти 
в  С. о. создана крупн ая  бум аж ная про-



мышленность, размещ енная главным об
разом в бассейне р. Камы. В период двух 
пятилеток в области были построены 
крупные бумкомбинаты: в Краснови-
шерске (на р. Виш ера, на 22 тыс. т  б у 
маги) и К раснокамске (р-н Перми на 
К ам е,на 100 тыс. т  бумаги),р-не Левшино 
на Каме и в Л яле, где сущ ествовавш ая 
до революции небольш ая целлю лозная 
ф абрика перестроена в ' бумкомбинат 
мощностью в 18 тыс. т  бумаги. В пер
спективе намечается строительство к р у п 
ного целлю лозного комбината близ Со
ликам ска и в Тавде (Омская обл., на 
древесине С. о.).

В связи  с развернувш имся широким 
промышленным и городским строитель
ством в С. о. создана строительная инду
стрия и крупн ая  отрасль стройматериа
лов. В частности, значительно расш ирена 
цементная и огнеупорная промыш лен
ность, по которой С. о. занимает весьма 
видное место в Союзе. По производству 
огнеупорных изделий область стоит на 
втором месте в Союзе, а по цементу — 
на пятом месте. Цементные заводы нахо
дятся в Н евьянске, Сухоложьи, Н .-Т а 
гиле и строится в Губахе (близ К изела). 
Огнеупорные комбинаты расположены 
в Богдановичах, С ухоложьи, П ерво
уральске и Н .-Т агиле.

Следует отметить огромное значение 
асбестовой промышленности, сосредото
ченной главным образом в Баженовском 
районе (90 км  к  с.-в. от г. Свердловска). 
До революции асбестовые разработки 
производились вручную , и асбест без 
обогащ ения н аправлялся  на экспорт. 
При советской власти добыча асбеста 
полностью механизирована. В основном 
центре разработок, г. Асбесте, построено 
три крупны х обогатительных фабрики 
канадского типа, организована сортиров
к а  асбеста, введена экскаваторная добы
ча и механизирован внутрирудничный 
транспорт. О бщ ая добыча асбеста в об
ласти увеличилась в 7 раз, поднявшись 
с 22 тыс. т  в 1913 г. до 150 тыс. т  
в 1936 г. Гор. Асбест насчитывает около 
50 тыс. ж ителей и является  крупнейшим

центром асбестовой промышленности в 
Европе. В С. о. ш ироко развита такж е 
рудом инеральная и горнодобывающая и 
обрабатываю щ ая отрасли. Особенно боль
шое значение имеет добыча золота, п л а 
тины, изумрудов и разны х других редких 
м инералов и драгоценных камней, сосре
доточенных в основном на восточном 
склоне У ральского хребта.

Из других отраслей народного хозяй 
ства заново создаются крупн ая  легкая  
и пищ евая промышленность, находя
щ иеся в больших городах и рабочих по
селках. В Свердловске заканчивается 
строительством мощ ная обувная фабрика 
(на 6,5 млн. пар обуви в год), ш вейная 
ф абрика, строится мясокомбинат, расш и
ряется мукомолье в Перми и Тагиле, 
растет ш вейная, безалкогольная и др. 
отрасли промышленности.
' Мощное развитие тяж елой  промышлен
ности и особенно машиностроения сде
лало возможным коренное преобразова
ние сельского хозяйст ва. По степени 
сел.-хоз. освоения территория С. о. на
ходится на низком уровне. В настоящее 
время 61,8%  всей территории области з а 
нято под лесом и кустарником. Удобные 
земли составляю т только 21,3% , из них 
под паш ней находится 12,3% , под сено
косом 5 ,9%  и под усадьбой 0 ,9% . Около 
5 ,7%  всей территории занято болотами, 
11 ,2% — неудобных и прочих земель. Г лав
н ая  часть посевных площ адей области 
расположена в центральном и южном 
П редуральи — к  югу от Перми и Кудым- 
кара. Преобладающими культурам и в 
этих районах являю тся рож ь, пшеница, 
овес и ячмень. В Коми-Пермяцком округе 
и районах, прилегающ их к  р. Каме, ши
роко распространен лен. В районе К ун- 
гура и Красноуфимска имеются значи
тельные посевы клевера, разводимого 
для  целей семеноводства. В горнопро
мышленных районах области сельское 
хозяйство носит потребительский хар ак 
тер. Здесь оно имеет большей частью ого
родно-молочное направление^ Зерновые 
культуры  встречаю тся лиш ь в Петро- 
каменском, Н евьянском, Режевском и В ер



хотурском районах, расположенных к  се
веру от Свердловска.

Одной из важ нейш их задач области 
является  создание собственной продо
вольственной базы, обеспечивающей н у 
жды растущ его народного хозяйства. 
Победа колхозного строя и ш ирокая  меха
низация сел .-хоз. работ обеспечили зн а 
чительное расширение посевных площ а
дей в области. З а  последние 13 лет 
(с 1924 до 1937 г.) посевные площ ади С. о. 
выросли с 1.851,4 тыс. до 2.460 тыс. га 
(на 33% ), в  том числе по -зерновым к у л ь
т у р а м — с 1.780 до 2.075 тыс. га (22% ), 
техническим культурам  —  с 55,1 до
72,5 тыс. га  (на 35%) и огородно-бахче
вым —  с 59,6 до 155,2 тыс. га (на 159% ). 
Особенно большие достижения имеются 
в части расш ирения важнейш ей продо
вольственной культуры  —  пшеницы и 
продвиж ения ее в северные и лесные р ай 
оны. П осевная площ адь пшеницы вы 
росла с 232 тыс. га в 1924 г. до 624,3 тыс. 
га в 1936 г. (на 171% ). Зан им ая южное 
П редуралье, пшеница постепенно п ро
двигается в новые северные районы, вда
ваясь широким клином в К оми-П ерм яц
кий округ и верховья Камы.

В соответствии с ростом посевных п ло 
щадей увеличилась такж е валовая  про
дукция сельского хозяйства. З а  период
1934— 35 г. валовая  продукция зерновых 
культур составила 21 млн. центнеров,

или 2 ,2%  Союза. В результате социали
стической индустриализации сельского 
хозяйства при советской власти дости
гнуты значительные изменения в соот
ношении культур. По сравнению  с вос
становительным периодом резко повыси
лась доля  технических, огородно-бахче
вы х и кормовых культур , что видно из 
следую щ ей таблицы (на 100 га прихо
дится посева):

Годы
Зерно
вые

В т . ч. 
пше
ница

Карто
фель Овощи

1924 ........................... 92,3 12,5 2,3 0,19
1930 ........................... 96,3 13,8 2,6 0,7
1936 .......................... 80,0 18,0 4,4 0,9

Развернувш ееся колхозное движение 
в стране захватило такж е и С. о. К  20-ти- 
летию Великой социалистической рево
люции сельское хозяйство области п ри 
ходит с огромными победами. Вместо 350 
тыс. мелких крестьянских хозяйств в 
области 'создан о  4.790 крупны х коллек
тивных хозяйств, объединивших в 1936 г. 
88,5%  всех крестьянских хозяйств, 
имеющих 99,0%  всей посевной площади 
области и 88,9% поголовья крупного 
рогатого скота. Темпы коллективизации 
разверты вались на основе директив Ц К  
ВКП(б) применительно ко II группе 
районов СССР.

У д е л ь н ы й  в е с  к о л х о з о в °/о° о <п0 Данным ОблУНХУ).

1930 г. 1931 г . 1932 г . 1933 г . 1936 г .

1 . П о посевной площади области . • . 23,7 68,1 80,7 82,5 99,0
2 . П о поголовью крупного рогатого

6 ,3 20,9 31,8 28,5 87,3
3. П о %  крестьянских х -ств, охвачен

ных коллективизацией - - - 69,3 83,9

К олхозны й строй в уральской  де
ревне, как  и во всей стране, является 
теперь основой дальнейшего развития 
хозяйства. Сталинский устав резко под
н ял  творческую  инициативу колховни- 
коэ, направив ее на улучш ение колхоз

ного хозяйства. З а  последние 3 года 
второй пятилетки особенно стали  заметны 
успехи коллективизации и колхозного 
хозяйства. У лучш илась обработка полей, 
внедряется агротехминпмум, повысилась 
урожайность, выросли валовые сборы



хлебов, растет животноводство и ежегодно 
улучш ается культурно-бытовое полож е
ние колхозников. Агротехминимум стал 
азбукой колхозного земледелия. Е ж е
годно растет площ адь чистых паров, зяби, 
посев сортовыми семенами и внедрение 
правильного севооборота на полях и т. д. 
Только за три последних года второй п я 
тилетки подъем зяби вырос с 460 до 
1.200 тыс. га (из общего количества по
севов в 1937 г. в 2,2 млн. га), чистые 
пары  увеличились с 697 до 730 тыс. га, 
посев зерновых сортовыми семенами — 
с 612 до 1.160 тыс. га, снегозадерж ание— 
С 34,9 до 120 тыс. га и т. д..

Особенно следует отметить гигантский 
рост маш инизации сельского хозяйства. 
К  концу 1936 г. в области имелось 113 
МТС, обслуж ивавш их почти 2/3 всех кол 
хозов и убравш их машинами свыше 1,5 
млн. га посевов. В настоящ ее время МТС 
располагаю т огромным парком машин. 
Ч исло тракторов в МТС выросло с 965 шт. 
в 1931 г. до 8.830 шт. в 1937 г ., число 
комбайнов— с 8 шт. в 1933 г. до 4.000 шт. 
в  1937 г ., грузовы х автомобилей —
о 17 шт. в 1931 г. до 204 шт. в начале 
1935 г. и т. д. Комбайн и трактор я в л я 
ются в настоящ ее время основной маш и
ной в колхозах области. Н а смену сохе 
и однолемешному плугу с деревянной 
бороною, господствовавшим в единолич
ном хозяйстве, современное колхозное 
хозяйство области поставило передовую 
социалистическую  технику, дающую вы
сокую  производительность. Е сли в 1934 г. 
комбайн убирал 168,8 га за сезон, то 
в  1935 г. он уж е  убирал 294 га, в 1936 г .— 
343 га и в 1937 г. намечено убрать 
400 га. Т акие ж е, примерно, показатели 
и по другим машинам.

С 1927 по 1936 г. средняя урож айность 
8ерновых культур  повысилась с  8,6 до 
10 ц с  га, в т. ч. рж и —  С 8,2 до И  ц 
С га, пшеницы — с 9,8 до 10,5 ц с га 
и овса — с 8 до 10,5 ц с га. В настоя
щее время С. о. имеет более высокие 
урож аи, нежели районы П оволж ья, восто
к а  и южной части Украины. По урож ай 
ности озимой рж и и овса она уступит

лиш ь Н овосибирской, Вологодской и 
Кировской обл. и центральным районам 
РСФ СР. Н есколько хуж е показатели  уро
ж айности по льну, картофелю  и другим 
техническим пропашным культурам , от
стающим от средней союзной урож ай 
ности. Отстающим участком сельского 
хозяйства области является химизация 
полей. В 1936 г. было введено всего лиш ь
45,1 тыс. от минеральных удобрений, что 
соверш енно не покры вает потребности 
области. В настоящее время охват мине
ральными удобрениями составляет всего 
лиш ь около 5%  площади ярового сева. 
Вывоз навоза на поля достиг в 1936 г.
17,8 тыс. возов.

В С. о. около 160 тыс. га посевов за
нято совхозами, коопхозами и др., 
расположенными главным образом в сев.- 
зап. и центральной промышленной частях 
области. Основное значение среди них 
имеют клевероводческие совхозы и овоще- 
совхогы, организованные в специальные 
тресты. В системе овощ етреста в 1937 г. 
числилось 7 овощесовхозов с площ адью  
посева 6 тыс. га и 47,5 тыс. кв. м  теплиц.

В экономике сельского хозяйства об
ласти огромную роль играет ж ивот но
водство, обладающее большими перспек
тивами развития. Н аличие привольных 
лугов и местных пастбищ  на территории 
области обеспечивает создание крупного 
обобществленного животноводства, у в я 
зы вая его направление с  задачами снаб
ж ения населения мясом, цельным молоком 
и разными др. мясо-молочными продук
тами. По своей специализации крупное 
животноводство области имеет молочно- 
мясное направление с  преобладанием 
местной ниж не-тагильской породы. В со
ставе племенного стада имеется так ж е 
значительное количество пестрой я р о 
славской породы. К олхозны е фермы и 
совхозы стали разводить красную  не
мецкую, симментальскую  и холмогор
скую  породы коров. Племенное свино
водство сосредоточено гл. обр. в К расно
уфимском районе, снабжающем область 
лучшими породами свиней. В области- 
овцеводства преобладаю т породы романов-



ской овцы. Колхозны е фермы осваивают 
такж е тонкорунные породы овец. Д и на
мика поголовья скота в С. о. характерна 
теми ж е моментами, что и во всей стране. 
Д о  1930 г. имелся значительный рост 
стада, 8атем, под влиянием кулацкой  
агитации и борьбы против коллективи- 

. зации, а такж е вредительства насту
пило резкое снижение поголовья, и, на
конец, с 1933 г. начинается новый ги 
гантский подъем, продолжаю щий неуклон
но нарастать из года в год (см. таблицу 
по данным Ц У Н Х У  и Госплана СССР):

В тыс. гол. на 
1 июля 1933 г . 1934 г. 1935 г. 1936 г.

Л ош ади............. 359,8 358,9 380,8 382
Крупн- рог. СКОТ . 751,7 840Д 1.050,3 1.180
Опцы и  козы  . . . 583,5 597,6 783,5 932
Свпньп ...................... 224,8 247,8 471,4 739

И з общего количества стада более
8/10 всего поголовья находится у колхо
зов и колхозников. В совхозах сосредото
чено главным образом племенное ж ивот
новодство, развиваемое 8атем в к ол 
хозно-товарных фермах.

В настоящее время колхозники С. о. 
в основном уж е обеспечены скотом, что 
способствует еще более значительному 
росту поголовья стада. По мере укреп 
ления колхозного строя в деревне растут 
и качественные показатели ж ивотновод
ства. Средний удой на одну корову достиг 
в 1936 г. 950 кг, средний живой вес ко 
ровы — 250 кг, свиньи — 60 кг, настриг 
шерсти с одной овцы — 1,65 кг и т. д. 
Отдельные колхозы  дают значительно бо
лее высокие показатели, достигая уровня 
лучш их животноводческих районовСоюза.

И склю чительно важное значение в об
ласти имеет ж ел.-дор. т ранспорт , вы
полняющ ий 90%  всех перевозок об
ласти. Д о социалистической революции 
ж ел.-дор. сеть У рала создавалась без 
всякого плана и представляла отдельные, 
не связанны е между собою, линии и от
ветвления. В горных районах дороги бы
ли однопутные, с тяжелым профилем, мел
кими станциями и разнотипными техни

ческими устройствами. При советской 
власти ж ел.-дор. сеть области выросла 
почти вдвое, были заново построены до
роги: С вердловск— К урган , 360 км, 
У солье — Соликамск, 33 км, В .-Т ура — 
К расноуральск, 45 км , и достроены: 
Д руж инино — Свердловск, М осква — К у 
зино — Б ердяуш , Т авда — Ш арташ  и др. 
В конце 1936 г. эксплоатационная длина 
ж ел.-дор. сети области исчислялась в
3.648 км, что составляет 10 км  на
1.000 кв. км  площ ади.

Внутриобластные грузы  больше все
го перевозятся по дорогам меридиа- 
нального направления, они имеют ре
шающее влияние на хозяйственную  
ж изн ь области. Н аиболее грузонап ря
женными направлениями внутриобласт
ных линий являю тся Н адеж динск — 
Свердловск и горнозаводская дорога на 
Пермь, обслуж иваю щ ая основные города 
и промышленные центры области. С се
вера по этим дорогам идут многочислен
ные лесные грузы , калийны е соли, ж е
лезные и медные руды, разный металл, 
уголь, продукция маш иностроения и т. д. 
В обратном направлении везутся сел.- 
хоз. грузы,промоборудование, кузнецкий 
уголь и ряд др. грузов.

В виду большой важности указанны х 
дорог, при советской власти их сильно 
реконструировали и обновили,переобору
довав в значительной части на электри
фицированную  тягу. Электропоезда уж е 
ходят на всем протяж ении от К изела до 
С вердловска через ст. Н .-Т аги л . Данное 
расстояние электрифицированных линий 
является  максимальным в СССР (500 км). 
По опыту Москвы и Л енинграда на У рале 
возрастает электрификация пригородного 
движ ения, организуемого в р-не Сверд
ловска, Н .-Т аги ла и в будущем в Перми. 
Х арактерной особенностью грузооборота
ж . д. С. о. является преобладание лесных 
и промышленных грузов, составлявш их 
в 1934 г. по отправлению  63,8% , 
а по прибытию — 69,9% . По объему 
грузооборота С. о. стоит на третьем 
месте в СССР, после У краины  и централь
ных районов РСФСР



Больш ое 'значение в области имеет 
такж е водный транспорт, действующий 
от Чердыни вниз по р. Каме. В этом 
направлении везут лес, калийны е соли, 
металлы. О братно идет главным образом 
хлеб, ф ураж  и нефтепродукты. С ооруж ае
м ая в Соликамске гидростанция значи
тельно поднимет уровень воды в К аме и 
сделает ее судоходной рекой до самых вер
ховьев. В области значительное развитие 
получил авто-и авиатранспорт. Авто
магистрали областного и сою зно-респу
бликанского значения проходят от Сверд
ловска на Н .-Т аги л , Н адеж динск, А ла- 
паевск, Т авду, Пермь и Ч елябинск. 
Авиасообщение существует из Сверд
ловска на север, северо-запад и юг до 
М агнитогорска. Г. Свердловск является 
в настоящ ее время крупным портом 
воздушного транспорта Союэа. Ч ерез него 
идут авиалинии на Сибирь, Д В К  и 
в Я кутскую  АССР.

Социалистическая индустриализация 
народного хозяйства области сопрово
ж далась значительным ростом населения 
и улучш ением его культурнобытовых 
условий. П о национальному составу на
селение области весьма разнообразно. 
Преобладаю щ ей национальностью  я в л я 
ю тся русские, 8а ними идут баш киры, 
татары , коми, пермяки, ненцы, евреи, 
немцы и ряд  других народов. Коми и 
пермяки населяю т преимущественно с .-8. 
районы области, оформленные в самостоя
тельны й Коми-Пермяцкийокруг(сл«.ндаке). 
Т атарское и баш кирское население сосре
доточено преимущественно в лесостепных 
и равнинных районах соседних с  БАССР 
и К ировской областью (Осинский, Охан- 
ский, К расноуфимский районы и др.). 
Общее число населения в области выро
сло с 3.358 тыс. чел. в 1926 г. до 4.201 тыс. 
чел. в 1933 г ., в том числе городское на
селение с 22,7%  до 42,6% .
- В связи  с гигантским промышленным 

строительством в С. о . наблю дается ко* 
лоссальный рост городов и промыш лен
ных центров, поднявш их удельный Вес 
городского населения в области почти 
в 2 рава 8а 5 лет (с 1926 до 1933 г.).

В 1897 г. городское население составляло
521,2 тыс. чел., в 1926 г. —  864 тыс. 
чел ., на 1/1 1933 г. — 1.793 тыс. чел. От
дельные города области за это время 
выросли в несколько раз, что видно из 
следующей таблицы:

{по данным Обл. УНХУ)

1897 г . 1926 г . 1933 г .

Соликамск .................. 4.073 3.693 25.000
Кизел . . . . . . . . 4.400 14.015 40.000
Чусовой ........................... 3.114 17.926 40.800
Лысьва .......................... 5.213 27.273 60.300
П ермь ............................... 45.205 34.804 170.500
М о л о т о в о ...................... 16.337 33.091 68.900
Н адеждинск . . . . . 5.687 33.345 62.400

п . св. 3.698 27.600
47.000 120.300 400.800

А сбест .......................... н . св. 7.589 42.400

В период развернутого социалистиче
ского строительства в области создан 
ряд новых промыш ленных городов: К ра- 
сновиш ерск —  43 тыс. ж ит., Красно- 
уральск  —  25,2 тыс. ж ит., пригород 
С вердловска У ралмаш  — 55 тыс. ж ит.,
Н . Л я л я  — 12 тыс. ж ит., Асбест, Дег- 
т я р к а  и ряд других.

С ростом городского населения резко 
изменился внешний облик и самый тип 
городов области. Вместо грязны х рабо
чих поселков старого У рал а  в настоящее 
время создаются благоустроенные города 
с многоэтажными домами, трамваями, 
мощеными улицами, электричеством и 
канализацией . Образцом такого типа 
городов являю тся: новый Свердловск, Б е 
резники, Н .-Т агил, Пермь. Особенно 
поразительны  достиж ения в области пе
рестройки стары х рабочих поселков 
У рала: н ап р ., поселок Верхне-Исетского 
вавода, основанный 200 лет тому назад. 
П ротяж енность уличных проездов в нем 
равнялась в 1901 г. 22 км , из них не было 
ни одного метра замощенных мостовых 
и тротуаров. Уличное освещение совер
шенно отсутствовало. Водопровода, кана
лизации и зеленых насаждений такж е не 
было. О бслуживание культурное стояло 
на самом низком уровне. П ри советской 
власти Верхне-Исетский поселок прямо



преобразился. К оличество населения вы
росло с 11,1 тыс. чел. в 1901 г. до 75 тыс. 
чел. в 1937 г ., что превышает старый 
Е катеринбург. В 1930 г. в поселке про
веден трамвай, соединяющий его с г. 
Свердловском, вокзалом и Уралмаш - 
заводом, проведен водопровод с 14 водо
разборными будками, замощено 82 тыс. 
кв. м  мостовых, устроено 66,7 тыс. кв. м  
газонов, посажено 3.170 шт. деревьев, 
установлено 694 уличных электрических 
фонаря, созданы новые школы, ж илые 
многоквартирные комбинаты (вместо ста
рых халуп) и т. д. Приведенный пример 
характерен  для больш инства фабричных 
поселков и городов области. Сейчас уж е 
не осталось старых уральских берлог. 
При новых предприятиях, как  Уралмаш , 
Вагонозавод и др., строятся благоустро
енные большие города. Н апр., пригород 
Свердловска Уралмаш завод, насчитываю
щий 55 тыс. жителей, имеет60%  многоэтаж 
ных кирпичных и 25%  рубленых домов, 
оборудованных водопроводом, канали за
цией, электрическим освещением и тепло
фикацией. Х арактерно, что централизо
ванной теплофикации не имеет даж е 
Свердловск, отапливающий свои дома 
котельными установками.

При советской власти жилищный фонд 
городов области вырос почти в 3 раза, 
что поставило ее по мощности городского 
хозяйства на один уровень с промышлен
ными областями Украины  и центральны
ми районами РСФ СР. Особенно бросается 
в глаза  рост благоустроенности городов. 
К оммунальные электростанции имеются 
в 36 городах и рабочих поселках области 
вместо 9 в 1913 г ., канализация в 8 горо
дах вместо 1 в 1913 г ., водопровод в 25 
городах вместо 14 в 1913 г ., уличная 
сеть в городах утроилась.

В Свердловске проводятся крупные 
работы по сооружению  мощного промыш
ленного и питьевого водопровода, расш и
ряется сеть канализации, коммунальная 
осветительная сеть и т. д. Ч исло комму
нальны х электростанций с 1926 г. до 
1937 г. выросло более чем в 2 раза. 
Средне-суточный пропуск сточных вод

в Свердловске поднялся с 1,7 тыс. к у б .м  
в 1931 г. до 13,4 ё  1935 г. С 1926 г. по 
1936 г. было сделано около 2.000 домовых 
присоединений канализации с увеличе
нием длины канализационной сети с 
12 км  в 1926 г. до 100 км  в 1937 г. Не
смотря на громадные достижения в ком
мунальном хозяйстве области, следует, 
однако, сказать, что оно отстает от тре
бований ее культурно-промыш ленной 
ж изни. В ряде городов области еще 
низок процент вамощения улиц, не- 
устроены противопожарные установки, 
недостаточна водопроводно-канализа
ционная и электрическая сеть, нет 
достаточного внутригородского транс
порта, отсутствует планировка и т. д.

Вместе с ростом промышленности и 
коллективизации сельского хозяйства в 
области растет грамотность населения, 
растут новые большевистские кадры , и 
меняется быт. В области просвещения 
и культ урного  строительства  достигнуты 
колоссальные результаты. В Свердловске 
построен прекрасный втуз - городок, 
создан филиал Академии наук СССР, 
организован университет и ряд других 
институтов. В Б ерезниках основан хи
мический техникум и химико-техноло
гический институт на 6ase химкомби
ната. В Перми расширен университет, 
созданы сельскохозяйственный, медицин
ский и педагогический институты и т. д. 
В Н .-Т агиле, Н адеж динске и др. горо
дах построены техникумы, рабфаки и 
десятки др. средне-учебных заведений. 
Количество крупны х институтов и 
втузов при советской власти увеличи
лось с 3 до 21, техникумов —  с 32 до 74, 
рабфаков —  с 2 до 16. Особенно в широ
ких масштабах развернулось школьное 
строительство, достигшее за последние 
3 года необычайных успехов. Только еа 
один 1935 г. в области было построено 
99 новых школ, и 198 домов приспособ* 
лены под школьные эдания. В 1936 г. 
построено 67 новых школ в городах и 
50 школ в сельских местностях. Общее 
число учащ ихся в ш колах всех типов 
выросло с 249 тыс. чел. в 1927/28 г. до



700 тыс. чел. в 1937 г ., число учащ ихся 
в техникумах — с 5,3 до 30,2 тыс. чел. 
и в рабф аках— с 1.146 до 9.100 тыс. чел.; 
по вузам и втузам контингенты уча
щ ихся выросли с 3.320 чел. в 1927 г . до 
16.124 чел. в 1937 г. Н аряду  со стацио
нарной сетыо в области создана много
численная сеть внеш кольного и заочного 
образования, охватываю щ ая десятки тыс. 
чел. трудящ ихся. В настоящ ее время 
поголовно учится молодежь, повышают 
свою квалификацию  взрослые рабочие 
и колхозники, сдают техминимум сл у ж а
щие и трудящ иеся. В 1936 г. в ш колах 
училось 239 тыс. чел., в том числе 83 тыс. 
чел. ликвидировали неграмотность. Н е
грамотных (учтенных) в области осталось 
всего 53 тыс. чел. (1 ,2%  от общего числа 
населения). Создана массовая сеть до
школьного обучения в виде детсадов, 
площ адок и разных других детских 
учреждений. Количество детей в детских 
садах увеличилось с 3,9 тыс. чел. в 1927 г. 
до 60 тыс. в 1936 г.

Особенно ш ироко развернута сеть 
политпросветительных учреждений в 
виде клубов, библиотек, избчитален, 
курсов и др. учреждений. Р ост  просве
щ ения связан  с огромным развитием 
печати и полиграфического хозяйства. 
В С. о. издается 252 газеты, в том числе 
13 многотираж ных областных газет, 
84 районных и 155 низовых газет, 21 ж у р 
нал и свыше 500 разных книг в год. О т
дельные районные и фабричные газеты  
имеют многотысячный тираж .

П ри советской власти С. о. достигла 
огромных успехов в области здраво
охранении  и улучш ения здоровья тр у 
дящ ихся. Д о революции больницы на 
У рале были редкостью, фельдшерские 
пункты в деревнях строились на рас
стоянии более чем 80— 100 км  друг от 
друга. К  настоящ ему времени сеть здраво
охранения в области выросла в десятки 
раз. В частности, заново построены сотни 
амбулаторий, десятки крупны х больниц, 
клиник, диспансеров, сотни пунктов пер
вой помощи и т. д. В 1936 г. в области 
числилось 1.269 амбулаторно-поликлини

ческих учреждений, в т. ч. 417 в горо
дах и 852 в сельских местностях. В го
родах и районных центрах области соз
дано около 200 врачебных стационаров 
и построен ряд  прекрасны х больниц- 
поликлиник: в Свердловске, Перми, Т а
гиле и др. местах. Общая сеть лечебных 
коек по области достигла в 1936 г. 18 тыс., 
в т. ч. 40%  всех коек находится в сель
ских местностях. В целях помощи матери 
по рождению и воспитанию детей в об
ласти создано свыше 10.000 детских 
ясель, родильных домов, консультаций, 
молочных кухонь и др. детских учреж де
ний. Построено такж е огромное коли
чество профилактических учреждений, 
местных домов отдыха, санаторий, спорт
площ адок, стадионов и др. ф изкультур
ных учреждений.

Врачебные кадры  в связи  с этим такж е 
значительно выросли. Общее число вра
чебного персонала в области увеличилось 
с 768 чел. в 1928 г. до 2.751 чел. в 1936 г ., 
а  среднего медицинского персонала — 
с 2.404 до 9.451 чел.

В Перми и Свердловске организованы  
институты по подготовке медицинских 
кадров, создано 17 научно-исследова
тельских медицинских учреждений. 
У лучш ение материально-бытовых усло
вий трудящ ихся и громадная работа, 
проводимая лечебными и профилактиче
скими учреж дениями, создали значитель
ное снижение заболеваемости среди на
селения. З а  период с 1927 до 1936 г. число 
больных туберкулезом в области умень
шилось на 10,3% , больных трахомой — 
на 14,8% , почти совершенно ликвиди
рованы сифшлитические заболевания сре
ди сельской молодежи, и значительно 
снижены эпидемические заболевания: по 
брюшному тифу на 78 ,4%  в сравнении 
с 1913 г ., 'п о  дизентерии — на 65,3%  
и т. д. В результате резко снизилась 
негодность призывного контингента в 
К расную  армию по причинам физического 
недоразвития. Е сли  в 1913 г. на 1.000 чел. 
призы вников негодных по физическому 
недоразвитию  было 36,7 чел., то в 1935 г. 
только 20,9 чел.; число ф изически недо



развиты х понизилось с 1927 г . по 1935 г. 
на 14,5% .

Громадное снижение социальных бо
лезней, вызванны х до революции экс- 
плоатацией, нищетой и н екультур
ностью населения, видно из данных 
о признании негодными при призы ве 
в войска: в 1913 г . было признано 
негодными по грыж е на 1.000 при
зываемых 15,95, в 1935 г .—только  1,39; 
по туберкулезу легких в 1913 г. —  14,97, 
в 1935 г. —  1,10; по трахоме в 1913 г. — 
7,74, в 1935 г . — 0,9.

Гигантскими темпами растет ф изкуль
турное движение в области. В Свердлов
ске, Перми, Б ерезниках, Н . -Тагиле и др. 
центрах созданы водные станции, зим
ние физкультурные клубы, оборудованы 
лыжные трамплины и горки, развит 
конькобежный, водный, велрсипедный и 
др. виды спорта. Под Свердловском в ж и 
вописной местности оборудована заме
чательная лы ж ная база, где в 1937 г. 
проводились всесоюзные лыжные соре
внования. В области развит туризм , гор
ные походы и др. виды массовых спортив
ных развлечений.

К оми-П ермяцкий национальны й округ. 
Х отя территория, занимаемая округом, 
в подавляю щей своей части заселена на
родом (коми-пермяками), очень близким 
по явыку и по укладу ж изни к коми, 
но слабая экономическая свнвь округа  
и Коми АССР сделали нерациональным 
их объединение. Гораздо яснее выражены 
хозяйственные связи  К .-П . округа 
с  Уралом. В связи  с  этим, постановле
нием В Ц И К  от 26 февр. 1925 г. К .-П . 
округ был выделен в самостоятельную  
национальную  единицу в составе тог
дашней У ральской области. После 
районирования У рала этот округ вошел 
в состав С. о.

К .-П . округ находится в сев.-зап. части 
П редуралья, гранича на севере с Коми 
АССР, на западе—с Кировской обл. и на 
юге и востоке—с рядом районов С. о. Он 
расположен между 58°57' и 60°67' сев, 
широты и 55° 20' и 55° 55 ' вост. долготы 
(от Гринича) Территория округа —

29.549 кв. км. Население— 201,3 тыс. чел. 
Средняя плотность населения около 5,4 
чел., поднимаясь до 15 чел. в южных 
районах и сниж аясь до 1,4 чел. в Гаин- 
ском районе. 73%  населения по нацио
нальности —  коми-пермяки, представля
ющие собою финскую народность, очень 
близкую, как уж е указывалось, к коми 
(см. X X X I, 606 с л .).

О круг лишен железных дорог. Б лиж ай
шей ж. -д. станцией для южной части 
округа является ст. Менделееве Пермской
ж. д., находящ аяся в 104 км  от Кудымкара 
(окруж ного центра). Наиболее значитель
ные реки округа: К ама (верхнее течение) 
и ее притоки Коса и Иньва. Ближ айш ая 
пристань от окружного центра У .-П ож ва 
на р. Каме, находится на расстоянии 
106 км. Д ля  судоходства реки малопри
годны. Они используются преимуществен
но для лесосплава.

О круг состоит из 6 районов. Городов 
на территории его нет. О круж ной центр — 
рабочий поселок Куды мкар — насчиты
вает 9,5 тыс. жителей. Остальные район
ные центры представляю т собою села с 
населением от 500 до 2.500 жит.

Основным богатством округа является 
лес. Лесами покрыто 23.475 кв. км, т. е. 
около 79%  всей площади. Наибольш ий 
процент лесистости в северном Гаинском 
районе, наименьший—в Кудымкарском. 
Запасы  древесины определяются в 271 
млн. фестметров, в т. ч. 144 млн. ф. м. 
деловой и 127,3 млн. ф. м. дровяной 
древесины. Преобладающей породой я в л я 
ю тся ель и пихта (53%  от всей лесной пло- 

'щ ади), затем сосна и лиственница (33%). 
Н а долю березы и осины приходится 
14% . В лесах имеются пушной вверь 
и дичь, дающие дополнительные источ
ники заработка местному населению.

Н едра округа исследованы еще крайне 
слабо. Краеведческие данные дают у к а
зания на залеж и торфа, железной руды, 
охры, серного колчедана, огнеупорной 
глины, каменного угля , золота, платины, 
нефти, известняков и т. д. Однако, о 
разм ерах запасов этих ископаемых све^ 
дений почти нет.



Почвы округа скудные, малоплодород
ные, с преобладанием дерновб-подзоли- 
стых и суглинков в южной части, и песча
ных и известковых в северных районах. 
До революции 2/з- всех земельных фондов 

' принадлеж ало монастырям, крупным лесо
промышленникам. К рестьянство остро 
страдало от малоземелья. П одавляю щ ая 
часть населения занимается сельским 
хозяйством. Д о революции техника зем
леделия была крайне примитивной. Р о 
гатка - соха, деревянные бороны, лукош 
ко, лапы, дровни и волокуш а, как  транс
портный инвентарь, —  вот основные ору
дия производства пермяцкого крестьян
ства того времени. Агротехника была так 
же на чрезвычайно низком уровне. У ро
жайность была низкой, и весь район 
принадлежал к  типично потребляющим 
районам, завозившим извне большие ко
личества хлеба.

П ерестройка сельского хозяйства на 
социалистической основе явилась факто
ром значительных успехов сельского 
хозяйства за  последние годы. В 1936 г. 
коллективизировано уж е около 25. ООО 
хозяйств, что составляет примерно 85%  
от всех хозяйств и 93%  посевной площади 
округа. З а  годы революции значительно 
расш ирилась посевная площ адь. В 1916 г. 
она составляла 90,1 тыс. га, в  1925 г .—
81,1 тыс. га, в 1932 г .— 119,7 тыс. га и 
в 1935 г.— 148,1 тыс. га.

В 1936 г. сельское хозяйство округа 
обслуж ивалось 6-ю МТС, располагающими 
250 тракторами, 36 комбайнами и мно
гими другими с.-х. машинами. Внедрение 
удобрений, применение сортовых семян, 
ряд других агрокультурны х мероприятий 
делают возможым здесь производство 
теперь таких с.-х . продуктов, которые 
ранее считалось невозможным культи ви 
ровать в условиях этого округа. Вместо 
367 га под посевами пшеницы в 1916 г ., 
в 1935 г. насчитывалось 13,7 тыс га. Под 
картофелем (в поле) в 1916 г. было 14 га, 
в 1935 г .— 4.819 га. Удельный вес 
пшеницы (по площади посевов) повы
сился с 0 ,6%  в 1925 г. до 9 ,6%  в 
1935 г ., картофеля с 0 ,06%  до 5%

за это ж е время. Р астут такж е посе
вы льна и бобовых кул ьтур  (горох, вика 
на зерно), что имеет большое значение и 
для продовольственных целей и с точки 
зрения ликвидации недостатка белков 
в кормовом балансе. Рост урож айности 
наряду с увеличением посевных площадей 
превратил округ из потребляю щ его в 
производящ ий. В 1925 г. в округ было 
ввезено 50 тыс. центнеров хлеба, ныне вы
возится свыше 200 тыс. центнеров.

После удара, нанесенного животновод
ству классовой борьбой и вредительством 
кулаков, начинает оправляться и эта 
отрасль хозяйства, как  это видно из сле
дующих данных;

1316-г. 1930 г. 1934 г . 1935 г.

Лошади . . . 39.810 42.772 25.852 26.468
Кр. рог. скот 74.367 63.900 44.504 61.187
Овцы и козы 74.204 95.512 28.804 37.837
Свиньи . . . 51.565 29.217 6.990 22.067

Н а базе прогрессирующего сельского 
хозяйства в К .-П . округе зарож дается 
сельскохозяйственная промышленность. 
Построено 28 маслодельных заводов, 4 за 
вода по первичной обработке льна, 
2 крупных мельницы и т. д.

Промышленность К .-П . округа пред
ставляется почти исключительно лесозаго
товками и лесосплавом. Последние были 
довольно сильно развиты и в довоенное 
время. К рупны е лесопромышленники 
заготовляли и сплавляли  лес, п ользуясь 
дешевым трудом задыхавш егося от мало
земелья пермяцкого крестьянства. После 
революции эта отрасль хозяйства р а з
вивается очень быстро. В 1925/26 г. 
заготовлено 524 тыс. ф ./м ., в 1932 г. —■ 
1.264 т. ф ./м ., в 1936 г. — 1.905 т. ф ./м . 
В настоящее время на лесозаготовках 
работают лесотракю рны е станции, ши
роко применяются лучковые пилы, раз
личные механизмы. Лес вывозится исклю 
чительно сплавом по речкам, впадающим 
в К аму: Весляне, Лупье, Леману, К о
се, Инве с их притоками. Весной весь 
лес сплавляется на уральские заводы п 
низовья Волги. Н адо все ж е указать, что 
отсутствие хороших дорог сильно тормо-



вит полное использование лесных бо
гатств округа.

Н а лесозаготовках и лесосплаве ванято 
до 10 тыс. человек. К ак и в других лесных 
районах СССР, на бытовые условия рабо
ты в лесу обращ ается большое внимание: 
в лесу устроены общ ежития, бани, суш ил
ки, кино, радио, рабочие снабжаются 
газетами и т. д.

П редприятий других отраслей про
мышленности почти нет, —  возникнове
нию их препятствует бездорожье и сл а
бая изученность природных богатств. 
Вся цензовая промышленность К .-П . 
округа в настоящее время представляется 
17 предприятиями с количеством рабо
чих 575 чел. и с ^выпуском продукции 
в 730 тыс. руб. Наиболее значитель
ные из предприятий —  механические 
мастерские «Красный Молот» (обозострое- 
ние). Мощность электростанций— 204 кет,. 
Сравнительно невелико значение и 
местной промкооперации. Имеются артели 
пимокатные, кожевенно-сыромятные, ов
чинные, смоло- и дегтекуренные, — всего 
с количеством работающих до 2.000 чел.

Отсутствие ж елезных дорог заставляет 
обращ ать внимание на улучш ение без
рельсовых дорог. К  моменту организации 
округа имелось дорог 2.450 км , но из них 
пригодных для  движения телег было не 
более 100— 250 км. Н а других ■ дорогах 
господствовала волокуша. О транспорт
ных условиях того времени можно су 
дить по тому, что на 156 тыс. населения 
имелось всего лиш ь несколько сот телег. 
В настоящее время округ имеет дорогу 
государственного значения с выходом ив 
окруж ного центра на Пермскую ж. д. 
(прот. 104 км). Н а этом участке развернуто 
автодвижение. В 1935 г. насчитывалось 
106 автомашин. З а  последние 2— 3 года 
построено ок. 600 км  хороших гравийных 
дорог. Всего в настоящее время имеется 
ок. 500 км  дорог. Однако, это только 
первые ш аги, —  и в  ближайшем будущем 
строительство дорог необходимо форси
ровать.

К рупны х успехов удалось добиться в 
области культурного строительства. Осу-
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ществлено всеобщее обучение, тогда как 
перед революцией охват детей школьного 
возраста начальным обучением не превы 
ш ал 25— 30% . Процент грамотности в 
1936 г. —  92%  против 17— 22%  в ц ар 
ское время. Обучение ведется на родном 
язы ке. В 1935 г. обучалось 13,5 тыс. детей 
в начальных ш колах, 10,3 тыс. в средних 
и 1,2 тыс, в техникумах. Имеются 126 
детских садов, 321 детская площ адка, 
118 яслей.

Р ост  национальной культуры  и под
готовка национальных кадров сделали 
возможным проведение в ш ироких р аз
мерах коренизации управленческого ап 
парата. О круж ные учреж дения уком плек
тованы коми-работниками на 62% , рай
онные—на 79%  и сельские—на 91 % , За  
годы революции созданы национальные 
издательства, издающие ряд книг и газет 
на коми-языке. В 1935 г. было издано 
книг 78 названий с 415 печ. л. Научно- 
исследовательское бюро при Президиуме 
Окрисполкома ведет работу по различ
ным вопросам языкового строительства 
(разработка коми-терминологии по учеб
ным дисциплинам, проработка вопро
сов грамматики и синтаксиса, составление 
словарей и п р .). В К уды мкаре создан 
национальный театр. Однако, как  это 
было отмечено окр, съездом советов, само
деятельное национальное искусство р а з 
вернуто еще совершенно недостаточно. 
В округе работают 3. стационарных и 22 
передвижных кино.

Больничная сеть насчитывает 380 коек. 
Открыто 18 родильных домов, имеется 
несколько десятков амбулаторий, поли
клиник, фельдшерских пунктов. Р азв ер 
нута работа противоэпидемических и 
трахоматозных отрядов..

О росте материального уровня населе
ния свидетельствуют данные товарообо
рота торговой сети в округе, выросшего 
с 28 млн. руб. в 1934 г. до 55 млн. руб. 
в 1936 г. Н а душ у населения было про
дано в 1934 г. на 200 руб., в 1936 г. на 
336 руб.; товаров гигиены (мыла, зубного 
порош ку и проч.) продано в 1936 г. на 
бООтыс. руб., против 68 тыс. руб. в 1934 г.



26. Орловская область. По решению 
В ЦИК от 27 сент. 1937 г. Зап адн ая  и К у р 
ская  области были разделены на Смо
ленскую , О рловскую  и К урскую . В О. о. 
вошло 59 районов и 5 городов, являю 
щ ихся самостоятельными административ
но-хозяйственными единицами. Из З а 
падной обл. в О. о. вошло "29 районов* 
южной части и города: Б р ян ск , Орджо- 
никидзеград и К линцы , из К урской  — 
.25 районов северной ча^ти и г. Орел, 
из Воронеж ской обл. были присоеди
нены 5 районов и гор. Елец. По ориен
тировочным данным население О. о. к 
концу 1937 г. составляло 3.758,9 т. чел., 
в  том числе городского 669,1 т. ч. (или 
17,8% ) и сельского 3.089,8 тыс. Т ерри 
тория О. о. заним ает 66,4 гее. км. В совре
менную О. о. вош ла почти полностью  тер
ритория довоенной Орловской губернии 
(см.), за исключением Дмитровского 
и М алоархангельского уездов и частей 
других уездов, часть К алуж ской  губер
нии (Ж издринский уезд), Т ульской (Ново- 
сильский и часть Ефремовского), Ч ерн и 
говской (Стародубский, М глинский, Но- 
возыбковский и С ураж ский уезды) и Во
ронежской (Задонский уезд). Всего в об
ласти  22 города: В олхов, Б р ян ск , Д ять- 
ково, Е лец , Ж издра, Задонск, Злы нка, 
К арачев, К линцы , Л ивны , Людиново, 
М глин, М ценск, Н овозы бков, Ново- 
силь, О рел, О рдж оникидзеград, Почеп, 
Севск, Стародуб, С ураж  и Т рубчевск. 
В области 16 рабочих поселков. О. о. 
граничит на западе с БССР, на се
вере со Смоленской и Т ульской  обла
стями, на северо-востоке с Р язан ской , на 
ю го-востоке с В оронеж ской, на юге 
с К урской  обл. и УССР. Н аиболее зн ачи 
тельными реками на территории области 
являю тся Д есна и Ока.

Почвенный покров О. о. х арак тери зу 
ется значительным разнообразием. В рай 
оне О рел —И змайлово— Е лец представле
ны деградированные и выщелоченные чер
ноземы в комплексе с мощным черноземом, 
имеющим высокое содерж ание гумуса. В 
районе четы рехугольника В олхов— К а р а 
чев — Севск — Кромы распространены

сильно деградированные коричневые поч
вы с вкраплениям и отдельных пятен бо
лее продуктивны х черноземных почв. В 
западной части области преобладаю т под
золистые почвы, с суглинком и супесями.

О. о. обладает значительными природ
ными ресурсами. В дореволюционный пе
риод изученность ресурсов области была 
весьма слабой. Многие месторождения 
полезных ископаемых были известны, но 
детально не разведаны. Т олько после ре
волюции было приступлено к планомер
ному изучению геологии области. В ре
зультате произведенных работ дело по
зн ани я недр О. о. уш ло далеко вперед.

Н а территории О. о. находятся следу
ющие месторождения полезных ископае
мых, имеющие промышленный интерес: 
ж елезны е руды типа сидерита залегаю т 
в Кромском районе (от 35— 40 км  на юго- 
запад от станции Змиевка, у с. Добрынь 
и Зиновьево), с запасами по категории С2 
около 8 млн. т. Кроме того, в Становлян- 
ском и К раснинском , а такж е в прилегаю 
щих к ним районах залегаю т руды, я в л я 
ющиеся продолжением Л ипецкого ж елезо
рудного района. Особенно богата область 
валеж ами высококачественных фосфори
тов, расположенны х в Б рян ском  районе 
и в ряде районов, тяготею щ их к  Б рян ску . 
И звестны они были еще в середине Х 1Хв. 
Д о револю ции они не были достаточно 
изучены (в О рловской губ. имелось не
сколько  мельчайш их предприятий по до
быче фосфоритов). Т олько в 1925— 26 г. 
были проведены работы по детальной их 
разведке и изучению. О сновная масса 
месторождений б. Западной обл. ныне 
находится на территории О. о. С одерж а
ние фосфорной кислоты колеблется в пре
делах от 12 до 20% , при чем наиболее 
распространенными являю тся фосфо
риты с содерж анием в 16— 19%. В Б р я н 
ском районе наиболее значительным я в 
ляется  П олпинское месторождение с зап а 
сами по категориям  А + В  свыше 18 млн. т, 
(эксплоатируемое фосфоритным заво
дом, сооруженным в первой пятилетке), 
с  содержанием Р 20 5 15— 19% , мощ
ность пласта 0,3— 0,65 м, продуктивность



слоя  706 кг на 1 кв. м . В том ж е Брянском  
районе отметим месторождение Высокий 
Б о р  (запасы  9,1 млн. га), Ж уриничи (за
пасы 9 млн. от) и др. В Людиновском 
районе расположено: крупное Слободское 
месторождение фосфоритов с запасом по 
категории А в 10,1 млн. га, с  содерж а
нием Р 20 5 13%, Буканское с запасом 
по категориям А 4-В в 3,9 млн. га (Р 20 5— 
14,5% ), Печки, с запасом по категории 
А в 8 млн. га (Ра0 5—  13%). В Д ятьков- 
ском районе крупнейшими месторожде
ниями являю тся: Л иповское с запасами 
но категории В в 5,1 млн. т  (Р 20 5 — 
15,2% ), Сельцовское (запасы  2,8 Млн. га) 
и ряд других, менее значительны х. В Х ва- 
стовичском районе наиболее значитель
ным является  месторождение Подбужье 
с запасам ипокатегориям  А + В в 7 ,1 м л н . га 
(Р 20 5 —  1'9,25%) и Б уяновичи. Общие 
разведанны е запасы  фосфоритов превы 
шают 95 млн. га. И звестняки  разведаны 
в нескольких районах; в Е лецком  районе 
(запасы  свыш е 20 млн. га) на их базе по
строен в послереволюционный период 
крупный мелоизвестковый завод. О бласть 
обладает значительными запасам и мела. 
О. о. располагает такж е сырьем для  про
изводства цемента. В зап. части области, 
в П огарском районе, имеются залеж и  на
туральны х мергелей (М арковское место
рождение) с разведанными запасами в
37,4 млн. га, что обеспечивает возмож 
ность создания крупного цементного s a - 
вода. В восточной части имеется сырье 
для производства цемента в смесях. В 
12 км  от г. Н овосиля имеются изве
стняки  (8,4 млн. га) и глины(2,7 млн. га), 
годные для  производства цемента. Б о л ь 
шое распространение имеют в зап. части 
О. о. валеж и трепела, запасы  которого 
измеряю тся миллионами кб. м . Место
рождения огнеупорных глин имеются в 
центральной части области: в У ри ц 
ком районе близ станции Н арыш кино, 
с запасам и по категориям  B + C i в 2,9 млн. 
га, при мощности пласта в 5,5 м; в 2— 3 км  
на север от г. О рла расположено Щ еко- 
тихинское месторождение огнеупорных, 
глин с запасом в 1,3 млн. га при глубине

8алегания в 6,5 м. Кроме того, имеются sa - 
леж и  огнеупорных глин высокого каче
ства  в Д олж анском  районе. Особый инте
рес представляет И змалковское место
рож дение, запасы  которого по катего
риям А а + В + С  равны 6,3 млн. га, а утвер

ж д ен н ы е—  2 млн, га при мощности пласта 
до 8 м. В Д олж анском  районе, в 6— 7 км  
от станции Д олгая, располож ено место
рож дение каолина с запасами, превы ш а
ющими 3,5 мл1%: га. Имеются такж е све
дения о выходе каолина в районе г. О рла. 
Д олж анское месторождение совмещено 
с огнеупорными глинами. Зап асы  охры 
известны в У рицком районе (в окрестно
стях  ст. Н арыш кино — 37 т. га), а  такж е 
в Стародубском и Трубчевском.

Резю м ируя, можно сказать , что О. о. 
имеет значительны е запасы  сы рья , обес
печиваю щие дальнейш ее развитие фосфо
ритной и стекольной промыш ленности, 
промыш ленности стройматериалов (це
ментной, кирпичной и трепельной, огне
упорной) и, возмож но, фарфоровой.

З ап адн ая  часть О. о. имеет значитель
ный процент лесистости, превы ш ая в от
дельных районах 40% . О стальная часть 
области почти безлесная, с  отдельными 
небольшими лесными дачами, не имею
щими особого промыш ленного значения.

О. о. в дореволюционном прош лом х а 
рактеризовалась довольно развитой ,—■ 
правда, находящ ейся на невысоком техни
ческом уровне,— промыш ленностью  в з а 
падной ее части, где эта промыш ленность, 
возникш и еще в дореформенный период, 
особенно усилила свое развитие с отме
ной крепостного п рава, на деш евой рабо
чей силе безземельных и Малоземельных 
крестьян . Сельское хозяйство х ар ак тер и 
зовалось низким уровнем агротехники, 
многовековой трехполкой, низкими уро
ж аям и , обнищанием крестьянства, пере
селением части крестьян  в Сибирь, ух о 
дом их в города, сначала на временные з а 
работки, а затем с полным переходом 
в ряды пролетариата.

В настоящ ее время область стала не
узнаваем ой. Выросли десятки  новых к р у п 
ных предприятий, произош ел мощный
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-Электростанции и торф яная . . . . 351 255 418 549 3.417 16.424 947,4 в 60,5 р. 0,69 2,86 0,19 1,86
0,43Ф осфоритная ......................................... _ ■— 76 70 1.053 3.S13 — — — 0,88 —

Х и м и ческая ............................................. 22 157 — — 269 3.177 В 12,2 р. В 20,2 р. 0,04 0,23 0,11 0,36
С иликатная ............................................. 6.833 17.483 8.273 18.300 11.891 60.191 173,3 344,3 13,63 9,96 12,43 6,81

в т. ч . ц ем ен тн ая .......................... 2.06 > 8.560 1.891 5.761 1.477 8.861 71,7 103,5 4,05 1,24 6,09 3,00
» » » кирпичная ...................... 133 183 494 851 1.412 3.019 771,6 В 16,5*р. 0,36 1,18 0,13 0,34
» » » стекольная ...................... 4.535 8.702 5.613 10.675 6.148 36.900 135,5 4 24,0 9,01 5,15 6,18 4,17

М е т а л л и ч е с к а я ..................................... 21.805*) 42.177*) 19.981 74.491 51.384 410.119 240,2 972,4 43,31 43,88 30,00 46,37
в т . ч . машиностроение . . . . 19.006 38.891 16.945 66.267 41.127 378.835 216,4 974,0 37,75 34,45 27,66 42,83
» » » самост. ремонт, предпр. 16 14 152 324 8.299 13.059 в 519 р. В 933 р. 0,03 6,95 0,01 1,47

Д ер ево о б р аб аты ваю щ ая................... 4.867 13.775 4.659 21.302 10.491 62.890 215,6 456,6 9,67 8,79 9,80 7,11
в т. ч . л е с о п и л ь н а я ................... 2.577 10.120 1.971 : 11.835 5.243 31.973 203,4 315,9 5,10 .4,39 7,20 3,61
» » » с п и ч е ч н а я ....................... 1.982 3.277 1.955 . 5.912 2.549 16.033 128,6 489,1 3,94 2,14 2,33 1,81

Б у м а ж н а я . . . ..................................... 1.090 3.381 634 2.751 740 S.6GS 67,9 206.4 2,16 0,62 2,40 0,98
П о л и гр аф и ческ ая ................................. . 148 228 391 ' 895 621 2.563 419,6 В 11,1 р. 

447,4
0,29 0,52 0,16 0,29

Т ексти льн ая ........................................... 7.101 21.514 6.267 33.8L7 12.094 96.249 370,3 14,10 10,13 15,30 10,88
в т. ч. перв. обр. луб. волок. 302 756 581 ! 1.290 1.770 $.621 . 586 Д В 12,7 р. 0,60 1,48 0,54 1,09
» » » ш ерстяная ....................... 2.948 • 10.532 3.161 25.167 3.908 42.193 ’ 132,6 400,6 5,85 .3,27 7,49 4,77
» » » пен ько-д ж утовая . 3.741 • 9.990 2.434 7.020 5.409 40.158 144,0 402,0 7,43 4,53 7,10 4,54

Ш вейная ..................................... ... -  **) -  **) 404 2.080 4.098 28.156 _ _ — 3,43 ЗД6
К о ж о б у в н а я .............................. 1.620 5.171 1.750 9.837 3.999 30.703 246,8 593,8 3,22 3,35 3,67 3,47
П ищ евкусовая .......................... ... 4.161 30.558 3.009 • 28.726 . 10.696 136.170 257,0 445,6 8,26 8,96 21,73 15,39

в т. ч. м ясная ‘ .............................. 33 1.641 25 299 1.110 28.163 в 33,6 р. В 17,2 р. 0,06 0,93 1,17 3,18
» » » плодоовощ ная . . . . . _  **) -  **) — — 1.630 14.011 — — — 1,37 1,58
» » » пр-во молочных прод. — — 689 6.666 — — — 0.58 — 0 ,75
» » » м укомольно-крупяная 873 7.788 285 7.664 479 13.426 55,2 172,4 1,72 0.40 5,54 1,52
» * » хлебопечение................... -  **) -  **) 72 522 2.032 17.735 — — 1,70 *— 2,00

•» * » крахм .-латочн ая . • . . -  **) — **) 283 1.691 628 5.968 — _ 0,53 0,67
» ь » сахарн ая  ..........................
» » » винокурен ., водочн. и

679 1.549 465 1.857 614 4.030 90,4 260,2 1,35 0,51 1,10 0,46

винодельч.......................... 1.521 14.518 1.092 12.480 1.698 26.494 111,6 182,5 3,02 1,42 10,32 3.00
» » » бродильная и бевалког. 95 535 64 . 437 142 2.903 149,5 542,6 0,19 0,12 0,38 0,33
» » » табачно-м ахорсчн . . . 263 1.405 403 ; 2.076 677 7.726 257,4 550,3 0,52 0,57 1,00 0,87

П рочая п р о м -с т ь ................................. 2.321 5.917 3.506 • 7.9L7 7.6:30 24.412 328,8 412,6 4,01 6,39 4,21 2,89

Всего ......................................... 140.613 49.371 200.733 119.335 884.5(15 257.1 629,2 100,00 100,00 100,00 100,00

*) В данные по 1913 г. вклю чена м еталлурги я . Заводы  в дальнейш ем были ликвидированы  как нерентабельны е.
*•) К рупной промышленности но этим отраслям  в 1913 г. не было.
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подъем сельского хозяйства и рост к у л ь 
турного и материального уровня некогда 
отсталой деревни, выросли города, неиз
меримо увеличилась сеть учреж дений н а
родного образования и здравоохранения.

В крупной промышленности  в 1936 г. 
была зан ята  армия рабочих численностью 
около 120 тысяч человек. Между тем, 
в 1913 г. на территории  современной 
О. о. было ванято около 50 тыс. чел. 
рабочих. Основные данные по крупной 
промыш ленности О. о. за период 1913— 
1936 гг. следую щие (см. табл. на стр. 
713 — 714).

Д инам ика развития крупной промыш
ленности по О. о. 8а период 1913— 1936 гг. 
показывает возрастание роли машино
строения, создание энергетической и ряда 
других отраслей промышленности. Свыше 
70%  всех рабочих занято сейчас в от
раслях  крупной промышленности. Р а з 
витие кирпичной промышленности от
раж ает рост на территории области капи
тального строительства, которое было 
развернуто во всех отраслях народного 
хозяйства. Рост промышленного произ

водства происходил еа счет лучшего ис
пользования производственного аппарата 
промышленности, технической рекон
струкции этого аппарата, широко раз
вернутых работ по коренной реконструк
ции и расширению действующих пред
приятий, ва счет строительства ряда круп
ных новых предприятий и, наконец, 
еа счет роста производительности труда 
промышленных рабочих, что было обу
словлено как  более высоким техническим 
уровнем производства, так  и ростом тех
нической грамотности рабочих, сокращ е
нием рабочего дня, улучшением условий 
труда и самым фактом работы не на капи
талиста, а на благо единственного в мире 
государства трудящ ихся. Небезынтересно 
отметить, что численность рабочих в 
1936 г. выросла против 1913 г. на 137%, 
а валовая продукция —  на 529% , в 
группе же металлических производств 
этот рост вы разился по числу рабочих 
на 140% , а по продукции — на 872,4% .

Основные фонды крупной промышлен
ности еа период 1927/28— 1936 гг. вы
росли в 4 раза (см. табл.).

Д и н а м и к а  о с н о в н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  п о  к р у п н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  О.  о.

Основные фонды 
(т. р.) 1936 г. I °/оК В °/о К итогу

1927/2б| 1932 1936 1927/28 1932 1927/28 1936

Э лектростанции . . ..................................... 3.336 10.110 39.562 в 11.9 р . 391,2 2,74 8,06
Т орф яная ........................................................ 36 3.149 8.543 в 237 р. 271,3 0,03 1,74
Ф о с ф о р и т н а я .............................................. . 22 4.142 6.928 в 324 р. 167,3 0,02 1,41
С и л и катн о кер ам и ч ......................................... 16.893 31.276 47.478 281,0 151,8 13,85 9,67

в т. ч . цементная ......................................... 9.60S 12.116 13.955 .45.0 115,2 7,88 2,84
» » » ки рп и чн ая ..................................... 861 5.195 9.551 в 11,1 р. 183,9 0,71 1,95
» » » стекольная , .............................. • 5.795 10.231 16.962 292,7 165,8 4,75 3,46

М е т а л л и ч е с к а я ......................  • 55.905 102.901 203.625 364,2 197,9 45,87 41,49
в т. ч. маш иностроит.................................. 53.012 92.425 182.573 344,4 197,5 43,5U 37,20
» » » самост. ремонт, п ред п р .............. 316 6ДШ 14.798 в 46,8 р. 246,1 0,26 3,01

Д е р ево о б р аб а ты ваю щ а я .......................... ... 5.882 15.174 23.301 396,1 153,6 4.83 4,75
в т. ч. л е с о п и л е н и е ................................. 2.019 5.456 11.923 590,6 218,5 1,66 2,43

Б у м а ж н а я ........................................................... 2.695 3.101 13.659 506,8 440,5 2,21 2,73
Т е к с т и л ь н а я ................................. .................. 15.803 29.255 48.029 303,9 164,2 12,97 9,79

в т. ч. первичн. обр. луб. в о л о к н а . . 650 3.666 9.583 в 14,7 р. 264,1 0,53 1,95
» » » ш е р с т я н а я ..................................... 11.207 14.144 16.636 148,8 - 110,5 9,20 3,39
» » » п ен ьк о -д ж у т о в ая .......................... 3,877 10.479 20.833 537,3 199,0 3,18 4,24

Ш в е й н а я ..................................... ... .................. 92 1.475 2.518 в 27,4 р. 144,4 0,07 0,51
К о ж е в .- о б у в н а я .......................... ... 3.098 7.597 10.069 325,0 132,5 2,54 2,05
Ц ищ евкусовая . ...................... ... .................. 16.495 31.895 69.108 419,0 216,6 13,53 14.08в т. ч . м я с н а я ......................................... ... 56 3.023 17.284 в 308,6 р. 571.7 0,05 3,52

» » п л о д о о в о щ н а я ...................... ...  . 2.286 5.733 _ _ 250,7 1,17
» » » х л еб о п еч ен и е .................................. 50 1.652 3.809 в 76,2 248,7 0,04 0,78
» » » к р ах м .-аато ч н . .  .......................... 716 3.881 6.288 878,2 162,0 0,59 1,28
» » » ви н о ку р ., водочн., винодел., 7.191 7.465 15.858 220,5 212,4 5,90 3,23
» » » б р о д и л ь н а я ........................................ 484 835 1.132 233,9 135,6 0,40 0,23
» » » м у к о м о л ь н о -к р у п я н ая . . . . . 2.917 4.094 5.415 185.6 132,3 2,39 1,10

Д р о ч ая  д р о м -е т ь ............................................ 1.619 8.907 18.002 в 11,2 р. 221,1 1,33 3,67
В Q в г о 12J ,876 249,252 490.822 402,7 196,9 100,00 100,00



Значительны й объем капитального 
строительства при росте производства 
привел к тому, что ведущей промыш 
ленностью области стало машиностроение 
и металлообработка, В городе О рле на 
базе полукустарны х предприятий вы
росли, ф актически — заново построены, 
ваводы: трактородеталей, текстильного
маш иностроения и завод, производящ ий 
оборудование по технике безопасности.

По решению правительства заводы тр ак 
тородеталей и техники безопасности пере
даются управлению  легкого машино
строения, что превратит О рел в наиболее 
крупны й центр производства оборудова
ния для  текстильной промышленности. 
В О рдж оникйдзеграде (б. Б еж и ц а) распо
лож ен  крупнейш ий завод транспортного 
машиностроения' «Красный Профинтерй», 
который за  годы революции в корне пере
строен. Вместо маломощных паровоаов 
и 16-тонных вагонов завод производит 
мощные паровозы , 50-тонные больш егруз
ные 4-х осные вагоны, цистерны и снего
очистители, оборудованные автосцепкой, 
копры, молоты, электрокраны  и др. изде
лия. До революции, в 1915 г. вавод «Крас
ный Профинтерн» произвел 119 маломощ
ных паровозов и 3.610 двухосных ваго
нов. В 1937 г. (по плану) мощность 8авода 
вы разилась в 135 паровозов и 21.200 
вагонов (в 2-х осном исчислении). Но это 
были мощные и сложные паровозы серии 
«СО» с тендер-конденсатором. Н еизмери
мо выросли производственные фонды за 
вода. Завод  обогатился новым мощным и 
совершенным оборудованием. В Орджо- 
никидзеграде построен крупный стале
литейный завод с 6 мартеновскими пе
чами. Расш иряется Людиновский локо
мобильный завод дО мощности в 2.000 
штук, Б рянский  вагоностроительный им. 
У рицкого, выпускающий такж е котлы 
центрального отопления и радиаторы, 
значительно вырос С укремльский чугуно
литейный, специализирую щ ийся на 
производстве канализационных и водо
проводный тр у б .: Р я д  мелких м еталло
обрабатываю щ их предприятий получил 
■уОчную специализацию :'Л ивенсций  завод

специализируется на производстве проти
вопож арного оборудования и водопровод
ной арматуры , Н арыш кинский— на произ
водстве пенько-трепальны х машин, К лин- 
цовский— на деталях текстильного обору
дования, Ж уковский стал  обозным заво
дом. В Е льце создается гнездо электро
технических производств, строится sa - 
вод прож екторны х углей и элементный.

У глубленное изучение минеральных 
сы рьевы х ресурсов области обеспечило 
возможность широкого развития про
мышленности, работающей на местном 
минеральном сырье, в частности про
мышленности стройматериалов. Суще
ствовавш ий до револю ции цементный за 
вод (им. Воровского) переоборудован, что 
более чем удвоило его мощность. При нем 
создан крупны й шиферный цех. В Б р я н 
ском районе достраивается Н ово-брян
ский  цементный 8авод, мощностью свыше 
160 т. т. В О рдж оникйдзеграде построен 
крупный вавод огнеупорного кирпича, 
в Ж издринском районе— 2 завода трепель- 
ного кирп и ча, общей мощностью 53 млн. шт. 
(М урачевский и Зикеевский), в Е л ьц е— 
крупны й известковый завод, мощностью 
в 160 т. т.

С текольная промыш ленность области, 
возникш ая еще в X V III в. на ручном 
труде, так и , продолж ала базироваться 
на нем на протяж ении 150 лет. Т олько 
после револю ции был поставлен вопрос о 
механизации производства. Сейчас все 
стеклозаводы  (И вотский, Вытошевский, 
Чернятинский и Е ленский) значительно: 
реконструированы . С троятся новые цеха 
цветного, сигнального и других видов 
стекла. Д ятьковский  хрустальны й эа- 
вод, заслуж енно имеющий мировую из
вестность, расш ирил свое производство: 
и добился исклю чительных результатов 
в худож ественности выпускаемых изде
лий. И зделия завода были выставлены на: 
П ариж ской выставке 1937 г.

Больш ое значение для сельского хо
зяйства О. о. и смежных с ней областей; 
(Смоленской, К урской, УССР и- др:),* 
обладающих значительным клином тех-; 
ническиу культур , шмеет промыш ленно;.



использование ф осфоритов.. Вместо мел
ких карликовы х производств в области 
построен крупный П ервомайский фос
форитный завод при ст. П олпино, мощ
ностью в 150 тыс. т.

П овыш енная лесистость западной части 
О. о. обусловила значительное развитие 
промышленности, работающей на лесном 
сырье; насчитывается около 100 таких 
предприятий. Н аиболее развита лесо
обрабатываю щ ая промыш ленность в райо
нах: Почепском, Суземском, Н авлинском, 
Ж издринском и К летнянском. В области 
2 ш палопропиточных завода (Н авлин- 
ский и Ж уковский), ряд бочарных и стр у 
ж ечных, Н авлинский каниф ольно-ски
пидарны й, гнездо спичечных ф абрик в Но- 
возыбковском районе («Волна Револю 
ции» и «Малютка» в Н овозыбкове и «Ре
волюционный: Путь» на ст. Злы нка), зн а 
чительно реконструированных. М ехани
зац ия фабрик произведена машинами со
ветского производства. Значительно рас
ш ирилась С ураж ская  бум аж ная ф абрика, 
строится картонная ф абрика в г. К ар а 
чеве, использую щ ая отходы первичной 
обработки конополи. По пеньковой про
мышленности О. о. занимает ведущее 
место в СССР. В К арачеве в первой п яти 
летке выстроена крупн ая пенькопря
дильная ф абрика, закомбинированная 
с ранее сущ ествовавш ими в городе пень
кообрабатывающ ими предприятиями. 
Значительно расш ирили свое производ
ство пенькопрядильная ф абрика в К лин- 
цах, вы росш ая из мелкого предприятия, 
канатн ая  ф абрика в Б рян ске, ш пагатные 
фабрики в О рле и Дубровке. З а  период 
первой и второй пятилеток построена 
сеть заводов по первичной обработке 
пеньки, что облегчает ее обработку, ул у ч 
ш ает качество продукции и повышает 
выход волокна. Е сли  до револю ции 
пенька . вы возилась еа пределы области 
в необработанном виде (в М оскву, П етер
бург и в значительной степени на внешний 
рынок), то теперь пенька, полученная 
с посевов конопли О. о . , почти полностью 
перерабаты вается в ее пределах. П енько
в ая  промыш ленность О. о. производит:

сноповязальны й и обыкновенный шпагат,, 
веревку, канаты , сетевязальную  нить,, 
фильтропрессный холст для  сахарной п ро 
мышленности и др. По развитию  п енько
дж утовой промыш ленности О. о. зан и 
мает второе место в СССР, дав  в 1937 г. 
15,85%  всего сою зного производства.

Клинцовский узел  суконного производ
ства обогатился рядами новых п роиз
водственных корпусов. Д л я  обеспечения 
фабрик электроэнергией и технологиче
ским теплом выстроена теплоэлектро
централь, мощностью В 12 тыс. кет.. 
4 клинцовских ф абрики дали  в 1937 г. 
около 5.200 тыс. м  высококачественных: 
тканей  (4,7%  производства СССР), п ро
тив 2.800 т. л» в 1926 г. В области п о 
строены: крупны й механизированный:
кож завод в Е льце, создана фабрика, 
готового п латья  в Б р ян ск е , чулочная: 
в К лин цах , реконструирована обувная, 
ф абрика в О рле, выпустивш ая в 1937 г. 
около 2 млн. пар обуви, значительно 
расш ирен кож завод в К линцах .

, В О. о. располож ено гнездо круж евного  
промысла, имеющего ш ирокую  извест
ность не только  в СССР, но и эа  рубежом. 
В районах, прилегаю щ их к  Е л ьц у  (Е лец
ком, Чибисовском, И змалковском , Ста- 
новлянском, К раснинском  и Задонском),, 
зан ято  в промысле от 10 до 11 тыс. чел.

Н епрерывный рост сельско-хозяйствен- 
ного производства и его разнообразие, 
обеспечили ш ирокое развитие в О. о. 
пищевой промышленности. Расширено, 
спиртоводочное производство, плодо
овощное, маслобойное, создан ряд  птице
комбинатов (Орел, Л ивны , Е лец), стро
ится крупны й мальтозно-паточный ком 
бинат в  У нече, мощностью патоки  в 
10 т. т , мальтозы  —  3,3 т. т , сухого 
к р а х м а л а — 3,5 т. т , строится крупны й 
мясокомбинат в Б рян ск е , значительно 
расш ирила свое производство м ахороч
ная ф абрика в Е льце, сахарны е заводы 
Л опандинский (К омаричский район) и 
Х мелинецкий (Задонский район).
. Э нергетика области базируется на к р у п 

ных районных электростанциях (Б р я н 
ск ая , мощ ностью первойочереди в 22т. кет..



К линцовская), фабрично-заводских и го 
родских электростанциях. Бурны й рост 
промыш ленности и городов поставил за- 

| дачу дальнейш его расш ирения энергети- 
f ческой базы О. о ., создания сети высоко- 
i вольтных передач и усиления использо- 
’ вания дл я  энергетических- целей торфа, 

которым богата западная  часть области.
Сельское хозяйство. Д ореволю ционная 

орловская  деревня аккум улировала в се
бе черты обнищ ания, свойственные и 
центральной полосе и западным губер-. 
ниям. Н адельной вемли падало на двор 
7 десятин, при 11 по 50 европейским г у 
берниям. З а  период 1901— 1910 гг. урож ай 
рж и составил в среднем 47 пудов. А рож ь 
заним ала 46— 47%  всех посевов (1911— 
1915). Д есятки  тысяч крестьян  шли искать 
эемли, которая  кормила бы. З а  период 
1896 — 1910 гг. из О рловской губ. п ере
селилось около 115 тыс. человек. О страя 
зем ельная нуж да заставл ял а  арендовать 
землю. В ряде уездов (О рловский, Кром- 
ский  и др .) площ адь арендованной кре
стьянам и  земли составляла от 30 до 40%  
к  надельной. Арендные цены,были высоки. 
В материалах оценочно-статистического 
отделения О рловской губ. вем, управы  
еа 1907 г. об арендной цене пиш ется, 
что «под влиянием, различных условий, 
а главным образом малоземелья крестьян , 
она так  вы росла, что в большинстве сл у 
чаев уж е заклю чает в себе не. только чи
стую  земельную  ренту, но и часть за р а 
ботной платы  арендатора». З а  этой стыд
ливой формулировкой скры вается тот 
ф акт, что в отдельные годы доход с арендо
ванной земли даж е не покры вал арендной 
платы. К рестьянин  ищет средств к сущ е
ствованию  в кустарны х промыслах 
(в 1913 г. в них было занято  по О рловской 
губ. свыше 60 тыс. чел.) и в отхож их. 
З а  период 1906— 1910 гг. в среднем в год 
выбирало паспорта свыше 240.000 чело
век. О коло 40%  из них шло на строитель
ные работы. Ч асть ш ла на юг в поисках 
любой работы, часто пешком, так  как  не 
было денег на дорогу. Н икто не заботился 
о подъеме благосостояния крестьянина, о 
росте его агрономической культуры . Н а 

оборот, промыш ленники, помещики в  
купцы  были заинтересованы  в его разоре
нии, чтобы иметь дешевые рабочие руки. 
Стародубский предводитель дворянства 
Я кимович (территория уезда входит в со
временную  О. о.) говорил, что «уездный 
агроном и уездный дармоед понятие одно- 
значущее» и цинично добавлял, что «надо 
безотлагательно позаботиться, чтобы мы 
могли иметь недорогих рабочих и во вся
кое, когда понадобится, время». По дан
ным губернского земства (1898) свыше 
90%  сел .-хоз. рабочих имели рабочий день 
продолжительностью  свыше 12 часов.

. После социалистической револю ции 
резко сократилась численность беспосев
ных и малопосевных крестьянских х о 
зяйств, поднялась обеспеченность землей 
ва счет перешедших в крестьянское поль
зование земель помещиков, купцов, мо
настырей и других. Однако, еще силен 
был к у л ак , еще велика была бедняц кая  
прослойка — безлош адная, безынвентар- 
ная. Т олько  коллективизация внесла 
изменение в структуру  посевов, в  способы 
ведения сельского хозяйства, насытила 
сельское хозяйство области усоверш ен
ствованным передовым с .-х . инвентарем.

П осевная площ адь по О, о. (по предва
рительным данным) составила в 1937 г.
2,918,3 тыс. га. Обеспеченность посевами 
на душ у сельского населения выросла 
против 1926 г. более чем на 20% . С трук
тура посевов успеш но изменяется, ярко  
знаменуя переход к высшим формам 

' ведения сельского хозяйства. Много
польные севообороты обусловили р аз
витие травосеяния, занявш его свыше 
12% посевных площ адей. Р ож ь вместо 
46— 47%  составила в 1937 г. около 31%  
всех посевов, в то время как  клин  пш е
ницы, не составлявш ий до революции 
и 1% , составил в 1935 г. 5 ,4 % , а  в 1937 г. 
уж е 9 ,1% , имея ш ирокие возможности для 
дальнейш его соста. Рост пшеницы проис
ходит эа счет сокращ ения малоценных 
зерновы х —  рж и и проса.

Н аряду с изменением структуры  зерно
вых значительно такж е изменение клина 
технических культур , отражаю щ их много



образие производственных возможностей 
сельского хозяйства О. о. Посевы конопли 
(северной) составили в 1937 г. 80,4 т. га, 
сосредоточивш ись главным образом в цен
тральной части области. Но, наряду 
с северной коноплей, в колхозах п олу
чил развитие посев ю жной конопли. 
В 1937 г. ее было посеяно около 5.300 га. 
Е сли  в 1912 г. на территории О рловской 
губ. засевалось только около 3 000 га 
сахарной свеклы , то в 1937 г. посевы 
фаб ричной сах . свеклы  составили 13,6т .га . 
Сах. свекла перерабаты вается на 2-х 
сах . ваводах, расположенны х на террито
рии области, и в размере примерно 15— 
20% (К олпнянский и  Д олж анский рай 
оны) поступает на сах. заводы соседней 
К урской  обл. Почвенно-климатические 
условия О. о. позволяю т продвигать 
свеклу  в новые, более северные районы. 
Посевы льна-долгунца составили в 1937 г. 
около 46 тыс. га, расп ространяясь гл. 
обр. в ряде северо-западных районов 
области. Н а территории О. о. в 1913 г. 
посевы табака составляли  около 300 га, 
в 1937 г. они достигли 2.500 га, получив 
особенное развитие в ряде западны х райо
нов (П огарский, Почепский, М глинский, 
Стародубский и др.). Н а п олях  области 
появились новые культуры : горчица —
2,7 т. га (гл. обр. в зап. части), цикорий— 
4 тыс. га, топинамбур —  1,3 т. га, тмин —
2,3 т. га, каучуконосы  —  ок. 300 га и др.

В западной части области, имеющей 
невысокий процент распаханности, за 
период первой и второй пятилеток идут 
работы по расш ирению  паш ни за  счет 
поднятия целины.

В области создано много крупны х со
ветских хозяйств. Т олько  по системам 
Н КСовхозов, Н К Зем а и Н К П П ром а сов
хозов имеется 60, с общей посевной пло
щадью в 1937 г. 89,3 тыс. га. В области 
15 свиносовхозов, 7 молочно-мясных,
3 коневодческих, 2 племсовхоза, 10 пти- 
цесовхозов, 1 коноплеводческий, 2 све
клосахарны х, 12 совхозов Главспирта,
4 овощ есовхоза, 4 плодоягодных.

Непобедимой силой является  колхоз
ная орловская  деревня, вооруж енная пе

редовой техникой. 99 МТС (на 1/1 1938 г.) 
с тракторны м парком в 6.581 единицу, 
с общей мощностью в 115 тыс. лош. сил, 
и парком  комбайнов в 1.450 единиц охва
тили  почти все колхозы  области, механи
зи р у я  основные сельско-хозяйственны е 
работы. В машинном парке МТС тысячи 
разнообразны х слож ны х с .-х . машин — 
почвообрабатываю щ их, посевных, убо
рочных. И х применение стало возможным 
только  после социалистической пере
стройки  сельского хозяйства, так  к ак  даж е 
середняку было бы не под силу приобре
тение слож ны х машин, бедняк ж е, до рево
лю ции составлявш ий группу в 30— 35% 
безлош адных и безынвентарных и даж е 
из-за п луга и лош ади вступавш ий в к а 
бальные отношения с заж иточной кул ац 
кой частью деревни, совершенно не мог 
мечтать о применении усоверш енствован
ных с .-х . машин. Р азве  на клочках земли 
максимум в 2— 3 десятины возмож но при
менить с выгодой 20-ти футовый комбайн 
или трактор-челябинец?

Ж ивотноводство О. о. после револю 
ции вступило на путь исклю чительно 
быстрого подъема. Реорганизационны й 
период сопровож дался жестоким со
противлением кулацкой  прослойки де
ревни, чувствовавш ей, что коллективиза
ция наносит сокруш ительный удар  эконо
мическому владычеству к у л ака ; кул аки  
агитировали  за злостный аабой скота, 
стремясь подорвать этим самым мощь 
колхозного строя. Ныне восстановление 
поголовья скота происходит весьма 
быстрыми темпами. Следую щая таблица 
показы вает сравнительную  обеспечен
ность сельского населения О. о. основ
ными видами скота: (на 100 чел. сель
ского населения):

1915 г. 1937 г. 
на 1/1

О рловская
губерния

О рловская
область

К р . рог. скота . . . . и 27,1
Овец и к о з .................. 40 14,6
Свиней ............................. 9 18,3



В абсолютных цифрах поголовье скота 
по О. о. составило по предварительны м 
данным на 1/1 1938 г .: лош адей —
433.0 тыс. голов, в т. ч. рабочих —
292.1 т. г ., крупного рогатого скота — 
857 т. г ., в том числе коров — 483,9 т. г ., 
о в е ц — 769,9 т. г ., коз — 44,6 т. г ., 
свиней— 855,4 т. г ., в т. ч. свиноматок 
Старше 9 м .— 140 т. г. Рост поголовья 
продуктивного скота  за 1937 г. составил: 
по крупному рогатому скоту — 3,6% , 
по свиньям  — 53,7% , по о в ц ам — 28,9% 
и по к о за м — 25,3%. Н аличие молодняка, 
рост кормовой базы в результате широ
кого развития посевов кормовых культур , 
рост ветеринарной помощи —  все это 
обеспечивает дальнейш ий подъем ж ивот
новодства. К олхозны е фермы, ставш ие на
ряду с совхозами опорными пунктами 
дл я  реконструкции племенного состава 
поголовья, решают такж е задачу снабж е
ния молодняком колхозников, желаю щ их 
наиболее полно использовать п рава , п ре
доставленные сталинским колхозны м уста
вом в отношении скота, который может 
находиться в личном пользовании колхоз
ников. Л иквидация бескоровности к ол 
хозников проходит успешно. В колхозе 
«Луч Револю ции» нет бескоровных, а  до 
револю ции их было около половины. 
Сотни "колхозов уж е ликвидировали  бес- 
коровность. Ж ивотноводческие фермы из 
года в год увеличиваю т свою доходность. 
В рядовом колхозе «Ленинец» Трубчев- 
ского района МТФ дала в 1936 г. доход 
в 19 т. р ., а  в 1937 г. около 40 т. р. В обоб
ществленном секторе (в совхозны х и кол
хозны х товарны х фермах) находится зн а 
чительная часть поголовья: лош адей — 
94,9% , крупного рогатого ск о т а — 23,1% , 
коров — 15 ,7% , овец и к о з — 28,4% , 
свиней — 15,2% , а свиноматок (старше 
9 м .)— 20,1% .

Сотни колхозов получаю т обильные 
урож аи, обеспечивают высокую выдачу 
на трудодни, сооруж аю т новые колхозные 
постройки, благоустраиваю т села. Вот 
несколько примеров, взяты х из р а зн ы х . 
районов области. К олхоз «Первый шаг 
и коммунизму» (Серский район), объеди

няю щий 228 хозяйств, б. село Коро- 
стовка, п олучи лв  1937 г. доходв 1 .300тыс. 
рублей. У рож ай рж и получен в 14 if 
с га, селекционной, единовременно созре
вающей конопли — 13,5 if с га. Н а трудо
день приходится 3,5 кг зерновых и 10 руб. 
деньгами. Свыше 15 семей получаю т по 
10 тыс. руб. и больше деньгами и но 
200 пуд. с лишним хлеба. До революции 
в ш коле училось 40 чел ., сейчас — 350 чел. 
Построен колхозны й клуб, новая баня, 
скотные дворы, зернохранилищ а. Колхоз 
«Н овая Д еревня» Н овосильского района, 
в который входит 80 дворов, добился 
в 1937 г. среднего урож ая  зерновых в 18 tf, 
а пеньки-волокна— 15,5 if, получив дохода 
только  от одной конопли 285 тыс. руб. 
Н а трудодень колхоз выдает 6 кг зерновых, 
2 кг картоф еля, 3 кг овощей и 6 руб. день
гами. Отдельные колхозники получили 
360—400 п. зерна и свыше 6.000 руб. 
деньгами. В личном пользовании колхоз
ников находится 78 голов кр. рог. скОта, 
203 овцы, 58 свиней, свыше 1.000 гусей. 
25 колхозны х хат  имеют радио. 
В колхозе строится колхозны й клуб. 
К олхоз им. Л енина (К линцовский район) 
только авансом выдал 3,5 кг верна 
и 8 кг  картоф еля на трудодень. К олхо
зом выстроена новая 2-х этаж н ая  ш кола- 
десятилетка, мельница, черепичный 
завод, амбары, свыше 40 новых домов. 
К олхоз им. КИМ  (Задонский район) 
выдал на трудодень 6 кг верна. 
Рекордны е урож аи  получили колхозы : 
«Н овая Ж изнь» (К орсаковский район) — 
пшеницы 28,9 if, сортовой рж и 29,5 if; 
им. «15-летияО ктября» (Е лецкий район)— 
пшеницы 20,4 ц; «Красный Воин» (В олхов
ский  район) — около 2 т  пеньки-волокна; 
«Стремление» (Л ивенский район) рж и
18,5 if, озимой рж и 20,7 if, овса 15,7 ц, 
ячменя 14,7 ц с га; им. К ирова (Сосков- 
ский  район) — около 30 ц гречихи с га- 
«Красный О ктябрь (Е лецкий район)— рж и 
19 ц, пшеницы 22 ц, картоф еля около 
200 if и т. д.

П олучаемые доходы дали  возможность 
колхозам  ш ироко развернуть работы по 
культ урном у строительству  и благо-



устройству села: колхозы  «Красный
Огородник» и «Культура» (К арачевский 
район) радиофицирую тся, колхоз «У дар
ник» (К линцовский район) электрофици- 
руется, колхоз «Профинтерн» (Севский 
район) выстроил новый клуб  на 300 мест, 
колхоз «Прахлов» (Климовский район)— 
новый клуб на 400 мест, колхоз «Север
ный Полюс» (П огарский район) в 1937 г. 
отстроил клуб  на 200 мест, а в 1936 г. 
колхозную  баню и т. д.

О. о. в прошлом была чрезвычайно от
сталой в культурном  отношении. По пере
писи 1897 г. грамотных на селе было 
только  13,6% , а  из ж енщ ин всего 3 ,9% . 
Резкое отставание по грамотности ж ен
щин продолж алось вплоть до О ктябрь
ской революции. Т ак , в 1912/13 г. по
б. О рловской губ. из общего числа у ч а 
щихся начальны х школ в 130,5 тыс. че
ловек девочки составляли всего 29%. 
Б ольш ая часть девочек в ш колу не попа
дала. Сейчас грамотность населения при
ближ ается к 100%. Всеобщим обучением 
охвачены все дети ш кольного возраста. 
Н а 1 /IX  1937 г. в ш колах области училось
674,4 тыс. детей, из них в высших к л ас 
сах 192 тыс. человек, т.-е. в полтора р а 
за больше, чем во всех классах начальной 
ш колы до революции. С пециальное сред
нее образование могли получать только 
дети заж иточны х классов. Н а 1/1 1913 г. 
в средних специальны х ш колах б. О рлов
ской губ. училось всего 3.800 человек. 
Ш колы эти были следующие: 9 педагоги
ческих (с числом учащ ихся в 454 ч.), 6 д у 
ховны х, 6 ремесленных и торговы х, 1 ме
дицинская. Сейчас в О. о. 66 техникумов 
(1937), в них обучается 18.733 человека. 
Только  в 20 педагогических техникумах 
обучается 6.220 человек. Т ехникумы  по 
металлообработке имеются:в О рле, Орджо- 
никидзеграде, Б р ян ск е , Людинове, Б р а 
сове. В Б рян ском  районе лесотехниче
ский , в Брасовском  лесохимический, 
в К линцах  текстильны й, в Д ятькове тех 
никум, выпускаю щ ий мастеров стекло
керамического производства, в Б рян ске 
и Е льце техникумы  Н КП С , сельско
хозяйственны е техникумы  в О рле, К а р а 

чеве, Новозыбкове, Ж издре и др. горо
дах,» фельдш ерско-акуш ерские школы 
в О рле, Б рян ске, О рдж оникйдзеграде, 
Е льце и К линцах, фарматехникум в Орле, 
коммунальны е в О рле и Б рян ск е , пенько
вый в К арачеве, музы кальны е училищ а 
в О рле и Б рян ске, изобразительного ис
кусства в О рле и т. д. В О. о. 6' рабфаков 
с 2,5 тыс. учащ ихся, подготовляю щ ихся 
к поступлению  в высшие учебные заведе
ния. Д о революции на территории об
ласти не было ни одного вуза. Сейчас 
в 5 вузах  области обучается 2.680 студен
тов. В О рдж оникйдзеграде —  центре ма
шиностроительной промыш ленности—соз
дан крупны й машиностроительный инсти
тут, выпускаю щ ий специалистов по ваго 
ностроению, холодной обработке метал
лов, ковочно-штамповочному, электро
сварочному и чугунно-литейному делу. 
В 1936/37 г. в нем обучалось 833 чел. 
В г. Б рян ск е  создан лесохозяйственны й 
институт. В 3-х педагогических вузах 
области обучается 1.275 чел. (4-годич- 
ный педагогический в О рле и 2-годич- 
ные учительские в О рле и Новозыбкове).

К у л ьту р а  глубоко проникает в быт на
селения. 1.877 учреж дений клубного типа, 
созданные в О. о ., охватили все города, 
рабочие поселки, села и крупны е к о л 
хозы. В селах области 848 изб-читален, 
696 колхозны х клубов, 752 массовых 
библиотеки, в том числе сельских 105 
и колхозны х 135." В городах области 
144 клубны х учреж дения и 198 библио
тек. В К линцах на 14 тыс. жителей 
в 1914 г. была одна общ едоступная на
родная читальня, а  в 1937 г. на 35 тыс. 
жителей— 31 библиотека. В 1910 г. только 
в 2 городах области издавались газеты. 
В 1936 г. они издаю тся во всех городах 
и райцентрах области; всего издается 
84 газеты , в том числе 23 многотираж ки на 
п редприятиях и МТС. Их годОвой тираж
31,6 млн. экзем пляров, а разовый превы 
ш ает 250 тыс. экз. Д о револю ции на весь 
Трубчевский уезд, который в несколько 
раз превы ш ал территорию  современного 
Трубчевского района, выписывалось все
го 200 газет,, а в 1937 г. на район выпи



сы валось свыше 8.000 экзем пляров газет. 
К олхоз «Н овая Деревня» (Н овосильский 
район) на 80 дворов выписывает 206 г а 
зет и 20 ж у р н ал о в ,—столько ж е, сколько  
в дореволюционной России приходилось 
на уезд.

Санит арное состояние б. О рловской 
губ. до револю ции может быть освещено 
следующими данными по заболеваемости 
ва 1912г.: чесоткой заболело 150.030 чело
век, туберкулезом  9.533, сифилисом 
27.088, трахомой 2.633 человека. Р асп ро
странение чесотки отраж ало нищету, 
некультурность, скученность в ж илищ ах. 
С болезнями справиться было трудно и 
потому, что один врач приходился почти 
на 15 тыс. чел. населения. Сейчас в О. о. 
чесотка, сифилис, трахома, туберкулез, 
как  массовые заболевания, ликвидиро
ваны. В области 759 врачей, или 1 врач на
4,8 тыс. человек. Д о револю ции в О рлов
ской губ. в больницах было 2.306 коек; 
в 1936 г. их было 7.067, в 1938 г. — 
свыше 8.000. Д остигнут полный охват 
родильной помощью: в больницах и
род. домах 1.043 родильных койки; 
кроме того, во вновь созданных 75 к ол 
хозных род. домах 218 коек. Во всех горо
дах О рловской губ. до револю ции было 
(1910) 790 больничных коек. Сейчас
только в одном городе О рле их 600, а  во 
всех городах и рабочих поселках области— 
4.895, что дает 77 коек на 1.000 жителей, 
в то время к ак  в 1910 г. этот показатель 
был равен 2,5. Сеть учреж дений здраво
охранения на селе весьма велика: 104 
больницы, 197 врачебных амбулаторий, 
199 фельдш ерских и свыше 100 фельд
ш ерско-акуш ерских пунктов. Особое р а з
витие получили учреж дения по охране 
эдоровья детей и матерей. Создано 6 дет
ских  поликлиник, 48 консультаций, 
135 постоянных яслей  и тысячи сезонных.

Города  О. о. отраж аю т бурный х о зя й 
ственный и культурны й рост области. 
Д о револю ции только несколько городов 
были электрифицированы. Сейчас электро- 
фицированы все города области, а водо
проводы созданы  в 15 городах. Строится 
кан али зац и я  в Орле и Б рян ске. Города

благоустраиваю тся. В них строятся де
сятки  зданий для  социально-культурны х 
учреж дений: ш кол, кино, клубов, библио
тек, детсадов, больниц, яслей, молочных 
кухонь. М еняется облик города. Ц ентр 
области —О рел, бывший до революции к у 
печеским городом со слабо развитой 
полукустарной промышленностью, с чи
слом рабочих около 3.000 ч., превратился 
в крупны й центр маш иностроения, а т а к 
ж е легкой  и пищевой промышленности. 
В крупной промышленности было занято  
в 1936 г. 10.300 человек, а в мелкой и коо
перативной свыше 4 тыс. чел. В г. Б р я н 
ске развилось машиностроение, легкая  
промышленность. Б р ян ск  стал энергети
ческим центром области. В городах ш и
роко развернулось социально-культур
ное строительство. Т олько  за  период
1935— 1936 г. в городах построено 8 школ 
вместимостью в 4.800 мест.

О рдж оникидзеград (б. Б еж ица) до рево
люции развивался  к ак  вотчина завода. 
Рабочие в больш инстве ж или  в казарм ах 
и бараках . В ся сеть «культурных» учре
ждений ограничивалась 2 церквами, 2 пив
ными лавкам и, училищем и больницей 
на 80 коек. Сейчас в О рдж оникидзегра- 
де — крупнейш ем центре транспортного 
маш иностроения — построен р я д  новых 
предприятий (литейный завод, огнеупор
ный и д р .), создана сеть культурны х учре
ждений — машиностроительный втуз, 
техникум  и рабф ак; дома культуры , тех 
ники и пионеров, ряд клубов, парков и с а 
дов, кинотеатры, 22 начальны х и средних 
школы; в 1935 — 36 г. построено 4 школы 
на 3.440 мест, построен дом физической 
культуры , создан аэроклуб, построен 
новый вокзал, строятся  кинотеатр, род. 
дом, детсады, ясли , много новых ж илых 
домов. Город Е лец  стал промышленным 
городом. В нем построены: крупны й кож е
венный завод, известковый, строится з а 
вод прож екторны х углей  и элементный. 
Ч ерез Е лец  прош ла ж елезнодорож ная 
м агистраль М осква — Донбасс. В го 
роде путестроительный техникум, пед
училищ е, ф ельдш ерско-акуш ерская ш ко
ла и ш кола мед. сестер, рабфак, сеть



клубов и библиотек, кинотеатр. Только 
в 1937 г. в городе строились: баня
на 200 мест, детсад на 80 мест, 2 школы. 
К линцы, числивш иеся до революции 
посадом с 14 тыс. человек жителей 
(1914), сейчас имеют около 35 тыс. ж ите
лей. Клинцы  — центр суконной про
мышленности. В них 4 суконны х фабрики, 
8начительно реконструированные в после
революционный период. И з небольших 
производств выросла пенькопрядильная 
ф абрика им. Д зерж инского, кожевенный 
завод «Красный Гигант», чулочная фаб
рика, взвод текстильного машинострое
ния им. К алин ин а, крупн ая  ТЭЦ. В К лин- 
ц ах—пенькодж утовы й техникум, фельд
ш ерско-акуш ерская ш кола и ш кола мед
сестер. Построены целые кварталы  новых 
ж илы х домов для рабочих, детсады, ясли, 
амбулатории, клубы, парки , водопровод, 
механизированная прачечная. В 1913 г. 
городская уп рава ассигновала на здраво
охранение 2.378 руб., в 1937 г. горсовет 
израсходовал свыше 3 млн. руб. В Д ять- 
кове — центре стекольной промыш лен
ности — хрустальны й завод значительно 
обновился, построены 2 лесозавода, вме
сто уэкой колеи пролож ена ш ирокая 
колея ж елезной дороги. В Д птькове — 
стекольно-керамический техникум, сеть 
школ, детсадов и яслей. Значительно 
изменились и другие города области: 
Новоэыбков —  центр спичечного произ
водства, К арачев — с развиваю щ ейся 
пеньковой промышленностью, Люди- 
ново, славящ ееся своим локомобиль
ным производством, Мценск и Л ивны — 
с пищевыми, главным образом, пред
приятиями.

В О. о. на 1/1V 1937 г. было занято  во 
всех отраслях хозяйства свыше 322 тыс. 
•человек, из них в промышленности (цен
зовой, мелкой и кооперативной) было за 
нято 123,3 тыс. чел. Сюда не вош ли 41,6 
тыс. человек, являю щ ихся членами коопе
ративных артелей, в большинстве своем 
заняты х в кооперативной промыш лен
ности и в меньшей степени в промыслах, 
обслуж иваю щ их бытовые нужды населе
ния. В строительстве было занято 12,4 тыс.

человек, несмотря на то, что к сроку учета 
строительный cesOH еще не развернулся. 
В совхозах , МТС и других учреж дениях, 
обслуж иваю щ их нужды сельского хозяй 
ства, было занято  23,4 тыс. человек. В лес
ном хозяйстве области, которое играет 
значительную  роль в экономике западных 
ее районов, было занято 13,6 тыс. чело
век. В культурно-просветительных отра
сл ях  хозяйства было занято  40,5 тыс. 
чел., в зд равоохран ени и — 14,3 т. чел., 
в торговле и общественном питании —
29,6 тыс. чел., на транспорте и в учреж де
ниях с в я з и — около 36 тыс. человек. П ро
мышленный характер  области виден хотя 
бы из того, что в промыш ленности О. о. 
занято  38,2%  от всех рабочих и служ ащ их, 
в то время как  в соседней К урской  — 
16,6% , а в В оронеж ской — 26,7% .

Z7. Курская область. По решению 
В Ц И К  от 27 сент. 1937 г. Зап адн ая  и К у р 
ск ая  области разделились на Смоленскую, 
О рловскую  и К урскую . Из К . о. было вы 
делено 25 северны х, в основном так  наз. 
нечерноземных районов, которые с ча
стями Западной и Воронеж ской обл. со
ставили  О рловскую  обл. После выделения 
О рловской обл., в К. о. в новых границах 
осталось 67 районов (вместо 92) с горо: 
дами: К урск, Белгород, Старый Оскол, 
В алуйки , Новый Оскол, Р ы льск, Л ьгов, 
Д митровск, Дмитриев, Обоянь, К ороча, 
Щ игры, Грайворон, С уджа, М алоархаи- 
гельск , Ф атеж , рабочими поселками 
им. К. Л ибкнехта (И ванинский район) 
и П ервоавгустовский (Дмитровский рай 
он) при Дерю гинском сахарном  заводе, 
Ш ебекино и Тим. Т ерритория К. о. 
составляет теперь около 54,7 т. ка. км, 
с населением приблизительно, в 3.765 тыс. 
чел., в том числе городского 357 тыс., 
или 10,6% . Область граничит на севере с 
О рловской обл., на востоке с В оронеж 
ской, на юге и ю го-западе с УССР. К. о. 
составилась в основном из территории 
довоенной К урской  губернии (см .), за 
исключением П утивльского уезда и не
больш их частей других уездов, из части 
Е лецкого  уезда Орловской губ. и частей 
уездов В алуйского, Зем лянского, Вирю-



венского й Н иж недевицкого В оронеж 
ской  губ.
■ К . о. в прош лом явл ял ась  частью цен
трально-черноземной полосы, призн ан 
ной бурж уазны м и экономистами «оску
девшей». В области с богатым черноземом 
'урож аи были низки и неустойчивы,
• •росли нищета и голод. М ассовая безло- 
шадность, малоземелье и дальноземелье, 
чересполосица, соха и деревянная бо
рона, одностороннее зерновое направле
ние сельского хозяйства, трехполка, слабо 

;■ развитая промыш ленность — вот черты 
дореволюционной экономики области. 
Область была царством нужды, курны х 
изб, лаптей, невежества и безземелья. 
Богаты е сырьевые ресурсы были слабо 
изучены и совершенно недостаточно 
использовались.

В недрах  К . о. леж ат богатейшие ж е
лезные руды. Б олее 150 лет (впервые 
академиком Иноходцевым в 1784 г.) де
сятки  авторитетных специалистов изучали 
аномалию  земного магнетизма в районе 
К урской  губ ., впоследствии получивш ую  
название «Курской магнитной анома
лии» (в. дальнейш ем излож ении КМА). 
Проф. Л'ейстом, наиболее полно иссле
довавшим район аномалии (1896— 1917), 
было теоретически доказано наличие в 
недрах губернии богатых месторождений 
ж елезной руды, вызывающих магнитную 
аномалию. Под исследованными п ун к 
тами (площадью в 1.400 кв. км) он опре
делил запасы  «не менее 225 миллиардов 
пудов». Ш ум, поднятый вокруг КМА, но
сил ярко выраж енный спекулятивный 
характер , и, когда залож енные по у к а за 
нию Л ейста 2 буровые скваж ины  (район 
Кочетовки и Н епхаевки) не обнаруж или 
руды даж е на глубине в 245 .и, работы 
Л ейста бы ли опорочены, а сам  автор 
осмеян. Т ак а я  участь постигала многих 
представителей н ауки  со стороны русских 
капиталистов, гнавш ихся за  легкой  н а
живой. В 1918 г. проф. Л ейст поехал 
в Германию лечиться, где после вскоре 
последовавшей его смерти все материалы  
попали в руки  германских промыш ленни
ков, сумевших должным образом оценить

открытие Лейста, о чем говорит то обстоя
тельство, что при заклю чении Брестского 
мира германские генералы  добивались 
вклю чения бывшей К урской  губернии 
в состав оккупированной ими У краины . 
П олучив отказ, немцы стали  настойчиво 
добиваться сдачи им в концессию обла
сти  КМА. Т акая  настойчивость герман
ских  империалистов и промыш ленников 
станет понятной, если вспомнить, что в ре
зультате  войны 1914— 1918 гг. полож ение 
Германии в отношении снабж ения метал
лурги и  рудой резко ухудш илось. Совет
ское правительство отказало и в сдаче 
КМА в концессию, предлож ив промыш
леннику Ш тейну продать попавш ие к нему 
труды  Лейста. Не давая  даж е возмож 
ности ознакомиться с тем, что из себя 
представляю т труды Л ейста, Ш тейн, учи
ты вая невозможность в условиях  гр а 
ж данской войны проводить повторные 
исследования, запросил чудовищную 
сумму в 8 млн. руб. •золотом. Н а пред
ложенные 300 тыс. руб. Ш тейн отве
тил отказом. Сделка не состоялась. 
Вопросом о КМА заинтересовался 
В. И. Л енин, который, придавая про
блеме исклю чительно большое значение, 
поставил задачу (письмо к. Г. М. К рж и 
ж ановскому от 6 /IV  1922 г . ), чтобы работы 
по исследованию и практическому разре
шению проблемы КМА «вести сугубо 
энергично». Ш ироко развернувш иеся ис
следовательские и разведочные работы 
привели к  обнаружению  сначала ж елези
стых кварцитов, а  в дальнейш ем крупных 
залеж ей  богатых ж елезны х руд сиде- 
рито-мартитового типа, главным образом 
в районе Старого О скола (Коробково, 
Лебеди, Салтыково, В олоконовка, Стой
ло и др.), блестящ е подтвердив гипотезу 
Л ейста. «Разработка и использование руд 
К урской  магнитной аномалии разреш ает 
проблему ж елезны х руд и снимает вопрос 
об истощении на многие сотни лет в мас
ш табе человечества. КМА имеет не только 
союзное, но и мировое значение». Это 
заявление академика Губкина, оцениваю 
щ его общие запасы  руд в районе КМА 
в 200 млрд. т, помогает понять все значе



ние открытия КМА. К  настоящему вре
мени специальны й трест по г е о л о г о р а з 
ведочным работам по КМА разведал 
запасы  богатых руд в 338 млн. т. З ал е 
гаю т богатые руды на глубине от ' 52 до 
150 м  при  толщине пласта в 11— 60 м. 
Состав богатых руд: ж елеза 53— 58% , 
кремнезема 5 ,2% , серы 0,19— 0,6% , фос
ф ора 0 ,09% . Ж елезны е кварциты  содер
ж а т  ж елеза до 35% . В районе д. Короб- 
ково заканчивается строительством пер
в ая  ш ахта им. Губкина. Намечено строи
тельство ш ахты на Лебедянском участке. 
Разреш ение проблемы КМА обеспечивает 
больш ое индустриальное развитие К. о.

Н о не только железные руды открыты 
и разведаны  на территории К. о. в после
октябрьский  период. Д етально разведано 
около 20 месторождений фосфоритов (из 
которых 4 разрабатываю тся) с запасами 
в  29 млн. т. Р азведано крупное место
рождение натурального цементного 
сы рья (Теплоколодезное, близ Старого 
О скола) и сы рья для  производства 
цемента в смесях (Белгородское место
рождение «Черная Поляна»); ряд место
рождений огнеупорных глин (Череми- 
синовское и д р .), 6 месторождений
трепела с запасами по категориям А + В  
в 79 млн. куб. м , ряд месторождений пре
красного мела с запасами, оцениваемыми 
в 300 млн. т  и т. д.

Промышленность К . о. в довоенное 
врем я была представлена предприятиями, 
перерабатываю щ ими сельскохозяйствен
ное сырье. И скопаемые ресурсы почти 
не использовались. В 1913 г. в крупной 
промыш ленности на территории современ
ной К . о. было занято всего около 19,3 тыс. 
рабочих, из них 77,7%  падало на пищ е
вкусовую  промышленность. В ся про
мышленность давала продукции всего на 
87 млн. руб. Сезон работы пищевых про
изводств был ограничен, так как  мелкое 
индивидуальное сельское хозяйство не 
могло дать им достаточно устойчивой 
сырьевой базы. З а  годы первой и второй 
пятилеток произош ло значительное пере
вооруж ение и реконструкция старых пред
приятий , а такж е построено много но

вых. Т олько после революции было при
ступ л е н о 'к  серьезной эксплоатации ряда 
немаловаж ны х сырьевых ресурсов об
ласти  (фосфориты, трепел, мел). К 1936 г. 
численность рабочих, заняты х в цензовой 
промышленности, выросла до 43 тыс. чел., 
а  валовая  продукция возросла до
345,6 млн. руб. (см. табл. на стр. 
737 —  738).

В десятки  раз вырос объем производ
ства по самостоятельным электростан
циям, металлической промышленности, 
лесопильно-деревообрабатывающ ей, пень
ковой и кож .-обувной, заново создана 
фосфоритная промыш ленность, торфо
добывающ ая и химическая. П роизош ли 
коренны е сдвиги в структуре числен
ности рабочих.

И з м е н е н и е  с т р у к т у р ы  п е р с о н а 
л а  и в а л о в о й  п р о д у к ц и и  ц е н з о 

в о й  п р о м ы ш л  е' н н о с т и К.  о.

Численность
рабочих

В аловая
продукция

1913 1936 1913 1936

В с е г о :  
Электростанции и

100,0 100,0 100,0 100,0

торф ян ая ................. 0,2 5,5 0,2 1,3
М еталлическая . . . 
Хиадич. и фосфорит

1,2 20,0 0,3 8,7
н ая  ..............................

Промыш лен. строй
' ' 3,2 — 1,7

м атериалов . . . .  
Л есо заго т ., дерево- 

обр. и бум аж ная .

7,3 7,2 3,1 3,5
6,5 12,0 3,0

1,4
3,9

Т екст., ш вейная . .. 4,4 7,3 5,7
К о ш .-о б у в н а я . . . . 0,2 4,5 0,1 3,5
П ищ евкусовая . . . 77,7 37,3 89,9 69,9
в т. ч. сахарн ая . . 56,8 19.8 59,9 31,6
П роч............................... 2,5 3,5 2,0 1,8

Л иквидируется односторонняя специа
лизация промышленности. Удельный вес 
продукции пищевых отраслей снизился 
до 70%  при абсолютном росте более чем 
в 3 раза.

В К. о. построены 2 крупных фосфо
ритных завода: Щ игровский, проектной 
мощностью в 200 тыс. т  фосф. муки, Дмит
риевский вавод, мощностью в 30 тыс. т, 
и 4 фосфоритных мельницы в системе 
промкооперации, общей мощностью свыше 
30 т. т  (в Глазуновском , Весединском и 
Щ игровском районах). Их основные фонды







Д и н а м и к а  ч и с л е н н о с т и  р а б о ч и х  и в а л о в о й  п р о д у к ц и и  
цензовой промышленности на территории К . о. ва 1913, 1927/28 и 1936 гг. (раб. в един., вал.

продукции в неизм. ценах, т. р.).

1913 192 7/28 1936 1 9 3 6 в  °/0 к 
1 913  г .

По
вал.
прод.

Раб. Вал.
прод. Раб. Вал.

прод. Раб. Вал.
прод.

По
раб.

В с е г о  ......................... 19.293 83.999 17.909 121.350 47.344 345.565 245.4 397.2
Э л ектростан ц и и ............................... 32 172 158 226 632 1.982 В 19.75 в  11.5

раз раз
Торфяная ............................................. — — 35 2 1.969 2.414 — —
Металлическая • ................................ 245 287 221 446 9.479 30.U93 в  38,7 В 104.9

раз раз
Х имическая.......................................... — — — — 434 3.731 _ __
Фосфоритная ...................................... — — — — 1.087 2.234 — —
С тройм атериалы ............................... 1.409 2.698 1.628 2.816 3.339 12.170 241.2 451.1
Л ес о за го то в к и ................................... UU1 1.820 1.488 2.680 3.416 6.164 337.9 338.7
Лесоп. и деревообработка .............. 52 177 247 716 1.981 5.536 в  38.1 в  31.3

Б у м аж н ая ............................................. 185 627 206 856 302 1.644 163.2 262.
Текстильная, ш вейная..................... 854 1.239 1.046 3.470 3.461 19.720 405.3 В 15.9

в т. ч. пеньк. и обр. волокна . . . 207 348 306 534 1.371 6.360 662.3 В 18.3
» ш е р с т я н а я ............................ 288 705 600 2.275 533 3.774 раз

185.1 535.3
Полиграфическая............................... 366 640 271 321 453 2.939 128.8 459-2
К ож .-обувная...................................... 32 122 752 4.040 2.140 12.262 В 67 в  100.5

раз раз
П и щ ев ку со в ая ................................... 14.983 78.192 11.797 104.845 17.654 241.455 117.2 308.8
в  т. ч. м ясо-птичная........................ 33 3.961 нет свед. 534 11.566 В 14.3 589.8

» м ук., к р у п я н ая ..................... 1.495 12.136 1.094 26.410 2.003 44.941 раз
134.0 370.3

» сахарная ............................... 101.961 52.122 8.440 58.151 9.385 109.053 85.6 209.2
» винокур.-водочн. и винод. 1.550 8.250 1.145 10.856 1.637 30.411 105.6 368.6

Проч......................................................... 324 1.025 60 932 937 3.221 755.6 314.2

ральны е промыш ленные губернии или на 
внешний рынок и почти не перерабаты 
валась  в пределах К . о ., то за  период пер
вой и второй п ятилеток создан коренной 
перелом — построены 14 заводов по меха
нической обработке пеньки, значительно 
расш ирена С таро-О скольская канатн ая  
фабрика, достраивается круп н ая  ш пагат
н ая  ф абрика в К урске, мощностью в 
15 т. т  изделий. Основные производ
ственные фонды пенько-обрабатываю щ ей 
промыш ленности выросли с 149 т. руб. 
в 1927/28 г., до 2,2 млн. в 1932 г. и 6 млн. 
в 1936 г. В г. К урске построена обувная 
фабрика, мощностью до 4 млн. п ар , ш вей
н ая  и три котаж ная ф абрики, значительно 
расш ирены К урский  и Ш ебекинский кош- 
заводы, Г луш ковская суконная ф абрика, 
мощность которой достигает 700 тыс. м  
ткани . 18 сахарны х заводов области зн а 
чительно увеличили свою мощность: если 
до револю ции их мощность определялась 
переработкой порядка 80 т. ц сах . свеклы  
в сутки , то сейчас она вы росла до 115—

превысили в 1936 г. 6 млн. рублей. Создан 
целый ряд предприятий промыш лен
ности стройматериалов. В Ш ебекинском 
районе при ст. Л оговое построен крупн ей 
ш ий мело-известковый завод, производя
щ ий дезинтегрированный мел, имеющий 
большое техническое применение. Кроме 
того, создан ряд более мелких мелоизвест
ковы х предприятий в системе промкоопе
рации. П остроен крупнейш ий Благода- 
тенский трепельны й комбинат, мощностью 
в 50 млн. шт. кирпича, близ г. К урска 
заканчивается строительством кирпично- 
трепельны й комбинат, мощностью в 
18 млн. шт. кирпича. Этим полож ено н а
чало промыш ленному использованию  бо
гатейш их месторождений трепела. О снов
ные фонды промыш ленности строймате
риалов выросли с 2.138 тыс. р. в 1927/28 г. 
до 5,5 млн. р. в 1932 г. и 15,1 млн. руб. 
в 1936 г. Е сли  до револю ции пенька, 
производимая в области, обрабаты валась 
вручную  в крестьянском  хозяйстве и на 
дальнейш ую  переработку ш ла в цент



120 т. ц, причем значительно удлинился 
сезон сахароварения. П ри ст. К ш ень на
чат постройкой мощный сахарны й вавод, 
рассчитанный на переработку 30 т. ц  сах. 
свеклы  в сутки , что равняется по мощ
ности 5-6 средним заводам.

В области создана новая отрасль про
мышленности — птицепромышленность, в 
составе 19 комбинатов, построено много 
8аводов по производству суш енных ово
щей, ряд  предприятий, перерабаты ваю 
щих плоды и ягоды (сушеные фрукты, 
тесто и пюре, фруктовое, варенье, сульфи- 
цированны е фрукты и т. д . ), реконструи
рована К у р ская  кондитерская фабрика, 
освбивш ая производство халвы , Старо- 
О скольская кондитерская ф абрика, св 
едан ряд  рыбных хозяйств, брынзоварен- 
ных предприятий и т. д.

Основные фонды пищевой промыш лен
ности за  период 1927/28— 1936 гг. почти 
удвоились. П родукция мясо-птичной п ро
мышленности против довоенной выросла 
почти в 6 раз, продукция сахарной про
мышленности более чем в 2 раза , конди
терской почти в 8,5 раз, винокуренной 
более чем в 3 раза, бродильной почти 
в 6 раз и т. д. В К . о. до револю ции было 
всего 8 цензовых предприятий металло
промышленности с числом рабочих в 245 
человек. В 1936 г. было уж е 132 пред
приятия с числом рабочих почти в 9,5 тыс. 
человек. Создан ряд металлообрабаты 
вающ их предприятий в г. К урске (произ
водство текстильно-галлантерейны х ма
шин и д р .), в Старом О сколе и Ш ебекине, 
многие десятки ремонтных заводов и ма
стерских, обслуж иваю щ их нужды ж е
лезнодорож ного транспорта, сельского 
хозяйства, автотранспорта, промыш лен
ности области. По решению СН К  СССР 
«О мероприятиях по улучш ению  работы 
хлопчатобумажной промышленности» 
в г. К урске начат строительством к р у п 
нейший вавод прядильного оборудования 
с производством 2.000 ватеров и 1.500 
хлопчатобум аж ны х чесальных машин. 
Этим строительством полож ено начало 
развитию  в К . о. крупного маш инострое
ния. В г. К урске строится завод синтети

ческого каучука, теплоцентраль, мощно
стью  первой очереди в 24 т. кат, аккум у
ляторны й вавод.

По ряду изделий область зан ял а  значи
тельное место в союзном производстве. 
Т ак  (по плану на 1937 г .), по производ
ству сахара-песка удельный вес К. о. 
был равен 10,1%, сахара-раф инада—6,4% , 
по первичной обработке конопли— 12,4% , 
по фосфоритной муке—около 18% , по про
изводству хозяйственной веревки — 3,6% , 
по мелу молотому—около 30% , и т. д. 
В 1936 г. валовая продукция цензовой 
промышленности К . о. составила 397,2 
млн. руб. (в неизменных ценах).

Сельское хозяйство  К . о. в  прошлом, как 
уж е было сказано, характеризовалось 
исключительным малоземельем, отяго
щенным чересполосицей и дальнозе
мельем, односторонним зерновым н аправ
лением полеводства, при трехпольи и р аз
нополы!, преобладанием первобытного 
инвентаря (в 1910 г. в К урской  губ. было 
316 т. сох-косуль и сабанов и только 
104 железных плуга). По сельско-ховяй- 
ственной переписи 1917 г. не имели рабо
чего скота 25,4%  (а в Белгородском уезде 
32 ,3% ) всех дворов, не имели коров 17,5% 
(а в Н ово-О скольском— 22% ), вовсе не име
ли скота 7,8%  (а в Белгородском— 12.2%), 
не имели посевов свыше 4%  хозяйств. 
В 1905 г. на 1 хозяйство приходилось 7,3 
десятины надельной земли, а в 1917 г. уж е 
только 5,1 д. Лучшими землями владели 
небезызвестные Ю суповы, М арковы, Т ере
щенко. На одно дворянское имение п ри 
ходилось около 190 д. земли, на 1 купече
ское— 129 десятин. 5.280 дворян и купцов 
имели в 1905 г. земли столько, сколько ее 
было у 131.000 крестьянских хозяйств 
(ср . X X V I, 251/52, прил. 1). Ч ересполо
сица была исключительной: свыше 52% 
общин имели землю в 2-х и более участках, 
количество полос на 1 надел доходило 
в Рыльском уезде до 102. В Валуйском 
уезде встречались полоски шириной 
в 0,8 м  и длиной в 21 м. Вот где дей
ствительно «не то что скотину, —  к у 
ренка, скаж ем , и того выпустить 'н е 
куда». (И з разговора курских  муж иков



в комедии Л ьва Толст'ого «Плоды про
свещения»}.

Нечего и говорить, что чересполосица 
не оставляла возможностей дл я  прогона 
скота, а, сопряж енная с дальноземельем, 
лиш ала возможности своевременно обра
ботать землю, применить более соверш ен
ные орудия. Н ехватка земли вела к аренде 
часто на кабальны х условиях. У рож аи  
были низки  и неустойчивы. И з года в год 
в К урской  губ. росли нищета и голод. 
Огромное количество крестьян  переселя
лось в далекую  Сибирь. З а  период 1886— 
1914 гг. за  У рал  из К урской  губ. просле
довало свыше 360 тыс. чел. Ежегодно 
240— 250 тыс. человек вы бирало паспорта 
и уходило в отход, на промыслы. Своего 
хлеба хватало  больш инству крестьян  
только до рож дества и в лучшем случае 
до февраля.

О ктябрьская  револю ция передала к р е
стьянам земли дворян, помещиков, куп 
цов, монастырей. Однако, крестьянство, 
в частности курской  деревни, еще не могло 
поднять свое хозяйство на высшую сту 
пень. Т олько социалистическое пере
устройство сельского хозяйства области 
обеспечило подъем его технической осна
щенности, внедрение передовых агротех
нических методов ведения сельского х о 
зяйства, коренное изменение его стр у к 
туры. Вместо сотни тысяч крестьянских 
хозяйств создано около 5.500 колхозов. 
В прош лое уш ла трехполка, однообразие 
полей, засилье рж и. С коллективизацией 
исклю чительно большие сдвиги про
изош ли в полеводстве области. Вырос 
удельный вес технических культур , сни
зился удельный вес малоценных зерно
вых — рж и и проса, но за  счет них 
выросли посевы пшеницы и бобовых, 
значительный рост дал  клин кормовых 
и ведущей технической культуры  области 
—сах. свеклы  (см. табл., стб. 742).

Изменение структуры  посевных п ло 
щадей с очевидностью показы вает победу 
колхозного производства. Посевы пш е
ницы составили 516,5 т. га против
171,8 т. га на территории б. К урской  г у 
бернии в 1916 г ., посевы бобовых— 62,9
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Всего посевов . . . . 100,00 100,(К)

п т .  ч . з е р н о в ы х .  . 2.259,2 74,75 86,95
» р о ж ь ..................... 777,2 25,72 36,79
» пшеница . . . . 515,6 17,06 7,89
»> пчмепь................. 384,7 6,10 1,53
» овес ..................... 417,5 13,81 25,46
» просо .................. 128,4 4,08 6,40
» гречиха .............. 181,0 4,33 8,08
» бобовые .............. 62,9 2,08 0,79
» вика на зерно . 89,6 1,31 —
» кукуруза

(и полб.) . . 7,1 0,23 0,01

Т ех н и ч еск и х .............. 315,6 10,44 7,03

в т. ц. сах. свекла 162,2 5,37 3,20
(в мат. и высад.) 

» конопля .............. 54,0 1,79 2,73
» подсолнечн. . . 80,6 2,67 1,11
» л е н ......................... 0,1 0,003 0,04
» прочие .............. 18,6 0,61 0,0

Картофель........................ 177,5 5,87 3,44
Овощи и бахчи . . . . . 38,8 1,28 0,21
К орм овы е......................... 231,0 7,64 2,28

против 19,3 т. га. Особенно резко возросли 
посевы кормовых, в частности кормовых 
корнеплодов (с 4 до 48,8 т. га), однолетних 
трав  (с 29 до 132,1 т. га), овощей и бахчей 
(с 4,6 до 38,8 т. га). К левер  завоевы вает 
почетное место на полях области, способ
ствуя реконструкции кормовой базы.

Е сли до революции посевы технических 
кул ьтур  главным образом сосредоточива
лись во владельческом секторе, а не в к р е 
стьянском  (например, свыше 80%  сах. 
свеклы ), а крестьянин стремился посеять 
побольше хлебов, то теперь технические 
культуры  стали  одним из важ нейш их ф ак
торов повыш ения доходности колхозни
ков. С труктура посевов технических к у л ь
тур  такж е подверглась значительным 
изменениям. Е сли  в 1916 г. на прочие 
посевы технических культур , кроме сах . 
свеклы , конопли и подсолнуха, падало 
0 ,6% , то в 1936 г. они равнялись почти 
6% . С ахарная  свекла завоевала почетное 
место. Е е посевы выросли с 86,5 т. га 
до 162,2 т. га в 1937 г. Значительны й рост 
д ал  подсолнух. Н а полях области п ояви 



лись новые культуры  — ю ж ная 'конопля 
(около 7,3 т. га  в 1937 г .), кориандр —
12,8 т. га, успеш но сеется м ахорка —
1,4 т. га, ц и к о р и й — около 1 т. га, новая 
техническая и кормовая к ул ьтура  топин
а м б у р — 2.055 га, горчица (пока еще 
в ограниченных размерах) и, наконец, 
советский каучуконос — коксагы з, по- 
ревы которого неуклонно расш иряю тся 
и уж е достигли 1.000 га. Технические 
культуры  приносят колхозникам  боль
шие доходы. Изменение структуры  посе
вов, таким образом, обеспечило увеличе
ние доходности сельского хозяйства и 
подъем уровня благосостояния тр у д я
щ ихся деревни.

В К. о. создано большое количество спе
циализированны х совхозов, вооруж ен
ных передовой техникой. Т олько  по 3-м 
системам (Н К Совхозов, Ы КЗ, Н К П П ) 
численность совхозов достигает 55, из 
них 17 свеклосахарны х, 3 махорочных, 
сгшртосовхозов 2, зерновых 2, плодо
овощных 12, свиноводческих 9, мясо
молочных 2, коневодческих 2, к ролико
водческий 1 и 5 птицесовхозов. Совхозы 
наряду с МТС осущ ествляю т задачу 
реконструкции сельского хозяйства об
ласти, способствуя внедрению  передовой 
агротехники, реконструируя на новой 
племенной основе поголовье скота, снаб
ж ая  городское население области высоко
качественными продуктами питания.

Н а поля К . о., бывшей вековым «цар
ством сохи», двинулась мощная социали
стическая техника. МТС охватили все 
100% колхозов. На 1/1 1938 г. в области 
было 181 МТС с тракторным парком 
в 9.145 единиц, из них около 1.200 штук 
было мощных «челябинцев». 164.800 ло
шадиных сил — вот мощность трактор
ного парка только по МТС. У ж е в 1937 г. 
удельный вес механической силы  в общем 
тягловом балансе по колхозно-крестьян
скому сектору составил около 48% , что 
дало возможность механизировать 55%  
всех сельскохозяйственных работ. 2.430 
комбайнов убрали  22% всех зерновых 
культур , около 2.300 тракторны х свекло
подъемников убрали около %  сах. свеклы

в колхозном секторе. Вместо сох в об
ласти только по МТС свыше 8.000 трак 
торных плугов, около 7.000 тракторных 
лущ ильников и культиваторов, около
3.700 тракторны х сеялок, около 2.200 
тракторны х молотилок, 3.400 свеклович
ных сеялок , десятки и сотни других усо
верш енствованных сельско-хозяйствен- 
ных орудий, механизирую щ их все про
цессы производства, в частности по наи
более трудоемким его видам (сахарной 
свекле, картофелю, конопле). Рост техни
ческой оснащенности сельского хозяйства 
и превращ ение его из мелкого раздроблен
ного в крупное колхозное потребовало 
ш ирокого масштаба подготовки кадров 
массовых квалификаций, что способство
вало общему подъему культурно-техни
ческого уровня сельского населения об
ласти. Подготовлены десятки тысяч трак 
тористов и комбайнеров, полеводов и 
животноводов, механиков и шоферов. 
Т олько  в 1938 г. требуется подготовить
8.000 трактористов, 3.000 шоферов, 
1.350 комбайнеров, 400 механиков МТС, 
750 бригадиров тракторны х отрядов. 
В районных колхозны х ш колах будет 
учиться 11.000 чел. будущих квалифици
рованных руководителей колхозного про
изводства.

Ш ироко развернуты  агротехнические 
мероприятия, о которых ранее сельское 
население не имело представления. Т ак , 
напр ., в юго-восточной части области 
большой размах получили работы по 
снегозадержанию . Расш иряется клин сор
товых посевов. Сейчас, помимо навоза, во
лы и других местных видов удобрений, в 
1937 г. было внесено на поля области около 
200 т. т  минеральных удобрений, глав 
ным образом под технические культуры . 
И склю чительно больш ая овражистость 
К . о. потребовала особых мер. В 1937 г. 
было облесено и укреплено оврагов около 
4.500 га, что в несколько десятков раз 
превы ш ает объем работ в 1913 г. Ш ироко 
развертываю тся работы по облесению об
ласти, что будет иметь большое агротех
ническое значение. Р ан н яя  вспаш ка вяби 
и паров, культивизация их, введение п ра



в ильных севооборотов с клином трав, 
посев в лучш ие агротехнические сроки 
при лучш ей обработке почвы, все это 
в сумме с другими элементами агротех
ники обеспечило получение в 1937 г. вы
соких урож аев (в ц с га).

б. К у р с к а я  
губерния

К у р с к ая
область

Средн. sa  1*98 
— 1913 гг. по 

крестьянским  
землям

1937 г.
По колх- 

крест. сект, 
(предварит, 

данные)

озимая рож ь . . 10,4 13,2
озимая пш еница. 11,9 12,3
овес . . . . . . . 0,3 11,5
ячмень ............... 10,9 12,7
картоф ель . . . 94,6 Ю3,4
подсолнух . . . . 9,4 10,3

У рож ай сахарной свеклы  составил 
свыше 190 ц, к у к у р у з ы — свыше 16 ц. 
Достигнут решающий перелом в подъ
еме у рожайности конопли, зерновых ку л ь 
тур. Д есятки  и сотни колхозов и звеньев 
добросовестной и упорной работой доби
лись получения рекордных урож аев. 
131 колхоз получил урож ай  свеклы  
свыше 300 а, 584 звена—свыше 400 ц; 
орденоносец Д ады кииа получила урож ай  
в 1.054 if сах . свеклы , колхоз им. Ворош и
лова— около 440 и. К олхоз им. 12-летия 
Р К К А  К орочанского района получил 
урож ай озимых хлебов около 25 if с га, 
колхоз им. Ворош илова того ж е района 
—урож ай  ячменя в 33 if, колхоз «Красный 
Трудовик» Ракитянского  района—урож ай 
8ерновых около 25,5 ц с га, колхоз 
«Свекловод» Ш ебекинского района— ози
мой пшеницы 26,4 if, рж и 22,1 if, овса
22,7 if, колхоз им. К агановича того же 
района— озимой пшеницы 23 if и гороха 
22 if, колхоз «Свободный Труд» Беседин- 
ского района— рж и 27 if, овса 18 ц, проса 
18 if, колхоз «им. 15-летией годовщины О к
тября»—пшеницы 20 ц. Эти примеры м ож 
но было бы умножить в сотни раз. Все они 
свидетельствуют не о единичных успехах 
единичных колхозов, а  о массовом движ е
нии за высокие устойчивые урож аи, дви

ж ении, которое стало возможным только 
в результате победы колхозного строя и 
связанного  с этой победой роста к у л ь
турно-технического уровня колхозников 
области.

Ж ивотноводство области вступило в по
лосу быстрого подъема. К началу 1938 г. 
в области было 807,4 т. гол. крупного 
рогатого скота, в том числе 413,7 т. гол. 
коров, 632,4 т. овец и коз, 572,1 т. сви 
ней и 366,5 т. лошадей. В совхозах 
и на 12.000 животноводческих колхоз
ных товарны х фермах К . о. было сосре
доточено: лош адей — 96% , крупного ро
гатого скота — 28,3% , овец и коз — 
42,1% , свиней — 54,3% . Успеш но ликви 
дируется бескоровность. Государство по
могает колхозникам  в обзаведении ско
том. Т олько в 1937 г. колхозники п олу
чили около 75 т. коров и телок, около 40 т. 
голов овец, около 160 т. поросят. Обеспе
ченность области скотом (из расчета на 
100 чел. сельского населения) следую щ ая:

К у р с к а я  гуо. К у р с к а я  обл. 
1915 г. на 1/Х 1938 г.

К рупного рог.
скота . . . . 19 23,7

Овец и коз . . . 34 18,5
Свиней . . . . . 7 16,S

В личном п ользовании  колхозников 
н аходится 66,1%  всего поголовья к р у п 
ного рогатого скота, а коров 73,8% , 
59% всех овец и коз, 52,2%  свиней. 
70 племенных ферм крупного рогатого 
скота симментальской породы, 80 свино
водческих племенных ферм белоанглий
ской породы, 77 овцеферм породы «пре
кос» и «рамбулье» обеспечивают быструю 
реконструкцию  племенного состава пого
ловья области. Д ля  скорейш его решения 
ликвидации беспородности поголовья К . о. 
большое значение имеет ш ироко развив
шееся в  области искусственное осемене
ние. В 1937 г. искусственным осемене
нием было охвачено около 11.000 коров 
и 120.000 овец. Дальнейш ий подъем ж и 
вотноводства области обеспечивается ро



стом кормовой базы  путем расш ирения 
клина трав, улучш ения лугов, развития 
силосования, улучш ения кормового ис
пользования отходов селького х о зя й 
ства и промышленности, работающей на 
сельско-хозяйственном сырье. К олхов- 
ники области, наряду с развитием обобще
ствленного животноводства, успеш но реа
лизую т предоставленные сталинским уста
вом п рава по развитию  животноводства 
в единоличном пользовании.

Б ольш ое развитие получили в К . о. 
второстепенные подсобные отрасли сель
ского хозяйства. В области создано 
■15 инкубаторно-птицеводческих станций, 
продаю щ их колхозам  и колхозникам  еж е
годно несколько сотен тысяч цыплят 
улучш енных пород (Род-Айленд, Б е 
лый Леггорн). 1.330 птицеферм области 
приносят больш ие доходы. Сотни колхо- 
вов имеют кроликофермы, свыше 4.000 
колхозов имеют колхозны е пасеки, ш и
роко развернулось колхозное рыболов
ство. Садоводство К. о. успеш но растет. 
В 1937 г. под садами было занято  54,4 т. га 
(до револю ции в К урской  губ. было 
около 35 т. га садов).

К олхозная деревня К . о. быстро идет 
к заж иточной жизни. К олхозники  на з а 
работанные ими трудодниполучаю т огром
ное количество продуктов. Имеется много 
колхозов, где выдача хлеба на трудодни 
в несколько раз превыш ает действитель
ные потребности семьи. Вот несколько 
примеров, характеризую щ их итоги к о л 
хозного трудового года по ряду колхозов, 
взяты х из разных районов области. 
В колхозе им. К ирова (Черемисиновский 
район) на трудодень приш лось по 7 кг 
хлеба. К олхоз «Свободный Труд» Бесе- 
динского района выдал на трудодень по 
10 кг зерновых, колхоз им. Буденного 
того ж е района—по 7 кг, колхозы  им. К а 
линина и им. П етровского—по 8 кг. В к ол 
хозе им. Е ж ова (Дмитровский район) 
на трудодень выдано по 7 кг зерна и по 
3 р. деньгами. К олхоз «Пробуждение» 
(Ч ернянского района) обеспечил выдачу 
на трудодень около 10 кг зерновых. К о л 
хозники области производят многочислен

ные закуп ки  промтоваров, строят новые 
дома, обзаводятся скотом. 25 колхозов 
Х омутовского района зак азал и  25 авто
машин, 100 велосипедов. К олхозники 
обзаводятся мебелью, патефонами, вело
сипедами. Н а текущ их счетах колхоз
ников растут остатки средств. Т ак , только 
по Госбанку остатки на 1 октября 1937 г. 
составляли  21,1 млн. руб. против 8,9 м. 
руб. в 1936 г. Д есятки  колхозов сооруж а
ют собственные электростанции, радио
узлы , клубы, школы, детсады, ясли, 
бани и т. д.

Н еузнаваемой становится к урская  де
ревня. В дореволюционном селе К обы лки 
(Глуш ковский район) примерно J/s х о 
зяйств не имела полевой земли, а имела 
только усадьбу в 0,10— 0,15 га, 200 дворов 
имели вемли меньше одного надела, 
70%  было бескоровных, на всю волость 
приходилось 2 школы, так что о грамот
ности не приходилось и говорить. Зато 
село окруж али  земли помещ ика Т ере
щенко. Сейчас вся земля закреплена на
вечно за  колхозом «Красный Октябрь». 
В колхозе — МТФ, крупн ая  племенная 
свиноферма, пчелоферма, залож ено 10 га 
колхозного сада, возведено много х о зя й 
ственных построек, организованы  ясли 
на 100 детей, урож ай  зерновых составил 
около 20 if, сах. свеклы —около 250 ц с га, 
на трудодень выдается по 6 кг, в колхозе 
нет ни одного бескоровного хозяйства. 
В средней ш коле учатся все 640 детей, 
в вузах и техникум ах—около 150 чело
век. К олхоз радиофицируется. Во всех 
крестьянских хозяйствах К ислинского 
хутора (Стрелецкий район) было меньше 
50 га земли. Сейчас в нем небольшой к ол 
хоз «Юный Пионер», в котором на 33 х о 
зяйства 400 га земли. К аж ды й двор имеет 
корову, свиней, овец, к ур  и гусей. Со
здана МТФ, овцеферма и птицеферма. 
К олхозники имеют полновесный трудо
день — свыше 10 кз зерновы х, 2 кг к а р 
тофеля и т. д. Возведен ряд хозяйствен
ных построек, строятся клуб и школа. 
К олхоз «Искра» (с. В енгеровка Ракитян - 
ского района) получил в 1937 г. свыше 
1 млн. руб. дохода; имея высокий урож ай



8ерновых, обеспечил выдачу на трудо
день около 6 кг верна и 2 р. деньгами. 
Все314хозяйств ликвидировали бескоров- 
ностъ. К олхоз за  время своего сущ ество
вания с  1930 г. построил много конюшен, 
коровников, амбаров, свинарников, те
лятников и других хозяйственны х строе
ний, построен клуб, детясли, алектро- 
станция, приобретено 4 автомашины. 
К олхоз им. 16-го партсъезда (Медвен- 
ский район) создал целый комбинат кол
хозных предприятий (мельницы, просо
руш ка и маслобойка) и установил двига
тель для  обслуж ивания этих предприя
тий. Особенно яркой иллю страцией роста 
колхозной зажиточности, роста богатств 
колхозов является село Б утово (Тома- 
ровский район), ныне колхоз «Октябрь». 
Организованный в 1929 г., он сумел до
биться исключительных успехов. По
строен колхозны й родильный дом, пропу
стивший с 1934 г. свыше 450 рожениц, 
детясли, колхозный дом отдыха, обслу
живш ий за 3 года свыше 420 колхозников, 
построен клуб, в котором функциони
руют к руж к и  — драматический, хоровой 
и музы кальны й, изба-читальня, сельмаг, 
баня, п арикм ахерская, электростанция, 
приобретены 3 автомашины. Р азве  к ол 
хоз «Октябрь», как  и многие другие, 
по своей благоустроенности не стоит выше 
многих уездных городишек бывшей К у р 
ской губернии?

Рост колхозной зажиточности способ
ствует успешной ликвидации противопо
ложности между городом и деревней. 
Созданная сеть МТС, совхозов и тысяч 
крупных колхозов, рост машинного п ар 
ка потребовали создания на селе много
тысячных отрядов специалистов — тр ак 
тористов, механиков, агрономов, зоо
техников и др ., потребовали подъема 
культурного уровня и роста технических 
и агрономических знаний каж дого рядо
вого колхозника, превратив с.-х. труд 
в разновидность индустриального труда, 
уничтож ая вековую  противоположность 
между с.-х . трудом и промышленным.

К. о., некогда одна из наиболее отста- 
д а х  в культурном отношении, добив

шись значительны х успехов в хозяйствен
ном строительстве, выходит в разряд  пе
редовых по своим достиж ениям на куль
т урном  фронте. В дореволюционный 
период б. К урская  губ. стояла по грам от
ности на одном из последних мест. Г р а
мотность населения повыш алась очень 
медленно. Сельское женское население 
почти сплош ь было неграмотным.

% грам отны х по К урской
гуоерш ш

м уж чин женщин об. пола

по переп. 1897 г. 2М ]Г>,3
» 1920 Г. 37,5 18,5 27 2

По переписи 1897 г. только 4 ,3%  ж ен
щин, ж ивущ их на селе, были грамотными. 
Сейчас в К . о. достигнуто почти 100% 
грамотности. Л иквидирование неграмот
ности —  этого тяж елого  наследия прош 
лого—сопровож далось быстрым ростом 
контингентов ш кольников. Е сли  до рево
люции в 1913 г. в К урской  губ. обучалось 
в 2.530 общ еобразовательных ш колах 
около 163 тыс. человек, в том числе 
только 31%  девочек, то в 1937 г. число 
учащ ихся в 3.550 ш колах составило
597,3 тыс, человек. В с. Репец (Ястре- 
бовский район) до революции была 1 шко
ла, сейчас— 10 школ. В с. Пестуново 
(К орочанский район) до револю ции в 
школе обучалось около 30 чел., сейчас— 
200 чел. М ногочисленны случаи, когда 
школы строят сами колхозы. Область 
одна из первых ввела обязательное все
общее обучение и в городе и на селе. 
Успешно осущ ествляя его, К . о. борется 
за  десятилетнее обучение. Т олько в 
V— X классах учится 170,3 тыс. чел., что 
превыш ает общее число учащ ихся в ш ко
лах неграмотной и некультурной К у р 
ской губ.

В К урской  губ. до революции только 
в 2 городах издавались газеты. Сейчас 
газеты  издаются не только в городах, 
но и во всех районных центрах и на мно
гих предприятиях. 109 газет и многоти-



ражек области в 1936 г. выпустили свыше 
14 тыс. номеров газет общим тиражем 
в 53,3 млн. экземпляров. Кроме местных 
газет, в области распространяются де
сятки миллионов экземпляров централь
ных газет. Такой рост распространения 
периодической печати является показа
телем роста грамотности и культурности 
населения, роста его политической актив- 

■ ности, расширения его жизненного гори
зонта. Культура пришла на село с 900 
избами-читальнями, 650 колхозными 
клубами, с 800 массовых библиотек. 
Десятки колхозов • .имеют собственные 
библиотеки. Колхоз им. Горького (Ше- 
бекинский район) имеет библиотеку с
1,5 тыс. книг, колхоз «Путь к социализму» 
(Грайворонского района)—свыше тысячи 
книг и т. д. Колхозы сооружают собствен
ные вместительные клубы. Колхоз «По
беда» в Уразовском районе построил дом 
культуры на 400 мест, колхоз им. Сталина 
ГлуШковского района построил клуб на 
200 мест, в селе Маркове того же района— 
на 250 мест, колхоз им. Кирова Крупец- 
кого района построил клуб на 300 мест 
и т. д.

Широко развернулась колхозная и ра
бочая самодеятельность. В области со
здано свыше 500 драматических, свыше 
400 музыкальных и около 80 других круж
ков, в которых ваняты тысячи трудя
щихся. Десятки стационарных кино
театров только по системе треста кино
фикации пропустили в 1937 г. около 
5 млн. зрителей. Сотни передвижек про
никают в отдаленные села и колхозы, 
приобщая к культурной жизни широкие 
слои курской деревни.

В К. о. до революции не было ни одного 
вуза; сейчас их 3 — педагогический 
с 4-х летним обучением, учительский ин
ститут и мединститут. В них обучалось 
в 1937 г. 1.825 чел. В 42 техникумах об
ласти и. 3-х рабфаках обучалось около 
13 тыс. человек. А ведь в 1913 г. в спе
циальных учебных заведениях Курской 
губ. обучалось всего 4 тыс. чел., иэ них 
в духовных училищах свыше 2.100 чело
век. В 19 педагЬгических училищах Я

техникумах НКПроса обучалось около 
6 тыс. чел., а в 1913 г. обучалось в 2 педа
гогических училищах всего 180 чел.; 
в лесных и сельско-хозяйственных обу
чалось около 300 человек, а сейчас свы
ше 2.200 чел. Геологический техникум 
в Старом Осколе готовит кадры молодых- 
геологов.

Особое внимание уделено вопросу вос
питания детей. Создано большое коли
чество постоянных и сезонных детсадов, 
дома пионеров, детские технические стан
ции и библиотеки.

Тов. Горбатов, рабочий слесарь сахар
ного вавода им. Дм. Таранова, бывшёго 
владением знаменитого сахарозаводчика 
Бродского, вспоминает прошлое: «При за
воде в 1914 г. было выстроено общежи
тие, но оно скорее напоминало коровник, 
чем человеческое жилье. Это была длин
ная, бев перегородок, казарма. Посреди 
и у стен — ничем не прикрытые нары.- 
Посреди казармы была протянута длин* 
ная веревка. На ней грязные и вонючие 
онучи, тряпки. Это была условная пере
городка мужского и женского общежи
тия. Библиотеки, клуба не было, зато 
были построены церковь, Трактир, кото
рые помогали сахарозаводчикам закаба
лять рабочих». Рабочие были неграмотны. 
Да и о какой культуре могла итти речь 
при таких условиях жизни и при тяжелых 
условиях труда, при большой продолжи
тельности рабочего дня. Сейч&с в завод
ском поселке, где построено много новых 
жилых домов, имеется клуб с множеством 
самодеятельных кружков, библиотека с 
читальней, духовой оркестр, кино, по
строена новая десятилетка, в каждой 
квартире имеется радио — и нет в по
селке ни одного неграмотного. Церковь 
и кабак — эти «центры культуры и от
дыха» в дореволюционной Курской губ.— 
окончательно вытеснены густой сетью 
действительно культурных центров.

Здравоохранение.- Дореволюционная
Курская губ., где имелись десятки кур
ных изб, в которых помещалась вместе 
с людьми и скотина, где баня на селе была 
редкостью, а мыло недоступной роско-



Вью, естественно находилась в плохом 
|анитарно-эпидемическом состоянии. По
беднее ухудшалось голодным, нищен- 
§ким уровнем существования большин
ства сельского населения области. 
В 1912 г. на территории Курской губ. 
было зарегистрировано свыше 1.200 забо
леваний натуральной оспой, около 10.000 
заболевших туберкулезом, около 37.000 
сифилисом. Некультурность, неряшли
вость, грязь рождали массовые забо
левания чесоткой и трахомой: так, в 
1912 г. было зарегистрировано свыше
16,5 тыс. заболеваний трахомой и свыше 
147 тыс. заболеваний чесоткой.

Социалистическое переустройство де
ревни, улучшение санитарного состояния 
городов, рост культурности населения и 
уровня его материального благосостоя
ния привели к резкому сокращению 
ваболеваемости. Туберкулев, сифилис, 
чесотка и трахома, как массовые заболе
вания — ликвидированы. В несколько 
раз сократилась заболеваемость по всем 
болезням. Дело здравоохранения поднято 
На более высокую ступень. Численность 
врачей выросла с 271 в 1912 г. (по Курской 
Губ.) до 569 в 1936 г., а по городам с 123 
(1910) до 361 человека. Коечная сеть- 
выросла почти вдвое, а по городам с 939 
коек до 2.438 в 1936 г. Бабки-повитухи 
Заменены сотнями фельдшерско-акушер
ских и акушерских пунктов, больничной 
родильной помощью, располагающей 870 
шдильными койками в государственных 
р'Ольницах и 426 койками в 131 колхоз
ном родильном доме. Создана сеть учре
ждений, ранее совершенно неизвестных: 
44 женских и детских консультации, сеть 
учреждений по борьбе с туберкулезом 
и другими социальными болезнями, 
36 здравпунктов на предприятиях, сеть 
учреждений по борьбе с малярией и т. д. 
Постоянными яслями охвачено свыше
2.700 детей, а 5.000 сезонных яслей в 
1937 г. охватили около 140 тыс. детей. 
Государство оказало огромную помощь 
многосемейным, выдав им за время, про
шедшее с опубликования декрета по 
|938 г., около 26 млн. руб. Большое вни

мание уделяется здоровому отдыху тру
дящихся. Создана сеть домов отдыха и 
санаториев, растет массовое физкультур
ное движение и туризм.

Города К. о. значительно выросли. 
Особенно большой рост имели: Курск 
(с 85,7 т. ч. в 1923 г. до 123,4 т. ч. на 
1/1 1936 г .), Белгород, Валуйки, Ста
рый Оскол, Льгов, Щигры и Дмитриев. 
Изменился социальный облик городов. 
Если до революции они носили на себе 
характерные черты торговых и админи
стративных центров, то теперь они стали 
промышленными и культурными центра
ми, насытились множеством учреждений 
и предприятий, обслуживающих нужды 
сельско-хозяйственного производства тя - 
готеющих к ним районов. Города стали 
центрами массовой профессиональной, 
технической подготовки кадров, цент
рами снабжения колхозной деревни ма
шинами, . удобрениями, промтоварами. 
Улучшилось коммунальное благоустрой
ство городов. До революции водо
провод имелся в 2-х'городах, сейчас в 5. 
Электрическое освещение было всего в од
ном городе. Сейчас электрифицированы 
все города области, почти все районные 
центры и десятки колхозных сел. Новые 
коммунальные предприятия сооружаются 
не только в городах и райцентрах. Де
сятки электростанций, бань, водопрово
дов, строятся в колхозных селах. Широко 
развернулись работы по благоустройству 
центра области—Курска. Реконструиру
ются важнейшие магистрали города, рас
ширяется й реконструируется городской 
трамвай, электростанция и водопровод, 
развернулись гидротехнические работы 
по поймам рек Кур и Тускарь, что будет 
способствовать оздоровлению местности. 
Курск обстраивается новыми красивыми 
благоустроенными жилыми домами, шко
лами, детсадами и яслями. Только в пе
риод 1936—37 г. построено свыше 
17 тыс. м 2 жилой площади. Ведутся под
готовительные работы по строительству 
канализации, асфальтируются улицы, ме
ханизируется очистка города. Курск пре
вращается в хозяйственный и культурный



центр. Белгород, до революции имевший 
18 церквей, 120 питейных заведений и ке
росиновое освещение, сейчас стал  круп 
ным промышленным центром, важным 
железнодорожным узлом, обогатился де
сяткам и культурны х учреж дений (не
сколько  техникумов, 14 ш кол, 5 клубов, 
2 радиоузла, 10 детсадов и т. д.). Старый 
О скол становится опорным пунктом для 
освоения К урской  магнитной аномалии. 
В нем, помимо нескольких мельниц, р аз
мещена пеньковая ф абрика, мебельная 
фабрика, кондитерская, механический з а 
вод КМА треста, управление трестом 
КМА. Отсюда осущ ествляется руковод
ство всей геолого-разведочной работой на 
территории К. о. Гор. В алуйки  является 
узловым пунктом важнейш их ж елезно
дорожных магистралей: вновь созданной 
сверхмагистрали Москва —  Донбасс и 
магистрали В алуйки —■ П енза— Балаш ов. 
В алуйки — одни из ворот Д онбасса, через 
которые идут в индустриальные центры 
страны миллионы тонн донецкого топлива 
и обратным потоком идет крепеж ный лес, 
оборудование для всесоюзной «кочегарки».

Во всем хозяйстве К . о. было занято 
(на а/1 V 1937 г .) 247,6 тыс. человек наем
ного персонала. В промышленности было 
ванято 41,2 тыс. чел. и, кроме того, 15,9 
тыс. чел .— в кооперативн. пром. В совхо
зах , МТС, лесном хозяйстве и отраслях, 
обслуж иваю щ их нужды сельского хо
зяйства, было за н я т о 40,4 тыс. чел., свыше 
12 тыс. человек было занято  в строитель
стве, 43,9 тыс. чел. в транспорте и т. д.

28. Воронежсная область. В. о. 
была образована решением ВЦИ К от 13/VI 
1934 г. в результате разделения бывшей 
Центрально-Черноземной обл. на Во
ронежскую и К урскую  области. В 1937 г. 
границы области были изменены. П оста
новлением ВЦИК от 26/IX  1937 г. к 
вновь образованной Рязанской  области 
были присоединены 13 северных районов 
В. о. Решением ВЦИК от того же числа 
о разделении В о. на Тамбовскую и Воро
нежскую области во вновь образованную 
Тамбовскую обл. из В. о. вошли 26 сев.- 
восточнмх районов и 2 самостоятельных

города — Тамбов и Мичуринск. Тогда 
ж е г. Елец и 5 прилегающих к нему 
районов были присоединены ко вновь 
образованной Орловской области. В. о. 
в новых границах занимает территорию 
в 77,6 тыс. кв. км, что составляет 66,7%  
от территории В. о. до 1937 г. В области 
12 городов: Воронеж, Липецк, Бобров, 
Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновка, 
Новохоперск, О строгожск, П авловск, Рос- 
сошь, Свобода, Усмань, и ряд рабочих 
поселков. Население В. о. по исчислениям 
составило на конец 1937 г. около 4.150 тыс. 
чел., в том числе городского 625 тыс. чел., 
или около 15%. В. о. расположена в 
центральной части СССР и граничит на 
западе с Курской обл., на сев.-западе с 
Орловской и Рязанской , на сев.-востоке 
с Тамбовской, на востоке с Саратовской 
и Сталинградской областями, на юго-вос
токе с Ростовской обл. и на юге с УССР. 
В состав В. о. входит территория почти 
всей довоенной Воронежской губернии 
(с.и.), за исключением частей Валуйского, 
Задонского, Бирюченского и Нижнеде- 
вицкого уездов, и часть Тамбовской 
губернии [см.) в составе уездов Б ори 
соглебского, Липецкого и Усманского.
• В прошлом В оронеж ская губерния бы
ла, пожалуй, наиболее отсталой, к ул ь
турно и экономически, среди бывших цент
ральночерноземных губерний. Сильно раз
витое помещичье землевладение свело 
до минимума крестьянские наделы. 1.916 
дворянских и купеческих хозяйств имели 
земли столько, сколько ее имели 121.000 
крестьянских хозяйств. 40 владений, 
имевших земли более чем 5.000 дес. к аж 
дое, имели в целом земли столько, сколь
ко имели 54.500 крестьянских хозяйств. 
Часть крестьян была вовсе лишена зем
ли, рабочего скота, сельско-хозяйствен- 
ного инвентаря. На полях властвовала 
трехполка, пестрополье, дальноземелье, 
малоземелье, чресполосица. Основными 
видами с.-х. инвентаря были: соха, серп, 
коса и цеп. Урожаи были низки. Доход 
бедняцкого хозяйства часто был ниже бат
рацкого. Проф. Фортунатов утверж дал 
(«Частота неурожая в крестьянских хо-



вяйствах»), что из 50 губерний европ. 
части России наиболее неурожайными 
были за период 1895— 1905 гг. губернии 
В оронеж ская и Тамбовская. Росли ни
щета и голод. В поисках лучш ей доли кр е
стьяне массами переселялись в Сибирь. 
З а  период 1896— 1915 гг. по данным че
лябинской и сибирской регистрации из 
Воронежской губ. проследовало в Си
бирь, гл. обр. в Томскую и Акмолинскую 
губ., 213,2 тыс. душ. И з этого числа 105 
тыс. чел. переселилось в период 1907— 
1909 гг., когда крестьяне убедились, что 
мечта их о прирезке земли не осуществи
лась. М ногие десятки тысяч уходили на 
заработки в города (ок. 250 тыс. чел. в 
год) или вовсе бросали землю, которая их 
не кормила. Беспосевных было около 19%, 
без всякого скота —  19,1%  (по сельско
хозяйственной переписи 1917 г.), безло
шадных — 33,8%  (1912). Промышлен
ность была развита очень слабо, причем 
преобладала промышленность, перераба
тываю щ ая сельско-хозяйственное сырье. 
Ископаемые ресурсы использовались в 
незначительной степени. Б урж уазны е эко
номисты признали черноземные губернии, 
в  том числе и Воронежскую, «оскудев
шими» Ш ингарев свою работу по статисти
ческому обследованию сел Н ово-Ж ивотин
ное и М оховатка (ныне Березовский район 
В. о.) назвал весьма характерно: «Выми
раю щ ая деревня». Такой была нищая, 
голодная, неграмотная В оронеж ская г у 
берния в прошлом, — царство мало
земелья, сохи, лаптей, курных изб, голода, 
невежества. Ш ингарев писал: «Чего ж дать 
там, где люди хронически голодают, где 
ж и зн ь , наполнена непрерывной и безу
спешной борьбой за самый малый и плохой 
кусок хлеба, где население вымирает и 
вырождается». Созданное царским прави
тельством «Особое совещание» по изучению 
«оскудения центра» не смогло принять 
эффективных мер для подъема хозяйства, 
уменьшения нищеты и смертности, повы 
шения культурности населения. Только 
В еликая социалистическая революция, 
прогнавш ая помещиков и капиталистов, 
ликвидировавш ая кулачество, сумела из

карликового, мелкокрестьянского хо
зяйства натурального и полунатураль
ного характера создать крупное социа
листическое земледелие, из мелкой не
мощной промышленности — мощную ин
дустрию, как тяжелую , так и пищевую, 
что вывело В. о. на путь хозяйственного 
и культурного подъема.

Промышленность В. о. в своем раз
витии опирается на значительно продви
нувшееся вперед изучение сырьевых мест
ных ресурсов. Изучены железорудные 
бассейны (Липецкий, Андреево-Сергиев- 
ский и Калачеевский), богатейшие место
рож дения огнеупорных глин, каолина, 
мела, извести, охры и т. д. Запасы  Л ипец
кого железорудного месторождения, под
робно изученные поело 1929 г., сейчас 
определяются (на 1/1 1936 г.) по катего
риям А -)-В  в 75,8 млн. т , а по категории 
С — в 11,4 млн. т, в то время как  до 
революции (в 1900-х годах) промышлен
ные запасы  липецких руд исчислялись 
несколькими миллионами тонн, а общие 
запасы  установлены не были. В довоенное 
время совсем не было известно К ала- 
чеевское железорудное месторождение, 
являю щ ееся частью так наз. хоперских 
руд. К  1936 г. только по изученной 
части полосы оруднения, расположенной 
на территории В. о., выявлены руды 
типа бурых ж елезняков с запасами по 
категориям А -}- В -f- С около 70 млн. т. 
Перспективные запасы (С2) оцениваются 
в 480 млн. т. Руды  весьма фосфористы 
(около 1,5%  фосфора), с содержанием 
ж елеза около 35%  (от 27 до 48%). 
Значительно продвинулось вперед и зу
чение Андреево-Сергиевского месторож
дения железных руд (15-20 км  на восток 
от станции Подгорное). Их запасы 
определены в 36,9 млн. т. Р уда — типа 
сферосидерита, с содержанием ж елеза от
34,6 до 42,6% , а в среднем 38%. 
Добыча липецких руд против довоен
ного выросла более чем в 2х/ 2 раза 
(с 262,1 т.??г в 1913 г. до 730 т. т в  1937 г .). 
Месторождения огнеупорных глин В. о., 
слабо изученные в довоенное время, 
только после революции были детально



исследованы. Основным месторождением 
является Латненское, качество глин ко
торого приближается к лучшим в СССР 
часово-ярским глинам. Утвержденные 
запасы латненских огнеупорных глин 
составляю т на 1/1 1936 г. по категориям 
А—]—В—)—Ct 43,4 млн. т. На латненских 
глинах работают 2 крупных завода огне
упорных изделий — Латненский и Семи- 
лукский (с 10 печами мощностью в
3.940 ку б .  м ) .  Общие вапасы охры 
только по части месторождений пре
вышают 1,8 млн. m (в том числе по 
категориям А 1+2, — 991 т. т ) .  На этих ме
сторождениях работают вновь созданные 
Ж уравский и БутурлинОвский охропо- 
мольные заводы, выпускающие охру высо
кого качества, идущую помимо внутрен
него такж е на внешний рынок. Запасы  вы
сококачественных известняков определя
ются в несколько десятков млн. тонн.

В. о. исключительно быстрыми тем

пами развивает ,свш о промышленность. 
За  годы сталинских пятилеток до неузна
ваемости изменилось индустриальное лицо 
области Из области с преобладанием пи
щевой промышленности, работающей на 
сельско-хозяйственном сырье, В. о. стала 
краем, где почетную ведущую роль за 
няла тяж елая  индустрия —  металлургия, 
машиностроение, химия, стройматериалы. 
За период 1927/28— 1936 гг. валовая про
дукция крупной промышленности вы
росла с 122,8 млн. р. до 729,7 млн. р., 
численность рабочих, занятых в ней, 
с 18,8 т. чел. до 93,3 т. чел., а основные 
фонды (без электростанций) с 66 до
587,8 млн. р. Заново создан ряд отраслей 
промышленности, построено множество 
новых предприятий, значительно рекон
струированы ранее существовавшие.

Д инамика развития крупной промыш
ленности sa 1913— 1927/28— 1936 гг. пред
ставлена нижеследующими данными:

1913 г. 1927/28 г. 1936 Г. 1936 
к 1913

Г. В °/о
году.

Ч исло
рабоч.

В алов, 
прод. 
в тыс. 

РУб-

Ч исло
рабоч.

В алов, 
прод. 
в тыс.
руб-

Ч исло
рабоч.

В алов, 
прод. 
в тыс. 

РУб.

Ч исло
рабоч.

В алов.
прод.

Элентростанш-ш и торф яная . 466 780 2.129 20.866 .
Ж е л е з о р у д н а я .............................. 750 1.424 1.165 1.404 1.686 8.25L 224,8 579,5
М е т а л л у р ги ч е с к а я ...................... 841 5.358 722 5.409 3.9L4 53.898 465,4 в 10,1 раз
М еталлообрабаты ваю щ ая • . • 2.353 10.627 4.512 17.777 40.500 213.007 в 17,2 рая в 20 раз

в т. ч. маш иностроение . . 1.81В 4.776 1.541 5.580 13.928 111.099 п Ю ,6раз в 23,Зраз
Х и м и ч еск ая ..................................... 35 24 28 548 3.510 61.045 в Юо,4 раз п2,5 тыс. р.
С и л и к а т н а я ..................................... 689 782 1.555 2.039 8.683 35.943 в *12,6раз в 46 раз

d т. ч. цементная . . . . . . —. —. — — 548 5.О50 — _
» огнеупорная . . . . 200 131 219 666 2.261 12.444 в 11,Зраз в 94,8 раз
» мелоизпесткопая . . 217 394 280 464 75о 3.257 345,6 826,6

Л есн ая и деревообделочная . . 1.855 2.321 2.S70 4.157 9.002 25.448 474,4 в 11 раз
и т. ч. лесоп и льн ая . . . . —. —. 107 1.033 1.304 5.534 —.

» м ебельная ............... 86 501 — — 809 3.933 975,6 785.0
» лесозаготовки  . . . 1.769 1.820 2.605 2.680 5.433 9.437 307 Д 518,5

Т ек ст .-ш в ей н ая .............................. 1.195 3.665 169 890 2.307 14.916 198,6 407,0
К о ш .- о б у в н а я .............................. 102 177 525 1.947 2.627 6.417 в 19,9 раз в Зб,2раз
П о л и г р а ф и ч е с к а я ...................... Ш 703 304 517 7L8 2.815 174,7 407,7
Ж иро-м ы лов. и парфюм. . . . в 92 111 5.291 397 12.750 в 66 раз в Ш ,6 р а з
П и щ е в к у с о в а я .................. ... 5.939 39.159 6.226 81.000 16.025 261.589 269,8 668,0

13 т. ч. м ясн . и птичн. . . . 60 2.943 187 2.086 1.841 49.201 в 30,7раз в 1б,7раз
» плодоовощ ная . . • —■ —. — 1.184 11.665 1— ,—
» м о л о ч н а я ................... — — — —. 574 5.902 — —
» м аргари н овая  . . . —' — — —. 561 16.957 — —
» м у к о м .-к р у п ян ая  . 1.069 9.516 1.739 00.028 2.416 73.244 226,0 769,8
» хлебопечение. . . . — — 55 251 1.707 19.562 —.
» с а х а р н а я  ................... 2.071 10.985 2.175 10.808 3.703 26.343 178,8 239,8
» к о н ди терская  . . . 154 1.556 74 199 1.151 15.235 747,4 979,0
» спиртовая ............... 694 2.554 055 0.064 972 8.349 14о,1 326,9
» водочн. и винодел. 175 2.892 198 4.288 380 11.669 218.9 403,5
» пиво-безалког. . . 95 687 59 054 81 1.862 : 5,4 273,1
» табачно-м ахор. . . 541 1.114 405 1.526 206 3.402 38,1 305,4

П рочая промыш ленность • . . 447 3.090 162 671 1.667 12.728 372,1 411,9

в  с  в  г  о  . . . . . . . . 14.653 67.422 18.845 122.766 93.264 729.703 638,1 в ю ,8 р а з



Громадный рост машиностроения, созда
ние заново крупной химической промыш
ленности, цементной, огнеупорной и ряда 
других отраслей привели к коренным сдви

гам в структуре производства крупной 
промышленности и занятости рабочих по 
главнейшим отраслям промышленности (в 
сравнении с довоенным временем)!

У д е л ь н ы й  в е с  о т р а с л е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и %°!0.

Э лектростанции и торф яная .а . . 
Ж елезорудн ая и м еталлург. . . .
М еталлообрабаты ваю щ ая...............

в т . ч. маш иностроение
Х им ическая  .......................... ...
С и л и к а т н а я .........................................
Л есн ая и деревообрабаты ваю щ ая 
Т екстильно-ш вейная . . . . . . .
К о ж .'-о б у в н а я ......................................
П и щ е в к у с о в а я .....................................
П рочая п р о м ы ш лен н ость ...............

и т о г у

по числу рабочих
1913 г.

10,84
16,06
8,98
0,24
4,70

12,66
S,16
0,90

40,56
5,91

1936 г.

2,28
6,01

43,46
14,94
3,77
9,31
9,65
2,54
2,82

1 7 ,1 8
2,98

по иаловой  поолук цп и
1913 г.

20,06
15,76
7,07
0,04
1,16
3.44
5.44 
0,26

58,08
5,76

1933 г.

В С Е Г О  . .

Таким образом, если в 1913 г. в метал
лической, железнорудной и металлурги
ческой группе производств было занято 
немногим более 1/i всех рабочих крупной 
промышленности, то в 1936 г. в этих 
отраслях было занято уж е около поло
вины всех рабочих. В пищевой промыш
ленности было занято около 2/3 всех ра
бочих, а в 1936 г. только немногим боль
ше 1/6, несмотря на то, что создан ряд новых 
производств и значительно расширены 
существующие. Сейчас ведущую роль в 
промышленном производстве занимают от
расли тяж елой индустрии, вовлекающие 
в производство естественные богатства 
области.

Такие успехи могли быть достигнуты 
только на основе широко развернувш егося 
индустриального строительства, ибо от 
прош лого В. о. не получила никакой 
более или менее солидной производствен
ной базы. Больш инство старых пред
приятий было в корне перестроено, ре
конструировано, механизировано. Н ельзя 
было оставлять промышленность области 
на том ужасающе-низком техническом 
уровне, на котором она была при влады
честве капиталистов, избегавш их введе
ния машин, облегчающих человеческий

100,0 100,0 100,0

2, ж;
8,52

29,20
15,23
8,37
4,93
3,» 
2,04 
0,88

35,84
3,87

100,0

труд, так  как  голодная и нищ ая Воронеж
ская  губ. поставляла, и в сверх-достаточ
ном количестве, дешевую рабочую силу. 
Весьма характерным примером для по
каза  «технического» состояния дореволю
ционной воронежской промышленности 
является следующий фрагмент из га
зеты «Русские Ведомости» еа 1900 р., 
отнюдь не склонной сгущ ать краски: 
«Работа в ш ахтах производится самыми 
примитивными способами, с большим 
риском для здоровья и ж изни работаю
щих. Людей спускаю т на веревках в 
глубину колодца при помощи ворота. 
Руду  поднимают в уш атах, которые 
нередко отрывались и падали вниз, разда
вливали стоявш их на дне». Сейчас ли
пецкие рудники стали неузнаваемыми: 
введена механизация — отбойные молот
ки, скреперные лебедки, электровозы; 
с 1927/28 г, по конец 1936 г. основные 
фонды рудников выросли более чем 
в 40 раз. Основные фонды металлурги
ческой промышленности города Липецка 
за  этот же период выросли почти в 20 раз. 
М ашиностроительная промышленность 
увеличила свои основные производствен
ные фонды за тот же период в 18 рае, 
промышленность стройматериалов — почти



в 27 раз, в том числе огнеупорная —■ в 
36 раз, мелоизвестковая — почти в 9 раз. 
П ищ евая промышленность более чем утро
ила свои фонды, в том числе кондитерская 
увеличила их более чем в 72 раза, 
мясная — в 11 раз и т. д. С труктура 
основных производствеыннх фондов отра
жает направление капитального стро
ительства, происходившего в В. о. в

годы первой и второй пятилеток. Ос
новные фонды всей крупной промыш
ленности (без электростанций) выросли 
почти в 9 раз. Основные фонды 
только одной пищевой промышленности 
в 1936 г. более чем вдвое превысили 
все основные производственные фонды 
крупной промышленности области в 
1927/28 г.:

Основные фонды 
на конец года (т. р .)

PcfbT 
на конец 1936 г. 

против 
1927/28 Г.

С труктура основных 
фондов 

в % к итогу

192.7/28 г. 1936 г. 1927/28 г. 1936 г.

Ж е л е з о р у д н а я ............... , .................. 459 18.918 в 41,1 раза 0,70 3,22
М е т а л л у р ги ч е с к а я .............................. 6.061 120.915 » 19,95 » 9,18 20,57
М етал л о о б р аб аты ваю щ ая ............... 8.566 155.439 » 18,1 » 12,97 26,44
в т. ч. м аш иностроительная . . . 4.548 82.190 » 18,1 » 6,89 13,98
Х и м и ч еск ая ............................................ 167 71.923 » 432 » 0,25 12,24
С т р о й м ате р и а л ы .................................. 2.034 54.806 » 26,9 » 3,08 9,32
в т. ч. о г н е у п о р н а я .......................... 724 26.164 » 36,1 » 1,10 4,45

» • мелоиавестновая ............... 446 3.853 » 8,6 » 0,68 0,66
» цем ентная .............................. — 8.839 — 1,50

П и щ е в к у с о в а я ..................................... 41.749 135.159 » 3,3 » 63,23 22 98
в т . ч. сах ар н ая  ................................. 14.910 46.394 » 3,1 » 22,58 7,89

» м у к о м .-к р у п я н а я ............... 12.804 20.663 )> 1,6 » 19,39 8,51
» м аргари н овая  . , ............... —  • 10.476 _ — 1,78

Проч. пром ы ш л..................................... 6.980 30.662 }> 4,4 » 10,58 5,22

В с е г о  . . . 66.022 587.822 в 8,9 раза 100,0 100,0

Создан ряд крупнейших новых пред
приятий тяж елой промышленности, пе
редовых по своей технической воору
женности. На базе липецких руд по
строен Ново-Липецкий металлургический 
8ЭВОД, мощностью около 600 тыс. то, 
что вместе с реконструкцией завода «Сво
бодный Сокол» было важнейшим факто
ром индустриализации области. При за 
воде «Свободный Сокол» построен труболи
тейный цех, мощностью в 115 Тыс. то труб. 
Построена крупная обогатительная фаб
рика. Н а заводе им. Коминтерна в г. Во
ронеже возник первый в области марте
новский цех. В 20 раз выросли основные 
производственные фонды металлургии 
области (против 1927/28 г.), в 10 раз уве
личилась валовая продукция металлур
гии (против довоенного), более чем в 4 х/ 2 
раза увеличилась численность заняты х 
в ней рабочих. В 1913 г. Липецк выплавил 
немногим более 100 тыс. т  чугуна, в 
1937 г. выплавка металлургических заво

дов Л ипецка составила более 630 т. т .  
Липецк стал крупным центром металлур
гического производства. Расш ирение ме
таллургии усилило развитие областного 
машиностроения. Машино-заводы полу
чили точную специализацию , что было за 
креплено их коренной реконструкцией. 
Из мелких полукустарных ваводов они 
превратились в крупные заводы с серий
ным производством. Завод им. Ленина 
в г. Воронеже, бывш. Столль до рево
люции, обладал основными фондами всего 
в 250 тыс. р. Сейчас основные фонды за
вода превышают 4 млн. р ., что почти 
равно основным фондам всего машино
строения области в 1927/28 г. Завод 
производит оборудование для хлебопе
карной, кондитерской, маслобойной, ма
каронной, молочной и других отраслей 
пищевой промышленности. Созданный 
только в первой пятилетке завод им. Ста
лина выпустил в 1936 г. дизелей общею 
мощностью в 30 тыс. л. с ., в то время как



вся довоенная Россия в 1913 г. произве
ла дизелей на мощность около 50 тыс. л.с. 
С окончанием реконструкции завод 
им. Сталина будет выпускать дизелей на 
общую мощность в 300 тыс. л. с. В Во
ронеже выстроен крупнейший в СССР 
8авод радиоприемников, мощностью в 
1 млн. штук (в 1936 г. он дал свыше 
100 тыс. штук), 8авод автотракторных 
деталей, кислородный вавод, обслу
живающий нужды металлопромышленно
сти. Значительно реконструированы паро- 
возо-ремонтный завод им. Д зерж инского 
и вагоно-ремонтный им. Тельмана. В об
ласти создана огромная сеть машино
тракторных, железнодорожных и других 
ремонтных мастерских, ряд заводов ком
мунального оборудования и пр. Машино
строение В. о. переходит к  выпуску ма
шин и оборудования высокого класса 
точности, осваивая новые виды машин, 
укрепляя  экономическую независимость 
Советского Союза.

В довоенное время в В. о. не существо
вало химической промышленности. В 
1932 г. в короткий срок построен второй 
в СССР завод синтетического каучука. 
Если в довоенное время в В. о. спирт 
вы куривался главным образом для питье
вых целей, и только меньше 10% спирта 
шло на технические нужды, то сейчас 
в корне изменилось направление пользо
вания спирта — большая часть его те
перь идет на технические нужды, при 
все сокращающемся объеме его потре
бления для питьевых целей. В В. о. со
здан такж е целый ряд других, менее 
значительных химических производств 
(охро-плавильный завод, химико-фарма
цевтический вавод и др.). В Липецке 
строится крупный вавод карбид-кальция.

Огромное капитальное строительство 
потребовало развертывания промышлен
ности стройматериалов. Объем производ
ства силикатной группы вырос в 46 раз 
против довоенного, основные производ
ственные фонды увеличились против 
1927/28 г. почти в 27 раз. Промышлен
ность стройматериалов фактически со- 
вдана заново. В области сооружен круп 

ный Семилукский вавод огнеупоров, зна
чительно расширен существовавший до 
революции Латненский огнеупорный за
вод, созданы новые карьеры  огнеупорных 
глин не только для их использования 
в пределах области, но и для их вывоза 
на ряд фарфоровых и огнеупорных ва
водов СССР. В 1936 г. огнеупорные за 
воды дали свыше 170 т. т  изделий для 
нужд, гл. обр., металлургической про
мышленности области и юга. В 1932г.бы л 
построен Подгоренский цементный 8авод, 
который уж е в 1935 г. дал 109,5 тыс. т  
цемента, в 1931 г. — Копанищенский 
мело-иввестковый завод, построены круп
ные кирпичные заводы в Семилуках, 
Россоши, Борисоглебске, достраивается 
цех сухого прессования кирпича в Семи
луках , завод силикатного кирпича в Л и 
пецке, мощностью в 31 млн штук кир
пича, и т. д.

Менее значительны успехи области в 
легкой промышленности, по которой еще 
предстоит сделать очень многое. На базе 
дубовых массивов в Борисоглебском райо
не построен в 1935 г. Грибановский завод 
дубильных экстрактов, давший в 1936 г. 
свыше 1.900 т  таннидов для кожевенной 
промышленности Coiosa, расширен О стро
гожский кожевенный завод, создан ряд 
швейных фабрик, мастерских индиви
дуального пошива одежды и обуви и т. д.

П ищ евая промышленность В. о ., более 
чем утроивш ая свои основные фонды за 
период 1927/28— 1936 гг., обогатилась 
целым рядом новых производств и пред
приятий, значительно реконструировала 
действующие ваводы, превративш ись в 
подлинно пищевую индустрию. С ахарная 
промышленность области увеличила су 
точную мощность своих ваводов с 29,6 
тыс. ц в 1914/15 г. до 60 тыс. ц в 1937 г. 
В 1935/36 г. в производственном севоне 
было переработано сахарной свеклы свыше
7,7 млн. ц, что более чем в 2 lj 2 раза пре
вышало переработку сахарной свеклы 
в 1914/15 г. Выход сахара ив свеклы за 
тот ж е период повысился с  12,9 до 15 % . 
Вновь выстроенный в 1934 г. крупный 
Эртильский сахарный завод, мощностью



12 тыс. ц сах. свеклы в сутки, перерабо
тал в 1935/36 г. сахарной свеклы  в объеме 
около 2/ 3 того, что перерабатывали до 
революции все сахарные заводы области. 
Строятся новые крупные сахарные заводы. 
Реконструированы  почти все сахарные за 
воды. Значительно удлинен сезон сахаро
варения, что сделалось возможным только 
в результате роста посевов сахарной 
свеклы. В 1937 г. сахарные заводы дали 
около 1.100 тыс. ц сахара. П ри Эртиль- 
ском сахарном заводе построена свекло- 
суш ка, переработавш ая в 1935/36 г. около 
120 тыс. ц сахарной свеклы. С ахарная 
промышленность В. о. начинает широко 
использовать отходы сахарного произво
дства для получения ряда ценнейших 
продуктов. Построен глицериновый завод, 
работающий на отходах сахарной про
мышленности, В В. о. за период первой 
пятилетки создана крупная птицепромыш- 
ленность (комбинаты: Калачеевский, Лис- 
кинский, Поворинский, Россошанский). 
В Россош и строится крупный птице-мо- 
локо-консервный комбинат, мощностью 
свыше 4,5 млн. банок консервов, 7,5 млн. 
кубиков бульона, 9 млн. банок сгущенно
го молока и 1.100 от молока в порошке. 
Птицепромышленность дала в 1936 г.
4,2 тыс. от битой птицы, свыше 500 т  
яичного меланж а и 265 от яичного поро
шка. Создана сеть плодоягодных пред
приятий. В Воронеже построена конди
терская фабрика, в Евдакове — крупный 
маргариновый комбинат, мощностью в 50 да 
маргарина в сутки, строится винокурен
ный завод в Г рязях , мощностью в 2,25 млн. 
дкл  спирта, построен Алексеевский экст
ракционный эфиро-масличный завод, в Во
ронеже строится крупнейший пивоварен
ный завод, мощностью в 300 тыс. Окл пи
ва, построен комбикормовый завод в Воро
неже, ряд маслодельных заводов, сеть 
крупных хлебозаводов. В. о. занимает 
третье место в СССР по производству са 
х ара и одно из первых мест по произ
водству птицепродуктов, жиров, спирта. 
Только в послевоенный период, а главным 
образом в первую и вторую  пятилетки 
были созданы крупные предприятия по

плодоовощной, молочной, крахмало-па- 
точной, птичной, мясной, винодельческой, 
кондитерской, безалкогольной промышлен
ности. Разнообразие пищевой промыш
ленности В. о. отражает широкие произ
водственные возможности сельского 
хозяйства области, его многообразие.

Развитие промышленности В. о ., осо
бенно тяжелой, потребовало создания 
крепкой энергетической базы. В Воро
неже построена мощная ТЭЦ на 24 тыс. 
кет , даю щ ая, помимо электроэнергии, т ак 
же тепло ряду промышленных потребите
лей. В Липецке построена ТЭЦ такж е на 
24 тыс. квот, использую щ ая как  топливо 
отходящие доменные газы  Н ово-липец
кого металлургического завода. К аж дая 
из этих станций значительно превышает 
мощность электростанций на террито
рии В. о. в довоенное время. Между Во- 
ронежом и Липецком сооруж ена линия 
высоковольтной передачи протяжением 
в 126 км, уж е вошедшая в эксплоа- 
тацшо. Мощность электростанций (без 
припромышленных) на территории В. о. 
в новых границах выросла с 3,4 тыс. квот 
в 1928 г. до 33,9 тыс. квот в 1932 г. и
61,9 т. в 1936 г. Выработка электроэнер
гии эа этот период вы росла в 22 р аза . 
С оздана значительная сеть электростан
ций на селе —  около 100.

Сельское хозяйство В. о. вступило на 
путь мощного неуклонного подъема. Б ы в
ш ая полоса «оскудения» с исключительной 
быстротой выкорчевывает свою вековую 
отсталость путем форсированного раз
вития и роста вш ирь и вглубь социали
стического сектора сельского хозяйства, 
усиления его механизации, широкого 
внедрения передовой агротехники, по
вышения производительности сельскохо
зяйственного труда. 5.352 колхоза (на 
1/1 1938 г .) объединили 600,7 тыс. кре
стьянских хозяйства (семей и одиночек), 
или 89,6%  всех хозяйств, обладающих 
99,5%  всех посевов колхозно-крестьян
ского сектора. Реш ен коренным образом 
основной вопрос — о земле. В ся земля 
(свыше 6,2 млн. га) навечно закреплена 
за колхозами. Л иквидация помещичьего



землевладения в период О ктябрьской 
революции и ликвидация кулачества в 
период развернутого колхозного строи
тельства значительно повысили обеспе
ченность землей и посевами. В то время 
как  по переписи 1916 г. на каждый кре
стьянский двор приходилось около 
5,34 га посевов, в 1937 г. на каж дый к ол 
хозный двор приходилось только обоб
ществленных колхозных посевов 6,2 га, 
кроме приусадебных. К олхозное земле
владение ликвидировало чересполосицу, 
дальноземелье и малоземелье. 174 МТС 
с тракторным парком в 9.866 тракторов, 
общей мощностью в 163,9 тыс. л. с ., 
охватили все 100%  колхозов области, ме
ханизировав основные виды трудоемких 
полевых работ. В 1937 г. процент меха
низации отдельных видов сельскохозяй
ственных работ составил по весно-вспашке 
90% , по севу яровых — 40% , по севу ози
м ы х— 44% , вспаш ке п ар о в — 97% , взмету 
зяби — 55%  и по уборке комбайнами зер 
новых и подсолнуха — 26 ,4% .Т рактор стал 
основной и решающей тяговой силой в 
сельском хозяйстве области. Н а 1/1 
1938 г. удельный вес механической тяги 
по В. о .составил 53,8% . 2.714 комбайнов— 
этих сложнейших машин, и 330 тыс. сох 
в 1913 году, —  таков победный путь сель
ского хозяйства области. Тысячи грузо
вых машин, молотилок, десятки тысяч 
ж аток, сенокосилок, свеклокопателей и 
других машин пришли на место сох, 
деревянных борон, серпа, косы, лопаты. 
В области создана сеть крупны х совхо
зов разнообразной специализации. Только 
по трем системам ( H K C o b x o s o b  СССР и 
РСФСР, Н К Зем а СССР и РСФ СР, Н К П П  
СССР и РСФ СР) насчитывается 100 сов
хозов. Совхозы оснащены передовой сель
скохозяйственной техникой, применяют 
передовые методы агротехники, являю тся 
образцовыми по постановке производства 
отдельных видов с.-х . культур, по р аз
витию животноводства, осуществляют за
дачу подъема уровня с.-х. производства 
в колхозах области, передавая им на
копленный опыт. В В. о. по выш еука
занным трем системам находится: 8 зер

новых совхозов, 16 свекловичных, 4 ово- 
щесовхоза, 1 картофелеводческий совхоз,
1 госплодопитомник, 1 табачный, 2 махо
рочных, один совхоз Главмаргарина, 
специализировавш ийся на* производстве 
масличных культур, 16 молочно-мясных 
совхозов, 29 свиноводческих, 3 овцевод
ческих совхоза, 4 конесовхоза, 3 племсов- 
хоза, 9 птицеводческих совхозов, 1 кро
лиководческий совхоз и 1 шелкосовхоз. 
П осевная площ адь совхозов составила 
в 1937 г. 336,7 тыс. га, что составляет 
около 8 ,3%  от всех посевов по области.

С оциалистическая реконструкция сель
ского хозяйства способствовала корен
ному изменению структуры  с.-х. про
изводства. Д о революции технические 
культуры  засевались по преимуществу 
в помещичьих экономиях (так, напр., 
сах ар н ая  свекла засевалась на крестьян
ских вемлях только в объеме 4 ,7%  от всех 
посевов свеклы); теперь технические рас
тения успешно культивирую тся колхо
зами, давая им высокие урож аи и до
ходы. З а  период 1916— 1937 гг. резко и з
менился удельный вес зерновых в по
севах, возросли посевы технических, по
севы картофеля, имеющего в В. о. боль
шое техническое применение, резко уве
личился клин кормовых. Зерновой клин 
не остался неизменным. Значительному 
сокращению подверглась площ адь под 
рожью и просом, ва счет чего увеличились 
посевы более ценных зерновых (пшеницы) 
и бобовых, и появились в зерновом клину 
новые культуры : к у к у р у з а —  58,6 тыс. га 
против 850 в 1916 г. по Воронежской губ , 
сорго — 5,1 тыс. еа, вика на верно — 
27,4 тыс. га. Бобовые составили в 1937 г.
134,3 тыс. га, в то время как  в 1916 г. 
их посевы по Воронежской губ. составили 
только 8,2 тыс. га. Посевы картофеля 
составили 215,6 тыс. га, против 64,4 
тыс. га в 1916 г. (на территории 
Воронежской губ.). (См. табл. на стб. 
717).

В 6— 7 раз выросли посевы трав в 
связи  с переходом на многопольные сево
обороты. Н о особенно резкие изменения 
произошли в клине технических культур.



П о с е в н а я  п л о щ а д ь  в ' 1 9 3 7  г. 
и с т р у к т у р а  п о с е в о в  в 1 9 3 7  

у 1 9 1 6 гг.

Н аим енование
ку л ьту р

Зерновы е ...............
в т. ч. рож ь .

» пшеница 
» я ч м е н ь .
» овес . .
» гречиха 
» кукуруза  
» просо .
» бобовые 
» п р о ч и е .

Технические. . . . 
в т . ч. конопля 

подсол-

1937 г. 
(т. га)

3.009,5
931.3 
986,7 
14-1,9
410.4 

. 60,2
58,6

250,6
134.3 
32,5

498.3 
7,9

В э;0 к итогу ;

1937 г. ,191® г - 
(В. о .) (»о Во

ронеж, 
губ.)

74,03 
22,92 
24,29 
3,53 

10,10 
1.48 
1,44 
6,17 
3,31 
0,80 

12,27 
0,20

86,2
32,1
21,3
7Д

13,5
1,8
0,03

10,0
0;3
0,1
9,32
0,6

нечник . . 325,5 8,01 8,16
& сах .св екл а

ф абр, (мэ-
точн. с вы
садки) . . 95,0 2,34 0,36

» таб ак  и
м ах о р к а  . 8,0 0,20 0,03

» л ек ар ст
венные . . 50,2 1,23 0,03

» п р о ч и е . . 11,7 0,29 0,14
К а р т о ф е л ь ............... 215,6 5,31 2,33
Овоши и бахча . . . 55,9 Г, 37 0,62
К ормовы е ................... 283,1 6,97 1,53

В с е г о  .  .  .  . 4.062,4 100,0 100,0

В 1916 г. посевы сахарной  свеклы по В. о. 
составляли только около 4%  от всех по
севов технических культур, сейчас удель
ный вес сахарной  свеклы возрос до 19,3% , 
увеличившись до 95 тыс. га (против 9.960 га 
по Воронежской губ.). Посевы подсол
нуха составляли около 87%  посевов 
технических культур, сейчас они снизи
лись до 65% . Внедряю тся новые техни
ческие культуры . Д о революции совер
шенно не сеялась соя, теперь ее посевы 
составляю т около 5,5 тыс. га; не сеялся 
цикорий —  сейчас его около 900 га, 
топинамбура сейчас около 200 га; совер
шенно не были известны каучуконосы, 
а сейчас, только после первых лет их 
внедрения, посевы кок-сагыва составили 
около 300 га. Появились в более или 
менее значительных размерах посевы та
ких ценных масличных, как мак и гор
чица. Посевы мака составили в 1937 г. 
около 1.100 га против 80— 90 га до ре
волюции, посевы горчицы—около 1.500 га 
против нескольких десятков га до рево
люции. В области производятся опытные 
посевы хлопка, давшие неплохие резуль

таты (около 100 га). Посевы табака и 
махорки составили около 8: тыс. га (до 
революции 757 га), причем посевы ж ел
тых Табаков уж е достигли площади 
в 6,7 тыс. га. Посевы лекарственных 
культур  даже в лучшие годы составляли 
на территории Воронежской губ. 4— 5 тыс. 
га. Сейчас они выросли до 50,2 тыс. га, 
причем посевы кориандра составили 
43,2 тыс. га против 200— 300, аниса— 
6 тыс. га против 3— 3,5 тыс. га, мяты— 
400 га  против нескольких десятков в до
революционные годы. Технические куль
туры приносят большие доходы колхозам. 
Т ак, в 1937 г. колхозы  получили эа 
сданную  свеклу только премий-надбавок 
свыше 16 млн. руб. Колхоз им. Шев
ченко Бутурлиновского района получил 
от сахарной свеклы 363 тыс. руб. дохода, 
или 24%  от всех доходов, колхоз «Про
гресс» Добринскогорайона—83,5тыс. руб., 
а  колхоз им. Сталина того же района— 
141 тыс. руб. дохода, колхоз «Свободный 
Труд» Ровенского района получил от 
кориан дра 56 тыс. руб. дохода, и т. д.

В. о ., прилегающ ая к Прикаспийским 
степям, где зарож даю тся так  наз. «сухо
веи», приносящ ие периодически сель
скому хозяйству тяж елы й ущерб, есте
ственно обратила особое внимание на 
вопросы борьбы с засушливостью , внед
рения передовой агротехники, так  как 
без этого было бы немыслимо получение 
высоких и устойчивых урож аев. В кол
хозах  В. о. вводятся правильные сево
обороты. Сроки сева сокращ аю тся. Из 
года в год растет обеспеченность ярового 
клина зябью, особенно глубокой. В 
1937 г. вспахано зяби 1.481 тыс. га. 
Быстро растут посевы сортовыми семе
нами. В 1937 г. сортовые посевы озимой 
пшеницы составили 68,6%  всех посевов, 
а яровой пшеницы— 52%,. подсолнуха— 
77,4% . Н аряду с триеровкой приме
няется протравливание и яровизация 
семян. Глубокая пахота увеличивает 
накопление влаги в почве и лучше обес
печивает питание растений. Выросло при
менение минеральных удобрений, вноси
мых главным образом под технические



культуры. В 1937 г. в область было за
везено 92,5 тыс. т  минеральных удобре
ний, на поля вывезено несколько мил
лионов тонн навоза и других местных 
удобрений. Д о революции В оронеж ская 
губ. завозила минеральных удобрений 
ежегодно только 700— 750 т., преимуще
ственно для помещичьих экономий. Р а з 
вернулась борьба за  сохранение влаги 
в почве путем снегозадержания. В усло
виях В: о ., где около половины районов 
подвершено действию юго-восточных вет
ров (суховеев), особое значение имели 
широко развернувш иеся работы по агро- 
лесо-мелиорации, посадка полезащитных 
лесных полос, облесение оврагов и пе
сков. Только социалистическое пере
устройство деревни и оснащение с.-х . 
производства передовой техникой смогло 
обеспечить подъем агротехнического 
уровня с.-х. производства, продвигая 
бывшую «оскудевшую» область к  высоким 
и устойчивым урож аям . По всем к ул ь
турам урож айность заметно выросла. 
Особенно значительный рост произошел 
по урож айности сахарной свеклы  в связи 
с  замечательным движением пятисотниц, 
показавш их, на что способны колхоз
ники, ставш ие полноправными хозяевами 
земли в счастливой стране, где труд ра
достен. В 1933 г. урож ай сахарной свеклы  
составил 94 ^  с га, а  валовой сбор—
6,3 млн. if, а  в 1937 г. урож ай соста
влял  213 ц а га (а по совхозам даже 
278 if), валовый сбор составил 18,8 млн. if, 
т.-е. вырос почти в 3 раза, а  против сбора 
в 1913 г. в б. Воронежской губ. более 
чём в 8 раз. По сахарной свекле необ
ходимо отметить наличие сотен колхозов, 
добившихся высоких урож аев, достигаю
щих 300— 500 ц  с га.У рож айность зерно
вых составила в 1937 г. 11,8 if с га против 
О ц  в 1935 г. и 8,6 if в 1934 г. У рож ай 

08ИМ0Й рж и составил 14,3 ц с га против 
8 if за период 1911^— 1915 гг. по б. В оронеж 
ской губ., озимой пшеницы— 13,2 if с  га 
против среднего урож ая за 1910— 1913 гг. 
в 9,2 if. У рож ай овса —  14,2 if против
6,8 if за период 1901— 1911 гг. Мно
жество колхозов дает более высокие

урож аи. Т ак, колхоз им. И льича (Добрин- 
ский район) получил урож ай  верновых 
в среднем 24,3 if с га, колхоз им. Сталина 
того ж е района— 20 if с га, колхоз им. Ш ев
ченко (П авловский район) получил уро
ж ай  пшеницы в 22 if с га, колхоз «Бога
тырь» Таловского района— 20 ц с  га. 
Х арактерным является то, что борьба 
за  высокий урож ай  из единичного явления 
перерастает в массовый поход за овладе
ние высотами культуры  с.-х. произ
водства.

Ж ивотноводство В. о. находится в по
лосе подъема. Этот подъем обеспечен 
успехами, достигнутыми в полеводстве 
области, ростом кормовых ресурсов как 
за  счет посевов кормовых культур, в осо
бенности сеяны х трав, так и 8а счет 
залуж ения неудобных земель, улучш ения 
лугов, выпасных угодий, роста отходов 
с .-х . производства и пищевой промышлен
ности, идущих на откорм скота. Сталин
ский устав сельхозартели дает широкую 
возможность дальнейш его роста ж ивот
новодства как  еа счет поголовья, находя
щегося в личном пользовании колхоз
ников, так  и эа счет обобществленной его 
части. В связи  с отсутствием данных по 
поголовью скота в В. о. в новых границах 
за большой отрезок времени, приводим 
показатели по поголовью на 1/1 1937 г. 
и 1938 г.

П о г о л о в ь е  о к о т а  (тыс. голов).

Лошадей . • . 
К р. рог. окота 
Свиней . . . . 
О вец..................

Н а 1/1 Н а 1/1 °/о из
1937 г. 1938 г. мене

ни я
. . . 319,7 300 д — ОД
. . . 919,1 977,1 +  6,3
.  . :ш ,2 571,5 -ь 76,2

989,3 4- 23,1

На 1/1 1938 г. находилось в обобще
ствленном секторе 95,9%  всего пого
ловья лошадей, 29,8%  крупного рогатого 
скота, свыше 60%  свиней, около 47%  
овец. Созданы тысячи колхозны х ферм, 
дающих высокие доходы. Дальнейшее 
развитие животноводства области про
исходит и будет происходить на новой 
основе — вамене беспородного скота пле
менным. Созданы сотни племенных ж и
вотноводческих ферм, где разводятся: по
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крупному скоту — симментальская, ш орт
горн, красно-дегтянская породы, по свинь
я м — крупн ая  английская белая порода, 
по овцам —  прекос, рамбулье, линкольн, 
местные мериносы, по козам — местная 
придонская порода. Наличие племенного 
материала позволяет покрыть основную 
часть маточного поголовья племенными 
чистокровными производителями. Ско
рейшему улучшению породного состава 
поголовья области способствует развитие 
дела искусственного осеменения. Обеспе
ченность сельского населения скотом по 
сравнению с дореволюционным измени
лась следующим образом!

О б е с п е ч е н н о с т ь  с к о т о м  н а Ю О д у ш  
с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я .

. . . .  „ На 1/11915 V.  1 9 3 8  р .

К р . рог. скота . . И  27,7
Свиней   7 16,5
О в е н    41 28,0

Темпы роста поголовья скота обеспе
чивают уж е в ближайшие годы дости
жение высокого уровня социалистического 
животноводства. Уже сейчас многие кол
хозы имеют значительную  обеспеченность 
скотом. Т ак, в колхозе  «Красное Знамя» 
Хлевенского района на 70 хозяйств только 
в индивидуальном пользовании колхоз
ников находится ИЗО голов крупного ро
гатого скота, 136 свиней и 218 овец. В кол
хозе им. Ильича Добринского района, 
имеющем 115 хозяйств, только на фер
мах находится 438 голов крупного ро
гатого скота, 660 овец, 462 свиньи и 
125 лошадей. Это—кроме скота, находя
щегося в индивидуальном пользовании 
колхозников. В колхозе им. Шевченко 
Бутурлиновского района на каждый кол
хозный двор падает по 4 головы скота, 
находящегося в обобществленном стаде, 
и по 4 в индивидуальном пользовании. 
Следует отметить начавшееся в В оро
неже развитие новых видов животно- 
водства и звероводства Т ак , в  Богу- 
чарском, П авловском, Калачеевском и 
ряде других южных районов органи
зовано несколько муловодческих ферм. 
В Грибановском, Песковском и Борисо-
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глебском районах организовано 13 кол
хозных енотовых ферм с поголовьем 
в 318 штук. В. о. славится организо
ванным в 1928 г. бобровым заповедником 
на р. Усманке вблизи ст. Графской (на 
сев. от Воронежа). Сейчас в 12 км  от 
города Н овохоперска организован вы ху
холевый ваповедник, где начато разве
дение бобров, а такж е оленей-маралов 
и пятнистого оленя.

Н аряду с развитием основных отрас
лей сельского хозяйства, полеводства и 
ж ивотноводства, годы социалистической 
реконструкции ознаменовались значи
тельным ростом второстепенных отраслей 
сельского хозяйства. В. о. издавна 
славилась своими садами. В 1937 г. 
под садами была зан ята  площ адь 
в 45.685 га, в том числе совхозы имели 
2.891 еа садов, а  площ адь обобщест
вленных колхозны х садов составляла 
14.281 еа. До революции площ адь са 
довых насаждений в В оронеж ской губ. 
не превы ш ала 34—35 тыс. еа. Р асш ире
ние площади садов в основном проис
ходило з а  счет посадки мичуринских 
сортов. Созданная сеть государственных 
и колхозны х плодопитомников позволяет 
ускоренными темпами развивать садо
водство, п ользуясь  в основном высоко
продуктивным мичуринским посадочным 
материалом. Садоводство дает колхозам 
большие доходы. Больш ое вначение в 
области имело в прошлом и продолжает 
иметь сейчас птицеводческое хозяйство. 
Создано 26 инкубаторно-птицеводческих 
станций, мощностью в 1.695 тыс. яйце- 
мест, организовано 1.750 птицеферм. 
Сотни колхозов имеют кроликофермы, 
разводя кроликов главным образом на 
ш курку . В области создано около 3.500 
колхозны х пасен с 212 тыс. пчелосемей. 
О бласть вывозит пчелосемьи в ряд  се
верны х клеверосею щ их районов. В ряде 
районов развивается ш елководство (Ни- 
китовский, О строгож ский и друг, рай 
оны), десятки колхозов занимаю тся рыбо
разведением.

К олхозная  деревня прочно стала на 
путь зажиточной и культурной жизни.



В конце 1937 г. больше половины колхо
зов области выдали на трудодни от 4 
до 16 ка верновых. И з них около 1.000 
выдали свыше 6 кг. По трудодням будет 
распределено свыше 100 млн. р. Растут 
средства колхозов. Если на начало 1937 г. 
на текущ их счетах колхозов только, по 
системе Госбанка находилось 5.311 т. р ., 
то на конец года остаток возрос до 15.017 т. 
р ., или почти утроился. Растут такж е 
сбереж ения колхозников. В Березовском 
районе за  один год средний размер вкладов 
в сберегательных кассах вырос с 74 руб
лей до 270 р ., или более чем в 3,5 раза. 
Сотни колхозов обеспечили высокую цен
ность трудодня. Колхоз «К расная Звезда» 
Березовского района обеспечил выдачу на 
трудодень до 1 пуда верна и 1 р. 50 к. 
деньгами, колхоз им. П ятилетки (Вейде- 
левский район) — 18 кз зерна, колхоз 
«Серп и Молот» (того ж е района)— 16 ка 
зерна, колхоз им. X V II партсъезда (Верх- 
не-Х авский район) 14,5 кг  верновых и 
1 р. 20 к. деньгами, цыганский колхоз 
«Н овая Ж изнь»(Бутурлиновский район)— 
7 кг зерновых и 3 р. 50 к. деньгами. 
Тысячи колхозников на выработанные их 
семьями трудодни получают столько про
дуктов, что хватит на 2 года с избытком. 
Семья одного из колхозников колхоза 
«Новый Путь» О льховатского района 
только авансом получила 165 п. хлеба, 
100 кг  сах ар а  и 1 тыс. руб. деньгами, 
в своем личном пользовании имеет ко
рову, 2 свиней, овец. К олхозница кол
хоза «Прогресс» Добринского района 
получила 825 п. хлеба и 6 тыс. р. день
гами.

Многие колхозы  В. о. электрифици
руются. К олхоз «Большевик» К алачеев- 
ского района, построив гидростанцию  
на 50 кет, осветил все избы, обществен
ные постройки, колхозны е улицы. 
В с. Щ учьем электрифицированы несколь
ко сот крестьянских дворов. Построены 
электростанции в с. П ариново (Березов
ский] р-н) и в ряде колхозов. М ногие 
колхозы  радиофицируются. К олхоз им. 
Л енинградской П равды (Рж аксинского 
р-на) радиофицировал 82 хаты  колхоз

ников. Ш ироко развернувш ееся колхоз
ное строительство потребовало организа
ции производства местных строительных 
материалов. К олхозы  Н ово-К алитвенско- 
го района строят черепичный вавод и 8 
кирпичных, колхоз «Красный Косарь» 
Уколовского района строит черепич
ный и кирпичный заводы, а такж е соору
ж ает колхозную  мельницу. Ц ыганский 
колхоз «Н овая Живнь» (Б утурлиновский 
район) строит кирпичную  ш колу, 18 до
мов д л я  колхозников. Много колхозов 
области, успешно заверш ивш их сельско
хозяйственный год, приобретают автома
шины. К олхозы  Чигольского района 
в 1937 г. приобрели 14 автомашин. К ол
хозы  В. о. в 1938 г. наметили аатратить 
41 млн. р. на колхозное новое и перехо
дящ ее строительство (1.224 конюшни,
1.000 скотны х дворов, 1.960 свинарников 
и т. д.).

Нет больше вымирающей деревни. К ол
хозный строй ликвидировал целиком и 
полностью все те условия, которые вели 
к  вымиранию. Село Ново-Ж ивотинное 
и деревня М оховатка, ярко  обрисованные 
в дореволюционной работе Ш ингарева 
«Вымирающая деревня», являю тся в на
стоящее время, пож алуй, наиболее вы ра
зительным свидетельством возрождения 
села в послереволюционный период и 
в особенности в колхозны й период. До 
революции, в 1917 г ., 33%  хозяйств этих 
селений бы либезы нвентарными,27% — бес
коровными, 15% —беспосевными, 12%
имели посев до 2 га, безлош адных было 
в Н .-Ж ивотинном 47% , в М оховатке— 
34% , неграмотных было 85,7% , в 1912 г. 
на 2 села был один плуг и сотни сох. 
Н а  каж ды й двор приходилось от 40 до 
54 полосок вемли, площ адью от 100 до
1.000 кв. м . Н ищ ета, голод, невежество, 
вы сокая заболеваемость и смертность — 
вот тяж елое прош лое этих типичных для  
Воронеж ской губ. селений. Сейчас в 
Н ово-Ж ивотинном организован колхоз 
«Красный Октябрь», а  в М оховатке— кол
хоз «За власть  советов». К олхозы  обслу
ж иваю тся МТС, которая имеет разно
образны й сельхозинвеитарь — тракторы ,



комбайны, автомашины, сложные моло
тилки, свеклоподъемники и др. Кроме 
того, колхозы  имеют свой инвентарь и обо
рудование. Т ак , колхоз «Красный О к
тябрь» имеет 4 рядовых сеялки , 4 лобо
грейки, 2 самоскидки, триер, нефтедви- 
гатель, грузовую  автомашину и др. Разве  
мог крестьянин, в дореволюционном Но- 
во-Ж ивотинном хотя бы, применить на 
своих полосках передовой инвентарь, 
не говоря уж е о том, что он не мог его 
приобрести. В колхозах внедряется пере
довая агротехника, неприменявш аяся 
ранее, глубокая  вспаш ка, пары, зябь, 
внесение минеральных удобрений, рядо
вой сев и т. д. Бы т стал  значительно к у л ь
турнее. Ш ингарев наш ел в 2 селениях 
только 2 кровати; мебели, одеял, а  тем 
более простынь не нашел вовсе. Сейчас 
в каждом доме кровати, стулья, табуреты, 
живые цветы на окнах, во мно
гих хозяйствах появились музыкальные 
инструменты, швейные машины, вело
сипеды и т. д. К олхозники носят хоро
шую одежду из добротного материала. 
Л апти стали  анахронизмом. В 1901 г. 
оба селения потребили 184 кг сахара, 
в 1926 г. общее потребление сахара вы 
росло до 2.080 кг, а в 1936 г. достигло 
5.580 кг. Рост в 30 раз — разве это не сви 
детельство коренного изменения ж изнен
ного уклада населения, его экономиче
ской обеспеченности? Вместо одноклас
сного училищ а, где, по данным Шин- 
гарева, обучалось 33 человека, в Ново- 
Ж ивотинном •— ш кола-десятилетка с 328 
учащ имися. 100% детей охвачено школой. 
Ш кола представляет из себя целый учеб
ный городок с 15 постройками (учебные 
здания, дома заведующего, преподавате
лей, служ ащ их школы, биостанция воро
нежского пединститута, электростанция). 
Учебная и ж и лая  площ адь равна 2,5 тыс. 
кв. м. Ш кола имеет автомашину, учеб
ное хозяйство в 10 га, плодовый сад 
в 4,5 га, плодовый питомник. В школе 
2 киноаппарата, радиоузел, библиотека 
с 4 тыс. книг, рояль. Организованы 
круж ки: пианистов, драматический,
стрелковый и др. Имеется духовой ор 

кестр. Ш кольная электростанция на 
25 кет  освещает все ш кольные постройки, 
кооператив, детсад и вблизи располож ен
ные 12 колхозны х домов. В с. Н ово-Ж и
вотинном радиофицировано 40 домов. 
В обоих селениях грамотность населе
ния выросла в 6 раз.

В 1926 г. в двух селениях выписы ва
лось всего 18 газет, а в 1936 г. уж е 129 г а 
зет и 14 ж урналов. Возросший уровень 
материальной обеспеченности, повыше
ние культурности населения, лучш ая его 
обслуженность врачебной помощью, улуч
шение санитарного состояния села — 
все это обеспечило уменьшение заболе
ваемости (на 7 3), в частности полную  
ликвидацию  распространенной до рево
люции заболеваемости сифилисом, способ
ствовало увеличению рождаемости, умень
шению смертности и  вследствие этого 
резкому увеличению естественного при
роста населения.

Е с т е с т в е н н ы й  п р и р о с т  
н а 1.000 и а с е л е и и я.

1891— 1900 Г Г . 1931— 1936 Г Г . 

Н ово-Ж ивотинное . 3,03 28,5
М о х о в а т к а ....................  9,8 25,5

Вымирающие деревни давно перестали 
быть ими. Колхозны й строй обеспечил 
их превращ ение в цветущие и крепну
щие жизнедеятельные организмы, сози
дающие счастливую , культурную , заж и 
точную ж изнь. Выросли приобретения 
колхозников, резко возрос спрос на ряд 
промыш ленных и культурны х товаров, 
ранее бывших привилегией города.

Ж енщ ина зан яла выдающееся место 
в хозяйстве области. Свыше 30%  всех 
заняты х в хозяйстве лиц составляю т 
женщины. Среди И Т Р  большой процент 
женщин. В вузах  В. о. учатся тысячи 
женщин. В медицинских и педагогиче
ских  вузах  их более половины. Таким 
образом, женщины в равной степени 
с мужчинами использую т право на полу
чение высшего образования. Но особенно 
выдающееся место зан яли  женщины
в. с .-х . производстве. Им принадлеж ит 
честь зачинателей подъема уровня агро
техники с.-х . производства, подъема уро*



ж айности, в особенности по сах , свекле и 
другим техкультурам . Во многих колхо
зах  основная масса с.-х . работ выполняется 
женщинами. Больш ое количество женщин 
руководит колховами, заведую т фермами, 
являю тся бригадирами, звеньевыми, р а 
ботают на тракторе, на комбайне. Они — 
на руководящ ей работе в МТС, в 
земельных органах, районных исполни
тельных комитетах, горсоветах.

К ульт урное строительство. В. о. в 
прошлом была одной из самых к ул ьтур 
но отсталых частей России. П о перейиси 
1897 г. (более поздних данных нет) в В о
ронежской губ. грамотных было всего 
16,3% , а грамотность женщин составляла 
даж е 6 ,4% . В 1914— 1915 гг. грамот
ность населения не превы ш ала 30% . 
«Ужасающее невежество, непонимание и 
незнание почти всего, что выходит из 
тесного кругозора земледельческой ж и з
ни, масса предрассудков и суеверий, ж и 
вущ их с незапамятных времен» —  вот 
как  характеризовал  культурную  отста
лость крестьянства области Ш ингарев. 
Сейчас неграмотность — это тяж елое 
наследие прош лого — почти полностью 
ликвидирована. В области ок. 96%  гр а 
мотных. Ш ироко развернулась работа 
по ликвидации малограмотности, по по
вышению общ еобразовательного уровня 
рабочих и колхозников. Д о революции 
школой охваты валось только 43%  всех 
детей школьного возраста (1910), 
а в Бирюченском и Нижнедевицком 
уездах даж е 32— 33% . Заканчивали  курс 
только 10— 11% всех учащ ихся. И з об
щего числа учащ ихся девочек было около 
30% . Ц арская  Россия не бы ла заинтере
сована в подъеме культурного уровня 
населения. Т яж елы е условия м атериаль
ного сущ ествования подавляю щ ей части 
населения области лиш али возможности 
дать детям хотя бы низшее образование, 
не говоря уж е о среднем, а  тем более 
высшем. Д аж е сущ ествовавш ие ш колы 
не были полностью укомплектованы. 
В Ново-Ж ивотинном в 1900— 1901 г. 
при вместимости ш колы в 100 чел. обу
чалось только 33 чел. «Необходимость

с самого раннего возраста отдавать детей 
внаймы, недостаток теплого платья  и 
обуви для  детей вимой и невозможность 
приобрести детям кое-какие учебные по
собия» —  вот, по свидетельству того же 
Ш ингарева, причины слабого роста уча
щ ихся в ш колах. В начале 1913 г. в ш ко
лах  Воронежской губ. (без специаль
ных) обучалось 191,6 тыс. детей- Сейчас 
в ш колах В. о. обучаются все дети ш коль
ного возраста, а именно 709 тыс. человек. 
Т олько в старш их классах  обучается
196,5 тыс. чел. Ч исло учащ ихся в от
дельных селах выросло в 5— 10 раз. 
З а  последние годы в В . о. построено и 
приспособлено несколько тысяч школ 
на селе. В 1937 г. на селе строилось 
и расш ирялось 116 ш кольны х вданий 
с числом ш кольных мест свыше 20 тыс. 
В. о. является  одной из передовых 
в СССР по введению всеобщего семилет
него обучения. Сельское население ока
зы вает огромную помощь в деле разверты 
вания народного образования. Многие 
колхозы  строят еа свой счет новые вмес
тительные и благоустроенные школы. 
Д л я  того чтобы удовлетворить расту
щую потребность в кадрах  квалифици
рованных педагогов, в  области создано 
3 высших учебных педагогических заве
дения с  числом учащ ихся в 1937 г. в 3.107 
человек. Между тем, во всех педагоги
ческих вузах  царской России обучалось 
только 2.240 человек. В области органи
зовано 12 техникумов Н аркомпроса с 
числом учащ ихся в 4.195 чел., в то 
Время как  в средних педагогических 
учебных заведениях Воронежской губ. 
Обучалось всего 587 человек. Д о револю 
ции в В. о. был только один вуз с 102 
чел. учащ ихся. Сейчас в области 11 вузов 
с  числом учащ ихся в 10.894 чел.

Главнейш ие вузы  следующие: строи
тельный институт, институт лесоохраны, 
институт пищевой промышленности, сель
скохозяйственный институт, зооветери
нарный институт, институт народно-хо
зяйственного учета (все в Воронеже), 
воронежский государственный универ
ситет с факультетами: геологическим;



биологическим, химическим и физико- 
математическим, с  числом учащ ихся в 
1.331 чел., педагогический институт 
им. П окровского (Воронеж) с числом 
учащ ихся в 1.174 чел., 2-х годичный учи 
тельский институт в Воронеже, меди
цинский институт. В вузах  области 
учится почти в 2 раза больше, чем обу
чалось в средних специальны х учебных 
заведениях. Ш ирокое развитие получили 
в В. о. техникумы  и рабфаки. В 65 тех
никумах обучалось в 1937 г. 16.192 чело
века, в 10 рабф аках— 2.434 человека. О рга
низовано много техникумов, обслуж иваю 
щих вновь созданную  и реконструиро
ванную  промышленность: горно-метал
лургический в г. Липецке, маслобойно
маргариновый в Воронеже, птицепромыш
ленный в Россош и, спиртовый в Г рязях , 
мукомольный в Б утурлиновке. Создано 
12 сельско-хозяйственны х и 1 лесной тех
никум с числом учащ ихся около 3.700 че
ловек. В 1913 г. в лесных и с-.х . ш колах 
Воронежской губ. обучалось всего 340 
человек. Создано свыше 20 медицинских 
техникумов и школ, вместо одного в 1913 г. 
Равве может это итти в какое-либо срав 
нение с довоенным уровнем, когда из 
общего числа учащ ихся в специальны х 
ш колах в духовных ш колах обучалось 
43,5% , а в медицинских и педагогических 
только 20% ? Сейчас в медицинских и пе
дагогических техникумах обучается свы 
ше 40%  всех учащ ихся в техникумах. 
Ш ирокое развитие на заводах области 
получило производственное образование. 
Т ак, на заводе им. Сталина почти все 
рабочие охвачены теми или иными видами 
учебы. Не отстают от рабочих и колхоз
ники, повышающие уровень своих агро
технических знаний во всевозможных 
круж ках  и курсах, а такж е занимаю 
щиеся во множестве общ еобразователь
ных круж ков.

Растет сеть политико-просветитель
ных учреждений. В дореволюционный 
период сеть культурно-просветительных 
учреждений бы ла слабо раввернута не 
только на селе, но и в городах. В 1912 г ., 
например, меньше одной трети городов

имели библиотеки и читальни, и шестая 
чаеть имела народные дома. Сейчас В. о. 
выходит в число передовых по сте
пени насыщенности культурны ми учре
ж дениями. В В, о.:—2.154 учреж дения 
клубного типа, из них на селе— 2.074. 
В среднем на каждый район приходится 
25 учреж дений данного типа. Основными 
очагами культурной работы на селе я в л я 
ю тся 915 изб-читален и 870 колхозных 
клубов. У ж е сейчас более шестой части 
колхозов имеют свой клуб. В области 
50 районных домов социалистической 
культуры , 7 клубов молодежи, 13 пио
нерских, около 200 профсоюзных клубов. 
Значительно вы росла сеть массовых биб
лиотек, отраж ая рост грамотности насе
ления и его тягу  к  знанию . Необходимо 
иметь в виду, что понятие грамотности 
в современных условиях  представляет 
более высокий уровень культуры , чем 
в довоенной Воронеж ской губ. - В В. р. 
функционирует несколько сот киноуста
новок. Почти аД районов имеют стационар
ные эвуковые киноустановки. Р азв ер 
ты вается сеть автозвуковы х кинопере
движ ек. Сейчас д л я  культурного, здоро
вого, бодрого отдыха имеются много
образные культурно-просветительные уч
реж дения и мероприятия. Д ико, непри
вычно звучит дл я  ж ителей сегодняшней 
В. о. термин —  кулачны е бои. А ведь 
до револю ции они происходили в десятках 
и сотн ях  мест. Д аж е в  губернском центре 
В оронеж а культивировался этот вид 
«культурного развлечения», когда ж и 
тели П ридачи ш ли на город, успенские 
на чернавских, когда бывали убитые и де
сятки  серьезно раненых. Этому прошлому 
нет возврата. В области ф ункционирует 
несколько постоянных театров. Особой 
популярностью  пользую тся воронежские 
театры: областной и «Молодой». Созданы 
тысячи самодеятельных круж ков  (хоро
вых, драматических, струнны х, духовых, 
художественных). Н а учете в областном 
Доме народного творчества состояло 
к  концу 1937 г. около 1.400 круж ков 
с  числом участвую щ их свыше 18 т. ч. 
(в том числе свыше 700 драматических,



свыше 260 хоровы х, свыш е 300 струнны х 
и др .). Создана сеть круж ков  военно
технических внаний, ф изкультурны х, сеть 
стадионов, ф изкультплощ адок и др.

До револю ции только в десятой части 
городов В. о. издавались газеты . Сейчас 
во всех районах издаю тся районные 
газеты. Кроме того, издается 59 газет 
на крупны х предприятиях, в совхозах, 
МТС, вузах. Средний разовый тираж  
районной газеты  около 2.000 экзем пля
ров, низовой газеты — свыше 1.500, а  об
ластных газет— около 30.000. Общий годо
вой тираж  146 газет области превысил 
в 1936 г. 61 млн. экзем пляров. Почти 
каж дый колхозны й двор выписывает 
районную  или областную  и центральную  
газету.

Больш ое развитие за  последние годы 
получило дош кольное и внеш кольное 
воспитание. Т олько по системе Н К П роса 
в области создано 99 постоянных детса
дов. В постоянных и сезонных детских са 
дах  воспитывается ок. 95 тыс. детей. 
Создана сеть детских технических и сель- 
ско-хозяйственны х станций, детклубов 
и дворцов пионеров, домов колхозны х 
ребят, домов худож ественного воспита
ния детей, детских ф изкультурны х учре
ждений (стадионы, лыжные и водные 
станции и др.).

Здравоохранение. В. о. до революции 
по эпидемичности и смертности стояла 
на одном из первы х мест даж е при  исклю 
чительно неблагоприятных средних по
к азател ях  по России. Общ ая смертность 
составляла 31 чел. на 1.000 населения, 
а смертность детей до 1 года превы ш ала 
30% . «Там, где из десяти лет в пяти го
дах  смертность превыш ает рождаемость, 
где в среднем в год прирастает только 
3 на 1.000 человек ж ивущ их, там до выми
рания один шаг» —  писал Ш ингарев. 
Н екультурность, нищ ета и голод вместе 
со слабо развитой сетью медицинских 
учреж дений давали  ш ирокий простор 
эпидемиям и деятельности зн ахарей , и 
бабок (95%  родов принимали бабки). 
В отдельных селах  детская смертность 
доходила до 50% . «Да если бы дети не

мерли, что бы с ними и делать, и так самим 
есть нечего»— заявл ял и  матери. «Смерть— 
ж еланная избавительница от лишнего 
рта для  родителей, от бесконечной, безы
сходной нужды для  ребенка» (Ш ингарев). 
Победа колхозного строя, рост культур
ного и материального уровня трудя
щ ихся, широкое развитие медико-сани
тарной сети обеспечили снижение общей 
и детской смертности вдвое. Молодое по
коление растет здоровым и крепким. По 
б. Воронеж ской губ. наблюдалось не
уклонное повышение процента забрако
ванных новобранцев. В период 1874— 
1883 гг. забракованны х было 6 ,7% , в пе
риод 1894— 1901 гг. стало 11%, а в 1913 г. 
их было уж е 17% . Иначе говоря, ше
стая  часть самого, каэалось бы, здоро
вого и крепкого возраста признавалась 
непригодной к несению военной службы  
(главным образом по туберкулезу — 
около 10%, и грыж е — свыше 6% ). 
В 1935 г. процент забракованны х был ра
вен 0,84 (по В. о. в стары х границах). 
Средний рост новобранцев составлял  до 
революции 164,6см, а в 1935 г .— 167,57 см. 
Эти данные говорят сами эа себя. После
революционный период дал  значительное 
сниж ение заболеваемости. Т ак , еа пе
риод с 1909 по 1935 г. (данные по терри
тории В. о. до выделения Тамбовской) 
заболеваемость оспой снизилась в 475 раз, 
брюшным тифом— в 4 раза, скарлатиной— 
в 2 раза, заболеваемость дифтеритом сни
зилась во много раз. Почти полностью 
ликвидированы  чесотка и трахома, со
путствую щ ие нищете и некультурности. 
А ведь в 1912 г. чесоткой заболело 178 тыс. 
человек, а  трахомой— около 16 тыс. чело
век. В Воронежской губ. 35%  всех за 
разны х больных были чесоточные, в  то 
время к ак  по всей России их было 25%. 
Особенно поразительные успехи достиг
нуты в области ликвидации исклю читель
но тяж елого наследия прош лого—гбыто- 
вого сифилиса, по заболеваемости кото
рым области принадлеж ало одно I из 
первы х непОчетных мест. В 1912 г. 
в В оронеж ской губ. было зарегистри
ровано свыше 65 тыс. заболеваний сифи



лисом; каж дый шестой больной из всех 
болевших заразны ми болезнями был сифи
литиком. В среднем на 1.000 ж ителей бо
лело 24 человека. Сейчас с сифилисом 
к ак  массовой болезнью почти покон
чено. Почти полностью исчезли к ал еча
щие формы его, абсолютно исчез врож ден
ный сифилис. Обращаемость больных си 
филисом за  период 1913— 34 гг. снизи
лась почти в 10 раз. Проведенное в районе 
Рамони обследование по к ругу  объектов, 
по которым проводил работу врач Х иж ин 
(«Сифилис среди сельского населения»), 
установило, что число больных сиф или
сом снизилось в 24 раза. В Вейделев- 
ском районе, где проводилось обследова
ние в 1925 и 1935 гг., распространение 
заболеваемости сифилисом сократилось 
следующим образом: общее число больных 
снизилось в 32 раза, а  больных в актив
ной форме—в 126 раз; только 1,3%  населе
ния больны сифилисом, вместо 20% 
в 1925 г.

Успехи, достигнутые в деле оздоровле
ния населения, явились результатом осо
бого внимания партии и правительства 
к  делу разверты вания медико-санитар
ной сети, результатом роста благосостоя
ния трудящ ихся и повышения их к у л ь 
турного уровня. Численность больничных 
коек по В. о. составила в 1936 г. 10.531 
единицу, в то время как  в 1913 г. в В оро
нежской губ. их было всего около 3 тыс. 
Ч исло врачей составило 1.700 против 278 
в 1913 г. По городам число больничных 
коек выросло с 802 в 1912 г. до 5.600, 
или в 7 раз, а численность врачей— со 153 
до 1.209, среднего медперсонала—в 6-7 
раз. В 1912 г. на 10.000 населения было 
врачей 0,4, а в 1936 г. количество это 
поднялось до 4,1. Д о революции одна 
больничная койка на селе приходилась 
на 2.554 чел., в 1936 г .— только на 715 чел. 
В  гор. Борисоглебске (который, правда, 
имел населения почти вдвое меньше, чем 
в 1936 г.) имелось до революции 5 врачей 
и 1 городская больница на 16 коек. Сей
час в городе 53 врача и 150 человек сред
него персонала, 34 лечебно-профилакти
ческих учреж дения, 5 больниц на 240 коек,

и достраивается еще одна на 80 коек. 
В В . о. появились новые виды лечебных 
и профилактических учреждений. Д ля  
радикальной борьбы с остатками сифи
лиса и предупреждения заболеваний ве
нерическими болезнями создано 51 вен. 
учреж дение, в том числе 32 на селе. Д ля  
борьбы с туберкулезом создано 19 туб. 
учреж дений, для  борьбы с трахомой — 
5 учреж дений. Больш им бедствием для 
ряда районов В. о. является малярия. 
Д л я  борьбы с ней создано 43 учреж дения. 
Н а предприятиях области организовано 
118 здравпунктов. Н а селе создана густая 
сеть медучреждений: 202 больницы,
373 врачебных и 440 фельдш ерских амбу
латорий, 190 фельдш ерско-акуш ерских 
пунктов и 189 акуш ерских, не считая се
зонно работающих учреждений. Больш ое 
значение для санитарного оздоровления 
имело создание колхозны х бань.

Особенно большое развитие получили 
учреж дения по охране материнства и м ла
денчества. Создано 90 ж енских и детских 
консультаций, из них 49 на селе. В кол 
хозах  организовано 340 колхозны х род. 
домов с числом коек около 1.000, что 
вместе с родильными койками в других 
род. домах и общих больницах почти равно 
общей коечной сети в довоенной В оро
нежской губ. Стационарной родильной 
помощью обеспечено подавляю щ ее боль
шинство рожениц. Бабки-повитухи  н а
всегда потеряли свою клиентуру. Сеть 
учреж дений, призванны х обслуж ить мате
рей и детей, непрерывно растет. Только 
в  1937 г. построено и введено в действие 
10 род. домов на 118 коек, 29 яслей на
1.648 коек, 5 молочных кухонь. Создано 
270 постоянных яслей, несколько тысяч 
сезонных. Государство оказы вает помощь 
многосемейным матерям.

И ндустриальный рост В . о. повел 
к  росту ее городов. По данным переписи 
1926 г. в Воронежской губ. городское 
население составляло только 7,9% . 
Н а конец 1937 г. удельный вес населе
ния, ж ивущ его в городах, вырос до 15%. 
В городах В . о. ж ивет около 625 тыс. чел. 
М ежду тем, к  1914 г. население городов



1933 г.
1/1 1915 г . 1/1 1933 Г. в °/о°/о

к 1915 г.
94,8 276,0 291,1
25,2 57,8 229,4
28,6 43,0 150,4
11,6 19,4 167,2
8,7 11,5 132,2

и самый облик города.

н а  территории современной В. о. соста
вляло  около 250 тыс. чел. Н аселение от
дельных городов выросло против дорево
люционного периода следующим образом 
(в тыс. чел.):

Н а с е л е н и е

Воронеж . . .
Липецк . . . .
Борпсоглебск 
Бобров . . .
Новохоперск.

И зменился 
Больш инство городов губернии были 
обычными сельскими местностями, но, 
вы полняя административные функции 
уездных центров, именовались городами. 
Многие из этих городов (Н иж недевицк, 
К оротояк, Зем лянск, Бирюч) после рево
люции были переведены на положение 
сел. Благоустроенность городов губер
нии бы ла на чрезвычайно низком уровне. 
Электрическое освещение имелось только 
в 4 городах (из 37), керосиновое— в 23, 
в части городов полагались на естествен
ное освещение. Водопроводы имелись 
в 4 городах Воронежской губ. В 3-х горо
дах  —  Н овохоперске, О строгожске и П ав 
ловске— было 19 церквей, всего 20 учебных 
заведений и только 6 библиотек. В городе 
Воронеже было 21 учреждение культа 
(церквей, монастырей и др.) и только 
4 библиотеки.

З а  истекшие после революции годы го
рода В. о. значительно благоустроились. 
Изменилось и их экономическое значение. 
Они стали действительными хозяйствен
ными и культурны ми центрами, центрами 
подготовки кадров для  всех отраслей х о 
зяйства, центрами руководства сель
ским хозяйством, индустриальными оча
гами, где перерабаты вается местное про
мышленное и сельскохозяйственное сырье. 
Создан ряд новых поселков при крупны х 
предприятиях, построенных в последние 
годы: Подгоренский, Семилуки и др.
Все города В. о. электрифицированы. 
Электрифицированы такж е почти все рай 
онные центры.

29. Тамбовская область. Т. о. обра
зована по постановлению  Ц И К  СССР от

27 сент. 1937 г. путем разделения В оро
неж ской  области на Т амбовскую  и В оро
неж скую  и присоединения к  Т . о. ряда 
районов Куйбыш евской обл. Всего в со
став Т. о. вошли из В оронеж ской обл. 
26 районов и города — Тамбов, ставший 
центром новой области, и М ичуринск, а из 
состава Куйбыш евской обл .— 22 района и 
гор. П енза. В дореволюционное время на 
территории Т . о. были расположены боль
шей своей частью две губернии —  Т ам 
бовская (см. ) и П ензенская (см. ) ., В гр а 
ницах Т . о. находится 70%  площ ади быв
шей Тамбовской губ. (уезды Борисоглеб
ский, К ирсановский, К озловский, Мор- 
ш анский, часть Спасского, часть Темни- 
ковского и Тамбовский) и 69%  бывш. 
П ензенской губ. (все уезды, кроме И нсар- 
ского, К раснослободского и Саранского). 
По данным облплана общ ая площ адь 
Т. о. составляет 50.627 кв. км. (О числен
ности населения ем. соответствую щ ие 
таблицы  во II части цикла). Т. о. гр а 
ничит на севере с Мордовской АССР и Р я 
занской обл ,, на западе и юго-западе с Во
ронежской обл., на юге — с Саратовской, 
на востоке — с Куйбыш евской обл.

Географически Т . о. располож ена в пе
реходной полосе от Среднерусской к  П ри
волж ской возвышенности. Б ольш ая  ее 
часть зан ята  Тамбовской равниной (име
новавш ейся в старинных актах  «плоско- 
местьем»). Ц ентр области — гор. Тамбов, 
расположен вблизи водораздела; к за 
паду и к  югу от Тамбова и от линии, иду
щей от него на П ензу, берут начало реки, 
входящ ие в бассейн р. Дона, к северу — 
реки волж ского бассейна. К рупнейш ие 
реки ю жного склона: Ворона с  ее при
токами, С авала, Битю г. В юго-западном 
направлении берут начало реки Лесной 
и П ольной Воронеж , образую щ ие вместе 
р. Воронеж. Н а север текут p.p. Цна, 
М окша и Сура. Количество рек и речек 
в Т . о. значительно, но из них нет ни од
ной судоходной, многие ж е мелкие речки 
летом сильно мелеют и почти пересыхают. 
В результате проводимых в настоящее 
время работ по реконструкции Москов
ско-О кской шлюзованной системы, с од



ной стороны, и Верхнего Дона, с другой, 
возможно вклю чение в новую судоход
ную систему и рек Т . о. Один из двух ва
риантов предусматривает соединение 
Д она и О ки через реки Воронеж , Матыру, 
Л иповицу и Д ну; в этом случае Тамбов 
и прилегаю щ ая часть Т . о. будут на этом 
судоходном пути. В настоящ ее время 
московско-окское пароходство занято 
освоением р. Цны вверх по ее течению 
до с. К анабеево (84 км); в дальнейшем 
намечается освоить еще 270 км  те
чения до Кузьминской Гати, с  устрой
ством гидроэлектростанций у Моршан- 
ска  и Тамбова.

Т . о. относится к числу наиболее бед
ных природными сырьевыми и энерге
тическими ресурсами. Из топливных 
ресурсов в Т. о. имеются лиш ь торф и 
леса, из полезны х ископаемых —  фосфо
риты, битуминозные сланцы, краски, 
ж елезная  руда и разные строительные 
материалы.

П реобладаю щ ую  почву в Т. о. составля
ет чернозем. Среди черноземов, в особен
ности в южной части области, имеют рас
пространение деградированные солонцы 
(«солоди») и солонцы черноземной зоны. 
Почвенный покров полосы, прилегающ ей 
с востока к  р. Дне, составляю т подзоли
стые песчаные почвы, а к востоку от 
р. Суры у гор. Пензы, Городищ а и се
вернее почвенный покров —  пестрый, 
состоящий главным образом из подзо
листых почв, с  преобладанием легких 
суглинисты х почв и супесчаных разно
стей. З а  этими двумя исклю чениями и за  
исключением речных долин с аллю виаль
ными почвами разных типов, поверхность 
Т. о. покры та черноземами, подстилае
мыми валунными глинами, суглинкам и, 
песками меловых пород и проч.

Расчлененность рельефа, рыхлость 
почв и грунта способствуют тому, что 
сток воды, особенно сильны й в период 
весеннего снеготаяния, смывает почву, 
выносит из нее массы питательных ве
ществ, а  в местах наиболее резкого уклона 
или наруш ений поверхности вследствие 
неправильной пахоты и т. д. образует I

промоины и овраги, которыми Т. о. очень 
богата. Все эти явления с  точки зрения 
сельского хозяйства представляю т наи
более отрицательную  сторону физико-гео
графических условий Т . о. и требуют 
строгого соблю дения правильной пахоты 
поперек (а не вдоль) склонов. В условиях 
мелкого единоличного хозяйства и част
ной земельной собственности это требо
вание не соблюдалось. Борозды  при па
хоте располагались не по соображ ениям 
уклона поверхности, а по направлению  
границ  землепользования, хотя бы они 
шли вдоль склона. Это и явилось одной 
из важ ны х причин развития оврагов. 
В остальном природные условия Т . о. 
для  сельскохозяйственного производства 
благоприятны . Богаты е почвы, умерен
ный климат, достаточное количество осад
ков (450— 500 мм) —  все это вместе пред
ставляет  такие предпосылки для  сель
ского хозяйства, каки е имеются только 
в черноземной полосе нашей страны. 
Располож енная почти на юго-востоке 
европейской части СССР, с  его континен
тальны м климатом, Т . о. тем не менее мало 
подверж ена влиянию  засух .

Сельское хозяйство. Несмотря на эти 
исклю чительно благоприятны е условия, 
крестьянское хозяйство Т. о. находилось 
втечение многих десятилетий до револю
ции в состоянии застоя и отличалось 
низкой производительностью . Причиной 
этого были те социальные условия, кото
рые господствовали в царской России 
и, в частности, в ее богатом по природным 
условиям , но «оскуделом» черноземном 
центре. «Оскудение центра» —  так  обо
значалось и в официальных документах 
и в литературе то состояние длительного 
кризиса, в котором находилось в по
реформенную эпоху сельское хозяйство 
черноземной полосы России, в том числе 
нынешней Т . о.

Н аиболее остро «оскудение» прояви
лось в последние два десятилетия прош 
лого века. З а  80-е и 90-е годы в Тамбов
ской губ. количество лош адей сократи
лось с  640 тыс. голов до 600 тыс. голов, 
количество мелкого скота— с 2.100 тыс. го



лов до 1.638 тыс. голов, количество круп 
ного рогатого скота осталось бев изме
нения. П олный застой наблю дался и 
в полеводстве! ни посевная площ адь, ни 
урож айность ва это время не прогресси
ровали. В результате почти остановился 
рост населения. Естественный прирост 
населения в 90-х годах уп ал  в Тамбов
ской губ. до 7 чел. и в П ензенской до 
5 чел. на 1.000 чел. населения. Н аряду 
с этим усиливалось переселение в Сибирь. 
З а  1896— 1914 гг. переселились ва У рал 
из Тамбовской губ. 221 тыс. чел., из Пен
зенской —  124 тыс. чел. Зн ачительная 
часть переселенцев (до 30% ) возвращ а
лась обратно, увеличивая количество 
безземельной бедноты. Массы безлош ад
ной и безземельной бедноты ежегодно 
отправлялись в отхож ие заработки  в к у 
лацкие и помещичьи хозяйства губерний 
Н иж него П оволж ья и Северного К авказа . 
Ч исло отходников в 1906— 1910 гг. 
достигало в Тамбовской губ. 8 ,2%  и

в Пенвенской — 10% ко всему населению. 
П о плотности населения, достигавш его 
в  1914 г. в П ензенской губ. 49,5 чел. в 
в  Тамбовской — 53,0 чел. на 1 кв. км , 
обе они относились к одним из наиболее 
густо населенных. К этому надо приба
вить, что только 9% населения ж ило 
в городах, остальные 91%  —  в сельских 
местностях. Все это, вместе с невозм ож 
ностью, вследствие отсталости промыш 
ленности, ухода из деревни, создавало в 
ней «аграрное перенаселение».

В основе «оскудения» и «аграрного пе
ренаселения», наряду с общим экономиче
ским вастоем царской России, леж ала 
гром адная задавленность крестьянства 
многочисленными переж итками крепост
ничества, особенно ярко  вы раж авш аяся 
в распределении вемельной площади. 
По данным одного исследования это рас
пределение земли между основными кл ас
сами в Тамбовской губ. в 1905 г. было 
следующее]

Ч исло Земли Н а 1
владельцев 7.7. в тыс. 7.7, владение

в тыс. десятин десятив

Р азоренное крестьянство , зад авлен 
ное помещ ичьей эксплоагацией  . . 356 84,9 2.290 46,1 6,4

Среднее крестьян ство  . . . . . . . . . 56 13,8 750 15,1 13,4

К р естьян ск ая  б у р ж у ази я  и к ап и та
листическое зем л евл ад е н и е . . . . . 6,6 1,6 629 12,6 95,3

К репостнические латиф ундии • . . . 0,8 0,2 1.303 26,2 1.666

Н едаром Т амбовская губ. была одним 
из главны х центров могучего выступле
ния крестьянских масс против помещиков 
в  1905 году. П осле 1905г. помещики, напу
ганные революционными выступлениями 
крестьян , начали  распродавать вемли, 
однако и в 1917 г. им принадлеж ало в 
Тамбовской губ. свыше 1.500 тыс.га вем- 
ли (24,3%  ее площ ади), в П ензенской— 
свыше 1.200 тыс. га (33%  площади).

Втечение всего «пореформенного» вре
мени ш ла беспреры вная пролетаризация 
крестьянства. В 90-х годах прошлого

столетия в Тамбовской губ. было 23,7%  
безлош адных дворов, к 1912 г . число их 
поднялось до 35,8% . Е сли к  этому 
добавить 17,8%  однолошадных, имев
ших в среднем 4,8 дес. надела, то 
приходится заклю чить, что количество 
деревенской бедноты достигало 53 ,6% . 
П ри производстве сельско-хоз. переписи 
1917 г. в Тамбовской и П ензенской губ. 
вместе было насчитано 883 тыс. кре
стьянских дворов. И з этого количества 
303 тыс. дворов (или 35% ) не имели 
рабочего скота, 138 тыс. дворов не имели



никакого скота, 56 тыс. дворов не имели 
вемли и 113 тыс. дворов не имели посева. 
З а  счет скупки  вемли и скота иа проле
таризировавш ейся части крестьянских 
хозяйств росла деревенская бурж уази я, 
хотя в этих губерниях она была и не 
так  многочисленна, к ак , напр., в соседних 
Самарской и Саратовской.

В настоящее время в Т. о ., к ак  и в 
других областях и республиках СССР, 
нет безземельных крестьян. Три четверти 
ее территории (3.698 тыс. га )  предста
вляю т земли, переданные государством 
навечно в пользование колхозов; осталь
ное занимают государственные леса, земли 
совхозов и т. д. Револю ция покончила 
с помещичьим землевладением, освобо
дила крестьян  от необходимости платить 
огромную дань помещику в виде аренд
ной платы, но еще много лет преобла
дающей формой оставалось единолич
ное хозяйство В 1925 г. в Тамбовской, 
напр., губ. коммунам, артелям  и товари
ществам принадлеж ало всего 1,2%  всей 
земельной площ ади, со в х о зам — 2,57% , 
а 92,9%  находилось в пользовании еди
ноличных крестьянских хозяйств, орга
низованных в земельные общества; коли 
чество хуторов и отрубов в Тамбовской 
губ. было ничтожно — они занимали 
всего 0,25%  земельной площ ади (осталь
ные вемли представляли  государственные 
земельные имущества, запасный фонд 
и т. д . ). Е щ е в 1929 г. в бывш. Тамбовском 
округе в колхозах было объединено всего 
2,3%  сельского населения. В результате 
социалистической реконструкции пре
обладающей формой сельского хозяйства 
стали  колхозы , которым в 1935 г. при
надлеж ало 96,6%  всех крестьянских по
севов и 78,3%  всей посевной площ ади 
области; почти вся остальная посевная 
площ адь находилась на зем лях совхозов 
и др. государственных и кооперативных 
сельскохозяйственных предприятий. В 
единоличном хозяйстве оставалось всего 
0,4%  посевной площади. Таким образом, 
сельскохозяйственное производство Т. о. 
в настоящее время охвачено социалисти
ческими формами хозяйства полностью.

В дореволюционное время территория 
Т . о. отличалась высокой степенью  распа- 
ханности. По переписи 1917 г. (см. «Сель
ское хозяйство  России в X X  в.», М. 1923) 
в Тамбовской губ. паш ня заним ала 66,0% , 
в П ензенской— 68,7% . Л есная площ адь 
заним ала в Тамбовской губ. 17,1%  (леса 
находились преимущественно в северных 
уездах, оставш ихся эа пределами обла
сти), в П ензенской губ. —  13,8% . П ло
щадь сенокосов и пастбищ  была незна
чительна (в той и другой губ. составляла 
8,0% ). Под пашню и посев использова
лось в Тамбовской и П ензенской губер
ниях все, что было возможно. Б лагодаря  
тому, что и в дореволюционное время 
в Тамбовской и Пензенской губ. распа- 
ханность была очень вы сокая, общий 
размер посевной площ ади в Т. о. по 
сравнению  с дореволюционным временем 
изменился сравнительно мало. Всего 
в 1935 г. в Т. о. было посеяно около 
2.680 тыс. га. Однако, и в социальном 
и в техническом отношении земледелие 
Т. о. и земледелие дореволюционных 
губерний существенно отличается. П ре
жде всего вся посевная площ адь, как  
уж е сказано, принадлеж ит теперь цели
ком организованному в колхозы  кре
стьянству и социалистическому государ
ству, в то время к ак  до революции огром
ная  ее часть находилась в руках  помещи
ков и кулаков и служ и ла базой для 
эксплоатации батрачества и бедноты.

В организационно-техническом отноше
нии земледелие и у крестьян  и у  помещи
ков отличалось крайней отсталостью. И у 
тех и у других господствовала трехполь
ная паровая  система. Т равы  заним али все
го 1 ,9% , технические к у л ьту р ы — 3,4% , 
зерн овы е— 90,3%  площ ади (остальное 
картофель, бахчевые и проч .). Ещ е в 1922г. 
по обследованию Тамбовской областной 
опытной с .-х . станции все селения в районе 
этой станции вели трехпольное общинное 
хозяйство. Л угов у них почти не было. 
П ар  везде пастбищный. Взмет п ара  про
изводился в июне, а  часто после 7 июля 
(«Иванова дня»). П ар  везде считали бо
лее полезрым поднимать сохою, чем п лу 



гом. К ул ьтура озимой пшеницы совер
шенно не была распространена: крестьяне 
объясняли  это тем, что она у них не ро
дится. Скот пасли по парам и жнивью. 
Стойловым кормом д л я  скота явл ялась  
солома. Сено давали  только лош адям и 
то лиш ь в период работ. Помещения для  
скота— холодные, плетневые сараи.. А гро
номическая помощь населению в ск уд
ных размерах оказы валась земством. 
Опытно-исследовательская работа отсут
ствовала. Вопрос об организации опытной 
сельскохозяйственной станции земством 
обсуж дался с 1893 до 1912 г .,  т.-е. 19 лет. 
В настоящ ее время трехпольная система 
земледелия, сохранявш аяся во всей своей 
неприкосновенности со времен крепост
ного п рава , отош ла в область преданий. 
Повсюду вводятся многопольные, п аро
пропашные и паротравопольны е сево
обороты. П лощ адь под травами (по п о 
севному плану 1938 г .) достигает 6,3% . 
Н адо отметить, что рост травосеяния до 
последнего времени ш ел в Т . о. глав 
ным образом за  счет однолетних трав. 
П лощ адь их, достигавш ая в 1916 г. всего
12,7 тыс. га, в 1935 г. равнялась  156 тыс. 
га. Однолетние травы  (преимущественно 
вика) находили место главным образом 
в занятом пару . Х уж е обстояло дело 
с  многолетними травами, введение кото
рых связан о  с коренной ломкой севообо
ротов. У косная площ адь многолетних 
трав в 1935 г. достигала всего 21,2 тыс. га. 
Агротехническое значение их дл я  восста
новления структуры  и плодородия почвы 
чрезвычайно велико, и за  последние годы 
проводятся мероприятия по значитель
ному расш ирению  их площ ади. К весне 
1938 г. укосная площ адь многолетних 
трав (посевов прош лых лет) возросла 
до 41,7 тыс. га.

Удельный вес зерновых по сравнению  
с дореволюционным временем, наоборот, 
значительно сократился. В посевном п л а 
не 1938 г. зерновые занимаю т всего 
77,4%  площ ади. Н аряду  с этим произош ли 
серьезные перемены в составе эерновых 
культур . Господствующими зерновыми 
культурам и в Т. о. были и остаю тся рож ь

и овес, однако удельный вес их сильно 
снизился. О зимая рож ь в 1911— 15 гг. 
в Тамбовской губ. заним ала 47,8% , в 
П ензенской — 48,7%  от всего посева, 
т .-е. почти всю ту площ адь, к ак а я  может 
быть зан ята  этой культурой  при абсо
лютном господстве трехполья. В 1935 г. 
на территории Т . о. озимая рож ь зан и 
мала всего 28,6% . У ж е этот один факт 
является  ярким  показателем громадных 
сдвигов, произош едш их в земледелии Т. о. 
Уменьшение удельного веса озимой рж и 
явилось результатом, с одной стороны, 
введения многопольных севооборотов, с 
другой —  увеличения в озимом поле п ло
щ ади, занятой  пшеницей. П лощ адь ози
мой пшеницы в 1916 г. на территории 
Т. о. достигала всего 7.510 га, а в 1935 г .— 
76.253 га, т.-е. увеличилась в 10 раз. 
О зимая пш еница в 1935 г. заним ала 
10% площ ади озимого клина (в 1916 г .— 
0 ,7% ). Е щ е более значительны й рост 
получили посевы яровой пшеницы: с 
8.590 га до 140.030 га в 1935 г. и 211,8 тыс. 
по посевному плану 1938 г. Всего в по
севе озимая и яровая  пш еница в 1916 г. 
заним ала 0 ,7% , в 1935 г. — 8% и по 
плану 1938 г. —  12%. Н аряд у  с  ростом 
площ ади произош ли серьезные измене
ния и в географическом размещении 
пшеницы и, ряда других кул ьтур  по тер
ритории области. Д о  револю ции только 
в двух уездах, территория которых 
вош ла в состав Т . о. —  в Б ори со
глебском и Пензенском, яровая  пшеница 
заним ала более 5%  в посеве; теперь нет 
ни одного района, где бы она опускалась 
ниже 5% , а во многих районах, особенно 
восточной части области, она заним ает 
10 и более процентов. Н аряду  с этим пло
щадь под овсом, занимавш им в 1916 г. 
28% , сниж ается (в 1938 г .) до 17%.

Значительны й рост даю т такж е техни
ческие и масличные культуры . Т акая  
важ н ая  м асличная культура, к а к  подсол
нечник, в 1916 г. заним ала на террито
рии Т. о. 41,2 тыс. га, в 1935 г. —  74,9 тыс. 
га (по п лан у  1938 г. только в колхозах  —
78,8 тыс. га ). В районах, леж ащ их к  югу 
от Тамбова и к юго-востоку от Пензы,



подсолнечник стал распространенной 
культурой . Е щ е более увеличились по
севы сахарной свеклы  — с 5,6 тыс. га 
в 1916 г. до 15,6 тыс. га в 1935 г .,  а  такж е 
картоф еля— с 87, 6 тыс. га до 196,7 тыс. га. 
П лощ адь льна возросла с  5,1 тыс. га 
до 10,3 тыс. Если до револю ции подсол
нечник, сахарн ая  свекла, картоф ель и 
лен заним али в общей слож ности в по
севе 5 ,3% , то в 1935 г . на их долю п ри 
ходилось уж е 11,1% . Столь значительное 
увеличение площ ади и удельного веса 
этих технических культур  означает к р у п 
ную перемену в организации полевод
ства, принимающего более интенсивный 
характер , и одновременно свидетельствует 
об укреплении сырьевой базы  таких  от
раслей промыш ленности, как  маслобой
ная, сахарн ая , спиртовая. Помимо того, 
в Т. о. из технических к ул ьтур  дали не
который рост посевной площ ади: конопля 
(в 1935 г. — 30,3 тыс. га), махорка 
(7.954 га ), кориандр (950 га ). Среди тех
нических кул ьтур  появилось в некото
рых районах новое растение — кок-сагы з 
(каучуконос); в Чембарском, н ап р ., рай
оне в 1937 г. кок-сагы з сеяли  в семи кол
хозах, получили хорош ие результаты  
и решили с 1938 г. сеять его почти во 
всех колхозах района.

Коренным образом изменился облик 
земледелия в отношении орудий и средств 
производства с.-х . работ. Д о революции 
в земледелии Т . о. почти безраздельно 
господствовала соха. По данным пере
писи 1910 г. в Тамбовской губ. ив
568,9 тыс. орудий подъема почвы было
472,6 тыс. сох. В Пензенской губ. сох 
было 244 тыс. из общего числа 286,9 тыс. 
орудий для  обработки почвы. Ж ел ез
ных плугов в обеих губерниях насчи
тывалось всего 82,2 тыс., т. обр. на 
один конный железный п луг п рихо
дилось почти 9 сох. У ж е в первые годы 
после революции сохи и косули быстро 
уступаю т место плугам; однако, ре
шительный перелом произош ел только 
в период двух сталинских пятилеток, 
когда ведущим ввеном социально-техни
ческой реконструкции земледелия стали

МТС и тракторы . В 1938 г. в Т . о. было 
98 маш инно-тракторных станций. К  весне 
этого года они имели 5.299 тракторов, 
4.800 тракторны х плугов, 1.600 трактор
ных сеялок. К  весеннему севу 1938 г. 
Т . о. получила новые мощные тракторы  — 
168 тракторов СТЗ Н АТИ гусеничного 
типа, 200 тракторов Ч Т З  с дизель-мо
торами. З а  эти ж е годы ш ирокое распро
странение получили в Т. о. комбайны и 
другие усоверш енствованные уборочные 
машины.

Значительны е трудности приходится 
преодолевать социалистическому хозяй 
ству Т . о. в деле развития ж ивотновод
ства. Эта отрасль сельского хозяйства 
находилась в дореволюционное время 
и в период господства единоличного х о 
зяйства  после революции в наиболее угне
тенном состоянии. Недостаток кормов, 
плохие условия содерж ания скота, о 
чем было сказан о  выше, обусловливали 
застой и количества и качества продук
тивного скота. В ы делялись некоторые 
уезды  Тамбовской губ. лиш ь в части вы 
ращ ивания лош адей, в отношении свино
водства и грубош ерстного овцеводства. 
Т яж елы й урон скотоводству нанесло к у 
лацкое сопротивление коллективизации, 
а такж е работа врагов народа, пробрав
ш ихся к  руководству этим делом в сов
хозах  и в земельных органах. Процессы 
правотроцкистских вредителей в 1937 г. 
в П ензе, в Беднодемьяновском и в Сам- 
пурском районах п оказали , что враги 
народа и изменники родины избрали ж и 
вотноводство объектом своих вредитель
ских действий. Несмотря на это, ж ивотно
водство в совхозах и колхозах Т. о. такж е 
выходит на путь быстрого количествен
ного и качественного роста. Итоги п е
реписи скота на 1 ян варя  1938 г. п ока
зали , что количество продуктивного 
скота в Т . о. растет. З а  1937 г. в К ирса
новском, напр., районе поголовье сви
ней выросло на 86 ,8% , в Ракш инском  —  
на 83,7% . В целом по области поголовье 
крупного рогатого скота выросло ва 
1937 г. на 1 1 ,2 % ,свиней — на 52,4% , 
коз — на 53,2% , о в ец — на 37,2% . В абсо-



лютных циф рах  на 1/1 ■ 1938 г. в Т. о. 
насчиты валось; крупного  рогатого ск о 
т а —  449,3 ты с. гол ., свиней— 261,1 ты с., 
овец —  683,7 ты с., коз —  43,5 тыс. и 
лош адей — 197,8 тыс.

Растет, в частности, тонкорунное овце
водство. Н ап р ., в Земетчинском районе 
колхозы  приобрели за  последние годы 
410 баранов кавказской  породы «рам
булье». У величивается поголовье метисов 
первой генерации; дл я  них выстроены 
во многих колхозах  хорош ие теплые по
мещения. Р азвивается  племенное рыси
стое коневодство. В 1937 г. в бегах на 
ипподромах Москвы, Л енинграда и др. 
крупны х городов Союза участвовало 200 
колхозны х и совхозных ры саков Т . о.

З а  последние годы в колхозах  Т . о. 
получаю т значительное развитие такие 
отрасли сельского хозяйства, к ак  хмеле
водство, пчеловодство и в особенности 
плодоводство. В пределах Т. о. находится 
пользую щ ийся мировой известностью все
союзный центр научного плодоводства. 
Здесь, в бывш. уездном городе Козлове, 
еще за  несколько десятков лет до рево
люции (с 1878 г .) начал свою деятель
ность величайш ий оригинатор-плодовод 
И . В. М ичурин. Свои гениальны е опыты 
по гибридизации в области плодовод
ства, давш ие блестящ ие результаты , Ми
чурин до револю ции вел без всякой  по
мощи со стороны государства, на средства, 
зарабатываемые личным трудом, н ахо
дясь в полной почти неизвестности. Только 
при  советской власти дело М ичурина по
лучило достойное признание и разно
образную  поддерж ку государства. Не 
прекратилось оно и после его смерти. 
Е щ е при ж изни М ичурина создана была 
ш кола учеников и продолж ателей его 
дела, организован  на средства государ
ства ряд  научных учреж дений, получаю 
щих все больш ее развитие. Зам ечательна 
в этом отношении разница в судьбе двух 
великих плодоводов —  Л ю тера Б е р 
банка (см. V II , 168) в США и М ичурина 
в СССР. П осле смерти Б ербан ка торго
вая  фирма, ранее его поддерж ивавш ая, 
п отеряла к  его делу всякий  интерес, зн а 

менитый питомник Б ербан ка в Санта- 
Р о за  поделили между собой его наслед
ники, и на его месте образовалось лиш ь 
несколько мелких садоводческих хо 
зяйств , торгую щ их бербанковскими оре
хами. Соверш енно другая  картина на том 
месте, где работал И. В. М ичурин. Вблизи 

'бы вш его гор. К озлова, переименованного 
в 1931 г. в гор . М ичуринск, на ж иво
писном берегу р. Л есной В оронеж  соз
дана ц ен трал ьн ая  генетическая лабора
тория его имени, имеющая лучш ее в Е в 
ропе оборудование. В 1937 г. начато 
строительство новой оранж ереи, стои
мостью в один м иллион рублей. В лабо
раториях  и оран ж ереях  идет огромная 
творческая работа. Еж егодно здесь опы
ляется  до одного м иллиона цветков, идет 
меж видовая гибридизация отдаленных 
форм растений: кры ж овник скрещ ивается 
со смородиной, белая акаци я с горохом, 
яблоня с груш ей и т. д. В ближайш ие 
годы лаборатория доведет число гибридов 
до 400. В одном 1937 г. центральная 
генетическая лаборатория вы вела 8 но
вых сортов плодовых растений и 49 элит
ных форм — кандидатов в сорта. П ро
двигая мичуринские сорта в колхозы  и 
совхозы , лаборатория вы пустила свыше 
700 тыс. саж енцев, 170 тыс. чубуков и 
черенков винограда, 340 тыс. черенков 
семечковых и косточковых пород. Все 
это направлено в 5.000 различных мест 
Советского Союза. В М ичуринске о р га
низован научно-исследоват. институт и 
высшее учебное заведение по плодовод
ству, техникум  исовхоз-сад. Б а за  научно- 
исследовательского института им. Ми
чурина создается недалеко от генети
ческой лаборатории. Там, где леж ал  
преж де пустырь, теперь вырастает целый 
научный городок: строятся ж илы е дома, 
новое здание института, клуб, механи
ческие мастерские, замечательная оран
ж ерея. Здесь, как  и в питомнике Мичу
рина, проводятся смелые опыты по гибри
дизации, ш ироко развивается мичурин
ское плодоводство, изобретаю тся плодово
уборочные машины. Сейчас институт рас
полагает крупнейш ей библиотекой по



плодоводству. Н а участках научных уч
реждений и в окрестностях растет- около
3 тыс. га насаждений. В ближайш ие годы 
они будут давать 500— 600 тыс. центн. 
плодов.

С оциалистическая реконструкция сель
ского хозяйства, проведенная в условиях 
огромных достижений социалистической 
системы Советского Союза в целом, не 
оставила и следа от «аграрного перена
селения». Место неуклонно разорявш е
гося и ж естоко эксплоатируемого бедняц
кого крестьянства зан яло  зажиточное, из 
года в год крепнущ ее и богатеющее кол 
хозное крестьянство. В результате подъ
ема агротехники, роста урож айности и 
укрепления животноводства начался бы
стрый рост благосостояния крестьянской 
массы. В особенности ярко  это сказалось 
во многих колхозах области в 1937 г. 
Вот, н ап р ., сравнение того, что имел один 
из колхозов области— сельскохозяйствен
ная артель «Заветы Ильича» М ичурин
ского района в урож айном 1933 г. и в 
1937 г. К олхоз этот организован в 1930 г . , 
имеет 1.376 га земли и 142 двора, т.-е. 
приходится в нем почти 10 га на двор. 
В урож айны й 1933 г. колхоз получил 
11 ц рж и с га, в 1937 Г. — 15 ц С га. 
В 1933 г. в среднем получено по 720 лит
ров молока с коровы, в 1937 г. —  1.286 

.литров. С 1934 г. колхоз начал сеять ози
мую пшеницу, с 1936 г. — топинамбур. 
Н а молочной ферме построили коровник, 
телятник, силосную  башшо. В резуль
тате этого в 1933. г. на трудодень п рихо
дилось в этом колхозе всего 1,8 кг зерна 
и по 44 коп. деньгами, в 1937 г . — по 
З к г  зерновы х, по 1 р. 24 коп. деньгами, 
по 7,7 кг  . кормовых культур  .для  скота, 
находящ егося в личном пользовании, по
4 кг овощей и корнеплодов. В аловой до
ход колхоза составил 213.669 руб. К о л 
хоз «Красный П ахарь» в дер. Ч утановке 
К ирсановского района на трудодень вы
дал  в 1937 г. 7 кг хлеба и 93 коп. день
гами. Отдельные колхозники получили 
около 400 пуд. одной ржи. В колхозе нет 
ни одного бескоровного хозяйства. 
Имеется радиоузел, каж дый двор выпи

сывает Газеты; возведен ряд  новых по
строек (амбары, баня, ферма и  д р .) . Со
бираю тся купить ноНую больш ую  биб
лиотеку, т. к. сущ ествую щ ая у ж е ' не 
удовлетворяет возросш их потребностей 
в книге. Приведенные случаи  урож ай 
ности и доходности колхозов не являю тся 
исключительными. Многие колхозы  по
лучили значительно более высокие до
ходы. Т ак , напр., колхоз им. Ленина 
Кирсановского района получил в 1937 г. 
урож ай зерновых в среднем 26,7 ц с га, 
колхоз «Н овая Заря»  Больш е-В ьясского 
района— 25,3 ц с га, «Великий Перелом» 
Уметского р ай о н а—  22,6 ц с  га. К олхоз 
«Политотделец» Бессоновского р. , сл авя : 
щегося выращиванием л ук а , получил в 
1937 г. свыше 2 млн. рублей дохода и вы
дал  на трудодень по 13 р.' 60 к. В другом, 
специализировавш емся на выращ ивании 
л у к а  колхозе того ж е района, «П ариж ская 
Коммуна» валовой доход в 1937 г. до
стиг 1.743 тыс. руб. Неделимый фонд 
колхоза возрос с 43 тыс. руб. в 1934 г. 
до 413 тыс. к началу 1938 г. Н а трудо
день в этом колхозе выдано 11 р; 25 к .,
1,5 кг зерна, 11,8 кг  картофеля. В зерно
вом колхозе «Путь Ленина» Покрово-М ар- 
финского района выдано по 24 кг на тру
додень, в колхозе «Трудовик» К ирсанов
ского  района —  23 кг. В большинстве 
колхозов Т. о. в 1937 г. выдано на трудо
день по 7— 10 кг хлеба. Из года в год р а 
стут доходы колхозов и их неделимые к а 
питалы. В 1936 г. на счета неделимых 
фондов в сельхозбанке поступило от кол
хозов Т. О. 9.670 тыс. руб., в 1937 г. — 
более 14 млн. руб. В клады  колхозников 
в сберегательные кассы  по одному К и р 
сановскому району в 1936 г. составляли 
499.219 руб., в 1937 г. — 664.570 руб. 
Т ак  освобожденная от капиталистиче
ского ига, вставш ая на путь социалисти
ческого развития тамбовская деревня 
укрепляет базу своих дальнейш их х о 
зяйственны х успехов.

В промышленном  отношении районы, 
вошедшие в состав современной Т. о ., 
относились к  числу отсталых даж е для 
условий царской России. В б. Тамбов



ской губ. на 3 млн. чел. крестьянского j 
населения городского населения насчи
тывалось всего 200 тыс. чел., в  том числе 
промышленных рабочих около 20 тыс. 
чел. Т о ж е самое представляла собой и 
П ензенская губ. Во всей Т. о. в дореволю 
ционное время было всего 30 тыс. чел. 
промыш ленных рабочих. Известностью 
пользовались лиш ь суконны е фабрики 
(М оршанск, с. Рассказово и др. пункты), 
изготовлявш ие грубошерстные сукна. В а
ловая стоимость шерстяных изделий оце
нивалась в 1913 г. (в пересчете на неиз
менные цены 1926/27 г . ) в 38.437 тыс. руб. 
Стоимость ж е валовой продукции всех 
промышленных предприятий, располо
ж енных на территории Т. о . . оценивалась 
в 116,5 млн. руб.; таким образом, ш ерстя
ные изделия составляли  33,2%  стоимости 
всей промышленной продукции. Вслед 
ва ш ерстяной продукцией ш ла водочная 
(10,6% ), спиртовая (6,5% ). мукомольно- 
к р уп ян ая  (7 ,2% ), сахарн ая  и др. виды 
пищ евкусовой промышленности. Зам ет
ное место заним ала табачная (махороч
ная) промыш ленность (6,9% ). Н а долю 
всех видов пищ евкусовой промыш лен
ности в 1913 г. приходилось 42,5%  стои
мости промышленной продукции. М етал
лообрабатываю щ ая промыш ленность,мож
но сказать , отсутствовала: на ее долю 
приходилось всего 1,8% от общей стои
мости промышленной продукции. Вся 
металлообрабатываю щ ая промышленность 
была представлена небольшими вагоно

ремонтны ми мастерскими в Тамбове и 
К озлове и небольшими механическими ма
стерскими.

З а  годы революции и в особенности 
в период социалистической реконструкции 
промышленный облик Т. о. изменился ко 
ренным образом. Ч исло рабочих, заняты х 
в промыш ленности, к  1936 г. возросло 
больше чем в 2,5 раза (78,8 тыс. чел.), 
стоимость валовой продукции больше чем 
в 5 раз (с 116,5 до 591,3 млн. руб.). Сто
имость основных фондов промыш лен
ности за  годы первой и второй пятилеток 
возросла в 4 р аза  (с 82,3 млн. руб. в 
1927/28 г. до 336,8 млн. руб. в 1936 г .). |

Одновременно с ростом промыш лен
ности коренным образом изменился я 
состав ее. О тсутствовавш ая преж де ме
таллопромыш ленность ваняла теперь в 
Т. о. первое место. З а  годы первой и вто
рой пятилеток построено несколько круп 
ных ваводов и реконструированы  сущ е
ствовавш ие раньше предприятия. Воз
никли такие ваводы, к ак  завод «Ревтруд» 
в Тамбове, выпускаю щ ий турбогенера
торы, моторы, полевые электростанции 
и т. д. (валовая продукция 1937 г. — 
42.500 тыс. руб.), вавод А втотрактороде- 
таль (там же), изготовляю щ ий поршни 
для  тракторов СТЗ и Ч Т З , велосипед
ный вавод в Пенэе, паровозоремонтный 
завод в М ичуринске, мощный вагоноре
монтный вавод в Тамбове, чугуноли
тейный вавод им. Л енина в Кирсанове. 
В Пензе заканчивается строительство 
крупного часового завода 

Все эти и ряд других предприятий я в 
ляю тся ведущими в Т. о. и определяю т 
облик ее индустрии к концу второй п я 
тилетки. Удельный вес металлообрабаты
вающей промышленности с 1,8%  в 1913 г. 
к  началу первой пятилетки  достиг 9 ,2% , 
к началу второй пятилетки  — 34,3% ; в 
1936 г. стоимость валовой продукции ме
таллообрабатываю щ их предприятий до
стигла 265,9 млн. руб. (против 2,1 млн. 
довоенного времени) и составляла 44,7%  
стоимости всей промышленной выработки 
области. В соответствии с этим изме
нился удельный вес других отраслей п ро
мышленности. П ищ евая промышленность, 
на долю которой в довоенное время при
ходилось 4 2 ,5 % , в 1936 г. зан ял а  второе 
место; на ее долю теперь приходится 
только  24,8% , однако по абсолютным по
казателям  пищ евая промыш ленность за  
годы револю ции дала рост больше чем 
в два раза. Стоимость ее валовой про
дукции поднялась с 47,4 млн. руб. в 
1913 г. до 119,6 млн. руб. в 1936 г. За 
годы револю ции здесь построены: бис
квитная ф абрика в П ензе, м акаронная в 
К ирсанове, мясокомбинат в М ичуринске 
и ряд других предприятий пищевой про
мышленности. Спиртоводочная промыш-
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ленность, которая в 1913 г. давала 17,1%  
стоимости всей промышленной продукции, 
занимает теперь скромное место (5,4%  
в 193S г.). Н адо при этом отметить, что 
имеется рост производства спирта (в
2,5 раза), являю щ егося сырьем для  хими
ческой промышленности, в то время как  
продукция водочных ваводов осталась 
почти на уровне 1913г. П роизводство ш ер
стяны х тканей  выросло с  38,4 млн. руб. 
в 1913 г. до 46,4 млн. в 1936 г ., 
т .-е. всего на 20,8% . З а  последние 
годы произведено переоборудование ряда 
ш ерстоткацких фабрик в целях  пере
хода к  изготовлению тонких и полу- 
тонких сукон.

Рост промыш ленности наряду с  той 
огромной культурно-политической рабо
той, которая проведена эа  годы рево
люции партией и советской властью  среди 
ш ироких масс трудящ ихся, громадные до
стиж ения в материально-бытовой обла
сти, в области жилищ но-коммунального 
строительства и т. д. коренным образом 
изменили внешний облик, а  еще больше 
внутреннее содерж ание ж изни городов обт 
ласти. Возьмем центр о б л асти — гор.Т ам 
бов. Этот город, о котором когда-то Л ер
монтов писал, что «Тамбов на карте гене
ральной круж ком  означен не всегда», 
вплоть до революции оставался глухим 
губернским городом, городом вырож даю 
щ ихся помещиков, купцов, чиновников 
и попов. Здесь было 30 церквей и очень 
мало школ; 40%  мужчин и 60%  женщин 
были неграмотны. Промышленность была 
представлена только вагоноремонтными 
мастерскими и др. мелкими предприя
тиями. Всех рабочих в городе было 
1.900 чел. Раньш е продукция Тамбова 
не выходила за пределы губернии. Т е
перь тамбовские ваводы известны по 
всей стране. В 1935 г. продукция про
мышленности города оценивалась в 70нлн . 
руб., в 1936 г. она достигла 100 млн, руб., 
в 1937 г. —  130 млн. руб., т.-е. за  три 
года почти удвоилась. Н а заводах Т ам 
бова работает 15.000 рабочих. Н аселе
ние Тамбова возросло на 60% ; рабочие 
в общем числе населения до революции

составляли  2 ,7% , теперь — 20,5% . В 
Тамбове имеется учительский институт, 
ф илармония и 6 специальны х учебных 
заведений, более 20 средних ш кол и т. д. 
В ыросла сеть медицинских учреж дений, 
в частности к X X  годовщине О ктября 
откры та больш ая и образцово-оборудо
ванн ая  электро-свето-грязе-лечебница.

Подобно Тамбову вырос и другой б. гу 
бернский город, находящ ийся на терри
тории Т . о. —  П енза. Об этом городе 
М. В. Салтыков-Щ едрин, ж ивш ий здесь 
в 1864— 1866 гг ., писал: «О П ензе могу 
ск азать  одно: не похвалю . Это до того 
пошлый, отвратительный городиш ко, что 
мне делается тошно от одной мысли, что 
придется пробыть в нем долго». Писано 
это было, правда, давно, однако еа п ять
десят лет, прошедших после того до рево
люции, в П ензе мало что изменилось. 
Т олько  после револю ции начался быст
рый культурны й и экономический рост 
этого города. Х арактерно следующее со
поставление. З а  два с половиной века 
сущ ествования Пензы (с 1667 г. до 1917 г.) 
в ней было выстроено 50 церквей и только 
15 ш кольны х зданий. З а  20 лет сущ ество
вания советской власти построено и при
способлено под учебные заведения 42 
здания. П енза — город учащ ихся. Н а 
200 тыс. населения города в нем 32 тыс. 
учащ ихся. В 43 средних ш колах учатся 
28 тыс. чел. и в И  техникумах и учили
щ а х —  4.000 чел. Мощным потоком идет 
из П ензы сам ая разнообразная п родук
ция ее фабрик и заводов. *

И зменился облик и бывших уездных 
городов. В гор. М ичуринске, бывш. 
К озлове, сейчас около 80 тыс. жителей, 
8 средних ш кол, высшее учебное з а 
ведение (по плодоводству), 5 техни
кумов, 2 рабфака, 3 фабрично-заводских 
училищ а и т. д. Промышленность 
его состоит из 89 предприятий, в числе 
которых крупнейш ие: паровозоремонт
ный вавод, спиртозавод, ф абрика 
«Конволос», механический вавод им. 
Л енина и др. Д о революции в го 
роде была одна больница на 20 коек, 
сейчас — 4 больницы, 6 поликлиник,



4 диспансера, родильный дом и т. д. 
Н а охрану здоровья в городе тр а
тится ежегодно 2 миллиона рублей при 
общем бюджете города в 1936 г. 
6.362 тыс. руб. Подобные ж е перемены 
произош ли в других бывших уездных 
городах Тамбовской и Пензенской губ. 
Совсем иными стали  и условия ж изни 
рабочих в городах и рабочих поселках. 
Вот, н апр ., небольшой рабочий поселок 
Новый Х утор  Городищ енского района, 
раньш е состоявш ий из холодных, неуют
ных фабричных бараков, где рабочие 
спали  на грязны х мешках. Сейчас — 
это культурны й, благоустроенный центр. 
В поселке построено много новых до
мов, образовались новые улицы. Есть 
школы: десятилетка, фабрично-завод
ского ученичества, в которых учится 
1.300 детей. И меется детский сад, родиль
ный дом ,#аптека. В библиотеке насчиты
вается 17 тыс. книг, более 900 чел. состоят 
ее читателями. Н аселение поселка вы рос
ло с 2-х тыс. до 8 тыс. чел. В Пензе, в р а 
бочем городке завода им. Ф рунзе (т. н. 
«Новой Пензе»), среди ряда других новых 
замечательны х зданий особенного внима
ния заслуш ивает Дом культуры  им. К и 
рова. Здесь можно увидеть воочию, как  
отдыхает рабочий новой социалистиче
ской Пензы. В здании Дома культуры  
имеются две библиотеки, звуковое кино, 
парткабинет, спортивный зал  и т. д. 
В библиотеках насчитывается свыше 
30 тыс. томов политической и худож е
ственной литературы . В 1937 г. библио
тека обслуж ила 98.506 читателей. Свыше 
200 тыс. человек посетили в том ж е году 
организованные в Доме культуры  до
клады , лекции, постановки, концерты. 
П ри  доме культуры  работаю т круж ки : 
балетный, драматический, хоровой, струн 
ный, сольного пения, дж аз-оркестр, б ая 
нистов и п р ., в их работе участвует719 чел. 
Силами круж ков  художественной само
деятельности поставлен монтаж опер: «Ев
гений Онегин», «Н аталка П олтавка», 
«К олокола Корневиля» и др. Н а огром
ной вращ аю щ ейся сцене, которой 
могли бы позавидовать некоторые

театры столиц, могут одновременно 
разместиться в массовых постановках 
до 500 чел.

Рост материального благосостояния 
колхозной деревни, сопровождаемый ро
стом культ уры  и проникновением си
стемы социалистических отношений во 
все стороны крестьянского быта, неузна
ваемо преобразил прежнюю полукре- 
постную тамбовскую и пензенскую  де
ревню. В от несколько примеров, показы 
вающих происшедшие в этой деревне пе
ремены. Село Екатеринино Никифоров- 
ского района до О ктябрьской револю 
ции являлось глухим углом , где было 
5 помещиков, два десятка кулаков  и 
сельский поп, держ авш ий в кабале 
крестьян . Здесь была всего лиш ь одна 
ш кола, большинство крестьянских ребят 
не училось. М едицинской помощи в селе 
нельзя А ы ло  получить, почта отпра
в лял ась  один раз в неделю. Н а все 
село выписывалось не более 15 газет, 
да и те только местными богачами. Д р у 
гим стало село Екатеринино сейчас. Н а 
бывших помещичьих и кулац ки х  землях 
раскинулись поля пяти  екатерининских 
колхозов и совхоза «Коллективист». Здесь 
ж е располож ен государственны й уча
сток по испытанию сортов зерновых 
хлебов. К рестьянство заж ило  заж и 
точно и культурно. В пяти  ш колах, 
из которых одна средняя, обучаются 
все дети ш кольного возраста. В селе 
есть медицинский и ветеринарный п ун к 
ты. Строится родильный дом. Н а тер 
ритории сельсовета три клуба. П оч
товое отделение производит ежеднев
ный обмен почты. Село выписывает 600 
экземпл. газет  и 130 экз. ж урналов. Д о 
револю ции здесь подвизалось несколько 
лавочников, обдиравших крестьян; сей
час в селе торгует универмаг, имеющий 
два отделения в колхозах. Выросли 
кадры  новой сельской интеллигенции. 
В селе работаю т 11 агрономов, 10 учи
телей, врач, 2 фельдшера, 2 санитарки. 
Знатны е люди села —  трактористы  и 
комбайнеры. Т рактористов вдесь 34, 
комбайнеров — 7. Многие екатерининцы



получили высшее образование и рабо
таю т в городах.

И ли  вот огромное, в прошлом поме
щичье, село Соколово. Здесь ж или  де
вять  помещиков .десятки купцов, кулаков, 
попов. В центре села высилась церковь, 
в селе было три грязны х кабака  и одна 
церковно-приходская ш кола. Т еперь в 
Соколове несколько колхозов, в которые 
объединены все 697 хозяйств этого села. 
В селе есть неполная средняя ш кола, в ко 
торой обучается 450 детей колхозников, 
да в начальной ш коле 200 детей. Там, 
где раньш е стояла церковь, выстроен х о 
роший клуб, есть в селе изба-читальня, 
почта, радио, ветпункт, хата-лаборато
рия, больница с родильным отделением. 
Газеты  и ж урналы  стали  необходимостью. 
Д есятки  людей из с. С околова стали  ин
женерами, агрономами, летчиками и т. д.

Последний пример —  районный1 центр 
село К расивка. Со времени организации 
в с. К расивке районного центра прош ло 
два года. З а  это время в селе построен 
дом сод. культуры , в котором разме
стились звуковое кино, районная биб
лиотека и читальня. Выстроены: непол
ная средняя ш кола, два магазина, здания 
райкома, райисполкома, почты, аптеки, 
райпотребсоюза и десять ж илы х домов. 
Заканчивается возведение большого двух
этаж ного здания Дома советов, ресторана 
и сберкассы. Н ачато строительство 
электростанции и бани.

Я рким  показателем культурного роста 
населения Т. о. является  развитие биб
лиотек, клубов, домов социалистической 
культуры . В 1937 году в области было 
102 библиотеки, 32 дома соц. к у л ь
туры , 667 изб-читален, 225 колхозны х 
клубов и 600 красны х уголков. Н а по
литико-просветительную  работу было и з
расходовано 8.127 тыс. руб. В новь вы
строенные районные дома культуры  в 
А лгасовском, Ракш инском, Дегтянском 
и Гавриловском районах представляю т 
собою большие светлые, хорош о оборудо
ванные здания со звуковыми киноуста
новками. Одновременно с ростом числа 
библиотек и клубов быстро разверты 

вается и объем их работы. Вот два-три 
примера: телегинская районная библио
тека в 1934 году имела 4 тыс. книг и 400 
читателей, в 1937 г. — 10 тыс. книг и 
до 2 тыс. читателей. Р ай он н ая  библиотека 
в П ачелме имеет 8 тыс. томов и еж е
дневно вы дает до 120 книг.

30. Саратовская область. С аратов
ск ая  область расположена по обеим сто
ронам В олги, от с. Черный Затон, выше 
Х валы нска, до с. Синенькие, в 40 км  ни
ж е С аратова. П равобереж ная, или нагор
н ая, часть области почти целиком совпа
дает с границами дореволюционной С ара
товской губернии (см.). Н е вошли в со
став области только бывш. К узнецкий 
уезд  на севере, да Ц арицынский и Камы
шинский на юге. Завол ж ская  часть об
ласти охваты вает территорию  южных 
уездов б. Самарской губ .— Н иколаев
ского (см.) и Н овоузенского (&«.), за  иск
лючением тех частей этих уездов, которые 
вошли в состав АССР Н емцев Повол
ж ья. Эти части занимают полосу вдоль 
левого берега Волги, вклиниваясь между 
восточными районами С. о. и ее право- 
бережной западной частью.

В послереволюционные годы, до обра
зования в 1928 г. Н иж не-В олж ского 
края , С аратовская губерния вклю чала 
все уезды дореволюционной губ ., кроме 
б. Царицынского, а такж е Н овоузенский 
уезд  Самарской губ ., за исключением ча
стей, вошедших в состав АССР Немцев 
П оволж ья. При образовании Нижне- 
Волж ского края  С аратовская губерния, 
а  такж е П угачевский уезд (П угачевский 
округ) вошли в его состав, а  в  1933 г ., 
при разделении Н иж не-Волж ского края, 
территория их была выделена в самостоя
тельный Саратовский край. Республика 
Немцев П оволж ья при этом первон а
чально т ак ж е  вош ла в состав этого края , 
но в 1936 г. была выделена из него по 
новой.ксйштитуции СССР, когда Саратов
ский край  получил название области.

Т еррит ория  С. о. заним ает 90.688 кв. 
км . О бласть делится на 57 районов, 
из которых 43 расположены на правобе
реж ья, а  остальные 14 в Заволж ья.



В области 11 городов, из которых, 
после С аратова, наиболее крупными 
являю тся: Вольск, Балаш ов, Петровск, 
СердобСк, П угачев, Б алаково, А ткарск, 
три рабочих поселка, 25 поселков город
ского типа, 1.055 сельсоветов.

Преобладающее население области со
ставляю т русские, затем следую т у к р а 
инцы. : И з других национальностей наи
более значительные группы  представляю т: 
мордва (свыше 22 тыс. чел.), немцы 
(15 тыс. чел.), татары, чуваши, баш киры. 
Общее количество населения в области 
на 1 ян варя  1933 г. 2.332 тыс. чел.

По природным условиям С. о. предста
вляет значительные различия в своей 
правобережной и заволж ской части. 
Правобережье, в особенности в его при
волж ских частях, представляет всхолм
ленную страну; отдельные возвышенности 
и 'ц е п и  их достигают здесь 300 и более 
метров. Почвы преобладаю т здесь черно
земные, по своему пейзаж у больш ая часть 
правобереж ья представляет типичную 
лесостепь. Завол ж ская  часть — чистая и 
большею частью равнинная Степь; толь
ко в северной ее 'полосе  этот равнинный 
характер  несколько наруш ается отрогами 
Общего Сырта. Почвы заволж ской части 
каш тановые и светло каштановые.

В климатическом отношении вся С. о ., 
за  исключением разве небольшого райо
на на северо-западе, относится к  засуш 
ливой полосе. По мере продвиж ения на 
юго-восток- засуш ливость климата бы
стро возрастает: в Ртищ еве, располож ен
ном в самой ■ западной части области, 
годовая сумма осадков достигает 489 мм, 
в Саратове (центр области)— 359 м м, 
а в Н овоузенске (юго-восточная окраина) 
— всего 230 мм,. Засуш ливость климата 
в связи  с «суховеями»—юго-восточными 
знойными иссушающими ветрами— пред
ставляет главную  опасность для сельско
го хозяйства области.

' В дореволюционное время Саратов-* 
ск ая  губерния по характеру  зем левла
дения  относилась к числу помещичьих 
губерний. В Саратовской губ. в 1905 г. 
(щщо С.411 помещиков, владевш их почти

трем я миллионами гектаров земли (2.890 
тыс. га). И з этой площади %  состав
ляли  наиболее крупные имения в 3.300 
га  в среднем каждое, принадлеж авш ие 
555 помещикам. Вместе с тем в губер
нии было 74 тыс. крестьянских дво
ров, имевших менее 5,5 га  на двор. 
Перед войной надельные крестьянские 
земли занимали по губернии в целом 
49,9% . Остальное принадлеж ало поме
щикам, кулакам  и - кулацким «земель
ным товариществам», усиленно скупав
шим после 1905 г. землю у напуганных 
разгромом их усадеб дворян, И свыше 
3 млн. га, главным образом за Вол
гой, —  казне. К азенные земли такж е на
ходились в аренде преимущественно у 
кулаков  и помещиков. М алоземелье (в 
среднем «на едока» крестьяне правобе
режных уездов имели 1,5— 1,7 га) ря 
дом с огромными поместьями дворян и 
кулаков, сохранивш иеся пережитки кре
постнических отношений и ряд других 
причин обусловливали упорную, втечениб 
многих десятилетий, борьбу саратовских 
крестьян за землю против помещиков. 
П роникновение капиталистического спо
соба производства в сельское хозяй 
ство и капиталистических отношений в 
деревню сопровож далось пролетариза
цией деревенской бедноты и ростом к ула
чества. С 1891 по 1912 г. в 5 централь
ных уездах Саратовской губ. количество 
безлошадных крестьянских дворов воз
росло с 24,2%  до 37,7% . Таким образом, 
Почти 40%  крестьянских хозяйств эдесь 
уж е накануне войны по сущ еству не име
ло собственных средств производства. 
В 1917 г. из 405,5 тыс. «приписных» кре- 

. стьянеких хозяйств Саратовской губ. 
не имело собственного с.-х . инвентаря
216,5 тыс., т.-е. больше половины всех 
крестьянских дворов, в то время как  не 
занимались посевом всего 61,4 тыс. дво
ров. Таким образом, 150 тыс., или ' 37%, 
всего-, числа крестьянских хозяйств обра
баты вали землю наемным инвентарем. 
Т ехника сельского хозяйства находилась 
на крайне низком уровне. В н ачайеитЬ - 
летия р помещичьих уездах правобереж ья'



пахота производилась исклю чительно со
хами. В результате, втечение ряда деся
тилетий урож ай пшеницы у крестьян 
п равобереж ья не поднимался выше 4— 
5 ц с, га, а  по Заволж ью  3— 4 ц, и все 
больше учащ ались и усиливались неуро
ж аи.

В еликая О ктябрьская  социалистиче
ск ая  револю ция ликвидировала помещичье 
землевладение, но еще на ряд  лет сохрани
лась раздробленность мелкого крестьян 
ского хозяйства. Ещ е в 1928 г. в колхозы  
была объединена ничтожная часть хозяй 
ств— всего 1 ,8% . Однако, уж е в 1930 г. 
процент вступивш их в колхозы  крестьян 
ских дворов поднимается до 38% . К ре
стьянское хозяйство области вступает в 
эпоху социалистической реконструкции. 
В 1931 г. процент крестьянских дворов, 
вступивш их ' в колхозы , достигает уж е 
88,5% . З а  эти ж е три года была создана 
преобладаю щ ая часть совхозов. В 1928 г. 
совхозам принадлеж ало всего 173,2 тыс. 
ва, в 1931 г .— свыше 2,5 мли. га . Таким 
образом, социалистические формы сель
ского хозяйства получили в области 
преобладающее положение, начиная с 
1931 г. В 1936 г. в колхозах  состояло 
уж е 96,1%  всех крестьянских дворов; 
97,5%  всей посевной площ ади принад
леж ало колхозам  и совхозам.

Сельское хозяйство. Господствующее 
направление хозяйства в колхозах С. о. 
— зерновое. Преобладающей культурой 
в Завол ж ья  и большей части правобе
реж ья является  яровая  пшеница. Т олько 
в северо-западной части области пре
обладает рож ь, и в ряде районов 
п равобереж ья зерновые уступаю т свое 
значение культуре подсолнуха. В за
падной части области (районы Беков- 
ский, Сердобский, Ртищ евский и др.) 
развиваю тся, в связи  с постройкой в Беко- 
ве сахарного завода, посевы сахарной 
свеклы, в районах Зав о л ж ья— посевы т а 
бака (махорка). Средний размер посевной 
площ ади саратовского колхоза соста
вляет около 1.700 ва.

. Совхозы разного направления хозяй 
ства имеются почти во всех районах С. о .,

но главным образом они сосредоточены 
в Заволж ьи . По всей восточной полосе 
саратовского З авол ж ья  тянутся  почти не
прерывной цепью крупны е совхозы — 
скотоводческие и овцеводческие; именно 
здесь в прошлом было особенно много 
казенны х земель, находивш ихся в арен
де у  крупны х кулаков-скотоводов. 
Западнее •располож ены  главным образом 
зерновые совхозы. Н а правом берегу 
преобладаю т более мелкие совхозы раз
ных направлений— зерновые, свиновод
ческие, сосредоточенные преимуществен
но в  северо-западной части, овощные и 
проч.

Рост социалистических форм сельско
хозяйственного производства одновре
менно сопровож дался быстрым ростом 
его энерго- и машиновооруженности. Еще 
в 1931 г ., когда преобладаю щ ая часть 
крестьянства была уж е объединена в кол
хозы, во всей области было 34 МТС, 
имевших лиш ь 730 тракторов. В 1937 г. 
число МТС возрастает до 140; общее 
число тракторов в МТС в 1937 г. дости
гает 11.540 с общей мощностью в 213,0 
тыс. лошад. сил. Т ак  как  колхозов 
в это время было 1.774, а  их членов 
(дворов)— 210,8 тыс., то механической 
силы в среднем приходилось на один кол
хоз 120 и на один колхозный крестьян
ский двор более 1,0 лошад. сил. Помимо 
тракторов, МТС имели 3.056 комбайнов 
(в 1933 г. всего 69 комбайнов), 1.059 
грузовы х автомашин. Удельный вес ме
ханической тяги  в общих тяговы х ресур
сах колхозов области в 1933 г . составлял 
43 ,9% , в 1934 г .— 63,3% , в 1935 г .— 
78,6% . По отдельным М ТС(Черкасской,
Н .-А лексеевской, Благовещ енской и др.) 
удельный вес механической тяги  дости
гает 87— 89% . Т ракторная  п ахота охва
тила в 1937 г. 93,3%  всей поднятой кол
хозами зяби и 98%  весенней пахоты, 
комбайнами было убрано 66%  зерновых 
и 100%  подсолнуха. С 1937 г. все 
колхозы  области обслуж иваю тся МТС. 
Совхозы области имели в 1928 г. 103 
трактора с мощностью в 2.069 лош. сил, 
в 1937 г .— 2.913 тракторов с мощностью



в 56.255 лош. сил. Таким образом, за 
8 лет число тракторов в совхозах увели
чилось в 29 раз, почти во столько же 
увеличилась и их мощность.

Рост социалистических форм сельского 
хозяйства  и рост механизации его об
условили огромное увеличение посевных 
площ адей. Общий размер посевных пло
щ адей С. о. к началу X X  в. достиг 2.937 
тыс, га. Ко времени револю ции посевная 
площ адь снизилась, составив в 1917 г. 
2.750 тыс. га. В результате граж данской 
войны площ адь посевов еще больше 
снизилась, упав в 1920 г. до 1.933 тыс. га. 
С этого времени начинается непрерывный 
рост посевных площадей, и в 1929 г. 
размер их превысил уж е размер посевных 
площадей 1917 г ., составив 2.890 тыс. га. 

•За 1-ю и 2-ю пятилетки рост посевных 
площадей непрерывно продолж ался, и в 
1937 г. размер их достиг 3.815 тыс. га. 
Таким образом посевная площ адь за годы 
первой и второй пятилеток возросла 
почти, на 1 млн. га, т.-е. на такую  пло
щадь, к акая  в дореволюционное время 
8асевалась в трех крупных уездах б. Са
ратовской губ. И з общей площади посева 
3.220 тыс. га приходится на долю колхоз
ного сектора. В довоенной Саратовской 
губ. фиктивная средняя посева на один 
крестьянский двор (ибо большой процент 
посевной площ ади принадлеж ал к у л а
кам, а десятки тысяч хозяйств или не 
имели совсем посева, или засевали кро
хотные участки) составляла 7,5 га; в 
1937 г. реальная средняя, ибо каждый 
колхозный двор имел одинаковое, про
порционально затраченному им труду, 
участие в пользовании посевом, состав
ляет 14,0 га. По постановлению прави
тельства в 1935 году произведена пере
дача части земель совхозов колхозам. 
В результате земельная площ адь сов
хозов несколько уменьшилась, однако 
посевная площ адь в них при этом не 
сократилась, а  возросла с 461 до 
480 тыс. га.

Одновременно с ростом посевной пло
щади происходят существенные измене
ния в организации и технике земледелия.

Н а первое место, по его значению, здесь 
следует поставить введение правильны х 
многопольных севооборотов. Д о  револю
ции в северо-западных районах право
береж ья Саратовской губ. было распро
странено трехполье, в большинстве же, 
особенно заволж ских районов, гос
подствовало бессистемное пестрополье. 
У силия, какие употребляли до периода 
социалистической реконструкции земель
ные органы советской власти, чтобы по
кончить с пестропольем и трехпольем, 
наталкивались в условиях единоличного 
мелкого хозяйства на почти непреодоли
мые трудности. Объединение мелких кре
стьянских хозяйств в колхозы  создало 
основную предпосылку для коренной ре
конструкции крестьянского полеводства 
на базе правильны х многопольных сево
оборотов. В этих целях область разделе
на на п ять зон, отличающ ихся по специа
лизации хозяйства, и для каждой из них 
выработаны типовые севообороты. Н аи
более существенным отличием новой 
организации полеводства явится увели
чение процента озимых, в том числе 
озимой пшеницы, усиление в ряде зон 
правобереж ья бобовых и подсолнуха, 
введение, в особенности в заволж ских 
районах, многолетних трав.

При всей сложности дела в  такой обла
сти, как  С аратовская, введение правиль
ных севооборотов уж е к 1936 г. достиг
ло значительных успехов: к началу
этого года новые севообороты приняли 
68,8%  всех колхозов. Выдача колхозам 
актов на вечное пользование землей, 
законченная в области к  началу 1936 г., 
создает необходимые условия для быстро
го заверш ения этого дела.

В какой  мере введение правильны х се
вооборотов уж е теперь ведет к более ра
циональной организации полеводства, 
видно из следующего. И в дореволюцион
ное время и в первые годы революции по
леводство в области носило утрированно 
зерновой характер, что вело к односто
роннему истощению почвы, развитию 
сорняков и падению урожайности. 
О травосеянии шли лишь разговоры.



В. 1929 г. травы  занимали всего 0 ,8% , 
в . 1936 г . под травами находится уж е 
4 ,8% . Само собой понятно, что этим 
нисколько не ослабляется, а  лиш ь укре
пляется основная специализация сель- 
снЪго хозяйства области — производство 
зерна, главны м образом пшеницы. П ло 
щ адь посевов ее не сократилась, а  зн а
чительно возросла. Это можно видеть из 
следую щих цифр, относящ ихся к  бывш. 
Саратовскому краю  в целом (вклю чая и 
АССР Немцев П оволж ья). В 1930 г. пш е
ница заним ала в  посеве колхозов 59% , 
площ адь ж е, засеянная ею, достигала 
всего 1.009,6 тыс. га. В 1935 г. удельный 
вес пшеницы снизился до 40,4% , в  то 
время к ак  площ адь, засеянная этой 
культурой , на колхозны х полях подня
лась до 1.740,4 тыс. га . О дновременное 
этим создание хорошего предшествен
ника, каким  являю тся травы , зн ач и -, 
тельно повышает урож аи  пшеницы.

П роблема борьбы за  урож айность 
вгусловиях засуш ливой С. о ., в  особен
ности в ее заволж ской части, предста
вляется очень слож ной. Б орьба за  высо
кие и устойчивые урож аи  является  прежде 
всего борьбой с засухой. Для. этого сущ е
ствует целый ряд  агротехнических и ме
лиоративных мероприятий, при помощи 
которых в засуш ливом крае можно до
биться высоких и устойчивых урож аев. 
Сюда относятся такие мероприятия, как  
чистые пары, 8яблевая глубокая пахота, 
ранний сев чистосортными селекционны
ми семенами, борьба с сорняками, снего
задерж ание и т. п ., а  такж е посадка по
лезащ итных лесных полос, и орошение. 
Однако, весь этот арсенал средств борьбы 
с засухой при маломощном крестьянском 
и хищ ническом помещ ичье-кулацком хо
зяйстве оставался, неиспользованным.

Возьмем, например, орошение в За
волжья. Использование местного стока 
для полива овощных, а отчасти зерновых 
культур и естественных сенокосов при
менялось в отдельных местах Заволжья 
уже в половине прошлого столетия, т.-е. 
с начала земледельческой колонизации 
этого крап. Орнацо, находились поливные

земля большею чаетью в  аренде у круп 
ных посевщиков и кулаков, которые 
вели дело без каких-либо значительных 
затрат на правильную  организацию  по
ливного хозяйства. Результатом  такого 
хозяйничанья было развитие сорняков, 
засоление орошаемых земель, истощение 
их и падение урож айности. П осле 2— 3 
лет, приносивш их на целине высокие у р о 
ж аи, поливные земли давали  так  ж е мало, 
к ак  и неполивные. Ш ирокие массы кре
стьянских хозяйств  мало интересовались 
орошением и при своей раздробленности 
и бедности не могли им пользоваться.

Н екоторые помещичьи хозяйства, гл ав 
ным, образом на правобереж ья, прим еня
ли улучш енные приемы земледелия — . 
насаждение защ итных полос,(напр., име
ние Россош и, ныне совхоз им. Н ансена), 
чистые пары, снегозадерж ание и проч.; 
однако, ни в помещичьем, ни в крестьян 
ском хозяйствах ш ирокого подраж ания 
это не находило. Слишком мало благо
приятствовали этому существовавшие, 
в то. время социально-экономические 
условия.

Эпоха 'социалистической реконструк
ции и в этом отношении вносит реш итель
ную перемену. Больш евистская .борьба 
за  урож ай, против засухи становится 
ведущим лозунгом колхозного земледе
лия. Возьмем, например, такое мероприя
тие, как  своевременное и быстрое про
ведение весеннего сева. В 1933 г .,  к о гд а , 
еще сильны  были в колхозах пережитки 
индивидуалистических , методов ведения 
хозяйства, весенний сев продолж ался 
76 дней и закончился во 2-й половине 
июня. В следующем году весенний сев 
зерновых был эакончен в 46 дней, в  1935 г. 
на это потребовалось всего 33 дня, в 
1937 г, —  25 дней, и это еще значительно 
больше того, что должно быть. Т яж елы м 
наследием низкой агротехники, господ
ствовавшей в мелком крестьянском х о 
зяйстве, является засоренность полей 
сорнякам и. П ока травосеяние и прави
льные севообороты не свели сорняков 
на-нет, важнейшим приемом борьбы с 
ними яздяется  прополка. О прополке



зерновых преж нее хозяйство не имело и 
понятия. В 1934 г. колхозы  области п ро
пололи 72%  всехпосевов, в 1 935г.— 91,5% .

С жатие сроков уборки имеет для со
х р а н е н и я  урож ая  почти то ж е значение, 
к ак  и своевременный сев. В 1934 г . уборку 
(косовицу) удалось провести в 62 дня, в 
1935 г. —  в 58 дней и в 1937 г .в  56 
дней. Это, однако, такж е больше того, 
что установлено июньским (1934) плену
мом Ц К  ВКП(б).

Одним из серьезных достижений обла
сти является ш ирокое проведение сор- ■ 
товых посевов. В 1936 г. сортовыми семе
нами было засеяно 1.274 тыс. га , в  том 
числе яровой пшеницей— 954 тыс. га  
(из 1.740 тыс. га  посева этой культуры ). 
Я ровизация кул ьтур  проведена была в
1935 г. на площ ади в 41,4 тыс. г а ,  в
1936 г. на 125,7 тыс. га  и в 1937 г .. на*
217,3 тыс га. О бработка чистых паров в
1937 г. проведена была на площ ади в 668:: 
тыс. га.

Весной 1937 Г. по зяби посеяно 85%  
всей пшеницы и 70%  подсолнуха. Т а к ., 
обр. применение весновспаш ки под ос
новные культуры  сведено к  минимуму.

Работы  по снегозадержанию  в зиму 
1935/36 г. проведены на площ ади в 657,3 
тыс. га, в зиму 1936/37 г.( на площади 

: в 1.022,6 тыс. га. Применение навозного 
•удобрения в большей части области пред
ставляется новым делом: в 1935 г. к ол 
хозы  области сумели вывезти на поля
21,7 тыс. тонн. Это составляло, правда, 

’■всего 6 ,3%  того, что. надо было сделать,; 
но здесь важ но отметить, что и в этом 

[‘новом деле полож ено было начало. В 
/1936 г . уж е было вывезено 290 тыс. т, 
т .-е почти в 15 р аз более, чем в 1935 г 

' Все эти.циф ры  показывают, что в деле 
освоения улучш енной агротехники «сухо
го  земледелия» колхозами области до
стигнуты в период главным образом 2-й 
пятилетки такие успехи, каки е соверш ен
но немыслимы были в условиях индиви
дуального хозяйства и которые* означают 

/прочный сдвиг: по пути борьбы за  ВЫСО
ЦКИЙ урож ай.

Влияние на урожай таких мероприя

тий, как  введение правильного чередо
вания культур , борьба с сорняками и 
проч., скаж ется полностью в дальней
шем; однако, уж е в настоящ ее время заме
чается рост урож айности. Средний по 
области урож ай зерновых в 1933 г. со
ставлял  5,2 ц, в 1934 г .— 5,75 ц, в 
1935 г .—-5,94 if. Если Сравнить урож ай
ность преобладающей зерновой культуры  
в области— яровой пшеницы— sa довоен
ное время и теперь, то. получим следую 
щие цифры. Средняя урож айность яро 
вой пшеницы в бывш. Саратовской губ. 
за  предвоенное д есяти лети е« (1901--— 
1910) ■ составляла 5,0 ц с га, средняя у р о - ; 
ж айность той ж е культуры  за десятилетие 
(1926— 1935 ) в С. о .—5,3 гр В частности, 
за  последние три года рост урож айности 
яровой пшеницы шел следующим образом: 
в ^ !933  г. — 5,9 ц, в 1934 г. —  5,1 Ц, в 
1935 г .— 6,3 ц. Это, конечно, еще далеко 
от- того, что мож ет1 быть получено при 
полном внедрении агротехники. Н еобхо
димо здесь ж е отметить, что по размерам 
урож ая  С. о. стоит На одном из последних 
мест в СССР. П ричину низких урож аев 
в С. о. часто видят в недостатке осадков 
и неудовлетворительном качестве ■ почв 
юго-восточной части области. Несомненно, 
эти причины затрудняю т получение вы
соких урож аев.- но не они решают дело.

Н асколько получение высоких уро
ж аев 'зависит при одних и тех ж е метео
рологических’ условиях прежде всего 
от постановки дела в самих колхозах и в 
возглавляю щ их борьбу их за урож ай 
МТС, видно из нескольких следующих 
примеров, относящ ихся к районам МТС, 
расположенным 1 в одинаковых почвен- ■. 
ных и проч. условиях. Н а правобереж ья 
Т рескинская МТС дала в 1935 г. более 
высокие показатели своей работы, чем, 
н апр ., К раснознаменная МТС. Это видно 
хотя  бы из того, что средняя выработка 
На 15-силвный трактор в этом году в 
Т рескинской МТС была 734 га, В то в р е -; 
мя как  в Краснознаменной она достигала 
всего 466 еа. К ак  результат лучшей 
организации всех работ колхозы  Трес- 
КИЧСКОЙ МТС цолучцлр с  га, 5,8 if, g



Краснознаменной —  4,3 ц урож ая. И ли 
вот ещ епример, относящ ийся к  Заволж ью . 
Здесь взяты  для  сравнения давш ая луч
шие показатели качества работы Ерш ов- 
ская  и отстающ ая Сухоотрогская МТС, 
расположенные в одинаковых природ
ных условиях. В первой урож ай  зерно
вых и бобовых получен был в среднем 
по 7,6 ц с  га, во второй— 5,5 ц; в  пер
вой на одного трудоспособного приш лось
54,5 ц валового сбора, во второй— 35,8 ц. 
В районах наилучш е организованных 
МТС (Ерш овской, Балановской, Пору- 
бежской и др.) Заволж ья выдано в 1935 г. 
на одного трудоспособного более тонны 
верна и по 200— 300 руб. деньгами. В ало
вой сбор верновых культур  в колхозах 
С. о. по годовым отчетам ва 1937 г. достиг 
25 млн. ц. Н асколько увеличилась при 
атом производительность труда и доход; 
ность крестьянства по сравнению  с  дово
енным временем, видно из следующего 
сравнения. Валовой сбор верна в 1910 — 
14 гг . на душ у сельского населения со
ставлял  в Саратовской губ. в год 6 ц. 
В 1937 г. собрано в среднем 30 ц на че
ловека. Чистый остаток на • двор (за 
покрытием семян, налога и т. д .) в 1937 г. 
составил 59 ц хлеба, на одного трудоспо
собного 20,7 ц. На 1 трудодень выдано 
в этом году в среднем по 7,7 кг, при чем 
1.013 колхозов выдали по 7— 20 кг на 
трудодень, 656 колхозов от 4 до 7 кг 
и только 3 колхоза менее 1 кг.

Н аиболее эффективными м ероприятия
ми против засухи являю тся полезащ ит
ные лесные полосы (агролесомелиора
ция) и ирригация. Д о 1936 г. агро-лесо- 
мелиоративные работы в области шли 
неудовлетворительно. О бщая площ адь 
сохранивш ихся к  началу 1936 г. защ ит
ных насаждений достигла* по правобе
режью  398 га, по левобережью — 
1.725 га, а  всего— 2.123 га, что означает 
мелиорацию около 100 тыс. га  пашни. 
С 1936 г . лесомелиоративные работы в 
области были значительно расширены: 
в одном этом году посадки были про
изведены на площ ади 7.000 га. В ближ ай
шие годы намечается охватить защ ит

ными лесными посадками все. пахотные 
эемли.

П лощ адь орошаемых земель к  лету 
1936 г. достигала 44,2 тыс. га  и превы
сила довоенную орошаемую площ адь не 
менее, чем в 1,5— 2 раза. Эксплоатация 
орошаемых земель находится далеко еще 
не на надлежащ ей высоте, однако в от
дельных передовых колхозах на полив
ных вемлях уж е ряд  лет получаются 
высокие урож аи.

Особенно поразительные результаты  
получены от применения высокой агротех
ники поливного земледелия в сильно 
засуш ливом 1936 г. К олхозники села 
П реображ ении П угачевского района по
лучили на 15 га от 34,5 до 45,7 ц  пш ени
цы в  зависимости от сорта семян, в кол
хозе им. Ч ап аева  П итерского района по
лучено 57,4 ц  яровой пшеницы с га, 
т.-е. такие урож аи, которые являю тся 
исключительными в мировой практике. 
В течение 1936 г. оросительные работы 
проведены по площ ади 24 тыс. га , и т а 
ким образом орош аемая площ адь за 
один год выросла в 1,5 раза. П риведен
ные цифры относятся к  так  называемому 
орошению на местном стоке. Одновремен
но с этим втечение уж е ряда лет по по
становлению  правительства ведется раз
работка грандиозного проекта ирригации 
Завол ж ья  на площ ади в 4 млн. га  путем 
использования для этих целей воды 
р. Волги. Осуществление этого проекта 
коренным образом изменит лицо сель
ского хозяйства С. о.

Животноводство, в результате ожесто
ченного сопротивления, какое оказало 
кулачество коллективизации, в первые 
годы социалистической реконструкции 
сельского хозяйства оказалось сильно 
подорванным. Убыль поголовья, начав
ш аяся в области в 1930 г .,  продолж алась 
вклю чительно до 1933 г . (по свиньям 
до 1932 г .). Л иш ь в 1934 г. достигнуты 
были первые успехи, проявивш иеся в 
довольно резком переломе к  подъему по 
всем видам продуктивных животных. 
Убыль продолж алась только по лошадям 
и верблюдам. С 1935 г. рост поголовья



шел на уровне государственного плана. 
За этот год увеличивается количество 
всех видов скота. Огромный прирост 
всех видов продуктивного скота прои
зошел за 1937 г. По данным переписи 
скота на 1 янв. 1938 г. количество круп
ного рогатого скота еа этот год увели
чилось в С. о. с 521,4 тыс. гол. (на 1/1 
1937 г.) До 611,8 тыс. гол.} количество 
овец и коз возросло с 708 тыс. голов до
948,7 тыс. голов, количество свиней 
со 184,2 тыс. голов до 290,2 тыс. голов.

’ В частности у колхозников (скот индиви
дуального пользования) количество коров 
увеличилось за год на 15,8%, всего круп
ного рогатого скота на 27%, телят на 
45,1%. В особенности резкое увеличение 
достигнуто в части мелкого скота. Коли
чество овец у колхозников увеличилось 
на 74,8%, а свиней на 513%. Этот быст
рый прирост количества продуктивного 
скота у колхозников шел как еа счет 
воспроизводства их собственного стада, 
так и за счет получения коров и мелкого 
скота с ферм.

К началу 1936 г. областью было выпол
нено решение VII съезда советов: все 
колхозы имели товарные фермы. Высо
кий уровень воспроизводства стада ферм 
позволил колхозным товарным фермам не 
только повысить рост своего стада, но 
также принять большое участие в ликви
дации бесскотности колхозников. В 
1935 г. выдано и продано с ферм колхоз
никам 2.793 телят, 41.140 поросят, 
8.056 ягнят. К осени 1936 г. в области 
оставалось еще 15 проц. дворов кол
хозников, не имевших коров, однако в 
ряде районов — Аткарском, Петровском, 
Ершовском, Дергачевском, Дурасовском 
и др.—  бескоровность была полностью 
или почти полностью ликвидирована.

Значительные достижения имеются в 
борьбе за качественные показатели по
становки дела на фермах. Значительно, 
хотя и недостаточно еще, уменьшился 
падеж молодняка, повысились удои ко
ров и т. д. Так, напр., Александрово-Гай- 
ский и Екатериновский районы свели 
отход поросят до 4,5%. По фермам кол

хоза «Коммунар» Балановского района 
падеж телят снижен до 1,5%, поросят— 
до 1,3%, а МТФ колхоза «Перелом» 
Базарно-Карабулакского района два года 
подряд сохранил весь приплод полностью.

Отмечая эти достижейия, необходимо 
сказать, что в Саратовском крае при про
ведении в жизнь сталинского устава 
с.-х. артели был допущен ряд крупных 
политических ошибок, указанных в осо
бом постановлении ЦК ВКП(б) от 23 июня 
1935 г. Эти ошибки не могли не отразить
ся на ходе социалистического строитель
ства в сельском хозяйстве области и пове
ли к тому, что по ряду показателей С. о. 
оказалась в числе отстающих. Большой 
вред всем отраслям хозяйства и в частно
сти животноводству причинен в С. о. 
троцкистско-бухаринскими ставленника
ми, и немало усилий потребовалось от 
партии, рабочего класса и колхозного 
крестьянства области для ликвидации 
этого вреда.

Коллективизация деревни и механиза
ция с.-х. работ придали деревне новый 
облик, по-иному расставили весь ее тру
довой актив. За годы социалистической 
реконструкции сельского хозяйства в са
ратовской деревне создана почти сто
тысячная армия людей, овладевших тех
никой той или иной специальной отра
сли с.-х. производства. Половина из 
них — 42.039 чел. на 1 января 1936 г.— 
целиком ванята своим новым делом, пол
ностью перешла в состав технических 
кадров страны: это — трактористы
(20.260 чел.), машинисты уборочных ма
шин, сноповязалок и молотилок (9.662 
чел.), комбайнеры (2.755 чел.), трактор
ные бригадиры, шоферы, механики и др. 
Другая половина — 47.452 чел. — это 
люди, которые, оставаясь внутри кол
хозов, сосредоточились на той или иной 
специальной работе. Сюда относятся 
бригадиры полеводческих бригад (7.452 
чел.), заведующие и бригадиры животно
водческих ферм (4.545 ч.), счетоводы и 
учетчики (7.816 чел.), огромная масса 
(23.225 чел.) таких работников, как кол
хозные конюхи, доярки, телятницы, свй-



нарки, птичницы и т. п. Вся эта масса 
людей прош ла подготовку и переподго
товку на разных специальных курсах  и в 
круж ках , часто без отрыва от производ
ства. В числе этих новых колхозных к а 
дров • появились такие специальности, 
к ак  колхозны е яровизаторы  дерновых 
культур  (830 чел.), колхозны е' ярови-: 
заторы овощных культур  (100 чел.), за 
ведующие хатами - лабораториями (185 
чел.), контролеры-ассистенты племен
ного и молочного сцота, колхозны е вет 
фельдшера (1.000 чел.), десятники по 
мелиорации и ирригации, поливальщ ики 
и ряд др. И все ж е эта почти стотысяч 
ная армия не удовлетворяет потребности; 
растущей колхозной деревни в подготов-: 
ленных кадрах. Н а тот Же 1936 г. по об
ласти требовалось для колхозов техниче 
ских кадров 55 тыс. чел. и массовых 
колхозны х кадров 62,6 тыс. чел. Необхо
димые для этого резервы дает та ж е кол
хозн ая  деревня, где механизация с.-х. 
работ и правильная их организация все 
в большей и большей мере высвобождает 
рабочую силу, которая раньш е нерацио
нально расходовалась в единоличном 
хозяйстве.

П ромыш ленност ь. В дореволюционное 
время С аратрвская губ. была типично 
аграрной губернией. Промышленность 
ее сводилась почти исключительно к пе
реработке с.-х . сырья. Главным видом 
этой промышленности были мукомольные; 
и маслобойные п редприятия. Сравнитель
но крупную  отрасль представляли це
ментные заводы в Вольске. М ашинострои
тельных, химических заводов и ряда 
других отраслей, существующих в на
стоящ ее время, до революции вовсе не 
было. Тем не менее, явл яясь  одним из 
центров мукомолья и маслобойного дела, 
по числу промышленных предприятий, 
промышленных рабочих и стоимости про
изводства С аратовская губ. занимала 
после Н ижегородской первое, место в 
П оволж ья и 16-ое место среди прочих 
губерний России.

С точки зрения народного хозяйства 
СССР в целом, С. о. и в настоящ ее время

является  прежде всего областью сельско
го хозяйства, районом, производящим 
пшеницу. Об этом свидетельствуют сле
дующие цифры. Н а долю С. о. в 1936 г. 
приходилось 2 ,6%  всей посевной площ а
ди СССР, 7 ,6%  посева пшеницы, 1 ,5% . 
поголовья • крупного рогатого скота,

: 1;6%  овец, 1 ,3%  свиней. В то ж е время 
удельный вес ее в промышленной про
дукции СССР составляет всего 0 ,5% . 
Однако, в относительном значении про
мышленности внутри самой области и в 
развитии отдельных ее отраслей даж е по 
отношению ко всему СССР ва годы со
циалистической реконструкции произо
шли громадные сдвиги.

Д л я  того чтобы представить, в каком 
отношении дореволюционная промышлен
ность купеческого С аратова и Саратовской 
губернии находилась к современной со
циалистической промышленности, до
статочно указать , что выпуск валовой 
продукции промышленности ■ С. о уж е 
в, 1933 г. достигал 246.114 тыс. руб, и 
был во много раз выше, чем примерно 
на той ж е территории в 1913 г. В 1936 г. 
стоимость валовой продукции поднялась 
до 657 195 тыс. руб

Особенно ярко  рост индустриализации 
края  виден в развитии тяж елой промыш
ленности. Ещ е в 1928 г. тяж ел ая  про
мышленность давала меньше ’/з всей 
промышленности края , а в 1935 г. она 
составила уж е около половины. З а  годы 
второй пятилетки продукция металло
обрабатывающей промышленности вырос
ла более, чем в три раза, с  80,5 млн. руб . 
в 1933 г до 255,5 млн. руб в 1936 г. 
Если в 1933 г удельный вес металлооб
работки определялся в общей стоимости 
промышленной продукции в 32,1%, то 
в 1936 г. он достиг уж е 38,8%. В част
ности, сильно вырос удельный вес маши
ностроительной промыш ленности. Это 
произош ло потому, что в годы первой 
пятилетки в С аратове были построены 
два вавода с.-х . машиностроения, .отно
сящ иеся к  числу крупнейш их в СССР—

; завод комбайнов и завод по изготовле
нию тракторны х деталей. Первый из



них выпустил в 1936 г. свыше 18 тыс. ком
байнов, что составляет 27 проц. всего 
годового производства комбайнов в СССР. 
Во второй пятилетке начата постройка 
крупного 8авода 8уборезных станков 
мощностью в 750 станков в год; экспери
ментальный цех этого вавода пущен в 
1935 г. В это ж е время начаты  подготови
тельные работы по постройке вавода 
шарикоподшипников. 8 апр. 1938 г. на 
площ адке в 70 га под Саратовом начато 
строительство этого нового гиганта ин
дустрии, и в 1939 г. он должен уж е дать 
готовую продукцию . Заканчивается строи
тельство в Саратове самого крупного в 
Советском Союве крекинг-завода (к на
чалу 1936 г. пущено уж е 8 крекинг- 
установок). О бщая мощность этого за 
вода вместе со строительством, выполнен
ным в 1936 г ., доводится до 2.700 тыс. 
тонн переработки нефти, что составляет 
свыше 20 проц. мощности всех крекинг- 
заводов СССР. Выпуск бензина доводится 
до 300 тыс. тонн. В результате это
го нефтеперерабатывающая промышлен
ность, которая еще в 1933 г. в С. о. отсут
ствовала, в 1934 г. дает готовой продук
ции на 6 млн. руб., в 1935 г. на 28,8 млн. 
руб., в 1936 г. на 51,4 млн. руб. Во вторую 
пятилетку  построен в Саратове завод 
щелочных, аккум уляторов, являю щ ийся 
единственным в СССР и самым мощным в 
Европе: его продукция в 1935 г. опреде
лялась  в.12,4 млн. ампер-часов, в 1936 г .— 
22 млн. ампер-часов. З а  годы первой и вто
рой пятилеток построены в Саратове еще 
следующие крупны е заводы: завод свин
цовых аккум уляторов, кислородно-аце
тиленовый завод ВАТ. Построен крупный 
восьмирамный лесокомбинат. И з числа 
ранее сущ ествовавш их заводов рекон
струированы: завод металлических изде
лий им. Л енина и завод им. К аган о
вича (производство редукторов и зап ас
ных частей для  предприятий черной ме
таллургии). Сильно выросла и заново 
реконструирована цементная промышлен
ность. В 1935 г. С. о. дала 10,7%  всего 
количества цемента, произведенного в 
СССР. Заводы  В ольска, где сосредоточена

цементная промышленность, в 1913 г . 
дали 101 тыс. иг цемента, а в  1937 г .— 
340 тыс. т; одновременно производится 
переход Вольских заводов на выработку 
пуццоланового портланд-цемента, необ
ходимого для осуществления гидротехни
ческих сооружений на Волге.

В связи  с ростом машиностроения, 
нефтеперерабатывающей, химической и 
др. видов промышленности, удельный вес 
пищевой промышленности снизился с 
45 ,8%  в 1928 г. до 38,1%  в 1932 году и 

■ 24,8%  в 1936 г. Абсолютные размеры 
продукции пищевой промышленности в 
С. о ., однако, неуклонно росли и уж е в 
1933 г. достигли 82,1 млн руб. В 1935 
и в 1936 гг. продолж ался дальнейш ий 
рост пищевкусовой промышленности, 
в особенности маслобойной, спиртовой, 
комбикормовой (новый завод в Балаш ове), 
махорочной и сахарной. В 1936 г. пущен 
в эксплоатацию  первый в области сахар 
ный завод в Бекове. Стоимость валовой 
продукции пищевой промышленности 
достигла в  этом году 163 млн. руб.

С. о. обладает богатейшей базой мест
ного топлива —  сланцами (Савельевское 
месторождение за Волгой, у  ст. Руко- 
поль); их разведанные запасы  определя
ются в 1.500 млн. т , и з которых 316 
млн. т. имеют промышленное значение. 
Строятся и частично ‘пущены две ш ахты, 
а  такж е электростанция мощностью в 
2.360 кет , которая дает возможность 
механизировать добычу сланцев. Самой 
крупной энергетической системой С. о. 
являю тся энергетические станции г. Са
ратова с общей установленной мощностью 
в 34,5 тыс. кет. Эта система снабж ает 
электрической энергией, кроме Саратова, 
города: Энгельс, М арксш тадт и Б альцер  
АССР Н П , а такж е дает энергию в при
легающ ие сельские населенные пункты. 
Рост промышленности, рост потребностей 
коммунального хозяйства и проч. уж е  в 
1936 г . создали перенапряж ение в работе 
электрических станций С аратова, почему 
намечается строительство третьей очереди 
С аргрэс’а, расширение и реконструкция 
сетей, окончание перевода Саратовской



ТЭЦ №  1 на сланцы и строительство 
ТЭЦ №  2. Д ругой крупной энергоснаб
жающей системой С. о. является  электриче
ск ая  станция Союзцемента г. Вольска, 
имеющая установленную  мощность около 
13 тыс. кет  и рабочую, не превышающую 
9 тыс. кет. Намечается строительство 
линии передачи Саратов — Вольск.

Основным недостатком существующего 
энергоснабж ения является главным 
образом то, что оно основано на привоз
ном топливе —  угле и нефти. М ежду тем 
С. о. располагает двумя колоссальными 
источниками энергии, освоение которых 
представляет пока ряд трудностей. Т а 
кими источниками энергии являю тся 
упоминавш иеся выше сланцы и гидроэнер
гия. Осуществление проектируемой К а 
мышинской гидроэлектростанции на В ол
ге разреш ит энергетическую проблему 
не только для С. о ., но и для всего Н иж 
него П оволж ья.

П редварительные геологоразведочные 
изыскания в районах С .‘ о., проводив
шиеся за последние годы различными 
разведочными партиями, в том числе и 
партиями Главного управления нефтяной 
промышленности, указываю т на призна
ки нефти в Озинском, Баландинском 
районах и в саратовской зоне. Огромное 
вначение имеют результаты  изысканий 
в том ж е Озинском районе солей калия. 
П ервые указан и я  на наличие здесь калия  
появились в 1928 г. Д альнейш ие изы ска
ния, в особенности производивш иеся 
в 1936 г ., показали  наличие пяти со л я 
ных структур-куполов. Совокупность со
бранных при этом данных, а такж е 
географическое положение Озинок у 
самой железнодорожной магистрали дают 
специалистам  основание предполагать, 
что «в ближайшем будущем О зинки 
явятся  вторым Соликамском на юге». С 
1936 г. в районе с. Синенькие на Волге 
начата разработка фосфоритов.

Все это промышленное строительство, 
а такж е рост мелкой индустрии значи
тельно подняли удельный вес промышлен
ности в экономике области: на месте 
отсталой аграрной, помещичьей Саратов- j

| ской губернии возникла С. о ., в социа
листическом строительстве которой про
мышленность и сельское хозяйство зан и 
мают одинаково важное и большое м есто. 
Среди других областей, краев  и автоном
ных республик ю го-востока С. о. занимает 
крупнейш ее место по переработке нефти и 
выпуску бензина, по комбайностроению, 
по производству цемента, деревообработ
ке, по сахароварению . Вместе с тем она 
сохраняет одно из первых мест в СССР по 
пищевой, главным образом мукомоль
ной промышленности. '

Б урны й индустриальный рост области 
наглядным образом отразился на составе 
ее населения. В 1917 г. городское населе
ние в бывш. Саратовской губ. составляло 
15,6% , а  остальные 84,4%  — сельское 
население; на 1/1 1933 г . городское насе
ление составляло 27-.2%, а  к  концу 
1936 г. превыш ало 35%  от всего населе
ния области. Весьма наглядно виден тот 
ж е процесс перемещения сельского насе
ления в города по росту г. Саратова (см.), 
где и сосредоточено главным образом 
промышленное строительство области. 
В 1913 г. население Саратова достигало
235,5 тыс. чел., к  1917 г . оно сокра
тилось до 190 тыс. чел., к  концу 1936 г. 
поднялось до 392 тыс. чел. Этот рост 
идет и за счет возрастающего естествен
ного прироста и за  счет быстрого меха
нического роста населения города. За  
1936 г. механический прирост населения 
гор. Саратова составил 33.354 чел. По 
количеству населения Саратов занимает 
шестое место среди городов РСФ СР. Одно
временно с Саратовом растут и другие 
города области— Вольск, Б алаш ов  и др. 
З а  один 1936 г. механический прирост 
населения в городах С. о., не считая 
самого Саратова, достиг 67 тыс. чел.

Д о 1935 г. Саратов в отношении ж е
лезнодорожных связей по существу я в 
л ял ся  тупиком. В этом- году закончено 
строительство огромного железнодорож 
ного моста через В олгу, а  в 1936 г. по- 
строена линия У ральск  —  И лецк. Н а
правление через Саратов после этого 
становится кратчайш им путем, соеди-





ТЭЦ №  1 на сланцы и строительство 
ТЭЦ № 2. Д ругой крупной энергоснаб
жающей системой С .о. является  электриче
ская  станция Союзцемента г. Вольска, 
имеющая установленную  мощность около 
13 тыс. кет  и рабочую, не превышающую 
9 тыс. кет. Н амечается строительство 
линии передачи Саратов — Вольск.

Основным недостатком существующего 
энергоснабж ения является главным 
образом то, что оно основано на привоз
ном топливе — угле и нефти. М ежду тем 
С. о. располагает двумя колоссальными 
источниками энергии, освоение которых 
представляет пока ряд трудностей. Т а 
кими источниками энергии являю тся 
упоминавш иеся выше сланцы и гидроэнер
гия. Осуществление проектируемой К а 
мышинской гидроэлектростанции на В ол
ге разреш ит энергетическую проблему 
не только для С. о., но и для всего Н иж 
него П оволж ья.

П редварительные геологоразведочные 
изыскания в районах С. о., проводив
шиеся за последние годы различными 
разведочными партиями, в том числе и 
партиями Главного управления нефтяной 
промышленности, указываю т на призна
ки нефти в Озинском, Баландинском 
районах и в саратовской зоне. Огромное 
вначение имеют результаты  изысканий 
в том ж е Озинском районе солей калия. 
Первые указан ия  на наличие здесь калия  
появились в 1928 г. Дальнейш ие изы ска
ния, в особенности производивш иеся 
в 1936 г ., показали  наличие пяти со л я 
ных структур-куполов. Совокупность со
бранных при этом данных, а  такж е 
географическое положение Озинок у 
самой ж елезнодорожной магистрали дают 
специалистам  основание предполагать, 
что «в ближайшем будущем О зинки 
я вятся  вторым Соликамском на юге». С 
1936 г. в районе с. Синенькие на Волге 
начата разработка фосфоритов.

Все это промышленное строительство, 
а  такж е рост мелкой индустрии значи
тельно подняли удельный вес промышлен
ности в экономике области: на месте 
отсталой аграрной, помещичьей Саратов- |

ской губернии возникла С. о ., в социа
листическом строительстве которой про
мышленность и сельское хозяйство зан и 
мают одинаково важное и большое м есто . 
Среди других областей, краев  и автоном
ных республик ю го-востока С. о. занимает 
крупнейш ее место по переработке нефти и 
выпуску бензина, по комбайностроению, 
по производству цемента, деревообработ
ке, по сахароварению . Вместе с тем она 
сохраняет одно из первых мест в СССР по 
пищевой, главным образом мукомоль
ной промышленности. '

Бурны й индустриальный рост области 
наглядным образом отразился на составе 
ее населения. В 1917 г. городское населе
ние в бывш. Саратовской губ. составляло 
15,6% , а остальные 84,4%  —  сельское 
население; на 1/1 1933 г. городское насе
ление составляло 27--,2%, а  к  концу 
1936 г. превыш ало 35%  от всего населе
ния области. Весьма наглядно виден тот 
ж е процесс перемещения сельского насе
ления в города по росту г. С аратова (см.), 
где и сосредоточено главным образом 
промышленное строительство области. 
В 1913 г. население Саратова достигало
235,5 тыс. чел., к  1917 г. оно сокра
тилось до 190 тыс. чел., к  концу 1936 г. 
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З а  один 1936 г. механический прирост 
населения в городах С. о ., не считая 
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няющим М оскву и все центральные и 
южные районы страны с К азахстаном  и 
Средней Азией. Саратов, располож ен
ный у ' пересечения этой важнейш ей 
ж елезнодорожной магистрали с такой 
водной артерией, к ак  В олга, приобре
тает значение крупного транспортного 
у зл а  и перевалочного пункта. В 1936 г. 
закончено строительство вторых путей 
на участке Балаш ов— П енза, чем ул уч
ш ена связь  ю га европейской части СССР 
с Сибирью. Общее протяж ение ж елезно
дорожных линий области в 1935 г. до
стигло 1.448 км , грузооборот по ж ел. 
дорогам— 6.436 тыс. то.

Более отстающими участками явл яли сь  
до последнего времени водный и гуж евой 
транспорт. О днако, и здесь имеются су 
щественные сдвиги. З а  первые три года 
второй пятилетки грузооборот водного 
транспорта области поднялся с 2.104 ты с. то 
(1933)до 3.288 тыс. то. (в 1935 г .) . Н ачато, 
хотя в этом отношении область еще опре
деленно отстает, строительство улучш ен
ных грунтовых дорог.

Подъем экономики сопровож дался ро
стом культуры , улучш ением благосостоя
ния и бытовых условий ж изни трудя
щ ихся.

Приведем, преж де всего, несколько 
данных, относящ ихся к  работе в области 
здравоохранения. В 1917 г. в бывш. Са
ратовской губ. имелось всего 1.042 боль
ничных койки, в 1924 г .— 3.346, в 1935 г. 
в С. о .— 4.811, в 1936 г .— 5.411. П ри не
которой несравнимости территории, в 
данном отношении несущественной, по
лучаю тся цифры, достаточно ярко  от
раж аю щ ие неуклонньШ и быстрый рост 
работы по охране здоровья трудящ ихся, 
показывающие, что размеры оказываемой 
населению больничной помощи возросли 
ва 19 лет в п ять  раз. Д о революции в р а 
чебных амбулаторий и фельдшерских 
пунктов было 138, в 1935 г .— 462. В ог
ромных разм ерах возросла помощь, ока
зы ваемая роженицам, в особенности на
чиная с 1935 и 1936 гг ., когда сеть ф ель
дш ерско-акуш ерских и акуш ерских п унк
тов пополнилась сетью родильных хат

в колхозах  (57 родильных хат). В резуль
тате в настоящ ее время родильная по
мощь оказывается подавляющему боль
шинству рожениц, в то время к ак  до ре
волюции —  всего 5 ,2 % . Ш ироко развер
н улась сеть яслей. Д о револю ции этого 
вида помощь трудящ ейся матери и ребенку 
вообще отсутствовала. В 1929 г. было 
только  26 яслей  на всю область, в  1936 г. 
число постоянных яслей достигло 132 с 
3.744 койками, из них постоянны е ясли  
в сел ах  имели 1.433 койки . К роме того, 
сезонны е колхозны е ясли  охваты вали  
42.240 детей. К  этому надо прибавить 
сеть различного рода диспансеров, ма
лярийны х станций и пунктов, консуль
таций, станций скорой помощи и др. ви
дов лечебно-медицинской помощи населе
нию, оказываемой при этом, как  и везде в 
СССР, в подавляющей своей части бес
платно. Н аконец, надо упомянуть о сана
торно-курортной помощи. Помимо того, 
что большое число трудящ ихся ежегодно 
отправляется на курорты  И в дома от
дыха, расположенные в других районах 
СССР, в самой С. о. есть ряд  санаториев 
и домов отдыха, имеющих более чем 
областное значение. Больш инство из них 
расположено в бывших барских усадь
бах, напр. Баландинский санаторий в 
б.имении гр . С. Д . Ш ереметьева, Л етяж ев- 
ский в б. имении к н язя  Прозоровского- 
Голицына., П адовский санаторий в  б. 
имении В. Л . Н ары ш кина и т. д. Дома 
отдыха под Х валынском расположены в 
прекрасной местности в помещениях 
бывш. монастыря. З а  годы второй п яти 
летки на строительство больниц в С. о. 
израсходовано 1.077,6 тыс. руб., на стро
ительство амбулаторий— 123 тыс. руб., 
на строительство поликлиник— 1.042,4 т. р . , 
на строительство детских яслей —  387,7 
тыс. руб. Эти цифры нагляднейш им об
разом показываю т, какое огромное вни
мание уделяется в нашей стране охране 
здоровья трудящ ихся.

Обратимся к данным, характеризую 
щим рост культ уры . Саратов и в  до
военное время считался по своему к у л ь 
турному уровню  одним из передовых го-
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родов страны, а  С аратовская губерния 
одной из сравнительно грамотных. По 
проценту грамотных С аратовская губер
ния, среди 71 губерний и областей ста
рой России, находивш ихся на территории 
СССР, заним ала 11-е место, и, тем не 
менее, грамотные составляли в ней в 
1913 г . всего 31% , следовательно более 
2/3 населения было неграмотно. Общее 
число низш их школ было 1.867, число 
учащ ихся в низш их, средних и высших 
ш колах— 182 тыс. чел. В самом Саратове 
еще в 1920 г. процент грамотных был 
всего 64, а в 1926 г. 69 ,3% . Саратовский 
совет развернул после этого энергичную 
борьбу за  ликвидацию  неграмотности. 
Этот город первый организовал широкий 
общественный поход против неграмот
ности, нашедший подраж ание в ряде 
других, в особенности поволж ских, го 
родов. В ликвидации неграмотности в 
С аратове приняли  участие 7.553 че
ловека общественников культармейцев. 
Результаты  этого налицо. У ж е в 
1930 г. неграмотных оставалось в с е г о , 
5 ,8% , а  в 1931 г. неграмотность л и к 
видирована почти полностью (неграмот
ны —  0 ,5% ). С 1930 г. горсовет ввел 
всеобщее обязательное семилетнее обу
чение. Больш ие успехи в деле ликви
дации неграмотности достигнуты и во 
всей области. П оказательны  в этом от
ношении следующие цифры: в 1913 г. из 
100 чел. ш кольного возраста обучалось 
58, в 1928 г .— 61,4, в 1935 г .— 99,1. З а  по
следние годы идет рост главным образом 
средних ш кол: в 1928 г. их было 117, в 
1936 г .—410, т.-е. число их увеличилось 
в З^з раза, в то время как  число всех 
ш кол  возросло только на 9% . В ш колах 
для  взрослых число неграмотных за по
следний год сократилось с 58,2 тыс. до
18,5 тыс., число обучающ ихся для  повы
ш ения грамотности и знаний возросло 
с 48,9 тыс. до 96 тыс. чел. Речь идет в 
настоящее время следовательно уж е не 
о ликвидации неграмотности, а о повыше- : 
нии уровня грамотности. Количество 
учащ ихся в начальных и средних ш колах 
растет следующим обравом: в 1934 г. —

337.523, в 1935 г .— Ш . 430, 6 1936 г .—  
443.241. Х арактерны  такж е следую щие 
цифры. Общее число учащ ихся в 1936 г. 
увеличилось на 10,9% , при этом число> 
обучающ ихся в I— IV классах  увеличи
лось всего на 4 ,9% , в V—V II к л ас 
сах на 27,1% , в V III— X классах на 
66 ,6% . Таким образом, начальная ш кола 
увеличивается почти исклю чительно еа 
счет естественного прироста населения, 
средняя ш кола далеко обгоняет этот 
рост. Н асколько отличаются современные 
размеры работы по народному образова
нию от того, что делалось во времена ца
ризма, видно из следующих цифр. В 
1915 г. бюджет народного образования в 
бывш. Саратовской губ .составлял  2,5 млн. 
рублей; в 1936 г. бюджет бывш. С аратов
ского к рая  по народному образованию 
достигал 103,8 млн. рублей.

В С. о. имеется 15 высших учебных за 
ведений, в том числе университет им.
Н. Г. Чернышевского и медицинский ин
ститут, праздновавш ие в. 1935 году 25-ле- 
тие своего сущ ествования, сельскохозяй
ственный институт имени товарищ а 
Сталина, крупнейш ий в Союзе автодо
рожный институт, консерватория им. 
JI. В. Собинова, институт механизации 
сельского хозяйства им. т. Калинина, 
зооветеринарный институт и др. Техни
кумов в С. о. — 48, рабфаков — Ш .  
Общее число учащ ихся в  высших учеб
ных заведениях в 1937 г. достигало 
12.675 ч. (против 1.190 чел. в  1914 г. и 
4.524 чел. в 1928 г .). В техникумах обуча
лось 13.211 чел. (в 1913 г. —  1.335, в 
1928 г. — 2.844 ч.). Н аряду  с высшими 
учебными заведениями в С. о. имеется 
ряд  научно-исследовательских институ
тов, в том числе всесоюзного значения— 
Всесоюзный институт зернового хозяй 
ства и Селекционно-генетическая опытная 
станция, обогативш ая наш у страну цен
нейшими новыми сортами яровы х и озимых 
пшениц, проса и др. культур. Саратов
ской селекционной станции удалось пре
одолеть трудности, перед которыми 
остановились опытные станции Европы 
и Америки, по выведению устойчивых
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гибридов рж и И пшеницы. Здесь в 1930 г. 
были поставлены знаменитые опыты по 
выведению пшенично-пырейных гибридов, 
и впервые в мире получены полож и
тельные результаты. Общее число н ауч
ных работников с 824 чел. в 1933 г. 
возросло до 943 чел. в 1936 г. Всего 
в Саратове в 193? г. было 74 науч
ных и специальных библиотеки, подав
ляющее большинство которых основано 
в  годы революции. Общее число библио
тек в С. о. свыше 1.500 (против 
354 в дореволюционное время), с  коли
чеством книг до 7,5 млн. экземпляров 
(против 223 тыс. книг в библиотеках до
революционного времени). Особо необ
ходимо отметить рост научной библио
теки С аратовского университета.

З а  последние годы построены большие 
специальные здания сельскохозяйствен
ного института, научно-исследователь
ского института зернового хозяйства, 
автодорожного института, а  такж е обще
ж ития для ряда вузов. В есь этот рост 
вузов и научных учреждений имел место 
главным образом в годы социалистиче
ской реконструкции хозяйства.

Ш ироко развернулась общественно-вос
питательная, культурно-просветительная 
массовая работа и в деревне —  круж ки  
самообразования, художественные, по 
повышению технических знаний и проч. 
представляю тся обычным явлением. Не 
ограничиваясь учебой, колхозны й актив 
берется за опы тно-исследовательскую  
работу. В 1936 г. в области было свыше 
400 хат-лабораторий. Заведую щ ие х ата 
ми-лабораториями подготавливались из 
самих колхозников. Больш инство хат- 
лабораторий, объединило вокруг себя 
молодые силы и развернуло ш ирокую  
опытную работу по ликвидации сорняков, 
по защ ите растений от болезней и вреди
телей, испытанию навозного и минера
льного удобрений и т. д.

31. Н емцев П оволож ья АССР. П ерво
начальное зарож дение республики нем
цев П оволж ья относится к  тому периоду, 
когда по инициативе товарищ а Сталина 
в- начале 1918 г. был организован

«П оволжский комиссариат пО Немецким 
делам». В историческом для АССР Немцев 
П оволж ья документе, письме товарищ а 
Сталина на имя наркома по внутрен
ним делам, было сказано  следующее: 
.«В интересах утверж дения Советской 
власти на территории немецких колоний 
Саратовской и Самарской губерний и 
в ц елях удовлетворения культурно-нацио
нальны х нуж д трудящ ихся масс упо
мянутого района, Н ародный Комиссариат 
национальностей, в согласии с предсе
дателем Совнаркома, учреж дает П оволж 
ский Комиссариат по немецким делам». 
П оволжский комиссариат по немецким 
делам созвал в конце июня 1918 г. пер
вый, а в октябре того ж е года второй 
съезд советов. Н а втором съезде был 
оглаш ен декрет о провозглаш ении «Авто
номной трудовой коммуны области нем
цев Поволжья». В состав автономной 
области входили исклю чительно' села, 
населенные немцами, расположенные по 
правому и левому берегу В олги, в пре
делах бывших Саратовской и Самарской 
губерний. О бласть вследствие этого не 
имела сплош ной территории. Ц ентр обла
сти находился в г. М арксш тадте (бывш. Ба- 
ронск, или Екатериненш тадт), распо
ложенном не на ж елезной дороге. 29 
июня 1922 г. в состав автономной обла
сти немцев П оволж ья были включены и 
русские, украинские и другие села, рас
положенные между немецкими. Центр 
области был перенесен при этом из 
М арксш тадта в П окровск, располож ен
ный на Волге против Саратова, переиме
нованный впоследствии в Энгельс. 
В конце 1923 г. (19 дек.) область нем
цев П оволж ья была преобразована в 
автономную советскую  социалистическую 
республику (АССРНП). Н а 1 янв. 1933 г. 
в республике немцев П оволж ья было 
576 тыс. населения, из которого 480 тыс. 
ж или в селах и 96 тыс. в городах. 
По национальному составу население 
АССРНП делилось следующим образом: 
немцев было 66,4% , русских 20,4% , 
украинцев 12% , прочих 1,2% .

Автономная область немцев П оволж ья
2757*



была первой по времени образования 
советской автономной областью . В де
крете по этому поводу, подписанном
В. И . Лениным, было указано ,что  автоном
ная область создается «в ц елях укрепле
ния борьбы за  социальное освобождение 
немецких рабочих и немецкой бедноты По
волж ья», и вы раж алась уверенность, что 
«при условии проведения в ж изн ь этих 
положений борьба за  социальное осво
бождение немецких рабочих и немецкой 
бедноты в П оволж ья не создаст нацио
нальной розни, а , наоборот, послуж ит к. 
сближению немецких и русских трудовых 
масс, единение которых —  залог их по
беды и успехов международной проле
тарской революции».

В течение 150 лет (возникновение на 
В олге «немецких колоний», как  они в то 
время назы вались, в основном относится 
к периоду 1763— 1766 гг.; см. X X X V I, ч. 3, 
704) немецкая и русская бурж уазия  
культивировали  обособленное полож ение 
немцев-колонистов и сеяли  национальную  
рознь. Советская власть и ленинско-ста
линская национальная политика поло
ж или  этому конец. Д еклараци я I I I  съез
да советов АССРНП, выработавш его в 
1926 г. первую  конституцию  республики, 
подводя итоги ряда лет сущ ествования 
автономии и сотрудничества в ней раз
ных национальностей, констатировала, 
что это «лишний раз показы вает, что 
при любых условиях, в любом месте 
национальный вопрос может быть легко 
разреш ен, если имеется налицо основная 
предпосылка для этого реш ения: социаль
н ая  револю ция, пролетарская диктатура, 
государство рабочих и крестьян».

С 1926 г. АССРНП входила в качестве 
Самостоятельной единицы в состав сна
чала Н иж неволж ского, а  после его р аз
деления в состав Саратовского края , а 
с 5 дек. 1936 г ., после утверж дения ста
линской конституции СССР, входит не
посредственно в состав РСФСР.

Террит ория. АССРНП занимает 28,2 
тыс. кв. км . Б ольш ая часть террито
рии (77,9% ) расположена ва Волгой и 
входила в дореволюционное время всос-

| тав бывш. Н иколаевского (см.) и Ново- 
увенского уездов (см.) Самарской губ.; 
меньш ая (22,1% ) находится на правом 
берегу Волги и входила до революции в 
основном в состав Камыш инского уезда 
(см.) бывш. Саратовской губ. АССРНП 
с 8апада, севера и востока окруж ена ра
йонами Саратовской области, с  юга и 
отчасти ю гозапада к ней примыкает 
С талинградская область, небольшой юго- 
восточный угол граничит с К азахской  
ССР. В административном отношении 
она разделена на 21 кантон, имеет три 
города— Энгельс, М арксш тадт и Б альцер .

АССРНП расположена на засуш ли
вом юго-востоке европ. части СССР. 
Ю жные кантоны ее заволж ской части 
представляю т крайню ю  границу непо
ливного земледелия; дальш е идут степи 
К азахстана, где земледелие ведется толь
ко по «падинам» (понижениям) и где оно 
уступает первое место скотоводству. 
Именно об этом районе академик Пал- 
лас, именем которого назван  теперь 
один из кантонов, отзы вался следую 
щим образом: «От Е руслана к Тор- 
гуну  вся страна столь бесплодна, что 
даж е не годится и для  скотоводства. Тут 
ничего не видно, кроме иссохшей травы 
и полыни». Х арактеристика П алласа, 
смотревшего на возможности хозяйствен
ного освоения этого края  с точки зрения 
примитивной земледельческо-скотоводче
ской техники X V III столетия, уж е со 
времени роста на юго-востоке капитали
стического земледелия, а  тем более в 
условиях социалистической эпохи, явно 
устарела. В настоящ ее время даж е в наи
менее благоприятной по почвенным и кли 
матическим условиям юго-восточной ча
сти АССРНП паш ня занимает 72%  всей 
площ ади, а  на долю «неудобных» земель 
приходится всего 5 ,3% . В приволж ских 
ж е кантонах, где преобладаю т темно
каш тановы е и отчасти черноземные поч
вы, где уменьш ается солонцеватость почв 
и где лучш е климатические уловия, па
ш ня занимает 78,8%  территории, а  «неу
добные» земли всего 3 ,9% . Весь земель
ный фонд АССРНП составляет (на I1/!



1936 г .) 2.768 тыс. га. Лес и кустарник, 
если не считать поймы В олги, искус
ственных насаждений на салтовских пе
сках Зав о л ж ья  и небольших рощ  на п р а
вом берегу, почти отсутствуют (по всей 
республике 95 тыс. га). М ало в  АССРНП 
и сенокосов (86 тыс. га), и естественная 
кормовая площ адь представлена преиму
щественно выгонами и пастбищ ами (385 
тыс. га).

Сглъское хозяйство. Вместе со всем 
засуш ливым юго-востоком зерновое хо 
зяйство, являю щ ееся основой экономики 
А ССРН П, и ее животноводство пре
терпевали в прошлом неоднократные и 
суровые удары  со стороны засухи . З асу х а  
и суховеи и в настоящ ее время являю тся 
главным врагом земледелия, на прео
доление которого направлены  усилия 
трудящ ихся АССРН П. Особенно тяж ело  
отразились на сельском хозяйстве рес
публики засухи 1920, 1921 и 1924 гг. 
Больш ие потери сельское и прочие отра
сли хозяйства  АССРНП понесли в период 
империалистической войны, в годы гр а 
ж данской войны со стороны бандитских 
шаек, а  такж е в результате ожесточен
ного сопротивления кулачества социали
стической реконструкции сельского х о 
зяйства. У ж е в первые два года империа
листической войны посевная .площадь со
кратилась с 1.295 тыс. га  в  1914 г. до 
1.039 тыс. га  в 1916 г .,  т .-е . на 256 тыс, 
га. Годы граж данской  войны повели к 
дальнейшему сокращ ению  посевной пло
щади, уменьшившейся до 621,5 тыс. га  
в 1920 г. Количество рабочих лошадей за  
те ж е годы уменьш илось с 181,9 тыс. 
гол. до 165 тыс. Н еобычайная засуха, сле
довавш ая два года подряд— 1920 и 1921 
годы, когда за  Волгой выпало 160 мм  
(1920) и 168 м м  (1921) осадков и когда 
(в 1921 г.) было получено с гектара 10 кг 
рж и и 7 кг пш еницы,— отразилась на насе
лении и хозяйстве области немцев П о
волж ья еще тяж елее, чем это было в д ру 
гих районах юго-востока. Количество 
населения, составившее в 1920 г . 452 
тыс. чел., к  августу 1921 г. уменьш илось 
;до 359 тыс. чел .— масса населения п оки

дала свои хозяйства и переселялась в 
другие районы, чрезвычайнр усилилась 
смертность.

Огромную работу приш лось выполнить 
советской власти и крестьянству респуб
лики по восстановлению  своего хозяй 
ства. Результаты  ее сказались быстро. 
У ж е в 1925 г. посевная площадь, АССРНП 
достигла 779 тыс. га, а  в 1928 г. она 
превы сила дореволюционную и подня
лась до 1.061,6 тыс. га.

Ж естокая классовая борьба разверну
лась в деревне, в  том числе и в АССРНП, 
в годы ликвидации кулачества и начала 
социалистической реконструкции сель
ского хозяйства. Классовое расслоение и 
влияние кулачества в немецкой деревне 
к  тому времени было выраж ено не в мень
шей, если не в большей мере, чем в дру
гих районах СССР. Количество беспо- 
севных дворов, в результате политики, 
проводимой советской властью  в отно
шении бедноты, сократилось в 1928 г. 
до 7 ,6%  (против 20— 30%  довоенного вре
мени), однако число дворов, не имевших 
рабочего скота, достигало 37,7% . С дру
гой стороны, 13— 14% дворов имели свыше 
16 га  посева и больше 3 голов рабочего 
скота на двор. В результате упорной 
борьбы, какую  под руководством партии 
вели против бурж уазии  и кулачества 
трудящ иеся массы АССРНП, они одер
ж али  решительную и полную  победу, и 
8десь, к ак  и в других частях СССР, гос
подство социалистических форм хозяй 
ства стало нераздельным. К  весне 1938 г. 
все сельское хозяйство организовано было 
в форме следующих предприятий. Всего 
в республике насчиты валось 425 колхо
зов, объединявших 99,4%  всех крестьян
ских хозяйств. П осевная площ адь кол
хозов обслуж ивалась 65 МТС с тр ак 
торным парком, насчитывавшим 5.313 м а
шин (бее пересчета их в 15-сильные), 
общей мощностью около 100 тыс. ЛоШа- 
диных сил, с 1.585 комбайнами, с 1.000 
автом аш ин и значительны м  количеством 
других с .-х . сложных машин и орудий. 
В республике1 было 20 совхозов, в том 
числе ? мясо-молочных, 6 свиноводческих,



2 зерновых, 1 семеноводческий, 2 птице
водческих, 1 овцеводческий и 1 кроли
ководческий.

М ашиновооруженность сельского х о 
зяйства Н емреспублики за последние 
годы возросла в огромной степени. Всего 
тракторов еще в 1933 г. было (в пе- 
песчете на 15-ти сильные) 2.217, в 1935 г. 
число их достигло уж е 4.757, в 1936 г. 
— 7.180, в том числе в совхозах —  712. 
Производительность трактора СТЗ воз
росла с 409 га  до 481 га  (1937) за сезон 
Количество комбайнов увеличилось с 255 
в 1933 г. до 601 в 1935 г. и 1.778 в 1937 г .; 
выработка на один комбайн одновременно 
поднялась с  70 га  до 418 га (1937). 
Степень механизации сельскохозяйствен
ных работ д ости гает .83%. З а  последние 
годы полож ено начало электрификации 
сельского хозяйства. В 1936 г. в респуб
лике работали 4 аггрегата электропахоты, 
73 аггрегата электромолотьбы, 24 элект- 
рооросительные установки. Злектриф и - 
цированы 52 колхозны х товарны х фермы, 
35 МТС, 10 колхозов и 3.000 домов кол
хозников. В 1938 г. в АССРНП осве
щ ались электричеством 8 тыс. колхоз
ных дворов, имевших 20 тыс. светото- 
чек Н а терри тори и  АССРНП было 75 
колхозны х электростанций  и 540 км  
вы соковольтной  линии передач.

Н а базе социалистической реконструк
ции и технического перевооруж ения сель
ского хозяйства посевные площ ади дале
ко перекры ли дореволюционные размеры, 
а такж е те, что были при господстве еди
ноличного хозяйства после революции. 
В 1916 г. посевная площ адь на территории 
нынешней АССРН П, к ак  уж е было ск а 
зано, достигала 1.039,4 тыс. га , в 1928 г. 
1.061,6 тыс. га, а  в 1937 г. она равнялась
1.406,1 тыс. га, т.-е. почти на 40%  выше 
того, что было в 1916 г. Совершенно по- 
другому стоит сейчас вопрос о принадлеж 
ности посевной площади. Д о революции 
и после нее, до периода социалистиче
ской реконструкции, посевная площ адь 
была раздроблена, с одной стороны, между 
десятками тыс. мелких хозяев, с другой— 
концентрировалась участками в несколь

ко десятков, сотен и даж е тыс. га  в ру
ках  крупны х «посевщиков», в хозяйствах 
капиталистического типа. Теперь посев
ная площ адь сконцентрирована целиком 
в крупны х социалистических предприя
тиях , какими являю тся совхозы и кол
хозы . Обычный посев одного колхоза до
стигает 3-4 тыс. га. Теперь нет в республи
ке немцев П оволж ья дворов беспосевных 
или безлош адных, ибо всякий член кол
хоза принимает участие, пропорционально 
вкладываемому им труду, и в посеве и в 
пользовании тракторами, комбайнами, 
рабочим скотом, автомашинами и т. д. 
Беспосевность и безлошадность бедноты 
ликвидированы навсегда.

Значительные, изменения произош ли в 
организации посевной площади. Поле
водство в АССРНП имеет зерново-пш е
ничное направление. Таким оно было и до 
революции. В погоне за требованиями 
ры нка полеводство приобрело за  довоен
ные годы утрированно-пш еничный х ар ак 
тер: удельный вес яровой пшеницы от 
всей посевной площади достигал в 1916 г. 
68 ,1% . Такое чрезмерное распростране
ние пшеничных посевов при отсутствии 
рациональны х севооборотов предста
вляло  собой хищническое использование 
земли, что вместе с отсталой агротехни
кой приводило к крайнему падению уро
ж айности. Средний урож ай пшеницы на 
территории АССРНП за десятилетие 
(1905 —  1914) составлял всего 3,6 ц 
с га. В настоящ ее время картин а резко 
изменилась. П шеница остается ведущей 
и основной культурой  севооборота, но 
удельный вес ее составляет всего 45,8% . 
В севооборотах в настоящ ее время зна
чительно возрос удельный вес кормовых, 
пропаш ных и технических культур . Р е 
зультатом этого является  оздоровление 
паш ни и поднятие урож айности: площади, 
занятой  яровой пшеницей, в 1935 г. было 
600 тыс. га, против 707 тыс. га  в 1916 г ., 
т.-е. на 15,3%  меньше, а собрано было 
пшеницы на 25%  больше. Средний раз
мер урож ая  пшеницы 8а десятилетие 
(1924 — 1933) составлял уж е 4,25 ц с 
га  против 3,6 ц с га  в довоенное время. В



4937 р. яр о вая  пшеница дала 9,3 
ц  с  га.

П резидиум Ц И К  СССР в постановле
нии о хозяйственном и культурном стро
ительстве АССРНП, вынесенном 5 марта 
4936 г ., отметил, что несмотря на то, 
что совхозы и колхозы  добились в 
4935 г . средней урож айности выше до
военной, все ж е эта урож айность еще 
недостаточна и нише средней по СССР, 
и  поставил «как основную задачу 
неред всеми советами республики орга
низационно - хозяйственное укрепление 
колхозов на основе ш ирокого исполь
зования опыта лучш их колхозников и 
передовиков-стахановцев сельского хо
зяйства, показываю щ их высокие образ
цы производительности, с тем, чтобы в 
ближайш ие два-три года удвоить уро
ж айность полей». Президиумом Ц И К  
указан о  на необходимость строгого со
блю дения севооборотов, сева чистосортны
ми и очищенными семенами, рядового се
ва, глубокой пахоты, тщ ательного ухода 
з а  посевами и т. д ., а  такж е на необходи
мость ш ироко развернуть мелиоративные 
работы, доведя орошаемую площ адь в 
1936 г. до 21 тыс. га. Засуш ливость 
климата, особенно ваволшской части 
А ССРН П, вы звала применение главным 
образом лиманного орош ения еще в до
революционное время. Лиманное оро
шение представляет собой однократное 
весеннее затопление паводковЬши водами 
паш ни или сенокоса, устраиваемое при 
помощи плотин, валов и других гидро
технических сооруж ений. Эффективность 
такого  способа орошения меньше, чем 
при так  называемом правильном ороше
нии, когда полив производится несколько 
р аз втечение лета, по мере надобности. 
В 1916 г. в заволж ских местах нынешней 
АССРНП площ адь лиманного орошения 
достигала 7.500 га, правильного, пре
имущественно с подъемом воды чагиря- 
ми, — всего 650 га. Вместе с право- 
бережными районами площ адь орош ае
мых земель в 1916 г. достигала не более 
10 тыс. га. В 1936 году в АССРНП оро
ш алось 21.735 га, в том числе прави ль

ным орошением— 11.531 га. П одача воды 
на участки правильного орошения про
изводится теперь преимущественно насос
ными установками с двигателями 8авода 
«Коммунист» (М арксштадт) и тракто
рами; имеется, как  уж е указы валось, 
несколько электрооросительных устано
вок. В настоящее время начинаются 
работы по осуществлению крупнейш его 
в Заволж ьи ирригационного строитель
ства—Энгельсской оросительной системы. 
Это будет первая крупная ирригационная 
система, забираю щ ая воду из р. Волги.

К ак  и в других районах СССР, «наи
более болезненно перенесла реорганиза
ционный период ж ивотноводческая от
расль сельского хозяйства» (Сталин). 
В результате хищ нического забоя и уни
чтожения скота кулачеством и его аген
турой количество крупного рогатого ско
та с 1931 по 1933 г. сократилось со
174,4 до 123,7 тыс. голов, овец и коз с
259,2 до 113,9 тыс. голов, свиней с 55,8 
до 51,1 тыс. голов. В 1933 г. процесс 
сниж ения поголовья скота приостано
вился, а последующие годы дают бы
стрый рост всех видов поголовья. За  
1937 г. (с 1/1 1937 г. по 1/1 1938 г.) коли
чество крупного рогатого скота увеличи
лось в АССР со 198,6 тыс. до 219,2 тыс. 
голов (в том числе коров с 83,3 до 88,2 
тыс. голов), количество свиней возросло 
С 84,2 до 117,4 тыс. гол., количество ков 
и овец с 210,5 до 290,9 тыс. голов. Разви
тие социалистического животноводства 
идет по линии организации и укрепления 
совхозов и колхозных животноводческих 
ферм, а  такж е роста поголовья, находя
щегося в индивидуальном пользовании 
колхозников.

К ак  и в отношении посевных площадей, 
социалистическая реконструкция сель
ского хозяйства коренным образом изме
нила распределение продуктивного скота 
между отдельными группами сельско
хозяйственного населения. В начале пе
риода социалистической реконструкции, 
в 1928 г ., в республике было 22,4%  беско
ровных, но зато 9 ,7%  дворов имело по 
три и больше коровы. Н а 1 янв, 1936 г.



в республике еще оставалось 52,2%  к ол 
хозников, не имевших в индивидуальном 
пользовании коров, но количество т а 
ких  дворов быстро сокращ ается: на
1 янв. 1938 г. только 8 ,3%  колхозных 
дворов не имели коров в личном пользо
вании. Однако, эта «бескороЕность» кол
хозников, благодаря росту обобществлен
ного скота, не имеет ничего общего с 
действительной бескоровностью бедноты 
при единоличном хозяйстве. Быстрый 
рост колхозны х товарных ферм, имевший 
место 8а годы социалистической рекон
струкции в АССРНП, виден из следующих 
цифр: общее количество колхозны х ферм 
в 1930 г. составляла всего 193, в 1933 г .—  
620, в  1935 г .— 1.317 и к  началу 1938 г .— 
1.432; т. обр., по три с лишним разного 
вида ферм приходится на каж ды й колхоз. 
Больш е всего в АССРНП молочных товар
ных ферм (385), немного меньше овцевод
ческих (366) и свиноводческих (321), д а 
лее следуют птицефермы (170) и кро- 
ликофермы (74). Рост числа колхозных 
товарны х ферм и поголовья на них 
означал вместе с тем рост обеспечен
ности колхозного населения продуктив
ным скотом. Т ак, н ап р ., в 1936 г. у  к о л 
хозн иков  на 100 хозяйств приходилось 
коров личного пользования 48,3, об
щественного п о л ьзо ван и я— 27,7, всего 
76 коров, а  на 1/1 1938 г .  было уж е 
87 коров на 100 хозяйств. Всего к р у п 
ного скота личного и обобществленного 
было на 100 хозяйств  в 1936 г . 179,1 гол ., 
овец— 167,2 го л ., свиней— 99 голов; на
1-ое ж е я н в ар я  1938 г. на 100 хозяйств  
приходилось 233,6 голов крупного  р о 
гатого ск ота , 110,7 свиней и 320,9 овец 
и коз. По отдельным кантонам обеспе
ченность колхозного населения продук
тивным скотом была еще выше. В Ли- 
■зандергейском кантоне еще в 1936 г. на 
100 хозяйств  было 110,7 коров, в Энгель
се и его районе — 119,8, в Гмелинском— 
94,1, в  М ариентальском— 92,2. И это 
действительная обеспеченность, а  не фик
тивная, к ак  ее показываю т «средние» 
статистические цифры в . капиталистиче
ских государствах.. У лучш ается и каче

ственная сторона , скотоводческого хо
зяйства. Средние годовые удои растут из 
года в год: в  1934 г. они достигали 1.121 
литра на корову, в  1935 г .— 1.300 литров 
и в 1937 г .— 1.350 литров.

В дореволюционное время пром ы ш лен
ность «немецких колоний» в основном 
была представлена мелкими мельни
цами, кузницами и т. д. Своеобразное 
явление представляла сущ ествовавш ая 
в ряде немецких и русских сел, гл ав 
ным образом бывш. К амыш инского уезда, 
кустарная  сарпиночно-ткацкая промыш
ленность. П роизводство сарпинки — 
хлопчатобумажной полосатой и клетча
той ткани  полотняного переплетения — 
зародилось в конце X V III столетия у  не
мецких поселенцев в Сарепте (ныне К рас- 
поармейск) близ Сталинграда, оттуда 
переш ло в другие немецкие села, глав 
ным образом бывш. Камыш инского и 
меньше Н овоузенского уездов. В 80-х го
дах сарпиночно-ткацкий промысел появ
ляется  и в некоторых русских селах. 
Б лагод аря  своей прочности и дешевизне 
сарпинка получила ш ирокое распростра
нение главным образом в П оволж ьи и на 
северном К авказе . Центром сарпиночно
ткацкой  промышленности явл ялось  село 
Голый Карамы ш  (ныне г .Б альц ер ). Ко 
времени революции ткачи ж или  в 26 не
мецких и 25 русских селениях. Ч исло т к а 
чей определялось приблизительно в !2ты с. 
чел. В довоенное время никакой организа
ции среди кустарей не было, и они н ахо
дились в полной зависимости от так  наз. 
«фабрикантов», т .-е. посредников, р а з
дававш их ткачам  в обработку п ряж у . 
П лата за работу была нищ енская: за 
15-часовой рабочий день ткачи еле вы
рабаты вали 40 копеек. Здесь ц арила под
линная «потогонная» система. Зак уп ка  
п ряж и, ее окраска и окончательная от
делка (аппретура) были в р у к ах  множе
ства м елких и нескольких более круп 
ных хш цников-капиталистов. Последние 
имели в  Голом К арамы ш е свои склады, 
аппретурные и чулочно-вязальны е фаб
рики («заведения», к ак  их назы вали в то 
время), красильни, сновальни. Здесь ж е



была п ервая  в Камыш инском уезде ткац-. 
кая  ф абрика с 60 механическими стан
ками.

В конце восстановительного периода 
(1928) число ткацких станков в рес
публике достигало 18.500. С этого 
времени начинается рост механического 
ткачества, и часть ткачей переходит на 
фабрики. Рост механического ткачества 
характеризуется  следующими цифрами: в 
1928 г .— 1.700 тыс. м , в  1932 г .— 9.373 
тыс. м , в 1937 г .— около 16 млн. м , а 
вместе с ручным ткачеством— 18,8 млн. м. 
Одновременно стал развиваться три ко
таж ны й промысел, куда в свою очередь 
переш ли многие ткачи. К устари-текс
тильщ ики в настоящ ее время объедине
ны в промысловые кооперативы, входящ ие 
в состав Текстильсою за АССРН П. Те- 
кстильсою з зан ят  выработкой тканей, 
белья и разн ы х  трикотаж ны х изделий. 
Всего им объединено 3.745 рабочих-ку- 
старей. В 1936 г. выработано 4.130 тыс. 
м  тканей  (механическое и ручное т к а 
чество), свыше 1 млн. п ар  чулочных 
изделий и т. д. Промысловые ткацкие 
артели  распространены, главным образом, 
на правобережной части республики: в 
Б альцерском  кантоне, в Каменском к ан 
тоне и в Ф ранкском кантоне. Текстильны е 
фабрики возникли в этих ж е районах 
правобереж ья. Н асколько возросла тек 
стильная промыш ленность в АССРНП по 
сравнению  с довоенным временем, п ока
зывают следую щие цифры: до революции 
прядильн ая  ф абрика в Ф ранкском  
кантоне давала 1.250 т  пряж и, в 1937 г. 
— 2.432 т , т.-е. почти в 2 раза  больше. 
Е щ е больший рост имеет место в фабрич
ном ткачестве. М еханические ткацкие 
фабрики в дореволюционное время вы
пускали  1,1 млн. м  сарпинки, теперь 
(1937).—  14,1 млн. м  ткани, т.-е. почти 
в 14 раз больше.

М еталлообрабатываю щ ая промыш лен
ность в «немецких колониях» дореволю 
ционного времени была представлена 
исклю чительно сельскими кузницами и 
двумя-тремя мелкими ремонтно-механи- 
,вескими, заводиками. З а  годы социали

стической реконструкции н а  месте этих 
заводиков возникли крупны е предприя
тия. В гор. М арксш тадте из маленького 
завода с .-х . машин с годовой продукцией 
на 100 тыс. рублей возник большой ди
зелестроительны й завод «Коммунист», 
мощность и производительность кото
рого увели чили сь в несколько  десят
ков р аз . В с. Гримм вместо небольшого 
чугунолитейного завода, имевшего 25 р а 
бочих, возник новый завод «Рекорд», 
освоивший производство токарно-винто
резных станков с годовой продукцией до 
300 станков в год.

В области пищ евкусовой промыш лен
ности старые немецкие колонии имели 
ряд купеческих мельниц, крупоруш ек и 
маслобоен. П о вы пуску  продукции м уко
мольно-крупяная промыш ленность зани
мает значительное m q c t o  и в настоящее 
время. Н о наряду  с нею в годы первой 
и второй пятилеток построен и введен 
в эксплоатацию  ряд новых предприятий— 
мощный консервный завод в с. Гуссен- 
бах, р я д  цехов мясокомбината в Э нгель
се, построен костемольный завод (там 
ж е). И з новых отраслей пищевой промы
шленности, возникш их в АССРНП после 
револю ции и получивш их особое р аз
витие в годы первой пятилетки, особого 
внимания заслуш ивает молочная. Н е
смотря на то, что она в основном состоит 
из мелких предприятий, влияние ее на 
сельское хозяйство, в частности на ж иво
тноводство, огромно. П ереработка молока 
сущ ествовала в незначительных разм е
рах  в меннонитских селах и до войны. 
Меннониты, представлявш ие собою осо
бую группу среди немцев-колонистов 
Завол ж ья , переселились из Германии 
(восточной Пруссии) позж е других; они 
вы делялись высокой техникой х о зя й 
ства и, в  частности, завели у себя 
молочный голландский скот. В на
стоящ ее время Л изандергейский кантон 
(бывш. К еппентальский менноцитский 
район) является  рассадником племен
ного молочного скота менно-голдандской 
породы. Имевш ийся у меннонитов заво
дик в 1914 г. вы рабаты вал небольшое, к о 



личество бакш тейна (сыр). В 1928 г. в 
АССРНП было уж е 57 ваводов, перераба
тывавш их 6 тыс. т  молока. В 1932 г. 
число ваводов возросло до 89, а  количе
ство перерабатываемого молока до 15,9 
тыс. т . В этом году заводами было вы
пущено 563,3 т  масла и 703 т  сыра, 
что в денеж ном вы раж ении  состав
л яло  ок. 5%  от всей валовой продукции 
промышленности АССРНП. В 1936 г. 
закончено строительство крупного масло
дельно-сыроваренного завода в Ви- 
зенмиллере мощностью в 316 т  мас
ла-сыра. Стоимость валовой продукции 
маслодельной промыш ленности в 1937 г. 
достигла 3.555,8 тыс. руб. М асла было 
выработано в этом году 738,3 т  и сыра
867,5 т. В озникла после революции и 
получила развитие табачно-махорочная 
промышленность. П ищ евая промыш лен
ность становится в АССРНП безусловно 
на первое место и получает всесоюзное 
значение с окончанием строительства в 
г. Энгельсе мясокомбината. Этот гигант 
пищевой индустрии, общей стоимостью 
свыше 60 млн. рублей, запроектирован 
на ежесуточную переработку 4.000 голов 
всякого скота.

Н есколько цифр о темпах промыш лен
ного развития АССРНП. Общее количе
ство промыш ленных предприятий на тер 
риторий АССРНП в довоенное время 
достигало 1.591. В подавляющем больш ин
стве это были, как  сказано, мельницы, 
кузницы  и др. мелкие предприятия. 
Общее число заняты х в них лиц— 7.562 
чел. (5 чел. в среднем на одно предприя
тие). О коло 50°/о валовой продукции 
промышленности в довоенное время п ри 
ходилось на мукомолье, 17%  доставляла 
текстильная, 16% — лесопильная и т. д. 
Н а долю металлообрабатывающей про
мышленности приходилось всего 0 ,1% . 
У ж е в 1928 г . стоимость промышленной 
продукции АССРНП составляла 22,7 млн. 
руб. и превы сила довоенную, в 1932 г. 
— 52 ,4 млн. руб., в 1936 г .— 145,2 млн. 
рубл. (без кантонний и горсоветской, дав
шей около 2 млн. руб.). П ромыш ленных 
рабочих в 1937 г. насчиты валось 16 тыс.

О том, что производит промыш ленность 
А СС РН П , можно судить по следующим 
цифрам. И з общей суммы валовой про
мышленной продукции в 145,2 млн. руб.,
41.4 млн. руб. приходилось на пищ е
вую, 56,6—текстильную , в т. ч. хлопчато
бумаж ные ткани  38,1 млн. руб ., трико
таж  10,6 млн. руб. и около 8 млн. руб. 
п р яж а; на долю металлообрабатывающей 
промыш ленности приходилось 11,0 млн. 
руб , деревообрабатываю щ ей— 5,9 млн. 
рублей. З а  время с 1933 г. до 1937 г. 
продукция мукомольной промыш ленно
сти увеличилась в три р аза , машино
строения и металлообработки почти в 
два раза  и т. д. Стоимость основных 
фондов промышленности в 1928 году 
достигала 20,8 млн. руб., в 1935 г .—
41.4 млн. руб. После ввода в эксплоатацию  
всех новостроек, начатых и заканчивае
мых в АССРНП, стоимость основных 
фондов промышленности достигнет 110 
млн. руб.

Меньше пока сделано в области комму
нального, ж илищ ного и дорож ного строи
тельства. Д о революции «немецкие ко 
лонии» на Волге вообще не имели горо
дов. Считалась селом и столица нынешней 
АССРНП гор. Энгельс, тогда П окровская 
слобода, хотя в этой «слободе» было насе
ления гораздо больше, чем в уездном ее 
городе — Н овоузенске. Точно так ж е не 
считались городами Б альцер , в котором 
38%  населения было занято в промыш
ленности, и М арксш тадт (Екатеринен- 
штадт), где было 12 тыс. чел. населения 
и несколько промыш ленных заведений. 
В этом ' заклю чалось одно из проявлений 
политики царизма, всеми мерами старав
ш егося подавить рост культуры , в част
ности в национальных районах, и одно из 
противоречий помещ ичье-капиталисти- 
ческой России. К апитализм  уж е давно, 
напр, в Б альцере, «отрывал рабочих от 
земли», а царизм старался  искусственно 
задерж ать их в условиях «патриархаль
ного» сельского быта. Слобода П окров
ск ая — волостной центр, до революции 
никакого коммунального хозяйства не 
имела. З а  последние годы в ней кое-что



сделано. Построен водопровод (1932), ком
мунальная баня (1934), залож ен и ус
пел вы расти п арк, построено несколько 
новых домов. Однако, от старого оста
лось еще много. При почти 60-тысячном 
населении, наличии ряда 8аводов, рес
публиканского театра и разны х учреж де
ний гор. Энгельс на 95%  состоит из 
одноэтажных деревянных домов, сильно 
изнош енных. И з 147 км  протяж ения 
его улиц  замощ ено только 16,8% , осве
щено 19% всего протяж ения улиц. Г лав 
ной причиной задерж ки коммунального 
благоустройства Энгельса является его 
неблагоприятное географическое поло
ж ение. Возник Энгельс в X V III веке, 
на низком левом берегу Волги против 
С аратова, на солевозном тракте от оз. 
Эльтона. З а  последние 57 лет город 
затапливался во время разливов Волги 
39 раз. В то ж е время летом В олга 
далеко отходит от Энгельса, подход су 
дов к нему крайне затруднен, и поддер
ж ание этого подхода требует дорогих 
дноуглубительных работ. П ри устройстве 
проектируемой плотины на В олге у К а 
мышина Энгельс будет затоплен. В нас
тоящ ее время составлен проект переноса 
города на 12 километров вниз по течению 
В олги, в район ст. Анисовки, недалеко от 
ж е л .-д о р . моста через В олгу. Это приб
лизит его к  коренному течению Волги и 
выведет с железнодорожной ветки на 
главную  линию. Строительство мясоком
бината осущ ествляется уж е на новом 
месте г. Энгельса. О тставало до 1935 г. 
и  благоустройство кантонных центров. 
З а  последние два года (1936 и 1937) 
израсходовано на благоустройство кантон
ных центров 1.477 тыс. р у б ., из них 
в 1937 г . 850 тыс. руб. Н а дорожное 
строительство израсходовано в те ж е два 
года (учиты вая трудовое участие насе
ления) свыш е 10 млн. рублей.

Е сли  не во внешнем виде, то во всем 
внутреннем укладе немецкого села социа
листическая револю ция произвела г л у 
бокие перемены. Старое немецкое село— 
«колонка», к а к  его назы вали (испорченное 
от «колония»), ж ило в условиях  сильней

шего классового неравенства, ж естокого 
гнета богатой деревенской бурж уазии 
над беднотой, гнета, прикрывавш егося 
лицемерными разговорами о националь
ном и религиозном единстве, искус
ственным культивированием п атриар
хальны х отношений.

Вот, н ап р ., картина того, что предста
вл ял а  ж изнь в немецком селе до рево
люции (с. Б оаро  М арксш тадтского к а н 
тона). «В последние годы перед револю 
цией — по рассказам  ж ителей с. Б оаро 
(сборн. «К 10 съезду советов Н емрес- 
публики»)— вся полнота власти в селе при
надлеж ала сельскому старосте М иллеру 
Д . Д . Это был толстый, рыжий человек, 
которому принадлеж ало около 2.000 де
сятин  земли и более 500 голов рабочего 
скота (лошади, быки, верблюды). М иллер 
имел лавку , скупал  и перепродавал хлеб. 
Выбрали его в старосты  богатеи «шести
десятилетние», т .-е. «старики», которые 
только  и имели право выбирать. Бедноты 
среди «шестидесятилетних» было мало, а 
ж енщ ин и вовсе не пускали  на выборы. Кто 
при  встрече со старостой забы вал снять 
ш апку, вынуть трубку изо рта, тот на 
себе чувствовал его увесистую  руку  или 
долж ен был заплатить штраф». Админист
ративным центром села был «приказ»— 
большое мрачное здание, в котором и по
мещ ался сельский староста и где он тво
рил свой кулацкий  суд  и расправу, 
вплоть до порки розгами, заклю чения в 
«холодную» и проч. Ж аловаться на ста
росту было бесполезно. Б олее высокое 
начальство — урядник, когда приезж ал  в 
Б оаро , неизменно останавливался у вла
дельца паровой мельницы Ш пенглера, 
куда собирались его приятели-кулаки  и 
устраивали  попойки. Б оаро  было одним 
и з крупнейш их среди немецких сел за 
В олгой (теперь оно разделено на два), и 
в этом селе 60%  поголовья молочного 
скота и 70%  посева принадлеж ало к у л а 
кам, составлявш им всего 5%  населения.

Д о  револю ции среди населения нынеш
ней АССРНП было неграмотных около 
50% , в настоящ ее время неграмотность 
среди взрослого населения полностью



ликвидирована. С 1930 г. в республике 
осуществлено всеобщее обязательное на
чальное обучение, с 1933 г .—семилет
нее. Ч то представляла собою «школа» в не
мецком селе до революции и как  поста
влено дело народного образования те
перь, можно видеть на, примере того ж е 
Б оаро. В старом Б оаро были две школы 
и два учителя. Дети заж иточных — около 
60 ребят, учились у Ш мидта И. И ., сына 
кул ака, а около 500 детей училось в цер
ковной ш коле у шульмейстера Ф огеля. 
Ф огель брал плату дешевле —  с каж дого 
ученика в год гривенник деньгами, один 
к и зяк  и связку  табаку, но и учил он 
немногому. Главным предметом был «за
кон божий», библия да катехизис, основ
ным методом воспитания —  подзатыль
ник, зуботычина и розги. В селах Н орка 
и Ягодная П оляна на двух учителей при
ходилось до тысячи детей. Д л я  шульмей- 
стеров немецких школ сущ ествовала ин
струкция, предусматривавш ая целую сис
тему физических наказаний для детей, 
от выговора до «умеренного», а по согла
сованию с пастором «сурового физического 
наказания», куда входили «битье по паль
цам», «битье по лицу», «таскание ва во
лосы», «стояние на горохе на коленях» 
и т. д. Теперь неграмотных, еа 
исключением немногих стариков и старух, 
не осталось. В 1917 г. на территории 
АССРНП было всего 178 учителей, в 
1935 г.— 2.530, в 1937 г.— 3.087 чел. В 
районных центрах и многих крупных селах 
работают курсы  трактористов, бригадиров 
полеводческих бригад, садоводства, под
готовки заведующих животноводческими 
фермами, работников дет. яслей, первой 
медицинской помощи, курсы осо органи- 
заторов, ветфельдшеров, комбайнеров, 
землеустроителей, работников инкубатор
ных станций, яровиваторов, председате
лей сельсоветов.

Безвозвратно канул в прош лое засто
явш ийся в немецких селах десятилетия
ми и культивировавш ийся попами и к у 
лакам и лицемерно «патриархальный» быт. 
В частности, женщ ина в старой немецкой 
«колонке» была не менее, если еще не

| более бесправна, чем в русской деревне: 
все, что ей разреш алось, в смысле «обще
ственной» ж изни —  это усиленное посе
щение церкви. В настоящее время ж ен
щины принимают самое активное уча
стие в социалистическом строительстве: 
в числе избранных членов советов ж ен
щины составляю т 31% . «Раньше церковь, 
п атриархальн ая  семья, позорные обычаи 
не только униж али ж енщ ину, но и з а 
ставляли  ее на самое себя смотреть, как  
на низш ее существо. Е сли  мальчиков 
считали необходимым все ж е научить 
считать до тысячи и уметь расписы
ваться, то для девушек и ж енщ ин и это 
считалось излиш ней роскошью. Н а сход
ки  ж енщ ин и близко не подпускали. 
Мыслить о чем-либо, непосредственно 
не связанном с интересами семьи, хо 
зяйства, женщ ине не полагалось. А те
перь старухи-колхозиицы  глубоко сочув
ствую т трудящ имся далекой И спании, 
борющимся с фашистскими интервентами». 
Ж енщ ина—председатель сельсовета, бри
гадир, председатель заготовительной сек
ции, председатель финансовой секции 
представляет обычное явлен ие и п оль
зуется в селе полным авторитетом.

В немецкой деревне, где в прежнее 
время, как  и в старой русской деревне, 
«знатными лицами» были поп (пастор), 
старш ина, урядник да учитель (большею 
частью выходец из того ж е класса 
эксплоататоров), появились новые «знат
ные люди», новая «колхозная интел
л и ген ц и я»—  трактористы  (13.400 чел.), 
комбайнеры (1.685 чел.), мотористы и 
механики (1.502 чел.), заведующие 
фермами, зоотехники, агрономы; коли
чество их в 1937 г. достигало 19,5 тыс. 
чел., в  среднем 46 человек на каждый 
колхоз. Врачей в 1912 г. было 40, в 
1935 г .— 182, в 1937 г .— 220 чел., среднего 
медицинского персонала сейчас 638 чело
век, до революции —  единицы.

И зменился до неузнаваемости и весь 
внешний вид и благосостояние села. 
В колхозе им. В одопьянова, в с. Эрен- 
фельд, одном из самых бедных сел в прош 
лом, работает теперь 20 тракторов, 8 ком



байнов, 29 рядовых сеялок и т. д. Кол» 
хоз в 1937 г. собрал высокий урож ай й 
выдал на трудодень 10 кг аерна. Отдель
ные дворы получили до 800 пудов хлеба 
и более 1.000 руб. деньгами. Гордостью 
этого колхоза является вновь построен
ный животноводческий городок, в кото
ром в чистоте и опрятности содержится 
сытое, здоровое колхозное стадо: 98 коров, 
452 свиньи, 1 700 овец и 300 кроликов. 
Скотные дворы электрифицирую тся. Свой 
еимний досуг колхозники проводят в кл у 
бе и избе-читальне. В колхозе имеется 
свой оркестр. Разросся заложенный кол
хозом парк, где похоронены коммунисты 
этого села, павшие в борьбе за новую, 
счастливую  ж изнь. Т аких колхозов в 
АССРНП — сотни.

Вот как  использованы  в упоминав
шемся уж е селе Б оаро  бывшие кулац 
кие дома: в доме М иллера — колхозный 
родильный дом, в другом ж ивет кол
хозный кузнец, в третьем —  учитель, 
в четвертом — теперь изба - читальня. 
В доме владельца мельницы, в котором 
пьянствовали кулаки  и урядник, теперь 
сельский совет; хата-лаборатория и парт
кабинет тож е расположились в доме к у 
лака . В просторном кирпичном двухэтаж 
ном доме преж них богатеев теперь ш кола, 
на месте бывшей казенной винной лавки  
выстроена инкубаторная станция.

До революции одна средняя ш кола 
(русская) имелась только в слободе П о
кровской (г. Энгельс); о высших учеб
ных заведениях никто и не думал. В на
стоящее время в АССРНП имеется три 
вува: Педагогический институт, Сель
скохозяйственный институт и Высшая 
коммунистическая сельскохозяйственная 
ш кола (с рабфаками при них), 11 тех 
никумов, в том числе 4 педагогических, 
один музыкальный, один индустриаль
ный, один соц.-экономический и др.

До революции в АССРНП не было ни 
клубов, ни изб-читален. Теперь имеется 
23 дома культуры , 175 колхозных клубов 
и 260 изб-читален. На всей территории 
АССРНП было ранее 2 библиотеки, одна 
книга приходилась на 12 человек. Те-

I перь на государственном бюджете со 
держ ится 100 библиотек, не считая биб
лиотек при предприятиях, колхозах, 
МТС и совхозах; на одного человека 
теперь приходится 5 книг. В немец
ких селах выросли и продолжаю т расти 
новые люди, с новым, невиданным рань
ше обликом, новыми взглядами и интере
сами.

В Энгельсе два республиканских 
театра —  немецкий и русский, в канто
нах 3 совхозно-колхозны х театра (два 
немецких, один русский), 15 звуковых, 18 
немых киноустановок, 30 передвиж ек. 
В колхозах работает 1.430 круж ков 
худож ественной самодеятельности. Д о ре
волюции все потребности немецкого насе
ления в печатном слове удовлетворялись 
небольшой частной типографией, нахо
дившейся в С аратове и печатавшей преи
мущественно календари, буквари, молит
венники и проч. В настоящ ее время в 
АССРНП имеется больш ая государствен
ная типография в г. Энгельсе и ряд 
типографий в кантонных центрах. Общая 
стоимость валовой продукции полигра
фической промышленности АССРНП в 
1934 г. достигла 466 тыс. руб., в 1935 г .— 
600 тыс. руб., в 1936 г .— 763 тыс. руб. В 
республике издается 29 газет, из которых 
21 на немецком языке. Книгопечатание в 
пределах Немреспублики до революции 
отсутствовало полностью. З а  три года 
(1932— 1935) немецкое издательство выпу
стило 2.861.000 экземпляров книг (555 
названий немецких книг), в том числе
1.474 тысячи экзем пляров (176 названий) 
учебников. Книжный фонд в библио
теках  достигает 624 тыс. названий.

Улучш ение материальных и культур
ных условий ж изни трудящ ихся АССРНП, 
наряду с системой мероприятий по здра
воохранению, отразились заметным обра
зом на здоровья и физическом разви
тии населения. В царское время одной из 
распространенных бытовых болезней 
среди немцев П оволж ья была трахома. 
В 1913 г. по причине этой болезни 
было признано негодными к военной 
службе 3,79 чел. на 1.000 призывае



мых. В 1935 г. этот показатель снизился 
до 0,51. Количество больных туберкуле
зом на 1.000 призываемых в 1913 г. рав
нялось 11,99, в  1935 г .— 0,73 чел. В осо- . 
бенности резко улучш илось физическое 
развитие крестьянской молодежи. В  от
ношении, напр., увеличения среднего 
веса призываемых АССРНП зан ял а  пер
вое место среди других частей СССР. 
В то время как  в большинстве районов 
средний вес крестьянской молодежи с 
1927 по 1935 г. поднялся на 1,5— 2,0 кг, 
в АССРНП он увеличился на 3,37 кг, 
а окруж ность грудной клетки на 4,88 см. 
Германский фашиЗм пы тался лицемер
но протягивать «руку помощи» немцам 
П оволж ья, к ак  «братьям, находящ имся в 
нужде», вымирающим от голода. М ежду , 
тем факты  показывают, что в то время 
как  средний вес колхозной молодежи 
АССРНП за последние 8 лет н а  3,37 кг уве- ! 
дичился, средний вес германского рабо- 
чего того ж е возраста и за  тот ж е пример
но период в 7 лет (1928— 1935) на 
4,16 кг уменьш ился, и молодой рабочий 
Германии теперь легче своего одн ол етк а : 
из АССРНП на 1,0 кг.

П резидиум Ц И К ’а СССР, обсуж дая в ! 
1936 г. вопрос о советском хозяйственном 
и культурном  строительстве А ССРН П, ; 
констатировал, что «всех этих больш их ' 
успехов рабочие, колхозники и тру- i 
дящ иеся республики немцев П о в о л ж ь я : 
добились благодаря их реш и тельной ' 
борьбе с кулацким и и бурж уазными на
ционалистическими элементами, благо- i 
даря повседневному руководству партии ; 
Л енина —  С талина и постоянному в н и - ; 
манию к  делу социалистического строи
тельства в республике немцев П оволж ья 
со стороны вождя народов товарищ а 
Сталина». • ’

32. Сталинградская область. Терри- 
т ория С. о. располож ена (ю обоим берегам 
самой нижней части течения р. Волги 
и примыкает к  К аспийскому морю.
С севера С. о. граничит с АССР Немцев 
П оволж ья и Саратовской областью, на 
западе с Воронежской и Ростовской  
обл ., на ю ге и ю го-западе с  К алм ы ц

кой АССР и на востоке с К азахской  
ССР.

В дореволюционное время территория 
современной С. р. входила в состав С ара
товской (см.) и А страханской губ. (см.) 
и отчасти Области войска Донского. 
Центр области — гор. С талинград (тогда 
Ц арицы н), до самой революции оставался 
уездным городом Саратовской губ. 
В начале 1919 г. (29/111) была образована 
Ц арицы нская губерния. В конце 1920 года 
(25/X I) была образована и выделена из 
состава Ц арицынской губ. К алмы цкая 
авт. о. В 1925 г. гор. Царицын переиме
нован в гор. С талинград, а Ц арицы нская 
губ. в Сталинградскую  губ. (см.). При 
образовании Н иж не-В олж ского края  
(21/V 1928 г.) С талинградская губ ., вместе 
с А страханской губ. и Калмыцкой а . о ., 
вош ла в состав этого к р ая . Ц ентр нового 
крап  первоначально был в  Саратове, 
затем (1932) перенесен в С талинград. 
Н а территории современной С. о. были 
при этом образованы округа: А страхан
ский, Сталинградский, Х оперский и 
Камыш инский. В янв. 1934 г. Нижне- 
В олж ский край  был разделен на два — 
Саратовский и Сталинградский. В составе 
последнего, кроме названны х выше окру
гов Н иж неволж ского к р ая , осталась 
К алм ы цкая авт. о ., преобразованная 
в 1935 г. в К алмыцкую  АССР. После 
утверж дения Сталинской конституции 
К алм ы цкая АССР вышла из состава Ста
линградского к р ая , получивш его одно
временно название Сталинградской об
ласти. Т ерритори я С. о .— 138,8 тыс. 
кв. км  —  разделена на 66 районов.

Экономика С. о. склады вается под воз
действием' трех ярко  выраж енных мо
ментов, связанны х с ее географическим 
положением. Первым из них является на
хож дение ее центра, гор. Сталинграда 
(см.), в  том месте р. В олги, где она 
наиболее близко подходит к Д ону, и 
полож ение другого крупного г.орода 
области — А страхани (см.) при впадении 
Волги в К аспийское море. Вторым, 
определяющим экономику области, ф ак
тором является р. В олга, волж ская



дельта и Каспийское море, к ак  водный 
путь и к ак  источник богатейших в нашей 
стране рыбных промыслов. Н аконец, 
третьим фактором является положение 
области на крайнем ю го-востоке евро
пейской равнины с его резко засуш ли
вым климатом.

Своеобразную  особенность С. о. пред
ставляет относительно высокий удель
ный вес городов и в населении и, 
в особенности, в экономике области. 
Я вл я ясь  одной из самых обширных по 
своей территории, С. о. вместе с тем 
имеет 31%  (на 1 ян варя  1933 г.) город
ского населения (733,1 тыс. из всего 
н аселени я в 2.397,5 тыс. чел.) —  более 
высокий процент, чем лю бая другая 
область ю го-востока. В двух ее самых 
крупны х городах—Сталинграде и А стра
хани, сосредоточена подавляю щ ая часть 
промыш ленност и  области, и характери 
стика этих городов одновременно я в 
ляется характеристикой  основной части 
промышленности.

Географическое полож ение Сталин
града и А страхани, а такж е рыбные бо
гатства обусловили значительное торго
вое и промыш ленное значение их еще в до
революционное время. А страхань, как  
известно, относится к  числу самых старых 
торговых городов на Волге. В начале 
нынешнего столетия ее торговый оборот 
достигал 100 млн. рублей в год. Главным 
предметом торговли были рыбные товары 
(до 30 млн. руб.), фрукты, овощи, скот, 
соль. К роме того, с развитием бакинских 
нефтяных промыслов возросло значение 
А страхани как  пункта, вблизи которого, 
на морском рейде, ш ла п ерекачка нефте- 
грузов с морских судов на речные. Н асе
ление А страхани перед войной достигало 
150 тыс. чел.

Рост Ц арицы на начался со второй поло
вины прош лого столетия, когда в Н и ж 
нем П оволж ья стало развиваться тор
говое земледелие и, главное, когда Ц а 
рицын был соединен рядом железны х 
дорог с Доном и с донецким каменно
угольным бассейном, а такж е с централь
ными районами России (через ст. Г р я 

зи), с  Северным К авказом  й Азовским 
морем (через ст. Тихорецкую ). Необы
чайно выгодное географическое полож е
ние Ц арицы на определило направление 
этого роста. Ц арицын стал главным 
перевалочным пунктом, через который 
шел лес, уральский  металл, соль на 
Северный К авк аз и Дон, каменный 
уголь и хлеб — обратно; с К аспийско
го моря по Волге в Ц арицын шли 
нефть, рыба, перегруж авш иеся здесь на 
ж елезны е дороги. Удобное географическое 
полож ение Ц арицы на на скрещ ении п у
тей уральского  ж елеза и донецкого угля  
побудили компанию ф ранцузских капи 
талистов построить здесь в 1897 году 
крупный металлургический завод. Этот 
завод, получивш ий в Ц арицыне название 
«французского», снабж ал весь юго-восток 
разными сортами ж елеза, выполнял по
ставки  по изготовлению  оборудования 
для ж елезнодорож ных мостов и т. д. 
Н а  заводе работало около 4.000 человек. 
Здесь вы ковы вались пролетарские кадры  
С талинграда, здесь росло и крепло их 
революционное сознание, их воля к 
борьбе. Помимо «французского завода», 
в Ц арицыне находилось крупное ж елезно
дорожное депо и мастерские (300 рабо
чих), городской трамвай (500 рабочих). 
По берегу Волги тянулись лесопильные 
заводы, представлявш ие по размерам обо
рота самую крупную  отрасль промыш
ленности Ц арицы на. Возникновение 
здесь крупной лесной промышленности 
объясняется тем, что лес с верховьев 
Волги ш ел сюда главным образом в пло
тах, не пиленый. П олож ение Ц арицына 
почти в центре громадных безлесных 
юго-восточных степей делало его весьма 
удобным пунктом для распиловки. Р аб о 
тали  на лесопильных заводах в основном 
сезонные рабочие. Перед революцией ко 
личество населения в Ц арицыне не дости
гало 135 тыс. чел.

Помимо А страхани и Ц арицына, на 
территории современной С. о. были еще 
два-три торгово-промышленных пункта, 
пользовавш иеся по характеру  своей про
дукции и по размерам оборота широкой



известностью. К  числу их относится: 
Сарепта (ныне К расноармейск), славив
ш аяся  своими кустарными тканями 
(родина «сарпинки») и производством 
горчицы; В ладимировка — пристань, от
к уда грузилась  соль, и поселок Верхи. 
Б аскунчак, где она добывалась; больш ая 
станица Усть-М едведицкая, ныне гор. Се
рафимович, пристань на Д ону, сл а 
вивш аяся своими ярмарками.

К о времени революции наиболее к р у п 
ный промышленный пункт области — 
тогдаш ний Ц арицын, представлял собою 
значительный пролетарский центр; число 
рабочих достигало в нем 35— 40 тыс. чел., 
что составляло 20%  ко всему населению 
города. Стратегическое полож ение Ц ари 
цына, расположенного на границе с п лац 
дармом контрреволюционных сил — Д он 
ской областью, определило его исклю чи
тельно важ ную  роль в граж данской  
войне [см. X X X V I, ч. 6, 370, 418/20, 
455/56, 478).

В эпоху социалистической реконструк
ции С талинград получил мировую из
вестность как  первый центр крупного 
т ракт оростроения в СССР. Здесь в 
апреле 1929 г. был залож ен и 17 июня 
1930 г. пущ ен первый в СССР трактор
ный завод им. Ф. Дзерж инского. В неви
данно короткий срок было осуществлено 
строительство этого мирового гиганта, 
первенца нашей социалистической инду
стрии. К  этому строительству, к  упорной 
борьбе партии и рабочего класса СССР 
за освоение нового дела тракторострое
ния втечение ряда лет было прико
вано внимание друзей и врагов социа
лизма во всем мире. В 1930 г. Сталин
градский завод выпустил 1.002 трактора, 
причем себестоимость одного трактора 
вы раж алась в 20.856 руб., а годовая 
выработка на одного рабочего — 318 руб. 
Это радовало наиболее недальновидных 
из наш их врагов. В 1931 г. выработка 
тракторов достигла уж е 18.410 и себе
стоимость одного трактора спустилась 
до 3.989 руб. В 1932 г ., когда завод 
освоил, в результате проделанной им 
колоссальной работы, свою проектную

мощность — выпуск 144 тракторов в 
день — годовая его вы работка достигла 
28.772 тракторов (а себестоимость уп ала 
до 3.495 руб.). З а  три года первой пяти
летки Сталинградский завод выпустил 
больше 50 тыс. тракторов, —  «снарядов, 
взрывающ их старый, бурж уазны й мир 
и прокладываю щ их дорогу новому социа
листическому укладу  в сельском хозяй 
стве» (Сталин). Н ачиная с 1933 г. завод 
стал  выпускать 40 тыс. тракторов в год. 
Н а заводе занято свыше 12 тыс. рабочих. 
Во вторую пятилетку  начато дальней
шее расш ирение и реконструкция Ста
линградского тракторного завода в связи 
с переходом его к  выпуску, вместо колес
ных тракторов мощностью 15/30 H P , г у 
сеничных — типа С ТЗ— 3, мощностью 
30/60 H P.

З а  годы первой пятилетки произведена 
полная реконструкция другого гиганта 
тяж елой промышленности, находящ егося 
в С талинграде,—■ бывшего «французского 
завода», ныне завода «Красный октябрь». 
Завод этот снабж ает наш у автотрактор
ную промышленность качественной
сталью . Ч то представлял этот завод 
до его реконструкции и чем он стал после 
реконструкции, видно из следующих 
цифр. В 1930 г. завод дал всего 7,5 тыс. т  
качественных сталей, в 1934 г. —  260 
тыс. т, а в 1935 г. — 330,7 тыс. т . 
Н асколько  далеко ш агнул социалистиче
ский завод «Красный октябрь» от своего 
капиталистического предка, видно из того, 
что максимальная выработка ф ранцуз
ского завода в -1913 г. достигала 
124 тыс. т. Преимущественно это было 
круглое, полосовое, листовое и проч. 
ж елезо, а такж е мостовые фермы. В 1929 г. 
завод «Красный октябрь» дал  торговой 
стали и' ж елеза 141 тыс. т , а в 1935 г . 
выплавил уж е 518,7 тыс. т  мартеновской 
стали, в том числе легированной стали 
(хромистой, хромо-никелевой, хромо-ва
надиевой) — 101,6 тыс. от, углеродистой— 
229 тыс. т  и торговой стали  и ж елеза —
90,2 тыс. от. Количество рабочих на за 
воде в 1913 г. — 2.910 чел., в 1935 г. — 
9.208 чел. Одновременно с технической



реконструкцией завод и в организацион
ном отношении превратился в передовое 
социалистическое предприятие.

Крупным промышленным предприя
тием является  вавод «Баррикады». Завод 
имеет задачей изготовление разны х слож 
ных машин, в том числе ввозивш ихся 
раньш е из-за границы  экскаваторов.

В 1930 г . начата стройка К расно
армейской судостроительной верфи, к о 
торая  по своему оборудованию займет 
первое место среди речных судоверфей 
Союза. М еханизирую тся здесь не только 
все стадии производственного процесса, 
но и спуск готовых судов на воду со 
стапелей эллинга. М еханизация спуска 
судов обеспечивает проведение этой 

■операции в любое время, а  не только 
во время паводков, как  это имело место 
на преж них верфях. В порядке освоения 
производства, одновременно с постройкой 
верфи, уж е в 1935 г. выпущено было 
несколько барж , из них одна нефтена
ливная, емкостью в 4.000 т.

Заново реконструирована лесопильная 
промышленность. Н а базе заводов б. 
М аксимова, р  результате крупны х к ап и 
таловлож ений первой и начала второй 
п ятилеток, созданы  лесопильные заводы 
им. К уйбыш ева (б. Электролес, в поселке 
им. В орош илова). В своем теперешнем 
состоянии это — комбинат, являю щ ийся 
технически самым совершенным лесо
пильным предприятием Союза, мощностью 
в 29 современных лесопильных рам. 
В 1935 г. комбинат выпустил 577 тыс. 
куб. м  пиломатериалов, из которых 2§5 
тыс. куб. м  являю тся экспортными. 
П остоянных рабочих на заводе было за 
нято 4.143 чел., сезонных —  561 чел. 
К роме этого гиганта лесопильной про
мышленности, в самом Сталинграде и его 
окрестностях — на ст. В екетовка, в К ра- 
сноармейске, на ст. Сарепта, на ст. Е ль- 
ш анка—  построено свыше 20 заводов по 
деревообделке.

И з предприятий пищевкусовой про
мышленности, построенных в Сталин
граде в эпоху социалистической рекон
струкции, наиболее крупными являю тся

консервный завод и мясокомбинат. К он
сервный завод основан в 1930 г. В 1935 г. 
им было выпущено 14.330 тыс. банок кон
сервов. Всеми консервными заводами 
области в этом году было выпущено 
37.175 тыс. условных банок (против 
23.850 тыс. банок в 1932 г .). Н аибольш ая 
вы работка консервов в дореволюционное 
время достигала (в 1912 г.) в А страхан
ской губ. 3.867 тыс. и в Саратовской 
(куда входил и Царицын) 99 тыс. банок.

Вторым крупным центром пищевой 
промышленности и промыслового хозяй 
ства является  А страхань. Д ельта Волги 
и побережье К аспийского моря издавна 
известны к ак  один из крупнейш их в мире 
и самый крупный в дореволюционной 
России район рыбны х промыслов. М иро
вая известность астраханской рыбной 
промышленности основывалась не только 
на количестве выловленной рыбы (гл. 
обр. сельди и воблы), но и на качестве 
дорогих сортов рыбной продукции — 
балыков и икры  осетровых пород. В тех
ническом отношении, однако, рыбное хо 
зяйство находилось на очень низком уров
не. Л ов рыбы носил хищ нический, перера
ботка —  кустарны й характер . Ры бу ло
вили почти исклю чительно во время хода 
ее косякам и на икрометание из моря 
в В олгу. М орской лов был мало распро
странен, да и самая изученность рыбных 
богатств К аспийского моря была очень 
незначительна. Н асколько  этому делу 
уделялось мало внимания, видно из того, 
например, ф акта, что А страханская рыбо
хозяйственная станция, в настоящ ее 
время прекрасно оборудованное научно- 
исследовательское учреждение, до рево
люции не имела ни одного судна, пригод
ного для плавания в море. Л ов рыбы 
носил резко сезонный характер . Г лавная 
масса рыбы вы лавливалась в весеннюю 
путину. Больш ой улов рыбы сниж ал 
цены, и, чтобы поднять их, огромное 
количество рыбы выбрасывалось. К  необ
ходимости этого приводило так ж е плохое 
оборудование посола рыбы и полное от
сутствие оборудованных рыбозаводов и 
консервных заводов. А страхань слави-
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лась, в особенности весной, своими анти
санитарными условиями и вонью ,происхо
дившей от гниения рыбы. Местные люди 
даж е дали ей прозвище «вонючей Вене
ции». Сущ ествовали целые «рыбные клад
бища», где закапы вались тысячи тонн 
рыбы.

З а  годы социалистической реконструк
ции рыбная промышленность А страхан
ского района коренным образом рекон
струирована. Построен ряд рыбозаводов 
и консервных заводов, механизирована 
значительная часть процессов по приемке 
улова и переработке рыбы. Вместо г р я з 
ных казарм , в которых ж или раньш е ра
бочие промыслов, построены хорошо 
оборудованные общежития и дома, чи
стые столовые, организовано коммуналь
ное и бытовое обслуж ивание. Н аряду 
с речным, все больше развивается мор
ской лов, изучаю тся местообитания и ход 
рыбы.

Огромные перемены произош ли в деле 
организации и техники лова. По сущ еству, 
до периода социалистической реконструк
ции все рыболовецкое дело находилось 
в руках  мелких предпринимателей— к у л а
ков, держ авш их в полной экономической 
зависимости рыбацкую бедноту, не имев
шую своих снастей, своего судна и т. д. 
Теперь рыбаки объединены в 101 кол
хоз, насчитывающий 102 тыс. членов. 
Н епосредственно на лове занято 28 тыс. 
чел., среди них пять тысяч женщин. 
Б лагодаря  колхозной организации и 
лучшей технической вооруженности зн а
чительно выросла производительность 
труда. В 1914 г. па одного рыбака в 
А страханском районе ловили 34 цент
нера рыбы, в 1926 г. — 46 ц, в 1935 г. — 
73 ц. Р езко  повысился ваработок лов
цов: в 1930 г. он составлял 182 руб., 
в 1933 г .—■ 550 руб., в 1935 г .— 2.020 руб. 
Н аряду с колхозной системой возник 
крупнейш ий государственный Волго- 
Каспийский трест, объединяющий 34 пред
приятия с 28 тыс. рабочих и служ ащ их. 
Трест технически оснащен так, как  и 
не снилось старым купеческим фирмам: 
он имеет 3.900 судов, из них 340 мо

торных и паровых, 25 радиостанций, 
5 самолетов, три моторно-рыболовных 
станции, 16 специальных судов для раз
ведки рыбы; в его ведении находится ряд 
специальны х учебных заведений, в т. ч. 
одно высшее, научная станция и т. д.

Помимо реконструкции рыбной про
мышленности, в А страхани за годы пер
вой и второй пятилеток выстроен и введен 
в эксплоатацш о ряд  новых предприятий, 
а именно: механизированная судоверфь, 
баржеремонтный и судоремонтный за
воды и др. По дну Волги устроены два 
крупнейш их в СССР подводных трубо
провода для  передачи нефти из не
ф тяных складов, располож енны х, на 
правом  берегу В олги , на ж .-д . стан 
цию, лежащ ую  на левом берегу.

К рупной отраслью  промышленности в 
крае, имеющей всесоюзное значение, 
является соляная  промышленность. 
В Сталинградском крае, за  Волгой, 
расположено крупнейш ее из соляных 
озер не только в СССР, но и во всем мире— 
Баскуычакское соляное озеро (еле.).Запасы  
соли Б аскунчакского озера очень велики; 
в верхнем (современного накопления) 
пласте озера они исчисляю тся геологами 
в 1.600 млн. т. Кроме того, впадающие 
в озеро источники ежегодно увеличивают 
эти запасы  на пол-миллиона т. Д аж е 
при значительном возрастании добычи 
этих запасов хватит на много сотен лет. 
В дореволюционное время разработка 
Б аскунчакского озера производилась 
исключительно примитивно, выломка со
ли ш ла ручным способом — пешнями и 
лопатами, рабочие при этом стояли по ко
лено в густонасыщенной солью воде. 
Работа выполнялась преимущественно 
казахам и и калмыками, являвш имися 
объектом самой зверской эксплоатации 
со стороны промышленников. Разъедаю 
щее действие соли на кож у, палящ ее 
солнце делали условия работы крайне 
тяжелыми. В силу невысокой производи
тельности труда на промыслах приходи
лось держ ать большое число рабочих. 
Вывозка соли из озера производилась 
главным образом верблюдами. Вследствие



примитивной добычи и хранения соли 
в открытых бунтах, и озеро и добытая ив 
него соль загрязнялись, и продукция по
лучалась невысокого качества. Л иш ь 
после революции началась механизация 
соледобычи. В настоящее время почти 
все процессы работы —  выломка, дроб-. 
ление, промывка, погрузка и вывозка 
соли — механизированы. Вместо пешни 
и лопаты  теперь соль добывается солесо
сами 'экскаваторам и, вместо верблюдов 
вывозят ее вагонетками. В последние годы 
добыча приближ ается к 1.600 тыс. т  
ежегодно, в то время как  до того, за 62 го 
да сущ ествования Б аскунчакского промы
сл а , извлечено из озера 17 млн. т  соли.

Здесь же, за Волгой, находится другое 
крупнейш ее в Европе соляное озеро — 
Эльтон (см.). Н аряд у  с Баскунчаком , Э ль
тонское озеро принадлеж ит к величайшим 
осадочным озерам; по площади оно значи
тельно превосходит Баску.нчакское. Эль
тонское озеро содержит, главным обра
зом, поваренную  соль, хлористы й и серно
кислый магний и небольшое количество 
бромистых солей и может служ ить сы рье
вой базой для получения магния и его 
солей, брома и бромистых соединений. 
Запасы  этих солей здесь колоссальны. 
Затруднением для разверты вания здесь 
химической промышленности является 
отсутствие пресной воды, которую  в н а 
стоящее /Время приходится привозить 
в железнодорожных цистернах за 144 км , 
из Ахтубы. Г рязи  и со л ян ая  рапа Э ль
тонского озера использую тся в лечеб
ных ц ел ях .

В 35 км  от пос. Старый Эльтон располо
ж ено Г орькое озеро (называемое такж е 
Горько-соленым, или Б улухта). Н аконец, 
в районе А страхани насчитывается до 
700 соляны х озер и свыше 1.000 солонча
ков. Н аибольш им запасом поваренной 
соли обладает Больш ое Басинское озеро. 
П о качеству соль ю жно-астраханских 
озер уступает баскунчакской, однако для 
посола частиковой рыбы она вполне п р и 
годна.

К рупные перемены произош ли в 
энергетическом хозяйстве области, g o

1929 г. здесь было несколько небольших 
силовых установок мощностью в 20,8 тыс. 
кет. В 1931 г. закончена первая очередь 
(51 тыс. кет), а затем и вторая очередь 
Сталинградской районной элекростанции, 
мощностью в 50 тыс. кет, построена 
А страханская  ТЭЦ (24 тыс. кеш), электро
станция тракторного завода (12 тыс.
кет). В результате мощность электро
станций к началу 1936 г. достигла
129 тыс. кет, а выработка энергии подня
лась с 80 млн. кет  1ч в 1930 г. до 407,4 млн. 
квт /ч  в 1935 г.

В итоге предыдущего развития и гл ав 
ным образом в итоге тех огромных вло
жений и роста промышленности, какие 
были сделаны в период социалистической 
реконструкции, господствующее место в 
индустрии С. о. заняли — машинострое
ние и черная металлургия, пищ евая и де
ревообрабатываю щ ая промышленность. 
Общая стоимость валовой продукции 
всей промышленности С. о. в 1935 г. 
достигла 1.167,9 млн. руб. В 1936 г. 
валовая продукция только крупной про
мышленности определилась в 1.115,8 млн. 
руб., т .-е. в полтора р аза  выше того, 
что давала крупн ая  промышленность 
области в начале второй пятилетки 
(в 1933 г. — 726,8 млн. руб.). Из об
щ ей стоимости продукции крупной про
мышленности 504,3 млн. руб ., или почти 
45% , приходилось в 1936 г. на долю 
металлообрабатывающ ей * промышлен
ности, 245,9 млн. руб. на долю пищ е
вкусовой, 166,2 млн. руб. на долю чер
ной металлургии, 54,0 млн. руб. на 
долю деревообрабатывающ ей (гл. обра
зом лесопильной) промышленности. 
В группе пищевкусовой промышленности 
первое место зан ял а  рыбная (76,4 млн. 
руб.), затем идут мукомольно-крупяная 
(45,4 млн. руб.), мясная (29,8 млн. руб.), 
консервная (27,8 млн. руб.).

С. о. до настоящ его времени считалась 
'бедной ископаемыми. О днако, исследо
ваниями, произведенными ва последние 
годы, установлено наличие нефтепроявле- 
ний и выход горючих газов в большом 
числе точек правобереж ья Волги и на
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левом берегу ее, в районе озер Б аск у н 
чак и Эльтон. В пределы области saxo- 
дят каменноугольны е отложения Д онец
кого бассейна. В районе ст. К отелы ш - 
ково каменноугольные породы начина
ются на глубине 250 метров. В бассейне 
р. Х опра за последние годы производи
лась геологическая разведка ж елезноруд
ных месторождений. Разведкой устано
влено, что здесь имеется обширный 
желеанорудный район, но своим размерам 
занимающий четвертое место в СССР. 
Запасы  руды утверждены в размере 480 
млн. тонн, из них 40 млн. тонн промыш
ленного значения с содержанием ж елеза 
до 4% . О слож няет использование хопер
ской руды большое содерж ание в ней 
фосфора; возможна, однако, организация 
здесь металлурго-химического комбината 
с производством удобрительных туков. 
В ряде мест имеются: известняк, мел, 
огнеупорные и пр. глины, гипс, валежи 
минеральных красок, сера. В районе 
А страхани  с 1938 г. начаты  разведки 
месторож дений нефти; этими развед
ками в Х арабалин ском  и К расноярском  
районах  обнаруж ены  п ризнаки  соляны х 
структур , подобных эмбинским.

В докладе краевого исполнительного 
комитета первому сталинградскому крае
вому Съезду советов в 1935 году сообщ а
лось, что доля промышленности в общем 
производстве края  занимает 72% , в то 
время как  на долю сельского хозяйства  
приходится около 28% . Столь низкий 
удельный вес сельского хозяйства я в л я 
ется результатом того отставания, в к а
ком находилось в то время сельскохозяй
ственное производство в крае.

С каждым годом, однако, сельское 
хозяйство организационно крепнет, и 
производительность его повышается. 
К началу 1937 года в С. о. было 1.560 
колхозов, объединявших 224 тыс. дво
ров (97,5%  всего числа крестьянских 
хозяйств области). К аждый из колхозов 
представлял крупное хозяйство со сред
ней посевной площадью свыше 2.000 га. 
Объединение раздробленных крестьян
ских хозяйств в колхозах и рост меха

низации труда в них обусловили, как 
и в др. районах СССР, достиж ение по 
сравнению  с дореволюционным временем 
громадных успехов. Достаточно указать  
на тот факт, что посевная площ адь, 
заним авш ая на территории области в 
1913 г. 3.106,3 тыс. гектаров, в 1937 г. 
достигла 4.044,0 тыс. га, т.-е. увеличилась 
почти в полтора раза. Д о революции, 
кроме кониых лобогреек и небольшого 
числа паровых молотилок, не ■ было 
никаких усовершенствованных машин. 
Во всем Ц аревском, например, уезде, 
самом вемледельческом уезде А страхан
ской губ ., еще в 1910 г. не было ни одной 
рядовой сеялки . Ш ироко распространены 
были молотьба конным катком и веянье 
зерна лопатой. В 1936 г. МТС и совхо
зы области располагали тракторным пар
ком в 263,7 тыс. л . с. К началу 1937 г. об
ласть имела 13,8 тыс. тракторов, 4.498 
комбайнов, 1.542 грузовы х автомобиля. 
Кроме того, имелось 2.329 молотилок, 
5.437 сеялок, 11 тыс. плугов, 921 легко
вая машина.

По энерговооруженности сельское хо
зяйство С. о. стоит на одном из первых 
мест. В то время, как  по РСФСР в целом 
(в 1935 г.) на 100 кет  мощности двига
телей, заняты х в промыш ленности,прихо
дилось всего 57,4 л. с . тракторного парка, 
в С. о. эта цифра достигала 127 л . с. 
В этом отношении С. о. стоит на одном 
уровне механизации сельскохозяйствен
ного производства с соседними — Ростов
ской и Воронежской областями. Весной 
и летом 1936 г. тракторами было выпол
нено 78%  всей пахоты, п осев— на 88%  
площ ади, обработка пара —  на 98% , 
подъем зяби — на 85% .

Огромные перемены произош ли в части 
агротехники. С. о. в прош лом отличалась 
экстенсивными формами земледелия и 
примитивными способами обработки 
почвы. Здесь господствовала весновспаш
к а  для яровы х культур , посев буккером, 
м елкая пахота, посевы озимых по стерне 
(«ленивка»), разбросной сев и т. д. П о
стоянные засухи  в условиях такой агро
техники были очень губительны для расте-



ний. У рож аи  получались низкие. З а  по
следние годы в области растут площади 
8яби, паров, рядового сева, посевы сорто
выми и яровизированными семенами, 
увеличиваю тся орошаемые площ ади, р аз
вертывается насаждение лесозащитных 
полос. Д о последнего, однако, времени 
проведение всех зтих агротехнических 
приемов проходило и в количественном 
и в качественном отношении во многих 
случаях  еще неудовлетворительно. П о
севы яровой пшеницы в 1936 г. были обес
печены зябью  на 92,3% . Это— огромное 
достижение, хотя эффект его сниж ался 
в виду неудовлетворительного качества 
и позднего подъема зяби. Сроки сева 
в  1936 г. были значительно короче пре
дыдущих лет, в ш ироких размерах прово
дились такие мероприятия, как  ярови за
ция семян, прополка зерновых, снего
задержание.

С. о. расположена на крайнем юго- 
востоке. Л иш ь небольш ая северо-запад
н ая  часть области леж ит в полосе темно
каш тановы х почв и имеет до 400 м м  осад
ков. В большей ж е части области климат 
отличается чрезвычайной сухостью , и 
в южной его части земледелие возможно 
только по падинам (понижениям), где 
почва сильнее увлаж няется  с весны, или 
при условии полива. Засуш ливость к л и 
мата и суховеи действительно сильно 
влияю т на понижение урож ая, однако 
низкие урож аи  в прошлом получались 
здесь не только потому, что была засу
ха, а  и потому, что н изка была агротех
ника хищ нического кулацкого и слабого 
крестьянского хозяйства. Н изкие в сред
нем урож аи  получаю тся еще и теперь, 
потому что не изж ита еще практи ка этой 
отсталой агротехники и ее вредные 
последствия в виде, главным образом, 
сорняков.

С. о. по средним размерам  урож ая  
стоит на последнем месте в нашей стране, 
однако п р ави л ьн ая  агротехни ка п ере
довых колхозов  и здесь дает п о р ази 
тельные результаты . Вот, н апр ., один из 
передовых районов, Н ово-Анненский, | 
получил в 1934 г. 4,6 центнера, в |

1935 Г. — 5 ц, в 1936 году — 3,2 ц 
урож ая  зерновых с гектара. Это пока 
немногим отличается от средних урож аев 
дореволюционного времени. П равда,
1936 г. был годом не менее засушливым, 
чем знаменитый 1921 г ., и при прежней 
агротехнике район не только 3,2 ц, но 
вообще никакого урож ая не получил 
бы или в лучшем случае собрал бы 
семена, но мириться с урож айностью  в
3,2 ц даж е в условиях 1936 г. не 
позволяет опыт того ж е Ново-Апнен- 
ского района. Там, где обязательный для 
юго-востока комплекс агротехнических 
приемов был более соблюден, и урож аи 
получились выше. Н ап р ., колхозы  Демь- 
яно-Бедновской МТС того ж е Ново- 
А нненского района получили 4,2 ц , 
а в колхозе «Красный партизан» той же 
МТС — 5,7 ц. Н а отдельных, лучш е обра
ботанных участках «Красный партизан» 
получил 11,2 ц (с 57 гектаров). Причина 
заклю чается только в том, что предше
ственником пшеницы на этом участке бы
ла лю церна (трехлетний пласт), зябь была 
поднята в августе, своевременно были 
проведены весенняя перепаш ка и культи 
вация, своевременно был проведен сев 
хорошо яровизированны ми и хорошего 
качества семенами, т.-е. соблюдены глав 
ные условия агротехники сухого земле
делия (кроме снегозадерж ания и защ ит
ных полос, что дало бы еще лучш ие ре
зультаты). Иначе говоря, здесь были 
соблюдены такие условия, которые могут 
быть и долж ны быть соблюдены на любом 
участке любого колхоза.

Н а агрономическом совещании 1936 г. 
председатель колхоза им. Саратовского 
завода комбайнов, получивш ий в 1935 г. 
со 124 га урож ай по 24 ц, т.-е. такой, 
какого  никогда еще не было в этом (Н иж - 
не-Чирском) районе, говорил: «Земля, 
на которой мы получили высокий урож ай, 
считалась в нашем районе самой худш ей. 
П ро нее говорили, что на ней хоть сей, 
хоть не сей, толку не будет. Мы доби
лись высокой урож айности такими про- 

I стыми мерами, что мне перед агрономами 
| и научными работниками не хочется о



них и говорить: во-время вспахали, во
время и как  надо посеяли — вот и все».

Не так  давно, всего 2— 3 года тому н а
зад, вся агроном ическая литература, 
все практические работники по сельскому 
хозяйству считали невозможным приме
нение удобрений в условиях засуш ливой
С. о. Больш е.того: применение удобрений 
считалось вредным делом, влекущ им за 
собой «выгорание» посевов и резкое сни
жение урож айности. И только в послед
ние годы опытные станции —  Камыш ин
ская , С талинградская и Б ы ковская  — на 
основе проведенной ими большой работы 
доказали , что применение навозного и ми
неральны х удобрений повышает урож ай 
ность 8ерновых хлебов, особенно в з а 
сушливые годы. В результате проводи
мых м ероприятий по введению улуч
ш енной агротехники  средние урож аи, 
стоявш ие в довоенное время на уровне 
2— 3 ц с га, значительно поднялись. 
В 1936 г. в С. о. было получено в 
среднем 6,5 ц с  га, в 1937 г. я р о вая  
пш еница дала 6 ц с га, озимая рож ь — 
9 if с га, озимая пш еница — 10 if с га.

Значительное отставание имело до по
следнего времени место и в области ж и 
вотноводства. Н асколько недостаточное 
внимание уделялось вопросам ж ивотно
водства, видно из того, что из 3.656 тыс. га 
посева кормовые культуры  занимали в 
1936 г. всего 115,8 тыс. га, или 3,2% ; 
в -1937 г. этот процент поднялся до 3,8. 
По сравнению  с дореволюционным време
нем, когда кормовые культуры  (травы, 
силосные, корнеплоды) совсем отсутство
вали, это представляет большой сдвиг. 
Н асколько быстро идет рост посевов 
кормовых культур, видно из того, что, 
напр., еще в 1934 г. площ адь под эти
ми культурам и во всем крае достигала 
всего 43,3 тыс. га, в 1935 г. — 82,8 тыс. га, 
в 1936 г. в области (т.-е. без Калмыцкой 
АССР) —  115,8 тыс. га, в 1937 г .—
153,7 тыс. га. Однако, та к а я  площ адь 
под травами и всеми кормовыми к у л ь
турами явно незначительна, в особен
ности если принять во внимание а гр о 
техническое значение посевов многолет

них трав, в частности люцерны, для  са- 
мо*го полеводства.

Кормовые ресурсы области, однако, 
далеко не исчерпываются только этими 
культурам и. Зерновые хлеба, бахчевые 
и проч. при огромной площ ади, занимае
мой ими, служ ат важным источником 
получения кормов. Н аконец, таким  ис
точником служ ит естественная площ адь 
пастбищ  и сенокосов, в том числе бога
тейшие земли Волго-Ахтубинской поймы. 
П лощ адь естественных пастбищ  и сено
косов достигает в области огромных р аз
меров. Можно сказать, что, за исклю че
нием 3 млн. га посева, почти вся осталь
н ая  территория области, — около 10 млн. 
га —  может быть использована в этих це
л ях . П лощ адь эта используется недоста
точно, животноводство отстает от поле
водства. В то время к ак  по посевной 
площ ади удельный вес области в СССР 
составляет (1936) 2 ,7% , по количеству 
крупного рогатого скота он опускается 
до 2 ,0% , по количеству овец —• до 2,1% . 
В 1935 г. денежные поступления кол
хозов к р а я ' достигали 161 млн. руб., 
в том числе от животноводства всего 
37 млн. руб.

Огромный ущ ерб животноводству об
ласти был нанесен кулачеством, органи

зовавш им  в первые годы социалистиче
ской реконструкции сельского хозяй 
ства массовый убой скота и вредитель
ское содержание его на вновь организо
ванных колхозных фермах.

З а  последние годы среди колхозов об
ласти тяга  к животноводству все увели
чивается. Помимо прироста своего стада, 
колхозы  расходую т огромные средства 
на приобретение скота от совхозов и на 
строительство, в первую очередь, ж ивот
новодческих ферм. Т ак, в 1935 году из 
27.939 тыс. руб. капиталовлож ений
30,7 %  колхозы  затратили на строи
тельство и 38,5 °/о на приобретение 
скота. В результате успеш ной работы кол
хозов и совхозов в области животновод
ства поголовье за  один только  1937 год 
(с 1/1 1937 г. до й/1 1938 г.) увеличилось 
следующим образом: лош адей со 168,8



тыс. голов до 179,4 тыс., крупного 
рогатого "скота с 986,4 до 1.034,7 тыс. 
голов, овец и коз с 1.153,7 до 1.400,7 
тыс. голов, свиней с 257,0 до 309,7 тыс. 
голов.

О сновная масса скота находится у кол
хозов и в личном пользовании колхоз
ников, и меньш ая часть в совхозах. Т ак, 
на 1 июня 1936 г. у колхозов и колхоз
ников было 75,9%  всего крупного рога
того скота (в том числе в личном пользо
вании колхозников —  43,4% ), 78,3%
всех свиней (у колхозников — 42,2% ) и 
64,3%  овец (у колхозников— 19,2% ). Сов
хозам  и др. государственным и коопера
тивным хозяйствам  принадлеж ало 12,4%  
голов крупного рогатого скота, 22,7%  
овец и 11,1%  свиней. Остальное количе
ство принадлеж ало рабочим и служащ им 
в городах и сельских местностях. В едино
личных крестьянских хозяйствах пере
пись 1936 г. зарегистрировала всего 
100 коров. Н а 1/1 1937 г. в С. о. было 
:3.804 ж ивотноводческих колхозны х фер
мы, среди которы х первое место зан и 
мали фермы крупного рогатого скота 
(1.147), свиноводческие (1.073) и овцевод
ческие (1.050) К ачественные показатели 
колхозны х ферм еще отстаю т, однако, 
от совхозов. В 1936 год у  средний удой 
в совхозах С. о. был 1.127 л ., на кол 
хозны х фермах — 830 л .,ср ед н и й  вес сви 
ней, сданны х государству совхозами, — 
95 кг, колхозны ми фермами— 80 кг и т. д.

Все сельскохозяйственное производ
ство в области в части растениеводства 
такж е ведется исключительно в социали
стических формах. Из 3.656 тыс. га посева 
3.113 тыс. га принадлеж али колхозам, 
455 тыс. га — совхозам и кооперативны м 
органи зац иям , 69,9 тыс. га — членам 
колхозов (приусадебный посев) и только 
2 тыс. га —  единоличникам. В конце 
1936 г. состоялось постановление п рави 
тельства об увеличении колхозного земле
пользования путем отрезки от совхозов
678,5 тыс. га. Всего в С. о. совхозов 
в 1937 г. было 54, из них 20 зерновы х, 
20 мясомолочных, 6 овцеводческих.

Необъятные перспективы дл я  дальней

шего развития социалистической промыш
ленности и сельского хозяйства С. о. от
крывает осуществление трех террито
риально с нею связанны х грандиовных 
народнохозяйственных проблем: Волго- 
Донского соединения, Камыш инской пло
тины и Волго-Ахтубииской поймы. Р а з 
работка этих проблем в ш ироких разме
рах выполнена в период первой и, 
главным образом, второй пятилетки.

Проблема Волго-Донского соединения 
была поставлена и первоначально при
обрела конкретные технические очерта
ния (в годы революции) еще до первой 
пятилетки в проекте устройства соедини
тельного канала между Волгой и Доном 
в месте их наибольш его сближения, по 
линии С талинград-К алач. Осуществле
ние этого проекта в связи с началом 
строительства Днепростроя было отло
жено. В дальнейшем была выдвинута и 
подверглась разработке д ругая  техниче
ск ая  схема, по которой вместо простого 
соединения Волги с Доном, основанного 
на подаче воды на водораздельный бьеф 
при помощи насосных станций, наме
чается устройство самотечного канала 
из Дона в Волгу. Д ля  этого на Дону про
ектируется устройство плотины, которая 
поднимет воду на отметку 66 м  над уров
нем Азовского моря. Из громадного дон
ского водохранилищ а вода самотеком бу
дет направлена в Волгу. К Волге вода 
подойдет на высоте 70 м  над ее меженным 
уровнем, что даст возможность зап роек
тировать на сбросе воды гидроэлектро
станцию с отдачей 2.700 млн. квт /ч  в год.

Помимо энергетического и транспорт
ного значения этой схемы, в качестве ее 
преимуществ выдвигается возможность, 
с одной стороны, таким путем пополнить 
дефицит воды в Волге и питаемом ею 
Каспийском море, который образуется 
после осущ ествления ирригации З а 
волж ья; возможность использовать часть 
перебрасываемой донской воды для оро
ш ения степей П равобереж ья С. о. и К ал 
мыцкой АССР; и, наконец,! возможность 
путем такого регулирования течения 
Дона избавить от ежегодного длительного



ватопления богатейшее азовско-донское 
займище.

В торая проблема — проблема К ам ы 
ш инского у гл а —связан а , к ак  известно, 
с технической схемой Больш ой Волги 
и с проектом ирригации Заволж ья . В 
1932 г. состоялось постановление п ра
вительства о строительстве плотины у 
Камыш ина дл я  ирригации Заволж ья. 
За последовавшие затем годы ш ла р азр а 
ботка технического проекта. В настоящее 
время разработка технического проекта 
камышинской плотины в основном закон 
чена. Весь проект в целом заклю чает 
в себе разреш ение целого комплекса 
крупнейш их народнохозяйственных за 
дач. Волга в современном ее состоянии 
удовлетворяет потребности растущ его 
водного транспорта лиш ь в период п а
водков. В остальное время навигации 
глубина реки достигала всего 1,5—4 м, 
в то время к ак  развиваю щ ийся грузо
оборот требует укрупнения судов и дове
дения глубин Волги до 3— 3J/2 м. Камы
ш инская плотина обеспечит такие и ббль- 
шие глубины на протяж ении 1.300 км, 
сократит на этом протяж ении водный 
путь на 90 км, создаст новые водные пути 
по притокам Волги (И ргиз, Е руслан , 
К арам ан) протяж ением в 600 км, умень
шит скорости течения. Мощность ГЭС, 
запроектированной наК ам ы ш ннском узле, 
долж на достигнуть 1,8— 2,3 млн. кет, 
с годовой выработкой энергии в 11— 12 
млрд. квт /ч . Н аконец, устройство к а 
мышинской плотины даст возможность 
оросить в Заволж ьи  4,4 млн. га и обвод
нить до 8 млн. га земли. Стоимость Камы
шинского у зла  (без ирригации) опреде
ляется  проектом в 2—2,2 млрд. руб.

Т ретья круп н ая  проблема — проблема 
В олго-А хт убинской поймы. Т ак  н азы ва
ется грандиозная речная долина, распо
лож енная между В олгой и левым ее при
током А хтубой и вместе С дельтой Волги 
заним аю щ ая территорию  в 1.870 тыс. га. 
Из этой площ ади 750 тыс. еа предста
вляю т собою пахотоспособные, богатей
шие по своим почвенным качествам земли. 
В олго-А хтубннская пойма — один из J

ценнейших в мире, районов, и недаром 
иностранные капиталисты  до войны 
предлагали  сдать им ее в концессию. 
Теплый, а летом ж арки й  климат, богат
ство наносных почв, близость и обилие 
воды дл я  орошения, все это делает Волго- 
Ахтубинскую  пойму похожей на долину 
и дельту р. Н ила. В настоящее время 
пойма, однако, используется слабо, при
чиной чего являю тся ежегодные длитель
ные паводки, покрывающие большую еа 
часть и делающие невозможным ее сель
скохозяйственное использование. В рав
ных местах поймы, особенно в ее дельто
вой части, устроены многочисленные 
валы, но они защ ищ аю т только наиболее 
высокие участки.

Н ачиная  с 1930 г ., организованы  ис
следования и изучение поймы в ц елях ее 
освоения. Эти исследования показали , 
что пойма и теперь является, а  в даль
нейшем может приобрести еще большее 
значение в качестве всесоюзного огорода. 
Благоприятны е природные условия и 
исключительно удобная транспортная 
связь по Волге обусловили здесь значи
тельное развитие овощных и плодовых 
культур. По площ ади овощных и бахче
вых культур  С. о занимает первое 
место в Союзе, причем больш ая часть  
этой площ ади, достигающей 110,6 тыс. га , 
находится в пойме и дельте. У рож аи  их 
эдесь получаю тся баснословные. Поми
доры до 60 те с еа и выше (имеются сл у 
чаи сбора 100 те с га). Пшеница дает до 
60 ц. З а  последние годы получает все 
большее распространение рис. В 1935 г. 
колхоз «Красный партизан» Х араба- 
линского района п олучи л '24 ц риса с га, 
совхоз «Бакаис» под А страханью  —  30 ц 
(сорт арпа-ш алы  даж е 40 if). В 1937 г. 
колхоз «Верный Путь» б. К ам ы зякского  
р. получил 33 ц риса с га, колхоз им. 
К рупской  того ж е рай она— 32,6 ц. Х ло
пок, клещ евина, новые лубяные культуры  
и т. д. становятся обычными в пойме. 
Между тем, использована пойма сейчас 
только в размере 2,4%  своей территории, 
и расш ирение используемой площ ади 
в значительной мере н аталкивается на



волж ские паводки. В 1926 и 1927 годах, 
во время больш их паводков Волги, по
гибло 90 тыс. плодовых деревьев, четвер
т а я  часть всех садов Волго-Ахтубы.

В социально-культ урном  отношении 
территория, заним аемая ныне С. о ., до 
революции находилась в неодинаковых 
условиях. Северная ее часть —  бывшие 
Ц арицынский и Камыш инский уевды — 
входила в состав «земской» Саратовской 
губ. Здесь были вемские ш колы и боль
ницы, и расходовалось на эти потреб
ности несколько больше. Б ольш ая  ню 
часть области находилась в неземской 
А страханской губ. (земство здесь было 
введено за год до войны) и казачьей  
Д онской области, где расходы на народное 
образование и здравоохранение были зн а 
чительно меньше. Вот, напр ., данные 
о числе врачей перед войной и в настоя
щее время. Н а 10.000 чел. населения 
в .1913 г. в  А страханской губ. приходи
лось 1,2 врача, в Д онской области — 1,1, 
в Саратовской губ .— 1,3. В 1936 г. в С. о. 
на то же количество населения приходи
лось 4 врача, при чем имевшиеся ассигно
вани я  на медицинскую помощь полностью 
не могли быть использованы из-за недо
статка медицинских кадров. По числу 
больничных коек несколько вы делялась 
А страханская губ., где на 10.000 тыс. 
чел. приходилось 17,4 коек. В С аратов
ской губ. эта цифра составляла 13,5, 
в Д онской области— 9,6. В С. о. число 
больничных коек на то. же количество 
населения составляло 21,4. К началу 
1937 г. в С. о. было 6.560 лечебных коек.

Н ечего и говорить о том, что другие 
виды социальной помощи до революции 
здесь совершенно отсутствовали. Т ак, 
[напр. , о детских яслях  тогда, можно ска - 
|зать, и не слы хали; в 1931 г. мест в яслях  
[было 5.200, в 1936/37 г. постоянных и се-
[зонных мест — 53.897, в том числе в сель-/Iр ш х-. местностях (главным образом се
зонны х) —  50.892. Что. представляю т со 
бою детские ясли  в колхозе? Вот пример: 
[ясли при колхозе «Коминтерн» Руднян- 
[ркого района^1 это — светлое, теплое про
сторное помещение с отдельной усадьбой

и служ бами. Получаю т дети 200 гр  пше
ничного хлеба, 500 ер молока, 10 гр  ж и 
ров, 200 гр  овощей, 40 гр  крупы. Е сть 
игруш ки. Ведутся организованные з а 
нятия, игры, прогулки. Д ва раза в п яти 
дневку — посещ ения врача. До войны а к у 
ш ерская помощ ьоказы валась толькочерез 
«повивальных бабок» (в 1913 г. в С ара
товской губ. их было 0,9 на 10.000 чел. 
населения ж енского пола). Теперь не 
только в городах, но и в селах построена 
и растет сеть родильных домов и разные 
виды помощи роженицам и детям.

В результате улучш ения культурно- 
бытовых условий ж изни и роста меди
цинской помощи, заболеваемость населе
ния значительно снизилась; так , н ап р ., 
заболеваемость дифтерией по сравнению  
с 1913 г. уменьш илась на 91,4% , дизен
терией —  на 74,4% .

Н а оз. Эльтон из маленькой ж ел .- 
дор. грязелечебницы  развился  зн ачи 
тельны й курорт. В сезон 1938 г. здесь 
ежедневно было свыше 600 чел. боль
ных.

Возьмем народное образование. До ре
волюции процент неграмотных (среди 
лиц, достигших школьного возраста) со
ставлял  в Саратовской губ. 69, в Д он
ской обл. —  70, в А страханской губ. —  
80. Особенно велика была неграмотность 
среди женщин. Из 10 тыс. человек н асе
ления ж енского пола грамотных было 
в С аратовской губ. всего 136, в Д он
ской — 98, в А страханской — 81.

Число учащ ихся в ш колах и средних 
учебных заведениях на 1.000 ж ителей со
ставляло в дореволюционное время в С а
ратовской губ. 67,0 чел., в Донской 
обл. — 51,9 чел., в А страханской губ. —
40,4 чел. В 1936 г. в Сталинградском 
крае эта цифра достигала 141,0 чел. Сюда 
входят только учащ иеся в начальной и 
средней школе, общее число которых 
в 1935/36 г. достигало 386 тыс. ч. Помимо 
того, огромное число людей училось на 
разного рода курсах, в круж ках , в тех- 

' никумах и , наконец, в 4 высших ш колах. 
До революции ни одного высшего учеб
ного заведения на территории С. о. не



было. Теперь имеется 4 высших учебных 
заведения, в которых учится 2.500 че.п.; 
средних ш кол было (считая духовные и 
и проч.) в Астрахани и Царицыне около 
10, теперь сеть средних ш кол раскинута 
по всей области. В 1914 г. на терри 
тории нынеш ней С. о. обучалось в н а
чальной ш коле 100,1 тыс. чел., в 1936/37 
уч. году — 151,2 тыс. Особенно п орази 
тельны е перемены произош ли в распро
странении среднего образования. В по
вышенных и средних ш колах  в 1914 г. 
обучалось 12.862 чел.; в неполных 
средних и средних ш колах в 1936/37 г .— 
217.432 чел. Т аким  образом, если на 
109 чел. учащ ихся в начальной ш коле 
до революции приходилось учеников 
средней и повышенной ш колы  всего 
12 ч е л .,,т о  теперь на 100 учеников н а
чальной ш колы  приходится 144 чел., 
обучаю щ ихся в средней школе. В учеб
ном 1936/37 г. в области функционировали 
121 полная и 435 неполных средних школ.

В 1936 году в С. о. было 11 театров 
(в том числе несколько совхозно-кол
хозны х театров  драмы), пропустивш их
1.790 тыс. зрителей; 403 кинотеатра 
и киноустановок и т. д.

О бласть имеет ряд научных учреждений, 
среди которых имеются, например, такие, 
к ак  астраханский  заповедник. Н а при
мере этого заповедника видно, как  отно
сился к памятникам  природы старый 
строй и к ак  относится к ним советская 
власть. Дельта Волги во многих отноше
ниях представляет редчайший музей при
роды, где сохраняю тся уникумы ж ивот
ного и растительного мира (в том числе, 
напр ., лотос), До революции все это хищ 
нически уничтожалось. Местными людь
ми неоднократно поднимался вопрос об 
организации астраханского заповедника 
для  сохранения гибнущих редчайших при
родных богатств и реликтов, но дальше 
разговоров дело не пошло. В начале 
1919 г. В. И. Ленин принял приехавш его 
по этому вопросу делегата астраханского 
губисполкома агронома I-I. Н . Подъяполь- 
ского и предложил к следующему же 
дню составить декрет об охране природы.

С весны 1919 г. начал  свое существование 
астраханский заповедник; в настоящее 
время заповедник занимает в дельте 
Волги три участка, общей площадью 
в 23,2 тыс. га. Его задачей (но положению, 
утвержденному Президиумом В Ц И К ’а 
10 ф евраля 1935 г.) является «сохранение 
и накопление природных ресурсов и гене
тических фондов устьев Волги и побе
реж ья  К аспия, а такж е исследование 
динамики дельтообразования и жизни 
ее ценозов, в целях хозяйственного освое
ния природных производительных сил 
дельты и охраны мест гнездования и пере
лета водоплаваю щей птицы, рыбных не
рестилищ, рыбных ям, а  такж е редких 
растений — лотоса, чилима (водяной 
орех) и др.».

О пытно-исследовательская работа пе
рестает быть уделом специальных науч
ных учреждений. Она приобретает мас
совый характер . В особенности ш ирокий 
разм ах  эта работа получила в колхозны х 
хатах-лабораториях . Х аты -лаборатории 
к весне 1936 г. имелись в 500 кол
хозах  области. Многие из них показали  
хорошие образцы работы; к ак  правило, 
хаты -лаборатории имеют отдельные по
мещения в 1— 3 комнаты и такое обору
дование, как  технические весы, лупы, 
микроскоп, барометр, приборы для ан а 
лиза семян и продуктов животноводства, 
суш ильны й шкаф и проч. Большинство 
хат-лабораторий обеспечило себя на
глядными пособиями, такими, как гер
барии сорных и культурны х растений, 
образцами почв, коллекциями семян, 
с.-х . вредителей, всевозможными диа
граммами, отражающими колхозное хо
зяйство. Многие хаты -лаборатории имеют 
хорошую  с.-х. библиотеку, выписывают 
с.-х . ж урналы  и газеты. Х аты -лаборато- 
рии ведут работу по изучению методов 
борьбы с сорняками, по яровизации, по 
сортоиспытанию, по введений новых 
« у л ьту р  и в деле агрономического и 
зоотехнического обучения колхозных 
кадров. При хате-лаборатории кол
хоза им. Коминтерна Ф роловского 
района занимались зимой в 1935/36 г.



56 членов своего колхоза и, кроме того, 
были межколхозные курсы. В хате-лабо
ратории «Красное знамя» Солодчинского 
района работали два круж ка по поле
водству и животноводству, в колхозе 
«Боровки» Иловлинского района — 
4 круж ка по свиноводству, молочный 

■ и др. В зимний период 1935/36 г. при 
хатах-лабораториях  работало по агро- 
зоо-техучебе свыше 500 разны х круж ков, 
через которые прошло до 5.000 колхоз
ников.

С оциально-техническая реконструк
ция сельского хозяйства сопровож далась 
огромным ростом разного рода квалиф и
цированных кадров, появлением новых 
квалификаций. В 1936 г. в сельском 
хозяйстве С талинградского к р ая  107.797 
человек выполняли работы, требовавш ие 
специальны х знаний. Среди них было: 
трактористов-— 32 тыс. чел., приемщиков 
на тр ак то р ах — 20 тыс. чел ., комбайнеров 
и их помощников — 7 тыс. чел., ярови- 
заторов — 4 тыс. чел., машинистов — 
2.600 чел., шоферов — 1.660 чел. и т. д. 
Сюда ж е относятся животноводы разных 
специальностей, поливальщ ики и такж е 
учетчики, счетоводы, председатели и 
члены правления колхозов и проч. Все 
эти люди, выделенные колхозной мас
сой, прошли специальное обучение и 
представляю т тот основной, р а с ^ щ и й  
и крепнущ ий костяк, который строит 
социализм в деревне, в той самой дерев
не, которая  еще несколько лет назад 
раздиралась острейшими социальными 
противоречиями и беспрерывно выделяла 
лиш ь десятки и сотни кулаков и тысячи 
и десятки тысяч эксялоатируем ой ими 
безлош адной и беепосевной бедноты.

Коренным образом изменилось поло
жение женщин, ранее самого бесправ
ного и беззащитного человека в седё. 
Вот калининский сельсовет с татарским 
населением. В прежние времена ж ен
щины здесь, по обычаю, никакой  работы 
вне дома не вы полняли и ж или взаперти. 
В 1936 г. 100 женщин участвовали в реч
ном лове рыбы (большинство мужчин 
ловили в море), и втечение месяца к а 

ж дая  заработала 1.000— 1.500 руб. О сталь
ные женщины работали по животновод
ству. Сельсовет по настоянию  и при по
мощи женщин организовал электро
станцию, больницу на 10 коек-, родиль
ную комнату.

Б ол ьш ая  работа при участии актива, 
организованного в секции сельсоветов, 
развернута по благоустройству селений. 
Т ак, глухой  хутор Вертячий (в прошлом 
казачий хутор), который раньше был 
самым некультурным и отсталым в крае, 
где были церковь, атаман, попы и п ьян 
ство, п реобразился. Сельсовет имеет 
секцию благоустройства с 23 членами. 
По селу проложена хорош ая дорога. 
Д орож ная секция (17 активистов) орга
низовала работу по устройству 10-кило
метровой гудронированной дороги, — 
невиданное здесь раньше дело, до 
с. К отлубани. Секция по ликвидации 
неграмотности взяла  на учет оставш ихся 
еще неграмотных и малограмотных и 
организовала с ними зан яти я. В ново- 
гмаксимовском с. совете организовано 10 
секций, уличные комитеты; в Лиходеевке 
имеется хорош ий стадион, новый парк, 
из церкви сделан народный дом на 
500 чел., организована изба-читальня на 
250 чел., построена и озеленена велико
лепная дорога.

Растет благоустройство и культурны й 
быт городов. И з пыльного, грязного, 
бестолково-распланированного торгового 
Ц арицына вырос крупнейш ий благоуст
роенный индустриальный центр— Сталин
град, с асфальтированными улицами и 
скверами. Скученный центр города загро
мож дался раньше огромным, но не пред
ставлявш им никакой  архитектурной цен
ности собором. Теперь на этом месте — 
больш ая красивая  площ адь «Павших 
борцов» со сквером, окруж енная  рядом 
новых четырех- и пяти-этаж ных домов. 
Красивейш ее место Сталинграда —  н а 
береж ная Волги — была загромождена 
лавчонками, трактирами, лачугами. 
Теперь все это снесено, и в результате 
огромной работы по ее реконструкции 
набереж ная превратилась в лучшее



место отдыха. В 1920 г. в С талинграде 
было 90 тыс. населения; сейчас в нем 
ж ивет около полум иллиона человек. 
С правого борта идущего вниз по Волге 
парохода откры вается незабы ваем ая к а р 
тина С талинграда. Н а протяж ении 50 км , 
почти непрерывной полосой, протянулись 
тракторны й, м еталлургический, консерв
ный, нефтеперегонный и лесопильный 
заводы, электростанция, пристани, с к л а 
ды, новые дома, судостроительны е 
верфи. О тставала несколько в своем 
благоустройстве А страхань. Однако, 
и она за последние годы стала за 
метно преображ аться. В частности, 
здесь построен лучш ий на Волге речной 
вокзал , окруж енны й прекрасным парком . 
О бновленная ж изнь .социалистических 
городов и сел С. о. становится все более 
новой не только по своему внутреннему 
содержанию , но и по внешнему облику.

33. Калмыцкая АССР. К алмы цкая 
автономная республика расположена на 
степных равнинах, в самой южной части 
ннж ие-волж ского правобереж ья; г р а 
ничит на севере и северо-востоке со 
С талинградской  обл., с востока омы
вается К аспийским  морем, на юге г р а 
ничит с О рдж оникидзевским  краем , на 
западе— с Р остовской  обл. До Великой 
О ктябрьской социалистической револю
ции территория, занимаемая КАССР, вхо
дила в состав А страханской губернии 
под именем Калмыцкой степи. В 
самые напряженные дни граж данской 
войны калмыцким народом поставлен 
был вопрос о создании автономии. 
Этот вопрос был разрешен при не
посредственной поддержке В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. 4-го ноября 1920 г. 
Всероссийский центральный исполни
тельный комитет выносит постановление 
об образовании Калмыцкой автономной 
области. 25 ноября того ж е 1920 г. 
ВЦИ К и Совет народных комиссаров 
РСФСР вторым постановлением своим 
оформляют территорию и границы авто
номной области К алмы цкого н арода. 
В область включены были: 1) из А стра
ханской губ. 9 улусов (территория

б. К алм ы цкой степи); 2) из состава Ц ари
цынской губернии — волости и станицы 
Черноярского уезда, лежащ ие к  югу от 
Абганеровской и А ксайской волостей;
3) из Ставропольской губернии —  Болыпе- 
Дербетовский улус (почти полностью );
4) из Донской области— часть терри
тории Сальского округа, связы ваю щ ая 
Больш е-Дербетовский улус с основ
ной территорией Калмыцкой области; 
и 5) из Терской области— Кумский аймак. 
В 1928 г., при районировании Н ижнего 
П оволж ья, К алм ы цкая область вошла в 
состав Н иж не-Волж ского к рая  с подчи
нением краевым органам .В начале 1934 г., 
когда Н иж не-В олж ский край  был раз
делен на Саратовский и Сталинградский 
к р ая , К алм ы цкая авт. область осталась 
в составе Сталинградского к р ая . В 1935 г. 
К . а. о. преобразована была в автоном
ную ССР с оставлением ее в составе 
Сталинградского края. С принятием 
Сталинской конституции КАССР непо
средственно подчинена центральным 
органам РСФСР. Теперь К алм ы кия имеет 
свою конституцию, утвержденную  на
2-м Чрезвычайном съезде советов КАССР.

П лощ адь КАССР — 74,2 тыс. кв. км. 
Н аселение Калмыцкой республики на 1/1 
1933 г. составляло 186 тыс. человек, из 
них 12,6ты с. городского населения и173,4 
тыс. сельского. Д о революции на террито
рии К алмы кии не было ни одного населен
ного пункта городскоготипа. В настоящее 
время К алмы цкая республика имеет свою 
столицу — город Элисту, построенную на 
чистом месте в степи всего только в 
1928 г ., с  населением на 1/1 1936 г. в
10,8 тыс. человек. Кроме Элисты, в 
К алмыкии из поселений городского 
типа имеется рабочий поселок Канунов, 
который, по существу, является уж е го
родом с промышлёнными предприятиями, 
хозяйственными и культурны ми учреж де
ниями. Н аконец , довольно крупным насе
ленным пунктом, приближающ имся к  
городскому типу, является село Л агань, 
расположенное на Каспийском море и 
являю щ ееся центром рыбной промыш
ленности Калмыкии.



По своему рельефу т еррит ория  КАССР 
— обш ирная и в значительной степени 
однообразная равнина. Вся восточная 
и северо-восточная часть КАССР пред
ставляет низменность, лежащ ую  на вы
соте от 1 до 30 м  ниж е уровня моря 
и лиш ь у дельты Волги имеющую не
больш ие возвышенности (Бэровские 
бугры ). Западная часть КАССР — неско
лько  возвыш енная равнина, на которой 
располож ена цепь холмов, именующихся 
Ергени; сравнительно небольшая часть 
территории К алм ы кии, расположенная 
к югу от Ергеней, вдоль границ Орджони- 
кидзевского края, — смешанного рельефа 
(небольшие возвышенности равнины, 
балки, впадины и холмы).

Почвенный покров К алмыкии пред
ставляет следующую картину: восточная 
часть покрыта по преимуществу светло- 
каш тановыми почвами, большею частью 
засоленны ми. В ю жной части идет 
зона смешанных солоицевых и со
лончаковых почв. В западной части рес
публики (западнее Ергеней)— каштановые 
почвы. По склонам  Ергеней  возможно 
земледелие без искусственного орош е
ния. Больш ую  часть К алмы кии (цен
тральны е и южные районы) покрывают 
светло-бурые супесчаные почвы. Юго- 
восточная часть является областью сплош 
ных песков.

Климат К алмыкии резко континента- 
лен, характерен небольшим количеством 
осадков и резким различием в темпера
туре между летним и зимним периодом. 
Лето здесь бывает знойное, с безоблачным 
небом, с периодическими суховеями, с  
температурой до 50 и выше градусов. 
Зима сопровождается довольно крепки
ми морозами (достигающими 30 и более 
градусов), с  губительными степными бу
ранами. По схеме Кеппена, разработан
ной для всего Н ижнего П оволжья, 
КАССР можно разбить на две зоны по 
типам климата. Ю го-восточная часть — 
зона господства континентально-пустын
ного климата, и северо-западная часть — 
эона с преобладанием континентально
степного климата. По количеству атмо

сферных осадков территорию КАССР мож
но разбить на следующие зоны: во
сточную с количеством осадков ие 
больше 200 мм, центральную  и ю го-во
сточную  —  250 мм  и западную  — 300- 
350 мм. Устойчив снеговой покров в се 
верной части КАССР, где он начи
нается с 15 декабря; в центральной 
части снеговой покров начинается 20— 25 
декабря; в ю жной — или совсем не 
бывает длительного снежного покрова, 
или ж е бывает в течение самого корот
кого периода.

Гидрография КАССР не богата, но 
вместе с тем довольно любопытна и спе
цифична. Реки К алмыкии очень неболь
шие, причем еа исключением двух-трех 
все они теряю тся в сухих песках степ
ных просторов. Больш ое количество озер 
КАССР расположено в северном и центра
льном районах, где они идут сплошной 
цепью до 47° с. ш., и в юго-западном и 
юго-восточном районах— по преимуществу 
близ Волги и Каспийского моря. Озера, 
за  самым небольшим исключением, я в л я 
ются солеными. В юго-восточной части 
озера носят характер лиманов.

Растительный мир КАССР не богат. 
Это —  типично степная и полупустынная 
флора. Только в западной части— в рай
оне Ергеней — можно встретить кое-где 
небольшие группы деревьев или же оди
ночные экземпляры  ивы, дуба и клена, 
разбросанных посклонам холмов и балкам 
рек. Вся центральная часть и большая 
часть территории юго-восточного района 
покрыты типичными представителями сте
пного растительного царства (степная 
полынь, типчаки, ж елтуш ки и др.). В рай
оне влаж ны х дельт и вдоль К аспий
ского моря—всевозможная пойменная ра
стительность (камыши, куга и пр.). Г ора
здо богаче животный мир.Особенно богата 
К алмы цкая степь грызунами —  суслика
ми, хомяками, полевыми мышами, зай 
цами и пр. Из хищников довольно много 
волков, лисиц. Богата и пернатая фауна. 
Озера и речки К алмыкии богаты рыбой. 
Центральные степные и приморские рай
оны К алмыкии представляю т из себя места



промысловой охоты. В степных районах 
охотятся на стрепетов, дроф, куропаток, 
перепелов, зайцев, лисиц и волков.

Особенными богатствами'своих природ
ных ресурсов КАССР похвалиться не 
может. И з полезных сырьевых ресурсов 
К алмы кии прежде всего укаж ем  на нали
чие больших запасов соли в ее озерных 
водоемах. Запасы  эти непрерывно увели
чиваются за счет выщ елачивания окру
ж ающ их почв. Особенно богаты солью 
такие озера, как  Тинаки, Я ш куль, Д ж ан- 
бой, М ожарское, Ц аганну’р и ряд дру
гих. По самым скромным подсчетам в 
этих озерах имеется' более пяти мил
лионов тонн соли высокого качества. 
Кроме соли, калмыцкие озера содержат 
огромное количество ила, который так 'ж е 
к ак  соль является ценным сырьем для 
химической промышленности и вместе с 
тем может служ ить базой для  курортного 
строительства. Н аконец, нельзя не от
метить еще одного вида сы рья, это — все
возможные глины, идущие на производ
ство самых разнообразных строймате
риалов. В двух местах К алм ы кии  (в рай
оне Элисты и на реке Маныче) обнаружены 
большие запасы  гипса. В районе Зунду- 
Т алга имеются месторо?кдения извест
няка. В районе Элисты обнаруж ен 
алебастр. Топливных ресурсов КАССР 
почти не имеет, если не считать вапасов 
камыша, которым очень богаты дельта 
Волги и побережье Каспийского моря.

Из сырьевых ресурсов К алмы кии са
мую крупную  хозяйственную  роль играют 
рыболовные угодья. Н а долю Калмыкии 
приходится значительны й сектор север- 
ногопобереж ья Каспийского моря и часть 
волж ских дельт. Н ачиная от границы 
с О рдж оникидзевским  краем АССР до 
поселка К ану нова (на протяж ении более 
200 км), К аспийское море и дельта Волги 
омывают берега Калмыкии. Эта часть Вол- 
го-К аспийского бассейна обладает бога
тыми рыбными запасами. По мнению одно
го из крупнейш их русских исследователей 
рыболовства, академика Бэра, Волго-Кас- 
пийский бассейн в этой части является 
первым в мире по количеству и качеству

рыбных запасов. Здесь в огромном коли
честве водятся самые разнообразные рыб
ные породы. Из осетровых — белуга, 
осетр, севрюга, стерлядь, из лососевых— 
знаменитая каспийская белорыбица, ив 
частиковых — лещ, саван, судак, щ ука, 
сом, я зь  и др. Особенно богаты калм ы ц 
кие воды сельдями, воблой и таранью .

Решаю щую  роль в народном хозяй 
стве" К алмы кии играет скотоводство. Об
ширные степные просторы, дельта Волги 
и угодья нижнего плеса, склоны Ерге- 
ней, лиманы Манычей чрезвычайно бо
гаты травами как  для  выпаса скота, 
так и для  сенокосов.

Вся площ адь выгонов и пастбищКАССР 
(по данным на 1/1 1936 г.) составляет 
6 млн. га, или 80% от всего вемельного 
фонда республики, 373 т. га занимают 
сенокосные угодья; следовательно, 85% 
земельного фонда республики составляю т 
вемли, являю щ иеся прочной базой ши
рокого развития животноводства. По 
природным условиям в К алмыкии скот 
содерж ится на подножном корму 9— 10 ме
сяцев в году, а в районах «черных зе
мель» — круглы й год.

«Черные земли» представляю т собой 
обширные пространства земли, около 20 
тыс. кв. км, на которых пастбища пере
межаются с движущ имися и закреплен
ными песками, солончаками и солеными 
озерами. Слабо закрепленных и развевае
мых песков на черных землях относитель
но мало, они занимают около 4 %  всей 
территории черных земель. П ески поздно 
покрываю тся снегом и рано его сбрасы
вают, на них обильно вырастает- песча
ный овес, верблю ж ья колю чка и некото
рые другие травы, дающие даж е в годы 
«зуда» *) необходимый минимум корма 
для  скота. В климатическом отношении 
эта часть К алмыкии отличается корот
кой весной, продолжительным летом, 
длительной, теплой и ясной осенью и 
суровой, но кратковременной вимой.

*) «Зуд» —  стихийное бедствие, аналогичное 
«джуту» в областях Средней А зии, когда вслед
ствие пониженны х урож аев трав, при последу
ющих зимних метелях, гололедицах и морозах, 
наблю дается громадный надеж скота.



В этом районе во все времена года бывает 
мало осадков. Черные вемли в эимнее 
время не покрываю тся снегом или покры 
ваются очень тонким слоем его и на не
продолжительное время. Б л агод аря  этим 
особенностям, территория черных земель 
является местом, где скот зимует, имея 
и зимой подножный корм. Значение чер
ных земель как  зимнего пастбища выхо
дило всегда, выходит и теперь за  пределы 
Калмыкии. И до революции на черных 
землях зимовал скот и из Терской об
ласти, из районов Грузии, располож ен
ных на верховьях  р. Терека, из степных 
районов Ставропольской губ., из Ц ари
цынской и А страханской губ. и из О бла
сти войска Донского. До революции эти 
вемли, при помощи царского правитель
ства, захваты вались для  своего скота 
калмыцкими богатеями, нойонами, вай- 
сангам и, и русскими кулакам и и ското
промышленниками. Вместе с тем эти 
земли служ или  средством особенно ж е
стокой эксплоатации трудового калм ы ц
кого населения, кочевья которого о гр а
ничивались территорией своего улуса. 
Вынужденные поступать батраками к 
богатым скотоводам, трудовые слои к а л 
мыков получали за  обслуживание на 
вимовьи скота от нанимателей лишь 
скудное пропитание.

Бессистемное пользование черными 
землями приводило к тому, что места 
прекрасного травостоя выбивались, пес- 
чанились, превращ ались в летучие пес
ки, в барханы. Случалось, что черные 
земли зимой оказывались покрытыми тол
стым слоем снега или же с осени не оста
валось на них корма для скота; это 
приводило к  тому, что они теряли свое зн а
чение зимних пастбищ, и скот, благодаря 
отсутствию зимних кормов, массами по
гибал.

Только после Великой Октябрьской 
социалистической революции трудовое 
крестьянство Калмыкии могло в полной 
мере использовать черные земли для зи 
мовки своего скота. Однако, в первые го
ды после революции на планомерную 
организацию  зимовок скота на черных

землях обращ али так же мало внимания. 
Л иш ь в годы двух пятилеток началась 
органи зац ия правильного хозяйства и 
оборудование черных земель. Больш ое 
влияние на организацию  черных 8емель 
окавал разразивш ийся в 1931/32 г . зуд, 
приведший к  гибели огромного количества 
скота. Н ачавш ееся в 1931 г. энергичное 
строительство в районе черных земель 
особенно развернулось в 1935 г. Только 
за годы второй пятицетки в этих районах 
выстроено 429 колодцев, 158 кош ар, стан
дартных скотны х дворов и коню шен 21, 
206 баз и более 200 ж илых построек. 
С 1938 г. организация зимовок на чер
ных землях значительно централизуется. 
Вводится постоянны й штат зоотехников и 
агрономов; при главном штабе зимовки, 
в Н ары н-Х удуке, строится больница для 
колхозников, электростанция, радиостан
ция, оборудуется типография с выпуском 
газет-многотираж ек. Н а крупных участ
к ах  организую тся фельдшерские и меди
цинские пункты, ветеринарно-врачебный 
участок и 4 ветеринарны х пункта. В 
1937/38 г. на черных землях зимовал 
скот 115 колхозов КАССР, кроме того 
скот колхозов Ростовской обл., Орджо- 
никидзевского края, Сталинградской 
обл. и Грузинской ССР. В феврале 1938 г. 
на черных зем лях зимовало 500 тыс. овец 
и около 10 тысяч голов другого скота.

Несмотря на обширные степные про
сторы и малочисленное население, все же 
до революции калмыцкий народ, особенно 
беднота, не был обеспечен землею. Л уч
шие пастбищ ные земли, с  одной стороны, 
захвачены были местной калмыцкой 
знатью (духовенством, зайсангами, нойо
нами и пр.), с другой стороны, очень 
быстро ш ел процесс захвата лучш их зе
мель русскими скотопром ы ш ленниками 
и кул акам и . К алм ы цкая беднота и трудо
вые скотоводы постепенно лиш ались л у ч 
ших пастбищных и сенокосных угодий 
и оттеснялись на самые плохие участки.

Подавляющее большинство калмыков не 
имело достаточно скота даж е д л я  соб
ственного пропитания и шло частью в 
батраки к  богатым калмыкам и русским



скотопромышленникам, частью нанима
лось на рыбные промыслы. Распределение 
скота по группам калмыцкого населения 
видно из следую щих данных, относящ их
ся  к  1909 г.:

Группы хозяйств 
по обеспечению 

скотом
°/о

хозяйств

°/0 скота 

в группе

От 0 до 20 голов 83 ,6 20,0
От 21 до 50 гол. . 10,2 21,8
От 5 1 д выше • 6 ,2 58,2

ю о°/0 ЮО°/о

К ак  видно ив таблицы, больше поло
вины скота сосредоточивалось у неболь
шой кучки богатеев и кулаков, в то время 
как  беднота составляла 83,6%  хозяйств, 
обладавш их лиш ь 20% всего поголовья. 
Н уж но, однако, сказать, что и среди этой 
части трудового крестьянства такж е н а
блю далась значительная неравномерность 
в владении скотом: 3,2%  всех хозяйств 
совсем не имели скота, 41 ,5%  имели 
от 1 до 5 голов, 16,7°/0 имели от 6 до 10 
голов и 9,3°/0 имели от 11 до 15 голов. Х о
зяйства, имевшие от 1 до 5 голов, соверш ен
но не могли обеспечить своего сущ е
ствования скотоводством, и потому первые 
две группы, т.-е. почти половина всех 
хозяйств (44,7% ), всех своих работоспо
собных членов н аправляла на работу по 
найму у ското- и рыбопромышленников. 
Во всей ж е группе хозяйств, владевш их 
скотом в размере от 1 до 15 голов на 
хозяйство, по данным 1909 года, 62% 
отчуж дало свою рабочую силу.

Н ебольш ая группа хозяйств, имевшая 
в собственности больше половины всего 
скота, не была заинтересована в рацио
нальном ведении скотоводства, так как  
наличие громадных пастбищных угодий 
и возможность, в условиях патриархаль
но-родового быта, безудержной эксплоа- 
тации обеспечивали этой группе громад
ные доходы. Все эти условия привели 
к тому, что до империалистической войны 
скотоводство К алмыкии в общем по всем 
видам скота либо оставалось стабильным,

либо регрессировало и в количественном 
и в качественном отношении. Т ак , число 
лошадей равнялось в 1867 г. 87,0 тыс. 
голов, в 1913 г. упало до 70,6 тыс., т.-е. 
снизилось почти на 19%, количество ос
новного для К алмы кии вида скота — 
овец —  с 735,3 тыс. снизилось прибли
зительно на 4% , достигнув 709 тыс., 
количество верблюдов с 22,8 тыс. сни
зилось до 21,3 тыс., количество крупного 
рогатого скота в 1867 г. составляло 163,6 
тыс. голов, а в 1913 г .— 164,5 тыс. го
лов. З а  годы империалистической войны 
упало количество овец и верблюдов, и 
несколько повысилось количество лош а
дей и крупного рогатого скота.

Годы граж данской войны, а затем мас
совый бандитизм (в 1919— 20 гг.) и 
страш н ая засуха 1921 г ., можно сказать, 
довершили упадок степного скотоводства 
К алмыкии; в 1923 г. в К алм ы кии  оста
валось  лиш ь 6,4 тыс', голов  лош адей,
3,4 тыс. верблюдов, 101,8 тыс. голов 
крупного рогатого скота  и 112,5 тыс. 
овец. Трудовое скотоводческое население 
и беднота пролетаризировались и шли 
на отхож ие промыслы, а земледелие и 
другие отрасли сельского хозяйства почти 
не прививались среди калмыков. Земле-'; 
делив концентрировалось в руках  приш 
лого населения (русского, украинского 
и немецкого).

Ещ е на всем юго-востоке молодой co-j 
ветской страны свирепствовала граждан-] 
ск ая  война, целый ряд юго-восточным 
районов (в том числе и больш ая част! 
Калмыкии) еще находился в руказ 
контрреволюции, а  Совет народных ко 
миссаров РСФСР под председательство^ 
В. И . Ленина выносит 24 ию ля 1919 г 
постановление о новом устройстве зе 
мельного быта калмыцкого народа 
«чтобы дать возможность калмыцком; 
народу, издавна угнетавш емуся и  ли 
шенному забот старой власти г'покойн 
подготовиться к  проведегг ,мелыю: 
реформы на занимаемы? . территс 
риях, последние до щ  ^отки подро{ 
ного плана землеус” .гва закрывалис 
для всякого не of зованного перос^



ления», всякому произвольному и бес
порядочному использованию земель по
средством захвата их по праву сильного 
был положен конец. После этого поста
новления последовал целый ряд меро
приятий по землеустройству, по строи
тельству ирригационных и агротехниче
ских сооруж ений (плотин, колодцев, до
рог), по приобретению семенного материа
ла, сельскохозяйственного инвентаря и 
пр. Советским правительством построено 
было более 10 крупных плотин, несколь
ко десятков защ итительных валов, де
сятки  колодцев; таким образом степное 
скотоводство в значительной степени 
обеспечено было водой. Кроме того, 
было отпущено более 200 тысяч рублей 
для  поддерж ания скота. В 1924 г. был 
Проведен ряд мероприятий по водворению 
калмыцкого населения из других губер
ний на территорию  автономной Калмы 
кии. Во время граж данской войны, бан
дитизма и после васухи в 1920 
и 1921 гг. очень много калмыцкого 
населения выехало в другие губер
нии и области (У ральскую , О ренбург
скую , Донецкую  и др.). Д ля  вернувше- 
гЬся населения было построено более 
1;200 ж илых культурны х помещений, 
дан сельскохозяйственный инвентарь, 
средства на покупку скота, семенной 
материал, отведены лучшие земельные 
угодья, в первую очередь для земледелия. 
Б лагодаря такой всесторонней помощи и 
постоянной заботе со стороны партии и 
советского правительства сельское хо
зяйство К алмы кии быстро стало восста
навливаться.

К началу первой пятилетки поголовье 
основных видов скота в К алмыкии не 
только догнало, но и перегнало уровень 
1917 г. (294,8 тыс. голов крупного рога
того скота и 691,4 тыс. овец и ков). 
В 1928 г. в Калмыкии насчитывалось
866,5 Г 1 овец и коз, 302,3 тыс. голов 
крупно: !• ’"гатого скота, 23,3 тыс. 
лошадей. 1 '. fti.iue чем вдвое увели
чилась 11 по ня площ адь, достиг
нув 53,7 тыс i  1927 г., против
23,2 тыс. га в 191 “‘Лопрежнему реш а

ющей отраслью хозяйства в К алмыкии 
являлось скотоводство. В 1928/29 году 
из общей суммы валовой продукции на
родного хозяйства К алмыкии 44 %  давало 
скотоводство и 28%  полеводство. Однако, 
расслоение сельского населения в конце 
восстановительного периода продолжало 
оставаться значительным. Х отя кул ац кая  
верхуш ка и потеряла свое решающее 
положение, все ж е в 1926 г. группа хо
зяйств, владеющ их свыше 51 головы скота 
на хозяйство, составляла 1 ,9%  по отно
шению к  общему числу хозяйств, а вла
дела 28%  всего количества скота, 
’продолж ая эксплоатировать ' бедняков. 
Г руппа хозяйств , имевш ая от 0 до 
20 голов скота  на хозяйство , соста
вляла  93%  от всего числа хозяйств 
и обладала 52,2%  всего скота. О кон
чательно было уничтожено такое н ера
венство в годы сталинских пятилеток, 
когда кулачество как  класс было ликви
дировано и на место отдельных индиви
дуальны х хозяйств приш ли колхозы. 
Колхозное строительство развернулось 
после 1929 г. В 1928 г. было коллективи
зировано лиш ь 0 ,9%  животноводческих 
хозяйств, обладавш их лиш ь 0 ,38%  об
щего поголовья, и лиш ь 5%  земледель
ческих хозяйств. У ж е в 1931 г. процент 
коллективизации земледельческих хо 
зяйств достиг 85 и животноводче
ских — 58. В период второй пятилетки 
социалистические формы в сельском хо
зяйстве К алмыкии вкоренились оконча
тельно. Н а  1/1 1938 г. 99%  скота при
надлеж ит колхозам, колхозникам  и сов
хозам, 97%  всех крестьян ски х  хозяйств 
вовлечено в колхозы .

Ж ивотноводство К алмыкии, как  указы 
валось выше, потерпело значительный 
урон перед революцией, в годы граж дан 
ской войны и в голодный 1921 год. Д о
стигшее довоенного уровня и даж е пре
взошедшее его к 1928 г ., стадо KAGCP 
вновь уменьш илось в результате борьбы 
эксп лоататорских  групп против к ол 
лективизации и вследствие гибельного 
по климатическим условиям  1931 года. 
Во вторую  пятилетку, с победой социа-



ливма, начинается интенсивное развитие I 
животноводства.

Интенсивный рост основных дл я  К а л 
мыкии видов скота, овец и крупного ро
гатого скота, начинается с 1933 г ., когда 
поголовье овец составляло 498,9 тыс. и 
крупного рогатого скота — 178,7 тые. 
голов. Уже в 1936 г. количество крупного 
рогатого скота достигло 249,2 тыс., а овец 
и ков 827,9 тыс. голов, далеко превзойдя 
по ним уровень 1917 г. и почти достиг
нув уровня 1928 г. Особенно интенсивно, 
увеличивающ имися ив года в год темпа
ми, растет стадо Калмыкии ва последние 
годы второй пятилетки. Количество круп 
ного рогатого скота, в 1934 г. в сравне
нии с 1933 годом увеличилось на 11% , в 
1935 г. по отношению к 1934г. на 10,9%, 
в 1936 г. по отношению к  1935 г. на 15%  
и с 1/1 1937 г. до 1/1 1938 г. на 11,6% . 
Рост поголовья овец и коз ва те же годы 
выраж ается: 11,6% , 11,9% , 23%  и 19,3%. 
Н ужно при этом иметь в виду, что 8има 
1936/37 г. была крайне неблагоприятна 
Для скотоводства, так как  выпавш ий глу 
бокий снег даж е в районе черных вемель 
почти совершенно лиш ал скот зимнего 
подножного корма. Такой рост стада 
позволил • значительно увеличить обес
печение скотом всего трудового крестьян 
ства. В 1909 г. 83,6%  крестьянства 
Калмыкии в среднем на хозяйство имело
11,4 головы всех видов скота, в 1926 ГО
ДУ .93% крестьянства имело в среднем 
на хозяйство 12,3 головы скота, причем 
и в том и в другом году громадный про
цент хозяйств, как указы валось выше, 
совсем не имел скота. В 1936 г. бесскот- 
ность среди колхозников, т.-е. среди 70%  
крестьян (в 1936 г. было коллективизи
ровано 70%  крестьянских хозяйств), лик
видирована почти окончательно, и на одно 
хозяйство приходилось крупного рогатого 
скота 4,9 головы, в том числе 1,6 головы 
обобществленного и 3,3 головы в и н д и в и 
дуальном пользовании, овец и коз прихо
дилось на двор 18,4 головы, в том числе
17,1 обобществленного и 1,3 в индивиду
альном пользовании. Из года в год уве
личивается количество скота в индивиду

альном пользовании колхозников. Так, 
только с 1 июня 1935 г. по 1 июня 1936 г. 
количество овец в индивидуальном поль
зовании на 100 дворов увеличилось на 
36,8% , крупного рогатого скота на 13,3% . 
Особенно значительно увеличилось кели- 
чество находящ егося в индивидуальном 
пользовании  к олхозн и ков  крупного ро
гатого скота, давш его рост с 1 /Г  1937 г. 
до 1/1 1938 г. на 22,5% , в то время 
к а к  общее его количество увеличилось 
на И ,6 ° /0.

Громадное значение для  развития жи-: 
вотноводства в К алмыкии и дл я  уве
личения количества скота в индивиду
альном пользовании колхозников име
ли колхозные товарные фермы и сов
хозы. Н епрерывно за последние годы рас
тет как  количество К ТФ , так и их пого
ловье. Количество овец и коз в обобще
ствленном колхозном стаде на 1/1 1937 г. 
составило 394,7 тыс. голов, что равнялось 
61,9%  всего поголовья овец, а на 1/1 
1938 г. это количество достигло уж е 505,6 
т., что составляло уж е 66,5 °/0 поголовья, 
т. -е. ва год удельный вес обобществлен
ного стада увеличился на 4 ,6% ; коли
чество обобщ ествленного крупного рога
того скота 8а то ж е время увеличилось 
на 9,4% , достигнув на 1/1 1938 г. 51,3 т. 
голов.

П араллельно с коллективизацией бед
няцкого и середняцкого хозяйств в 
К алмыкии создан ряд крупных совхо
зов. Такие совхозы, как: «Большой ца- 
рын», «Имени 10-летия Калмыкии», 
«Улан-Хелч» и ряд других, ныне играют 
крупную  роль на только в народном 
хозяйстве Калмыкии, но и на всем юго- 
востоке европейской части РСФСР. Всё 
это — совхозы животноводческие. 15 сов
хозов Калмыкии в 1936 г. обладали
40,2 т. га посевов. Значительно выросло 
поголовье скота в совхозах. В 1931 г. 
совхозы имели 913 голов лошадей, в 
1936 г. число лошадей достигло 5/2 тыс. 
голов, на 1/1 1938 г .— 6,7тыс.; количество 
крупного рогатого скота с. 27,3 тыс. 
голов  в 1931 г. увеличилось до 69,4 тыс. 
голов в 1936 г. и 71,2 тыс. на 1/Г 1938 г .;



совхозы обладаю т значительны м кол и 
чеством овец и коз, составлявш им на 
1/1 1938 г. 151,9 тыс. голов. Совхозам 
принадлеж ит 2О°/0 всего количества овец 
и коз К алм ы кии.

Земледелие  всегда играло в сельском 
хозяйстве Калмыкии лиш ь второстепен
ную роль и было почти, целиком сосредо
точено в одном бывшем Больше-Дербетов- 
ском улусе. В 1900 г. в Калмыкии было
33,3 тыс. десятин посевов, целиком со
средоточенных в Б.-Дербетовском улусе; 
в 1916 г. посевная площ адь сократилась 
до 26,2 т. десятин, причем в Б.-Дербетов- 
ском улусе сосредоточивалось 22,6 т. дес., 
в других улусах— 3,6 т. дес. В 1917 г. р аз
меры посевной площади увеличились, до
стигнув 44,2 тыс. га. В годы граж данской 
войны, естественно, количество посевов 
значительно упало, составив в 1920 г. 
лиш ь 9,1 т. га. Уже в 1924 г. посевная пло
щадь значительно превысила площадь 
1917 г ., достигнув 73,7 тыс. га. В годы 
двух пятилеток вместе с общим подъемом 
хозяйства растет и посевная площадь, 
составив в 1932 г. 100,8 т. га, в 1936 г .—
166,2 т. га и в 1937 — 193,7 т. га.

Значительно изменилась за годы двух 
пятилеток и структура посевов. В 1929 г. 
90%  посевов занимали зерновые и лишь 
5 ,8%  технические и 2 ,8%  огородно-бах
чевые, в 1936 г. удельный вес зерновых 
снизился до 83% , в то же время значитель
но повысился удельный вес технических, 
поднявшись до 10% , и огородно-бахче
вых до 5% . П оявились во второй пяти
летке на п олях  К алмыкии посевы хлоп
чатника, раньш е здесь не сеявш егося. 
В 1935 г. хлопчатника засеивалось 1 т. 
га, в 1938 г. (по плану) — 2 тыс. га. 
Главное место среди технических кул ь
тур занимаю т посевы горчицы. 72%  всей 
посевной площ ади К алмыкии сосредото
чиваются в колхозах, 2%  у колхозников, 
24%  засеваю т совхозы.

Несравнима с довоенным временем и 
с началом первой пятилетки техническая 
вооруженность земледелия. Поля кол
хозников в подавляющем большинстве об
рабатываются МТС. В 1937 г. в Калмыкии

имелось 17 МТС, имевших 500 тракторов, 
100 комбайнов и сотни других усовер
шенствованных машин и автомобилей, 
Внедряю тся в земледелие Калмыкии и 
новые приемы агротехники. Т ак, в 1936 г. 
поднято 8яби 70 тыс. га, прополото 76%  
колосовых, посевы производятся в значи
тельной стегани очищенными и протрав
ленными семенами.

Фактором, задерживаю щим еще боль
шее развитие животноводства и земле
делия в К алмыкии, является недостаточ
ное снабж ение водой. В 1931 г. ВЦИК в 
своем постановлении от 10/Х отметил: 
«Превращение Калмыцкой автономной 
области в один ив мощных районов со
циалистического животноводства и тех
нических культур зависит в значитель
ной степени от разреш ения проблемы во
доснабж ения и орошения». В 1931 г. было 
приступлено к организации лиманного 
орошения с использованием местного сто
ка. Бы л построен первый участок такого 
орошения на балках А мта-Бургуста и 
Элиста, оросивший около 4 т. га В 1934 г. 
началось строительство первой в К ал 
мыкии системы орошения инженерного 
типа в балке А рш ань-Зельмень. В 1938 г. 
заканчивается здесь строительство 300- 
метровой плотины вышиной в 14 м, ко
торая долж на создать пруд с запасом 
воды в 10 млн. куб. м. Это сооруж ение 
долж но оросить около 1.200 га. Помимо 
этого, десятки колхозов строят плотины 
для  орошения своих полей. Это строитель
ство особенно распространено в районах 
сева хлопчатника.

Описанные выше достиж ения в области 
животноводства и земледелия могли быть 
достигнуты благодаря созданию  в Калмы 
кии кадров квалифицированны х работ
ников сельского хозяйства. Тысячи трак 
тористов, комбайнеров, шоферов, трак 
торных бригадиров и механиков, брига
диров животноводства и полеводства 
работаю т в Калмыкии. Н а неизмеримую 
высоту в сравнении с довоенным временем 
поднято обслуживание скотоводства вете
ринарной помощью. До революции вете
ринарной помощи стада К алмы кии почти
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не знали. Теперь в улусах Калмыкии 
имеются 30 ветеринарно-врачебных пунк
тов и 40 фельдшерских, которые обслу
живаю тся (в 1937 г.) 22 ветврачами и
100 фельдшерами. Раньш е в Калмыкии 
не было ни одной ветеринарно-бактерио
логической лаборатории, теперь их 4.

Иэ года в год растет благосостояние 
колхозной деревни, а вместе с тем ме
няется и культурны й облик ее. Все больше 
и больше переходят калмыки от кочевой и 
полуоседлой к оседлой жизни. Нищие ко
чевья калмыков превращ аю тся в колхозы- 
миллионеры. Еще в начале второй пяти
летки доходы колхозов исчислялись ты ся
чами или десятками тысяч рублей, а 
в 1937 г. из 126 колхозов К алмыкии 44 
колхоза имели доход от 320 до 480 тыс. 
руб., 10 колхозов — от 481 до 650 тыс. 
руб., 17 колхозов имело дохода около 
или выше миллиона рублей. Так, колхоз 
им. Володарского получил дохода
3,4 млн. руб., колхоз «10 лет О ктября» — 
2,1 млн. руб., колхоз им. Кирова — 2,4 
млн. руб. и т. д. М еняется и облик дерев
ни. Вот, например, село Адык. До рево
люции здесь стояло несколько кибиток бо- 
гатеев-скотоводов, вокруг них в землян
ках ж или в беспросветной нужде и тем
ноте семьи их батраков, чабанов и гурто
правов. За 20 лет советской власти село 
Адык выросло и переродилось. В нем 
теперь насчитывается 100 настоящ их до
мов, в которых ж ивут колхозники. По
строена школа, в которой обучаются 
60 детей. В находящ емся в селе колхозе 
Улан-Ц ерег нет хозяйства, которое не 
имело бы в индивидуальном пользова
нии по несколько голов скота и птицы.

Больш ое значение для  К алмыкии все
гда имело рыболовство. В 1928/29 г. про
дукция рыболовства составляла примерно 
11%  всей валовой продукции области. 
С давних пор рыболовные угодья Волго- 
П рикаспийского района служ или местом, 
куда стекались обнищавшие калмыки- 
скотоводы в поисках заработка. Здесь 
они попадали в кабалу русских купцов- 
рыбопромышленников, пользовавш ихся 
крайней нуждой, невежественностью и

полной беззащитностью приш лых к ал 
мыков для  беспощадной их эксплоата
ции. Л иш ь в редких случаях  пришлым 
калмыкам удавалось сделаться само
стоятельными рыбаками.

В еликая О ктябрьская револю ция ос
вободила ловцов от кабалы  промыш лен
ников, но до начала двух сталинских 
пятилеток все же у громадного количе
ства ловцов сохранилась полная зависи
мость от кул аков , которым принадлеж ало 
рыболовецкое оборудование.

За  годы империалистической и граж дан 
ской войн рыбное хозяйства Калмыкии 
было сильно подорвано. В 1913 г. име
лось 9.404 ловецких хозяйства, обладав
ших 4,3 тыс. ловецких посуд. В 1926 го
ду насчиты валось 3.832 ловецких х о зя й 
ства, обладавш их 1,5тыс. ловецких посуд. 
Освобождение ловцов от кулацкой  экс
плоатации принесла коллективизация, 
начавш аяся в 1928 г. и почти закончив
ш аяся в 1935 г. Д инам ика коллекти ви 
зации видна из следую щ ей таблицы:

Годы

Общее ко
личество 

ловецких 
хозяйств

Количе
ство кол

хозов

Число
коллективи
зированных
хозяйств

°/о коллек
тивиза

ции

1928 7.400 13 156 2,1
1931 8.007 28 2.550 31,8
1935 7.857 16 7.801 99,3

Колхозы из мелких хозяйств превра
тились в мощные организации, снабж ен
ные моторным рыболовецким флотом.

Больш ое значение для  развития рыбо
ловных промыслов имела организация 
в первой пятилетке рыболовецкой станции, 
обслуживаю щ ей колхозы , особенно при 
организации глубьевого лова. В 1931 г. 
рыболовецкий флот калмыков состоял 
из 2.382 единиц, в подавляющем больш ин
стве из мелких парусных и весельны х су 
дов. В 1935 г. число рыболовецких единиц 
уменьш илось до 1.109, но мощ ностьфлота 
увеличилась за  счет ввода в эксплоатацш о 
большетоннажных мощных судов глубье
вого лова. Рыболовецкая станция воору
ж ена совершенным техническим обору



дованием. В весеннем лове 1938 г. рыболо
вецкие колхозы  дали 5.300 ловцов. В 
лове участвовало 1.480 судов, из них 10 
сейнеров, 23 кавасаки  и сетеподъемни- 
ков, 33 красноловны х стойки и др. суда.

Н еузнаваемо изменился рыболовецкий 
поселок. Поселок Зельц я в 1930 г. со
стоял из 20 кибиток и 39 землянок; в 
поселке имелось 15 лошадей и 30 коров. 
В 1935 г. совершенно исчезли землянки 
и кибитки, их заменили 80 каменных 
домов и 5 деревянных. Построена ш кола, 
организован кооператив. Число лошадей 
в поселке составляло 23 головы; больше 
чем в три р аза  увеличилось количество 
коров, достигнув 105 голов.

Село Л агань, расположенное недалеко 
от берега моря, до револю ции ничем не 
отличалось от таких  же ры бацких сел 
с кабаком, церковью , несколькими малень
кими лавочками, одной начальной ш ко
лой и ж алким и  хибарками рыбаков. Н и 
щета, пьянство, невежество царили в 
прежней Л агани. Теперь в с. Л агани  н а
ходится колхоз «Каспиец», который в 
1937 году получил доходов больше 800 
тыс. рублей; заработки  в 5— 6 тыс. руб. 
на ввено за  одну путину не редкость в 
лаганском колхозе. Вместо хибарок стро
ятся настоящ ие дома, появились д вух 
этажные дома, идет строительство новых 
кирпичных домов. В селе две начальных 
и одна средн яя  ш кола; в них обучается 
свыше полутора тысяч ры бацких детей. 
В селе имеется два детских сада, дет. 
ясли, больница, м алярийная станция, 
врачебная амбулатория. О рганизован 
сельский клуб с звуковым кино, клуб 
колхоза «Каспиец», библиотеки. В 1938 го 
ду строится новое здание д л я  средней 
ш колы на 400 учащ ихся. В ся без исклю 
чения молодежь учится в ш колах. О рга
низовано обслуж ивание рыбаков во время 
лова. В море выходит линейный мотор 
«Красный Медик», на котором находится 
амбулатория и аптека.

До В еликой О ктябрьской револю ции на 
территории современной К алмы кии не 
было никакой  промыш ленности. С пер
вых ж е дней сущ ествования автономной

К алмы кии там стали  расти различного 
рода производства, гл. обр. мелкие.

Д о революции даж е продукция рыбо
ловства не перерабаты валась на месте 
улова, а вывозилась в А страхань. З а  годы 
второй пятилетки в Л агани  построен круп 
ный рыбоконсервный комбинат, являю 
щийся одним из самых мощных в Союзе. 
При полной нагрузке комбинат может 
выпускать до 14 млн. банок консервов.
В 1937 г. рыбная промышленность К ал 
мыкии дала 231 тыс. ц рыбной продукции 
и 1.147 тыс. банок консервов.

Д ругие отрасли промышленности не 
получили сколько-нибудь широкого раз
вития. Н а  втором месте в К алмыкии стоит 
промыш ленность стройматериалов. В Эли
сте, в К анукове и др. местах создан ряд 
предприятий по производству кирпичей 
и других материалов для  строительства. ' 
Всего в КАССР 7 кирпично-черепичных 
заводов, 1 известковый и 1 алебастровый. 
В 1937г. вы работано 9,3 млн. ш т.кирпича, 
0,3 млн. шт. черепицы, 1,9 тыс. т. иввести. 
В Элисте, К анукове и Л агани  выросли 
предприятия по ремонту автомобилей и 
тракторов (Элиста), речных судов (Ка- 
нуково). В Элисте находится ряд пред
приятий  пищевой и швейной промыш
ленности. В Элисте, К анукове и Л агани  
имеются электростанции. В промышлен
ности К алм ы кии работают мастера, тех
ники и инженеры из калмыков.

Т ранспорт всегда был узким  местом 
К ал м ы к и и . Е щ е и теперь К алм ы кия не 
имеет ж елезнодорож ного транспорта. Н о 
револю ция уж е успела обогатить К алмы 
кию таким и видами транспорта, как  
водный и автомобильный. По реке Волге 
и К аспийскому морю, от К анукова до 
Л аган и  и дальш е до самой границы О ржо- 
никидзевского к р ая  ходит значительное 
количество пассаж ирских пароходов, бар
жей, буксиров, катеров,' связы ваю щ их все 
районы и пункты  юго-восточной К алмы 
кии. Особенно крупную  роль ныне играет 
автотранспорт К алмы кии. Целый ряд 
крупны х автотранспортных магистралей 
связы вает все районы К алмы кии. Доро
га Кануково-Яш куль-Элиста-П рию тное-



Дивное пересекает Калмыкию  с востока 
на вапад, от Волги до ж елезны х дорог 
Северного К авказа . Н есколько дорог идут 
от К анукова к Северному К авказу , с се
вера на юг.

Дореволю ционная история калмыцкого 
народа — это история его вырож дения. 
Н а протяж ении многих столетий к ал 
мыцкий народ вы рож дался и катастро
фически убавлялся . Особенно катастро
фический характер  это вырождение 
калмыцкого народа приняло еа послед
ние столетия (см. калмыки). Н е сл у 
чайно ученые этнографы, побывавшие 
до революции в калмыцких степях, в 
один голос заявили , что через несколько 
десятков лет слово* «калмык» останется 
только в литературе, реальны х ж е калмы 
ков не останется. Вымирающее калмыц
кое население, разъедаемое бытовыми бо
лезнями, до революции было поголовно 
неграмотно, до крайности невежественно.

В годы, предшествующие революции, н а
селение Калмыкии систематически умень
шалось. В 1897 г на территории Калмы 
кии (без Западного улуса) числилось 131 
тыс. душ , в 1903 г .— 126 тыс., в 1907 г .— 
122 т., в 1911 г. — 118 т., в 1915 г .— 
114 т., в 1917 г .— 111 т., т.-е. sa  20 лет 
население уменьш илось почти на 15%.

В еликая О ктябрьская социалистиче
ск ая  революция возродила Калмыкию. 
Поставленное в благоприятны е экономи
ческие, правовые, культурны е и бытовые 
условия, население Калмыкии стало коли
чественно расти и менять свое профессио
нальное и бытовое лицо. После окончания 
граж данской  войны в Калмыкии насе
ление из года в год увеличивается: 
в 1920 г. на территории Калмыкии 
числилось 142,3, тыс. душ , в 1926 г .—  
151,2, в 1928 г .— 161,2 т .,: в 1931 г .—
180,3 т., т.-е. за  10 лет население увели
чилось почти на 27%. Н а 1/1 1933 г. н а
селение К алмы кии составляло 185 тью. 
душ . П оявилось и быстро растет город
ское население. До начала пятилеток 
на территории Калмыкии городов не 
сущ ествовало. В центре республики, 
г. Элисте, на 1/1 1927 г. числилось 7,3 ,т,

жителей, на 1/1 1936 г. число ж ите
лей достигло 10,8 тыс. душ. П ояви
лись фабрично-заводские рабочие и все
возможные специалисты из коренной на
циональности: врачи, педагоги, техники, 
агрономы, экономисты, инженеры, юри
сты, научные работники и т. д. Вместо 
преж них кибиток население ныне живет 
в культурны х, светлых домиках. По 
своему национальному составу население 
К алмы кии представляет следующую к ар 
тину (на 1/1 1933 г.): калмыков — 75,6% , 
русских —  10,7% , украинцев — 10% .

Совершенно изменился к ульт ур н ы й  об
лик республики. По грамотности к ал 
мыки до революции были одним из самых 
отсталых народов России. В 1913 г. гра
мотных среди калмыков было 2,3% , а 
женщины калмычки были сплош ь негра
мотны. На всей территории теперешней 
КАССР было в 1913 г. 30 ш кол, в кото
рых обучалось 629 детей. Ш колы эти 
преследовали не просветительные цели, 
а служ или средством руссификации и 
насаждения православия Почти все шко
лы были организованы при миссиях и 
церквах Обучение велось исключительно 
на русском язы ке, которого дети сплош ь 
и рядом не понимали. Употребление род
ного язы ка детям в ш колах запрещ алось, 
С первых ж е лет революции проявилась 
тяга  населения к просвещению. Уже в 
1920/21 году в К алмыцкой обл. было 
43 школы первой ступени с 5.760 уча
щимися, а  в 1922 г. число школ первой 
ступени достигло 82, число учащ ихся 
в них 7.540, кроме того имелось уже 
2 ш колы второй ступени с 125 учащимися 
В 1920/21 году впервые в К алмыкии орга
низуется педагогический техникум для 
подготовки учителей из коренной нацио
нальности. В это ж е время были орга
низованы сельско-хозяйственны й техни
кум и совпартш кола. К началу первой 
пятилетки (в 1927/28 г.) в К алмыкии было 
уж е 135 школ первой ступени (8.660 уч.), 
одна ш кола второй ступени (80 уч.) и 
6 семилеток (1.040 уч.). В 1928/29 г. 
40%  детей было охвачено обучением, в 
то время как  в 1917/18 г. ш колы охва



тывали лиш ь 5— 6%  детей. С 1924/25 г ., 
после подготовки соответствующ их к ад 
ров, в ш колах К алмыкии начинает вводи
ться преподавание на родном языке уча
щихся. Еще больших успехов развитие об
разования достигло за годы двух п яти ле
ток. В 1937/38 г. в КАССР было 206 
начальных ш кол, 32 неполных средних и 
7 средних, в которы х обучалось 28,5 тыс. 
детей. В К алм ы кии  имеется теперь 5 
техникум ов и рабфаков. Значительное 
распространение получило и дошкольное 
воспитание и школы по ликвидации 
неграмотности среди взрослых. В резуль
тате такого развития школьной сети те
перь дети школьного возраста почти на 
100%  охвачены ш колой; среди взрослого 
населения в 1937 г. считалось 86%  гр а 
мотных.

Распространению  просвещения среди на
селения способствует и ряд культурно- 
просветительных учреждений, которых до 
революции не было совершенно. В 1938 г. 
в К алмыкии было 104 ивбы-читальни, 35 
библиотек, 96 колхозных клубов ' и др. 
До революции в Калмыкии совершенно 
не издавалось газет; в 1938 г. было 
15 республиканских, улусны х и др. газет. 
Н ачинает развиваться и издание книг на 
калмыцком языке. В 1936 г. было издано 
на калмыцком языке 40 книг с общим 
тиражом в 201 тыс. экз. В 1938 г. для  
калмыцкого язы ка вместо латинского был 
введен русский алфавит.

(П родолж ение цикла

Распространение культуры  сказалось 
и в коренном изменении полож ения 
женщ ины-калмычки. До революции к ал 
мычка считалась в семье существом 
низшего порядка, являлась предметом 
купли и продажи. Теперь ж енщ ина-кал
мычка наравне с мужчиной строит социа
листическую жизнь. По неполным данным 
в 1937 году в колхозах было 36 жен- 
щ ин-бригадирув животноводческих бри
гад, 12 женщин, заведующих фермами, 
5 бригадиров по растениеводству и др.

Коренной реорганизации подверглась 
в К алмыкии и постановка здравоохра
нения. В 1900 г. на территории Калмы 
кии было всего 3 больницы, в настоящее 
время число больниц достигло 28с 550кой
ками. Врачебных амбулаторий не су 
щ ествовало, теперь имеется 21 врачебный 
и 66 фельдшерских пунктов. Во всей К ал
мыкии до революции было 3 врача и 21 
средний медицинский работник, в 1938 г. 
насчиты валось 79 врачей, 240 человек 
среднего медицинского персонала. Н и
каких учреждений по борьбе с социаль
ными болезнями до революции не было; 
теперь в КАССР 9 вендиспансеров, 23 
трахоматозных пункта, 10 малярийных 
станций-пунктов и др. Число больных 
трахомой за советское время снизилось 
на 75% ; значительно уменьшилось и 
заболевание другими социальными боле-
8НЯМИ.

в следующем томе).










