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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Сборник „Весь Кузнецк“ задуман был членами Кружка Крае
ведения давно, но к более энергичной работе по его изданию 
было приступлено только в 25 г. Почти весь материал был готов, 
а также готовы были и клише для сборника. Дело остановилось 
из за нескольких статей, которые по мнению редакторов должны 
были непременно войти в сборник. Статьи эти были как будто- 
бы уже написаны и только оставалось их подписать. Прошел це
лый год, статьи все еще были не готовы, а авторы статей,— не
которые пораз'ехались, а некоторые сознались, что статей этих 
они написать не могут, так как не имеют материала. Редакция 
сборника решила ныне выпустить его с тем материалом, который 
имеется в настоящий момент.

Сборник разделен на четыре отдела: I отдел исторический, II ад
министративный (справочный), III кооперативный и IV краевед
ческий.

В I отделе собраны статьи по истории г. Кузнецка, а также 
по кустарной промышленности и биографии,— А. Н. Радищева и 
Ф . Ф . Чекалина.

Во II части, административной, справочные сведения о всех 
учреждениях, имеющихся в городе на 1-е октября 1926 года.

В III части— кооперативной собраны сведения о кооператив
ных учреждениях города.

В IV  части, краеведческой, собраны все имеющиеся под ру
ками программы по краеведению, с предпосылкой руководящей 
статьи по краеведению в Кузнецком уезде.

Последний отдел редакция считает самым важным, он 
предназначается главным образом для школьных работников го
рода и уезда.
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В настоящее время школьные работники не имеют никаких 
указаний по краеведению, а между тем по программам ГУ С 'а 
они должны вести с детьми проработку краеведческого материала.

Идя навстречу желанию школьного работника— Кружок Крае
ведения и выпускает настоящий сборник, который надеемся, про
льет на методы краеведческой проработки некоторый свет и 
школьные работники смогут повести краеведческую работу рука 
об руку с Кружком Краеведения,— Отделением Нижне-Волжского 
Областного Научного Общества Краеведения.

Редакция Сборника,

■&S



I О Т Д Е Л

Исторический.



Территория Кузнецкого уезда и его администра
тивное деление.

По своей величине Кузнецкий уезд занимает четвертое место в губер
нии. Его площадь составляет 693.577 десятин или 7.621 кв. километр, 
составляя приблизительно 9о/о общей площади губернии.

Кузнецкий уезд занимает место между 5 3 0 2 0 ' и 5 2 0 4 0 ' северной 
широты и 4 5 0 1 0 ' и 4 8 0 восточной долготы. Протяженность уезда, считая 
по мередиану до 75 километров и по параллели 180 километров.

Границы уезда: Симбирская губ., (Сызранский уезд), Пензенская губ., 
(Городищенский уезд), уезды— Петровский и Вольский.

В 1924 году площадь Кузнецкого у. увеличилась вследствие упразднения 
Хвалынского уезда и присоединения к Кузнецкому уезду волостей: Павлов
ской, Ст. Печеурской, Ст. Атлашинской и Барановской.

В административном отношении вся территория Кузнецкого уезда раз
делена на 11 волостей: Анненковскую с площадью в 45.001 дес., Баранов
скую с площадью в 71.011 дес., Евлашевскую с площадью в 71.279 дес., 
Камешкирскую с площадью в 50.198 десятин, Кунчеровскую с площадью 
в 48.817 дес., Наскафтымскую с площадью в 69.136 дес., Неверкинскую 
с площадью в 65.965 дес., Никольскую с площадью в 72.226 дес., Павлов
скую с площадью в 61.770 дес., Ст. Атлашинскую с площадью в 74.500 дес., 
Чаадаевскую с площадью в 54.049 дес. и по г. Кузнецку 9.625 десятин.

Сравнивая данные о величинах площадей волостных административных 
единиц настоящего времени с таковыми же данными до— революционного 
периода, мы наблюдаем, что во всех волостях произошло значительное укруп
нение площади волостных единиц, по уезду это укрупнение выразилось 
в 169 «/о (168,7 °/о).

Вся площадь уезда распределена между четырьмя категориями
землепользователей:

1. Сельские общества, коммуны, артели
и единоличные..............................................................  438.189 дес. или 63,2 °/о

2. Госзем и м ущ ества.......................................................... 6 .156 „ „ 0,9 °/о

3. Лесной фонд  .........................................  243.372 „ „ 35,1 °/о

4. Города и учр еж ден и я ................................................ 5 .860 „ „ 0,8 °/о

Нижеследующая таблица показывает-количество десятин земли сельско
хозяйственных угодий в каждой из волостей уезда.
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Наименование

волостей
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1 А нненковская . . . 22080 1290 534 18052 1567 43523 1470 45001

2 Б аран овск ая . . . . 36551 463 3826 26164 1756 68760 2450 71011

3 Е вл аш евск ая  . . . . 22035 1271 518 44062 1495 69281 1998 71279

4 К ам еш ки рская . . . 33154 739 2113 11176 1634 48816 1382 50198

5 К ун черовск ая . . . . 34487 776 916 8891 2021 47091 1726 48817

6 Н аскаф ты м ек ая . . . 44387 2773 823 16711 2080 66774 2362 69136

7 Н еверкинская . . . . 41874 2080 2675 13805 2519 62955 ЗОЮ 65965

8 Н икол ьская .................... 24559 2795 4497 33063 2906 67820 4406 72226

9 П авл овская .................... 36317 831 1406 19257 1969 59780 1990 61770

10 С т.-А тл аш ин ская . . 37255 721 1985 29599 2051 71664 2837 74500

11 Ч аад аев ск ая  . . . . 25129 4139 1602 18676 1999 51545 2504 54049

12 Гор. К узн ец к . . . . 3038 299 1308 3661 1006 9312 313 9625

П о  у е з д у . . . 360868 18230 22203 243117 22903 667321 26256 693577

Из этой таблицы видно, что преобладающим угодием почти во всех 
волостях является пашня, а так же и лес.

А. Е Р О Ф Е Е В А .
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Материалы дли истории города Кузнецка.

I.

Заселение Саратовского края.

Еще в половине X V II века весь Саратовский край (исключая берега 
Волги, которым издавна владели разные богатые, преимущественно Москов
ские монастыри), а в том числе и весь Север, вошедший потом в состав 
Пензенской десятины, представлял собою незаселенное „дикое поле". Только 
к концу означенного века здесь началось заселение. Заселение края шло 
тремя путями: 1. жалованием служилым людям и монастырям земель из 
диких полей, на которых они и селили переведенных крестьян, 2. движе
нием мордовского населения, шедшим с Северо-Запада и 3. самовольным 
поселением беглых крестьян.

Саратовская губерния по размерам поместного землевладения до послед
него времени занимала одно из первых мест в Приволжье. Исторически она 
начала заселяться помещиками вслед за Пензенской, где дворянство сначала 
занимало земли к северу от Керенско-Саранской черты, потом в Шукшинс
ком, затем в Завальном, а потом в Узинском стане, смежным с Завальным. 
Узинский и, частью, Завольный станы обнимали собою части Саратовской 
губернии, ныне Кузнецкий и Петровский уезды. Следовательно дворянство 
с своими поместьями постепенно продвигалось к югу в степи, в глушь Сара
товского края, из поместий Пензенского края.

Из документов М. А. М. Ю. видно (переписная книга 2 ревизии по 
Узинскому и Завальному станам), что большинство селений Кузнецкого уезда 
основано помещиками переведенцами из своих поместий Пензенского края 
и из других мест.

В Узинском стане следующие селения заселены после ревизии 1721— 5 г. г. 
вновь— или всецело, или частично,— из Пензенской губ.: д. Озерки, с. Ни
кольское (Умыс), д. Виляевка, с. Дмитриевское— Ульяновка, Нов. Липовка, 
д. Красное Поле, Траханиотово и другие. В общем из 75 сел и деревень 
нынешнего Кузнецкого уезда (до 1924 г .), возникших до времени первой 
переписи, т. е. приблизительно до 1722 г. не менее 42 основаны помещиками.

Колонизаторская волна помещиков и вольных русских людей заставила 
уходить мордву из центральных губерний, Пензенской, Тамбовской и Ниже
городской.

Тяжесть крепостного права заставляла крестьян бежать на новые места, 
на которых в большинстве случаев они снова попадали в кабалу. Встречают
ся в документах следующие пометки (1717— 18 г. г.), д. Давыдовка (Заваль
ного стана) пусто 20 душ обоего пола в разное время бежали.
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Большое число беглых можно было встретить в 60-е годы XV III века 
после ряда волнений крестьян в разных губерниях и особенно после 1774 г ., 
когда некоторые из крестьян, принимавшие участие в Пугачевском движении, 
должны были бежать с родины, опасаясь крупной расправы усмирителей 
и помещиков.

II.
Г. Кузнецк,— бывшее село Труево Нарышкино, Воскресенское— тож 

основано боярином Василием Федоровичем Нарышкиным в самом конце X V II 
столетия.

Из документов М .А .М .Ю . видно, что в 1 6 9 9 году село имело только 15 
дворов крестьянских и 5 бобыльских. Меньше чем через два десятка лет, 
т. е. по переписным книгам 1717— 18 г. г ., мы видим здесь уже 185 дворов 
ясашных крестьян и кроме того, 103 двора пришлых крестьян, явившихся 
сюда из тогдашних губерний Московской, Воронежской, Нижегородской, К а
занской и Петербургской, т. е. во всяком случае иногда очень издалека. 
Документ говорит, что сюда нахлынули беглые, промышлявшие разбоем, 
они селились в землянках и пещерах. В 1710 г. Труево в документах упо
минается, как бывшая вотчина Нарышкина; в 1719 г. помещики Г. Аблязов,
В. Неклюдов, А. Киселев и другие жаловались, что в с. Труеве набралось 
народу всякого с 5 тысяч, чел. и занимаются большею частью грабежом. 
В 1720 г. село это именуется вотчиной стольника Г. Ф . Грибоедова, а в 
1732 г .— дворцовым селом. В 1727 и 1728 году вновь поступающие к началь
ству жалобы, что воры и разбойники, находящие себе пристанище около 
с. Труева, многолюдными шайками ездят, жгут и разоряют многие села и 
деревни, мучают и убивают помещиков и крестьян, а пожитки увозят, а скот 
уводят. В 1745 г. в с. Труеве насчитывается 146 дворов и называется по
мещик Бутурлин.

Расспросы местных жителей подтверждают то обстоятельство, что На
рышкино было населено не только беглыми и помещичьими крестьянами, но 
и ссыльными. Сюда, в вотчину своих ближайших родственников Петр ссылал 
тех стрельцов, с которыми он по тем или иным причинам не расправился 
окончательно ~1~Москве, так фамилии Патрикеевых и Кривовых в Кузнецке, 
есть фамилии ссыльных стрельцов.

Много было земельных споров в уезде. Между прочим был спор между 
городом и с. Верхн. Аблязовым, перешедшим к Радищевым; в 1793 году
Н. Радищев вызвал землемера из Саратова, тот приступил к работам, но 
горожане заявили, что землемер неправильно ведет цепь, отняли ее и ушли 
с поля. Так же долго тянулся спор о земле с городом у владельцев с. с. Ко- 
маровки и Траханиотова. Комаровские крестьяне, по распоряжению своего 
помещика, нередко увозили с городских полей сжатый горожанами хлеб, а 
с лугов сено.

В разбор всех этих споров вошел Сенат. Он определил городу 2-х 
верстную дистанцию выгона и распорядился нарезать крестьянам по 15 дес. 
на душу, а излишнюю землю отчислить в казну.

Результатом вмешательства Сената явился „Специальный геометриче
ский план Саратовской губ., города Кузнецка", копия с которого имеется 
в местном музее, в отделе „Истории города Кузнецка'1. Из описания к этому 
плану видно, что по последней V  ревизии в Кузнецке состояло: купцов 891 ду
ша, мещан и цеховых 1528 душ, и всего 2419 душ.

В 1780 году указом Екатерины II, село Нарышкино (Воскресенское и 
Труево тож) переименовано было в город Кузнецк.

Название свое город получил от кузнечного промысла, которым жители 
его занимались очевидно с давних пор; на гербе города, утвержденном 
в 1871 году, изображены: наковальня, клещи и молоток в красном поле, 
„Понеже, как сказано в описании герба, сей город наполнен кузнецами, от 
которого рукоделья и имя свое получил".

10



Благодаря тому, что значительное количество жителей хлебопашеством 
не занималось, оно вынуждено было для своего прокормления заняться ка
кими нибудь промыслами, а так как Кузнецк находился вдали от больших 
рек и от больших трактов, то он в силу своего географического положения 
должен был удовлетворять спрос окрестного населения на разного рода пред
меты сельско-хозяйственного уклада и домашнего обихода. Здесь возникают 
ремесла: прежде всего очевидно кузнечное, затем кожевенное, а в связи »х 
с последним сапожное, шорное, дальше овчинно-дубильное и множество дру
гих. Все эти ремесла существуют и до сих пор. Нам представляется такая 
картина: крестьянин вез в город хлеб, мед, скот живой, или же только ко
жи— сырье и в обмен получал колеса, выделанные кожи, серпы и другие I 
предметы сельского инвентаря. /

Обилие кожевенного сырья и отдаленность города от промышленных 
центров заставила жителей заняться кожевенным производством, каковое 
процветает и до сего времени. Уезд, занимая территорию в 4.530,8 кв. верст, |
должен был иметь пункт, где бы происходил обмен продуктов, а также куп
ля продажа, таким пунктом и являлся г. Кузнецк. Несмотря на то, что он 
основан был значительно позднее Саратова, тем не менее в начале своего 
основания он развивался очень быстро и только впоследствии рост его на
селения остановился, а точно так же начала падать торговля и промышлен
ность и только с проведением железной дороги в 1874 г. он снова начинает j
рости и развиваться. \

О т начала заселения с. Нарышкина, до основания г. Кузнецка в на
стоящее время мы не имеем в руках почти никаких данных. Только имеют
ся сведения от старожилов г. Кузнецка, крестьян с. Траханиотова и других, 
что было с. Нарышкино, куда отцы их и деды ездили на базар, а затем 
переименовали в г. Кузнецк.

При этом не обошлось дело и без комического элемента. Когда город 
основался, то у застав поставили солдат, которые при в ‘езде в город кре
стьян опрашивали, куда они едут, эти последние простодушно отвечали:
„в Нарышкино", за что и получали по несколько ударов кнутом по спине, 
с добавлением „говори еду в город Кузнецк, а не в с. Нарышкино". С та
кой серьезной мерой по укреплению в памяти мужичка названия города 
результаты вероятно были хорошие и второй раз он не забывал, что едет 
в город, а не в село.

III.
По ведомости казенной палаты о числе жителей в городах и уездах 

Саратовского наместничества за 1786 год, в Кузнецке было купцов и мещан 
2 .405  душ; за тот-же год и по той же ведомости в других городах было: 
в Саратове 3 .463  души, в Вольске 2 .352, в Хвалынске 977, в Петровске 307, 
в Сердобске 1.791, в Аткарске 1.010, в Балашове 58, в Хоперске 280, в Ка
мышине 469, в Царицыне 627 ; итого в городах 13.769, а в Кузнецком уездэ 
19.989 душ. Таким образом Кузнецк являлся, после Саратова, самым насе
ленным пунктом во всей губернии.

Для управления городом были открыты следующие присутственные 
места: Городской Магистрат, Дума, Словесный Суд, Сиротский Суд, Поли
цейское Управление и Казначейство.

Назначены и избраны следующие лица управления: Городничий, Стряп
чий, Городской Голова, два Бургомистра, четыре Ратмана, Словесный Судья, 
два добросовестных, купеческий и мещанский Старосты. *)

* )  М агистрат— совокупность город них учреждений.
На магистраты возложено было также „содержать в своей смотрении помцяю“ . завод«ть земским 

тщанием хотя малые школы, сиротские и смирительные дома, госпитали, строить ратуши (помещение для уч- 
реждевий Магистрата) и недалеко от них биржи.

Словесные су д ы  учреждены были в X V I I I  столет. для разбора торговых, в особенности ярмароч
ных и вексельных дел.
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С открытия города по 1812 г. должность Городского Головы проходили 
следующие лица: Петр Кириллов Хлебников, Андрей А лексеев Кошкодаев, 
Ефим Титков, Алексей Симбирин, Илья Безруков, Василий Климов, Кирик 
Патрикеев, Щипанов и Дьяконов.

Первые старосты были: от купцов— Лукьян Дементьев и от мещан—  
Никита Лукьянов.

В общественных приговорах за первые годы встречаются следующие 
фамилии жителей города: Ф едор Илюхинов, Сильверст Щипанов, Андрей 
Корляков, Василий Трубачев, Ф рол Бочков, Степан Степанов, Тимофей Щи
панов, Матвей Башкирев, Михаил Кочетов, Андреян Строганов, Петр Чебок- 
саров, Андрей Кузьмин, Яков Радимов, Матвей Гнилощеков, Константин 
Ш мелев, Кузьма Масленников, Аким Самохвалов, Афанасий Каргин, Еремей 
Щ епетков, Степан Сызранцев и друг.

В 1797году город разделен былна 2 полицейских части; всего домов было1083.
Для надзора за порядком и спокойствием в городе были назначены 5 

будочников и построено для них 5 будок.
С открытия города положено было на жалованье служащим при маги

страте, на отопление, освещение и канцелярские расходы, по 25 коп. с каж
дой ревизской души.

В 1783 г. на приход поступило складочной суммы, или подушного 
оклада 1 .410 руб. 20 коп.

Та же сумма поступила в расход:
Н а  ж а л о в а н ь е :
4 писцам м а г и с т р а т а ................................................................... 250 р. —  к.
6 р а с с ы л ь н ы м .......................................................................  72 р. —  к.
Ямщ икам...............................................................................................  400 р. —  к.
Караульщ. при полиции . . . .   92 р. —  к.
5 будочникам...................................................................................... 200 р. —  к.
5 сотникам ..........................................................................................70 р. —  к.
2 городским с т а р о с т а м ......................................  . . . .  60 р. —  к.
2 судьям словесного с у д а ..............................................................40 р. —  к.
На отопление 15 саж. д р о в ............................................................30 р. —  к.

„ о с в е щ е н и е ..................................................................................... 12 р. —  к.
„ бумагу и с у р г у ч ....................................................................... 18 р. 75 к.

Нужно заметить, что в первые 10 лет, записывались на приход только 
складочные деньги или подушный оклад, которые расходовались на „Внут
ренние потребности города". Количество этой суммы часто изменялось. 
Смотря по тому, какие были потребности в городе, таков был и подушный 
налог: он был по 1 р. 70 к. с души, по 2 и по 2 р. 70 к.

Что касается собственно городских доходов, то о них в 1793 году по
требованию Казенной Палаты, купеческий и мещанский старосты дали такой 
отзы в: „Так как городские собственно доходы в Кузнецке состоят только 
из двух статей: а) прибыльной суммы, получаемой от продажи водок, и

Б ургомистр. —  Так назывались у нас, определяемые по выборам городских обществ, д лжностные
лица городекнго управления, председательствовавшие в магистратах и ратушах и отчасти заменившие собой 
со времени Петра Первого прежних „Земских голов".

Бургомистры уездных городов считались зауряд s X  классе и пользовались преимуществами этих клас
сов, пока пребывали в должностях. Они избиралась на 3 года и получаяи жалование из городских доходов.

Р атм ан ы — члены городовых магистратов и ратуш, а также управ благочиния.
Сиротский су д — учреждение, заведывающее опекою над липами городских сословий. С. суды воз

никли в 1775 г По учреждении о губерниях при каждом городовом магисграте учреждался С. суд для ку 
печеских и мещанских вдов и малолетних сирот, он состоял иод председательством горвдского головы, пз 2 
членов магистрата и городового старисты.

Д обросовестн ы е 1. Под атим именем взбирались от каждого городского общества 24 л. преиму
щественно из домохозяев, которым предоставлено было присуждать во свему усмотрению порочвых мещан 
и отдавать в рекруты.

2. Характер понятых, свидетельствующих правильность составления протоколов (двевпой записи), имели 
и Д. присяжные свидетели состоявшие при С ловесны х с у д а х . Д. пользовались некоторыми личными пре
имуществами и были из'яты от телесных наказаний.

(Словарь Брокг. иЕфрон).
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б) арендных денег, 39 р. за водяные мукомольные мельницы, из коих по 1 
статье сама Казенная Палата зачитает деньги в счет жалованья служащим 
при магистрате за прежние годы, а за мельницы, 39 руб., отсылаются тоже 
в магистрат; поэтому и ведомостей о городских доходах в означенную Па
лату мы не представляем!

Более подробные сведения о городских доходах можно видеть из при
ходо-расходных книг за 1803 и 1807 годы.

1. Подушный оклад за эти годы был 1 р. 70 к. с души.
2. Арендные деньги за сдачу 5 мукомольных водяных мельниц за 1807 г . :
а) Мукомольная мельница состоящая внизу города на реке Труеве о 

трех поставах Кузнецкому купцу Якову Егорову, за . . 5 0  р.
б) Мельница внизу города на реке Труеве о двух поставах 

Кузнецкому купцу Ивану Башкирову, з а ...............................40 р.
в) Мельница о двух поставах на низу реки Труева пониже 

первому Умысу Кузнецкому купцу Никите Титову, за . 25 р.
д) Мельница внизу города на реке Труеве об одном поста

ве Кузнецкому купцу Александру Волкову, з а ........................5 р.
г) Мельница состоящая в градских дачах сверху города

на реке Труеве об одном поставе, з а .................................  11 р._______
Итого за 5 мельниц . . . .  131 р.

3. З а  городские весы 233 р. 33 к. с обязательством иметь 
весовщику свои весы и гири, брать за муку по деньге, 
а с прочаго по 1 коп. с пуда.

4. З а  право торговли сби тн ем *)...........................................................40 р.
5. З а  право открытия Герберга гостинницы с Волкова . . 55 р.
Всего городских доходов— до 658 р., а складочных или подушных—

до 5 .000  р.
В  1807 году были еще доходы: „Принято с Кузнецкого купца Леонтия 

Танбовкина за отданные ему в городе Кузнецке пролубные места денег— 
80 рублей".

„Собрано на ярмонке называемой десятой пятницы с лавок и лавоч
ных мест с приезжающих из разных губерний и городов торгующих людей 
денег— 302 р. 40 к. “

Первая статья говорит нам за то, что никакого водопровода тогда еще 
не было и жители пользовались водой из р. Труева и в зимнее время пла
тили арендатору „пролубей" пролубные, такая плата устанавливалась или со 
двора, или с наличия скотины и людей. Пролубных денег собиралось не 
мало, так как арендатор мог выплачивать городу такую огромную по тог
дашнему времени сумму в 80 рублей.

Вторая статья прихода 1807 года говорит, что в этом году, или нем
ного раньше начала функционировать Д есятая ярмарка. В приходе за 
1803— 4 года об ярмарке еще ничего не говорится; ярмарка очевидно нахо
дилась не на базарной площади, а где то в другом месте, так как другая 
расходная статья гласит:

„22 июня уплочено Кузнецким купцам Даниле Сафрыгину и Гавриле 
Симеонову за братые у них лубья для покрыши ярмарочных лавок и местов, 
за сто пятьдесят лубков 52 р. 50 к .“

Ярмарка до революции имела место около часовни, в заречной части, 
где для нее была отведена значительная площадь.

З д есь  были выстроены временные лавки, деревянные и каменные, кото
рые вне ярмарки заколачивались и стояли пустые от ярмарки до ярмарки.

Ярмарка открывалась в 10-ю пятницу от Пасхи и продолжалась 2 неде
ли. Даже в 1807 г. на нее с ‘езжались торговые люди из других городов, а 
за последнее время до революции ярмарка имела значительную торговлю, 
сюда приезжали купцы и торговцы из Пензы, Симбирска, Казани и Саратова.

* ) Сбитень—горячая вода, в которой растворен мед, его продают стаканами вз самовара, который тут же кипит.
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Зд есь  скупались конопля, холст, кожевенный товар, кузнечный товар и 
сюда же привозились железные изделия Павловской артели и других фирм, по
суда фаянсовая и эмалированная, игрушки, сласти. Здесь же был целый ряд 
балаганов с разного рода увеселениями и представлениями для простого на
рода. З а  мостиком к горе выстраивалась целая деревенька „оладышкиц", 
которые пекли не переставая кузнецкое кушанье „О ладьи". Это кусочки 
кислого теста, поджаренные на подсолнечном масле. Самые лучшие оладьи 
стоили 5 к. десяток. Каждый обыватель считал своей священной обязан
ностью побывать на ярмарке и кутнуть там сообразно своему карману; 
должен был поесть „оладей“, выпить пива, детям подавалась фруктовая вода 
или лимонад, а кто хочет и чай. ^

Народу приезжало очень много, особенно мордвы, они очень чтили „Д е
сятую пятницу" и усердно служили молебны.

Духовенство служило в часовне молебны с утра до глубокой ночи и 
загребало деньги лопатой.

Вообще ярмарка считалась большим, праздником, к ярмарке шили об
новы и прислуге дарили к ярмарке подарок, на ярмарку ходили друг к дру
гу в гости, хвастались своими покупками; купцы покупали все обновы обычно 
на ярмарке, здесь-же делались некоторые запасы, напр, мыло покупали на 
целый год, при этом конечно отчаянно рядились и были довольны, если про
давец уступал на пуд гривенник. З а  то в увеселениях себе не отказывали: 
дети катались на каруселях, и качелях и ходили в балаганы. Вечером бала
ганы посещались взрослой публикой и довольно усердно.

Во время революции за годы 1918, 1919 и 1920 ярмарка не торговала. 
Ярмарочная площадь была распланирована и там в настоящее время образо
вался целый поселок (Миллионный городок). Лавки все были разобраны, а 
также были разобраны и каменные корпуса. О сталась только одна часовня, 
которая в настоящем году переделана в церковь.

Д есятая ярмарка сущ ествует и сейчас, но только в другом месте,— на 
Ново-Никольской площади. Кроме десятой ярмарки открыта еще ярмарка 
Ивановская— на 29 августа с 1910 года, и тоже на Н.-Никольской площади.

Были и экстренные сборы,— на пособие рекрутам, на военные издержки, 
на посылку и проезд до Саратова отдатчиков рекрутов и др.

В 1786 году для предполагаемого путешествия Екатерины II предписа
но было поставить с 30  душ по одной лошади и на каждую пару одного 
извощика; Кузнецк по числу душ поставил 80 лошадей при 40 извощиках, 
на что и израсходовано до 9 тысяч рублей, а со всех городов Саратовской 
губернии было поставлено 458 лошадей при 229 извощиках.

Р А С Х О Д Ы :
„В 1807 г. заплачено находящимся при землемере разного звания лю^ям 

для прорезания от Кузнецка до города Петровска по большой дороге ка
навы конным 200 человек за три дни каждому в день по 70 к. всего 420 р.

При оной же работе заплачено пешим 120 человекам за три дни каж
дому по 40 к. всего— 192 р.

Выдано здешнего города разным людям за  нахождение у них кварти
рующих штатной команды, как т о : унтер офицеров и рядовых за 33 чело
века за каждую квартиру по 5 рублей— 165 рублей.

Заплочено разного звания людям за поставку ими как то леса, соло
мы, камня и песку на гать в улице имянуемой „К о с е н к о в о й“ конным 
100 человекам за два дни на каждый день по 50 коп.— 100 рублей.

Выдано находящейся за мост как то леса, соломы, песку и камня для 
моски на площадных местах двух гатей разного звания людям 300 человек 
конным за три дни каждому по 60 коп., всего— 540 рублей.

Выдано при оной же работе разного звания людям пешим 100 челове
кам, каждому за день по 30 коп., всего— 90 р .“

Три последних статьи нам говорят, что в Кузнецке была ужасающая 
грязь, на улице „именуемой Косенковой", а также на „площадных местах"
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приходилось делать „гать“, т. е. заваливать грязные места сначала деревом 
(сучьями) и соломой, а сверху песком и каменьями. Эта грязь существовала 
на улицах долгое время, пока улицы не были вымощены, а вымостили их 
не более 30 лет тому разад.

Лошади увязали „по брюхо“, вместе с возами; груз и телегу кой как 
вытаскивали на более сухое место, а с лошадьми дело обстояло гораздо 
серьезнее,— лошадей вытаскивали „рычагами", при этом, иногда дело не об
ходилось и без увечья.

И з вышеприведенных статей городских доходов кроме того видно, что 118 
лет тому назад р. Труев была довольно мощной и интересной рекой, на ней во 
владении только города, на протяжении приблизительно около 8 верст, нахо
дилось 5 мукомольных мельниц, из которых одна о 3-х поставах, две о 2-х 
и две об одном поставе.

IV.
Если мы взглянем на „Геометрический специальный план города Куз

нецка 1794 г. “, исполненный „Кошными землемерами порутчиками Гаврилою 
Игнатьевым и Уваром Пенкиным“, то увидим, что город Кузнецк в это вре
мя представлял из себя почти, только одну улицу, так называемую Большую, 
сейчас Рабочая, и очевидно она потому и называлась Большой, так как 
тянулась от Песчанки вплоть до „Клейных". Центром города была Воскре
сенская площадь, до революции Вознесенская, а сейчас площадь Советская. 
На Воскресенской площади был по четвергам базар, а площади Соборной, 
ныне Карла Маркса, тогда еще не существовало, а также не было и улицы 
Ленина. Вознесенская площадь, среди местных жителей до сих пор назы
вается старым базаром. Рассказы старожилов об этом базаре не лишены 
некоторого интереса.

Базары в Кузнецке в прежнее время не были такими большими и вполне 
умещались на такой сравнительно небольшой площади как Вознесенская. Прав
да некоторые ряды и тогда не умещались на площади и имели отдельные 
места, например „коровий ряд“ был в нынешнем Узеньком переулке, на 
север от площади, а мясной ряд к юго-востоку в проулке, который до сих 
пор носит название „Старые мясные лавки“. Главная торговля была сосре
доточена на площади около церкви; с юга были расположены железные 
лавки, с востока мануфактура, с севера пряники и разные сласти, с запада 
была хлебная торговля и городские весы, которые стояли на месте бывшего 
„Общежития гимназии", ныне детский дом для малолетних. Здесь же, ближе 
к церкви ставился эшафот, на котором наказывали „виновных". Эшафот со
стоял из особого настила, который делался „для случая", а затем по мино
вании надобности убирался до следующего раза. Кроме этих рядов были 
лавки и по краям площади, так например в доме, где сейчас живут Емель
яновы был магазин и склад купца Пендрякова, в котором продавались же
лезно-скобяные товары. Дом этот до сих пор имеет следы старой постройки.

На другой стороне площади— восточной, рядом с угловым домом име
ются до сих пор каменные лавки, оставшиеся от старого базара Кривовых, 
Горшенина, и Шульпина Степана Васильева. Почти напротив этих лавок, у 
начала Коровьего ряда в доме „Карташихи" помещался „Коровий кабак", в 
котором „спрыскивали" покупку и продажу.

Дальш е на юг, по этой стороне на месте— где д. бывш. Кривовых жил 
крашенинник— приезжий из Камешкира, в доме где была городская управа, 
дом б. купца Симбирина, помещался Магистрат, со всеми его учреждениями 
— словесным и сиротским судом.

На южной стороне площади, на месте, где сейчас находится дом А ба
турова, стоял „Ведерный кабак", из которого вино отпускалось только в 
больших количествах, не менее четверти.

На углу, где была аптека Бобылева, дом бывш. Желубовского, 2-х 
этажное здание, была гостинница— номера для приезжающих.
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Здесь-ж е на площади и прилегающих проулках была масса постоя
лых дворов.

До 1840 года церковь на площади была деревянная, построенная в 
1788 году. Это была уже вторая церковь на этом месте. Первая-же была 
построена в 1699 году. Документы об этом говорят следующее-' „[7207 г.] 
февраля в 7 день, по указу свят. патриарха велено новопостроенной 
церкви Воскресения Христова да пределе Архистратига Михаила, которую 
построил боярин Василий Федорович Нарышкин в Саранском уезде в вотчи
не своей, в селе Воскресенском, Труево тож, на попа с причетники дани 
положить вновь с дворов: попова, дьячкова, Пономарева, просвирницина,
с 15 крестьянских, 5 бобыльских, да по памяти из Приказа Казанского 
дворца, какова прислана в 205 г. февраля в 11 день, за приписью дьяка 
Артемия Волкова, которую к той церкви поступился боярин Василий 
Федорович в селе Воскресенском, с.пашни с 15 чети в поле, а дву пото- 
жу-ж, сенных покосов с 15 копен,— 23 алтына, заезда гривна, и по тому ок
ладу данныя деньги велено и м а т ь с 207 г. и внесть в приходную книгу 
[Патр. Приказ кн. 171 и 580]“.

Таким образом первая церковь была построена в конце X V II столетия, 
в самом начале основания с. Воскресенского, Труево-тож. Впоследствии 
его стали называть, по фамилии основателя с. Нарышкино.

Не безынтересные данные из документоз Московского архива мини
стерства юстиции, касающиеся с. Воскресенского (В. и Г. Холмогоровы): 
„207 г. февраля в 8 день, по благ, грамоте, даны антиминсы в Саранский 
уезд, в село Воскресенское, Труево тож в церковь Божия во имя Обновле
ния храма Воскресения Христова, да в предел Архистратига Михаила попу 
Максиму Степанову [П. пр. кн. 138 и 166].

1710 г. церковь Воскресения Христова да в приделе А рхистратига Михаи
ла, что было в вотчине боярина Василия Федоровича Нарышкина, в селе В о с
кресенском, Труево тож, дани 23 алтына, заезда гривна (кн. 177, л. 595 об).

1720 г. сентября в 12 день дана перехожая память, по приходской за- 
ручной челобитной и по допросным речам, Саранского уезда вотчины столь
ника Григория Ф едорова сына Грибоедова села Спасского, Грибоедово 
тож, церкви Всемилостивого Спаса попу Кириллу Никифорову в Пензен
ской уезд в село Воскресенское, Труево тож, к церкви Воскресения Хри
стова на место умершего попа Ивана Силина, пошлин 8 ал. 2 ден. (П. Пр. 
кн. 220, л. 141).

1721 г. августа в 12 день запечатан указ на Пензу старосте поповско
му архангельскому попу Василью Иванову, по челобитью Пензенскому уезду 
села Воскресенскаго, Труево тож, ясашных крестьян сотцкаго Федора Ива
нова, старосты Семена Никитина с товарищи, велено того села крестьян 
допросить порознь: Попу Кириллу о перехожей что быть ему в том селе на 
место умершаго попа Ивана Силина дали-ль и впредь им у той церкви 
быть годен-ли, также и новопоставленному попу Петру о поповстве заруч- 
чную челобитную дали-ль и впредь он им годен ли и о том у них взять 
скаски за руками прислать к М оскве; пошлин рубль (П. Пр. к 255, л. 34 о б .) .“

Из вышеприведенных документов мы видим, что в 1720 г. с. Воскре
сенское уже находится во владении помещика Грибоедова и перешло 
в Пензенский уезд.

Затем интересны отношения между духовенством и населением,— наз
начая священника, высшая власть не переставала наблюдать за ним и спра
шивать прихожан „годен-ли?“.

Вторая церковь была построена на Старо-Никольской площади в 1732 г. 
и она была одно время самой старой церковью в городе. Документ об основа
нии ее говорит следующее: „1732 г. июля в 13 день запечатан указ о строении 
церкви, по челобитью Пензенскаго уезда, Узинскаго стану дворцоваго села 
Воскресенскаго, Труево тож, сотскаго Терентия Фомина с товарищи, велено 
против их челобитья в оном селе Воскресенском, Труево тож, при насто
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ящей церкви, на том-же погосте, для зимняго времени построить вновь 
теплую церковь Николая Чудотворца. Пошлин 3  ал. 2 ден. нужнейших 1 четь 
взято (п. пр. кн. 347, л. 25 о б .) .“

Старая, деревянная Никольская церковь в 1912 году была продана на 
слом в деревню Козляковку, где стоит и до сих пор. Часть икон из ста
рого иконостаса оставлена здесь в новой церкви, а часть продана вместе 
с церковью.

В мае месяце 1839 года в г. Кузнецке был большой пожар, которым 
истреблена Воскресенская церковь (деревянная), дом, в котором помещались 
все присутственные места, дом почтовой конторы и духовного правления, 
старообрядческая часовня, все лавки и свыше 600 обывательских домов. 
Бедствие было огромное, ни раньше, ни позднее Кузнецк такого бедствия 
не переживал.

Предполагались поджоги, в связи с этим много народу было аресто
вано и к ним были допущены большие жестокости.

И. К Л Е С Т О В .

ИСТОЧНИКИ:
Бр. Холм огоровы : М атериалы  по истории С аратовского края.
Герак л и тов А . А . И стория С аратовского края.
Смирнов А. М атериалы  для истории г. К узн ецка.
Хвощ ев А . Очерки по истории П ензенского края.

---- ---------------------
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Прошлое Кузнецка.

По рассказу старожила Александра Тимофеевича Непоклоннова,— ему 
сейчас 98 лет. „Мне рассказывал покойный отец, а ему было 87 лет, так на 
месте Кузнецка было село Нарышкино, которое начиналось от Песчанки и 
двигалось вниз по реке. Между Песчанкой и Воскресенской церковью была 
часовенка, а уже потом выстроили Никольскую церковь. *)

„После постройкиВоскресенской церкви, здесь образовался базар“. К о
жевенные заводы были немного ниже Маров, а затем их перенесли еще ниже, 
где они находятся до последнего времени". Пониже больницы, ближе к ба
зару,— был винокуренный завод, [кожевенные заводы были перенесены веро
ятно до плана 1820 года , так как на этом плане кожевники указаны уже на 
настоящих местах].

„Впоследствии хотели кожевенные заводы перенести еще ниже (очевид
но были жалобы граждан на загрязнение воды), но план 1820 г. подписан
ный государем нам помог, ни исправник, ни сам губернатор ничего не могли 
сделать, места наши были обозначены на плане".

„Когда кожевники переселялись на новые места, то к ним начали сели
ться строгаля**) и рабочие, и таким образом город передвинулся вниз.

В начале была одна улица, а кругом было пустопорожнее место,—  
болото, лес— елхи. Впоследствии пониже этой улицы образовалась вторая ули
ца, и они начали называться Верхняя улица и Нижняя и уже потом Верхняя 
улица стала называться Большой, (ныне Рабочая), а Нижняя Заводской.

В 1840 году в Кузнецке случился большой пожар. Воскресенская церковь 
сгорела, но базар всетаки оставался еще долго на Вознесенской площади, а 
также распространился вдоль по оврагу. По правую сторону разместились мяс
ные лавки и рыбные, а по левую, „горянские товары" (щепные), лесной то
вар, колеса, сани, телеги.

Кузниц в старину было больше 50, отец же говорит, что кузниц рань
ше было немного.

Дума Городская была где сейчас Типография, а дом с колоннами,-бывш. 
Городская Управа, принадлежал купцу Петру Сергеевичу Симбирину, быв
шему много лет городским головой. Он занимал весь дом.

Симбирин был старичек маленького роста, очень горячий и иногда вы
гонял посетителей с верхнего этажа в „тычки" и они по лестнице летели 
кувырком.

*) По его рассказу выходит, что ВоскресеЕская церковь построена позднее Никольской, по документы 
говорят другое.

Воскресенская церковь, деревянная построена в 1699 года, а на постройку Никольской церкви ука& 
был дан в 1732 году на 33 года позднее.

**) „Строгаля" рабочие специалисты по строганию иездры с кожи. Занятие это переходит из рода в ,род.
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У Симбирина была винная лавочка по этому-же порядку где был дом, 
— в ней торговали виноградными винами и разными наливками.

Сын Симбирина продал дом Городской Управе, а сам уехал в другой 
город.

Откуда произошло название „Мары“ не знает. Шел Пугач, тогда на Ма
рах устроили вешалки, убивали некоторых людей, вешали, губили людей, 
убивали помещиков и дворян.

Впоследствии базар перевели на Соборную площадь, Вознесенская пло- 
. щадь стала тесновата.

Мы с братом грамоте учились у пономаря— псаломщика, школ было ма
ло, школы были больше частные.

„Уездное училище уже было и помещалось в деревянном доме на собор
ной площади, а приходское училище было на углу против дома Носкова. Впос
ледствии уездное училище перевели в дом бывш::й купца Бегишева (сейчас 
Партшкола). В старом же здании помещалось Воинское Присутствие, а 
затем, за последнее время, отделение женской гимназии.

В первый год революции здесь была открыта коммунальная столярная 
мастерская, но она в скором времени сгорела, только остался дом бывшего 
приходского училища. Года два тому назад и этот дом был разобран и вме
сто его построен частный дом.

Дом б. Боброва построен Городничим Корольковым. На другой стороне 
площади, как раз напротив к вокзалу, был деревянный дом тоже с колоннами, 
Гаврилы Максимовича Патрикеева, он потом сгорел. Посреди площади, где 
теперь белый бак, ставился эшафот.

Эшафот возвышался над уровнем земли на 5 ступеней и был разборный. 
После наказания его убирали.

Наказание было за поджоги, за грабежи, за убийство людей. Для наказа
ния осужденных привозили на особой телеге. До этого было публиковано 
по всему уезду-' тогда-то будет наказание за такие-то важные дела. Наказывал 
палач плетьми. Плети были о 3,4 и даже о 6 хвостах (ремни), хвосты бы
ли длиною до 1 аршина. Наказание плетьми было разделено по статьям за
кона: 10, 15, 20 ударов, иногда засекали до смерти. Осужденного клали на 
колоду (называлась кобыла), руки привязывали ремнями, а ноги, вытягивали. 
Начальство вычитывало какое ему наказание и палач начинал бить. Наказу
емые кричали— невозможно кричали,— нельзя было слушать без слез. Народ 
жалел несчастных, почти все плакали. Наказание производилось нескольким 
осужденным в один и тот же день: одного снимут, кладут другого, третьего. 
После наказания клали клейма на щеках и на лбу и натирали их порохом, что
бы по заживлении буквы были видны яснее. Головы стригли только на по
ловину, со лба до затылка.

„Тюрьма, как я запомню, была все на том же месте и не перестраива
лась, а только делали к ней добавления в постройках.

„В белом доме на базаре где одно время находилась мастерская „Кол
лектива безработных металлистов'1 было в мое время казначейство.

Ильинскую церковь перестроил Алексей Родионович Башкиров.
Часовня на бывшей ярмарке (ныне церковь) существует очень давно. 

Брат мой Егор Тимофеевич перестроил ее всю заново.
Водопровод устроили не очень давно, лет 50 (52) тому назад. Большую 

помощь по проведению водопровода оказал местный помещик и гласный 
Городской Думы Петр Павлович Галицкий, он пожертвовал на водопровод 
70 тысяч рублей серебром.

Воду взяли в имении Батарчуковых „на горе“ бесплатно, с условием, 
чтобы к ним в дом был проведен водопровод, что и было выполнено, хотя 
у других граждан водопровода на дому ни у кого не было. Работы произво
дил водопроводчик Райцев, вода была пущена по деревянным трубам в осо
бые бассейны, которые были разбросаны по городу в количестве около 10 
штук. Воду из бассейнов черпали ведрами. Вода отпускалась бесплатно.
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Д о водопровода воду брали из часовни (за рекой) и из реки. Кроме 
того были колодцы на дворах и среди улиц.

Кожевенные заводы были и тогда, когда было еще с. Нарышкино.
Кожевники в мое время были: Непоклоновы, Патрикеев Вас. В а с .,

Антоновы два брата, Кошкодаев, Шлейниковы, Макаричев Григорий Михай
лович по Верхней улице. Работали больше сами, но также и нанимали.

Местного сырья была „препорция“ небольшая, только для потребностей 
города. Сырье доставляли из Уральска, Казани, Буинска, Оренбурга, С а
ратова.

Гуртовщики пригоняли скот из Нижнего и Троицка. Из под Саратова 
и южнее,— сырье считалось лучшего качества, скотина крупная. Местное-же 
сырье похуже, собирали его по селам и привозили в город тарханы (скуп
щики занимающиеся перепродажей). Работали хлебную кожу и полувал (т.е. 
мостовье для личного товара и полувал,—  подошвенный товар). Качество 
выделанного товара в то время считалось хорошим.

Кожевенных заводов было около десяти.
Кустарей кожевников было не много они работали поднаряд— овчину 

(поднаряд— подкладка под головки сапога).
В  Саратове и Арзамасе тоже были заводчики, как и здесь. В Саратове 

в мое время были большие кожевенные заводы. Местный рынок потреблял 
6— 7 часть товара.

Кожевенный товар отправляли в Луганск, в Ростов на Дону, Харьков* 
Новочеркасск, Полтаву, на лошадях, возили к ярмарке возов по 10 по 20 
от каждого хозяина.

Обратно приезжали пустые, только один раз я привез тысячу пудов 
сахара из Ростова.

Старый вок зал.

Кроме хозяев-заводчиков кожевенный товар отправляли и скупщики. Был 
скупщик Посельский, он скупал кожь у заводчиков и отправлял на юг— в 
Полтаву и другие города, до 6 .000  штук за раз.
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Заказы  на кожевенный товар были редки, но все же были и в таком 
случае заказчику одолжали вперед денег (давали задаток).

Овчинных заводов было около 4— 5.
Клееваренное производство появилось потом, —  приехали три брата с 

верхов из Нижегородской губ.— Самышкины и начали варить клей, а до них 
материал (мездру) сваливали под гору. Кроме Самышкиных клей варил Жи
тков из Вадиводска (?).

С  проведением железной дороги кожевенное производство стало разви
ваться лучше, подвоз сырья и отправка товаров удобнее."

И. К Л Е С Т О В .
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Садик на Марах.

Марами называется возвышенность, находящаяся почти в самом центре 
города. Геологические изыскания показали, что возвышение это не есть ис
кусственная насыпь, почва и вся толща Маров вполне соответствует наслое
нию материка, находящегося на правом берегу р. Труева. Предполагается, 
что когда то, в очень давние времена р. Труев шла на уровне Маров и юж
нее их, а затем очевидно встретила здесь какое то препятствие и обходным 
движением на север, оставила этот кусок почвы нетронутым, тогда как вся 
окружающая Мары почва давно смыта и унесена рекой .

Историческое прошлое Маров таково: во время Пугачева, когда в К уз
нецке был один из его отрядов, на Марах вешали дворян и местных имени
тых людей города, здесь же они были и похоронены; не отсюда-ли произошло 
и название „Мары“.

Да, лет 20 тому назад, Мары представляли из себя печальное зрелище, 
на них не было ни одного деревца и только торчала на самом верху низень
кая пожарная будка. Со стороны ул. Ленина обыватели брали из горы пе
сок и глину, а на самой горе бутовый камень, вследствии чего вся поверхность 
Маров была покрыта ямами. Но вот по России прошла полоса организации 
праздников древонасаждения.

Устройство этих праздников не миновало и г. Кузнецк.
Комиссия по организации праздников древонасаждения 25 марта 1911 г. 

постановила ходатайствовать перед Городским Управлением об отводе в рас
поряжение реального училища свободного участка земли для устройства на 
нем школьного сада. Городская Дума отвела место для посадки на Старо- 
Никольской площади, и не приняла на себя никаких расходов ни по устрой
ству изгороди, ни по окараулизанию.

Место это оказалось крайне неудобным, так как далеко отстоит от 
училища и очень мало.

Ввиду этого администрация училища обратилась в Думу с новым хо
датайством о предоставлении для посадки деревьев „Маров“, с площадью 
около одной десятины. Дума уважила просьбу училища и кроме того отпу
стила необходимое количество столбов для изгороди вокруг места, отведен
ного под посадку деревьев.

Место это однако, как я говорил выше, имело крупный недостаток: 
Мары были покрыты ямами от выемки бутового камня.

В 1911 г. в Кузнецком уезде, по случаю недорода хлебов, работало По
печительство о трудовой помощи и вот к нему-то и обратилось училище за 
помощью в столь полезном деле. Попечительство охотно приняло это пред
ложение и осенью же 1 9 1 1 г . на Марах начаты были подготовительные работы 
по приведению Маров в пригодный для насаждения деревьев вид: произ
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ведена нивеллировка местности, срыты бугры, засыпаны углубления, намече
ны будущие аллеи и площадки. Работы эти продолжались и весной 1912 
года и закончились устроийством красивой изгороди, опоясавшей Мары.

Была организована комиссия по проведению дня праздника древонасаж
дения, в которую были приглашены местные лесничие, а также специалист 
лесовод, работающий в уезде по организации общественных работ.

Было прочитано для учащихся реального училища и женской гимназии 
несколько лекций на тему: „Дерево и его значение в жизни природы и че
ловека". Кроме того учащиеся были ознакомлены со способом посадки де
ревьев.

Посадочный материал всевозможных пород был выписан йз питомников 
Засурского Пензенской губ. и Камышинского лесничеств.

Праздник древонасаждения состоялся 22 апреля. День был ясный теп
лый. Учащиеся реального училища и женской гимназии, а также высшего 
начального и ремесленного училищ, выстроились около здания училища и 
под звуки училищного духового оркестра направились к месту посадки. 
Здесь учащиеся разсыпались по всем Марам и работа закипела. Посадочный 
материал был приготовлен заранее, а также приготовлена была вода для по
ливки. Около каждого деревца был колышек, на котором можно было напи
сать свою фамилию, чтобы потом не смешать посадку с другой, при даль
нейшем уходе за деревом. Работа продолжалась около трех часов. После 
окончания работы дети получили пакеты с лакомством, на пакетах была 
надпись: „Праздник древонасаждения 22 апреля 1912 года учеников реаль
ного училища и учениц женской гимназии'1.

После этого учащиеся были отпущены по домам.
Всего учащимися всех 4-х школ было посажено 16000 деревьев.
На следующий год,— 23 апреля был устроен второй праздник древона

саждения, были засажены оставшиеся незасаженными площадки на Марах, а 
также были подсажены деревца на месте погибших саженцев.

Учащиеся, особенно младших классов, очень усердно поливали свои 
посадки и всячески за ними ухаживали, результатом чего, мы, по прошествии 
15 лет видим на этом прежнем п у с т ы р е ,  прекрасный тенистый садик.

Предголагалось засадить все улицы Кузнецка деревьями в виде бульва
ров, а также засадить деревьями кругом и базарную площадь, ныне пло
щадь Карла Маркса, но империалистическая война заставила надолго отло
жить это прекрасное начинание. Сейчас это дело возможно осуществить, но 
необходимо предварительно заготовить загородки для деревьев, от домашних 
животных— коз и коров. Для учащихся живой пример— это Мары, засажен
ные детьми.

И. К Л Е С Т О В .
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Планы города Кузнецка.

При Музее местного края имеется два плана г. Кузнецка: 1, Геометри
ческий специальный план Саратовской губернии города Кузнецка [копия].
Т екст заглавия плана смотри ниже. На этом плане нанесен не только г. Ку
знецк того времени, но все угодья, которые были нарезаны жителям по ме
жеванию 1794 года. Масштаб 100 саж. в англ. дюйме.

2 ., План г. Кузнецка 1820 года. Масштаб 50 саж в англ. дюйме.
План этот был изготовлен как проэкт расположения города и послан в 

свое время на утверждение царя.
На плане, в левом верхнем углу, рукою царя Александра I написано 

„Быть по сему Александр'*. В Царском селе июля 1820 года.
О ба плана до революции висели на стене зала Городской Думы, пос

ледний план был в особом почете, как имеющий собственноручную подпись 
царя, он был заключен в раму под стеклом.

Во время Революции, при переходах учреждений из одного помещения 
в другое, планы эти исчезли вместе с рамами и стеклами и только по ис
течении двух лет были найдены пишущим эти строки, один в совершенном 
забросе, а другой в учреждении, ничего общего с коммунальным отделением 
не имеющем.

План 1820 года снова заключен в раму и помещен под стекло.
Настоящее расположение города сделано по плану 1820 года и если 

сравнить этот план с планом города 1794 г., то ясно видно, что конфигура
ция улиц в этих планах не сходится, следствием чего были передвижки не 
только строений, но и целых владений и улиц. В результате в Кузнецке 
бывают довольно часто провалы посреди улиц, напр, был провал по Рабочей 
улице, на Советской площади. При обследовании, провал на Рабочей улице 
оказался старым погребом, который когда то был засыпан мусором. В нас- 
стоящее время доски потолка подгнили и обрушились, вследствие чего об
разовался провал. С этим провалом создалась целая легенда, что из него 
идет подземный ход куда то далеко, заложен он железными дверями. Что 
там были какие-то склады и т. д. Легенда эта в свое время была рассеяна 
заметкой в местной газете автора настоящей статьи.

Надпись на плане 1794 года следующая:
„Геометрический специальный план Саратовской губернии города 

Кузнецка.
С городскою выгонною землею нарезанную в д в у в е р с т н у ю  

пропорцию владения того города купцов и мещан и разного сословия в том 
городе обитающих. Межевание учиненного в прошлом 1794 году кошными зе 
млемерами порутчиками Гаврилою Игнатьевым и Уваром Пенкиным и вновь 
поверена в 1798 и 1799 годах старшим землемером Коллежским Ассесором
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Федором Мальцевым и по решению Правительствующего Сената межевого 
Департамента межа утверждена в 1815 г. ноября 15 дня старшим землемером 
надворным советником Денисом Тихменевым, а внутри того владения обме
жеванного от всех смежных владений межею по нынешней мере и по исчис
лению земли состоит: № 1 под выгоном удобной степи тысяча шестьсот 
сорок десятин д в е  т ы с я ч и  сорок сажен. Л еса дровяного тысяча 
двести семьдесят одна десятина. Под поселением города четыреста девяносто 
одна десятина тысяча сто восемьдесят одна сажень. Под церквами и кладби
щем семь сот двенадцать сажен. Под большими дорогами, по которым бывает 
прогон скота, восемьдесят девять десятин, тысяча двести сажен. Под просе
лочными дорогами двенадцать десятин шестьсот сажен. Под полуречкою, 
речкою, урочищами, прудами, заливами, истоками двадцать две десятины. 
Под песчаным местом с т о  т р и д ц а т ь  десятин тысяча девятьсот во
семнадцать сажен. А  всего во всей окружной меже три тысячи шестьсот 
пятьдесят восемь десятин, пятьсот пятьдесят одна сажень, а за исключе
нием неудобных мест осталось одной удобной земли три тысячи четыреста 
три десятины девять сот двадцать одна сажень. В оном городе по послед
ней пятой ревизии сказкам состоит купцов восемьсот девяносто одна душа, 
мещан и цеховых тысяча пятьсот двадцать восемь душ. № 2 К городу Ку
знецку нарезанной земли по силе дополнительной к общей межевой инструк
ции 25-й статьи во вторую пропорцию в первом месте для пастьбы скота в 
том городе содержимого и прогоняемого из других мест во внутрь России. 
По исчислению земли состоит под выгоном удобной степи тысяча девятьсот 
десятин тысяча двести тридцать шесть сажен. Л еса дровяного сто трид
цать десятин тысяча двести тридцать четыре сажени. Под большими доро
гами шестьдесят одна десятина тысяча сажен. Под проселочными дорогами 
шесть десятин восемьсот восемьдесят пять сажен. Под песчаными местами 
сорок десятин тысяча пятьсот шесть сажен. Под полуречкою, полупрудами, 
оврагами и крутостию гор пять десятин восемьсот девять сажен. А  всего 
во всей окружной меже две тысячи сто сорок четыре десятины, тысяча восемь 
сот семьдесят сажен, а за исключением неудобных мест осталось одной удоб
ной земли две тысячи тридцать одна десятина семьдесят сажен. № 3. К го
роду Кузнецку нарезанной земли по силе исполнительной к общей меже
вой инструкции 25 статьи во вторую пропорцию во втором месте для пасть
бы скота в том городе промышленниками содержимого и прогоняемого из 
других мест во внутрь России. По исчислению земли состоит под выгоном 
удобной степи сто двадцать десятин двести семьдесят три сажени. Л еса дро
вяного семьсот шестьдесят десятин тысяча семьсот девяносто семь саж. 
Под проселочными дорогами ч е т ы р е  десятины сто тридцать шесть 
сажен. Под течением полуоврага и оврагом девятьсот семьдесят шесть сажен. 
Всего во всей окружной меже восемьсот восемьдесят пять десятин семьсот 
восемьдесят две сажени, а за исчислением неудобных мест осталось одной 
удобной земли восемьсот восемьдесят десятин две тысячи семьдесят сажен. 
Итого в трех местах удобной и неудобной земли шесть тысяч ш естьсот во
семьдесят восемь десятин восемьсот три сажени“.

И. К Л ЕС ТО В.
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Копия с поступного письма.

Копия с „поступного письма'1, выданного Кузнецким мещанином Ми
хаилом Борисовым— кузнецкому же мещанину Фролу Л азареву Чубарову от 
25 февраля 1816 г. Копия снята с подлинного письма, любезно предостав
ленного для снятия копии Петром Андреевичем Лазаревым— Чубаровым.

Копия.

1816 года февраля 25 дня, я нижеподписавшийся 
Саратовской губернии Кузнецкий мещанин Михайла Бо
рисов дал сие поступное письмо кузнецкому же меща
нину Ф ролу Лазыреву —  Чубарову в том, что продал я 
Борисов ему Чубарову собственный свой деревянного 
строения дом со всем в нем хоромным строением и уса
дебною землею состоящей здесь в городе Кузнецке в 
приходе церкви воскресения христова в улице назы вае
мой вновь выстроенной заводской возле соседей идучи 
вооной поправою мещанина Ермолая Хлебникова. А  по 
левою стороне мещанина-ж Николая Щипанова ценою за пять сот рублей 
которыя же при написании сего мною Борисовым от него Чубарова полу
чены все сполна, оной-же проданной мой ему Чубарову прежде сего иному 
никому непродан и незаложен и невкакия крепости неукреплен а буде кто 
вооной дом из родственников или из свойственников будут вступаться то 
мне Борисову ево Чубарова от тех вступщиков очищать и до убытков не 
доводить авслучае пожелает он Чубаров совершить своим коштом от кре
постной Дел купчую то и кооной руку приложить неотрекусь в чем даю и 
подписуюсь сие поступное письмо писал и вместо вышеписанного мещанина 
Михайлы Борисова занеумением ево грамоте по самоличной прозбе руку при
ложил кузнецкай мещанин Василий плотонов Добряков.

1816 года февраля 25-го дни Сие поступное письмо Саратовской гу
бернии у кузнецкого Публичного Натариуса Павла Дьяконова явлено; для 
чего ив книгу подлинником под № тридцать вторым записано; Публичный 
Нотариус Дьяконов.

С подлинным верно:
переписывал И. К Л ЕС ТО В.

Бумага гербовая 1814 года с водяными знаками.



Город Кузнецк и его кустарная промышленность.

Город Кузнецк по многочисленности и разнообразию имеющихся в нем 
кустарных промыслов и ремесл естественно представляет собою довольно 
заметный пункт в этом отношении, не только в Саратовской губернии, но и 
во всей Республике Советов, а потому его значение как центра мелкой про
мышленности, подчеркивалось в изданиях кооперативных организаций и в
изданиях покойных земств. Не даром также ему уделено внимание и в со
лидных трудах Г. П. Петрова— „Промысловая Кооперация и Кустарь“ изд. 
1917 г. а также в тр.удах по обследованию мелкой промышленности А. А.
Рыбникова изд. 1922 года. ’

Город Кузнецк,удовлетворяя полноЬтью местную потребность, уделял 
не мало своих изделий для окраин страны, включительно до Сибири и в 
то же время являлся всегда довольно не мелким поставщиком своей продук
ции, даже для государственных надобностей .

Как в сильной зависимости от естественных условий местности разви
вается местное народное хозяйство, так в зависимости от таких условий и в 
полном соответствии с ними построились и живут кустарные промыслы в 
Кузнецке.

Этими условиями были и есть: 1) неземледельческий состав кустарей, 
так что их хозяйство обслуживается промыслами и ремеслами до 100 проц., 
2) в области заготовки сырья, полуфабрикатов и сбыта продуктов труда ку
стари находятся в благоприятных условиях, 3) незамысловатость хозяйст
венных орудий, приборов и вообще обстановки служит огромным преимуще
ством при организации того или иного вида производства, изготовляемые 
предметы производства пользуются массовым спросом, являясь настоятельно 
необходимым, как в городском, так и в сельском обиходе, 5) замена человека 
целиком машиной едва ли здесь может иметь место в большинстве промыслов, 
именно кустарных форм. Те же самые условия, можно сказать, гарантируют 
жизнеспособность кузнецких промыслов и на будущее время.

В городе насчитывается до 11 тысяч кустарей, что составляет 35 проц. 
общего количества городского населения Здесь имеются следующие произ
водства: сапожное, с числом кустарей до 2 .500 чел., туфельное 2 .000 чел., 
овчинно-дубильное 1 .000 чел., кожевенное 800 чел., рукавичное 500 челов., 
сито-решетное 205 чел., по обработке металла (кузнечное] 300 чел., гребне
вое 250 чел., бондарное 150 чел., шорное 20 чел., мыловаренное до 50 чел., 
канатно-веревочное 300 чел., хомутанное 60 чел., гончарное 30 чел., щеточ
ное 20 чел. колесно-экипажное до 45 чел. и кроме того ряд мелких произ
водств не поддающихся учету, как например: жестянников, подкладочников, 
веретенников и проч.
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Все промыслы носят исключительно местный характер,— не отхожие и, 
вместе с тем, в большинстве своем, не сезонные, чем подтверждается то, 
что кустари— элемент не чисто земледельческий. Не подлежит сомнению, 
что появление здесь промыслов и их акклиматизация произошли не сразу, а 
в связи с расширением города и увеличением его населения и, главным об
разом, как говорят местные старожилы, с 1812 года. Самым старым занятием 
здешних кустарей является кузнечное, которое связано еще с именем села 
Нарышкина— Воскресенское тож, бывшего на месте Кузнецка.

Центр села находился на Вознес, площади вблизи центра; вдоль реки 
Труева был и теперь есть район кузниц, которых насчитывалось до 600, с 
числом горнов до 1.000, а в них работало по меньшей мере 2 .000  кустарей. 
По рассказам, это был как бы самостоятельный центр, сосредоточивающий на 
себ е  внимание не только окружающей местности, но и довольно отдаленных. 
Вблизи него находился и рынок, где еще недавно оставалось по инерции не
сколько магазинов и лавочек. Теперь как торговый пункт это место не сущ е
ствует, но известно всем под именем „старого базара*1. Армия кузнецов, 
вооруженная 2-мя тысячами молотов, не зная достаточного отдыха даже в 
праздничные дни, с 2-х часов ночи и до вечерних сумерек, оглашала окрест
ности мощным стуком своих орудий и только по базарным дням старшие из 
них выходили для сбыта своих произведений приезжавшему населению. Н е
редко здесь-же совершались сделки по приобретению сырья и сбыту пред
метов производства, путем обмена или купли и продажи. На стародавнее 
происхождение металло-обрабатывающего промысла указывают и его много
численные виды и специальности, распространившиеся без сомнения в тече
нии длительного процесса общего развития промысла путем приспособляе
мости к условиям и требованиям района. Так здесь выделываются: лопаты, 
топоры, вилы, грабли, замки, удила, седелки, путы, цепи и специально замки 
для пут, подвои, сошники, лемеха, ножи, косыри, тяпки, скобы, крючки, вин
ты, гайки, оси, втулки, поддоски, подковы и проч. проч. предметы, которые 
трудно перечислить и которые изготовляются отдельными мастерскими или 
группами мастерских, так что ни одна из них не может об'единять в себе 
выработки столь разнородных предметов. С  историей и названием этого 
промысла связано и название образовавшегося здесь города в 1780 году.

Одним из старых промыслов является так-же производство гребней. 
Признаком его давнишнего происхождения и полной оседлости служит то, что 
он так-же как и кузнечный,— сосредоточивается в отдельном районе, так на
зываемом „Песчанка" и имеет там почти сплошное распространение, каковое 
обстоятельство подтверждается старожилами. Причина к его развитию, кро
ме общих вышеназванных причин, служило наличие вблизи лесов, которые 
и до сих пор продолжают питать как кузнечный промысел древесным углем, 
так и последний промысел лесным материалом (клен, береза,), а соседний 
Городищенский уезд Пензенской губернии снабжает кустарей и полуфабри
катом в виде досчечек, для изготовления прядильных гребней и гребенок, 
без которых не может пока обойтись крестьянская женщина. Ближайшим 
местом сбыта был названный рынок.

И з числа остальных кустарных производств, наиболее мощных, во з
никших гораздо позже, уже в эпоху города, следует отметить кожевенное и 
овчинно-дубильное. Причинами к развитию этих занятий служили главным об
разом : 1] сравнительная близость заволжских степей, изобиловавших скотом,
2) наличие в городе и уезде магометанского населения более склонного к 
сырьевым операциям и 3) притяжение местного рынка. Зд есь  мы видим, что 
в виду обширного привоза сырья появляется в городе, так называемый— 
„сырьянный ряд", вблизи которого главным образом сосредоточилась коже
венная промышленность, имеющая отражение и на названиях городских улиц 
как „Большая кожевенная" и „Малая кожевенная", заселенных, в абсолютном 
большинстве, кустарями-кожевниками и скорняками.

Последние два производства породили собою еще особые промыслы как 
например: сапожный, шорный, туфельный, хомутинный, рукавичный, которые
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пользуются материалом для своего производства исключительно от кожевен
ных и меховых мастерских, сбывая продукцию теми-же методами и больше 
всего через посредство своего рынка.

Наличие вообще в районе, а следовательно и на Кузнецком рынке пень
ки, вследствие возделывания во многих окрестных селениях конопли, способ
ствовало возникновению здесь ручного прядильно-веревочного ремесла, по
степенно перешедшего вследствие спроса волжского речного транспорта в 
канатно-веревочное и занимающее, в ряде прочих производств, довольно зна
чительное место. На более позднее его происхождение и постепенное рас
пространение указывает наибольшая разбросанность кустарей— прядильщи
ков по окраинам города.

Следует отметить также довольно мощное и живучее занятие сито-ре- 
шетное. Оно сложилось следующим образом: присутствие на рынке значи
тельного количества липового луба, а также большой приток сюда кожсырья, 
а следовательно и конского волоса, порождает ткачей сито-решетных поло
тен и изготовление половых щеток. В то же время присутствие на рынке 
обеечек для сит и решет, привозимых сюда из соседних уездов Пензенской 
и Симбирской губерний, дают повод к появлению кустарей, по изготовлению 
сит и решет, при наличии в городе своих полотенщиков как отдельного за
нятия.

В таком порядке постепенности возникали здесь в естественных для 
них условиях и остальные промыслы и ремесла, столь многочисленные по 
своим разновидностям.

В общей своей массе Кузнецкий кустарь представляет собою огромную 
силу, игравшую немаловажную роль как в прошлом мелкой индустрии 
страны, так тем более способную при настоящих условиях на широкое уча
стие в деле поднятия народного хозяйства.

Чтобы определить на сколько велика мощь армии Кузнецких кустарей, 
выражающаяся в результатах ее труда, достаточно указать на частичную вы
работку за 1919,20 и 21 годы хотя-бы по некоторым производствам. Так 
согласно сведений Саргубсоюза, журнал.,Голос Кооператора" № 1 от 7/XI—  
22 г. Кузнецкими кустарями за это время, только для кооперации, изготов
лено: кож разных 358 .181 , кожан, обуви 19.295, туфель 507.728, шорных из
делий 16.048, хомутин 167.908, рукавиц 141.987, овчин 1.047 .532 , веревок—  
43.678, а за 6 месяцев следующего 22 года одних металлических изделий 8316.

А  если принять во внимание работу, выполненную по заданию Совнар
хоза и друг, организаций, то продукция окажется колоссальной и все же не 
исчерпывающей всех видов производств, изобилующих в городе.

Но с течением времени, под давлением различных причин, происходило и 
постепенное изменение в численном составе кустарей в сторону их умень
шения. Прежде всего, как общее явление, торговый капитал в среде самих 
кустарей порождал кадр посредников, скупщиков, которые, скопивши капитал, 
совершенно оставили свое коренное занятие, превращаясь в свою очередь в 
торговцев или, нередко, переселялись на жительство в другие более круп
ные торгово промышленные центры, ища большей наживы. С  другой стороны 
тот же капитал отрицательно воздействуя на остальную более слабую часть 
кустарей, в смысле их культивирования совершенствования в технике и улуч
шения экономического быта, держал их в значительной зависимости и полной 
необеспеченности. Это последнее обстоятельство заставляло их заменять свою 
профессию другой, более обеспечивающей.

Особенно заметна убыль кустарей кузнечного ремела, где число их 
упало до 300 вместо 2000 чел. Здесь, вследствие наибольшей отдаленности 
кустарно-производственного центра от горных массивов, богатых металлом 
для переработки, все посреднические операции по снабжению производства 
сырым материалом, взял в свои руки частный капитал, а кустари сами не
посредственно, по своей материальной слабости, самоснабжаться им не имели 
возможности. Окружающий-же район, как источник, из которого они пита-
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лись исключительно ломом, утилизируя его в различных формах, постепенно 
выбирался и изсяк. Таким образом эксплоатация, проникшая сюда прежде 
всего, пользуясь безвыходным положением тружеников и гуляя на просторе, 
делала свое разрушающее дело и довела промысел, когда-то мощный, до та
кого состояния.

Без вмешательства представителей капитала не могли обойтись и ос
тальные промыслы, но там кустари в смысле обеспечения сырыми материа
лами и даже полуфабрикатами, находились всегда в благоприятных условиях, 
по наличию их, как на местном рынке, так и по близости, в окружающем 
районе и имея возможность приобретать их во всякое время, в любом коли
честве и без особых затрат. Вот почему, среди этих промыслов, посредники 
и скупщики, такого разгула, как в кузнечном промысле, не имели, изменения 
в численности кустарей здесь не так значительны, хотя конечно и были.

Не могли так же не отразиться на местном кустаре и события последу
ющих лет, как революция, гражданская война, разруха транспорта и в боль
шей степени голод, которые способствовали в значительной мере поредению 
рядов этих тружеников.

Революция указала всем трудящимся новые, лучшие, совершенные пути 
и формы благоустройства жизни. Однако наш кустарь в абсолютном боль
шинстве, вследствие своей духовной слепоты, безсознательности и косности, 
продолжает оставаться в той же житейской обстановке. Зараженный приме
рами прошлого, он мнит свое благополучие в индивидуальном хозяйстве, по
чему остается разрозненным, слабым, легко поддающимся соблазну и идущим 
навстречу удовлетворения скрытых, алчных аппетитов эксплоатирующих эле
ментов, которые еще не редки в обстановке „НЭП‘а“.

Наконец должен-же кустарь прозреть и осознать свое положение, дол
жен проявить мужество и сбросить с себя тяготеющее иго, должен увидеть 
наконец уже торный путь, ведущий его через коллективизм и обобществле
ние труда к экономическому возрождению. Этот путь для него— „коопера
ция".

Г. С О Л О В Ь Е В .
1924 г. декабря 20 дня г. Кузнецк.
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Александр Николаевич Радищев.

В 14 верстах от г. Кузнецка, в юго-западном направлении, раскинулось 
небольшое село Верхнее Аблязово. Село это получило название от поме
щика А блязова, который основал Верхнее и Нижнее Аблязово и владел 
в начале X IX  столетия в Кузнецком уезде 2717 десятинами земли. Село 
Верхнее А блязово расположено на небольшой речке Тютнярке.

В этом селе 20 августа 1749 г. родился первый русский республика
нец, первый русский бунтарь революционер Александр Николаевич Радищев.

Род Радищевых не отличался  знатностью. По преданию он ведет свое 
начало от татарского мурзы, вступившего в русское подданство при Иване 
Грозном. Достоверные известия о предках А. Н. Радищева не идут дальше 
его деда Афанасия Прокофьевича, который начал свою службу в потешных 
полках Петра J, а затем в царствование Анны Ивановны, служил в Мало
россии полковником Стародубского полка. По преданию А. Н. Радищев 
женился на дочери помещика Аблязова и получил Аблязово в приданое, но 
это только местное предание.

О б основании с. В. Аблязова имеются следующие документы в бывшем Мо
сковском архиве министерства ю стиции:1., „1707 г. апреля в день, Григорий 
Афанасьев, сын А блязов, в поданном в патриарший казенный приказ про
шении писал: „Новопостроенная у меня деревня в Саранском уезде, в уро
чищах на речке Тютнярке, а обещание у меня построить в этой деревне 
церковь во имя Преображения Господня с приделом, а в приделе церковь 
во имя Пресвятой Богородицы Казанские и просил дать благословенную 
грамоту на тое церковь лес рубить и из того лесу тое церковь строить, а 
о освящении тое церкви буду бить челом впредь*1.

2, 1735 г. марта 5 дня капитан Григорий Афанасьев А блязов в прошении 
поданном в синодский казен. приказ писал: „в Пензенской мое вотчине, в 
Узинском стану, в селе Преображенском, Аблязово тож, имеется св. церковь 
во имя Преображения Господня, да и в приделе Казанския Пресвят. Богоро
дицы деревянный, а ныне я по обещанию своему желаю построить в той 
своей вотчине, вместо той деревянной церкви, каменную церковь во имя 
Преображения Господня, за  пределе же Казанския Пресвят. Богородицы". 
Эти документы до некоторой степени подтверждают вышеприведенное пре
дание о переходе с. В. Аблязова к Радищевым.

В сборнике мы приводим снимок с дома, в котором родился и вырос 
А. Н. Радищев. Дом этот стоял рядом с ныне существующей церковью и 
соединялся с нею деревянной, крытой галлереей, которая вела в верхний 
придел церкви во имя Иоанна Воина; отсюда же можно было пройти и на 
хоры главного придела, чтобы не стоять вместе с крестьянами.

В настоящее время, к сожалению, этого дома не существует. Послед
ней в этом доме жила дальняя родственница А. Н. Радищева Софья С те
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пановна Гавриленко (урожденная Радищева) с детьми. Дом и имение были 
заложены полковнику Имеретинского полка Кузнецову и в свое время не 
выкуплены.

Л ет 30 тому назад Кузнецов продал дом крестьянам на слом за 
300— 400 рублей серебром, а последние разобрали его на кирпичи, которые 
пошли на печки.

Не сделано было в свое время к сожалению и обмеров дома, но судя 
по архитектуре надо полагать, что дом был построен тогда-же к о гд а  была 
построена и церковь, т.-е. в 1736 году.

В клировых ведомостях значится, что церковь построена тщанием 
капитана Григория Афанасьевича Радищева, в 1725 году, но это конечно 
ошибка, Г. А  не Радищев, а Аблязов и церковь построена не в .1725, а в 1736 г ., 
как о том гласит третий документ. Сведения в клировых ведомостях возможно 
были искажены во время переписки их из года в год разными малограмот
ными лицами, а фамилия, возможно была изменена нарочно, в угоду вла
дельцам потомкам знаменитой фамилии, здравствующим в то время.

Отец Радищева, Николай Афанасьевич, был помещиком среднего до
статка; он был по тому времени, хорошо образованным человеком, знал ино
странные языки, много читал и с любовью занимался сельским хозяйством.

К своим крестьянам он относился по человечески и за это был иск
ренно любим крестьянами, так что когда разразился Пугачевский бунт, он 
спрятался со старшими детьми в лесу, а младших детей отдал на руки 
крестьянам, и никто из крестьян не выдал его. Относительно возраста 
А. Ч  Радищева во время Пугачевского бунта есть несоответствие, так
Н. Ащ еш ов пишет: „Одно из первых неизгладимых впечатлений детства 
Радищева был Пугачевский бунт, когда ему вместе с отцом пришлось скры
ваться в лесу от расправы повстанцев". А. Н. во время Пугачевского бун
та ,— в 1774 году был вовсе не дитя, а ему было уже 25 лет и прошло уже 
три года с тех пор, как он вернулся из за границы.
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Тут какая-то ошибка, вернее всего его в это время в Аблязове не 
было, если-же он был, то о „впечатлении детства" не может быть и речи. 
А . Н. Радищев раннее детство провел в доме своего отца, который был 
наполнен крепостными людьми и хотя Радищевы никогда не отличались 
жестокостью, тем не менее крепостничество накладывало руку на все и да
же самые лучшие из помещиков, с точки зрения современности, обращались 
с своими крестьянами весьма и весьма плохо. Все эти яркие впечатления 
раннего детства глубоко запали в сердце ребенка и во всю свою после
дующую многострадальную жизнь А. Н. не мог отделаться от мысли 
о помощи бесправному народу, и этот народ всегда стоял у него перед 
глазами.

А. Н. Радищев русской грамоте выучился по часослову и псалтырю. 
Когда ему было 6 лет, к нему был приставлен учитель француз, но выбор 
оказался неудачный: учитель, как потом узнали, был беглый солдат. Тогда 
отец решил отправить мальчика в Москву. Здесь он был помещен у родст
венника матери М. Ф  Аргамакова, человека умного и просвещенного. Он 
воспитывался вместе с детьми Аргамакова и брал уроки у профессоров 
университета. Затем  он поступил в Пажеский корпус— (военное училище 
для самых знатных и богатых)— в Петербург, но и тогда уже мысль о не 
правде русской жизни, о страданиях народа, о насилии властей,— не поки
дала его. Пажи, помимо занятий в корпусе, обязаны были еще дежурить 
во дворце, и здесь то юный Радищев прислуживая за столом, близко видел 
безумную роскошь, распущенные нравы и быт придворных, проводивших 
жизнь в праздности и пресмыкательстве перед царицей, что еще больше 
укрепило его в мысли о напрасных страданиях народа. В 1766 году, когда 
Радищеву было всего 17 лет, Екатерина, желая увеличить в России число 
образованных людей, отправила за границу в Лейпцигский университет 
двенадцать молодых люцей, в число коих попал и А. Н. Радищев.

По инструкции Екатерины русские студенты должны были обучаться 
латинскому, немецкому и французскому языкам, „моральной философии, ис
тории, а наипаче праву естественному и всенародному и несколько и рим
ской империи праву". Д ля нее важно было, чтобы студенты усвоили хорошо 
все то, чему наука учит относительно государства. Кроме обязательных 
предметов Радищев изучал по собственному желанию химию и медицину.

Жизнь за границей и приобщение к философским идеям того времени, 
произвели на русских студентов и в частности на Радищева, огромное впе
чатление. В се, что он раньше чувствовал неоформленно, теперь встало перед 
ним во весь рост. Философы учили: что люди родятся равными, что у них 
есть естественные, прирожденные неот'емлемые права (свобода слова, совести 
и т. д.), что государство образовалось путем общественного договора людей, 
которые свою природную неограниченную свободу ради общего блага огра
ничивают законами гражданскими; если законы не создают этого блага, а 
нарушают его, то граждане могут прибегнуть к самозащите. С течением 
времени философская мысль уже прямо переходила к отрицанию власти од
ного человека (царя), и необходимости народовластия.

Вот с какими мыслями возвращался Радищ еве ноябре 1771 года на ро
дину. Его охватывал восторг при мысли о той великой плодотворной работе, 
какая ему предстоит, он готов был пожертвовать всем, даже жизнью, „для 
пользы отечества".

Но холодом пахнуло дома на молодого республиканца. Пропасть между 
его идеалами и жизнью оказалась огромной.

Жизнь изо дня в день тяжелым гнетом ложилась на впечатлительную 
натуру смелогп и горячего Радищева.

Поступив вскоре на службу в сенат, он близко познакомился с „чер
ною неправдой11, царившей в тогдашних судах, среди начальствующих лиц и 
во всем укладе русской жизни. Язвы крепостного права на каждом шагу 
давали себя чувствовать острою болью. Но Радищев не падал духом и, по



мимо службы, много читал и писал книги, по прежнему увлекался наукой 
и много размышлял, как о человеческой жизни вообще, так и, в отдельности, 
о положении России, он хотел, чтобы родина начала жить по правде и со
вести. Между тем какой же мог быть разум и совесть, когда в России царил 
произвол самодержавия и помещиков; когда народ пребывал в темноте и 
рабстве. Против этих двух темных сил, т.-е. царского самодержавия и кре
постного права и выступил Радищев со своей книгой „Путешествие из Петер
бурга в М оскву", напечатанной в 1790 году самим Радищевым в количестве 
около 650 экземпляров. Через несколько месяцев после ее появления, он, по 
указу Екатерины, уже сидел в Петропавловской крепости и дело о нем было 
передано на рассмотрение начальника тайной полиции Ш ешковского, челове
ка жестокого и как его называли „кнутобойца“.

Что-же это была за книга, которой так испугалась Екатерина? А  было 
таки чего испугаться. „Я взглянул окрест меня,— душа моя страданиями че
ловеческими уязвлена стала", пишет в ней А  Н. Радищев.

Среди этих страданий, которых так много было на Руси, особенно вол
новала Радищева невзгода крестьянская. В его книге развертывается ужас
ное зрелище рабства; понурив голову, проходит перед нами, в бедности и: 
унижении, русский земледелец. Д ля себя ои пашет по воскресеньям, ночью 
и в праздники, потому что во все остальные дни недели отбывает тяжелую 
барщину для помещика, у которого „сто рук для одного рта“, между тем 
как у встретившегося Радищеву крестьянина— „две руки для семи ртов“.

Жестокий владелец крестьянских душ и тел помыкает своими рабами, 
совершенно не помня об их человеческом достоинстве. Закон крестьянина 
не защищает, с ним не считается: „крестьянин в законе мертв‘‘ говорит Ра
дищев. А  ведь „человек родится в мире равен во всем другому. Все одина
ковые имеем члены, все имеем разум и волю“. Крестьянин ничем не хуже 
дворянина, между тем судьба его в России плачевна, и сплошь да рядом его 
бьют, секут, издеваются над ним, бесчестят его жену и дочерей, продают 
его как вещь, и помещику совесть позволяет, ради выгоды, продать свою 
кормилицу, своего старого дядьку,— верного и самоотверженного слугу. На 
одном позорном аукционе (продажа с торгов) видел Радищев, как продавали 
с публичного торга недвижимое имущество некоего капитана—дом и при нем 
между прочим— „шесть душ мужского и женского полу“. Среди этих душ 
был 75 летний старик; опершись на дубинку, печально думал он, угадывал, 
кому на закате жизни отдаст его судьба, кто закроет ему старые глаза. 
„С  отцом господина своего, который теперь его продает, был он в Крым' 
ском походе; в одном сражении он раненого своего господина унес на пле
чах из строю. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. 
В младенчестве он спас его от утопления, бросясь за ним в реку, куда тот 
упал, переезжая на пароме",—с опасностью своей жизни спас его. В юно
ш естве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за  долги"...

Вольные люди, ни в чем не виноватые, в оковах, продаются, как скоты! 
И тот кто кормит и поит нас, кто поэтому должен бы быть особенно сча
стлив и свободен,— как раз он, русский пахарь, находится в путах крепостниче
ства. „Зем леделец"! восклицает Радищев— „кормилец нашей худобы, насыти- 
тель нашего голода! он дает нам здоровье, он жизнь нашу продолжает,— и 
однако он не имеет права распорядиться ни тем, что обрабатывает, ни тем, 
что производит. Разве ближайшее право на ниву не имеет тот, кто возде
лывает ее? Разве не тот должен владеть ею, кто в силах ее обрабатывать?"

Т ак Радищев задолго до наших времен учил, что земля должна при
надлежать земледельцу.

Не будет счастья в России, говорил наш сердечный писатель, до тех 
пор, пока не будет свободен и доволен крестьянин.

В одной избе Радищев пил кофе. Увидев сахар, месившая квашню хо
зяйка подослала к барину своего мальчика попросить кусочек „боярского 
кушанья". „Почему— боярское? сказал я ей, давая ребенку остаток моего
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сахару; разве и ты употреблять его не можешь?— Потому и боярское, что 
нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что не сами 
достают деньги.

Правда, что и бурмистр наш, когда едет в Москву, то его покупает, но тоже 
покупает на наши слезы .— Разве ты думаешь, что тот, кто [употребляет сахар, 
заставляет вас плакать?— Д а, ответила крестьянка, разве не слезы крестьян 
ты пьешь, коль скоро нам приходится есть вот какой х л еб "?— и она показала 
хлеб, состоявший из трех четвертей мякины и одной части не сеянной муки. 
„Д а и то слава Богу, при нынешних неурожаях", прибавила она; „у многих 
соседей наших того хуж е". И в первый раз, с болью и жалостью, присмо
трелся наш путешественник ко всей утвари крестьянской избы,— „в первый 
раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило". „Четыре стены, 
до половины покрытые, как и весь потолок, саж ею ; пол в щелях, на вер 
шок по крайней мере, поросшей грязью ; печь без тр убы ., (по черному) дым 
всякое утро наполняющий избу; окна затянуты пузырем, так скупо пропу
скающим свет, что самый полдень кажется сумерками; два или три гор
шка (счастлива изба, если в одном из них всякий день есть постные -щи)! 
Корыто для свиней, если они есть, и тогда спят вместе с ними, глотая 
воздух, в котором горящая свеча кажется будто в тумане или за завесою ; 
посконная рубаха, обувь данная природою, онучки с лаптями для выхода". 
И Радищев обращается к помещикам с этим страстным призывом: „звери
алчные, пиявицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем? То, чего от
нять не можем,— воздух. Отымаем нередко у него не только дар земли— 
хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отымать у крестьянина 
жизнь,— но разве мгновенно, а сколько способов отымать ее у него посте
пенно! С одной стороны почти всесилие, с другой—немощь беззащитная... 
Вот жребий вола в ярме"!

В другой книге о самодержавии он говорит— „самодержавство есть 
наипротивнейшее человеческому естеству состояние", и ещ е: „в чьей голове 
может быть больше несообразностей, если не в царской"?

Особенно сильное впечатление произвел на Екатерину „Сон" путеше
ствия из Петербурга в Москву, который заканчивается так: „Властитель 
мира, если читал сон мой, ты улыбнешься с насмешкою, или нахмуришь чело, 
ведай, что виденная мной странница(Истина), отлетела от тебя далеко, и чер
тогов твоих гнушается".

Книга Радищева конечно попала в руки Екатерины и она, прочитавши 
первые 30 страниц, велела узнать имя автора. На другой день царица, про
должавшая читать книгу, уже приказала графу Воронцову допросить Ради
щева частным образом. Но чтение книги продолжалось, и в тот же день 
этот приказ Воронцову был отменен и дело передано тайной полиции, во 
главе которой тогда стоял „кнутобойца" Шешковский. Радищев был закл ю 
чен в Петропавловскую крепость. Из примечаний сделанных Екатериною на 
полях книги, кнутобойца составил вопросный лист и начались муки допроса.

Радищев был отдан под суд. При этом встретилось маленькое препят
ствие: в законах не было статьи, которая бы предусматривала преступления 
в печати.

Но с правосудием чиновники в царской России никогда не стеснялись. 
Отыскали статьи уложения, гласившие „о ворах, затевающих воровским 
умышлением смуту, о мыслящих на государево здоровье злое дело и хотя
щих Московским государством завладеть и государем быти". Потом палата 
уголовного суда присоединила сюда, ни к селу, ни к городу, воинские за 
коны Петра I и привела статью, которая говорит: „когда крепости или шан
цы штурмованы будут, а начальники с солдатами уступят прежде, пока они 
крайнюю силу учинили" и т. д. На этом основании палата приговорила Ра
дищева к смертной казни.

Но Екатерине неудобно было показать себя такой кровожадной по от
ношению к Радищеву перед „Европами" и указом 4 сентября 1790 года
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смертная казнь была заменена десятилетней ссылкой в одно из самых отда
ленных мест Сибири-Илимский острог, отстоящий более 500 верст к с е в е р у  
от Иркутска. 18 сентября Радищев в кандалах был отправлен в Сибирь.

Радищев получал свободу лишь при Павле I который вернул его из 
Сибири и позволил поселиться в Калужской губернии. Лично он и его пе
реписка были отданы под надзор полиции. Настоящая свобода была дана 
измученному писателю только Александром I, манифестом 15 марта 1801 г.

Радищеву, когда он вернулся в Петербург, было уже 52 года и седой 
республиканец был уже сильно поддавшимся. Но в душе его еще тлела на
дежда. Он работал в комиссии по составлению законов, где сослуживцы то т
час заметили, что он „мыслей вольных и на все взирал с критикой11.

Особых следов от этой работы не осталось. Существуют лишь указа
ния, что Радищев составил проэкт либеральных реформ.

Проэкт этот не сохранился.
Так, как в новой своей деятельности он проявил ту же незаглушекную 

Сибирью любовь к свободе и народу и, например, в одной своей служеб» 
ной записке восставал против того, чтобы жизнь убитых крестьян оценива
лась на деньги; так как, тем самым, он от заветных убеждений своей мо
лодости не отрекся, то этим и вызвал опять неблагосклонное отношение к себе 
начальства.

И Пушкин рассказывает нам, что однажды граф Завадовский „удивился 
молодости его седин“ и с дружеским упреком сказал ему: „Эх, Александр 
Николаевич, охота тебе пустословить по прежнему! иль мало тебе было Си
бири?... „В этих словах—говорит Пушкин— Радищев увидел угрозу. О гор
ченный! и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей моло
дости, Лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о само
убийстве,— и отравился". Это было 12 сентября 18<>2 года. Похоронен он 
в Ленинграде на Волковом кладбище.

На родине А. Н. Радищева, в старинной церкви, в главном приделе,, 
с левой стороны, есть икона, с надписью внизу на медной доске „Икона 
эта посвящается памяти Александра Николаевича Радищева, родившегося 
в селе Верхнем А блязове в 1749 году, скончавшегося в С.-Петербурге в 
1802 году и супруге его Елизаветы Васильевны Радищевой, скончавшейся 
в 1797 г. Приношение Свято-апостольской церкви Преображения Господня 
в с. Верхнем А блязове 1866 г. “.

Памятник этот об‘ясняется „Великими реформами" и духовенство не 
захотело отставать от века, ставя этот „памятник" известному революцио
неру, потомки которого в то время еще были живы и пользовались попу
лярностью, как помещики.

И з других памятников о Радищеве в местном музее имеются: фотог
рафия с дома, в котором родился А. Н , снятая перед его окончательным 
разрушением, а также фотография с церкви, которая была некогда соеди
нена с домом крытой галлереей. В доме Радищевых был портрет предка 
А. Н , по всей вероятности Афанасия Прокофьевича, он был изображен 
в гетманской шапке и с булавой, масляными красками.

Во время революции, благодаря грубому невежеству, портрет был ис
порчен окончательно и реставрировать его вероятно не удастся.

Остатки этого портрета тоже находятся в музее, куда были переданы 
из канцелярии помощника прокурора.

Кроме того, есть две рукописи, из которых видно, что потомки и род
ственники Радищева жили довольно плохо, так как имущество их описыва
лось за долги, а один из Радищевых даже служил исправником, что совсем 
не вязалось с дворянским званием.

Родословная А. Н. Радищева следующая:
1. Афанасий Прокофьевич Радищев.
2. Николай его сын.
3. Александр внук Афанасия (революционер).

38



4. Степан внук.
5. Дети Александра Николаевича:

а) Николай титулярный советник.
б) Василий штабс-капитан.
в) Афанасий— генерал и бывш. губернатор гор. О дессы.
г) Павел.

6. Дети Степана:
а) Михаил.
б) дочери: Ф екла, Варвара, Софья, Надежда.

7. Дети Михаила Степановича:
а) Петр здравствует и ныне.
б) Мария— женщина врач,— умерла.
в) Владимир I
г) Николай \ живы’ Н0 не ЖИВУТ зд есь '

Сын А. Н. Николай Александрович был несколько лет подряд пред
водителем дворянства в Кузнецке.

Жена генерала Радищева— Камилла Ивановна еще при своей жизни 
отказала земству свой дом с усадьбой в с. В. Аблязове с тем, чтобы здесь 
была устроена сельско-хозяйственная школа. Ш кола эта была устроена, но 
потом была переведена в Анненково, дом же и усадьба были переданы 
Опытному полю, каковое находится здесь до последнего времени.

Нужно отметить, что все Радищевы отличались либеральным духом и 
население к ним относилось довольно хорошо, так например в 1905 году 
поместье и дом Радищевых были не тронуты, тогда как у других помещиков 
были погромы.

И. К Л ЕС ТО В.

ИСТОЧНИКИ:
„Россия** т  X IV  ред Семенова.
Р ади щ ев . П утеш естви е из П етербурга в М оскву. 
А й хен в ал ьд  Ю Радищ ев.
А щ еш ев Н. А л ек сан др Н иколаевич Радищ ев. 
Х олм огоровы  М атериалы  к истории С аратовского края. 
Ховаиский Н. Ф . Помещики и крестьян е Саратовской губ.

-£ег--3г-----
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ф. Ф. Чекалнн.



Федор Федорович Чекалин
(Первый Кузнецкий краевед).

Биографические сведения.

Ф . Ф . Чекалин был сын крепостного -  Федора Николаевича Чекалина, 
принадлежавшего помещику Ниротворцеву, Пензенской губ , Чембарского 
уезда, с. Аргамакова. Федор Николаевич выдвинулся своими способностями, 
почему и отдан был помещиком учиться в Московскую земледельческую 
школу, откуда он вышел специалистом по сельскому хозяйству. Когда он 
служил в с. Арчаде, Пензенской губернии (Пензенского уезда) в качестве 
прикащика у помещика Ниротворцева, то здесь у него и родился первый 
сын Ф едор Федорович, в 1844 году.

Д етство Ф . Ф . провел в с. Арчаде, откуда был отдан учиться в Пен
зенскую гимназию. Затем отец его, Федор Николаевич, за несколько лет 
до освобождения, откупился от помещика. Дальше Ф . Ф . учился в М осков
ском университете на юридическом факультете. Кончил его приблизительно 
в 1867 68 г. Студенческие годы провел в с. Анненкове, Кузнецкого уез
да, где отец его служил управляющим имения помещика Галицкого.

По окончании университета он поступил на должность мирового судьи 
в Кузнецком уезде. Зд есь  он женился на воспитаннице помещика Галиц
кого— Марии Ивановне, в приданое которой Галицкий выделил участок земли, 
называемый Полянки, в десяти верстах от села Анненкова.

Зд есь  Ф . Ф . прожил до конца своей жизни. Жил он скромно, просто, 
человек он был добрый, отзывчивый. К помещикам относился недоброжела
тельно, помнил свои крепостные тяжелые годы и вообще годы народного 
гнета. Будучи мировым судьей, он всегда, при разборе дел между помещи
ком и крестьянином, был на стороне последнего. Недаром крестьяне села 
Полянок до сих пор сохранили о нем самые светлые воспоминания. Хозяй
ством управляла жена, а Ф . Ф . интересовался наукой и краеведением, он 
имел маленькую метеорологическую станцию и вел регулярные наблюдения. 
Вообще Ф . Ф . был тип кабинетного ученого.

Умер Ф . Ф„ в 1894 году, в декабре месяце, похоронен близ церкви 
в с. Анненкове.

Труды Ф . Ф . Чекалина по изучению Саратовской губернии следующие: 
„Материалы для статистики мануфактурной промышленности в Кузнецком 
уезде, Саратовской губернии. Пенза 1876 г .“. „Племенной состав и история 
населения, Кузнецкого уезда“. „Древние обитатели Саратовской губернии". 
„Саратовское Поволжье в X IV  веке по картам того времени и археологи
ческим данным". „Саратов на левом берегу Волги и время перенесения его 
на правый берег", „Мещера и буртасы по сохранившимся о них памятна*
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кам“, „Саратов в начале текущего столетия", „Саратов и Поволжье е дре
внейших времен по описанию Европейских путешественников",. Саратов 
1894 г.

Некоторые из упомянутых трудов Ф . Ф . печатались в „Трудах" Сар. 
Арх. Комиссии 1887 г., в „Трудах VIII Археолог. С ‘езда“, в „Саратовском 
Дневнике" 1889 г.

Ф . Ф . Чекалину принадлежит ряд статей и заметок в Саратовских 
периодических изданиях, в „Пензенских Губернских Ведомостях", в „ И зве
стиях Казанского Общ ества археологии,* истории и этнографии".

Он был членом основателем Саратовской Ученой Архивной Комиссии.
Помещаемый в сборнике портрет относится к 1867 г.— году окончания 

Ф . Ф . университета. Подлинный фотографический портрет, размер визит
ной карточки, доставлен в Музей местного края племянницей Ф . Ф . Анной 
Петровной Чекалиной.

Сведения о жизни Ф . Ф . Чекалина даны его двоюродным братом 
Петром Андреевичем Чекалиным, проживающем в с. Анненкове и имеющим 
от роду 69 лет.

И. К Л Е С Т О В .

ИСТОЧНИКИ:
,.25-ти  летие С аратовской  Ученой Архивной К ом иссии ".
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Копия с жалованной грамоты, находящейся 
в Кузнецком музее местного края.

Жалованная грамота царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, 
выданная Ивану Федоровичу Ворыпаеву в 1686 году.

Грамота напечатана славянским шрифтом на большом листе бумаги, 
формат 46,5X 62 сант.

О т руки вписано начиная с : . . .  „И пожаловали, похваляя его слу
жбу, промыслы и храбрость1'. . .  до: „и теми перехожими четвертьми владеть 
ему Ивану в поместье по прежнему". Грамота припечатана сургучною пе
чатью с государственным гербом, к сожалению целость печати нарушена. 
Нижний конец грамоты вшит в шелковую, розового цвета, тафг1у.

Грамота пожертвована в музей местным помещиком Александром Ни
колаевичем Глазенапом Каким образом она попала к нему, он сказать не 
съум ел,— возможно грамота перешла по наследству по женской линии.

„Милостию, мы великие Государи Цари, и великие Князи 1оанн Алек- 
сиевичь, Петр Алексиевичь, всея великия и малыя и белыя россии Само
держцы: По своему царскому милосердному разсмотрению, пожаловали Ивана 
Федоровича Ворыпаева за его многую службу, что он во время настоящия 
с салтаном турскимъ, и с ханом крымским войны, как они и в прошлом во 
181 мъ году, приходили сами особами своими: а после того салтанъ же 
турской присылали везиря своего, и многих пашей с войски, и Хана Крым- 
скаго со ордами, под наши царского величества малороссийские городы. 
Служил отцу нашему блаженныя памяти великому государю и великому 
князю Алексию Михайловичи), всея великия и малыя и белыя россии само
держцу: И брату нашему блаженныя памяти, великому государю царю, и 
великому князю, Федору Алексеевичю всея великия и малыя и белыя рос
сии самодержцу. И нам великим государем царем и великим князем 1оанну 
Алексиевичу, Петру Алексиевичу, всея великия и малыя и белыя россии 
самодержцем... въ полках съ боляры нашими и воеводы и с начала тое 
войны, во все лета, по 189-й год, при помощи Божией, на разных боях, 
наши царскаго величества боляря и воеводы, и ратные люди, тем вышепо- 
мянутым неприятелем, славно отпор учинили. И в прошлом во 189 году, за 
помощию тогоже всемогущаго в Троице славимого Бога, и заступлением 
надежды христианския пресвятыя Богородицы, и вгехъ святыхъ молитвами, 
война у брата нашего блаженныя памяти,«великого Государя Царя, и вели- 
каго Князя, Ф еодора Алексиевича, всея великия, и малыя, белыя россии 
Самодержца, и у насъ великихъ Государей, у нашего Царского величества, 
с салтаном турскимъ, и съ ханомъ крымскимъ, со обоихъ сторонъ прек-
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?ратилася, и учинено перемирие на двадцать летъ. И мы, великие Государи 
Цари, и великие Князи, 1оаннъ Алексиевичъ, Петръ Алексиевичъ, всея в е 
ликия и малыя и белыя россии Самодержцы, за те службы его Ивана Во- 
рыпаева жалуем милостиво похваляем: И пожаловали, похваляя его службу 
промыслы, и храбрость, в роды и роды, с поместнаго его окладу, 
•850 четвертей. Со 100 по 20 четвертей и того 170 четвертей из его LnoMe- 
стия в вотчину. В саранском уезде, что ему дано дяди ево из , Григорьева 
Поместья Ворыпаева на речке Сухой Атме, что ныне село Паново. Воры- 
паево тож. Д а что ему дано из ильиной дачи шильникова на речке 
А тме жъ. Д а выменного поместья что ему променили Степан Пасмуров в 
алатарском уезде в деревне Пасмурове, что на реке Суре. Ашатино тожъ 
да в деревне Ряпине. да въ пустошах въ пашутинской да в лопатинской. 
Д а выменной же дачи Степана Исаева в техже пустошах. А  подачам 179 
и 183 и 184 и 189 и 190 годов.

В техъ ево Ивановых поместьяхъ в селе Панове Ворыпаево тожъ 
сорок четыре четверти ильиной дачи шильникова на речке Атме. сорок 
восемь четвертей. Степана Пасмурова в алатарском уезде в деревне Пас
мурове, на реке на Суре Ашатино тожъ. да в деревне ряпине. да в п у с  
тошах семьдесят семь четвертей с осминою. А  Степана Исаева в техже 
пустошахъ в вашутине да в лоПатинской осьмина, в сеей в вотчину сто 
семьдесят четвертей в поле. А  в дву потому жъ со крестьяны и со всеми 
угодьи. А  за вотчинною дачею осталось за ним Иваном поместья, в Саран
ску на алатаре в муроме в разных урочищахъ триста двадцать три чет
верти с осьминою, и теми перехожими четвертьми владеть ему Ивану в 
поместье по прежнему.

И на ту вотчину, указали ему дати, сию нашу царскую жалованную 
грамоту, за нашею царскою красною печатию, на память въ предбудущым 
рода его : что он за мужественное свое и храброе в воинских делех ст о я 
ние, сию нашу царскую милость получилъ: и чтобы впредь на его службы 
смотря, дети его, и внучата, и правнучата, и кто по нем роду его будет, 
такъже за веру христианскую, и за святыя божия церкви, и за  нас великихъ 
Государей, и за свое отечество стояли крепко и мужественно. И по нашему 
великих Государей Царей, и великих Князей, 1оанна Алексиевича, Петра 
Алексиевича, всея великия, и малыя и белыя россии Самодержцев, царскому 
жалованию, та вотчина ему Ивану Ворыпаеву и его детемъ, и внучатом, и 
правнучатомъ в роды ихъ неподвижно: и волно имъ та вотчина продати, 
и заложите, и в приданые дати: печатана нашего Государства, в царствую
щем граде Москве. В лето от сотворения мира, 7190 го : О т рождества же 
по плоти Бога Слова, 1686: Индикта, 9 месяца марта въ. . день“

На обороте от руки надпись сверху: „Цари и великие князи 1оанн 
Алексеевич, Петр Алексеевич всея великия и малыя и белыя россии Само- 
держиы“.

И. К Л Е С Т О В .
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II О Т Д Е Л

Административный
[СПРАВОЧНЫЙ].



Первые годы Советской власти в Кузнецком уезде.

Укрепление власти советов и вообще работа советской власти как в 
городе, так и уезде в первый период 1917— 18 г. г., после Октябрьской 
революции, пережили своеобразные моменты и происходили очень туго. 
Это об'ясняется, главным образом, отсутствием в городе и поблизости от 
него в уезде большого числа рабочих— пролетариев и преобладанием мел
кого хозяйчика, хлебопашца, кустаря и ремесленника.

После Февральской революции в городе были выбраны демократиче
ские учреждения: городская дума, земская управа, Исполнительный Коми
тет Народной Власти, в которых руководящую роль играла партия С .-Р ., 
достаточно также была представлена партия Народной Свободы; члены ко
торой возглавляли многие учреждения города.

Местной организации партии большевиков не было, встречались лишь 
отдельные большевитски настроенные лица, которые работали врозь и часто 
невпопад.

В таком положении застали Кузнецкий уезд Октябрьские события. 
Все „демократические" учреждения об'единились в общей ненависти против 
власти рабочих и крестьян.

О признании ее не могло быть и речи.
Городская дума в ноябре 1917 года посылала своего представителя 

в Петроград защищать учредительное собрание.
Трудящиеся массы, особенно бедняцкие слои деревни и городские ра

бочие, были настроены революционно Впервые эти настроения определен
но выразились на Уездном С 'езде Советов, проходившем в январе 1918 г. 
и принявшем резолюцию о признании власти советов. С  этого времени 
фактически началась Советская власть в Кузнецком уезде. С ‘езд выбрал 
Исполнительный Комитет Совета Крестьянских Депутатов, который 17-го 
февраля н|стиля об'единился с Исполнительным Комитетом Р. и С. Д. Всех 
членов 1-го Исполнительного Комитета Советов было 40 чел. Избрано бы
ло Исполнительное Бюро из 5 чел. Кроме бюро, были секции: крестьян
ская, рабочая и солдатская, из которых каждая имела свое бюро. После 
об'единения советов стал налаживаться советский аппарат.

Старая власть, умирая, делала новой массу затруднений, почему послед
няя была настолько слаба, что не могла вести борьбу с нарушителями рево- 
люционого порядка. В городе 7 марта 1918 года произошло выступление 
фронтовиков, руководимое офицерами—купеческими сынками, мстившими за 
арест своих отцов, отказавшихся платить наложенную на них Исполкомом 
контрибуцию. Второй и третий с'езды советов, состоявшиеся весной 1918 г , 
мало отличались от первого, хотя ими принимались меры к упорядочению 
положения, но многого сделать они не могли, благодаря тому, что социальный
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состав их был чрезвычайно пестрый, а партийный большею частью состоял 
из левых эсеров, которые только недавно откололись от организации пра
вых эсеров.

Этот первый период власти Советов в г. Кузнецке закончился памят
ным для кузнечан приходом Хвалынского отряда.

Нужно заметить, что Советы соседних городов не особенно доверяли 
Кузнецкому левоэсероскому шаткому^исполкому. Хвалынцы решили послать 
в Кузнецк для организации „настоящей*1 советской власти отряд из голод
ных крестьян Хвалынского уезда. Намерения были хорошие, но к несчас- 
тию руководитель отряда попался не из хороших Советскую власть он 
стал вводить нагайкою В Неверкине им были без разбора расстреляны бо
лее десятка человек, при чем некоторые из них не могли считаться против
никами Советской власти.

В городе он без всякого плана начал производить конфискацию иму
щ ества буржуазии, чем разжег аппетиты голодного отряда.

Последний зашел далеко, задел мещанские и даже рабочие массы. 
Н аселение взволновалось. Д ело кончилось тем, что накануне Пасхи население 
зверски перебило большую часть отряда, остальные разбежались. Приехав
шему из Пензы отряду латышей еле-еле удалось восстановить порядок и 
удержать население города от определенно контр-революционного выступления.

12 мая 1918 г. собрался 4-й Уездный С 'езд  С о в е т о в .  С ‘езд 
шел под руководством П е н з е н с к и х  коммунистов, благодаря чему 
вновь избранный Уездный Исполнительный Комитет имел в большинстве 
коммунистов. Этот новый Исполком окончательно ликвидировал земскую и 
городскую управу и организовал главные отделы (тогда комиссариаты). 
Начавшуюся организационную работу, вскоре прервал чехо-словацкий мя
теж в г. Пензе. Чехи, проездом, в г. Кузнецке арестовали часть членов 
Исполкома, некоторых из них при от'езде выпустили, а троих взяли с собой 
и в дороге расстреляли. У езд вступил в полосу военных действий с чехами 
и учредиловцами на Волге.

В начале июля красноармейские части под Сызранью были разбиты и 
стали неорганизованно отступать к Пензе, взбудоражив местные красноар
мейские часты, которые начали требовать эвакуации. Пришлось выехать 
всему Исполкому к Пензе. Неожиданный о т ‘ езд власти застал горожан 
врасплох, чем воспользовались местные контр-революционеры. Был органи
зован временный военный комитет, якобы для поддержания порядка в горо
де, а на самом деле для организации восстания. По городу были пущены 
слухи: Япония решила расправиться с большевиками, в Сызрань уже при
были японские части вместе с значительной силой казаков и идут на К уз
нецк. В это время отступившие красноармейские части оправились подтя
нулись и пошли на Кузнецк.

Местная буржуазия раскошелилась, собрала денег и продовольствия, 
и начала организовывать отряды для отпора красноармейцам. При первом 
же пушечном выстреле красных эта „армия11 разбежалась и Советская 
власть после трехдневного перерыва вновь утвердилась в г. Кузнецке. 
Нужно указать, что крестьянство, кроме одного торгашеского села Каменки, 
не поддержало городских белогвардейцев, что ясно показало на чьей сто
роне симпатии крестьянских масс.

Главари восстания бежали в г Сызрань, захватив с собой собранные 
ими у буржуазии денежные средства.

После изгнания белых нормальная работа началась не сразу. Этому 
помехой был близкий фронт и царившая в среде партийных работников 
вражда: аресты друг друга и полнейшая неразбериха в Советской работе.

И только приезд Московских товарищей положил этому конец.
После кипучей и плодотворной полуторамесячной работы 17 сентября 

был созван пятый Уездный С 'езд  С оветов Он показал, что предваритель
ная политическая работа даром не пропала. Д ве трети С 'езда состояло иа
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коммунистов и сочувствующих, а остальные почти все левые С. Р ., стоявшие 
уже одной ногой на пороге коммунистической партии. Беспартийных было 
очень мало. С ‘езд прошел с большим под'емом, предложения фракции ком
мунистов принимались почти единогласно под громкие апплодисменты.

Вскоре после С 'езда Красные войска взяли С ы з р а г й г м а р у  к  
фронт отодвинулся дальше от Кузнецка. Москвичи уехали. i х ч

Первое время произошла небольшая заминка, но вскоре работа ношла по 
намеченному пути. Налаживались все необходимые по конституции отделы и 
учреждения, проводилась мобилизация в рядь£ Красной Армии й прk> Jo это 
же время впервые был организован Совет Народного Хозяйства; .йвторый 
быстро наладил производственную работу и стал снабжать фрон'гоjjp e  части 
сапогами, мылом, шинелями и пр. В деревнеч.прйДдлжалас^п^лк^ическая ра
бота. Комитеты работали во всю— вели б о р ьб ^ с кулач*?сгят!<*этбирая у не
го излишки хлеба, скота и пр. '

К шестому С 'езду, бывшему в конце января 1919 года, окончательно 
сконструировались и начали работать уездные советские учреждения.

На местах, за месяц перед этим, были ликвидированы комитеты бедно
ты и около месяца шла усиленная работа по перевыборам волостных и 
сельских советов, окончившаяся более или менее успешно. С ‘езд состоял поч
ти целиком из коммунистов и сочувствующих, продолжался долго и носил, 
по сравнению с прежними с ‘ездами, более спокойный и деловой характер.

После с'езда работа протекала главным образом, в направлении улуч
шения работы на местах, повышения качественного состава местных сове
тов и способствованию всеми мерами делу оброны Республики Советов.

З а  это время произошли два события: кулацкое восстание в Сыяранском 
и Сенгилеевском уездах, поблизости с границами Кузнецкого уезда и глу
пое, основанное на религиозных предрассудках и поповской агитации, выступ
ление Дубровских крестьян. Но последняя тучка не могла затемнить свет
лого небосклона плодотворной работы, проделанной Советской властью в 
уезде среди крестьянства, по проведению в жизнь постановления 8 В серос
сийского С 'езда Коммунистической партии, о союзе с средняком.

В конце мая собрался 7 Уездный С ‘езд Советов, тоже в подавляющем 
большинстве из коммунистов и сочувствующих. Он подвел итоги проде
ланной работы и нашел ее удовлетворительной.

Вскоре, в связи с наступлением Колчака и Деникина, была произведена 
мобилизация партийных работников. В ряды армии выбыла солидная часть ра
ботников во главе с председателем Уездного Исполкома. Х отя после этого 
чувствовался недостаток сил, но работа не ослабевала. Усиливавшийся 
экономический кризис, с одной стороны и пересол в сторону уступок сред
нику с другой, привели к тому, что зажиточные кулацкие элементы дерев
ни, прикрывшись флагом средника, стали поднимать голову и отстранять 
политическое влияние бедноты. Дело доходило часто до антисоветских сло
весных выступлений. На южном фронте Деникин пошел в наступление, 
занял Царицын, Балашов, угрожая Ртищеву и Саратову.

В губернии было введено осадное положение и организованы Ревкомы. 
Кузнецкий Ревком повел решительную борьбу с контр-революцией, подняв
шей голову, кулачеством, саботажем и разгильдяйством учреждений и слу
жащих, уголовными преступлениями и пр. Аресты буржуазии и кулачества, 
расстрел 18 заядлых контр-революционеров и 5 уголовных бандитов, аресты 
саботажников и пр. произвели должное впечатление на антисоветские эле
менты и разгильдяйство в учреждениях.

Продуктивность работы Советских органов удвоилась, исполнение насе
лением общегосударственных повинностей вошло в нормальные рамки, контр
революция и кулачество затихли. После снятия осадного положения и 
ликвидации Ревкома работа пошла в лучших условиях. Перевыборы советов, 
проведенные через два месяца после этого, прошли удовлетворительно, не-
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смотря на экономические, продовольственные недостатки и тяжелые повин
ности населения, которые власть была вынуждена накладывать в связи с 
военным положением Республики.

Н едостаток хороших ответственных и технических сил, недостаток 
средств, сырья, материалов, продовольствия, товаров и проч. мешало сильно 
продуктивности работы, но все же Советская власть в уезде к этому време
ни настолько окрепла, что ей были не страшны невзгоды последующих лет.

(Составлено по материалам сборника „З а два года борьбы").

САПО Ж Н И КОВ.

Вид с горы  на город К узн ецк.



Кузнецкий Уездный Исполнительный Комитет,

Уездный Исполнительный Комитет избирается Уездным С ‘ездом Сове
тов сроком на один год в составе не более 15 человек и 5 
к ним.

С'ездами У. И. К.

кандидатов

В период между 
уезда властью.

Заседания У. И.
К ‘а делятся на сес
сионные и очеред
ные. Сессионные со
зываются не реже 1 
раза в 3 месяца,оче
редные не реже 2 раз 
в месяц. У. И .К. име
ет право издания обя
зательных постанов
лений согласно дей
ствующим! узаконе
ниям. Постановления 
и распоряжения У И 
К ‘а обязательны для 
населения и для всех 
органов Уездной С о
ветской власти и ни
жестоящих исполни
тельных комитетов. 
Отмена их может 
производиться У езд
ным С'ездом Советев, 
Губернским С ‘ездом

П редседат. К узн . У езд. Исполн. Ком. 
П. Г . Ларионов.

является высшей на территории

Советов и его Испол
нительным Комите
том, Всероссийским 
Центральным Испол
нительным Комите
том и его Президи
умом и Советом На
родных Комиссаров.

Для проведения 
в жизнь своих пос
тановлений, а также 
постановлений выс
ших органов власти, 
для руководства, нап
равления и об‘едине- 
ниядеятельностивсех 
подчиненных Уезд
ному Исполнительно
му Комитету органов, 
последний избирает 
из состава своих чле
нов президиум в чис
ле не более 7 челов.

Состав УИК‘а в 1926 году.
Ларионов П Г ., Барябин С. И , Иняткин В. Я . (секретарь, член презид- 

У И К ‘а (Пл. Карла Маркса № 28), Симонов А. М., Добров, Самсонов, Афтаев 
(зам. зав. У З У ) ул. Троцкого № 44, Яблоков А. И ., Дакин (зав. У ЗУ ), 
Крестьянская № 78, Сахарнин Я. Т ., Быстров, Еолмазиров, Щербаков, К о 
миссаров, Прозоров, Лейоман, Кутузов (пред. Упроф. Бюро).
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Из у е з д а :
Байбулатов [тат. Канадей], Бунчин [Неверкинский предвик], Фейзулин 

(кр-н д. Стар. Мостяк), Савельев (кр-н с. Н. Кряжима), Паляев (гр. с. Ба- 
евки, Баран, вол*.), Пименова (кр. с. Н. Шаткина).

К а н д и д а т ы :
Вершинин [Зав. У собесом], Ширинский (У 0 3 ) ,  Тиханов (инструктор УИ К ‘а), 
Соляннов М. В. [кр-н с. Чибирлей],Полунцев (рабочий фабр. „Красный О к 
тябрь"), Кадышев (гр-н д. Илим Горы, Неверк. вол .), Трунин [раб. фабр. 
„Мир Хижинам"].

П р е з и д и у м  У И К ‘ а.
Председатель У И К ‘а Ларионов П. Г ., Зампред УИ К‘а Афтаев, Секре

тарь, чл. президиума УИ К‘а Иняткин В. Я.
Члены президиума УИК'а.

Барябин, Симонов, Добров, Самсонов.

. . .ь-.'- " -*7 V.

f s
[V,

*■»- 5 “ г» —; j ' Ц .ГГ -,3V. Л'

л о р  •. ; f -ни* ■&.

v - |  ш ш  ш :жкттшт т  || ж г •ЯШ!
' -Г;  ■■ ^  % \ - ■ ■ Ш  Ш Ш &. а ! 2 £ . .... .. ■

Здан ие К узн ец к ого У ездного И сполнительного К ом итета.

Кузнецкая Уездная Комиссия по улучшению жизни 
детей при У исполкоме.

Председателем комиссии состоит председатель УИК‘а т. Ларионов, заме
стителем его завУ О Н О  т. Щербаков, членами комиссии входят представи
тели от Укома ВКП (б), Укома ВЛКСМ, УЖО, У О З , Упрофбюро, уполно
моченный и секретарь деткомиссии т. Грозов.

Удеткомиссия была создана в феврале месяце 1924 года, на основании 
распоряжения Саратовского ГИ К‘а, в виду большого роста детской беспри
зорности и невозможности устранения ее путем помещения беспризорных 
в детские дома.
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Из видов оказанной помощи из средств деткомиссии преобладающими 
были следующие:

1) выдача пособия беднейшим родителям на содержание дете
2) выдача средств беспризорным детям на проезд по ж. дороге
3) выдача средств на реэвакуацию детей детских домов,
4) выдача средств на улучшение условий жизни детских домов,
5) оплата расходов по поездкам детей детдомов для лечения в клини

ках и для поступления в В У З ‘ы,
6) снабжение продовольствием голодающих детей уезда в 1925 г.,
7)<̂ >ткрытие и содержание детских площадок в уезде в 1925 году.
2 2 ^ ( — 26 г.

Секретарь УДТК К. ГРО ЗО В.

Городской Совет.

Городские советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
образуются во всех городах и рабочих поселках. Избираются городские со
веты сроком на 1 год. Правом избирать и быть избранным пользуются граж
дане, имеющие избирательное право согласно конституции РС Ф С Р.
Городские советы впре 
делах своего ведения 
являются высшей вла
стью и об‘единяют все 
трудящееся население 
для участия в местном 
и государственном стро
ительстве. Для ведения 
работы городского с о 
вета и управления го 
родским хозяйством,гор
совет избирает из сво 
его состава председа 
теля и президиум (не 
более 11 ч.). Президиум 
горсовета, между засе
даниями пленумов яв
ляется высшей властью 
города. Отчетностьсвою

П ред сед ател ь Городск. Совета  

Симонов А. М.

президиум горсовета де
лает не реже одного 
раза в полугодие. В це
лях вовлечения всех 
членов совета, а также 
и широких масс трудя
щихся в практическую 
работу горсоветов и его 
органов, горсоветы раз
биваются на секции,при
менительно к отдель
ным отраслям хозяйства 
и управления. Секции 
содействуют работегор
совета в целом, а также 
контролируют работу 
исполнительных орга
нов совета.

Состав Кузнецкого Горсовета в 1927 г.
Членов 89 человек. Кандидатов 30 ч. Президиум состоит из 7 следую

щих граждан: Председатель Симонов Александр Матвеевич, Веретенников, 
Быстров Алексей Николаевич, Ширинский Дмитрий Арсеньевич, Елизаров 
П. Д ., Ярославцев Д . О . и Ларионов Павел Григорьевич.

Кузнецкий Горсовет разбивается на 6 секций:
Городского хозяйства и промышленности (руковод. Бунчин А. В. 

ес : ул. Ленина 187).
Финансово-налоговая (рук. Авруцевич П. С ., Красная 206.)
Торгово-кооперативная (рук. Серболин П. А ., ул. Ленина, ^16).
Народного образования (рук. т. Куликов И. А ., адрес: шк. II ст).
Здравоохранения (рук. т. Михайлов П. А ., адрес: аптекарский магазин 

площадь Карла Маркса).
Административная (рук. Щ ербаков Д. П ., зав Уоно ул. Дарвина, 41).
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Уездный Отдел Народного Образования.

Ввиду того, что гор О Н О  в г. Кузнецке до настоящего времени не 
имеется, У О Н О , как отдел Уш а, является непосредственным руководите* 
лем и организатором народного образования в городе. Работа УОН О, де
лится на 3  основных раздела: Соцвос, Политпросвет и Профобр.

Соцвос ведает общим образованием и воспитанием детей и подростков 
(от 3 до 17 лет) и социально-правовой охраной несовершеннолетних (опека, 
патронат, комонес, реэвакуация); Политпросвет ведет работу среди взрос
лого населения; Профобр руководит учреждениями, дающими специальное 
образование.

Аппарат У О Н О  состоит из следующих работников: Зав. У О Н О , он же 
уполномоченный Губпрофобра и Губсовнацмена —  Щ ербаков Д. П., инспек
тор Соцвоса-—Михайлов Н. И ., инспектор Спона— Савинов А. М., Детский 
социальный инспектор—Журкина В. Н ., инспектор Упп-а Фромметт О. И ., 
инспектор Грамчека —  Плешивцев В. А ., раз‘ездные инспектора: Акчурин
И. М .— инспектор татарских школ, Сундуков Г. М.— инспектор мордовских школ.

II. С о ц в о с.
По разделу Соцвос в городе имеются следующие учреждения:

Н аименование учреж дений

К
ли

ен


ту
р

а

П
ед

аг
о

ги
че

ск
и

й
п

ер
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н
.

Т
ех

н
и


че

ск
и

й
п

ер
со

н
.

П р и м е ч а н и е

Детский с а д ...................................................... 41 2 2 Находится на полном ижди
вении Ц. Р. К.

Детский дом дошкольного типа 90 9 10
Детский дом школьного типа 81 14 И
Детские мастерские . . . 132 10 2
Ш колы I с т у п е н и ....................................... 1680 47 11
Ш кола II ступени [пятилетка] . . . 745 36 9
Кабинет наглядных пособий — 1 1

Здание Ш колы  II ступени

54



В текущем году школы I ступени окончило —  244 человека; школу 
II ступени —  81 человек.

Ш кола II ступень имеет 3 уклона: педагогический, административно- 
хозяйственный и кооперативный.

Кроме того в городе имеется железно-дорожная школа семилетка и 
детский дом, находящиееся в ведении Отдела Просвещения С. В. ж. д.

Школы I ступени обслуживают 1680 детей школьного возраста.
Инспектор Соцвоса кроме непосредственного руководства работой 

уч-ний Соцвос'а организует работу по переподготовке педперсонала, направ
ляет работу секций Соцвос'а, Уметбюро и участвует в работе сетевой ко
миссии и Убюро Ю. П.

Инспектор Спон'а ведет наблюдение за детскими домами, которых в 
настоящее время в городе 3. Общее число детей в них 171 чел. Спон ведет 
борьбу с беспризорностью, учитывая беспризорных и оказывая им помощь, 
назначает опеки над сиротами, проводит усыновление, отдает детей в пат
ронирование. Инспектор Спон является и председателем комиссии по делам 
о правонарушителях, которая рассматривает правонарушения совершенные 
несовершеннолетними и принимает по отношению к ним меры медико-педа
гогического воздействия.

Здание ж елезно-дорож ной ш колы  7 летки

Уполитяросвет.

Работа политпросвета охватывает все отрасли культурного и полити
ческого воспитания широких и беспартийных масс, отражая в своем содер
жании задачи, поставленные перед нами партией и советской властью.

Она идет по двум направлениям.
а) В области ликвидации неграмотности (ликпункты, школы малогра

мотных, вечерние совпартшколы и т. д.) и по линии массовой политпросвет- 
работы (клубы, избы-читальни, кино, театры, библиотеки, музеи и проч.).
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Аппарат Уполитпросвета.
Аппарат Уполитпросвета— 2 человека: зав. Уполитпросвет и зав. Грамчека.

У г р а м  ч е к  а.
Работа по л.-н. в Кузнецком уезде началась вскоре после издания де

крета о л. н. [26/XII— 19 г.], а именно зимою 1920 г. С этого времени от
крываются ликпункты и школы малограмотных прежде в городе и затем 
в уезде.

С  целью большего охвата награмотного населения работой по л. н. 
были проведены краткосрочные курсы по подготовке ликвидаторов, набирае
мых преимущественно из среды рабочих и крестьянских масс, окончивших 
школу I ст. Кроме них привлекались к работе и силы учительства как в 
городе, так и в уезде.

В годы 1920— 23 работа по л. н. шла скачками и выполнение намеча
емых планов полностью было бы немыслимо по целому ряду об‘ективных 
условий того времени, как гражданская война, экономическая разруха, са
ботаж некоторой части интеллигенции, недостаточность средств отпускаемых 
на л./н., тяжелый голод и т.п. Несмотря на все эти причины, все же дело л.н. 
не прекращалось благодаря энергии У О Н О , а также поддержке партийных 
и профессиональных организаций.

В первую очередь были взяты на учет и вовлечены в ликпункты все 
неграмотные членыР.К.П . и Р .Л .К .С .М ., затем члены профсоюзов и красно
армейцы. В уезде к обучению грамоте привлекалась наиболее сознательная 
часть крестьянства. Таким образом за период 1920— 1923 г. г. в Кузнецком 
уезде было обучено свыше 12 тысяч неграмотных.

С 1924 года работа по л. н. начинает налаживаться и итти в плановом 
порядке. В 1925— 26 году функционировало в уезде 15б ликпункто2 , а в го
роде 10, а всего 166 л. п. Через эти ликпункты прошло 2942 неграмотных 
[мужчии— 2162, женщ.— 780; из них русских— 1887, татар— 304, чуваш— 74 и 
мордвы— 677 человек.]

В 1925— 26 уч. году мы имеем в уезде 161 и в городе 10 учреждений 
по л. н., не считая тех, кои идут за счет профсоюзных и др. организаций, 
при чем последних в городе 4.

На работу назначались в первую очередь безработные члены союза 
Рабпрос, затем окончившие школу И ст., проходившие курсы по л. н. в С а
ратове, Самаре и Кузнецке.

Для всех учреждений по л. н. используются в уезде и городе школы 
I и 11 ст. и все подходящие для этого помещения. Получены и разосланы 
учебные пособия на сумму 5749 р. 02 коп. Беспрерывно поступают в запас 
Уграмчека буквари на русском, татарском, мордовск. и чувашек, яз. и ча
стично литература руководящего характера.

На содержание учреждений по л. и. из местного и волостного бюджета 
отпускается по 158 руб. на 6 месяцев.

Для выполнения завета В. И Ленина— „к 10 летию Октябрьской Р е
волюции ни одного неграмотного в Советской России" необходимо самое 
активное участие всех заинтересованных в деле ликвидации неграмотности 
граждан, и в первую очередь членов О Д Н  как в городе, так и в уезде, где 
таковые имеются.

Инструктивных ликпунктов —  5.

Ликпунктов обыч- Школ малограмот- Опорно инструк
кого типа: Ш кол подростков: ных: тивных пунктов:

Русских — 68 Русских —  8 Русских —  9 Русских —  8
Татарских 25 Мордовских 4 Мордовских 2 Мордовских 2
Мордовских 29 Татарских 5 Татарских 1 Татарских 1
Чувашских 7 Чувашских 1 Чувашских 1 Чувашских 1
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Политпросветработа.
В момент организации У. П. П. (1918 г.) он имел широкие функции и 

был самостоятельным громоздким отделом. В связи с нэпом и переходом 
большинства политпросветучреждений на хозяйственный расчет роль его 
значительно сократилась. Многие политпросветучреждения перешли в веде
ние Профсоюзов.

Вследствии ряда постановлений с ‘ездов:Х Н , XIII с 'езд а РКП, губернск. 
уездн. с ‘ездов и Всероссийской конференции политпросветчиков значение 
Политпросвета начинает подниматься.

Укрепляется связь У. П. П. с культотделами союзов и У. П. Б., допри
зывниками, комсомолом, партийной организацией и советскими органами.

Перспективы работы Политпросвета.
1. Ликвидировать неграмотность десятитысячного населения, согласно 

5-ти летнего плана л .— б.
2. Укрепить работу О. Д. Н.
3. Поднять авторитет политпросвета.
4. Укрепить материальную базу, особенно волостных и сельских полит

просветучреждений.
5 . Создать крепкий квалифицированный кадр политпросветорганизато- 

ров и избачей.
6. Усилить массовую работу политпросветучреждений, охватив наиболь

шее количество рабочих и крестьянских масс.
7. Вовлечь в работу политпросвета широкую советскую общественность.
8. Усилить самообразовательную работу (кружки агрономические, сель

скохозяйственные и друг.).
9. Поставить на должную высоту руководящую методическую работу 

(методбюро, политпросветкабинет).
10. Укрепить сеть вол. библиотек и передвижек.
11. Поднять клубную работу, организовав межклубную комиссию.
12. Наладить связь с местами.
13. Правильно поставить учет и отчетность.

Сеть политпросветучреждений за 1926— 27 г.
Политпросветучреждения в городе.

1. Центральная библиотека, 2. Музей, 3. Об'единенный клуб, 4. Дом 
Крестьянина, 5. Городской театр, 6. Кино, 7. 2 Избы-читальни, 8. Ликпунк- 
тов 6, Школ малограмотных 1 и Опорно-инстр. пункт. 1.

В у е з д е :
1. Изб-чит. волостных 11, сельских 18, 2. Ликпунктов 128, 3. Школ 

малограмотных 11, 4. Опорно-инструктивных пунктов 5.

Кузнецкая центральная общественная библиотека 
имени Ленина.

Кузнецкая Центральная Библиотека образовалась первоначально из зем
ской библиотеки и сбора книг из помещичьих усадеб уезда.

З а  годы революции состояние библиотеки было неудовлетворительно, 
благодаря недостаточности средств местного бюджета. И только, благодаря 
стойкости и сознанию долга самих библиотечных работников, библиотека не 
прекращала своей работы. После 1921 года, благодаря улучшению материаль
ной базы, библиотека постепенно начала втягиваться в новую советскую полит- 
просветработу.
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В 1924 г. библиотека стала уже решительно и окончательно на пра
вильные рельсы новой широкой политпросветработы. Ее зал впервые уви
дел большие художественной работы плакаты, рекомендательные списки книг 
книжные выставки, не только в здании библиотеки, но и вне стен, как то-
в Гортеатре, клубах и т. д. :

У лица Л енина.

Д л я  переподготовки бибработников было организовано бибоб‘единение, 
в которое входят все бибработники города, где разрешаются вопросы мето
дического характера, а также повышение квалификации, как в политическом, 
так и в методическом отношении работников библиотечного дела. Постанов
лением президиума У И К ‘а библиотеке присвоено имя В. И. Ленина в целях 
увековечения его памяти. В настоящее время работа библиотеки протекает 
в следующем направлении-'

а) Управление библиотекой.
Ответственность за постановку, ход й направление работы библиотеки 

и ее имущество несет заведующий библиотекой. Ш тат библиотеки в настоя
щее время следующий: зав. библиотекой— Махаев Н. М. с 1919 г. с высшим 
образованием, Голубинская Е. А. с 1919 г. с высшим образованием, Смир
нова М. М. с 1919 г. с средним, Гаранкина К. Е. с 1920 года с средним, 
Волкова с 1925 г. с средним образованием.

б) Книжное имущество.
Фондом основания Центральной Библиотеки послужила концентрация 

крупных и мелких библиотек уезда, поступлений из центра и национализи
рованных в 1919 г., кооперативных складов. В общем по инвентарной описи 
1925 г. было— 18350 книг. Все книги зашифрованы по десятичной системе 
и таблицам Кеттера. Каталогизация имеется частично— карточной системы 
и тетрадная.
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в) Кого обслуживает библиотека.
Количество читателей неизменно ростет с каждым годом. В 1920 году 

общее количество подписчиков было 1510 и в читальне 4367. К концу 1925 г. 
подписчиков числится 2155, из коих рабочих— 334, крестьян— 182, красноар
мейцев— 81, ремесленников и кустарей— 329, служащих и лиц умственного 
труда— 836, учащихся— 175, нэпманов— 11, безработных— 230. Посещаемость 
читальни выражается в цифре— 25372. Книг прошло через руки читате
лей— 23725.

г) Политпросветработа.
Не ограничиваясь выдачей книг, Кузнецкая Библиотека, по разным по

водам, революционным событиям и праздникам, кампаниям, проводимым со
ветскими и партийными организациями, отмечались выставками книг, плака
тами и пр. всего за год 39 выставок. Выставки книг сопровождаются крат
ким изложением сущности события, библиографиями, указателями литературы, 
которые находятся в Центральной Библиотеке. Спрос на книги, помещенные 
на выставках, всегда значительно увеличивается.

д) Справочно-консультационная работа.
1 декабря 1924 г. библиотека приступила к систематической выдаче 

справок о книгах и самообразовании на различные деловые и научные воп
росы, при чем в читальном зале работает „почтовый ящик“, куда читатели 
опускают записки с вопросами, которых сами разрешить не могут. Ответы 
пишутся в отдельно заведенную тетрадь. В работе справочного бюро при
сутствую т кроме ответственного руководителя— библиотекаря и члены круж
ка Д . к.

е) Кружковая работа.
При Центральной Библиотеке организовано с 19 февраля 1925 г., кру

жок Д . К ., в котором числится в настоящее время 40 человек. Главной зада
чей своей работы кружок ставит всемерное продвижение книги и газеты 
в массы, пропаганду книги всеми доступными способами. Вторая задача 
кружка: помощь в технической работе библиотеки. Для более успешного 
ведения работы кружок разбивается на секции: 1) политикопросветителькую 
и 2) техническую.

Непосредственной задачей библиотека поставила: направить свою рабо
ту на обслуживание рабочих и трудящихся крестьянских масс, привлекая 
последних в библиотеку и продвигая книгу в массы в самую толщу рабочих 
на заводы, фабрики и предприятия посредством передвижек и книгонош. 
Следующей задачей библиотека поставила посильно осуществлять через под
шефную избу-читальню смычку города с деревней, стремясь к поднятию куль
турного уровня рядового крестьянства и также давать возможность каждой 
нации учиться читать на своем родном языке, отсюда обязанностью нашей 
библиотеки является приобретение для них нужной книги и продвижение ее 
в деревенскую массу нацменшинств. Немаловажная задача библиотеки— содей
ствовать ликвидации неграмотности, из каждого читателя выковать активного 
советского гражданина, дать каждому читателю необходимые для жизни не 
только теоретические, но и практические знания, ответы на назревшие воп
росы.

Н. М АХАЕВ.
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Музей местного края имени А. Н. Радищева.
Постоянная Научно-промышленная выставка Кузнецкого уезда» 

организованная Кузнецким С. Н. X.
Манторовский пер. д. № 15.

Выставка была организована по инициативе заведующего Советом На
родного Хозяйства т. Царева, в 1921 году, в момент перехода на новую 
экономическую политику. Предполагалось, что выставка просуществует ме
сяц, два, а затем будет свернута. Но когда выставка была развернута, нам 
организаторам стало ясно, что закрывать ее и свертывать нельзя, она долж
на быть оставлена как памятник того убожества и первобытной постановки 
в производстве нашего края, которое было до революции. Интересно было 
закрепить именно данный момент, чтобы в дальнейшем можно было сравнить 
его с будущими достижениями госпромышленности. И выставка была остав
лена сначала в виде „Постоянной", а затем как „Выставка— М узей".

Организация выставки была поручена заведующему музейной секцией 
У политпросвета т. Клестову и была им выполнена ко дню празднования
3-х летнего юбилея С Н Х — 25 сентября 1921 года.

Выставка обнимает собою почти все производства города и уезда, 
начиная с фабрик и заводов и кончая мелкими кустарными промыслами, как 
напр, горшечным. Выставка дает ясное представление, как ведется то, или 
иное производство; здесь посетитель видит, что труд коллективен, что в 
создании напр, сапога, трудится не один только сапожник, а что самую 
важную и вместе с тем самую грязную работу несет рабочий кожевник, ко
торый из кожи сырья вырабатывает материал готовый к раскрою и шитью 
обуви.

Помимо этого посетитель знакомится с приемами самого производства, 
орудиями производства, фабрикатами и полуфабрикатами. З д есь  можно ви
деть все виды кож, вырабатываемых местными кожевенными заводами „ку
старями", начиная с барана и кончая полувалом (подошвенный товар).

На выставке представлено свыше 40 производств и многие из них до
вольно полно.
Все производства довольно широко иллюстрированы фотографиями, оруди
ями производства и подсобными материалами. В се экспонаты представлены 
не в моделях, а в их настоящем виде. К сожалению недостаток помещения 
и материальных средств не позволяет развернуть производственный отдел 
так, как этого бы хотелось.

В дальнейшем выставка должна сыграть громадную роль в нашей школе, 
как дающая живой материал для краеведческой проработки и выставку в 
этом направлении нужно использовать.

Посетивший выставку в 1924 г. заведующий Губоно т. Ганжинский дал- 
о выставке такой отзы в: „Выставка производит благоприятное впечатление. 
Как единственную в губернии, ее надлежит сохранять, развивать и поддержи
вать. Всякий хозяйственник, заботящийся о поднятии своего производства, 
не может забывать о Выставке, как о месте и средстве пропаганды произ
водства".

Начиная с 1922 года выставка начинает несколько менять свое лицо, 
она начинает пополняться другими отделами. С  осени 22 года при ней откры
вается сельско-хозяйственный отдел, насчитывающий свыше 100 экспонатов.

В 1923 году на выставку поступают первые историко-археологические 
предметы: череп носорога и остатки древнего иконостаса из церкви с. Пен- 
делки.

Сейчас Выставка— Музей имеет, кроме отдела производственного и 
сельско-хозяйственного,— отдел историко-археологический, в котором имеют
ся  кости мамонта, носорога, топор и молоток каменного века, топорик брон
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зового века, план г. Кузнецка и земельных угодий 1794 года, план г. Куз
нецка 1820 г ., старинный чайный фарфоровый сервиз, пряничные доски и 
друг, предметы. В се вышепоименованные вещи найдены в Кузнецком уезде.

Предположены к открытию отделы: естественно - исторический, этно
графический и художественный (собрание картин местных художников).

Д о 15 июля 1925 года Выставка помещалась в д. бывш. Боброва,—  
площадь Карла Маркса, а с 15 июля в д. бывш. Горшенина, Манторовский 
пер. д. № 15.

Посещаемость выставки следующая:
З а  4 месяца 1921 года 919 человек 
„ 1922 год —  1.448 „
„ 1923 „ -  4 .255
,. 1924 „ (9 м-цев) 2 .779 „
„ 1925 „ -  3 .648
-  1926 -  5.215

И Т О ГО  за 5 лет 18.264 человека.
В том числе было 95 экскурсий с общим количеством посетителей в

2. 932 человека.
С 1-го октября 1926 года Выставка— Музей перешел из Комбината в 

ведение Уисполкома и ей присвоено название „Музей местного края“.
Музей с 1-го октября 1926 г . переведен на местные средства. При 

М узее организован Совет из 3-х лиц: Заведующ его Музеем, представителя 
У О Н О  и представителя от Кружка Краеведениа.

Вследствие ходатайства Совета перед Уисполкомом о присвоении Му
зею  в честь первого русского революционера имени А. Н Радищева, Пре
зидиум Уисполкома в заседании своем от 29 марта 1927 г. постановил: име
новать Музей местного края— „Музей местного края имени А. Н. Радищева"..

Музей открыт для обозрения по четвергам и воскресеньям от 12 до 3 
часов дня. Для экскурсий по договоренности с заведующим музеем.

Вход в музей бесплатный.
Имеется печатный пояснительный каталог.
Заведующий Музеем Клестов Иван Васильевич, адрес: ул. Дарвина, 

38 кв. 1.
И. К Л Е С Т О В .

Профобр.
Уполномоченный Губпрофобра руководит и направляет работу профес

сионально-технической школы.
Эта школа имеет следующие уклоны: слесарно-монтажный, токарный, 

электротехнический и тракторный.
З а  прошедший учебный год школа имела —  123 учащихся, педперсо- 

нала— 6 чел., технического персонала—2 чел.
Окончило в настоящем году школу 27 человек.

Врачебное дело в уезде в прошлом и настоящем.

В прошлом рабочий класс и крестьянство сотнями тысяч погибали от 
всевозможных эпидемий, а инородцы положительно вымирали от отсутствия 
врачебной помощи, буржуазия в то же время имела собственных домашних 
врачей специалистов, которые кроме 3-х 4-х человек семьи собственника 
обязывались никого не обслуживать. К услугам буржуазии мы видим пре
красно оборудованные частные лечебницы, санатории, курорты и т.д ., и т.д. 
и сама медицина большую часть времени теряла на изучение привилегиро
ванных заболеваний.
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Революция из‘яла медицину как частную собственность и передала ее 
рабочим и крестьянам.

24 сентября был организовав Отдел Здравоохранения, который об‘еди- 
нил все лечебное дело в уезде, до того находившееся в ведении разных 
учреждений и частных лиц. Все, что досталось отделу от прошлого (1 боль
ница, 1 амбулатория— в городе, 5 больниц и 2 фельдш. пункта в уезде, да еще 
2 аптеки в городе, принадлежавшие частным лицам) находилось в весьма пе
чальном состоянии. В самом начале были восстановлены фельдшерские 
пункты в селах Никольском и Индерке, открыто 2 врачебных амбулатории 
в городе, а в дальнейшем, вместе с организацией страховой больничной 
кассы, фельдшерский пункт в с. Пенделке. Частные зубоврачебные кабинеты 
были национализированы и размещены по амбулаториям №№ 2 и 3 и в бо
льнице. Аптеки были также национализированы. Был открыт центральный 
аптечный склад, снабжавший аптеки медикаментами. Для борьбы с эпиде
миями в городе и уезде были созданы санитарные комиссии, в состав ко
торых входили представители рабочих и крестьян.

В уезде:
Больниц, Коек в них. Врач п. Федш. п. Всего вр. Апт. сам. Дет. учр. Коек 

5 85 —  5 5 —  нет нет
В городе:

Больниц. Коек в них. Вр. всего. Амбул. Апт.части. Апт. скл. Дет. учр. Коек
в них

1 53 2 1 2 —  нет нет
З а  время существования советской власти в Кузнецком уезде, несмотря 

на тяжелые условия работы в материальном отношении, в деле здравоохране
ния имеются определенные достижения.

В настоящее время имеется:
Боль- Врачебн. Амбула- Фельдш.
ниц. пунктов торий пунктов Аптек Коек

В городе . 2  —  3 —  2 175
В уезде 8 16 —  2 —  150

При лечебных заведениях— следующие специальные отделения и каби
неты : рентгеновский кабинет, хирургическое, глазное, заразное отделения, 
пастеровское отделение по прививкам от -укуса бешеных животных, в е 
нерологический диспансер, зубоврачебный кабинет на 4 кресла, туберкулез
ный диспансер, кабинет уха, горла и носа и самостоятельные: родильное
отделение, консультация для грудных детей и беременных, ясли—дом ребенка, 
изолятор и санитарная организация с клинической лабораторией, кроме того, 
экспертиза и контроль, судебно-медицинская экспертиза с обслуживанием 
Исправтруддома.

Состоит медицинского персонала во всех лечзаведениях.
Медин. Зубных Зубтех- Фарма-

Врачей Лекпомов. сестер врачей ников цевтов

В  городе . 22 24 16 4 3 8
В  уезде 22 54 —  —  —  —

Эти данные, а именно: наличие консультации, детучреждений в уезде, 
увеличение коечной и амбулаторной помощи в деревне, специализация амбу
латорной помощи, венерологического и туберкулезного диспансера, рентге
новского кабинета и пастеровской станции говорят за то, что в области об
служивания населения медпомощью Кузнецкий уезд стал на твердую почву 
и хотя медленно, но неуклонно движется вперед.

Для большей характеристики достижений сов. медицины следует при
вести еще несколько цифр.
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Отправлено в дома отдыха; Отправлено в санатории:
Г оды: Раб. Крест. Служ. Года: Раб. Крест. Служ. Дет. Чл. е. г.аст.

21— 22 21— 22
—

22— 23 — — — 22— 23 3 — — — —
23— 24 25 — 25 23— 24 58 — 56 — 6

25 20 — 20 25 55 2 58 2 —
26 92 — 70 26 113 — 29 1 —

Отправлено на курорты: Отправлено на спецлечение
Раб. Крест. Служ. Раб. Крест. Служ. Чл. сем за тр.

21 — 22 21— 22
2 2 — 23 2 — — 22— 23 3 — 8 2
23— 24 2 — — 23— 24 12 — 15 8

25 16 10 15 25 10 — 28 11
26 16 5 7 26 27 — — —

Кузнецкий Уездный Отдел Здравоохранения.

1. Заведующий отделом— врач Ширинский Д . А ., зав. лечебно-санитар
ной частью и зам. зав. У 0 3 — врач Архангельский В. А .

2. Санитарная организация: усанврач— (место вакантно), райсанврач— 
{тоже место вакантно), школьно-санитарный врач— Петропавловский В. В.

3. Судебно-медицинский эксперт— выполняет обязанность по совмести
тельству— зам. зав. У 0 3 — врач Архангельский В. А .

Лечебные заведения города:
1. Совбольница № I на 6и коек, с хирургическим, глазным и заразным 

отделениями, рентгеновским кабинетом и отделением по прививкам от укуса 
бешеными животными.

К 'З а в . больницей врач Быханов М. М. он же и зав. отделением по при
вивкам, зав хирургическим отделением —  врач Никифоров Н. Н , уездный 
окулист врач Полимсестов, помокулиста врач П. Н. Сургучева, заразным — 
врач Архангельский Е . А . и рентгеновским кабинетом— врач Н. М Руднев.

2. Акушерское отделение на 18 коек— заведующий отделением врач 
Захарьин Н . Н.

3. Совбольница № 2— на 25 коек с венерологическим и туберкулезным 
диспансерами

З ав. больницей врач Вимбор А. И., заведующий вендиспансером— врач 
Бушель В. И., зав. тубдиспансером— врач Тименков. Адрес больницы: Кра
сноармейская площадь.

4. Амбулатория № 1 (на Марах) с кабинетом уха, горла и носа и каби
нетом невропатолога и вечерними приемами застрахованных больных— рабо
чих и служащих.

З ав. амбулаторией— врач Бояров А  Н (временно), зав кабинетом уха, 
горла и носа— врач Чистяков, заведующ. кабинетом невропатолога —  врач 
Курилло Е- Е.

5 Дом ребенка на 40 коек (ул. Ленина д. № ... ), зав. домом ребенка— 
врач Ивашова.

6 Консультация (пл. К. Маркса), зав.— врач Бушель Р. Т.
7 Аптека № 1— зав- Очев Е. П. и аптека № 2— зав. Качегин П. И.
8. Детские ясли (дневные) пл. К. Маркса, зав. яслями— врач Воронова,
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Врачи города.
1. Вимбор Аркадий Иосифович, ул. Ленина № 184.
2. Ширинский Димитрий Арсеньевич, Манторовский пер. № 17.
3. Быханов Михаил Михайлович, 1-я Советская больница.
4. Захарьин Николай Николаевич, Стекловский пер. № 82.
5. Архангельский Вячеслав Александрович, Красная ул. № 135.
6. Руднев Николай Михайлович, Красная ул. № 147.
7. Петропавловский Владимир Васильевич, ул. Троцкого №  129,
8. Вимбор Вячеслав Иосифович, пл. Карла Маркса № 169.
9. Бушель Валентин Иванович, ул. Ленина № 18?.

10. Бушель Регина Теодоровна, ул. Ленина № 182.
11. Никифоров Николай Николаевич, ул. Троцкого № 200.
12. Бояров Андрей Николаевич, ул. Красная № 202.
13. Курилло Ефим Ефимович, ул. Крестьянская № 129.
14. Яковлев Иван Герасимович, ул. Троцкого № 170.
15. Лебедева Татьяна Васильевна, Рабочая ул. д. № 187
16. Архангельский Евгений Александрович, ул Ленина, 189.
17. Ивашева Елена Ильинична, ул. Ленина.
18. Тименков Александр Тимофеевич, ул. Троцкого № 135.
19. Воронова Мария Степановна, уг. Красной и Стекловского д. 86.
20. Чистяков Александр Венедиктович, пл. Карла Маркса д. №
21. Полимсестов Сергей Владимирович.
22. Савостин Дмитрий Георгиевич, Советская больница.

Зубные врачи.
1. Уварова Ксения Ивановна, пл. Карла Маркса № 35.
2. Завадовская Минна Яковлевна, пл. Карла Маркса № 168.
3. Ветвитцкая Нина Михайловна, Красная ул.
4. Степанова Аполлинария Степановна, ул. Ленина № 209.

Школьно-санитарный врач (врач по ОЗД).
I. Обслуживает школы города и уезда по части санитарной: обследует 

школьные помещения, выявляет дефекты шк. обстановки (парты, книги и т. д.), 
производит осмотры учащихся, выясняя наличие заразных страданий, школь
ных болезней и др. Периодически производит антропометрию школьников, 
выявляя состояние их физического развития, ставя в связь последнее со всей 
обстановкой школы или относя его к фактору конституциональному.

II. Обслуживание детдомов как со стороны санитарной, так и лечебной 
по отношению к воспитанникам интернатов.

III. Наблюдает за правильным проведением физических упражнений, 
обследует помещения физических занятий, производит осмотры и антропо
метрию физкультурников, следя за правильным гармоничным развитием всех 
частей тела их, а также внутренних органов.

Состоя членом президиума У С Ф К  и председателем УТК, участвует 
в организационной работе по Ф К .

IV. Состоит членом комиссии о несовершеннолетних преступниках, уча
ствует в заседаниях комиссии по разбору преступлений несовершеннолетних.

V . Член бюро ЮП. Н есет работу по санитарному просвещению среди 
юных пионеров, по обследованию клубов ЮП.

VI Охрана здоровья подростков. Периодический (2 раза в год) осмотр 
рабподростков, антропометрия, учет профзаболеваемости, наличие консти
туциональных страданий и т. д.

Вся работа по осмотрам организов. групп молодежи проходит в стенах 
школьной амбулатории, заведывает коей— школьно - санитарный врач—• 
Петропавловский В. В ул. Троцкого д № 129.

------------------- у

64



Государственный судебно-медицинский эксперт.
Врач— Вячеслав Александрович Архангельский. Красная д. № 34.
Дача предварительных сведений следственной власти, Суду, милиции, 

уголрозыску, прокуратуре, учреждениям и частным лицам,— о смерти, об осви
детельствовании живых лиц на предмет определения тяжести нанесенных 
повреждений; об изнасиловании, состоянии здоровья и пр..

З ав . изолятором и амбулаторией при Исправтруддоме. По положению 
участвует во врачебно-контрольных и экспертных комиссиях, в каковых 
является ответственным за медицинскую часть.

Кузнецкий уездный совет физкультуры.

ИЗ

Состав УСФК и его президиума.
Совет сконструирован 

О т УИ К'а Ширинский.
„ У профбюро Кашкаровский 
„ У О Н О  Щ ербаков.
„ АПО ВКП Вершинин.
„ Военкомата Орлов.

следующих представителей от организаций: 
„ Укома РЛКСМ  Казаков 
„ Женотдела Макарева.
„ У 0 3  Ширинский.

Представитель от Убюро Бобренко. 
Инспекции охраны труда Кашкаровский,

Состав президиума.
Председатель У С Ф К  Ширинский.
Ответственный секретарь У С Ф К  Казаков.
Член президиума Кашкаровский.

Количественный состав кружков.
К р у ж к о в  в г о р о д е  5.
Кружок при клубе „О б‘единение“.

„ „ жел. дорожном клубе.
„ „ сою зе кожевников.
„ „ „ текстильщиков.
„ „ школе II ступени.

С количеством занимающихся юношей 166 ч. и девушек 89 ч.

К р у ж к о в  в у е з д е  6 :
Кружок при фабрике „Мир Хижинам",

„ „Красный О ктябрь", 
селе Чаадаевке,

„ Евлашеве,
„ Неверкине,

Медаевском лесзаводе.
Общее количество занимающихся в уезде— 253, юношей 205, девушек 48.

Общее количество членов РЛКСМ.
Юношей и девушек всего 165 чел., членов и кандидатов ВКП 22 чел.

Количество инструкторов.

З а  отчетный период было 6 ч е л .: Шадрин, Казаков, Чертухин, Громад- 
ский, Тетеревенков, Герасимов и кандидат Бобренко, кроме того с кружками 
ведут занятия в уезде любители физкультурники Муныкин и Додонов.
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. . . 1

Здан ие бы вш ей К узн ецкой  Ж енской Гимназии.

Кузнецкое Уездное Земельное Управление.

У З У  является Отделом Уездного Исполкома и ведет свою работу под 
руководством последнего и Губземуправления.

В своей работе Уземуправление охватывает с.-х . производство на тер
ритории уезда. Имея своей задачей поднятие производительности в области 
сельского хозяйства, работа У З У  складывается: в заведывании земельным 
фондом, пров. землеустр , оказании населению агро и ветпомощи, развитии 
колхозов, качественного улучшения скота, посевного материала и т. д, сооб
разно с этим работа разбивается на ряд технических п/отделов.

Во главе У З У  стоит Заведующий. Он является ответственным за всю 
работу учреждения в целом. По заданиям У исполкома или вышестоящих 
Земельных органов, руководит и направляет работу канцелярии, секретариата, 
бухгалтерии, контролирует и согласует работу технических п/отделов.

Он же является Председателем Уездной Земельной Комиссии, Председа
телем Уземсовещания, Зоотехнической Комиссии, Уездной Лесной Комиссии 
и ряда других Комиссий и Совещаний, где по сути дела в разработке и реше
нии вопросов требуется участие руководителей нескольких п/отделов, или 
представителей других учреждений.

П/отдел Землеустройства, Мелиорации, Госземимущества ведает всей 
работой по устроению земельной площади в уезде, ее коренными улучше
ниями, и организацией построек на ней.

Во главе его стоит Уездный Землеустроитель.
Для работы по мелиорации, часто весьма тесно соприкасающейся с зем

леустройством, имеется уездный мелиоратор, а в 1926 году приглашен тех
ник по огнестойкому строительству.

П отдел госземимущества заведует запасным земельным фондом, как 
общегосударственного значения, так и местного и государственным имуще
ством, связанным с земельными участками.

*
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П/отдел сельского хозяйства ведет работу по восстановлению кре
стьянского хозяйства и организации его во всех отраслях: полеводстве, жи
вотноводстве, садоводстве и огородничестве. Через кооперативные органи
зации и через Госсельсклад, как проводящие русла, организуется снабжение 
населения всем необходимым для под'ема сельского хозяйства. Работа п/от
дела сельского хозяйства осуществляется через уездного агронома, стоящего 
во главе п/отдела, ряда уездных специалистов и участковых агрономов с их 
помощниками. В текущем году в уезде имеется 8 агроучастков с 8 агроно
мами и 8 помощниками. Научная разработка вопросов в области сельского 
хозяйства проводится Кузнецким опытным полем, где имеется свой Заведую 
щий опытным полем.

Из работ п/отдела сельского хозяйства особо выделяется работа по 
госсемссуде— улучшению семенного материала, где имеется особо заведы- 
вающий семссудным столом.

Вся работа по землеустройству с технической стороны и ее хозяйст
венной целесообразности обсуждается в Уземсовещаниях, куда непременно 
входят З ав. У З У , уездный землеустроитель, уездный агроном. Уземсовещания 
обсуждают так же все вопросы, касающиеся эксплоатации Государственного 
земельного фонда и его хозяйственно-экономического устройства. В этих 
вопросах заинтересован финансовый орган, а потому в Уземсовещание вхо
дит так же и представитель У Ф О .

При У З У  создана Уездная Земельная Комиссия. Уземкомиссия ведает 
разрешением в судебном порядке земельных споров. Она состоит из пред
седателя, одного члена, назначаемых УИ К‘ом и народного судьи.

Постановления У З К  могут быть обжалованы в Губземкомиссию, поста
новления которой окончательные.

П/отдел Ветеринарии, возглавляемый уездным ветеринарным врачем ве
дет работы по лечебно-санитарной части. Основной его заботой является 
благополучие всех видов домашних животных. В уезде имеется 8 ветеринар
ных врачебных участков с 8 участковыми ветеринарными врачами. Кроме того 
имеется 9 самостоятельных ветеринарно-фельдшерских пунктов, один уездный 
эпизоотический и один санитарный врач. Забота же о качественном улучше
нии скота выполняется Уездной Зоотехнической Комиссией, состоящей из 
зав. У З У , уездного агронома и уездного ветврача.

Кроме вопросов, ведающих вышеуказанными п/отделами У З У  и посто
янными Комиссиями, вопросы лесного хозяйства уезда ведутся особой органи
зацией лесничеств. Всех лесничеств в уезде 14; во главе каждого стоит 
лесничий с несколькими помощниками. Лесничие работают под руководством 
и контролем двух районных лесных инспекторов. С технической и хозяйст
венной стороны лесничества непосредственно подчинены Губернскому Лесно
му Отделу (ГЛ О ), но работа их, а так же и Инспекторов лесов проходит под 
контролем и наблюдением У З У . Некоторые же вопросы, особенно тесно за
трагивающие интересы трудового населения уезда: льготный отпуск древе
сины, разграничение лесного фонда на государственный и местный, передача 
лесместфонда земельным обществам, вопросы обращения лесных площадей 
в с.-х . угодия (лесные раскорчевки), побочные пользования в лесах— предва* 
рительно рассматриваются и разрешаются У ЗУ .

Для принципиального решения вопросов с технической стороны, при 
У З У  создана Особая лесная Комиссия, в которую входят как председатель 
З ав. У З У , лесная инспектура, Уездный Землеустроитель и уездный агроном. 
Работа Уездной Лесной Комиссии контролируется Губернской Лесотехниче- 

■ ской Комиссией.

Агроном Кузьмичев.
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Землеустройство и формы землепользования,

Дореволюционным священным правом собственности на землю были 
порождены многообразные типы землевладельцев, и к моменту национализа
ции земель юридическими лицами являлись: казна, удел, кабинет „его вели
чества", так называемый крестьянский поземельный банк, церковь, монастырь, 
город, земство, помещик и землевладелец из купцов— промышленников, под
биравший в свои руки поместья вырождающейся дворянской касты.

Весь этот винегрет или окружал, или вкрапливался в крестьянское зем
левладение, которое по юридическому своему свойству было тоже многообразно: 
крестьянское земельное общество, пользующееся землей только на мужские 
души (ревизские или наличные), крестьяне дарственники, которых освободить 
то освободили, но землицей обделили, крестьяне четвертинки, больше и мало 
дачники, товарищества богатеев и Столыпинский громоотвод— хуторянин 
и отрубщик. Если к этому добавить, что земля, как свободный об'ект обра
щения наряду с другими ценностями, продавалась, дарилась, наследовалась, 
отчуждалась за долги и если принять во внимание регулирование в то время 
лишь одних юридических взаимоотношений, то станет понятным, почему сель
ское хозяйство в обширной России, преимущественно земледельческой, зани
мало нисшую ступень развития и производительности.

Характерной иллюстрацией хаотичности землевладения, сложившегося 
на праве собственности, служит юго-западная часть Кунчеровской волости, 
Кузнецкого уезда, район Старого Чирчима, где на 210 кв. верст приходи
лось 122 отдельных небольших по площади участков с крайне неправильной 
конфигурацией; были общества раздробленные на „барщины", например,, 
в Старом Чирчиме их было до 28, в Старом Кряжиме, Анненковской 
волости— 18.

Известно, что барин, как таракан и воробей, без мужика жить не мог.
Все это бы ло...

Рабоче-крестьянский Октябрь уничтожил историческую несправедли
вость, отменив частную собственность на землю и об‘явив ее единым госу
дарственным земельным фондом.

Весь этот земельный фонд советским государством предоставлен в бес
срочное трудовое пользование крестьянства, за исключением 2— 3 о/о, нахо
дящихся под госпредприятиями и совхозами.

Уравнительное распределение нетрудовых земель между крестьянскими 
с.-х. об'единениями прошло в 1918— 19 г. г. в обстановке гражданской 
войны; революционный порыв крестьянства мало считался с техническими 
указаниями, а потому естественно, что после распределения земель со з
дались все виды неудобства землепользования— чересполосность, дальнозе
мелье, вклинивание и т. п.

По мере изживания тягчайших последствий войн и голода все мощней 
и настойчивей раздается призыв Советской власти, в соответствии с устано
вившимся земельным законодательством и в дружном контакте с земельными 
работниками поднять сельское хозяйство на культурный уровень, а через 
это развить и максимальную его производительность.

Первый этап разрешения поставленной задачи— это организация с.-х. 
территории на рациональных началах, с определением наивыгоднейших форм 
землепользования.

Земельные органы через свои отделы землеустройства призваны, одно
временно с регулированием поземельных взаимоотношений трудового кре
стьянства, вести и землеустроительные работы.

Землеустроительные работы в возрастающей прогрессии стали разви
ваться в Кузнецком уезде с 1922 г. и на 1 октября 1926 г. всего по уезду 
исполнено: 1) Отведено земли целым селениям 271733 д. (296881 гектаров)»,
2) частям селений 94356 д. (102978 гект.), 3) колхозам 7697 д. (8409 гект.),,

68



4) единоличникам 13438 (14682 гект.), 5) в госземфонд 4502 д. (4918 гект.), 
и 6) госпредприятиям 554 д. (605 гект.). Общая площадь охваченная землеуст
ройством составляет 271733 дес. (296881 гект.) или 61 проц. от общей пло
щади с.-х . уюдий уезда в 447467 дес. (488880 гект.).

Следовательно в уезде осталось 39°/о площади, где еще не ступала 
нога советского землемера, да первичная форма землеустройства по отводу 
земли целым селениям требует дальнейшего своего развития.

При плановом подходе к землеустройству мобилизованными обществен
ными и техническими силами необходимо и определение наивыгоднейших 
форм землепользования нашего уезда.

До 1924 г. землеустройство уезда сводилось главным образом к уста
новлению границ фактического пользования целых селений, в настоящее же 
время отмечается значительный сдвиг в сторону образования отдельных с.-х. 
групп и коллективов.

Создание поселковых групп оптимальных размеров в уезде, где обво
днение по природным условиям экономно и неравномерно распределено по 
территории, является самой желательной и выгодной формой землепользо
вания, как более гибкий тип сельско-хозяйственной единицы, допускающей 
все возможности к коллективизации его,— отрубная же и хуторская формы 
по вышесказанной слабости обводнения не применимы, за исключением еди
ничных случаев. •

При наличии в уезде земельных обществ, расположенных на подлесных 
землях, супесчаных и суглинистых подзолах, требующих для поддержания 
своей производительности постоянного удобрения и в то же время безводных, 
переход на широкие полосы с долгосрочным и устойчивым переделом земли 
является единственно выгодной формой землепользования, впредь до осуще
ствления искусственного обводнения.

Таким образом наивыгоднейшими формами землепользования в условиях 
Кузнецкого уезда являются, коллективная, поселково-групповая н общинно
широкополосная.

7 -Х — 1926 г. М. Кулахметьев.

Местный бюджет.

Местный бюджет есть главный показатель состояния местного хозяй
ства. Основное положение, которое характеризует и которому должен отве
чать всякий здоровый бюджет— это его р е а л ь н о с т ь ,  т. е. по доходам — 
полный учет и рациональное использование всех доходных источников и при 
том в размерах возможного их выполнения; по расходам— удовлетворение всех 
нужд местного хозяйства в пределах нормального существования каждого ве
домства-учреждения, не допуская однако развития одной части за счет другой.

Бюджет 1923— 24 года по целому ряду причин реальным назван быть 
не может, он был только ориентировочным.

Главная причина к тому — быстрый рост зарплаты, что видно из с л е 
дующего: при построении местного бюджета зарплата исчислялась из рас
чета 1 р. 37 к. на 1 разряд при 17-ти разрядной тарифной сетке и при 
коэффициенте [отношении] 1 : 8.

В декабре месяце зарплата достигает уже 3 р. 50 к. на 1-й разряд, а 
к концу года доходит до 5-ти рублей,

Доходные же статьи бюджета, за малым исключением, остались в тех 
же суммах, в каковых были запроэктированы при составлении бюджета.

В результате такого выполнения— несоответствия роста доходной части 
с расходной,— оказалось, что фонд зарплаты, в общей сумме расходов, погло
тил больший процент, чем это предполагалось, при составлении бюджета, а 
именно: по городскому хозяйству вместо 22,8 проц. на зарплату пришлось 
53 проц. и по уезду вместо 40 проц.— 76,5 проц.

69



Кроме того бюджет 23— 24 года был составлен с дефицитом, а прини
мая во внимание, что этот год был к тому же годом денежной реформы— пе
рехода от дензнаков к червонному исчислению —  покрытие дефицита путем 
получения пособий из Центра не представлялось возможным.

В силу чего Уисполком вынужден был по прошествии полугодия свой 
бюджет пересоставить, пересмотреть штаты и даже пойти на частичное свер
тывание сети учреждений.

И все же, несмотря на эти мероприятия, местный бюджет закончил 
год с дефицитом в 129000 рублей или 21,4 проц. к общей сумме расходов, 
назначенных на год.

После этого понятно, что, получив такое наследие от прошлого года, 
бюджет 1924-25 года также не мог быть сведен бездефицитно, т. к. погаше
ние задолженности должно было проходить за счет текущего года.

Вынужденный пересмотр бюджета по финансовому плану на 2-е полу
годие, сократив часть расходов, все же не избежал дефицитности, каковая уже 
у пересмотренного бюджета составляла 24,1 проц.

В процессе выполнения бюджета этот дефицит был доведен до 16 проц. 
или— что все равно— год был закончен с дефицитом в 167008 руб.

Таким образом годы 23-24 и 24-25 были годами не реальных, дефицит
ных бюджетов. И только бюджет 1925-26 года строится впервые бездефицитно, 
несмотря на громадную задолженность, перешедшую к нему от 24-25 года.

Бездефицитному построению бюджета способствовали, главным образом, 
лесные доходы, запроэктированные в этом году в сумме 424-053 рубля или 
в размере 32,8 проц. всех доходов бюджета Кузнецкого уезда.

Наличие таких доходов в хозяйстве волостей (лесные доходы переда
ются полностью Вик'ам) позволило Уисполкому расширить в этом году права 
Волисполкомов, передав на полное содержание волбюджетов все учреждения 
состоящие на территории волостей.

Анализируя построение и выполнение доходных частей бюджетов 1923— 24
1924— 25 и 1925— 26 г.г„ нельзя не отметить изменений в соотношении до
ходных источников неналогового и налогового характера

В то время, как неналоговые доходы (от земель, от коммунальных иму- 
ществ, оброчных статей, отчислений от госналогов) способны из года в год 
увеличиваться, являясь в то же время наиболее устойчивыми по поступлени
ям,—  налоговые доходы (местные налоги и сборы, отчисления и надбавки к 
госналогам-' патентный, уравнительный сбор, подоходно-поимущественный) не 
вполне надежны к поступлению в исчисляемых суммах, могут не только не 
увеличиваться, но наоборвт должны с каждым годом уменьшаться.

Соотношение этих видов дохода за вышеуказанные годы выражается в 
следующем виде:

Наименование бюджета Вид доходов 192 3 — 2 4  г. 192 4 — 25 г. 19 2 5 — 26 г,
неналоговые
налоговыеУ е з д н ы й ............................^

г  / неналоговые 48 ,4  59 ,6  58,3
о р о д с к о и  . . -j налоговые 51,6  40 ,4  41 ,7

30 ,4  42,6 41,7
69,6  57 ,4  58,3

В о л о с т н о й {
неналоговые 29,1 37,1 80,2
налоговые 70,9 62 ,9  19,8

Из этой таблицы видно, что ярким показателем роста неналоговых и 
уменьшения налоговых доходов являются 1923— 24 и 1924— 25 г.г.

Что же касается 1925— 26 года, то здесь заметно незначительное по
вышение налоговых доходов и понижение неналоговых (по уездному и го
родскому бюджетам) за счет резкого повышения неналоговых и не менее 
резкого понижения налоговых доходов по волостному хозяйству, на что пов
лияло, как уже указано выше, значительное поступление лесных доходов.

В общем же и целом с развитием и укреплением хозяйства страны и в 
частности хозяйства и промышленности Кузнецкого уезда, неналоговые до
ходы неуклонно должны увеличиваться (как оно и есть в действительности) 
за счет уменьшения налогового обложения.
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Уездный комитет крестьянской общественной 
взаимопомощи.

Цели и задачи:
1. Пробуждение самодеятельности крестьянского населения путем вовле

чения его в общественную работу и государственное строительство.
2. Оказание населению натуральной, трудовой и правовой помощи.
3. Содействие в развитии всех видов кооперации в селе и коопериро

вание маломощного населения.
4. Выдвижение на советские посты и кооперативные своих кандидатов 

для защиты интересов неимущего населения.
5. Культурно-просветительная работа, помощь школам, больницам и из

бам читальням. Выписка газет и журналов, показательная обработка коми
тетских полей и т. д.

6. Накопление общественных фондов путем общественных запасов, член
ских взносов и реализации безхозимущества.

Отдел Социального Обеспечения.
[Ул. Ленина дом № 166].

О тдел был организован в мае месяце 1918 г. Им были приняты дела 
уездного попечительства по призрению семей солдат старой армии, уездного 
воинского присутствия, Ольгинский детский приют и две богадельни.

Особенно много работы в начале было по пособию семьям солдат ста
рой армии. В первые годы он имел следующие подотделы: 1]пайковый,
2] пенсионный, 3) инвалидный и богаделен, 4) охраны материнства и мла
денчества, 5] опеки, 6) оказание помощи жертвам контр-революции и 7 снаб
жения.

В настоящее время многие из этих функций отпали и задачи отдела 
следующие:

1. Помощь инвалидам войны и семьям убитых, пропавших без вести и 
умерших военнослужащих, путем выдачи пенсий и помещения в доме инва
лидов и призрения.

2. Регистрация инвалидов войны для предоставления им льгот предостав
ленных законодательными органами.

3. Организация артелей инвалидов и наблюдение за ними.
4. Протезирование инвалидов через органы здравоохранения.
5. Наблюдение за домами инвалидов.

Зав. Собеза ВЕРШ ИНИН М. П.

Уездное статистическое бюро.
У ездное С татистическое Бю ро (или сокращенно У статбю ро) ор 

ганизовано согласно положения С Н К  от 31 Июля 1918 г., как м ест
ный орган Государственной статистики, в феврале м-це 1919 г. и яв
ляется по положению на правах самостоятельного отдела Уисполкома.

В круг работы Устатбюро входит наблюдение за состоянием всех от
раслей уездного хозяйства, а так же и общественной жизни. Работа, вы
полняемая Устатбюро производится наличным штатом самого УСБ в коли
честве 5 человек и агентуры на местах, как первичных наблюдателей вол- 
статистиков по числу волостей и сети добровольных корреспондентов пре
имущественно из среды самих крестьян, в количестве по уезду 170 чел.
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Более важные отрасли работы по наблюдению распадаются на следую
щие виды статистики:

1- Демографическая статистика. Охватывающая движение народона
селения как естественное (рождаемость, смертность, браки, разводы), так и 
механическое (переселение, уход на заработки и т. д.).

2. Сельско-хозяйственная статистика, включает проведение учетов ко
личества: а] скота, б] площади посева, в] урожайности, г] сельско-хозяй- 
ственного инвентаря и т. д.

3. Промышленная статистика ведется текущая (ежемесячный учет) по 
цензовым промзаведениям т. е. по тем, которые имеют в своем составе не 
менее 16 человек рабочих и двигатель или без двигателя при 30 рабочих. 
По кустарной промышленности учет ведется только сезонный.

4. Кооперативная и торговая статистика включает учет кооператив
ных организаций, количество кооперированного населения, обороты коопе
ративных организаций. Торговля учитывается по количеству заведений, ви
дам торговли и оборотов, а также наблюдается и движение рыночных цен 
в торговых пунктах города и уезда.

5. Статистика Народного Образования производится путом учета ко
личества действовавших культурно - просветительных учреждений, обслужи
вающего персонала и клиентуры.

6. Статистика труда и зарплаты ведется в об‘еме цензовых промза- 
ведений, а также и по учреждениям города.

В се перечисленное составляет текущую работу по статистике, кроме 
этого по заданиям Губстатбюро Уездное Статистическое бюро проводит 
переписи населения, сельского хозяйства и т.д. и ведет разработку некото
рых необходимых для местных нужд статистических материалов, как то: для 
установления ставок ед. сел. хоз. налога, рентного обложения, а также 
разработку и других материалов не преследующих фискальных целей.

З ав. Устатбюро М. В. А В ЕРЬЯ Н О В.
Улица Ленина до № 126.

Административный Отдел Кузнецкого УИК'а.

Административный О тдел УИ К'а является административно-исполнитель
ным органом. НКВД, имеет своей главнейшей задачей поддержание револю
ционной законности и порядка охраной личной и имущественной безопасно
сти граждан, непосредственным проведением в жизнь декретов и распоряже
ний власти и внедрение начал революционной законности в массы рабоче- 
крестьянского населения, наблюдением за их /выполнением и' привлечением 
за нарушение их к законной ответственности, содействие правительствен
ным учреждениям и лицам при выполнении ими возложенных на них обязан
ностей, в частности к ведению милиции относятся: выдача видов на житель
ство населению, приписка и отпуска таковых, выдача разрешений на охот
ничье оружие и различных справок, регистрация актов гражданского состоя
ния, дает разрешения на устройство собраний, следит за выполнением в уезде 
декретов об отделении церкви от государства в части пользований церков
ным имуществом.

П отдел УРО.
1) Производит розыск преступников и их задержание;
2) Ведает учетом преступников и выдает в установленном законом слу

чаях справки о судимости;
3) Производит дознание по уголовным преступлениям с правом произ

водства обысков, арестов, выемок и прочих установленных законом действий, 
согласно УПК.
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4) Принимает меры к предупреждению и обнаружению уголовных пре
ступлений и нарушений революционного порядка и безопасности в уезде. 
Административно-хозяйственный состав административного отдела

Кузнецкого УИК'а.
Начальник административного отдела Яблоков Александр Иванович, 

Красная № 214, начальник п/о милиции адм. отд. УИ К‘а Кутузов Федор 
Иванович, врид н-ка п/о УР адм. отд. УИК'а Зайцев, нач общего п/о адм. 
отд. УИ К ‘а Кондратьев Алек А.

Здан и е А дм инистративного О тдела К узн ецк ого У ик‘а.

Волостная милиция.
Начальник милиции села Евлаш ева— Кочетков В , начальник милиции 

с Анненкова— Самсонов, нач. мил. с. Неверкина— Храмов Василий Максимо
вич, нач. мил. с. Кунчерова— Романов Федор Павлович, нач. мил. с. Камеш- 
кира— Аминаров, нач. мил. с. Наскафтыма Тимофеев Н. А , i ач. милиции 
с. Чаадаевки— т. Назаров, нач. мил. с. Никольского—-Бегутов Павел Василь
евич, нач. мил. с. Павловки— Богомолов Василий Иванович, нач. мил. с. Ст. 
Атлаша— Толмачев Михаил Петрович, нач. мил с. Барановки— Сибиряков 
Александр Феодорович.
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Кузнецкая организация ВКП(б).

Коммунистическая организация в Кузнецке возникает впервые 13 сен
тября 1917 г ,  т. е. до октябрьской революции. Эта организация, имеющая 
в своих рядах не более 45 человек, состояла в то время исключительно из 
военных. Всеусиливающаяся революционная волна, жажда мира и земли, сти
хийно втянули солдат в организацию, действующую под лозунгом немедлен
ного прекращения войны, немедленной передачи крестьянам земель и орга
низации власти советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Сочувствие всего гарнизона большевистской организации, поддержка его 
во всех политических вопросах большевиков— достаточно ярко отражает тог
дашнее политическое настроение солдат.

Кузнецкий пролетариат, связанный с мелко-собственническими хозяйст
вами и традициями, политически отсталый— не мог служить опорой первона
чальной организации большевиков. Роль помощника и опоры большевистской 
организации выполняли рабочие фабрики „Красный Октябрь" и фабрики 
„Мир Хижинам". Таким образом, с 18 оентября 1917 года до начала апреля 
1918 года, в Кузнецке сущ ествовала только одна военная организация боль
шевиков. Основной работой организации этого времени было, прежде всего, 
распространение идей организации советской власти и ожесточенная борьба 
за советскую власть против эсэровских и меньшевистских лозунгов „Учре
дительного собрания".

Под влиянием усиленной агитации большевистской организации и не ре
волюционного поведения Временного правительства, идеи большевизма стали 
приобретать все больше и больше сторонников и среди не военных. В конце 
1917 г. в городском совете насчитывалось несколько большевиков— рабочих.

С начала 1918 года у членов совета— большевиков возникает мысль об 
учреждении городской организации партии. 4 апреля инициативная группа 
(Елисеев, И саев (рабочий), Вагапов (рабочий), Маслов (рабочий), Ефимов (ра
бочий) созывает собрание лиц, показавших себя преданными идеям партии. 
На этом собрании основывается первая, оффициальная, рабочая, городская 
организация партии большевиков, в которой насчитывается первоначально 
около 20 человек членов

Много планов строилось на . первых заседаниях организации, намечались 
десятки задач, но напряженная, неспокойная обстановка (фронт, эвакуация) 
препятствовала проведению в жизнь этих планов полностью. Однако, нес
мотря на трудности, организация выполняет громадные задачи; она проводит 
своих членов в советы и скоро добивается большинства в Уисполкоме, помо
гает рабочим— большевикам уездных фабрик, продвигает большевистские идеи 
в деревню и т. д.
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Группа Московских большевиков, приехавшая в Кузнецк в августе 
1918 г ,  оказывает громадное содействие в укреплении и расширении партий
ной организации. К осени 1918 г. постепенно стали вливаться в партию наи
более революционные элементы из прежних эс-эров и перешла почти вся 
организация левых эс-эров. Правда такое поглощение маленькой группой ком
мунистов большего числа бывших эс-эров могло иметь и вредные послед
ствия, но сила и мощь коммунистической партии оказались настолько велики, 
что большинство из этих эс-эров, перевариваясь в коммунистическим котле, 
сделались хорошими работниками— коммунистами.

Здание К узн ец к ого У ездного К ом итета В К  П (6 .).

В развитии коммунистической партии не отставал и уезд. К концу 1918 г. 
на А сеевской фабрике количество коммунистов доходило до 140 человек, 
а в деревнях до 25 ячеек. Но надо сказать, что то было время, когда в пар
тию многие вступали под влиянием минуты, вступали люди неспособные 
к организационной, продолжительной партийной работе, вступали случайные 
попутчики, которые за  партией могли итти лишь до известного предела— 
и все это вместе взятое сказалось уже при первой же перерегистрации чле
нов партии

В январе 1919 года созывается первая уездная конференция партии. 
Ко времени этой конференции в уезде насчитывалось 683 коммуниста. Но это 
количество значительно сократилось после первой перерегистрации. Однако 
организация стала быстро расти и после перерегистрации. В то же время 
возросло влияние партии в городской и уездной жизни. 7 уездный с'езд сове
тов (май 1919 год) прошел под полным руководством коммунистической 
партии.

Обостряющаяся гражданская война возлагает на партию ряд военно
политических задач, в выполнении которых Кузнецкая организация прини
мает весьма большое участие. На лозунг Центрального комитета партии об 
опасности на восточном фронте, Кузнецкая организация отвечает выделением 
на фронт 30 лучших коммунистов.
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Организация принимает горячее участие по борьбе с голодом, в обороне 
страны, в заготовке для армии полушубков, сапог и т. п.

После победы Красной армии на восточном фронте страдное время 
прошло; осадное положение было снято, Ревком, который успешно справился 
со своей задачей, ликвидирован, и организация получила возможность ближе 
подойти к разрешению внутренних организационных вопросов и к направле
нию всего советского строительства в уезде. Вторая уездная конференция, 
прошедшая 14 октября 1919 г. создала единый руководящий орган для всего 
уезда— Уездный Комитет.

Ко времени 2 конференции в организации насчитывалось 391 человек 
с сочувствующими. Влияние коммунистической партии среди городского и 
сельского населения все усиливалось. Восьмой уездный с ‘езд советов, про
исходивший 7-го ноября 1919 года, по своему составу является коммунисти
ческим; и город и деревня послали на с ‘езд лучших своих работников и ком
мунисты составляли подавляющее большинство делегатов..

Других партий не было, они давно сошли с арены политической жизни. 
Лишь коммунистическая партия являлась и является единственной предста
вительницей трудящихся, которой вверил рабочий класс и крестьянство руко
водство всем делом советского строительства.

1920 г. для организации был годом роста. Несмотря на тяжелые и не
благоприятные условия этого года, организация выросла как в политическом, 
так и в количественном отношении. 3-я и 4-я уездные конференции, состояв
шиеся в этом году, показывали постепенное увеличение общего количества 
членов в уезде и городе, и это в то время, когда вся республика, и в част
ности Кузнецкий уезд, переживали трудные дни: польская война, борьба 
с Врангелем, продовольственные затруднения и т. д. Польское и Врангелев
ское наступление повлекли за собой новые мобилизации коммунистов. 
Осенью 1920 года развернулась продовольственная кампания, затем кампа
ния помощи фронту, в которых организация участвовала с громадной энер
гией и руководила всей работой по проведению этих кампаний.

Приблизительно с ноября 1920 года организация начала серьезно зани
маться и делом политического самовоспитания. В городе были введены регу
лярные еженедельные собрания ячеек, на которых читалась и разбиралась 
„Азбука коммунизма" Бухарина и Преображенского. При всех недостатках 
и шероховатостях эти чтения дали членам очень многое и пробудили в них 
интерес к теоретическим вопросам. Уездные ячейки тоже проводили такие 
же занятия, но там дело шло хуже, за неимением опытных руководителей.

Период подготовки к Ю Всероссийскому с ‘езду партии встряхнул всю 
организацию. В городе начались широкие дискуссии о роли профсоюзов, при 
чем все три основные течения (Ленина, Троцкого и „рабочей оппозиции") 
имели в организации своих сторонников. Однако преобладание получила 
платформа Ленина, но споры продолжались вплоть до самой уездной кон- 
френции, которая состоялась 1 3 — 1 5  февраля 1 9 2 1  г.

После 8 конференции, являвшейся показателем переломного момента, 
жизнь в организации забила ключей. Прежнее, замкнутое в тесном кругу 
У кома или ответственных работников, обсуждение вопросов, уступило место 
широкому разбору их всей организацией, но сложившиеся неблагоприятные 
внешние обстоятельства помешали дальнейшему развитию в этом направлении.

Широко развернувшаяся волна бандитизма опять встревожила партию 
и ставила коммунистов под ружье, но на этот раз крупных потерь энергии 
не было.

По получении отчета Х -го  Всероссийского с ‘езда партии на очередь 
встал вопрос о замене продразверстки налогом и переходе к новой эконо
мической политике. В правильном разрешении этих вопросов бы^и большие 
затруднения, вызванные недопониманием значения новой экономической по
литики и неуменьем переходить к новым методам работы. Однако в послед
ствии партия поняла новый курс и неуклонно выполняла и выполняет все 
директивы партийных с'ездов и конференций.
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Количество и качество Кузнецкой организации в настоящее время да
леко отличается от количества и качества первых лет. Теперь организация 
имеет в своих рядах „1093“ лучших представителей рабочих и крестьян 
и в несколько раз повысилось ее качество на опыте десятилетней борьбы 
и строительства.

Задачи, стоящие перед партией, не менее велики и сложны, чем в годы 
гражданской войны Надеемся, что всерастущ ая, всеукрепляющаяся партия 
великого вождя, партия трудящихся миллионов, с успехом преодолеет сто 
ящие перед ней трудности социалистического строительства.

С. Д авы дов.

вплоть до поступления 
на военную службу в 
старую армию. Родился 
в 1894 г. в этом же се
ле. По окончании сель
ской школы и не имея 
средств к самостоятель
ной жизни, он вынуж
ден был с 14-летнего 
возраста работать по 
найму на помещиков и 
торгашей, а последую
щие годы писцом сель- 
управл. и помощником 
волостного писаря.
В марте месяце 1915

И. М. БО Я К И Н  родился в 1900 году в крестьянской семье с. Тарутино, 
М ало-Ярославского уезда, Калужской губернии, где живут его родители и в 
настоящее время, имея бедное крестьянское хозяйство.

Живя в нищете, он с ранних лет был втянут в тяжелый физический 
труд— работая на помещиков. Чрезмерная эксплоатация и мизерная оплата 
труда заставили его переехать в г. Москву, где он поступил учеником в одну из 
слесарных мастерских, одновременно продолжая учение. По окончании при
ходской школы и не имея средств для дальнейшей учебы— он поступил на 
литейно-арматурный завод „Якобсона*1, работая там до Октябрьской рево
люции.

В 1918 году поступил добровольно в ряды Красной армии, где и на
ходился до 1923 г. Неоднократно участвовал в боях против Юденича и Вран
геля. В ВКП  вступил в день партнедели в 1919 г. По демобилизации избрал 
местожительством г. Саратов, находясь до 1924 г. на выборных ответствен
ных комсомольских работах. Затем был переброшен на ответственную ком
сомольскую работу в г. Кузнецк. В декабре м-це 1925 г. т. Боякин передан 
на партийную работу, на которой работает по настоящее время, занимая 
выборную должность заведывающего Организационным Отделом.

Ответственный секретарь Кузнецкого Укома ВКП(б).
Сергей Иванович БА - года призван в ряды
РЯБИ Н , сын крестьяни- _______________________  старой армии, где по
на села Крутец, Бала- Ш Н Н Н Н Н Н Н Н  окончании 6-ти месяч-
шовского уезда, Сара- ной фельдшерской шко-
товской губернии, где лы, занимал должность
он жил и воспитывался ротного фельдшера .

В декабре месяце 
Х № Я |  1918 г. вступил в ряды

I  коммунистической пар-
jH pSafflk  ш Ш аШ ш  тии большевиков. И с

^  у  Ш Я В В аЯ  этого времени бессмен-
Щ Ш Ш ЯВЗшА но работает до сен-

тября месяца 1923 г. на 
таг ЧД выборной ответствен-

Н П Н В К  ЕЁ 11 ной, советской и пар-
. '  Ш М * :  1  тийной работе В 1923 г.

^ Н Е В И ^ В Н В  1 с успехом оканчивает
S k it  ■ I  9-ти месячные курсы

уездных партийных ра- 
;*'V ботникоЕ. Последующие

. , годы находится на вы-
Н И Я Я Н И Н Н В И б ш Ш В  борной от!ветственной

партработе.
Отв сек рет. У ком а ВК П  (б) С. И. Барябпн

Заведующий Орготделом ВКП(б).

78



М. М. ЛИ ЧМ АН ОВ родился в 1903 г. в семье железнодорожного ре
монтного рабочего с. Рудки ныне Еланского уезда. После смерти отца он 
в школьном возрасте работал батраком, где и получил тяжелые физические 
недостатки (ранение левой ноги). С 1918 г. добровольно служил в военном 
учреждении, принимая участие в мобилизации. Истинное классовое самосоз
нание быстро приобщило его к общим идеям лучшей части молодежи— он 
в январе месяце 1920 г. вступает в ряды комсомола и уже с августа меся
ца этого года выдвигается на выборную комсомольскую работу. В июне 
1921 г. вступает в коммунистическую партию большевиков, оставаясь на от
ветственной комсомольской работе— секретаря Укома.

В конце октября 1923 г. командируется в Саратовский коммунистиче
ский Университет, который с успехом окончил в 1926 г. С июля 1926 года 
работает заведующим Агитпропотделом Кузнецкого Укома ВКП(б).

Отдел работниц и крестьянок Кузнецкого Укома 
ВКП(б).

1. Отдел работниц и крестьянок при Кузнецком Укоме ВКП(б) органи
зован в 1919 г.

2. Никаких особых задач, помимо тех, что стоят перед партией и сов- 
властью, отдел работниц в крестьянок в своей работе не ставит, и только 
раз'ясняет работницам и крестьянкам и вовлекает их к участию в проведе
нии тех мероприятий, которые в данный момент выдвигает партия и совет
ская власть.

3. Основная задача в работе отдела работниц и крестьянок— помочь 
работнице и крестьянке принять участие в управлении страной, в строитель
стве новой жи^ни, использовать свои права, что дала им революция.

Неграмотная, отсталая работница и крестьянка не может сразу понять 
революцию и начать жить по новому, кроме того ее попрежнему держит домаш
нее хозяйство— отсюда ликвидация неграмотности среди женщин, организа
ция учреждений, освобождающих от домашнего хозяйства и ухода за детьми, 
поднятие культурного и политического уровня женщин— вовлечение в обще
ственную жизнь,— являются основными моментами в работе женотдела.

4 Основными формами работы среди женщин является работа с деле
гатками и массовая работа. Из года в год охватывается в работе все боль
шее количество женщин и все больше их начинает принимать участие в об
щественной жизни, так 1920 г. по уезду было— 130 человек делегаток, 
в  1921— 92 г. увеличения почти не было, 1923 г.— 340 ч., 1924 г.— 700, 
1925 г.— 1032, 1926 г — 1287 г ,  1927 г.— 1496 г.

Членов сельсоветов— женщин в 1925 г.— 147 ч ел ., 1926 г.— 150 чел. 
1927 г — 206 ч.

Членов К К О В — 1925 г .— 13 ч , 1926 г.— 66 ч
Нарзаседателей в 1925 г.— 149 ч ,  1926 г — 243 ч.
В школах политграмоты по уезду в 1926— 27 г. из 1285 ч — 239 жен

щин и нацменок— 28.
Женщин членов пайщиков п/о, по уезду 4948 ч
С 1925 года в уезде летом организовались детские площадки— 16 пло

щадок.
1926 г.— 15 площадок,— 2 яслей.
Постоянных 2 детсада, один в городе, другой на фабрике, 2 постоян

ных яслей, на фабрике „Мир Хижинам" и „Красный О ктябрь".
Личный состав:
Заведующ ая Русова Пелагея Кузьминична (пл. Карла Маркса д № 145).
Инструктор Булычева Пелагея Михайловна.
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Краткий очерк Кузнецкой организации ВЛКСМ.

Первоначальное возникновение комсомольской организации по Кузнец
кому уезду относится к половине ноября 1918 г. Организация коммунисти
ческой молодежи под именем „Коммунистический Союз Молодежи'1 (КСМ),. 
имени „3-го Итернационала“ возник по непосредственной инциативе и 
руководству Комитета Коммунистической Партии (большевиков). Первыми 
членами этого союза в большинстве была учащаяся молодежь быв. „Реаль
ное училице“ и некоторая часть дети коммунистов. Организаторами и пер- 
вое время руководителями этого союза были т. т. | Предтеченский Михаил | 
и Катков Павел.

В начале своего развития организация насчитывала едва— едва 30— 40 ч. 
своих членов, и уже только к средине 1919 г. союз начинает расти, и уже 
во второй половине 1919 г организацией были охвачены, вновь созданными 
ячейками,все фабрики и заводы, и некоторая часть деревни.

В начале 1920 г ,  в конце февраля месяца, организация городская была 
распущена в силу того, что возник некоторый конфликт между ее руково- 
водителями (горностаевщина). Но после этого организация снова с 1 по 7 
марта 1920 г. возникает, но уже гораздо крепче и устойчивее, с целью воз
рождения ее, с 1 по 7 марта была проведена неделя красной молодежи, где 
и была проведена вербовка (запись) в организацию, и здесь уже влияние 
комсомольской организации стало переходить на всю массу молодежи К уз
нецкого уезда, здесь стали возникать ячейки КСМ в деревнях, особенно да
леко стоящие от уездного центра, здесь почувствовалось некоторое влияние 
комсомола на кустарей.

1920— 1921— 1922 года организация из своих рядов организует отряды 
на борьбу с лесными пожарами и против банды— (в Шемышейку), был соору
жен отряд из комсомольцев для сбора прод-разверстки, для снабжен, хлебом 
промышленных центров. В се эти задачи, возлагаемые партией, с честью 
молодыми героями выполнялись, но часть из этих героев потеряла свою 
жизнь за дело борьбы пролетариата, а часть из них ушла на руководящую 
работу.

Период возникновения Нэпа, отрицательно на организацию не подей
ствовал, а наоборот, Комсомол еще теснее сплотил свои ряды, он быстро 
воспринял и освоился с новыми методами и формами борьбы против капитала.

Дискуссии проходившие в 1923 г. 24— 25 и в 1926 году охватили 
всю комсомольскую организацию, но союз и здесь, под руководством партии, 
как никогда, так-же дал должный отклик и отпор оппозиции во всех неправиль
ных толкованиях.

Организация за это время очень многое пережила, и на ряду с 
трудностями в ее работе она из года в год свои ряды пополняла, и сейчас 
организация насчитывает в своем составе:

членов . . 2253 ч- рабочих . . 654 ч. середняков . . 242 ч.
кандидатов 167 „ батраков . 125 „ кустарей . . .  35 „
девушек . 454 „ бед. кр-н . 1023 „ прочих . . • . 169 „

Сейчас организация ведет упорную работу как по политическому, так 
и культурному воспитанию своих членов, установив определенный режим 
в деле пред'явления требований к каждому комсомольцу за его развитость, 
и на ряду с обработкой своих членов, организация проводит работу боль
шую по воспитанию беспартийной рабоче-крестьянской молодежи.

Много стояло задач перед организацией и мы их выполнили, но еще 
больше стоит задач, которые выставляет коммунистическая партия и кото
рые выставил В. И. Ленин, и она так же их упорно, и с таким-же под‘емом 
выполнит.

В настоящее время организация проводит работу под руководством 
уездного комитета ВЛКСМ , бюро которого состоит из следующих товари
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щей: ответственный секретарь Лейбман С. М , заведующий АПО У сков А -Ф ., 
заведующий эконом-отделом Рождественский В П , предбюро ЮП Власов А. Н 
и инструктор Казачков А

12 апреля 1927 г. З ав . АПО Укома ВЛКСМ А. Усков.

Кузнецкая Уездная Организация ЮПЛ.

В Кузнецке впервые организация родилась в 1923 году— 1-й отряд
был организован в мае при д. д. № 1. Работой отряда руководили комсомоль
цы Кустов и Гусев. Первые месяцы рост организации шел слабо, так как 
работа была новая и детвора шла трудно. После отряды стали рости быст
рым темпом и во второй половине i 923 г. было уже 5 отрядов в городе и 2 
в уезде. В 1924 году рост организации принимает громадные размеры и к 
1925 г. имеется 13 отрядов в городе и в деревне с фабриками 7 отрядов. 
О сенью  1924 г., с целью подготовки руководителей, под руководством Ук.
и ответственного секретаря дружины ЮП Кустова, был организован 1-й
курсс‘езд с представителями от 2> организаций*), работа с ‘езда определила 
переход от кампаний к этапам. Широкий размах организации объяснялся 
тягой детворы и поддержкой организаций (материально). 1925 г. был годом 
нормального роста; в видах целесообразности, в средине года после лагерей, не
которые отряды были слиты, а деревенские расширились почти в каждой во
лости.

По запросу пополнений знаний осенью 1925 г. был организован 2-й
укурсс'езд, решения его были направлены на переход от этапов к общест
венно-практической работе. В этом же году был взят курс на организацию 
форпостов (пришк.).

19- 6 г. Начало года характерно расширением организации: на 1 июля 
было 4 0 отрядов с количеством 1650 ЮП в городе и уезде и весенней под
готовкой вожатых через созданный 3— укурсс‘езд Д К Д , проведенный т. Ф е
дотовым, решения укурс'езда были направлены на весенне-летнюю работу 
в с -х. Все же, несмотря на указания, организация летом пережила кризис роста 
и содержания (было около 120 добровольных выходов). Причины этому были 
неудовлетворенность работой, ослабление общественного внимания организа
ции и материальной поддержки и т. д . Обновление вожатых— из 80 ч. ста
рых осталось 4, Имея такое состояние организации, пришлось У кому КСМ 
в декабре 1926 г организовать 4-й укурсс'езд вожатых (40 ч ), который про
работал выдвинутую ЦБЮП новую форму работы— заданий и после органи
зация стала переходить на эту систему, только с переходом на это органи
зация вышла из кризиса содержания и роста, результатом чего явилось: 
нормальный рост и частичное удовлетворение запросов детворы. И на 1 янва
ря 19'-7 г. организация имеет уже 50 отрядов с количеством 1887 ЮП, из 
них 11 нацотрядов татар и мордвы и 154 человека октябрят, вожатых 100 ч. 
Очередными задачами организация ЮП ставит: укрепление содержания ра
боты на основе системы заданий с тем, чтоб дать ЮП известный круг на
выков коллективизма и труда.

О хват пионерским влиянием неорганизованной пролетарской детворы 
с тем, чтоб оторвать их из под влияния улицы и направить по линии ком
мунистического воспитания.

И третье —  подготовка вожатых, ведя всю эту работу под руководством 
ленинского комсомола и коммунистической партии (б).

13/IV— 27 г.
Председатель Кузнецкого У бюро ЮП А. Власов.

Инструктор Убюро Е. К озлова.

* )  отрядов.



У профбюро
Ул. Троцкого д. № 191.

Состав президиума.
Председатель Кутузов Кузьма Ильич, Рабочая, 158. Зам. председателя 

и секретарь Лукашкин Михаил Васильевич, Московская, 30. Члены: Андреев 
А . А ., Малинкин А. Г ., Полежаев Л. С ., Кузьмичев Н. С. и Кормишин 
И. И.

Президиум К узн ецк ого Упрофбюро V  со зы в а  1925  г.
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Камера инспекции труда.
У профбюро.

Инспектор Труда имеет своей целью обеспечить проведение в жизнь 
трудового законодательства. На него возлагается наблюдение и контроль 
за проведением в жизнь декретов, постановлений советской власти в области 
охраны интересов трудящихся масс, а так-же предупреждение возможных 
нарушений закона, обнаружение таковых и их преследование и защита прав 
трудящихся.

Инспектор труда во всей своей работе руководствуется всеми издан
ными законодательствами о труде и главным образом кодексом законов 
о труде. Для осуществления указанных обязанностей, Инспектор Труда орга
низует периодические обследования во всех поднадзорных ему предприятиях, 
учреждениях и хозяйствах, как государственных и общественных, а также 
частных, где имеется наемный труд. Во время этого обследования обращает 
свое внимание: на распределение рабочего времени и отдыха, труд несовер
шеннолетних, труд женщин, оплату труда, санитарно-гигиеническое состоя
ние предприятия, правильность снабжения спецодеждой. Во вредных для здо
ровья предприятиях инспектор труда следит за особо тщательным прове
дением в жизнь всех законодательных положений по охране труда и общих 
санитарно-гигиенических и технических постановлений и правил. Следит за 
выполнением нанимателями законов о социальном страховании.

По обнаружении нарушения, во время обследования, Инспектор Труда 
составляет ревизионный акт, в котором отмечает все обнаруженное, согла
сно которого делает предписания обязательные для предприятий и ответ
ственных лиц. При повторном обследовании Инспектор Труда, в первую 
очередь проверяет, выполнено ли предписание, сделанное раньше и при 
обнаружении невыполнения, производит расследование. В случаях выявле
ния халатного отношения или злостного нежелания исполнять предписания

|£3дание К узн ецкого Упроф5ю ро.
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инспектора труда, привлекает виновных к уголовной ответственности. Кроме 
указанных мер, Инспектору Труда, по обнаружении серьезных недостатков, 
угрожающих жизни и здоровью рабочих, не терпящих отлагательства, предо
ставляется право совместно с профессиональными организациями временно 
приостановить завод, мастерскую, двигатель, станок и т. д.

В  целях популяризации среди рабочих масс идей охраны труда, инспек
тор выступает с докладами по охране труда на рабочих собраниях, орга
низует совместно с проф-организациями и освещ ает свою деятельность че
рез прессу и т. д. В интересах охраны прав трудящихся участвует во всех 
конфликтах трудящихся с нанимателями и отстаивает в судебных и конф
ликтных органах права трудящихся, не допуская нарушения и неправиль
ного применения законов, защищающих труд.

Инспектор Труда— Кузьмичев Николай Сергеевич.
И сель/хоз Инспектор— Георгиевский Степан Иванович.

_ _ _ _ _ _ _ _  (Крестьянская № 180.)

Касса социального страхования.
(Площадь Карла Маркса, телефон № 139).

Местный орган главного управления социального страхования Н К Т , 
непосредственно осуществляющий социальное страхование рабочих и слу
жащих на территории уезда, под ближайшим руководством Саратовской 
губернской кассы социального страхования.

Управляется комитетом, избираемым уездным с'ездом профессиональ
ных союзов.

Последним с'ездом в 1926 году в комитет избраны: т. т. Страшилин 
Иван Николаевич (рабочий машиностроительного завода) Рабочая № 187.

Глухов (рабочий колбасной ЦРК).
Горбунков (рабочий типографии).

Д ом  О тды ха при сел е Нижней Л и п овкэ.
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Сад Д ом а О тды ха при сел е Нижней Липовке.

Никуличев (служащий страхкассы).
Щипеткова (служащая Комбината).
Ш вецов (рабочий и член правления ЦРК).
Козин (предсоюза рабземлес).
Романова (рабочая швейной при Комбинате).
Задачей кассы является страхование на случай временной утраты тру

доспособности, материнства, безработицы, смерти застрахованных и членов 
семей, инвалидности, вдовства и сиротства, что осуществляется:

1. Выдачей пособий:
а) по временной утрате трудоспособности (болезнь, несчастный слу

чай, беременность, карантин, уход за больным членом семьи);
б) на приобретение предметов ухода за детьми;
в) на кормление детей до 9 мес. возраста;
г) на погребение умерших застрахованных и членов семей;
д) по безработице;

2. Выдачей пенсий:
а) инвалидам труда;
б) семьям, умерших и безвестно отсутствующих рабочих и служащих;
в) народным учителям за  выслугу лет, по особому положению, сов

местно с средствами, отпускаемыми по государственному бюджету.
3. Организацией бесплатного лечения всех видов (амбулаторного, коеч

ного, санаторно-курортного, специальных видов, протезной помощи и т. д.) 
застрахованных, безработных, пенсионеров и членов их семей;

4. Организацией учреждений охраны материнства и младенчества (ясли, 
консультация).

5. Организацией домов отдыха.
Оказание лечебной помощи и мероприятия по охране материнства 

и младенчества выполняется кассой через отделение здравоохранения УИК, 
для чего последнему отчисляется часть страховых средств. Для непосред
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ственного ведения дела оказания лечебной помощи в состав отделения 
здравоохранения вводится уполномоченный по рабочей медицине, назначен
ный уездным бюро профессиональных союзов. Составление планов, выра
ботка смет и разрешение принципиальных вопросов лечебной помощи лежит 
на совещании по рабочей медицине при У О З , в каковое входят представи
тели всех крупных профсоюзов.

В круг работы кассы входит также страховое просвещение застрахо
ванных, для чего работниками кассы делаются доклады и отчеты на пред
приятиях, по профорганизациям и т. д.

Каждая профессиональная организация может всегда потребовать 
докладчика от страховой кассы.

Средства кассы составляются из установленных законом процентных 
начислений на заработную плату застрахованных (от 10 до 22 процентов, 
в зависимости от рода деятельности хозяйства), причем страхование обяза
тельно для всех хозяйств, пользующихся наемным трудом.

Взносы эти уплачиваются нанимателем (страхователь). Сами работаю
щие (застрахованные) никаких расходов на социальное страхование не несут 
и никаких вычетов из заработка застрахованного для уплаты взносов никто 
делать не может.

К асса обслуживает 7500 застрахованных, занятых в 460 предприятиях, 
учреждениях и др. хозяйствах уезда государственных, общественных и ча
стных.

Работа кассы непрерывно расширяется, как в сторону охвата все боль
шего числа застрахованных, так и в сторону более полного их обслужи
вания.

К концу первого (1923) года деятельности кассы состояло на учете 
5400 застрахованных,' к концу 1925 года число это увеличилось почти на 50 
процентов. А  на 1 сентября 1926 года было 10500 человек.

В 1926 г. застраховано 10500 человек из 659 предприятий.
В 19'2б г. через дом отдыха прошло 300 человек.
26 г. поступило страх взносов 400000 р.
Из которых израсходовано:

Временная нетрудоспособность ............................. 160535 р.
Дополнительные пособия . . .  .................. 68966 р.
Выдано пенсий ................................................................... 55246 р.
Среднее число пособий в м еся ц ............. 3060 р.
Сколько обеспечивается инвалидов . . . . .  322 ч.
Сколько обеспеч. семей умерших трудящихся 259.
Сколько пособий по безработице ............................. 10641 р.

Из 100 застрахованных заболевают в среднем от 4,5 до 5,2.
И в среднем заболеваемым оплачивается 17 дней, при чем платят от 

1 р. 22 к. до 1 р. 32 к. в день.
И пособий по уходу за детьми в месяц— 150 р.
С введением выплаты пособий в золотом исчислении, резко поднялся 

реальный размер всех выдаваемых пособий, что закреплено с введением 
твердых денег.

Некоторые виды (пенсии, дополнительные виды) увеличились, по срав
нению с 1923 г ., в 3-4 раза. Открыт Дом Отдыха, через который за лето 
1925 г. пропущено более 200 рабочих и служащих, а за лето 1926 г .— 300 
человек.

Распределение мест в Доме Отдыха между застрахованными произво
дится через профсоюзы.

З а  1924— 25 бюджетный год страхвзносоз поступило приблизительно
450.000 руб., из которых израсходовано:

На выдачу пособий и пенсий..................................................... 220.000 руб.
Передано У О З  на лечебную п о м о щ ь.................................. 120 000 руб.
Отчислено в запасные ф о н д ы ................................................ 105 000 руб.
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Кассой выдается в среднем 2000 пособий в месяц. Пенсиями 'обеспе
чиваются 205 инвалидов труда и 217 семей умерших трудящихся.

Пособие по безработице получают в среднем 200 человек.
На каждые 100 застрахованных приходится в месяц 4 заболевания, по 

каждому заболеванию оплачивается в среднем 17 дней, размер пособия 
в день в среднем 1 р. 13 к. В месяц выдается 130 пособий по уходу Цза 
детьми.

На крупных предприятиях уезда (суконные фабрики „Красный Октябрь" 
и „Мир Хижинам"), для облегчения застрахованным пользования страховым 
обеспечением, имеются уполномоченные Кассы. В целях дальнейшего при
ближения аппарата Кассы к застрахованным, намечается сеть уполномочен
ных в волостных центрах и других местах сосредоточения застрахованных. 
Главной работой уполномоченных является выплата всех видов пособий 
и пенсий, чем застрахованные избавляются от поездок в город.^

В этих же целях, Касса производит выдачу пособий через почту, для 
чего необходимо почтой же выслать в кассу соответствующие ^'документы 
и указать адрес.

Средства Кассы хранятся в Кузнецком Агентстве Государственного 
Банка и Касса непосредственно сама взносов не принимает, таковые упла
чиваются в названное Агентство Банка на текущий счет Кассы № 23.

Взносы можно переводить почтой и ассигновками через У Ф О , направ
ляя все это на имя Банка для зачисления на указанный текущий счет.

Выдача пособий и пенсий и составление расчетов на уплату страхо
вых взносов производятся Кассой с 9 до 1 часу дня (в это же время при
нимаются страхвзносы Банком).

При каждом обращении застрахованного в Кассу, необходимо предста
влять оформленную расчетную книжку.

Работа кассы является выполнением одной из задач профсоюзов.
З а  всеми раз‘яснениями по социальному страхованию, кроме страховой 

кассы, можно обращаться во все профсоюзные организации.

Судебные органы.

Уполномоченный Саргубсуда
Он же судья 1-го участка по г. Кузнецку, Горелов Иван Федотович, 

кв. Советская пл. д. Ns 13.

Народные судьи.
В городе:
По 2 участку (зд. Суда пл. Карла Маркса), Блохинцев Алексей Дадович, 

кв. Красная ул., д. № 188.
В уезде:
Народный судья 3-го участка, Филатов Алексан. Николаев, с. Кунчерово. 
Народный судья 4-го участка, Чиндин Алексей Васильевич, с. Чаадаевка. 
Народный судья 5-го уч., Силантьев Михаил Васильевич, с. Барановка. 
Нар. судья 6-го уч., Чистяков Василий Федосеевич, с. Никольское. 
Народный судья 7-го уч. Добромиров Сергей Иванович, с. Неверкино. 
Народный судья 8-го уч., Даниленко Роман Степанович, с. Павловка.

Нотконтора.
Нотариус Маркелов Иван Сергеевич, кв. Братский пер. д. 41. 

Следственный аппарат.
Следователь 1-го участка> Змиренков Петр Иванович, Рабочая улица, 

дом № 191.
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Следователь 2-го участка, Иванов-Павлов Федор Иван., с. Чаадаевка.
Следователь 3-го участка, Егоров Иван Александрович, с. Кунчерово.
Следователь 4-го участка, Копытов Николай Васильевич, с. Павловка.

Судебные исполнители:
По городу— Катов Никита Андреевич, по уезду— Яфасов Яков Михаи

лович.

Коллегия защитников при Кузнецком уездном Суде.
Уполномоченный членов коллегии защитников, Горшенин Сергей Гаври

лович, ул. Аннина д. № 187, члены: Солодухин Митрофан Димитриевич, 
ул. Ленина, д. 226, А геев Матвей Иванович, ул. Троцкого, д. 173, Булгаков 
Александр Петрович, ул. Ленина, Покровский Сергей Димитриевич, улица 
Ленина.

Нотариальная контора.
Пл. Карла Маркса.

Функции Нотариальной конторы заключаются в следую щ ем:-
а) совершение всякого рода актов, для которых гражданским кодек

сом и другими действующими узаконениями установлен нотариальный по
рядок совершения;

б) засвидетельствование всякого рода договоров, заключаемых госу
дарственными и общественными учреждениями и предприятиями как между 
собой, так и с частными лицами, их об'единениями или последними между 
собой, для которых гражданским кодексом и другими действующими узако
нениями установлен нотариальный порядок засвидетельствования;

в) совершение и засвидетельствование, по желанию сторон, таких сде
лок, которые могут быть совершены и без участия нотариуса;

г) совершение протеста векселей;
д) засвидетельствование доверенностей и копий со всякого рода доку

ментов и выписей из торговых и других книг и документов, а также под
линности подписей;

е) удостоверение, по требованиям должностных лиц и учреждений, 
а также частных лиц, бесспорных обстоятельств, как-то: времени пред'яв-
ления документов, нахождение лица в определенном месте, представление 
об'яснений либо требований от одного лица к другому и т. п. ;

ж) выдача выписей и копий из нотариальных книг, реестров и т. п .;
з) принятие на хранение представленных разными лицами документов.
Самоличность сторон, участвующих в совершении сделок, а равно лиц,

для которых совершаются те или иные нотариальные действия, устанавли
вается удостоверением личности, выданным подлежащим учреждением—ми
лицией, волисполкомом, и сельсоветом— (собрание узаконений 1923 г. № 61 
ст. 575). Подпись на свидетельствуемом документе должна быть сделана 
в присутствии нотариуса или же должна быть признана перед нотариусом 
лицом, учинившим подпись, за сделанную собственноручно.

Акты от имени дефективных лиц, как то : глухих, немых или глухоне
мых в случае их неграмотности совершаются в присутствии 2-х лиц. Акты 
от имени слепых совершаются в присутствии 1-го свидетеля по выбору 
самого слепого.

Гражданам и учреждениям, сделавшим заявления через нотариальные 
конторы друг другу, предоставляется право получать из нотариальных кон
тор удостоверения об учинении заявлений и о последовавших ответах.



З а  выполнение нотариальных действий взимаются сборы: гербовый по 
уставу о гербовом сборе. Нотариальные по таксе. Местные в размере 
100 проц. нотариальной таксы и за техническую работу, за составление 
документов и снятие копий— по таксе выработанной НКЮ.

В случае невозможности граждан прибыть в нотариальную контору 
для совершения нотариального действия, таковые могут совершаться нота
риусом, по приглашению, в месте жительства лиц, не могущих прибыть 
в нотариальную контору, за что взыскивается двойная плата за нотариаль
ные действия и в местные средства и должны быть предоставлены пере
возочные средства.

Государственный Банк СССР.

В связи с введением новой экономической политики и переходом к но
вым формам хозяйствования, в марте 1921 г. был учрежден Государствен
ный Банк Р С Ф С Р , впоследствии, с организацией Сою за Республик, как учре
ждение Всесоюзного масштаба, был переименован в Г о с у д а р с т в е н н ы й  
Б а н к  С С С Р .

Декрет об учреждении Государственного Банка Р С Ф С Р  был принят
4-ол сессией ВЦИ К'а 12-го октября 1921 года, а 15 октября этого же года, 
было опубликовано положение о Государственном Банке Р С Ф С Р .

Согласно положения Госбанк учреждается с целью способствования 
кредитом и прочими операциями, присвоенными Банку развитию промышлен
ности, сельского хозяйства и товарооборотам страны, а также для прове
дения мер по привлечению свободных денежных средств и к установлению 
правильного денежного обращения страны.

Правление Государственного Банка находится в Москве и входит в со
став Народного Комиссариата Финансов, но действует по принципу хозяй
ственного расчета и безубыточности.

В отличие от дореволюционного Государственного Банка наш Государ
ственный Банк С С С Р не смотрит и не можот смотреть лишь с узкой точки 
зрения собственной выгодности в операциях, так как на первом плане его 
работы стоит государственный публично-правовой подход, и не подход 
частно-правовой, а поэтому главная задача нашего Банка оказывать фи
нансовую поддержку тем предприятиям, которые выполняют государствен
ную задачу по восстановлению нашего народного хозяйства, считаясь в каж
дом отдельном случае, в достаточной-ли степени гарантированы выданные 
Банком деньги на финансирование промышленности и торговли, а поэтому 
мы и видим в нашей обстановке, что преимущественно кредитование Банком 
отведено государственной промышленности и кооперации.

Как указывалось выше, Государственный Банк находится в составе Нар- 
комфина, и на Народного Комиссара Финансов возложено высшее наблю
дение за деятельностью Банка; управление же Государственным Банком СССР 
и руководство всей операционной деятельностью, а также кредитной поли
тикой сосредоточено в правлении Госбанка С С С Р в Москве, председатель 
которого утверждается Советом Народных Комиссаров, а члены назнача
ются Народным Комиссаром Финансов.

Местными органами Г о с б а н к а  С С С Р  являются областные конторы, 
отделения и агентства, во главе которых стоят управляющие, назначаемые 
и утверждаемые Наркомфином.

Так как главной задачей Банка было спуститься в самую гущу населе
ния и ближе подойти к нуждам народного хозяйства, мы видим как сильно 
растет сеть филиалов:
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На 1-е января 1922 г ........................... 14 филиалов
„  1-е и ю л я  1922 г ......................78 „

„ 1-е января 1923 г ........................ 168 „
„ 1-е и ю л я  1923 г ......................   229 „

З а  последние 2 года 1924— 1925 г. сеть филиалов стала рости с боль
шей быстротой и мы имеем в настоящее время более 400 филиалов нашего 
Банка, раскинувших свою сеть по всему Союзу Республик до самых отда
ленных окраин, что превышает более чем в два раза количество филиалов 
у дореволюционного Госбанка.

Насколько серьезно и деловито поставил свою работу наш Банк видно 
из того, что мы имеем в настоящее время весьма солидную по качеству 
и количеству сеть иностранных Банков, которые работают с нами как кор
респонденты.

Постановлением С Т О  в ведение и управление по всему Союзу Респуб
лик передано Государственному Банку С С С Р большое количество элевато
ров и зерноскладов.

Большинство элеваторов, кроме определенного круга их деятельности 
по хранению, сортировке и закупке зерна, производят некоторые несложные 
банковские операции (Агентства упрощенного типа).

Главное и немаловажное событие в истории революционного Государ
ственного Банка, заслуживающее быть отмеченным— это выпуск банковых 
билетов (червонцев).

Декретом СНК от 11 октября 1922 г. Государственному Банку было 
предоставлено право выпуска банковых билетов, что дало возможность Банку 
перестроить свою операционную работу в твердой валюте (ценности), оздо
ровив тем самым хозяйственный оборот страны.

Результаты введения червонца мы имеем колоссальные, червонец рас
ценивается на иностранных биржах наравне с твердой устойчивой мировой 
ценностью, хозяйство страны также весьма улучшилось.

Далее введение червонца открыло дорогу дальнейшей денежной рефор
ме и переходу к твердому казначейскому рублю, который мы имеем в насто
ящее время.

Рост сети Агентств по Саратовской губернии определялся экономиче
скими условиями и с большой осторожностью, при чем в 1923 году было 
открыто н, Агентство, в 1924 г. 2 Агентства и в 1925 году 9 Агентств, таким 
образом по Саратовской губернии имеется до 15 Агентств нашего Банка, 
в каждом уездном городе имеется А гентство Банка нормального типа и ряд 
А гентств упрощенного типа даже в сельских местностях.

Большой рост сети Госбанка в нашей губернии нужно отнести к 1925 г . , т. к. 
обстановка расширяющегося хозяйства и сравнительно хороший урожай на
стоятельно потребовали такого расширения и внедрение Банка в самую гущу 
деревни.

Кузнецкое Агентство Государственного Банка С С С Р открылось в сен
тябре 1923 года, что настоятельно выдвигалось экономическим положением 
этого уезда полукрестьянского, полупромышленного.

Оправдало ли открытие А гентства свои задачи по укреплению мест
ной промышленности и кооперативной торговли видно по работе наших круп
ных уездных организаций, которые благодаря приближению кредита заметно 
выросли в хозяйственном отношении.

Для примера по кооперативной линии я привожу рост оборотов нашего 
Ц РК , которые представляются в следующем виде:

З а  1923 г..........................................................................218117 руб.

„ 1924   1270000 „
„ 1925 „ ..................................................   1570000 „
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П о  г о с п р о м ы  т л е н н о с т и :
Обороты за 1923— 24 оп. г о д ..........................  2281000 руб.

„ 1924— 25 „ 3056000 „
Примечание: З а  19 2 4 — 25 год сведения не окончательны, а приблизитель

ные и в действительности должны быть больше.

Общие обороты самого Агентства по всем операциям рисуются в сле
дующем виде:

З а  1923— 24 операционный год:
а) по а к т и в у .............................................................  9500000 руб.
б) по пассиву . . . . • ................................... 7436000 „

З а  1924— 25 операционный год:
а) по а к т и в у .........................................................  26972000 руб.
б) по пассиву .................................................. . 25535000 „

З а  11 месяцев 1925— 26 операционного года:
Общий оборот выразился в сумме: по а к т и в у ..........................  47847520 р.

„ пассиву ......................... 50374500 „
Общий оборот . . . .  98222020 р.

Отдельные виды операций произведены в следующих размерах:
Выдано кредита в с е г о ............................................................... 4376000 р.

Из коих:
Государственным организациям................... 1840805 руб.
Кооперативным „   1839993 „
Частным л и ц а м ....................................................... 148450 „
Кр. учрежд. (Нижволсельбанку и Общест.

Взаимн. К р еди та)............................. . 466696 „
Поступило вкладов на т/счета всего ............................  10442077 р.

Заведующий Кузнецким Агентством Госбанка Б А Х А Р Е В .

Кузнецкая почтово-телеграфе&я контора.

Кузнецкая уездная почтовая станция была открыта в 1836 году почто
вым Департаментом; в то время почтовый Департамент был высшим орга
ном почтового управления и находился в С.-Петербурге. В то время, как 
видно, губернских управлений не было и все распоряжения почтовая станция 
получала от почтового Департамента. В губернских городах были губерн
ские почтовые конторы, которые так же были подчинены почтовому Депар
таменту наравне с уездными.

Кузнецкая почтовая станция помещалась в начале по Дворянской ул. 
(Лениной) на левой стороне в двухэтажном домике, фамилия владельца не 
известна). Через некоторое время почтовая станция была переведена в дру
гое помещение в дом Казанцева (Общ. библиотека). Обслуживалась станция 
почтмейстером и двумя почтальонами. Почтмейстером в то время был Казан
цев, получавший жалование в год 500 р. ассигнациями, из этой суммы у него 
производился вычет пять рублей. В переводе на серебро жалованье соста
вляло 141 р. 45 к. Кроме того почтмейстеру отпускалось на содержание 
почтового дома и канцелярские расходы 300 р. ассигнациями— 83 р. 70 к. 
серебром. Двум почтальонам 240 р. ассигнациями=68 р. 64 к. серебром. 
Итого содержание почтовой станции обходилось в год в 295 руб. 19 коп. 
серебром.

Почтовым станциям, находящимся в селах, отпускалось меньше, от 200 до 
300 р. ассигнациями, в зависимости от дохода, который давала станция.
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З а  почтовые отправления плата была следующая: за письмо с каждого 
лота, а за посылку за каждый 1 ф. на расстояние до 25 верст— 20 коп., до 
50 в .— 30 к., до 75 в .— 40 к., до 100 в .— 50 к. и т. д .; до 3000 в. и свыше 
100 коп. ассигнациями. Курс золотого рубля равнялся 3 р. 65 к. ассигна
циями.

Продолжительность рабочего дня до 18 часов в сутки.
Телеграфная станция в Кузнецке открыта позднее почтовой станции, 

когда через Кузнецк уже прошла железная дорога. Открыта она в 1868 г. 
телеграфным Департаментом во главе с главным Управлением. Телеграф
ная станция помещалась против ж. д. в доме Аксенова. Аппарат был один— 
системы Морзе, работал батареей в 10 элементов.

Заведывал станцией и. д. начальника Кузнецкой телеграфной станции 
некто Муратов. Кроме того на станции были младший сигналист— Дергунов,
и. д. ревизора (ныне должность надсмотрщика) Петров.

Ш тат телеграфной станции состоял из троих работников. Жалование 
было такое: и. д. нач. станции получал 16 р., сигнальщик— 14 р. и реви
зор— 14 р. серебром в месяц.

В 1884 году почтовый и телеграфный Департаменты слились в одно 
Управление почт и телеграфов. Ясно так же, что и в городах из почтовых 
и телеграфных станций образовались почтово-телеграфные отделения и 
конторы.

В г. Кузнецке почтово-телеграфная контора образовалась в 1885 году 
во главе с заведующим конторой Казанцевым, помощником Сургучевым, сор
тировщиком по приему и отправке почтовой корреспонденции, с одним сиг
нальщиком (ныне телеграфист), одним ревизором (надсмотрщиком) и тремя 
почтальонами— всего 8 человек.

В 1897 году п./т. контора была перенесена на Бутырскую (Красную) 
улицу и в то же время с увеличением населения и потребности его к почте, 
увеличился и штат конторы до 9 человек: 1 начальника конторы, 2 помощ
ников, 2 чиновников, 1 надсмотрщика и 3-х почтальонов. Содержание было от 
14 до 63 р.

Поч. корреспонденций было— 9546, ценностей на— 1477534 р., доход— 
19412 руб.

Аппаратов было 2. Работали с Пензой, Поливановым, Жадовкой и Баз. 
Сызганом (Симбирской губ.). В 1908 году п./т. контора была переведена 
на базарную площадь, штат конторы был уже 26 человек. Содержание на
чальника конторы— 63 р., помощника— 47 р., почт, телегр. служащие полу
чали от 35 р. 40 к. до 54 р. Аппаратов было 4.

Корреспонденций было получено: 559407 простой, заказной 34181, де
нежной 4064 на 1159525 р., международной 2003, переводов 20500 на 1910024 р., 
посылок 3708 на 120404 р.

Отправлено: простой 530680, заказной 30080, денежной 1014 на 2508594 р., 
переводов 23384 на 1210192 р., доход 34848 р., периодических изданий 
387250 экз.

В 1914 года поч.-телеграф, контора перешла в помещение угол Манто- 
ровской и Троцкой улиц.

В это время началась война, ввиду чего увеличилась корреспонденция, 
вместе с тем увеличился и штат служащих до 31— 33 человек. Содержа
ние оставалось тем же.

С 1916 года ввиду вздорожания цен на продукты почтово-телеграф. 
служащим была сделана военная добавка не более 30 проц. на получаемое 
содержание.

Корреспонденций было получено:
Простой 4277240, заказной 86960, денежной 6496 на 3619083 р., пере

водов 75769 на 2316180 р., посылок 39633 на 38763 р., периодических изд. 
1803630 экз., международных 85972.
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Отправлено:
Простой 3870160, заказной 78884, денежной 5315 на 1721500 р., пере

водов 38947 на 1582318 р., посылок 19741 на 28524 р., обменено телеграмм 
113158. Доход, конторы 93413 р.

В 1917— 18 г. штат Кузнецкой конторы увеличился до 120 человек 
с содержанием от 200 руб. и свыше.

Почтов. корреспонденции принятой и отправленой:
Простой 2209944, заказной 81050, денежной 4830 на 1833480 р., пере

водов 29345 на 2413214 руб., посылок 17430 на 22561 руб., обмен телег
рамм 43986.

В 1920 г. штат служащих был тот же.
Корреспонденции принятой и отправленой:
Простой 498825, заказной 22519, поврем, изданий 5060 экз., местных 

простых 39783 и заказных 48042, обм. телеграмм 19182. Доход 151541 р.
В 1922 году штат был сокращен до 80 человек.
Корреспонденции принятой и отправленной:
Простой 502798, заказной 26840, поврем, изданий 17897 экз., местных 

28114, заказных 7239, денежной 5480 на 110340 р .,пер еводов7 0 8 9 н а 284565 р., 
телеграмм 21333. Доход конторы 13899 р. 79 к.

В 1923 году штат 43 человека.
Корреспонденции получено:
Простой 347116, заказной 12972, денежной 1110 на 1523150 р., пере

водов 6876 на 559752 р. Доход 51500 р. 40 к.
Отправлено:
Простой 298123, заказной 11450, денежной 1343 на 1784563 р., пере

водов 5943 на 399888 р., обменено телеграммами 61944.
В 1924 г. штат служащих 41 человек.
Д оход учреждения превышает расход.
В уезде введены кольцевые почты.
Во главе учреждения стоит заведующий конторой тов. Леонтьев.

Доход конторы: Расходы конторы:
35550 р. 71 к. 18389 р. 98 к.

В 1924 году корреспонденции обменено:
простой газет заказных ценных писем

Отправлено 109004, 209083, 12065, 1279 на 1251609
Получено 105790, 198291, 11586, ■ 1764 на 615983.

перевод. цен. посылок Пос. б. цены перехо-
дящих

Отправлено 5644 на 507258 р., 412 на 1 1 2 5 4 в е с 4 5 5 3 кг., 1243— 9686кг. 285133 
Полу4ено 6663 на 901930 р ., 576— 18734 вес 9056. 1310— 10024 кг.

Т  е л е г р а м м :
исходящих входящих проходящих

телеграмм 17142 19772 12716
слов 274056 ~  416315 ”  238119

В 1 полов. 1925 года при том же штате доходн. конторы 24734 р. 71 к.
Расход  ............................................................................................................ 11312 р. 65 к.
З а  то же время корр. обменено:

простой газет заказных
Отправлено 69196 294730 10130
Получено 81602 273202 10234

ценных пис. переводов ценных посылок
Отправлено 277 на 549252 3995 на 359135 р. 187 на 63082 вес 2585
Получено 384 на 143299 4690 на 854286 р. 597 на 62200 вес 14081

пос. без цены бесплат. служеб. кор. переходящей
Отправлено 1104 вес 8233 19194 о с т с о
Получено 1107 вес 15743 20907
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Т  е л е г р а м м :
исходящих Входящих проходящих

депеш 11195 12782 8884
слов 174288 247182 140496

Д оход конторы за 25/26 год, первую половину бюджетного года:
Д о ход . конторы ....................................................  62266 р. 10 к.
Расход к о н т о р ы ...............................................  30738 р. 14 к.

З а  то же время корреспонденции обменено: 
простой 

Отправлено 54357
Получено 67013

ценных писем 
Отправлено 191/213831 р.
Получено 410 Ю6632 р.

п осы л. б. цены 
Отправлено 740
Получено £76

Т е л е г р а м м :
Исходящих 

Депеш 19033

газет заказных
26040 17549

115678 10927
переводов ценных посылок
2511,350002 420
.'948/468467 р. 697

бесплат. служ. кор. переходящей
9783 7 '9 0 3
8997

входящих проходящих
22471 1 .6 8 0

А. Ероф еева.

Кузнецкая почтозо-телеграфная контора, находящаяся на улице Ленина 
в настоящее время сос~оит под управлением заведующего Леонтьева Ивана 
Димитриевича член! ВКП(б), и его помощника Додонова Георгия Ники
форовича.

Почтово-телеграфная коьтора принимает от населения для пересылки 
как внутри С С С Р, так и за границу и выдает всякого рода корреспонде :i

Здание К узнецкой П очтово-телеграф ной Конторы.
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цию, как то: письма, телеграммы, посылки, денежные суммы, доставляет на 
дом корреспонденцию и денежные переводы до 200 р„ выполняет поруче
ния клиентов по взысканию денег за отсылаемый товар (наложенный платеж), 
принимает сборы по сельхозналогу, вклады по сберегательной кассе, подпи
ску на повременные издания, продает литературу, учебные пособия, учени
ческие принадлежности, выполняет заказы на выписку из Москвы мануфак
туры и других товаров. Почтово-телеграфной связью  обслуживает села уезда, 
имея на его территории 9 почтово-телеграфных, 1 почтово-телефонное и 4 
почтовых отделения в следующих селах: почт.-тел. в Анненкове, Кунчерове, 
Камешкире, Сюзюме, Чаадаевке, Фабричном, Наскафтыме, Шемышейке, 
Павловке. Почтово-телефонное— Неверкине и почтовые в Казаковке, Сызран- 
ского уезда, Евлаш еве, Барановке и Старом-Атлаше.

Установленные кольцевые передвижки следуют:
1) из Кузнецка через Анненково— Кунчерово— Теряевку до Неверкина 

и оттуда через Бик-Булат— Бигеево— Донгузлей— Комаровку— Кузнецк.
2) от Чаадаевки через Веденяпино— Полянщина— Мордовский Камешкир 

до Русского Камешкира и оттуда через Кафтыревку— Кулясово— Нижнюю 
Дубровку— Верхнюю и Среднюю Елюзань в Чаадаевку.

3) из Фабричного через Трескино— Турдаки— Наскафтым— Пиксанкино— 
Армиево в Шемышейку и оттуда через Новую и Старую Яксарку— Сучкино 
обратно в Фабричное.

4) из Барановки через Славкино— Андреевну— Старый Пичеур— Колю- 
бановку до Павловки и оттуда через Явлейку— Старый Атлаш,— Среднюю 
Терешку— Кирюшкино— Сухую Терешку обратно в Барановку.

5) из Барановки через Болдасьево— Губашево— Кочетовку— Голодяевку— 
Никитино— Давыдовку— Баевку и обратно в Барановку.

6) из Павловки через Татарский Ш емалак— Шалкино— Калмантай— 
Ш аховское— Шиковку— Андреевку и обратно в Павловку.

Кольцевая почта при своем следовании заезж ает во все попутные села 
и не перечисленные здесь и во всех принимает и выдает всякого рода корр., 
собирает сельхозналог, дает различного рода справки крестьянам. В пунктах, 
куда не заезж ает кольцевая почта, установлены почтовые агентства, в кото
рых принимается письменная корреспонденция и доставляется на дом полу
ченная из ближайших пунктов заезда кольцевой почты или из оседлых учреж
дений, смотря по тому, куда большее тяготение имеет село. Всего таких 
агентств в Кузнецком уезде 41.

Исходные пункты кольцевых передвижек и некоторые оседлые учреж
дения обменивают почты: Евлашево, Сюзюм, Чаадаевка, Фабричное непосред
ственно с почтовыми вагонами, Казаковка с Кузнецкой п.-т. конторой, Бара- 
новка с Николаевкой (ст. Ключики). Близ лежащие к Кузнецку села на 
восток и запад обменивают почты с Кузнецкой п.-т. конторой.

Радиостанция открыта в Кузнецке в августе месяце 1919 года.
Функции ее только прием радиотелеграмм, передачи нет. Принимаемые 

радиотелеграммы могут доставляться всякому, кто пожелает на них подпи
саться. В Кузнецке таких подписчиков не находится и радиотелеграммы 
доставляются только одному подписчику— Редакции местной газеты.

Комиссариатские распоряжения и из Губисполкома доставляются мест
ным властям бесплатно. Радиостанция принимает радиотелеграммы от Москвы 
и Саратова. Местным Уиком приобретен громкоговоритель для установки 
в клубе, но пока еще для большой аудитории не демонстрировался.

В начале станция была открыта и помещалась на площади Карла 
Маркса в д. б. Кузнецова и имела отдельного заведывающего, но в июле 
настоящего года она переведена в здание почтово-телеграфной конторы 
и числится под общим управлением заведующ его конторой, должность от
дельного заведывающего радиостанцией упразднена.

Г. Кузнецк, Саратовской губ. сентября 17 дня 1925 года.
____________  З ав . конторой Леонтьев.
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Кузнецкая городская и уездная телефонная сеть.

Инициатива открытия телефонной станции в г. Кузнецке принадлежит 
А. В. Скопиченко, который снял у правительства концессию по 19LJ5 г о д  

и благодаря его семейным связям с инженером Е. П. Завадовским (завед. 
Петроградской правительственной телефонной сетью) спроектировал и уст
роил ныне существующую телефонную станцию и сеть по всем тогда суще
ствовавшим техническим и юридическим правилам, затратив на это перво
начально 11143 р. 44 к.

1-го мая 1908 г. было открыто оффициально действие телефонов в го
роде Кузнецке с 33-мя телефонными абонентами.

Сама станция находилась в доме Ширшиной по В.-Покровской (Троц
кого) улице, а телефонные линии проходили по следующим улицам: Верхне- 
Покровской, Соборной площади, Мосточному переулку, Большой Кожевен
ной, Дворянской, Бутырской и Большой.

Техническими выполнителями работ по устройству телефонных линий 
и станции в Кузнецке с начала возрождения и до 1914 года был А. И. Сакс, 
а с 1914 г. по настоящее время таким же выполнителем и по постройке и раз
витию сети— Н .А . Каплуненко.

В 1913 г. телефонная станция была перенесена из дома Ширшиной 
в быв. дом Першина по той же улице, где она и находится по настоящее 
время.

В 1912 г. уездное Зем ство оборудовало в уезде 2 центральных стан
ции, в Кунчерове и Сюзюме и I подстанцию в с. Анненкове, куда прохо
дило два провода, на которых работало хО шт. телефонов, с ростом абонен
тов Зем ство увеличивало число и телефонных проводов и подстанций.

В 1914 г. количество абонентов достигло в городе 98, а в уезде 53. 
К концу 1917 г. количество телефонов достигло в городе— 184, в уезде— ЮЗ.

В 1918 году произошло слияние городской и уездной сети в одно 
управление местного Исполнительного Комитета, а в 1920 году, согласно 
декрета Совнаркома о национализации телефонных предприятий, Кузнецкая 
об'единенная сеть перешла в ведение Саратовского почтово-телеграфного 
ведомства, под управлением коего пробыла по 1-е марта 1924 года, после чего 
перешла в ведение местного УИК‘а.

В 1918 году в Кузнецком уезде число абонентов уменьшилось. В го
роде на 58,6 проц., а в уезде на 68 проц. Причина такого уменьшения— 
снятие телефонов у всех частных лиц и предприятий, а так же уничтожение 
некоторых телефонных пунктов и линий в уезде разными проходимыми бан
дами. После этого телефоны восстанавливались лишь в советских учрежде
ниях и предприятиях, число которых при переходе на хозрасчет также умень
шилось и только с 1922 г ., с ростом промышленности, число абонентов снова 
начинает увеличиваться и в настоящее время достигло в городе 70 абонен
тов и в уезде 47, служебных бесплатных в городе 6, в уезде 7.

Все абоненты в настоящее время обслуживаются 5-ю центральными 
станциями: в Кузнецке, Кунчерове, Сюзюме, в Пичеуре и в Атлаше, связан ' 
ными между собою.

Д о военного времени штат служащих был следующий:

В городе:
заведующий гор. сетью, он же концессионер 1 
м ехани ков...................................................................• . . I
телефонисток . 
надсмотрщиков 
монтер— ученик

3
1
1

Всего 7 человек
с содержанием ежемесячно 210 рублей.
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Весь штат в уезде:
старших м а с т е р о в ........................• . . . . . . 1
штатных рабочих ........................................... . 1
т е л еф о н и сто в ............................. . . . . . . 5

Итого . . . . . . 7 человек
с ежемесячным содержанием в 127 рублей, не считая добавочной платы сто
рожам общественных учреждений, в которых находились подстанции.

В настоящее время штат такой: 1925 г.
В городе:

завед у ю щ и х.........................................................
н а д см о т р щ и к о в .................................  . . . . . 1
монтеров .............................................................. . . . 2
телефонисток . . ■ ...................................... . . 6
канцелярских служащих ................... . 2
сторож— рассы льны й...................................... . . 1

Итого . . . . 13 человек
В уезде: в 1925 г.

механиков .............................................................. • . . 1
н а д см о тр щ и к о в ............................................... . . . 1
монтеров .............................................................. . • . 3
тел еф о н и сто к .................................................... . . . 4

Итого . .  . 9 человек
Согласно статистических данных телефонных сношений за день следу-

ющее:
абонента с абонентом ................................. . . 3 i6
абонента с центральной или обратно . . 136
центральной с центральной . . . . . .
среднее за день число поручений . . . . . 01
число поданных телефонограмм . . . . . 1
средняя длительн. 1 пригородн. перегов.. в минутах 4

Ш тат в 1926 году в городе:
заведую щ ий........................................... . . 1
монтеров ............................................... 1
н ад см о тр щ и к о в ................................. . . 2
тел еф о н и сто к ................................. .... . 6
канцелярских раб............................ 1

Итого ...................
В уезде:

монтеров ............................................... о
телефонисток ........................ . 4

И т о г о ................................... 6

Н. Каплуненко.

О государственном страховании.

Страхование в первые годы революции.
Страхование имеет задачей обеспечить имущество от разрушительных 

действий стихийного характера и декретом от 21 января 1918 г. сказано, 
„каждое трудовое хозяйство должно быть застраховано от пожара, падежа 
скота и посевов от градобития, путем взаимного советского страхования .

Декрет 23 декабря 1918 года об‘являет страхование государственной 
монополией и поручает ВС Н Х ввести обязательное и добровольное страхо
вание всех видов.
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Декретом от 6 октября 1921 года введено денежное государственное 
страхование, на основании которого было организовано при Н К Ф — Главное 
Управление Государственного Страхования (Госстрах).

Основные организационные задачи Госстраха.
Обстановка, в которой Госстрах начал организацию страхования в 1922 г .,  

была необычайно тяжела,— Госстрах имел в своей кассе только совзнаки, 
постоянно падавшие в цене.

Советское государство не заинтересовано в прибылях от страхового 
дела. В советском государстве страховая монополия рассматривается, как 
один из рычагов планирования народного хозяйства.

Задача заключалась и в том, чтобы прежнюю страховую практику, 
прежние навыки и методы работы приспособить к обслуживанию населения 
в наших советских условиях.

Город К узн ецк, площ адь К арл а М аркса.

Обязательное страхование.
Учитывая ряд стихийных бедствий, приносящих населению огромные 

убытки, особенно в сельском хозяйстве, декретом от 6— X  21 г. введено 
обязательное страхование.

В настоящее время действуют следующие виды обязательного стра
хования: строений от огня, посевов и с.-х. растений от градобития, круп
ного рогатого скота и лошадей от падежа.

Страхование должно быть обязательным для всех крестьян потому, 
что чем шире страховое поле, чем больше страхователей, тем вернее, про
чнее и дешевле страхование. Уже теперь государственное страхование стало 
дешевле бывшего земского страхования и, в среднем, достигнута гораздо 
более высокая норма страхового вознаграждения.

Страховое обеспечение по огню для Саратовской губ. определено в сред
нем в /00 р. на двор, крупного рогатого скота в 20 р. и лошадей в 35 р. 
за голову и посевов в 10 р. за десятииу.

Это страховое обеспечение, конечно, недостаточно, так как на эти 
деньги в случае пожара или падежа скота нельзя выстроить новой избы,
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или купить корову или лошадь, но оно дает первую помощь при стихийных 
бедствих. Более значительного страхового обеспечения по окладу устанав
ливать нельзя, ибо тогда пришлось бы повысить и страховые сборы. А это 
было бы для крестьян— бедняков обременительно. Средняк и зажиточный 
крестьянин всегда могут достраховать свое имущество на большую сумму 
в добровольном порядке.

Срок обязательного страхования годовой с 1 октября по 30 сентября 
будущего года. Когда бы ни случился пожар или другая беда, хотя бы на 
первый или второй же день страховки, 1— 2 октября, хотя бы пострадавший 
еще не успел заплатить страховку,— все равно Г осетрах выдает страховку 
потерпевшему. Такое правило сущ ествует только по обязательной страховке. 
По добровольной же страховке гражданин получает право на страховую 
помощь не раньше того, как уплатил сам за страховку.

Для сбора от граждан взносов за обязательную страховку Госстрах 
установил срок 3 месяца: от I октября до 1 января. После 1 января стра
ховые взносы взыскиваются с неплательщиков принудительно со штрафной 
прибавкой.

Добровольное страхование.
Ввиду недостаточности (лыпь одна треть обеспечения имущества) обяза

тельного страхования, которое ориентируется на среднего, маломощного кре
стьянина, не могущего платить высоких взносов, введено дополнительно
добровольное страхование. В этом случае можно застраховывать имущество 
до 500 р. на двор без специальной оценки, а по специальной оценке на лю
бую сумму, но не свыше трех четвертей стоимости строения. Полностью 
застрахование не допускается из опасения злостных поджогов.

Превентивные и репрессивные мероприятия.
В отношении борьбы с пожарами до сих пор существуют два вида 

мероприятий: 1) предупредительные или превентивные меры борьбы и 2) орга
низация борьбы с пожарами или меры репрессивные. К первым относятся."
а) сельское огнестойкое строительство во всех его видах, б) распланирова- 
ние селений, в) древонасаждение, г) устройство водоснабжения в противо
пожарных целях и д) организация очистки дымовых труб и их исправления.

Ко вторым относятся: е) организация новых и восстановление старых 
добровольных дружин и ж) снабжение всех пожарных организаций всеми 
орудиями и инвентарем для пожаротушения.

Страхование фабрик и заводов.
Фабрики и заводы также сильно страдают от пожаров, которые нано

сят большой вред рабочим их, остающимся безработными, и в особенности 
государству,— ныне владельцу этих предприятий.

Страхование государственных фабрик и заводов производится в добро
вольном порядке, за исключением сданных в аренду или переданных во вре
менное пользование отдельным лицам и учреждениям. Такие предприятия 
страхуются в обязательном порядке и в полной стоимости их.

Так как хозяйственники по тем или иным малоосновательным сообра
жениям или по небрежности забывают застраховать свои предприятия, то 
рабочие, заинтересованные лично, как работники данного предприятия и как 
хозяева страны, должны всемерно побуждать руководителей своих предприя
тий к страхованию своей фабрики или завода.

Тем более необходимо зорко следить за частным арендатором, чтобы 
арендованное государственное имущество страховалось им в полной стоимости.

Страхование жизни.
Страхование жизни на случай смерти, на дожитие до определенного 

возраста и от несчастных случаев введено в Советской России очень неда
вно (с января 1924 года).

Этот вид страхования, служащий в капиталистическом мире вернейшим 
средством обогащения акционерных обществ, является в С С С Р в нашу пере
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ходную эпоху необходимым институтом обеспечения рабочих и крестьянских 
масс, дополняющим для рабочих организованное за счет государства социаль
ное страхование.

Государство при этом стремится отнюдь не к наживе, а к всесторонней 
и наиболее дешевой организации взаимопомощи широких масс населения.

Уже первые шаги по страхованию жизни показывают, насколько оно 
необходимо в С С С Р, несмотря на наличие сравнительно развитого социаль
ного страхования рабочих. Как раз среди пролетариата почувствовался зна
чительный интерес к страхованию жизни.

В первые же месяцы работы по 1 сентября 1924 г., застраховались 
коллективно рабочие и служащие 85 предприятий, в частности Кузнецким 
Агентством застраховано 650 человек.

Транспортное страхование.
Транспортное страхование введено с апреля 1922 г. и охватывает стра

хование грузов от гибели при крушениях, от кражи и пропажи их и страхо
вание различных средств перевозки: вагонов, всякого рода судов, летатель~ 
ных аппаратов и т. п.

Все страхование проводится в добровольном порядке, за исключением 
средств перевозки, сдаваемых государством в аренду (например, речных 
судов), которые страхуются в порядке обязательного страхования.

Несмотря на то, что транспортное страхование является добровольным 
и сущ ествует очень недавно, сбор премий за 1924 год достиг до 5 миллио
нов рублей.

Гарантийное страхование.
Гарантийное страхование дело новое, поскольку в дореволюционной 

России такого страхования не было совершенно. Но потребность наших орга
нов в таком обеспечении, гарантийном несомненна и что она будет нами 
удовлетворена без особого риска для Госстраха. Госстрах возмещает стра
хователю убытки в застрахованном имуществе, причиненные преступными 
или небрежными действиями и упущениями рабочих и служащих страхова
теля, непосредственно связанными с приемом, выдачей, хранением, охраной, 
и транспортированием вверенного им застрахованного имущеста,

0  работе Кузнецкого Страхового Агентства.
Начислено оклада за строения от огня по г. Кузнецку 

и 4 укрупненным волостям Анненковской, Никольской, Евла- 
шевской и бы в. Б а р а н о в с к о й ....................................................  23426 р. 02 к.

Поступило оклада по городу и селениям ............................. 20876 р. 35 к.
Сложено страховых платежей 10 процен. в порядке льгот 

с беднейшего населения  .................................... • . . . . 1592 р. 00 к.
О сталось в недоборе на 1 октября 1925 г .............. 857 р. 67 к.
Заключено чисто добровольных страхований от огня 

201 случай, получено п р е м и и ........................................... . . . .  27834 р. 16 к.
Обязательно неокладных 263 риска получено премии . . 6918 р. 17 к.
Заключено льготных страхований 4347 случаев получено

премии ........................................................................................................  . 12946 р. 21 к.
Начислено оклада по крупному рогатому скоту за 11662 г. 7723 р. 06 к.
Лошадей 8351 г о л о в а .......................................................................  12569 р. 43 к.
Поступило оклада за крупный рог. с к о т ............................. 6426 р. 30 к..

„ „ „ л о ш ад ей ..................................................... 10384 р. 26 к.
Сложено в порядке льгот с беднейшего населения за

крупный рогатый с к о т .................................  . . .  ...................  346 р. 00 к»
О стается в недоборе за  крупн. рог. с к о т ............................. 950 р. 76 к.

„ „ „ „ лошадей ................................................ 2185 р. 17 к*
Застраховано в добровольном порядке кр. рогат, скота

и лошадей 1013 голов, получено п р ем и и ...........................................  918 р. 40 к»
Начислено оклада за озимые и яровые культуры, сады 

и огороды за 45160 дес................................................................................. 4967 р. 63 к.
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Поступило о к л а д а ................................................................................. 3375 р. 12 к.
Сложено в порядке льгот 10 проц. с бедн. населения . 541 р. 00 к.
О стается в недоборе на 1 октября 1925 г................................1051 р. 51 к.
По страхованию жизни, всего застраховано 650 человек 

получено п р е м и и ............................................................................................... 4686 р. 00 к.
По гарантийному страхованию 1 случай страхования 

в 10000 р. получено п р е м и и ................................................... .. . . . 110 р. 72 к.
По транспортному страхованию заключено 226 страхован.

получено п р ем и и ............................................................................................... 9552 р. 76 к.
У б ы т о к .

Выдано пожарного вознаграждения за 59 случаев пожаров 38484 р. 96 к.
Выдано вознаграждения за павший крупный рогат, скот 

и лошадей в количестве 883 го л о в ы ....................................................  18202 р. 00 к.
По личному страхованию выдано страхового вознаграж.

за 2 смертных с л у ч а я ....................................................................................  500 р. 00 к.
З а к л ю ч е н и е .

Государственное страхование существует в С С С Р всего лишь 4 года. 
З а  это время, несмотря на ряд неблагоприятных обстоятельств, оно сумело 
развернуться в огромную и разветвленную по всей стране организацию. В каж
дой губернии имеется губернская контора, которая руководит работой в мас
штабе губернии.

Д алее идут уездные и участковые агенты, работа которых произво
дится в районе, охватывающем, примерно, 9000 дворов, а Кузнецкий участок 
обслуживает 20000 дворов. В их обязанности входит прием страховых плате
жей самостоятельно или через сборщиков, выделенных сельсоветами, прием 
добровольных страхований и ликвидация убытков.

При организации Госстраха было отпущено на все дело только 500000000 р. 
дензнаками 1922 г. Кроме того, было ассигновано золотом 21/г миллиона р. 
в особый резервный капитал, но таковой впрочем остался нетронутым до 
сего времени.

Капиталы Г осстраха достигли значительных размеров,а именно: 40000000р., 
из которых 16.000000 руб. капиталов, 24.000000 руб. оборотных средств, что 
придает делу государственного страхования вполне достаточную финансовую 
устойчивость.

Государственное страхование успело уже охватить самые разнообраз
ные стороны народного хезяйства. Развитие его продолжается и дальше. 
Выявившийся совершенно-отчетливо рост народного хозяйства С С С Р и успеш
ное проведение денежной реформы выводят наше государственное страхо
вание на широкую дорогу крайне полезной, необходимой и плодотворной 
деятельности.

Заведующий Агентством А. В. Колышкин. 
п л . Карла Маркса д. (быв.Требухова).

Трест Коммунальных Предприятий Кузнецкого 
У исполкома.

В распоряжении Кузнецкого Уисполкома в городе и уезде находятся 
14 предприятий.

1) Типография с редакцией „Крестьянская Жизнь" (пл. Карла Маркса).
2) Электро-станция (пл. Карла Маркса).
3) №№ для приезжающих (пл. Карла Маркса).
4) Водопровод (пл. Карла Маркса).
5) Скотобойня (на новых местах).
6) Кирпичный завод (северо-ззпадная окраина города).
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7) Механич. мукомольная мельница № 1 (б. Клочкова ул. Троцкого).
8) „ „ „ № 2 (б. Ламина ул. Крестьянская).
9) „ „ „ № 4 (б. Ерастова ул. Троцкого).

10) Дом Крестьянина с номерами (Красная ул.).
11) Гортеатр (Крестьянская ул.).
12) Кино „Олимп*1 (Крестьянская ул.).
13) „Общедоступное" кино (Крестьянская ул.).
14) Фруктовый сад (Крестьянская ул.).
Все предприятия с 1-го сентября 1926 года об'единяются вновь учреж

денным трестом коммунальных предприятий, в задачу которого поставлено:
а) Единство управления и администрирования.
б) Единство кассы, дающее возможность маневрировать средствами 

внутри треста.
в) Достижение наиболее точного учета действий предприятий.
г) Укрепление и расширение кредитных возможностей треста, как юри

дического лица.
д) Планомерность в политике снижения тарифа за коммунальные услуги.
е) Во вовлечении и оживлении бездействующих предприятий.
Трестированные предприятия вошли в трест с уставным капиталом по

оценке 1923 г. в 220408 р. 82 к., из которых основного капитала 209322 р. 66 к. 
и оборотного капитала 11086 р. 16 к. И земельными участками в размере 
20890 кв. саж. с оценкою в 23970 р.

Трест в своей хозяйственной деятельности находится под наблюдением 
и руководством Уисполкома. Органами управления треста являются: Ком
мунальное отделение УИК‘а, управляющий Трестом и ревизионная комиссия.

Управление треста находится в г. Кузнецке ул. Красная д. №
Управляющий трестом— Сахарнин Яков Тимофеевич.
Заместитель-—Ферапонтов Захар Яковлевич.

Еов ы й  вокзал-
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История организационных форм управления местной 
промышленностью.

Судя по данным б. Саратовского губернского Статистического Коми
тета до II половины X IX -го столетия, как в самом городе Кузнецке, так и 
в уезде большинство кустарей были, или ремесленниками, или занимались 
отхожим промыслом.

С постройкой Сызрано-Вяземской железной дороги экономическое!зна
чение Кузнецкого уезда начало сильно возрастать, ибо она —  эта дорога 
открыла населению и новые рынки сбыта своей продукции, и большую воз
можность дешевой доставки сырья, и большие экономические предпосылки 
к организации уже крупной фабрично-заводской промышленности.

Огромная площадь лесов в уезде послужила главной предпосылкой к 
организации крупной лесопильной промышленности, доведенной к 1913-му 
году до 14-ти заводов; благодаря соседству с богатыми кожсырьем степными 
районами, удобства транспортной связи с ними и с рынками сбыта, наличия 
больших площадей корьевых лесосек в уезде и по близости с ним и, нако
нец, наличия обжигаемых на известь меловых залеганий в Баевско-Собакино- 
Давыдовском районе уезда,—  развились в мелких и крупных кустарных 
формах кожевенная и овчинно-дубильная отрасли промышленности, к ним 
подсобные: шерстомойная и клееваренная и ремесла: сапожное, башмачное,
чувячное, хомутинное, рукавичное и шорно-седельное, наиболее развитые в 
самом городе Кузнецке и в селах Р. Камешкире и Павловке.

Кроме того в городе Кузнецке возникли: 4 канатно-веревочных фабрики, 
1 товарного типа мукомольная мельница, 1 машиностроительный завод, 1 
пивоваренный, 1 химический и в у езд е: 1 щетинн&я фабрика при с. Пенделке, 
1 ватная— при деревне Иванисовке и 3 суконных фабрики б. б. А сеева, Де- 
бердеева и Казеева.

Главное развитие местной промышленности началось после Русско- 
Японской войны, т. е. после 1904-1905 г .г  , и остановилось в период Рус
ско-Германской войны и далее вплоть до Октябрьской Революции.

Октябрьская Революция изменила систему управления вообще и в част
ности промышленности и, вместо частно-капиталистической, придала ей фор
му государственную.

Во главе нового управления промышленностью стал В С Н Х  и его об
ластные, губернские и уездные органы, которые возглавлялись Президиу
мами (Коллегиями).

Кузнецкий У С Н Х  возник с 18— IX  1918 г., т. е. несколько позднее 
чем в других местах, причиной к чему послужила местная обстановка фрон
та гражданской войны.

Во главе У С Н Х  стала назначенная постановлением местного УИК‘а 
от 2-го сентября 1918 г., Коллегия в составе: Председателя г. Нечаева А . П,  
его заместителя т. Савинова А. Е. и др .

Неналаженность организационной связи с центром и с губернией и 
отсутствие от последних общих директив для работы, сильно тормозили ор
ганизацию аппарата.

С  1919-го года, благодаря улучшению связи, работа протекала более 
продуктивно. Этот год —  год самого разгара в работе Кузнецкого У СН Х, 
который, вместо нескольких сотрудников в начале, стал уже весьма слож
ным по структуре аппаратом, в котором было занято несколько сотен только 
одних служащих. Работа национализированных предприятий также кипела; 
вся продукция их шла на нужды Красной Армии-

Кузнецкий У С Н Х  с'умел подчинить в свое ведение все отрасли про
мышленности и кустарного промысла города и уезда, организовав отделы: 
государственных сооружений, топлива, утилизации и транспорта и, кроме
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того, сосредоточил у себя страховое и пожарное дело, функции кустарно
промысловой кооперации, установив над всеми финансовый контроль.

Каждая отдельная отрасль промышленности, а впоследствии группа, с 
подсобными к ней ремеслами управлялась специальным отделом во главе с 
Коллегией. Всего таких отделов было 9-' кожевенный (кожотдел), меховой, 
швейный и текстильный (Мехошвейтекстиль), строительно-химический (Стром- 
химотдел), Утилизации, Топлива, Улеском, Металлопромышленности (Метал- 
лотдел), Мукомольных и Маслобойных предприятий и Кустарный.

Структура Президиума У С Н Х  в основном была следующая: Президиум, 
Управление делами с секретариатом, общим отделом и хозчастью, Цент
ральная бухгалтерия и Контрольно-финансовый отдел.

В уезде же, для организации там кустарного промысла, были органи 
зованы сначала Волэкоты и вскоре Райэкоты; последние были в селах: Ш е- 
мышейке, Кунчерове, Евлашеве, Комаровке, Р. Камешкире и Чаадаевке, 
каждый с соответствующим районом деятельности.

Много разных организационных перестроек было в Кузнецком У С Н Х  
за период до реорганизации его в Уездный Отдел Народного Хозяйства с 
единоличным принципом управления.

Но не успел еще, как следует, развернуть своей работы Уотнархоз.как 
в связи с опубликованием Правительством наказа о Новой Экономической 
Политике, после 2-ой Губернской Конференции С Н Х , состоявшейся в ноябре 
месяце 1926 г., последовало упразднение Уотнархозов вообще. Вместо них 
на началах коммерческого расчета деятельности были организованы по гу
бернии Уездные Государственные Промышленные О б‘единения, преобразо
ванные вскоре же в Уездные Комбинаты.

Организация нового промышленного аппарата здесь пришлась на долю 
быв. Председателя Кузнецкого У С Н Х  т. Царева П. С. (ныне председателя 
Сар. ГС Н Х ) и его заместителя т. Савинова А. Е [б. Директора Кузнец
кого Комбината и ныне Зам. Директора распорядителя Саргублеспрома].

Безусловно работа была трудна, но выполнена.
Местные заводы, как в подавляющем большинстве кустарные, частью 

совершенно сгнившие, или же полуразрушенные и при том не отвечающие 
совершенно существующему законодательству об охране труда, оказались 
недопустимыми к дальнейшей работе. Пришлось их, частью ликвидировать, 
как безнадежные, частью восстановить, расширить и механизировать, а мно
гие, как местного значения, передать в ведение соответствующих организа
ций, в том числе и мельницы. На все это затрачены были большие суммы 
денег. Но зато в результате этой перестройки, мы имеем против довоенного 
времени и большие достижения, а именно: улучшение технического состоя
ния и оборудования заводов, увеличение их производственной емкости, по
вышение производительности труда рабочих и улучшение их материального 
положения, улучшение качества продукции и ряд других.

Правда, много еще надо вложить средств для достижения наибольшего 
производственного и технического эффектов, может быть для этого потре
буется совершенно реконструировать местную цензовую промышленность,но, 
тем не менее, обороты промышленности этой с каждым годом растут, осо
бенно по Кузнецкому Комбинату, где за последние три года мы видим сле
дующую картину роста:

Продажная стоимость вы- г> л сг  о Среднее количество рабо-ггущеннои на рынок про- г «г  г  чси силы за год.

1923|24ЦГ  *1.383.' Д° В ' РУ А  Н аР ЯД У С ЭТИМ Р ° С™ М J B e ‘  1923124 г. 960
1924 25 г. 1.856. личивается и кадр рабочей си- i 924j25 г. 1127
1925|2б г. 3.732. лы, а именно: 1925|26 J .  1-578

В эти последние цифры не вошли возчики и рубщики леса, количество
которых в среднем за год доходит до 1.500 чел.

2 —  3 рубля заработка в день возчика и рубщика —  это уже большая 
помощь для хозяйства, и мы видим, что благодаря этому оно крепнет.
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В связи с проводящейся сейчас политикой укрупнения трестов, основан
ной на принципе рационализации аппарата промышленности и проведения 
режима экономии, Кузнецкий Комбинат, как единственный здесь трест гу
бернского значения, с 1-го февраля 1927 г реорганизован с передачей своих 
предприятий: кожевенной группы — Саркожпрому, лесопильной -  Саргублес- 
прому, канатной фабрики и магазинов —  Саргубторгу, машиностроительного 
завода и мелоизвестковых разработок—местному Коммунальному тресту

Этим же организациям пропорционально передан оснозной и оборотный 
капиталы вместе с полученной за 1925 26 год прибылью в сумме 301.900 р 

На основе этого разделения промышленности б. Комбината, управление 
ею сосредоточено сейчас непосредственно на заводах, за исключением уп
равляемых Комтрестом машиностроительного завода и мелоизвестковых раз
работок и лесопильных заводов, для местного управления которыми Саргуб- 
леспром создал филиал, называемый Кузнецким Отделением Саргублеспрома.

Возможно в организационном вопросе местной промышленности прои
зойдут и другие изменения, особенно в связи с изданием нового декрета о 
трестах, но это будет только деталью, которая совершенно не должна от
разиться на общем развитии местной и стабилизирующейся промышленности.

_______  А. Башкиров.

Кузнецкое Отделение Саргублеспрома.
Гор. Кузнецк, Сарат. губ,  Рабочая ул. д. № 184.

Управляющий Отделением: Савинов А. Е ., его заместитель: Медведев 
И. Е., старший бухгалтер: Дуденков Г. С.

Здание К узнецкого Отделения Саргублеспрома.



Саркожпром Г.С.Н.Х.

Директор Бутусов Андрей Михайлович, заместитель [временно] Тихо 
нов Николай Федорович. Директор овчинно-шубного завода Кочетов Алек 
сей Алексеевич, Рабочая 2l 9,  заместитель Тупиков Андрей Иванович.

Здание К л уба Объединение.



t

III О Т Д Е Л .

К о о п е р а ц и я .
---------- м*»»----------
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Кузнецкий Союз Потребительских Обществ.
(Райпотребсоюз).

С момента издания декрета о добровольности членства в потребкоопе
рации, вопрос об организации своего союза потребительских обществ вместо 
существовавш его ранее Отделения, а затем конторы Саратовского Губсоюза 
поглощает внимание потребительских обществ. Особенно сильно ощущалась 
необходимость иметь свой союз сельской кооперативной сетью.

Однако и городской ЦРК принимал горячее участие в организации 
союза. 31 января 1924 года было созвано совещание представителей потре
бительских обществ, где была признана необходимость скорейшего создания 
союза.

Вскоре было образовано организационное бюро в составе: т. т. Сер- 
болина, Курбатова, Глузкина, Кутузова и Ю ркевского.

Оргбюро произвело обследование района, выявило экономические воз
можности, наметило границы будущего района союза, достигло соглашения 
с Саргубсоюзом о передаче Кузнецкой Районной Конторы, вообще провело 
всю подготовительную работу.

После этого, 15-V— 24 г. было созвано 1-е собрание уполномоченных 
потребительских обществ Кузнецкого района, где был принят устав союза, 
намечен план организационно-хозяйственной работы, произведены выборы 
органов Управления и Контроля и т. д.

У став сою за был зарегистрирован 24-V — 25 г. и этот момент следует 
считать нг чалом деятельности союза.

Основная задача Райсою за— это снабжение населения, главным образом 
кооперированного, через потребительные общества, товарами необходимыми 
в хозяйстве, закупая их как в Центросоюзе, так и у Государственной про
мышленности, таким образом устанавливая непосредственную смычку города 
и деревни.

Выполнению этой задачи способствует организационная работа, прово
димая орготделом сою за и имеющая целью установление нормальной сети 
потребительских обществ по всему району, руководство работой первичных 
кооперативов, кооперирование населения и вообще проведение в жизнь коопе
ративных принципов в целях осуществления начал социалистического стро
ительства.

З а  2!/г года своего существования союзом проделана громадная работа 
в смысле развития и углубления кооперации и имеются значительные дости
жения, так на 15-V — 1924 г. в районе Райсоюза было 48 первичных коопе
ративных организаций, из коих 43 сельских, 4— фабричных и 1— Центрально- 
Рабочий Кооператив.
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На 1-е сентября 1926 года членами Кузнецкого Райсоюза являются 86—  
потребительских обществ, из них 64— Кузнецкого уезда, 8— Городищенского, 
6 — Сызранского, 3— Корсунского и 1— Вольского. В том числе 82 сельских, 
3 — фабричных и 1— ЦРК.

Количество пайщиков в момент организации сою за без ЦРК было 10500 
человек, в данный момент их 27500 человек. Процент кооперирования домо
хозяйств по Кузнецкому уезду возрос с 14 проц. до 40 проц.

Паевой капитал составлял 27000 р., в данный момент 75500 руб., возрос 
он как и число пайщиков за счет вовлечения сельского населения.

Хозяйственная деятельность Потреб. Обществ (без Ц РК ) возросла в зна
чительной степени— оборот по продаже в 1924— 25 году составлял 2603000 р., 
а  в  текущем году он увеличивается вдвое, составив 5000000 р.

Оборот по продаже потребительским обществам Райсоюзом в 1924— 25 
году составлял 1743000 р., а в 1925— 26 году составит 3600000 р.

Свои средства сельских и фабричных кооперативов в данный момент 
составляю т 400000 р., а средства Райсоюза 235000 руб.

Наложения в Райсою зе были всегда не высокими, составляя 6 процен. 
на себестоимость товаров. Расходы к обороту также минимальны, составляя 
в  текущем году 2,7 проц.

Аппарат Райсоюза составляет в данный момент 65 человек.
Высшим органом Управления Райсоюза является собрание уполномо

ченных от потребительских обществ, собирающееся в год 2 раза, которое 
для ведения работы союза избирает правление сроком на 1 год в составе 
5  человек, из коих 3 платных постоянно работающих в аппарате. Для конт
роля деятельности сою за избирается Ревизионная Комиссия из 5-ти человек.

Практика работы потребительской кооперации истекшего периода пока
зала жизнеспособность и полную необходимость ее для трудящихся. При 
ниских ценах и доброкачественных товарах она способствует поднятию народ
ного хозяйства.

Кооперированное население, сознательно участвуя в кооперации, разви
вает самодеятельность, приобретает навыки в общественной работе, коллек
тивном ведении хозяйства, в культурном поднятии масс и укрепляет всю сис
тему советского строительства.

Справочные сведения.
С ою з потребительских обществ Кузнецкого района (Райпотребсоюз) 

правление находится в г. Кузнецке, Саратовской губернии, площадь Карла 
Маркса, телефон 183.

Сведения о Кузнецком Центральном Рабочем 
Кооперативе.

1. Рабочее Общество Потребителей „Ц РК “ Кузнецкого района, Сара
товской губернии действует на основании устава, зарегистрированного в С а
ратовском Губвнуторге от 28 апреля 1925 г. за № 324 и состоит членом 
Церабсекции при Центросоюзе № 196 и членом Кузнецкого Райсоюза. Прав
ление находится в городе Кузнецке, Саратовской губернии, по улице Ленина 
в  доме № 147, телефон кабинета Правления № 176.

Ближайшая железно-дорожная станция— Кузнецк Сызрано-Вяземской 
железной дороги находится в самом городе Кузнецке.

Делами ЦРК управляет и руководит Собрание Уполномоченных и Пра
вление.

Краткая история возникновения Кузнецкого ЦРК.
Д о 1919 г. в Кузнецке существовало Городское Общество Потребите

лей и кооператив б. приказчиков „О б‘единение“ .
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Средства зтих кооперативных организаций и легли в основание тепере
шнего ЦРК. По декрету от 20-го марта 1919 г. в Кузнецке в июле месяце 
■организовался Горпотреб. С изданием мартовского декрета потребительская 
кооперация утратила свое прежнее значение и превратилась в технический 
аппарат Наркомпрода по распределению. Город был разбит на районы, в каж
дом районе была открыта лавка для распределения продуктов питания и дру
гих товаров. В отмену декрета 20-го марта 1919 г. „О потребительских ком
мунах" СНК 7-го апреля 1921 г. утвержден декрет „О потребительской 
кооперации", являющийся первым кооперативным законом при НЭП‘е. 

-• В  силу этого декрета все граждане данной местности включаются в Единое 
Потребительское Общество (ЕПО ). Вследствие сего декрета Горпотреб стал 
именоваться „ЕП О ".

Возникновение в городе ДО.
С изданием сего декрета стали в Кузнецке возникать кооперативы пер

вой ступени, действующие в пределах ЕПО. Эти кооперативы назывались 
„Добровольными Об'единениями" или „Д О ". У нас в Кузнецке такие Д О  
стали быстро нарождаться под разными наименованиями при учреждениях 
и профсоюзах. С 13-го июля 1921 г. по 1-е января 1922 года Д О  в городе 
было уже 23. В 1922 году уже в городе возникло только 2 Д О . В половине 
1923 г. при фабриках имелось 3 Д О . Все Д О  организовались в голодный 
период времени, имея целью путем товарообменных операций, при посред
стве экспедиций, доставать своим членам продукты питания.

Размер членских взносов в ЕПО и ДО и причины скорой 
ликвидации ДО.

Членский взнос в ЕПО равнялся 1 рублю, тавой же размер взноса 
был почти во всех Д О . Средств в Д О  было немного и сделать существен
ной помощи эти организации своим членам не могли, а посему при хорошем 
урожае в 1922 г. стали ликвидироваться, передавая своих членов и их взно
сы  в ЕП О . Несколько Д О  (7 или 8) разных профсоюзов из числа служа
щих Управгоспрома 18-го октября 1922 г. слились в одно Д О  „Промышлен
ник" с количеством членов— 1111 человек. Но и это Д О  просуществовало 
только до 23-го марта 1923 г .:  оно слилось с ЕП О , образовав с 1-го апреля 
1923 г. „Центральный Рабочий Кооператив".

Дальнейшая судьба других ДО.
Фабричные Д О  стали самостоятельными ПО. В городе продолжали 

сущ ествовать Д О — Пищевик, Труд и Медикосантруд. Первые два Д О  лик
видировались в 1924 г., слившись с Ц РК ; Д О  Медикосантруд слился с ЦРК 
1-го января 1925 г. И так к началу 1925 г. остался в городе для городских 
членов один потребительский кооператив— это ЦРК.

Средства ДО на день слияния с ЦРК.
На день слияния Д О  „Промышленник" имел баланс— 11413 р. а ЕПО— 

68273 р., Д О  „Пищевик" при слиянии с ЦРК на 1-е мая 1924 г. имел соб
ственного капитала— 808 р., Д О  „Труд" имел на 1-е октября 1924 г. собст
венного капитала— 391 р., а Медикосантруд на 1-е января 1925 г. имел соб
ственного капитала— 7216 р. ЦРК, беря балансы сливающихся Д О , брал 
и их обязательства по платежам, какие имелись у них на день слияния, а так
же и весь технический аппарат служащих.

Условия работы ЦРК при падающей валюте.
При слиянии от Д О  „Пищевик" получена была хлебопекарня, а от Д О  

„Труд"— 3 столовых и магазин с продажей вин, от Медикосантруд получена 
была аптека. Новые предприятия нужно было улучшать, выделяя необходи
мые суммы денег, как на постановку самого предприятия, так и на оплату 
штата служащих при них.

Трудно было работать ЦРК во время падающей валюты: приходилось 
принимать меры не только к накоплению собственных средств, но и к ограж
дению их от убыли, от постоянно падающего курса рубля.
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Увеличение собственных средств ЦРК по годам.
Несмотря на трудные условия работы, все же ЦРК увеличивал год от 

года свои собственные средства. Посмотрим как эти средства увеличивались 
по годам:

На 1 января 1922 г. собст. капит. в ЦРК было 10204 р. 30 к.
1 января 1923 „ „ „ „ „ „ 31767 р. —  к.
1 января 1924 „ „ „ „ „ „ 49574 р. 46 к.
1 сентяб. 1925 „ ,, „ „ „ „ 91383 р. 86 к.
1 октяб. 1926 „ „ „ „ „ „ 171309 р. —  к.
1 июля 1926 „ „ „ „ „ „ 219740 р. 37 к.

Приведенные цифры сами за себя говорят об увеличении собственного 
капитала ЦРК за 5 с половиной лет; собственные капиталы увеличились 
почти в 21 раз. Х отя собственные средства увеличивались, одновременно уве
личилась и задолженность Ц РК. Посмотрим как товарность и задолжен
ность ЦРК увеличивались во времени.

Сумма баланса на 1 июля 1927 г. была равной— 15471 р. 27 к. товар
ность— 10941 р. 32 к.,задолж .— 2888 р.
Баланс на 1-1— 24 г. — 107839 р.— товарн.—  73441 р.— задолж. 56140 р. 09 к.

„ 1 -1X 25 г .— 556219 р. „ 360284 р. „ 428391 р. 26 к.
„ „ 1-Х  26 г .— 784170 „ 268982 р. „ 331652 р. —  к»
„ „ I-VII-27 г .— 824142 р. 47 к. 438389 р. „ 604402 р. 10 к.

Рост собственного капитала происходил главным образом от получае
мой прибыли при торговых операциях; паевой же капитал увеличивался мед
ленно, как мы это увидим ниже.

На 1-е сентября 1925 г. по балансу имеется нераспределенной при
были— 13838 р. 42 к.

З а  1925— 26 операционный год получено прибыли— 44372 р., за 9 меся
цев 1926-27 г .— 54725 р. 40 к.

Само собой разумеется, что не вся полученная прибыль шла на увели
чение средств кооператива, часть ее отчислялась в дивиденд на забор и на 
паевые, а часть же шла на оплату разных распоряжений Собрания Уполно
моченных на культурные нужды.

Рост количества членов и паевого капитала.
По уставу ЦРК вступной взнос установлен с 1 члена— 50 к., а пае

вой— 5 р. и 10-ги кратная ответственность.
27 декабря 1926 г. собранием уполномоченных в устав были внесены 

изменения,—  довести пай до 15 руб. и изменить кратную ответственность 
вместо 10— 3-х кратную.

На 1-е апреля 1923 г. вместе с членами быв. Д О  „Промышленник" 
в ЦРК стало членов до 2060 человек. Паевой взнос на это время у членов 
был от 10 копеек до 1 р. на человека, но с принятием паевого взноса в 5 р., 
а потом до 15 руб. и с зачислением дивиденда в паи, паевой капитал стал 
заметно увеличиваться. На 1-е января 1924 г. состояло пайщиков в ЦРК —  
2218 человек, на 1 октября 1924 г. состояло пайщиков в ЦРК —  2697 чело
век, из числа городских членов профсоюзов —  2627 человек кооперировано 
было —  2018 ч. или 76,81 проц. Паевых имелось на указанное число по 
2 р. 08 к. на одного члена. На 10 октября 1926 г. состояло членов в ЦРК 
— 4214 ч. из них женщин 1175. По социальному составу они распределяются 
так: рабочих 975, служащих 1586, а всего членов профсоюзов 2561 ч., кре
стьян 289, домохозяек 216, кустарей и прочих 1140 ч. Паевых в среднем на 
одного члена состоит по 4 р. 77 к , на 1 июля 1927 г. пайщиков— 4700 че
ловек, из них членов профсоюзов— 2744, удельный вес которых составляет 
58,4 процента. Паевого капитала состоит 30343 р. 54 к. или на одного пай
щика 6 р. 46 к. Кроме паевых, от членов и от других лиц, в оборотах ЦРК 
имеются вклады; до стабилизации денежной валюты таких вкладов в кассе 
Ц РК было —  12000 руб., а потом сумма вкладов резко понизилась: так на 
1 января 1924 г. вклады составляли сумму 2126 р. 84 к., на 1 марта 1924
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6170 p. 94 к., на 1 октября 1924 г. 9000 руб., на 1 сентября 1925 г. 7155 
р. 97 к. на 1 октября 1926 г. вкладов 18142 руб. и на 1 июля 1927 года 
11310 р. '24 к.

Обороты ЦРК по продаже за  четыре года.
Обороты ЦРК по продаже товаров из года в год увеличивались. 

З а  1923 г. оборот равнялся 218117 р., за 9 мес. 1924 г. . оборот равнялся 
1270060 р., за 11 мес. 5925 г. оборот равнялся 1836780 р. 87 к., из них за 
наличные 1463919 р. 59 к., в кредит 372861 р. 28 к., за 1у25— 26 г. оборот 
равнялся 2356554 р. и за  9 месяцев 1926-27 г. оборот равняется 2636507 р. 
99 к. из них за наличные 2404317 р. 47 к. и в  кредит 232190 р. 52 к.

Продажа товаров членам и не членам.
Д о 30 проц. товаров продается на рынке приезжим из уезда, главным 

образом крестьянам, а остальная масса товаров продается членам ЦРК и дру
гим гражданам города. В 1923 г. членам давалась 10 проц. скидка в момент 
покупки ими товаров. При таком порядке отпуска товаров трудно было учесть 
общий забор членов за известный промежуток времени. Постановлением Соб
рания Уполномоченных от 17-го августа 1924 г. было решено выдавать диви
денд по полугодиям; были введены дивидендные марки, по ним стало воз
можно учитывать забор отдельно каждого члена и всех вместе. Но не всег
да члены пайщики при покупках получают дивиденд, что не дает точного 
учета забора членами. На первых порах дивидендные марки члены плохо 
берегли. З а  январь— сентябрь месяцы 1924 г. забор членов равнялся— 73888 
руб., а уже за 1-ое полугодие 1925 г. забор членов равняется — 127866 р., 
дивиденд все время выдавался по 5 проц. на 1 р. забора. З а  1 полугодие
1925— 26 г. забор ч. ч.— 271818 р., а дивиденда причитается 7840 руб. и за 
9 месяцев 1926-27 г. продано пайщикам на 284.336 р. 31 к.

Из этих данных видно, что пайщики стали более аккуратны в хра
нении дивидендных марок: им раньше не верилось, что на забор будет 
выдаваться премия, но примеры выдачи дивиденда убедили их, что дивиденд 
выдается.

Ассортимент товаров' ЦРК.
В ассортименте товаров по снабжению своих членов и других покупа

телей ЦРК имеет главным образом самые нужные в обиходе хозяйства то
вары: для примера ниже приводятся данные о закупке самых основных това
ров за 9 месяцев 1926-7 года:

1. Сельско-хозяйственные товары Р. 320823, 10 или 13,4 процент.
2. Бакалейные товары УУ 786542,96 УУ 32,5 УУ

3. Москательно-химическ. товары УУ 43356, 14 УУ 1,7 УУ

4. М а н у ф а к т у р а УУ 569182,10 УУ 23,5 уу

5. Г а л а н т е р е я УУ 102000,15 УУ 4,1 УУ

6. Кожевенно обувные товары УУ 304040, —
УУ

12,6 УУ

7. Ж елезо-скобяные товары
УУ 132921,94 УУ 5,5 УУ

8. Посуда и стекло УУ 32945 ,17 УУ 1,4 УУ-

9. Т о п л и в о УУ 1795,68 уу 0,7 УТ

10. Керосин и смазочные масла УУ 32246, 19 УУ 1,3 УТ

11. Прочие товары УУ 88488, 12 УУ 4,9 УТ

И т о г о . . Р. 2414431, 56
УУ 100 УТ

По контрагентам закупка выражается следующими цифрами-- 
О т кооперативных организаций поступило на 1124477 р. 08 к.

„ государствен. „ „ „ 914756 р. 08 к.
„ местного населения „ „ 150682 р. 40 к.
„ собственного производства „ „ 238263 р. 41 к.

Товары собственных производств.
Довольно большая часть товаров в ЦРК поступает для продажи от 

собственных промышленных предприятий. На 1-е июля 1927 года у ЦРК 
имеются предприятия: хлебопекарни— 2 с 5 печами, в одной пекарне с 3-мя 
печами выпекается белый хлеб, а в другой с двумя печами выпекается чер
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ный хлеб. Потребность рынка печеным хлебом полностью не удовлетво
ряется и в настоящее время Ц РК строит хлебозавод. З а  9 месяцев 1926-27 
г. выработано хлебо-кондитерских товаров на сумму 131154 р. 62 к. Кроме 
хлебопекарни имеется колбасное производство, которое за 9 месяцев выра
ботало на 62383 р. 14 к.

Для мясоторговли покупается живой скот, который потом убивается на 
мясо, таким образом и это дело в Ц РК можно причислить к производст
венно-торговому предприятию, так за 9 месяцев 1926-27 г. было выработано 
на 62457 р. 59 к.

Хлеб, колбаса и кондитерские изделия, главным образом, продаются 
через собственные лавки Ц РК и небольшая часть кондитерских и колбас
ных товаров отпускается Райсоюзу для сельских П. О

Торговая сеть магазинов ЦРК на \ июля 1927 г.
Д ля продажи товаров у Ц РК имеется следующая сеть магазинов и 

ларьков: 9 продовольственных магазинов со смешанным ассортиментом из 
них 4 районных лавки и 3 сельских, в Каменке, Бутурлиновке и Улья- 
новке, 4 лавки со специальным ассортиментом, из них: 1 булочная, 1 мясная 
лавка, 1 мучная лавка и 1 керосиновая, 3 непродовольственных магазина, 
4 ларька и 1 склад, а всего 21 единица. На площади Карла Маркса размеще
ны магазины № №  1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 15, 3 ларька и хлебно-кондитерская 
лавка и 4-ый ларек помещается на углу Манторовского переулка к ж елез
нодорожному вокзалу. Согласно постановления собрания уполномоченных, 
состоявш егося 26 июля с. г., торговая сеть будет расширена. На площади 
Карла Маркса вновь будет открыто 2 спецмага, один мануфактурный и дру
гой галантерейно-обувной, вновь открыта районная лавка в районе канат
ных фабрик и один ларек на Красноармейской площади. Районные лавки 
размещены так: лавка №  5 на Пролетарской площади, № 7 на Кузнечной 
площади, № 8 на Трудовой ул., лавка № 9 у горы по Московской ул., 
хлебопекарни, колбасная и столовая находятся на площади Карла Маркса.

Из приведенных цифр видно, что торговая сеть росла довольно быстро, 
если в 1923 г., имелось только 7 лавок в городе и 2 в уезде.

Здан ие бывш ей Городской Д у м ы
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Количество служащих в ЦРК на 1 июля 1927 г. 
и распределение их по роду работ.

На 1-е июля 1927 г. в производствах было занято рабочих и служа
щих 56 ч. из них в хлебно-кондитерском 43 ч. и колбасном 13 ч .; админи
стративно-конторских служащих 31 ч., торговых служащих основного шта
та, кроме практикантов и учеников-подросткоз по магазинам, ларь:<а?л и скл а
ду состояло— 135 чел., хозчасть— 17 чел., всего жз сотрудников на 1 июля 
1927 г. в ЦРК состояло 253 человека.

Органы управления и конгрэля
Управляющими и контрольными органами ЦРК являю тся: 1) Правление 

в составе 3-х человек и 2) Ревизионная комиссия в составе 3-х человек.
В помощь Правлению создано 18 Лавочных комиссий с 98 чл. и кан

дидатами, из них 53 женщины.
Правление состоит из следующих лиц:
1. Курбатов Фрол Иванович— Председатель Правления.
2. Кувырков Ф едор Николаевич— Зам. председателя.
3. Матушкин Николай Федорович—  Член празления.

Рабоче-жилищно-строительные кээпзратлз 
„Новый Быт“.

З а  годы гражданской войны, значительная часть жилищного фонда, 
Коммунального хозяйства, подверглась разрушению свыше чем на 60 —  70 
процентов.

Вставал вопрос о прекращении в дальнейшем этого разрушения, со 
хранения жилищного фонда, т.-к. квартирный кризис давал себя чувствовать 
особенно рабочим и служащим. Вместе с ростом количества выходящих из 
строя коммунальных домов, росло частное строительство зачастую, беспо
рядочное и бессистемное.

Впереди открывались перспективы оживления, отошедшего было в веч
ность, типа прижимы-домохозяина, сдирающего с жильца „божескую цену“ 
за  квартиру в 15— 20 рублей в месяц.

Чем мог ответить на это рабочий и служащий? Единственным выходом 
из создавш егося положения, явилось —  создание рабоче-жилищного строи- 
тельственного Кооператива у нас в Кузнецке, по примеру других городов. 
Если в одиночку рабочий и служащий ничего не могли сделать, то здесь в 
кооперации, при концентрации своих скромных средств и при поддержке со 
стороны советского государства и местных хозяйственных учреждений, ко
нечно, кое-что слелать можно. И вот на нашдх глазах, у нас в Кузнецке, 
создается небольшая группа инициаторов, выделивших из своей среды вре
менное правление Рабоче-жилищно-строительного Кооператива „Новый Быт“. 
Принят был временный устав, установлен вступительный и паевой взнос и 
новое правление приступило к живой организованной работе.

У К О  выделил 9 домов, которые требовали восстановления на 70 про
центов, с общей площадью в 290 квадратных сажен. Началась работа по 
составлению проэктов и предварительных смет на переустройство этих домов и 
в тоже время производилось изыскание средств для осуществления строи
тельства в 25 году. Паевых взносов поступило от 128 человек, записавшихся 
в члены только 200 —  250 р., на переустройство же 9 домов требовалось 
47746 руб. Основными средствами явились 15000 руб. от целевого налога 
на жилищное строительство, полученные жилкооперативом „Новый Быт“ 
в виде долгосрочной ссуды, материал полученный ог переданных на разборку 
строений, наиболее годный из него был употреблен на переустройство до
мов. кредит Укомбината и ЦРК на получение у них материала и проч.

115



В результате, в ‘25 году оказалось возможным восстановить из 9 пере
данных домов —  5, заключающих в себе 17 квартир, полезной площадью в 
141,33 кв. сажени, на которых предполагается разместить 20 семейств ра
бочих и служащих. Средняя стоимость квадратной сажени, по предваритель
ным соображениям, обойдется в 1 р. 7 к. в месяц, куда входят: 1) паевой 
взнос, 2) содержание помещения (ремонт, страхование и т. д.) и 3) аренд
ная плата УИК-у исчисленная, на стоимось принятых от него домов, из рас
чета: каменных на 30 лет— 2 процента и деревянных на 20 лет— 3 процен
та и плюс на всю сумму стоимости домов 4 процента годовых т.к. этот ка
питал передан жилкооперативу, как долгосрочная ссуда с погашением ее в 
15 лет, поступлениями с членов кооператива, занявших квартиры.

Впереди перед рабоче-жилищно-строительным кооперативом стоит за 
дача, в будущий строительный сезон приступить к переустройству осталь
ных домов, на что потребуется сумма в 25000 рублей.

В деле изыскания средств на эту работу, должны помочь правлению 
все члены жил. кооператива, рабочие и служащие, еще не состоящие в та
ковом и заинтересованные в создании для них жилищ, путем вступления в 
члены жилкооператива. При этом условии и при поддержке хозяйственных 
организаций, нам удастся выполнить эту задачу и дать в будущий строи
тельный сезон еще 10— 12 квартир.

Жилищная кооперация ширится. В ближайшем будущем создаются 
Рабоче-жилищные строительные кооперативы на фабрике „Красный О ктябрь'4 
и „Мир Хижинам11, где жилищный кризис еще сильнее чувствуется чем в 
городе. В связи с таким ростом жилищных кооперативов, для руководства 
этим ростом и направления его развития, создано организационное Бюро 
будущего районного жилищного союза, которое приступило к своей работе 
по оформлению и инструктированию возникающих вновь жилкооперативов.

В данный момент в орг. Бюро вошли представители от Рабоче-строи
тельного жилищного кооператива „Новый Быт“, от арендно-жилищной коопе
рации и Жилтоварищества железнодорожников. По окончании подготовитель
ных работ было созвано собрание уполномоченных от всех имеющихся в 
уезде Жилкооперативов для принятия устава Райжилсоюза и выборов посто
янного правления. С созданием Райжилсоюза закончилось организационное 
строение жилищной кооперации по нашему уезду и установилась тесная 
связь с Центрожилсоюзом и Саратовским орг. Бюро Жилсоюза.

В дальнейшем для укрепления нашей молодой и слабой еще в матери
альном отношении Жилкооперации, необходимо участие в ней всех заинте
ресованных в завоевании Октябрьской революции ценного жилищного фонда 
и в создании нормальных условий, рабочих и служащих —  членов профсою
зов, хозучреждений и предприятий, т. к без улучшения жилищных условий, 
играющих огромную роль в деле поднятия производительности труда, не
возможно развитие нашей промышленности. Все кто хочет иметь здоровые 
жилищные условия отражающиеся не только на нас самих, но играющие решаю
щую роль в развитии подрастающего поколения, об'единяйтесь в строитель
ные кооперативы. Ваши паевые взносы явятся вашими же сбережениями к 
будущем и в то же время покажут наше действительное желание что то 
сделать и нашу активность. В зависимости от нашей собственной самодея
тельности, зависит и реальность помощи от государства в виде предоставле
ния нам долгосрочных ссуд центральным Коммунальным Банком.
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Цели и задачи Кружка Краеведения.

„Под краеведением или родиноведением обычно разумеют всякого рода 
наблюдения и исследования, произведенные на территории родного края, в 
целях выяснения и подробного освещения того, что имеет отношение к при
роде и производительным силам края, населению и его бытовым свойствам 
историческим, этнографическим, экономическим и иным особенностям как в 
прошлом, так и в настоящем".

Краеведческая работа главным образом зародилась в провинции и ее 
соками питается в настоящее время Откуда же вытекла краеведческая 
работа мест. Откуда взялось побуждение к ней, к исканию путей местного 
творчества, которое заставляет многих отдавать на это много своих сил? —  
Из потребности народного самосознания и самовыявления, из ощущения 
яркой органической связи между тобой и всем тебя окружающим.

Все это непреодолимо влечет к творчеству и сообщает силы.
Краеведение есть результат народной самодеятельности и самосознания, 

кровно связанный с местным ландшафтом в самом широком смысле этого 
слова

Мы, работники краеведения провинции, неразрывно связаны с ним, чер
паем из него радость, слезы и оправдание жизни.

Ильинский пишет:„Краеведение будит среди народных масс любозна
тельность, расширяет их кругозор, разрешает, наконец, научные и практичес
кие задачи своей местности. Кроме приведенного общественно-экономического 
значения родиноведения, стоит вспомнить и его моральную ценность: эле
ментарное чувство родины, цель, смысл и содержание жизни в захолустьях".

Человек невольно опоэтизировывает свой край, связывает свои идеалы 
с ним и стремится по мере сил и умения воплотить их на своей почве, среди 
своих полей, среди своих людей.

Чем же в настоящее время характеризуется краеведческая работа? — 
своим кустарным характером. Этот признак вытекает из условий современ
ной провинции. Последняя представляет из себя целину, девственный край, 
мало исследованный, богатый материалом, но бедный материально.

Надо много делать, надо не только существовать, но и оправдывать свое 
существование.

Что представляет из себя наша провинция? Гиблое место засасываю
щее всех живых людей, или же дремучий лес, никому непозволяющий оста
ваться праздным, так как активных людей в нем слишком многое обязует и 
зовет к творчеству, а пассивным... действительно будет страшновато.

Задача краеведения состоит в познании всего мира во всей его слож
ной совокупности, рождающемся из надлежащего углубления в местный ма
териал, находящийся под руками и доступный начинающему любителю.
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Всякое явление края должно быть изучено, а не зарегистрировано 
только, и притом изучено именно с мировым масштабом в руках. И в про
цессе подобной работы осущ ествляется непрерывный и радостный переход 
от личности провинциального кустаря в область интеллектуальной, до лич
ности квалифицированного специалиста и человека глубокой сознательности. 
Потому то краеведение тесно и глубоко связано с педагогикой в самом ши
роком смысле этого слова.

Кузнецкий Кружок Краеведения поставил себе целью об'единить всех, 
заинтересованных вопросом краеведения и расчитывает на деятельное сот
рудничество всех лиц входящих в него.

Партийцы, школьные работники, медперсонал, агро-персонал, учащиеся, 
грамотные сельские обыватели, обращаемся к вам с призывом, несите свою 
лепту в сокровищницу музея местного края Кузнецкого Кружка К раеведе
ния. Каждый день и каждый час уносит с собой ценности. Надо спешить в 
работе. В краеведческой работе не может быть „безработных". Всякий, чут
ко относящийся к запросам окружающей жизни, сумеет приложить свой труд 
и знания в интересах момента.

Наш краеведческий коллектив должен стать местным исследователь
ским центром по всем отраслям знания, консультантом по вопросам теории 
и практики местного хозяйственного, экономического строительства и факти
чески об'единить научную работу в своем районе. Зд есь  должна работать 
коллективная мысль всех местных исследователей, координироваться,взаимно 
оплодотворяться из соединенных усилий участников представителей разно
образнейших организаций, должно создаться то сильное авторитетное об‘е- 
динение, которое сконцентрирует все знания о крае, сумеет представить их 
к запросам жизни, а теоретику научной мьпли Цдать материалы для его 
обобщений.

С. Больш акова.

К узн еч н ая улица.
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Призыв к краеведческой работе.

„Краеведение есть всестороннее изучение местными силами жизни 
природы, человека, его трудовой деятельности и общества местного края в 
его прошлом и настоящем, на предмет наилучшего использования всех про
изводительных сил края в интересах его благосостояния и всей страны в 
целом". Вот как определяет задачи краеведения Дзенс-Литовский в своей 
книге „Познание Местного Края“.

Современная жизнь выдвинула все эти вопросы на первый план. Р аз
вертывающееся хозяйственное строительство, начиная от больших промыш
ленных центров, докатывается и до глухих отдаленных уголков, получивших 
право тоже строить свое хозяйство, всколыхнуло массы и поставило их лицом 
к лицу с необходимостью познать свой край, ибо строительство мыслимо 
только в том случае, если изучены и учтены все те условия, в которых оно 
протекает.

Всем нужны знания местного края.
Учитель, ведущий работу по программам Гус‘а, должен пропитать ее 

краеведческим материалом, хозяйственнику надо иметь точные цифры, знать 
экономику и быт местного края.

Вид на город К узн ец к с К орсунской дороги.

Агроному, врачу —  природные условия.
Комсомольцу, избачу— быт населения среди которого приходится вести 

культурную работу по внедрению нового быта.
Всем надо знать местный край и только это знание даст возможность 

использовать свои силы и умение наиболее продуктивно и дать maximum по
мощи в деле социалистического строительства нашей республики.

Как узнать, вот вопрос? Прежде мало интересовались отдельными 
уголками. Ученые, специалисты, количество и силы которых у нас очень 
ограничено, изучали наиболее важные места нашего сою за, глухие же угол-
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ки оставались неисследованными, так как всякие попытки местных 
людей в этом направлении пресекались, как неблагонадежные или же бра* 
лись под надзор жандармерии.

Узнать из книг свой край нельзя. Их нет. Только случайно сохранив* 
шиеся остатки цифрового статистического материала— можно иногда извлечь и 
использовать с большой осмотрительностью, т. к. он уже сильно устарел.

Сильно устаревший, поистрепавшийся за время революционных лет, 
материал, остался нам в наследство от прошлого. Отрывочные статьи в 
разных журналах, старых изданиях—вот и все, что мы имеем по Кузнецкому 
уезду.

Мы не знаем, какими топливными рессурсами мы располагаем Не знаем, 
какова водная энергия нашего уезда. Не знаем и не учитываем даже лес
ных богатств края. Наши флора и фауна еще не изучены. Экономика и 
быт ждут своего исследования. Только изучив это, мы сможем правильно 
использовать все богатства, правильно построить план, дабы не лишиться в 
будущем их при нерациональном использовании.

Приходится начать это дело, не дожидаясь, когда нам изучат и пре
поднесут готовый материал.

Время не ждет. Надо всем приняться за изучение местного края. О р
ганизовывать кружки краеведов. Что не под силу одному, то легко может 
быть сделано массами. „Работа краеведов необходимо должна быть коллек
тивной, так как вне коллектива она невозможна", так отметила всесоюзная 
конференция краеведов по докладу Пинкевича.

М ассовое исследование —  уточнит выводы и ускорит дело изучения 
местного края

Местные люди, близко соприкасающиеся с окружающей их жизнью, 
скорее с'умеют изучить ее, чем приехавший специалист и эта любовь ко всем 
уголкам своего края —  заменит те знания, которые есть у ученого и помо
жет ускорить дело изучения края.

Организация на местах краеведческих ячеек и дальнейшая работа при
общит всех к культурной и созидательной работе в творчестве научных 
ценностей.

Работа всем доступна по своей простоте. Все могут получить удовлет
ворение запросам. Любители природы: охотники, пчеловоды, садоводы, лю
бители старины, искусства и общественники —  все найдут работу. Единая 
семья краеведов будет поддерживать дух исследовательской работы в 
каждом члене семьи и даст силы для большой плодотворной работы, так не
обходимой в данный момент

Сотни и тысячи исследователей по уезду создадут работу, которая уче
ным специалистам была бы не под силу.

Учитель, врач, лесничий, охотник, пчеловод, избач, крестьянин —  все 
вы можете принять участие в этой работе. Маленькие записи, заметки, наб
людения будут уже вкладом в науку. Надо втянуться в эту работу и тогда 
она будет посильной и нужной. Ниже помещенные программы дают широкое 
поле деятельности для каждого культурного человека.

А  ведь для создания или восстановления производств, технического 
использования богатев уезда —  необходимо, предварительно всесторонне, об
следовать их.

Во всякой краеведческой работе Вы всегда получите поддержку и ука
зания Кузнецкого Кружка Краеведения и центральных организаций.

Дружная и большая семья краеведов, ведущая кропотливую работу по 
изучению местного края— это большой плюс на фронте хозяйственного стро
ительства, как дающий материал для перестройки всей жизни и скорейшего 
ее приближения к Социализму.

М. Чинаев.
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Утверждено Адмотделом Саратовского Губ.
Исп. Комитета 6  апреля 1926  г. №  6348'

Временное положение
для организации Кузнецкого Отделения Нижне-Волжского 

Научного Общества Краеведения.
I. Общие положения.

§ 1. Кузнецкое Отделение Нижне-Волжского Обл. Научн. О -ва Крае
ведения (или кружок) открывается на основании § 6 п. „И “ и § 15 устава 
этого Общества.

§ 2 Кузнецкое Отделение распространяет свою деятельность в преде
лах Саратовской губернии на территории Кузнецкого уезда,гранича с Пен
зенской и Ульяновской губерниями и с Петровским и Вольским уездами 
Саратовской губернии.

§ 3. Исполнительный орган Отделения (пр'авление) имеет местопребы
вание в городе Кузнецке.

§ 4. Отделение Общ ества может иметь свою печать (не гербовую) и 
штамп для бумаг, получаемые по соглашению с Нижне-Волжским Областным 
Научным Обществом Краеведения.

II. Цели и задачи отделения и методы их осуществления.
§ 5. Кузнецкое Отделение ставит своей целью: во 1-х) об'единение 

местных граждан, работающих и желающих работать в области краеведения; 
во 2-х) распространение краеведческих сведений среди населения; в 3-х) 
пробуждение интересов к задачам отделения Нижне-Волжского Общества 
Краеведения.

§ 6. Д ля осуществления указанных в § 5 целей, отделение или кружок:
а) заслушивает и обсуждает доклады своих членов;
б) устраивает публичные чтения, диспуты, исполнительные собрания;
в) организует наблюдения, с б о р  коллекций, материалов, об‘ездки, 

экскурсии;
г) устраивает музеи или содействует уже имеющимся музеям, находя

щимся в ведении Губмузея, организует наблюдательные пункты, выставки 
собранных материалов и коллекций;

д) делает с ‘емку планов и профилей своей местности с научной целью, 
зарисовки ландшафтов, ведет дневники наблюдений и создает библиотеку по 
своей специальности;

е) печатает свои „Труды" или направляет работы своих членов в Ниж
не-Волжское Общ ество Краеведения для напечатания в центральном органе 
О бщ ества;

ж) организует с разрешения местных властей районные и волостные 
краеведческие с'езды , доводя предварительно об организации таковых до 
сведения Нижне-Волжского Областного Научного О бщ ества Краеведения;

з) ведет свою работу по изучению местного края в трех основных 
разрезах: а) изучение природы края (секция естественно-географическая);
б) изучение хозяйства и промыслов края (секция социально-экономическая)и
в) изучение истории и культуры края (секция культурно-историческая) с 
последующим их подразделением на подсекции по изучению отдельных ви
дов явлений, согласно прилагаемых схем.

и) Отделения Общ ества не могут самостоятельно пользоваться правом 
приобретения необходимого для его целей имущества и владения им и зак
лючать всякого рода договора и сделки и осуществляют таковые от имени 
О бщ ества по уполномочию центрального исполнительного органа Общества.

III Состав отделения (кружка).
§ 7. Отделение с о с т о и т  из членов действительных и членов сот

рудников.
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§ 8. Действительными членами отделения могут быть все лица, жела
ющие активно работать в области изучения своего края. Первыми действи
тельными членами являются учредители его в количестве не менее 10 че
ловек (согласно § 15 У става Нижне-Волжского Общ ества Краеведения). 
Вновь вступающие члены отделения зачисляются Правлением и утвержда
ются общим собранием.

П римечание: Все действительные члены отделения являю тся в  то же время чле
нами Нижне-Волжского О бластного О бщ ества Краеведения, при чем списки членов отде
ления обязательно сообщ аю тся Правлению О бщ ества.

§ 9. Членами сотрудниками могут быть лица, оказывающие в работе 
отделения лишь свое содействие и не могущие принимать непосредствен
ного участия в работах отделения. Они зачисляются Правлением отделения 
и пользуются в собраниях правом совещательного голоса.

§ Ю. Члены-сотрудники н е  м о г у т  быть избираемы в состав долж
ностных лиц.

§ 11. Зачисленные в состав отделения члены его могут быть облага
емы членским взносом, который обязаны уплачивать в сроки, установленные 
общим собранием отделения. Не внесшие взносов в течении года со дня их 
выбора, выбывают из отделения, но, по внесении недоимки, автоматически 
входят вновь в состав отделения.

П римечание: О т суммы всех членских взн осов отделения отчисляют 10 процен
тов на организационные расходы, каковые и передаются в распоряжение Нижне-Волж
ского О бластного Научного О бщ ества Краеведения.

§ 12. Выбытие из числа членов отделения имеет место либо по лич
ному желанию выбывающего, либо по постановлению двух третей принятых 
голосов членов отделения на общем распорядительном собрании и лишь 
при наличии со стороны исключаемого порочащих отделение проступков или 
уголовно наказуемого деяния.

IV. Средства отделения (кружка).
§ 13. Средства отделения составляю тся:
а) из субсидий местных советских и общественных учреждений;
б) членских взносов и частных пожертвований;
в) из доходов от продажи изданий, сборов за вход на лекции, выставки 

и других поступлений.
V . Организация отделения и его управления.

§ 14. Высшим органом управления отделения является Нижне-Волжское 
Областное Научное Общ ество Краеведения, а затем распорядительное соб
рание членов отделения и избранное последним Правление. Правление из
бирается на один год и состоит не менее, как из 3-х лиц: председателя,
товарища председателя и секретаря.

§ 15. Кроме Правления распорядительное собрание избирает из среды
своей ревизионную комиссию в числе не менее 3-х лиц, не состоящих чле
нами Правления.

П римечание: П раво внезапны х ревизий остается и за  Нижне-Волжским О бласт
ным Научным Общ еством Краеведения.

VI. Собрания отделения и предмет их ведения.
§ 16. Общие собрания отделения разделяются на очередные и распо

рядительные.
§ 17 Очередные общие собрания созываются Правлением по мере 

надобности и считаются состоявшимися при всяком числе собравшихся; рас
порядительные— не реже одного раза в год и считаются состоявшимися при 
наличии 2/з всех членов отделения.

§ 18. Очередные общие собрания являются открытыми и созываются 
для заслушивания докладов и разрешения вопросов связанных с текущей 
деятельностью отделения.
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§ 19. Распорядительные общие собрания, кроме указанного в § 17, 
могут быть созваны экстренно или по требованию ревизионной комиссии, 
или по требованиям 10-ти членов отделения и созываются Правлением не 
позднее недели со дня пред'явленного требования.

§ 20. Все дела на собраниях решаются открытым голосованием про
стым большинством голосов присутствующих действительных членов, кроме 
вопросов об исключении членов отделения (кружка) и вынесения постанов
ления о ликвидации отделения, для разрешения которых требуется не менее 
2/з присутствующих членов. Передача голоса не допускается. В случае ра
венства голосов, вопрос считается отклоненным.

§ 21. Общие распорядительные собрания: а) избирают председателя, 
заместителя, секретаря, заведующих секциями и членов ревизионной комис
сии; Г») утверждают и исключают членов отделения (кружка); в) заслушивают 
и утверждают отчеты Правления и ревизионной комиссии; г) обсуждают 
вопрос о закрытии отделения; д) устанавливают размер членских взносов 
и решают вопросы об освобождении от уплаты членских взносов активных 
членов кружка и лиц, не могущих вносить таковые.

§ 2J. Правление управляет всеми делами Отделения, по уполномочию 
Нижне-Волжского Областного Научного Общ ества Краеведения, осущест
вляет права, указанные в п. „и“ § 6 Положения и обязано по окончании 
года представлять Нижне-Волжскому Общесту Краеведения не позже 15-го 
января следующего за отчетным года полный отчет о своих работах по 
выработанной Нижне-Волжским Обществом Краеведения форме.

§ 23. Нижне-Волжское Областное Научное Общество Краеведения 
имеет право надзора и полного контроля над работами и действиями Отде
ления.

VII. Ликвидазия Отделения.
§ 24. Отделение может быть закрыто по требованию органов власти, 

а равно по постановлению Нижне-Волжского Областного Научного Общества 
Краеведения.

§ 25. В случае ликвидации отделения, находящееся в его распоряжении 
имущество (музей, записки, дневники и все делопроизводство и проч., пере
дается непосредственно в ведение и распоряжение Нижне-Волжского Науч
ного Общества Краеведения для выполнения примечания к п. „г“ устава 
общества и самая ликвидация происходит под руководством и наблюдением 
представителя от Общества.

Программы для собирания сведений археологичес
ких, исторических, этнографических.

I. Древности археологические и этнографические.
1. Не находят-ли в данной местности каменных молотков, стрел (гро

мовых), костяных стрел, игл, костей огромных животных (мамонта), медных 
и бронзовых топориков, колец и других украшений.

2. Нет-ли песчаных бугров-кучугур, песчаных отмелей на берегах рек, 
на которых находят каменные и костяные стрелы, скребки, иглы и т. п.

3. Не находят-ли кладов (монет), старинного оружия (мечей, копий, 
кольчуг, ружей).

4. Нет-ли пещер, ходов: если пещера в скале, то нет-ли в ней зна
ков или изображений.

5. Нет-ли городищ, городков, где расположены, у какой реки, болота, 
урочища; возле какого поселения, какая форма и величина городища.

6. Нет-ли в данной местности валов, рвов, и других насыпей.
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7. Нет-ли возле городка или городища курганов (могил). Есть-ли во
обще курганы: как расположены курганы: группой сколько в группе, или 
курганы разбросаны в известном расстоянии друг от друга; в каком нап
равлении идут курганы. Что находят в курганах при разрытии, или распахи
вании (золу, уголья, кости, черепки оружие), как называются курганы (мо
гилы).

8. Как называется село, не называлось ли оно раньше иначе: не было 
ли оно переведено с другого места; нет-ли сведений, преданий о первых 
поселенцах.

9. Как называются концы (кутки) села; речки, криницы, озера, болота, 
урочища: нет ли речищ (старица —  покинутое рекою русло) и следов посе
лений возле них: какие предания и поверия связаны с перечисленными
предметами; нет-ли преданий о первых поселенцах концов (кутков) села.

10 Нет-ли развалин крепостей, замков, развалин монастырей, монас
тырских зданий, садов, старых кладбищ, опустевших сел (селищ), старых 
надгробных каменных крестов, памятников с надписями.

11. Нет-ли при дорогах, особенно на перекрестках крестов; как назы
ваются эти кресты (крыши, фигуры): кем такие кресты поставлены, по како
му поводу, какое значение этих крестов; какие на них изображения: какие 
поверия, предания и обычаи связаны с этими крестами.

12. Есть-ли церковь, древняя она, или устроена на месте старой; нет ли 
сведения, когда была построена старая церковь, нет ли следов древней церкви.

13. Нет ли в церкви старинных портретов основателей храма, жертвова
телей, ктиторов, епископов; нет ли старинных рукописей-летописей, рукопис
ных и старопечатных книг, синодиков.

14. Нет ли в церкви старых икон, какие на них надписи, годы, нет ли 
икон, на которых изображены вместе со святыми— народ, или светские лица, 
в костюмах своего времени. Нет ли картин на библейские темы, на притчи.

15. Нет ли в церкви священных изображений в виде фигур— деревянных 
каменных, литых, старой утвари, старых облачений, антиминсов; нет ли ста
рых колоколов: какие на колоколах надписи и изображения.

16. Нет ли у кого старых портретов, картин, рисунков. Просят сооб
щать фамилию владельцев, указав какой и кому принадлежит портрет или 
картина.

17. Нет ли старинной печати книг-богослужебных и гражданских, когда 
и в какой типографии изданы эти книги: нет ли надписи на заглавных лис
тах книг, кем и когда они пожертвованы в церковь; нет ли старинных доку
ментов, грамот, листов, фамильной старинной переписки, старых хозяйствен
ных книг, записей, рукописных литературных сборников, списков со стихов, 
речей, нет ли дневников; указать фамилию владельцев этих предметов.

18. Нет ли среди поселян преданий и рассказов о прежних и старин
ных временах: о князьях, татарских нападениях, казаках, крепостном праве, 
о порядках при крепостном праве.

19. Нет ли среди обывателей села фамилий, помнящих о своем древ
нем происхождении, не сохранилось ли у этих лиц царских грамот, или дру
гих документов, подтверждающих их древнее происхождение.

II. Древности юридические.
( О б ы ч н о е  п р а в о ) .

Семейный быт.
1. Бывает ли вслед за венчанием в церкви гулянье, бывают ли случаи, 

что гуляние устраивается значительное время спустя после церковного вен
чания; как живут молодые в таком случае до гулянья: вместе или порознь.

2 Бывают ли,, заручины", какое значение имеют „заручины" какие пос
ледствия разрыва отношений после „заручины" сговора, не бывает ли иска 
об убытках.
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3. Как улаживаются имущественные отношения между молодыми; кто 
из родственников принимает участие в улаживании этих отношений: как 
оформляется предбрачный договор— устно или письменно.

4. В чем состоит обыкновенно приданое, не бывает ли случаев, что за . 
невестой не берут приданого, но дают за  нее выкуп?

5. Какие подарки получают молодые во время гуляния и от кого (от 
крестных родителей и других лиц).

6 Какие препятствия знает народ к вступлению в брак со стороны 
родства и свойства.

7. Какие известны народу степени родства и свойства; считается ли 
родством кумовство, кого берут в кумы; берут ли в некоторых случаях и 
в каких, в кумы первых встречных; какова роль кумовьев в воспитании 
детей; какие отношения между родителями и кумовьями; какие известны пос
ловицы и рассказы о кумовьях.

8. Как относится народ к сожительствам без венчания; как называется в 
народе гражданский брак.

9. Как совершается расторжение брака, просто ли расходятся супруги, 
или недовольные стороны стремятся к законному разводу; какие причины 
расторжения браков считаются в глазах народа основательными.

10. Нет ли в селе, или в данной местности больших семей (родов), в 
которых живут вместе с отцом женатые сыновья.

11. Какой строй семьи, кто глава семьи;какова подчиненность сыновей 
отЦУ> дочерей и невесток матери; как распределены роли отца (хозяин) и 
матери (хозяйки) в отношении заведывания частями хозяйства (мужское и 
женское хозяйство).

12. Каково положение примака; каково положение невестки.
13. Имеют ли женатые сыновья, живущие в семье, свое особое имуще- 

щ ество (отарицу) и как оно составляется; имущество взятое за женой, обра
щается ли в общее семейное имущество или же входит в состав „отарицы“.

14. Каковы причины дробления семей: индивидуальные особенные стрем
ления новой семьи к самостоятельной жизни, имущественные нелады невес
ток между собой и свекровью.

15. Кто выделяется .-старшие или младшие сыновья, и кто остается с отцом.
16. К а к призреваются круглые сироты: к т о  обыкновенно бывает 

опекунами.
17. Каково положение внебрачных детей; делает ли народ различие 

между детьми, случайно прижитыми, и детьми, прижитыми в гражданском браке.

Имущественные отношения.
1. Известны ли народу понятия „держания'* (временного владения).
2. Что считается движимым и недвижимым имуществом.
3. Каковы обряды, способы приобретения и передачи прав собствен

ности на движимость и недвижимость (передача с рук в руки, обход межи, 
отдача ключей, могарыч и т. д .) ; какие обычаи и пословицы в таких слу
чаях наблюдаются и употребляются.

4. Какие права на найденное или выкопанное имущество; производится 
ли вознаграждение нашедшего от утерявшего вещь и в какой части.

5. Признается ли право собирания грибов, ягод, право рыбной ловли, 
охоты на чужих угодиях.

6. Какие известны народу сервитуты (право выпаса, прогона скота пе
рехода, переезда на чужих владениях].

7. Какие способы займов известны народу (облик, застава) какие вещи 
и недвижимость передаются в заставу (залог), на какие сроки, и какой про
цент взимается; кому поступает дохсд с заложенной (заставленной) земли: 
кредитору или должнику.

8. Какие известны народу виды сделок, договоров (дарение, обмен, 
купля-продажа, заем, порука, наем, аренда); какими способами заключаются 
договоры ; известны ли народу неустойка, зарука.
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9. И звестна ли народу купля и продажа условно на пробу, с правом 
выкупа.

10. Известна ли народу давность владения; какой срок и условия ук
репления владения по давности.

11. Каков порядок разделов и наследования имуществом отца (батьков- 
щиной) и матери (материзною).

12. Как делится имущество для выделения женатых сыновей из семьи; 
выделяется ли часть сыну, остающемуся при отце, и какую часть оставляет 
себе отец; кто наследует его часть, оставшийся при отце сын или и другие 
дети претендуют на наследство этой части.

13. Как наследуют дочери, вышедшие замуж при жизни отца и дочери 
незамужние.

14. Каковы права вдовы на имущество мужа; вдовца на имущество жены; 
наследуют ли родители умерших детей; наследуют ли примаки имущество 
тестя и тещи.

15. Как наследуют дети внебрачные, как обеспечивается им наследова
ние и вообще передача имущества родителей.

16. Как совершается завещание и где хранитя (в церкви, у священника, 
или у кого другого) и кому из детей и родных завещ ается имущество.

17. Кому обыкновенно завещ ается имущество при бездетности завещ а
теля (на церковь, монастырь, приемным детям, тем лицам у которых жил на 
старости завещ атель, или дается какое другое назначение).

Уголовное право.
1. Какие поступки народ считает тяжелыми преступлениями и какие 

термины усвоены им (злочин, повина, переступство).'
2. Относится ли народ снисходительно к преступлениям психически не

нормальных, впавших в беду, обороняющихся, намещумых и т. п.
3. В какой мере и в каком возрасте подпадают каре малолетние; как 

наказывают родители Своих детей.
4. Как народ смотрит на преступников порочных; замечает ли у по

рочных преступнков признаки вырождения; в чем усматривает признак вы 
рождения.

5. В ч е м  усматривает народ существо преступления: в нарушении 
нравственности, религии, общественного строя, или в несчастии потерпевших.

6. Какие кары народ знает: как народ относится (относился?) к те
лесным наказаниям и к смертной казни.

7. Какие сохранились предания о наказании старинных судов, общест
венных, помещичьих за время крепостного права, монастырских и т. д.

8. Не признает ли народ некоторых проступков достойными кары, ко- 
торые не предусмотрены по закону.

9. Как относится народ к преступлениям против жизни и здоровья, и 
допускает ли примирения с преступником.

10. Д елает ли народ различие между родами кражи; не относится ли 
он к некоторым видам кражи снисходительно; всякую ли кражу считают 
преступною.

11. Как относится народ к поджигателям [палиям] и конокрадам; не 
доходило ли до самосуда над ними, какие виды самосуда практикуются народом.

12. Как народ относится к разбойникам, к убийству постороннего че
ловека, отца, матери, супруга, изгнанию плода.

13. Как народ относится к изнасилованию, растлению, к противоестест
венным половым порокам.

14. Считается ли преступлением убийство и повреждение членов соб
ственного тела.

15. Как относится народ к оскорблениям чести, и как улаживаются 
подобные дела.

16. Д елает ли народ различие между престуниками против права част~ 
ного и общественного (публичного).
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17 Как смотрит на пьянство, чародейство, знахарство; считает ли их 
достойными преследования и кары.

18. Как относится народ к преступникам до передачи их в руки вла
стей, и к преступникам отбывшим наказание.

19. Находит ли народ, что отбытие наказания исправляет преступника.
20. Как относился народ к судам волостным, к судам присяжных и 

другим и как откосится сейчас к Советскому Народному Суду.

Программа для собирания произведений народного творчества 
и языка.

Произведения народного творчества и явления языка так сложны и много
образны, что охватить все с тем, чтобы регистрация имела научную цен
ность, очень трудно. К собиранию произведений народно-поэтического твор
чества и языка надо подходить очень осторожно, выбирая для записи мате
риал, имеющий значение с научной точки зрения, не пренебрегая никаким 
содержанием— песен, сказок рассказов и т. д и отнюдь не проявляя про
извольности.

Записываются все произведения нар.-поэтического творчества, как то: 
былины, сказки, духовные стихи, рассказы разного содержания о разных 
народах в прошлом и настоящем, о явлениях и силах природы, из области 
чудесного и бывальщины. Рассказы реального и фантастического содержания, 
отмечая по возможности название каждого рассказа в народе. Песни свадеб
ные, колыбельные, при занятиях, детские и при играх и гаданиях. Загадки, 
пословицы, виды поговорок. Интересным материалом служат темы разговоров, 
бесед на праздниках, свадьбах, похоронах и т. д.

Записывать нужно все как можно полнее, сохраняя стиль и не сте
сняясь повторением в течение рассказа или песни. Наиболее современной 
является та запись, которая незаметна для окружающих и протекает в есте
ственной обстановке.

При записывании интересно соблюдать все особенности говора. Р ас
сказ или песню прерывать нельзя. Необходимо записывать не по памяти, 
а непосредственно со слов. Рекомендуется вести запись от 3-го лица как из 
уст взрослого, так и детей, не обращая внимания на то, грамотен или не
грамотен и как исполняется ими.

Не мешает узнать, кто считается лучшим рассказчиком или певцом 
в той или иной местности и записывать текст в их передаче.

Если найдутся лица, которые сами умеют сочинять сказки, песни и т. д., 
следует записать все произведения, входящие в их репертуар.

Причем необходимо собирать биографические сведения о том или ином 
сказателе или певце, чтобы дать характеристику.

Интересно собрать сведения о том, из какого источника явился запас 
песен, рассказов и сказок: усвоил ли в детстве, семье, от родных, односель
чан, путем ли книжным или материал откуда нибудь занесен.

Рекомендуется записывать произведения полностью, в случае же затруд
нений ограничиться кратким содержанием или только заглавием. Не реко
мендуется пренебрегать записью одного и того же сюжета, но слышанного 
от разных лиц.

При собирании народных произведений необходимо указать время и 
место записи (год, число, губерния, уезд, волость, деревня, хутор), а также 
и расстояние данной местности от культурного центра.

Кроме того следует обратить внимание на условия жизни и быта на
селения той или иной местности, а именно:— на условия края, природу, рас
положение деревень, постройку, хозяйство и занятие населения, на разные 
культурные влияния, семейный и общественный быт, верования и развле
чения— все это, конечно, дает известную обстановку для создания -того или 
иного произведения.
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Племенной состав населения той или иной местности играет громадную 
роль. Если запись ведется от инородцев, то желательно произвести на их 
языке с подстрочным переводом и с соответствующими примечаниями.

Н е менее важно знать, кто жители данной местности: старожилы или 
новоселы (если население, пришлое, то указать откуда пришло).

При записи какого нибудь народно-поэтического произведения:— зага
док, песен, заговоров и т. д ., следует обратить внимание на то, исполня
ется ли произведение в связи с обрядом, игрой или каким-нибудь действием, 
если да, то дать описание этих обрядов, игр или же отдельных моментов их.

Теперь нужно коснуться общих замечаний по собиранию отдельных 
видов народного творчества.

Сказка— сказку необходимо записывать в той естественной обстановке, 
в какой она рассказывается, будь то на работе или в простой будничной 
беседе, при чем со всеми присказками. Не менее важна передача сказок, 
особым ли складом передается сказка с соблюдением „обрядности" или 
просто.

Песня— что касается песен, то на ряду с записью их записываются и 
те обряды игры и гадания, которые песнями же сопровождаются. Повести 
запись тех песен, которые характеризуют ту или иную работу. Отметить, 
как отражались война и другие события на песне в смысле формы и содер
жания. Указать, как и кем исполняются песни, всегда ли под аккомпани- 
мент инструмента и нет ли особых певцов для песен разного рода. Реко
мендуется записывать мотив.

Заговоры— под каким названием существуют заговоры и с какими мо
ментами жизни связаны заговоры в данной местности. В каком размере рас
пространены заговоры, кто владеет их знанием, отдельные лица или многие 
и каково отношение к ним населения.

Отметить, не связан ли заговор с каким-нибудь обрядом и с каким 
именно. Д ать описание предметов при этом употребляющихся. Желательно 
узнать условия, которые нужно соблюдать как произносящему заговор, так 
и тому, кому он произносится. Какие профессии, лица или занятия связы
ваются в народе с знанием заговора (пастухи, мельники, ворожеи).

Загадки— запись загадок ведется совместно с отгадками и с об‘ясне- 
нием последних.

Пословицы— указать при собирании пословиц, поговорок, шуток, по 
какому поводу они сложены и кем, иногда с описанием рассказов, приуро
ченных к данным народным изречениям.

Драматические представления— записываются со стороны слов и са
мого действия, с указанием, не являются ли действующими лицами, лица 
исторические, участники недавней войны и современных политических со
бытий. Не лишне отметить, где и когда исполняются нар. драм, представ
ления и кто в них участвует и как относится к этим представлениям народ. 
Повести наблюдения за характером народных представлений и указать, какие 
новые виды введены.

Сведения к собиранию материала по народному говору и наблюдению 
над живой речью.

При собирании материала по народному языку необходимо:— опреде
лить точно географическое положение данной местности. Д ать описание 
селения с указанием отличия данного селения от другого или наоборот 
сходства между ними. Указать состав населения и как давно оно живет 
в данной местности и откуда пришло.

По этому поводу собрать народные предания, рассказы старожилов и 
разного рода исторические документы и свидетельста. Необходимо выяснить, 
чьи крестьяне в данной местности (казенные, монастырские, уездные, вла
дельческие).

Весьма важную роль играет соседство нерусских населений с русскими, 
указать название инородческих селений, русских и селений, в которых жи



вут и те и другие. При чем следует обратить внимание на то, умеют ли 
инородцы говорить по русски и кто из них (стар, или молод.; мужчина или 
женщина). Отметить особенности их выговора со стороны звукопроизноше- 
ния общего грамматического и синтаксическ. строя и словаря.

Не встречаются ли в говоре нерусских населений русские слова и как 
они передаются. Не наблюдается ли исчезновение инородческого языка под 
влиянием русского.

Попутно с этим является необходимость понаблюдать над русским язы
ком, нет ли в нем присутствия инородческих слов, а также и разницы 
в говорах старого и молодого поколений.

Желательно вести запись фраз, слов и речей, а иногда и целых рас
сказов без всяких изменений, но с постановкой ударений для полной харак
теристики языка.

Запись вести от старожилов, неграмотных, сохранивших в большой 
неприкосновенности местный народный язык, причем выговор одного лица 
следует, проверить на других во избежание случайных частностей.

Программа для собирания сведений этнографических.

Жилище и двор.

1. Описание хаты, двора и хозяйственных построек, с сохранением мес
тных названий всех частей их и с указанием материала, из которого каждая 
часть делается. Для наглядности полезно приложить планы (хотя бы при
близительные) расположения двора и построек, а если можно, то еще и ри
сунки наружного вида или фотографии местных построек.

2. Чем отличаются постройки более зажиточных поселян от более бед
ных. Чем отличаются постройки, возводимые теперь, от давних,— в наруж
ном и внутреннем расположении их, размерах, украшениях и т. п.

3. Какие употребляются способы для отыскания лучшего места (более 
здорового, счастливого) под постройку дома, двора,— для предупреждения 
болезней, падежа скота, пожаров.

4. Описать способ договора мастеров для постройки зданий, обряды 
при закладке, и вообще совершаемые от начала постройки и до окончания 
ее обычаи, в связи с производством самой работы, а также приметами и 
поверьями, сюда относящимися.

5. Чем освещают и отопляют хаты, в связи с поверьями и приметами 
относящимися к добыванию, хранению и употреблению огня.

6. Какая употребляется посуда и какие предметы домашнего обихода, 
кто их изготовляет и из чего. Поверья относительно этих предметов (ножа, 
ложки и т. п.).

7. Где берут воду для питья и для домашнего употребления. По каким 
признакам определяется качество воды, помимо вкуса. Как выбирают место 
для колодца, по каким признакам, и какие совершаются обряды при устрой
стве колодца.

8. Какие предметы, кроме построек, находятся во дворе.
9. И з какого материала строят изгороди и ворота, и как называются 

разные типы изгороди, каким образом разрешается вопрос, кому из смежни
ков строить изгородь.

10. Какие поверья связаны с дверями и воротами. Какие приспособле. 
ния существуют для запирания дверей и ворот, амбаров, клунь, мельниц и пр

Одежда.

Особенное значение имеет одежда, изготовляемая из местных материа
л о в  и по местным образцам.
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1. Перечислить и описать местную одежду населения, с указанием 
материала, из которого она сделана. Для наглядности желательно прило
жить фотографические снимки или рисунки, хотя бы грубые, местной одеж
ды, снимки людей в костюмах— праздничных и будничных, зимою и летом, 
старых и молодых, с описанием их костюмов.

2. Описать существующие головные уборы: мужские и женские. Какие 
поверья с ними связаны.

3. Какая сущ ествует в данной местности обувь.
4. Какие способы, кроме, одежды, применяют для защиты от холода* 

простуды и проч.
5. Какой костюм и когда одевается.
6. Какой костюм считается траурным, какие украшения, кому и где 

прилично носить.
7. Насколько обращают внимание на моду и в чем она заключается. 

Как относятся к покроям других местностей и к городскому костюму.
8. Желательно записать полный перечень гардероба семьи среднего 

достатка, с указанием стоимости всех вещей.
9. Какие способы употребляют для сохранения вещей от порчи и от

моли.
10. Какие поверья связаны с переменою сорочки, одеванием обуви* 

одежды, головных уборов, украшений.

Пища и напитки.

1. Перечислить и написать, из чего состоят и как называются кушанья 
и напитки, употребляемые: в праздники и в будни; в постные, непостные 
дни; на завтрак, на обед, полдень, ужин и т. п .; сколько раз в день едят, 
зимою и летом, в разные времена года; что едят при различных празднест
вах и при приеме гостей.

2. Кто и каким образом приготовляет пищу и напитки, а также какие 
и как заготовляются материалы для этого на зиму и в других случаях.

3. Что употребляется для улучшения вкуса пищи, что считается наибо
лее вкусным.

4. Едят ли все вместе: мужчины и женщины, старики и дети, хозяева 
и батраки. Приготовляются ли пища и напитки отдельно для взрослых и де
тей, и какая или чем она отличается.

5. Имеет ли всякий свою отдельную ложку и посуду, или на это не 
обращают внимания.

6. Мясо каких животных употребляют для изготовления пищи. Какие 
части животных в пищу не употребляются и почему. Какие животные счи
таются нечистыми и почему.

7. Как и из чего приготовляют хлеб в разных видах (ржаной, пшенич
ный, гречневый и проч.) и по разным случаям, и относящиеся сюда поверья 
(кресты, шишки и проч.). Как сеют,— ситом, решетом, или иначе.

8. Какие плоды и овощи употребляют в сыром, вареном, засушеном, 
моченом и ином виде. Какие плоды, ягоды и овощи когда употребляют. 
Рыба, как она употребляется и как сохраняют ее.

9. Какие поверья, поговорки и молитвы связаны с употреблением воды 
для питья.

10. Кто и когда употребляет спиртные напитки, какие именно и табак, 
и в каком виде. Как относится их употребление к праздникам и постам.

11. Какие причитания, поговорки и приметы употребляются перед едою, 
после нее, во время выпивки и при употреблении табаку.

12. Чем помогают себе, когда напьются или наедятся чрезмерно.
13. Какое количество пищи (хлеба, мяса, сала и т. п ) употребляется 

на одного человека", среднего достатка, в год.
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Украшения.

1. Для каких частей одежды употребляются вышивки, вырезки, ме
режки и т п.

2. Как называются различные виды и узоры вышивок и мережек (сосен
ка, виноград, човныкии проч.). Следовало бы приложить, если можно, образ
цы вышивок или мережек, незаимствованных из печатных изданий, но мест
ных, старинных, образцы могут быть приложены в виде рисунков, или под
линных кусков вышивки, хотя бы ветхих.

3. Какие употребляются местными ткачами рисунки для плахт, сподниц, 
ковров, килимов, скатертей, рушников, поясов и проч. желательно так-же 
приложить рисунки или образцы, хотя бы старые и в небольших кусках.

4. Какие употребляются украшения для разных предметов: божницы, 
сволока, луток, мисника, печи, наличников, ставень, оконниц, дымовой трубы, 
крыши, ворот, воза, ярма, занозов, сундуков, скрынь, люльки (трубки) и про
чих предметов. Как называются разные виды украшений, чем делаются. 
Если можно, приложить рисунки всех этих украшений, если предметы в на
туре раскрашены, то и рисунки нужны раскрашенные.

5. Какие употребляются рисунки для украшения пасхальных яиц, (пи
санок), как называются разные виды рисунков. Приложить образцы или 
рисунки. Кто изготовляет рисунки.

6. Сущ ествует ли обычай разрисовывать печи, стены. Чем рисуют. При
ложить образцы. Чем подкрашивают полы, стены внутри и снаружи, и проч. 
Если на месте выделываются гончарные изделия, то какие украшения дела
ются на посуде.

7 . Иногда рисуют углем или мелом разные фигуры— в каморах, клунях, 
лашнах и т. п. желательно получить образцы или точные копии таких ри
сунков, исполненных заурядными людьми, не учившимися рисовать, а также 
детьми; брать рисунки карандашом или углем; людей, зверей, чудовищ, не 
стесняясь грубостью рисунка, отметить кто рисовал, сколько лет, и грамо
тен ли.

8. Какие цвета различаются населением: взрослыми и детьми, грамот
ными и неграмотными. Названия колеров должны быть местные.

9. Какие употребляются знаки неграмотными для отметки чисел (денег, 
пудов и проч.) для отметки принадлежащих им предметов и для других це
лей. Делаются-ли знаки мелом, углем, надрезками, зарубками и пр.

10. Не сущ ествует ли поверий относительно значения и силы изобра
жений человека, животных, знаков и чисел.

12. Какие принято делать фигуры из тряпья, дерева, соломы и проч. 
на огородах для отпугивания птиц, около дорог зимою, и в других случаях. 
Желательно иметь изображения или фотографии.

Инструкция к метеорологическим наблюдениям 
без приборов.

Метеорологические наблюдения без приборов заключаются в записи 
явлений. Отмечается интенсивность явления, продолжительность явления 
и время его начала и конца.

Оценка интенсивности производится по трехбальной системе: слабое,
среднее и сильное явление.

Для записи применяются различные бланки; более простым бланком 
является следующий:
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Еж едн евн ая зап и сь  наблю дения без приборов.

М есто наблюдения .................................................................................................................

Бланк № 1.

время наблюдения: год, месяц число день недели

Наименование явления
В р Е м я

Интенсивность Примечание
Начала Конца

Подпись наблюдателя

В примечаниях указываются какие-нибудь особенности, которые наблю
даются не всегда.

О б ‘ектом наблюдения без приборов могут служить почти все явле
ния погоды. Найдется, конечно, несколько явлений, случающихся не так часто, 
которые мало известны, например: ледяной дождь, венцы и круги около све
тил, но таких явлений мало. Тем не менее их не следует исключать и нужно 
приложить все усьлия, чтобы не пропустить ни одного случая наблюдать 
подобное явление.

Ниже приводится перечень явлений погоды, которые можно наблюдать 
без приборов.

1. Осадки: дождь и снег.
Наблюдения над дождями имеют большое значение. Оценка интенсив

ности дождя может быть такой: слабый дождь не заставляет прятаться от 
него; сильный (ливень) производит опустошения, затопляет местность; все 
промежуточные случаи дадут средний дождь.

При наблюдениях над снегом надо обращать внимание на форму 
снежинок (мелкие снежинки, крупные звездочки, хлопья и т. д.).

2. Снеговой покров.
Наблюдения над снеговым покровом заслуживают особенного внимания, 

так как он является одним из важнейших факторов для сельского хозяйства. 
Полные наблюдения требуют измерения толщины покрова и определение 
плотности снега, но в общих чертах можно обойтись и без этого. Можно 
делать так: отмечать какие предметы засыпаны снегом, какие торчат из него, 
указать способность снега выдерживать известный груз. Нужно записывать 
все  свойства снегового покрова например: весеннее таяние снега, характер 
таяния, разлив рек, оголялась ли земля при оттепелях, начало и конец сан
ного пути и т. п.

3. Тепловые явления.
Под тепловыми явлениями нужно подразумевать резкие проявления тем

пературы, например: мороз, жара, засуха. Эти проявления дают возможность, 
правда, довольно грубо, судить о температуре. Под засухой надо понимать 
промежуток времени без дождей более 5 дней.

4. Облака.
Наблюдения над облаками производятся ежедневно и сводятся к опре

делению вида, количества и направления облаков.
В се разнообразные виды облаков по международной классификации 

делятся на 10 форм, к наиболее удаленным относятся:
1) Перистые (10 .000  м.) облака серебристо-белого цвета, по форме по

хожие на перья. Они часто предвещают перемену погоды к худшему и идут 
обыкновенно впереди циклонов.

134



2) Перисто-слоистые (7 .500  м.) они похожи на перистые, слившиеся в 
пелену из легких и тонких облаков. Такие облака иногда дают круги вокруг 
луны и солнца.

О блака средней высоты.
3) Барашки (перисто-курчавые) (8500 м.) появляются в ясную погоду в 

виде небольших округленных клочье-образных облаков.
4) Высоко кучевые (4 .000  м.) похожи на барашки, ко больших разме

ров, расположенных группами или рядами.
5) Высокие слоистые (5 .000  м.) облачная пелена серого или синеватого 

цвета. Допускают образование „венцов“.
Низкие облака.
6) Слоисто-кучевые (2 .500  м.) плотные, темные облака, часто покры

вают все небо; располагаются большими шаровидными массами, обыкновенно 
не дают дождя.

i

П ролетарск ая ч асть  города —  К арп аты  с восточной стороны  я р ека Труев.

7) Дождевые (1 .500  м.) располагаются в виде бесформенных облаков с 
разорванными краями, имеют темный, свинцовый цвет. Дают продолжитель
ный дождь или снег.

Облака дневных восходящих токов. .
8) Кучевые облака (1 .400— 1.800 м.) плотные, отдельные облака (шаро

образные) с резкими очертаниями и с горизонтальным основанием и вер
шиной, имеющей вид купола.

9) Кучевые дождевые (основные 1.400 м., вершина на высоте 3 .000 — 
3 .500  м.) известны под именем грозовых облаков. Большие массы облаков 
с резкими очертаниями; они посылают обыкновенно дождь, снег, град или 
крупу.

10) Слоистые (ниже 10.000 м.) бесформенный, однообразный, мутно-се
рый слой облаков, плавающих на небольшой высоте и являющийся под
нявшимися туманами.

Количество облаков определяется по J0  или 4 степеням. В первом слу
чае 0 обозначает совершенно безоблачное кебо, 5 —  небо покрытое наполо
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вину облаками, 10— небо совершенно покрытое облаками, а 1, 2, 3, и т. д. 
различные виды облачности. Во втором случае 0 тоже обозначает безоб
лачное небо, 2— небо, покрытое наполовину, а 4— совершенно закрытое

Степень густоты облаков обозначается показателем поставленном при 
цифре указывающей количество облаков: 0  показывает, что облака очень 
тонки, а 3 — если они очень густы.

Направление, откуда движутся облака лучше всего определять по 
флюгеру, в каком направлении от стержня флюгера двигается облако.

5. Направление и сила ветра.
Направление и силу ветра лучше всего наблюдать с помощью хотя бы 

самодельного флюгера, так как без измерений трудно дать даже приблизи
тельной оценки. В крайнем же случае направление ветра находят по сторо
нам горизонта: отмечают положение их по каким нибудь определенным пред
метам, напр, зданиям, деревьям пользуясь этими метками и определяют на
правление ветра относительно четырех стран света, отмечая ту из них, от
куда дует ветер.

Его направление замечают или на ощущение или по тому, куда ветер 
гнет деревья, гонит дым и мелкие предметы. Сила ветра может быть опре
делена по тем действиям которые производит ветер, главным образом, на 
деревьях. Для этого пользуются следующей таблицей (шкала Бофорта):

Ш К А Л А
Д Е Й С Т В И Я , П Р О И ЗВ О Д И М Ы Е  

В Е Т Р О М

С К О Р О С Т Ь  В Е Т Р А

Мет. в сек. Км, в час.

0 —тихо Д ым поднимается вертикально или почти 
вертикально, листья н е п о д в и ж н ы ....................

С— 2 0 - 7

1 1 - 1 4
1 8 - 2 21 — слабый ветер Ч увствуется лицом или рукою, приводит в 

движение флаг, колеблет мелкие листочки .
3 - 4
5 - 6

2 — умеренный Волнует флаг, колеблет листья и мелкие вет
ки деревьев . . . .  . . .

7 - 8
9 - 1 1

2 5 — '29 
3 2 - 4 0

3 — довольно сильн. Колеблет большие ветки деревьев . . . 1 2 - 1 3
1 4 - 1 6

4 3 - 4 7
5 0 - 5 8

4 “  сильный
Колеблет самые большие ветки деревьев и 
не очень толстые стволы

1 7 - 1 8
1 9 - 2 2

6 1 - 6 5
6 8 - 7 9

5 — очень сильный
Клонит деревья к земле, ломает ветки и не 
особенно толстые стволы . . .

2 3 - 2 6
2 7 - 3 1

8 3 - 9 4
9 7 - 1 1 2

6 — ураган С брасы вает трубы с  домов, сры вает крыши 
и вы ры вает деревья с  к о р н е м ........................

3 2 - 3 6  
более 36

1 1 5 - 1 3 0
более 120

6. Гидрометеоры
К числу гидрометеоров принадлежат:
Туман, роса, иней, крупа, ледяной дождь, изморозь, гололедица, ледя

ные иглы.
Эти явления, состоящие в переходе водяного пара в воздухе в твер

дое и жидкое состояние наравне с дождем и снегом составляют одну груп
пу явлений, называемых осадками или гидрометеорами.
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Туман отличается в том случае, если он поднимаясь выше роста на
блюдателя, распространяется в стороны.

Роса есть осадки, образующиеся непосредственно на охлажденной по
верхности земли. Она появляется ночью или под утро при безоблачном 
небе в тихую погоду. Роса заслуживает внимания как одно из явлений при
носящих пользу сельскому хозяйству.

Инеем называется белый ледяной осадок выделяющийся из воздуха 
большей частью на открытых горизонтальных поверхностях, при таких же 
условиях, как и роса, но при охлаждении почвы и предметов ниже Оо.

Крупа имеет вид непрозрачных крупинок матово-белого цвета и наб
людается преимущественно весною и осенью.

Ледяной дождь образуется и з капель дождя, замерзших при прохожде
нии через слой воздуха с очень низкой температурой.

Изморозь и гололедица. Часто зимою при наступлении оттепели часть 
водяных паров осаждается на предметы, которые благодаря их большой 
теплоемкости не успели еще нагреться и пары охлаж. ниже 0°, вследствие 
чего водяные пары покрывают предмет кристаллическим снеговым покровом 
или изморозью и гололедицей, когда снеговая поверхность сплавилась в одну 
сплошную гладую кору

Ледяные иглы представляют из себя легкие маленькие прозрачные 
кристаллы льда, которые наблюдаются исключительно зимою в ясную, мо
розную погоду.

7. Пылевые явления.
К пылевым явлениям следует отнести: сухой туман, мглу, пыльные бури.
Сухой туман состоит из мелких частиц пыли различного происхожде

ния или дыма от лесных и торфяных пожаров.
Во время сухого тумана диск солнца принимает вид тусклого, красно

ватого пятна. При сухом тумане чувствуется запах гари; об этом обстоя
тельстве надо указывать в примечаниях.

Мгла— особого рода туман; он сопровождается вредными последствиями 
для растительности, так как навлекает на растения особую болезнь, кото
рая вызывается мелкими организмами, приносимыми туманом.

Пыльные бури— сопровождаемые быстрым перемещением громадных 
масс крутящегося воздуха, который приносит не только пыль и песок, но и 
значительные предметы.

Световые явления.
К световым явлениям относятся:
1. Венцы около солнца и луны.
2. Круги около солнца и луны.
3. Радуга.
4. О краска неба при восходе и заходе солнца.
5. И з-за облачное сияние.

Гроза и град.
Оба эти явления случаются совместно, так как они находятся в зави

симости друг от друга.
Расстояние грозы определяется по промежутку времени между молнией 

и следующим за ней громом; когда этот промежуток меньше 10 секунд, то- 
можно сказать, что гроза прошла на расстоянии меньше 3 верст и потому 
такая гроза считается близкой.

О  расстоянии грозы можно судить по силе и по характеру грома: если 
гроза близка то гром имеет характер прерывистого грохота и сопровожда
ется треском и дает продолжительные раскаты при отдаленной грозе

Гроза прошедшая на расстоянии более 3 верст записывается, как от
даленная гроза.
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Всякая молния без грома отличается, как зарница.
Гроза представляет большую опасность для жителей, поэтому необ

ходима защита от ударов молнии.
Исследования Фламмариона показали, что молния при своих ударах 

предпочитает одни породы деревьев перед другими.
Из 141 случая удара молнии в деревья на различные породы прихо

дятся следующие числа ударов:

Д уб . . 54 И ва . . . 7 Яблоня . 2

Тополь 24 Сосна . 6 Рябина . . 1
В я з . 14 Ясень . 5 О льха . 1

Орешник 11 Вишня . 4 Береза . 0

Ель . . 10 Липа . 2 Клен . 0

Из этой таблицы можно заключить, что посадка берез около дома го
раздо целесообразнее, нежели дуба.

Крайне желательно производить соответствующие наблюдения в воз
можно большем масштабе.

Град обыкновенно проносится узкой полосою. Предполагают, что лес 
предотвращает град, а черный пар привлекает град на соседнее поле. Для 
выяснения этих, пока туманных, свойств града нужен обширный наблюда
тельный материал, почему наблюдения над градом и статистика градобитий 
заслуживает большого внимания. Желательно отмечать размер, форму и вну
треннее строение градин; обыкновенно непрозрачное ядро окружено проз 
рачной ледяной оболочкой, при нескольких слоях прозрачные чередуются 
с непрозрачными.

При записях нужно более точно определять место выпадения града.
Схема записи следующая:

Б Л А Н К .

Н а б л ю д е н и я  н а д  г р о з а м и  и з а р н и ц а м и .

М есто наблюдения:

Год месяц

Б Л И З К И Е  Г Р О З Ы О Т Д А Л Е Н Н Ы Е  Г Р О З Ы

Число
Время 

нач. и конца 

грозы

Страны 
света пер
вого и пос

леднего 
грома

Направление

движения

грозовых

облаков

Время 

нач. и конца 

дождя и гра

да

Время 

нач. и конца 

грозы

Страна света, 

где слышен 

гром

1 2 3 4 5 6 7

Зарницы:

П римечание: (Сообщения наблюдателей о наиболее сильных грозах, отдельных 
ударах молнии, шаровых молниях, ливнях, смерчах, пожарах или 
емертных случаях от молнии, градобитиях и пр. с указанием, при
чиненного вреда.

Подпись наблюдателя
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Все перечисленные наблюдения за год подвергаются сводке, выяснить 
следующие указанные выше обстоятельства:

1) Число дней с данным явлением.
2) Первый и последний случай данного явления.
3) Общая характеристика погоды за данный промежуток времени. 
Прежде чем делать годовую сводку, удобнее раньше сделать сводку по

месяцам по такой схеме:

Б Л А Н К  № 3.
М е с я ч н а я  с в о д к а  н а б л ю д е н и й .

Место наблюдения: Время наблюд.: (год, мес.)

Числа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 П р ш ч а ш
M i  l

я « о 5 о sО)
S 5со

Н *

ао

SоачsL—

и

Дождь 

Снег . 

Снежный 

покров

Мороз 

Оттепель 

Жара . 

Засуха

Р оса . . .

Иней

И зм орозь .

Г  ололед.

Туман

Радуга . .

Венцы око
ло солнца

Венцы око
ло луны .

Круги око
ло солнца

Круги око
ло луны .

И з-за  облач
ное сиян

Указание^ З а  каждый данный день или отмечается интенсивность явления или просто 
знак показывающий, что в этот день явление наблюдалось.
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Годовая сводка производится по следующей схеме:

Б Л А Н К  №  4.

Г о д о в а я  с в о д к а  н а б л ю д е н и й

М есто наблюдения: Год:

М ЕС ЯЦ Ы
Число дней с  явлением О бщ ая характери

стикаОсадки Тепловые
явления Гидрометеор. Оптические

явления

Январь 
Ф евраль . . 
Март . . 
Апрель 
Май . . 
Июнь
Июль . . . 
А вгуст 
С ентябрь 
О ктябрь . 
Ноябрь 
Д екабрь .

5j .

'
•

Число дней 
за  год

Первый случай

Последний слу
чай явления за  
год . . .

Предсказание погоды по местным признакам.
Признаками предстоящей погоды могут служить следующие явления.
1. Х од давления воздуха. Падение барометра, особенно быстрое и рез

кое, указывает на вероятность плохой погоды с облаками и осадками, зимой 
более теплой, летом более прохладной. Повышение давления, наоборот, пред
шествует хорошей, ясной погоде, зимой морозной, летом жаркой.

2. Форма и движение облаков.
Перистые облака, нежного строения, очень высокие, причудливых форм, 

исчезающие к вечеру, неподвижные, или очень слабо движущиеся, предска
зываю т хорошую погоду, тогда как их более плотные формы и быстрое 
движение— плохую. Дурную же погоду предвещают „барашки" волнистые, 
разорванные облака, высокие, слоистые, с просвечивающими через них све
тилами, высокие, кучевые придающие небу вид пестрого мрамора. Правиль
ное появление кучевых облаков, постепенное поднятие нижней границы и их 
исчезновение к вечеру указывает на хорошую погоду, усиление же их к 
вечеру, опускание нижней границы и разростание их вверх в форму гор дают 
повод предполагать дурную погоду.

3. Суточный ход ветра.
Правильный суточный ход силы и направления ветра, именно появле

ние ветра вскоре после восхода солнца, усиление к полудню и стихание к 
вечеру есть признаки хорошей погоды.

4. Туманы утренние и вечерние и роса,— признаки хорошей погоды 
Повышенная температура вечером на холмах и в лесу и резкий переход 
от дневного тепла к ночному холоду— тоже предвещает хор ош у ю  погоду.
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5. Ясная слышимость отдаленных звуков и прозрачный воздух пред
сказывают осадки.

6. Направление дыма, выходящего из труб, служит довольно резким 
признаком погоды: вверх— хорошей, вниз— дурной. В этом явлении играет 
роль плотность воздуха, при чем надо помнить, что плотность водяного пара 
меньше, чем воздуха.

7. Вид и окраска наба и состояние атмосферы.
Если небо при закате солнца имеет желтый оттенок, то на следую

щий день можно ожидать только ветра.
Красное или желтовато-красное небо служит предвестником дождя.
Золотисто-розовый цвет вечерней зари связан с высоким давлением и 

низкой температурой.
Тонкие, с неясными очертаниями облака при восходе солнца предве

щают хорошую погоду.
Бледный цвет луны и солнца предвещают дурную погоду.
Белесоватый оттенок неба днем, уменьшение и мерцание звезд ночью 

при безоблачном небе— признак дождя.
Наоборот,— ясное, голубое небо днем, яркий свет звезд ночью— приз 

нак хорошей погоды.
Удушливая жара— признак скорого наступления дождя— нередко с 

грозою.

Руководства к метеорологическим наблюдениям.
1. С. Н. Ж ар ков. Метеорологические наблюдения в школе. Г И З  1922 г. 3-е издание

стр. 278. Ц ена 1 р. 35 к.
2. К алитин Н. Н. Методы школьных наблюдений и предсказания погоды. Г И З . 1925 г

стр. 272 . Ц ена 1 р. 2 0  к.
3. Чикин. М етеорологическая станция любителя.
4. Баранов А. И. М етеорология в школе и дома. Г И З . 1924 г. Ц. 1 р.
5. Броунов П. И. Руководство для производства и разработки наблюдений над погодою.

Г И З . 1922  г. стр. 88 Ц. —
6. М ихельсон В. А . О  погоде и о том как ее можно предвидеть. Г И З  1923 г. стр. 76.

Цена 50  к.

Метеорологические и фенологические наблюдения.
Одним из важных моментов краеведческой работы является работа по 

изучению природы местного края. Климат, почва, флора, фауна— вот об'ек- 
ты куда должно быть направлено наше внимание, если мы желаем хоть не
много помочь нашему сельскому хозяйству в деле рационализации его.

Старые формы хозяй ства, обработки в орудиях и времени покинуты 
будут тогда когда разговаривая с крестьянином можно, будет оперировать 
данными добытыми здесь на месте. Прилагаемая программа метеорологиче
ских наблюдений дает широкий простор каждому повести исследование кли
мата своего края. А  соединение этих наблюдений с наблюдениями над 
развитием культурных растений даст возможность установить зависимость 
цикла их развития от суммы метеорологических факторов и укажет пути 
для рациональной постановки сельского хозяйства, т. к. установившийся 
порядок и время производства сельско-хозяйственных работ основанный ча
сто на безсознательно накопленных наблюдениях, часто даже просто на 
обычае и приуроченный к праздникам не может считаться идеальным.

Поэтому программу метеорологических наблюдений надо пополнить 
следующими сведениями, кои помогут увязать их и с фенологическими наб
людениями.

1. Время вскрытия водоемов (поломка льда) и очищение от льда рек 
и озер с указанием их названия.

2. Первая прошедшая над местностью гроза в году.
3. Случаи возврата холодов (выпадение снега, образование инея, пов

реждение морозами растений) с указанием рельефа местности.
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4. Первый утренник осенью на поверхности почвы (побиты огурцы, 
тыквы, цвет картофеля).

5. Первый морозный день (лужи не оттаивают в течении целого дня).
6. Замерзание реки, озера и первое появление ледка на них
7. Выпадение первого снега (когда выпал и растаял и когда удер

жался).
8. Начало быстрого углубления весной воронок в снегу вокруг де

ревьев.
9. Высыхание поймы рек.

10. Образование осенью сплошной непросыхающей грязи на дорогах.
11. Первый сев овса, ячменя и других культур [полевых].
12. Начало посадки овощей в огороде (огурцы, тыквы и пр.).
13. Колошение и зацветание озимой ржи и голубых васильков во ржи.
14. Созревание и первая жатва, ржи, овса, ячменя, пшеницы.
15. М ассовое начало сенокоса на суходолах
16. Первый массовый сбор овощей [огурцов, тыкв].
17. Первый осенний сев озимой ржн и ее всходы.
18. Последний „ „ „ „ и ее всходы.
Это дополнительное количество об'ектов будет достаточно на первых 

порах, для связи с метеорологическими наблюдениями.

П ролетарск ая ч асть  города —  К ар п аты  с  зап адн ой  стороны .
II.

Переходя к фенологическим наблюдениям, необходимо выяснить поня
тие этого термина.

Под фенологическими подразумеваются наблюдения над периодически
ми, из года в год, повторяющимися явлениями в природе. Таковы— вскры
тие рек и озер, их замерзание, зацветание и увядание растений, прилет и 
отлет перелетных птиц и т.д. Эти явления из года в год изменяются и разно
образятся. Ведение таковых наблюдений доступно каждому любителю при
роды, как не требующее приборов и приспособлений больших, чем простые 
письменные принадлежности для записи этих явлений.
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Смысл и значение их состоит в том, чтобы установить закономер
ность и выяснить причины отклонений в ходе этих явлений и тем получить 
возможность изучить местный био— климат, и иметь надежное средство в 
руках для предугадывания хода данного сезона в отношении темпа разви
тия природы. Почему фенологические наблюдения и имеют большое прак
тическое значение.

Так Д . Н. Кайгородов приводит ряд установленных соотношений: 
прилет черных стрижей указывает на приближение теплого воздушного те
чения, массовый прилет кукушек говорит о наступлении прочного тепла и 
прекращении весенних заморозков, прилет белых трясогузок— скорое нас
тупление вскрытия рек, прилет ласточки—касаточки наступление времени 
сев а  яровых.

Не даром же существуют такие перефразы песни ласточки: „улетели— 
молотили, улетели молотили, прилетели па-а-а-шут, перепела: ,,поть по- 
лоть“ .

На этом примере лучше всего видна взаимная связь фенологических 
явлений с сельско-хозяйственными работами. Запись и проверка таких при
мет тоже желательна т. к. они могут оказаться результатом длительных и 
проверенных наблюдений зем ледельцев.

Таким образом, по фенологическим наблюдениям за ряд лет можно су
дить о климате и делать предсказания погоды, время наступления вскрытия 
рек, наступления тепла- Правда эти наблюдения скажутся не сейчас, но в 
дальнейшем они окажут услугу и науке и сельскому хозяйству.

Как вести фенологические наблюдения?
Поставив себе целью вести фенологические наблюдения прежде всего 

не следует разбрасываться; лучше сосредоточиться на немногих явлениях и 
ежегодно отмечать именно их. Д ело не в количестве, а в качестве.

„Когда снег сойдет и весна вступит в более полные свои права, нуж
но почаще заглядывать в сад, рощу, лес, поле и, говорит Д . И. Кайгоро
дов, внимательно присматриваться ко всему растительному миру подка
рауливать первое зацветание древесных и травянистых растений. Конечно, 
вы будете отмечать и те дни, в которые будут замечены первые прилетев
шие грачи, скворцы и др. известные вам птицы, а также когда будет услы
шана первая песня жаворонка, соловья и др. явления в которых вы осве
домлены.

Поступая таким образом, уже через 2 — 3 года выяснятся места на 
которых впервые появляются те или другие цветы, зацветают деревья, по
являются птицы, насекомые и пр., благодаря чему в последующие годы 
производство наблюдений значительно упростится: тогда не придется уже 
исхаживать всю местность своих наблюдений, как это приходилось делать 
в первые годы, а прямо ктти на то или другое известное уже место— наб
людать то или другое поджидаемое явление. Только отнюдь не запаздывать 
чтобы не пропустить начала данного явления. В первые годы легко можно 
по неопытности ошибиться в рассчете— когда именно ожидать тот или дру
гой цветок, ту или другую птицу, насекомое и пр. Легко может случится, 
что эти цветы, птицы, насекомые в иной год появятся неделей другой 
раньше или позже ожидаемого времени. Впоследствии же, с приобретением 
опыта, легко будет соображать по характеру хода (ускоренному или замед
ленному) данной весны или лета— время наступления того или другого пе
риодического явления".

Из вышеуказанного вытекают и правила наблюдений:
1. Наблюдения должны производится над определенными заранее фик

сированными участками.
2. Если вы предполагаете производить наблюдения над деревьями и 

кустарниками, то следует выбрать определенные индивидуумы раз
ных видов, их занумеровать и ежегодные наблюдения (основные) 
вести только над ними. Дополнительные наблюдения,— для сравне-
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ния, возможны и над другими деревьями и кустарниками того ж& 
вида

3. Не следует разбрасываться при наблюдениях за многими об'ектами* 
лучше сосредоточиться на немногих и ежегодно отмечать на них оп
ределенные фазы.

4. Не ограничиваться только простой формальной регистрацией явле
ний, а стремиться связывать между собой однородные явления, вы
числять сроки, устанавливать известные нормы, характеризующие 
климат данной местности с одной стороны и жизненные циклы от
дельных фо^м растений и животных с другой.

5. Не спешить с выводами и обобщениями, памятуя, что только боль
шое количество наблюдений повторенных и проведенных многократ
но в течении целого ряда лет дадут возможность делать более или 
менее надежные выводы.

6. Стремиться фенологические наблюдения связывать с метеорологиче
скими (температура, осадки и пр.).

7. Все записи производить в одну тетрадь в хронологической последо
вательности, и беречь тетрадь.

8. Все добытые сведения необходимо отсылать в Кузнецкий Кружок 
Краеведения, где будет производится обработка и сводка материа
лов со всего уезда.

9. При наблюдениях необходимо отмечать видели ли Вы сами данное 
явление или слышали от других. Необходимо отмечать число в ко
торое явление наблюдалось. Помните, что приблизительные отметки 
около 20  числа или т. п. не имеют научной ценности и отметок яв
лений сроки которых Вам точно неизвестны не производить.

10. Если наблюдатель мало знаком с растениями, насекомыми, то отме
чая явление необходимо экземпляр насекомого или растения ото
слать в конверте Кружку Краеведения для определения.

В случае незнакомства с птицами необходимо присылать полное опи
сание, а еще лучше шкурку такой птицы.

Наблюдения над растениями.
У древесной растительности следует отмечать:
1. Время распускания листовых почек и цветочных.
2. „ развертывания первых листьев и большей части их.
3. „ начала цветения и полного цветения.
4. „ „ созревания плодов и семян и степень урожайности.
5. „ массового рассеивания семян.
6. „ пожелтения большей части листьев и
7. „ массового листопада т.-е. наиболее сильного опадения листьев_
У травянистой растительности отметить время:
1. Начала цветения.
2. Полного „
3. Отцветания (последние цветы).
4. Появления первых зрелых плодов.
Растительная группа фенологических об'ектов является для климати

ческих целей наиболее важной так как ничто лучше, чем растение не отра
жает общих свойств климата и почвы данного места. Растения поселяются 
на совершенно определенных местах (по рельефу, почве и влажности) с 
наиболее выгодным для его существования сочетанием внешних условий.

Следователино своим поведением в процессе развития, растение обна
руживает имеющиеся микроклиматические различия на данной местноеi и, 
которые не легко бывает заметить даже с помощью точных приборов. Же
лательно чтобы наблюдения производились над всеми растительными об‘- 
ектами данного района или большинством, но можно производить мини
мально наблюдения по следующей программе:
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1. Движение сока у клена остролистого и березы.
2. Зацветание мать-и-мачехи.
3. Зацветание голубой перелески.
4. Зацветание серой ольхи.
5. Зацветание орешника— лещины.
6. Зацветание желтой перелески.
7. Зацветание сон— травы.
8. Зацветание осины и березы.
9. Зацветание калужницы или болотного курослепа.

10. Зеленение черемухи и березы.
11. Зацветание клена обыкновенного,остролистного.
12. Зацветание купальницы.
13. Зацветание черемухи.
14. Зацветание бузины красной.
15. Зацветание вишни садовой, груши и райской яблони.
16. Зацветание ландыша и майника.
17. Зацветание желтой акации.
18. Зацветание красной смородины.
19. Зацветание сирени обыкновенной— лиловой.
20. Зацветание дуба летнего и зимнего..
21. Зацветание рябины.
22. Зацветание тысячелиственника и колокольчиков луговых.
23. Зацветание сосны.
24. Осина пускает пух.
25. Зацветание плодущих цветков калины обыкновенной.
26. Зацветание трифоли или вахты и желтых касатиков, или ирисов 

на болотистых местах.
27. Зацветание кубышки желтой на реках и озерах
28. Зацветание жасмина садового пахучего.
29. Первые цветы и плоды лесной земляники и лесной малины.
30. Зацветание липы обыкновенной.
31. Зацветание дурмана.
32. Раскрывание стручков желтой акации.
33. Зацветание чернобыльника— полыни.
34. Зацветание бузины черной.
35. Начало раскрашивания листьев липы, полная раскраска,ход листопада, 

полное оголение осины и клена.
36. Зацветание вереска.
37. Зацветание горечавки, похожей на большой синий колокольчик.
38. Зацветание хмеля.
39. Зацветание шандры гребенчатой.
40. Случаи вторичного цветения растений поздней осенью.

Наблюдения над птицами.
Этого рода наблюдения требуют значительно больше знаний и уме

ний, но зато они и более интересны и привлекают издавна внимание лю
бителей природы.

По характеру пребывания птиц в данной местности их делят на сле
дующие группы: оседлые (воробьи, овсянки, дятлы, вороны, галки и пр.),
летующие т .-е . прилетающие весной и улетающие осенью [грачи, соловьи, 
жаворонки, зяблики, скворцы и пр.), зимующие т.-е. прилетающие только 
на зиМу [снегири, чечетки, свиристели и Др-), пролетные т .-е . пролетающие 
весной и Осенью [гуси, журавли и пр.) и залетные случайно из других мест.

Важно составить с помощью всех лиц знающих местных птиц [охот
ников, лесников, птицеловов и пр.) полный список птичьего населения по 
вышеприведенным разделениям, а в дальнейшем Обращать внимание на сле
дующие-моменты из жизни этих. птиЦ} отмечая, время этих явлений:
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1. Прилет.
2. Разбивка на пары и постройка гнезд.
!}. Откладка яиц.
4. Вывод молоди.
5. Вылет молоди.
6. Начало осеннего стаения.
7. Отлет.
Кроме того безусловно желательно выяснить место обитания перечис

ленных птиц, как и из чего строят гнезда, чем и в какой период питаются, 
чем кормят птенцов, кто кормит самец, или самка, или оба вместе, как ча
сто кормят и т. п. вопросы относящиеся к характеру и быту птиц.

Так как таковая работа доступна только любителям,часто соприкасаю
щимся с природой, то можно ограничиться рядовому любителю следую 
щей программой наблюдений за птицами:

1. Появление грачей.
2. Появление скворцов.
3. Первая песня полевого жаворонка.
4. Первая песня зяблика.
5. Появление белой трясогузки.
6- Начало тяги вальдшнепов.
7. Первые и последующие стаи пролетных гусей и журавлей, массо

вый их пролет и случаи возвращения назад.
8. Появление и первый крик удода.
9- Первый крик выпи [бухала, водяного быка].

10. Появление первой ласточки— касатки и городской.
11. Первое кукованье кукушки и первая песня соловья.
12. Первое и массовое появление стриже3.
13. Первый крик иволги.
14. Первый бой перепела и первый крик дергача.
15. Появление дроздов— рябинников на рябинах.
16. О тлет стрижей и ласточек (массовый отлет и последние стаи.)
17. Первые и все последующие стаи пролетных журавлей и гусей.
18. Появление снегирей.
Время прилета жаворонка, удода, кукушки, соловья не следует сме

шивать с их первым криком или песней, так как между обоими явлениями 
протекает некоторое количество дней.

При пролете стаи журавлей, гусей, следует отмечать по возможности 
все дни в которые они были замечены, с указанием направления их проле
та ; журавлей от гусей можно отличать по их силуэтам: у журавлей шеи и 
ноги вытянуты, у гусей ноги поджаты. Кроме того журавли издают харак
терное курлыканье, по которому их можно узнать и во время ночных про
летов. Городские и деревенские ласточки появляются через некоторый про
межуток времени одни после других. У деревенской ласточки-касатки гор
ло и лоб, буро-красные и хвост вилкой, когда она сидит, а у городской— 
белое надхвостье и хвост сложен, когда она сидит. Стрижи часто смеши
ваются с ласточками. Они появляются позднее их. При пролете характер
ны своими черными фигурами в виде серпиков, отчего получили название 
косарей. Н осясь по воздуху, пронзительно визжат.

В отношении прилета птиц всегда следует отличать первые единичные 
случаи прилета и затем валовые. Отлет заметить, конечно труднее. В от
ношении журавлей, гусей здесь можно говорить лишь об осенних пролетах; 
легче улавливаются отлеты ласточек, стрижей, гнезда которых находятся 
на виду, возле человеческого жилья.

Наблюдения над насекомыми.
Эти группы более доступны для наблюдений и более важны в эконо

мическом отношении т. к. многие из них, являясь вредителями лесов, по-
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лей, садов и огородов, и особенно могут нас интересовать своим циклом 
развития, временем появления и исчезновения.

Важно отмечать следующие моменты из их жизни:
1. Время вылета насекомых.
2. Где и когда откладывают яички и в каком количестве.
3. Когда (и через сколько дней) выводятся личинки.
4. Чем питаются.
5. Когда и где окукливаются
Желательно весь цикл развития проследить как в природе- так и в ис- 

куственных условиях (особенно благодатный материал для школьных ис
следовании) в садках.

Как минимум необходимо отмечать:
1. Первый оэлет и начало взятка у пчел (несут обножку—пергу).
2. Появление бабочки—крапивницы.

П ролетарская ч асть  города —  Суворихвн овраг, вдали К арпаты .

3. Массовый лет м а й с к и х  жуков.
4. Появление комаров— кусак.
5. Появление ос и шмелей.
6. Первый рой пчел.
7. Появление слепней.
8. Выгон в конце лета, трутней пчелами из ульев.
9. Появление в воздухе осенней паутины, пауков— летчиков.

Ю. Случаи массового лета насекомых (стрекоз, саранчи и др. с ука
занием направления и продолжительности явления).

При отметке моментов появления майских жуков и стрекоз следует 
различать единичное появление и массовое. В отношении стрекоз отметить 
случаи необычайно сильного массового пролета с указанием часа и направ
ления.

147



Наблюдения над разными животными:

1. Первый вылет летучих мышей.
2. Появление на поверхности почвы экскрементов земляных червей.
3. Первое урчанье в водоемах травяных лягушек
4. Первый концерт зеленых лягушек.
5. Появление сусликов (свистунов).
6. Выход белки (линька весенняя и осенняя)
Предлагаемые выше программы по своему об'ему в первое время не 

подойдут для учащихся школ 1 ступени, а потому можно ограничиться ми
нимальной программой, которая представляет из себя выборку наиболее 
важных явлений из всех выше перечисленных. Программа далее прилагается.

В случае невозможности их вести все целиком, то можно выбрать из 
них наиболее доступные и над ними регулярно производить наблюдения.

В школьной обстановке вполне возможно разделение труда. Учащиеся 
школы каждый может взять по одному явлению и за ним строго следить. 
В результате школа будет иметь полные наблюдения над многими явления
ми. Учителю не надо забывать о порученной детям работе и ежедневно 
опрашивать перед началом уроков о всех новостях в природл. Дети с 
удовольствием сообщают, а особо выделенному бюро, или комиссии по наб
людениям необходимо заносить в особую тетрадь или лист все сообщен
ные^ сведения. Это даст возможность с течением времени составить ка
лендарь природы местного края.

Такая подлинно исследовательская работа будет являться образцом 
общественно-полезной работы.

На первых порах у руководителей встретятся, конечно, массовые за 
труднения, как с определением об'ектов так и с методикой наблюдений. 
О б'ем настоящей книги не позволяет коснутся более подробно этого воп
роса. Но все справки могут быть получены в Кузнецком Кружке К раеве
дения.

Для ориентировки в моменте наступления явлений ниже прилагается 
таблица сроков наступления некоторых периодических явлений в жизни 
природы по Московской губ. взятые из книги Н. А. Здановского— „Наблюде
ние периодических явлений природы". Этими таблицами надо пользоваться 
очень умело т. к. есть разница в сроках наступления у нас и в Московской 
губ., но тем не менее неопытному наблюдателю таблица позволит не про
пустить тех или иных явлений.

М. Чинаев.

Список литературы,

1. Н. А. Здааовский. Наблюдение периодических явлений природы изд. М осковского
Зем . О тд. 1921 г. стр. 197. Ц ена 2 руб.

2. Д зен с-Л и товск и й  и Абрамов. Познание местного края. Издание Колос (Ленинград)
1925 г. стр. 178. Ц ена 1 р. 9 0  к.

3. Щ ербиновский Н. С. М естная природа и сельское хозяйство. И зд. „Новая Д еревня"
1926 г. стр. 182. Ц ена 1 руб. 75 коп.

4. Беляев М. М И з класса в природу.
5. В сесвятски й  В. В. Экскурсии в природу Сокольников Г И З . 1922 года страница 70.

Ц ена 70  коп.
6 П окровский С. Среди природы Г И З . 1922 г. стр. 180. Цена 1 руб.
7. Н. А. Здановский- Материалы по фенологии. И зд. М осковского Земельн. Отд. 1925 г.

стр. 164. Цена 1 руб. 75 к.
8 . А . Ш игалев Ш кольные фенологические наблюдении изд. „Работник Просвещения" 

1927 г. стр. 61, цена 30 коп.
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Т А Б Л И Ц А
многолетних средних и крайних сроков наступления некоторых 

периодических явлений в жвзни природы.

оС 5* *=С *oj к^  а, 
^  а

НАЗВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ Среднее
Сапов раннее Сапое позднее

Чи
сл

о 
j 

лет
 

на
б

лю
де

ни
й

Число 
и ме
сяц

Год
Число 
и ме
сяц

Год
Число

Ф евраль

1 Начало яйценошения русских •

кур ........................................... .... 24 23-1 00 VO ОО 10-4 1918 32

М а р т •
2 Распускание цветочных почек 1

вербы ................................................ 12 8-2 1914 2-5 1898 24
3 Начало положительного сне

готаяния ........................................... 16 3-2 1914 10-4 1895 35
4 Первые п р о т а л и н ы ................... 18 3-2 1914 •11-4 1895 35
5 Прилет грачей ........................ 19 7-3 1920 31-3 1905 35
6 Первые кучевые облака . . . 24 18-2 1915 5-5 1909 23
7 Прилет скворцов . . . . . . 30 7-3 1907 15-4 1908 35

А п р е л ь

8 Прилет жаворонков ................... 1 18-3 1914 15-4 1908 35
9 Вскрытие речки Лопанки . . 2 6-2 1914 24-4 1893 32

10 Начало лета бабочек крапив
ниц ..................................................... 3 17-3 1912 16-4 1917 13

11 Установление средней суточ •
ной температуры в о з д у х а
выше 0 » ........................................... 3 12-3 1890 25-4 1881 46

12 Начало сокодвижения березы 4 24-3 1910 18-4 1909 7
13 Прилет зябликов ........................ 5 24-3 1913 15-4 1909 12
14 Распускание цветочных почек

осокори ...................................... 5 12-2 1914 5-5 1905 12
15 Поверхность земли на V3 ос

вободилась от снега ................... 7 10-2 1914 12-5 1908 26
16 Первый день без снегового 1895

покрова ........................................... 8 13-2 1914 27-4 1898 30
17 Прекращение санного пути 9 25-3 1912 28-4 1883 20
18 Прилет белых трясогузок . . 9 3-4 1914 18-4 1911 9
19 Прилет к о р ш у н а ........................ 10 1-4 1916 21-4 1911 11
20 Пролет журавлей ........................ И 25-3 1915 17-4 1911 10
21 Вскрытие реки Пахры . . . . 11 25-3 1913 30-4 1894 30
22 Прилет чибисов ............................. 11 20-3 1906 14-5 1912 22
23 Вскрытие реки Москвы . . . 12 1*-3 1914 1-5 1875 96
24 День наибольшей высоты па

водка ................................................ 15 25-3 1890 14-5 1893 34
25 Цветение мать и мачехи . . . 17 17-3 1912 10-5 1893 22
26 „ волчьего лыка . . . 17 1-4 1920 8-5 1893 22
27 Начало массового появления

кучевых облаков ........................ 18 2-3 1920 24-5 1909 23
28 Последний день со снеговым

покровом весной ........................ 19 31-3 1896 5-6 19041 30
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О >>с х Самое раннее Саиае позднее ~ <•= 5п й *•=с
Н А З В А Н И Е  Я В Л Е Н И Й

Ср БДНБ6 Число
Год

Число
Год

О »и ж < ~ <иО , et/tj SL. и ме и ме К* Л,о_| о Число с; 2£  в сяц сяц ЕГ 3 <

29 Начало цветения осины . . . 19 30-3 1890 5-5 11898
1

23
(1902

30 Выставка пчел ............................. 21 7-4 1913 5-5 1893 23
31 Пруд очистился от льда (с. З а- S1907

1909харьино) ........................................... 22 10-4 1920 28-4 13
(1912

32 Начало цветения ольхи . . . 22 6-4 1913 7-5 1908 12
33 „ „ вербы . . 22 8-4 1913 7-5 1908 20
84 Начало цветения медунчика . 23 4-4 1913 9-5 1893 25
35 Начало урчания лягушек 24 4-4 1913 13-5 1893 ; 29
36 Распускание почек черемухи . 24 8-4 1913 12-5 1893 : 34
37 Начало цветения орешника 2 5 6-4 1913 14.-5 1909 21
38 Начало цветения осокори 2 5 10-4 1913 12-5 1886 17
39 Распускание почек черной

! 34смородины ...................................... 25 10-4 1913 11-5 1893
40 Распускание почек бузины

32к р а с н о й .............................• . . 25 10-4 1913 14-5 1893
41 Распускание почек волчьего

л ы к а ................................................ 25 31-3 1890 10-5 1907 8
42 Выгон скота в п о л е ................... 25 9-4 1890 6-5 1895 35
43 Распускание почек сирени . . 26 12-4 1890 13-5 1893 34
44 Распускание почек душистого

6-4'
11893

29тополя ........................................... 27 1913 14-5 11909
45 Начало пахоты под яровое 27 5-4 1913 10-5 1909 32
46 Распускание почек ветлы . . 28 15-4 1920 7-5 11898

|1912
22

47 Начало цветения фиалки ду
12-5шистой ................................................ 29 11-4 1913 1908 23

48 Распускание почек крыжовн. 29 13-4 1913 13-5 1893 31
49 Распускание почек рябины . . 29 15-4 1920 7-5 1902 31
50 Распускание почек калины . . 30 1Р-4 1913 22-5 1912 17
51 Начало кукования кукушки . 30 24-4 1910 9-5 1918 34
52 Распускание почек березы . . 

М а й .

30 13-4 1913 20-5 1912 35

53 Распускание листовых почек
в е р б ы ................................................ 1 18-4 1913 16-5 1912 15

54 Распускание почек малины 1 16-4 1920 17-5 1912 30
55 Последний день со снегом

5-6весной ................................................ 1 22-3 1920 1904 46
56 Распускание почек ольхи . . 2 21-4 |19v 6 18-5 1912 14

{1913
57 „ „ осокори 2 20-4 1917 14-5 1908 9
58 Первая гроза весной . . . . 2 25-3 1915 31-5 1908 46
59 Распускание почек жасмина 3 18-4 1913 24-5 1893 19
60 „ „ клена . . . 3 11-4 1913 24-5 1893

11893
27

61 „ „ орешника . 5 10-4 1895 25-5 11894 27
62 „ „ шиповника 

лесного ...........................................
5 21-4 1913 25-5 1912 10

63 Распускание почек яблони . . 5 24-4 1906 24-5 1893 25

1 5 0



О >>
в 2. Сргднее Ganoe раннее Ganoe позднее { 1 Ю КSt*oi К ^  О- НАЗВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ Число Число

Год
о я

N “ 1
£ § Числе

и ме- 
СЯЦ

1 од и ме- 
СЯЦ

J  « 2

64 Распускай, почек акации желт. 7 24-4
1

1913 24-5 1918 28
65 » груши . . 7 22-4 1913 24-5 1908 24
6 6 „ „ осины . . 7 21-4 1909 21-5 L908

• О 1
17

67 Начало цветения баранчиков 7 15-4 1913 24-5
( У  1 2

1893
1908

33

6 8 Распускание почек вишни . . 8 14-4 1890 25-5 1893 30
69 Начало раннего сева овса . • 8 29-4 1890 16-5 1896 23
70 Цветение березы . . . . . . 9 22-4 1913 23-5 1912 18
71 Начало пения соловья . . . 10 1-5 1916 18-5 1918 33
72 Начало лета майских жуков . 11 26-4 1890 24-5 1900 28
73 Распускание почек дуба . . . 11 22-4 1888 26-5 1893 32
74 Прилет ласточек ........................ 12 29-4 1899 1-6 1918 24
75 Цветение ветлы ........................ 12 30-4 1906 23-5 1909 9
76 Распускание почек липы . . 12 24-4 1913 27-5 1902 25
77 „ „ сливы . . 12 27-4 1906 23-5 1908 17
78 Начало цветения одуванчика . 13 2-5 1920 27-5 1909 18
79
80

Начало цветения чины лесной 
Начало цветения анютиных

13 5-4 1910
11910

5-6 1916 20

глазок . . .  ............................ 15 1-5 |1920 30-5 1919 16
81
82

Начало квакания лягушек . . 
Последний заморозок в во з

16 3-5 1906 26-5 1908 17

духе .................................................... 17 15-4 1921 12-6 1899 46
83 Цветение крыжовника . . . . 17 25-4 1918 2-6 1909 31
84
85

86

Цветение смородины черной . 
Цветение черемухи ...................

Последний заморозок на поч

18
18

i-5 :
4-5

1920
1890
1920
1887

1-6

1-6

1909

1909

33

35

ве вееной ...................................... 19 24-4 1894 22-6 1910 46
87 Цветение клена ............................. 20 2-5 1903 

11906
7-6 1909 И

88 „ г р у ш и ........................ 21 5-5 |l920 4-6 1909 29
89 Цветение земляники лесной . 21 2-5 1906 5-6 1909 35
90 Среднее время сева овса . . 21 10-5 1906 28-5 11893

|189б
30

91 Цветение бузины красной . . 22 3-5 1906 7-6 1909 20
92

93

„ в и ш н и ........................

Среднее время посадки кар-

22 6-5 11906 
11920

5-6 1909 32

тофсля • • • • • •  • • • • 22 7-5 1890 1-6 1912 30
94 Цветение дуба ............................. 23 5-5 11903

[1906
10-6 1918 14

95 Цветение сливы . . . . . . 23 5-5 1906 8 -6 1912 20
96 „ чистотела . . . . 23 5- 4 1910 17-6 1900 16
97 Цветение яблони ........................ 24 6-5 1920 6-6 1917 30
98 „ незабудки . . . . 24 10-5 11906

[1910
14-6 1904 19

99 „ акации желтой . . 25 7-5 1906 11-6 1918 34
1 0 0 „ л а н д ы ш а ................... 26 10-5 1906 12-6 1904 3 3
101 „ сирени ........................ 27 8-5 1900 14-6 1918 35
102 рябины ........................ 29 11-5 1906 17-6 j 9 1 8 2 8
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0 >* с x Среднее Савое раннее Самое позднее • *  Ю К
£  s. Н А З В А Н И Е  Я ВЛ ЕН И Й [Число

Год
Число

Год

о а х 
< 33 8. ° р- ?0г; с Число

И  М 6 ”

сяц
и ме- 

сяц
.5 « 2

1 0 3 Среднее время сева ячменя . 30 21-5 1 9 0 6 6 - 6 1 8 9 6 1 9

И ю н ь .

104 Цветение красного клевера 1 1 6 - 5 1 9 1 0 1 6 - 6 1 9 0 9 1 0
1 0 5 Колошение р ж и ............................. 1 11-5 1 9 0 6 1 2 - 6 11 9 0 S 3 4

| l9 1 8
1 0 6 Цветение спиреи ........................ 2 9 - 5 1 9 0 6 1 -7 1 9 1 6 1 8
1 0 7 „ брусники ................... 4 1 7 - 5 1 1 9 0 6 1 7 - 6 1 8 9 3 1 4
1 0 8 „ фиалки ночной . . 9 2 2 - 5 1 9 0 6 2 1 - 6 1 9 0 0 2 3
1 0 9 Среднее время сева гречихи . 11 3 - 6 1 9 0 6 1 9 - 6 1 8 8 6 3 0
110 Цветение малины ........................ 12 2 3 - 5 1 9 0 6 1 -7 1 9 0 4 2 9
1 1 1 Цветение шиповника лесного 12 1 7 -5 1 9 0 6 2 8 - 6 1 9 0 4 2 0
1 1 2 Цветение калины ........................ 1 3 1 7 - 5 1 9 0 6 2 - 7 1 9 0 4 2 2
1 1 3 Начало роения пчел ................... 1 3 2 3 - 5 1 8 9 4 2 8 - 6 И109 2 2
1 1 4 Цветение василька синего . . 1 5 2 9 - 5 1 9 0 6 4 - 7 1 S 0 4 19
1 1 5 Цветение ржи ............................. 1 6 2 5 - 5 1 9 0 6 3 -7 1 9 0 9 3 4
1 1 6 „ жасмина ................... 21 2 - 6 1 1 8 9 7 1 5 - 7 1894 3 1

|l 9 0 6
1 1 7 Первые зрелые плоды земля

ники .................................................... 26 9 - 6 1 9 1 4 1 6 - 7 1 9 2 3 1 1
1 1 8 Появление грибов ................... 28 1 5 - 5 1 9 1 0 1 3 - 1 0 1 8 8 9 2 6

И ю л ь .

1 1 9 Начало покоса ............................. 1 1 8 - 6 1 9 0 6 1 3 -7 1 9 0 4 2 1
120 Колошение о в с а ........................ 5 2 4 - 6 1 8 9 0 2 0 - 7 1 9 0 9 3 2
1 2 1 Рожь буреет ................................. 12 2 8 - 6 1 1 8 9 7 2 8 - 7 1 8 9 3 22

1 1 9 0 6
122 Цветение липы ............................. 1 3 1 5 - 6 1 8 8 7 3 0 - 7 .1 8 8 8 2 3
1 2 3 О вёс б у р е е т ................................. 29 1 3 - 7 1 9 0 6 1 3 - 8 1 1 9 0 4 2 5

s 1 1 9 0 9
1 2 4 Начало жатвы р ж и ................... 3 0 5 - 7 1 8 9 0 2 2 - 8 1 9 0 4 3 3
125 Цветение вереска ........................ 3 1 2 5 - 7 1 9 2 1 8 - 8 1 9 2 3 1 0

А в г у с т .

1 2 6 Конец жатвы р ж и ........................ 1 2 2 7 - 7 1 9 0 6 2 7 - 8 1 9 0 9 2 7
1 2 7 Начало уборки снопов ржи 1 9 0 8

с поля . . . . , ............................. 13 2 6 - 7 1 8 9 7 2 5 - 8 1 9 0 9 1 9
1 2 8 Ранний сев ржи ............................. 20 1 4 - 8 1 8 9 9 2 7 - 8 1 9 0 4 3 1

1 9 1 6
1 2 9 Начало косьбы овса . . . . 20 2 4 - 7 1 8 9 0 9 - 9 1 9 0 4 2 6
130 Конец уборки снопов ржи . . 21 3 - 8 1 8 9 7 3 - 9 1908 19
1 3 1 Начало листопада . . . . . . . 26 1-8 1 8 9 0 1 7 - 8 1 8 9 7 2 9
1 3 2 Усиленный сев ржи 26 2 3 - 8 1 9 0 6 2 9 - 8 [1899 31

1 1 902
1 3 3 Начало уборки снопов овса с

поля . - 3 0 11-8 1 8 9 7 2 5 - 9 1 9 0 4 19

Сентябрь.

134
i  - ;*'

Конец кОсьбы овса ................... 2 1 4 - 8 1-897 2 6 - 9  1 1904 2 6
j
? ■
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№№
 

по
 

п
ор

яд
ку

Н А З В А Н И Е  Я ВЛ ЕН И Й
Среднее

Число

Самое раннее Самое позднее

Ч
и

сл
о 

ле
т 

н
аб


лю

де
н

и
й

Число 
и ме

сяц
Год

Число 
и ме 

сяо
Год

1 3 5 Осеннее стаение грачей . . . 3 2 6 - 7 1 9 0 5 2 6  9 1 1 9 0 4 1 3
11 8 9 0 1 1 9 1 2

1 3 6 Самый поздний сев ржи . . . 6 2 9 - 8 11 8 9 5 1 5  9 1 8 8 8 3 1

1 3 7 Конец уборки снопов овса с
п о л я ..................................................... 9 1 9 - 8 1 8 9  7 1-10 1 9 0 4 19

1 3 8 Появление летающей паутины 1 4 3 0 - 8 1 1 8 8 7 2 - 1 0 1 8 9 5 1 7
118 8 9

1 3 9 Первый заморозок на почве •
осенью ................................................ 1 4 1 4 - 8 1 8 9 7 8 - 1 0 1 8 9 9 4 6

1 4 0 Последняя гроза осенью . . 14 4 - 8 1 8 8 8 1 0 - 1 0 1 8 9 3 4 6
1 4 1 Первый заморозок в воздухе 2 4 3 1  8 1 8 8 5 2 1 - 1 0 1 9 2 3 4 6
1 4 2 Последний день появления

массовых кучевых облаков 2 4 1 9 - 8 J 9 1 2 1 9 - 1 0 1 9 1 9 28
1 4 3 Осенний пролет журавлей . . 2 7 1 4 - 8 1 9 1 2 2 1 - 1 0 1 9 0 1 2 3

Октябрь.

1 4 4 Первый день со снегом осенью 1 2 1 7 - 9 1 8 8 4 7 - 1 1 1 9 1 7 4 6
1 4 5 Последний день с кучевыми 1 1 8 9 9

облаками осенью ........................ 1 9 2 - 9 1 9 1 2 3 0 - 1 1 119 18 2 3
1 4 6 Скот поставили на дворы . . 2 3 9 - 1 0 1 9 0 3 4 -1 1 1 8 9 6 1 3
1 4 7 Первый день со снеговым пок 1 1 9 0 0

ровом ................................................ 2 8 2 - 1 0 1 8 9 1 '0 - 1 1 | 1918 3 5
1 4 8 Замерзание пруда (с. Захарь-

и н о ) ..................................................... 3 0 2 7 - 9 1 9 1 6 2 - 1 2 1 8 8 9 3 1

Ноябрь.

1 4 9 Установление средней суточ
ной температуры в о з д у х а
ниже 0 » ........................................... 4 8 - 1 0 1 9 0 3 8 - 1 2 191 3 4 5

1 5 0 Замерзание Москвы . . 1 8 2 3 - 1 0 1 9 1 2 3 0 - 1 2 1 8 6 9 5 7
1 5 1 День установления прочного

снегового покрова ................... 2 3 2 6 - 1 0 1 8 8 6 2 4 - 1 2 1 9 0 9 3 4
1 5 2 Начало санного пути . . . . 2 6 2 6 - 1 0 1 8 8 6 2 8 - 1 2

1

1 9 0 9 3 2

Минимальная программа фенологических наблюдений.
В е с н а .

1) Выпадение последнего снега. Исчезновение снегового покрова. 
Когда?.... отдельно на полях, в лесах и оврагах.

2) Вскрытие водоемов и наибольший под‘ем реки, пруда, озера.., Когда?
3) Появление грачей, когда?
4) Появление скворцов.
5) Первое пение полевого жаворонка.
6) Первый крик удода
7) Прилет белых трясогузок.
8) Первая песня зяблика.



9) Первые стаи пролетных журавлей и гусей и массовый пролет.
10) Появление комаров— толкунов и кусак.
11) Движение сока у березы и клена остролистного.
12) Зацветание серой ольхи.
13) Зацветание орешника— лещины и березы (сережки пылят).
14) Зацветание первого весеннего цветка: мать и мачехи с отметкой 

созревания ее плодов— летучек; калужницы— болотного курослепа.
15) Первая гроза.
16) Зеленение черемухи и березы.
17) Первый вылет летучих мышей.
18) Появление первых бабочек: крапивницы и желтушницы-крушинницы.
19) Начало пастьбы скота.
20) Начало посадки: арбуза, огурцов, дыни, ты к в ы ...
21) Зацветание клена и березы.
22) Зацветание черемухи.
23) Появление жуков,-хрущей,-аленок.
24) Первое кукование кукушки.
25) Первая песня соловья.
26) Начало взятка у пчел.
‘27) Зацветание вишни.
28) Зацветание сирени.
29) Появление деревенской ласточки— касатки (горло и лоб бурокрас

ные, а у городской— белое надхвостье) и городской.
30) Зацветание рябины.
31) Зацветание желтой акации.
32) Первая пахота под яровое.
33) Первый посев, и зазеленение ржи, овса, ячменя.
34) Появление черных стрижей-косырей.
35) Первый крик иволги.
36) Первый бой перепела.
37) Первое появление на дикорастущих злаках жука-кузьки.

Л е т о .
38) Зацветание озимой ржи, как начало лета.
39) Первые плоды лесной земляники и лесной малины.
40) Зацветание васильков во ржи и колокольчиков на лугу.
41) Колошение ржи, овса и ячменя.
42) Зацветание сивца.
43) Созревание черники.
44) Зацветание чернобыльника-полыни.
45) М ассовое начало сенокоса на лугах (переложного, целинного ил* 

атавы).
46) Зацветание липы мелколистной.
47) Первая уборка ржи, овса, ячменя.
48) Первое и массовое созревание арбузов, огурцов, дынь, тыкв.

О с е н ь .
49) Зацветание вереска, как начало осени.
50) Массовый отлет последних стаек деревенских ласточек и черных 

стрижей.
51) Первые стаи пролетных журавлей и гусей, массовый их пролет к  

последние стаи.
52) Первый утренник на поверхности почвы (побиты огурцы, тыквы).
53) Начало и всеобщее изменение цвета листьев на липе, клене, березе.
54) Последний выгон скота в поле.
55) Первый морозный день (когда лужи замерзая ночью, не растаи

вают днем).
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56) Выпадение первого снега.
57) Замерзание водоемов (рек, прудов, озер, и покрытия их ледком).
58) Появление снегирей.
59) Случаи вторичного цветения поздней осенью.

Программа для ежегодных гидрологических наблюдений над 
весенними паводками.

Сведения о характере и размерах весеннего половодия дают весьма 
важные указания о происхождении, распространении, характере и силе ве
сенних половодий. Кроме того эти материалы весьма полезны и для прак
тического дела, напр., для постройки мостов, плотин мельниц и т. п.

Поэтому необходимо:

По берегам рек, ручьев, озер и временных 
потоков, где окажется возможным установить в 
одном месте или нескольких местах прочный знак 
(метку), т .-е . отметить чертой самый высокий уро
вень какого достигала здесь вода во время полово
дия. Возле черты следует отметить год явления.
Черту эту лучше всего высечь и провести на каком 
нибудь правительственном или общественном зда
нии, церкви, на устоях мостов или на выступах ка- 
меных берегов и на черте, если возможно забить 
большой гвоздь.

Кроме того необходимо дать ответы на следующие вопросы:
1. О т какой причины в 19 году произошло половодие или сильный

под'ем воды?
2. Когда началось половодье? (указать месяц, число, когда вода замет

но пошла на прибыль).
3. В низких или высоких берегах течет река?
4. Когда вода вышла из низких берегов? Когда вышла из высоких берегов?
5. Какого числа и в какой день недели (днем или ночью) уровень достиг 

"наибольшей высоты?
6. Когда происходил ледоход (начало и конец)? Если лед растаял на 

месте, то когда это произошло?
7. Вскрытие было раннее, позднее или среднее?
8. Не было-ли во время половодья заторов льда выше или ниже ме

ста наблюдения?
9 Как долго вода держалась на высоком уровне?
10. Когда вода вошла в берега?
11. З а  сколько лет помните половодье?
12. Как высоко стояла вода во время половодья 19.......г. по сравнению

с обычным половодьем, бывающим в то же время года, т. е. достигала ли 
вода чрезвычайно высокого, высокого, обычного, низкого или чрезвычайно 
низкого уровня?

13. Приведите мнение старожилов о половодье 192 ...г . если это мнение 
хорошо известно.

14. Если имеется рейка, то записать наибольшую высоту воды во время 
половодья 19 г. над нулем этой рейки.

15. На сколько наибольшая высота воды в 19 .... г. была выше обыч
ного меженного уровня реки, т. е. того уровня, который устанавливается
на продолжительное время после спада полых вод?

16. В городах или крупных поселениях: до каких пределов (улиц, зда
ний и сооружений) доходила вода во время половодия 19... г ?

Здесь можно опи
сать возможно точ
нее и яснее мест
ность и сооружение 
на котором была 
проведена черта.

В 19 году :
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17. В  уездах: какие села, деревни, погосты, усадьбы, фабрики, мельни
цы подвергались наводнению в 19 г. и какой рекой, ручьем, озером ил» 
временным потоком?

(Д ля определения положений небольших селений должно быть указано 
какого они уезда и в каком находятся расстоянии и по какому направле
нию от ближайшего города или большого села)?

18. Была ли почва ко времени половодья талая или мерзлая?
19. На талую или мерзлую почву выпал снег при установлении посто

янного снегового покрова?
20. Если снег выпал на мерзлую и вы пробовали в это время копать 

аемлю, то до какой глубины встречалась промерзлая почва?
21. Сильно ли напиталась водою почва осенью 192 г .?
22. Не оттаивала ли почва в течении зимы?
23. Когда стаял снеговой покров на открытых местах (на полях, лугах,) 

и лесах?
24. Какая была истекшая зима: чрезвычайно многоснежная, многоснежная, 

малоснежная, чрезвычайно малоснежная или средняя по количеству снега?
25. Какой толщины был снежный покров перед началом таяния сн ега?
26. Таяние снега было дружное, медленное или среднее?
27. Если происходили большие под'емы воды от дождей, то сколько 

времени продолжался дождь?
28. Перед дождем земля была сухая или сырая?
29. Не произошло ли от половодья разрушительных и вредных явле

ний и если да, какие именно.
30. Где, когда и в каких размерах происходило каждое из указанных 

явлений?
31. Нет ли достоверных, записанных сведений о прежних больших по- 

ловодиях или, наоборот, об очень низком стоянии воды во время полово- 
дня? Если есть, то когда такие чрезмерно высокие или чрезмерно низкие, 
стояния воды во время половодия наблюдались?

32. Какова была высота воды во время половодий?
Подпись:

Место наблюдения:

Губерния-' .........................................уезд волость

Н азвание: реки, озера, канала, ручья или временного потока, к кото
рым относятся сведения:

Куда вода из них впадает:
По окончании поводка копию наблюдений необходимо отослать в 

Кузнецкий Кружок Краеведения.

Программа по геологяи.

I. В области кристаллических пород.
Какую форму имеет скала или гора, с которой взят образец?
Если она хребтообразна, какое направление имеет ее длинная ось?
Если заметна разница в крутизне и характере склонов, определить* 

куда направлены крутой и пологий склоны?
Какая поверхность скалы: не является ли поверхность местами поли

рованной [ледниковая полировка], изборожденной и исштрихованной [лед
никовые шрамы), или же она является неровной?

Если есть более или менее длинные и параллельные между собою  
борозды и штрихи (ледниковые шрамы), определить их направление.
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Какая степень сохранения поверхности скалы: тверда ли и свежа ли она, 
или же более или менее разрушена и рыхла— выветрела? Не превращается 
ли кристаллическая порода с поверхности в рыхлый продукт разрушения 
[в песок, суглинок, глину].

Не разбита-ли гора или скала трещинами и по каким именно направ
лениям?

Не распадается-ли гора по этим трещинам на более или менее пра
вильные глыбы. Не образуется-ли на склоне горы или у ее подножия круп
ных и мелких неправильных обломков— обвал, осыпь, россыпь?

Слоиста-ли порода или незаметно наслоения.
Заметна-ли в породе сланцеватость, т -е. колется-ли порода на тонкие

слои
Если порода слоиста, то лежат ли слои горизонтально или падают 

наклонно в какую-нибудь сторону. Куда и под каким углом наклонны слои.
Н ет-ли в породе жил, гнезд и выделений, отличных от главной массы 

скалы (желательно собирать образцы из разных частей выхода).
О бразец откалывать от свежей скалы, заботиться о получении свежей 

поверхности излома и придать взятому образцу по возможности правильную 
форму: лучше всего прямоугольные образцы без острых углов, величиною 
с ладонь и толщиною в полтора— два с половиной пальца.

Не служит-ли данная порода для строительных или других практиче
ских целей.

Состоит-ли весь  выход из одной породы или из нескольких. В пос
леднем случае указать, залегает-ли одна порода в другой: 1) в виде гнезда 
или включений неправильной формы; 2) в виде одной или нескольких, 
иногда пересекающихся жил.

Следует обратить внимание на изменение крупности зерна, цвета, со
става породы и по возможности при всяком таком изменении брать хотя-бы 
небольшой образчик.

II. В области осадочных пород.

С о б и р а н и е  о к а м е н е л о с т е й .

Разрезы  и обнажения встречаются в горах, а также по крутым реч
ным берегам, оврагам, обрывам, в колодцах, каменоломнях, шахтах и т. д.

Сложен-ли весь разрез из одной породы, или же в нем чередуются 
слои различного состава, например, внизу глина, выше песок, песчанная 
глина, известняки различного цвета и плотности и т д.

В каком порядке чередуются различные слои и какой они толщины 
(перечислять по порядку сверху вниз). При описании наслоения необходимо 
обращать внимание на цвет, поверхность; брать образчики из каждого слоя.

Не находятся ли в одном или нескольких слоях окаменелости (рако
вины, зубы, кости, растения); стараться определить, которые из окаменело
стей встречаются чаще и в большем количестве и которые более редки.

Окаменелости выбивать осторожно при помощи долотца и молотка 
так чтобы нисколько не повредить ни отпечатков, ни раковин

Каждую окаменелость завертывать в бумагу, нежные окаменелости за
вертывать в вату, не смешивать окаменелостей из различных слоев, соби
рать в отдельные пакеты с общей надписью из какого слоя взята окамене
лость.

Нежные отпечатки и следы раковин покрывать лаком, хрупкие кости 
пропитать гуммиарабиком или подобным клеем.

Ни под каким видом не смешивать окаменелостей из различных слоев, 
Образцы брать всегда, когда это возможно. Имеют значение также и об
ломки, отпечатки в глине и т. д., а также вымытые окаменелости, лежащие 
на дне оврага или на берегу речки, при точных указаниях условий нахож
дения.
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Не содержатся ли в данной породе полезные ископаемые (фосфорит 
гипс, алебастр, железные руды и т. д .) по возможности, определять разме
ры и форму этих залежей (гнезда, жилы).

Нет ли в породе „фигурных камней", так называемых стяжений, или 
конкреций, в виде шариков, лепешек и других сростков.

Определить приблизительно относительную высоту данных слоев над 
соседней низиной, рекой (барометром, рулеткой).

Не заметно ли в слоях изгибов, складок, переломов, сбросов, сдвигов.
Коренные горные породы покрыты наносом. Эти наносы представляют:

1) древние ледниковые отложения: валунные несортированные глины, су
глинки, пески.— или 2] древние и современные речные слоистые отложения 
пресноводные озерные осадки суглинки, известняки и т. п. или 3) наветрен
ные отложения, нанесенные ветром— во многих случаях лесс.

При исследовании наносов следует обращать внимание на следующие 
вопросы:

а) Иа каких пород состоит нанос и какова его мощность.
б) Заметна ли слоистость или же несортированность крупного и мел

кого материала.
в) Есть ли в наносе валуны, их количество, размеры и степень вы

ветренности, трещиноватость, присутствие полировки, шрамов и т. п. и по 
возможности состав.

г) Нет ли костей, зубов и рогов различных животных, как-то: мамон
та, носорога, оленя и др. [особенно часто в лессе].

д) Нет ли кремневых или других каменных орудий (громовые стрелы) 
и черепков глиняной посуды.

е) Не содержит ли нанос пресноводных или наземных раковин.
ж) Не употребляется ли данная глина или суглинок в кирпичном или 

гончарном производстве.

Наблюдение современных геологических явлений.

I. Р е к и .

Направление реки— общее и в частности, исследованного участка.
Приблизительная ширина и глубина живой струи.
Каковы берега— круты ли они или пологи.
Одинаковы ли оба берега, или один высокий и крутой, а другой низ

менный.
О стается ли ка всем протяжении крутым один и тот же берег, или 

же оба берега поочередно то круты, то низменны.
Приблизительная высота крутого и обрывистого берега и расстояние 

живой струи от подножия обрыва— бичевник.
На каком берегу находится заливная долина реки; ее высота над 

уровнем реки и ширина
Высота поднятия реки, ширина и время ее разливов.
Общий характер поймы : нет ли в ней стариц, заводей, озер, речек, 

болот, торфа, железной руды, дюн, так называемых „грив“, т.-е. невысоких 
валов, паралельных реке и т. д

Не заметны ли в некотором расстоянии от реки террасы [древние бе
рега], ограничивающие речную долину.

Характер речной долины, т.-е- ее план и поперечный разрез.
Н ет ли между рекой и ее древним берегом одного или нескольких 

уступов [террас]
Н ельзя ли подметить блуждание речного русла по долине реки.
Если течение зигзагообразно, нельзя ли подметить т.-н. правильности 

в расположении зигзагов. Нет ли ясной, легко определимой законности в 
распределении отмелей, кос, островков.
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Величина и характер р & з :: мг:-.:ызачк~ реки, нельзя ли опре
делить быстроту наростания или, напротив, размывания обрывов, отмелей и 
самых берегов и найти различие в размывании и намывании на обоих бе
регах.

Намыванье при устье реки—характер и рост дельты.
Нет ли следов речного льда в виде полировки или изборождения бе

реговых пород.
Характер дна, его состав, каменистое ли дно, илистое. Количество и 

качество выносимого рекой материала.
Каково происхождение реки: овражное, озерное, ключевое, горное и т.д.
Питается ли исключительно дождевыми водами, снегами, источниками.
Нет ли водопадов, перекатов, порогов. Их подробное описание.
Что служит водоразделом между различными реками и их притоками.
Характер устья: нет ли отмелей, островов, не заметно ли удлинения 

реки наростанием дельты.
Свойства воды: цвет, температура, чистота, состав и т. д.
Быстрота течения; падение реки.

II. О в р а г и .
Длина, ширина и глубина оврага.
Из каких пород сложены их. бока.
Форма боков— крутые, пологие, вогнутые, выпуклые, террасовидные и 

т. п , относительная высота и угол наклона их.
Быстрота роста оврага.
Как начинается овраг и как он растет.
Нет ли в начале его котловинообразного углубления.
Не разветвляется-ли овраг своим верховьем.
Имеет ли овраг боковые ветви.
Не сталкиваются ли соседние овраги между собою устьями.
Не расширяется ли он вследствие обвалов или ополозней боков.
Не начинается ли овраг у болота и не пересекает ли водораздела.
Спускается ли овраг к реке, озеру. Угол падения дна оврага.
Есть ли в овраге ключи и в каких именно слоях.
Не превра щается ли овраг временно весною в речку.
Н ельзя ли подметить постепенного превращения оврага в речку.
Нет ли в овраге провалов, служащих стоком для воды.
Относительная величина площади, занимаемой оврагом в данной ме

стности.
Зависимость распределения лесной, степной, болотной флор от харак

тера и распространения оврагов.
Не сосредотачивается ли лесная растительность данной местности в 

оврагах.
III. П е щ е р ы .

Форма и размеры пещеры..
В какой породе образовалась пещера.
Н ельзя ли определить происхождение пещеры. Нет ли по соседству 

провалов, подземных ходов.
Нет ли здесь или по соседству залежей гипса, каменной соли и т. п.
Нет ли в пещере известковых или других натеков— сталактитов, ста

лагмитов.
Нет ли костей или остатков доисторического человека и вымерших 

животных.
Для отыскания этих остатков следует копать дно пещеры.

IV. Озера и прибрежья больших водоемов.
Форма, величина и глубина, положение озера.
Пресное ли озеро или соленое.
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Не впадают ли и не вытекают ли из него реки и каковы они. Или же 
озеро является изолированным безсточным бассейном.

Много ли озер в данной местности Не замечают ли правильности в их 
распределении. Не представляют ли они остатков моря. Не образовались 
ли они путем естественного запружения реки или источника. Не замечается 
ли правильности их от направления горных хребтов.

Есть ли острова и какие.
Увеличение, усыхание или заболачивание озера, старые берега, болота 

в соседстве и т. п
Не осаждаются ли в озере или на берегу и дне соли и какие именно.
Характер берега и дна. Очертание берега.
Из каких пород сложен берег.

V Наблюдения над образованием ледяного покрова на поверхности
водоема.

Название места наблюдения (волость, уезд, губерния.)
Название реки или озера, пруда.
Время, когда в первый раз осенью замечен донный лед, с указанием, 

где он был замечен, на дне или на поверхности реки (число месяца по 
новому стилю, днем или ночью).

Характер и вид донного льда (описать по возможности подробнее).
Толщина донного льда.
Время появления льда заберегов (берегового) и первых признаков за

мерзания (число по новому стилю).
Глубина реки или озера на том месте, где в ней образовался донный лед.
Характер дна водоема в месте образования донного льда (камень, пе

сок, есть ли ямы, водоросли и пр.)
Замечается ли перемещение донным льдом камней.
Состояние неба (облачность)
Перемены в росте донного льда, его всплывание (новый стиль).
Время появления сплошного ледохода, прекращения и возобновления 

его (новый стиль).
Время остановки льда (новый стиль).
Повреждения, произведенные донным льдом.

VI. К л ю ч и .

Из каких слоев выходит ключ. Не бьет ли он.
Пресный или минеральный. Температура.
Если минеральный, то какой его характер—железистый, сернистый, 

известковый, соленый и т. д,
Размывающее действие ключа (ополозни, пещеры, оЗвалы, провалы).] 3
Отложения из ключевой воды (туфы, натеки).
Н ельзя ли подметить ежедневного или вообще периодического колеба

ния состава и массы воды ключа.
Постоянный ли ключ или перемежающийся. Время появления или ̂ исче

зновения перемежающегося ключа.
Не приурочены ли ключи данной местности к определенному горизонту 

и к какому именно.

VII. Артезианские колодцы.

Точное местонахождение буровой скважины или глубокого колодца.
Время заложения колодца или скважины.
Высотаустья колодца и буровой скважины поогношениюк]ближайшей реке.
Глубина от устья до дна бурения.
Диаметр колодца или буровой скважины.
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Истекает ли вода собственным напором или нет. Если нет, то на какой 
глубине стоит вода в скважине Изменялась ли высота стояния воды в сква
жине во время ее бурения, и как именно?

Какова сила притока воды в самоистекающей скважине Какое коли
чество воды получается при откачке.

Не наблюдалось ли изменение высоты стояния воды и силы ее притока с 
течением времени от разных внешних условий.

Качество и температура воды. Не было ли произведено химических 
анализэз ег и каковы были результаты.

Не сохранилось ли журнала бурения с указанием состава, смены и 
толщины пройденных пород. Н ельзя ли иметь образцы.

Один или несколько водоносных горизонтов проЗдено колодцем.
Закреплен ли колодец, и как именно: сруб, трубы.
Нет ли в данное местности буровых скважин и колодцев, поглощаю- 

иих воду.
Нет ли колодцев и скважин сухих, какова их глубина и каковы прой

денные породы.

О крестности г. К узн ецк а —  Д олгуш ин родник.

ViH). Б о л о т а .

Какое пространство занимает болото.
Торфяное ли болото или оно открытое, тростниковое, без торфа.
Берега болота. Возвышаются ли они над уровнем болота и из какой 

породы сложены (глина, песок, известняк, т. п.).
Положение болота (в долине реки, на водоразделе, на склоне и т. д.).
Глубина болота у берегов и далее к центру.
Дно болота: иловатое, глинистое, песчаное, каменистое, мергиелистое 

(вскипает ли проба при обливании кислотою). Строение дна, не наблюдается 
ли в нем чередования слоев различного характера (подзол, ортштейн, грунт).

Проходимо ли болото или нет (поверхность часто колеблется под но
гами, но такое болото не всегда можно считать непроходимым).
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Какие растения покрывают болото (лишаи, мхи, травянистые растения,, 
кустарники и деревья).

Поверхность ровная или кочковатая. Растения на кочках и между ними.
Не покоится ли более или менее толстый слой на воде, из чего со

стоит этот слой.
Имеются ли зарастающие озера и как идет их зарастание Не покрыто 

ли дно торфяным илом Не наблюдается ли выделение пузырьков болотного 
газа  при прикосновении ко дну и продолжительно ли это выделение. Не от
рываются ли от берега зарастающего озера небольшие участки, которые 
образуют плавающие острова.

Не впадает ли в зарастающее озеро река и как она влияет на зараста
ние. Какая площадь озера превратилась в болото Нет ли различия в ходе 
зарастания озер с жесткой и мягкой водой.

Нет ли на болоте открытых небольших озер, окон.
Не наблюдаются ли выпуклости торфяного болота, если наблюдаются, 

со всех ли сторон болото имеет выпуклости.
Не наблюдается ли заболачивание по окраинам выпуклых болот (сто

ячая вода, кочкарные болота и т. д.). .
Зарастаю т ли канавы на болоте и как проходит зарастание (как скор 

какими растениями и т. п.).
Если болото в долине реки, то не заливается ли оно весной водою при раз

ливе реки, долго ли стоит в таком случае вода в болоте и много ли она 
приносит ила.

Нет ли ключей питающих болото.
Вытекаю т ли из болота реки и речки.
Увеличивается или уменьшается пространство, занимаемое болотом. 

Прибывает или убывает в нем количество воды. Не зависит ли усыхание, 
если оно наблюдается, от заносов речным илом во время весенних разливов.

Не образуются ли болота в лесах и как заболачивание лесов отра* 
жается на растительности.

Какие причины вызвали заболачивание леса: высокий уровень грунто
вой воды, отсутствие стока, ключи, образование в почве непроницаемого для 
воды слоя ортштейна (сцементированного перегнойным веществом и железом 
песка) и какие травянистые растения и мхи покрывают почву такого леса.

Не наблюдаются ли отличия в заболачивании лесов редких и густых. 
Нет ли признаков заболачивания на лесосеках, пожарищах и т п.

Какие растения появляются на лесосеках и пожарищах, Если есть на 
заболачивающемся лесу торф, то каковы его мощность, строение и пр.

Строение болота. Какова толщина его не разложившагося, не потеряв
шего своей структуры, растительного слоя. На какой глубине этот слой 
буреет, становится более однородным, приобретая характер торфа. Не из
меняется ли вместе с глубиною, характер растительности. Не попадаются ли 
в торфе включения синеющие на воздухе, распадающиеся после высыхания 
массы (вивианит). Температура различных слоев торфа.

Не встречается ли и, если встречается, то на какой глубине древес
ный уголь, пни или стволы деревьев.

Положение пней и стволов (вертикальное, наклонное, горизонтальное). 
Степень сохранения древесных остатков. Нет ли остатков других растений, 
быть может уже вымерших в данной местности.

Слоист ли торфяник. Не переслаивается ли торф с песком, глиной или 
илом (напр., в заливных болотах)

Не попадаются ли в торфе остатки раковин моллюсков и на какой 
именно глубине.

Намокает ли торф после высыхания.
Нет ли в торфе костей животных, человека; каменных, костяных, брон

зовых орудий, утвари и пр. На какой глубине и при каких условиях зале- 
гают эти остатки.
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Какие результаты дала осушка болот. Изменилась ли растительность 
или не изменилась, если изменилась, то на всем ли болоте или только мес
тами, напр., на более мелких участках, около канав по окраинам и т. п.

Через сколько лет после осушки изменилась растительность и в чем 
выразилось это изменение.

Имеет ли болото т.-н. сельско-хозяйственное значение (сено, мох на 
конопатку изб, на подстилку, сбор клюквы, морошки и пр.).

Как местное население называет различные виды болот и торфяников.

Три правила экскурсанта геолога.
1) Точно записывать, где и при каких условиях взят данный образец.
2) Брать образцы по возможности на месте, т. е. окаменелости и ми

нералы выкапывать или выбивать на месте из тех слоев, где они образова
лись и залегаю т не случайно, а образцы или „штуфы“ горных пород отби
вать от свежей скалы.

3) Непременно записывать всякое, даже самое мелкое наблюдение.
Кроме того полезно делать наброски карандашами или фотографировать

интересные места и выходы.

Программа по этнографии.
(Продолжение).

Занятия, ремесла и промыслы.

1) З е м л е д е л и е .
Особенно тщательно нужно отметить местные названия и термины, со

храняя произношение населения.
Как и откуда пошло земледелие и кто его первый выдумал.
Откуда взялись орудия земледелия (серп, со ха ...).
Откуда взялось зерно.
Орудия прежде и теперь.
Устройство воза, сохи, бороны и др.
Название их частей (например: пидгейстер, головашка, вись, загвоздка, 

шкворень, лишня и т. д.).
Меры земли (упруг, гони, разора).
Как пашут и сеют и пр.
Время и способ обработки земли под известное растение.
Чем и как снимают зерно, возят, молотят, веют и пр.
Обряды и поверия, сопровождающие каждую работу и вообще связан

ные с земледелием (молитвы, песни, устройство бород, завивание кукол и т. д.
Календарь земледельца (замечание дней и погоды зимой и в другое 

время года; предсказания по ним урожая гречи и др. растений; замечание 
сухой погоды для уборки и косьбы и т. д.)

Враги земледелия (саранча,хлебный жук, гессенская муха,черви мыши и др.). 
Откуда они взялись и как их народ называет.
Какая роль „красованников“.
Откуда они взялись и куда исчезают по народному преданию.
Что говорят о появлении каждого врага в старину.
Меры борьбы с врагами.
Не считает ли народ грехом истребление некоторых врагов и почему.

2. С к о т о в о д с т в о ,  о в ц е в о д с т в о  и п т и ц е в о д с т в о .
Приемы по каждому из них.
Названия мастей и клички животных и птиц.
Как называют части тела животных и птиц (хиб, ратицы, копыта, ба

бки и пр.).
Какая масть ко двору, и как это узнают.
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Какие приметы для определения удойливости коров.
Что делают, чтобы коровы давали больше молока, куры чаще неслись, 

свиньи поросились и т. д.
Какой корм, когда и для какого животного считают наилучшим и почему* 
Не портит ли животных дурной глаз и как от него избавиться.
Какие обычаи при выгоне скота в первый раз.
Поверья и обряды, связанные с данными занятиями вообще.
Народная ветеринария (скотоврачевание).
Название болезней.
Лечебные средства.
Обстановка, жизнь и поверья чередника, подпасича, табунщика, чабана 

(пастуха).
Имеют ли они пуги, рожки (трубы), дудки, гайдарки (палки), и др. при

способления.
Делаю т ли во время пастьбы игрушки (трещетки, млынки и т. д.).
Если можно, то дать их самый простой рисунок, а еще лучше прислать вещи.

3. Р ы б о л о в с т в о  и о х о т а .
Предметы и приемы рыболовства и другого вида охоты,
Местные названия рыб, зверей, птиц, снастей.
Излюбленный корм для рыб, зверей и птиц, служащий и приманкой их. 
Назвать и описать каждую снасть подробно (невод, жак, волок, пид- 

сакаи  друг.)
Если можно, то дать рисунки, не стесняясь исполнением их.
Жизнь, обычаи, поверия и рассказы рыбаков и охотников.

4) С а п о ж н и ч е с т в о .
Какие есть и употребляются у сапожников инструменты.
Их названия и употребление.
Как шьют сапоги и другого рода обувь и какого именно 
Какая употребляется кожа на верх сапога, на голенище, подошву и 

другие части сапога.
Как называются части сапога, башмака, черевика, и другого рода обуви. 
Как сучат дратву или по народному „загоняють звинью у конопли*1. 
Берут ли в науку мальчиков и на каких условиях.
Обстановка, жизнь, обычаи и поверья сапожников, а также и мальчиков. 
Есть ли цеховое устройство.
Как оно давно сущ ествует.
Обычаи в цехе прежде и теперь.
Нет ли в цехе „корогви“ (хоругви), мар, книг, цишки и проч.
Что еще сохранилось от цехового устройства.

5) П ч е л о в о д с т в о .
Необходимые условия для занятия пчеловодством.
Устройство пасеки, куреней, омшаников и ульев.
Орудия и приспособления.
Специальные названия ульев, крышек на них, частей улья, пчел, сот* 

ячеек и проч.
Медоносные растения на языке народа.
Как ходят за пчелами.
Сорта меда и как его добывают.
Как топят мед, как варят „питный" мед.
Как добывают вощину, воск.
Как делают свечи и т. п.
Откуда взялись пчелы и трутни.
Не знают ли, как в старину занимались пчеловодством и какие тогда 

употребляли ульи.
Обстановка, жизнь, поверия, заговоры, предания, приметы пасечников..
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6) М и р о ш н и ч  с т в о .
Как люди додумались молоть зерно.
Как его мололи в старину.
Тип теперешних мельниц (ручные, ветряные, водяные, конные и др.), 

сукновален, круподерок.
Название каждого типа мельниц и частей ее.
Обстановка, жизнь, обычаи, предания, поверия мельников.
Не было ли мельницких обществ и какое их устройство.
Как мелют, дерут (шеретуют). Какие сорта муки.
Как называются разные отбросы зерна (полова, шелуха, луска, брица 

и так. далее).

7) П л о т н и ч е с т в о ,  с т о л я р с т в о ,  т о к а р с т в о .

Какие в каждом ремесле употребляются инструменты (народное их 
название).

Типы и названия построек и мебели (хата, клуня, гумно, сто доме, хлев, 
шопа, осеть, овин, лавки, ослинци, дзиглики, полици, солянки и др.)

Название частей постройки (пидвалины, лутки, сумцы, винки, кроквы, 
сволоки, мостници, латы, одвирки, петники, заволоки, закрутки И', т. д.) 

Обычаи, жизнь и поверия плотников, столяров, токарей.
Прием в науку мальчиков.
Условия и обстановка их жизни.
Нет ли плотницких обществ (цехов).
Описать их устройство.
Песни плотников в артелях.

8) К о л е с н и ч е с т в о, б о н д а р с т в о  и в ы д е л к а  
д р у г о й  д е р е в я н н о й  п о с у д ы .

Из какого материала делают колеса, дежи, ложки, люльки (трубки) 
и так далее.

Какие колеса были в старину.
Название частей колеса.
Инструменты, употребляемые при каждом ремесле.
Сорта и описание выделки посуды (ведра, дежи, ночевки, коновки,. 

сита, решета, ложки и пр.).
Обычаи, жизнь и поверья кустарей.
Нет ли, или не было ли цехового или другого общества колеснико в 

бондарей, ложкарей и др.
Их уставы и отношения между членами.

9) П о р т н я ж е с т в о .

Название и назначение инструментов и приспособлений.
Крой одежды и разные названия ее.
Обстановка, жизнь, обычаи портных.
Какую одежду шили в старину и чем ее отделывали.
Какую шьют теперь.
Принимают ли в науку мальчиков и на каких условиях.
Нет ли, или не было ли цеха портных
Каково его устройство, обычаи и отношения братчиков между собой.. 
Ж елательно иметь рисунки одежды или фотографические снимки.

10) Ч у м а ч е с т в о .

Е сть, или было оно в вашем селе.
Обстановка и жизнь чумака дома и в дороге.
Его обычаи, песни и поверья.
Устройство возов (маж), ярм, пуг (кнутов) и пр.
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Украшения на возах и ярмах. (Интересно иметь рисунки их или фото
графии).

Куда чумаки ездили, или ездят из своего села и за каким товаром.
Где товар сбывали.
Приключения в дороге.
Специально чумацкие термины и названия.
Не было ли и нет ли между чумаками организации в одно общество.
Если было или есть, то описать его устройство.

11) Т о р г о в л я .
Н е толкует ли народ по своему когда и откуда началась и пошла 

торговля.
Так ли велась торговля в старину, как теперь, и если иначе то 

как именно.
Какие были и есть меры жидких и сыпучих тел (пляша, кварта, ко- 

«овка, клунок, копа, око и т. д.).
Какие названия веса (безмен, пивбезмена и т. д.).
Какие были и есть названия известной суммы денег (гроши, пенязи: 

гривна, злот, трояк, копа серебром, золотый, куна и т. д.).
Какие употреблялись и употребляются приспособления в разного рода 

то р говле (мирка, терезы, ливер, чи боевык, духовык и пр.).
Какие употребляются выражения (влучне слово) в торговле, вроде, 

хвалы руку— товар виден и т. д.
Какие обычаи при мелочной, базарной и ярмарочной купле и продаже 

{могарычи, битье по рукам, плевание на первую полученную от покупателя 
монету, т- е. принятую при „почине", передавание повода „из полы в полу“ 
и т. д. и т. д )

Какие святые считаются покровителями отдельных видов торговли.
По чему определяется успех или неуспех в торговле?
Как выбирается счастливое место на базаре или ярмарке.
Какие поверья связаны с торговлей и с отдельными видами ее.

12) П р о м ы с л ы .
Как ведется садоводство, огородничество, бахчеводство, шелководство, 

тончарное производство, выпалка угольев,ковальство, шаповальство (выделка 
войлоков, лямцов, шляп еломков, брилей и т д.), ткачество, лымарьство 
(шорный промысел), кожемячество, кирпичное производство, производство 
роговых изделий, перепечайство, клееварство, малярство (иконописание), 
выкуривание водки в старину, пива, выгонка дегтя, олея и др.

Отхожие промыслы: плотовщичество, дегтярство, вычинка овчин, коро
бейники, щетинники, поправщики чугунов и др.

Нет ли также специально женских промыслов и рукодельных работ?
Какие занятия по народному воззрению неприличны для мужчин и 

какие для женщин.

Программа для составления племенной этнографической карты.

Губерния.
Уезд.
Волость.
Название населенного места ( село, деревня, хутор и др.).
О собое местное название.
Расстояние от культурного центра.
О т ближайшей железно-дорожной станции.
1. Количество дворов.
2. Название основных улиц.
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3. Название курмышей, концов (если они есть).
4. Народность (преобладающая).
5. Количество населения:

мужчин, женщин, детей школьного возраста.
6. Какие еще есть народности в селении ( мордва— эрзя, мокша, мур

за, чуваши, татары и др.).
Указать количество населения: мужчин, женщин и детей школьного 

возраста в отдельности по каждой народности.
7. Религия каждой народности в отдельности.
8. Время основания села (или точный год, или эпоха по преданию).
9. Какой народностью основано?
10. Какие народности, в какое время и в какой последовательности

пришли в данное селение. (Сведения необходимо дать о каждой народности
в отдельности).

11. Откуда пришла та или иная народность и причины переселения.
12. Слились ли пришлые народности с основным населением ^ио языку, 

быту, одежде и т. д .) и причины слияния?
13. Сохранили ли пришлые народности свой язык, верования, обряды, 

обычаи и т. д. и в  какой степени?
14. Как поселились пришлые народности: отдельными группами или-же 

вкрапливались в основное население?
15. Как в поселении живут пришлые народности в настоящее время 

(группами или совместно).
16. Не замечаете ли влияния пришлого населения на основное и об

ратно и чем оно выражается?

Программа для собирания сведений по революционному и 
общественному движению в нашем крае.

I . Собрать воспоминания сохранившиеся среди населения о Пугачеве;
2) Какие помещики были в окрестностях.
3. Как относились к крестьянам, если есть живые свидетели крепост

ного права, то подробно записать все их воспоминания.
4. Записать все случаи крестьянских бунтов с указанием их организа

торов, района распространения, причин вызвавших бунт, произведенные раз
рушения.

5. Кто из декабристов родился, жил, вырос в местном крае.
6. Какие политические ссыльные жили в местном крае и их влияние 

на местное население.
7. Были ли забастовки, их причины и результаты.
8. Подпольная работа.
9. Жертвы забастовок и подпольной работы.
10. Какие местные люди судились по революционным делам— составьте 

их биографию, дайте их характеристику, раздобудьте их фотографические 
карточки.

I I .  Какие политические организации работали в крае до 1905 г. в 1905. 
г ;  до 1917 г. в годы гражданской войны.

12. Террор и экспроприации.
13. К а р а т е л ь н ы е  экспедиции и преследования со стороны прави

тельства.
14. Война и ее влияние на экономическое положение населения края
15. 1905 год.
16. Черная сотня.
17. Открытые выступления в 1905 г. (демонстрации и митинги).
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Кузнецкий Кружок Краеведения,
при Музее местного края.

{Отделение Нижне-Волжского Областного Научного Общества Краеведения.]

В конце 1923 года инициативная группа преподавателей школы II сту
пени решила организовать в Кузнецке Кружок Краеведения.

С  этой целью было проведено несколько собраний организационного 
характера, на которых об'единилась группа лиц, интересующихся вопросами 
краеведения. Список членов учредителей Кружка Краеведения помещаем 
ниже. На последующих собраниях был выработан и зачитан устав, который 
и был в дальнейшем утвержден соответствующими Советскими органами.

Фактически Кружок начал функционировать с 1 января 1924 года.
На первом общем собрании, после выборов Правления, члены кружка 

были разбиты на группы или секции: 1, историко-археологическую и этно
графическую; 2, экономическую; 3, естественно-историческую; 4, педагоги
ческую ; 5, художественную и 6, архивную. В каждую секцию записалось по 
несколько человек и работа началась.

З а  1924 год сделана была следующая работа: выработан устав Круж
ка, составлены программы по секциям, осенью членами Кружка была сделана 
экскурсия в с. Траханиотово, где собран исторический и этнографический 
материал. Кроме того была снаряжена экспедиция на место находки костей 
мамонта в окрестности с. Старого Чирчима. Здесь удалось получить два 
зуба мамонта, уже до нас отобранные у местных жителей, а также обломки 
костей черепа и бедренной кости мамонта.

На обратном пути члены Кружка Чинаев и Клестов делали сообщения: 
J ,  откуда у нас взялись кости мамонта, носорога и других древних ископа
емых животных и 2, цели и задачи Кружка Краеведения.

Сообщения делались в с .  с . : Кунчерове, Ст. Шаткине, Н. Аблязове, 
и Анненкове. На фабрике „Мир Хижинам11 доклада сделать не удалось, так 
как рабочие были отпущены на отдых по случаю ремонта. Доклады при
влекли довольно большое количество местного населения и прошли очень 
оживленно. Во всех вышепоименованных пунктах в конце собрания была 
открыта запись в члены Кружка Краеведения и тут-же избирался президиум 
отделения Кружка Краеведения.

Летом 1925 года членами Кружка Краеведения было сделано 3 экскур
сии в уезд : 1, на меловые разработки в с. Давыдовку, с. Барановку, Бел. 
Ключ, 2, на Белое озеро и 3, в село Донгузлей, его окрестности и село 
Комаровку.

Кроме того 2 члена Кружка руководили краеведческой работой в Круж
ке Краеведения при школе II ступени.



В 1926 году была сделана экспедиция в Евлашевскую волость для об
следования растительности торфяников и болот, а также историко-археоло
гических древностей. Кроме того были обследованы меловые разработки 
при с. Баевке, Барановской волости в производственном отношении, а так
же обследована растительность мелового покрова и собран материал для 
М узея.

Изданы открытые письма с видами города Кузнецка в количестве 
8-ми штук.

Работа в школьном Кружке Краеведения продолжается и довольно успе
шно. Заслуш ан ряд докладов по истории и этнографии, ведутся наблюде
ния метеорологические и фенологические.

В 1927 г. членами Кружка были собраны экспонаты, по этнографии 
(чувашский быт) и по пчеловодству. Найден и скопирован материал фено
логических и метеорологических наблюдений в уезде, за 30 лет.

Организовано отделение Кружка в чувашской деревне Криволучье.
9 мая 1927 г. Кружком был устроен краеведческий вечер националь

ностей, на котором выступали нацмен: татары, мордва и чуваши, а также 
и русские.

Каждой национальностью были исполнены песни, танцы, декламации 
на родном языке, а также была и музыка. Вечер прошел очень оживленно 
и с большим под'емом, и собрал большое количество публики. Вечер дал 
Кружку чистого сбора— 37 р. 03 к.

К 10-ти летию Октябрьской Революции выпускается настоящий Сборник.
Кроме того в настоящем же году изданы дополнительно 16 открытых 

писем с видами г. Кузнецка, а всего с прежде выпущенными— 24.
Как ни мал бюджет Кружка, он всетаки приобретает экспонаты для 

М узея, выписывает краеведческую литературу.
Библиотека Кружка в настоящее время имеет около 200 книг, из них 

большая часть книг краеведческого характера.
Членов Кружка в данный момент состоит 63 человека, из них 51 в го

роде и 12 в уезде.
Общих собраний всего было 5.
Расширенных заседаний правления 7.
Заседаний правления 86.

Д  в и ж е н и е с у м м  К р у ж к а :

1923— 24 год. Приход:
Членских взносов . . . . ................................15 р. 70 к.

Расход:
Канцелярских ........................
О с т а т о к .................................

1924— 25 год. Приход:—
О с т а т о к ................................. ................................  13 р. 75 к 1
Членских взносов . . . . ................................  4- р. 20 к.
По изданию сборника . .

Итого . . . .  433 р. 95 к.
Р асход :—

Канцелярских.....................................   . . . . .. 9 р. 53 к.
Х о зя й ствен н ы х ...................................... ....  . . 3 р. >- к.
Приобретения для Музея . . . . . . . 5  р. —  к.
По изданию сборника (клише и др. расх.) 264 р. 09  к.
По изданию открытых писем . 50 р, —  .к.
Приобретение литературы .  . . . 6 р„, 16 к,

Итого • ' . . 337 р. 78 к.
О с т а т о к ....................................................  ; у;; л . 96 р. Ь7 к. :
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1925— 26 год. Приход:
О с т а т о к ........................  96 р. 17 к.
Членских в зн о с о в ................. • ................................. 26 р. —  к.
По изданию сбор ни ка............................................. 130 р. —  к.
О т продажи открытых п и с е м ...........................  9 р. 30 к.
°/о сберегательной к а с с ы .................................  6 р. 64 к.

Итого . . . . 268 р. 11 к.
Р асхо д :—

Канцелярских ............................. 8 р. 83 к.
Приобретено для М узея . . . . . . . . 3 р. 80 к.
Л и т е р а т у р ы ................... ....  . . 11 р. 16 к.
Издание сборника . . . . . • . . . . . 50 р. 40 к.

Итого . . . . 74 р. 19 к.
О с т а т о к ...................................... . 193 р. 92 к.

1926— 27 год. Приход:
О с т а т о к ...................................... . 193 р. 92 к.
Членских взносов ................... . 43 р. 35 к.
О т продажи открытых писем . . . . . 83 р. 63 к.
О т краеведческого вечера

Итого . . . . 357 р. 93 к.
Расход:

Канцелярских ........................ 8 р. 94 к.
Приобретено для Музея . . 6 р. 50 к.
Приобретено литературы . . 17 р. 53 к.
По изданию сборника . . . . 170 р. —  к.
По изданию открытых писем . . . . 24 р. 12 к.

Итого . . . .  227 р. 09 к. 
О статок на 1-е октября 1927 года . . . 130 р. 84 к.

Председатель Правления Клестов. 
Казначей Чинаев.

Секретарь Большакова.

‘Список членов-учредителей Кузнецкого Кружка Краеведения.
1. Клестов Иван Васильевич
2. Чинаев Михаил Иванович.
3. Большакова Софья Маркеловна.
4. Орлов Николай Васильевич.
5. Кузьмичев Иван Яковлевич.
6. Кузьмичева Анастасия Андреевна.
7. Башкиров Алексей Иванович.
8. Мальте Сергей Владимирович.
9. Аверьянов Михаил Владимирович

10. Трофимов Василий Иванович.
11. Никитин Василий Никитич.
12 Смыслов Евгений Алексеевич.
13. Юсупов Диганша.
14. Сапожников Иван Михайлович.
15. Попов Димитрий Михайлович.
16. Невский Георгий Николаевич.
17. Бочкарев Иван Семенович.
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Список членов Кружка Краеведения.
1. Аверьянов Михаил Владимирович. 

Алаторцева Надежда Николаевна. 
Алаторцева О льга Николаевна.
Акчурин Касим Мусяевич.

5. Большакова Софья Маркеловна. 
Бочкарев Иван Семенович.
Башкиров Алексей Иванович.
Баташев Михаил Иванович,
Быханова Елизавета Андреевна.

10. Всеволожский Константин Владимирович 
Громова Александра Васильевна. 
Гаранкин Алексей Евстигнеевич. 
Громова Анна Иосифовна.
Глухов Павел Яковлевич.

15. Диамидов Виктор Васильевич.
Дубровин Виктор Владимирович 
Дубровин Владимир Владимирович 
Ерофеева Антонина Андреевна 
Ерофеева Пелагия Михайловна.

20. Ерофеев Иван Степанович.
Ерофеев Василий Михайлович.
Иванов Иван Иванович.
И саков Александр Николаевич 
Звягинцев Владимир Клавдиевич

25. К лестов Иван Васильевич.
Кузьмичев Иван Яковлевич 
Кузьмичева Анастасия Андреевна 
Каравашкин Иван Алексеевич. 
Каравашкина Надежда Парфирьевна.

30. К озлова Анна Маркеловна.
Куликов Иван Акимович 
Кулахметов Михаил Яковлевич. 
Лукьянов Илья Ксенофонтович.
Нефедов Глеб Филиппович.

35. О рлов Николай Васильевич.
Овчинникова Клавдия Харитоновна 
Пономарева Александра Васильевна. 
Полежаев Л ев Сергеевич.
Сапожников Иван Михайлович.

40 Сапожникова Клавдия Ивановна. 
Сахарнин Яков Тимофеевич.
Сызранцев Петр Федорович.
Соловьев Александр Григорьевич.
Серов Степан Андрианович.

45. Топорова Мария Пантелеймоновна. 
Трофимов Василий Иванович,
Тульцева Пелагия Максимовна. 
Филиппов Иван Романович.
У варов Александр Михайлович.

50. Чинаев Михаил Иванович.
Чертухин Анатолий Семенович. 
Челнокова Екатерина Ильинична. 
Чернолесский Николай Александрович.

г. Кузнецк.
99 

99 

99 

99 
99 

99 

*9 
99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99

с В. Аблязово. 
г. Кузнецк, 
с. Баевка —  Мело- 
разработки. 
г. Кузнецк.

99

99

99

99

99

99

99

99

с. В. Аблязово, —  
Опытное поле, 
г. Кузнецк.

99

99

99

99

99

99

99

99

с. Евлашево. 
с. Павловка,
г. Кузнецк.

99

99

99

99

99

99

99
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Чупрынникова Александра Тихоновна г. Кузнецк.
55 Чекуров Яков Димитриевич. „

Х охлова Клавдия Петровна „
Никин Тихон Григорьевич д. Криволучье, Не-

веркинской вол. 
Никина Ф едосья Ильинична. „

59. Никина Анна Тихоновна. г. Саратов.
Список 4-х членов кружка— отделения в с Криволучье не доставлен.

М А С Т Е Р С К И
Т. о. и. о.

принимают заказы  на изготовление
О Б У В И ,  О Д Е Ж Д Ы ,  

МУЖСКОЙ и Д А М СКО Й , 

Ф У Р А Ж Е К ,  Ш А П О К ,  

: : М Е Б Е Л И  : : 

и П Е Р Е П Л Е Т А  К Н И Г .  

А д р е с :  площадь Карла Маркса, дом № 130. :
Заведую щ и й  м астерск им и  У 0 Н 0  ТРОФИМОВ.

1 Г
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О Г Л А В Л Е Н И Е :

Стран,

1. П р е д и с л о в и е 3.

I. Отдел исторический.
2. А. Ероф еева —  Территория Кузнецкого уезда и его административное

деление 7.
3. К л естов  И. — Материалы для истории города Кузнецка 9.
4. Е го-ж е — Прошлое Кузнецка 18.
5. Е го -ж е — Садик на Марах 22.
6. Е го -ж е — Планы города Кузнецка 24.
7. Е го -ж е — Копия с  поступного письма 26.
8. С оловьев Г . — Город Кузнецк и его кустарная промышленность 27.
9 К л есто в  й . — Александр Николаевич Радищев 33.

10. Е го-ж е — Ф едор Федорович Чекалин 41.
11. Е го -ж е — Копия с  жалованной грамоты, находящейся в Кузнецком Музее

местного коая 43.

II. Отдел административный [справочный].
1. Сапож ников — Первые годы Советской власти в Кузнецком уезде 47.
2. Кузнецкий Уездный Исполнительный Комитет 51.
3. К узнецкая У ездная Комиссия по улучшению жизни детей при Уисполкоме 52.
4. Городской Совет 53.
5 . С остав Кузнецкого Горсовета в 1927 г. 53.
6. Уездный О тдел Народного О бразования 54.
7. У  политпросвет 55.
8. У г р а м ч е к а 56.
9. М ахаев Н. — К узнецкая центральная общественная библиотека им. Ленина 57.

10. К л естов  И. — Музей местного края имени Радищева 60.
И . П р о ф о б р 61.
12. Врачебное дело в уезде в прошлом и настоящем 61.
.13. Кузнецкий Уездный О тдел Здравоохранения 63.
14, Кузнецкий Уездный С овет Ф изкультуры 65.
15. К узьм и чев, агроном, — Кузнецкое Уездное Земельное Управление 66.
16. К у л ахм етьев  М. — Землеустройство и формы землепользования 68.
17. Г орбушим Д . — Местный бюджет 69.
18. Уездный комитет крестьянской общественной взаимопомощи 72.
19. Отдел Социального Обеспечения 72.
•20. А верьянов М. К  —  Уездное Статистическое Бюро 72.
■21. Административный О тдел Кузнецкого Уик'а 73.
22. Кузнецкая организация ВКП  (б) 75.
•23. О тдел работниц и крестьянок К узнецкого Укома ВКП (б ) 79.
24. У ск ов А. -- Краткий очерк Кузнецкой организации ВЛКСМ 80.
25. К узнецкая уездная организация Ю П Л 81.
26. У  п р о ф б ю р о 82.
27. Камера Инспекции Труда 83.
28. К асса Социального Страхования 84.
29. Судебные органы 87.
30. Нотариальная контора 88.
3 1 . Государственный Банк С С С Р 89.



Стран.

32. Е р оф еева  А. — К узнецкая почтово-телеграфная контора 91.
33. К ап лун ен ко Н. — К узнецкая городская и уездная телефонная сеть 96.
34. Колы ш кин А . В. — О  государственном страховании 97.
35. Трест Коммунальных предприятий Кузнецкого Уисполкома 101.
36. Баш кнров А. — История организационных форм управления местной про

мышленностью 103
37. К узнецкое О тделение Саргублеспрома 105.
38. Саркожпром Г .С .Н .Х . 106.

III отдел Кооперация.
1. Кузнецкий С ою з Потребительских О бщ еств 109.
2. Сведения о Кузнецком Центральном Рабочем Кооперативе 110.
3. Рабоче-жилищ но-строительный Кооператив „Новый Б ы т“ 115.

IV Отдел Краеведческий.
1. Б ол ьш ак ов а С. — Цели и задачи Кружка Краеведения 119.
2. Ч инаев М. — Призыв к краеведческой работе 121.
3. Временное положение для организации К узнецкого Отделения Нижне-Волж

ского Научного О бщ ества Краеведения (У став) 123.
4  П рограммы для собирания сведений археологических, исторических и этно

графических:
I. Древности археологические и этнографические 125,

II. Древности юридические 126.
5. Программа для собирания произведений народного творчества и язы ка 129.
6. Программа для собирания сведений этнографических 131 — 163,
7. Инструкция к метеорологическим наблюдениям без приборов 133.
8. Чинаев М— Метеорологические и фенологические наблюдения 141.
9. Таблица сроков наступления периодических явлений в жизни природы 149.

10. Минимальная программа фенологических наблюдений 153.
11. Программа для ежегодных гидрологических наблюдений над весенними

паводками 155.
12. Программа по геологии 156.
13. Программа по этнографии [продолжение] 163 — 131,
14. Программа для составления племенной этнографической карты 166,
15. Программа для собирания сведений по революционному и общественному

движению в нашем крае 167,
16. Кузнецкий Кружок Краеведения при М узее местного края 168.
17. Список членов учредителей Кружка 170.
18. „ „ Кружка 171.
19. О б'явления 172.



С П И С О К  РИ С У Н К О В ПОМ ЕЩ ЕН Н Ы Х В Т Е К С Т Е :
Стран.

1. Старый вокзал 20.
2 . Портрет А , Н. Радищева 32.
3. Снимок с  дома в которо м родился А . Н. Радищев 34.
4. П ортрет Ф . Ф . Чекалина 40.
5. Вид с  горы на г. Кузнецк 50.
6. Портрет председателя К узн. Уездного Исполнит. Комитета П. Г. Ларионова 51.
7. Здание К узнецкого У ездн. Исполнительного Комитета 52.
8. Портрет председ. Городского С овета А . М. Симонова 53.
9. Здание Ш колы II ступени 54.

10. Здание железно-дорожной школы 7-летки 55.
11. Улица Ленина 58.
12. Здание бывшей Кузнецкой Ж енской Гимназии 66.
13. Здание Административного О тдела Кузнецкого Уик'а 74.
14 Здание Кузнецкого Уездного Комитета ВКП (б.) 76.
15. Портрет О тв. Секр, Укома ВКП (б.) С. И. Барябина 78.
16. Президиум Кузнецкого Упрофбюро V  созы ва 1925 г. 82.
17. Здание Кузнецкого Упрофбюро 83.
18. Д  ом О тдыха при селе Нижней-Липовке 84.
19. С ад Д ома О тдыха при селе Нижней Липовке 85.
20. Здание Кузнецкой почтово-телеграфной конторы 94.
21. Площадь Карла М аркса 98.
22. Новый вокзал 102.
23. Здание Кузнецкого О тделения Саргублеспрома 105.
2 4 . Здание Клуба Объединение 106.
2 5 . Здание бывшей Городской Д умы  114.
2 6 . К узнечная улица 120.
27. Вид на город с  Корсунской дороги 121.
28. Пролетарская часть города — Карпаты с восточной стороны и река Труев 135.
29. „ „ „ „ „ западной стороны 142.
30. „ „ „ Суворихин овраг, вдали Карпаты 147.
31. Окрестности города Кузнецка — Долгушин родник
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 5000000 ЧЕРВ. РУБ. 

ОСОБЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 2500000 РУБЛЕЙ ЗОЛОТОМ.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е  И М Е Е Т :

НА ТЕРРИ ТО РИ И  К У ЗН ЕЦ К О ГО  У Е З Д А  
1 У Е ЗД Н О Е  А ГЕ Н Т С Т В О  и 5 У Ч А СТК О В. А ГЕН ТС ТВ
УЕЗД Н Ы М  и УЧАСТКОВЫМИ АГЕНТСТВАМ И ПРИНИМАЮТСЯ на С ТРА Х:

ОТ ОГНЯ: строения, фабрики 
и прочие имущества государст
венных, коммунальных и всяких 
иных учреждений, предприятий, 

а также частных лиц.

ТОВАРЫ и ГРУЗЫ: в пред

назначенных для них помеще
ниях на складах пристаней и 

железно - дорожных станциях 
и т. п.

ОТ ПУТЕВЫХ 0ПАСН0СТ.:
1) грузы разного рода, отправ
ляемые по железным и грунто
вым дорогам, рекам и морским 
путём, а также посылками по

почте.
2) корпуса морских и речных

судов (каско).
ОТ КРАЖИ и ПРОПАЖИ:
грузы всякого рода, застрахо
ванные от путевых опасностей 
по железным дорогам, морским 
путям и в' почтовых посылках.

С Т Р А Х О В А Н И Я :
ОТ СМЕРТИ и несчастных случаев— крупного рогатого скота

и лошадей.
ОТ ГРАДОБИТИЯ — полевых посевов и других растительных культур.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ:
а) ОБЫКНОВЕННОЕ страхование на случай смерти и по смешанному 
(на случай смерти и на дожитие) плану с предварительным меди

цинским осмотром и немедленно3 ответственностью.

б) НАРОДНОЕ страхование— без медицинского осмотра с отсро
ченной на 2 года ответственностью.

Прием страхований производится в А гентстве: пл. Карла Маркса
д. (б. Требухова).
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