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ПРЕДЛАГ АЕМОЕ издание представляет собой попытку зафиксировать при 
помощи иллюстрационного материала отдельные моменты той гигантской 
восстановительной работы в Поволжье, которой отмечены последние 

годы во всех областях хозяйственной и культурной жизни края.
Наше издание отнюдь не имеет в виду служить пособием, справочником 

или монографией для изучения Поволжья. Это — альбом,  в котором собраны 
отдельные страницы и образы, рисующие разные стороны экономического 
строительства. Этой цели служат фотографии и зарисовки, отражающие жизнь 
волжских промышленных и торговых предприятий, сельского хозяйства, водного 
транспорта, работу по благоустройству городов и электрификации, достижения 
в области новых форм рабочего быта и т. д. Фабрики и заводы, коммуналь- 
ные предприятия, ярмарки и биржи, государственные и кооперативные торговые 
организации, пароходства, электрические станции, с. х. учреждения, — эти 
отдельные единицы советского хозяйственного строительства находят свое 
отражение на страницах альбома.

На-ряду с иллюстрационным материалом мы даем ряд общих очерков, 
посвященных различным областям экономики края и помогающих читателю 
уяснить основные черты его хозяйственной жизни.

Сопроводительный текст к иллюстрациям составлен по материалам, сооб- 
щенным редакции самими предприятиями и организациями.



П О В О Л Ж Ь Е  —  В Э К О Н О М И К Е  С С С Р .
і.

Н АСТОЯЩ ЕЙ  статье мы 
не думаем останавливаться 
на обычной характеристике 
бассейна Волги в отноше- 
нии территории, населения 
и различных особенностей 
природы, характеризующих 
эту огромную часть Союза 
ССР, да и самый об‘ем 
статьи не позволил бы это 
сделать.

Нам представляется гораздо более важным указать 
здесь на формы развития изучаемого района с точки 
зрения общих условий развития нашей и мировой 
экономики применительно к особенностям края, найти 
основные фокусы его роста и возможного процве- 
тания.

Наибольший интерес здесь, конечно, представляет 
сама Волга,—огромная водная артерия, которая, как 
транспортное средство, до сих пор не превзойдена 
ни одной железной дорогой мира. Это — настоящая 
сверхмагистраль, по крайней мере, на участке между 
Нижним-Новгородом и Астраханью.

Густота движения на этой линии достигала 600 
млн. пудо-верст, не считая массы грузов, передви- 
гавшихся по Волге без всякого учета.

К этой характеристике надо еще добавить, что 
стоимость перевозки по Волге всегда была значи- 
тельно более низкой, чем соответственные ставки 
тарифа на железных дорогах.

Правда, тарифы железных дорог иногда назна- 
чались применительно к себестоимости перевозки на 
водных путях в навигационный период, но это было 
для железных дорог убыточным делом, если судить 
по данным от 1910 г. Нижегородского биржевого 
комитета. Однако даже такая политика железных дорог 
не могла уничтожить огромного грузооборота Волги, 
и надо признать, что жалобы нижегородцев были до 
известной степени справедливы, хотя очевидно, что 
железные дороги считали хлебный груз для себя 
дополнительным, имея свободную пропускную 
способность линий, что позволяло им себестои- 
мость считать применительно лишь к расходам, 
зависящим от движения.

Рассматривая состав волжских грузов, легко ви- 
деть, что главными его частями являются три: 
лес, нефть и хлеб, при чем лес бросался вниз по 
течению по-преимуществу в плотах и отчасти в бе- 
лянах и судах. Перевозки леса в судах не приме- 
няются, главным образом, потому что обратный 
перегон судов кверху тяжело ложится на стоимость 
перевозки, а загрузка их каким-либо другим грузом 
почти невозможна. Кверху движутся бакинская 
нефть и ее производные в наливных баржах, а также 
хлеб в баржах. Для нефти Волга являлась главным 
распределителем почти для всей Европейской Рос- 
сии, а керосин иногда шел и дальше, на Варшаву, 
через Ленинград — Кенигсберг.

Хлеб по Волге передвигался, главным образом, 
для отправки ржи через северные порты (Петербург, 
Ригу, Виндаву и др.) и пшеницы и ржи для внутрен- 
него потребления.

Остальные грузы не играли столь крупной роли, 
хотя по своим размерам и близкому расположению 
к Волге могли бы составлять значительную часть 
грузового потока; в особенности это относится к 
соли и рыбе.

К этому надо прибавить огромное летнее пасса- 
жирское движение, которое зимою не могло перейти 
на железные дороги, в виду их отсутствия, в силу 
чего связь волжских городов между собой вообще 
была довольно плохой. Это—один из крупных ми- 
нусов в деле развития нашего Поволжья.

Сеть железных дорог в районе Волги довольно 
редкая, особенно на ее левом берегу, что до сих 
пор создает чрезвычайные затруднения в деле раз- 
вития Нижнего Поволжья и всего левого берега 
Волги. Главным центром, к которому притягивалось 
все хозяйство Волги, была по-преимуществу Москва, 
а затем Петербург и лишь в малой степени Черное 
море, хотя в последнее время намечались попытки 
связать Волгу с одним или несколькими портами на 
Черном и Азовском море путем постройки Волго- 
Донского канала, проведением железных дорог Са- 
ратов — Миллерово, Саратов — Славянск — Алексан* 
дровск, Сталинград — Тихорецкая — Новороссийск 
и др. Из этих попыток выполнена была лишь линия 
Царицын — Новороссийск.

Довоенное распределение хлеба вообще было 
достаточно целесообразно и выигрышно в транспорт- 
ном отношении, так как к Черному морю отходили 
более близкие к нему хлеба Украины, Донской обла- 
сти, Кубани, а более далекие, опираясь на Волгу, 
удачно шли к центру и к балтийским портам; пре-
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обладающее количество ржи в составе посевных 
культур Поволжья еще в большей мере способство- 
вало движению хлебных грузов к северным портам.

Поскольку лесные площади в Центрально-Про- 
мышленной и Вятско-Ветлужской, а также и в Ураль- 
ской областях связаны с повышенной влажностью и 
песчаными, подзолистыми почвами и суглинком, 
постольку лесостепная полоса соединяется с умерен- 
ными осадками, средней влажностью и черноземом 
приблизительно в пределах Средне - Волжской обла- 
сти, а Нижне-Волжская область имеет уже обычный 
недостаток влажности (осадки меньше 300 мм) и чер- 
нозем здесь постепенно к югу переходит в кашта- 
новые почвы, а дальше в лесовидные суглинки, ча- 
стично осолоненные.

Поэтому лесная продукция северной части соеди- 
няется с земледелием сравнительно высокой интен- 
сивности (присутствие крупных посевов льна, карто- 
феля, а частично и травосеяния) при широко разви- 
том использовании обширных лугов и продуктовом жи- 
вотноводстве. Юг имеет уже культуру чисто зерновых 
растений, а скотоводство направлено здесь преиму- 
щественно на откорм убойного скота.

Средне-Волжская область представляет собой 
переходную стадию между севером и югом.

Поскольку Волга здесь является огромным транс- 
портным средством для продольного движения гру- 
зов, это обстоятельство является препятствием для 
развития хозяйства в широтном направлении. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно посмотреть на степень 
развития хозяйства в пределах от верховьев Волги 
до Саратова, чтобы увидеть, насколько правый берег 
более развит, чем левый. На юге эта картина сгла- 
живается до известной степени только южнее Ста- 
линграда.

Мосты через Волгу в ее судоходной части име- 
ются только в Твери, Ярославле, Казани, Симбир- 
ске и Сызрани, т.-е. всего 5 мостов на всем огром- 
ном протяжении реки, и это, конечно, очень серь- 
езно препятствует развитию края, носящего харак- 
терное название Заволжья. Весьма важным обсто- 
ятельством в связи с указанными условиями для 
нашего изучения будет степень устойчивости уро- 
жайности в различных частях Поволжья. Здесь 
наблюдается резкое падение устойчивости с севера 
на юг, при чем, начиная с Самарской губернии 
и южнее, эти амплитуды становятся явно угрожаю- 
щими, в виду чего весь вопрос о Нижнем Поволжьи 
тесно связан с введением специальных форм обра- 
ботки почвы и засухоустойчивых культур, с планом 
мелиорации, обводнения и землеустройства. Для нас, 
однако, важно оценить все эти мероприятия в 
их практической и экономической постановках, т.-е.

важно установить очередность проведения под‘ема 
сельского хозяйства в Поволжьи применительно к 
средствам государства и экономическому уровню по- 
волжского крестьянства.

Здесь поэтому весьма существенным является 
установить, что надеяться в этом районе провести 
крупную мелиоративную проблему в ближайшее 
время в сколько-нибудь ощутительном размере 
невозможно.

Причиною этого является прежде всего отсут- 
ствие крупных водных источников такого типа, 
который позволил бы легко вывести из них воду 
для орошения в достаточном количестве и доста- 
точно дешево. Что касается самой Волги, то ее 
громадные водные рессурсы могут быть использова- 
ны только при огромных и чрезвычайно дорогих 
работах, за исключением возможности путем механи- 
ческого под‘ема воды оросить небольшое количество 
высококультурных прибрежных земель по берегам 
Волги. Это можно даже рекомендовать; но общего 
вопроса такая постановка не разрешает.

Более важное значение имеет землеустройство, 
формы агрикультуры и в особенности тип земле- 
пользования и водоснабжения, так как эти меры, на- 
ряду с развитием транспорта и сельскохозяйствен- 
ного кредита, являются основными мероприятиями 
по под‘ему Поволжья.

Эта программа отчасти соответствует той тен- 
денции развития, которая в районе уже наблюдалась 
и в довоенный период. Крупноземельное крестьян- 
ство Поволжья, несмотря на неустойчивость урожаев 
в районе, имело довольно крепкое хозяйство, в ко- 
тором недостатки неурожайных лет покрывались из- 
бытками урожайных.

Однако, такая постановка дела далеко еще не 
решает вопроса. Во всяком случае здесь необходимо 
решить еще два вопроса: первый—о транспорте и 
второй—о связи крестьянского населения с промы- 
шленностью во всех ее возможных видах.

Эти три проблемы и составляют ключ ко всему 
Поволжью, по крайней мере к большей его части. 
Их для дальнейшего можно охарактеризовать таким 
образом:

1. Проблема организации устойчивого крестьян- 
ского хозяйства в Среднем и Нижнем Поволжьи.

2. Развитие общей индустрии и специальных форм 
промышленности на местном сырье.

3. Развитие транспорта для связи территории 
Поволжья с рынками сбыта и с Волгой.

II.
Я уже отметил те главнейшие формы, которые, 

как переходные к более высоким методам земледе-

лия, следует иметь в виду в ближайшее время; здесь 
я хотел бы расширить постановку вопроса и наме- 
тить очередность мер по под‘ему крестьянского хо- 
зяйства, считаясь с современным экономическим 
положением страны и с теми задачами, которые ста- 
вит себе Советская власть в подобного рода районах.

Прежде всего здесь следует установить 3 зоны, 
в которых мероприятия будут носить своеобразный 
характер для каждой зоны:

1. Лесная часть, севернее 57° с. ш.
2. Черноземная часть, между 52° и 57° с. ш.
3. Южная часть, между 47° и 52° с. ш.
В л е с н о й  ч а с т и  еще доныне сохранились

огромные лесные площади, которые, однако, до сих 
пор не введены правильно в хозяйственный оборот 
страны, при чем единственной транспортной связью 
служат Волга и ее притоки: Ока, Клязьма, Цна, 
Мокша, Кострома, Унжа, Ветлуга, Вятка, Кама и др. 
Однако, такая форма приводит к оголению лесных 
площадей близ рек и совершенно не затрагивает 
основных массивов леса по водоразделам.

Насколько много здесь еще сохранилось леса 
показывает таблица №  1 для Вятско-Ветлужского 
района, в котором площадь лесов составляет около 
12 милл. десятин, а занято лесом около 59,5% всей 
территории.

Таблица №  1.
Л е с а  В я т с к о - В е т л у ж с к о г о  р а й о н а

У Е 3  Д  Ы
Общая

площадь
десятин

Площадь л?са
Десятин | %

1. Вятский .............................. 535.025 128.550 4,0
2. Глазовский .......................... 2.201.967 1.246.056 6,6
3. К отельнический................. 1.019.265 435.297 2,7
4. Нолинский .......................... 571.560 100.405 7,6
5. Орловский .......................... 1.253.617 752.286 0,1
6. С л о б о д ск и й ...................... 2.527.248 1.983.474 8,5
7. Урзумский .......................... 1.047.963 400.637 8,2
8. Я р о н ск и й .......................... . 1.231.914 488.447 9,7
9. Е л а б у ж ск и й ...................... 770.735 275.917 5,8

10. Сарапульский . . . . 1.331.067 603.410 4,6
11. Малмыжский ...................... 1.473.162 862.209 8,5
12. Варнавинский 869.202 601.636 9,2
13. В етл у ж ск и й .......................... 1.468.789 1.181.810 0,5
14. М акарьевский.................. 674.909 423.049 2,7
15. Усть-Сысольский . . . . 1.438.019 1.403.426 8,4
16. Н и к о л ь ск и й .......................... 344.752 224.255 5,0
17. Краснококшайский . . . . 731.297 504.249 9,0
18. Козьмодемьянский . . . . 450.966 257.387 7,1
19. Ч еб о к са р ск и й ...................... 38.350 18.513 8 3

В с е г о • . . . 19.979.807 111.891.013 9,5

VIII





Полеводство и скотоводство здесь распростра- 
нены вдоль рек, там, где лес вырублен. Площадь 
полеводства невелика, а прочной базой для развития 
продуктового скота в рассматриваемом районе слу- 
жат и могут служить в еще большей мере огромные 
заливные луга Волги и ее притоков.

Кроме того, волжский транспорт заставляет лес 
итти вниз по реке, в то время как по своему каче- 
ству древесина этого района могла бы найти себе 
более выгодный сбыт, в особенности в последнее 
время, когда леса Верхнего правобережного Поволжья 
сильно пострадали в связи с пережитым топливным 
кризисом, и в виду потребности в лесе, кото- 
рую пред‘явят в ближайшее время Москва и ее 
район для удовлетворения нужд жилищного строи- 
тельства.

Лучшей мерой здесь было бы проведение сети 
железных дорог с основной осью их, идущей от 
Нижнего-Новгорода на Саратов и далее на восток, 
с пересечением Урала несколько южнее Свердловска 
и дальнейшим соединением с сибирской магистралью.

Эта линия, вообще огромного государственного 
значения, должна быть выстроена по типу сверхма- 
гистралей с отнесением к ней и линии Москва — 
Нижний.

Ветки, от нее идущие, самое лучшее направить 
параллельно течению притоков Волги.

На прилагаемой карте показана волжская сеть 
будущих железных дорог, где показана сеть, необ- 
ходимая и для этой части.

Параллельно с развитием сети железнодорожных 
путей и последующим за этим ростом лесного хо- 
зяйства получилась бы здесь возможность развить 
продуктовое скотоводство, со сбытом в Нижний- 
Новгород, Москву и за границу, и льняное дело, 
которое имеет в районе уже прочные корни, но ну- 
ждается в транспорте и в организации первичной 
обработки льна. Главная часть этих мероприятий 
должна быть отнесена к левому берегу Волги, так как 
правый достаточно интенсивно вовлечен в хозяй- 
ственный оборот страны, и его развертывание не мо- 
жет быть поставлено под углом развития Поволжья.

С р е д н е е  П о в о л ж ь е  представляет собойнаи- 
более благоприятный по природным условиям район. 
Хороший чернозем, достаточное количество годовых 
осадков создали здесь благоприятные условия для 
развития хозяйства, но именно эти условия вызвали 
здесь некоторое перенаселение, особенно на правом 
берегу Волги. В связи с отсутствием здесь крупной 
промышленности это вызвало обеднение населения, 
за исключением сел, расположенных непосредственно 
на Волге, которая своим мощным расцветом, как 
наиболее сильная магистраль из всех имеющихся у

нас и железных, и водных путей, давала всегда до- 
статочный заработок прибрежному населению. Здесь 
население приобрело ряд специальных навыков, оно 
значительно культурнее остального населения и бо- 
лее крепко в хозяйственном отношении.

Имеющаяся здесь лесная промышленность не 
обладает такой мощной лесной базой, как северная 
часть, а потому она и не может здесь создать вы- 
хода из положения. Это — наиболее трудный район 
для его под‘ема, и он требует очень детального изу- 
чения. Наилучшей мерой в этой области было бы 
развитие промышленности, но и эта сторона дела 
имеет твердую линию только в области цементной 
промышленности около Сызрани и Вольска, а осталь- 
ное представляет только переработку крестьянского 
сырья. Однако, землеустройство, развитие сельско- 
хозяйственного кредита, организация переработки 
сельскохозяйственного сырья и отчасти расселение 
в конечном счете могут поставить на ноги этот район. 
Существенную роль здесь может сыграть и распро- 
странение просвещения, особенно среди культурно 
отсталых народностей.

Н и ж н е е  П о в о л ж ь е  является наиболее не- 
устойчивым в хозяйственном отношении районом из 
всех областей Европейской части страны, но его 
возможности вместе с тем достаточно крупны 
и ярки.

В области крестьянского хозяйства главным би- 
чем для Н. Поволжья является засуха, вызывающая 
резкие потрясения в хозяйстве крестьян.

Прежде всего эта область имеет вообще самую 
низкую урожайность по всем хлебам и, кроме 
того, максимальную амплитуду колебаний этой уро- 
жайности. Средняя урожайность для ржи у крестьян 
составляет около 30 пудов с десятины, а колебания 
дают 29%, в то время как для других районов 
СССР. они значительно ниже.

Нижне-Волжский . . . .  29% 
Средне-Волжский . . . .  24 „ 
Новороссия . . . . 21 „
Украина б/Новороссии . . 17 „ 
Центр.-Земледельческий . 21 „
Приуральский........................ 14 „
Центрально-Промышл. . 13 „ 
Северо-Западный . . . 12 „ 
С еверо-В осток...................... 7 „

Бороться с засухой коренным образом можно 
только путем орошения, но условия для этого здесь 
довольно неблагоприятны. Волга лежит низко по 
отношению к прилегающему району, имеет огромные 
колебания уровня в течение года и очень малые 
уклоны, что не позволяет пользоваться ее водой для

искусственного орошения при помсщи вывода воды 
на поверхность почвы самотеком.

Исключение представляют лиші волжские плавни 
от Сталинграда до Астрахани, где юзможно устрой- 
ство лиманного орошения на огомной площади 
около 1 миллиона десятин, но это дело очень доро- 
гое. Кроме того, надо иметь в ви;у, что весенние 
воды Волги приносят не ил, как это наблюдается 
на Тигре, Ефрате, Ниле и на наішх Сыр-Дарье и 
Аму-Дарье, а по-преимуществу песос, который далеко 
не способствует повышению плодоюдия почвы.

Орошение остальных частей оЗласти возможно 
только путем механического под‘еіа воды, да и то 
это выгодно и возможно только л̂я сравнительно 
небольшой площади, благодаря оісутствию подхо- 
дящих источников орошения.

Гораздо важнее здесь устройство водоснабжения 
сел и хуторов, для чего здесь воды найдется в до- 
статочном количестве; она и может быть предо- 
ставлена населению путем устройства прудов по 
оврагам и рекам, использования артезианских вод, 
которые имеются в этом районе в изобилии, а отча- 
сти путем механического под‘ема воды из рек.

В первое время здесь придется мириться с экстен- 
сивным зерновым и скотоводческим хозяйством, 
предоставив крупные наделы крестьянам. При этом, 
конечно, понадобятся и еще две меры: развитие 
сети железных дорог и кредита.

При таком способе, как показал пример немецких 
колоний Поволжья и Новороссии, можно ожидать 
через некоторое время полного оздоровления края. 
Несколько труднее будет здесь с под‘емом хозяйств 
у кочевых народностей в Калмыцкой автономной 
области и в Букеевской Орде Киргизской республи- 
ки, в которых, кроме перечисленных выше методов 
под‘ема, существенную роль может сыграть и чисто- 
культурная работа.

III.

Переходя к характеристике форм промышленного 
развития Поволжья, необходимо отметить те очаги 
развития, где промышленность могла бы найти себе 
устойчивую базу.

Придерживаясь разделения Поволжья на 3 зоны 
методом, указанным в предыдущей главе, остановимся 
в первую очередь лишь на тех отграслях, которые 
имеют здесь свою сырьевую базу:

1. С е в е р н а я  ч а с т ь  (Вятско-Ветлужская об- 
ласть и левый берег Волги в Центрально-Промыш- 
ленной области).

а) Лесная промышленность.
б) Льняная „ (по преимуществу пер-

вичная обработка льна).
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в) Маслоделие и др. формы обработки молочных про- 
дуктов.

г) Обработка продуктов животноводства, кроме молоч-
ных (кожа, шерсть).

д) Металлургия на местных рудах (в небольшом раз- 
мере в Вятско-Ветлужском районе) и металличе- 
ские изделия.

е) Фосфатотуковая промышленность (верховья Камы 
и Вятки, Кинешма).

2. С р е д н е - В о л ж с к а я  о б л а с т ь .
а) Цементная промышленность.
б) Мукомольное дело.
в) Экспортное дело.
г) Маслобойное производство.
д) Сланцевая промышленность и связанные с ней 

отрасли.

3. Н и ж н е  - В о л ж с к а я  о б л а с т ь .
а) Мукомольное дело.
б) Элеваторное дело.
в) Соляная промышленность.
г) Рыбная промышленность.
д) Текстильное дело по хлопку, поскольку оно имеет 

уже свою базу в районе Саратова.
е) Металлообрабатывающая промышленность в Ста- 

линграде на основе уже существующих крупных 
предприятий.

Я намеренно не включил правобережную часть 
Северной зоны (Центрально-Промышленная область), 
так как формы развития этой территории с осью 
Москва — Нижний-Новгород лишь в небольшой сте- 
пени зависят в настоящее время от Волги. В гораздо 
болыней степени теперь можно говорить о зависи- 
мости Поволжья от Москвы, о чем ниже будет ска- 
зано несколько слов.

Из перечисленных отраслей многие имели уже и 
до войны огромное значение. В таблице № 2 
приведены данные о рыбной промышленности 
на территории России по районам за 1913 год, из 
каковых данных видно, что Волга и Каспийское 
море по ценности давали 60% всей нашей добычи 
рыбы.

Столь же большое значение имели соль Баскун- 
чакского округа и мукомольное дело. Остальные 
отрасли только перед войной получили прочное раз- 
витие (текстильное дело в Саратове, выросшее на 
кустарной промышленности немецких колоний По- 
волжья, и металлообрабатывающая промышленность 
Сталинграда); наконец, многие еще ждут своего пол- 
ного развития (цементное и лесное дело) или даже 
новой организации, отчасти начатой в последний 
период (фосфатотуковая промышленность, сланцевое 
дело), а отчасти могущей только возникнуть (пер- 
вичная обработка льна).

Однако, все это требует многолетней упорной 
работы, прежде чем можно будет достигнуть

Таблица №  2 . 

У л о в  и ц е н н о с т ь  у л о в а  р ы б ы  в 1 9 1 3  г.
Первое число — улов в тыс. пуд., второе — цена в коп. за пуд, 

третье — ценноеть улова в тыс. рублей.
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8 000

24.000

7.000
70

4.900

400
416

1.663

253
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449

100
1.225
1.225

900
311

2.800

7.900

7.700

20.144 

100 
20.148

1.194
1.061

12.669

4.428
206

9.116

37
3.294
1.219

2.300
28

641

2.800

3.529

1.041
318

3.306

37
3.294
1.219

19.574

54.756

1.331

4.974

45.377 
216 

97.908

здесь крупных успехов такого порядка, чтобы они 
могли повлиять на всю хозяйственную физиономию 
Поволжья.

Теперь несколько слов о влиянии Москвы. В преж- 
нее время производственная и торговая гегемония 
Москвы давала себя чувствовать по Волге почти на 
всем протяжении, при чем далеко не всегда эти про- 
изводства Москвы представляли собой такие пред- 
приятия, которые были расположены наилучшим 
образом. Апеллировать к навыкам буржуазии можно 
лишь с болыной осторожностью.

В этом отношении любопытно возникновение 
Иваново-Вознесенского текстильного района. Весь

расчет промышленников здесь был построен на чрез- 
вычайной дешевизне рабочих рук, предыдущей ку- 
старной работой подготовленных к успешному вы- 
полнению операций в текстильном производстве. 
К тому же рабочие не требовали здесь от фабри- 
канта никаких забот о жилье, так как они еще 
крепко держались за свою деревню. Сбыт же ману- 
фактуры Иваново-Вознесенска шел через Нижего- 
родскую ярмарку на восток, так что транспортные 
расходы не ложились тяжелым бременем. Играла 
при этом большую роль и культурная отсталость 
наших народностей.

В настоящее время картина начинает постепенно 
изменяться. Рост самодеятельности населения СССР, 
разбуженной и усиленной революционным процес- 
сом, заставил многие наши республики подумать о 
том, не лучше ли организовать производство по 
переработке собственного сырья на местах его пер- 
воначального получения. Течение это еще только 
наметилось, но оно очень важно для учета будущих 
наших организационных достижений в области 
хозяйства.

Почти то же можно сказать о нашей металлопро- 
мышленности, сосредоточенной в Москве и Ленин- 
граде. Изменение границ государства, новая техника 
и новое право заставляют пересмотреть прежние 
схемы и подойти смело и решительно к пересмотру 
установившихся представлений, будто формы буду* 
щего хозяйства СССР недалеко отойдут от тех,, 
которые имели место до 1914 г.

IV.

В заключение постараюсь в нескольких основных 
чертах наметить пути разрешения транспортных про- 
блем Поволжья.

„Реки наши текут по большей части совсем 
не туда, куда надом,— эту истину наши соотече- 
ственники достаточно хорошо усвоили, и не только 
усвоили, а некоторые постарались по мере сил п 
помочь этому горю, всячески стараясь соединить реки 
между собой. Есть даже такие планы, при выполне- 
нии которых можно было бы ездить по рекам, как 
по железным дорогам, т.-е. проектировалась настоя- 
щая водная сеть. Однако, никто, вероятно, не заду- 
мывался над нашей железнодорожной сетью настоль- 
ко, чтобы уяснить себе, что и дело рук человеческих 
немногим лучше того положения, которое создала 
для нас природа.

Первое, что поражает в нашей сети, это—полная не- 
определенность причин, вызвавших постройку той или 
иной железнодорожной линии, но вместе с тем вся 
сеть страдает полным отсутствием общего замысла.
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Господство частного над общим — вот идея нашей 
железнодорожной сети, а отсюда и результат — груз 
больше стоит, чем движется, что получается, главным 
образом, потому, что железнодорожный узел, где 
противоречивые частные интересы отдельных линий 
должны получить свое общее решение, очень мало 
приспособлен к такой роли.

Никто, например, не может об‘яснить, почему 
груз, идущий из Тамбова в Москву через Козлов— 
Богоявленск—Кремлево, должен спутать все движение 
Рязано-Уральской линии на участке Козлов—Бого- 
явленск, если не вспомнить, что при постройке до- 
рог первым стремлением было только с о к р а т и т ь  
строительный капитал дороги. Также трудно об‘- 
яснить, почему первоначально понадобилось линию 
от Москвы на Казань провести через Рязань—Ала- 
тырь, хотя это чрезвычайно удлиняло путь, если не 
принять в расчет соображений строившей компании, 
что верста по этому направлению обошлась до- 
вольно дешево, а за лишний пробег груза платит 
отправитель.

Вот это стирание граней между отправителем и 
строющей организацией, которое несет на своем 
знамени наша революция, и является предпосыл- 
кой всего нового, чего можно ожидать от нашего 
будущего транспорта.

По отношению к Поволжью сюда можно приба- 
вить, что, помимо общих недостатков, сеть железных 
дорог здесь страдает от своей неразвитости, от от- 
сутствия достаточного числа пересечений Волги 
мостами и от плохой связи между рельсовым и вод- 
ным транспортом.

Благодаря этому крестьянство Поволжья тер- 
пит убытки в своем хозяйстве не только от того,

что по тяжелым условиям климата принуждено до- 
вольствоваться недостаточным и неустойчивым уро- 
жаем, но и от необходимости на огромные рас- 
стояния возить хлеб гужем к Волге и к железным 
дорогам.

В ближайшие годы поэтому в бассейне Волги, 
а в особенности в районе Нижней Волги, необходимо 
развить сеть железных дорог, подвозящих хлеб к 
пристаням Волги и к станциям магистральных желез- 
ных дорог, и вместе с тем на самой Волге обору- 
довать ряд речных гаваней, и в первую очередь в 
Нижнем - Новгороде, в Ульяновске, Саратове и Ста- 
линграде (Царицыне), а кроме того — улучшить усло- 
вия работы Астраханского порта.

Кроме этих собирающих линий и перегрузочных 
гаваней, по условиям не только Поволжья, но также 
Урала и Сибири, важно решить вопрос о постройке 
двух основных линий сверхмагистрального типа 
(с постепенным развертыванием): 1) Москва — Н.- 
Новгород — Сарапуль — Красноуфимск и далее через 
Уральский хребет на соединение с Сибирской ма- 
гистралью и 2) Троицк — Оренбург—Уральск—Ста- 
линград — Новороссийск.

На прилагаемой карте намечена сеть первой оче- 
реди для ближайших 10—15 лет.

Уже рассматривая две сверхмагистрали (Москва—
Н.- Новгород — Сибирь и Сибирь — Сталинград — 
Новороссийск), мы не могли не отметить их транзит- 
ного характера по отношению к Поволжью.

Такой же характер приобретут, вероятно, и другие 
линии из намеченных мною на карте. Таковы желез- 
ные дороги: Нижний - Новгород — Самара — Орен-
бург — Ташкент и Москва — Саратов — Эмба — Хива. 
Постройка с/гих линий должна быть приурочена к пе-

риоду выяснения их перспектив, именно, как тран- 
зитных путей, а до этого они могут строиться ча- 
стями для местного транспорта, при чем, однако, 
необходимо предусмотреть их последующую маги- 
стральную работу.

В заключение — несколько слов о подвижном со- 
ставе на заволжской сети железных дорог. Безвод- 
ность степей, отсутствие каменноугольного топлива, 
близость нефтяных складов Волги и местных источ- 
ников нефти создают здесь все условия для работы 
тепловозами, которые в районе Н. Поволжья более, 
чем где бы то ни было, оправдают надежды, возло- 
женные на них строителями и пропагандистами те- 
пловозов.

Как показывает предыдущее изложение, проблема 
Волги представляет далеко не легкую задачу. Потре- 
буются большие средства и большое время, прежде 
чем район обратится в цветущий и благополучный 
край, не знающий бедствий неурожаев. Но такая 
огромная проблема и не может быть решена в корот- 
кий срок, и вредно искать здесь отмычки, — это 
только заставит потерять время и средства без всякой 
пользы для дела. Поволжье требует в большей мере, 
чем какой-либо другой район, организованности и 
плана и не допускает импровизации.

Конечно, того, что мы сказали выше, недостаточно 
для решения; нужны еще расчет всего намеченного 
выше, финансовый план, организация, прежде чем 
станет возможным твердо высказаться за ту или 
иную форму деятельности в Поволжьи, но при всех 
решениях необходимо отчетливо выяснить все этапы 
развертывания дела.

Ив. Александров.
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СЕЛЬСКОЕ хозяйство поволжья.
Кигаі есопошу оі Ле Ѵоі^а ге^іоп.

ЕЛИКАЯ водная артерия СССР — река 
Волга—протекает через три обширных 
экономических района — Центрально- 
Промышленный, Средне-Волжский и 
Нижне-Волжский. Но когда речь идет 
о народно - хозяйственной ценности 
сельского хозяйства Поволжья, когда 

имеется в виду учесть его производящую роль 
государственного, а не местного значения, тогда под 
Поволжьем разумеют ту 
его часть, которая укла- 
дывается в границах 
двух районов,а именно—
Средне-и Нижне-Волж- 
ского. Экспортные воз- 
можности этих именно 
районов и наличность 
данных для дальнейше- 
го их углубления и раз- 
вития с давних пор со- 
здали Поволжью заслу- 
женную славу „житницы 
России°, и потому этой 
именно части Поволжья 
посвящается весь после- 
дующий очерк.

культурно-экономического уровня ее развития. Тем не 
менее, эти условия и близорукая в прошлом эконо- 
мическая политика государства послужили причиной 
того, что все производящее население этой богатой 
области сосредоточило свое преимущественное вни- 
мание на одностороннем развитии земледельческой 
отрасли сельско-хозяйственного производства. При- 
общение области к широкому внутреннему и междуна- 
родному зерновому рынку вовлекло население большей

О Б ЩИ Е  У С Л О В И Я  
С.-Х. ДЕЯТ ЕЛЬНО-  
СТИ В ПОВОЛЖЬИ.

В указанных выше 
пределах Поволжье об- 
нимает пространство в 
514.290 кв. верст или 
52.715.510 десятин. В 
дореволюционное время 
весь этот огромный зе- 
мельный фонд находился 
во владении крестьян и
казаков, астраханских кочевников, частных земле- 
владельцев, казны и разных учреждений. В настоящее 
время вся эта земля, за исключением государствен- 
ного земельного фонда, находится в пользовании мест- 
ного трудового крестьянского населения.

Обширность пространства всей этой области сама 
собой предопределяет большое разнообразие есте- 
ственно-исторических и климатических условий, а также

Безенчукская сел.-хоз. опытная станция. Вид с севера. Метеорологическая станция, вегетационные домики и лабораторный участок. 
Тііе ВезепісЬоок ехрегігпепіаі а^гісиііигаі зіаііоп. Ѵіёллгесі ігош Ше КогіЬ. Меіеогоіо^ісаі зіаііоп, ѵе&еіаііѵе саЪіпз ап<1 ІаЬогаіогу зесііопз.

матическими особенностями области нарушил устой- 
чивость местного хозяйства. Эта неустойчивость хо- 
зяйства на-ряду с ростом населения и развивающимся 
из года в год экстенсивным зерновым производством 
последовательно привела к тому на первый взгляд, 
казалось бы, противоречию, в силу которого область, 
служащая житницей России, в годы мало благопри- 
ятные в климатическом отношении для зернового 
хозяйства из производящей превращается как бы в

потребляющую, требую- 
щую ввоза извне основ- 
ных продуктов своего 
обычного производства.

Это противоречие вы- 
двинуло на первый план 
проблему рационализа- 
ции сельского хозяйства 
Поволжья в целях завое- 
вания необходимой ему 
устойчивости.

Чтобы отдать себе 
достаточно ясный отчет 
в совершенной актуаль- 
ности этой проблемы, 
необходимо иметь пред- 
ставление о прошлом и 
современном состоянии 
сельского хозяйства По- 
волжья, к описанию ко- 
торого мы и переходим. 
Характер и направление 
сельского хозяйства  
этой области формиро- 
вались, конечно, под да- 
влением ее естественно- 
исторических, климати- 
ческих и культурно-эко- 
номических условий.

части области в стихийный процесс распашки земель 
во имя азартного производства зерна. В результате 
этого процесса от больших пространств когда-то при- 
вольных степей, обеспечивавших развитие скотовод- 
ства, ко времени революции остались почти-что одни 
воспоминания. Сложившийся, таким образом, характер 
экстенсивного одностороннего зернового производства 
в связи с часто мало благоприятствующими ему кли-

ПОЧВЕННЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Останавливаясь на рассмотрении этих условий, 
следует, прежде всего, составить себе представление 
о почвах области. В этом отношении на большей 
части пространства области залегает чернозем, ко- 
торый широкой полосой пересекает в направлении 
с юго-запада на северо-восток все Среднее и часть
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Типичный степной волошский баран.
Турісаі гаш оі іЬе Ѵоі^а зіерре ЬгеесІ (Оѵіз зігерзісегоз).

Нижнего Поволжья. В этой подосе наблюдаются все- 
возможные разновидности чернозема: деградирован- 
ный, супесчаный, грубый, обыкновенный, тучный, шо- 
коладный. С севера граница этой черноземной полосы 
проходит приблизительно по линии Ядрин—Казань— 
Арск, к северу от которой расположены дерново- 
подзолистые и песчаные почвы. Южнее линии Сталин- 
град — Саратов — Чепаев—Бузулук расположены сна- 
чала каштановые и светло-бурые почвы сухих степей 
с солончаками, а затем к Каспийскому морю — солон- 
чаковые супески и барханные пески. По долине реки 
Волги тянется узкая полоса пойменных почв.

Климат области резко континентальный, сухой, 
с резкими колебаниями температуры, с суровыми 
малоснежными зимами и жаркими летними периодами, 
при низкой относительной влажности воздуха, при изо- 
билии зимних вьюг и летних жгучих юго-восточных 
ветров, сопровождаемых часто мглой.

Количество годовых атмосферных осадков по 
области с юга на север колеблется в размерах от 
200 и ниже миллиметров до 480 мм., причем осадки 
эти отличаются неустойчивостью и неравномерным 
распределением по периодам года.

Поверхность области по преимуществу ровная, 
степная, пересекаемая и слабо увлажняемая неболь- 
шим количеством в большинстве случаев маловодных

степных рек, часто вскоре по сходе 
снега совершенно пересыхающих. За- 
легание грунтовых вод довольно глу- 
бокое — на 20—30 сажен. Лишь се- 
верная часть о^ласти отличается 
значительным процентом хвойных и 
лиственных лесов, большим количе- 
ством рек, сравнительно удовлетво- 
рительно увлажняющих этот район.

При таких условиях климата рас- 
сматриваемая нами область Поволжья, 
за исключением Чувашской области, 
Татреспублики, Ульяновской и части 
Самарской губ. к северу от р. Са- 
марки, целиком входит в засушли- 
вую область.

ФОРМЫ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙ- 
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Таковы почвенные и климатические 

условия, в которых складывалось и 
развивалось в прошлом сельское хо- 
зяйство Поволжья. Вкупе с относи- 
тельно слабой на севере и убывающей 
к югу плотностью населения и, сле- 
довательно, с большим земельным 
простором, они привели к господству 

в области эксетнсивных систем хозяйства, не погло- 
щавших всего труда местного населения и не требо- 
вавших применения больших затрат капитала. Таким 
образом, в связи с культурно-экономическим уровнем 
области, с юга на север в ней получили развитие 
следующие системы хозяйства:

1. Э к с т е н с и в н о е  с к о т о в о д ч е с к о е  хо-  
з я й с т в о  — на больших пространствах южной и юго- 
восточной частей области. Земледелие в этом районе 
играло ничтожную роль и часто носило случайный 
характер, не удовлетворяя запросов даже местного 
потребления. Производственная роль района заклю- 
чалась в крупном промышленном развитии его ското- 
водства мясо-рабочего направления с преобладающей 
калмыцкой породой, овцеводства и табунного коне- 
водства.

2. Э к с т е н с и в н о е  с к о т о в о д ч е с к о - з е м -  
л е д е л ь ч е с к о е  х о з я й с т в о —с большой ролью 
крупного рогатого скота и значительной ролью ов- 
цеводства. Это — переходный тип хозяйства от чисто 
скотоводческого к земледельческо-скотоводческому, 
поскольку существование его оправдывалось доста- 
точно привольными еще степными и залежными 
пастбищами.

3. Э к с т е н с и в н о е  з е м л е д е л ь ч е с к о - с к о -  
т о в о д ч е с к о е  х о з я й с т в о  — с существенной, но

уже соподчиненной земледелию ролью крупного ро- 
гатого скота мясо-рабочего направления и овцевод- 
ства. В связи с более благоприятными условиями 
для товарного земледелия этот район усиленно под- 
вергался распашке под зерновое производство и по- 
степенно уступал место земледельческому типу хо- 
зяйства.

4. Э к с т е н с и в н о е  з е м л е д е л ь ч е с к о е  хо-  
з я й с т в о ,  — специализированное бессменно на про- 
дукции односторонних зерновых культур, в условиях 
пестрополья или парового трехполья. Скотоводство 
уже значительно слабее выражено, чем в предше- 
ствующих районах, и наличность его оправдывается 
потребностью в скоте, как в рабочей силе, и не- 
обходимостью использовать неизбежные при зерновом 
хозяйстве запасы грубых кормов. Поскольку позво- 
ляют эти и подножные кормы, здесь сохранились 
местами некоторые остатки мясного скотоводства 
и усилилась роль парового овцеводства; свиноводство 
развито слабо. Главнейший продукт этого хозяйства — 
зерно, и от его урожая зависит вся судьба хозяйства. 
По своей распространенности этот тип хозяйства 
преобладает во всем земледельческом Поволжьи, но 
под влиянием культурно-экономических условий он 
постепенно уступает место, особенно в северной части 
области, следующей системе хозяйства:

5. М е н е е  э к с т е н с и в н о е  з е м л е д е л ь ч е -  
с к о е  х о з я й с т в о —рассчитанноенапреимуществен- 
ное производство также зерновых продуктов, но уже 
приобщенное к производству более трудоемких культур, 
к огородничеству и бахчеводству. Здесь мы встре- 
чаемся с чисто зерновым земледелием по преимуще- 
ству. Скотоводство имеет уже лишь потребительский 
характер.

Таковы в самых общих чертах распространенные 
в Поволжьи системы хозяйства. Их можно проследить 
в области в направлении с юга и юго-востока на 
север и северо-запад; они характерны для отдельных 
районов всей области и в то же время часто пере- 
плетаются и уживаются между собой в том или ином 
районе в зависимости от его культурно-экономических 
условий.

Из перечня этих систем видно, что в разных 
частях Поволжья в области сельско-хозяйственного 
производства конкурируют две основных его отрасли — 
земледелие и животноводство, причем ярко выраженное 
на юге и юго-востоке экстенсивное скотоводческое 
хозяйство последовательно на север и северо-восток 
уступает место экстенсивному же зерновому земле- 
делию. В соответствии с этими экстенсивными фор- 
мами хозяйства находятся и степень оборудования 
его капиталами, и техника его ведения, и, следова- 
тельно, продукция.
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ОТРАСЛИ ПОВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА.

Переходим теперь к рассмотрению отдельных 
отраслей сельского хозяйства, поскольку они полу- 
чили развитие на фоне только-что очерченных си- 
стем хозяйства Поволжья.

П о л е в о д с т в о .
Из всего вышесказанного само собой ясно, что 

наиболее развитой, наиболее в народно-хозяйственном 
отношении ценной отраслью местного хозяйства яв- 
ляется полеводство. Ему Поволжье обязано и своей 
славой „житницы России", и последовательно разви- 
вающимся упадком своего хозяйства. Уже из выше- 
приведенной характеристики систем хозяйства можно 
усмотреть, насколько примитивна господствующая 
здесь система полеводства, варьирующая от посевов 
на случайных местах, в районах кочевого скотовод- 
ства на крайнем юге, через пестрополье к установив- 
шемуся на севере области паровому трехполью.

В полеводстве преобладают пшеница, рожь и овес. 
Просо, гречиха, полба и ячмень занимают сравни- 
тельно второстепенное место. Из бобовых растений 
слабо распространены горох и чечевица. Картофель 
и торгово-промышленные растения занимают в общем 
небольшую площадь и преимущественно распростра- 
нены в северной и северо-западной частях области. 
Кормовые травы сеются в очень незначительных ко- 
личествах; чрезвычайно слабое еще развитие имеет 
такая засухоустойчивая культура, как кукуруза.

По данным Наркомзема за 1923 год процентный 
состав главнейших культур в Средне-Волжском районе 
выражался следующим образом: рожь —45,8%, пше- 
ница — 11,8%, овес — 16,1%, просо, гречиха и бо- 
бовые — 13,3%, картофель — 2,9°/0> конопля — 3,4°/0« 
За то же время в болыией части Нижне-Волжского 
района было: зерновых — 79,9°/0, крупяных и бо- 
бовых — 10,6%, трудоемких культур — 9,5°/о. В ре- 
зультате военно-революционного периода все По- 
волжье претерпело сильное сокращение посевной 
площади и изменение пропорции культур в смысле 
замены рыночных продовольственными с значитель- 
ным расширением площади под крупяными расте- 
ниями. Новый курс экономической политики не только 
решительно приостановил эту депрессию местного 
хозяйства, но и стимулировал восстановление посев- 
ных площадей с соответственной пропорцией культур.

Рядом с отмеченным господством зерновых куль- 
тур в области все же культивируются некоторые 
специальные растения, имеющие промышленное и тор- 
говое значение. По своей распространенности здесь 
следует отметить, прежде всего, п о д с о л н е ч н и к ,  по 
данным 1916 года занимавший в Средне-Волжском

районе 1,3% и дошедший в Нижне- 
Волжском, в Саратовской губ., до 4,1 %, 
лен и коноплю—в Средне-Волжском 
районе в количестве 0,6 % и в 
Нижне-Волжском до 1,2%. Все эти 
растения возделываются на семя, 
как масличные.

Далее следует отметить низкие 
сорта табака в заволжских немецких 
колониях и, наконец, горчицу в Ста- 
линградской и отчасти Астраханской 
губерниях, при чем центром ее рас- 
пространения является Сарепта, с ко- 
торой связано наименование извест- 
ной, пользующейся популярностью са- 
рептской горчицы.

О г о р о д н и ч е с т в о .
Огородничество в интересующем 

нас Поволжьи в общем развито сла- 
бо, даже в потребительских целях.
Промышленный характер оно имеет 
преимущественно около больших горо- 
дов, обеспечивающих сбыт продуктов 
огородничества. Более всего рассчи- 
танное на довольно широкий сбыт 
даже за пределы губернии, огородничество развито 
преимущественно в Саратовской губ. В отдельных 
пунктах области сравнительно с давних пор начало 
развиваться промышлетюе огородничество. Среди 
этих пунктов следует отметить под Саратовом Але- 
ксандровскую волость, производящую помидоры, 
деревню Быковку, выгоняющую капусту и ранний 
картофель, несколько деревень Вольского уезда, раз- 
водящие капусту. Здесь же, недалеко от села Улы- 
бовка, ряд деревень специализировался на промыш- 
ленном разведении капусты и огурцов даже в целях 
получения их семян на сбыт. Много капусты разво- 
дится в некоторых селах по р. Хопру в Сердобском 
уезде, а также в Петровском уезде той же Сара- 
товской губернии, особенно в селе Малой Сердобе. 
Развито также огородничество у немцев-колонистов, 
которые в частности производят много брюквы.

Вследствие засушливости этого района, для ого- 
родничества здесь выбираются низменные места, 
преимущественно в долинах и по берегам рек, и в от- 
личие от мест более богатых влагой овощи разводят 
не на возвышенных грядах, а в углубленных бо- 
роздах.

Здесь уместно упомянуть, что в Саратовской 
и Самарской губерниях на полях произрастает много 
разнообразных лекарственных растений, содержащих 
в большом количестве эфирные вещества. Растения

Овца волошской породы.
Е\ѵе оі Ше Ѵоі^а зіерре Ьгеесі.

эти собираются местным населением и сбываются 
в ближайшие аптеки.

В Астраханском уезде огородничеством занима- 
ются, главным образом, татары, сбывающие избытки 
овощей в Баку и другие места. То же делают кре- 
стьяне села Черепахи того же уезда, а крестьяне села 
Началова разводят много известного под названием 
„астраханского красного“ стручкового перца, имев- 
шего широкий сбыт в Москву и другие места.

В Самарской губ. и Татреспублике огородничество 
в сельских местах развито сравнительно слабо и со- 
средоточено по преимуществу в подгородних районах. 
Под самой Казанью широко производится разведение 
мяты, главным образом на масло и для мыловарен- 
ных заводов. Отсюда известиое, широко распростра- 
нявшееся казанское мятное мыло.

Гораздо более широкое развитие огородничество 
получило в Ульяновской губ., особенно в мордовских 
селениях Алатырского и Ардатовского уездов. Южная 
часть губернии специализировалась на производстве 
семян огородных растений. Известно, что села За- 
боровка и Епифановка Сызранского уезда и Анкуди- 
новская волость Сенгилеевского уезда производили 
в большом количестве для сбыта капусту, сёло Тру- 
бетчино — лук, Базарно-Сызранская волость Корсун- 
ского уезда и особенно село Никулино — разные 
овощи.
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Б а х ч е в о д с т в о .
В южной части Самарской губернии и в губерниях 

Саратовской и Астраханской очень развито б а х ч е -  
в о д с т в о .  Бахчи, или, как ихиногдаздесьназывают, 
баштаны, закладываются на лучших крепких землях, 
обыкновенно на каждом участке на один год с тем, 
чтобы после них участок этот занять наиболее цен- 
ной зерновой культурой. Бахчи .обыкновенно не удо- 
бряют и не орошают. Возделывают на них арбузы, 
дыни, тыкву, огурцы, реже другие растения. Бах- 
чеводство носит промышленный характер, достигает 
больших размеров, рассчитанных 
на широкий сбыт. Наиболее круп- 
ные центры такого промышлен* 
ного бахчеводства находятся в селе 
Быкове и смежных волостях (астра- 
ханские арбузы), в посаде Дубовке 
(арбузы и дыни), в Сарепте и дру- 
гих пунктах Астраханской, Ста- 
линградской, Саратовской и Самар- 
ской губерний.

С а д о в о д с т в о .
Садоводство в Поволжьи раз* 

вито довольно широко во всех 
губерниях по правому нагорному 
берегу Волги и в долинах приволж- 
ских возвышенностей, а также на 
близких к воде южных их склонах.
Крестьянские сады в болынинстве 
случаев небольшого размера, чаще 
всего не более одной десятины, 
зато промышленные сады дости- 
гают 40 и более десятин. В садах 
разводят преимуіцественно яблони, 
часто встречается вишня, реже 
груши и сливы, в условиях мест- 
ного климата иногда страдающие 
от морозов. Имеется много ягод- 
ников с малиной, смородиной, 
крыжовником, клубникой, земляни- 
кой и барбарисом. На юге Сара- 
товской и Самарской и особенно 
в Астраханской губ. с успехом 
разводятся виноград и айва.

Наиболее распространенные в 
яблок: анис, антоновка, боровинка, апорт, черное де- 
рево, титовка, скрут, арабка, бель и др.

Сбор плодов производится приблизительно с се- 
редины августа до середины сентября. Плоды сбы- 
ваются преимущественно в сыром виде, сушка их 
прививается, но развита все еще слабо. Наиболынее 
развитие садоводства Поволжья наблюдается в Са-

ратовской и Сталинградской губерниях, в окрестностях 
городов Хвалынска, Вольска, Саратова, Камышина, 
Сталинграда, прилегающих к правому берегу Волги. 
Большой известностью в отношении садоводства поль- 
зуются: посад Дубовка, село Золотое и колония 
Сарепта.

В техническом отношении сады Саратовской губ. 
пользовались хорошей репутацией. В области этого 
производства Саратовская губерния издавна служила 
питомником всего Поволжья, распространяя саженцы 
далеко за свои пределы, в центрально-промышленные,

Работа по постройке водопровода для сел, организованная Самарским Губзу в Бузулукском уезде.
Ну<1гаи1іс чѵогкз іог гигаі \ѵаіег-зирр1у ог^апізесі Ьу Ше Загаага ОооЬхоо (ОиЬги) (Ооѵегптепі зесііоп о! гигаі

шеііогаііоп) іп іЬе сіізігісі оі Вигиіик.

Поволжьи сорта
отчасти украинские, поволжские, заволжские и при- 
уральские губернии. Так, славились своими сажен- 
цами село Золотое, Саратов, Вольск, Хвалынск, села: 
Садовка, Подлесное, Михайловка, Старая и Новая 
Яблонка.

В Ульяновской губернии промышленное садовод- 
ство развито сравнительно слабо. Оно распростра- 
нено здесь преимущественно в уездах: Ульяновском, 
Курмышском, Сызранском, Сенгилеевском и Арда-

товском. В Сызранском уезде известен район про- 
мышленного садоводства в Батраках, сбывающий 
много яблок по Самаро-Златоустовской ж. д., пре- 
имущественно в Сибирь.

Во всех случаях сады сосредоточены преимуще- 
ственно на побережьи Волги. В крестьянском хозяй- 
стве Ульяновской губ. сады играют существенную 
роль в бюджете, а иногда служат и главным источ- 
ником средств при наблюдаемом там малоземельи.

Что касается Заволжья, то здесь садоводство 
развито много слабее предыдущих районов, за исклю- 

чением Самары, Пугачевска и дру- 
гих мест, преимущественно по бе- 
регу реки Волги, где встречаются 
значительные по размерам сады 
промышленного типа.

В Астраханской губернии, 
вследствие климатических усло- 
вий и вытекающей из них серьез- 
ной потребности в искусствен- 
ном орошении, садоводство не 
имеет значительного распростра- 
нения. Здесь больше садов встре- 
чается в Астрахани и ее окрест- 
ностях, в Красном Яре, под Царе- 
вом и в Енотаевском уезде.

Хмелеводство в Поволжьи рас- 
пространено лишь для удовлетворе- 
ния крестьянских домашних по- 
требностей. Промышленный харак- 
тер оно имеет только в Чебок- 
сарском и Царевококшайском уез- 
дах Казанской губернии.

П ч е л о в о д с т в о  Поволжья 
развито сравнительно широко и 
успело уже серьезно приобщиться 
к рамочным ульям, к искусственной 
вощине, к посеву медоносных трав 
и к другим приемам рациональ- 
ного пчеловодного хозяйства.

С к о т о в о д с т в о .
Ограничиваясь изложенным в 

отношении земледелия, переходим 
теперь к с к о т о в о д с т в у  Среднего и Нижнего 
Поволжья.

После земледелия эта отрасль имеет чрезвычайно 
крупное значение в местном хозяйстве, на крайнем 
юге Поволжья — в нижне-волжских степях, у астра- 
ханских киргизов и калмыков. Здесь в скоте — все, 
и в зависимости от его состояния складывается вся 
жизнь местного населения, весь его бюджет. Это — 
район охарактеризованного выше экстенсивного ско-
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целям. Крупный рогатый скот — молочного напра- 
вления, часто метизированный швицами и симмента- 
лами; имеется ценное отродье бестужевского скота, 
вышедшее из Ульяновской губернии.

К о н е в о д с т в о  в Поволжьи имееттоже крупное 
значение. Преобладающее значение имеет обыкно- 
венная крестьянская и степная лошадь. Из местных 
степных пород на юге области распространены кир- 
гизская и калмыцкая. Эти лошади некрасивы, не- 
болыного роста, но отличаются весьма ценными 
качествами, а именно—крепким сложением, легкостью, 
быстротой, неприхотливостью на корм и необыкновен- 
ной выносливостью. Среди киргизских лошадей 
очень много резвых иноходцев. Коневодство носит 
промышленный характер. Ведется оно двумя спо- 
собами: подворно и табунами, последним способом — 
в южной части области.

Торговля лошадьми производится преимущест- 
венно на конных ярмарках. Наиболее известны 
ярмарки: Ханская и Ахунская, Сборная Ульяновская, 
Казанская и Воздвиженская в Самаре, Мартовская 
и Воздвиженская в Бугульме и Покровская в Ново- 
узенске.

В связи с коневодством, особенно в Самарской гу- 
бернии, развит в лечебных целях кумысный промысел.

В Самарской и Астраханской губерниях имеет 
некоторое развитие и верблюдоводство.

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯИСТВА.

Сравнительное однообразие сельского хозяйства 
области Поволжья и доходящая до крайних пре- 
делов его экстенсивность мало способствовали раз-

мукомольное дело в губернских и других значи- 
тельных центрах по Волге (Сталинград, Саратов, Са- 
мара и др.) и по железным дорогам — в виде круп- 
ного промышленного мукомолья, а внутри обла- 
сти — целой сети мельниц с двигателями внутреннего 
сгорания и водяных, вырабатывающих тоже разные 
сорта муки, и, наконец,— широкого развития муко- 
молья кустарного типа. Вокруг мельниц, работающих 
на двигателях внутреннего сгорания, можно наблю- 
дать зачатки пока еще слабого развития индустри- 
ализации сельского хозяйства в целях более полного 
использования двигательной силы.

Вслед за мукомольем можно отметить маслобой- 
ное, кожевенное, горчичное, мыловаренное произ- 
водства и некоторые другие, В разных местах обла- 
сти имеются крупные, связанные с сельским хозяй- 
ством, заводы и фабрики, как, напр., свеклосахарные, 
пивоваренные, винокуренные, махорочные и пр. Сле- 
дует упомянуть также и о птицеводстве, главным 
образом в смысле разведения в Поволжьи обыкно- 
венных кур. Местами эта второстепенная отрасль 
хозяйства, благодаря сбыту большого количества 
яиц на внутренний и заграничный рынки, служит не 
малым подспорьем местному крестьянскому хозяй- 
ству; яйца получаются в Казанской, Ульяновской и 
Самарской губерниях. Заметно некоторое распро- 
странение даже породистой птицы, особенно в этих 
трех губерниях.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ- 
СТВА ПОВОЛЖЬЯ.

Таким в общих чертах представляется сельско- 
хозяйственное производство Среднего и Нижнего По-

Снегопах системы В. Б. Агафонова для распашки снега на полях.—5по\ѵ-іиггодѵег оі V. В. А^аіопоѵ1̂  зузіеш.

товодческого хозяйства, где земледелие развито до- 
нельзя слабо, часто носит случайный характер и не 
удовлетворяет потребностей местного населения в 
хлебе.

На-ряду с крупным промышленным значением 
скотоводства этого района, оно ведется первобытным 
способом. Солонцеватые пастбища здесь мало про- 
изводительны, Калмыцкая степь с небольшим коли- 
чеством лиманных покосов используется при помощи 
кочевого скотоводства. При бесснежных зимах скот 
круглый год держится на подножных кормах, но в зи- 
мы со снежными метелями и морозами скот часто 
гибнет в больших количествах, особенно в Калмыц- 
кой степи, где не практикуются зимние заготовки 
кормов. Крупчо-рогатое скотоводство здесь мясо- 
рабочего типа, причем преобладающая порода его — 
красная калмыцкая. По правую сторону Волги скот 
этот отличается скоропоспелостью, способностью 
к откорму, хорошим качеством мяса и выносливо- 
стью в работе и содержании.

По левую сторону Волги — киргизский скот, бу- 
рый, черный и черно-пестрый, по качеству несколько 
уступающий калмыцкому.

Следующий в направлении к северу подрайон Ниж- 
него Поволжья — скотоводческо-земледельческий — 
располагает крупным рогатым скотом также мясо- 
рабочего направления и лишь в части его, занятой 
Республикой Немцев Поволжья, можно наблюдать 
также и молочное направление. Здесь, между прочим, 
славится сталинградский крупный рогатый скот.

В том и другом районах развита воловая за- 
пряжка, причем отработавшие волы пускаются в от- 
корм и затем сбываются на мясо. Этим путем вы- 
годно скармливаются и естественные, где они имеются, 
и грубые корма.

Наличность пастбищ вообще и солонцеватых 
в частности служила причиной развития в обоих 
районах о в ц е в о д с т в а  промышленного характера. 
Здесь встречаются овцы курдючные (сальные), кир- 
гизские, черкасские, мясные русские и калмыцкие 
и мериносовые. Местные овцы отличаются большой 
выносливостью. Шерсть грубо-шерстных овец срав- 
нительно невысокого качества. С в и н о в о д с т в о  
в этих районах не имело промышленного направления 
и служило целям внутрихозяйственного потребления.

Около Астрахани слабо развито ш е л к о в о д -  
с т в о, не вышедшее пока на путь товарного 
производства.

Далее на север, в Средне-Волжском районе, на 
развитии скотоводства сильно отозвалась распашка 
пастбищ и сенокосов. Здесь уже скотоводство не 
имеет того промышленного характера, как в Ниж- 
нем Поволжьи, и скорее служит потребительским

витию местной технической переработки его про- 
дуктов. В соответствии с господствующим зерновым 
направлением в области получило широкое развитие

волжья. Как видно из вышеприведенной характери- 
стики его, оно специализировалось, главным образом, 
в направлении зернового полеводства. Под давлением



стихийных условий рынка местное хозяйствующее 
население форсированно развивало эту отрасль и, 
в угоду одностороннему зерновому производству, 
стихийно же распахивало все болыііее и большее 
количество земель области, доведя эту распашку 
во многих местах до крайних пределов, принеся 
в жертву ей залежи и луга.

Этим путем постепенно нарушалось необходимое 
равновесие между земледельческой и скотоводческой 
отраслями хозяйства области со всеми вытекающи- 
ми отсюда последствиями, из года в год развивался 
тот кризис зерновой системы хозяйства, наиболее 
ярким выразителем которого являются хронически 
свойственные области неурожаи.

На-ряду с этим, экстенсивная зерновая система 
хозяйства далеко не в состоянии поглотить весь 
труд растущего населения области, оставляя за бср- 
том громадное количество незанятого избыточного 
человеческого труда и обостряя проблему аграрного 
перенаселения края. Далее, односторонняя зерновая 
продукция яаселения, вынуждая спешить с ее ре- 
ализацией, поставила его в одностороннюю же за- 
висимость от рынка, привела к неустойчивости цен 
и исключила всякую возможность бороться за их 
устойчивость.

Таким образом, тот кризис хозяйства, о котором 
говорилось выше, помимо неустойчивости натураль- 
ной продукции местного хозяйства, сопровождается 
неустойчивостью ценностной продукции и аграрным 
перенаселением области.

Рационализация хозяйства области должна быть 
построена на основе борьбы с этими именно момен- 
тами, и в этом направлении как раз и сосредоточено 
внимание правительства, местных органов и самого 
производящего населения. Та глубокая депрессия 
местного хозяйства, которая явилась в результате 
гражданской войны и неурожайных 1920 и 1921 гг., 
в значительной степени отошла уже в прошлое. 
Новый курс экономической политики и урожаи 1922 
и 1923 гг. значительно побороли эту депрессию и 
серьезно продвинули хозяйство области в сторону 
восстановления посевных площадей, пропорции куль- 
тур и животноводства. Этот решительный восстано- 
вительный процесс, поскольку он сводится к простой 
реставрации прежнего хозяйства, снова упирается 
в отмеченную выше его неустойчивость и потому 
привел к необходимости надлежащего вмешательства 
со стороны сельскохозяйственно-экономической по- 
литики, построенной на началах соответствия есте- 
ственно-историческим, климатическим и экономиче-

ским условиям области. Из 
этих условий вытекают ниже- 
следующие основные в деле 
рационализации сельского хо- 
зяйства положения:

1. При наличности весьма 
богатых почвенных данных, 
климатические условия По- 
волжья определенно устанав- 
ливают, что местное хозяй* 
ство не может быть устой- 
чиво до тех пор, пока оно 
будет основано исключитель- 
но на односторонних зерно- 
вых культурах, зависящих, 
главным образом, от весенних 
атмосферных осадков и осад- 
ков первой половины лета.

2. Для устойчивости мест- 
ного хозяйства необходимо, 
чтобы оно опиралось на воз- 
делывание озимых и яровых 
зерновых культур, про- 
пашных растений и кормо- 
вых трав.

3. При этом условии хо- 
зяйство отдельных районов 
области должно быть по-

строено на соответствующей местным условиям ком- 
бинации зернового земледелия со скотоводством.

4. Такое направление хозяйства приведет к уве- 
личению и устойчивости натуральной продукции, 
к устойчивости его ценностной продукции, к боль- 
шему поглощению при современных условиях избы- 
точного труда местного населения, к устойчиво- 
сти всего хозяйства, и кроме того создаст стимулы 
широкого применения кооперативного начала для 
более выгодного ведения хозяйства, как в обла- 
сти сбыта и снабжения, так и в деле первичной 
переработки продуктов.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВА.
В связи с этими предпосылками, в области на- 

метились, в различных ее районах, вполне опре- 
деленные организационно-производственные типы 
хозяйства — с усилением на юге земледелия, а на се- 
вере животноводства, дальнейшее углубление и раз- 
витие которых выведет местное хозяйство из того 
кризиса, в котором оно пребывает. Эти типы хозяй- 
ства располагаются следующим образом:

а) Р а й о н  Н и ж н е г о  П о в о л ж ь я .
1) в северном подрайоне — улучшенное зерновое 

полеводственное хозяйство с производством в каче- 
стве товарных культур: в озимом клину — озимой 
ржи, в яровом — яровой пшеницы, в пропашном — 
подсолнечника, проса, кукурузы, табака, горчицы. 
На юге — бахчевая культура. Полевое травосеяние 
с посевом люцерны, костра безостого, житняка, мо- 
гара. Скотоводство — мясо-рабочее, местами молочное 
для местных рынков. Потребительское овцеводство 
и местами товарное животноводство.

2) В следующем к югу подрайоне — зерново-ско- 
товодческое хозяйство с искусственной залежью 
(костер, люцерна, житняк). Основной товарный про- 
дукт полеводства — яровая пшеница (особенно твер- 
дые ее сорта), с бахчами по пласту. В пропашном 
клину — подсолнечник, кукуруза, прою, горчица. 
Мясо-рабочее продуктивное скотоводстю. Промыш- 
ленного типа сально-мясное, тонкорунюе и кара- 
кулевое овцеводство.

3) В южном подрайоне — кочевое сксговодческое 
хозяйство с мясным крупным рогатым скггом и мясо- 
сальным и тонкорунным овцеводством Табунное 
коневодство. Все это — товарного напраления. Ме- 
стами — подсобное зерновое полеводств», лиманное 
и пойменное луговодство. В пойме Ат)5ы и Волги 
орошаемое садово-огородное хозяйство, бхчеводство 
и виноградарство.

б) С р е д н е - В о л ж с к и й  район.
В северной его части, за исключенюм большей 

части Самарской губ.: 1) улучшенное зерювое хозяй-

Киргизский скот. Район разведения — восточные губ. Европейской и западные Азиатской 
России. Стойкий, неприхотливый скот, круглый год кормящийся подножным кормом. Вес коров 
около 400 килогр. (25 пуд.). Откормлекные волы достигают 650 килогр. (40 пуд.) и более.
Кіг^Ьіг саШе. Ке^іоп о̂  Ъгеесііп^ — іЬе еазіегп ^оѵегпшепів оі Еигореап апсі іЬе \ѵезіегп §о- 
ѵегпшепіз оі Азіаііс Киззіа. ЗіигЗу, ипргеіепііоиз Ьгеесі, іеесіз оп §тееп Іосісіег аіі іЬе уеаг 
іЬгои^Ь. А ѵега^е \ѵеі§Ьі 400 кі^. (25 роосіз). Раііепед охеп аііаіп 650 к1§. (40 роосіз) апсі шоге.
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ство с товарными избытками ржи, овса, местами мяг- 
кой пшеницы (на крайнем юге подрайона), с пропашным 
клином, улучшенной паровой обработкой, с много- 
летними кормовыми травами на выводном клине; 
производство сельско-хозяйственной лошади, молоч- 
но-потребительский крупный рогатый скот; 2) траво- 
лольные хозяйства с многолетней травой в полевом 
севообороте, с корне - и клубнеплодами и бобовыми 
в пропашном клину и коноплей в поле, с молочным 
скотоводством, откормом свиней на мясо.

В южной части района (большая часть Самарской 
губернии, кроме ее северной окраины): 1) улучшен- 
иое зерновое хозяйство с производством пшеницы, 
с ранними парами, с пропашным засухоустойчивым 
клином (кукуруза, подсолнух, сорговые), с выводным 
травяным клином (люцерна, костер, митняк), с мясо- 
молочным и мясо-рабочим крупным рогатым скотом, 
•с откормом свиней и развитием овцеводства; 2) тра- 
вопольное хозяйство с производством пшеницы, 
с озимым клином, с посевом многолетних трав (ко- 
стер, люцерна, митняк) в правильном севообороте, 
местами с пропашными культурами, с молочным ско- 
том и свиноводством на севере подрайона и мясо* 
молочным и мясо-рабочим скотом, а также мясо- 
шерстным овцеводством на юге, с производством 
сельско-хозяйственной лошади.

Т а к о в ы  н а м е ч а ю щ и е с я  п р о г р е с с и в -  
н ые  о р г а н и з а ц и о н н  о-п р о и з в о д с т в е н н ы е  
ф о р м ы  х о з я й с т в а  р а з л и ч н ы х  р а й о н о в  
П о в о л ж ь я ,  наличность перехода к которым можно 
наблюдать уже в настоящее время и которым пред- 
стоит широкое развитие в области.

Само собой разумеется, что темп развития этого 
лроцесса находится в прямой зависимости от над- 
лежащего углубления и развития нашей сельско- 
хозяйственной экономической политики и системы 
вытекающих из нее мероприятий.

К рассмотрению этой системы мероприятий мы 
и переходим.

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВА ПО ПОД- 
НЯТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО-

волжья.
В систему сел.-хоз. экономической политики со- 

ветской власти в общих чертах входят мероприятия 
•следующих категорий:

1) По изучению местной сельско-хозяйственной 
среды (естественно-исторических, климатических и 
хозяйственно-экономических условий области) и вы- 
работке соответствующих ей приемов организации и 
ведения хозяйства.

2) По организации хозяйственной территории и 
мелиорированию ее.

3) По производству сельско-хозяйственных про- 
дуктов, имеющих агрикультурную ценность, в целях 
дальнейшего размножения их в массовом крестьян- 
ском хозяйстве.

4) По снабжению местного сельского хозяйства 
улучшенными средствами производства.

5) По ветеринарно-санитарной помощи.
6) По оказанию непосредственной агрономической 

помощи массовому крестьянскому хозяйству.
Задачи мероприятий первой категории дости- 

гаются развитой в области сетью с е л ь с к о  х о з я й -  
с т в е н н ы х  о п ы т н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  к числу 
наиболее крупных из которых следует отнести 
Саратовскую и Краснокутскую опытные станции 
в Саратовской губ., Безенчукскую в Самарской губ., 
Симбирскую и Казанскую. Этими станциями, вместе 
с районной сетью опытных полей и метеорологиче- 
ской организацией, выработана система технических 
приемов земледелия в 
условиях засушливого 
климата, вполне обеспе- 
чивающих устойчивость 
местного сельского хо- 
зяйства при надлежа- 
щей его организации.
Синтез этих приемов 
как раз и приводит 
к необходимости тех 
организационно - произ- 
водственных типов хо- 
зяйства, о которых гово- 
рилось выше.

Задачи второй кате- 
гории преследуются  
з е м л е у с т р о и т е л ь -  
но й  и м е л и о р а т и в -  
но й  о р г а н и з а ц и е й .
Здесь перед нами ши- 
рокая работа по борьбе 
с дальноземельем, раз- 
бивке крупных селений 
на мелкие поселки, упо- 
рядочению внутрина- 
дельного землепользова- 
ния; меры, связанные 
с коллективным, хутор- 
ским и отрубным земле- 
пользованием, с коло- 
низацией края, укрепле* 
нием песков и оврагов, 
и,наконец,по устройству 
обводнительных соору- 
жений и орошению, где

последнее имеет для себя данные.
Задача производства продуктов сельского хозяй- 

ства, имеющих агрикультурную ценность, достигается 
довольно многочисленной в области сетью с о в е т - 
с ких  х о з я й с т в  разного типа, занятых производ- 
ством улучшенных семян, посадочного~ материала 
и племенных животных определенных пород. К этой 
категории необходимо отнести, прежде всего, 
с е л е к ц и о н н ы е  у ч р е ж д е н и я ,  специально вы- 
ращивающие маточный семенной материал, с е м е -  
н о в о д с т в е н н ы е  у ч р е ж д е н и я ,  репродуцирую- 
щие его, плодовые питомники, госконзаводы, распо- 
ложенные во всех районах области, племхозы, а также 
гренажную станцию под Астраханью. Семеновод- 
ственное и племенное производства в отдельных ме- 
стах успели пустить уже корни в толщу местного 
крестьянского хозяйства, как это имеет место, на- 
пример, в хозяйствах немцев-колонистов Самарской

Калмыцкий скот. РаЙон разведения — юго-восток Европ. России. Масть—красная и рыже-красная. 
Весьма вынослив, нетребователен к корму. Калмыцкий скот очень сходен с киргизским, но круп- 
нее последнего. Быстро откармливается, причем волы достигают 650—800 килогр. (40—50

пуд.) и более.
Каішиск саіііе. Ке&іоп оі Ьгеесііп^ — ЗоиШ-Еазі оі Еигореап Киззіа. Соіоиг—ге(1 апсі гесІ-Ьгочѵп. Еп* 
сіигіп^, ипргеіепііоиз іп ге^агсі іо іосЫег. ТЬе Каішиск саіііе Ьеагз а зігоп^ гезешЫапсе іо іЬе Кіг- 

§Ьі2, Ьиі Ьі§§;ег. Раііепз зреесіііу, іЬе охеп аііаіпіп^ 650—800 к1§. (40—50 р.) апсі шоге.
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губ., производящих хороший семенной и племенной 
материал. Массовое воздействие на племенной состав 
животных достигается сетью случных пунктов, си- 
стемой выставок, тренировок лучших животных и 
прочими мерами.

Делу снабжения сель- 
ского хозяйства служит 
раскинутая по области 
сеть г о с у д а р с т в е н -  
ных  с е л ь с к о - х о з я й -  
с т в е н н ы х  с к л а д о в ,  
распространяющих сре- 
ди населения на соот- 
ветственных условиях 
кредита сельско хозяй- 
ственные орудия, маши- 
ны, принадлежности са- 
доводства, огородниче- 
ства и пчеловодства, 
семена,минеральные удо- 
брения и проч. предметы 
сельско - хозяйственного 
обихода.

У ч а с т к о в  о-в е те -  
р и н а р н а я  о р г а н и -  
з а ц и я  развивает свою 
деятельность, главным 
образом, в области ве- 
теринарно - санитарной 
помощи сельским хо- 
зяевам и, отчасти, в 
области зоотехнических 
мероприятий.

Вся же деятельность 
по содействию восста- 
новлению и развитию 
сельского хозяйства об‘-

единяется, координируется и направляется имею- 
щейся во всех районах а г р о н о м и ч е с к о й  орг а -  
н и з а ц и е й .  Эта последняя развита по типу прибли- 
женной к населению участково - агрономической

УрожаЙ озимой ржи по парам (слева направо): апрельский, черный, занятый, 
Сгор оі \ѵіпіег гуе оп іаііолѵз (ігот Іей іо гі^ііі): Аргіі іаііолѵ, Ыаск, во\ѵп,

помощи со всеми присущими ей рычагами агрономи- 
ческого воздействия, как-то: показательными по- 
лями и участками, прокатными, зерноочиститель- 
ными и случными станциями и пунктами и пр.

На-ряду с пропагандист- 
ской деятельностью,  
агрономическая органи- 
зация переходит к зада- 
чам непосредственного 
организационно - хозяй- 
ственного воздействия 
на местное массовое хо- 
зяйство. При этом вся 
организация в своей 
деятельности опирается 
на самодеятельность на- 
селения, на его силы и 
средства.

Дальнейшее углубле- 
ние и развитие этой ор- 
ганизации и об‘ единяе- 
мых ею мероприятий, 
при верно намеченном 
плане рационализации 
сельского  хозяйства, 
рука об руку с надле- 
жаще развиваемой эко- 
номической политикой, 
ускорят восстановление 
сельского хозяйства  
Поволжского края, за- 
страхуют его от совре- 
менной неустойчивости 
и вернут области исто- 
рически заслуженную ею 

июньский’ роль житницы Совет-
и̂пе* ского Союза.

А. Т е й т е л ь*



ИЗ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ.
ЗкеісЬез оі гигаі Ше іп іЬе Купі-Коѵ^огой §оѵегптеп1:.

ПЛЕМЕННОЕ СКОТОВОДСТВО.
В Нижегородской губ. имеются ценные отродья 

великорусского скота, известного под названием гор- 
батовского и юринского. Первый распространен 
в Павловском у., части Нижегородского у. и Растя- 
зіинском районе по берегам Оки; юринский скот — 
в Лысковском уезде по берегам Волги от с. Юри- 
иа до с. Бармина.

Горбатовского скота в районе его распространения 
іимеется не менее 10 тысяч голов, юринского — 
около 4 тысяч гол. Средний годовой удой для гор- 
батовского при нормальном содержании составляет 
180—200 ведер с °/о жира 4,7—5. Юринские коровы 
дают удой несколько выше, но % жира не превы- 
шает 4,5. Средний живой вес первых—22—24 пуда, 
зторых—23—25 пуд.

Г орбатовское и юринское отродья признаны 
улучшающим материалом для скота не только Ниже- 
городской губ., но и соседних с ней— Московской, 
Владимирской и Иваново-Вознесенской, куда ежегодно 
в большом количестве вывозятся племенные быки.

Нижегородским губернским земельным управле- 
шием в дополнение к существовавшему еще при 
бывшем земстве небольшому богородскому рассадни- 
жу осенью 1921 г. вновь организованы 4 племен- 
ных хозяйства, причем племхозы с юринским ско- 
том организованы вновь, не получив в наследие ни 
одной головы.

Группа скота богородского рассадника на Все- 
юоюзной с.-х. выставке удостоена награды 1-й степе- 
ши; на той же выставке юринский скот из племхоза 
„Красная Горка4* удостоен наград 2-й и 3-й степени.

В 1923 году вновь организован коллективный 
«рассадник горбатовского скота в с. Дуденеве, Павлов- 
<ского уезда, об‘единяющий 120 членов со 125 коро- 
вами. В 1924 г. организованы пять контрольных со- 
аозов, об‘единяющих до 400 голов.

Кооперирование крестьянского населения в ското- 
водческие об‘единения относится к работе последних 
.двух лет; до этого времени контрольных союзов 
в губернии не было.

КОННОЗАВОДСТВО И КОНЕВОДСТВО.
В Нижегородской губ. существует три конзавода: 

ірысистый им. Бухарина при Ветошкине, Сергачско-

го у., рысистый (чисто Орловской породы рысаков) 
им. Н. И. Муралова при хут. Ладыженском, Арза- 
масского у., и тяжеловозный—„Восход“,при Петров- 
ском хуторе, Лысковского у.

Кроме того, имеется заводская конюшня при 
д. Лазореве, Павловского у., с 50 жеребцами. Начи- 
ная с 1921 г., ведется интенсивная тренировка и под- 
готовка к испытаниям молодняка рысистых конза- 
водов, для чего организованы 2 конюшни: Нижего- 
родская (при Ни- 
жегородском ип- 
подроме) и Жол- 
нинская (при с.
Жолнино Растя- 
пинского райо- 
на).

За 3 года 
прошло ч е р е з 
тренировку око- 
ло 60 голов ры- 
систого молод- 
няка, из кото- 
рых около 50 
голов принима- 
ло участие в 
рысистых испы- 
таниях как на

стве производителей состоят 2 вывозных из-за грани- 
цы жеребца.

Такова в общих чертах картина коннозаводства 
в Нижегородской губ. Что касается коневодства, 
то ежегодно организуется до 45 случных пунктов 
с жеребцами Починковской государственной конюш- 
ни (около 60 жер.) и жеребцами ГЗУ (около 70 жер.) 
и до 1000 пунктов с одобренными жеребцами мест- 
ного населения.

местном иппо-

сек.
В составе рысистых заводов есть ряд рысистых 

жеребцов, среди же заводских маток имеются дочери 
лучших американских жеребцов.

В составе тяжеловозного завода „Восход“ в каче-

В губернии организовано 4 коннозаводческих 
коллектива рысистого направления, в составе 
всего до 100 гол. племенных маток улучшенного 
сорта.

дроме, так и на 
Московском и 
Ленинградском. 
Успех трениров- 
ки весьма зна- 
чителен; так, 8 
представит е л е й 
молодняка выка- 
зали резвость  
выше 2 м. 20 с. 
на 1У2 в. и 15— 
выше 2 м. 30

Завод сельско хозяйственного картофелетерочного т-ва в Нижегородской губ. 
№огкз оі Ше гигаі роіаіо*§гіпсііп§ аззосіаііоп іп іИе Кііпі-Моѵ^огосі ^оѵегпгпепі.



Племхозы Нижегородской губернии. Юринский скот. 
Вгеесііп^-іагтз оі Ше Ыупі-Моѵ&огосі &оѵегптепі. Уигіп саіііе.

Бык „Добрыня" из племхоза Нижегородской губернии.
Виіі „ЭоЪгупіа" іго т  Ше Ьгеесііп^-^агт о! Ше М.-И. ^оѵегптепі.

* Жеребец „Пылюгаа. 
Зіаіііоп „Ру1и§а“.
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Склад сельско-хозяйственных орудий.
Віоге о? а&гісиііигаі ішріешепіз.

САРАТОВСКИЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЙ СКЛАД.

ТЬе Загаіоѵ а^гісикигаі зіоге.

В магазине сельско-хозяйственного склада. 
ТНе геіаіі зесііоп о! іЬе а^гісиііигаі зіоге.

Саратовский губернский седьско-хозяйственный 
скдад машин и орудий возник 1-го октября 1924 г. 
путем слияния сдедующих уездных с.-х. скдадов: 
Аткарсксго, Бадашовского, Вольского, Камышинско- 
го, Кузнецкого, Новоузенского, Петровского, Сара- 
товского, Сердобского.

Общий оборотный капитал складов, вошедших в 
губернский с.-х. склад, составлял 359.748 руб.

Саратовский с.-х. склад, в настоящее время вклю- 
чен в общую государственную складскую сеть Гос- 
сельсклада и считается саратовским губернским от- 
делением последнего.

С.-х. склад имеет право заготовлять и продавать 
за наличные и в кредит, а также и путем товаро- 
обменных операций, сельско-хозяйственные машины 
и орудия и запасные части к ним, всякого рода се- 
мена, минеральные удобрения, средства борьбы с вре- 
дителями и иные, необходимые в сельско-хозяйствен- 
ном промысле и обиходе предметы.

Саратовское отделение Госсельсклада имеет 17 
торговых пунктов со штатом в 101 чел.

Оборот за 1923—24 
операционный год вы- 
разился в следующих 
цифрах: продано с.-х. 
машин и орудий и 
других товаров на 
сумму 507.409 руб.; в 
настоящем операци- 
онном 1924—25 году 
предполагается реа- 
лизовать с.-х. машин 
и орудий на сумму 
1.005 тыс. рублей, за- 
пасных частей и дру- 
гих товаров на сумму 
1.055 тыс. руб.

Общий оборот са- 
ратовского сельско - 
хозяйственного скла- 
да определяется сум- 
мой в 2.060 тыс. руб.
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У Л Ь Я Н О В С К А Я  В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  Л А Б О Р А Т О Р И Я .
Ооііапоѵзк ѵеіегіпагу ІаЬогаіогу.

„Пуркуа", першерон, род. в 1905 г. Коннозаводство Ульяновского Г.З.У.
„Роигаиоі", РегсЬегоп Ьогзе, Ьогп іп 1905. Зіисі оі іЬе Ооііа* 

поѵзк О. 2. V.

вСахалин", рысак Орловской породы. Коннозаводство 
Ульяновского Г.З.У.

„8акІіа1іпв гасег оі Ше Огіоѵ Ъгееё. ЗіисІ о! Ше Ооііапоѵзк С. 2. II.
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Деятельность Ульяновской 
губернской ветеринарно - бакте- 
риологической лаборатории вы- 
ражается в производстве диа- 
гностических исследований пато- 
лого-анатомического материала, 
доставляемого в лабораторию 
участковым ветперсоналом, а 
также в изготовлении предо- 
хранительных вакцин против си- 
бирской язвы и рожи свиней 
и лечебной сыворотки против 
сибирской язвы.

Что касается прививок си- 
бирской язвы, то в истекшем 
1923—24 г. их надо считать 
прошедшими удовлетворительно.
Не вполне, однако, может это 
быть отнесено к роже свиней, 
в виду распространения в от- 
четном году эпизоотии на сви- 
ней. Следует, впрочем, заметить, 
что в этом отношении лабораторией приняты были 
соответственные меры в виде повышения выра- 
ботки вакцины против рожи свиней сравнительно 
с 1922—23 г.

Относительно диагностических исследований, 
произведенных в лаборатории за интересующий 
нас период, заметим лишь, что 
на первом месте по количеству 
стоят исследования на сибир- 
скую язву.

Характеристика работ ла- 
боратории была бы неполной, 
если бы мы не упоѵіянули, что 
в отчетном году губветотделом 
были организованы повторитель- 
ные курсы для ветфельдшеров, 
теоретические и часть прак- 
тических занятий с которыми 
велись в лаборатории.

В материальном отношении 
лаборатория за отчетный пе- 
риод нужды не ощущала. По- 
нятно поэтому, что и условия 
ее работы были вполне удо- 
влетворительны, еслитолько не 
считать отсутствия возможности 
вырабатывать противорожистую 
сыворотку, что является крайне

Взятие крови гипериммунной лошади. 
Тезі оі Ыоо(1 ігот  а Ьурегіттипе Ьогзе.

необходимымв виду развития 
свиноводствав губернии, с од- 
ной стороны, и распростра- 
нения эпизсогии — с другой.

Общий вид губернской ветеринарно-бактериологической ліборатории. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі іЬе Ооііапоѵзк-^оѵегптепі ѵеіегіпагу-Ьасіегіо1с§іса1 ІаЬогаіогу.



ЯРОСЛАВСКИЙ СОЮЗ С.-Х. И КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ.
ТЬе Уагозіаѵі ІІпіоп оі гигаі есопошу апсі сгесііі; соорегаііопз.

Корова знаменитой ярославской породы. 
Со\ѵ оі Ше гепо\ѵпесІ Уагозіаѵі Ьгеесі.

Сортировка льна на базисном складе. 
РІах-сІгеззіп^ аі Ше Ьазе-зіоге.

СНОВНОЙзадачей Ярославского союза 
сельско-хозяйственных и кредитных 
кооперативов является содействие вос- 
становлению и дальнейшему развитию 
крестьянского сельского хозяйства гу- 
бернии на основе организованной са- 
модеятельности трудового крестьянст 

ва, в частности коллективизация процессов крестьян- 
ского хозяйства.

Союз об‘единяет 174 первичцых кооператива, охва- 
тывающих 22.763 домохозяйства. Кооперативы, вхо- 
дящие в союз, владеют 106 действующими пред- 
приятиями.

Хозяйственная работа союза сводится, с одной 
стороньь к возможно полному снабжению крестьян- 
ского хозяйства всем необходимым ему в процессе 
производства, как-то: сел.-хоз. машинами, орудиями, 
мелким инвентарем, посевными материалами, удо- 
брениями и т. п., с другой стороны — к организации 
широкого сбыта продуктов того же крестьянского 
хозяйства, хлебофуража, продуктов молочного хо- 
зяйства, породистого скота, льна, продуктов пере- 
работки картофеля, лесных материалов и т. д.

Помимо собственно хозяйственных функций, союз 
ведет также и культурно-просветительную работу.

►

Заготовка шпал в Тутаевском уезде лесной артелью „Единение".
5іоскіп& гаіІ\ѵау-з1еерегз Ъу (Ье !оге8Іег’з аззосіаііоп „Уесііпе- 

піе“ іп ІЬе Тооіаеѵ сіізігісі.

Прессовка льна и упаювка в кипы для отправки.
Ріах ргеззіп^ апсі раскіі^ іп Ьаіез іог ігапзрогі.
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ В АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Меііогагіоп дѵогкз іп іЬе ^оѵегптепі; оі АзІгакЬап.

Рациональное и строго 
нормированное использова- 
ние нарастающей на песках 
массы, выработка приемов 
и способов улучшения и 
удержания травяных фор- 
маций, более экономически 
ценных и выгодных для 
местного скотоводческого 
хозяйства, осуществляются 
на основе практических и 
опытных достижений. Экс- 
плоатация проводится по 
планам, при чем наиболее 
распространенными видами 
ее являются следующие: 
сенокошение, выпас скота, 
заготовка топлива и сбор 
кумарчика. В среднем коли-

чественно эксплоатация выражается за год: выпас 
скота—190 тысяч месяце-голов, заготовка топлива — 
5 тыс. скл. саж., сбор кумарчика — до 50 тыс. 
пудов, сенокошение — 2 тысячи стогов или 200 ты- 
сяч пудов.

Укрепление песков помощью культуры леса 
имеет ограниченные размеры и лишь в местах избы- 
точного у в л а жне ни я . Ле с о р а з ве д е ние  преследует 
скорее опытные цели, нежели практические результа- 
ты. Из древесных и кустарниковых пород заслужи- 
вают внимания экзоты и ксерофиты, как-то: белая 
акация, гледичия, джузгун, тамарикс, американский 
клен, аморфа, лох и проч.

Высадка лесных пород практикуется на песках сво- 
бодно и под механической защитой. Применение по- 
следнего способа, в виду его дороговизны, ограничи- 
вается случаями особо вредной деятельности песков. 
В Астраханской губернии закультивировано всего 
кустарниковой растительностью 1.693 десятины.

В Астраханской губернии насчитывается свыше 
800 тысяч и в Калмобласти свыше 400 тыс. деся- 
тин песков. Пески—барханного типа, и залегание их 
крупными массивами придает пустынный характер 
упомянутым территориям. С т е п е н ь  в р е д н о с т и  
п е с к о в  о г р о м н а :  она простирается на железно- 
дорожный транспорт, водные пути сообщения, сель- 
ско-хозяйственные угодия, проселочные дороги, насе- 
ленные пункты и пр. Рост песков достигает 3% 
в годы засух, понижаясь до 7г% в благоприятные 
вегетационные периоды. По природе своей пески 
бедны, по механическому составу мелкозернисты и 
чрезвычайно подвижны даже при неболыпом ветре. 
Благодаря чрезвычайной подвижности песков, про- 
цессы естественного зарастания протекают медленно 
и не всегда возможны без участия человека.

Крайне неблагоприятные естественно-историче- 
ские условия, многие специфические особенности 
быта и хозяйственной экономики губернии заста- 
вили выработать своеобразный м е т о д  м е л и о р и -  
р о в а н и я  п е с к о в ,  б а з и р у ю щ и й с я  на тра-  
в о с е я н и и .

Посев применяется куртинный и сплошной. Чаще 
применяется куртинный посев в виде небольших ячеек.

Преследует он цель со- 
здания обсеменительных 
площадей, от которых впо- 
следствии и идет зарастание 
песков естественным путем 
при наличии охраны. Со 
времени организации пе- 
скоукрепления в Астрахан- 
ской губернии произведено 
посевов 51.957 десят. и до- 
стигнуто от них естествен- 
ного зарастания под влия- 
нием охраны 362.006 дес.

Создаваемые на песках 
угодия поступают в экс- 
плоатацию под выпас скота 
и сенокошение.

Э к с п л о а т а ц и я  пе-  
с к о - з а к р е п л я е м ы х  
п л о щ а д е й  с развитием 
дела укрепления песков 
становится неот‘емлемой 
частью культурных меро- 
приятий.

Растущие пески. 
Ехрапзіоп о! запсІ сігШз.

Однолетний посев песочного овса (кияка). 
5апсІ оаі-^газз (еіушиз ^і^апіеиз заЬіІозиз) (кіак).
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Водохранилище Тингутинского орошаемого участка в Сталинградской губернии. 
■^аіег-гезегѵаіогу оі ІЬе Тіп§иііп8к іггіааіесі сіізігісі (5іаІіп§га(1 §оѵегптепі).

ИЗ С.-Х. ЖИЗНИ САМАР- 
СКОЙ ГУБЕРНИИ.

ТЬе гигаі Іііе оі Л е Зашага 
^оѵегпшепі.

Характернойособенностьюседь ■ 
ского хозяйства Самарской губ. яв- 
ляетсяопределенная периодичность 
неурожайных лет. После 1910 г. 
самым разрушительным годом в 
отношении урожая зерновых хле- 
бов явился 1921/22 год, когда 
общая посевная площадь упала 
до 32%, а животноводство до 20,3% 
по отношению к 1914 году.

Главной задачей ГЗУ после 
1921/22 г. явились восстановление 
посевной площади и оказание по- 
мощи населению в восстановле- 
нии хозяйства. Однако, несмо- 
тря на ряд достижений, оказав- 
шихся возможными лишь благо- 
даря помощи государства, поло- 
жение с. х. к началу 1923/24 года 
оставалось крайне тяжелым и лишь 
на протяжении 1923/24 г. земор- 
ганы смогли развернуть свою ра- 
боту. Результаты последней к нача- 
лу1924/25с -х.г. в основном таковы:

В первую очередь надо указать на у в е л и ч е- 
н и е п о с е в н о й  п л о щ а д и  сравнительнос 1922/23 
г. (на 16,3%) и на заметный сдвиг в соотношении

Каменно-бетонный водослив при плотине Тингутинского водохранилиша.
5іопе-Ьеіоп оѵегііохѵег аі іЬе Тіп^иііпзк \ѵаіег-ге5егѵаіогу сіаш.

десятин защищено было за 1924 г. 
от разных вредителей полеводства.

Переходя к ж и в о т н о в о д -  
ству,  мы и здесь должны отме- 
тить большие успехи. Так, рабо- 
чий скот в 1924 году увеличился 
против 1923 г. на 83,5%> молодняк 
крупного рогатого скота — на 
153,7°/о и т. п. К достижениям 
в области животноводства отно- 
сятся и организация рядаслучных 
пунктов (1.004 пункта против 216, 
имевшихся в 1923 году) и устрой- 
ство специального племенного рас- 
садника черкасских овец. Нельзя 
не отметить и того факта, что 
ГЗУ проведена была кампания 
по прививкам против сибирской 
язвы и других эпизоотий.

Одной из главнейших задач, 
стоявших перед ГЗУ в 1923/24 
году, было приведение в порядок 
з е м л е п о л ь з о в а н и я ,  как за- 
крепление за крестьянством за- 
воеваний Октябрьской революции. 
Достижения в этой области могут 
быть иллюстрированы хотя бы 
тем, что в 1924 году земле- 
устроено на 111/2 тысяч десятин 

больше, чем в 1923 г., или что количество устроен- 
ных в 1924 г. с.-х. товариществ и артелей превы- 
шает число их в 1921 году на 5.759.

Плотина Тингутинского водохранилища.
Оаш оі іЬе Тіп^иііпзк чѵаіег-гезегѵаіогу.

культур в сторону довоенной продукции. Общее 
улучшение качественной стороны полевого хозяйства 
втечение 1923/24 г. видно из того,что около 258 тыс.
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С достижениями в области землеустройства тесно 
связаны успехи в области п е р е с е л е н и я  и ко-  
л о н и з а ц и и .  Для заселения и использования пу- 
стующих земель в 1923/24 году было отграничено 
57 участков (с площадью почти в 62 тыс. десятин) 
для трудового крестьянства других губерний.

С особым вниманием следует отнестись к достиже- 
ниямвобласти м е л и о р а ц и и . Г З У  былпроведенряд 
работ по обводнению, водоснабжению и орошению.

Необходимо также остановиться на деятельности 
ГЗУвобласти л е с н о г о  х о з я й с т в а .  Главными за- 
дачами лесного хозяйства были правильное использо-

вание лесных ценностей в целях дохода государству, 
охрана лесов от расхищения и пожаров, передача 
лесов местного значения в распоряжение населения 
и оказание ему помощи путем отпуска леса на льгот- 
ных условиях. Отметим, что на льготных условиях 
было отпущено 69,9° !0 всего отпущенного материала.

В общем, доход от лесного хозяйства за отчетный год 
равен приблизительно 579 тыс. руб.

В заключение скажем несколько слов об агри- 
культурных достижениях ГЗУ. В целях поднятия 
а г р и к у л ь т у р н о г о  у р о в н я  н а с е л е н и я  в 
течение года были устроены краткосрочные курсы, 
лекции, выставки. Так, например, лекций на разные 
темы прочтено было больше двух тысяч. Особен- 
ное внимание уделялось земорганами кооперирова- 
нию населения. В течение 1923/24 года вновь обра- 
зовано284 об‘единения и ликвидировано 101 существо- 
вавшее мнимо-кооперативное об‘единение. В резуль- 
тате пропаганды и мероприятий в кооперативной 
области отмечается значительный рост обществен- 
ных артелей, которых имеется 148 против 67 об‘- 
единений в 1922/23 г.

Таковы в общих чертах достижения Самарского 
ГЗУ в 1923/24 году.

Разгрузка семенной ссуды в Саратовской губ. 
Эізсііаг^е оі Ше зеесі Іоап іп Ше 5агаіоѵ ^оѵегпшепі.
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Общий вид костромской мельницы. 
Сепегаі ѵіе\ѵ оі іЬе Козігота согп т іі і.

МЕЛЬНИЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОВОЛЖЬЯ.
ТЬе согп-^гіпсііп^ іпйизігу оі Ше Ѵо1§а ге§іоп.

В истории русского мукомолья дореволюционного 
периода мельнично-крупяное дело в Поволжьи 
играет видную роль.

Как бассейн Волги, так и, в особенности, сама река 
являются центром преимущественно товарного муко- 
молья. Саратов, Самара, Нижний-Новгород с преоб- 
ладающим количеством мощных, хорошо технически 
оборудованных мельниц, а затем Казань, Царицын, 
Сызрань, Рыбинск, Ярославль, Тверь и Кострома 
с более или менее крупными мельпредприятиями, 
не только обслуживали мучной рынок обширного 
Волжского района и прилегающих к нему местностей, 
но и сбывали свою продукцию на далекие окраины, 
перемалывая в неурожайные годы даже привозное, 
главным образом американское, зерно.

На-ряду с товарными мельницами, оборудован- 
ными паровыми машинами, большею частью загра- 
ничного происхождения, было широко развито и мел- 
кое кустарное мукомолье, начиная от мельниц так- 
называемого сельско-хозяйственного типа и кончая 
водяными и ветряными мельницами и крупорушками, 
обслуживающими местные сельские и потребительские 
нужды уездных городов и поселков.

Нужно ли говорить, что тысячи ветрянок, раски- 
нутых по обширной территории Волжского района, 
крестьянские мелкие водяные мельницы, представ- 
лявшие в техническо - производственном отношении 
примитив,кустарничество, не занимали видного места 
в мукомольной промышленности Волжского района? 
И особые условия работы сельских мельниц-ветрянок,

когда то
,0.

„вода плотину про- 
сосала", то „Илья-пророк 
не пустил ветерок“, «низкая 
производительность их, пло- 
хой помол и,наконец,социаль- 
ная обстановка жизни] кре- 
стьянской бедноты, бившейся 
втисках хищническойэксплоа- 
тации кулачества—не могли, 
разумеется, дать какой-либо 
толчек к развитию мелкого 
мукомолья. Последнее или яв- 
лялось для сельчанина подсоб- 
ным заработком, или обусло- 
вливалось необходимостью, 
вследствие отдаленности од- 
ного села или деревни от дру- 
гого, отчасти и бездорожья, 
перемалывать неочищенное 
зерно на муку для повседнев- 
ной потребности.

Правда, в некоторых мест- 
ностях, примыкающих к тор- 
говым и более населенным 
пунктам, кустарное мель- 
нично-крупяное производство 
с 1908 г. до начала империа- 
листической войны стало на 
путь известного прогресса; 
началось строительство более

Мельница им. Сумарокова в Костроме. 

Согп т ііі патесі айег Зоотагокоѵ іп Козігота.

Вальцовая линия костромской мельницы. 
Коііег Ііпе оі іЬе Козігота согп т ііі.
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развития крупного капиталистического муко- 
молья.

Начиная с 1919 г. на эксплоатацию мельниц пре- 
тендовали различные учреждения—и совнархозы, и 
губпродкомы, и земотделы. В итоге — никем не 
учитываемое, никем не контролируемое, раздроблен- 
ное между отдельными организациями, работавшее 
без всякого плана мукомолье представляло без- 
отрадную картину. О надлежащей загрузке, необхо- 
димом ремонте болыиинства мельниц, являвшихся 
в разгар гражданской войны своего рода фортами, 
переходившими из рук в руки, не могло быть и речи.

Декрет от 6 декабря 1922 г., передавший мель- 
нично-крупяную промышленность Республики из ве- 
дения ВСНХ в ведение Наркомпрода, можно считать 
началом более или менее правильного централизован- 
ного управления мукомольными предприятиями на 
основе хозяйственной постановки дела. Был создан 
при Наркомпроде Мельотдел, на долю которого и вы- 
пала задача восстановить мельпроизводство после 
пережитых последним невзгод и разрушений. Как 
организующий и управляющий центр госмукомолья, 
Мельотдел прежде всего установил учет всех мель- 
предприятий, разбил мельницы на категории: 
подлежащие эксплоатации Мельотдела, сдаче

или менее приспособленных для улучшенного помола 
мельниц; в селах появились на смену ветрянок „пыхтел- 
ки“ с небольшими двигателями, техническими усовер- 
шенствованиями, до гладких вальцов включительно; 
но уже после первого года мировой войны такое стро- 
ительство стало замирать, да и требования на высокий 
помол со стороны крестьянского потребителя, в связи 
с хозяйственной разрухой и призраком грядущего 
голода, прекратились.

Волжское товарное мукомолье, в особенности его 
главная артерия — самарское, напоминало временами 
«ваньку-встаньку»: то падало вследствие ряда крахов 
мельничных предприятий, в зависимости от тех или 
иных об‘ективных условий, то поднималось. В конце 
80-ых годов прошл. столетия некоторые крупные са- 
марские и саратовские мельницы, вырабатывающие 
при нормальных условиях примерно 6 —6 У2 милл. пуд. 
муки, снизили производство до 2—2Ѵа м и л л . пуд.

Надлежащая нагрузка предприятий, строго вырабо- 
танная и коммерчески-здоровая система эксплоатации, 
своевременные закупка и подвоз зерна, — эти важ- 
нейшие факторы в мельничной промышленности 
сплошь и рядом недостаточно учитывались. Солид- 
ные торговые товарищества, владевшие мощными 
паровыми мельницами, ‘испытывали нередко край-

Компрессор.
Сошргеззог.

ние затруднения вслед- 
ствие необеспеченно- 
сти сырьем, невозмож- 
ности своевременно 
закупить необходимое 
количество зерна для 
перемола.

Необходимо все же 
сказать, что при нали- 
чии указанных выше 
факторов хищнически- 
эксплоататорского ве- 
дения дела мельнично- 
крупяное производство 
Волжского района за-

Паровая машина. 

З іеат  еп^іпе,

нимало до начала войны 
видное место в мучном 
обороте всей России. 
Качество муки, особенно 
высоких сортов, нашло 
оценку не только внутри 
страны, но и на рынках 
Европы и по ту сторону 
океана. Благоприятное 
географическое положе- 
ние Поволжья, в особен 
ности нижнего, водные 
пути, узловые станции 
жел. дорог, создавали 
богатую почву для

В сеяльне костромской мельницы им. Сумарокова. 
Зіеѵіп^ зесііоп оі іііе Козігоша т ііі.

20



Мельница Центросоюза в Саратове. 
Согп шііі о! Ше Сепігозоуиг іп Загаіоѵ.

Гужевой транспорт Центросоюза в Саратове. 
Ногзе ігапзрогі оі Ше Сепігозоуиг іп Загаіоѵ.

в аренду и возвращению старым владельцам. В на- 
чале 1923 г. в эксплоатации Мельотдела находились 
939 мельпредприятий, в том числе 181 товарное 
в Поволжском районе.

Условия новой экономической политики требовали 
коммерческого маневрирования и приспособления к 
запросам рынка. Отсутствие оборотных средств тор- 
мазило развитие коммерческих операций Мельотдела; 
в результате — малый процент загрузки мельниц, со 
всеми последствиями удорожания себестоимости по- 
мола и готовой продукции. Темне менее, начата была 
переработка зерна на четыре сорта муки,введенанорма- 
лизация расхода топлива, установлена норма распыла, 
достигавшего в „анархическийа период мукомолья 14°/0.

За время с перехода госмельпромышленности 
в руки Мельотдела до августа 1924 г. волжское 
мукомолье окрепло; саратовская, самарская и ниже- 
городская губмельконторы подняли производитель- 
ность, перерабатывая зерно собственное, продорганов 
и частных лиц. Так, например, Нижгубмельконтора 
в период с 1 августа 1923 г. по 1 февраля 1924 г. 
на семи товарных мельницах переработала 1.547.410 п. 
зерна, в том числе собственного 0,26°/0, продорганов 
61,96% и частных лиц 37,78%- В сравнении с 1922 г. 
товарооборот волжского госмукомолья увеличился на 
200 — 300%; охват емкости хлебного рынка дости- 
гал 45%. В Саратовской губ. после капитального

ремонта товарных мельниц суточная производитель- 
ность их поднялась на 30%.

В Республике Немцев Поволжья положение мель- 
промышленности, вследствие отсутствия достаточных 
оборотных средств и планомерности, оставалось не- 
устойчивым: дезорганизация аппарата и убыточность 
производства представляли очевидный факт. Мель- 
ницы в 1922—23 г. не получали полной нагрузки 
и работали в одну — две смены и с перебоями; цены 
на продукты мельпроизводства неизменно падали. 
После принятия целого ряда мер к устранению при- 
чин, вызывавших упадок мельничного дела, техни- 
ческий и производственно-коммерческий аппарат был 
до некоторой степени налажен, но удельный вес му- 
комольно-крупяной промышленности Немкоммуны в 
общем масштабе волжского мукомолья оставался 
ничтожным.

Упразднение Наркомпрода, ликвидация Мельот- 
дела и передача основного ядра товарных мельниц 
Хлебопродукту, Центросоюзу и в местное исполь- 
зование ставят волжское мукомолье, в связи с про- 
изведенной реорганизацией мельничного дела СССР, 
в новые условия.

Хлебопродукт, взявший в свое ведение и эксплоа- 
тацию товарные мельницы, должен максимально за- 
грузить предоставленные ему мельпредприятия и вы- 
делить особый фонд для их эксплоатации.

Экономическая и производственная реформа гос- 
мукомолья, передача части мельниц местным органи- 
зациям, заготовляющим зерно, открывают широкие 
горизонты для ближайшего планомерного строитель- 
ства в области мукомольной промышленности вообще 
и волжской в частности.

О современном положении и структуре товарного 
мукомолья в Волжском районе можно составить при- 
близительное понятие по следующим данным Хлебо- 
продукта на 1 марта 1925 г. в: Саратовской губернии 
работали 35 мельниц с общей суточной производитель- 
ностью в 4.000 тонн, в Самарской—22 мельницы (2.700 
тонн), в Нижегородской—6 (1.700 тонн), в Казанской— 
7 (550 тонн) и в Ярославской—8 (1.950 тонн).

Административно-хозяйственный аппарат мельнич- 
ного дела находится в ведении производственных 
отделов при губконторах Хлебопродукта.

Недород в Самарской, Саратовской и Сталинград- 
ской губ. естественно отразился на состоянии волж- 
ского мукомолья, начавшего оправляться и крепнуть 
после ряда тяжелых испытаний и невзгод, пережитых 
им с начала империалистической войны; но несомненно 
одно,— что мельничное дело в Поволжьи, при усло- 
вии хорошего урожая, займет видное место в области 
мельпромышленности СССР.

С. А.
»
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Вальцы размольного отделения. 
Коііегз оі Іііе ^гіпсііп^ зесііоп.

Выбой муки, взвешинание, заливка и клеймение. 
Ріоиг Ъоіііп^, >ѵеі§Ьіп§, заскіп^ апсІ зіашріп§.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ МЕАЬНИЦА АКЦ. О-ВА 
ХЛЕБОПРОДУКТ.

ТЬе Купі Ыоѵ^огосі согп шііі оі іЬе КЫеЬоргосіикі; („Сегеаі \ѵаге“).

Мельница Хлебопродукта № 5, б. Дегте- 
рева, расположена в Н.-Новгороде, в Благо- 
вещенской слободе, на берегу реки Оки. 
Производительность мельницы в сутки равна
7.000 п. пшеницы на 4-сортовую муку и 3.000 п. 
ржи на обойную. За год мельница перера- 
батывает до 1.700.000 п. пшеницы и 750.000 п. 
ржи.

Оборудование мельницы составляют: 44 
вальцовых станка, 38 кроватных развесов 
и 43 вейки; в обоечном отделении: 6 сепара- 
торов, 1 тарар, 14 обоек, 4 щеточных ма* 
шины, 12 куколеотборников, 2 замочных 
аппарата и др. вспом. машины. Мельница 
также приспособлена к переработке, в 
случае отсутствия пшеницы, одной ржи 
до 12.000 п. в сутки на обойную, отсев- 
ную и сеяную муку.

Элеватор мельницы № 2, фактически 
обслуживающий мельницу № 5, имеет си- 
лосное устройство общей вместимостью 
до 450.000 п.; распределение зерна по 
силосам и передача его в мельницу произ- 
водятся автоматически при помощи само- 
тасок — лент, приводимых в движение от 
электромотора. Весь процесс переработки 
и перемещения зерна и промежуточных 
продуктов по мельнице— автоматическии, 
вплоть до выбоя муки. В элеватор прини- 
мается зерно, как прибывающее по ж. дор., 
так и выгружаемое из баржей.

Силовая установка мельницы такова: 
одна паровая машина Компаунд построй- 
ки 1905 г. с мощностью 700 индик. сил, 
с расходом жидкого топлива (мазута) 
420 п. в сутки; вторая паровая машина— 
вертикальная Кеппен 1911 г.— 30 сил;
3 ланкаширских двойных котла, по- 
стройки 1906 г.

Мельница имеет вспомогательные меха- 
нические и столярные мастерские, проти- 
вопожарные приспособления. Освещение 
мельницы, складов и т. д.—электрическое.

Емкость 3 деревянных складов и 2 ка- 
менных с палатками—до 300.000 п. в таре.

Летом 1923 г. и 1924 г. мельница заново 
переоборудована на переработку пшеницы

на 4-сортовую муку ржаного помола. Кроме того, 
осенью 1924 г. произведен частичный капитальный ре- 
монт как по машинному отделению,так и по самой мель- 
нице. На 1924—25 производственный год мельницу ре- 
шено было загрузить на 100% Для переработки пшени- 
цы на 4-сортовую муку по стандарту, с выработкой 
крупчатки, и ржи на простую, сеяную и пеклевань.

Мукой, выработанной мельницей № 5, удовлетво- 
ряется в первую очередь население Москвы и Ле- 
нинграда, а также Н.-Новгорода, путем продажи из 
лабазов Хлебопродукта как в розницу, так и оптом.

Элеватор.
Еіеѵаіог.



Самарская мельница Хлебопродукта.
ТЬе Зашага согп т іі і оі іЬе КЫеЬоргосіикі („Сегеаі ^ѵаге").

Работы на мельнице Хлебопродукта. 
МѴогк аі Ше согп шііі оі Ше КЫеЬоргосіикі.

САМАРСКИЕ МЕАЬНИЦЫ 
АКЦ. О-ВА ХЛЕБОПРОДУКТ.
ТЬе Зашага согп шіііз о( Ше КЫеЪоргосІикІ: 

(„Сегеаі \ѵаге“).

В распоряжении Хлебопродукта в Самарской 
губ. имеется 18 мельниц, из которых пока работают 10. 
Действующие мельницы находятся в Самаре, при 
ст. Марычевка, в Бузулуке, Бугуруслане, Мелекессе, 
Репьевке и Сызрани. По своей производительности 
на первом месте стоит самарская мельница № 61,— 
самая мощная из всех,— производительность которой 
достигает 230 тонн в сутки; далее следуют мары- 
чевская и репьевская мельницы с 163 тонн. и т. д.; 
на последнем месте стоит одна из сызранских мель- 
ниц (№ 76) с 74 тонн.

Переработка зерна на всех указанных мельницах 
производится, главным образом, для Хлебопродукта 
и госорганов, и лишь незначительное количество пе- 
рерабатываемого зерна принадлежит частным лицам.

Розничные лабазы Хлебопродукта, имеющиеся в 
Самаре, Сызрани и Ульяновске, отпускают муку ис- 
ключительно рабочим и служащим.

Машинное отделение. 
Еп^іпе гоош.
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ЭЛЕВАТОРЫ ГОСБАНКА В САМАРСКОМ 
РАЙОНЕ.

ТЪе ЗЬаІе Вапксз еіеѵаіогз іп іЬе Затага ге^іоп,

Чтобы избавить крестьянина от необходимости после уборки урожая 
спешно продавать хлеб на базаре за любую предложенную ему цену и чтобы 
обеспечить лучший сбыт оптовому покупателю хлеба, к жизни вновь призваны 
элеваторы, представляющие собой организованную систему хранения зерна. 
Под зерно, хранящееся в элеваторе, крестьянин может полу- 
чить от банка дешевый кредит. Вместе с тем, элеваторы, рас- 
полагая зерном, уложенным в классификации, согдают опре- 
деленную марку хлебного товара, чем чрезвычайно дорожит 
мировой рынок.

Элеваторы дают нашему экспорту зерно определенного 
сорта, который требуется в данный момент на мировом рынке.
Всякий владелец хранимого в элеваторах зерна знает по опыту, 
что одно только пребывание зерна в элеваторе (без перера- 
ботки на машинах) увеличивает примерно до 2 золотников 
его натуру, отсасывая при приеме и отпуске зерна с него 
пыль и легкий мусор.

Наконец, элеваторная система хранения зерна предостав- 
ляет возможность и мукомолам не затрачивать значительного 
капитала на единовременную массовую закупку зерна, а подво- 
зить его частями с элеватора на мельницу. Сеть элеваторов 
СССР в 1924 г. передана в ведение Госбанка и последние 
разбиты по районам.

Самарскому району подчинено 19 элеваторов и зерноскла- 
дов, из которых в Самарской губ. расположено 10, в Пензен- 
ской—4, Ульяновской—2, Оренбургской—2 и Актюбинской—1.
Общая емкость всех этих элеваторов составляет почти 
12 милл. пуд. Каждый элеватор имеет свою силовую станцию 
с мощным двигателем и, за исключением четырех, все элеваторы 
работают от электромоторной передачи. Главные корпуса эле- 
ваторов оборудованы машинами для проветривания, очистки, пе- 
реработки зерна и перемещения его в разных направлениях.

Большинство элеваторов и зерноскладов имеет зерносушил- 
ки разных систем, преимущественно инж. Колычева, Растригина 
и силосные.

Самарский элеватор — один из наиболее мощных — может 
принимать и сгружать одновременно по 30 ваг. в час.

Самарский элеватор. 
ТЬе 8ашага екѵаіог.

СамарскиЙ элеватор. 
ТЬе Зашага еіеѵаіог.
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ЭЛЕВАТОРЫ ГОСБАНКА В САРАТОВСКОМ РАЙОНЕ.
Еіеѵаіогз оі Ше Зіаіе Вапк іп іЬе ге§іоп о{ Загаіоѵ.

Государственному банку сара- 
товские элеваторы перешли 
с апреля пр. года. До этого 
времени они находились в 
эксплоатации бывших*органов 
Наркомпрода, а в дореволю- 
ционное время хотя и значи- 

лись государственньши, но фактически эксплс- 
атировались крупными кулаками и помещи- 
ками.

За время империалистической и граж- 
данской войны элеваторное дело было 
полузаброшенным. Начатые постройкой эле- 
ваторы оставались недоделанными, а те, 
что с трудом работали, оказались или 
разрушенными, или настолько сношенными, 
избитыми, что без капитального ремонта 
в дальнейшем пользоваться ими было не- 
возможно.

В настоящее время усилиями советских 
органов все элеваторы приведены в полную 
готовность и исправность. Сеть элеваторов 
Саратовского района значительно расшири- 
лась. На голых фундаментах, заложенных в

Элеватор емкостью в 150.000 пудов. 
Еіеѵаіог лѵіііі сарасііу іог 150 000 роосіз.

царское время, теперь красуются мощные 
здания ѳлеваторов, и жизнь этих „хлебных 
фабрик“ забила ключем.

Тип клиентуры элеваторов резко изме- 
нился. Вместо дворянских возков с родовыми 
вензелями, вместо ухарских помещичьих 
троек, к элеваторам тянутся крестьянские 
подводы.

Всех элеваторов в районе насчиты- 
вается теперь 25, из которых 22 уже 
работают, а 3 спешно достраиваются. Об- 
щая емкость действующих элеваторов вы- 
ражается в 8.150.000 пудов.

Элеваторы в Саратовском районе распо- 
ложены в след. пунктах: в Аркадаке, Аткарске, 
Екатериновке, Сердобске — емкостью по 
500 тыс. пудов каждый; в Балашове, Бекове, 
Елани, Камышине, Лопуховке, Салтыковке— 
по 300 т. пуд.; в Баланде, Петровске—по 750 т. 
пуд.; в Камышине, Тамале—по 400 т. пуд.; 
в Карбулаке, Петровске, Пугачеве, Романовке, 
Сердобске, Трех - Островах и Уральске — 
по 150 т. пуд., и в Балашове — в 1 миллион 
пудов.

Элеватор емкостью в 750.000 пудов, 
Еіеѵаіог лѵііЬ сарасііу іог 750.000 роосіз.
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ИІГЕіаіОПІШНІііаЕІІІІОСП)

мЕтли і ырцзтяу і м тме ѵоі-оа ріатдіст



М Е Т А Л Л О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  П О В О Л Ж Ь Я .

СОРМОВО, НИЖЕГОРОДСКИЙ ПРОМЫШЛЕН- 
НЫЙ РАЙОН, НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ.

ИЖНИЙ-НОВГ ОРОД,расположенный у 
слияния двух великих ред—Волги и Оки, 
издавна считался главной речной га- 
ванью бассейна Волги, и весьма есте- 
ственно, что в районе Нижнего с‘издавна 
возникли промышленные предприятия, 
которые прежде всего имели своей 

целью обслуживание судоходства. Впоследствии 
некоторые из этих предприятий развились в круп-

М еЫ  іпсіизігу іп гііе Ѵо1§а сіізігісі:.

ные промышленные единицы, как, например, завод 
«Красное Сормово“.

Основанный в 1849 году предпринимателем Бенар- 
даки, Сормовский завод, расположенный в 8 вер- 
стах вверх по течению реки Волги, первоначально 
занимался ремонтом судов, затем их постройкою, 
В первые годы своего существования Сормовский 
завод строил суда /ля  бывшего Волжско-Камского 
пароходного общества. Первое выпущенное заво- 
дом в 1850 г. судно был паровой кабестан „Астра- 
хань", а первый пассажирский пароход современного 
двухэтажного типа был построен только в 1871 г.

Первоначально завод состоял из не- 
большого количества цехов: модельного, 
чугуннолитейного, кузнечного, механи- 
ческого и судостроительного; посте- 
пенно разрастаясь, эта первоначальная 
ячейка превратилась в один из самых 
больших заводов в России, который

носит в настоящее время название „Красное 
Сормово".

Судостроение развивалось быстрым темпом. За- 
вод строил буксирные и товаро-пассажирские паро- 
ходы, баржи наливные и сухогрузные баркасы, мор- 
ские шхуны, землечерпалки, доки, речные канонерки.

Суда постройки Сормовского завода шли не 
только в обширный бассейн реки Волги с ее при- 
токами Окою и Камою, но и в бассейн реки Север- 
ной Двины, куда они попадали через шлюзы Ма- 
риинской водной системы, при чем,—так как длина 
шлюзов была незначительной и меньше длины тре- 
бовавшихся для Северной Двины пароходов,— 
последние делались Сормовским заводом разбор- 
ными из 3—2 частей; на эти части пароход при 
вступлении в шлюзы разбирался для проводки каждой 
части отдельно.

Морские суда постройки Сормовского завода 
поступали, главным образом, для плавания в Каспий-

Тверской вагоностроительный завод.
Тііе Тѵег гаі1>ѵау-сагз \ѵогкз.

»
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Легковая мото-дрезина, построенная в 1922 г. (Ярославский 
авто-ремонтный завод). 

и%Ы шоіог-ігоііеу, сопзіг. іп 1922 (Уагозіаѵі аиіо-гешоипі >ѵогкз).

ское
моря.

море частью Черное и Балтийское

На реках Сибири, Енисее и Амуре, плавает не- 
мало паровых судов постройки Сормовского завода, 
который в общем выпустил до настоящего времени 
судов с тоннажем свыше 400.000 тонн.

Деятельность завода по судостроению за послед- 
ние годы сильно сократилась за отсутствием доста- 
точного количества заказов. В настоящее время 
завод занят постройкой большого парома для пе- 
реправы через р. Волгу у Саратова железнодорожных 
поездов, а также небольших буксирных пароходов 
и баржей.

Мощность с у д о с т р о и т е л ь н о г о  о т д е л а  
завода велика. Были годы, когда выпускалось более 
30 судов, в число которых входило 7 больших 
волжских пароходов, 3 для Северной Двины, земле- 
черпалки, баржи, катера и т. д.

С т а л е л и т е й н а я  и п р о к а т н а я  м а с т е р -  
с к и е  были построены еще в 1857 г., при чем не- 
обходимо отметить, что первая мартеновская печь 
в России была построена на Сормовском заводе 
и пущена в работу в 1870 г.

Сталелитейное производство, в виду все возра- 
стающей потребности завода в металле, все расши- 
рялось. В настоящее время завод имеет пять мар- 
теновских печей с общим тоннажем 96 тонн в ста- 
лелитейном цехе и три печи в 30, 12 и 8 тонн 
в фасонно-литейном. Кроме того, завод имеет 1 элек- 
трическую печь системы Теру на З 1/2 тонны для 
производства высококачественной стали. Все это 
дает заводу возможность выплавлять до 5.000.000 п. 
стали в год.

Так как в последнее время машиностроение все 
больше и больше требует литых стальных частей, 
то производство стального литья быстро возрастало

и достигало в довоенное время 500.000 пуд. 
в год. Кроме потребностей своего паровозо- 
и машиностроения, большое количество отливок 
и стали шло на нужды судостроения и по за- 
казам морского ведомства. Такое большое 
развитие сталелитейного дела можно об‘яснить 
только исключительно благоприятным геогра- 
фическим положением завода, позволявшим ему 
получать дешевым водным путем уральский чу- 
гун, бакинскую нефть,а также древесное топливо.

На-ряду со сталелитейной, завод располагал 
и достаточно мощными прокатными мастерскими, 
которые могли выпускать в год около 4.000.000 
пудов сортового и листового железа, балок, 
бандажей и колесных катаных вагонных центров.

Прокатная мастерская имеет 1 мелкосортный,
1 крупносортный, 1 листовой и 1 реверсивный 

стан с соответствующими нагревательными печами.
Все станы работают в настоящее время от па- 

ровых машин. Бандажная мастерская оборудована 
паро-гидравлическими прессами и станками для про- 
катки бандажей и колесных центров.

Необходимо отметить, что во всем Союзе Рес- 
публик только один Сормовский завод имеет стан 
для прокатки колесных вагонных центров. В бли- 
жайшие два года прокатная мастерская, включая 
и бандажную, целиком будет электрифицирована. 
Электрическая энергия для этого будет получаться 
от районной Балахнинской станции, расположенной 
в 8 верстах от Сормова вверх по Волге близ го- 
рода Балахны.

В 1870 г. было приступлено к постройке в а г о н- 
но г о  о т д е л а  со всеми необходимыми для него 
мастерскими: бандажной, вагонной, кузницей, вагон- 
но-механической, деревообделочной, сбо- 
рочной и малярной, а также к усилению 
лесопилки.

В 1873 году был выпущен первый 
товарный вагон.

Вагоняый отдел, значительно расширен* 
ный, в настоящее время может выпускать 
в год до 150 шт. классных и 6.000 шт. 
товарных вагонов; кроме того, он произво- 
дил большое количество цистерн, различ- 
ных двуколок военного образца и вагонов 
специального назначения. В период войны 
завод уже начинал готовиться к постройке 
большегрузных вагонов американского 
типа; в настоящее время эта задача вновь 
поставлена Главметаллом перед нашими 
вагоностроительными заводами.

Наличие своего черного катаного ме- Мотовоз для 
талла и возможность получения по Волге Моіог-епдіпе

сплавом лесного материала делают положение Сормов- 
ского завода, как вагоностроительного,исключительно> 
благоприятным. Кроме готовых вагонов, завод выпу- 
скает сотни тысяч пудов запасных вагонных частей для 
ремонта подвижного состава железных дорог. О раз- 
мерах вагонного отдела можно судить уже по тому, 
что площадь его мастерских, не считая кузницы, 
литейных, лесопилок и других заготовительных 
цехов, равна 6.712 кв. саж., а если считать и заго- 
товительные цехи, то для вагонного дела площадь 
всех его мастерских превышает 4 десятины.

После перехода завода в 1894 г. в руки акц.о-ва,, 
в 1896 г. было приступлено к постройке паро-  
в о з н о г о  о т д е л а ,  состоявшего из очень крупных 
по своему обсему цехов: кузнечного, паровозо-
котельного, паровозо - механического, сборочного 
и других, оборудованных по тому времени по- 
последнему слову техники.

Паровозный отдел завода является одним из са- 
мых мощных в СССР; площадь одного сборочного 
цеха равна 1 десятине, в паровозо - механической 
установлены сотни станков для обработки металла; 
паровозо-котельная по своему оборудованию до̂  
.сих пор является одной из лучших среди подобных 
мастерских в Союзе Республик.

Выпуск первого паровоза состоялся 8 августа 
1898 г. С тех пор паровозостроение усиленно раз- 
вивалось и доходило до 200 шт. паровозов в год; 
всего же выпущено свыше 2.300 новых паровозов 
различной мощности.

В настоящее время завод занят постройкой 
вновь перепроектированного пассажирского паровоза 
серии „СУ". Этот паровоз заключает в себе все 
новейшие достижения паровозной техники, включая

пароперегреватель и водопо- 
догреватель, и может разви- 
вать скорость для состава 
курьерского поезда в 100 
верст в час.

буксирования вагонов, постр. в 1923 г. (Яросл. авто-ремонтн. завод).~ 
іог іи ^ іп ^  гаіілѵау сагз, сопзіг. іп 1923 (Уагозіаѵі аиіо-геш. \ѵогкз)*.
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Значительно позднее паровозостроения, прибли- 
зительно в 1900 г., на заводе было сорганизовано 
п р о и з в о д с т в о  м о с т о в  для железных дорог 
;и различных железных конструкций: кессонов, пово- 
ротных кругов, кранов и т. п.; этих изделий завод 
выпускал свыше 1.000.000 пуд. в год.

С начала войны, когда весь металл, как своего 
:производства, так и получаемый со стороны, при- 
шлось направлять для выполн^ния военных заказов, 
мостостроение совершенно прекратилось, но, в виду 
того, что и в довоенное время трест „Сормово-Ко- 
ломна" включал в себя Кулебакский завод с верфью 
„Мордовщики", мостостроение было перенесено на 
эту верфь, где существует и до сего времени. 
Одной из крупных работ Сормовского завода по 
мостостроению был мост через Волгу у Свияжска 
(так называемый Казанский мост), состоящий из 
7 ферм пролетом по 75 саж. и двух береговых. 
'Общий вес моста — около
700.000 пудов.

Одной из постоянных 
отраслей производства за- 
вода было м а ш и н о- 
с т р о е н и е ,  отличавшееся 
большим разнообразием по 
н о м е н к л а т у р е .  Завод 
строил судовые и стацио- 
нарные машины, паровые 
штурвалы, рулевые маши- 
ны для броненосцев, локо- 
мобили, торфяные машины, 
котлы, краны и т. п. Между 
прочим, заводом построена 
іпаровая машина для броне- 
носца „Очаков“. Кроме 
того, завод может строить тепловые двигатели от 
12 до 1.500 сил систем Бронса, Лиценмайера, Дизеля 
и Юнкерса.

М е х а н и ч е с к а я  м а с т е р с к а я  делится на 
два отдела: один из них назначен для целей об- 
щего машиностроения, другой для дизелестроения; 
последний отдел был построен уже во время войны 
и не закончен оборудованием. Общая площадь 
механических мастерских для машиностроения равна
3.200 кв. саж. В настоящее время завод приступил 
:к постройке мощных, в 1.500 л. с., двухтактных 
двигателей системы Дизеля новейшей конструкции.

Необходимо отметить большие достижения заво- 
да в области изготовления бурильного инструмента 
для нефтепромышленности, который ранее выписы- 
вался из-за границы, главным образом из Америки. 
Завод очень быстро справился с поставленной ему 
‘Серьезной задачей; инструмент для бурильного дела

имеет специфические особенности и требует высо- 
кокачествейной стали, которую завод изготовляет сам 
в имеющейся у него электрической печи системы Теру.

Благодаря этим достижениям в отношении буриль- 
ного инструмента мы в значительной степени осла- 
били нашу зависимость от Америки и Англии.

Общее количество рабочих в военное время 
достигало 20.000 человек; в мирное время, в 
1912—1914 г.г.—10.000-14.000 ч.

В настоящее время Сормовский завод состоит 
из 31 цехов и отделов и 5 технических бюро. Глав- 
ные отделы завода — паровозостроительный, ваго- 
ностроительный, дизельный и судостроительный, 
имеющие вполне исправное и работоспособное 
оборудование, частично несколько улучшенное за 
последние годы, особенно по судостроительному 
отделу.

Хотя в некоторых частях оборудование и являет-

ся несколько устарелым, но в общем Сормовские 
заводы представляют собою мощную боевую единицу, 
не только по своему оборудованию, но и по накоп- 
ленному опыту, по наличию высокой квалификации 
рабочей силы и технического персонала.

Сормовский завод занимает всего 212 десятин 
земли, из которых 142 занято под мастерские 
и склады и 70 — под жилые дома, поселки, боль- 
ницу, пожарное депо, конный двор и проч. службы.

Площадь строений под мастерскими и магазина- 
ми выражается внушительной цифрой в 46.000 кв. 
саж. Строение больницы занимает площадь в 1.002 
кв. саж., строения различных хозяйственных отде- 
лений имеют площадь в 847 кв. саж. и под жилыми 
домами —около 4.000 кв. саж.

При заводе „Красное Сормово" специально 
рабочего поселка нет. Завод расположен в г. Сор- 
мове с населением в 50.000 чел.

В городе имеется клуб для рабочих, выстроен 
большой дом — Дворец труда имени В. И. Ленина, 
имеются школы I и II ступени, техникум, вечерние 
курсы и др. культурно-просветительные учреждения.

Завод имеет свою железнодорожную ветку до 
ст. Нижний (Канавино) М.-Нижегородской жел. дор., 
протяжением в 6 верст, по которой кроме грузового 
движения имеется и пассажирское. Кроме того, от 
Сормова идет и железнодорожный путь до г. Ба- 
лахны, протяжением около 18 верст, который имеет 
соединение с районной электрической станцией 
и с Чернораменским болотом, эксплоатируемым Гид- 
роторфом.

В настоящее время ток для последнего, до 
окончания сооружения Балахнинской станции, дает 
Сормовский завод от турбины мощностью в 2.400 
киловатт.

На Сормовском заводе работает 12.000 рабочих.
Производительность заво- 
да постепенно возрастает 
и стоимость продукции 
выражается в среднем в 
размере 1 миллиона руб- 
лей в месяц.

Экономическая кон‘- 
юнктура для всего этого 
района, а для Сормовского 
завода в особенности, сло- 
жилась очень благоприят- 
но, главным образом, бла- 
годаря географическому 
положению и наличию на 
местах местной полукре- 
стьянской рабочей силы, 
а также изобилию идеше- 

визне твердого топлива, торфа и дров.
Разработка близлежащих (в 8 верстах) торфя- 

ных болот, — Сормовского — 9 десятин, Княжихин- 
ского — 25 десятин, Чистого — 55 десятин, Клин- 
ского—3 десятины,— была начата заводом еще 
в 1908 г. Обычно завод вырабатывал торфа 
до 1.500.000 пудов, аостальное топливо были: дрова— 
до 20.000 кубов, мазут—до 5.000.000 п. и в неболь- 
шом количестве каменный уголь и кокс. Большое 
количество основного топлива—дров и нефти, которые 
доминируют в тепловом балансе завода,—достав- 
ляется заводу дешевым водным путем, так же, как 
и строевой и лесной материал; каменный уголь 
и торф доставляются по железной дороге. Все это 
создает очень благоприятную топливную кон‘юнк- 
ТУРУ> а принимая во внимание и возможность 
дешевой водной доставки уральского чугуна, со- 
здаются весьма благоприятные условия для развития

Общий вид завода „Красное Сормово" в Нижегородской губ.
Оепегаі ѵіе\ѵ оі Ше \ѵогкз „Кгаззпоуе Зогшоѵо" іп ІЬе ^упі-Ыоѵ^огосі ^оѵегпшепі.
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Паровозо-строительный цех завода „Красное Сормово".
Тііе Іосотоііѵе-сопзігисііп^ зесііоп оі Ше \ѵогкз „Кгаззпоуе Зогшоѵо".
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Самарская штамповочная фабрика им. М. И. Калинина. 
5ашага зіашріп^ ^ѵогкз пашесі аііег М. I. Каііпіп.

металлургии. В наших усло- 
виях развитие машинострое- 
ния связано с легким и на- 
дежным снабжением завода 
металлами, а это вызывает 
необходимость для крупных 
машиностроительных заводов 
иметь свои сталелитейное и 
прокатное производства, что 
имеет место и на Сормовском 
заводе. В недалеком будущем 
все металлургические цехи 
будут выделены путем по- 
стройки нового металлурги- 
ческого отдела вблизи завода 
„Красное Сормово*.

В настоящее время в боль- 
шей своей части завод электри- 
фицирован, за исключением 
прокатных мастерских. Завод 
имеет мощную электриче- 
скую станцию, состоящую 
из двух отделений: одного— 
оборудованного паровыми ма* 
шинами общей мощностью 
до 5.150 сил и паровой тур- 
биной в 2.400 киловатт, и дру- 
гого—оборудованного исклю- 
чительно дизелями—на 5.000 
л. сил; в последнем отделении 
расположена и мощная ком- 
прессорная станция в 1.200 
л. сил.

С постройкой районной 
Балахнинской электрической 
станции завод „Красное Сормово“ явится глав- 
ным потребителем вырабатываемой ею электри- 
ческой энергии; благодаря этому возникнет воз- 
можность электрифицировать сортопрокатные, листо- 
прокатные и бандажные станы, а также перевести 
на этот род энергии остающиеся паровые компрес- 
соры, насосы высокого давления, после чего элек- 
трификация завода будет уже вполне завершена.

Кроме завода „Красное Сормово“, в районе 
Нижнего-Новгорода расположено много заводов, из 
которых некоторые—довольно крупные. В 6 вер- 
стах от Сормова, ближе к Нижнему, на левом 
берегу Оки расположен завод „ Кр а с н а я  Э т н а “, 
вырабатывающий проволоку и гвозди. Завод—новый, 
хорошо оборудован. Двигателей всего на 2.017 л. 
сил, которые с открьітием районной Балахнинской 
станции и получением от нее тока будут оста- 
новлены.

Рядом с „Красной Этной" расположен завод 
„ Д  в и г а т е л ь  Р е в о л ю ц и  иа,— машиностроитель- 
ный завод бывший „Фельзер и Коа, эвакуирован- 
ный из Риги. Завод—новый, с хорошим оборудова- 
нием для производства двигателей Дизеля и станков 
по обработке металла. Мощность центральной стан- 
ции—820 л. сил, число рабочих при полном ходе 
завода достигает 3.000 чел.

В предместье Нижнего — Канавине—находится 
машиностроительный завод „ Н и ж е г о р о д с к и й М а -  
ши н о с т р о и т е л ь " , б ыв ш.  т-ва ДобровыиНабгольц. 
Завод строит небольшие речные пароходы, баржи, 
и производит разные ремонтные работы. Завод 
имеет двигателей на 372 л. с.

В Канавине же находятся заводы: „ Кр а с н ый  
С л а в я н и н “, производящий оцинковку листового 
железа и посуды, и неболыпой завод „ З е м г о р и, 
изготовляющий земледельческие машины и орудия.

Все перечисленные заводы 
и фабрики составляют в об- 
щем довольно мощный про- 
мышленный район, значение 
которого еще усиливается его 
географическим положением 
у слияния двух больших рек — 
Волги и Оки, бассейны ко- 
торых распространяются от 
Северного Урала до Каспий- 
ского моря, что дает возмож- 
ность широкого сбыта изде- 
лий и получения сырья по 
дешевым водным путям.

Далее по Волге значи- 
тельные металлические за- 
воды имеются только в Ста- 
линграде и Саратове. В Са- 
ратове расположен болыпой 
завод проволочный, гвоздиль- 
ный и болторезный „Новая 
Этна“, бывш. акц. о-ва 
рижских металлических за- 
водов „Этна“. Из других 
заводов более значительный— 
„Красная Звезда“; осталь- 
ные, как механический и 
машиностроительный завод 
„Новый Сотрудник", чугун- 
нолитейный механический за- 
вод „Сотрудник Революции* 
и др., числом до 10,—не- 
большие сравнительно заво- 
ды, обслуживающие местные 
нужды преимущественно по 

ремонту различных машин.
В районе нижнего плеса Волги, в Сталинграде, 

расположен очень крупный Сталинградский государ- 
ственный металлургический завод „Красный Октябрь", 
бывш. Дюмо, который располагает хорошо обору- 
дованной сталелитейной в 9 мартеновских печей 
и прокатными мастерскими с 13 прокатными стана- 
ми; производительность катаного металла в год 
может доходить до 120.000 тонн. Завод получает 
чугун из ближайших доменных заводов Донецкого 
бассейна, как и часть каменного угля и кокса; 
жидкое топливо завод получает водным путем.

К. Неймайер.
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Механическое отделение самарской штамповочной ф-ки им. М. И.Калинина. 
МесЬапісаІ зесііоп оі Ше Затага зіатріп§ шякз патесі аііег М. I. Каііпіп.

САМАРСКАЯ ШТАМПОВОЧНАЯ 
ФАБРИКА им. М. И. КАЛИНИНА
ТЬе Затага  зіатр іп^ огкз патесі аііег М. I. Каііпіп.

Фабрика металлических штампованных изделий имени 
тов. Калинина, в Самаре, существует с мая 1923 г., когда 
безработные металлисты, организовав артель, отремонтиро- 
вали станки и прессы на фабрике бывші акционерного об-ва 
металлических и механических заводов и наладили производ- 
ство ламповых горелок германского образца и жестяных 
изделий.

Хотя артели приходилось работать в исключительно 
тяжелых условиях, без собственных оборотных средств, 
она осуществила намеченную цель и уже в начале июля 
1923 г. выпустила горелки 7 линий, в ноябре того же года—5 
линий, в мае 1924 года — 2 линий. Одновременно с этим,

артель выполняла заказы на кондитерские банки, коробки 
для крема, ламповые резервуары и т. п. В последнее 
время фабрика настолько усовершенствовала свое произ- 
водство, что изделия ее не уступают по качеству загра- 
ничным.

Пройденный фабрикой путь ярко иллюстрируют сле- 
дующие данные. Если в июле 1923 года среднее число 
рабочих составляло 60, а количество выпущенных из произ- 
водства единиц (горелок и других приравненных к горелкам 
изделий)—11.500, то в январе 1924 г. на фабрике было уже 
107 рабочих, продукция же достигла 32.426 единиц, а 
в декабре 1924 г. число рабочих составляло 436 человек, 
при чем продукция равнялась 290.287 единицам.

Такой рост фабрики заставил Самарский губотдел мест- 
ного хозяйства взять ее в свое ведение и об‘единить 
с фабрикой металлических изделий № 3, создав таким 
путем комбинированное предприятие под общей фирмой: 
„Металлические штамповочные фабрики имени М. И. Кали- 
нина".

Отделение ручных прессов. 
Зесііоп оі Ьапсі-ргеззез.
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Нижегородский металлический и механический завод „Красная Этна“. 
МЦпі-Моѵ&огосі ігоп апсі тасЬіпе \ѵогкз „Несі Еіпа“.

Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й  З А В О Д  „ К Р А С Н А Я  Э Т Н А “.
№]пі-Моѵ§ого(і ѵѵогкз „Кесі Еіпа“.

ОСУДАРСТВЕННЫЙ Нижегородский 
метаддический и механический завод 
„Красная Этна“ начад функциониро- 
вать с середины 1916 г.; оборудова- 
ние ддя него быдо приобретено у 
рижского завода „Этна“, в связи с 
эвакуацией последнего из Риги.

Расположен завод близ Н.-Новгорода (в 4 вер- 
стах от предместья Канавино), имеет собственную 
ветку  ̂ присоедииенную к М.-Н. ж. д., с городом со- 
единен шоссе, от реки Оки отстоит на 2% версты, 
при чем связан с пристанями рек Волги и Оки под‘- 
ездными путями. Завод при постройке рассчитывался 
на производство до 1.200 тыс. пудов в год в одну 
смену.

Из-за военных действий и революции завод не 
был достроен и нуждался в значительных работах 
по сборке и установке оборудования, в пополнении 
силового оборудования и т. д.

Завод имел следующие основные цехи: прокатный, 
волочильный, гвоздильный, проволочно-цепной и 
болтовой.

В качестве сырья завод потреблял преимуществен- 
но обжатую заготовку, которая и прокатывалась в 
нужные профили; поставщиками сырья были, главным 
образом, южные заводы • Макеевский, Провиданс, 
Краматорский и др., а отчасти и уральские заводы.

Сортамент изделий „Этны“ состоял из тянутой 
проволоки, проволочных гвоздей, болтов, гаек и закле- 
пок, цепей электрической сварки некалиброванных и 
калиброванных и различных проволочных изделий 
(крючки, кольца, шпинты и т. п.).

В первое время своего существования завод ком- 
плектовал рабочих преимущественно из числа эвакуи- 
рованных и беженцев, так как для Нижнего это произ- 
водство было ново и из местного элемента набрать 
рабочих было невозможно. В силу этих условий состав 
рабочих был непостоянным и постепенно рассеивался,

так как рабочие уезжали на родину. Не имея, таким 
образом, достаточно квалифицированной рабочей си- 
лы, не получая сырья и материалов, необходимых 
для завода, а также достаточных оборотных средств, 
завод оказался в первые годы после Октябрьской ре- 
волюции в критическом положении, грозившем даже 
остановкой его работы.

В конце 1921 года, к моменту перехода на хозяй- 
ственный расчет, наступил перелом в сторону улуч- 
шения положения завода.

В это время производство завода было сосредо- 
точено только в цехах проволочно-волочильном, 
проволочно-гвоздильном и болто-заклепочном. В кон- 
це 1921 года был пущен в ход бездействовавший в 
течение 31/2 лет основной цех завода — проволочно- 
прокатный, начавший свое производство со скромной 
цифры в 7.405 пудов.

Заводоуправлению удалось справиться с большой 
задачей дооборудования завода, и в ближайшее вре-
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мя предполагается построить марте- 
новский цех и расширить прокатный. 
Ведутся работы по установке цинко- 
вальных печей и проектируется канат- 
ный цех (троссы), приняты меры к рас- 
ширению номенклатуры проволочных 
изделий.

В августе 1924 г. завод включил 
в свой состав расположенный рядом 
механический завод б. военного ведом* 
ства, где заводоуправление развило 
производство десятичных и сотенных 
весов и пожарных машин.

Всего рабочих на заводе в настоя- 
щее время более 2.000 человек.

Производительность завода выра- 
жается в следующих цифрах (в месяц): 
проволока катаная—100.000 п., светло- 
тянутая — 100.000 п., гвозди—70.000 п., 
проволочные изделия—7.000 п., болты 
с гайками и заклепки—7.500 п., весы— 
500 шт. и пожарные машины—100 шт. 
В 1924— 25 опер. году, кроме указан- 
ного выше расширения номенклатуры, 
предполагается увеличить выпуск изде- 
лий до 50°/0.

Коммерческую работу завод ведет 
самостоятельно, для чего он организсрал 
конторы и агентства в Москве и в др. 
городах СССР. С 1923 года завод 
имеет свои магазины в Москве (5), 
в Нижнем, Ленинграде и Харькове, а 
также выступает ежегодно на Ниже- 
городской ярмарке.

Изделия завода, благодаря их высо- 
кому качеству, достигли широкого рас- 
пространения в самых дальних районах 
вплоть до Туркестана.

Являясь одним из наиболее крупных 
гвоздильно-проволочных заводов СССР, 
„Красная Этнаа имеет огромное значе- 
ние для волжского транспорта, как 
болто-заклепочный и гвоздильный завод, 
расположенный почти в центре глав- 
ных ремонтных баз флота, а также 
местной промышленности. По произ- 
водству сельско-хозяйственных цепей за- 
вод является в настоящее время един- 
ственным в Союзе Советских Рес- 
публик.

В масгерских завода „Красная Этнав. 
Іп Ше ^ѵогкБІіорз о! Ше „Ке(і Еіпай.
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В г о д ы 
гражданской 
войны произ- 
водство по- 
степенно за- 
мирало и на- 
чало возрож- 
даться лишь 
с ликвида- 
цией много- 
ч и с л е н н ы х  
фронтов; осо- 
бенно сильно 
завод постра- 
дал при эва- 
куации Ца- 
рицына бе- 
лыми 3 янва- 
ря 1920 г.,
когда, на-ря- 
ду с произве- 
денными в го- 
роде массо- 
выми разру- 
шениями об- 
щес т в е н н ы х 
иредприятий 
иучреждений, 
белыми были 
взорваны на

заводе 200 - сильная паровая машина, 80 - сильный 
нефтяной двигатель и паро-динамо.

Восстановление завода проходило в голодные 
1920 и 1921 годы и было достигнуто лишь герои- 
ческими усилиями рабочих.

Производительность завода за последние 5 лет, 
из года в год увеличиваясь, выразилась в следующих 
цифрах:

За 1920 год было выпущено

:І8 : : :
: н и  : :  :

. 4.094 пуд. 
. 11.886 „ 
.30.075 „ 
.6 8  627 „ 
.87.175 я

1 января 1925 г. завод был окончательно восста- 
новлен и вырабатывал полный довоенный ассортимент 
изделий. Заказами завод загружен на год.

І » 1 4 і

1 М 2 г
1921 г.

3 0 0 7 І І 6 6 С В І  I 8Т17ЯГ

СТАЛИНГРАДЗКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БОЛТО-ЗАКЛЕПОЧНЫЙ, ЦЕПНОЙ, 
ЧУГУННО-МЕЦНОЛИТЕЙНЫЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ ИЛЬИЧА.
ТЬе 5і:а1іп§га(і з(:а1:і Ьоіі-гіѵеі:, сЬаіп, ігоп апсі соррег-сазііп^ апсі тесЬапіса! \ѵогкз патесі аііег ІІііісЬ (Ьепіп).

Общий вид завода. 
Оепегаі ѵіечѵ оі іЬе \ѵогкз.

выполнял
работы.

по

дореволюционное время завод при- 
надлежал французской фирме „Т/д 
Гардиен и инж. Валлос" и выраба- 
тывал заклепки, гайки, болты, цепи 
ручной и электрической сварки, раз- 
ное чугунное и медное литье вчерне 
и с обработкой и, кроме того, 
заказам различные механические

Продукцией завода, глав- 
ным образом болтовым това- 
ром, обслуживались каменно- 
угольная и нефтяная промыш- 
ленность, а также железно- 
дорожный иводныйтранспорт.

Довоенная (1913 года) вы- 
работка изделий составляла 
128.405 пуд.

*іау“И т
уіИОХЕЙА.

Производительность сталинградского завода им. Ильича (в пудах продукции). 
Оиіриі оі іЬе Зіаііп&гасі \ѵогкз пашесі аііег ІІііісЬ (іп роосіз оі ргосіисіз).
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
„С О Т Р У Д Н И К  РЕВОЛЮ ЦИИ".

МасЬіпе ѵѵшкз „Зоігисіпік Кеѵоіиігіі" („СоІІаЬогаіог оЙЬе Кеѵоіийоп").

ОСУДАРСТВЕННЫЙ саратовский ма- 
шиностроительный завод „Сотрудник 
Революции44, бывш. Беринг, основанв 
1887 году.

К моменту революции завод был 
занят, главным образом, изготовлением 
нефтяных двигателей.

В настоящее время завод находится в ведении 
Саратовского ГСНХ, имеет 400 человек рабочих и 
служащих и изготовляет нефтяные двигатели от 4 
до 125 сил в одном цилиндре разных систем: 2-тактные 
горизонтальные „Силач‘\  стационарные и на колесах, 
4-тактные горизонтальные „Отто-Акройд“ и 4-такт- 
ные вертикальные „Обергензели".

Помимо двигателей, завод изготовляет всевоз- 
можные станки и машины и отдсльные части к ним, 
а также выпускает оборудование мельниц, маслобой-

ных завэдов и элеваторов 
и производит различные 
котельные работы (паро- 
вые котлы, стропильные 
фермы, резервуары и проч.), 
чугунное литье для водо- 
проводов, канализации, не- 
фтепроводов, медное литье. 
В составе завода работают 
цехи: чугунно - литейный,
медно-литейный, кузнеч- 
ный, котельный и механи- 
ческие слесарно-токарные.

Чугунное литье выпу- 
скается заводом ежеме- 
сячно в количестве до 
6.000 пудов.

Внешний вид завода. 
Оиі\ѵагсІ ѵіе\ѵ оі Ше \ѵогкз.
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Токарный цех. 
Тигпіп^ зесііоп.

Формовочный цех. 
Моиісііп^ зесііоп.
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СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Ц. К. МЕТАЛЛИСТОВ.
Сеп1;га1-Ѵо1§а \ѵогкз Ьеагіп^ іЬе пате оі Ше Сепігаі С оттіМ ее оі Ше Меіаііізіз’ 

Тгасіе ІТпіоп.

Литейный цех завода. — РоипсІегу.

В октябре 1923 г. в помещение самарских авто- 
тракторных мастерских (ранее это было здание 
металлического завода бр. Журавлевых), был пере- 
веден металлический завод № 9, который затем 
получил название „Средне - Волжский машинострои- 
тельный и чугунно-литейный завод имени Ц. К. 
металлистов“.

Оборудование предприятия составилось из обору- 
дования частью металлического завода № 9, частью 
авто-тракторных мастерских, а также из оборудо- 
вания других бездействующих предприятий, которое 
было перевезено и установлено в мастерских.

В настоящее время завод имеет цехи: токарно- 
механический, слесарный, чугунно-литейный и медно- 
литейный, кузнечный, котельный, модельно-столяр- 
ный, штамповочный и автогенно-сварочный.

В продолжение одного года работы завода 
количество рабочих и служащих с 92 чел. уве- 
личилось до 209 чел.

Завод выполняет, главным образом, разные 
ремонтные работы и производит запасные части 
к с.-х. машинам и орудиям.

Производственный план завода на 1924—25 г. 
выражался в следующих цифрах: чугунного
литья—7.000 пуд., медного литья—1.200 пуд., 
железных изделий — 1.200 пуд., котельных ра- 
бот — 2.400 пуд., разных ремонтных работ —
1.200 пуд., веялок—1.200 пуд.

Средне - Волжский завод является круп- 
нейшим машиностроительным и чугунно-ли- 
тейным заводом в Самарской губернии. Завод 
раззивает свое производство применительно к

нуждам сельско- 
го хозяйства.

Н а з а в о д е  
вводится специа- 
лизация произ- 
водства; органи- 
зована массовая 
выработка вея- 
лок; намечается 
производство мо- 
лотилок и кон- 
ных приводов.

С а м а р с к и й  
отдел местного 
хозяйства, в ве- 
дении которого 
находится завод, 
сосредоточивает 
на нем все сво- 
бодное и луч- 
шее оборудова- 
ние.

Наружный вид здания завода. 
Оиі\ѵагс1 ѵіе\ѵ о! Ше \ѵогкз.

Токарно-механический 
цех; ниже—кузнечный 

цех.
АЬоѵе—іЬе шесЬапісаІ 

іигпіп^ зесііоп; ЬеІо\ѵ— 
іЬе іог^е.



Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й  З А В О Д  „ М Е Т А Л Л И С  Т“ .
ТЬе №іпі-]Моѵ§ого(1 ѵѵогкз „ТЬе Меіаііізі".

Наружный вид завода. 
Оиілѵагсі ѵіе^ѵ о! Ше чѵогкз.

АВОД эвакуирован из Риги в 1916 г., 
причем в Н.-Новгороде была сосре- 
доточена лишь часть оборудования 
завода, главным образом для производ- 
ства пил и машинных ножей, с со- 
ответствующим количеством запасов 
стали.

С 1921—22 года завод перешел на выработку 
пил из стали русских заводов; что же касается спе- 
циальной стали для производства машинных ножей,

то отсутствие таковой заставило руководителей за- 
вода изыскать способы для изготовления ее непо- 
средственно на заводе, что после долгих усилий и 
упорного труда было достигнуто.

В виду громадного спроса на лучковые пилы со 
стороны как крестьянина, так и кустаря-деревообде- 
лочника, с 1923 г. было приступлено к их изготовлению 
после соответствующего переоборудования станков.

Завод работает как на широкие массы крестьян- 
ства (производство пил поперечных, продольных,

Витрина изделий завода.
Оіазз-сазе \ѵііЬ \ѵагез ргосіисесі аі іЬе \ѵогкз.

лучковых), так и на табачную, бумажную, спичечную, 
деревообрабатывающую и другие отрасли промы- 
шленности (ножи бумагорезательные, табакокрошиль- 
ные, щепальные, строгальные, пилы круглые, рам- 
ные и друг.).

Завод постепенно расширяется, увеличивается 
число рабочих, производительность неуклонно воз- 
растает, и предприятие имеет полную возможность 
обслуживать растущую потребность в выраба- 
тываемых им изделиях.
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Сборочная. Механическое отделение.
Асііизігпепі Ьаіі. МесЬапісаІ зесііоп.

ЧУГУННО-МЕДНО-ЛИТЕЙНЫЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД „1-е МАЯ“ В ТВЕРИ.
ТЬе Тѵег ігоп апсі соррег-сазІіп§ апсі тесЬапіса! \ѵогкз „ТЬе х-зі о{ М ауа.

Тверской завод „1-е мая" основан в 1903 г. под 
фирмой „Т-ва А. П. Зверинцев" и первоначально 
имел очень скромные размеры, насчитывая всего 
около 50 чел. рабочих. Постепенно развиваясь, завод 
в течение первых пяти лет своего существования 
построил новое здание с оборудованием, позволяю- 
щим выпускать до 5.000 пудов литья в месяц. В то же 
время была оборудована сталелитейная с полутонным 
конвертором системы Тропенаса. В следующее пяти- 
летие было построено новое здание механических 
мастерских и возведен второй этаж над центральной 
частью завода для деревообделочной мастерской, 
давшие возможность значительно расширить про- 
изводство этих цехов. Число рабочих к этому вре- 
мени возросло до 150 человек.

Работа завода в довоенное время по характеру

выпускаемых изделий была очень разнообразна: завод 
изготовлял чугунные, стальные и медные отливки, 
которыми обслуживал фабрики и заводы Тверской 
и других губерний; принимал заказы на всякого рода 
котельные работы; выпускал паровые молоты, тор- 
фяные прессы, стальные ножницы для резки железа, 
домкраты разных типов, насосы ручные и паровые, 
компрессоры, сверлильные и строгальные станки, 
вентиляторы и переносные горны, лебедки, жатвен- 
ные машины и проч. В военное время, кроме того, 
изготовлялись походные кухни, дезинфекторы, кипя- 
тильники и проч.

В конце 1915 г. завод перешел к фирме „Урсус 
и Мещанский", эвакуированной из Варшавы. Этой 
фирмой была оборудована бронзо-литейная с выпу- 
ском литья до 1.000 пудов в месяц и сделана при-

стройка для расширения чугунно- и сталелитейной, 
а также оборудован гранитный отдел.

В начале 1920 г. завод был национализирован и 
поступил в ведение Тверского губернского отдела 
народного хозяйства (теперь губ. отдел местного 
хозяйства).

В настоящее время завод выпускает всякого рода 
чугунные и медные отливки, которыми обслуживает 
местные фабрики, заводы, мельницы и другие пред- 
приятия, а также запасные части для товарных ва- 
гонов и паровозов (буксы, подшипники, колодки, 
колосники), молотилки типа Ланца, конные приводы, 
льночистилки Бломериуса, льномялки, соломорезки, 
клеверотерки, и производит разные ремонтные работы. 
Число рабочих в настоящее время—130 человек.
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СТАЛИНГРАДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД „КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ".

ТЬе ЗЫіп^гасі теіа11иг§іс лѵогкз ,,Кгаз5пу ОкііаЬги 
(„ТЬе Кесі ОсіоЬег^).

В целях удовлетворения нужды в металлоизделиях районов Поволжья, 
Кавказа, Закавказья и Средней Азии, наиболее удаленных отдругих метал- 
лургических заводов Урала и Юга, но наивыгоднейшим образом связан- 
ных с Царицыном дешевыми путями сообщения и транспорта, — 27 лет 
тому назад на правом берегу р. Волги в предместьях Царицына Ураль- 
ско-Волжским металлургическим акц. о-вом был построен металлурги- 
ческий завод.

В 1912 году он арендуется Донецко-Юрьевским металлургическим 
акц. о-вом, которым и эксплоатируется вплоть до национализации, 
состоявшейся после Октябрьской революции—1 сентября 1918 г. С этого 
момента завод получает наименование сначала „Национализированного 
Царицынскаго металлургического завода б. Дюмо44, а потом „Государ- 
ственного Царицынского завода „Красный Октябрь".

В момент национализации завод находился в крайне тяжелом состоянии. 
С одной стороны, усиленное напряжение всего его оборудозания по выпол-

Общий вид завода. 

Оепегаі ѵіечѵ о! Ше >ѵогкз.

Сливка металла в ковш. 
Роигіп^ оі іЬе шеіаі.

Прокатка листов. 
Коіііп^ оі гпеіаі зЬееіз.

42



Механический цех завода „Красный Октябрь". У строгального станка. Направо—Дизель в 1000 л. с. В кругу—прокатка 200-пудовой болванки. 
МесЬапісаІ зесііоп о! іЬе >ѵогкз „Кгаззпу ОкііаЬг". Аі іЬе ріапіп^ шасЬіпе. То іЬе гі§Ьі—Оіезеі 1000 НР. Іпіо іЬе сігсіе—гоіііп^ о! а 200-роосіз рі&.

нению заказов на оборону без наддежащих системати- 
ческих ремонтов значитедьно понизило его произво- 
дительную мощь; с другой стороны, ослабление 
транспорта после империалистической войны и начав- 
шаяся гражданская война прекратили регулярное 
поступление сырья и топлива. В результате ряд це- 
хов был остановлен, другие работали только на 
нужды красной обороны (котельный цех по брони- 
рованию вагонов, паровозов, автомобилей и пр. и не- 
обходимые вспомогательные цехи). Со времени же 
занятия Царицына бандами Деникина и в период 
их пребывания там завод почти бездействовал.

Моментом возрождения завода нужно считать 
занятие Царицына Красной армией в январе 1920 г.

В течение всего 1920 г. и в начале 1921 года 
идет постепенное восстановление цеха за цехом: 
привлекается необходимая рабочая сила, с большими 
трудностями достаются необходимые запасные части 
и вспомогательные материалы, заготовляется сырье 
и топливо, делаются ремонты и постепенно пуска- 
ются один за другим производственные цехи сначала 
в одну, а затем в две и три смены.

Правильная и регулярная работа завода началась 
лишь с переходом его на хозяйственный расчет, 
с 1/Х 1922 г.; с этого времени, собственно, и начи- 
наются постепенный рост его производительности, 
укрепление финансового положения и широкий сбыт 
продукции.

Завод „Красный Октябрь", как упомянуто выше, 
расположен на правом берегу Волги, в 7 верстах 
от Сталинграда (Царицына). Имеет железнодорожное 
примыкание к Юго-Восточной ж. д. при посредстве 
ст. Банная Ю.-В. ж. д., а также имеет свою соб- 
ственную грузовую пристань с механической само- 
таской для погрузки и выгрузки прибывающих Вол- 
гой и отправляемых Волгой грузов и товаров.

Основным процессом производства являются пе- 
ределка, путем мартенования, передельного чугуна 
и железного лома в железные и стальные болванки 
от 12 до 200 пудов весом и дальнейший окончатель- 
ный передел в прокатках на всевозможные сорта 
железа и стали весьма разнообразного ассортимента.

В частности, завод „Красный Октябрь4* выраба- 
тывает мартеновскую сталь, сортовое железо все-

возможных сортов и профилей, листовое, резервуар- 
ное, судостроительное, парсовое, широкополосное, 
кровельное всех развесов и оцинкованное, рельсо- 
вые скрепления, накладки и подкладки железнодо- 
рожные, лопаты, мосты и металлические конструкции.

Завод располагает следующим оборудованием: 
1) 9 мартеновскими печами (из них 2 печи по 
5 тонн садки, 2 печи по 20 тонн и 5 печей 
по 30 тонн); 2) обжимным станом (большой 
блюминг); 3) малым блюмингом с 2 клетями;
4) среднесортным станом Трио; 5) мелкосортным 
станом Трио; 6) тонкосортным станом (проволоч- 
ным) Трио; 7) листопрокатным станом; 8) листо- 
кровельным станом.

Кроме того, имеются производственные цехи: 
котельный, оцинковочный и лопаточные мастерские, 
чугунно-стале-бронзо-литейные, механический и куз- 
нечный, а также ряд вспомогательных: электриче- 
ский, паровое хозяйство, ремонтно-строительный 
и хозяйственная часть.

Для приведения в действие перечисленных ста- 
нов служат паровые машины; для снабжения паром
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Дом фабрично-заводского ученичества. 
Ноизе оі іпсіизігіаі арргепіісезЬір.

мащин служат группы паровых котлов, потребляющие 
жидкое топливо.

Снабжение завода силовой и осветительной энер- 
гией производится центральной станцией и стан- 
цией на Волге.

Рост производства завода с 1921 г. характери- 
зуется следующими цифрами:

В 1921 г. было выработано готовых изделий 
707.321 п. (что составляло только 9,82% довоенной 
нормы выработки), при участии 2.771 чел. рабочих 
и служащих, при чем расход жидкого топлива, со- 
ставляющий одну из главных статей расхода, на 
пуд изделий достигал 2 п. 19% фун.

В 1922 — 23 операц. году, после производства 
срочных ремонтов, поднятия трудовой дисциплины 
и ряда других мероприятий, как увеличение зар- 
платы и пр., производительность значительно воз- 
росла; так, при производственной программе в 
2.255.946 п. было выработано 2.222.445 пуд., т.-е. 
98,15% программы или 30,86% довоенной выработки; 
при этом в производстве участвовало 2.542 чел. ра- 
бочих и 546 служащих, а всего — 3.088 чел. Расход 
топлива на пуд производства пал до 1 п. 16Ѵ8 ф. 
и средняя выработка на человека в год достигла 
720 п. против 255 п. 10 ф. в 1921 г.

Успешно реализуя свою выработку, завод имел 
возможность заготавливать в увеличенном размере 
сырье и топливо, а также укрепил свое финансовое 
положение.

Вследствие этого, в 1923—24 операц. 
году завод наметил расширенную про- 
грамму в 3.783.300 пуд. и выполнил ее, 
выработав 3.956.820 пуд. (что соста- 
вляет более, чем 104% программного 
задания, или 54,95% довоенной нормы), 
при участии 3.704 чел. рабочих и служа- 
щих, при чем расход топлива понизился 
д о і  п. 1Ѵ8 ф. на пуд изделий, а средняя 
выработка на 1 чел. поднялась до 1.068 п.

Всю выработанную продукцию завод 
реализовал по ценам конвенции синди- 
катов между следующими потребителя- 
ми: госорганы (НКПС, нефтепромыш- 
ленность, каменноугольная промышлен- 
ность и др.)—49%, гос. металлообраба- 
тывающая промышленность — 18,80/о, 
госторги — 25%; кооперация — 1,1%; 
частные потребители и частная промыш- 
ленность (кустари) — 5,3%.

Из дефицитности завод вышел еще 
в 1922 — 23 операц. году.

За 1923—24 операц. год завод про- 
извел ряд средних и капитальных 

ремонтов машин и механизмов и пр. оборудования, 
усилил свой командно - производственный аппарат 
рядом инженеров и квалифицированных работников, 
а потому на 1924 — 25 операц. год наметил еще 
большую производственную программу в 4.311.984 п. 
готовых рыночных изделий, что будет составлять 
уже 60% довоенной выработки.

Общее материально-экономическое со- 
стояние завода наилучшим образом опреде- 
лено постановлением Главметалла ВСНХ, 
гласящим, что из всех представленных заво- 
дом данных с очевидностью вытекает, что 
завод „Красный Октябрь" в 1924 — 25, 
как и в 1923 — 24 году, коммерчески 
надежен.

Дирекция завода, учитывая изношен- 
ность оборудования и старотипность 
его, изыскивает пути к капитальному пе- 
реоборудованию и ремонту путем электри- 
фикации за счет получения электроэнергии 
с соседнего завода, что, по выводам спе- 
циалистов, даст возможность увеличить го- 
довую производительность еще на 30% при 
тех же расходах на рабочую силу.

Работа по изучению этого весьмаваж" 
ного для жизни завода вопроса продол" 
жается. На первоначальный ремонт у 
завода средства уже имеются.

Завод „Красный Октябрь“ действует на правах 
отдельного треста по закону 10 апреля 1923 г., при 
чем по доверенности Цугпрома ВСНХ СССР управ- 
ление его передано Сталинградскому ГСНХ.

При заводе имеется рабочий поселок с кварти- 
рами для рабочих, принадлежащими предприятию. 
В период гражданской войны и пребывания белых 
этот поселок пришел в плачевное состояние: часть 
домов была разбита снарядами, часть требовала 
большого, среднего и мелкого ремонта. За время 
с 1921 г. поселок приведен в более или менее удо- 
влетворительное состояние и до 1.000 рабочих се- 
мей имеют приют около самого предприятия, полу- 
чая коммунальные услуги и даже топливо по себе- 
стоимости, но не выше ставок коммунхоза.

Культурно-просветительная работа при заводе 
ведется в довольно широком масштабе. Имеется 
рабочий клуб им. Н. К. Крупской, где читаются 
лекции общеобразовательного характера, делаются 
доклады на политические и общественные темы, 
демонстрируются картины; там же находится биб- 
лиотека, за последнее время пополненная книгами 
и охотно посещаемая рабочими.

В начале текущего года, по требованию рабочих 
и работниц завода, была закрыта в поселке церковь, 
которая в настоящее время превращена во второй 
рабочий клуба им. Ленина.

Имеются чайная, детский дом, дневные детские 
ясли, школа и больница при заводе и школа фабрично- 
заводского ученичества.

Рабочий клуб при заводе. 
АѴогкегз' сІиЬ аі іЬе чѵогкз.
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С А Р А Т О В С К И Й  Г В О З Д И Л Ь Н О - П Р О В О Л О Ч Н Ы Й  З А В О Д  ИМЕНИ ЛЕНИНА,
ТЬе Загаіоѵ паіі апсі \ѵіге \ѵогкз патесі аііег Ьепіп.

Саратовский гвоздильно - проволочный и болто- 
заклепочный завод имени Ленина расположен на 
окраине города, в Солдатской слободке, 
занимая 7-десятинную площадь земли.
Близость Улешовской ветки Р.-У. ж. д. 
дала возможность проложить собственный 
путь на территорию завода. Ближайшие 
же пристани на Волге находятся в 3 вер- 
стах от завода, но, в случаях отправле- 
ния или получения больших партий то- 
вара, погрузка или разгрузка происходит 
на берегу против завода, чем сокращается 
гужевой путь до Ѵа версты. На самой тер-

ритории завода товары и сырье передвигаются 
узкоколейной и воздушной линиям.

по Являясь единственным специальным заводом во 
всем районе, он не только снабжал своей про- 

дукцией весь Юго-Восток, но постоянно 
искал и удачно завоевывал рынки сбыта, 
далеко выходящие за пределы Юго-Вос- 
точного района: Туркестан, Кавказ, Урал 
и Персию. Этому благоприятствовало вы- 
годное географическое положение завода 
на дешевом волжском пути.

В то же время завод сумел сделаться 
одним из поставщиков главных железных 
дорог.

В мастерских саратовского гвоздильно-проволочного завода имени Ленина. 
Зесііопз оі іЬе йагаіоѵ паіі апсі дѵіге >ѵогкз патесі аііег Ьепіп.
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О важности и размерах всех этих рынков можно 
судить по тому, что лишь 30°/о всей продукции за- 
вода реализовались непосредственно в Приволжском 
районе, в то время, как остальные 70% шли на 
удовлетворение отдаленных крупных рынков.

При этом у каждого районного рынка были свои 
определенные запросы, связанные с его производ- 
ственными особенностями: так, Баку требовал пре- 
имущественно болты и заклепки для баков и цистерн, 
необходимых нефтяной промышленности; Ташкент— 
проволоку для увязки тюков хлопка; железные до- 
роги — костыли, болты, телеграфные крючья и про- 
волоку и т. д.

Завод вышел из периода гражданской войны 
вполне здоровой, сохранившейся промышленной еди- 
ницей.

О достижениях в области производительности 
говорят следующие цифровые данные:

) В 1922 г. заводом выпущено 126.789 пудов 
проукции при участии 438 рабочих и 64 служащих, 
что дает на одного рабочего в среднем 289 пудов
В Г(Д.

!) В 1924 г.—401.521 пуд продукции при участии 
595 рабочих и 67 служащих, что дает на одного 
раб«чего в среднем 674 пуда.

Ііравнивая два указанных года, видим, что в 1924 г. 
про^укция завода возросла, по сравнению с 1922 г., 
на 317°/0, а производительность одного рабочего— 
на 233°/0. Производительность одного человеко-дня 
(считая на производственного рабочего) выражается 
в довоенвых рублях в следующих цифрах: в 1914 г.— 
35,054 руб., в 1923 г. — 25,365 руб., в 1924 г.— 
32,787 руб.

Производственная программа на 1925 год пред- 
усматривает выпуск в 628.000 пуд. при 734 рабочих 
и 70 служащих, что дает в среднем на 1 рабочего 
855 пуд. продукции в год.

Сбыт всей продукции завода уже обеспечен 
НКПС’ом (35% продукции), Металлосиндикатом и 
Саратовским губторгом. Сырьем обязался сньбжать 
завод губторг, получающий катанку и сортовое 
железо от Уралмета и Югостали. Нефтетопливо за- 
купается у Нефтесиндиката и перекачивается на за- 
вод по нефтещ оводу из ближайших баков.

Не ограничиваясь имеющимся усовершенствован- 
ным оборудованием, завод идет по путл дальнейшего 
улучшения и рационализации производства. Так, тре- 
бовалась не позже текущего года замена паровых 
котлов новыми, что повлекло бы остановку завода 
на 2 месяца. Заводоуправление нашло выход: оно 
приступило к полной замене паровой силовой уста- 
новки электрической. Эта мера дает заводу в на- 
стоящем операционном году экономию до 160.000 руб.

Специальной комиссией разрабатывается вопрос 
о реорганизации всего завода на началах Научной 
Организации Труда.

Гвозднльная полировка на Саратовском заводе им. Ленина. 

№ і! роІізЬшепі оі Ше Загаіочѵ \ѵогкз пашед аііег Ьепіп.

Проволочный цех завода.

ТЬе \ѵіге-сігадѵіп§ зесііоп оі іЬе >ѵогкз.
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Дизель в 375 сил с электроустановкой на заводе 
„Красная Застава“ в Сталинграде.

Оіезеі 375 НР лѵіШ еіесігошоіог аі іЬе Зіаііп^гасі \ѵогкз 
„Кгаззпауа 2азіаѵа“.

З А В О Д  . К Р А С Н А Я  З А С Т А В А ” 
В С Т А Л И Н Г Р А Д Е .

ТЬе Зіаііп^гасі \ѵогкз „Кгаззпауа 2аз1:аѵа“.

Завод „Красная Застава“ основан в 1900 году и до 1918 года 
находился во владении акц. о-ва „Бр. Г. и А. Серебряковы“. 
В последние довоенные годы завод выпускал по 240 тыс. 
пуд. гвоздей и проволоки в год и занимал 240 рабочих.

В 1918 году завод подвергся двум эвакуациям: все важные 
части машин были вывезены. Переоборудование завода было 
начато в 1922 году; выработка первого года не превысила 45% 
довоенной продукции, доходя до 8.500 пуд. гвоздей и проволоки 
в месяц.

В 1923—24 г. работа завода развернулась до 20 тыс. пуд. 
ежемесячной выработки. Число занятых рабочих увеличилось 
до 202 чел., причем были улучшены санитарные условия работы; 
было обращено внимание на улучшение быта и культурное 
развитие рабочих. Завод выпускает до 22 тыс. пуд. продукции в 
месяц и занимает 240 рабочих.

Достижения завода в деле удешевления себестоимости 
производства выражаются в следующих цифрах: средняя цена

продукции в 1922 г. составляла 
8 руб. пуд, а в конце 1924 г.— 
3 р. 90 коп. Заработная плата 
рабочих за это же время значи- 
тельно увеличилась.

Заводоуправлению удалось 
организовать сбыт продукции 
непосредственно из завода без 
особого торгового аппарата. 
Район сбыта изделий завода 
шире довоенного и охватывает 
в настоящее время Москву, 
Урал, Сибирь и др. районы.

Финансовое положение заво- 
да—благоприятное. Его средняя 
годовая прибыль доходит до 
100 тыс. руб.

Гвоздильный цех.—Каііегу.

Механический цех. 
МесЬапісаІ зесііоп.
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Фабрика „Красный Перекоп" в Ярославле (бывш. Болыиая Ярославская Мануфактура). 
Тііе т ііі „Кгаззпу Регекор" аі Уагозіаѵі (I. ІЬе Огеаі Мапиіасіогу оі Уагозіаѵі).

ТЕКСТРЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИВОЛЖСКИХ ГУБЕРНИИ.
Техгііе іпсіизігу оі іЪе Ѵоі^а сіізѣгісі.

Фабричная текстильная промынленность воз- 
никла в центре государственной и тсрговой жизни 
страны—в Москве, а отсюда она попслзла на севе- 
ро-восток, куда потянулся торговыі капитал по 
двум основным причинам: благодаря іаличию в де- 
ревнях, на северо-востоке от Мосівы, дешевого

труда и топлива, с одной стороны, а с другой—тяге 
к единственному в конце XVIII и начале XIX века 
торгово-водному пути—Волге.

По официальным ведомостям за 1859 г., из 57 
прядильных фабрик 7 числилось во Владимирской 
губернии и 5 в Тверской, а из 659 бумаготкацких—

83 во Владимирской, 40 в Тверской, 30 в Костром- 
ской и 18 в Казанской губернии. Это движение 
хлопчатобумажной промышленности от Москвы к 
Волге сохранялось и позже.

По данным статистики бумагопрядильного и ткац- 
кого производства за 1900—1910 г. г., удельный
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вес хлопчатобумажной промышленности приволжских 
губерний растет более интенсивно, чем других гу- 
берний, в том числе и Московской.

Табл. I.

Г у б е р н и и .
Веретен. Ткацких станков.

1890 |
1

1900 1910 1890 1900 1910

в % к общему количеству по России.

Московская . . . . 25 22,8 23 23 25,5 23

Владимирская . . . 16 18,2 17,7 29 27,4 30,9

Костромская . . . 0,8 5,2 8,1 12 12,4 14,0

Ярославская . . . 0,7 5,4 4,5 1,9 1,0 0,9

Тверская ................. 0,6 5,4 4,9 6,5 5,5 4,8

Развитие прядильного производства в приволжских 
губерниях происходит значительно интенсивнее, чем в 
остальной части России; по ткачеству рост менее 
интенсивен. „В особенности выделяется рост про- 
изводства в Костромской губернии, как по пряде- 
нию, так и по ткачеству. Первое об‘ясняется удоб- 
ством сообщения по Волге со Средней Азией и Кав- 
казом, откуда доставляются хлопок и нефть; второе 
же—издавна существовавшим здесь ручным ткаче- 
ством (светелка), переходящим теперь в механи- 
ческое ткачество“*). В этом движении хлопчатобу- 
мажной промышленности из Москвы к Волге была и 
еще одна причина, о которой автор официального 
отчета умолчал или которую не заметил. Этой причи- 
ной было желание иметь более дешевый рабочий труд, 
более тесно связанный с деревней (см. табл. II).

Дешевый транспорт для хлопка и топлива, деше- 
вая земля под фабрику, обилие леса, дешевые ра- 
бочие руки были тем рычагом, который двигал 
хлопчатобумажную промышленность на северо-восток 
от Москвы.

Если хлопчатобумажная промышленность из Мо- 
сквы двигалась на северо-восток, то русская круп- 
ная льняная промышленность спускалась к Волге 
с далекого севера. „Открытие англичанами в XVI 
столетии торгового пути через Белое море было 
поводом к основанию ими первой льнопрядильни— 
в Холмогорах—и двух фабрик—в Холмогорах же

*) Статистика бумагопрядильного и ткацкого производства 
за 1900 — 1910 г. г. М. Т. и Пр., отдел промышленности. СПБ, 
1911 г., стр. IV.

и Вологде—для производства канатов. Отсюда, по 
мере завоевания русским фламским полотном и ра- 
вентухом заграничного рынка, фабричная льняная 
промышленность спустилась к Волге. Фабриканты 
Ярославской и Костромской губерний вырабатывали 
лучшие полотна для заграничного рынка, произ- 
водство для внутреннего рынка сосредоточилось во 
Владимирской губ.—в Шуйском, Суздальском и Му- 
ромском уездах. Кризис льняной промышленности, 
который она переживает в России с 40-ых гг., под вли- 
янием вытеснения русского полотна с заграничного 
рынка полотном английским и немецким, а с рус- 
ского—ситцем, приостановил развитие льняной про- 
мышленности. Центром ее так и остались губернии 
Ярославская, Костромская (ныне часть последней 
отошла к вновь образованной губернии Иваново- 
Вознесенской) и Владимирская; по-прежнему первые 
две губернии производят более тонкие полотна, по- 
следняя—мешковину, брезент и другие более грубые 
ткани.

Разви- 
тиесукон- 
ной про- 
мыиленно- 
стив Рос- 
сии тесно 
свяано с

создаются два центра шерстяной промышленно- 
сти в Центральной России: Москва, с выработкой 
более добротных и тонких сукон (драдедама), 
и район грубых армейских сукон. Производство 
армейских сукон сосредоточивается в смежных 
между собою губерниях, омываемьіх реками Волгою, 
Окою и Доном. Группировка эта обусловливается 
местными и естественными обстоятельствами, в 
особенности удобством добывать в изобилии и по 
сходным ценам русскую овечью шерсть, составляю- 
щую главный первообразный материал сего изде- 
лия, из значительнейших наших овчарен, находящихся 
в Приволжском и Заволжском крае, а также зем- 
лях войск Донского и Черноморского" *).

По официальным даннымза 1852 г., в Симбирской 
(ныне Ульяновской) губернии числилось 18 суконных

Обзор различных отраслей мануфактурной промышлен- 
ности России. Т. I.

ходм опе- 
рацй об- 
мунирова- 
нияірмии. 
Суэн ная  
пр (М ы ш- 
л ен о с  т ь 
п олзова- 
лас осо- 
бым при- 
вилгиями. 
Оку же н-  
на* этими 
приилеги- 
ям^и по- 
лучя суб- 
сиди,шер- 
стяая про- 
м ып л е н- 
нось бы- 
стр* начи- 
нае разви- 
ватся, и 
в поцессе 
этоэ раз- 
витя у нас

Главный корпус фабрики „Красный Перекоп" в Ярославле. 
Маіп ріапі оі іЬе шііі „Кгаззпу Регекор" а( Уагозіаѵі.
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фабрик; а в начале 60-ых годов число их достигло 33 
с производством до 2.250.000 арш., болынею частью 
армейских сукон и из верблюжьей шерсти. Тонкие 
сукна из испанской шерсти выделывались лишь на 
одной фабрике—Протопопова в Сенгилеевском уезде. 
В Саратовской губернии 
также все фабрики изго- 
товляли грубые сукна.
Тот же характер носили 
суконные фабрики Ни- 
жегородской, Самарской 
и Казанской губерний.

Война и революция 
не внесли каких-либо 
измененийв текстильную 
промышленность при- 
волжских губерний, если 
не считать территори- 
альной перегруппировки 
губерний. В этом отно- 
шении особенно резкие 
изменения претерпели 
губернии Владимирская 
и Костромская, из частей 
которых вновь образова- 
на Иваново - Вознесен- 
ская — этот „русский 
Манчестер".

В помещенной ниже 
таблице (III) приводятся 
погубернские данные за 
1922 г., характеризую- 
щие развитие той или 
иной текстильной груп- 
пы фабрик.

В Тверской и Ива- 
ново - Вознесенской гу- 
берниях пре обладает  
хлопчатобумажная про- 
мышленность, в Яро- 
славской и Костром- 
ской — льняная и в губер- 
ниях Среднего По- 
волжья — Ульяновской,
Самарской и Саратов- 
ской — шерстяная (гру- 
босуконная) промышлен- 
ность.

Несколько обособленно стоит Саратовская пря- 
дильная мануфактура, созданная специально для об- 
служивания сарпиночного кустарного ткачества.

С переходом всей национализированной промыш- 
ленности на хозяйственный расчет были созданы

хозяйственно-самостоятельные комбинаты—тресты. 
Эта организационная форма союзной национализиро- 
ванной промышленности раньше, чем в какой-либо дру- 
гой промышленности, применена была в текстильной 
и прежде всего в льняной. В августе 1921 г. было со-

здано „Первое Льноправление"—-трест, об‘единяющий 
льняные фабрики Костромской губернии; позже и вся 
текстильная промышленность была об‘единена в тресты, 
при чем фабрики об‘единялись в тресты по двум при- 
знакам: по признаку территориальному и по волокнам.

Наши данные относятся к 1922 году *), но мы 
немного погрешим, если скажем, что абсолютно* 
число работающих заведений и число рабочих могло 
значительно увеличиться, удельный же вес текстиль- 
ной промышленности приволжских губерний по отно-

шению ко всей союз- 
ной текстильной гіро- 
мышленности едва ли 
претерпел значительные 
изменения, а потому мы 
приводим ниже данные 
об удельном весе текс- 
тильной промышленно- 
сти приволжских губер- 
ний (см. табл. IV).

34,2% всех заведе- 
ний Союза по обработ- 
ке льна приходятся, 
главным образом, на 
три приволжских губер- 
нии: Ярославскую, Ко- 
стромскую и Иваново- 
Вознесенскую; число ра- 
бочих, занятых в этих 
заведениях, немногим 
м е н ь ш е  п о л о в и н ы  
(49,3%) общего числа 
рабочих в льняной про- 
мышленности. Несколь- 
ко меныне удельный 
вес хлопчатобумажной 
и шерстяной промыш- 
ленности, достаточно 
высокий процент про- 
мышленности по обра- 
ботке пеньки и дру- 
гих волокнистых ве- 
ществ, что об‘ясняется 
наличием волжского па- 
роходства, потребляю- 
щего много канатов и 
веревок.

Нам остается опре- 
делить, в каких при- 
волжских г у б е р н и я х  
наиболее сильно развита 
текстильная промышлен- 
ность и каковы пер- 

спективы текстильной промышленности приволжских 
губерний в будущем.

*) Фабрично-заводская промышленность за 1922 г. Труды 
ЦСУ. Т. X, вып. 5.

Табл. II. Средний годовой заработок рабочего в рублях.

1901 1902 1903 1904
і

1905 1 1906 1907 1908 1909 1910

Средний по всей стране 202,88 202,40 209,0 213,92 205,52 231,68 232,22 244,66 238,55 243,91

По Московской губ. . . 202,68 191,10 198,52 204,45 202,16 220,96 229,00 237,76 227,97 243,12

„ Владимирской губ. . 160,65 160,51 159,75 163,47 161,77 190,53 202,68 191,84 187,95 186,00

„ Костромской губ. . . 139,71 142,40 143,24 147,50 144,93 163,62 175,10 182,19 172,44 177,22

„ Тверской губ............... 190,59 197,10 192,65 195,50 196,57 189,02 218,02 220,91 203,76 220,30

Табл. III. Число действовавших заведений и рабочих, занятых в них, в 1922 г.

Г у б е р н и и .

Хлопчатобумажная. Шерстяная. Льняная. Пеньковая.

Среднее 
число заве- 

дений.

Число рабо- 
чих в них.

Среднее 
число заве- 

дений.

Число рабо- 
чих в них.

Среднее 
число заве- 

дений.

Число рабо- 
чих в них.

Среднее 
число заве- 

дений.

Число рабо- 
чих в них.

Тверская . • . . . . 3,17 14.629 1,83 599 1,00 712
Р ы бинская................ 1,00 609 _ _ _ _ 1,00 290
Ярославская . . . . 1,50 5.383 1 26 6,58 5.098 — —
Костромская . . . . 2,00 895 _ _ 5,17 8.416 — —
Иваново-Вознесенская 17,42 35.691 1 313 7,92 6.188 — —
Нижегородская . . . _ __ 4 279 2,00 770 3,92 1.870
Казанская . . • . . _ _ _ _ _ _ _
Ульяновская . . . . _ _ 11 6.160 _ __ 1Д7 120
Самарская ................. 1,00 14 1 263 1,00 686 — —
Саратовская . . . . 1,00 1.579 3 1.818 _ — 1,50 39
Обл. немц. Поволжья 12,00 348 _ _ __ _ — _
Царицынская . . . . 1,00 12 _ _ — _ — —
Астраханская . . . . 1,00 7 . — — — — — —

41 59.170 21 8.859 24,5 22.759 8,59 3.032
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на третьем—Ярославская и т. д.; чем южнее течет 
Волга, тем менее развита текстильная промышлен- 
ность по ее берегам. Другое характерное явление 
можно подметить в расположении текстильной про- 
мышленности по Волге: вся она расположена,
за редкими исключениями, по правому горному 
берегу ее.

Будет-ли и в ближайшем будущем текстильная 
промышленность тяготеть к Волге, или она в но- 
вых условиях планового хозяйства, в обстановке 
восстановления народного хозяйства, будет тяготеть 
к источникам сырья? — На этот вопрос можно без- 
ошибочно сказать: долго еще хлопок из Астрахани 
будет плыть к Иванову, а лен из Пскова и Смо- 
ленска будут возить в Ярославль и Кострому. Пока 
человек еще играет доминирующую роль в обра- 
ботке волокнистых веществ, текстильная промыш- 
ленность будет держаться в тех районах, где этот 
человеческий материал имеется и применение его 
сил в производстве наиболее целесообразно.

„Русскому Манчестеру" и ярославскому полотну 
принадлежит будущее. В. Макаров.

Табл. V.

Г у б е р н и и .

Число рабо- 
чих в заве- 
дениях текс- 

тильной 
промышл. 
в 1922 г.

В % к 
общему чи- 

слу.

Тверская ......................
Ры бинская..................
Ярославская . . . .  
Костромская . . . .  
Иваново-Вознесенская 
Нижегородская . . . 
Казанская . . . • .
Ульяновская . . . .
Самарская .................
Саратовская . . . .  
Царицынская . . . .  
Астраханская . . . .

15.941,3 17,1
900,1 0,9

11.508,5 12,3
9.311,9 10,0

42.192,6 45,3
2.919,6 3,2

6.280,0 6,7
963,4 1,0

3.436,4 3,5
12

7 —

93.472,8

Фабричное училище фабрики „Красный Перекоп" в Ярославле. 
Расіогу зсЬооІ оі Ше шііі „Кгаззпу Регекор" аі Уагозіаѵі.

в 1922 г. На первом месте по числу рабочих стоит 
Иваново-Вознесенская губерния, на втором—Тверская,

Ниже мы приводим (табл. V*) погубернские дан- 
ные о числе рабочих в текстильной промышленности

Табл. IV.

Обработка хлопка по всему
С ою зу...................................

Приволжские губ. . 
Приволжские в % %  к об- 

щему числу . . . 
Обработка шерсти по всему

С ою зу.......................................
Приволжские губ. . . 
Приволжские в %% к об- 

щему числу . . . .  
Обработка льна по всему Со-

ю з у ...........................................
Приволжские губ. . . 
Приволжские в %% к об 

щему числу . . . .  
Обработка пеньки и прочих во-

Число заве- Число ра-

локнистых веществ по всему
С ою зу.......................... ....

Приволжские губ. . . 
Приволжские в %% к об- 

щему ч и с л у .................

дений. бочих.

177,87 175.734,8
41,0 59.170,5

23,0 34,0

145,07 41.678,1
21,0 8.859,0

15,0 21,2

71,5 46.128,2
24,5 22.759,3

34,2 49,3

45,93 8.464,2
8,59 3.032,8

18,6 36,0
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Т В Е Р С К А Я  П Р О Л Е Т А Р С К А Я  М А Н У Ф А К Т У Р А .

Тверская, ныне Пролетарская, Мануфактура пред- 
ставляет собой целый фабричный городок с на- 
селением, составляющим 50% всего населения 
г. Твери, с рядом крупных фабрик, подсобных пред- 
приятий, рабочих домов, медицинских *и культурно- 
просветительных учреждений.

С городом Мануфактура соединена трамваем, 
а со станцией „Тверь“-  под‘ездным путем.

В текстильной промышленности Союза ССР 
Пролетарская Мануфактура занимает одно из первых 
мест: за первый квартал текущего 1924—25 г. она 
выпустила 25,4 млн. метр. готовых тканей, что со- 
ставляет 8,8% выработки всей крупной общесоюз- 
ной хлопч.-бум. промышленности; на 1 апреля 1925 г. 
на Мануфактуре было занято до 15.000 рабочих или 
около 5,5% всех рабочих общесоюзной хлопч.-бум. 
промышленности. Изделия Пролетарской Ману- 
фактуры занимают также одно из первых мест на 
мануфактурном рынке по качеству своей выработки

ТЬе Тѵег Ргоіеіагіап МатгіасЬогу.

и по своему ассортименту и обслуживают широкие 
слои крестьянского и рабочего населения.

Из изделий Мануфактуры, находящих массовый 
сбыт, особенно популярны: в бельевой группе—бязь, 
мадаполам и гринсбон; в плательной — сорта вене- 
цуэла, гарсиа, гарус, шерстянка; в одежной—маскат, 
карсей и пр. Известны также ткани так-называемой 
азиатской группы — жаккард бухарский, кашемир, пар- 
ча-гул, шаи-бухара и пр., имевшие широкое распро- 
странение на средне-азиатских рынках и являвшиеся 
одним из наиболее популярных предметов экспорта 
в азиатские страны.

Пролетарская Мануфактура является комбини- 
рованным хлопч.-бум. предприятием, об‘единяющим 
все основные отделы хлопч.-бум. производства: в ее 
состав входят прядильная, ткацкая, красильно-отбель- 
ная и ситценабивная ф-ки. Основное оборудова- 
ние этих фабрик состоит из 168.100 тыс. прядиль- 
ных веретен, 4.233 ткацких станков, 132 красильных

джигеров, 24 печатных машин, 13 варочных котлов 
и пр. В механическом заводе при Мануфактуре име- 
ются чугунно-литейный, медно-литейный, кузнечный 
и котельный цехи. Общая мощность паросиловых 
установок составляет около 12 тыс. лошадиных сил. 
Из подсобных предприятий Мануфактуры упомянем: 
лесопильный, известковый, гвоздильный и 2 кирпич- 
ных завода, мукомольную электрическую мельницу, 
ряд совхозов, ж.-дор. транспорт с протяжением 
ж.-д. путей на 4 версты ширококолейного пути и 
свыше 30 верст узкоколейного, с несколькими соб- 
ственными паровозами и пр. У Мануфактуры имеется 
также 2 торфяных болота со средней выработкой 
в 5 милл. пуд. торфа в год и с массивом, обеспечи- 
вающим ф-ки торфом примерно на 50 лет.

Национализация Мануфактуры была проведена 
в июне 1918 г. Начиная с революции 1917 г., Ма- 
нуфактура управлялась советом администрации и ра- 
бочим комитетом, а с конца 1918 г. — правлением,

Ткацкая фабрика Тверской ПролетарскоЙ Мануфактуры. 
\Ѵеаѵіп§ т ііі оі Ше Тѵег Ргоіеіагіап Мапиіасіогу.
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итцевая фабрика Тверской Пролетарской Мануфактуры. 
Ргіпі т іі і  оі Ше Тѵег Ргоіеіагіап Мапиіасіогу.
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утвержденным ВСНХ. В начале 1919 года Мануфак- 
тура вошла в состав группового правления Тверских 
хлопч.-бум. фабрик, а с октября 1921 г. — государ- 
ственного Тверского хлопч.-бум. треста.

Остановимся на работе основных производствен- 
ных отделов Мануфактуры.

П р я д и л ь н а я  ф - к а  со всеми пристройками 
занимает площадь в 18.951 куб. саж. В довоенное 
время —по данным за год с весны 1913 г. до весны 
1914 г.—на ф-ке фактически работало в две смены 
159.366 веретен, что составляло 94,9% общего обору- 
дования. К 1917—18 г. процент нагрузки упал до 
93% и в работе было 135,4 тыс. веретен (в две 
смены). Затем наступает время резкого падения ра- 
боты ф-ки, и в 1920 г. в работе оказалось лишь 
12,8% оборудования. Но потом начинается медлен- 
ныйпод‘ем, ставший особенно заметным в 1923—24 г. 
Средне-годовая загрузка прядильной ф-ки за этот 
год достигла 58,2°/о> в текущем же году произ- 
водство ф-ки все более расширяется: за первый 
квартал 1924—25 г. в работе было 75,8% оборудо- 
вания или 127,4 тыс. веретен в две смены, а по 
программе к сентябрю количество работающих вере- 
тен должно увеличиться до 137 тыс.

На 1 апреля 1925 г. на прядильной ф-ке было 
занято 3.187 рабочих против 2.933 за 1913—14 г.

В ы р а б о т  ка
ф-ки за послед-
нее время ра-
стет из месяиа ^§  Крутильные ватера.в ме с я ц .  За г
1923—24 г. ф-ка Тлѵізііп^ ѵ̂аіег ігашез. 
выработала все-
го 320,4 тыс. пуд. пряжи (ср. № 21,48) или 
в среднем в месяц (из расчета 11Ѵ2 месяцев) 
около 27 тыс. пуд.; за первый квартал
1924—25 г. выработка дала 120,57 тыс. пуд. 
(ср. № 20) или в месяц около 40,2 тыс. пуд.; 
к сентябрю же текущего года ф-ка по ре- 
альной программе должна дать 45,6 тыс. пуд. 
в месяц.

Т к а ц к а я  ф- ка.  Общая площадь зданий, 
занимаемых ф-кой с ее вспомогательными 
отделами, составляет 24,179 куб. саж. На 
1 апреля 1925 г. на ф-ке было занято 5.695 
рабочих против 6.223 в 1913—14 г. На ф-ке 
в довоенное время было 4.016 станков, а 
теперь 4.233; работало в довоенное время 
97% всех станков или 3.911 двухсменных 
станков. За 1923 —24 г. средний процент за- 
грузки составлял 61%, а за первый квартал 
тек. года—76,78%« К сентябрю 1925 г. число

Банкоброши. 
Коѵіп^ ігатез.

Треиальные машины. 
5\ѵіп§1іп& шасЫпез.

57



станков в двухсменной работе 
Выработка ф-ки при 9-часовом 
1913—14 г. составляла 75,78 млн. 
арш., что в переводе на 8-часовой 
день дает 67,3 млн. арш. или 47,85 
млн. метров; за 1923—24 г. было 
выработано 43,3 млн. метр. В тек. 
году она увеличивается до 14,57 
млн. метр. за первый квартал и 
должна быть доведена к концу хоз. 
года до 5,56 млн. метр. в месяц. 
Подобный рост можно отметить и 
в отношении производительности 
труда и машин.

В ы п у с к н о й  а п п а р а т  Про- 
летарской Мануфактуры состоит 
из ряда корпусов отбельно-красиль- 
ной и ситценабивной ф-ки с общей 
площадью в 40.066 куб. саж. Число 
рабочих, занятых на этих ф-ках, 
составляет 3.223 чел. против 2.934 
за 1913—14 г. Ф-ки загружены вы- 
ше довоенной нормы: в них ра- 
ботает 24 печатных машины, из них 
6 в две смены, 15 красильных 
аппаратов и 14 варочных котлов.

достигнет 3.561. 
рабочем дне за

По программе развертывания, к сентябрю 1925 г. они 
должны выпускать 11,27 млн. метр. в месяц, в то

время как в 1913—14 г. они выпускали в среднем 
около 10,6 млн. арш. или 7,5 млн. метр. (127,18 млн.

арш. за год). Выработка одного 
человека в 8-часовой рабочий день 
составляет за первый квартал тек.. 
года 127,79 метра, а по программе 
сентября — 147,46 метра против 
130,85 арш. в довоенный 1913—14 г„ 

Мощность отделочного аппарата 
Пролетарской М-ры значительно 
превышает пропускную способ- 
ность прядильной и ткацкой ф-к;, 
поэтому на отбельно - красильной 
и ситценабивной фабрике Проле- 
тарской М*ры отделываются суро- 
вые ткани, вырабатываемые на 
ближайших Вагжановской и Высо- 
ковской прядильно-ткацких фабри- 
ках, входящих в состав того же 
треста. В виду этого, по разрабо- 
танному трестом перспективному 
5-летнему плану, предполагается 
эти три фабрики (Пролетарскую 
М-ру, Вагжановскую и Высоков- 
скую) выделить в обособленную 
группѵ и образовать из нее один,

1. Зал ткацких станков. ТЬе Іоошз Ьаіі. 2. Шлихтовальные машины. Огеззіп^ шасЬіпез. 3. Уборочное отделение ситцевой фабрики, РіпізЬіп^ зесііоп оі іЬе ргіпі шШ.
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извод итель- последние месяцы, можно отметить ряд производствен-
ность ее от- ных успехов в связи с проводимой кампанией по под-
д е л о ч н о й  нятию производительности труда, повышению трудо-
ф а б р и к и вой дисциплины, уплотнению рабочего дня, улучше-
поднимется нию снабжения фабрики производственными матери-
к к о н ц у алами и по рационализации производства. На состо-
5 - л е т н е г о  явшемся в марте 1925 года производственном сове-
периода до щании при тресте выявилось, что кампания в общем
15 тыс. тор- дала уже удовлетворительные результаты. Рост
г о в ы х ку- производительности труда, поскольку это рисуется
сков гото- цифрами выработки, сводится к следующему. Про-
вых тканей изводительность одного рабочего в 8-часовой
в день. На рабочий день составляла на прядильной фабрике:
фабрике бу- в среднем за 1923—24 год—10,65 пудо-номера, за
дут в работе первый квартал 1924—25 г. - 11,93, за март 1925 г.—
17 варочных 13,16; на ткацкой фабрике цифры средней произво-
м а ш и н, 30 дительности рабочего соответственно изменялись
п е ч а т н ы х  следующимобразом: 11,9 фун.суровья—за 1923—2 4 г.,
м а ш и н, 26 13,11—за первый квартал 1924—25 г., 14,74—за март.
крас. ходо- На отделочной фабрике один рабочий в 8 часов
вых аппара- выпускал в среднем 107,72 метра готовых тканей
тов и 60 за 1923—24 г., 127,79—за первый квартал тек. года,
джигеров. 147,46—за март. Достижения, как видно, весьма за-

В о з в р а -  метные: по сравнению с 1923—24 годом произво-
щаяськра-  дительность увеличилась на 23—24% по прядению
боте Ману- и ткачеству и на 36,9°/0—по отделке. За 6 месяцев
фактуры за производительность поднялась на 10 —15°/0.

Центральная силовая станция Тверской Пролетарской М-ры. 
Сепігаі ро\ѵег ріапі оі Ше Тѵег Ргоіеіагіап Мапиіасіогу.

законченный комбинат во главе с выпускным аппаратом 
Пролетарской М-ры. Это означает, чт) работа всех 
трех фабрик должна быть так согласовіна, чтобы все 
полуфабрикаты, получаемые в произіодстве, были 
переработаны внутри данной группы и выпущены 
на рынок в качестве готовых изделій. Для этого 
придется привести в полное соответсвие оборудо- 
вание всех трех фабрик, что требуе расширения 
отдела по крашению хлопка на пря.ильной и на 
отделочной фабриках Пролетарской Л/-ры, увеличе- 
ния выпуска мануфактуры на 50% и производства 
в течение ближайших двух лет сооъетствующего 
дооборудования прядильной и отдел>чной фабрик 
новыми постройками на 3,3 тыс. кв. заж. для раз- 
мещения нового оборудования. В далшейшем, в те- 
чение последующих трех лет, намечазтся электри- 
фикация ткацкой фабрики.

Перспективный 5-летний план предусматри- 
шает также полное восстановление осювного капи-

тала Пролетарской М-ры. Для этого 
предполагается удалить все пришедшие 
в негодность машины, постепенно сме- 
нить часть более дорого работающих 
мюльных веретен ватерными веретенами, 
где нужно—поставить новые прядиль- 
ные и ткацкие машины (в ткацкой 
будет поставлено 479 новых станков), 
переоборудовать и перепланировать все 
отделы. В ходе переоборудования число 
работающих веретен в течение ближай- 
ших двух лет предполагается даже не- 
сколько сократить, но, в виду все повы- 
шающейся производительности, это не 
отразится на количестве выработки: рас- 
ход хлопка и выход пряжи будут даже 
увеличены, примерно на 13%. В конеч- 
ном итоге производство Пролетарской 
М-ры значительно увеличится и про-

Печатня ситцевой фабрики. 
Ргіпііп^ зесііоп оі Ше ргіпі шііі.

59



Соответственно уменыыается средний расход 
рабочей силы на единицу оборудования, что влияет 
на удешевление себестоимости производства. Так, 
на тысячу веретен приходилось в среднем за 
1923—24 г. 12,3 рабочих, за первый квартал тек. 
года—11,08,замарт —
10,38; на один ста- 
нок — соответственно 
0,76, 0,75, 0,71 раб.
Как видно из этих 
цифр, средний расход 
рабочей силы на Твер- 
ской фабрике все еще 
очень велик—это при- 
ходится признать, но 
следует учесть высо- 
кие цифры средней 
выработки одного ра- 
бочего, что отчасти 
возмещает большой 
расход рабсилы.

Известные дости- 
жения можно отме- 
тить и в уменьшении 
расхода т о п л и в а.
Удельные цифры рас- 
хода за первый квар- 
тал тек. года измени- 
лись следующимобра- 
зом: по прядильному 
п р о и з в одству—до 
0,731 против 0,83 за 
1923—24 г.; по ткац- 
кому—до 11,35 про- 
тив 14,75; по отде- 
лочному — до 8,45 
против 11,85.

Наиболее п о л н о е 
представление о про- 
изводственных успе- 
хах Тверской М-ры 
дают цифры изме- 
нения себестоимости 
выработки за первый 
квартал 1924 — 25 г. 
против 1923— 24 г.
Себестоимость выработки одного пуда пряжи в сред- 
нем составляет за первый квартал 34 руб. 15 коп. 
против 40 р. 08 к., т.-е. была удешевлена на 14,8%; 
производство одного пуда суровья обходилось в пер- 
вом квартале в 46 р. 79 к. вместо 52 р. 46 к .— 
удешевление больше, чем на 10%; наконец, себе- 
стоимость одного среднего метра готового товара

составляла в первом квартале 39,85 коп. против 
46,97 к., т.-е. понизилась на 17,8%.

Перейдем к основному вопросу—о росте зара- 
ботной платы рабочих и его соответствии сте- 
пени увеличения производительности труда. Если

Дом для рабочих Тверской Пролетарской Мануфактуры. 
^огкегз* Ьоизе аі Ше Тѵег Мапиіасіогу.

за 1923—24 г. еще наблюдалось, что рост зарплаты, 
как в других предприятиях текстильной промышлен- 
ности, имел тенденцию к превышению роста произ- 
водительности труда, то в течение 1924—-25 г. это на- 
чинает изживаться. Наблюдается почти полный па- 
раллелизм в изменении цифр средней выработки ра- 
бочего и оплаты его труда. Так, например, на пря-

дильной фабрике росту средней выработки в течение 
октября — февраля от 11,60 пудо-номера до 12,50 
соответствовал рост средней оплаты одного человеко- 
дня (без квартирных и коммунальных расходов) 
с 1 р. 15 к. до 1 р. 31 к.; на ткацкой фабрике один

ткач вырабатывал в 
октябре по 40,93 мет- 
ра, в феврале— 45,67 
метра; его средний за- 
работок за это время 
увеличился с 1 р. 27 к. 
до 1 р. 43 к. Этим 
обстоятельством об- 
условливаются отме- 
ченные нами выше 
достижения по уде- 
шевлению себестои- 
мости производства. 
На ткацкой фабрике 
почти все рабочие пе- 
реведены на прямую 
сдельщину, и денеж- 
ная переработка со- 
ставляла здесь в янва- 
ре 17—18°/ 0; на пря- 
дильной % рабочих 
работает по сдель- 
щине.

Жилищные условия 
Пролетарской М-ры 
продолжают оста- 
ваться неудовлетво- 
рительными. По мне- 
нию местных работ- 
ников, без коренного 
разрешения вопроса 
о жилых помещениях 
значительное развер- 
тывание производства 
вряд ли будет воз- 
можно.

При фабрике орга- 
низовалось коопера- 
тивное жилищно-стро- 
ительное товарище- 
ство „Пролетарский 

поселока, об‘единяющее свыше 300 членов. Коопера- 
тивом за этот сезон возведено в Твери 8 домов для 
рабочих. В течение сезона 1925 г. предполагается 
построить 16 рабочих домов. Все же для разреше- 
ния жилищного кризиса сделано еще сравнительно* 
мало.
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Г а л а н д р ы .  Приготовительное отделение Прядильной ф-ки Вышневолоцкой Мануфактуры.
Бгеззіп^ шасЬіпез. Ргерагіп^ зесііоп аі Ше зріппіп^ шііі оі Ше ѴузЬпі-ѴоІоісЬок Мапиіасіогу.
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В а т е р а. 
\Уаіег ігашез.

ВЫШН ЕВО ЛО ЦК АЯ  М А Н У Ф А К Т У Р А .
ТЬе ѴузЬпі-ѴоІоІсЬок Мапиіасіогу.

Текстильная промышленность гор. Вышнего-Во- 
лочка, Тверской губ., в настоящее время об‘единяет- 
ся в одно комбинированное предприятие под назва- 
нием „Вышневолоцкая Мануфактура/4 входящее 
в Тверской хлопчато-бумажный трест. •

В состав Вышневолоцкой М-ры входят следую- 
щие предприятия, являвшиеся раньше самостоя- 
тельными производственными единицами: прядильно- 
ткацкие и красильно-отделочные ф-ки, бывш. т-ва 
Рябушинских, с лесопильным и кирпичным завода- 
ми при них, прядильно-ткацкая ф-ка „Таболка“ 
с лесопильным заводом при ней и ткацкая ф-ка 
„Волочек", бывш. т-ва Прохорова.

Возникновение ф-к бывш. Рябушинских относится 
к 1857 году, когда были построены первые фабрич- 
ные корпуса некиим А. Шиловым в селе Заворове, 
расположенном в !/з в« от ст« «В.-Волочека, Николаев- 
ской жел. дор. В 1869 году предприятие перешло 
к торговому дому „Бр. Рябушинские". К этому вре- 
мени ф-ка была уже оборудована весьма значитель- 
ным количеством машин и насчитывала 400 чел. 
рабочих и служащих.

Работа фабрики шла безостановочно круглые 
сутки, при чем женщины наравне с мужчинами,

не исключая и малолетних, работали по 12 ча- 
сов, с чудовищно ненормальным распределением 
рабочего дня: первая смена работала с 4 часов ночи 
до 10 часов утра, и она же работала опять с 4 ча- 
сов дня до 10 часов вечера, вторая смена — с 10 ча- 
сов утра до 4 часов дня и с 10 часов вечера до 4 ча- 
сов ночи. Такая хищническая постановка работы на 
фабрике продолжалась без существенных изменений 
вплоть до 1905 г.

К 1900 г. предприятие имело уже 1.015 ч. заня* 
тых рабочих, при чем средний месячный заработок 
рабочего высокой квалификации не превышал13р.40к., 
заработок же среднего рабочего равнялся 9 р. 61 к.

Жили рабочие в поселке близ ф-ки в сколочен- 
ных „собственных хибарках,и на участках, арендуе- 
мых у фабриканта, частью же в двух казармах, 
построенных к этому времени при ф-ке, на 200 семейств 
каждая, за 
пла ту  по 
40 коп. в
месяц за 
окно.

П о с л е
п о ж а р а



Ткацкий зал Вышневолоцкой Мануфактуры в Твери. 
\Ѵеаѵіп§ ііаіі оі Ше ѴузЬпі-ѴоІоісІіок Мапиіасіогу аі Тѵег.
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Отбельное отделение.
ВІеасЬіп^ зесііѳп.

1900 года фабрика отстраивается, обновляет обору- 
дование и вообще значительно расширяется; расши- 
рение продолжается вплоть до 1914 года.

Возникновение ф-ки „Волочеки также относится 
к 1857 году. Оборудование в значительной степени 
превышало оборудование Шиловской 
ф-ки, и есть основание полагать, что 
оно было не меньше 60.000 веретен.

В 1898 году пожар уничтожил бу- 
маго-прядильный корпуе, который боль- 
ше уже и не возобновлялся.

Постройка ф-ки „Таболка“ отно- 
сится к 1881 году; в то время ф-ка 
насчитывала до 32.000 веретен и 550 
ткацких механических станков.

К 1917 году оборудование пря-  
д и л ь н о й  ф-ки выражалось общим 
числом в 96.936 прядильных веретен.
Из указанного числа электрифициро- 
ваны были 59 ватерных машин, осталь- 
ные работали от паровых двигателей.
Для обслуживания прядильных машин 
имелось соответствующее приготови- 
тельное отделение. Іі

Оборудование т к а ц к о й  фа б р и -  
к и к тому времени составляли 2.010 
ткацких станков механических разных 
ширин, 665 кареток „Добби“ и 40 жак-

кардовых машин, и к ним 5 шлихтовальных машин, 
3 сновальных машины, 3 катушечных машины.

К р а с и л ь н о - о т д е л о ч Н а я  ф а б р и к а  распо- 
лагала 9 варочными котлами общей вместимостью 
1.125 пудов, 1 мерсеризационным аппаратом, 54 джиг- 
герами, 1 кубовым аппаратом, ходовой баркой для 
гладкого крашения, аппаратом для крашения хлопка, 
2 аппаратами для крашения пряжи и т. д. Оборудо- 
вание красильно-отделочной ф-ки было наиболее 
устаревшим.

На ф-ке „ Во л о ч е к "  насчитывается 1.060 ткац- 
ких станков при 3 шлихтовальных, 5 сновальных 
и 3 катушечных машинах.

На ф-ке „ Т а б о л к а 44 мы имеем следующее 
оборудование: ватеров основных 78 маш. с числом 
веретен 30.164, 6 уточных ватер. с числом веретен 
2.648 и 73 машины мюльных с числом веретен 62.688, 
1 угарный мюль в 264 веретена и 1 крутильный 
ватер в 280 веретен. Ткацкое отделение насчитывало 
530 ткацких станков, 2 шлихтовальных, 18 сноваль- 
ных и 9 катушечных машин.

Таково было к тому времени оборудование ф-к. 
Если принять во внимание условия работы, предпри- 
нятой в период 1914—1917 г.г., когда почти вся рус- 
ская промышленность, и в том числе и текстильные 
ф-ки г. В.-Волочка, была переведена на производ- 
ство орудий войны и предметов военного обихода 
и отсутствовал какой бы то ни было ремонт, то 
можно себе представить качественное состояние

Силовая станция Вышневолоцкой Мануфактуры. 
Родѵег ріапі оі Ше ѴузЬпі-ѴоІоісІіок Мапиіасіогу.

Шпульная машина.
Зрооііп^ егщіпе.

машин, которое получила в наследство Октябрская 
революция.

После Октябрской революции управление фаб- 
риками находилось первое время еще в руках старых 

хозяев, причем начинает осуществлять- 
1 ся рабочий контроль в лице контроль- 

ных комиссий. В июне 1918 г. фабзавком 
берет в свои руки управление предприя- 
тием. Возникшее после Октябрской 
революции рабочее правление фабрик 
получает утверждение своих прав 
15 августа 1918 г. особым постано- 
влением ВСНХ о национализации ф-к. 
Организация управления ф-к возла- 
гается на отдел волокнистых веществ 
ВСНХ.

С организацией кустовых правлений 
происходит об‘единение текстильных 
фабрик г. В.-Волочка в одно общее 
управление в новом составе, которое 
существует до середины 1920 года. 
С 1920 года организуется новое упра- 
вление из 3 лиц, с директором во главе, 
которое существует до организации 
трестов.

По имеющимся статистическим дан- 
ным, относящимся к тяжелым годам
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Улучше- 
ние быта  
р а б о ч и х, 
помимо ре- 
альн о г о 
увеличения 
заработной 
платы, вы- 
ражается и 
в улучше- 
ниижилищ- 
ных усло- 
вий. Управ- 
ление от- 
сіраи вает Ткацкий корпус. — ^Ѵеаѵіп^ ріапі.

Фасад Вышневолоцкой М-ры и прядиль- 
ный корпус.

Расе оі Ше Ѵузііпі-Ѵоіоісііок Мапиіасгогу 
апй зріппіп^ ріапі.

революционной эпохи, бесперебойная 
работа ф-к продолжалась вплоть до 
1918 г. В 1918 году имели место ча- 
стичные перебои в работе, а в 1919 г.— 
ряд временных остановок фабрик.

Наконец, с организацией промышлен- 
ных трестов, ф-ки делают последниюю 
остановку,—с апреля по 1 августа 1922 г., 
уже не столько из-за недостака сырья, 
сколько из-за необходимости произвести 
ремонт оборудования для дальнейшей работы.

С окончанием гражданской войны начинается вос- 
становление предприятий Вышневолоцкой М-ры.

Предприятия Вышневолоцкой Мануфактуры вошли 
в состав Тверского треста; с августа 1922 года 
фабрики начинают приступать вновь к работе 
в условиях мирной трудовой обстановки.

В результате упорной работы производительность 
фабрик не только достигла норм работы 1913—14 года, 
но даже значительно перешагнула их.

Сначала восстановления промышленности можно 
наблюдать постоянный рост заработной платы, и к на- 
стоящему времени средний дневной заработок рабо- 
чего достиг 1 р. 60 к., в то время как в 1913—14 году 
он равнялся 69 коп.

Общий вид ВышневолоцкоЙ М-ры.
Оепегаі ѵіе\ѵ оі іііе ѴузЬпі-ѴоІоісІіок Мапиіасіогу.

новую четырехэтажную ка- 
зарму на 200 семей, по- 
стройка которой закончена 
в 1924 году, выстраивает 
6 деревянных домов на 
4 семьи каждый7 арендует 
национализированные дома 
в городе. Все эти меры 
привели к расширению 
жилой площади по сравне- 
нию с довоенным временем 
на 9.031 кв. метр.

При Вышневолоцкой 
М-ре выстроено для р а б о- 
ч е г о  к л у б а  здание, хо- 
рошо о б о р у д о в а н н о е ;

в клубе имеется общий зал вместимостью в 640 чело- 
век. При клубе организована постоянная п р о и з -  
в о д с т в е н н а я  в ы с т а в к а ,  интерес к которой со 
стороны рабочих масс весьма велик. При выставке 
намечен ряд лекций, проведение которых берет на 
себя технический персонал фабрики.

На всех свободных участках фабричного двора 
заново раскинуты сады и парки.

Очередными задачами управления являются рабо- 
ты по подготовке ф-к „Таболка“ и „Волочекс< к пу- 
ску после продолжительного останова. Полный пуск 
этих фабрик намечается в первые пять лет, при 
значительной замене оборудования, пополнении его 
новым и доведении выпуска готового товара до 
7.500 кусков вместо 3.200 в настоящее время.

Вся упомянутая ра- 
бота по восстановле- 
нию и расширению 
производства прово- 
дится при активном 
участии профоргани- 
заций, путем совмест- 
ных обсуждений во- 
просов по разработ- 
ке производственных 
планов, мероприятий 
по поднятию произ- 
водительности труда 
и пр.



Опаляхинская ф-ка. Льнопрядильня. 
ОраІікЬа і1ах-$ріппіп§ шііі.

К О С Т Р О М С К А Я  О Б ‘Е Д И Н Е Н Н ' А Я  Ф А Б Р И К А .
ТЬе К озігота ипііесі тіііз.

Фабрика об‘единяет 5 отдельных самостоятельных 
фабрик, принадлежавших до революции различным вла- 
дельцам, и является в льняной промышленности одной 
из наиболее мощных производственных единиц не 
только в СССР, но по льнопрядению—и во всем мире.

С сентября 1921 года фабрика вошла в состав 
Об‘единения Костромских и Ярославских льняных 
фабрик (1-е Льноправление).

Из пяти фабрик, входящих в состав Костромской 
Об‘единенной фабрики, четыре — Первая Республи-

канская (б. Т-во Большой Костромской льняной М-ры), 
Вторая Республиканская (б. Т-ва Бр. Зотовы), 
Третья Республиканская (б. Анонимное о-воГратри, 
Жерар и Михина) и фабрика „Лента"—расположены 
компактно, в одном месте, на окраине Костромы, на 
берегу реки Костромы, при самом впадении ее в 
Волгу.

Пятая фабрика — Четвертая Республиканская 
(бывш. Брунова) — расположена отдельно, примерно 
в 2 верстах от города Костромы.

Непосредственная близость Волги и расположение 
фабрик на берегу реки Костромы дают возможность 
получать необходимое нефтяное топливо прямо на 
фабрики, а сплав по реке Костроме заготовленных 
вверху дров облегчает и удешевляет снабжение фаб- 
рик дровяным топливом.

Некоторое неудобство представляет то обстоя- 
тельство, что железнодорожная станция расположена 
на противоположном берегу Волги, что, при отсутствии 
постоянного моста, вызывает во время осеннего
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Ватера бумагопрядильные 1-й Республиканской льняной 
фабрики в Костроме.

АѴаіег-ігатез о! Ше 1-зі КериЫісап ііах-тііі іп Козігота.

дедостава и весеннего ледохода на несколько дней 
перерыв сообщения с Москвой и с другими пунктами 
сбыта фабричной продукции, с одной стороны, 
и с сырьевыми базами—с другой.

По своему географическому положению фабрика 
расположена в исконном льноводческом районе, и до 
империалистической войны около 30% всего необ- 
ходимого сырья—льна—фабрики, ныне об‘единенные, 
закупали на ближайших базарах у местных произво- 
дителей льна, приобретая остальные 70°/0 в более 
или менее отдаленных районах.

После военного времени картина значительно 
изменилась. В связи с продовольственным кризисом 
местные крестьяне главное внимание обратили на 
разведение хлебных культур, а прежний „лен-кор- 
милеци отошел на второй план. Кроме продоволь- 
ственного кризиса, на величине посевов льна 
губительно отразилась и та политика чрезвычайно 
низких цен на лен, которая практиковалась в годы 
военного коммунизма.

В настоящее время можно констатировать по- 
степенное увеличение посевов льна и приближение 
их к довоенной норме. Но все же и сейчас из общего 
количества льна-сырца и кудели в 475.000 пудов, 
перерабатываемого Об‘единенной фабрикой за год, 
только самый незначительный процент приобретается 
фабрикой непосредственно у местных крестьян; 
главными поставщиками льна являются государ- 
ственные и кооперативные льнозаготовительные ор-

Ленточные машины. 
Ога\ѵіп§ еп&іпез.

водить самостоятельные заго- 
товки.

ганизации, поставляющие фаб- 
рике лен на комиссионных на- 
чалах из всех льноводческих 
районов.

Причиной недостаточного са- 
моснабжения фабрики льном 
служат, с одной стороны, недо- 
статок оборотных наличных 
средств, а с другой — крайне 
ограниченная зона, где фабрике 
предоставлено право произ-

мажной пряжи и всякого рода тесьму и ленту, как 
из бумажной, так и из льняной пряжи и нитки.

Самой мощной единицей является Первая Рес- 
публиканская фабрика (бывш. Большая Костромская 
льняная М-ра).

Ее прядильная фабрика оборудована 45.368 пря- 
дильными и 2.952 крутильными веретенами и является 
одной из самых крупных прядильных фабрик в мире.

Оборудование является универсальным, так как 
фабрика может вырабатывать пряжу, начиная с самых 
грубьіх номеров и кончая тончайшими.

Фабрика спроек- 
тирована для выра- 
ботки пряжи сред- 
ним № 20. По
производственному 
плану на 1924— 
25 год средним но- 
мером пряжи наме- 
чен № 15, вслед- 
ствие спроса рынка 
на более грубые 
сорта ткани.

Производитель- 
ность прядильной 
превышает потреб- 
ность в пряже соб- 
ственной ткацкой 
и крутильной фаб- 
рик, и поэтому быв-

О б о р у д о в а н и е  фа б р ц к и .

Как у^е сказано выше, 
Об‘единенная фабрика включает 
в себе пять фабрик, из них три— 
Первая, Вторая и Четвертая 
Республиканские — чисто льня- 
ные; Третья Республиканская— 
бумаго-прядильно-ткацкая фаб- 
рика; фабрика „Лентаа выраба- 
тывает фитиль из хлопчато-бу- Сновальное отделение.—АѴагріп  ̂ зесііоп.
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Бительное отделение 1-й Республиканской ф-ки. 
8^ѵіп&1іп§ зесііоп о! Ше 1-зі КериЫісап шііі.
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Ткацкое отделение 1-й Республиканской ф-ки. 
\Ѵеаѵіп& зесііоп оі Ше І-зі КериЫісап шііі.

Мотанье пряжи на мотовилах. 
ЛѴіпсІіп̂  о! уагп оп гееіз.

шие владельцы фабрик около 40% всей выработки 
пряжи продавали на сторону. В настоящее время 
избыток пряжи отпускается на другие ткацкие фаб- 
рики О б‘единения.

При прядильной фабрике имеется чесальное от- 
деление, оборудованное современными Геклинг-ма-

шинами - автоматами. Ча- 
стично применяется также 
ручная ческа на гребнях.
Для спуска применяются 
Бреккер-машины.

Ткацкая фабрика об- 
орудована 850 ткацкими 
станками, в том числе около 
15% всех станков жак- 
кардных и других систем 
для выработки сложных 
узорчатых тканей. Фабри- 
ка производит все сорта 
льняных тканей, начиная 
с мешковины, равентуха, 
брезента и кончая самыми 
тонкими полотнами и сто- 
ловым бельем.

Для отделки товара при 
фабрике имеются, кроме 
того, отбельно-отделочное 
и красильно - пропиточное 

отделения, а также пошивочная мастерская.
Мощность силового оборудования фабрики рав- 

няется 4.285 индикаторным силам. Ткацкая фабрика 
электрифицирована. Паровые котлы имеют поверх- 
ность нагрева в 1.808 кв. метров. Состояние машин 
удовлетворительно. Паровые же котлы устарели 

и нормальная паропроиз- 
водительность котлов, пи- 
тающих прядильную фаб- 
рику, достигается употре- 
блением высоко-калорий- 
ного топлива — мазута.

Второй по мощности 
фабрикой является Вторая 
Республиканская фабрика, 
бывш. Бр Зотовых.

Так же, как и первая 
фабрика, Вторая Республи- 
канская имеет чесальное, 
прядильное, крутильное, 
ткацкое и отбельно-отде- 
лочное производства, а 
также ажурную мастерскую.

Прядильная фабрика 
имеет 20.376 прядильных 
и 2.800 крутильных вере- 
тен и приспособлена для 
выработки пряжи сред- 
ним № 24.

Ткацкая фабрика об- 
орудована 477 ткацкими

станками, из которых около 10% снабжены маши- 
нами Жаккарда и других систем для выработки 
узорчатых тканей.

В соответствии со своим прядильным оборудова- 
нием Вторая Республиканская фабрика в дореволю- 
ционное время и теперь вырабатывает в среднем

Разматывальное отделение.
иплѵіпсііп^ зесііоп.

Батера мокрые. 
^Ѵеі \ѵаіег-ігашез.
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Карды питательные и настилочные в оческовом отделении, 
Зирріуіп^ апсі зргеасИп^-сагсІз іп Ше сошЬіп^ зесііоп.

Шлихтовальная машина. 
Эгеззіп^ тасЬіпе.

Раскладочные машины 1-й Республиканской ф*ки. 
5ргеа<ііп§ тасЬіпез аі Ше 1-зі НериЫісап т ііі.

более тонкие ткани, чем Первая Республиканская 
фабрика.

Производительность прядильной фабрики выше 
потребности в пряже своей ткацкой фабрики, и в 
1913 — 14 году прежние владельцы около 60°/0 всей 
вырабатываемой пряжи продавали другим фабрикам. 

Тепло-силовое хозяйство с общею мощностью

в 2.415 индикаторных сил не- 
сколько устарело. Паровые 
котлы имеют поверхность на- 
грева в 1.450 кв. метров.

Третья Республиканская 
фабрика— бумаго-прядильно- 
ткацкая—расположена между 
Первой и Второй фабриками, 
представляет собой фабрику 
сравнительно новую (переоб- 
орудована в 1912 году) и тех- 
нически вполне рационально 
оборудована.

Фабрика рассчитана на 
выработку пряжи основы 
средним № 30, размотанной 
в куфты.

Прядильный корпус об- 
орудован 61.828 прядильными 
и 11.098 крутильными вере- 
тенами. Ткацкая фабрика 
очень небольшая—70 станков, 
приспособленных для выра- 

ботки пестротканных материй. В виду небольшой мощ- 
ности ткацкой, пряжа, вырабатываемая на прядиль- 
ной ф-ке, передается для переработки на Яковлев- 
ские ф-ки треста и частью другим госпредприятиям.

Паровые машины ф-ки имеют мощность в 2.865 
инд. сил с площадью нагрева котлов в 779 кв. метров. 

При бумаго-прядильной фабрике находится не-

Прядильное отделение.
Зріппіп^ зесііоп.

болыпая по размерам фабрика „Лента<;, вырабаты- 
вающая, главным образом, фитиль, а также ватерную 
и сапожную тесьму, бельевую и изоляционную 
ленту. „Лента“ оборудована 30 ткацкими многочел- 
ночными станками.

Особняком от остальных фабрик стоит Четвертая 
Республиканская фабрика (бывш. Брунова).



Ширильная машина на 1-й Республиканской фабрике. 
бігеісіііп^ тасЬіпе аі Ше 1-зі КериЫісап т ііі.

Оборудование фабрики достаточно новое (по- 
строена в 1909 году). Машины в хорошем состоянии. 
Прядидьных веретен — 924, ткацких 
станков — 70, вырабатывающих мешеч- 
ную ткань и легкий брезент. Силовых 
установок — 156 л. с.

Всего на Об‘единенной фабрике 
имеется 66.668 льняных прядильных и 
5.752 льняных крутильных веретен,
1.397 ткацких станков, 61.828 бумажных 
прядильных и 11.098 бумажных крутиль- 
ных веретен, 70 станков для хлопчато- 
бумажной ткани и 30 фитильно-ленточ- 
ных станков. Всех силовых устано- 
вок — 9.721.

Кроме основных производств, при 
Об‘единенной фабрике имеется целый 
ряд подсобных предприятий. Особенного 
развития эти подсобные предприятия 
достигли в пережитое время хозяйствен- 
ной разрухи, когда на рынке нельзя бы- 
ло найти самых простых, но совершенно 
необходимых материалов и частей.

В настоящее время *при Об‘единен- 
ной фабрике функционируют: 1) литей- 
но-механические ^мастерские, которые

в состоянии не только 
производить текущий ре- 
монт, но и строить но- 
вые машины; 2) лесо- 
пильный завод; 3) кату- 
шечная мастерская; 4) 
кирпичный завод. Все 
эти предприятия обслу- 
живают не одну Ко- 
стромскую фабрику, но 
частично и другие фа- 
брики Об‘единения.

З а г р у з к а  фабрики.

В апреле 1925 года 
на всей об‘единенной 
фабрике работало 45.637 
льняных прядильных и 
6.303 льняных крутиль- 
ных веретен и 1.407 
ткацких станков (во всех 
случаях сделано приве- 
дение к одной смене).

Частично как пря- 
дильные и крутильные 
веретена, так и ткацкие 

станки работали в 2 смены, следовательно 
ствующих веретен и станков было меньше.

Пачечное отделение. 
ВипсШп^ зесііоп.

Аппретурное отделение.
РіпізЫп§ зесііоп.

дей- Из 70 станков на ткацкой бумажной фабрике ра- 
ботали 60 станков в 2 смены. Бумаго-прядильных 

веретен работало 33.900 в 2 смены, т.-е. 
67.800 веретен, приведенных к одной 
смене. Крутильных бумажных веретен 
работало в 2 смены 6.251 или 12.502 
односменных.

В мае 1925 года закрыта прядиль- 
ная фабрика на Второй Республиканской 
фабрике и соответственно увеличена 
загрузка Первой Республиканской фа- 
брики.

Произведенная таким образом кон- 
центрация льняного прядения дает 
фабрике экономии на топливе около
60.000 руб. в год и, кроме того, позво- 
ляет сократить норму производствен- 
ных рабочих на 1.000 веретен в среднем 
по всей фабрике до 54 человек вместо 
бывших в апреле 1925 г. 63 человек.

В ы р а б о т к а  ф а б р и к и .

В довоенное время льняные фабри- 
ки, входящие в Костромскую фабрику, 
вырабатывали 364 тысячи пудов пряжи
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Отбельный и уборочный корпуса 1-й Республиканской фабрики в Костроме. 
ВІеасЫп^ апсі йпізЫп^ ріапіз оі Ше 1-зі КериЫісап шііі іп Козігоша.
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средним № 21; в 1923 — 24 опер. году Об‘единенная 
фабрика выработала 287 тыс. пудов средним № 16,5.

Тканей льняных в довоенное время вырабатыва- 
лось 9.600.000 кв. метров; в 1923—24 операц. году 
было выработано 9.550.000 кв. метров.

При сравнении этих цифр, особенно по ткацким 
фабрикам, необходимо принять во внимание угрубле- 
ние современных тканей против довоенных. Поэтому 
при сравнении взвешенного ассортимента теперешней 
выработки с довоенной размер теперешней продук- 
ции окажется ниже довоенной.

Хотя и теперь на фабрике вырабатываются тон- 
кие полотна и жаккардные ткани, все же в среднем, 
вместо сравнительно тонких полотен с малою в сред- 
нем производительностью станка, теперь вырабаты- 
ваются более грубые ткани с гораздо большею про- 
изводительностью станка. Таким образом, в абсо- 
лютных цифрах ткачество Об‘единенной фабрики 
подошло к довоенным размерам, но путем угру- 
бления тканей.

Стригальная машина на 1-й Республиканской ф-ке.
51іеагіп§ шасЬіпе аі Ше 1-зі КериЫісап т ііі.

первые 7 месяцев текущего 1924 — 25 операцион- 
ного года:

1923—24 г. 1 9 2 4 -2 5  г.
Довоенн.

время I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. Апрель

0.375 0.336 0.336 0.362 0.367 0.363 0.384 0.388

Отношение к первому кварталу 1923—24 г.,приня- 
тому за 100:

1 9 2 3 -2 4  г. 1924—25 г.

I кв. II кв. III кв. IV  кв. I кв. II кв. Апрель.

100% 100% 107,8% 109,2% 108,0% 114,1% 115,2%

Во втором квартале текущего года производи- 
тельность веретена превысила довоенную, а против 
первого квартала 1923 — 24 года поднялась на 15,2% 
(в апреле 1925 г.).

Сравнить среднюю производительность ткацкого 
станка с довоенной, ввиду различия ассортимента,

Текущий 1924—25 операц. год даст примерно та- динамику повышения производительности веретена,
кую же выработку по льняному производству и зна- приведенной к выработке пряжи № 14, по
чительно усилит выработку бумажной пряжи. кварталам прошлого операционного года и за

Чис ло  р а б о ч и х .

В настоящее время на 
Об‘единенной фабрике чи- 
слится всего 10.680 рабо- 
чих, в том числе 6.218 
женщин. Служащих — 441.

Состав рабочих чисто 
пролетарский, поэтому ра- 
бочие кровно связаны со 
своей фабрикой, и посте- 
пенное повышение произ- 
водительности труда и ма- 
шин (о чем ниже) показы- 
вает, что интересы фабрики 

рабочим дороги 
, а

о и з

т р у д а .

Варочные котлы.
Воіііп^ ѵаіз.

На бумаго-прядильной фабрике и ткацкой за 
1923 —24 операц. год выработано 47.300 пудов пряжи 
и 149.000 кв. метров ткани.

Фабрика „Лента" за тот же год выпустила 
4.290.012 пог. метров разных своих изделий.

Производительность  
льняного веретена в до- 
военное время, в переводе 
на современную продолжи- 
тельность рабочего дня в 
7,67 часа, при среднем но- 
мере пряжи 21, выражалась 
в 0,360 пудономера.

В апреле 1925 года про- 
изводительность веретена 
на Об‘единенной фабрике 
при среднем номере 14,2 
достигла 0,388.

Если привести обе фи- 
ксированные выше цифры 
к норме производительно- 
сти веретена при выпрядке 
№ 14, по методу инже- 

нера П. Ф. Макарьева, заведующего статистикой 
Костромской 0 6 ‘единенной фабрики, то довоенная 
производительность веретена получится 0,375 пудо- 
номера, а апрельская 1925 г.— 0,388, т.-е. выше до- 
военной. Нижеследующая таблица характеризует



Костромская
Об‘единенная

фабрика.

Уборочно-отделочное отделение 1-й Республиканской ф-ки. 
РіпізЫп^ зесііоп оі Ше 1-зі НериЫісап шііі.

ТЬе Козігоша
ипііесі шіііз.
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Костромская ТЬе Козітота
Об‘единенная ипііес1~ті1І5-

фабрика.

Швальная-мешечная 1-й Республиканской ф-ки. 
5аск-зе\ѵіп^ \ѵогкз1іор аі Ше 1-зі КериЫісап тШ.

Кладовая 1-й Республиканской ф-ки. 
Зіоге гоот аі іііе 1-зі КериЫісап т ііі.
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Костромская
Об‘единенная

фабрика.

ТЬе Козігоша
ипііесі шіііз.

Отбельный корпус 2-й Республиканской льняной ф-ки в Костроме. 
ВІеасЫп^ ріапі оі Ше 2-сІ КериЫісап і\ х-шііі іп Козігоша.

Прядильная фабрика. 
Зріппіп^ шііі.

75



Общий вид 3-й Республиканской ф-ки в Костроме. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі іЬе 3-сі КериЫісап шііі іп Козігоша.
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не представляется возможным, но сравнение произво- 
дительности станков при выработке отдельных сор- 
тов, вырабатывающихся теперь и вырабатывавшихся 
раньше, показывает, что и здесь фабрика достигла 
довоенных норм.

Производительность труда рабочего непосред- 
ственно зависит от производительности машин ичисла 
рабочих, обслуживающих условную единицу оборудо- 
вания (1.000 веретен — в прядении и 100 станков — 
в ткачестве).

В первом квартале 1923—24 года на Костромской 
фабрике на 1.000 веретен приходилось 97,4 человека, 
а во втором квартале 1924—25 года—78,8 чел., т.-е. 
произошло сокращение на 19%.

На 100 ткацких станков в первом квартале 
1923—24 года было 275,5 рабочих, а во втором 
квартале 1924—25 операц. года— 232,4 челов., т.-е. 
число рабочих сократилось на 15,5%*

Отсюда понятно, что производительность труда 
прядильного рабочего, которая в первом квартале 
1923 — 24 операц. года вы- 
разилась в 4,05 пудономе- 
ра на человека, поднялась 
до 5,91 пудономера во вто- 
ром квартале. В настоящее 
время в связи с концентра- 
цией прядильного произ- 
водства на фабрике произ- 
водительность труда дол- 
жна достигнуть довоен- 
ной—6,3 пудономера. Абсо- 
лютно все же довоенная 
производительность была 
выше современной при- 
мерно на 20%> так как 
рабочие работали не 8 ча- 
сов, а 10.

Анализ производитель- 
ности труда ткацкого рабо- 
чего показывает примерно 
ту же картину, что и по 
прядильному производству, 
но при меняющемся ассор- 
тименте тканей сравни- 
вать производительность
труда по ткачеству в абсолютных цифрах невоз- 
можно.

З а р а , б о т н а я  плата .

В течение1923—24 операц. года рабочим фабрики 
было выплачено заработной платы 4.013.070 рублей 
и служащим — 428.502 рубля. Средний заработок 
рабочего за истекший год выразился в сумме

34 р. 56 коп. в ме- 
сяц и служащего — 
82 р. 93 коп. При 
переводе на товар- 
ный д о в о е н н ы й  
рубль заработок ра- 
бочего в месяц был 
19 р. 69 к. и служа- 
щего — 46 р. 57 к.

В довоенное вре- 
мя средний зарабо- 
ток рабочего был 
16 рублей и служа- 
щего — 80 рублей. 
Таким образом,сред- 
ний заработок рабо- 
чего в довоенных 
рублях увеличился 
на 23%, а служаще- 
го, наоборот, умень-

Банкоброшное отделение 3-й Республиканской ф-ки в Костроме. 
Коѵіп^-ігашез зесііоп оі іЬе 3-сІ КериЫісап т ііі іп Козігота.

шился на 43,6%*
Против первого квартала 1923 — 24 года зара- 

боток рабочего во втором квартале 1924 25 года
повысился в среднем на 46%.

Ж и л и щ н ы й  в о п р о с .
Жилищные условия рабочих на Об‘единенной 

Костромской фабрике и в довоенное время были

Мотальное отделение. 
ЛѴіпсІіп̂  зесііоп.

тяжелыми. Фабричных квартир хватало только на 
самое незначительное число рабочих и большинство 
их принуждено было ютиться в неблагоустроенных 
частных домах, за исключением рабочих из приго- 
родных крестьян, которые уходили на ночь в деревню.

Годы войны и революции в силу почти полного 
отсутствия ремонта и естественного разрушения по- 
строек еще более обострили жилищный кризис на 
фабрике.

После образования треста были отремонтированы 
громадные фабричные казармы для рабочих и ряд 
других домов, а также произведено уплотнение 
служащих.

В 1923—24 году правление треста отпустило 
Костромскому жилищному товариществу „Текстиль- 
щицаа 160.711 руб. на устройство новых и восста- 
новление старых домов и, кроме того, израсходовало 
48.666 руб. на постройку 6 деревянных домов с жилой 
площадью в 210 кв. саж. и отпустило в кредит рабочим 
и служащим строительных материалов на 13.095 руб.

Несмотря на значительные суммы, отпущенные 
правлением треста, и энергичную деятельность жи-



Трепальное отделение 3-й Республиканской ф-ки в Костроме. 
5шп§1іп§ зесііоп о! Ше 3-сі КериЫісап шііі іп Козігоша.

лищного т-ва „Текстидьщицаа, жилищный кризис 
далеко не изжит и настоятельно требует к себе 
еще болыиего внимания.

К у л ь т у р н о - п р Ъ с в е т и т е л ь н а я  д е я т е л ь -  
н о с т ь.

Забота о культурно-просветительных нуждах ра- 
бочих лежит, главным образом, на профорганизациях. 
Правления треста и фабрики идут охотно навстречу

Сортировочное отделение. — Зогііп^ зесііоп.
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рабочим и, благодаря дружной совместной работе 
и материальной поддержке треста, при фабрике 
имеются: 2 клуба, 3 яслей и детский дом, а также 
школа ФЗУ на 270 человек. Медперсонал и мед- 
учреждения оказывают медицинскую помощь рабо- 
чим и заботятся о санитарном просвещении
рабочих.г * **

Для характеристики громадного хозяйства 
фабрики дают яркие моменты: расход сырья, 
идущего в переработку, количество расходу- 
емого фабрикою топлива и стоимость самой 
фабрики. Льна трепаного и кудели за 1923—24 г. 
отпущено в производство 425.000 пудов, дров 
за тотже период израсходовано 14.324 куб. саж., 
мазута — 530.658 пудов и нефти — 37.582 пуда. 
Всего топлива в перевѳде на дрова израсходо- 
вано 21.985 куб. саж.

По балансу на 1 октября 1924 г. стоимость 
фабрики со всем оборудованием значится в сумме 
13.779.960 рублей.

Работы по удешевлению себестоимости про- 
хукции, по поднятию производительности труда, 
ю рационализации и усовершенствованию про- 
ізводства остался еще непочатый угол.

Льняная продукция стоит все еще дорого, и все 
усилия должны быть [інаправлены к тому, чтобы 
добиться дешевой льняной ткани и тем расширить 
ее сбыт.

Я. Курындин .



Костромская прі і̂ г_ _  1 пе Козіігоша
Обединенная ипЦеа тіііз.

фабрика.

Ленючные машины. Геклинг-машины-автоматы.
Ога>ѵіп§ тасЬіпез. Аиіотаііс Ьаскіегз.
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Тростильное отделение 3-й Республиканской ф-ки. Работницы навивают бобинки. 
51иЬЬіп§ зесііоп оі іЬе 3-сі КериЫісап т ііі. Шотег-\уогкегз лѵіпсііп  ̂ ЬоЬіпз.



Костромская
Об‘единенная

фабрика.

Сушилка 3-й Республиканской ф-ки. 
Огуіп^ зесііоп о̂  іЬе 3-сІ КериЫісап шііі.

ТЬе Козігоша
ипііесі шіііз.

Приготовительный отдел 3-й Республі.канской ф-ки. 
Ргерагаіогу зесііоп о{ іЬе З сі КериЫісап шііі.

80



Браковочное отделение 1-й Республиканской ф-ки. 
Зогііп^ зесііоп.
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Костромская об‘единенная фабрика. Инженер Зворыкин за работой у изобретенных им веретен, дающих 5.500 оборотов в минуту. 
ТЬе Козігоша ипііесі шіііз. Еп^іпеег 2ѵогукіп апсі Ьіз іпѵепііоп’з зріпсііез (5.500 іигпз іп 1 шіпиіе).
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ЯРОСЛАВСКАЯ ЛЬНО-ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА „ЗАРЯ СОЦИАЛИЗМА".
Кіах-зріппіп^ апсі \ѵеаѵіп§ т ііі ,,2агіа 5оЫ а1ізта“ („ТЬе Ба\ѵп оі іЬе 5осіа1ізт“) іп Уагозіаѵі

Гаврило-Ямская льняная фабрика „Заря Социа- 
лизма“ расположена при селе Гаврилов-Ям, Ярослав- 
ской губ. и уезда, на несудоходной реке Которосли, 
в 45 верстах от гор. Ярославля и в 21 версте от 
ближайшей железнодорожной станции. Хотя со стан-

Галандры. 
Огеззіп^ шасЬіпез.

цией железной дороги и с гор. Ярославлем 
фабрика соединена шоссейной дорогой, но такие 
расстояния, как 45 и 21 в., и отсутствие судоход- 
ной реки ставят фабрику, в смысле сношения ее 
со всеми местностями Республики, в положение 

более неблагоприятное срав- 
нительно с другими текстильны- 
ми фабриками Ярославской губ.
Такое географическое располо- 
жение фабрики отражается на 
всей жизни ее, и особенно это 
остро чувствовалось в период 
1918 — 1922 г.г.; большинство 
простоев в этот период связано 
именно с этим обстоятельством.

Фабрика имеет три основных 
отдела—прядильный, ткацкий и 
отбельно-отделочный. В довоен- 
ное время прядильный отдел 
имел самостоятельный подот- 
дел—чесальную ручную и меха- 
ническую, перерабатывавшую до 
200.000 пудов льна-сырца. Соб- 
ственно прядильная имела в 
общей сложности 20.556 вере- 
тен, вырабатывавших до 144.000 
пуд. пряжи ср. № 21,6. Ткацкий 
отдел оборудован 966 ткацкими 
станками; в довоенное время вы- 
рабатывалось до 12 милл. арш.

Оборудование отбельно-отделочного отдела со- 
гласовано с выработкой ткацкой, и весь товар выбе- 
ливался и отделывался на месте.

Тепло - силовое оборудование фабрики выража* 
лось в 12 паромашинах, общей мощностью в

Сновальный отдел. 
\Ѵагріп§ зесііоп.

Общий вид нового ткацкого ксрпуса фабрики „Заря Социализма“. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі іііе пе\ѵ ^ѵеаѵіп  ̂ ріапі о{ іЬе гпііі ,Дагіа 8оігіа1ізта“.

Передний фасад фабрики „Заря Социализма“. 
ТЬе таіп іасе оі іЬе т ііі.
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Фабрика 
„Заря Социализма“ 

в Ярославле.

Двор фабрики. — ТЬе уагсі оі іЬе шііі.

!■

'и

Задний фасад фабрики. — Васк ріапі оі Ше шііі.
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Главная контора фабрики „Заря Социализма". 
Неасі оііісе оі іЬе гпіН.
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Фабрика 
„Заря Социализма“ 

в Ярославле.

МіИ
„2агіа Зоігіаіізша4 

іп Уагозіаѵі.

Электростанция. — Еіесігісаі зіа§е,

Паровая машина. — Зіеаш еп^іпе.
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Новый ткацкий кор- 
пус был закончен в 
1916 году. Но война 
прекратила ввоз мате- 
риалов и предметов 
технического оборудо- 
вания, и предполагаемый 
к пуску корпус остался 
необорудованным.

Постройка здания для 
электрической станции 
была закончена в 1916 г., 
но по тем же причинам 
станция оборудозана не 
была, хотя здесь дело 
обстояло лучше: паро- 
вые котлы были полу- 
чены и перевезены на 
фабрику, турбогенера- 
тор же, заказанный в 
Швейца рии, доставлен 
не был.

В настоящее время 
оборудование станции 
затрудняется еще тем

2.120 л. с., 3 двигателях внутреннего 
сгорания мощностью в 98 л. с., 17 паро- 
котлах с общей поверхностью нагрева 
в 1.255,50 кв. метр.

Перечисленные тепло - силовые уста- 
новки дают также освещение для фабрич- 
ных корпусов, квартир рабочих и слу- 
жащих и всех подсобных отделов, на- 
ходящихся вне фабричных корпусов.

Р а с ш и р е н и е  п р о и з в о д с т в а  пе- 
р е д  м и р о в о й  в о й н о й  и во вре-  
мя войны.  Когда фабрика перешла 
к новым владельцам — Рябушинским, — 
был начат постройкой фабричный 
корпус по последнему слову техники, 
предназначенный для ткацкой фаб- 
рики и рассчитанный на 1.000 ткац- 
ких станков. Оборудование проектиро- 
валось приводить в движение электри- 
чеством.

В связи с постройкой ткацкого кор- 
пуса, началась постройка также и элек- 
трической станции с расчетом на обору- 
дование, достаточное для приведения 
в движение производства и освещения 
поселка.

Ручная ческа льна. 
Напсі сошЬіп^ оі ііах.

обстоятельством, что в 1923 г. все 
котлы были переданы и перевезены 
для оборудования электростанции на 
Ляітинском болоте с обязательством по- 
дачи энергии на фабрику.

В 1914 году, как только началась 
война, ткацкая стала усиленно работать 
на казенные заказы, для которых потре- 
бовались низкие и средние номера пря- 
жи в болыпом количестве. Вследствие 
этого ватера, вырабатывавшие пряжу 
от № 46 и выше, были остановлены, 
остальные же пущены в две смекы и вы- 
работка прядильного отделения в 1916 г. 
была доведена до 197.126 пудов пряжи 
при среднем № 18,12.

Соответственно этому, часть ткацких 
станков была пущена тоже в две смены 
и выработка ее достигла 11.075.100 
пог. аршин.

С о с т о я н и е  п р о и з в о д с т в а  в 
п е р и о д  1918—1921 г.г. В 1918 году 
фабрика переходит в ведение Главтекс- 
тиля, для управления фабрикой обра- 
зовывается правительственное правле- 
ние, сначала в составе пяти человек,

Кардная машина. 
Сагсііп^ шасЫпе.
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Початочная машина на ф-ке „Заря Социализма“. 

Зріпсііе-сорз оі іЬе шііі „2агіа Зоігіаіізша".

Кислотные ванны. 
Асісі Ьаіііз.

избираемых общим собранием рабочих, а немного позже—в составе 
трех лиц. В том же году для управления всеми льняными фабриками 
Ярославской губернии создается Кустовое Правление Ярославских 
льняных фабрик с подчинением Главтекстилю. В конце 1920 года 
Кустовое Правление преобразовывается в Групповое Льноправление 
Ярославских фабрик с подчинением его Губсовнархозу.

К этому времени непосредственное управление фабриками пере- 
ходит к директорам и их помощникам. Такой порядок остается до конца 
1921 года, когда образовываются тресты.

Уже с конца 1918 года и до начала новой экономической по- 
литики имеют место сильные перебои в работе фабрики. Фабрика 
страдает, гл. обр., из-за недостатка топлива, отчасти сырья, смазочных, 
ремонтных и подсобных материалов. Потребляя все время дровяное 
топливо, к 1918 году фабрика попадает в тяжелое положение: все
ближайшие леса использованы, лесные площади отводятся в расстоя- 
нии 20—30 верст от фабрики, гужевая повинность дает плохие резуль- 
таты, и фабрика начинает простаивать месяцами, а в 1921 году про- 
стаивает 11 месяцев. Все это понижает до минимума выработку фабри- 
ки, как показывают следующие цифры:

Выработано.
Пряжи. Тканей.

В 1918 году . . 112.551 пуд. 6.113.300 пог. арш.
„ 1919 „ . 52.219 „ 2.712.600 „
„ 1920 „ . . 67 433 „ 2.029.087 „
„ 1921 я . . 7.677 „ 196.122 „

П е р и о д  п о с т е п е н н о г о  в о з р о ж д е н и я  н р о и з в о д с т в а .  
В связи с переходом на новую экономическую политику и образова- 
нием об‘единяющих промышленность трестов, с 1 января 1922 года 
образовывается Ярославский льняной трест, об‘единяющий все льня- 

ные фабрики Ярославской губ.
Фабрика вливается в это об‘еди- 
нение, и с этого момента и начи- 
нается постепенное развитие 
производства. Начинает заметно 
улучшаться поступление сырья, 
материалов и т. д.

Усилиями лиц, стоящих во 
главе управления фабрикой, и 
технического персонала начи- 
нает производиться частичный 
ремонт, налаживаться работа 
машин.

С переходом в ведение Яро- 
славского льняного треста пу- 
скается в ход в январе 1922 г.
11.900 прядильных веретен и417 
ткацких станков, и приблизи- 
тельно с такой загрузкой фаб- 
рика работает до конца года, 
временами увеличивая или умень- 
шая число находящихся в работе 
машин. Выработка фабрики за

Початочная машина. 

Зріпсііе-сорз.

Спиртовые машины. 
Зрігіі еп^іпез.
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Банкоброшная ф-ки „Заря Социализма“.
Коѵіп§-!гате5 зесііоп о! Ше т ііі „2агіа Зоігіаіізта".

1922 год выражается в сдедующих цифрах: пряжи 
сухого и мокрого прядения—58.140 пудов, тканей— 
6.691.896 кв. арш. (с болыпим процентом мешковины 
в виду получения большого заказа на мешки от Нар- 
компрода), отделывается тканей 5.035.285 кв. арш.

В 1923 году расширяется сбыт продукции ф-ки 
и постепенно налаживается снабжение ее сырьем и 
топливом. Гужем и сплавом заготовляются дрова, и 
фабрика обеспечивается до следующего сезона топ- 
ливом. Начинается разработкой Волчковское торфя- 
ное болото, которое дает в 1923 году 200.000 пудов 
торфа.

Годовая выработка фабрики выражается в 66.102 
пуд. пряжи-7.267.8221/* кв. арш. тканей.

В этот период наблюдаются слабая интенсивность 
труда и очень большой процент прогулов (до 21°/о), 
которые, впрочем, постепенно изживаются.

С 1 октября 1923 года правление Ярославского 
треста вливается в Костромское об‘единение и носит 
в дальнейшем название: „Правление Костромских и 
Ярославских льняных фабрик".

С переходом фабрики в новое об‘единение по- 
следним сразу намечается план расширения производ- 
ства, усиливается работа по поднятию интенсивности 
труда, начинаются ремонт и подготовка к пуску дол- 
гое время стоявших без движения машин.

В ткацком отделении начинается концентрация 
станков в целях экономии энергии, удобства управле- 
жия и поднятия производительности труда. Благо-

даря усилиям технического персонала фабри- 
ки и рабочих, а также профессиональных и 
партийных организаций, к концу 1923 года 
удается добиться реальных результатов и 
фабрика начинает на деле расширять производ- 
ство, о чем говорят следующие цифры.

С переходом в новое о б ‘ единение в 
октябре 1923 г. на фабрике работает 9.625 
веретен и 408 станков, в декабре работают 
уже 10 484 веретена и 520 станков, а в феврале 
1924 года работа фабрики выражается уже 
в 12.350 веретенах и 650 станках.

С получением льна фабрика сейчас уже 
может начать работу с полной нагрузкой, ко- 
личество работающих станков может быть 
доведено до 850.

Положение фабрики в настоящее время 
можно назватьудовлетворительным. Благодаря 
усилиям дирекции и местных проф. и парт-

тогда как в октябре 1923 года оно доходило 
до 340.

Сильно страдает фабрика от жилищного кризиса, 
который на фабрике, как и во всей республике, 
ощущается очень остро: сейчас на фабрике и даже 
в поселке невозможно найти квартиру. Несмотря на 
все усилия дирекции расширить жилую площадь, 
в ближайший период не представляется возможным, 
в виду неимения в ее распоряжении необходимых 
средств. Надо надеяться, что с возникновением коопе- 
ративного строительства острота положения смяг- 
чится.

С б ы т  п р о д у к ц и и .  Вырабатываемый на фаб- 
рике товар до войны продавался непосредственно 
с фабрики и все расчеты производились непосред- 
ственно через фабричную контору.

В настоящий момент вся пррдукция, по мере 
выхода из производства, направляется по распоря- 
жению треста в адреса, указанные в нарядах. Таким

органов, на- 
чиная с 1924 
года, удалось 
д о б и т ь с я  
весьма хоро- 
шихрезульта- 
тов в смысле 
п о д н я т и я  
и н т е н с и в -  
н о с т и  тру-  
да; так, про- 
тив октября 
1923 г. интен- 
сивность по- 
высилась на 
21%. В апре- 
ле 1 9 2 4  г. 
п р о изводи-  
т е л ь н о с т ь  
труда выра- 
зилась в 93% 
п р о изводи-  
т е л ь н о с т и  
1914 г. Ко- 
личество ра- 
бочих на 100 
ткацких стан- 
ков было до- 
ведено до250,

Ленточные машины. 
ЗігеісЫп^ тасЫпез.
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Бительный отдел ф-ки „Заря Социализма". 
Зшп^ііп^ зесііоп оі іЬе шііі „2агіа 8оІ2іа1і5ша“.

Уборочно-складочная белого товара. 
Роісііп^ оі ЫеасЬесі >ѵаге.
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Шлихтовальная машина. 
Огеззіп^ шасЬіпе.

образом, сбытом про- 
дукции ведает непо- 
средственно Аьно- 
правдение, на фа- 
брике же никаких 
сдедок по продаже 
изделий не произво- 
дится,за исключением 
мелких, для местного 
кооператива.

Н а х о д е  р а б о т  
предприятия очень 
резко отражается н е 
в с е г д а  своевремен* 
ное с н а б ж е н  ие  
ф а б р и к и сырьем, 
техническими и под- 
собными частями и 
материалами, смазо- 
чными маслами и 
особенно деньгами.

Белилка. Укладка товара для промывки. 
ВІеасЫп^ зесііоп. Раскіп§ о! іЬе \ѵаге іог \ѵазЬіп§.



Развивальная машина ф-ки „Заря Социализма". 
Ш ішпіп^ тасЫпе.

Горизонтальное цевочное отделение катушек. 
Ногігопіаі зрооіз.

Мокрые ватера. 
ЛѴеі >ѵаіег-ігатез.
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Я Р О С Л А В С К А Я  Ф А Б Р И К А  „ З А РЯ  С О Ц И А Л И З М А
Мііі „ 2агіа Зоігіаіізша" іп Ѵагозіаѵі.

V

Жгутовая машина; промывка. 

^ѴазЬіп  ̂ еп^іпе.



Насекальная машина. 
Оатазкеепіп^ тасЬіпе.

Жаккардовы ткацкие станки на ф-ке „Зарл Социализма". 
^ас^иагсІ Іоотз оі Ше т ііі „2агіа Зоігіаіізта".

Насекальная машина. 
Оатазкеепіп^ тгсЬіпе.

Полотняный станок. 
2іпеп—Іоот.



Суровая кладовка. Стригальная машина.
8іоге гоот іог ипЫеасІіесі \ѵаге. ЗЬеагіпд тасЬіпе.

Браковочное отделение на ф*ке „Заря Социалнзма". 
Зогііп^ зесііоп о! Ше т іі і я2агіа Зоігіоіізта*.
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\ѴазЫп& оі Ше уагп оі Ше гпіИ „2агіа ЗоЫаІізша".

Спиртовка и промывка пряжи. 
Зрігіііп^ апсі \ѵазЫп§ оі Ше уагп.
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Отделочное отделение на ф-ке „Заря Социализма“. 
РіпізЬіп^ зесііоп оі Ше шііі „2агіа Зоігіаіізша".

Швальное отделение. 
Зелѵіп^ зесііоп.

Паковочное отделение.
Раскіп^ зесііоп.
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'окарно-ремонтная мастерская на ф-ке „Заря Социализма' 
Тигпіп^-гераіг \ѵогкз1іор оі Ше шііі „2агіа Зоігіаіізта".
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Столярно-ремонтная мастерская ф-ки „Заря Социализма*. 
Лоіпіп^гераіг \ѵогкзЬор о! Ше шііі „2агіа Зоігіаіізша44.

Точка деревянных цевок. 
Тигпіп^ оі >ѵоо(іеп зрооіз.
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ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ЛЬНЯНАЯ ФАБРИКА „ТУЛЬМА“ В ТУТАЕВЕ, ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБ.
Р1ах-зріппіп§ апсі \ѵеаѵіп§- шііі „Тооіша" іп Тооіаіе!! (Ѵагозіаѵі ^оѵегпшепі;).

В мастерских фабрики „Тульма“.
Іп іііе \ѵогкз1юрз оі Ше шііі яТоо1ша“

Тутаевская прядильно-ткацкая льняная фабрика, 
или сокращенно „Тульма“, расположена в Ярослав- 
ской губернии, на берегу реки Волги, против города 
Тутаева. До национализации эта фабрика называ- 
лась Романовской Льняной М-рой. В настоящее 
время она входит в состав правления Об‘единенных 
Костромских и Ярославских льняных фабрик.

Будучи расположена на берегу Волги, в льно- 
водческом районе, фабрика находится в выгодных 
условиях в отношении транспорта и снабжения 
сырьем. В 12 верстах от фабрики находится станция 
Чебоково, Северных ж. д., откуда проведена железно- 
дорожная ветка, не доходящая 3 верст до фабрики. 
В довоенное время фабрика в значительной мере

снабжалась местным сырьем и, таким образом, имела 
большую экономию на транспортных расходах.

Фабрика „Тульма“ имеет нижеследующие отделы: 
чесальный, прядильный, крутильный, ткацкий, отде- 
лочный и пропиточный и пошивочную мастерскую.

В настоящее время чесальное производство на фаб- 
рике закрыто, и фабрика снабжается необходимым 
ей оческом и чесаным льном с Ростовской фабрики 
треста. Точно также закрыто крутильное отделение, 
так как трест сконцентрировал всю крутку нитки со 
всех фабрик на одной Костромской Об‘единенной 
фабрике.

Прядильная фабрика имела в довоенное время 
2.696 сухих и 12.352 мокрых прядильных веретена. 
Вследствие крайней изношенности часть ватеров 
в 1924—25 году пришлось вынести из корпусов, и в 
настоящее время под приводами осталось 12.328 
прядильных веретен.

Ткацкая фабрика оборудована 447 ткацкими стан-
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Кардовое отделение.
СагсІіп& зесііоп.

Ватерное отделение сухого прядения. 
Зесііоп оі сігу-8ріппіп& ігашез.

мастерские.
В довоенное 

время фабрика 
вырабатывала 
до 170.000 пу- 
дов пряжи ср. 
№ 15,4 при ра- 
боте в 2 смены 
по 9 часов и 
до 2.600.000 кв. 
метров разных 
т к а н е й при 
одной десяти- 
часовой смене.

Как на пря- 
дильной, так и

Приготовительное отделение на фабрике „Тульма*. 
Ргерагіп^ зесііоп о{ ІЬе шііі яТоо1ша“.

ками, из которых тяжелых брезентовых—119 и лег- 
ких — 328.

Паросиловое хозяйство состоит из 6 котлов 
Бабкок и Вилькокс с общею поверхностью нагрева 
в 1.000 кв. метров и с давлением пара в 12 атмосфер. 
Паровых машин—5, с общею мощностью в 1.670 инди- 
каторных сил. Как паровые машины, так и котлы

находятся в удовлетворительном состоя- 
нии и, при необходимом ремонте, еще 
будут служить долгое время. Передача 
энергии производится частью канатами, 
частью электричеством посредством 4 ге- 
нераторов общею мощностью в 495 л. с.
В настоящее время в электрическую сеть 
включено 30 электродвигателей общей 
мощностью в 450 лош. сил.

Топлива фабрика израсходовала в 
1923—24 г. 5.844 куб. саж. дров и 731 пуд. 
нефти, всего в переводе на дрова — 5.854 
к. с.; из этого количества 3.991 к. с. пошло 
на производство и 1.863 куб. саж. на хо- 
зяйственные нужды. Колоссальный расход 
топлива на хозяйственные нужды об‘- 
ясняется, главным образом, расходом на 
отопление многочисленных заселенных ра- 
бочими и служащими квартир. Принятыми 
мерами нерациональный расход топлива 

сокращен, и в апреле 1925 года расход топлива на 
хозяйственные нужды выразился всего в 9% к рас- 
ходу на производство, вместо 46,6% за весь 1923—24 
операц. год

Потребность фабрики в льне-сырце на 1924—25 г. 
исчислена в количестве 200.000 пудов.

Из подсобных предприятий на фабрике имеются: 
б о л ь ш а я ре- 
монтная, ли- 
тейная,столяр- 
ная и катушеч- 
но - челночная

Приготовительное отделение. Раскладочная машина.
Ргерагіп§ зесііоп. Зргеасііп^ тасЫпе.

на ткацкой фабрике в настоящее время проведена 
строгая специализация. Вырабатываются только те 
сорта пряжи, которые необходимы для своей ткацкой 
фабрики, а именно сухая очесочная, мокрая очесоч- 
ная для мешковины и специальная брезентовая низ- 
ких номеров из повышенного льняного материала. 
ДовоеннЪе разнообразие ассортимента вырабатывае-
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Внтренний вид фабричного двора фабрики „Тульма". 
Іпігіог азресі о! іЬе іасіогу уагсі аі іЬе шііі „Тооіта".
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История развития фабрики во время революции весьма 
интересна.

Фабрика вошла в состав Об‘единения Костромских и Яро- 
славских льняных фабрик в августе 1923 года и была принята 
в очень плохом состоянии: изношенность прядильных машин 
доходила до 50%, некоторые сухие ватера были настолько 
изношены, что охрана труда требовала их останова, так как, 
благодаря частым поломкам, было небезопасно на них работать. 
Производительность машин была очень низкая; так, например, 
сухие ватера давали производительность только 0,33 пудономера 
на веретено, вместо нормальных 0,43 пудоиомера.

Фабрика была перегружена рабочими, как производствен- 
ными, так и в подсобных цехах. Так, на 1.000 веретен прихо- 
дилось 115 рабочих вместо существовавшей в то время нормы 

в 90 человек. Разряды рабочих по зарплате были не- 
возможно повышены, поэтому зарплата по сравнению 
с другими фабриками была очень высока. Вследствие 
всего этого стоимость обработки продукции была 
чрезмерно высока, и перед правлением треста встал 
вопрос: закрыть ли фабрику совсем, или произвести 
полную реорганизацию работы и, при помощи рабо- 
чих, профессиональных организаций, служащих и 
административно-технического персонала, поставить 
работу фабрики на нормальные рельсы.

Внутренний вид нового ткацкого корпуса.— Іпіегіог азресі о! іііе печѵ
\ѵеаѵіп§ ріапі.

В круге — браковочное отделение.— Іп Ше сігсіе — зогііп§ зесііоп.

мых тканей в настоящее время сведено к 2 главным 
артикулам—мешковине и брезенту.

В 1923—24 году на фабрике работало в среднем
11.336 прядильных веретен и 281 ткацкий станок 
и в течение года выработано 97,6 тыс. пудов пряжи 
ср. № 11. Ткацкая выработала 2.870.000 кв. метров 
ткани.

В текущем операционном 1924 -  25 году усилена 
выработка брезентов и вследствие этого понижен 
средний номер вырабатываемой пряжи.

Продукция фабрики в настоящее время имеет хо- 
роший сбыт.

Стоимость фабрики с оборудованием по балансу 
на 1 октября 1924 г. составляет 3.092.958 руб.

Рабочих в довоенное время было 2.760 человек, 
а в настоящее время 1.986 человек, из них женщин — 
1.150 и подростков—118 человек.

Заработной платы на фабрике „Тульма“ за
1923—24 операц. год выдано 890.668 руб. Средний 
заработок рабочего в месяц выразился в 34 руб., 
а служащего—в 62 руб. Заработок рабочего прибли- 
зился к довоенному, а служащего—значительно пони- 
зился. Декретированные социальные отчисления со- 
ставили сумму в 190.000 руб., сверх того на

отчисления 
по колдо- 
говору, на 
о т п у с к а, 
на культур-
ные нужды и прочее 
фабрика израсходовала
198.000 руб.

Из культурно-просве- 
тительных учреждений 
при фабрике имеются 
школа Ф ЗУ на 80 чело- 
век учеников, ясли и 
клуб.

Жилищные условия 
рабочих—нелегкие. Тя- 
жесть положения усугуб- 
ляется занятием части
зданиипод государствен- 
ные учреждения. Так как 
г. Тутаев расположен на 
другом берегу Волги, то в весеннюю распутицу 
создаются для рабочих, живущих по ту сторону реки, 
тяжелые условия.

Проборщики основы за работой на фабрике „Тульма“. 
Рагііп^ оі іЬе \ѵагр аі іЬе шііі „Тооігпа".

Правление избрало, конечно, последний путь.
В настоящее время, через полтора года настой- 

чивой и упорной работы, фабрикой „Тульма" пока-
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заны хорошие результаты в сравнении с про- 
шлым.

Нижеследующая таблица дает полное тому под- 
тверждение.

В е р ет ен ...........................................•
Станков ...........................................
Рабочих на 1.000 веретен без

чесальной ...................................
Рабочих на 100 станков. . . .
Средний № ..................................
Производительность веретена в

день в пудоном..........................
Производительность прядильн.

рабочего в день в пудоном. . 
Производительность прядильн. 

рабочего, включая ремонтных 
и хозяйственных, в пудоном. . 

Производит. ткацкого станка
в кв. м ет р а х ..............................

ГІроизводит. ткацкого рабочего
в кв. метрах .  ......................

Произв. ткацкого рабоч., вклю- 
чая рем. и хоз., в кв. метрах . 

Средняя зарплата по ф-ке . . • 
Расход топлива на 1.000_пудоно-

меров в куб. саж...................   .
Расход топлива на 500 кв. м. 

ткани в куб. саж........................

Подводя и т о г 
указанным цифрам, 
можно признать, 
что производитель- 
ность труда на 
одного рабочего по 
фабрике поднялась 
за второй квартал
1924—25 г. по срав- 
нению с 1-м квар- 
талом 1923—24 г. 
на 60%, а заработ- 
ная плата на 18%, 
т.-е. производи-  
те ль но с т ь  труда 
обогнала рост зар- 
платы.

Кроме того, осо- 
бенно по ткаче- 
ству, необходимо 
учесть, что ассорти- 
мент вырабатывае-

і 2 квартал 
1924 25 г.

Измене- 
ние в % %

мых тканей удорожился примерно на 50°/с, благодаря 
усилению выработки брезентной ткани и уменыпению 
выработки мешечной ткани. Следовательно, произво- 
дительность труда ткацкого рабочего повысилась 
абсолютно гораздо больше, чем на 24%.

Более быстрый рост производительности труда 
в сравнении с ростом зарплаты, а также постепенное 
снижение всех фабричных и накладных расходов, дали 
удешевление стоимости обработки примерно в два 
раза. Отчетные данные по стоимости прядения дают 
следующие цифры стоимости обработки 1 пудономера:

за пудоном.

Приняв во внимание понижение среднего номера 
выпрядки с 11,8 до 9,5, можно без всякой ошибки 
признать, что стоимость обработки пудономера умень- 
шилась в два раза.

Для получения указанных выше результатов не- 
обходимо было восстановить оборудование фабрики, и 
в этом направлении проделана очень большая работа, 
давшая возможность рабочим с меньшими усилиями 
поднять производительность на веретено и станок.

Под‘ем производительности на веретено характе- 
ризуют следующие цифры: в октябре 1923 года 
производительность сухого веретена была 0 33, а в 
апреле 1925 года — 0,39 пудономера; — увеличение 
на 18%.

Заканчивая на этом краткое описание и характе- 
ристику фабрики „Тульма“, ее работы и достижений, 

можно с уверенностью сказать, 
что фабрика „Тульма“ и в даль- 
нейшем даст еще большие дости- 
жения и на своем примере еще 
более рельефно покажет, сколь 
многого можно достигнуть в 
сравнительно короткий проме- 
жуток времени при наличии 
доброй и сознательной воли 
рабочих и административно - 
технического персонала.

А . Ф.

Наверху—сушилка; внизу слева—барабанная сушильня, справа—сушильный туннель; рабочий выдвигает вагонетку при температуре 80°.
Іп іЬе иррег рагі—(ігуіп^ зееііоп; ЬеІолѵ, іо Ше Іеіі—сігит (ігуіп^, іо Ше гі§Ъі—(Ігуіп^ іипппеі; шогктап сігалѵіп  ̂ оиі а \ѵа§опеііе аі а іет р . оі 80° С.
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Развивальное отделение. 
ІМ ауіпіп^ зесііоп.

Шпульное отделение на фабрике „Тульма". 
5роо1іп§ зесііоп оі іЬе шііі „Тоо1ша“.

Сновальное отделение.
^Ѵагріп^ зесііоп.
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Прядильно - ткацкая 
льняная фабрика 

„Тульма“.

Ватерное отделение мокрого ирядения 
^Ѵеі зріппіп^ ігашез’ зесііоп.

Ріах зріппіп^ апсі 
Ѵ^еаѵіп^ шіИ 

мТоо1шам.

Мотальное отделение.
Т\ѵі5Ііп^ зесііоп
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Внутренний вид шлихтовочного отделения на фабрике „Тульма“. 
Іпіегіог азрссі оі Ше сігеззіп^ зесііоп оі іііе шііі „Тооіта*.
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Галандры на фабрике „Тульма“. Т К А Ц К А Я
Огеззіп^ шасЬіпе аі Ше т ііі „Тооіта" А Ь Н Я Н А Я
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Стригальная машина; очистка товара. 
ЗЬеагіп^ тасЫпе; сіеапіп^ оі Ше \ѵей.



Швально-мешечная мастерская на фабрике „Тульма". 
5аск-зе\ѵіп§ ^ѵогкзЬор аі Ше шііі Д оо1та“.

Корпус крутильных ватеров. 
Т\ѵі5ііп§ \ѵаіег ігаше5 ІаИ
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Отделение мокрых ватеров. 
8есііоп оі \ѵеі зріппіп^ ігаше?.

Прядильно - ткацкая 
дьняная фабрика 

„Тульмаа,

Ріах 5ріппіп& апсі 
^еоѵіп^ т ііі 

„Тоо1ша“.

Столярное отделение.
2; Лоіпіп^ зесііоп.

Катушечная мастерская. 
Зрооів \ѵогкз!іор.

1 1 0



Механическая мастерская фабрики яТульмаа. 
МесЬапісаІ чѵогкзЬор оі Ше шііі „Тооіта".
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Паровая машина на фабрике Д ул ьм а“ . 
Зіеаш еп^іпе аі іііе т іі і яТоо1таи.



Запасы топлива при фабрике „Тульма*. 
Зіогез оі іиеі аі Ше шііі „Тооіша",
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РОСТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА ИМЕНИ ТОВ. КУТУЗОВА.
ТЬе Козіоѵ МапиІасЬогу пашесі айег сотг. Кооіоогой.

Фабрика Ростовской льняной Мануфактуры по- 
строена в 1879 году и была оборудована 20 ватерами 
с соответствующим количеством приготовительных 
машин.

В 1890 году фабрика сгорела, и во время пожара 
пострадали машины прядильного отделения. Затем 
фабрика была возобновлена, пострадавшие ма- 
шины частью отремонтированы, частью приобре- 
тены новые с остановленной льнопрядильной фабри- 
ки Норской Мануфактуры. Кроме льнопрядильных 
машин, было поставлено несколько ассортиментов 
старых бумагопрядильных машин, которые за убы- 
точностью в 1899 году были остановлены и проданы 
на лом.

Затем постепенно в Англии покупались новые 
ассортименты прядильных машин, которыми и заме-

нялись старые, износившиеся. Приобретение новых 
машин продолжалось до войны 1914 года; таким об- 
разом, болынинство старых машин приготовительного 
отделения были заменены новыми. С 1914 года при- 
обретение новых машин и вообще пополнение маши- 
нами прекратилось.

С 12 апреля 1919 года, т.-е. с момента национа- 
лизации, фабрика перешла в ведение Центротекстиля. 
В конце 1919 года и начале 1920 года фабрика пе- 
реходит в подчинение Группового Правления льняных 
фабрик, а в 1921 году — в ведение Губтекстиля, от 
которого в этом же году фабрика получает два ас- 
сортимента новых, не бывших в употреблении пря- 
дильных и приготовительных машин. В 1922 году 
фабрика входит в состав Ярославского льняного 
треста и при реорганизации треста, 1 августа 1923 г.,

переходит в состав об единенных Костромских и Яро- 
славских льняных фабрик, где состоит и до сих пор.

В период острой нужды в топливе фабрикой были 
организованы в 3 верстах от города торфяные раз- 
работки, которые в данное время полностью удовле- 
творяют потребность фабрики в топливе. Общая 
выработка торфа достигает 1 милл. пуд. в сезон.

Общая мощность фабрики—14.556 прядильных 
и 656 крутильных веретен. В 1924—25 году было 
оборудовано при фабрике ткацкое отделение с рас- 
счетом на установку до 400 ткацких станков для 
выработки грубой и мешечной ткани. Помимо рабо- 
ты прядильного и ткацкого отделений, на фабрике 
организуется центральная ческа льна для всех фаб- 
рик об‘единения. В данный момент на фабрике ра- 
ботает 1.222 чел. рабочих.



Геклинг на Ростовской Мануфактуре. 
Наскііп^ тасЫпе аі Ше Козіоѵ Мапи!асіогу.

Шлихтовалка. 
Эгеззіп^ шасЫпе.

Карды расстилочные. 
Зргеасііп^ сагсіз.

Развивальная.
ІІпі^ѵіпіп^ зесііоп.
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Паковочное отделение Ростовской Мануфактуры. 

Раскіп^ зесііоп о! іЬе Козіоѵ Мапиіасіогу.

Т Н Е  К О З Т О Ѵ  

М А N У Р А С Т О К V.

і і б

Р О С Т О В С К А Я  

М А Н У Ф А К Т У Р А .

Д и з е л ь. 
Э і е з е 1.



Приготовительное огделение Ростовской Мануфактуры. 

Ргерагіп^ зесііоп оі іЬе Козіоѵ Мапиіасіогу.
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Рогачевская прядильно-ткацкая фабрика в с. Яковлевском. 
ТЬе Ко^аісііоі! зріпиіп^ апсі чѵеаѵіп^ шііі.

Я К О В Л Е В С К А Я  О Б ‘ Е Д И Н Е Н Н А Я
ТЬе Уакооіеѵзкоуе аиііед Пах-зріппіп^ апсі дѵеаѵіп§

В состав Яковлевской Об*единенной ф-ки входят 
три ф-ки: Яковлевская ткацко-отбельно-отделочная 
(бывш. Сосипатра Сидорова), Василевская прядильно- 
ткацкая (бывш. Дороднова) и Рогачевская прядильно- 
ткацкая (бывш. Симонова).
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С сентября 1921 г. эти ф-ки вошли в состав 
Об‘единения Костромских и Ярославских льняных 
ф-к (1-ое Льноправление).

Все ф-ки находятся в селе Яковлевском (Серед- 
ского уезда, Иваново-Вознесенской губ.), расположен-

Ф А  Б Р И К А.
ШІ1І5.

ном в 12 верстах от реки Волги и в 20 верстах 
от своего уездного города.

В конце 1922 г. 1-ое Льноправление закончило 
жел.-дор. ветку от ст. Середа до с. Яковлевского 
и, таким образом, дало своим ф-кам тот совершенно



необходимый минимум транспортных удобств, которых 
не было при частных владельцах.

В настоящее время в прядильном производстве 
путем переброски  
машин произведена 
концентрация всего 
льняного прядения 
на Рогачевской ф-ке 
и всего очесочного 
на Василевской.

На ф-ке в средине 
мая 25 года работа- 
ло 12.320 веретен 
или 100% всего 
наличного оборудо- 
вания прядильни.
В ближайшее время 
предположено обо- 
рудование прядиль- 
ни усилить 896 ве- 
ретенами, перебро- 
шенными с ф-ки 
„Тульма“.

О д н о в р еменно 
ческа льна сосредо- 
точена на Рогачев- 
ской ф-ке, на Васи- 
левской же ф-ке 
оставлен один спуск 
на гребнях и уста- 
навливается для той 
же цели Бреккер- 
машина с некоторы- 
ми конструктивны- 
ми изменениями, 
облегчающими ра- 
боту и у л у ч ш а ю -  
щими к а ч е с т в о  
п о л у ч а е м о г о  во- 
л о к н а.

Прядильные Яко- 
влевской Об‘единен- 
ной ф-ки по своему 
техническому обору- 
дованию являются 
самыми л у ч ш и м и 
во всем тресте, а 
Василевскую ф-ку, 
п о с т р о е н н у ю  в 
1909 — 10 г., по
праву надо признать одной из лучших льняных 
прядильных во всем Союзе. Особенно богат у нее 
приготовительный отдел (на одно банкоброшное

веретено приходится 6,4 веретена прядильных), и 
это богатство открывает перед ф-кой широкие пер- 
спективы по удешевлению пряжи путем прядения

из пониженного материала. Работа в этом отно- 
шении уже начата, получены благоприятные ре- 
зультаты, и ближайшей задачей ф-ки является еще

более рационализировать работу и дать еще болыпую 
экономию в сырье.

Число производственных рабочих на 1.000 веретен
в апреле 1925 года 
на Р о г а ч е в с к о й  
ф-ке было 51 чело- 
век, а на Василев- 
ской — 57,8. Про- 
изводительность ве- 
ретена в день по 
Яковлевским ф-кам 
в апреле 1925 года 
выразилась в сле- 
дующих ц и ф р а х: 
по очесочному пря- 
дению Гпри среднем 
№ 15,2) — 0,490 пу- 
дономера, а по льня- 
ному (при среднем 
№ 26,6) — 0,421.

Производитель- 
ность т р у д а  пря- 
дильного рабочего 
в апреле 1925 г. 
равнялась 7,50 пу- 
дономера. В ы х о д 
пуда о ч е с о ч н о й  
пряжи—из 52,8 фун- 
та, в ы х о д п у д а 
льняной пряжи — из 
47,5 фунта.

В ткацких отде- 
лах ф-ки числится 
1.734 станка, из них 
в апреле 1925 года 
р а б о т а л о  1.394 
станка или 80,5%> 
в том числе в две 
смены 411, или, в 
переводе на одну 
смену, — 1.805 стан- 
ков.

Из всех станков 
около 39% жаккард- 
ных, вырабатываю- 
щих узорчатые тка- 
ни. При ф-ке имеет- 
ся хорошо оборудо- 
ванный копироваль- 
но - рисовальный от- 

дел с машинами усовершенствованного типа.
Яковлевские ф-ки вырабатывают всевозможные 

сорта льняных тканей, за исключением мешковины

Приготовительный отдел Рогачевской фабрики. 
Ргерагіп^ зесііоп оі Ше Ко^акііоіі шііі.
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и брезента. Особенно много они выпускают жаккард- 
ных тканей и славятся своими ажурными изделиями. 
Кроме того, в широких размерах производится выра- 
ботка б у м а ж н о й  
бязи из хлопчато- 
бумажной пряжи,  
доставляемой Ко- 
стромской Об‘еди- 
ненной ф-кой.

В апреле 1925 г. 
б я з ь ю было за- 
правлено 720 стан- 
ков в переводе к 
одной смене.

По всему ткаче- 
ству в апреле на 
100 станков прихо- 
дилось 191,1 рабо- 
чих вместо обычной 
на льняных ф-ках 
нормы 235. Про- 
изводительность 1 
ткацкого рабочего 
в день составляет
16,4 кв. метра.
Г! Силовые установ- 
ки по всем ф-кам 
имеют м о щ н о с т ь  
в 2.550 л. с. Кроме 
того, имеются па- 
ровая машина в 30 
сил и 2 двигателя 
в 170 лош. сил для 
освещения фабрич- 
ных к о р п у с о в ,  
фабричных зданий 
и села.

Прядильной ф-кой 
за 1923—24 опера- 
ционный год пере- 
работано в с е г о 
90.681 пуд о ч е с а 
и ч е с а н о г о  льна 
и выпрядено 69.461 
пуд п р я ж и сред- 
ним н о м е р о м 
18,7.

З а  II к в а р т а л  
1924—25 года вы- 
прядено 18.359 п. среднего номера 19,3. По ткаче- 
ству за 1923 — 24 операционный год выработано 
6.481.123 кв. метра и израсходовано 106.111 пудов 
пряжи. За II квартал 1924—25 года выработано

2.39.907 кв. метров ткани, в том числе бязи 1.022.986 
кі метров.

Своей пряжи на ткачество Яковлевским ф-кам

Прядильный отдел Яковлевской ткацкой фабрики. 
Зріппіп^ зесііоп оі Ше Уакоѵіеѵзкоие \ѵеаѵіп§ шііі.

не хватает и фабрика дополнительно снабжается 
пряжей с других ф-к треста.

Источником снабжения ф-ки квалифицированной 
рабочей силой служат как самое село Яковлевское,

так и окрестные деревни. Недостачи в рабочей силе 
не только не ощущается, но, напротив, предложение 
труда превышает спрос.

Всех рабочих на 
1 октября 1924 г. 
было 4.654 чел. и 
служащих 275.

В среднем зара- 
боток рабочего с 
90 коп. в октябре 
1923 года повысился 
к апрелю 1925 года 
до 1 р. 39 к., т.-е. 
на 55%*

Жилищный вопрос 
является больным; 
квартирный кризис 
ощущался и в до- 
военное время, но 
не в той мере, как 
сейчас, когда яви- 
лось много пришлых 
рабочих. На фабрич- 
ных к в а р т и р а х  
живет только 3,4% 
р а б о т а ю щ и х  на 
ф-ке.

При фабрике име- 
ются фабзавуч на 
90 человек, клуб и 
ясли.

Работа фабрики 
в настоящее время 
идет вполне нор- 
мально. Ф-ка рабо- 
тает полным ходом, 
запасы сырья и топ- 
лива вполне доста- 
точны, з а р п л а т а  
выдается своевре- 
менно.

Если прибавить 
к этому, что о б- 
о р у д о в а н и е  ф-ки 
находится во вполне 
удовлетворительном 
состоянии, то на- 
лицо все предпосыл- 
ки для дальнейшего 

развития одной из лучших фабрик льняной про- 
мышленности СССР.

А . Ф.
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Ф А Б Р И К А  „ КРАСНЫЕ Т К А Ч И “ В Я Р О С Л А В С К О Й  ГУБЕРНИИ.
ЛѴеаѵіп^ шііі „Кгаззпуе ТкаісЬі" („ТЪе Ке<1 \Ѵеаѵегз“) іп Л е Ѵагозіаѵі ^оѵегптепі.

В состав об‘единенной Ярославской льноткацкой 
и белильно-отделочной фабрики „Красные Ткачи“ 
входят два однотипных предприятия: фабрика № 1, 
бывшая т-ва Сакиных, и фабрика № 2, бывшая т-ва 
Романовской Мануфактуры. Первая фабрика находится 
в Ярославском уезде, при де- 
ревне Ноготино, в 17 в. от гор.
Ярославля и в 6 верст. от жел.- 
дор. станции „Козьмодемянск"
Сев. ж. д.; вторая—расположена 
при дер. Кормилицыно, Ярослав- 
ского уезда, в 19 в. от гор. Яро- 
славля и в 4 верст. от ст. „Козь- 
модемьянск“. Расстояние между 
фабриками — две версты. Обе 
фабрики расположены при реке 
Которосли, по Московскому 
шоссе.

Первая фабрика, основанная 
в 1879 г., состоит из двух отдель- 
ных каменных корпусов — ткац- 
кого и белильно-отделочного.
Ткацкий корпус обслуживается

паровой машиной системы Ленке, завода Рихард 
Раупах, поставленной в 1911 году, мощностью в 200 
лош. сил. Котельная при нем оборудована двумя 
водотрубными котлами системы Бабок - Вилькок, 
завода Лесснера, установки 1911 года, с площадью

нагрева по 113 кв. метр. каждый, с топками системы 
Шмидта.

В белильно-отделочном корпусе — паровая маши- 
на системы Ленке, завода И. Мозгрева, установки 
1896 г., мощностью в 120 лош. сил. Котельная — с 

3 котлами ланкаширской системы, 
с площадью нагрева в 80 кв. метр. 
каждый и с топками шахтной 
системы Бочарова и системы 
Миллера.

Фабрика № 2 основана в 1891 г. 
и состоит из одного каменного 
корпуса, обслуживаемого паровой 
машиной системы Компаунд, завода 
Зульцера, в 175 индикаторных сил, 
установки 1891 г., и тремя паровы- 
ми котлами корнваллийской систе* 
мы, с поверхностью нагрева по 
53,75 кв.метра.

Кроме того, при каждой из фаб- 
рик имеются в полной мере обслу- 
живающие нужды производства 
6 динамо - машин, мощностью

Общий вид и ткацкий корпус фабрики „Красные Ткачиа. 
Оепегаі ѵіедѵ апсі \ѵеаѵіп§ ріапі оі іЬе шііі „ТЬе Несі \Ѵеаѵегз".



Цевочная на фабрике „Красные Ткачи“. 
8роо1іп& зесііоп оі Ше шііі „ТЬе Ке<1 Шеаѵегз".

Работницы фабрики „Красные Ткачи“ за работой в цевочвой мастерской. 
№отеп-\ѵогкегз аі \ѵогк іп Ше зрооііп^ зесііоп.

с т в о и перерабаты- 
вается полностью в го- 
товую ткань белильно- 
отделочными отделами.

В апреле 1925 г., по 
предложению дирекции 
фабрики, одобренному 
на производственном со- 
вещании правления тре- 
ста (Первого Льноправ- 
ления), приступлено к 
концентрации ткачества 
на фабрике „Красные

станках. Это уплотнение работ должно повысить про- 
изводительность станков и дать возможность расши- 
рить производство без привлечения новых рабочих.

На обеих фабриках в апреле 1925 г. числилось 
около 950 рабочих и служащих против довоенного 
количества рабочих, достигавшего 1.150 чел. Часть 
рабочих проживает в фабричных квартирах и казар- 
мах и около 65% — в окрестных деревнях или соб- 
ственных домах. При фабрике № 1 имеется поселок,. 
где находится до 50 домов, принадлежащих рабочим 
фабрики. В течение строительного сезона 1925 г. 
намечена постройка одного нового дома со служ- 
бами, на что ассигновано 15 тыс. руб.

в 95 квт., оборудованные всеми необходимыми ма- 
шинами, механические мастерские, выполняющие ра- 
боты по ремонту машин и станков и по изготовлению 
новых частей к ним.

Фабрики № №  1 и 2 оборудованы 386 ткацкими 
станками с нужным числом приготовительных и от- 
делочных машин и приспособлены были в довоенное 
время для выработки, кроме гладких льняных тка- 
ней, большого количества разных узорчатых и цвет- 
ных товаров, как-то: скатертей, салфеток, полотенец 
и носовых платков, составлявших в то время до 
35% общей выработки.

В настоящее же время, в связи с переходом 
к выработке стандартных сортов, на фабриках со- 
средоточена выработка всего 9—10 сортов сурового 
товара при среднем № пряжи 18—19, тогда как 
в довоенное время товаров вырабатывалось до 200 
сортов при среднем № пряжи 32.

Из общего количества 386 ткацких станков за- 
правлено и находится в работе до 335 станков.

Производительность одного ткацкого станка в к о л и ч е -

день за последнее время достигает 57-—58 кв. арш., 
в довоенное же время при пряже № 32 она равня- 
лась 40,74 кв. арш. или при пересчете на тепереш- 
ний № пряжи — 59,70 кв. арш. Из этого можно за- 
ключить, что выработка настоящего времени ниже 
довоенной 
всего на
5—6%.

Месяч-

Ткачи“ № 1, с остановкой фабрики № 2 с 15 мая. 
На 1-й фабрике производство будет расширено пу- 
ском 228 заправленных станков в 2 смены и пере- 
броской на нее ткачей со 2-й фабрики. Кроме того, 
ткачи переведены с 1-го июня на работу на двух

ная в ы- 
р а б от ка 
ткацкого 
отдела фа- 
брики со- 
ставляет 
до 225.000 
кв. метр. 
п о л у ф а- 
брикатов, 
к а к о в о е
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Шлихтовка на фабрике „Красные Ткачи*. 
Огеззіп^ аі Ше шііі „ТЬе КесІ №еаѵегз“.
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СИіциЙ вид ткацкого отделения на фабрике „Красные Ткачи“. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі Ше \ѵеаѵіп§ зесііоп о! Ше шііі „ТЬе КесІ Шеаѵегз".
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МОЛИТОВСКАЯ ЛЬНОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА „КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ".
ТЬе Моіііоѵка йах зріппіп^ шііі „Кгаззпу ОкііаЬг".

ШіІІ.ІІІШіі!
>.и *

I I I I  Іі! ИІІІІ ІІЩ ®Г»і им*‘
1т »  • «Г» ГГ*' -1Г |  > *Т« ч»Г -

Мотальный отдел — \Ѵіпсііп§ зесііоп.

Обший вид флбрики „Красный Октябрь". — Оепегаі ѵіе\ѵ оі іЬе гпіН „Кгаззпу ОкііаЬг".

Молитовская льнопрядильная и ткацкая фабрика и льняную, полотно мешечное, паковочное, рубашен- мешки, спецодежду и брезенты всех размеров. 
„Красный Октябрь* вырабатывает лен чесаный, ное и подкладочную ткань разных цветов, брезент Фабрика расположена в 3 верстах от ст. „Н.-Нов- 
тіряжу сухого и мокрого прядения, нитку очесочную суровый и химически пропитанный; фабрика шьет городи, Моск. - Каз. жел. дор., и в 1 версте

Чесальный отдел. — Саг(1іп§ зесііоп.



от пристани Молитов- 
ской на Оке.

Оборотный капитал 
предприятия р а в е н 
600 тыс. руб., основной 
200 т. руб. На фабрике 
в настоящее время ра- 
ботает 3.200 рабочих.

Оборудование фаб- 
рики составляют 10 
ч е с а л ь н ы х  машин 
Геклинг, 107 ватеров 
с 19.120 веретенами, 
381 ткацкий станок и 
70 швейных машин. 
Общая мощность дви- 
гателей — 1.500 инди- 
каторных сил, в том 
числе 1 паровая ма- 
шина (1.200 инд. сил) 
и 2 дизеля (250 и 50 
инд. сил). Имеется 
6 паровых котлов с 
поверхностью нагре- 
ва в 800 кв. метр.

13 мастерских фабрики „Красный Октябрь". 
Внизу—рабочий поселок.

Іп Ше \ѵогкзЬорз оі Ше шіН „Кгаззпу ОкііаЬг" 
Веіолѵ—\ѵогкегз’ зеШешепі.

Г одовая производи- 
тельность, по суще- 
ствую щ ем у состо- 
янию оборудования, 
выражается в следу- 
ющих цифрах: пряжи 
сухого и мокрого 
прядения — 140 і ыс. 
пуд., нитки— 1 тыс. 
пуд., мешечного по- 
лотна—6 милл. арш., 
подкладочной ткани— 
200 тыс. арш., руба- 
шечной ткани — 500 
тыс. арш., брезентно- 
го полотна — 2 милл. 
арш., мешков—3 милл. 
штук.

Фабрика получила 
за свои изделия выс- 
шую награду на Все- 
союзной сельско-хоз. 
выставке в Москве 
в 1923 г.

126



Чесальный отдел. 
Сагс1іп& зесііоп.

Машинное отделение. Канатный корридор. 
Еп^іпе гоош. СаЫез разза^е.

Ленточно-банкоброшный отдел.
Ога^гоѵіп^ ігашез.

САРАТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА ИМЕНИ 
К. Н. САМОЙАОВОЙ.

Загаіоѵ соііоп-зріппіп^ шііі патесі айег К. N. 8атоі1оѵ.

Госуд. бумагопрядильная фабрика „Саратовская Мануфактура 
имени К. Н. Самойловой" (быв. акц. о-ва „Саратовская Ману- 
фактура") вырабатывает пряжу разных номеров и вату разных 
сортов. В состав предприятия входят бумагопрядильная фабрика 
близ ст. „Хмелевка“, Саратовского уезда, и фосфоритные руд- 
ники (добыча фосфоритного камня) в 3/4 вер. от фабрики.

Оборудование фабрики включает паросиловую установку: 
3 ланкаширских котла завода бр. Зульцер с поверхностью на- 
грева в 75 кв. метр. каждый, 1 водотрубный котел системы Шухова 
с поверхностью нагрева в 230 кв. метр., 1 водотрубный котел 
завода Финцер и Гампер с поверхностью нагрева в 312 кв. метр.; 
паровая машина — тройного расширения с перегревом, завода 
бр. Зульцер, мощностью в 1.350 индикаторных сил.

В довоенное время фабрика имела полное оборудование ма- 
шинами и станками на 44.000 прядильных и 12.500 крутильных 
веретен. В настоящее время в работе находится прядильных 
веретен—35.000 и крутильных—10.000.

Годовая производительность фабрики — 70 — 75 тыс. пуд. 
пряжи разных номеров.

Ватное отделение вырабатывает за год до 12.000 пуд. ваты 
разных сортов. Фабрика работает в две смены, при общем коли- 
честве рабочих (с подсобными учреждениями) в 1.500 человек.

Что касается фосфоритных рудников, то, по произведенным 
изысканиям, мощность залегания фосфоритного камня опреде- 
лена в несколько десятков миллионов пудов.

В настоящее время разработка рудников производится 
в зависимости от пред‘являемых требований на фосфоритный ка- 
мень. За сезон 1923—24 г. было добыто 250.000 пуд. фосф. камня.

1. Мотальный отдел. ЛѴіпсІіп̂  зесііоп. 2. Банкоброшный 
отдел. Ноѵіп^-ігашез зесііоп. 3. Прядильный отдел. 8ріп- 

піп§ зесііоп.
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Саратовская Мануфактура им. К. Н. Самойловой. 
Загаіоѵ соііоп-8ріппіп§ гпіН пашесі аііег К. N. Зашоііоѵ.
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НЕРЕХТСКАЯ МАНУФАКТУРА В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ.
ТЬе КегекЬіа Мапиіасіогу (Козігоша ^оѵегпшепі;).

Ткацкая на Нерехтской Мануфактуре. 
Шеаѵіп^ зесііоп оі Ше КегекЫа Мапиіасіогу.



НЕРЕХТСКАЯ МАНУФАКТУРА В КОСТРОМСКОИ ГУБЕРНИИ.

Нерехтская фабрика до ре- 
волюции принадлежала Товари- 
ществу Нерехтской Мануфакту- 
ры Льняных Изделий К. А. 
Брюханова и в настоящее время 
входит в состав Об‘единения Ко- 
стромских и Ярославских Льня- 
ных фабрик (1-е Льноправление).

Ф-ка расположена в г. Нерех- 
те Костромской губернии в 2 
километрах от ст. Нерехта Се- 
верных ж/д. К фабрике подхо- 
дит железно-дорожн. ветка, даю- 
щая возможность разгружать 
топливо и сырье непосредствен- 
но во двор фабрики.

Так как леса в окружности 
на 25 верст все вырублены, то 
дровяным топливом фабрика 
может снабжаться только по 
железной дороге. Жидким топ- 
ливом фабрика снабжается из 
Ярославских цистерн.

Фабрика расположена в искон- 
ном л ь н о в о д ч е с к о м  районе 
и могла бы снабжаться мест- 
ным сырьем, но так как, по 
своему оборудованию, она нуж- 
дается в сырье более низкого 
качества, чем дают местные 
урожаи, п р а в л е н и е  треста 
нашло рациональным закрыть 
чесальный отдел и снабжать 
ф-ку оческом с Костромской 
О б‘единенной фабрики.

До войны фабрика имела че- 
сальный, прядильный, ткацкий, 
бельно-пряжный отделы и шва- 
льню: в прядильной числилось 
12.260 веретен для выработки 
пряжи ср. № 14, в ткацкой на- 
ходилось 329 ткацких станков, 
вырабатывавших мешечную 
ткань, казенные сорта для снаб- 
жения армии и грубые рыноч- 
ные сорта.

В настоящее время, вследст- 
вие сильной изношенности пря- 
дильных машин и несоответст- 
вия приготовительного отдела

Дизель ткацкого отделения Нерехтской Мануфактуры. 
Ьіезеі оі Ше \ѵеаѵ!п§ зесііоп оі Ше Ыегекіііа Мапиіасіогу.

мощности прядильной, часть 
ватеров вынесена из корпусов, 
и под приводами находится 
только 9.770 веретен.

Чесальная, по причинам ука- 
занным выше, закрыта. Бельно- 
пряжный отдел тоже ликвиди- 
рован, так как на фабрике ра- 
ботаются ткани исключительно 
из суровой пряжи.

На фабрике проведена стро- 
гая специализация: по плану на 
1925/26 операц. год на фабрике 
будет выпрядаться пряжа толь- 
ко 2-х номеров — сухая очесоч- 
ная № 8 и мокрая очесочная 
№ 12. В работе находится 6.000 
веретен с годовой выработкой 
в 61.850 п.

Ткацкая вырабавывает ме- 
шечную ткань и 3 сорта равен- 
туха; втечение 1925-26 г. пред- 
положеновыработать —7.221.000 
кв. метров ткани на 258 стан- 
ках, идущих в 2 смены.

Так как пряжа своей выро- 
ботки на ткачество не хватает, 
то недостающую пряжу фабри- 
ка получает с входящих в состав 
Льноправления Костромской 
Об‘единенной ф - ки и ф - ки 
„Тульма“.

Силовое оборудование фабри- 
ки сильно устарело и состоит 
из 3 паровых машин мощностью 
в 707 лошадиных сил и 4 дви- 
гателей внутреннего сгорания 
мощностью в 600 сил.

^Рабочих в настоящее время 
числится 1.618 человек, все они 
принадлежат к местным жите- 
лям, из коих около 85% проле- 
тариата.

Рабочие размещены частью 
в городе, частью в окрестных 
деревнях, иногда отстающих от 
фабрики на 4 —5 километров.

На фабричных квартирах жи- 
вет лишь 5% рабочих.

А  Ф.
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Паровая машина Нерехтской Мануфактуры. 
Зіеаш еп^іпе оі Ше ИегекМа Мапи!асіогу.
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ЧУЛОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ИМЕНИ Т. КРУПСКОИ В СТАЛИНГРАДЕ.
5іоскіп§ ѵѵогкзЬор п атей  аііег сотг. Кгоорзкауа іп 5і;а1іп§гасі.

Чулочная мастерская им. т. Крупской в Сталинграде Автоматическое отделение. 
5іоскіп§ чуогкзЬор пашесі айег сошг. Кгоорзкауа іп Зіаііп^гасі. МесЬапісаІ зесііоп.



Машинное отделение. Постройка кочегарки на фабрике пожарных рукавов ,Штаб Революции".
Еп$іпе гоош. Сопзігисііоп о! іЬе Ьеаііп^ ріапі аі іііе іасіогу оі ііге Ьозез „ТЬе 8іай оі іЬе Кеѵоіиііоп".

Ткацкая комбинированная фабрика „Штаб Револю- 
цииа (б. Каюковых) возникла в 1907 г. В настоящее 
время она работает на 2 смены по 8 часов. Рабочих 
и служащих на фабрике 186 человек, ткацких стан- 
ков—26.

Двигательную силу фабрики составляют дизель 
на 75 лош. сил и 3 электромотора на 50, 35 и 
14 сил.

Производительность фабрики в последнее время 
значительно увеличилась.

Норма на станок в день в среднем составляет 
35 метров, всего же фабрика вырабатывает от 25

до 30 тыс. метров пожарных рукавов разных разме- 
ров, а пряжи № 12 сухого прядения — 500—600 
пудов.

В период 1918 — 22 г.г. фабрика вырабатывала 
брезентовые рукавицы—до 2.500 пар в месяц—и при- 
водный прошивной ремень разных размеров—от 21 /2 
до 3 тыс. метров в месяц. В настоящее время, 
за неимением сбыта, этот род производства пре- 
кращен.

Пожарные рукава вырабатываются вполне удовле- 
творительного качества: при испытании выдерживают 
12—15 атмосфер гидравлического давления, что

превышает довоенную крепость в 2 раза. Спрос на 
рукава фабрики большой, и запасов готового товара 
в производстве не имеется.

В 1923 г. был произведен ремонт фабричного зда- 
ния, а также жилищ рабочих. В 1924 г. устроен бу- 
ровой колодец, при чем воды скважина дает до 300 
ведер в час. В том же 1924 году строились новая 
водонапорная башня и водопроводная сеть, а также 
новая кочегарка с установкой другого парового 
котла. В 1925 г. намечены работы по устройству 
вентиляции с особыми пылесосами над каждым 
аппаратом.

ЯРОСЛАВСКАЯ ФАБРИКА ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
„ШТАБ РЕВОЛЮЦИИ".

Уагозіаѵі іасіогу оі ііге Ьозез „ТЬе 5іа11 оі іЬе Кеѵоіиііоп".

133



Приготовительное отделение ф-ки пожарных рукавов „Штаб Революции“. Крутильное отделение.
Ргерагіп^ зесііоп аі Ше іасіогу о! ііге Ьозез „ТЬе 5іай о! іЬе Кеѵо1иііоп“. Т\ѵізііп§ зесііоп.

Ткацкое отделение. — ^еаѵіп^ зесііоп.
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Общий вид фабрики пож^рных рукавов „Штаб Революции" в Ярославле. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі Ше Іасіогу оі ііге Ьозез „ТЬе ЗіаіГ о? ДЬе Кеѵо1иііоп“ іп Уагозіаѵі.



СТА Л И Н ГРА ДСКАЯ
Ш В Е Й Н А Я

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ТЬе 5Ыіп§гасі зе\ѵіп§ 
іпсіизігу.

Об‘единение организовано в 
качестве государственного про- 
изводственно - торгового пред- 
приятия в мае 1922 г. Швейная 
фабрика изготовляет граждан- 
ское платье, спец и прозодежду, 
овчинно - шубные изделия и го- 
ловные уборы. Все производство 
реализуется в размере 85% че- 
рез собственный магазин пред- 
приятия, остальное сбывается 
через госорганы и кооперацию. 
Предприятие торгует также 
мануфактурой. Спрос на изде- 
лия фабрики значительно пре- 
вышает предложение.

Фабрика ежегодно выступает 
на Нижегородской ярмарке, где 
сбывает, главным образом, изде- 
лия овчинно-шубного производ- 
ства.

За 1923—24 г. был достигнут 
оборот в 1,9 млн. руб., сырья при- 
обретено на 178,8 тыс. руб.,выпу- 
щено продукции на 160,2 тыс. 
руб. и реализовано—на 268,7 тыс. 
руб. Предприятие пользуется 
кредитом в банках, в московских 
текстильных трестах и синди- 
кате. Трудящимся фабрика отпу- 
скает товар на льготных усло- 
виях расчета по коллективному 
и индивидуальному кредиту.

Швейная фабрика оборудо- 
вана 200 ножных швейных машин 
и занимает до 200 рабочих и 30 
служащих. В текущем году пред- 
полагается расширение произ- 
водства, что поведет к сниже- 
нию производственных расходов.

В астерских тверского об*единения швейной промышленности. 
ТЬе дѵогкзЬорз оі Ше Тѵег зе\ѵіп§ ігизі.

Магазин сталинградской швейной ф-ки. 
Кеіаіі зіоге оі Ше Зіаііп^гасі зе\ѵіп§ \ѵогкзІіор8.
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ОЕРДБОТКД. ТІІІЩЕІЗЫѴ- 
1 Е ВЖ ѴС: ОХІГзІХ: ІЕЕ>о̂ аь̂ ЖСГОІЗ

РРЕРДРЯТІОМ ОР ГЧО"ГІ=г«"ГІ ѴЕ Г\іСЭ 0^-13- 
ГАТОЯУ РВОРЦСТ5 ІГѴІ ТНЕ ѴОЬОП ОІЗТРІСТ



С А Р А Г О В С К А

Саратовская табакообрабатываюцая промышлен- 
ность имеет уже столетнюю ис:орию, при чем 
махорочное производство ведется приблизительно 
лет 45.

Особые условия способствовали махорочному делу 
в Саратове: близость заволжских табаководных
мест и дешевый водный транспорт, открывающий про- 
дукции выход на обширные рынки Приволжского и 
Прикамского края.

Махорочная фабрика в Саратове.
МакЬогка Іасіогу іп Загаіоѵ.

Я М А Х О Р О Ч Н А Я  П Р О М Ы
ТЬе Загаіоѵ такЬогка іпсіизігу.

Оборудование фабрики с годами пополнялось и со- 
вершенствовалось, и попутно расширялись фабричные 
корпуса и постройки. В 1910 г. был проведен ряд меро- 
приятий по механизации производства, а в 1916 г. на 
фабрике были установлены три усовершенствованных 
табакорезальных машины и вращающийся барабан для 
сушки табака. К 1916 г. годовой выпуск готовых из- 
делий достигает 250 тыс. пуд., а сбыт переходит 
границы России и проникает через Коканд в Китай.

Ш Л Е Н Н* 0  С Т Ь.

Однако, при всех усовершенствованиях, которые 
проводились в саратовской махорочной промышлен- 
ности до революции, совершенно отсутствовали ка- 
кие бы то ни было улучшения, специально направ- 
ленные к охране здоровья рабочих. И только в 
1922 году было приступлено к коренному переобо- 
рудованию Саратовской махорочной фабрики в на- 
правлении улучшения условий труда.
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Общий вид Ярославской махорочной фабрики. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі Ше шакЬогка іасіогу.

Я Р О С А А В С К А Я  М А Х О Р О Ч Н А Я  Ф А Б Р И К А  И М Е Н И  В. И.  А Е Н И Н А .
ТЬе Уагозіаѵі такію гка іасіогу патесі айег V. I. Ьепіп.

Махорочная фабрика № 1 имени В. И. Аенина 
в Ярославде является одной из наиболее мощных и 
технически усовершенствованных фабрик Республики 
в этой отрасли промышленности.

Разрушенная ярославским пожаром в 1918 году во 
время белогвардейского мятежа, она была восстанов- 
лена и вновь переоборудована силами рабочих и пу-
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щена в ход 1 августа 1922 года. В настоящее время 
фабрика работает с полной нагрузкой, выпуская в 
день до 850 ящ. курительной махорки довоенного 
качества. Пропускная способность ф-ки достигает 
25.500 пуд. сырья в месяц при одной семичасовой 
смене.

Заводоуправление стремится к дальнейшей меха-

низации фабрики и правильному разрешению вопроса 
вентилирования помещений с целью возможного 
обезвреживания процесса обработки, относящегося 
к особо вредным для здоровья работающих.

Постоянный кадр рабочих и служащих фабрики— 
683 чел., из них 400 чел. заняты непосредственно 
в производстве.



ЯРОСЛАВСКАЯ МАХОРОЧНАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА.
ТЬе Ѵагозіаѵі такЬогка іасіогу патесі айег V. I. Ьепіп.

Разборное отделение. 
5огііп§ зесііоп.

Рубильное (крошильное) отделение. 
Сиіііп^ зесііоп.

Сушильное отделение.
Огуіп^ зесііоп.
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Сталинградский пивоваренный завод „Новая Р;сь“ 
ТЬе Зіаііп^гасі Ъге\ѵегу „Ыоѵауа Кизз".

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБ‘ЕДИНЕНИЕ ПИВОВАРЕН- 
НЫХ ЗАВОДОВ.

ТЬе Мупі-Коѵ§ого<і Ъгелѵегіез' Іхизі:.

Заводы пивоваренного об‘единения расподожены в Нижнем-Новгороде, г. Лы" 
скове и г. Арзамасе, Нижегородской губ.

Довоенная производительность этих трех заводов составляла до 1.800.000 ве- 
дер пива в год.

Завод в Нижнем-Новгороде возобновил свои действия с 1 января 1923 года» 
заводы в Арзамасе и Лыскове начали функционировать с 1 января 1925 года.

Все заводы к моменту их приемки, вследствие использования их во время 
войны не по прямому назначению, были в состоянии крайнего разрушения.

В настоящее время заводское оборудование восстановлено, но производи- 
тельность их не превышает пока 50% довоенной.

Производительность Нижегородского завода на 1923—24 операционный год 
выразилась в цифре 450—475 тыс. ведер, при среднем количестве рабочих и слу- 
жащих в 180 человек.

К механизации завода принимаются меры, но, имея в виду незначительность 
свободных средств, мероприятие это проводится постепенно.

Продукция заводов могла бы не уступать по качеству продукции довоенного 
времени, но мешает этому отсутствие вполне доброкачественного хмеля, не имею- 
щегося на русских рынках, а также отсутствие дрожжей чистой культуры.
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Нижегородский пивоваренный завод. 
ТІіе №іпі-]Моѵ§огосі Ъгечѵегу.

Жигулевский пивоваренный завод в Самаре. 
ТЬе „Лі§и1і“ Ьге\ѵегу іп Зашага.



Варочное отделение Жигулевского пивоваренного завода в Самаре. Заторочные чаны. 
Вгешп^ зесііоп оі Ше „Лі^иіі* Ьгеѵ^егу іп Зашага. МазЬіп^ ѵаіз.

Ж И ^ У А Е В С К И Й  П И В О В А Р Е Н Н Ы Й  З А В О Д  В С А М А Р Е .
ТЬе Ьгелѵегу іп Затага.

Жигудевский пивоваренный зав»д основан в 
1880 г.; районом сбыта продукции бэіди Поволжье 
и Зап. Сибирь. Вследствие запрепЕния с начала 
империалистической войны выработш и продажи 
пива, завод прекратил свою деятел>ность. С се- 
редины 1916 года и в 1917 году зав>д работал по 
переработке пива в слабоградусннй солодовый 
напиток.

Во время империалистической юйны и рево- 
люции заводские здания были заіяты разными

производственными организациями и вещевыми 
складами.

Из-за длительного бездействия заводское обору- 
дование пришло в состояние сильного разрушения.

В начале 1923 года завод был сдан в аренду 
с обязательством постепенного восстановления обору- 
дования и выработки.

Были поставлены новые части оборудования. и 
частично возобновлены инвентарь и посуда.

В течение первого операционного 1923—24 года

производительность завода достигла 14% нормальной 
выработки; в дальнейшем приступлено к расширению 
производства и к усовершенствованию его техниче- 
ской стороны.

Контингент персонала колеблется от 200 до 500 
чел., включая и занятых по восстановлению завода.

На Всесоюзной сельско-хозяйственной и кустарно- 
промышленной выставке в Москве в 1923 году за- 
вод удостоен диплома за высокое качество выраба- 
тываемого им пива.
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КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА САМАР- 
СКОГО ГУБСОЮЗА.

ТЬе сопіесііопегу оі Ше Зашага йоѵеипшеп^з Соорегаііѵе
ІІП ІО ІІ.

ОНДИТЕРСКАЯ фабрика в Самаре была приобретена 
 ̂ Самарским губернским союзом потребительских об- 

ществ в 1918 году; в том же году, после восстанов- 
ления оборудования, фабрика была пущена в ход и 
непрерывно работала до начала 1922 года. В этот 
промежуток времени были возведены дополнительные 
здания, т. к. существующие помещения не позволяли 

расширять производство. В период гражданской войны фабрика частью 
не работала, частью работала с неполной нагрузкой.

Восстановление производства началось вновь с 1924 года. Все 
оборудование было капитально отремонтировано, и производство стало 
непрерывно развиваться. В январе 1924 г. фабрика вырабатывала 
в месяц около 500 пуд. кондитерских изделий при штате рабочих и 
служащих в 26 человек.

В настоящее время фабрика вырабатывает до 36 сортов кондитер- 
ских товаров. Главными потребителями ее продукции являются коопе- 
ративные и государственные организации, а также непосредственно 
население Самары, получающее изделия фабрики через розничные ма- 
газины губсоюза и Самарского губторга.

Стоимость изделий удалось за последнее время понизить на 20%; 
нормы выработки увеличились на 10% и составляют 95—97% от до- 
военных.

В дальнейшем предположена достройка корпуса фабрики, с дове- 
дением выработки до 5.000—6.000 пуд. в месяц.

Самарская конфектная фабрика. Техно-химическая лаборатория. 
ТЬе Зашага сопіесііопегу. ТесІіпо-сЬетісаІ ІаЪогаіогу.

Группа работниц за работой в вертильном отделении. 
Огоир оі \ѵотеп-\ѵогкег5‘ аі \ѵогк.
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Раздельное отделение. Общий вид завода им. Степана Разина. Бродильное отделение.
Зерагаііп^ зесііоп. Оепегаі ѵіе\ѵ о{ іЬе \ѵогк8. Регшепіаііоп зесііоп.

САМАРСКИЙ ДРОЖЖЕ-ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД им. СТЕПАНА РАЗИНА.
ТЬе Зашага «ІізШІегу апсі уеазі \ѵогкз пашей акег Зіерап Кагіп.

Самарский государственный дрожже-винокурен- 
ный завод №  23 имени Степана Разина (бывш. Афа- 
насьева) отдеда местного хозяйства быд построен и 
пущен в ход в 1909 году.

С момента национализации завода (1918 г.) до 
перехода на хозяйственный расчет (1921 г.) завод 
находился в ведении Химотдела Самарского СНХ и 
беспрерывно работал по выработке прессованных 
дрожжей и спирта.

Машинное отделение завода. 
Еп^іпе Ьаіі оі Ше \ѵогкз.

С сентября 1921 г. завод был переведен на хоз- 
расчет, а с октября того же года передан Самарскому 
отделу местного хозяйства.

Период гражданской войны, затем голодный 1921 
год во всем Приволжском районе (особенно в Самар- 
ской губ.) лишили население белой муки, на выпечку 
хлеба из которой и требуются, главным образом, прес- 
сованные дрожжи. За четыре года население отвыкло 
от употребления белого хлеба и прессованныхдрожжей. 

Спрос на прессованные дрожжи 
вновь появился и начал постепенно 
возрастать, когда заработали крупчат- 
ные мельницы и на рынке появилась 
белая мука. Начало увеличиваться и 
производство дрожжей. Одновременно 
с развитием и увеличением производ- 
ства на заводе явилась возможность 
выполнять необходимые ремонты ма- 
шин и зданий завода, восстановить и 
увеличить инвентарь, приобретать 
запасы сырья и топлива, улучшать 
быт рабочих и служащих и удешевлять 
продукцию.

Выработка завода неуклонно рас- 
тет: если в 1921—22 г. она составляла 
всего лишь 18,5 тыс. кгр. (при довоен- 
нойцифре 323 тыс. кгр.), а в 1922—
23 г. — 19,7 тыс., то в 1923 - 2 4  г. она 
поднялась до 106,1 тыс., а в декабре 
1924 года было выработано за месяц 

34,5тыс.кгр.,чтопревышаетдовоеннуювыработкучаст- 
новладельческого производства на 28,3%. Не менее

резко возрастает и производительность труда: инди- 
видуальная выработка одного рабочего в один час 
в среднем составила за 1923—24 г. 0,9 кгр., при 
довоенной норме 1,8 кгр.; в октябре 1924 г. со- 
ответствующая величина равнялась 1,4, а в де- 
кабре уже 1,6, т.-е. близко подошла к до-
военной.

В настоящее время на заводе занято 107 рабо- 
чих и служащих.

Заседание фабзавкома. 
Зііііп^ оі іЬе \ѵоі;к8-соттіііее.
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Т В Е Р С К О Й З А В О Д  М А С Л О Т Р Е С Т А
ТЬе Вииегігиз^з \ѵогкз аі: Тѵег.

Общий вид завода Маслотреста в Твери. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі Ше ВиііегігизіЪ \ѵогкз аі Тѵег.
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ТВЕРСКОЙ ЗАВОД МАСЛО- 
ТРЕСТА.

ТЬе ВиИегігиз^з \ѵогкз аі Тѵег.

1. Прессовальное отделение.
Ргеззіп^ зесііоп.

2. Зальцевое отделение.
Заіііп^ зесііоп.

3. Склад готовой продукции завода.
5іоге оі геасіу ргойисііоп.
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Машинное отделение 
Еп§іпе[гоош оі Ше

Слесарная мастерская. — ТЬе ІоскзшіШу.

тверского завода Маслотреста. Бондарная мастерская.
Виііегішзі’3 \ѵогкз аі Тиег. Соорега^е.
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ЖОЖСЕГЕН И И  ПРОТОэііИЕІІІІОСТЬ

"ГАЫГчІ ІМО ІЫРЦЗТ РЧУ I М ТНЕ ѴОЬОЯ ОІѲТРЧІСТ



ІІИЖЕГОРОАСЬЮ-БОГОРОЖ:тіЙ

ТЬе Купі-Коѵ§огосі-Во§ого(І5к іаппіп^ Ігизі.

сосредоточено в большом каменном 3-этаж- 
ном корпусе. Материальные и сырьевые 
склады связаны с цехами завода узкоколей- 
кой. Силовая станция состоит из локомо- 
биля Ланца 200 с. и Дизеля 50 сил; кроме 
того, завод в случае надобности может пе- 
рейти на работу городского тока, т. к. все 
отделения электрифицированы.

Все оборудование завода использовано 
полностью, при выработке ежедневно 2.000 
шт. хромового опойка.

Красочное отделение завода им. А. И. Рьюва. 
Эуеіп^ зесііоп оі Ше іаппегу пашесі айег. А. І.Нукой.

КОЖЗАВОД ИМ. А. И. РЫКОВА.

Таппегу пашесі аііег А. I. КуЬЯ.

Завод имени А. И. Рыкова до рволю- 
ции был приспособлен специально дя вы- 
работки краснодубных товаров и шрных 
изделий, а с 1917 г. был переобордован 
на выработку хромовых товаров. В 919 г. 
завод был национализирован, и в настсящее 
время он входит в состав Нижегородско- 
Богородского кожевенного треста.

Завод состоит из ряда капитальньх зда- 
ний. Все производство, начиная от котаьного 
отделения и до выпуска готового тэвара,

Зольное отделение завода № 2 хромовой группы. 
Ьуеіп§ зесііоп оі іііе іаппегу № 2 оі Ше сЬгоше §гоир.

Зольное отделение завода № 1.
Ьуеіп^ зесііоп оі іЬе іаппегу №  1.

Главнейшие изделия завода—хром, шев- 
ро, шеврет, черные и цветные. П р о и з в о д -  
с т в е н н а я  п р о г р а м м а  з а в о д а  на 
1924—25 опер. год предусматривает 50.000 
шт. опойка при 175 производственных ра- 
бочих.

В числе факторов, способствующих по- 
днятию производительности, надо прежде 
всего указать на значительное усовершенство- 
вание механизации работ. В производстве 
введены новые методы обработки, чем дости- 
гается ускорение выработки товара, а также 
улучшение качества фабриката.

В общем завод им. А. И. Рыкова по сво- 
ему оборудованию и механизации, по выра- 
ботке хромовых товаров занимает одно из 
первых мест в Союзе ССР.
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Кожевенный завод имени А. И. Рыкова. Общий вид завода № 1 хромовой группы. 
Таппегу гіашесІ айег А. I. Кукой. Оепегаі ѵіе\ѵ оі ІЬе іаппегу № 1 оі іііе сЬгоше §гоир.

Общнй вид завода № 2 хромовй группы. Отмочное отделение.
Оепегаі ѵіе\ѵ оі іЬе іаппегу № 2 оі ІЬ сЬготе §гоир. 5іееріп§ зесііоп.
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Отделочное отделение завода № 1. 
Ріпі8Ып§ зесііоп о! Ше іаппегу № !•

Отделочное отделение завода № 1. 
Ріпі8іііп§ зесііоп оі іЪе іаппегу № 1.

Строгальное отделение кожзавода им. А. И. Рыкова. 
ЗЬаѵіп^ зесііоп оі іЬе іаппегу пашеё аііег А. I. Кукой.
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Зольное отделение. — Ьуеіп^ зесііоп.

ные на 18 тыс. кож. Стои- 
мость продукции со- 
ставила 445,9 тыс. руб. 
На заводе занято 57 ра- 
бочих.

Завод [и м. К а р л а  
М а р к с а выработал 
в 1923/24 г. 36,4 тыс. кож 
на 11,5 тыс. пуд. при 
программном задании 
в 36 тыс. кож на 12 тыс. 
пуд. Стоимость продук- 
ции составила около 
400 тыс. руб. Число 
рабочих — 80.

Завод им. III Ком-  
и н т е р н а  в довоен- 
ный 1913 г. выработал 
40 тыс. кож, в 1923/24 
году—около 41 тыс. на
12.3 тыс. пуд., превы- 
сив программное зада- 
ние (37,2 тыс. кож на
12.4 тыс. пуд.). Стои- Прокатный отдел. — Ко11іп§ зесііоп.

КРАСНОДУБНАЯ ГРУППА НИЖЕ- 
ГОРОДСКО-БОГОРОДСКОГО КОЖ- 

ТРЕСТА.
ТЬе гесИаппіп§ ^гоир о{ Ше Мупі^оѵ* 

§огосі-Во§ого(І5к 1:аппіп§ 1:ги5і.
В состав группы заводов Нижегородско-Бого- 

родского кожевенного треста входят заводы им. 
Калинина, Кашина, Карла Маркса и III Коминтерна. 
Заводы вырабатывают мостовье краснодубное 
яловочное (из кож рогатого скота), мостовье кон- 
ское, стелечный полувал, мягкую черную юфть и 
сапожно-посадные товары.

Работа заводов за 1923/24 г. превысила довоен- 
ную производительность, что видно из следующих 
цифр.

Завод им. К а л и н и н а  в 1913 г. выработал 
48 тыс. крупных и мелких кож,в 1923/24 г.—55,9 тыс. 
крупных кож на 22,3 тыс. пуд. стоимостью около 
1 милл. руб. Выработка несколько отстала от про- 
граммы, предусматривавшей продукцию в 67,5 тыс. 
кож на 23,1 тыс. пуд. На 1/Х1924 г. на фабрике 
было занято 139 рабочих. '

Завод им. К а ш и н а  в 1913 г. выработал 
18 тыс. кож, в 1923/24 году — 30,8 тыс., значи- 
тельно превысив программные задания, рассчитан-

Распиловочная машина. — 5а\ѵіп§ шасЬіпе.

мость продукции составила 356 тыс. руб. Число 
рабочих — 86.

Всего на четырех заводах выработано 164,1 тыс. 
крупных кож стоимостью в 2,18 милл. руб.

При заводе III Коминтерна существует раскройно-

посадная мастерская, выработавшая за 1923/24 
год 42,8 тыс. кож на 671,8 тыс. руб. и занимав- 
шая 145 рабочих.

Заводы увеличивают свою производительность 
путем механизации и систематизации производ- 
ства и применения новых научных методов выра- 
ботки, отказываясь от старых традиционных спо- 
собов работы. По перспективному плану предпо- 
лагается в период 1925—27 г.г. завод им. Калинина 
довести до годовой продукции в 144 тыс. шт. 
мостовья весом 47 тыс. пуд., завод им. Кашина —  
до 77 тыс. шт. кож весом 24,7 тыс. пуд.

Снабжение заводов сырьем и материалами поста- 
влено хорошо. Качество сырья довоенное.

Продукция заводов сбывается Нижегородско- 
Богородским кожтрестом на рынках Москвы, По- 
волжья, Украины, Сев. Кавказа и Дона.

Условия работы на заводах в санитарно-гигиени- 
ческом отношении значительно улучшены против 
довоенного. Все рабочие снабжены спецодеждой;. 
каждый рабочий в течение года пользуется 
на особо вредных или тяжелых работах ме- 

сячным отпуском. Развивается культурно-обществен- 
ная жизнь рабочих: профессиональным союзом ко- 
жевенников на заводах устроен рабочий клуб с обшир- 
ной библиотекой, для детей рабочих организован 
заводский клуб пионеров.
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ОбщиЙ вид коже- 
венного завода им. 
М. И. Калинина 

(краснодубная 
группа).

Оепегаі ѵіе\ѵ оііЪе 
іаппегу пашесі аі- 
іег М. I. Каііпіп.

Налево— строгаль- 
ная.

Аі Ше ІеЙ — зЬа- 
ѵіп^ зесііоп.

Направо —дубиль- 
ное отделение.

Аі іЬе гі§Ы—іап- 
піп§ зесііоп.
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ЯРОСЛАВСКИЙ

КОЖЕВЕННЫЙ

ТРЕСТ.

в состав Ярославского кожевенного треста 
б х о д я т  следующие заводы: кожзавод № 1  имени 
тов. Ленина в гор. Рыбинске (бывш. Грилихес), 
вырабатывающий хромовый товар и низовой— 
подошвенный краснодубный товар; кожзавод № 2 
„Красный Перекоп“ в гор. Пошехонье - Володар- 
ском, выпускающий мягкий краснодубный товар (мо- 
стовье-юфть); кожзавод № 3 им. Розы Люксем- 
бург в гор. Ярославле, изготовляющий хромовые 
товары.

Производственное задание заводов на 1924/25 опер. 
год доведено до максимума и выражается в сле- 
дующих цифрах:

Наименование товаров.
Задание на 

1924/25 операц. 
год.

Задание на 1924/25 
год в 0/о°/о к зада-

нию 1923/24 г.

Жесткий краснодубный 
товар 276.000 кгр. 147

Мягкий „ „ 223.000 „ 109

Хромовый товар . . . . 17.60.000 к. ф. 131

Увеличение производственного задания на 1924/25 
опер. год против 1923/24 опер. года по жесткому кра- 
снодубному товару на 47и/о и по мягкому красно-

Кожзавод № 3. Мадрильное отделение. Дубильное отделение.
Таппегу № 3. Оіеззіп^ зесііоп. Таппіп^ зесііоп.

ТНЕ ѴАКОЗЬАѴЬ 

ТА Ш Ш С ТГШ5Г.

дубному товару на 9 °/0 обусловлено тем, что в тече- 
ние 1923/24 опер. года на кожзаводах №№ 1 и 2 были 
произведены ремонты и дооборудование; увеличение 
же производственного задания по хромовому товару 
на 31% об‘ясняется тем, что кожзавод № 3, ранее 
работавший с нагрузкой в 50%> в 1924/25 году 
может пропускать 1.250 кож в день, так как все не- 
дочеты в оборудовании завода, имевшие ранее место,, 
устранены.

На предприятиях Ярославского кожтреста занято 
рабочих и служащих: по кожзаводу № 1—212 чел., по 
заводу № 2— 177, по заводу № 3 —206, всего— 
595 чел.

Отделочное отделение.
РіпізЫп^ зесііоп.
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ТЬе Тѵег Іаппіп^ ігизі.
Кожевенная промышленность в Тверской губер- 

нии, после текстильной, является одной из главных 
отраслей фабрично-заводского производства. Возник- 
новение кожпромышленности в губернии относится 
к глубокой древности. Имеются данные, что выдел- 
ка кож была известна жителям города Торжка еще 
в XIII веке, когда он был пригородом Новгорода 
Великого и вел обширную торговлю.

Главными центрами по обработке кож являются 
гг. г. Торжок и Осташков, а по пошивке обуви — 
Кимры с прилегающим районом.

В первые годы революции вся кожевенная про- 
мышленность губернии находилась в непосредствен- 
ном управлении Губкожа. С переходом же предпри- 
ятий на хозяйственный расчет произошло распреде- 
ление кожевенных предприятий гѵбернии по трем 
трестам: Тверскому, Осташковскому и Кимрскому.

К 1 октября 1923 г. Кимрский кожтрест был 
присоединен к Тверскому, Осташковский же до сих пор 
остается самостоятельным.

В течение 1923—24 опер. года в составе Твер- 
* ского треста находились следующие предприятия: 
3 управления, включающие 7 предприятий, одна фаб- 
рика обуви в Торжке, ф-ка „Якорь" в Кимрах, рас- 
кройная,посадочная и заготовочные мастерские;вместе 
с кустарями, работавшими на трест, число рабочих 
последнего доходит до 2.450 чел.

Главнейшими видами вырабатываемых трестом 
товаров являются мостовье, полувал, конина, выро- 

*сток, подошва, хром, лак и шеврет, сбувь механи-

ческая и кустарного производства, как военная, так 
и гражданская.

Валовая выработка за 1923—24 г. по тресту соста- 
вила: краснодубных товаров 57.908 пуд., хрома,лака и 
шеврета—437.778 кв. фут., обуви кустарной—117.923 
пары, обуви механической—89.842 пары.

Стоимость всей выработанной заводами и обув- 
ными предприятиями продукции по оптовым ценам 
составила свыше 6 милл. р.

Продукция треста реа- 
лизуется непосредственно 
правлением треста в Твери и 
через Кожсиндикат, а также 
отделениями кимрским и ле- 
нинградским. Всего за 1923—
1924 г. по предварительным 
данным было реализовано 
товаров на 4Ѵг милл. р.

За последнее трехлетие 
надо отметить значительное 
повышение производительно- 
сти труда и трудовой дисци- 
плины. Рост интенсивности 
труда рабочих иллюстри- 
руется следующими цифра- 
ми: в 1921—22 г. месячная 
выработка одного производ- 
ственного рабочего состав- 
ляла 10 п., в 1922—23 г .—
18% п.| в 1923 — 24 г .—

уже 24!/2 п. (т.-е. 245°/0 выработки 1921— 22 г.); 
улучшалось постепенно и материальное положение 
рабочих; средняя зарплата одного рабочего в месяц 
в довоенных рублях составляла: в 1913 г.—22 р. 22 к., 
в 1922—23 г. — 16 р. 60 к., в 1923—24 г.—21 р. 25 к. 
(т.-е. почти сравнялась с довоенной нормой).

Программное задание на 1924—25 г. составляет 
56.714 пуд. краснодубки, 901.300 кв. фут. хрома, 
лака и шеврета и 286,8 тыс. пар разной обуви.

К-і . %> і

Кожзавод № 4. Зольное отделение.—Таппегу № 4. Ьуеіп^ зесііоп.
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НОВОТОРЖСКИЕ ГОСУДАР- 
СТВЕННЫЕ КОЖЕВЕННЫЕ 

ЗАВОДЫ.
ТЬе Тогіок в іа іе  Ііаппегіез.

В состав „Красного Кожевенникаа в гор. Торжке 
входят 3 кожевенных завода, национализированных 
в 1920 году.

З а в о д  № 1, бывш. „Т/д С. М. Козьмины и К°“, 
был основан в 1820 году и переведен на паровую 
силу в 1910 году. Завод вырабатывал мостовье, по- 
лувал, подошву и пр. и занимал 84 рабочих и слу- 
жащих, выпуская в 1915/16 г. при 11-часовом рабо- 
чем дне до 50 тыс. шт. кож.

З а в о д  № 2, бывш. П. И. Головнина, построен 
в 1850 году и переведен на паровую силу в 1910 г. 
Завод вырабатывал юфтовый и полувальный товар, 
занимал 76 рабочих и служащих и выпустил за 
1915/16 год 40 тыс. кож.

3  а в о д № 3, в с. Семеновском, бывш. М. И. 
Головнина, построен в 1884 г. и переоборудован в

Дубное отделение на Ржевском кожзаводе.
Таппіп^ зесііоп о! Ше Кіеѵ іаппегу.

1904 г. Завод вырабатывал более мелкий то- 
вар (дубный опоек и пр.), занимал 80 человек 
и достиг в 1915 16 году годовой произво- 
дительности в 60 т. шт. мелких кож.

С момента национализации все заводы 
работали беспрерывно, несмотря на ряд 
затруднений, главным образом в деле 
снабжения сырьем, корьем и пр. материа- 
лами. За 1921 год производительность 
всех трех заводов выразилась в 62 тыс. 
крупных и мелких кож. После перехода 
на хозрасчет и включения в состав Твер- 
ского кожтреста положение заводов по- 
степенно начинает улучшаться.

Заводы перешли на выработку более 
тяжелого товара и за 1924 год выпустили 
96,7 тыс. кож. весом свыше 35,4 тыс. пуд., 
при среднем количестве 400 рабочих и 
служащих. За этот же год произведен 
значительный ремонт заводов и оборудо- 
вана химическая лаборатория при заводе 
№ 1.

Барабанное отделение на Ржевском кожзаводе. 
Ошш весііоп оі іЬе Кіеѵ іаппегу.
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НОВОТОРЖСКИЕ ЗАВОДЫ ОБ‘ЕДИНЕНИЯ „КРАСНЫЙ КОЖЕВЕННИК".

ТЬе іаппегіез о{ Ле Ігизі; „ТЬе Кеё Таппег“ іп Тог]ок.

Сушильня. 
Огуіп§ зесііоп.

Барабанное отделение. 
Огшп зесііоп.

Прокатный отдел.
Коіііп^ зесііоп.
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У П Р А В Л Е Н И Е  К О Ж З А В О Д А М И  С Т А Л И Н Г Р А Д С К О Г О  С О В Н А Р Х О З А .
Асішіпізігайоп оі іЬе Іаппегіез оі іЬе 5Ыіп§гас1 §оѵегпшеп1:’з Соипсіі оі паііопаі есопошу.

Строгальная машина.—ЗЬаѵіп^ тасЫпе.
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ТІМВЕП ІЫРЦ5ТВУ ІМ ТНЕ ѴОЬОА РІ5ТВІСТ



ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА.
ТішЬег ап<1 ѵѵоосі-лѵогкіп^ іпсіизігу оі іЬе Ѵо1§а ёізігісі.

Запасы сырья в плотах Верхневолголеса в Ярославле.
Зіогез оі га\ѵ іішЬег іп гаііз оі іЬе ігизі ѴегкЬпеѵоІ^оІезз іп Уагозіаѵі

Общая лесная площадь, тяготеющая к бассейну 
Волги, равна 18.000.000 дес., из них удобной пло- 
щади—15.700.000 дес. Ежегодный прирост древесины— 
около 12.000.000 деревьев или около 4.000.000 к. с. 

Лес заготовляется для низовьев Волги в преде-

лах Вятской губ., размера 131/4 арш. и в незначи- 
тельном количестре — 9 арш. длины и 6 вершков 
ширины в среднем. В довоенное время, помимо 
пиловочной древесины, заготовлялись также швыр- 
ковые дрова, смола, деготь и колья, которые в бар-

жах сплавлялись в низовья Волги. В 1910—11 г.г., 
по данным Лесного Департамента, в среднем из 
лесов Вятского бассейна реализовалось лесомате- 
риалов на внегубернских рынках на 1.581.280 руб. и 
на внутригубернском — на 363.000 руб.
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Заготовка производится также в Камском бассейне (размера 
13Ѵ4 и 9 арш.), в Татреспублике и авт. обл. Чувашской и Марий- 
ской, в Костромской и Нижегородской губ., в так-назыв. „Волжском 
районе“.

Заготовленная в верховьях Волги и ее притоках древесина 
сплавляется по некоторым речкам первоначально молем (россыпью), 
а затем „оплачивается“ в плоты и отправляется частью самосплавом, 
частью за пароходом в Самару, Саратов, Сталинград и Астрахань.

В настоящее время в районе Волжского бассейна работает 
15 лесных трестов, из которых 8 — республиканского, 1 — областного 
и 6 — местного значения. Наиболее мощным об‘единением является 
Волго-Каспий-лес: в его состав входит 56 лесопильных заводов 
(все тяготеют к Волжскому бассейну) с 132 рамами, из которых 
работает 16 заводов с 41 рамой. В тресте занято около 4 тыс. 
рабочих. Оборот треста достиг в 1923—24 г. 11 милл. руб.

Следующим по значению трестом является Верхневолголес, 
об‘единяющий 29 заводов с 1.100 рабочими, из них 27 в районе 
Волжского бассейна. Из волжских заводов работает 7 с 20 рамами. 
Оборот треста — 3 милл. руб.

Волго-Ока-лес об‘единяет 13 заводов с 259 рабоч., в районе Волги— 
4 завода, из них работает 2 на 4 рамах. Оборот треста—2милл. руб.

Паровая машина лесопильного завода № 1 Верхневолголеса в Яюславле. 
5іеаш еп^іпе о! Ше за\ѵ-ші11 № 1 оі Ше Ѵегк1іпеѵо1§о1е5з іп Уаозіаѵі.

2. Пильная завода № 1.
5а\ѵіп§ зе:1іоп о! Ше 5а\ѵ-шіП № 1.

3. Склады завода № 1 
Зіогез о! Ше за\ѵ-ші11 № 1.
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Запасы строительного леса лесопильного завода № 4 Верхневолголеса в Ярославле 
Зіогез оі іішЬег о! Ше за\ѵ-ші11 № < оі іЬе ѴегкЬпеѵоІ^оІезз іп Уагозіаѵі.

ОбщиЙ видзавода № 4. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оИЬе заѵѵ-гпШ № 4.

Лесная биржа завода № 4. 
Тгасіе зіоге оі Ше задѵ-шііі № 4.

Пильная завода №  4.
8а\ѵіп§ зесііоп оі Ше за\ѵ-ші11 № 4.
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Костромлес об‘единяет 15 заводов с 507 рабоч.; 
в районе Волги — 13 заводов, из коих работает 4 
на 9 рамах. Оборот треста— 1,1 милл. руб.

Пензолес. В его состав входит 11 заводов с 259 
рабоч.; в районе Волги—3 завода на 8 рамах, которые 
работают все. Оборот треста — 2,1 милл. руб.

Ульяновсклес об‘единяет 12 заводов с 766 рабоч.; 
в районе Волги — 4 завода, из них работает 3 на 8 
рамах. Оборот — 2,5 милл. руб.

Севвостлес об‘единяет 8 заводов с 553 рабоч.; 
в районе Волги — 4 завода на 11 рамах, все действую- 
щие. Оборот — 3,2 милл. руб.

Южураллес об‘единяет 11 заводов с 615 рабоч.; 
в районе Волги — 2 завода на 8 рамах, все работают. 
Оборот — 768 тыс. руб.

Камуралбумтрест — об‘единение областного зна- 
чения. В его состав входит два завода, расположен- 
ные в районе Волги и работающие на 7 рамах. 
Оборот треста — 3 милл. руб.

Затем следуют тресты местного значения:
Владлеспром—с 46 заводами, из них 40—в районе 

Волги, работает 9 заводов на 26 рамах. Оборот — 
ок. 6 милл. руб.

Татлес — с 8 заводами, расположенными в райо-

Работы на Ржевском лесопильном заводе № 3.
^Ѵогк аі Ше Кіеѵ $а\ѵ-ті11 № 3.

не Волги, из которых работает 4 на 8 рамах. Обо- 
рот — 1,2 милл. руб.

Ярославлес -  с 4 заводами, из них 2 — в районе 
Волги, работают на 2 рамах. Оборот—640 тыс. руб.

Сарлеспром — с 4 заводами, из них 3—в районе 
Волги, работают на 6 рамах. Оборот — около 900 тыс. 
рУб.

Чувашлес имеет 1 завод в районе Волги, рабо- 
тающий на 1 раме. Оборот — 350 тыс. руб.

Кроме того, в районе Волги расположено еще 9 
заводов с 18 рамами. К лесопромышленным пред- 
приятиям Волжского района относятся еще Ниже- 
городская контора и Ив.-Вознесенская к-ра с оборо- 
том в 2 милл. р. и 343 тыс. руб.

Всего в районе Волги и ее притоков расположено 
177 заводов с 407 рамами, из которых в 1923—24 г. 
работало 120 на 263 рамах.

Самарские заводы Волго-Каспий-леса сбывают 
свою продукцию на местном рынке и на ташкентском 
(Средняя Азия). Сталинградские лесозаводы снабжа- 
ют,главным образом, нефтяную промышленность Юго- 
Востока. В 1924 г. Волго-Каспий-лес вышел через 
Новороссийский порт и на ближневосточный рынок. 
Первые запродажи вызвали благожелательное от-

ношение ближневосточных импортеров к русскому 
лесоэкспорту, и сейчас поступило много заграничных 
требований на волжскую древесину. Перспективы 
широкого развития экспорта волжского леса довольно 
благоприятны; они значительно увеличатся с прове- 
дением Волго-Донского канала.

Лесозаводы Астрахани сбывают свою продукцию 
в Баку и Закавказье, а также на местном рынке для 
рыболовной промышленности.

Эти же рынки обслуживают в незначительной 
части и другие лесотресты: Севвостлес, Волго-Ока- 
лес, Ульяновсклес.

Довоенный торговый оборот с лесом Волжского 
бассейна может быть исчислен для 1910 г. в 100 с 
лишним миллионов рублей; торговый оборот за 
1923 — 24 г. выражается в сумме около 30 милл. руб.

Главным центральным распределительным пунктом 
являлся и является Сталинград. Пиленые лесомате- 
риалы из верховьев Волги прибывали сплавом в 
баржах, но значительная часть древесины в настоя- 
щее время прибывает сплавом в круглом виде, гру- 
зится в Сталинграде на платформы и отправляется 
по жел. дор. на Юго-Восток.
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АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГО-КАСПИЙ-ЛЕСА.

Наружный вид лесопильного завода № 3 Волго-Каспий-леса в Астрахани. 
Оиіег ѵіечѵ оі Ше за\ѵ-ші11 № 3 оі ІЬе Ѵоі&о-Сазрі-Ьезз іп Азіга кЬап.

ТЬе АзігакЬап ЬгапсЬ о{ іЬе Ігизі Ѵоі^о-Сазрі-Ьезз.

Астраханское отдедение Волго-Каспий-леса воз- 
никло в сентябре 1922 года и об‘единяет 6 лесо- 
пильных заводов, 1 лесной склад и ящичное произ- 
водство с 16 станками.

В 1922 году работало лишь 4 завода, в виду 
недостатка сырья, но с начала следующего опера- 
ционного года были пущены все 6 заводов.

Производительность заводов увеличивается бес- 
прерывно. За 1922—23 год производственное зада- 
ние было превышено на 20°/0: вместо 1.500 к. ф. на 
рамо-смену было выработано в среднем по 1.802 к. ф. 
В 1923—24 году задание было увеличено на 35°/л 
и программа выполнена с превышением на 2,3%. 
Растет и производительность труда: на одну рамо- 
смену приходилось: в 1922 г. — 40 чел., в 1923 г.— 
36 чел., в 1924 г. — 30 чел.

Развиваются и торговые операции Астраханского 
отделения. Обороты 1922—23 года составляли ок. 
1,2 млн. руб., а 1923—24 г. — 2,6 млн. руб. Главны- 
ми потребителями отделения являются госорганы, 
на долю коих пришлось 596% всех проданных това- 
ров; кооперация участвует в оборотах отделения 
в размере 8,7°/0, частные фирмы — 4,5%. Осталь- 
ное — 27,2% — продано непосредственным потреби- 
телям. В дальнейшем отделение предполагает рас- 
ширить продажу непосредственным потребителям 
и увеличить кредит госорганам и кооперации.

В настоящее время на заводах производится круп- 
ный ремонт: исправляются и ставятся более усовер- 
шенствованные лесопильные рамы,по территории заво- 
дов пролагаются новые рельсовые пути, производятся 
ремонт обрезных станков, чистка паровых и пр.
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Лесопильный завод „25 Октября“ в Астрахани 
5а\ѵ-ші11 „ОсіоЪег 25-Ш“ іп АзігакЬап.

Лесопильный завод № 2 в Астрахани. 
8алѵ-ші11 № 2 іп АзігакЬап.

Ящичное отделение лесопильного завода № 2. 
СЬезі-шакіп^ зесііоп оі іЬе за\ѵ-ші11 № 2.

Склад лесопильного материала при заводе ^  2 в Астрахани. 
8іоге оі іішЬег аі іЬе за\ѵ-ші11 № 2 іп АзігакЬап.
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ГОСУДАРСТВЕ-ІНОЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБ‘ЕДИНЕНИЕ УЛЬЯНОВСКЛЕС.
ТЬе зіаіе Ігизі оГ ІітЬег-іікіизігу Ооііапоѵзкіезз.

Работы по заготовке леса для завдов об‘единения Ульяновсклес* Распилка леса на заводе об‘единения Ульяновсклес.
ТішЬег 8Іогіп§ \ѵогкз іог Ше 8ат-ші11е8 оі Ше Ооііапоѵзкіезз. ТішЬег задѵіп^ аі іЬе 8а\ѵ-ші11 оі Ше Ооііапоѵзкіезз.

ис. дес. при

Аесозаготовительная деятельность іѵьяновсклеса 
сосредоточена в Ульяновской губ., бщая лесная 
площадь которой составляет 1.226 
11.500 дес. годичной лесосеки.

Лесонасаждения губернии, помимо воей мощно- 
сти, отличаются высоким качеством 
строевого и поделочного леса, до 
самых высоких сортов, пригодных 
для авиостроительства.

Благодаря выгодному географиче- 
скому положению и удобству ггутей со- 
общения, водных и железнодорожных, 
связывающих Ульяновскую губернию 
с рынками сбыта, лесная промышлен- 
ность в ней в довоенное время до- 
стигла значительного развития.

В губернии насчитывалось 87 
частновладельческих лесопильных за- 
водов.

С начала империалистической вой- 
ны лесное дело постепенно стало 
приходить в упадок и в эпоху кервщины 
уже основательно расшатано.

В 1918 году Ульяновская губерия сделалась 
ареной гражданской войны.

Возрождаться лесопромышленность (тала с 1921 г.

Ульяновсклес (б. Симбирсклес) образовался 1 сен- 
тября 1922 г., получив от бывш. Губтопа в качестве 
оборотного капитала готовую продукцию и в качестве 
основного капитала 17 лесопильных заводов, 1 фанер- 
ную и 1 столярную фабрику.

Склад готового лесного материала на заводе Ульяновсклеса в Ульяновске. 
8іоге оі геасіу іішЬег аі іНе 8а\ѵ-ші11 о! іНе Ооііапоѵзкіезз іп ОоНапоѵзк.

быАО Чрезвычайные трудности первого операционного 
года (1922—23) привели к тому, что производствен- 
ная программа была выполнена далеко не пол- 
ностью.

На второй операЦионныи год (1923 24) производ-

ственная программа составлена была уже в соответ- 
ствии с выявившимся спросом рынка и финансовы* 
ми возможностями и °/0-ное выполнение ее было значи- 
тельно выше.

В 1924—25 год Ульяновсклес вступил в каче- 
стве треста государственного зна- 
чения.

В его ведении оставлены 12 
заводов с общей суточной выработ- 
кой до 25 вагонов пиленых мате- 
риалов.

На 1924—25 г. утверждена сле- 
дующая производственная программа: 
заготовить: дров — 10.000 к. с., лесо- 
материалов — 30.000 к. с., вывезти: 
дров — 21.000 к. с., лесоматериалов— 
30.300 к. с., сплавить: дров—5.000 к. с., 
лесоматериалов—15.000 к. с., распи- 
лить 5.364.160 к. ф.

На складах Ульяновсклеса имеется 
большой запас готовой продукции, 

главным образом—пиломатериалов и сырья.
Ульяновсклес вырабатывает: вагонную обшивку, 

воинские доски, щитовую планку, тес и проч. пило- 
лесоматериалы; заготовляет: дрова, бревна, шпалы, 
телеграфные столбы.
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Склад готового леса лесозаготовительной конторы Нижегородского Г. С. Н. X.
8іоге оі геасіу іішЬег.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА НИЖЕГОРОДСКОГО Г. С. Н. X.
ТітЬег-5Іогіп§ оШсе оі гііе №]пі-Коѵ§огосі ^оѵегптеп^з Соипсіі оі пагіопаі есопоту.

Лесозаготовительная контора Нижегородского 
Губернского Совета Народного Хозяйства суще- 
ствует с октября 1922 года и ведет лесозаготови- 
тельные операции ежегодно в размере 75.000 куб. 
саж.

Контора имеет 9 лесозаготовительных районов:
1) Унженский—на р. Унже, 2) Городецкий—на р. Волге,
3) Окский—на р.р. Теше, Сереже и Оке, 4) Тешин- 
ский—на ст. Нухтолово и раз‘езде Теша М.-Каз. ж. д.,
5) Лукояновский — на ст. Лукоянов и Оброчное

М.-Каз. ж. д., 6) Семеновский и 7) Уренский—на линии 
Нижний—Котельнич, 8) Волжский—на р.р. Керженец 
и Волге, 9) Пригородный — в пригородных лесни- 
чествах.

Во всех этих участках заготовляется ежегодно, 
примерно, до 40.000 куб. саж. строевого и распило- 
вочного леса и 35.000 куб. саж. дров.

Распиловку леса контора ведет на 6 лесопиль- 
ных заводах с 13 рамами.

Кроме заготовки лесоматериалов из хвойных

пород, контора ведет заготовки дубовых, оси- 
новых, березовых и липовых кряжей и распи- 
ловку их на всякие сортаменты, а также заготовку 
дубовой французской и русской клепки и осино- 
вой тары.

Лесозагконтора является главным поставщиком 
всех предприятий и заводов НГСНХ в отношении 
снабжения как топливом, так и строительными мате- 
риалами, а также до 30% своей продукции отправ- 
ляет в низовья Волги и на московский рынок.
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Бондарное производство Союза деревообделочников г. Астрахани. 
Сооіег’з зЬор о̂  Ше АзігакЬап ^Vоо(I-ѵѵогкегз, ипіоп.
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С Ш Я Н Ш  ПРОТГЕШЫНИНОСХЬ

ЗЯЬТ-МІМІЫО ІЫ ТНЕ ѴОІ^ОА ОІ6ТРМОТ



СОЛЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОВОЛЖЬЯ. БАСКУНЧАКСКИЙ СОЛЯНОЙ ТРЕСТ.
5а1(:-шіпіп§ іп іЬе Ѵоі^а сіізігісі:. ТЬе ВазкипІсЬак зак-шіпіп^ ігизі:.

ДОБЫЧА СОЛИ НА БАСКУНЧАКСКОМ 
ОЗЕРЕ.

В крайнем юго-восточном углу европейской ча- 
сти РСФСР расположено крупнейшее в СССР иод- 
но из самых крупных во всем мире месторождений 
самосадочной соли—Баскунчакское озеро.

окружность его равна 45 верстам, а общая пло- 
щадь его достигает 112 кв. верст.

В озере на глубине 25 саж. имеются 3 пласта соли, 
из которых лишь в одном верхнем пласте запасы соли 
исчисляются в размере 45 миллиардов пудов, общие ж е  
запасы соли на Баскунчаке достигают 120 мил-

около 120 млн. пудов, а общее годовое мировое по- 
требление соли не превышает 1,1 миллиарда пудов, 
т.-е. соли, содержащейся в одном только верхнем 
пласте Баскунчакского озера, достаточно было бы 
для того, чтобы в течение 40 слишком лет удовле- 
творять потребность в соли всего мира, потребность

Баскунчакское озеро находится на ра:стоянии 35 
верст от гор. Черный Яр. Озеро имеег овальную 
форму и вытянуто в направлении с север-запада на 
юго-восток. Длина озера—17 верст, шириіа—9 верст,

Обіций вид на Владимирскую соляную пристань. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі ІЬе Ѵіасіішіг заіі ЬагЬоиг.

лиардов пудов (по исчислениям бывш. министерства 
торговли и промышленности).

Значение этой цифры наиболее ярко выявится, 
если учесть, что до войны Россия потребляла ежегодно

же СССР (гіри довоенной территории) этот пласт 
мог бы удовлетворять в течение 375 лет.

Ежегодно дно озера получает из рапы, или маточ- 
ного рассола, новый слой осаждающейся соли. Под



Солесос— машина для механической добычи соли на Баскуічакском озере. Приспособление для механической разгрузки вагонеток с солью.
Заіі-зискег—шасЬіпе іог шесЬапісаІ сігесі§іп§ оі заіі ігош іЬеВазкипісЬак Іаке. Еп^іпе іог шесііапісаі ипіоасііп^ оі ігискз \ѵііЬ заіі.

этим сдоем образуются два других слоя. Самый верх- 
ний слой соли носит название „новосадки", следующий за 
ним— „свинцовый" или „крупныйа слой; наконец, самый 
нижний слой носит название „гранатки".

По своему химическому составу (содержание хлор- 
ного натрия) баскунчакская соль занимает одно из пер- 
вых мест среди всех остальных садочных солей.

Добыча до настоящего времени производится самым 
примитивным способом—путем выламывания соли с по- 
мощью кирок и лопат (опыты по механизации соле- 
добычи в широком масштабе начались недавно). 
До момента погрузки для отправки в районы потребле- 
ния соль должна пройти через следующие стадии: а) 
добыча соли из озера и ссыпка в бугры, б) помол соли 
на солемолке, в) погрузка на солевозную ж. д., и г) по- 
грузка из солемолки в баржу.

Баскунчакское озеро соединено солевозной ж .-д. 
веткой, длиною в 50 верст, с прйстанью Владимировка 
на Волге. Та же ветка соединяет Баскунчак с линией 
Рязано-Уральской ж. д. Основная масса соли (до 97%) 
подвозится к Владимировке и оттуда транспортируется 
далее по Волге.

Работы на озере обычно производятся в течение б ме- 
сяцев—апрель—октябрь, так как весной покрывающий 
озеро слой жидкости (рапы) уменьшается до 8 вершков, 
а летом совершенно высыхает.

Работают на озере, главным образом, окрестные 
киргизы, причем подавляющее большинство рабочих — 
сезонные; количество постоянных рабочих незначи- 
тельно—300—350 человек.

Выпускная труба солесоса. 
ОізсЬаг§е-іиЪе оі іііе заіі-зискег.

РАЗВИТИЕ БАСКУНЧАКСКОЙ СОЛЕПРОМЫШ- 
ЛЕННОСТИ.

Баскунчакская соляная промышленность в общем 
соляном хозяйстве страны занимает первое место: из 
добытых во всей стране в 1913 году 121,8 мил. пуд. соли 
на долю баскунчакской солепромышленности пришлось
30,5 мил. пуд. или 25% всей добычи. По отношению же ко 
всей добыче садочных солей добыча соли в Баскунчак- 
ском районе достигает 94%: в 1913 г. во всей стране было 
добыто всего 32,5 мил. пуд. садочной соли, на долю же 
Баскунчакского района пришлось 30,5 мил. пудов.

Добыча соли в Баскунчакско-Астраханском районе 
начата еще в XVIII веке, но в 1806 году добыча была 
прекращена и вновь начата с 1882 года после соеди- 
нения озера ж.-д. веткой с Волгой.

Развитие баскунчакской солепромышленности про- 
исходило таким темпом:

Было добыто соли в 1892 г. 16.086 т. п.
„ „ 1900 „ 23.981 „ „
„ „ 1910 „ 25.456 „ „

п п » п 19*12 „ 35.700 „ »
Таким образом, за 20 лет добыча соли увеличилась 

больше, чем в два раза (на 120%)- В 1914 г. добыто 
было соли 30.783 т. п., в 1915 году в связи с пере- 
боями в транспорте и недостатком рабочей силы добыча 
упала до 23.228 т. пуд., в 1916 же году баскунчак- 
ская солепромышленность, в связи с общей мобили- 
зацией промышленности, побила рекорд: добыто было
42,0 мил. пуд., т.-е. на 40% более, чем в последний
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довоенный год. С 1917 года добыча в связи с общими 
условиями постепенно начинает падать.

Было добыто соли в 1917 г. 32.888 т. п.
* „ 1918 „ 2.368 „ „
, „ 1919 „ 9.865 .
„ „ 1920 „ 4.815 „

ОРГАНИЗАЦИЯ БАСКУНЧАКСКОГ0  ТРЕСТА, 
ЕГО СОСТАВ.

В 1922 году баскунчакская соляная промышлен- 
ность об*единяется в трест и переводится на начала 
хозяйственного расчета.

В виду того, что Баскунчакский трест 
является самым мощным соляным трестом 
РСФСР, он отнесен к числу общереспубли- 
канских трестов и в качестве такового под- 
чиняется непосредственно ВСНХ РСФСР.

В состав Баскунчакского треста входят 
следующие предприятия: 1) Баскунчакский 
соляной промысел, 2) Эльтонский соляной 
промысел, 3) 9 солемольных мельниц.

Кроме этих предприятий производ- 
ственного характера трест располагает 
собственным торговым аппаратом: конто- 
рами в Астрахани и Сталинграде для реа- 
лизации в соответствующих районах соли.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА.

Переход на начала самоокупаемости 
повлек за собой быстрое оздоровление 
производства, процесс которого начинается 
уже с 1921/22 года. Так, уже 1921/22 год 
дает добычу в 18.285 т. п., 1922/23 —
20.608, 1923/24 — 20.659. Таким образом, 
в 1923/24 операционном году уже дсстиг- 
нуто 60% выработки 1912 г. Вместе < тем, 
надо констатировать, что Баскунчаіский 
трест способен дать добычу, по своиѵі размерам не 
уступающую довоенной.

Препятствием к этому служит значительное 
уменьшение емкости рынка советскоі солепромыш- 
ленности в сравнении с довоенным временем, как 
в виду потери рынков Прибалтики, так и в виду 
уменынения промышленного и пищезого потребле- 
ния соли.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ИРУДА.

В довоенное время (1909 г.) на Баскунчакских 
промыслах было занято в среднем 1.(136 человек, ко- 
торыми было добыто 30,6 мил. пуд., т.-е. на одного 
рабочего приходилось 187 т. п. В 1!23/24 году на

промыслах было занято 1.325 рабочих, каждым же 
из рабочих в среднем было добыто 140 тыс. пуд., 
или на 23,5% менее довоенной нормы.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ.
До войны себестоимость пуда соли при условии 

доставки ее во Владимировку равнялась 6—6,5 коп. 
В 1923/24 г. себестоимость пуда соли была равна 
9 коп. (т.-е. на 50% выше довоенной), при чем по 
отдельным статьям она разделяется таким образом: 
добыча — 3,5 коп., помол — 1,7 коп., перевозка с про- 
мыслов на пристань — 3,8 коп.

Ручная выгребка соли в озере.
Напсі сіге<і§іп& о* заіі ігогп іЬе Іаке.

Рост себестоимости соли в сравнении с довоен- 
ным временем об‘ясняется отчасти введением тру- 
дового законодательства. Новые трудовые нормы 
должны были отразиться особенно заметно на баскун- 
чакской солепромышленности, поскольку основной 
расход по производству заключается в оплате раб- 
силы (добыча соли и доставка ее в вагоны), на 
которую, вместе с расходами по соцстраху, в 
1923/24 г. пришлось до 73% всех расходов по произ- 
водству. В частности, одни только расходы по соц- 
страху, ранее совершенно отсутствовавшие, обошлись 
в 1923/24 г. в 0,8 коп. на пуд.

Основная задача, стоящая ныне перед трестом, 
это—снижение себестоимости. Это снижение может 
быть достигнуто лишь путем механизации добычи.

В эту сторону в настоящее время и направлено вни- 
мание треста. Проводившиеся в последнее время 
опыты добычи соли при помощи солесоса и экска- 
ватора доказали, что при некотором техническом 
усовершенствовании этих аппаратов себестоимость 
добычи пуда соли может быть снижена с 3,5 коп. 
до 0,8 коп., т.-е. цена может быть понижена до 
довоенных размеров.

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Т Р О Т А  И ЕГО 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Трест входит в состав всесоюзного соляного 
синдиката, через который он реализует 
подавляющую часть своей продукции.

Взаимоотношения между синдикатом и 
трестом регламентируются коммерческими 
договорами, заключаемыми ежегодно и 
обусловливающими как размеры забора 
соли синдикатом, так и сроки платежей 
синдиката по забранной им соли. Само- 
стоятельную реализацию трест вел в 
1923/24 году только в губерниях Астра- 
ханской и б. Царицынской, при чем в течение 
этого года им было реализовано через 
собственный аппарат 18,4% всей продук- 
ции и через синдикат — 81,6%.

Столь значительные размеры реализа- 
ции трестом соли через собственный аппа- 
рат об‘ясняются тем, что трест вел само- 
стоятельную реализацию в губерниях Астра- 
ханской и Царицынской, обладающих бо- 
гатой рыбной промышленностью, являю- 
щейся крупной потребительницей соли.

Все три года существования треста 
ознаменовались получением им крупных 
прибылей; в частности за 1923/24 год 
трестом получено 438.000 руб. прибыли.

ИТОГЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Резюмируя данные о ходе добычи и вы воза соли 
в Баскунчаке и данные о финансовых итог ах работы 
треста, следует признать, что последний является 
вполне жизнеспособным предприятием. Темп даль- 
нейшего его роста будет зависеть, главным образом, от 
того, в какой степени будет. итти процесс общего 
восстановления нашего народного хозяйства, и от 
того, в каких размерах Солесиндикату удастся внед- 
рить нашу соль на внешние рынки. Другой фактор, 
который будет иметь исключительное влияние на 
дальнейший рост баскунчакской солепромышленно- 
сти, это — механизация добычи.

А . Хавин.
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Ковш экскаватора, зачерпывающий соль из озера. 
Ьасііе оі Ше ехсаѵаіог, 8сооріп§ Ше заіі ігот іЬе Іаке.

Общий вид экскаватора, механизирующего черпание соли в озере. 
Оепегаі ѵіе>ѵ о* Ше ехсаѵаіог, тесЬапізіп^ іііе сігесі^іп^ оі іЬе заіі ігот іЬе Іаке.
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Погрузка соли из бугра на мельницу. 
ЬоасІіп^ оі Ше заіі Ігош а шоипсІ іо іЬе шііі.

Узкоколейка для вывозки соли из озера на берег.
Иаггомѵ’ гаіілѵау іог саггуіп^ оі Ше заіі ігогп іЬе Іаке іо Ше гіѵа^е.

] 2*
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Вывозка соли в калыматках на берег.1
Саггуіп^ оі Ше заіі іо іЬе гіѵа&е іп 

іірріп§*сагз.

Одна из солемельниц на Баскунчаке. 
Опе оі ІЬе за1і-ші1І5 аі іЬе ВазкипісЬак.

Ссыпка соли в бугор, 
Зіогіп^ оі іЬе заіі іп а гпоипсі.
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Погрузка соли в баржу на Владимирской пристани посредством трансмотора. Погрузка соли ручным способом.
5Ьірріп§ оі Ше заіі іп ІЬе ѴІасІітіг ЬагЬоиг Ьу теапз оі а зресіаі еп^іпе. НапсІ Ісасііп^ оі ІЬе заіі.

-о
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Соляной поезд, готовый к отправке. 
Тгаіп ш іЬ  саг^о оі заіі геасіу Іог сІезраісЬ.
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Солемельница при озере Баскунчак; рядом—бугор соли, покрытый наносом песка. 
8а1і-ші11 пеаг Ше Вазкипісііак 1аке;—с1о5е Ьу а шоипсі оі заіі, соѵегесі Ьу а сігііі оі запсІ.

Приемочная самотаска при солемльнице; выгрузка из вагонов. 
Кесерііоп зеІЬ ігаіпіпд еп^іпе аі іЬезаІі-ш ііі; ипіоасііп^ ігош ігискз.

Выгрузка соли в приемный ковш при солемельнице. 
Ътп1оасііп§ оі ійе заіі іпіо іЬе гесерііоп ІасІІе аі іЬе заіі - т ііі.

Поступление соли из приемной самотаски в мельницу для размола. 
ОізсЬаг§іп§ оі іЬе заіі ігош іЬе гесерііоп зеН-ігаіпіп^ еп^іпе іо іЬе шіІГіог §гіпсііп&.
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1. Ленточный погрузочный транспорт молотой соли для погрузки соли 
с мельницы на суда.
Веіі ігапзрогі оі ^гоипсі заіі іог зЬірріп^ сіігесііу ігош іЬе шііі.

2. Погрузка соли из мельницы в вагон.
Ьоасііп^ оі іЬе заіі ігош іЬе шііі іпіо а ІоасІ-саг.

3. Разгребка соли в барже.
Ьеѵеіііп^ оі іЬе заіі Іп а Ьаг^е.

1 Л
ліШ
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Вид на Волгу. Солемолк с эстакадой для ногрузки соли в баржи.—Ѵіе\ѵ оп іЬе Ѵоіца; заіі-шііі \ѵіІЬ ап езіасайе іог зіііррігі" оі ІЬе заіі оп Ьаг§ез.
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Поселок на Нижнем Баскунчаке; вдали—озеро. 
ЗеШешепі оп Ше Ьо\ѵег ВазкипісЬак.

Здание главного управления „Бассоли“. 
Есіііісе оі Ше Ьеасі-оШсе оі іЬе „ВаззоР.

Рабочий поселок на Нижнем Баскунчаке. 
^Ѵогкегз’ зеіііешепі оп іЬе Ьочѵег ВазкипісЬак.
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РББШ.Я ПРОПБШЕИИО СТЬ

РІЗНЕВѴ ДЫО Р15Н-ТВДОЕ ІЫ ТНЕ ѴОі_0/=> ОІ5ТРІСТ



Р В Б И ^ Я  І Ш Ю Н К Н іа Е І І И О С  X I .
т ^ < — > — к . л с  і а і п і і с і с о і г о  ;  е > а : і і і о і і і * .

КізЬіп^ апсі ЯзЬ-ігасіе іп (Ье Ѵоі^а-Сазріапсіізігісі.

Рыбный промысел Волго-Каспийского района ба- 
зируется на добыче так-называемых проходных пород 
рыбы, живущих в море и входящих в Волгу в опре- 
деленные периоды года с целью размножения, в по- 
гоне за пищей и для зимовки в реках.

Главнейшими промысловыми породами рыб яв- 
ляются следующие:

Пристань Центросоюза в Астрахани. 
НагЬоиг оі іЬе Сепігозоіиг іп Азігакііап.

РЫБНЫЕ БОГАТСТВА 
ВОЛГИ И КАСПИЯ.

Волга, разбиваясь в своем 
нижнем течении на множе- 
ство рукавов, вливает в Ка- 
спийское море в среднем 
ежедневно свыше восьми- 
сот миллионов кубических 
метров воды, чрезвычайно 
богатой органическими ве- 
ществами. Мелководная, хо- 
рошо прогреваемая, север- 
ная часть Каспийского моря 
превращает п р и н о с и м ы е  
Волгой органические веще- 
ства в кормовые запасы, 
обусловливающие исключи- 
тельные рыбные богатства 
этого о г р о м н о г о  озера- 
моря.

Дельта Волги с ее про- 
славленными весенними раз- 
ливами изобилует удобными 
для размножения рыб местами и в своих тихих водах 
дает пристанище в первые недели жизни миллиардам 
беспомощных, вышедших из икры рыбок.

Таковы те главнейшие условия, благодаря кото- 
рым северная часть Каспия вместе с нижним тече- 
нием Волги признаются одним из богатейших в мире 
районов большого рыболовства.

Процентное
отнош.

о<ом ° в
о о |

Красная рыба (бе-
Е а  2

луга, осетр, севрюга) 
Крупные частико-

1.1 6,8

вые (судак, сазан, сом, 
лещ, щука, жерех) . 19,7 20,9

Сельди .................. 30,9 44,5
Вобла ................. 44,8 24,4
Мелкие частиков.

и проч. (чехонь,сопа,
берш, окунь, язь и пр.) 3,5 3,4

Итого . . 100,0 100,0

Средний довоенный улов 
рыбы в Волго - Каспийском 
районе принимают обычно 
в 22 милл. пуд., увеличивая 
на 50% данные официальной 
статистики, несомненно пре- 
уменьшенные. В настоящее 
время средняя добыча со- 
ставляет около 15 милл. пуд.

ВОЛЖСКИЕ РЫБНЫЕ ПРОМЫСЛА.
Со времени национализации рыбной промышлен- 

ности лучшие, так-называемые лицевые рыболовные 
участки дельты переданы в эксплоатацию г о с у- 
д а р с т в е н н о й  р ы б н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
об‘единенной в Волго-Каспийском государственном
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Уборка сушеной рыбы в кули на промыслах Центросоюза в Астрахани. 
5аскіп§ оі сігіесі іізЬ аі Ше іізііегіез оі іЬе Сепігозоіиг іп АзігакЬап.



рыбопромышленном тресте с административным цен- 
тром в г. Астрахани. Продукция Волго-Каспийского 
треста составляет в настоящее время 2/з общей 
добычи рыбы в крае и около У2 всего потребля- 
емого в СССР количества рыбы отечественного 
улова.

Рыболовство в Волго-Каспийском районе приуро- 
чено к двум главнейшим периодам — весенней путине, 
продолжающейся обычно в течение апреля и мая, 
и осенней путине, продолжающейся с августа до ледо- 
става (обычно конец ноября). Весенняя путина дает 
70% годового улова, осенняя — 25%, на две осталь- 
ные путины—зимнюю и жаркую— остается всего 5%. 
Вот почему в Астраханском крае издавна сложилась 
поговорка: „весенняя путина кормит год“.

Добыча рыбы производится как в море, так 
и в реках, составляющих дельту Волги. В прежние 
годы улов рыбы распределялся между морем и ре-

Выливка рыбы на плотах на рыбных промыслах Центросоюза.
Шіоасііп^ оі іізЬ оп гайз аі ІЬе йзЬегіез оі Ше Сепігозоіиг.

кой приблизительно поровну; в настоящее время 
это соотношение резко изменилось в сторону ослаб- 
ления роли морского рыболовства вследствие зна- 
чительного упадка морского ловецкого хозяйства. 
Мобилизации 1914—17 г.г., гражданская война,
и крайне низкие цены на рыбу-сырец в период 
1920—1923 г.г.— все эти факторы способствовали 
тому, что ловецкий морской промысел к концу 1923 
года пришел в полный упадок. Начиная с осенней 
путины 1923 года, под влиянием усилившегося спроса 
на продукцию ловецкого промысла и резкого повы- 
шения в связи с этим приемных цен на рыбу-сырец, 
морской промысел заметно восстанавливается. Неко- 
торым тормазом в развитии ловецкого хозяйства, 
несомненно, явятся последствия урагана, пронесше- 
гося над Каспийским морем 9—11 ноября 1924 года 
и причинившего морским ловцам огромные убытки, 
частично покрываемые в настоящее время за счет

отпущенных государством на этот предмет специ- 
альных средств.

В 1924 году морское рыболовство дало около 
30% всей добычи, а речное — 70%. Соотношение 
это постепенно изменяется в сторону увеличения 
морской добычи; имеются основания предполагать, 
что в скором времени соотношение это приблизится 
к довоенному (60%—речная добыча, 40 ѵо — морская).

МЕТОДЫ УЛОВА.

Спор о том, где выгоднее добывать рыбу — в море 
или в реках, ведется с давних пор, и до сего времени 
в этом вопросе имеются сторонники двух противо- 
положных точек зрения. В самом деле, казалось бы, 
что рыбу, идущую в реки для икрометания, целе- 
сообразнее было бы вылавливать в реках, где при-
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менимы наиболее уловистые орудия 
рыболовства и где рыба идет густыми 
косяками. Однако, это не совсем так. 
Опыт работы Волго-Каспийского Гос- 
рыбтреста, базировавшегося в своей 
работе преимущественно на добыче 
рыбы в реках, показывает, что при 
незначительном развитии морского 
рыболовства ход рыбы в реках бывает 
настолько стремительным, обильным и 
кратковременным, что справиться с ним 
вполне речной добывающий и рыбо- 
обрабатывающий аппарат не в со- 
стоянии. Устройство в некоторых 
местах дельты искусственных пре- 
граждений (заездки), несомненно, облег- 
чает и удешевляет работу по добыче 
рыбы, задерживая косяки сельди и 
удлиняя тем самым период массового 
вылова рыбы. Тем не менее, целе- 
сообразность ведения комбинирован- 
ного хозяйства бес- 
спорна.

Из всех видов 
рыболовства в дель- 
те Волги основным 
являетея н е в о д-
н о е  речное рыбо- 
л о в с т в о, дающее 
весной 85% и осенью 
около 75% всей реч- 
ной добычи. Устрой- 
ство невода мы опи- 
сывать н е б у д е м, 
предполагая, что оно 
в общем достаточно 
известно. Средний 
размер астраханско- 
го невода таков: 
длина—180 саж., вы- 
сота—3—4 саж. Ра- 
бота неводов сосре- 
доточена в опреде- 
ленных местах рек 
(тони), удобных для 
неводной тяги и спе- 
циально для этой 
цели оборудованных.
Часть неводов обслу- 
живается н а е м н о й 
рабочей силой, пре- 
имущественно кал- 
мыками и киргиза-

Уборка сушеной рыбы в кули на промыслах Центросоюза. 
5аскіп§ оі сігіесі іізЬ аі іЬе іізЬегіез оі Ше Сепігозозиг.

Посоленная рыба в чану. — Заііесі йзЬ іп а ѵаі.

ми, часть—ловецкими артелями. В пер- 
вом случае тяга производится круглые 
сутки в три смены, во втором—по мере 
выхода рыбы.

Тони, осчсположенные первыми к мо- 
рю, называются лицевыми и даютг 
вообще говоря, наибольшие уловы. 
Во время хода сельди нередки бывают 
случаи, когда один замет невода дает 
до 10 тысяч пудов рыбы.

Число рабочих на тонях в зависи- 
мости от количества и размера неводов, 
уловистости тони и скорости течения 
варьирует от 15 до 130 человек. Не- 
водные рабочие получают спецодежду 
в виде кожаных бахил, поршней, полу- 
кожаных рукавиц. Невод выметывается 
со специальной лодки, называемой 
неводником, при чем 8 рабочих рабо- 
тают на веслах, четверо сбрасывают 
невод в воду по мере движения невод- 

ника и один управ- 
ляет неводником. На 
ответственных тонях, 
в особенности при 
наличии быстрога 
течения, когда, как 
гово рят, „неводник 
не слушается весел‘% 
выметывание невода 
производится с по- 
мощью небольшого 
парохода. Для при- 
тонения невода ра- 
бочие пользуются 
л я м к о й, представ- 
ляющей собою ве- 
ревку с камнем на 
одном конце (для 
захлестывания нево- 
да) и петлей на дру- 
гом (для одевания 
ч е р е з  п л е ч о  на 
г рудь) .

Волго-Каспийским 
трестом сделана по- 
пытка частично за- 
менить чрезвычайно 
тяжелый труд невод- 
ных рабочих маши- 
ной. На восьми то- 
нях установлены мо- 
торные лебедки для

ІНііі
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Выливка рыбы на иромыслах Центросоюза. 
Ііпіоасііп^ о! іізЬ аі Ше іізЬегіез оі іЬе Сепігозоіиг.
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тяги невода, что, несомненно, дает некоторую эконо- 
мию людской рабочей силы и значительно облегчает 
труд. Более широкого распространения лебедки пока 
не получают, так как опыт их работы не вполне 
учтен и не устранены дефекты в конструкции ле- 
бедок.

Из матни невода, где собирается вся уловленная 
рыба, последняя выливается особыми саками (зюзга, 
каплер) в деревянные суда, 
называемые п р о р е з я м и ,  
и в них с помощью неболь- 
ших буксирных пароходов 
отправляется к местам обра- 
ботки—на рыбопромысловые 
заведения, н а з ы в а е м ы е  в 
Астраханском крае промы- 
слами.

Кроме неводов, в дельте 
Волги применяются следую- 
щие орудия рыболовства: 
плавные и ставные сети, 
вентеря, крючковая снасть и 
проч. Все эти орудия в отли- 
чие от неводов обслуживают- 
ся небольшим числом ловцов 
(рыбаков) и роль их в реч- 
ном рыболовстве незначи- 
тельна.

Начинается речное рыбо- 
ловство тотчас после „распа- 
ления" льда. Сначала улов 
составляют крупные частико- 
вые породы, зимовавшие в ре- 
ках (судак, щука, лещ, жерех), 
затем (обычно с середины 
апреля) начинает входить в 
реки вобла, к последней трети 
апреля лов достигает макси- 
мума и затем идет на убыль.
Вместе с воблой ловятся: 
белуга, севрюга, сазан, про- 
чие крупные частиковые по- 
роды и так-называемые „ме- 
лоча“ (тарань, берш, окунь, 
язь и проч.).

В конце апреля ход воблы ослабевает или пре- 
кращается вовсе, показываются первые косяки сельди. 
Массовый ход сельди продолжается 3—4 дня и за- 
канчивается обычно в конце первой трети мая.

По окончании ходасельди весеннее речное рыбо- 
ловство прекращается. В летние месяцы в реках 
ловятся в небольших количествах красная рыба 
(осетр, севрюга), судак и мелоча. Осеннее рыбо-

ловсво начинается в августе и продолжается до 
ледо^тава. Осенью главнейшую роль в речном рыбо- 
ловс"ве играют крупные частиковые породы (пре- 
имуцественно судак); вобла и сельдь в уловах 
отсухтвуют.

Грежде чем перейти к описанию рыбообрабаты- 
ваюцих операций, необходимо указать, что в море 
рыбсловство основано, главным образом, на примене-

ниимелких, ловецкого типа, орудий рыболовства, 
в чсле которых ставная сеть имеет превалирующее 
зна^ение. Добываются в море те же виды рыб 
и вте же приблизительно периоды, что и в реке, 
за ем лишь исключением, что в морских уловах 
осеіью преобладает вобла, в то время как в ре- 
ках ее нет. Единственным морским орудием рыбо- 
ловгтва, могущим быть отнесенным к типу крупно-

промышленных, является распорный невод. Распорное 
рыболовство требует значительных расходов на 
содержание большого тоннажа судов, предназначае- 
мых для доставки рыбы с мест лова на промысла, 
и мощных пароходов, могущих в случае внезапного 
ледостава ввести в реки находящийся в море под 
угрозой быть срезанным льдом рыболовный флот 
(наливные рыбницы, неводники, рыбницы-кухни).

С наступлением холодной 
погоды, при температуре 
воды близкой к нулю лов 
распорными неводами бывает 
настолько добычливым, что 
затраты по этому виду рыбо- 
ловства вполне оправдывают- 
ся в течение двух—трех дней.

СОХРАНЕНИЕ И ОБРА- 
БОТКА РЫБЫ.

Рыбообрабатывающие за- 
ведения, куда поступает улов 
рыбы для консервирования, 
расположены в самой дельте 
Волги, в непосредственной 
близости от мест речного 
улова, в г. Астрахани, на 
морском побережьи—восточ- 
нее и западнее дельты, а 
также в виде пловучих про- 
мыслов (шаланды) и прием- 
ных судов (рыбницы), высы- 
лаемых в открытое море.

Основным оборудованием 
всех заведений является ры- 
босольный чан или ларь— 
деревянное помещение с круг- 
лым или овальным дном и 
отверстием. Различают два 
вида рыбосольных помеще- 
ний: для холодного посола, 
когда чаны расположены в по- 
мещении, охлажденном льдом 
(выхода, шаланды), и для 
теплого посола (лабазы). На 

промысле обычно имеются и те, и другие помещения. 
В лабазах солятся вобла, мелоча и осенью крупные 
частиковые породы. Красная рыба, крупные частико- 
вые породы (весной) и сельдь требуют холодного по- 
сола—в выходах.

Главнейшими способами консервирования на про- 
мыслах Волго - Каспийского района являются сле- 
Дующие:

Икорня на промыслах Центросоюза. 
Саѵіаг зіоге аі іЬе іізЬегіез оі іЬе Сепігозо]иг.
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Ремонт парохода флотилии Центросоюза.
Кераігіп^ оі а зіеашег ЬеІоп^іп^ іо іЬе ііееі о! іЬе Сепігозоіиг.
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1) Замораживание в искуссівенных холодиль 
никах.

2) Соление.
3) Вяление с предварительным солением.
4) Копчение с предварительным солением.

сол“); незначительная часть крупных частиковых в посол и обрабатывается двумя способами: зер- 
пород режется с брюшной стороны, все внутрен- нистым переделом (свеже-вынутая из тела икра 
ности и икра удаляются (резка „на колодку"); красная смешивается с сухой солью; на один пуд икры 
рыба для посола режется со спины („на пласт") с кладут от двух До четырех фунтов соли) и паюсным 
оставлением башки (головы) или же на кусок; в послед- переделом (свежее зерно помещается на несколька

Центральный дом мясохладобойни в Астрахани. 
Сепігаі ріапі о{ Ше геГгі&егапі зІаи^Ьіег Ьоизе іп АзігакЬап.

Холодильник „Унион* в Астрахани. 
Кеігі^егаіог яШ іоп“ іп АзігакЬап.

Холодильники находятся в г. Астрахани, куда 
рыба, предназначенная для замораживания, до- 
ставляется обычно в живом виде в прорезях 
(эти суда имеют с боков щели для допуска внутрь 
воды). В замороженном виде поступает на рынок 
почти вся красная рыба и значительная часть 
крупных частиковых пород. От замораживания 
прочих пород (менее ценных) приходится отка- 
зываться ввиду того, что тарифы холодильников 
и изотермических вагонов не позволяют вести 
эти операции без убытка. Красная рыба посту- 
пает на холодильники без внутренностей, части- 
ковые породы—в нерезанном виде.

Соление—наиболее распространенный способ 
обработки рыбы. Весь улов рыбы, за исключе- 
нием той его части, которая поступила на холо- 
дильники, идет в посол. Сельдь солится в не- 
резанном виде; часть воблы и мелочей также 
поступает в посол в нерезанном виде („колодкаа); 
часть воблы, крупных частиковых пород, мелочей 
перед посолом режется со спины, внутренности уда- 
ляются, икра остается при тушке (резка „на мало-

нем случае голова отнимается и солится отдельно.
Икра красной рыбы, представляющая наиболее 

ценный продукт рыбного промысла, вся поступает

минут в насыщенный раствор соли, после чего 
слегка прессуется). Расход соли при обработке 
рыбы всеми перечисленными способами весьма 
различен и варьирует в пределах от 13 до 40°/0 
в зависимости от породы рыбы, температуры 
воздуха, вида товара и стойкости, какую ему 
желают придать. В зависимости от тех же условий 
срок пребывания рыбы в посоле может быть в 
отдельных случаях больше или меньше. В среднем 
расход соли при консервировании рыбы состав- 
ляет 25° п от всей свежей рыбы; средняя продол- 
жительность посола—7—8 дней (сельдь требует 
посола в течение не менее 1*/2 месяцев).

В вяление после посола идут ^лавная масса 
весенней воблы, незначительная часть крупных 
частиковых пород и мелочей, а также балыки 
красной рыбы и белорыбицы. Вяление последних 
производится на особых сооружениях- балычных 
вышках, вяление воблы и прочих частиковых 

пород— на вешалах, имеющихся при каждом промысле 
и представляющих собою шесты, лежащие на вко- 
панных в землю столбах.
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Выгрузка красной рыбы с плота. — Ііпіоасііп^ оі зіиг^еопз ігош а гаіі.

Белуга на тачке во вреяя подкаткн на холодильную камеру. Камера хранения рыбы.
А ^геаі зіиг^еоп лѵЬееІесі опа \ѵЬее!Ьагго>ѵ іо Ше геігі&егаііп^ сЬашЬег. Зіоге-гоога іог іЬе іізЬ.
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предпосылки для 
перехода на мас- 
совое х о л о д н о е  
хранение рыбы. 
Предпосылки эти— 
совершенная орга- 
низация дешевого 
холодного транс- 
порта и г у с т а я  
сеть холодильных 
складов в местах 
потребления рыбы.

Главне йшими  
рынками сбыта для 
волго - каспийских 
рыбных товаров 
являются’ Москва, 
Украина и Верхнее 
Поволжье.

В е р х н е е По- 
волжье снабжает 
астраханскую рыб- 
ную промышлен- 
нозть леснъіми ма-

Погрузка мороженой красной рыбы в вагоны. 
Ьоасііп^ оГ ігеегесІ зіиг^еопз іп геМ§егаііп§ ІоасІ-сагз.

Выгрузка красной рыбы во дворе холодильника. 
ІІпІоасІіп^ оі зіиг^еопз іп іЬе уагсі оі іЬе геігі^егаіог.

Копчение рыбы в низовьях Волги 
не имеет большого распространения 
вследствие того, что представляется 
более целесообразным, вследствие 
удобства транспортирования, рыбо- 
коптильные заведения устраивать 
в местах потребления рыбы (Среднее 
Поволжье, Москва). В копчение идут 
преимущественно сельдь, вобла и в 
очень незначительных количествах 
крупные частиковые породы. Кроме 
того, в копченом виде поступает 
часть белорыбьих балыков.

Из всех перечисленных способов 
консервирования рыбы наиболее ра- 
циональным, с точки зрения сохране- 
ния питательных веществ и вкусо- 
вых качеств, является холодное хра- 
нение. Приходится, однако, отметить, 
что преобладающие в настоящее 
время в Волго-Каспийском районе 
с п о с о б ы  консервирования рыбы— 
посол и вяление — сохранят свою 
жизнеспособность до тех пор, пока 
не получат развития о с н о в н ы е

Погрузка мороженой красной рыбы в вагоны. 
Ьоасііп^ оі ігеегесі зіиг^еопз іп геігі§егаііп§ Іоасі-сагз.

териалами для тары (рогожные кули и 
пр.), орудиями рыболовства (сетевя- 
зальная и канатная промышленность 
Нижегородской губернии), прозодеж- 
дой (кожа-конина) и др. материалами. 
Поволжъе же дает рыбной промышлен- 
ности основной материал, идущий 
в производство, — соль (Баскунчак- 
ское озеро).

Заканчивая на этом краткий обзор 
рыбной промышленности нашего бога- 
тейшего района, следует указать, что 
рыбная промышленность до сего 
времени не может изжить основного 
своего недуга—затруднений со сбы* 
том товара, массовым потребителем 
которого является крестьянин. Не- 
смотря на это, рыбная промышлен- 
ность Волго - Каспийского района жи- 
вет, укрепляется и имеет все данные 
для того, чтобы при наличии более 
благоприятной торговой кон‘юнктуры 
быстро перейти на путь развития 
и рационализации.

С. П. Никитин.
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МашинныЙ зал холодильника „Унион“ в Астрахани, 
Еп&іпе Ьаіі оі Ше геігі^егаіог „ипіоп“ іп АзігакЬап.
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Холодильник »Астраханский“. 
Кеігі&егаіог „АзігакЬапзку".

Машины системы яТаундэм“, общей мощностью в 390 лош. сил, с компрессором системы „Ланде*
на 420.000 кал. в час.

МасЫпез, зузіеш ДодѵпсІет" (390 НР), лѵіШ сотргеззог, зу з іет  „Ьапсіе* (420.000 саі. Ьоигіу).
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ХОЛОДИЛЬНИКИ И К О Н С Е Р В Н Ы Е  З А В О Д Ы  В А С Т Р А Х А Н И .
Кеігі^егаіогз апё сопзегѵез іасіогіез іп АзІгакЬап.

Склад готовых консервов. Укладка готовых коробок с консервами.
Зіоге о! геасіу сопзегѵез. 8іо^га§е оі геасіу сопзегѵез.

В Астрахани существуют два хододильника — 
б. «Астраханский» и б. «Унион».

Со времени национализации оба холодильника не- 
однократно переходили из одного ведомства в дру- 
гое, пока, наконец, в декабре 1922 г. они не перешли 
в ведение мясохладобойни Наркомвнуторга, имею- 
щей особого уполномоченного по Астрахани. В том 
же 1922 г. холодильники были переведены на хоз- 
расчет, что благоприятно отразилось на темпе их 
работы, шедшей ранее с большими перебоями.

Достаточно указать, что если в 1919 году 
было принято 255.784 пуда, то в 1920 году— 
296.257 пуд., а з 1922 году — уже 671.936 пуд., 
в 1923 году — 728.940 пуд. и т. д.

Техническое состояние обоих холодильников 
не одинаково. Если «Астраханский» холодильник 
находится только в удовлетворительном состоя- 
нии, то здание, машины и все оборудование 
„Униона" вполне хороши. Машинное отделение 
этого холодильника состоит из двух паровых 
машин в 220 сил каждая, при чем для обслужи- 
вания на время их остановок имеется двигатель 
внутреннего сгорания в 45 сил. Что касается машин* 
ного оборудования «Астраханского» холодильника, то 
оно состоит из двух двигателей внутреннего сгора-

хладобойни Наркомвнуторга по Астрахани, то из 
этих заводов собственно лишь завод № 1 (б. Варти- 
нянц) вырабатывает консервы (преимущественно из 

красной рыбы), завод же № 2 (б. Хабчева) выделы- 
вает жестяные банки для консервов. Пропускная спо- 
собность завода № 1 доходит в день до 15 тыс. ба- 
нок консервов, а завода № 2—до 25 тысяч же- 
стянок. В настоящее время производственная про- 
грамма заводов предусматривает для первого еже- 
дневную выработку 6 тысяч банок консервов, 
а для второго—от 4 до 6 тысяч жестянок.

Работа госконсервзаводов проходит теперь без 
перебоев. Это, конечно, в первую очередь зави- 
сит от того, что техническое состояние заводов 
вполне удовлетворительно и что работа достаточио 
механизирована. Говоря о качестве вырабатывае- 
мых заводом № 1 продуктов, надо подчеркнуть, 
что оно не уступает довоенному времени. Нет 
поэтому ничего удивительного, что наличный товар 
не только не залеживается, но даже не в состоянии 
порой покрыть спроса.

В заключение отметим еще, что кроме названных 
предприятий в ведении уполномоченного находится 
с 1923—24 года живорыбный садок, дающий значи- 
тельную прибыль.

ния, мощностью в 400 сил, а для резерва имеется 
паровая машина в 450 сил. Суточное замораживание 
рыбы достигает на „Унионе“ трех тысяч пудов, а на

Упаковка консервов в коробки.
Раскіп^ оі сопзегѵез іп ііп-роіз.

«Астраханском> холодильнике—четырех тысячпудов.
Что касается работы госконсервзаводов, которые 

подведомственны тому же уполномоченному мясо-
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А С Т Р А Х А Н С К И Й  
К О Н С Е Р В Н Ы Й  

3  А В О Д.

Штампование коробок. 
8іатріп& оі ііп-роіз.
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Изготовление коробок для консервов.— Ргойисііоп оі ііп-роіз іог Ше сопзегѵез.



Астраханская мясохладобойня. Общий вид консервной фабрики.
ТЬе АзігакЬап геігі^егапі зІаи^Ыег Ьоизе. Оепегаі ѵіе\ѵ оі Ше сопзегѵез Іасіогу.
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Уголок Ленина при консервном заводе в Астрахани. 
яЬепіп’з гоошй аі іЬе сопзегѵез Іасіогу іп АзігакЬап,
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РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ ЦЕНТРОСОЮЗА 
В АСТРАХАНИ.

ГізЬегу оі Ше Сепігозоуиг іп АзігакЬап.

Рыбный промысел Центросоюза в Астрахани был 
организован в 1922 году и вначале (весной 1923 г.) 
работал как предприятие Госрыбтреста; в ка- 
честве самостоятельного промысла работает с 
августа 1923 г.

Астраханская контора Центросоюза ставит 
•себе главной задачей оказание помощи мест- 
ному ловецкому населению для восстановления 
•его разрушенного в годы войны промыслового 
хозяйства и организацию ловецкого промысла 
на новых началах производственного коопе- 
рирования.

В настоящее время контора эксплоатирует 
девять промыслов: 5 иногородних и 4 в Астра- 
ханском и Красноярском уездах. Промысла 
служат, главным образом, для приема и пере 
работки рыбы, поступающей из расположен- 
ных в дельте селений. Для приема рыбы от 
морских ловцов в течение весенней и осенней 
путин (промысловые кампании) контора вы- 
*ставляет в море морские приемники, а с теку- 
щего года обзаводится собственной шаландой 
(плоскодонное судно), емкостью посола рыбы 
.до 24 тыс. пуд.

Продуктивность рыбопромышленных заве- 
.дений конторы характеризуется следующими 
цифровыми данными:

а) Общий улов рыбы за 1923 год состав- 
лял на промыслах 1.285.758 пуд. рыбы-сырца,
из коей получено готовой продукции 860 тыс. пуд.

б) За 1924 год на 9 промыслах принято рыбы-

сырца 1.373.470 пуд., превращенных в 877.450 пуд. 
готовой продукции.

в) На 1925 год на тех же промыслах предполо- 
жено принять в одну весеннюю путину 1 миллион 
пуд. рыбы-сырца и приготовить продукции 679 
тыс. пуд.

г) Состав подрядных (договоренных) ловецких

Выливка рыбы на холодильник. 
ипіоасііп^ оі Ше іізЬ оп ІЬе геігі^егаіог.

артелей, поставляющих рыбу на промысла конторы, 
исчисляется в среднем: морских красноловных ловцов—

до 500 чел., речных неводных—до 800 чел., сетчиков 
и плавичей—2.500 чел., не считая вольных ловцов, 
сдающих рыбу на промысла конторы без предва- 
рительных договоров.

д) Обработкой рыбы на промыслах когіторы во 
время путины занято 372 служащих разных специ- 
альностей и 2.062 рабочих. Наибольшая масса рабо- 

чих сосредоточивается на промыслах в те- 
чение весенней путины (март — апрель), во 
время валового хода рыбы из моря в реку 
для нереста (икрометания). Для обслужива- 
ния собственного транспортного флота, заня- 
того исключительно местными перевозками, 
в составе 45 судоединиц (из них 5 самодвижу- 
щихся), содержится команда в составе 125 чел.

Реализацию продукции контора производит 
почти исключительно по кооперативной линии 
путем отпуска рыбных товаров по преимуществу 
периферийным потребительским кооперативам. 
В 1924 году из общей массы отгруженных и 
вывезенных из Астрахани рыботоваров кон- 
торы в количестве 1.123.900 п. на долю по- 
требкооперации приходится 674.340 пуд., или 
60%, прочим кооперативным организациям от- 
пущено 337.170 пуд., или 30%, госучреждениям 
67.434 пуда, или 6%, и частным предприни- 
мателям 47.956 пуд., или 4%. В этом же году 
экспорти^овано за границу икры красной рыбы 
1.635 пуд., вобельной икры—15.062 пуда.

С 1925 г. контора приступает к орга- 
низации тюленьего боя на Каспии, путем 
непосредственной поддержки артелей местных 
бойцов тюленя без участия каких бы то ни 
было посредников.

С весны этого же года контора впервые на Каспий- 
ском море приступила к промысловому лову кильки.
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Движение по годам числа рыбаков, занятых ловлей рыбы. Количество добываемой рыбы на одного рыбака в пудах.
Еагіу шосіШсаііоп о! іЬе яиапіііу о* Ьизу ІізЬегз. С}иапіііу оі ргосіисііоп оі еасЬ іізЬег іп роосіз.

с о ю з Р

Союз рыбаков Сталинграда возник в 1922 г., 
когда рыболовство Сталинградского (Царицынского) 
района начало восстанавливаться после гражданской 
войны. В этом году среднее количество улова рыбы 
на 1 рыбака повысилось до 90 пуд. вместо 70 и 52 
пуд. за 1921 и 1920 г.г.

В следующем 1923 г. союз рыбаков перешел на 
кооперативное начало: число занятых рыбаков под- 
нялось до 1.600 чел., добыча на 1 человека увели-

Ы Б А К О В  С Т А Л И
ТЬе ЗЫіп^гасі йзЬегз' ипіоп.

чилась до 92 пуд.; средний заработок рыбака под- 
нялся до 67% довоенного (в 1920—21 г. г. он был не 
выше 33 — 50%).

Рост союза продолжается и в следующие годы. За  
1924 г. число рыбаков увеличилось до 1.810 чел., 
улов рыбы—до 100 пуд. на рыбака и заработок—до 
85% довоенной нормы. Работали 16 промыслов.

На 1925 г. кооперативный союз увеличил число 
своих членов до 2.500 чел., что на 25% выше до-

Н Г Р А Д  А.

военного; количество орудий лова, принадлежащих 
союзу, доведено до 70% довоенного (против 15% 
за 1921 г. и 50% за 1924 г.). Улов рыбы предпола- 
гается довести до довоенной нормы, т.-е. до 268 
тыс. пуд.

В состав союза входят губернское об‘единение 
в г. Сталинграде и 40 низовых кооперативных това- 
риществ, расположенных по Волге и Ахтубе в преде- 
лах Сталинградской губ.
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ИЗ ЖИЗШІ ПЕСТНОЙ ЛРОІШЬиЕННОСТИ

ОІ_ІМР5Е5 ОР І_ОСАІ_ ІМОиЗТРѴ ІЫ ТНЕ ѴОІ_ОА ОІ5ТРІІСТ



МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Ьосаі іпсіизігу о{ Ше Купі-Коѵ§ого<і ^оѵегпшепі.
Нижегородская губерния является одной из наиболее разви- 

тых в промышленном отношении губерний СССР. Помимо 
громадного металлургического центра—Сормова (см. статью 
К. Неймайера), губерния имеет большой удельный вес в совет- 
ской промышленности также и благодаря развитым и развет- 
вленным отраслям местного производства, об‘единяемым Ниже- 
городским Губсовнархозом.

Промышленные предприятия последнего, в количестве 72, 
об‘единены в 34 самостоятельные хозяйственные единицы, 
действующие на правах губернских трестов и автономных 
предприятий. |

Помимо благоприятных природных условий Нижегородского 
района, промышленному развитию последнего способствовало 
перенесение туда ряда крупных предприятий в период эвакуации 
во время мировой войны. Наиболее развитой отраслью про- 
изводства в губернии является металлообрабатывающая (доста- 
точно назвать такие предприятия, как Сормово, „Красная Этна4*,
„Двигатель Революциим и другие), далее идут, горнозаводская, 
текстильная, деревообрабатывающая, химическая, кожевенная, 
стекольная. Отдельный промышленный район представляет со- 
бою Приокский горный округ, с громадными металлургиче- 
скими и металлообрабатываюшими заводами — Выксунским,
Кулебакским и Ташинским. Эти заводы, равно как и Сормово, 
входят в состав треста Гомза. Целый ряд других крупных 
нижегородских предприятий (лесопильные, химические, и т. д.) 
также находится в ведении центральных трестов. Осталькые же 
предприятия—средней величины и более мелкие—составляют 
так - называемую м е с т н у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  в свою 
очередь об‘единенную в ряд местных трестов, как Нижсиликат,
Прумп, валено-сапожный трест, Кожтрест и т. д. Местная про- 
мышленность насчитывает в общем около 20 тыс. рабочих.

М е т а л л о п р о м ы ш л е н н о с т ь  губернии, помимо упомя- 
нутых громадных заводов Приокского округа (с производитель- 
ностью до 4 милл. пуд. чугуна в год) и Сормовского завода, со- 
средоточена на ряде менее крупных предприятий. Из них отме- 
тим важнейшие: завод „Красная Этна“ (см. особый очерк), 
завод „Красный Якорь", производящий цепи электрической и 
ручной сварки и об‘единяющий большое число кустарей села 
Безводного, завод „Красный Славшини, выпускающий до 90 тыс. 
пуд. оцинкованной посуды и 160 тыс. пуд. оцинкованного же- 
леза. Кустарные предприятия Півловского района об‘единены 
в Павловское районное управленіе металлической промышлен- 
ности (Прумп), в ведении кот>рого находится 11 фабрик; 
это об‘единение выпускает громідное количество мелких ме- Механические мастерские завода „Двигатель Революции" в Нижегородской губ.; специальность-выпуск дизелей.
таллических изделий. Крупный згвод „Двигатель Революции" МасЫпегу дѵогкзЬорз оі ІЬе \ѵсгкз „Оѵі^аіеі Кеѵо1иІ2іі“ (Н-Ыоѵ^огосі ^оѵегпшепі;; 8рес— сопзігисііопоіОіе8е1-тоіог&.
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Кустарь Нижегородской іубернии, работающий на дому. 
Напсішогкег о! ІЬе Мііпі-Моѵ§огосІ ^оѵегпшепі, \\югкіп§ аі Ьсше.

Личильня на фабрике № 8 Прумпа.
Тигпіп^ \ѵогкзЬор аі іЬе іасіогу № 8 оі „Ргитр“ (ІЬе Раѵіоѵзк т е іа і іпскЫгу

асІтіпізігаііоп).

Сборочная на фабрике № 8 Прумпа. 
Асііизіетепі зесііоп аі іЬе іасіогу №  8 оі яРгитр“.

(б. Фельзер) специализировался на 
производстве дизелей. Наконец, завод 
„Нижегородский Машиностроитель*4, 
б. Добровых и Набгольц, занят про- 
изводством мельничных машин, а за- 
вод „Красный Молот“ — с.-х. ору- 
дий. Надо еще упомянуть неболь- 
шой завод „Металлист4*, являющийся 
единственным в СССР по производ- 
ству машинных ножей.

Т е к с т и л ь н а я  п р о м ы ш л е н -  
н о с т ь развита преимущественно 
в области обработки льна, пеньки и 
шерсти. Крупнейшим предприятием 
является Молитовская льнопрядиль- 
ная и ткацкая фабрика „Красный 
Октябрьа (свыше 3 тыс. рабочих), вы- 
рабатывающая до 10 милл. арш. в год 
льняной пряжи, полотна и мешковины. 
Далее, большое значение имеет Ве- 
шетихинская льнопрядильная и сете-

Еязальная фабркка, а также Растяпинская канатная 
фабрика. Целый ряд других фабрик занят канатно- 
веревочным производством, обработкой шерсти и т. д.; 
особую отрасль составляет валено-сапожное производ- 
ство, об‘единяемое Нижегородским валено-сапожным 
трестом.

С и л и к а т н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  насчиты- 
вает ряд заводов кирпичных, известковых, алебастро- 
вых и стекольных. Стекольное производсто сконцен- 
трировано на семи заводах, об‘единенных в четыре 
отдельные хозяйственные единицы (Балахнинская и 
Воскресенская группы, Малаховский и Шандровский 
заводы).

Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  губернии 
отличается большим разнообразием производств: име- 
ются предприятия мыловаренные, нефтеперегонные, 
кислотные, сухой перегонки дерева, фосфатотуков. 
Крупнейшим об‘единением является Жиртрест (заводы 
„Салолин44 и б. Миркина). Далее следует отметить Сор- 
мовский нефтеперегонный завод, завод им. 26 комму- 
наров, кислотный завод, об‘единение Фармахим и т. д.
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Менее развита п и щ е в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  
за исключением мукомольного производства, насчи- 
тывающего 9 крупных товарных крупчатных мельниц.

Одной из наиболее важных отраслей промышлен- 
ностн Нижегородской губернии является к о ж е в е н- 
н о е  п р о и з в о д с т в о .  Нижегородско-Богородский 
кожевенный трест об‘единяет заводские предприятия 
этой отрасли—до 11 крупных заводов, перерабаты- 
вающих свыше 100 тыс. пуд. кож в год в мостовье, 
подошву, полувал, хромовый опоек и свыше 100 тыс. 
овчин—в полушубки и тулупы.

Говоря о нижегородской промышленности, нельзя 
обойти п о л и г р а ф и ч е с к у ю  отрасль,  обладаю- 
щую весьма совершенным в техническом отношении 
об‘единением типографий—Нижполиграф. Продукция 
Нижполиграфа отличается высокой техникой и изя- 
ществом исполнения.

Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
представлена в губернии телефонным заводом имени 
Ленина (б. Сименс и Гальске) и центральной теле- 
фонной мастерской.

Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ышл е н -  
н о с т ь насчитывает ряд крупных лесопильных заво- 
дов, находящихся в ведении треста Волго-Ока-лес.

Общая производительность находяіцихся в веде- 
нии Губсовнархоза предприятий местной промыш- 
ленности непрерывно возрастает, причем не только

Б. Кондратьевская фабрика металлических изделий в Нижегородской губ. 
• Рогшег Копсігаііеіі‘8 іасіогу оі шеіаі \ѵагез (К.-Ыоѵ&огосІ ^оѵегпгпепі).

увеличивается на- 
грузка предприя- 
тий, но и улучшает 
сякачество продук-  ̂
ции и расширяется 
ассортимент. На 
целом ряде пред- 
приятий поставле- 
ны новыепроизвод- 
ства (напр., про- 
изводство попереч* 
ных пил на заводе 
„Металлист“, воз- 
обновление произ- 
водства хирургич. 
инструментов на 
фабриках Прумпа и 
т.д.).Следует отме- 
тить организацию 
массового произ- 
водства одежды на 
п р е д п р и я т и я х  
Швейпрома: здесь 
введены приемы механизации пошивки.

Сбыт продукции местной промышленности произво- 
дится как самими предприятиями черэз свой торговый 
аппарат, так и через торгово-заготовительные конторы

Губсовнархоза—Промторг, Загметалл и Лесоконтору.
Большое значение для всей жизни нижегородской 

промышленности будут иметь окончание постройки и 
пуск в ход районной Балахнинской электростанции.] |

Никкелировочное отделение на б. Кондратьевской фабрике. 
Міскеііп^ зесііоп аі Ше іогшег КопсІгаііеіі‘з іасіогу.

Личильня на б. ІСондратьевской фабрике. 
Тигпіп^ чѵогкзіюр аі Ше іогшег Копсігаііеіі’з іасіогу.



Школа фабзавуча на фабрике №  1 Прумпа.
Зсііооі о! іпсіизігіаі арргепІісезЬір аі Ше іасіогу № 1 оі „Ргишр .

Сборочная фабрики № 1 Прумпа. Штамповочная фабрики № 1 Прумна.
А діизіетепі зесііоп оі Ше іасіогу № 1 оі вР ш тр ‘. 5іатріп§ ѵѵогкзііор аі іЬе іасіогу № 1 оі вРгитр“.
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Чесальня фабрики №1 Нижгубсовнархоза.
СагсІіп  ̂ зесІіопаііЬе іасіогу № 1 о! іІеМііпі-Ыоѵ^огосі ^оѵегпшепі соипсіі оі

паііопаі есопошу.

Швейный зал Нижгубшвея.
5е\ѵіп§ Ъаіі оі іЬе Мупі-Моѵ^огосі ^оѵегпшепі іаііогіп^ іглзі.

Валено-сапожная фабрика № 1 Нижгубсовнархоза.
Реіі-Ьооіз* іасіогу № 1 оі іЬе КЦпі-Ноѵ§ого(і ^оѵегпшепі соипсіі оі

паііопаі есопошу.

Оптово-розничный магазин Нижгубшвея.
ШЬоІезаІе апсі геіаіі зіоге оі іЬе Кі]пі-№ѵ^огосі ^оѵегпшепі іаііогіп^ ігизі.
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Общий вид химического завода „Салолин" Нижгубсовнархоза.
Оепегаі ѵіе\ѵ оі іЬе сЬешіса! \ѵогкз „5а1о1іп“ оі Ше №іпШоѵ&огосі ^оѵегпшепі соипсіі о! паііопаі есопошу,

Печи и огнеупорные изделия завода б. Костина. в Нижегородской губ. 
5іоѵез апсі іігергооі ѵѵагез оі іЬе іоггпег Козііп‘з \ѵогкз(К-]Чоѵ§огосі ^оѵегпшепі)

Испытательная станция завода „КрасныЙ Якорь" в Нижегородской губ. Двор маслобойного завода № 5 Нижгубсовнархоза.
Тезііп^ зесііоп оі іііе \ѵогкз ТЬе „Кесі АпсЬог“ (К.-Коѵ§огосі ^оѵегпшепі). Уагсі оі іЬе оіі-шііі № 5 оі іЬе №)‘пі-]\тоѵ§ого(і ^оѵегпшепі соипсіі оі паііопаі есопошу.
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В машинном зале типографии Нижполиграфа: наверху — самонакладка системы „Милль";
внизу — ротационная машина.

Еп§іпе гоош о! іЬе „ШіроІу^гарІіѴ іуро^гарЬу: іп іЬе иррег рагі — Наі-ргіпііп§ шасЬіпе, зузіеш Мііі;
Ъе1о\ѵ — гоіаіогу ргіпііп^ тасЬіпе.
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П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  Т А Т А Р С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И .
Іпсіизігу оі Ше Тагіаг КериЫіс.

АТАРСКАЯ республика расположена 
на берегах величайших рек Европы— 
Волги и Камы.

Природа образовала на территории 
республики узел водных путей, и это 
чрезвычайно выгодно отразилось на 
торгово-промышленной жизни края.

Столица Татарии—Казань— 
исстари приобрела значение 
торгово-промышленного центра 
для Востока.

Расположенная на одной 
параллели с Москвой, Нижним- 
Новгородом и главными сибир- 
скими торговыми городами, Ка- 
зань с давних времен притянула 
к себе весь транзит, шедший 
из Москвы на Восток и обратно, 
и заняла выдающееся положе- 
ние на Сибирском пути.

По данным промышленной 
переписи 1920 года, в пределах 
Татарской республики в про- 
мышленных заведениях занято 
около 57.000 рабочих, из кото- 
рых более 15.000 рабочих—по 
обработке пищевых продуктов 
и около 10.000 — в химической 
промышленности, также имею- 
щей значительное развитие в 
этом крае.

Число промышленных заве- 
дений в Татарской республике 
—около 10.000, при чем более
7.000 заведений имеют механи- 
ческие двигатели с общей мощ- 
ностью до 32.000 лош. сил.

Являясь издавна сырьевым 
торговым пунктом, Казань стя- 
гивала с восточных окраин 
сырье, значительная часть кото- 
рого перерабатывалась на заво- 
дах Казани.

Особенно много изготовляется в Казани а з и а т- 
с к о й  о б у в и  и г о л о в н ы х  у б о р о в  для восточ- 
ных народностей.

До войны 1914 года вырабатывалось ежегодно 
более 380.000 пудов азиатской обуви и головных 
уборов.

Десятки кожевенных заводов разбросаны в столице 
Татарии и ее окрестностях.

Самое крупное предприятие по выделке кожевен- 
ных изделий,—завод имени Ленина, б. Алафузовых,— 
вырабатывал в год до 400.000 пар кожаной обуви 
и до 100.000 выделанных кож.

В Казани еще в серединеХІХ столетиябыло по-

Общий вид мыловаренного завода им. Вахитова в Казани. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі іііе зоар-\ѵогкз пашесі аііег ѴакЬііоіі іп Кагап.

ложено прочное основание п р о и з в о д с т в у  мыла  
и с в е ч е й .

Производство свечей выражалось в выработке до
700.000 пудов год.

Мыла казанские заводы изготовляли до 800.000 пу- 
дов.

На крупнейшем мыловаренном и химическом заводе 
б. бр. Крестовниковых (ныне завод имени Мула-Нур- 
Вахитова) вырабатывался глицерин—до 120— 130 тыс. 
пудов в год; глицерин вывозился и за пределы Рос- 
сии в Англию. В последние довоенные годы выра- 
батывалось до 300.000 пудов олеиновой кислоты 
и около 400.000 пудов салолина.

Развитие получила в крае 
также с т е к о л ь н а я  про-  
м ы ш л е н н о с т ь .

В довоенное время близ 
Казани действовали 6 стеколь- 
ных заводов с общей произво- 
дительностью более 1 милл. пуд. 
стекольных изделий.

Крупные х и м и ч е с к и е  за-  
в о д ы  расположены как в сто- 
лице Татарской республики, так 
и в одном из кантонов респуб- 
лики—Елабужском.

Заводы вырабатывают в 
большом количестве кислоты 
и прочие химические продукты.

В химической отрасли занято 
до 10.000 рабочих; особенно 
много их на казанских, бондюж- 
ских и кокшанских заводах.

Предприятия п и щ е в о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  располо- 
жены на территории Татарии 
повсеместно, но в Казани—самые 
крупные фабрики и заводы. Сюда 
относятся 2 значительных дрож- 
жевых завода, с большой продук- 
тивностью—до 800.000 фунтов 
дрожжей в год.

Пивоваренные заводы Казани 
выпускали ежегодно до 1.200.000 
ведер пива, которое распростра- 
нялось по Волге и Каме.

Известность приобрелотакже 
производство фруктовых и мине- 
ральных вод, изготовлением 

которых были заняты в Казани 8 заводов, выпу- 
скавших ежегодно до 180.000 пудов напитков.

Т а б а ч н ы е  ф а б р и к и  Казани вырабатывали 
около 40.000 пудов табачных изделий.

Выдающееся значение получило в Татреспублике 
э к и п а ж н о е  п р о и з в о д с т в о .
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Конфектная фабрика Казанского Совнархоза. 
Сопіесііопегу оі Ше Кагап соипсіі оі* паііопаі есопошу.

Казань являлась важным центром страны по 
ііроизводству экипажей, а также „обшитого“ колеса 
и обода.

Богатый лесами край породил д е р е в о о б р а б а -  
т ы в а ю щ у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь .

Десятки лесопильных заводов расположены в Ка- 
зани, под Казанью и в кантонах.

В самой столице республики в довоенное время 
действовали крупные бочарные, паркетные, мебель- 
ные фабрики.

Затем, важное значение имеет в Татарской респуб- 
.лике в а л я л ь н о е  п р о и з в о д с т в о .

Фабрики валеной обуви, рас- 
положенные в Казани и Кукморе, 
вырабатывали до войны 1914 года около 1 миллиона 
пар валеной и бурочной обуви.

Необходимо также сказать, что Казань служит 
крупным м у к о м о л ь н ы м  ц е н т р о м .

После октябрьской революции промышленные 
предприятия Казанского края значительно пострадали 
в годы гражданской войны, которая особенно захва- 
тила промышленную Казань и ее окрестности, где 
происходили сражения с контрреволюционными 
бандами.

Однако, с большим напряжением сил за послед- 
нее время удается восстанавливать промышленность.

В настоящее время организационно промышлен- 
ные предприятия Татарской республики подведом- 
ственны Центральному Совету Народного Хозяйства 
с местопребыванием в Казани.

Главнейшие промышленные заведения об‘единены 
в девять трестов, охватывающих более 60 крупных 
фабрик и заводов.

Для сбыта изделий промышленности Татарской 
республики организовано торговое паевое товарище- 
ство Т а т т о р г ,  находящееся в ведении ЦСНХ ТР.

Татторг имеет отделения вовсех кантонных горо- 
дах ТР и связан представительствами с крупнейшими 
промышленными и торговыми центрами СССР.

В задачи Татторга входит также снабжение тре- 
стов сырьем.

По окончании гражданской войны промышлен- 
ность Татреспублики быстрыми шагами возвращается 
к нормальному положению.

Электролитический способ добычи водорода на заводе им. Вахитова. 
Еіесігоіііісаі ішргоѵіп^ оі Ьусіго^еп аі іЬе \ѵогкз пашесі айег ѴакНііо!!.

Производство расширяется, изделия достигают 
качества довоенного времени.

Казанские фабрикаты уже завоевывают прежние 
рынки сбыта.

Казанское мыло, кожаная и валеная обувь сбы- 
ваются в отдаленные местности Союза Республик.

Несомненно, в ближайшие годы промышленность 
Татарии окончательно окрепнет, достигнет довоен- 
ного состояния и обеспечит себе прочное положение.

На заводе Металлотреста в Казани.
Аі іЬе \ѵогкз оі іЬе шеіаі ігизі іп Кагап.

Мастерская обувной фабрики „Спа}так“ в Казани. 
^огкзЬор оі Ше зЬое-Іасіогу „8рагак“ іп Кагап.
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Лесопильный завод Татсовнархозч.
5а\ѵ-ші1і ]оі Ше Тагіаг КериЫіс’8 соипсіі оі паііопаі есопогпу.

Казанский пивоваренный завод. 
ТЬе Кагап Ъгечѵегу.
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Производство валеной обуви в предприятиях Татсовнархоза.
Ргосіисііоп оі Іеіі-Ьооіз іп іЬе ипсіегіакіп^з о! іЬе Тагіаг НериЫіс’з соипсіі оі паііопаі есопошу.
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1-я Костромская государственная мельница Костромского Промторга. 
ТЬе 1-8І зіаіе согп-шііі оі іЬе Козігоша „Ргошіог§“.

МЕСТНАЯ ПРОМЫШАЕННОСТЬ КОСТРОМСКОЙ ГУБ.
Ьосаі іпсіизігу оі Ше Козігоша §оѵегптеп1:.

КОСТРОМСКОЙ ПРОМТОРГ.

ТЬе Козігоша іпсіизігу апсі сошшегсе ігизі „Рготіог^".

Ряд крупных предприятий местного значения Ко~ 
стромской губернии об‘единен под управдением 
Костромского Промторга.

Промторг является комбинированным трестом 
местного значения: он управдяет на началах хозрас- 
чета рядом предприятий мукомольной, бумажно-кар- 
тонной, махорочной и химической промышленности 
Костромской губернии. Основной капитал Промторга 
на 1 октября 1924 г. выражался в сумме 988.874 руб., 
оборотный—870.500 руб.

Одним из крупнейших предприятий, входящих 
в состав Промторга, является м а х о р о ч н а я  фаб-  
р и к а имени т. Симановского (бывш. Чумакова). По 
своему оборудованию эта фабрика не уступает луч- 
шим махорочным фабрикам СССР.

Технические возможности фабрики очень ши- 
роки. Ее оборудование может пропустить в сутки

900 ящиков махорки 
курительной и 200 
ящиков — нюхатель- 
ной. Даже сейчас— 
при тридцатипро- 
центном износе ма- 
шин,—фабрика дает 
675 ящиков кури- 
тельной и 150 ящ. 
нюхательной ма-  
х о р ки.

Необходимо, да- 
лее, остановиться на 
к о м б и н а т е  № 4 
(б. Соколова), со- 
стоящем из т о л о- 
к о н н о г о  и мас-  
л о б о й н о г о  от-  
д е л е н и й  и л е с о -  
пилки.  Находится 
комбинат в с. Икон-

никове, Гридинской волости, Костромского уезда и губернии, в 
26 верстах от станции железной дороги и на таком же прибли- 
зительно расстоянии от пристаней. Толоконное отделение комби- 
ната является единственным в СССР по выпуску лучшего в отно- 
шении вкуса и питательности овсяного толокна.

Из прочих входящих в Промторг предприятий заслуживают вни- 
мания м у к о м о л ь н ы е  м е л ь н и ц ы  № 1 (б. Чумакова) и № 2 
(б. Аристова). Мельница № 1 перерабатывает сейчас в сутки 
2.400 пудов пшеницы на 4-сортовой размол и 3.600 пудов ржи 
на простой размол. В случае необходимости мельница может быть 
переоборудована так, чтобы перерабатывать в сутки 5.000 пуд. 
пшеницы на 4-сортовой размол.

Кроме названных предприятий, в управлении Промторга нахо- 
дятся еще: м а с л о б о й н ы й  з а в о д ,  расположенный в Костроме, 
на берегу р. Волги, с производительностью в 225 пудов расти- 
тельного масла в сутки; Б а й д а р с к а я  б у м а ж н а я  ф а б р и к а  
(б. Семенова), расположенная в 2Ѵг верстах от Костромы, с суточ- 
ной производительностью в 100 пудов оберточной и пакетной 
бумаги; Б ы ч и х и н с к а я  к а р т о н н а я  ф а б р и к а  в дер. Бычи- 
хе; Костромского уезда, с суточной производительностью в 165 пуд. 
соломенного шведского картона, и Н е с к у ч н ы й  х и м и ч е с к и й  
з а в о д  близ г. Плеса, Иваново-Вознесенской губ., с суточной 
производительностью красочного отделения в 180 пуд. красок.

Костромской государственный маслобойный завод № 39. — ТЬе зіаіе оіі-шііі № 39 іп Козігоша.
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Гужсвой транспорт союза транспортных рабочих г. Астрахани. 
Ногзе-саггуіпсі рагк оі Ше ігапзрогі \ѵогкегз’ ипіоп о! АзігакЬап.

Автотранспорт союза транспортных рабочих г. Астрахани. 
АиіошоЬіІез оі іЬе ігапзрогі дѵогкегз* ипіоп оі АзігакЬап.
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Общий вид химического завода „Волга". 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі іЬе сЬешіса! \ѵогкз „Ѵоі^а*4.

Резка готового клея. 
8ІІСІП& оі Ше геасіу §1ие.

Наверху—костеобжигательное отделение; внизу—паровое отделение. 
АЬоѵе—Ъспе-сЬаггіп^ зесііоп; Ье1о\ѵ—зіеат-еп&іпе зесііоп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
„ВОЛГА“.

(Ст. Волга, Сев.-Зап. ж. д.).

5іаі:е сЬешісаІ лѵогкз „Ѵо1§а“.

Государственный химический завод „Волгаа,— расположен на левом берегу ве-
один из самых крупных костеобрабатывающих за- личайшей из водных артерий, по
водов Союза Республик, основанный в 1883 году, — имени которой и получил свое

название. Благодаря своему 
географическому положению, 
завод находится в узле вод- 
ного и железнодорожного со- 
общения и в полосе дешевого 
дровяного отопления. Пред- 
приятие можно считать работо- 
способным и жизненным.

В настоящее время заводом 
перерабатывается в год около 
320 тыс. пуд. сырых костей 
и выпускается: клея костяно- 
го — около 45 тыс. пуд., сала— 
ок. 12 тыс. п., муки костя- 
ной — ок. 200 тыс. пуд.

Производство костяного угля 
возобновлено с весны 1925 г.

На заводе занято 190 рабо- 
чих и служащих.

В довоенное время завод 
принужден был работать со 
значительной перегрузкой, что 
отражалось на качестве выпу- 
скаемой продукции; в на- 
стоящее же время выпускаемая 
заводом продукция имеет боль- 
шой спрос и полностью рас- 
ходится на союзном рынке.

С 1925—26 года предпола- 
гается дальнейшее увеличение 
загрузки завода.
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СТЕ КЛ О ЗАВО Д  „КРАСНЫЙ БОЕЦ“.
(Государственные Балахнинские стекольные заводы).

Сіазз лѵогкз ,,ТЬе Кесі Рі§Ьіеги („Кгаззпу Воіеіг").
(ТЬе зіаіе ^іазз \ѵогкз о{ ВаІакЬпа).

В об‘единеннОе управление гос. стекольных заводов Балахнин- 
ской группы входят два действующих стеклозавода— „Красный 
Боец“ и „Труд",—один бездействующий завод и вспомогательный 
лесопильный завод.

Завод „Красный Боец" построен в 1893 году,завод „Труд“ — 
в 1815 году и лесопильный завод—в 1893 году; все эти заводы 
принадлежали частным лицам После 1917 года заводы находились 
в ведении эконом. отдела, в 1921 г. они перешли в ведение 
Губернского Совета Народного Хозяйства, а с 1922 года об‘еди- 
нены в группу.

Завод „Красный Боец" оборудован периодической ванной 
печью, а завод яТруд“—горшковой печью; оба завода имеют по 
запасной печи или, выражаясь технически, „работают на переходку“.

Заводы вырабатывают оконное стекло, химическую бутыль, 
Бинные и пивные бутылки, варенные и молочные банки, кувшины, 
тазы, ламповые стекла и пр.

Производительность заводов, по сравнению с довоенной, до 
1921 г. постепенно понижалась и заводы выпускали лишь 75— 
80 /о довоенной нормы. С 1922 года производительность начала 
снова возрастать и в настоящее время достигла 120% довоенной, 
при чем качество фабриката не только не уступает довоенному, 
но во многих случаях превосходит его.

Рабочих на обоих стеклозаводах—310 человек, из которых 
116 квалифицированных и 134 неквалифицированных; кроме того, 
административно-технического персонала состоит 18 чел.

В виду вредности работ для здоровья, выдувка холяв про- 
изводится лишь в течение 6 часов в передел (смену).

Имея в виду состояние оборудования заводов и их обеспе- 
ченность сырьем, можно с уверенностью сказать, что программа 
1924—25 года будет выполнена полностью.

В дальнейшем правление ставит своей задачей расширение 
производства, улучшение фабриката и его удешевление. В виду 
того, что заводы в настоящее время удалены от путей сообщения 
на значительное расстояние, правление задалось целью пере- 
нести заводы на место более выгодное в отношении транспорти- 
рования фабриката и более совершенно оборудовать этот но- 
вый завод.

226

Стеклозавод „Красный Боец“.
Оіазз ^ѵогкз жТЬе Кесі Рі§Ыег“.

Работа в гончарном цехе завода „Красный Боец“. 
АѴогк іп Ше роііегу оі іЬе \ѵогкз „ТЬе Кед Рі^Ьіег*.



В О Л Ь С К И Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  Р А Й О Н .
Сетепі: іпйизігу іп Ше Ѵоізк сіізігісі.

НАЧЕНИЕ портланд- цемента обще- 
известно. Если употребление цемента 
вообще известно с древних (римских) 
времен, то изобретение портланд- 
цемента, сделанное в 50-ых годах ми- 
нувшего века, и, главное, применение 
его в качестве одного из основных 

элементов бетона и железо-бетона успели за сравни- 
тельно короткий срок произвести переворот в стро- 
ительной технике.

Железо-бетон, как известно, дает наиболее со- 
вершенный в отношении крепости, удобства и сани- 
тарных требований строительный материал, ставший 
в последние десятилетия незаменимым в крупном 
городском и фабрично-заводском, в железнодорож- 
ном и портовом строительстве и в подводных со- 
оружениях, — вообще во всех крупных сооружениях 
промышленного и общественного значения.

Поволжье, богатое рядом крупнейших предприя- 
тий разных отраслей промышленности, играет зна- 
чительную роль и в этой отрасли, имеющей большое 
будущее в строительстве Советского Союза. Мы 
говорим о Вольском цементном районе.

Сама природа предопределила роль Вольска, 
как центра цементной проздышленности. Полоса ме- 
ловых отложений, тянущаяся вдоль Волги, около 
гор. Вольска наиболее близко подходит к реке и 
образует целые меловые горы с пластами чистого 
мела до 50 метр. толщиной, под которыми непосред- 
ственно расположены пласты глины толщиной до 
25 метр. Портланд-цемент получается заводским 
путем посредством обжига до температуры спекания 
тонко измолотой искусственной смеси мела и глины. 
Вольский мел отличается высоким качеством и почти 
чистым химическим составом.

Наличие высококачественного сырьяздесь допол- 
няется удобством путей сообщения: непосредственная 
близость мощной речной артерии расширяет круг 
сбыта тяжелого продукта, не переносящего дорогого 
фрахта. На рост цементной промышленности по- 
влияли также развитие железнодорожной сети и 
рост поволжского местного городского строительства.

Первые 2 цементные завода — Глухоозерский и 
завод Плигина-Зейферта — были открыты здесь в 
конце прошлого столетия. Заводы возникли сразу 
как крупно-капиталистические предприятия со значи- 
тельным механическим оборудованием и с высокой 
производительностью, в 2 раза превышавшей сред- 
нюю производительность цементных заводов России.

К ним в 1912 — 14 г. г. присоединились еще 
2 завода— „Ассерин" и Саратовского о-ва; 
последний начал работать накануне войны.
В это же время создавался уже проект откры- 
тия двух новых заводов.

К 1914 г. номинальная мощность 4 воль- 
ских заводов достигла 37,5 млн. пуд. цемента 
в год, что составляло около 13°/0 мощности 
всей цементной промышленности тогдашней 
империи, сосредоточенной на 99 заводах.
После отхода от бывш. Российской империи 
в результате империалистической войны 
Прибалтики и Польши удельный вес Воль- 
ского цементного района еще больше уве- 
личился и составляет по мощности 17% с 
небольшим (37,5 млн. пуд. из 220 млн. пуд.), 
а по фактической выработке 1914 г. — до 
26% (23,2 млн. пуд. из 90 млн. пуд.) всей 
нашей цементной промышленности.

До войны развитие Вольского заводского района 
шло быстрыми шагами вперед. Портланд-цемент 
победил первоначальное недоверчивое к нему отно- 
шение и завоевал широкий рынок сбыта—до Урала, 
с одной стороны, Закавказья и Туркестана—с другой, 
доходя даже до отдаленного Петербурга. За 14 лет 
(с 1900 по 1914 год) продукция района возросла 
более, чем в 6 раз, — с 3,17 млн. пуд. до 20 млн. 
пуд., выработка на 1 рабочего увеличилась почти 
вдвое—с 3.880 до 7.362 пуд.; средняя производитель- 
ность завода увеличилась почти втрое—с 1,5 до 4,3 
млн. п. Число двигательных сил в 1900 г. было 
1.830, в 1914—20.945 единиц.

Благоприятная кон‘юнктура сбыта умножала при- 
были предпринимателей. При средней себестоимости 
1 пуда цемента в 23,8 коп. в 1913 г. он продавался 
на месте по 38,5 коп., т.-е. с прибылью в 60%. 
Неудивительно, что акции цементных заводов поль- 
зовались на бирже устойчивым курсом и помещение 
капиталов в цементную промышленность считалось 
выгодным делом, заинтересовавшим банковские круги.

Глухоозерское о-во, о-ва „Железо-цемент“ и „Ассе- 
рин“, около половины акций которых было вложено в 
вольские заводы, за 3 года  ̂(1911—1914 г.г.) уве- 
личили свои основные капиталы почти в 4 раза — с 
5.250 т. р. до 21.500 т. р. Этот рост происходил, 
главным образом, за счет расширения предприятий 
и их оборудования: 1913—1914 г. был периодом 
усиленного строительства вольских заводов. По трем 
заводам (о заводе б. Зейферта сведений не имеется)

Разводный цех стеклозавода „Лазурь" в Сталинграде.
Оііиііп^ зесііоп оі іЬе §1аз5-\ѵогк5 „Ьагиг" іп Зіаііп^гасі.

общая стоимость недвижимого имущества по балан- 
сам к концу 1914 г. увеличилась до 10,1 млн. р. 
против 4,6 млн. р. за 1913 г. Увеличение коснулось 
особенно фабричных мастерских, машин и заводского 
оборудования.

Число рабочих тоже возросло значительно: в
1900 г. на 2 заводах было занято 817 рабочих, в 
1908 г.—1.031, в 1913 г. на 4 заводах — 1.882, 
а к 1914 г. их число увеличилось больше, чем в
1,5 раза, и дошло до 3.006 чел.

1914 год—период наибольшего расцвета Вольского 
района и его перелома. Война вначале сравнительно 
мало отразилась на работе заводов. Круг потребле- 
ния цемента остается довольно большим: помимо 
чисто военных построек, идет элеваторное строи- 
тельство Государственного банка и продолжаются 
ирригационные работы в Туркестане.

Поэтому упавшая в 1915 г. выработка (до 16,4 
млн. п. против 20 млн. п. за 1914 г.) опять подни- 
мается в 1916 г.—до 18,6 млн. пуд. Продолжается по 
инерции, хотя и значительно замедленным темпом, ра- 
бота по переоборудованию заводов и расширению 
построек. Но это только одна сторона медали—внутри 
идет процесс развала. С отливом рабочих на войну их 
состав пополняется малосильными элементами, что ве- 
дет к значительному понижению производительности.

Число рабочих, несмотря на уменьшение выра- 
ботки, увеличивается (в 1916 г.—3.426 рабочих 
против 3.006 в 1914 г.), заработная плата удваивается, 
но производительность падает в 1916 г. до 75%
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Химический завод „Лазурь“ в Сталинграде. 
ТЬе сііешісаі дѵогкз „Ьагиг" іп 8іа1іп§гасІ.

против 1913 г. В технике производства происходит 
изменение, связанное с переходом на более дешевое 
нефтяное топливо и с экономией в расходе сырья и 
материалов, что только отчасти компенсировало 
вздорожание рабочей силы. Себестоимость произ- 
водства в 1916 г. увеличилась значительно—до 
43г/2—45 к. (вместо 32—33 коп. в 1914 г.). Продаж- 
ная цена под влиянием конкурренции увеличилась в 
меньшей пропорции.

В 1917— 18 г г. продолжается развал района. 
Продукция 4 заводов падает до 14,7 млн. пуд. в 
1917 г. и 4,5 м. пуд. за 1-ю половину 1918 г., произво- 
дительность труда падает еще больше—в 2 раза ниже 
1913 г. Заработная плата все же показывает тен- 
денцию к беспрерывному росту (в 1917 г. удвоилась, 
а в 1918 г. учетверилась по сравнению с 1916 годом), 
что только отчасти об‘ясняется обесценением денег.

В эпоху гражданской войны спрос на цемент 
падает и вольские заводы закрываются постановле- 
нием ВСНХ в июле 1918 г. Наступает трехлетний 
перерыв.

Оживление Вольского района началось в конце 
1921 г., когда был образован гос. цементный трест. 
Героическими усилиями местных работников, ликви- 
дировавших возникший в то время на заводах пожар, 
был пущен в ход цементный завод бывш. Зейферта, 
носящий теперь название Вольского завода № 2. 
Этот завод работает и в настоящее время, пока 
единственный из всей группы.

Первые 2 года (1921—22 и 1922—23 г.г.) прошли под 
знаком собирания и накопления сил. Нагрузка и про- 
дукция завода оставались на низком уровне. Результа- 
ты восстановительной работы сказались в 1923—24 г., 
когда производство Вольского завода удвоилось

и достигло почти 
дореволюцион- 
ного уровня. За  
этот год заво- 
дом выработано 
324 тыс. бочек 
цемента (по 10 
пуд. к а ж д а я) 
против 160 тыс. 
бочек за п р е- 
д ы д у щ и й  год 
(в 1917 г. цифра 
выработки этого 
завода равня- 
лась 340 тыс. 
бочек). Успех в 
работе завода  
был достигнут и 
в отношении

производительности труда: число рабочих за год 
было сокращено почти на 30°/0 и понизилось даже 
против 1917 г.

Сбыт цемента в 1923—24 году развивался в 
общем нормально. Из проданных за год 303 тыс. 
бочек больше половины разошлось по местному 
Волжско-Камскому району (159 тыс. боч.), в Баку 
было отправлено 55 тыс. бочек, в Центральный район, 
включая Москву с губ.,— 51 тыс. бочек. Вольский 
цемент доходил и до Туркестана (21,2 тыс. бочек) 
и за его пределы.

Но в то же время вольский цемент потерял один 
крайне ценный район, обслуживавшийся им в довоен- 
ное время — Ленинград. Здесь, как это ни странно, 
Волга должна была уступить конкурренции более 
отдаленного Новороссийска, который, посылая свой 
цемент на северо-запад морем окружным путем 
вокруг всей Европы, все же платит менее дорогой 
фрахт. Это—один из парадоксов наших дней: связь 
близкой речной артерии, соединенной с Ленинградом 
водной системой, оказалась парализованной... искус- 
ственно высоким тарифом нашего речного Госпаро- 
ходства. Провоз цемента из Новороссийска до Ле- 
нинграда морем, обходным путем кругом Европы, 
о5ходится в 1 р. 40 к.—1 р. 30 к. на бочку, почти 
ю довоенному тарифу, а от Вольска до Баку—2 р. 50 к., 
т-е. почти в 3 раза дороже довоенного.

В связи с оживлением строительного дела пер- 
сіективы развития Вольского района в текущем году 
спановятся более благоприятными. Программа теку- 
цего года, рассчитанная на выработку 360 т. бо- 
чзк цемента, превзойдена уже до февраля 1925 г. 
Трестом запродано 600 тыс. бочек, не считая мелких 
штребителей. Производство завода №  2 будет

поэтому расширено еще в текущем году до 450 т. 
бочек. Цемтрест вместе с тем подготавливает возоб- 
новление работ на 1-м Вольском заводе, бывш. Глухо- 
озерского о-ва. Заканчивается также электрификация 
всего Вольского района.

м. к.

Х И М И Ч Е С К И Й  З А В О Д  „ Л А З У Р Ь “ 
В С Т А Л И Н Г Р А Д Е .

ТЬе сЬешісаІ \ѵогкз „Ьагиг" іп 5іа1іп§га(1.

Химический завод „Лазурь“ построен в 1916 г., 
в разгар империалистической войны, частной фир- 
мою—Южно-Волжским товариществом химических 
заводов „Лазурь", имевшим в виду организовать 
выработку удьтрамарина. До войны ультрамарин по- 
лучался преимущественно из Германии. Полное о*5- 
орудование завода не было закончено до революции.

Восстановление завода началось с конца 1922 г., 
после окончания гражданской войны и голода. В ви- 
ду скудости средств, первые попытки не давали 
реальных результатов. Период дооборудования заво- 
да продолжался до самого последнего времени. В 
течение 1923—24 г. завод должен был быть останов- 
лен почти на 5 месяцев.^В это время был установ- 
лен новый двигатель, заново устроена система вы- 
щелачивания и отмучивания полуфабрикатов, заново 
устроена вторая сушилка и т. д. Производственная 
программа за этот год была выполнена в размере 
56,8% по ультрамарину и 119,1% -  по охре и мумии.

В первую четверть 1924—25 г. завод работал уже 
с полной нагрузкой и производство по ультрамарину 
достигло 117,7% задания.

В настоящее время закончена постройка новых 
печей.

Производительность завода постепенно повы- 
шается, и качество ультрамарина доведено до высших 
сортов ленинградских заводов.
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ТВЕРСКАЯ ТИПОГРАФИЯ ИМ. КАРЛА МАРКСА.

ТЬе Тѵег 1;іро§гарЬу пашесі айег Кагі Магх.

Тверская гос. типография им. Карла Маркса 
в нынешнем своем виде была организована в начале 
1923—24 г. путем концентрации трех тверских типо- 
графий — бывш. губернского правления, губернского 
земства и национализированной частно-владельческой 
бывш. Блинова-Родионова,—выделенных из ликвиди- 
рованного тогда Полиграфтреста.

По мощности своего оборудования типография 
занимает первое место в полиграфической промыш- 
ленности Тверской губ., выпуская до 30% всех пе- 
чатных изделий ,производящихся в пределах губернии. 
До 20 \  продукции типографии расходится вне пре- 
делов Тверской губ. Типография оборудована 21 ско- 
ропечатной плоской машиной (из общего числа 64 
всех типографий Тверской губ.), 7 американками 
(из общего числа 28) и рядом подсобных машин. 
Кроме того, типография имеет единственные в губер- 
нии 1 ротационную и одну наборную машину Ли-

нотип. В типографии 
работает 160 — 200 раб. 
или около 50э/о обще- 
го количества занятых 
в полиграфической про- 
мышленности губернии 
рабочих.

Производительность 
труда в настоящее вре- 
мя достигла дореволю- 
ционной нормы. Средняя 
выработка на 1 чело- 
веко-день во всех от- 
делениях за последние 
2 года беспрерывно уве- 
личивается. Т а к, з а 
1922 г. она достигла 
в наборном отделении Печатное отделение тверской типографии им. К. Маркса. 

Ргіпііп^ зесііоп оі іЬе Тѵег іуро&гарЬу пашесІ аііег К. Магх.

Печатное отделение костромской типографии. 

Ргіпііп^ зесііоп о! Ше Козігоша іуро&гарЬу.

5.870 ед., за 1-й квартал 1924 г.— 
6.700; в п е ч а т н о м  отделении 
с р е д н я я  ф а к т и ч е с к а я  
в ы р а б о т к а  на 1 человеко- 
день повысилась за этот пе- 
риод с 4.000 ед. до 4.800, в 
переплетном — с 2.600 до 3.320, 
в линовальном — с 2 ст. до 5,5. 
С переходом типографии на не- 
ограниченную сдельщину произ- 
водительность труда должна еще 
увеличиться.

Типография выполняет заказы 
по печатанию конторских книг и 
бланков, газет, брошюр, листо- 
вок, афиш и т. д. Постоянными 
заказчиками типографии состоят 
крупные промышленные пред- 
приятия и государственные учре- 
ждения, в том числе в Москве— 
издательство „Новая Деревня", 
Свердловский университет, Гос- 
план и др.

КОСТРОМСКАЯ ТИПОГРАФИЯ.
ТЬе К озігота Іуро^гарЬу

1-я костромская губернская типография „Крас -  
ный П е ч а т н и к “, находящаяся в ведении ГСНХ, 
имеет на 1925 г. основной капитал в 71.740 руб. 
и оборотный—в 14.962 руб. Годовой выпуск готовых 
изделий за год составляет 200.000 руб., прибыль за 
год равняется 8.000 руб.

В типографии занято 108 чел. рабочих и слу- 
жащих.

Печатное отделение типографии состоит из 7 
плоских машин и 5 вспомогательных. Работа произво- 
дится в две смены со штатом 27 чел.

Штат наборного отделения по руччому набору 
состоит из 38 чел., работающих в одну смену.

Переплетное отделение располагает 20 маши- 
нами; в отделении работают 2 смены.



Печатное отделение тверской типографии. 
Ргіпііп^ весііоп о! іЬе Тѵег іуро&гарЬу.

ПОАИГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
САМАРЫ.

ТЬе Зашага ро1у§гарЬіс ипёегіакіп^з.

Самарское гос. об‘единенное управление поли- 
графической промышленности — Полиграфпром— об- 
разовано в марте 1922 года; в состав об‘единения 
вошли: типография № 1 имени тов. Мяги, типо-ли- 
тография № 2 „Красный Октябрь* и типография 
№ 5 (типография № 5 в 1923 г. была влита в ти- 
пографию № 1 и частью в типографию № 2), с об- 
щим количеством рабочих и служащих 215 чел., с 
основным капиталом в 200.145 руб. и оборотным 
в 21.686 руб.

За  период с марта 1922 г. по октябрь 1924 г., 
несмотря на тяжелую обстановку недорода,мы име- 
ем ряд достижений и улучшений в работе самар- 
ской полиграфической промышленности.

Сбщий оборот Полиграфпрома за последний от- 
четный год составляет 260 тыс. руб.; основной капи- 
тал выражается в 332.947 руб., а оборотный 
в 58.031 руб.

Значительные достижения имеются в области

улучшения техники 
предприятий, кото- 
рые теперь лучше
оборудованы, чем при своих прежних вла- 
дельцах.

Типографии располагают большим ко- 
личеством шрифта, исключительно ново- 
го. Все отделения предприятий, вплоть до 
переплетных, электрифицированы. Общая 
мощность двигательной силы—70 лош. сил.

В настоящее время пущено в ход па- 
кетное производство, бездействовавшее с 
1917 года; в недалеком будущем начнет 
работать конвертная фабрика, также не 
работавшая с 1917 года. Значительно 
расширяется литография.

Для усиления реализации продукции 
своего производства Полиграфпромом в 
сентябре 1924 г. открыт в Самаре писче- 
бумажный магазин, за короткое время 
своего существования превратившийся в 
оптовую базу, обслуживающую рынок, 
прилегающий к Самаре, вплоть до далекой 
Сибири и Туркестана.

Наборное отделение самарской типографии. 
Сошрозііогз’ гоош оі іЬе Зашага іуро&гарЬу.

Печатное отделение самарской типографии 
Ргіпііп^ зесііоп оі іЬе Загпага іуро&гарЬу.
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САРАТОВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ■  
;ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ТЬе Загаіоѵ роІу^гарЬіс іпсіизігу.
Саратовская полиграфическая промышленность 

занимает видное место в полиграфической про- 
мышленности СССР.

Насколько мощно по своему техническому обо- 
рудованию саратовское полиграфическое производ- 
ство, можно судить по числу выполняемых им 
одновременно типографских работ. Сарполиграф- 
промом исполняется только для одного Наркомзема 
45 изданий, одновременно с ними выполняются 
крупные заказы для Госиздата. Кроме того, в 
типографиях Полиграфпрома печатаются все мест- 
ные периодические издания, обслуживаются Р.-У. 
жел. дор., округ связи, университет и др. учреж- 
дения.

В ведении Сарполиграфпрома находятся три 
больших фабричного типа типографии: 2-е отд.
(быв. Яковлева), 9-е отд. (быв. Шельгорн), 10-е отд.
(быв. Соломоновская фабрика) и профшкола 
(11-е отд.). Все эти типографии в последние годы 
значительно расширены и пополнены машинами, 
шрифтом и др. оборудованием. Рабочих вЦ них 
занято 58 0 человек, служащих — около 35 че- 
ловек.

Производственная программа на 1924—25 хоз. 
год определяется следующими цифрами: типогра-

Здание ярославской типографии.
ВиіМіп^ оі Ше Уагозіаѵі іуро^гарЬу.

фия № 2—173.712 тыс. букв, 28.512 тыс. оттисков, 
типография № 9—77.616 тыс. букв, 12.830 тыс. 
оттисков, типография №  10—83.160 тыс. букв, 
17.170 тыс. оттисков, профшкола (в тип. № 11)— 
11.088 тыс. букв и 3.405 тыс. оттисков.

Производственная программа в 1924 г. вы- 
полнена более чем на 100 проц., так как, не- 
смотря на неурожайный год, производительность 
типографий не склонна к сокращению. К тому же 
Полиграфпромом получен ряд новых московских 
заказов, обеспечивающих производство на до- 
вольно длительный срок.

Кроме типографских работ, Полиграфпромом 
выполняются заказы на литографские и карто- 
нажные изделия, спрос на которые за послед- 
ний год значительно возрос. На литографские 
изделия появился спрос со стороны восстановлен- 
ных горчичных и пивоваренных заводов, а также 
и иногородних заказчиков из Самары, Сталинграда 
и Астрахани.

Что касается готовых изделий — пакетов, кон- 
торских книг и тетрадей, то ими Сарполи- 
графпром снабжает не только поволжские го- 
рода, но и частично Оренбург, Читу, Даге- 
стан и др.

В дальнейшем Саратовская полиграфическая 
промышленность может целиком вернуть преж- 
ние довоенные рынки по снабжению готовыми 
изделиями и широко развернуть свое произ- 
водство.
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Здание богородской электротипографии. 
Виіісііп^ о! Ше Во^огосізк еіексігіс іуро^гарЬу.

Машинное^отделение. — Еп^іпе Ьаіі.

Б О Г О Р О Д С К А Я  Э А Е К Т Р О Т И П О Г Р А Ф И Я .

Богородская электротипография принадлежит Бо- 
городскому исполкому и с октября 1923 г. со- 
стоит на хозрасчете. Успешность работ типографии 
может иллюстрировать хотя бы тот факт, что 
предприятие получает в среднем 10% чистой при- 
были; оборот типографии за год доходит до 25 ты- 
сяч руб.

ТЬе Во^огосізк еіесігіс іуро^гарЬу.
Типография печатает различные книги, плакаты 

и производит всякого рода типографские работы 
красками и шрифтами. В дальнейшем имеется 
в виду расширение производства, в связи с чем 
предполагается приобрести новый подбор шрифтов 
и др. материалов, пустить в ход ряд новых машин 
и т. п. Необходимо будет увеличить и рабочий

персонал. По своей квалификации теперешний 
рабочий состав стоит довольно высоко. Боль- 
шая часть рабочих окончила школы первой сту- 
пени.

Заработная плата рабочих и служащих достигает 
75% довоенной; значительной части рабочих пред- 
оставлены, кроме того, квартиры.
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Художественные кустарные изделия из дерева 
(„Семеновские* изделия Нижегородской губ.)>



К У С Т А Р Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  П О В О Л Ж Ь Я * ) .
Кигаі Ьапсі-іпсіизігу іп іЬе Ѵо1§а сіізігісі;.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПЮМЫСЛОВ. 
УЧЕТ ЧИСЛА КУСТАРЕ'1.

Поволжье издавна считалось одниѵі из богатей- 
ших районов по раз- 
витию с е л ь с к и х  
кустарных п р о м ы- 
с л о в .  Уже в описа- 
ниях VIII века (напр.,
Тверского у.) упоми- 
нается, что распро- 
странение различных 
промыслов (гвоздар- 
ного, бондарного и 
пр.) имело там мас- 
совый характер среди 
крестьянского насе- 
ления. Теми или ины- 
ми промыслами зани- 
маются целые селе- 
ния. По свидетель- 
ству тех же старин- 
ных описаний, напр.,
Нижегородская гу- 
берния уже к концу 
XVII столетия стано- 
вится во главе по- 
волжского судоход- 
ства и судостроения.
В связи с этим тогда 
же возникает в гу- 
бернии ряд промы- 
слов, группирующих- 
ся в о к р у г этого 
основного фактора 
промысловой жизни 
и деятельности насе- 
ления. Изготовле- 
ние снарядов для ры- 
боловства, производ- 
ство якорей, цепей 
и баржевых гвоздей 
получают самое ш и- 
р о к о е распростра- 
нение.

*) При составлении настоящего краткого очерка нами были 
использованы некоторые материалы, имеющиеся в распоряжении 
отд. кустарной промышленности ВСНХ, заключающиеся, глав- 
ным образом, в докладах местных органов о положении куст. 
ором. на местах, материалы, оставшиеся от бывш. Главкустпрома,

Совокупность целого ряда причин вызывала эту 
тягу населения Поволжья к внеземледельческим заня- 
тиям. Прежде всего, факторы экономические — отсут-

ствие избытков, а местами и прямая нехватка хлеба, 
проистекавшие от недостаточности наделов, земель- 
ного обеспечения населения, от примитивной техники

обработки земли. Все 
это вместе порожда- 
ло б о л ь ш о е  коли- 
чество избыточного 
сельского населения, 
которое или шло в 
различные отхожие 
промыслы, или же 
стремилось н а й т и 
себе занятие в мест-
ных п р о м ы с л а х .  
К этому присоеди- 
нялся сравнительно 
короткий вегетаци- 
онный период, так 
как промысловые за- 
нятия сельского на- 
селения приурочива- 
ются, главным обра- 
зом, к осенне-зимне- 
му периоду, мертво- 
му для сельско-хо- 
зяйственных работ. 
Удлиняя этот мерт- 
вый сезон, он на- 
стойчиво толкал на- 
селение (особенно 
Верхнего и Среднего 
Поволжья) на орга- 
низацию з и м н е г о 
труда, чтобы этим 
путем была возмож- 
ность свести концы 
с концами в кре- 
стьянском бюджете. 
Понятно, что реше- 
ние этой задачи и 
выпадало на долю 
с е л ь с к о й  кустар-

Витрина кустарных изделий семеновских кустарей, Нижегородской губ., на Парижской выставке. но « п р о м ы ш л е н -
Ргосіисііоп оі Ше Ьапсі-\ѵогкегз оі Ше КЦпі-Коѵ§огосІ ^оѵегпшепі аі іЬе Рагів ехЬіЬіііоп. н о с т и.

некоторые материгілы орг. бюро Центр.-Пром. области, данные Не м енее важное значение для развития кустар-
земских обследований и некоторые другие материалы довоенного НЫХ ПрОМЫСЛОВ ПОВОЛЖЬЯ имело И чреЗВЫчаЙНО бла-
времени. Для общей ориентировки—в «опросах географии про- ГОПриятное географ ическое полож ение этого  района.
мыслов и их учета—послужила работа А. А. гыбникова „Мел- т-г _________т
кая промышленность и ее роль в восстановлении русского на- Прежде ВСего, МОГучая ВОДНаЯ р р
родного хозяйства* (изд. Кооп-ного изд-ва, 1922). основными притоками и больш им количеством оол ее

237



Кустарное тканье металлического полотна для сит в с. Безводном, Нижегородского ѵезда. 
А  Нап(і-\ѵеаѵіпе оРтеіаШ с зіеѵез іп Ше Мііпі-Моѵ^огосі ^оѵегпшепі.

мелких водных путей, судоходство — все это не толь- 
ко оказывало решающее влияние на хозяйствен- 
ную деятельность населения в смысле облегчения 
развития внеземледельческих промыслов и сбыта их 
продуктов, но во многих случаях прямо и непо- 
средственно вызывало к жизни ряд промыслов, как 
это мы указывали выше по Нижегородской губернии. 
Центральное же положение Поволжья, с одной сто- 
роны примыкающего (в верхнем течении Волги) не- 
посредственно к богатейшему Центрально-Промыш- 
ленному Московскому району (Нижегородская, Яро- 
славская губ.), а с другой—через р. Каму и р. Вятку 
к северо-востоку с его уральской железоделатель- 
ной промышленностью и путями в Сибирь, — также 
в высокой степени способствовало оживлению про- 
мысловой деятельности населения. Недаром поэтому

областьэта 
(при слия- 
нии р.р.Ка- 
мы, Вятки 
и Волги) 
уже издав- 
на явля- 
ласьогром- 
ным э к с- 
п о р т н ы м 
р а й о н о м 
кустарных 
из д ели й, 
ц е н т р о м 
к о торого  
все время 
была Н и- 
же го р од- 
с к а я  яр-  
м а р к а.

Кустар- 
ные про- 
мыслы П о- 
в о л ж ь я 
носят са- 
мый разно- 
образный  
характер;  
о д н а к о, 
среди этой 
п е с т р о й 
к а р т и н ы 
можно вы- 
делить, как 
основные и 
характер-  
н ы е для

Поволжья и по своему экономическому значе- 
нию и ценности, и по количеству кустарей: лесной 
во всех его видах — лесорубочный, лесохимический 
и деревообделочный,—обработку растительного и жи- 
вотного волокна, металлический промысел. Эти основ- 
ные виды промыслов имеют самое разнообразное 
деление по тем или другим отраслям производства. 
Этого деления мы будем касаться ниже при погу- 
бернском обзоре промыслов.

К сожалению, точных сведений о современном 
состоянии кустарной промышленности вообще и По- 
волжья в частности не имеется. Поэтому, поскольку 
приходится говорить о состоянии кустарных промы- 
слов, базироваться можно, главным образом, лишь 
на данных земских обследований их, имеющих по 
некоторым губерниям чуть не сорокалетнюю давность.

Единственным органом, пытавшимся произвести учет 
кустарей после революции, был стат. отдел бывш. 
Главкустпрома, данные которого, вследствие его ли- 
квидации, были доведены только до 1 января 1922 г. 
Цифры Главкустпрома могут считаться далеко не 
совершенными, а более поздние носят уже совсем 
случайный характер.

Попытаемся теперь с этими необходимыми ого- 
ворками выяснить количество кустарно-промыслового 
населения Поволжья по отдельным губерниям—Твер- 
ской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, 
Ульяновской, Самарской, Саратовской и Астрахан- 
ской и по Татреспублике.

Для сравнения приводим данные об общем коли- 
честве кустарей Поволжья по земским обследованиям 
и параллельно по материалам Главкустпрома на 1 ян- 
варя 1922 г.:

Г у б е р н и и .
Число 

кустарей 
по земским 

обсл.

Число куста- 
рей по дан- 

ным Глав- 
кустпрома.

1. Ярославская (обсл. 1897—1901 г.) 16.678 8.819

2. Тверская (обсл. 1913 г.) . . . . 51.711 45.223

3. Костромская (обсл. 1912 г.) . . • 62.381 37.074

4. Нижегородская (обсл. 1912 г.) . . 136.722 136.716

5. Казанская в прежн. админ. гра- 
ницах  ̂ . 64.071 91.210

6. Ульяновская (обсл. 1910—11 г.) . 37.665 33.174

7. Самарская (обсл.1883 — 89 г.г.) . . 19.905 36.163

8. Саратовская (обсл. 1904—13 г.г.) 50.960 13.151

9. Астраханская (обсл. 1898 г.) . . . 7 967 (свед.отсут-
ствуют)

10. Сталинградская (до войны включ. 
в С арат.)....................................... — 7.670

11. Рыбинская (до войны включ. в 
Я р осл .)........................................... — 10.879

И т о г о • . . . 448.060 420.079
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Производство стальных щипцов кустарями с. Павлова» Горбатовского уезда, Нижегородской губ. 
Напсі-ш)гкіп§ оі зіееі ріпсегз іп Ше КЦпі-Моѵ&огосі ^оѵегпшепі.

Как видно из сравнения этих двух парадлельных 
колонок, обе они дают в общем итоге сравнительно 
незначительные отклонения, и это тем более, что 
в материалах Главкустпрома отсутствуют сведения 
по Астраханской губ. (Рыбинская губ. в данных 
земских обследований включена в Ярославскую губ., 
а Сталинградская — в Саратовскую).

Определяя поэтому общее число кустарей По- 
волжья, мы можем остановиться приблизительно 
на числе от 415.000 до 425.000 кустарей. Эта цифра 
более или менее близка к действительности, если 
принять во внимание те разрушения в народном хо- 
зяйстве, которые принесли с собой годы империали- 
стической войны, затем годы революции и граждан- 
ской войны, непосредственно коснувшиеся также и 
Поволжья и в сильнейшей степени способствовавшие 
распылению кустарных промыслов на общем фоне 
голода и хозяйственной разрухи.

Ограничиваясь этим необходимым вступлением, 
переходим теперь к самому беглому обзору суще- 
ствующих промыслов по отдельным административно- 
территориальным делениям (губерниям и областям) 
Поволжья, останавливаясь, за недостатком места, 
только на самых существенных промыслах.

ПРОМЫСЛЫ ПО ГУБЕРНИЯМ И ОБЛА-
стям поволжья.

Т В Е Р С К А Я  Г У Б Е Р Н И Я .

Кустарные промыслы Тверской губернии имеют 
большую давность и широкое распространение. Наи- 
более сконцентрированными и имеющими основное 
значение следует считать промыслы: кожевенный, 
деревообделочный, обработку волокнистых веществ.

К о ж е в е н н ы й  п р о м ы с е л  сосредоточен пре- 
имущественно в окрестностях Красного Холма; в до- 
военное время там работало до 300 кустарей-коже- 
венников, выработка которых, по данным земских 
обследований, достигала 45.000 р. в год; скорняж- 
ный — в Калязинском у.,— по тем же данным, зани- 
мал до 1.500 ч., с выработкой до 200.000 р. 
в год.

Производство о б у в и — в пользующемся широ- 
кой известностью Кимрском районе (с. Кимры), 
а также в Калязинском, Корочевском и Кашинском 
уездах; по данным земских обследований, всего 
кустарей, занятых производством обуви в этих райо- 
нах, было свыше 16.500 чел., с годовой выработкой 
до 6 милл. руб. Кроме того, обувной промысел имел 
в довоенное время также большое распространение 
в Осташковском у., в окрестностях Красного Холма,

в Б е ж е ц к о м  
уезде. Из Бе- 
жецкого уезда, 
между прочим, 
кустари-сапож- 
ники артелями 
и одиночками 
х о д и л и по 
гор. Твери и 
окрестным гу- 
берниям и ра- 
ботали на дому 
у заказчиков.

П р о извод-  
с т в о  д е р е -  
в я н н ы х и з- 
д е л и й сосре- 
доточено: бон- 
дари—в Выш- 
не - Волоцком 
уезде; столяры 
и резчики по 
дереву—в Ка- 
лязинском у.; 
выделка драни 
д л я  к р ыш — 
в уездах Твер- 
ском, Бежец- 
ком и Стариц- 
ком; выделка 
ткацких берд— 
в Тверском у.; 
выделка пало- 
чек для спи- 
чек, деревян- 
ных штор — в Тверском у. В лесистых частях губер- 
нии имеются промыселы по сухой перегонке дерева 
(деготь, смола, канифоль, скипидар) и углежжению.

Тканье х о л с т а  широко распространено по всей 
губернии, главным образом, среди женского населе- 
ния. По данным земских обследований, в довоенное 
время женской частью населения ежегодно изготов- 
лялось до 30 миллионов аршин холста, который 
больше, чем наполовину, сбывался на сторону.

По обработке м е т а л л о в  имеются промыслы: 
гвоздарный (впрочем, последний сильно упал со вре- 
мени проведения железной дороги), по ковке топо- 
ров — в Осташковском у., по производству железных 
лопат и серпов.

Необходимо отметить также промыслы по об- 
жиганию и з в е с т и  и л о м к е  к а м н я  в Старицком 
и Осташковском уездах.

Количество кустарей по Тверской губернии, по

данным бывш. Главкустпрома, по промыслам видно 
из следующей таблицы:
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8.574 22.032 11.266 1.294 1.748 313 45.223

ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ.
Среди кустарных промыслов Ярославской губер- 

нии (со включением Рыбинской) преобладающее 
значение имеют: деревообделочный, текстильный,
металлический, кожевенный. По деревообделочному 
промыслу необходимо отметить изготовление саней.
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ление канатов для плотов по р. Ветлуге. На изго- 
товление этих канатов шло ежегодно до 15 тыс. пудов 
мочала.

В этих же местах население исстари занималось 
плетением коробов, лукошек и прочих изделий из ли- 
повой коры и из осинового лыка. Лесорубочный 
промысел и гонка плотов также были одним из 
основных занятий населения.

Т к а ч е с т в о  бумажных и льняных изделий также 
очень развито в губернии. Ткачество бумажных 
изделий — миткаля и частью холста и др.— сосре- 
доточивается преимущественно в уездах Нерехтском, 
Юрьевецком, Кинешемском и отчасти в Костромском, 
ткачество льняных изделий — в уездах Костромском, 
Нерехтском, Кинешемском и отчасти в Юрьевецкол:. 
По данным довоенного времени, в Кинешемском у. 
(к югу от с. Решмы) и отчасти в Юрьевецком у. 
много кустарей было занято выделкой крестьянских 
сукон, которые были известны под названием „ре- 
мешскиха. Сукна эти находили большой сбыт в Мо- 
скву и другие города.

Однако, еще до войны, под влиянием развития 
крупной фабричной текстильной промышленности, 
кустарное ткачество сукон упало и было вытеснено 
производством валеной обуви, доставлявшим больше 
выгод. Производство в а л е н о й  о б у в и  имеет рас- 
пространение преимущественно в южной части уездов 
Макарьевского и Кинешемского и в северной части 
Юрьевецкого.

Интересно отметить большое распространение 
в довоенное время ю в е л и р н о г о  п р о м ы с л а  в 
Костромской губернии. Этот промысел — старинный 
и получил свое развитие около 1830 г. По данным 
земских обследований, промыслом было занято до
3.000 кустарей. Центром его был Костромской уезд. 
Из серебра и латуни изготовлялось ежегодно до 15 
миллионов штук изделий — серег, колец, браслетов 
и т. д. Эти изделия не только в большом количестве 
расходились по России, но имели сбыт даже в 
Персию и балканские государства.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Кустарные промыслы в Нижегородской губернии 
развиты весьма значительно. Это можно видеть из 
того, что, по данным земского обследования, из 100 
дворов имели промыслы от 42,6 (Княгининский у.) 
до 87,9 дворов (Балахнинский у.).

Основными промыслами надо считать: 1) производ- 
ство изделий из древесных материалов; довоенное 
число кустарей — 57.000, в том числе в производ- 
стве веялок, молотилок, шерстечесалок занято было

телег, тарантасов, колес, деревянной посуды, сто- 
лярных, токарных изделий и т. д. По кожевенному— 
шитье рукавиц и обуви, выделку овчин и шитье 
полушубков (пользующиеся известностью „романов- 
скием полушубки). По текстильному — льняные 
пряжи и ткани; центром текстильного промысла 
(выработки льняной ткани) является Ярославский 
уезд. По металлическому — всякого рода кузнечно- 
слесарное производство.

К второстепенным промыслам относятся: произ- 
водство валеной обуви, канатно-веревочное, гончар- 
ное и некоторые другие.

КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Общее число кустарей по Костромской губернии 
по отдельным видам промыслов, согласно данным 
бывш. Главкустпрома на 1 января 1922 г.# видно из 
нижеприводимой таблицы.

Наиболее распространенными и основными про- 
мыслами надо считать: 1) лесной и деревообде-

лочный во всех его видах, 2) текстильный и 3) юве- 
лирный промысел.
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15.959 2.013 6.564 1.751 7.602 3.185 37.074

Кустарная окраска ложек (г. Семенов, Нижегородской губ.). 
Напсі-раіпііп^ о! \ѵоо<іеп зроопз іп ІЬе КЦпі-Коѵ§огосі ^оѵегпшепі.

Д е р е в о о б д е л о ч н ы й  и деревообрабатываю- 
щий промыслы распространены почти по всем уез- 
дам губернии.

Особенной известностью пользовался в довоен- 
ное время Макарьевский у., где кустари изготовляли 
разного рода деревянную посуду, мебель и утварь, 
раскрашивая и расписывая эти изделия в русском 
стиле. Благодаря оригинальности и художественному 
вкусу, эти изделия находили себе большой сбыт за

границу.
В лесистых Ветлуж- 

ском и В а р н а в и н -  
с к о м уездах с о с р е- 
д о т о ч и в а е т с я  пре- 
имущественно п р о- 
м ы с е л  по с м о л о -  
к у р е н и ю ,  а глав- 
ное — по изготовле- 
нию мочала и легкой 
тары. П о д а н н ы м  
з е м с к и х обследова- 
ний, здесь ежегодно 
изготовлялось свы- 
ше 100 тысяч пудов 
м о ч а л а, чем было 
занято по 4 месяца 
с в ы ш е 400 человек 
кустарей, а тканьем 
рэгож и кулей — до 
650 человек. Из при- 
в е т л у ж с к и х  рогож 
наибольшей извест- 
ностью п о л ь з о в а -  
л а с ь  в д о в о е н н о е  
в р е м я так - называе- 
мая „ ш а н г с к а я "  
(л у ш н и н а), которую 
знали даже в Англии. 
Кроме того, мочало 
шло в болыиом ко- 
личестве на изготов-
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16.000 кустарей, рогож и кулей — 21.000; 2) метал- 
лических изделий; довоенное число кустарей—22.000; 
3) изделий из животного волокна (шерсти), — до
16.000 кустарей. Количество кустарей по видампро- 
мыслов, по данным анкетного обследования бывш. 
Главкустпрома на 1 января 1922 г., видно из сле- 
дующей таблицы:
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55.581 14.737 41.928 875 21.967 1628 136.716

По сравнению с довоенными данными, общее 
число кустарей по губернии не изменилось почти со- 
вершенно. Те же три основных вида промысла—дере- 
вообделочный, металлический и сапоговаляльный—ха- 
рактерны для губернии и ныне.

Д е р е в о о б д е л о ч н ы й  промысел развит,глав- 
ным образом, в лесистых частях губернии (у.у. Се- 
меновский, Балахнинский). Население дремучих лесов 
на Ветлуге и Керженце исстари занималось рубкой 
и сплавом леса. В то же время, пользуясь богат- 
ством леса, выделывало рогожи, лапти, бочки, ко- 
лоды, веретена, лодки, лопаты. Знаменитый ложкар- 
ный промысел и промысел по выделке деревянной 
посуды вообще с его „хохломской" окраской изде- 
лий пользуются широкой известностью. Дешевизна 
дров способствовала развитию и других промыслов — 
в а л я л ь н о г о  — в Семеновском уезде, г о нч а  р- 
н о г о  — в разных частях губернии. Ме талличе -  
с к и е  п р о м ы с л ы  (в знаменитом с. Павлове) не 
могли бы обойтись без угля, добываемого в лесах.

О современном состоянии кустарной промышлен- 
ности Нижегородской губ. имеются данные, глав- 
ным образом, в отношении металлообрабатывающих 
промыслов и сапоговаляльного.

Центром м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й  ку-  
с т а р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Нижегородской 
губернии по - прежнему надо считать знаменитый 
П а в л о в с к и й  р а йо н ,  к которому экономически 
примыкает и Муромский район, административно от- 
носящийся к Владимирской губ. Здесь, вдоль ниж- 
него течения р. Оки, на расстоянии нескольких десят- 
ков верст от Нижнего-Новгорода и в таком же—от 
Мурома, на древних местах расположено несколько 
крупных и мелких сел, издавна занимающихся произ- 
водством металлических изделий. Это — известные 
села Ворсма и Павлово, Павловского у. (теперь 
Павлово — городское поселение) Нижегородской губ.,

и села Вача, Новоселки и др., Муромского у. Вла- 
димирской губ.

Когда возникли в Павловском районе металли- 
ческие промыслы — точно определить трудно, но 
во всяком случае уже в XVII веке этот район 
был широко известен своими промыслами. В 1761 г. 
металлические промыслы Павлова имели уже на- 
столько большое значение, что Екатерина II, в по- 
ощрение их, освободила павловцев от военного 
постоя и разрешила им торговать своими изделиями 
без особых торговых свидетельств, лишь по дове- 
ренности помещиков. Местное предание говорит, что 
развитию промыслов много способствовал существо- 
вавший в с. Павлове железоделательный завод, 
принадлежавший в царствование Екатерины II гр. Ше- 
реметьеву. Завод этот был занят выплавкой чугуна 
из местной железной руды и даже дальнейшей его 
обработкой. Работы на заводе производились кре- 
постным трудом.

В своих „Павловских очерках" В. Г. Короленко 
передает следующее 
предание о судьбе это- 
го завода. В 1770 году 
гр. Шереметьев, побы- 
вав на заводе, увидел, 
какой т я ж е л ы й, ка- 
торжный труд прихо- 
дится выполнять его 
крепостным крестья- 
нам. Эта картина будто 
бы так его поразила, 
что он тут же на месте, 
не выходя из завода, 
приказал прекратить 
дальнейшую р а б о т у ,  
уничтожив даже самые 
стены заводских зда- 
ний. Много материалов 
и разнообразных ин- 
струментов перешло 
после этого в руки 
местных крестьян, что 
и послужило началом 
развития металличе- 
ских промыслов.

Рассказав об этом 
предании, В. Г. Коро- 
ленко заканчивает его 
следующим х у д о ж е- 
с т в е н н ы м  образом:
„Искры из-под завод- 
ского горна разлете- 
лись с Семеновой горы

по всему Павлову и загорелись в сотнях мелких гор- 
нов. Застучали в избушках молота, завизжали пилы, 
зашипели паяльники, закипело кустарное дело и раз- 
лилось, как пожар, по всей округе".

В 1912 г. по всему Павловско-Муромскому району 
считалось около 24.000 кустарей. В настоящее же 
время насчитывается лиц, занятых в металлическом 
производстве, не более 11—12 тыс. человек.

Производство района сосредоточено было на из- 
готовлении разного рода замков, ножей, ножниц, 
топоров, различных инструментов и скобяного то- 
вара и до середины XIX века носило исключительно 
кустарный характер. Лишь со второй половины XIX 
века в район начинает внедряться фабричное произ- 
водство. Первая фабрика открыта была в с. Ваче 
в 1812 г. Коробковым. В дальнейшем возник 
целый ряд фабрик, из которых большой известно- 
стью пользовались фабрики Кондратовых, Завья- 
лова, Теребина, Сидорова, Седова и др.

Жители района, специализировавшиеся на изго-

Кустарное разрисовывание ложек (с. Хвостиково, Семеновского уезда, Нижегородской губ.). 
НапсІ-раіпип^ о! \ѵоосіеп зроопз (Мііпі-Моѵ&огосі ^оѵегпшепі).
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Шорный магазин Богородского Кустсельсоюза. 
Нагпезз зііор оі Ше Во^огосізк гигаі ИапсІ-шогкегз ипіоп.

товлении металлических изделий, почти исключи- 
тельно живут кустарным трудом, уделяя земледелию 
очень мало внимания или совершенно забросив его.

Продукция кустарной металлической промышлен- 
ности вместе с фабриками, работавшими в районе, 
оценивалась в довоенное время в 12—18 милл. руб. 
В данное время продукция района в целом может 
выразиться едва в 4—5 миллионах довоенных руб. 
в год, т.-е. в три — четыре раза менее довоен- 
ной. Последствия войны и революции изменили не 
только количественный состав рабочих сил и про- 
дукцию всего района, но и самый характер произ- 
водства. Более устойчивым оказалось производство 
топоров и напильников. Производства же ножевое, 
коромысловое и некоторые другие почти замерли. 
Введены в настоящее время, однако, н о в ы е  п р о и з -  
в о д с т в а ,  а именно — хирургических инструментов, 
слесарно-кузнечных и плотничных инструментов и др.

Положение кустарей в районе во- 
обще весьма тяжелое; безработица, 
при необеспеченности сельским хозяй- 
ством, дает себя чувствовать очень 
остро. К этому присоединяются кризис 
сырья и неорганизованность сбыта, 
еще более обостряющие безработицу.

М е ж д у  тем,  
у с п е х возро- 
ждения и даль- 
нейшего разви- 
тия кустарной 
промышленно- 
сти—залог бла- 
г о с о с т о я н и я  
местного насе- 
ления. В настоя- 
щее время здесь 
существуют три 
организацион- 
н ы х единицы, 
вокруг которых 
с о с р е д о т о ч и -  
вается промы- 
шленная д е я- 
т е л  ь н о с т ь  в 
районе: 1) гос. 
о б ‘ е д и н е н и е  
„Прумп*, с 12 
заводами, с чи- 
слом р а б о ч и х  
до 3.000 человек, 
и второй госу- 
дарственный ор- 
ган—Муромский

металлотрест, с числом рабочих до 1.000, 2) частный 
капитал, усиливающий свои позиции и охвативший, 
пользуясь тяжелой обстановкой жизни кустаря, не 
менее 7.000 кустарей, и 3) промысловая кооперация 
района, охватившая до 2.500 кустарей.

Полагать, что фабрики государственной промыш- 
ленности притянут к себе всех кустарей, мало 
оснований. Поэтому одним из самых положитель- 
ных явлений в жизни района является рост процесса 
к о о п е р и р о в а н и я  кустарей.Н овой,безусловно  
большой силой, которая неуклонно растет и успешно 
борется с частным капиталом, эксплоатирующим 
кустаря, является Павловский кустарный союз. Куст- 
союз об‘единяет более 22 артелей, расположенных 
в Павловско-Муромском районе, с количеством 
членов до 2.000 кустарей (на 1 мая 1924 г.).
Развитие деятельности союза начинается лишь 
с 1923—24 г. Большая часть артелей — 55%—обра-

зовалась в 1924 г. За годы революции образовалось 
27% артелей. Остальные 18% образовались до ре- 
волюции. Союз имеет одну крупную фабрику. Самой 
крупной и старейшеИ артелью является известная 
Павловская артель кустарей, образованная в 1890 г.; 
количество членов в ней — 475. Изделия артелей 
большею частью—ножи, ножницы, замки, слесарные 
инструменты, напильники, щипцы, весы, буравы и т. п. 
Павловская артель имеет свою фабрику. Из других 
артелей 7 арендуют фабрики, 5 артелей имеют 
свои мастерские, 9 артелей общих мастерских 
не имеют.

С а п о г о в а л я л ь н ы й  промысел развит,главным 
образом, в Нижегородском, Семеновском и Городец- 
ком уездах. По статистике 1912 г., всего в губернии 
насчитывалось кустарей валено-сапожников до 9.800 
человек.

Промысловая кооперация в лице' Производсоюза 
ведет сапоговаляльное производство через свои т-ва 
и артели с числом членов-кустарей свыше 1.000 че- 
ловек. Годовая производительность всей массы ку- 
старей губернии исчисляется в цифре свыше
1.500.000 пар. Годовая производительность 1.000 ко- 
оперированных кустарей — не менее 150.000 пар.

Кооперация пока обнимает лишь не более 10% 
всей массы кустарей валено-сапожников. Остальная 
масса некооперированных кустарей используется на 
государственных валено-сапожных фабриках, общая 
производительность которых по плануна 1923—24 г. 
была исчислена в 600.000 пар валеной обуви.

МАРИОБЛАСТЬ, ЧУВОБЛАСТЬ И ТАТРЕС- 
ПУБЛИКА.

Данные о кустарных промыслах Чувобласти, 
Мариобласти и Татреспублики только в некоторой 
части можно выделить по каждой области отдельно, 
а в общем для сравнения современного состояния 
с довоенным приходится оперировать цифрами, 
имеющими отношение к территории бывшей Казан- 
ской губернии.

Данные бывш. Главкустпрома на 1 января 1922 г. 
по Казанской губернии дают следующие цифры 
числа кустарей по отдельным видам промыслов:
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По данным бывш. Главкустпрома (1922 г.), состоя- 
ние промыслов по областям было таково:

Ч у в о б л а с т ь .  Изготовление р о г о ж и к у л е й  
стоит в области на первом месте: в довоенное время 
вырабатывалось 13 миллионов, а в 1922 г. произ- 
водственная программа бывш. Чувобкустпрома была 
рассчитана на 5.700 тыс. штук, с указанием, что в эту 
работу может быть вовлечено свыше 13 тыс. куста- 
рей. Бывш. обкустпром, кроме того, учитывал: ла- 
потников — 14 тыс. чел., по производству корзин—
14.000 чел., и пр.

М а р и о б л а с т ь .  Наиболее развиты с мо л о -  
к у р е н и е ,  углеобжигание, гонка скипидара и пих- 
тового масла, выработка канифоли, дегтя, вара и т. д. 
Затем следует д е р е в о о б д е л о ч н о е  производ- 
ство: ободья, полозья, колесные спицы, кадки и бочки, 
кули, рогожи, хомутины и пр. По сухой перегонке 
дерева имелось 520 перегонных аппаратов и рабо- 
тало 200 крупных артелей с числом членов до 50.000 
чел. В 1921 г. было выработано до 700 тыс. пудов 
смолопродуктов и до 1 миллиона штук разных ку- 
старных изделий.

Т а т р е с п у б л и к а .  Кроме тех промыслов, ко- 
торые перечислены по Мариобласти и Чувобласти, 
следует отметить по Татреспублике в а л я л ь н у ю  
промышленность и известные х у д о ж е с т в е н н ы е  
и з д е л и я: азиатскую тачаную обувь, головные 
уборы, вышивки и кружева. На Татреспублику па- 
дают 13% производства смолопродуктов Казанского 
района и большая часть валеной обуви. Необхо- 
димо отметить, что в результате революции, войны 
и голода кустарные промыслы на территории быв- 
шей Казанской губ. пришли в большой упадок.

Самый большой интерес представляют на тер- 
ритории б. Казанской губ. с м о л о к у р е н и е  и д е г -  
т е к у р е н и е ,  упавшие сейчас до 22% довоенного 
производства. Казанский смолокуренный район яв- 
ляется по производительнссти, после северного и за- 
падного, третьим на территории СССР.

УЛЬЯНОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Главнейшую отрасль кустарной промышленности 
Ульяновской губернии составляют разные виды 
д е р е в о о б д е л о ч н о г о  п р о м ы с л а ,  который 
распространен по всем уездам. Главные из них— 
производство телег, повозок, саней, колес, колесных 
ступиц, гнутье дуг, ободьев и полозьев, выделка 
деревянной посуды, лопат, лукошек, колод и корыт, 
плетение лаптей, тканье рогож и заготовка кулей. 
По данным земских обследований, всего этим было 
занято свыше 7 тыс. кустарей, при чем годовая 
выработка достигала 200.000 руб.

Из других промыслов заслуживают внимания 
промыслы по о б р а б о т к е  ж и в о т н о г о  и ра-  
с т и т е л ь н о г о  волокна ,  кожи,  р о г а  и кос ти .  
Кроме того, имеются г о н ч а р н ы й  и с м о л о к у -  
р е н н ы й промыслы.

Значительное развитие получили корзиноплете- 
ние и ниточное производство. Бывш. Губкустпром 
в своей работе (1922 г.) об‘единял до 
500 артелей деревообделочников и около 
300 артелей ткачей.

К середине 1923 г. Ульяновский Губ- 
сельпромсоюз насчитывал в своей системе 
до 342 кооперативов с 10.917 членами 
в них.

САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

В Самарской губернии главным мас- 
совым кустарным промыслом (так же, как 
и в Ульяновской губ.) следует считать 
д е р е в о о б д е л о ч н ы й ,  а также угле- 
жжение и сухую перегонку дерева,-благо- 
даря наличности больших площадей лесных 
насаждений различных лесных пород, год- 
ных для выработки изделий, идущих непо- 
средственно в качестве с.-х. инвентаря.
Этот промысел сосредоточен преимуще- 
ственно в северной, малоземельной лес- 
ной части губернии. Деревообделочники 
вырабатывают телеги, сани, дровни, ко- 
леса, лопаты, дуги, кадки, бочки, уголь, 
смолу, деготь и т. д. Эти изделия в до- 
военное время вполне успешно сбывались 
на базарах и ярмарках соседних степных 
губерний, как непосредственно потреби- 
телям, так и скупщикам, которые выво- 
зили их далеко за пределы губернии—в Астрахань, 
Уральск, Илецк, а оттуда ввозили соль и рыбу. 
Деревообделочным промыслом было занято в до- 
военное время до 20.000 кустарей.

На втором месте по количеству сырьевых запа- 
сов должны здесь стоять промыслы к о ж е в е н- 
ный,  с в е ч н о й  и в а л я л ь н ый .

Далее, в различных местностях губернии раз- 
вит г о н ч а р н ы й  п р о м ы с е л ,  изделия которого 
целиком поглощаются местным рынком. Наконец, 
последним по числу кустарей является м е т а л л и- 
ч е с к и й  п р о м ы с е л ,  производящий несложные 
предметы с.-х. инвентаря: топоры, лопаты, вилы, 
мотыги, замки, бороны, небольшие плуги, подковы 
и пр., исключительно из привозного сырья. Пром- 
кооперация охватывает весьма незначительный про- 
цент кустарей.

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ.

Бывшая Саратовская губерния в настоящее 
время административно разделена на: 1) Саратов- 
скую губ., 2) Сталинградскую губ. и 3) Республику 
немцев Поволжья.

Наиболее мощным центром кустарной промыш-

Богородский Кустсельсоюз.
ОШсе оі Ше Во^огосізк гигаі ЬапсІ-Аѵогкегз ипіоп.

ленности Саратовской губ. в настоящее время 
надо считать К у з н е ц к и й  р а й о н ,  с городом 
Кузнецком во главе. Он находится по магистрали 
Сызрано-Вяземской ж. д. в 180 верстах от Саратова, 
в 120 верстах от р. Волги и в 120 верстах от 
Пензы, — обстоятельство, имевшее огромное зна- 
чение для развития этого района, так как близость 
железной дороги и р. Волги чрезвычайно облег- 
чает сбыт кустарных изделий. Кадр кустарей, до 
11 тыс. в самом гор. К у з н е ц к е ,  — не земледель- 
ческий, и промысел для них составляет основное 
занятие.

Что касается Кузнецкого уезда, то развитию ку- 
старной промышленности здесь способствуют п р и- 
р о д н ы е  условия. Большая часть массива окружена 
и прорезывается внутри речными долинами и глубо- 
кими оврагами, возвышенные берега которых имеют
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песчаный, а сплошь и рядом — и каменистый грунт, 
почему урожаи в этих местах низкие. И хотя ку- 
стари уезда все являются земледельцами, но хлеба 
хватает не более, чем на 3—5 месяцев. Промыслы 
поэтому обеспечивают бюджет кустаря на 70—80%. 
Всего в уезде 145 населенных 
пунктов, обнимаемых 22 воло- 
стями. Промыслами занято бо- 
лее трети населения. Больше 
всего промыслы сконцентриро- 
ваны в западной части уезда, 
с преобладающим мордовским 
населением.

В самом г. Кузнецке распро- 
странены промыслы: п р о и з-
в о д с т в о  с и т  и р е ш е т ,  
г р е б н е й ,  щ е т о к  из волоса, 
к о л е с н о е  п р о и з в о д с т в о ,  
ш о р н о е  п р о и  з в о д с т в о  и 
некоторые другие. По уезду же 
работают сапожники, смолокуры 
и угольщики, корзиночники, сан- 
ники, тележники, гончары, бон- 
дари, бердники, кирпичники и 
т. п. Из кооперативных об‘еди- 
нений саратовских кустарей наи- 
более мощным является Куз- 
нецкий уездный сельско - хозяй- 
ственный и кустарно - промыш- 
ленный союз. Он состоит чле- 
ном Саратовского сельскохозяй- 
ственного союза.

РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ 
ПОВОЛЖЬЯ.

Основными промыслами в 
Республике немцев Поволжья 
надо считать: знаменитый сар-
пиночный промысел, корзиноплетение и соломопле- 
тение и, наконец, веялочный промысел и фурный.

Эти кустарные промыслы были здесь развиты как 
среди немцев-колонистов, так и среди русского насе- 
ления чрезвычайно широко еще в довоенное время, 
составляя в некоторых отраслях основной источник

существования для больших групп населения. Усло- 
вия войны и революции, а также и то, что этот район 
оказался плацдармом гражданской войны и пережил 
эпоху голода 1921 г. и последующие недороды, 
сказались сильным разрушением кустарных про-

Кожевенный магазин Богородского Кустсельсоюза. 
ІеаіЬег-зЬор оі Ше Во^огосізк гигаі Ьапсі-\ѵогкегз ипіоп.

мыслов. За последнее время район постепенно вос- 
станавливает свои производительные силы, хотя 
болезненно и очень медленно. В двух основных 
отраслях кустарного производства края—корзино- 
плетении и сарпиноткачестве — возникли специаль- 
ные об‘единения кооперативов—Корзинсоюз и Сар-

пинсоюз, которые ведут весьма успешную работу 
по возрождению промыслов и об‘единению кустарей.

Другие важнейшие виды кустарных промыслов 
края — соломоплетение, веялочный промысел и фур- 
ный—также не остались вне воздействия промкоопе- 

рации. Соломоплетение  уже 
охватывается Корзинсоюзом,  
а веялочный и фурный не без 
успеха организуются Немкуст- 
промсоюзом,—общим об‘едине- 
нием кустарно-промысловой ко- 
операции Республики, образо- 
вавшимся в 1923 г. и вклю- 
чившим в свой состав в качестве 
членов оба специальные союза— 
Корзинсоюз и Сарпинсоюз.

СТАЛИНГРАДСКАЯ ГУБЕР- 
НИЯ.

Кустарная промышленность 
развита очень слабо. Крестьяне, 
помимо хлебопашества, преиму- 
щественно занимаются с а д о- 
в о д с т в о м  и о г о р о д н и ч е -  
с т в о м.

АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕР- 
НИЯ.

Подробных сведений о со- 
временном состоянии кустар- 
ных промыслов в Астрахан- 
ской губернии не имеется. Из 
занятий населения на первом 
месте стоит р ы б о л о в с т в о .  
Около него группируются дру- 
гие промыслы. Р ы б о л о в н ы й  
промысел в настоящее время 

кооперируется. Сравнительно недавно возникла до- 
статочно мощная организация — союз рыбаков в 
г. Астрахани, об‘единяющий артели рыбаков всего 
Волго-Каспийского района.

Н. Кролюницкий.
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К О О П Е Р А Т И В Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  В П О В О Л Ж Ь И .

Потребительская кооперация занимает видное 
место в системе хозяйства Поволжья, и, как все 
хозяйство, и вместе с ним переживала тяжелые годы 
неурожая и несла на себе все его последствия.— 
И сейчас, когда годы неурожая, годы стихийных 
бедствий остаются в прошлом, кооперация вместе 
со всем хозяйством возрождается, укрепляется и об- 
наруживает несомненные признаки роста.

В годы стихийного бедствия потребкооперация 
принимала ближайшее участие в деле помощи голо- 
дающим, в обеспечении семенным материалом по- 
лей крестьянских хозяйств Поволжья; в годы под‘- 
ема, особенно теперь, перед ней стоят большие 
задачи—помощи населению в реализации урожая, 
обеспечении в максимально возможных размерах 
крестьянского хозяйства товарами снабжения, и на 
основе этого максимального использования, благо- 
приятного хозяйственной обстановке, для расшире- 
ния своей живой и органической связи с населе- 
нием—кооперированием его, укреплением паевых ка- 
питалов и собств. средств—еще большим уточнением 
и усовершенствованием своей хозяйственной работы.

Несомненно, что в этих условиях перед потреб- 
кооперацией Поволжья во всей широте встанут и 
задачи кооперативно-просветительной работы среди 
населения—задачи развертывания своих мероприя- 
тий по пропаганде и распространению кооператив- 
ных знаний и практических навыков в населении, 
которые должны итти в ногу и параллельно хозяй- 
ственной ее работе.

Для того, чтобы получить общее представление 
о прошлой работе потребкооперации Поволжья, не- 
обходимо обратиться к основным цифрам, дающим 
представление об ее работе хотя бы в самом общем 
виде.

К сожалению, как общее явление, наши статисти- 
ческие аппараты, как ведомственные, так и специаль- 
ные, еще не обладают—в силу целого ряда об‘ек- 
тивных причин—способностью отражать положение 
или состояние хозяйства в „ажур" (употребляя бух- 
галтерский термин). По имеющимся в нашем рас- 
поряжении сводным данным, к началу третьего квар- 
тала текущего хозяйственного года*) положение ко- 
операции Поволжья рисуется в следующем виде:

Возьмем Среднее и Нижнее Поволжье.—Общая 
площадь этого района определяется в 585,3 тыс. кв. 
километров с 14,752,428 ч. населения, с общим ко- 
личеством в 2487 тыс. крестьянских хозяйств.

*) За первое полугодие тек. хоз. года.

Низовая сеть потребительской кооперации, покры- 
вающая эту территорию, исчисляется—по данным на 
1/Ѵ с/г.—в 2299 потреб. обществ с 3864 лавками 
с общим числом членов пайщиков в 602.694 ч.

Если мы захотим выразить степень охвата населе- 
ния и хозяйств кооперацией в %%> мы получим 
цифру кооперированного 4,45% и кооперированных 
хозяйстн—26%. При этом, если проследить коопе- 
рирование по отдельным районам,—можно устано- 
вить, что кооперирование сильнее в районе Сред- 
него Поволжья, где оно достигает 31,3% к числу 
хозяйств и 5,5% к числу населения.

В настоящих условиях, условиях еще значитель- 
ной экономической и культурной отсталости кресть- 
янского хозяйства—задача поголовного коопериро- 
вания может разрешаться лишь по мере роста и 
под‘ема как экономического, так и культурного на- 
селения; кооперирование 26°/о—31,3% числа хо- 
зяйств является уже значительным достижением. 
В деле кооперирования перед нами стоят еще боль- 
шие затруднения,—и это наглядно доказывается 
хотя бы работой по вовлечению женщин и молодежи 
в активное членство; нам приходится преодолевать 
здесь и бытовые препятствия и экономическую зави- 
симость от крестьянской семьи отдельных ее членов. 
Но и в этой области имеются определенные дости- 
жения.

В кооперативной системе Поволжья мы имеем 
Союзы, насчитывающие в числе своих членов до
11— 12 тыс. женщин (Самарский Союз, Татсоюз).

Условия целого ряда лет, когда Поволжье было 
ареной гражданской войны и голода, не дали низовой 
сети Поволжья возможности достичь тех же резуль- 
татов в деле составления паевых капиталов; в этих 
тяжелых условиях составить и довести паевой капи- 
тал до установленной нормы, конечно, было невоз- 
можно. Но едва лишь наметился общий хозяйствен- 
ный под‘ем, как по всей системе Поволжья мы мо- 
жем уже констатировать определенный сдвиг в этой 
области—энергично начавшуюся работу по собира- 
нию паевого капитала.

Если не так давно мы имели потреб. общество 
с суммой паевого капитала, собранного на 1 члена, 
едва достигавшей 50—70 коп., то теперь цифра эта 
утроилась и приблизилась значительно к трехруб- 
левому.

Обращаясь к хозяйственной работе низовой сети, 
мы видим, что за первое полугодие хоз. года низо- 
вая сеть приобрела на 28,087тыс руб. и продала на 
29,233 тыс. руб. товаров снабжения. Правда, в общем

обороте района это и составит около 30%, но и этот 
процент мы должны считать значительным.

Качество работы низовой сети Поволжья—при 
ближайшем рассмотрении—также удовлетворительно. 
Среди контрагентов по покупке товаров низовой 
сетью основное место занимают госорганы (37—47%) 
и Союзы (26—37%); значение частного контрагента 
заметно снижается; так, если в октябре 24 года % 
закупок у частных лиц выражался в 15 — 18%? то 
к полугодию тек. хоз. года он снизился до 8,2%.

По продаже товаров в низовой сети—от 26,9— 
38—39% всей товарной массы идет членам. Дости- 
жением являются не только эти 39%, но и то, что 
налаживается и прививается в систему работы—у ч е т 
о т п у с к а  т о в а р о в  ч л е н а м.  Несомненно, что по 
мере усиления и развертывания кампании в осуще- 
ствлении лозунга „лицом к пайщикуа—Поволжская 
кооперация и здесь сумеет добиться успеха.

Об организации аппаратов низовой потребитель- 
ской сети Поволжья лучше всего говорят цифры 
наложения и расходов. Первое в среднем выражается 
в 18,3% и себестоимости, причем значительно ниже 
по району Нижнего Поволжья (16,6%)? а вторые— 
(расходы) в среднем по всей низовой сети Поволжья 
определяются в 14,78% к обороту.

Таким образом, мы имеем приближение к нормам, 
установленным 39 Собр. Уполномоченных Ц-за, и 
нужно полагать, что ближайшая и непрерывающаяся 
работа по рационализации аппарата позволит коопе- 
рации Поволжья—сделать к концу хоз. года и при 
подведении годовых итогов своей работы еще не 
один шаг в этом направлении.

Типичным строением баланса низовой сети яв- 
ляется баланс, где свои средства занимают до 35% 
к сумме баланса, в обороте же участвуют в среднем 
на половину своего об‘ема. Загруженность своих 
средств в неподвижных ценностях, правда, является 
повсеместной, но здесь отчасти сказалась политика 
наших органов коммунального хозяйства на местах, 
не делающих никаких подразделений между частным 
арендатором и кооперативным. Это заставляло 
П. О-во обзаводиться собственным помещением, что 
при дороговизне материалов и рабочих рук отни- 
мало значительную долю кооперативных средств.

Как эти явления, так и причины, порождающие 
их, заключаются главным образом в слабой тех- 
нической подготовленности работников низовой 
сети, — в слабой постановке работы контрольных 
органов, Рев. Комиссии, наконец,—в слабой актив- 
ности массы членов. Но сейчас, когда вся система
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кооперации в целом, при активной поддержке всей 
советской общественности, решительно взялась за 
борьбу, развертывая ее в отдельных работах, мы уже 
можем констатировать уменыыение случаев растрат 
и хищений. Усилившийся за последнее время темп 
работы Союзов и их организационных аппаратов, 
как по повышению уровня работников, так и по 
живому Непосредственному инструктированию орга- 
нов управления и контроля низовой сети, позволяет 
нам надеяться на достижения и на этом весьма важ- 
ном участке нашего кооперативного фронта.

Обратимся теперь к союзной системе потреб. 
кооперации Поволжья. 2299 Потреб. Обществ По- 
волжья образуют 24 районных Союза Потр. О-в., 
по преимуществу обслуживающих территорию от
2—4 уездов. Переход на районное строительство был 
осуществлен в течение 1924 года, и вызывался, глав- 
ным образом, несовпадением границ административных 
с границами экономического тяготения и стремле- 
нием союзной системы возможно ближе стать к своей 
сети, возможно теснее охватить ее. Переход этот 
в общем и целом вполне оправдал себя, что мы мо- 
жем видеть из данных об обслуживании союзами 
низовой сети. Исключением является лишь Самар- 
ский Союз, который пошел особым путем—остав- 
шись Губсоюзом. Но опыт Самарского союзного 
строительства пока еще окончательно в кооператив- 
ной системе не подытожен, как не подытожены и 
опыты многолавочного по преимуществу строитель- 
ства и низовой сети того же Самарского союза.

Следует с другой стороны отметить некоторые 
особенности Союзного строительства в Нижнем 
Поволжьи. Там наблюдается обратное явление — 
при перестройке кооперативная система чересчур 
усилила принцип реорганизации, предложенный 38 
Собр. Уполномоченных Центросоюза, — в результате 
чего мы имеем там ряд карликовых райсоюзов 
с ограниченной территорией, не обеспечивающей 
нормальной нагрузки для Союза, а отсюда и не 
имеющих и перспектив для своего нормального раз- 
вития и роста. К таким относятся союзы Ново-Узен- 
ский, Сердобский, Вольский.

Если разбить по степени финансового и вообще 
хозяйственной устойчивости все Союзы Поволжья, 
хотя бы на три категории — вполне устойчивых,

устойчивых и плохих (с дефицитным'1 балансом) 
и периодически повторяющимися финансовыми кри- 
зисами, то эти 24 союза соответственно разделены 
на 3 группы следующего об‘ема:

I гр. устойчивых вполне 9—10 союзов.
II гр. устойчивых . . . 11—10 „

III гр. дефицитных . . .  4 „
Работа по снабжению товарами потребительского 

значения 24 союзов за первое полугодие тек. хоз. 
года выразилась по покупке в 42.266 тыс. руб. 
и по продаже в 48.293 тыс. руб. При этом источни- 
ком товаров для Союзов являются в первую очередь 
Госорганы (от 44 до 60%), на втором месте стоит 
Центросоюз (18—21%). ГІокупка товаров с частного 
рынка постепенно снижается, упав к настоящему 
времени с 11—14% до 5,1%.

По продаже товаров Союзами первое место при- 
надлежит низовой сети (от 26,4 до 57,2% всей 
товарной массы). На втором месте стоит отпуск 
товаров через различную торговлю Союзов, правда, 
изживаемую в союзной системе, но еще продолжа- 
ющую существовать в ряде крупных Союзов.

Здесь, пожалуй, кстати будет отметить еще 
один опыт Самарского Союза Потр. О-в, имеющего 
специальный городской отдел, ведущий снабже- 
ние городского и рабочего населения через свои 
розничные магазины. На этот путь одно время вста- 
вал ряд довольно крупных Союзов, затем отказав- 
шихся от него; исключением явился Самарский Союз, 
продолжающий и посейчас дело снабжения непо- 
средственно потребителя.

Каковы достижения союзной потребительской 
системы Поволжья в деле рациональной постановки 
своего торгового аппарата, можно видеть из данных 
о расходах и наложении, которые выражаются за I 
полугодие 24/25 года в 6% расходов к обороту и 
в 10,75% наложения к себестоимости. Цифры во вся- 
ком случае говорят за то, что работа по удешевле- 
нию аппарата и продукции проводится и дает уже 
результаты, чем, конечно, нисколько не ослабляется 
необходимость дальнейшего движения в этом 
направлении.

Помимо работы по снабжению вся система потреб. 
кооперации ведет работу и по сбыту продукции 
с. хозяйства, занимая формально среди важнейших

и основных хлебозаготовителей в среднем 3-е место, 
но фактически вес и значение ее, как системы, еще 
больше, ибо помимо Союзов через низовую потре- 
бительскую сеть проводят заготовки и Госбанк, и 
Хлебо продукт и другие заготовители.

По мере действительного оздоровления взаимо- 
отношений между кооперацией и госорганами, как 
по снабжению, так и по сбыту, можно с уверен- 
ностью сказать, что роль и значение потребитель- 
ской системы в хозяйстве Поволжья значительна 
увеличится.

Бросая общий взгляд на кооперацию Поволжья, 
мы можем констатировать ряд серьезных улучшений 
как качественного, так и количественного порядка. 
Если не так давно в системе было неблагополучна 
с той же платежеспособностью, с вексельной дис- 
циплиной и в низовой и даже в Союзной системе,, 
то сейчас в этой области наступило значительное 
улучшение; платежная дисциплина с каждым днем 
укрепляется, цифра неплатежей по векселям рази- 
тельно уменыпилась; в результате упорной работы 
всей системы в целом, уже в низовую сеть прони- 
кают и постепенно внедряются плановые начала, 
начала реального учета прошлой работы и постро- 
ение на основе этого учета перспективных хозяй- 
ственных планов.

Союзная система все свое внимание начинаег 
сосредоточивать на своей сети, а низовая сеть уси- 
ливает работу на члена-пайщика; совместными уси- 
лиями самой низовой сети и организационных аппа- 
ратов райсоюзов непрерывно продолжается работа 
по усовершенствованию и рационализации рабочего 
аппарата кооперации. Начало действительной выбор- 
ности и усиления чувства ответственности выбор- 
ных лиц начинают проводиться в жизнь, в связи 
с чем намечается повышение активности, самоде- 
ятельности членов-пайщиков.

Несомненно, что дальнейшая работа всей системы 
потребкооперации Поволжья при активной поддержке 
и содействии со стороны всех местных органов 
и при большом внимании к нуждам кооперации 
со стороны партии, поведет потребительскую ко- 
операцию Поволжья вперед по пути дальнейшегоъ 
роста и укрепления к осуществлению заветов Ильича.

В. Досекин .



Костромской Районный Союз Потребительских Обществ. Обоз у складов.

Тііе Козігота Кедіопаі Ііпіоп о! Сопзитегз’ Зосіеііез. Тгаіп о! зіейдез пеаг іЬе зіогез.
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Фабрика-пекарня „Пищевик" Костромского 
Вакегу „РізЬісЬеѵік* оі Ше Козігота С .1

КОСТРОМСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАБО- 
ЧИЙ КООПЕРАТИВ.

ТЬе К озігота Сепігаі ЛѴогкегз1 Соорегаііѵе 
(С.ЛѴ. С.).

Костромской Центральный Рабочий Кооператив 
организовался в сентябре 1921 года.

После 3 лет упорной работы, благодаря активной 
поддержке широких рабочих масс партийных и про- 
фессиональных организаций, Ц.Р.К. развился в боль- 
шую экономическую единицу, оказываю щую весьма 
серьезное влияние на городской рынок.

Оборот кооператива за 1924 г. достиг 4 1/г милл. руб.
Кооператив об‘единяет свыше 20 тыс. членов, что 

составляет 93% всего организованного в профсоюзы 
населения Костромы; главную массу членов состав- 
ляют рабочие-текстильщики местных льняных фабрик.

Основной задачей кооператива является снабже- 
ние своих членов, и эта работа выполняется им 
вполне успешно: по данным специального обследо- 
вания, до 60% заработной платы реализуется рабо- 
чими через Церабкооп.

Ц. Р. К. 
Ч. С.

В отношении основных товаров (мука, масло, са- 
хар, рьіба и др.) Церабкооп захватил на городском

Продуктовый магазин. 
Ргосіисіз’ зіоге.

Гастрономический магазин.
СошезііЫез’ геіаіі зіоге.

рынке самые важные позиции, сосредоточив в своих 
руках в среднем до 65% всего оборота, а по неко- 
торым отраслям и все 100%.

В настоящее время кооператив располагает ши- 
роко раскинутой по городу торговой сетью, состоя- 
щей из 30 магазинов, складов и ларьков. Месячный 
оборот Ц. Р. К. по продаже составляет 550 тыс. руб. 
Накладные расходы в среднем—8%.

Помимо торговой работы, кооператив имеет еще 
ряд производственных предприятий: фабрику-пекарню 
„Пищевик“, выпускающую в месяц до 15 тыс. пудов 
печеного хлеба, 2 тыс. пуд. бараночных изделий, 4 тыс. 
пуд. кондитерских изделий и т. д., колбасную фаб- 
рику, выпускающую в месяц до 2 тыс. пуд. товара, 
швейную мастерскую, производящую до 300 штук 
готовых изделий в месяц, и пивной завод „Северя- 
нини в г. Рыбинске, с производительностью в 35 т. 
ведер пива в год.

Кооператив обнаруживает тенденцию к уве- 
личению своего оборота и к расширению обслу- 
живания потребительских и культурных нужд своих 
членов.
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ТВЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РАБОЧИЙ КООПЕРАТИВ.

ТЬе Тѵег Сепігаі ХѴогкегз’ Сооре- 
габѵе.

Тверской Центральный Рабочий Ко- 
оператив существует с 1 августа 1923 \  
и образовался путем добровольногэ 
слияния 9 кооперативных организ«- 
ций Твери. Баланс на день слиянн 
составлял 520.536 руб., из них собстве^ 
ного основного капитала—411.022 ру.

К моменту об‘единения кооперативо 
они насчитывали свыше 14 тыс. члено.
Кооперативы имели 23 бакалейных ла- 
ки, 2 чайно-столовых, 1 мясную лаву 
и 1 комиссионный магазин, а такж 
производственные предприятия — дв 
хлебопекарни, две кондитерских, мыл- 
варенный завод, колбасную мастерскуэ 
и мельницу.

Закупка товаров производилась Ц.Р.1. 
на 42,3% у кооперативных организаци, 
на 53,8°/о—У госорганов и на 3,9% —г частных лиц.

ОборотЦ. Р. К. за год составил свыіе 3,794 т. руб., 
при чем 76% продажных операций іриходится на

Одна из библиотек Тверского Ц. Р. К.
Опе оі Ше НЬгагіез оі ІЬе Тѵег С. АѴ. С.

членов кооператива, 24%—на вольных покупателей. 
Из всего количества проданного товара 26% состав- 
ляют товары своего производства.

Работа производственных предприятий 
кооператива характеризуется следую- 
щими данными. Пекарнями выпущено 
хлеба и хлебных изделий за год на сумму 
свыше 359 тыс. руб., кондитерской ф-кой 
на 172 т. руб., колбасной мастерской 
на 146 т. руб., мыловаренным заводом 
на 57 т. руб., мельницей смолото зерна
189,5 тыс. пудов.

Кооператив ведет культурно-просве- 
тительную работу—содержит 2 библио- 
теки-читальни, насчитывающие свыше 
17Ѵ2 тыс. томов и обслуживающие около 
11/2 тыс. подписчиков.

В настоящее время кооператив распо- 
лагает 31 магазином, 7 мясными лавка- 
ми и 7 ларьками, а также перечисленны- 
ми выше производственными предприя- 
тиями.

Организационные расходы коопера- 
тива, ранее доходившие до 26%> в на- 
стоящее время составляют от 7 до 8%. 
Весь аппарат кооператива обслужи- 
вается штатом в 619 человек.

К началу 1924—25 г. Тверской Ц. Р. К. насчи- 
тывал 22А/3 тыс. членов.

Магазин городского ійона Тверского Ц. Р. К.
Кеіаіі зіоге оі ІЬе сііу ЬгапсЬ оіЬе Тѵег Сепігаі ^огкегз’ Соорегаііѵе.

Одна из хлебопекарен Тверского Ц. Р. К. 
Опе оі іЬе Ьакегіез оі іЬе Тѵег С. АѴ. С.



250

Дома Тверского Ц. Р. К. 
Ноизез о і Ше Тѵег С. АѴ. С.



Международный день кооперации.—Іпіегпаііопаі соорегаііоп’8 сіау.

ТВЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛЬ- 
НЫЙ РАБОЧИЙ КООПЕ- 

РАТИВ.

ТЬе Тѵег Сепігаі ЛѴогкегз’ 
Соорегагіѵе.

Столовая Ц. Р. К. в помещении б. женского монастыря. 

Оіпіп^-Ііаіі оі Ше С. №. С . іп іііе іогшег пиппегу. Мясная лавка. — ВиісЬегу-зІіор.
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Т В Е Р С К О Й  С О Ю З  К О О П Е Р А Т И В О В .

Тверской Союз Кооперативов был образован 
в июне 1924 г. из Тверского Губсоюза. Последний 
обслуживал раньше всю Тверскую губернию. После 
раздела Губсоюза в районе Тверского Коопсоюза 
остались уезды: Тверской, Новоторжский, Вышне- 
волоцкий и часть Кимрского.

ТЬе Тѵег Соорегаііѵе ІІпіоп.

кооперативы закончили год с прибылью в размере 
до 13°/0 к балансу. Оборот сельской кооперации по 
продаже за второе полугодие 1924 года выражается 
в сумме 2.742,8 тыс. руб.

Заготовительная деятельность Союза в сезон 
1924 г. характеризуется следующими цифрами: заго-

Книжный магазин Союза обслуживает, главным 
образом, низовую кооперацию книгами и канцеляр- 
скими принадлежностями. За весь 1924 г. оборот 
магазина выразился в сумме свыше 74 Ѵ8 тыс. руб.

Кроме того, Союз владеет собственной типогра- 
фией, которая за 1924 г. сделала оборот в 93.100 р.

Союз об‘единяет 183 кооперативных организации, 
из них сельских п. о. — 168, с 35.813 членами и 
с 27.740 руб. паевого капитала, и 15 рабочих и го- 
родских кооперативов, с 25.063 членами и с паевым 
капиталом в 45.661 руб.

Баланс всей низовой сети на 1 октября 1924 г. 
выражается в сумме 2.892,3 тыс. руб. Почти все

Приемка хлопка в Тверском Союзе Кооперативов. 
Кесеіѵігщ оі соііоп іо Ше Тѵег Соорегаііѵе Ш іоп.

товлено ржи—23 тыс. пуд., овса—55Ѵ2 тыс. пуд. и 
кудели—7 тыс. пуд. Заготовка шла, главным обра- 
зом, через общества потребителей.

Союз имеет в Твери библиотеку имени Кропот- 
кина, насчитывающую до 25 тыс. томов; при библио- 
теке имеются три передвижки. Ежедневная посещае- 
мость библиотеки—до 200 чел.

Работает типография как для самого Союза и потреб. 
о-в, так и для различных учреждений г. Твери.

Из издательской деятельности Союза надо отме- 
тить журнал „Эхо Тверской Кооперации", выходя- 
щий уже пять лет. Журнал обслуживает все коопе- 
ративные организации Тверской губ.
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Хлебопекарня Нижегородского Ц. Р. К.
Вакегу оі іЬе №іпі-Ыоѵ^огосі Сепігаі ^огкегз’ Соорегаііѵе.

Универсальный магазин. Наружный вид. 
1_Іпіѵег5а1 геіаіі зіоге. Оиі\ѵагс1 азресі.

Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й  
ЦЕНТРААЬНЫЙ РАБО- 

ЧИЙ КООПЕРАТИВ.

шШШ Ц ТНЕ № № ш ѵ с о к о б
С ЕЫ ТК А Ь \Ѵ О К К Е К 5‘ 

СООРЕКАТІѴЕ.

Универсальный магазин. Внутренний вид.— Шіѵегзаі геіаіі віоге. Іпіегіог азресі.
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Б О Г О Р О Д С К И Й
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й

РАБОЧИЙ
КООПЕРАТИВ.

ТЬе Во^огосізк Сепігаі 
ЛѴогкегз' Соорегаііѵе.

Богородский Централь- 
ный Рабочий Кооператив 
в 1925 г. празднует 35-лет- 
ний юбилей. О-во начало 
свою деятельность в 1890 г. 
без устава, который долго 
задерживался утвержде- 
нием царским правитель- 
ством.

До 1905 г. кооператив 
развивался м е д л е н н о ;  
п о д ‘ем революционного 
движения оживляет его дея- 
тельность, а война втяги- 
вает о-во в продоволь- 
ственную работу, в работу 
по заготовкам на армию и 
пошивке амуниции и об -

Магазин Богородского Ц. Р. К.—ТІіе геіаіі зіоге оі іЬе Во^огосІзк С. №. С.

мундирования. К 1917 году 
кооператив развился в зна* 
чительное предприятие со 
своим домом, огородом,, 
4 торговыми единицами и 
1 пекарней.

Изпериода военного ком- 
мунизма Ц. Р. К. вышел при 
крайне ограниченных сред- 
ствах и полном отсутствии 
паевых капиталов, почему 
вплоть до 1923 г. обороты 
его были незначительны 
и не превышали 20 тыс. руб. 
в месяц. С лета 1923 г. 
обороты Ц. Р. К. начинаюг 
увеличиваться, доходя в 
среднем до 100 тыс. руб. 
в месяц.

Ц.Р.К.имеет2540 членов- 
пайщиков, из которых до 
80% рабочих, составляю- 
щих около 90—95% всего 
рабочего населения города.

В общем товарообороте 
района Ц. Р. К. занимает 
около 40%.

В магазине Богородского Ц. Р. К.
ТЬе геіаіі зіоге оі іЬ.е Во^огосізк С. Ш. С. Іпіегіог азресі.

Правление и книжный магазин Богородского Ц. Р. К. 
Оігесііоп апсі ІіЬгагу оі іЬе Во^огосізк С. С.

*Нтшнч4і 7 М у
■Пе/фчгми біь ЖтЦиЯтѵіш )Ініш пнш інтпиі
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Конфектный магазин Самарского ГИКО. На махорочной фабрике. Отделение развески химической фабрики.
Сопіесііопегу оі Ше Зашага Оіко. МакЬогка Іасіогу. \Ѵеі§Ып§ зесііоп оі іЬе сЬетіса! >ѵогкз.

САМАРСКОЕ ИНВАЛИДНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБ‘ЕДИНЕНИЕ (ГИКО).
ТЬе Зашага іпѵаіісіз’ соорегагіѵе ипіоп (Сіко).

РГ АНИЗАЦИОННЫЙ период деятель- 
ности Самарской инвалидной коопера- 
ции можно отнести к периоду 
март — октябрь 1923 года.
Первое время, из-за отсут- 
ствия средств, работа коопе- 
рации шла, естественно, с за-

членов более, чем 1.600 человек, и, наконец, на 
1 января 1925 г.—231 об‘единение с 1.932 чл.

минками, но все же к 1 января 1923 г. в составе 
об‘единения числилось уже 54 артели с 
553 членами. Состоявшийся 1 октября 1923 г. 
с‘езд работников инвалидной кооперации, 
подведя итоги проделанной работы, на- 
метил программу дальнейшей деятельности 
ГИКО и сконструировал постоянное правле- 
ние в составе 9 человек. После с‘езда ра- 
бота ГИКО стала быстро налаживаться, что 
с достаточной ясностью может быть иллю- 
стрировано ростом об‘единений.

Если, как было отмечено выше, на 1 октя- 
бря 1923 г. функционировало 54 артели 
с 553 членами, то на 1 апреля 1924 г. было 
уже 124 об‘единения с 1.069 членами, на 
1 сентября 1924 г. 190 об‘единений счислом

Среди об‘единяемых Самарским ГИКО пред- 
приятий в количественном отношении на первом 

месте стоят сельско - хозяйственные пред- 
приятия, число которых достигает 86, далее 
следуют мельницы — 59, затем хлебопе- 
карни—35 и т. п. Вообще, виды предприятий 
ГИКО чрезвычайно разнообразны: есть
среди них и различные мастерские (поши- 
вочные, слесарные, столярные и т. п.), и за- 
воды (мыловаренные, фруктовых вод и т. д.), 
и фабрики (напр., 5 табачных фабрик), и 
торговые заведения, и т. п.

Что касается производительности на- 
званных предприятий, то можно приве- 
сти такие данные: ГИКО, засевает до
2.000 десятин, хлеба выпекается до 3.000 
пуд. в сутки, воска производится 100 пуд. 
и т. п.

В целом ГИКО успешно развивается, 
вовлекая все большее число членов в свои 
об‘единения.

Магазин Самарского ГИКО.— Кеіаіі зіоге оі іЬе Затага Оіко.
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Волго-Донской Союз Кооперативов в Сталинграде.

В О А Г О - Д О Н С К О Й  С О Ю З  К О О П Е Р А Т И В О В  В С Т А А И Н Г Р А Д Е .

ТЬе Ѵо1§а-Ооп Соорегаііѵе ІТпіоп іп 5іа1іп§гай.

Начало кооперативного движения в Царицын- 
ской (ныне Сталинградской) губ. относится еще 
к 70-ым годам истекшего столетия. Первое потре- 
бительское общество, являющееся одним из пер- 
вых кооперативов республики и существующее и 
в настоящее время, — Нижне-Чирское о-во потре- 
бителей — возникло еще в 1872 году. Темп раз- 
вития кооперации до 1905 года был крайне мед- 
ленный. С 1872 года до начала империалистической

войны образовалось в губернии всего 17 обществ 
потребителей.

Царицынское кооперативное товарищество, поло- 
жившее начало ныне существующему Волго-Донскому 
Союзу Кооперативов, возникло в 1916 году и об‘- 
единяло 27 обществ. В это время на территории 
нынешней Сталинградской губ. существовало 6 мел- 
корайонных союзов, которые во время революции 
были об‘единены в один Волго-Донской Союз.

В период гражданской войны Союз проделал 
большую работу в деле обслуживания Красной армии 
и советских организаций продуктами питания. Зна- 
чительную пользу Союз приносил и во время постиг- 
шего губернию в 1921 году голода.

В настоящее время Союз об‘единяет 151 потре- 
бительное общество в губернии с 56.694 членами- 
пайщиками.
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Хлебопекарня кооперативного об‘единения инвалидов Сталинградской губ. 
Вакегу оі Ше іпѵа1і(І8, соорегаііѵе ипіоп оі Ше 5іа1іп§га(1 ^оѵегптепі.

Отправка готовых продуктов из хлебопекарни. 
Оезраісіі оі геасіу ргосіисііоп ігош Ше Ьакегу.

КООПЕРАТИВНОЕ ОБ‘ЕДИНЕНИЕ ИНВААИДОВ СТААИНГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ.
Іпѵаіісіз' соорега4іѵе ипіоп о і Ше 5Ыіп§гай ^оѵегптепі:.

В 1923 году начали организовываться первичные 
инвалидно-кооперативные об‘единения (артели инва- 
лидов) в Сталинградской губернии.

К моменту 1-го губернского с‘езда уполномоченных 
артелей инвалидов, т.-е. к 1 октября 1923 г., инва- 
лидная кооперация в губернии насчитывала в сво^х 
рядах всего 47 инвалидов, организованных в 5 ар- 
телей (из всего количества около 700 инвалидов, по 
данным Губсобеза на 1 октября 1923 года). В тече- 
ние же последующего 1924 г. инвалидная кооперация 
широко развернулась К 1 января 1925 г. уже на- 
считывалось 56 артелей, в которых нашли возмож- 
ность приложить свои силы 590 рнвалидов, своим

трудом содержащих себя и членов своих семей 
(всего до 3.000 чел.).

Все эти артели, расположенные в разных уголках 
губернии, имеют до 145 разных предприятий (хлебо- 
пекарен—30, колбасных—11, сапожных—9, портняж- 
ных—4, жестяных—7, кожевенных—9, мыловарен- 
ных—8, рыбопромысловых—1, сельско-хозяйствен- 
ных—10, по добыче мела—1, столярных—2, слесар- 
ных—1, кузнечных—1, торговых—49, бань—2), ко- 
торые обслуживаются силами самих инвалидов с 
небольшим добавлением в некоторых артелях специа- 
листов-инструкторов.

Губернское об‘единение (ГИКО) в свою очередь

имеет ряд предприятий и производств: хлебопе-
карню (68 раб. и служащих), сапожные мастерские 
(124 раб. и служ.), мельницу (3 рабочих), мыло- 
варенный завод (6 раб.), хлебные ларьки на рынках 
Сталинграда, бакалейные лавки, магазин готового 
платья, 2 винно-гастрономических магазина, винный 
склад для собственного разлива виноградных вин.

ГИКО начало развертывать свои операции с 
1 мая 1924 г. с балансом в 3.326 руб. (основной 
капитал его равнялся 1.463 руб.) К концу года 
баланс увеличился до 207.422 руб., а капитал—до 
31.108 руб.
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Астраханский Ц. Р . К. Мануфактурный магазин № 1.
ТЪе АзІгакЬап Сепігаі Шогкегз’ Соорегаііѵе. Огарегу-зііор № 1.

А С Т Р А Х А Н С К И Й

Астраханский Центральный Рабочий Кооператив 
организован в середине 1923 года. Необходимость 
создания центрального кооператива естественно под- 
сказывалась выгодами об‘единения в одном органе 
средств, которые оставались распыленными во мно-

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Р А Б О Ч
ТЬе АзігакЬап Сепігаі \Ѵогкегз’ Соорегаііѵе.

гих разновидных кооперативах. Деятельность свою 
Центральный Рабочий Кооператив распространяет 
как на Астрахань, так и на прилегающие поселки. 
Состоя членом Центросоюза, он является, кроме того, 
акционером Всекобанка и Промбанка.

ИЙ К О О П Е Р А Т И В .

Первый период существования Ц. Р. К., т.-е. со дня 
организации по 1 января 1924 г., был очень неблаго- 
приятен для него как в торговом, так и в организацион- 
ном отношении. Об‘яснялось это общей финансовой де- 
прессией, сильным снижением цен и, кроме того,
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Пивоваренный завод.— Вгеѵгегу.

В гастрономическом магазине № 8. 
СошезііЫез’ геіаіі зіоге № 8.

неудачным выступлением Ц. Р. К. на 
Нижегородской ярмарке по закупоч- 
ным операциям. В общем, за отмечен- 
ный период Ц. Р.К. понес убыток в 
размере до 37 тыс. руб.

Тем не менее, Ц. Р. К. за время 
с 1-го сентября 1923 года и начала 
1925 г. сильно вырос, что видно из 
следующих данных, характеризую- 
щих его работу. На 1 октября 1923 г. 
Ц. Р. К. насчитывал 3.800 пайщиков, 
что составляло 28% общей коопери- 
рованной профессиональной массы. 
К началу 1925 г. наблюдается уже 
значительное увеличение числа пай- 
щиков: к этому времени их насчиты- 
вается до 15 тыс. человек, что соста- 
вляет почти 55% кооперированного 
населения г. Астрахани.

Резко меняется за это время 
по 1 сентября 1924 года и состо- 
яние капиталов паевого и основ- 
ного. Так, паевой капитал соста- 
влял на 1 сентября 1923 г. 6.300 р., а 
к началу 1925 г. он превышает 20 тыс., 
основной же капитал соответствен- 
но — 94 с лишним тыс. руб. (1923 г.)

Кладовые ячменя на пивоваренном заводе. 
Зіогез о{ Ьагіеу аі іЬе Ъге\ѵегу.

и 244 тыс. руб. (1924 г.). Увеличилось 
за это время и количество предприя- 
тий Ц. Р. К. и стал значительно разно- 
образнее их состав. Так, на 1 октября 
1923 г. не имелось ни одного дровя- 
ного склада, а к началу 1925 года 
их имеется три; мясных лавок к 1 сен- 
тября 1923 г. не было ни одной, а к 
началу 1925 года их открыто уже пять, 
и т. д. Появился за это время у 
Ц. Р. К. и собственный обоз в со- 
ставе до 25 лошадей.

К тому же выводу о прогресси- 
рующей деятельности Ц. Р. К. прихо- 
дим мы и на основании рассмотрения 
общего его оборота. Так, в октябре 
1923 года оборот равнялся ЗЗѴ2 тыс. 
руб., а к началу 1925 года он пре- 
высил 300 тыс. руб. Чрезвычайно 
показательно и движение оборота 
в течение 1924 года: в январе 1924 
года оборот доходил лишь до 
65 т. руб.

Характеризуя деятельность Ц. Р.К., 
небезинтересно остановиться и на 
таких моментах, как размеры полез- 
ной нагрузки на одного сотрудника,
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Астраханский Ц. Р. К. Розничный магазин в рабочем районе.
ТЬе АзігакЬап С. Ш. С. Кеіаіі віоге іп Ше ^ѵогкегз’ \ѵагсі оі ІЬе сііу.

общие торговые расходы в процентном отношении 
к обороту и процент рабочего кредитования к обо- 
роту.

Что касается размеров полезной нагрузки на со- 
трудника, то в октябре 1923 г. она равнялась 287 р., 
в январе 1924 г. уже 1.100 р. и, наконец, в октябре 
1924 г.—2.302 руб.

Если в октябре 1923 г. общие торговые расходы

в процентном отношении к обороту составляли 
277,7о, то в октябре 1924 г. они равны всего 8°/0« 

Наконец, относительно размеров рабочего креди- 
тования можно сказать, что последнее только в 1924 г. 
начинает давать о себе знать: в октябре 1923 года 
рабочего кредитования вовсе не производилось, а 
в январе 1924 г. отношение его к обороту состав- 
ляло 3% против 14°/0 в октябре того же года.

В общем следует признать, что Ц. Р. К. идет 
в своем развитии довольно быстро вперед. Баланс 
на 1 октября 1924 г. показывает больше 100 тыс. 
руб. чистой прибыли.

Очередной задачей его является в настоящее 
время кооперирование 90% всей общей профессио- 
нальной массы г. Астрахани.
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У гастрониического магазина. Магазин № 17.
СотезЫ ез’ геіаіі зіоге. Неіаіі зіоге Л? 17.

АСТРАХАНСКИЙ Ц. Р. К ТНЕ А5ТКАКНАИ С. Ж  С.

Внутри гастрономического магазина. 
Іпіегіог азресі оі іііе сошезііЫез’ геіаіі зіоге.
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Магазин Астраханского Ц. Р. К. на Форпосте.
Неіаіі зіоге оі Ше АзігакЬап С. С. аі іЬе „Рогерозі".

На пивоваренном заводе Астраханского Ц. Р. К. 
Вге\ѵегу оі іЬе Азігакііап С. \Ѵ. С.

Универсальный магазин № 8 Астраханского Ц. Р. К. 
Шіѵегзаі геіаіі зіоге № 8 оі Ше АзігакЬап С. С.
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ТОРГОЕАЯ ЖІ/ІЗИЬ



Т О Р Г О В А Я  ж и з н ь  п о в о л ж ь я .
ТЬе сошшегсіаі 1і{е оГ іЬе Ѵо1§а сіізігісЬ.

Под Поволжьем мы в нашем кратком очерке более дешевый фрахт водных перевозок по-прежнему
подразумеваем ту огромную территорию, которая сосредоточивал на волжских пристанях огромные
прорезается величайшей рекой европейской части количества товаров. Но проведение железных дорог,
СССР — Волгой. не всегда совпадающих с ранее существовавшими

Волга, красивыми узорами вплетенная в народ- торговыми путями, конечно, не могло не отразиться на
ные песни, вплетается в жизнь и в экономику от- торговой жизни Поволжья. Целый ряд ранее суще-
дельных частей этой территории и 

связывает их в единоетем самым 
целое.

Особенное влияние Волга, как деше- 
вый, а в прошлом и наиболее легкий 
транспортный путь, оказывает именно 
на торговую жизнь Поволжья.

Уже исстари целый ряд городов и сел 
Поволжья характеризовался значитель- 
ным развитием торговой деятельности.
Но особенно быстрым темпом торговая 
жизнь Поволжья начинает развиваться 
с XVI века, когда, с присоединением,
Казанского и Астраханского царств, 
не только обогатился внутренний то- 
варный рынок Поволжья, но и рас- 
ширились возможности торговых сно- 
шений через Каспийское море с Во- 
стоком.

С XVI века с каждым годом вверх 
и вниз по Волге скользит все большее 
и большее количество торговых судов.
Вверх по Волге на этих судах везутся: 
соль, рыба, сырье и восточные, главным 
образом персидские, товары, вниз же 
по Волге направляются преимущественно 
фабрикаты верховьев Поволжья и бли- 
жайших к нему центральных губерний 
России. В дальнейшем, по мере разви- 
тия в средней и нижней части Поволжья 
сельского хозяйства, в товарных по- 
токах, идущих вверх по Волге, пер- 
венствующую роль начинают играть мебные грузы, 
с которыми впоследствии по массе перевозок силь- 
но конкуррируют нефтепродукты,

К товарным же массам, направліющимся вниз 
по Волге, прибавляются лесоматергалы, которые 
постепенно и занимают первое мест* в грузообо- 
роте реки.

Это значение Волги мало изменшось и с прове- 
дением ж.-д. путей сообщения, так как сравнительно

Центральный склад Сельпромторга в Ярославле.
ТЬе сепігаі зіоге оі іЬе Уагозіаѵі л5е1ргошіог§“ (Кигаі іпсіизігу апсі ігасіе

ствовавших перевалочных пунктов, оставшихся в сто- 
роне от железной дороги, потерял прежнее свое 
значение, а на-ряду с этим образовались новые пе- 
ревалочные пункты. С другой стороны, проведение 
ж. д. путей сообщения, значительно повысившее тор- 
говые возможности других районов, несколько пони- 
зило общее торговое значение Поволжья.

Однако, это не ослабило темп торговой жизни 
Поволжья, а скорее сделало его более быстрым.

Закрытие навигации, вызывавшее почти полную при- 
остановку торговой деятельности в большинстве 
торговых пунктов Поволжья, с проведением ж. д. 
стало менее ощутительным. С другой стороны, про- 
ведение ж.-д. путей сообщения вызвало значитель- 
ный под‘ем хозяйственной жизни Поволжья и тем 

самым с каждым годом все более и бо- 
лее увеличивало товарную его произво- 
дительность.

В нашу задачу не входит подробный 
обзор исторического развития торговой 
жизни Поволжья, и мы ограничиваемся 
этими общими предпосылками, переходя 
непосредственно к характеристике тор- 
говли Поволжья в последнее время.

Поволжье, по своим этнографическим 
и экономическим признакам, делится 
на три части: Верхнее, Среднее и Нижнее.

Верхнее Поволжье к которому мы 
относим Тверскую, Костромскую, Яро- 
славскую и Нижегородскую губернии, 
является по преимуществу промышлен- 
ным районом, богатым фабриками и за- 
водами, а также развитой кустарной 
промышленностью. Поэтому эта часть 
Поволжья, как рынок, является постав- 
щиком промышленных товаров и по- 
требителем сельскохозяйственной про- 
дукции.

Среднее Поволжье, к которому мы 
относим Марийскую и Чувашскую авто- 
номные области, Татреспублику и Са- 
марскую, Саратовскую и Ульяновскую 
губернии, наоборот, является по пре- 
имуществу поставщиком сельскохозяй- 
ственных товаров, главным образом -  

іш зі). хлеба, и потребителем товаров фабрично-
заводской промышленности.

Нижнее Поволжье, охватывающее республику 
немцев Поволжья, Калмыцкую автономную область 
и губернии Сталинградскую и Астраханскую, пред- 
ставляет собой частью чисто сельско-хозяйственный 
(хлебный и сырьевой) рынок, частью рынок добы- 
вающей соляной и рыбной промышленности.

Этим определяется и характер торговли в отдель- 
ных частях Поволжья.

Наиболее развитое в промышленном отношении
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Верхнее Поволжье в то же время характеризуется 
и наиболее развитой торговлей. Именно в этой ча- 
сти Поволжья находятся гремевшие в довоенное 
время своими торговыми оборотами Нижний-Нов- 
город и Рыбинск.

Нижний-Новгород, расположенный при слиянии 
двух рек—Оки и Волги, знаменит, главным образом, 
своей ярмаркой. Нижегородская, в прошлом Макарьев- 
ская, ярмарка, в 1817 г. переведенная из Макарьева 
в Н.-Новгород, постепенно стала центральным пунк- 
том обмена товаров как внутри Евро- 
пейской России, так и между ней и Азией.

Исключительное значение Нижего- 
родской ярмарки, по мнению ее иссле- 
дователя В. Н. Базарова, об*ясняется 
тем, что с Нижегородской ярмарки 
„товар легко отправить куда угодно, 
хоть на край света". И для этого даже 
не нужно везти сюда самый товар. Такие 
удобства для пересылки товаров ярмарка 
заключает, очевидно, не только вслед- 
ствие географических условий своей 
местности, но и, главным образом, как 
место великого сходбища всякого рода 
участников торговли.

Значение ярмарки, как биржи и 
коммерческого сосредоточия, можно 
назвать преобладающим в области как 
всей нашей внутренней торговли отече- 
ственными мануфактурными товарами, 
произведениями Урала и вообще всеми 
товарами, следующими по Волге через 
Нижний, так и азиатской торговли, в 
особенности сибирской, и в некоторых 
вывозных наших отраслях.

Это значение Нижегородской ярмар- 
ки, а тем самым и Нижнего-Новгорода, 
как ежегодного сборного пункта торгую- 
щих, определяющего состояние товар- 
ных запасов в стране и кон’юнктуру 
рынка нового операционного года, в общем сохра- 
нилось и до последнего времени. Однако, здесь не- 
обходимо отметить, что развитие ж.-д. путей сообще- 
ния, облегчающих торговые сношения и расширяю- 
щих возможности товарооборота, в последние до- 
военные годы несколько сократили обороты Ниже- 
городской ярмарки *).

Второй наиболее заметный торговый пункт Верх- 
него Поволжья—Рыбинск, расположенный при слия- 
нии Волги и Шексны, составляющей начало Мариин- 
ского водного пути к Архангельску, — в довоенное 
время славился особенно развитой хлебной торговлей.

*) О нижеімродской ярмарке см. ниже спец. статью.

Рыбинская хлебная биржа, через которую проходило 
значительное количество хлебопродуктов Поволжья, 
до последнего времени являлась одним из наиболее 
чувствительных показателей кон‘юнктуры хлебного 
рынка в стране. Но, кроме хлеба, через Рыбинск 
проходили значительные количества и других товаров, 
как-то: нефтепродуктов, соли, угля, лесоматериалов 
и т. д. Вот несколько цифр, характеризующих значе- 
ние Рыбинска, как перевалочного торгового пункта, 
в 1913 и 1914 годах.

В течение 1913 г. на рыбинские пристани вод- 
ным путем поступило разных грузов 137.987.759 пуд., 
в 1914 г.—134.122.149 пуд. Из этого количества от- 
правлено из Рыбинска водными путями, главным об- 
разом—Мариинской системой в сторону Ленинграда : 
в 1913 г. хлебных грузов — 61.609.147 пуд., нефте- 
продуктов—9.359.590 пуд., соли—5.000.000 пуд. и раз- 
ных грузов—11.114.222 пуд., а всего—87.072.959 пуд.; 
в 1914 г. хлебных грузов—52.520.249 пуд., нефтепро- 
дуктов—7*044.354 пуд., соли—593.000 пуд. и раз- 
ных грузов—31.593.481 пуд., а всего—91.751.084 пуд. 
Кроме того, из общего числа поступивших в Рыбинск 
грузов было отправлено на Ленинград по жел. дороге

и отчасти оставлено для местного потребления: в 
1913 г.—50.904.800 пуд. разных грузов и в 1914 г.— 
42.371.065 пуд. Если даже учесть, что около 20°/а 
указанного количества грузов, прибывших в Рыбинск, 
составляют транзитные грузы, имевшие в Рыбинске 
только остановку, то и тогда огромное значение 
Рыбинска, как торгово-перевалочного пункта, в до- 
военное время очевидно. И это—несмотря на то, что 
Рыбинск не имеет ни удобных причальных линий, ни 
механических приспособлений для перегрузки и вы- 

грузки. Единственный способ пере- 
валки грузов, применявшийся в Рыбин- 
ске, это — мускульная сила грузчиков.

Из остальных торговых пунктов 
верхней части Поволжья наиболее ожи- 
вленной торговлей в довоенное время 
отличались Ярославль, Кострома и 
Тверь, но торговое значение их по 
сравнению с Рыбинском и Нижним-Нов- 
городом было несравненно ниже, так 
как оптовый сбыт продукции этих гу- 
берний в значительной части проходил 
через Нижегородскую ярмарку и бли- 
жайшие к ним крупно-оптовые торговые 
центры—Москву и Ленинград.

Из отдельных торговых пунктов 
Среднего Поволжья особенно ожи- 
вленной торговлей характеризовались 
наиболее крупные города этой части 
Поволжья: Казань, Самара, Саратов,
Симбирск, а впоследствии—и Сызрань.. 
Через эти города в довоенное время 
проходили огромные количества загото- 
вляемых в тяготеющих к ним районах 
хлебных грузов, сырья (главным обра- 
зом—кож), живого скота, мяса, а в та- 
ких городах, как Казань, кроме того, 
об’ектами торговли являлись и местные 
фабрикаты: мыло, валеные сапоги, ко- 
жевенная обувь и кустарные, преимуще- 

ственно деревянные, изделия. Все эти товарные массы 
в значительной своей части отправлялись вверх по 
Волге: хлеб—в Рыбинск,сырье и фабрикаты—на Ниже- 
городскую ярмарку и на ближайшие рынки сбыта; 
частью шли по ж.-д. путям в потребляющие районы 
центра.Но на-ряду с этими крупными городами Средне- 
го Поволжья значительную роль в торговой жизни края 
и в частности в торговле хлебом играли также и менее 
значительные по количеству населения пристанские го- 
рода и села Поволжья. Особенно значительные заго- 
товки хлеба велись на пристанях: Дубовка, Покровская, 
Красноярская, Спасская, Тетюши и Чебоксары, с ко- 
торых ежегодно отправлялись миллионы пудов хлеба..
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Но особенный интерес в торговом отношении 
,представляет Нижнее Поволжье. Если часть Нижне- 
го Поволжья, смежная с Средним Поволжьем, мало 
чем отличается от последнего, и так же, как и оно, 
является по преимуществу поставщиком сельско-хо- 
зяйственной продукции, то этого нельзя сказать о ни- 
зовьях Поволжья и главнейших его городах — Сталин- 
граде и в особенности Астрахани.

Близость к Каспийскому морю и связь через 
него с Востоком, и в частности с Персией, непо- 
‘средственное тяготение к этим пунктам право- 
бережной и левобережной степной полосы, насе- 
ленной калмыками и киргизами, поставляющими 
огромное количество сырьевых товаров, главным 
образом—кож и шерсти, и в свою очередь пред‘- 
являющими значительный спрос на промышлен- 
ные товары, и, наконец, соляные и рыбные 
богатства этой части Поволжья, — все это 
ставит район в особенно выгодные торговые 
условия.

Особенного внимания заслуживают соляные 
и рыбные богатства этого края, использова- 
ние которых в последние довоенные годы, 
производилось далеко не рационально и не 
полно.

Для того, чтобы составить себе известное 
представление о соляных богатствах низовьев 
Поволжья, достаточно указать, что в пределах 
.Астраханской губ. насчитывается около 700 со- 
ляных озер и более 1.300 солончаков. Из озер 
ло количеству имеющейся в них соли особенно 
выделяются Эльтон и Баскунчак. В Эльтоне, ле- 
жащем в 140 верстах от Волги, запаси соли на- 
столько велики, что, несмотря на то,что за все 
время его разработки (150 лет) из него добыто 
около Ѵа миллиарда пудов соли, убьль эта со- 
вершенно не заметна. Но, несмотря на колос- 
сальные богатства Эльтона, добыча ссли из него 
в последние годы не производилась, что об’яс- 
няется топкостью берегов озера, бол^шим (вес- 
ною до 2 арш.) слоем рапы, очень іатрудняю- | 
щим добычу соли, образованием в юнце лета 
на дне Эльтона рыхлого слоя сернист<го магния, 
сообщающего соли горький вкус, а главное — 
успешной конкуренцией озера Баскунчк.

Баскунчак является важнейшим месом добычи 
самосадочной соли в России. Наскаько велики 
запасы соли в Баскунчакском озере, идно из того, 
что по дну озера на глубине 25 с&. лежат три 
пласта соли: верхний—в 3—4 саж., средий—в 1 саж. 
и нижний—более 5 саж. Принимая во шимание, что 
озеро занимает около 112 кв. верст, запс соли только 
:в одном верхнем слое вычислен в 4 миллиардов

пудов. Но успешная конкуренция Баскунчакского 
озера с Эльтоном об ясняется, главным образом, 
более выгодными условиями добычи соли и ее транс- 
портирования. Весной глубина слоя рапы на Баскун- 
чакском озере всего 8 вершков, а летом рапы почти 
нет, при чем дно его обладает достаточной твердо- 
стью, что значительно облегчает работу по добыче 
соли и позволяет вести ее в течение 6 месяцев,

Магазин Ярославского Сельпромторга. 
Неіаіі біоге оі іЬе Уагозіаѵі 5е1рготіог§.

тогда как в других озерах работа ведется только 
3 месяца. С другой стороны, соединение Баскунча- 
ка ж. д. с Владимирской пристанью создает воз- 
можность бьістрой, сравнительно легкой переброски 
соли к Владимирской пристани. Однако, несмотря 
на особенно благоприятные условия, в которых 
находится Баскунчакское озеро, добыча соли на нем

до последнего времени велась примитивным спосы- 
бом, исключительно при помощи мускульной сило 
рабочих, вооруженных ломами, пешнями и лопатами. 
На Баскунчакском озере до последнего времени 
разрабатывался только верхний пласт соли, в кото- 
ром различают новосадку — белую соль, чугун 
ную (свинцовую) соль — сероватого цвета и гра- 
натку (крупную и мелкую)—белую, крупно-кристал- 

лическую соль. Последние два сорта являются 
главным предметом добычи. (Подробно о ба- 
скунчакской Соляной промышленности см. ниже, 
стр. 175).

Из других озер в большей или меньшей степени 
разрабатывались: большое озеро Биш-Чехо, Кака- 
шинское озеро, Байкучук (№ 2), Большое Ба- 
синское, Малое Басинское, Большое Джуруков- 
ское, Хагатинское и др. Но добыча из этих 
озер в общем не велика и в 1909 году опре- 
делялась в 1,5 милл. иудов, тогда как на Баскун- 
чакском озере в 1909 г. было добыто 30,6 милл. 
пудов, а в 1912 г.—35,7 мил. п.

Не менее значительную ценность представ- 
ляют рыбные богатства низовьев Поволжья. 
Волжско-Каспийский бассейн, к которому отно- 
сятся и рыбные промыслы низовьев Поволжья, 
по количеству добываемой в нем рыбы является 
самым крупным в СССР. Из огромного количе- 
ства рыбы, добываемой в Волжско-Каспийском 
бассейне, значительная доля падает непосред- 
ственно на Астраханский район. Если же при- 
нять во внимание, что часть рыбы с других 
промыслов Волжско-Каспийского бассейна, в осо- 
бенности уральских, также проходит через то- 
варооборот низовьев Поволжья, то значение 
этой части Поволжья, как рыбного рынка, 
возрастает еще больше.

Однако, в последние довоенные годы, вслед- 
ствие загрязнения Волги нефтепродуктами, с одной 
стороны, и хищнических способов ловли рыбы,

! с другой, лов непосредственно в Волжском бас- 
сейне с каждым годом понижался и рыбные про- 
мыслы приходилось все более и более выдвигать 
в Каспийское море, которое и давало главную 
часть добычи рыбы. (Подробно рыбной про- 
мышленности Волжско-Каспийского района см. вы- 
ше, стр. 189).

Но, кроме рыбы и соли, как уже отмеча- 
лось выше низовья Поволожья являются также 
крупным поставщиком сырьевых товаров—кож и 
шерсти; ежегодный вывоз этих товаров, идущих частью 
на Нижегородскую ярмарку, частью в фабрично-завод- 
ские районы центральной России, в довоенные годы 
исчислялся в десятки миллионов рублей. В свою
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очередь Нижнее Поволжья предявляло значитель- 
ный спрос на товары промышленного производства— 
мануфактуру, железо-скобяные и бакалейные товары, 
а также лесной строительный материал, торговля 
которым сосредоточивалась, главным образом, в 
Царицыне.

Таково, в общих чертах, состояние торговой 
жизни Поволжья в последние довоенные годы.

Г оды войны и революции, а затем неуро- 
жай, поразивший значительную 
часть Поволжья, сильно подо- 
рвали экономическое положение 
края и понизили торговое его 
значение. Но, тем не менее, 
уже в 1923 г. торговля По- 
волжья в среднем может быть 
характеризована, как сравни- 
тельно оживленная. Прежде 
всего, известным основанием 
для такой характеристики слу- 
жат данные переписи торговых 
заведений СССР, произведен- 
ной в 1923 г. Из этих данных 
видно, что общее число торго- 
вых предприятий в населенных 
пунктах Поволжья, охваченных 
переписью, определяется в 
39.218 что составляет 14% 
общего количества торговых 
предприятий по СССР. Из этого 
числа предприятий — 318 опто- 
вых, 932 оптово-розничных,
16.702 розничных постоянного 
типа и 21.266 базарных. Если 
принять во внимание, что, по 
данным переписи, население в 
этих пунктах определяется в 
2.431.719 человек, что состав- 
ляет 12,4% общего числа жи- 
телей в населенных пунктах, 
охваченных переписью 1923 г., 
то в среднем по Поволжью мы 
имеем: на каждые 7.647 чело-
век — одно оптовое торговое предприятие, на каждые 
2.609 человек — одно оптово-розничное, на каждые 
146 человек — одно розничное постоянного типа и 
на каждых 114 человек — одно базарное торговое 
предприятие, а в общем одно торговое предприятие 
на каждые 62 жителей населенных пунктов Поволжья, 
охваченных переписью. Тогда как на все охваченные 
переписью населенные пункты СССР одно оптовое 
предприятие приходится на 9.572 человека, одно 
оптово-розничное—на 2.821 человек, одно розничное

постоянного типа — на 166 человек и одно базар- 
ное — на 128 человек. Эти цифры, конечно, не хара- 
ктеризуют состояние торговли Поволжья в 1923 г., 
но они, безусловно, свидетельствуют, что уже в 1923 г. 
сеть торговых предприятий в Поволжьи была отно- 
сительно гуще торговой сети по всему СССР.

0  сравнительно интенсивном восстановлении 
торювли Поволжья свидетельствуют также данные 
об оборотах товарных бирж Поволжья. Товарные

2-я аптека Рыбмедторга.
РЬагшасу оі Ше КуЬіпзк шесіісіпаі ігасіе ігизі.

биржи к 1925 г., по данным совета с’ездов представи- 
телей биржевой торговли, имеются в 14 поволжских 
городах, а именно: Твери, Костроме, Ярославле,
Рыбинске, Нижнем-Новгороде, Чебоксарах, Казани, 
Саратове, Самаре, Сызрани, Ульяновске, Покровске, 
Астрахани и Сталинграде.

Но для определения роста торговых оборотов 
Поволжья мы воспользуемся лишь данными об обо- 
ротах по 11 биржам, рост оборотов которых пред- 
ставляется возможным проследить, начиная с 1922—23

операционного года. Общий оборот по этим биржам в 
1922 —23 г. выразился в 80.715,3 тыс. руб., в 1923—24 г. 
в 202.413,1 тыс. руб., т-е. увеличился на 150,7%, 
тогда как общий оборот московской и 54 провинциаль- 
ных бирж, по которым также представляется возмож- 
ным сравнить обороты за 1922—23 и 1923—24 опера- 
ционные годы, в 1923—24 году увеличился только 
на 91,2%. Правда, при исключении оборотов москов- 
ской биржи и учете только оборотов провинциаль- 

ных бирж рост последних зна- 
чительно выше и выражается в 
145,8%, лишь на немного от- 
ставая от роста оборотов бирж 
Поволжья.

Интересно отметить, что это 
сравнительно интенсивное раз- 
витие оборотов бирж Поволжья 
в 1923—24 г. имело место, глав 
ным образом, за счет роста обо - 
ротов с товарами, которые и 
в прошлом являлись главными 
об‘ектами торговли Поволжья. 
Так, например, по тем же 11 бир- 
жам Поволжья обороты с про- 
дуктами питания, в число кото- 
рых входят, между прочим, рыба 
и соль, в 1923—24 г. по сравне- 
нию с 1922—23 г., повысился на 
350,3%, с хлебо-фуражем — на 
212,1%, с текстильными товара- 
ми — на 303,8%, металлами — на 
143,2%, топливом — на 317,6%, 
лесным и прочим строительным 
материалом—на 121,1% и с сырь- 
ем — на 109,3%* Сравнительно 
наиболыпее повышение оборо- 
тов по последней группе товаров 
об‘ясняется тем, что значитель- 
ная часть заготовляемого в По- 
волжьи сырья основными заго- 
товителями отправлялась или 
непосредственно в центр, или 
на Нижегородскую ярмарку и 

тем самым проходила помимо бирж. Это в зна- 
чительной мере имело место также и с такими 
товарами местной продукции, как рыба, соль и хлеб, 
фактический оборот с которыми значительно пре- 
вышает учтенный оборот бирж. Но, тем не менее, 
даже преуменыпенные обороты бирж показывают, что 
товарный рынок Поволжья, как в целом, так и в от- 
дельных его пунктах, сохраняет примерно прежний 
характер: главным об ектом торговли на Рыбинской 
бирже по-прежнему является хлеб, на долю которого
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ЕсШісе оі Ше 5іа1іп§гасі ігасіе Со Ысі.

269



в 1923—24 г. падает 43,9% всего оборота биржи 
(в 1922—23 г.—32,3%); в Астрахани проходит преиму- 
щественно рыба, которая уже в 1922—23 г. составляла 
43,3% оборота;в Сталинграде—металлы и лесные и 
строительные материалы, в Нижнем-Новгороде — 
мануфактура и металлы, в Ярославле — мануфактура 
и т. д.

Известной иллюстрацией развития торговой жиз- 
ни Поволжья в последние послереволюционные годы 
служат также данные об участ- 
никах оптового торга, проходя- 
щего через аппарат товарных 
бирж. Вот несколько цифр, ха- 
рактеризующих те изменения, 
которые имели место в оборотах 
отдельных групп контрагентов 
бирж Поволжья в течение 1923 
и 1924 г.г. В январе 1923 года 
по тем же 11 биржам участие 
отдельных групп контрагентов 
определялась: по продаже: гос- 
органы — 75,7%, с м е ш а н н ы е  
акционерные общества — 1,7%, 
кооперация — 6,8%, частная тор- 
говля— 15,8%; по покупке: гос- 
органы—55,0%, смешанные акц. 
о-ва—3,3%, кооперация—11,2%, 
частная торговля—30,5%. В де- 
кабре 1923 года: по продаже: 
госорганы — 81,8%, смешан- 
ные акц. о-ва—0,4%, коопера- 
ция—7,9%, частные—9,9%; по 
покупке: госорганы — 54,9%,
смешаннные акц. о-ва — 0,3%, 
кооперация — 19,8%, ч а с т н а я 
торговля—25,0%.В июне 1924г.: 
по продаже: госорганы—85,6%, 
смешанн. акц. о-ва— 1,8%, коопе- 
рация — 6,7%, частные — 5,9%; 
по покупке: госорганы—43,0%, 
смешанн. акц. о-ва—0,8%, коопе- 
рация — 37,6%, частная тор- 
говля—18,6%. Эти цифры сви- 
дельствуют о том, что в тече- 
ние всего этого периода в ка- 
честве продавцов на поволжском 
рынке выступают, главным образом,госорганы,надолю 
которых в среднем падает около 80% всего оборота. 
Госорганыже играют наиболее значительную роль 
в оборотах бирж Поволжья и как покупатели. Однако, 
в начале 1923 г. с госорганами в закупках конкур- 
рируют частная торговля и отчасти кооперация, а в 
1924 г., главным образом, кооперация, значение кото-

рой как покупателя в течение всего рассматривае- 
мого периода неизменно растет и в первом квар- 
тале 1924—25 г. достигает 43,5%, приближаясь 
к удельному весу оборотов госорганов (44,9%) и 
значительно перегоняя удельный вес оборотов част- 
ной торговли, упавшей в 1-м квартале 1924—25 г. до 
9,5%.

Но лучшим показателем начала оживления тор- 
говой жизни Поволжья является восстановление

Нижегородской ярмарки. Правда, обороты Нижего- 
родской ярмарки как в 1922, так и в 1923 и 1924 г. г. 
далеко отстают от довоенных ее оборотов, а в 1924 г. 
по сравнению с 1923 г. даже понизились, но тем не 
менее на Нижегородской ярмарке по-прежнему со- 
средоточивается огромное количество товаров, и она, 
как и раньше, является тем собирательным пунктом,

в котором лицом к лицу сталкиваются промышленныи 
и сельско-хозяйственный (главным образом—сырьевой)> 
рынки, скрещивается продукция отдельных районов 
и налаживается прочная между ними торговая связь.

Особенно велико значение Нижегородской ярмар- 
ки, как связующего звена с Востоком и в частности 
с Персией, интерес которой в Нижегородской яр- 
марке с каждым годом растет. Эта заинтересован- 
ность Персии в Нижегородской ярмарке красочно 

выявлена в речи посла Персии 
Мешавероль-Мамалек, сказанной 
им на банкете, состоявшемся 
в честь посла в Нижнем 5 августа 
1923 г. В этой речи он сказал,, 
между прочим: „Персидское ку- 
печество и персидский народ 
не могут относиться безразлично 
к Нижегородской ярмарке... 
Персидское купечество почти 
за 2 месяца до открытия ярмарки 
обращалосьв министерство тор- 
говли с просьбой узнать, могут ли 
они отправить товар на ярмарку, 
на каких условиях, и пр. Это» 
подтверждает рост интереса 
персидских купцов к торговле 
с Россией. В настоящее время 
персидское купечество вполне 
удовлетворено положением дел 
на ярмарке и общим отношением 
к нему. До войны товарооборот 
между Персией и Россией до- 
ходил до 400 мил, золотых 
рублей, и надо предполагать, что 
при содействии русского прави- 
тельства наши торговые оборо- 
ты не только достигнут своих 
прежних размеров, но и пре- 
взойдут их“.

Это огромное значение Ниже- 
городской ярмарки как для 
внутренней, так и для внешней 
торговли СССР, естественно, не 
может не форсировать разви- 
тие торговой жизни наиболее 
тесно связанного с ней По- 

волжья и служит лучшей гарантией того, что по> 
мере изживания Поволжьем последствий неурожая,. 
по мере восстановления волжского водного транс- 
порта, будет расти и развиваться общий товаро* 
оборот Поволжья, восстанавливаться его торговая 
жизнь.

Н. Пидевич.

Магазин Сталинградского Пайторга. 
Кеіаіі зіоге оі іЬе Зіаііп^гасі ігасіе Со ЬісІ.
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Магазин № 4 (алинградского Пайторга.
Неіаіі зіоге № 4 оіЬе 5іа1іп§гасІ ігасіе Со Ьісі.

с т а а и н г р а д : к и й  П А Й Т О Р Г .

ТЬе ЗЫіп^сі ігасіе Со Ьіхі.
руб. (т.-е. уведичился почти в два 
раза в течение одного года).

За 1923—24 г. о-вом быдо 
продано товаров стадинград- 
ской промышденности на сумму
7.601,5 тыс. руб., всего же то- 
варов было продано на сумму 
свыше ЮѴа МИЛв РУ̂ *

Контингент покупателей, ко- 
торых обслуживал Пайторг, в 
процентном отношении распре- 
деляется следующим образом: 
госорганы — 12,41%, коопера- 
ция — 20,43%, местная промы- 
шленность—10,82%, частные — 
лица — 9,92%, и нераспре- 
деленные сделки — 46,42%.

Сталинградское государственное паое товари- 
щество открыло свою торговую деяльность с 
июня 1923 г. с основным капиталом вбОО.ООО р. 
Пайщиками общества являются Губеркий Совет 
Народного Хозяйства и крупные пріышленные 
предприятия Сталинграда.

Общество развернуло торговую деятѵьность как 
в самом Сталинграде, так и в крупнх центрах 
Союза—Москве, Самаре, Баку, Астрахаі, Тифлисе, 
Полторацке, на Кавказе, в Закаспийскс области и 
Туркестане, имея там свои конторы, гентства и 
вояжеров.

Показателем роста торговых операцй общества 
может служить актив заключительного аланса, ко- 
торый выразился на 1 октября 1924 гца, в сумме 
юколо 2.384 тыс. руб., тогда как на 1 октября 
1923 г. он достигал всего лишь суммі 1.331 тыс.

А С Т Р А Х А Н С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  ВТС.

ТЬе А^ІгакЬап ЪгапсЬ оі Ле Іехіііе ^упсіісаіе.

Астраханское отделение ВТС начало свою оперативную деятель- 
ность в феврале 1924 г.

Район, обслуживаемый отделением, чрезвычайно обширен, так как 
в торговом отношении к Астрахани, помимо Астраханской губ., тяго- 
теют почти вся Калмыцская область и значительная часть Киргизской 
республики.

Принимая во внимание, с одной стороны, обширность рынка, 
с другой—отсутствие местного, как фабричного, так и кустарного, про- 
изводства мануфактуры, легко учесть, какое огромное значение имеет 
отделение ВТС для местного края.

Несмотря на краткий срок своего существования в Астрахани, 
отделение занимает доминирующее положение на местном мануфактур- 
ном рынке и в данный момент является почти единственным источни- 
ком, питающим мануфактурой обширный край.

Главной клиентурой отделения является кооперация, в руках ко- 
торой сосредоточивается ведение розничной мануфактурной торговли.

Мануфактурный магазин текстильного синдиката в Астрахани. 
Мапиіакіиге геіаіі зіоге оі іЬе іехіііе зупсіісаіе іп АзігакЬап.
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ИЗ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАНУФАКТУРНОЙ ТОРГОВЛИ.
Ггот іЬе ргасіісе оі Ше зіаіе тапиіасШге ігасіе.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМАРСКОГО ОТДЕАЕНИЯ 
ВТС З А  1923—24 ГОД.

ТЬе Зашага ЬгапсЬ оі іЬе іехіііе зупсіісаіе.

Самарское отдедение ВТС начало функциониро- 
вать 31 августа 1923 г. в обстановке почти полного

отсутствия спроса, в момент наибольшего расхож- 
дения цен на предметы сельской продукции и цен 
на мануфактуру, когда крестьянин за рубашку дол- 
жен был отдавать чуть не воз хлеба.

Получив товар в Самару с большим опозданием, 
во второй половине августа, когда госорганы и ко- 
операция двинули свои товары и сырье на Ниже-

городскую ярмарку, отделение лишено было воз- 
можности во время удовлетворить спрос покупателя 
на месте.

К моменту оживления рынка у губернской и 
районной коопераци,и не оказалось свободных средств 
и, в связи с этим, за их счет усилилась закупка 
частных торговцев.

Самарское отделение Всесоюзного текстильного синдиката. 
ТЬе Зашага ЬгапсЬ о! іЬе іехіііе зупсіісаіе.
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Частный покупатель имел перед коозрацией то 
преимущество, что хорошо знал вкусы сэего потре- 
бителя, стремился к быстрому обороту свсго капитала 
и умел удачно приспособляться к рынсной обста- 
новке.

Отпуск Самарским отделением мануфстуры част- 
ным лицам падал исключительно на >зничников, 
оптовиков же в составе клиентуры отделіия вообще 
не было.

Частный розничник являлся 
главным проводником тех воло- 
кон, которы е кооперация избе- 
гала закупать вследствие высо- 
ких цен.

Розничники делились на 
торговавших в магазинах и на 
базарных. Первая категория от- 
делением удовлетворялась не бо- 
лее чем на 50%. Для подбора 
модных товаров, которых здесь 
не было, этот торговец от- 
правлялся каждый раз, когда ему 
было нужно, в Москву для 
самостоятельных закупок. В от- 
ношении торговавших на базаре 
дело обстояло иначе: имея не- 
посредственное общениес приез- 
жим крестьянином (сеть ни- 
зовой кооперации была тогда 
еще очень слаба), он стремился 
к подбору крестьянских това- 
ров и находил их в отделении.

Частный покупатель хорошо 
учитывал, что он перестал за- 
нимать то доминирующее по- 
ложение, какое занимал раньше, 
до открытия отделения ВТС, и 
торговал максимум процентов на 
10 дороже розничных цен госор- 
ганов и кооперации.

Однако, частный розничник, 
если и играл некоторую роль 
на рынке, то только пока коопе- 
ративный аппарат был еще 
материально слаб и не налажен.

Идя навстречу кооперации и имея а этот счет 
определенные директивы правления ІГС, Самар- 
ское отделение предоставляло ей изестное пре- 
имущество в рассрочке платежей, ^м частный 
покупатель совершенно не пользовалс; рассрочка 
кооперации доходила до 195 дней, и, помимо 
этого, % накидки на все виды волоізн был для 
кооперации всегда ниже.

Начиная с ноября, условия крестьянского спроса 
постепенно стали улучшаться: налоговые платежи
крестьянином были уже уплачены, цены на хлеб 
росли, а с ними росло требование на мануфактуру 
со стороны кооперации.

Рост покупательной способности деревни совпал 
как раз с осенним понижательным движением цен 
на текстильные товары.

Снижение цен дало толчек спросу в деревнях,

Суконное отделение Самарского магазина текстильного синдикага 
АѴооІеп зесііоп оі Ше Зашага геіаіі зіоге оі Ше іехіііе зупсіісаіе.

расположенных вблизи Самары; оборот отделения 
после затишья стал повышаться.

В целях дальнейшего продвижения мануфактуры 
непосредственно к сельскому потребителю, Самарское 
отделение, начиная с марта, берет курс на низовую 
кооперацию. Кредит частному розничнику сокращается 
на 7—10 дней при задатке 50% с суммы покупки; 
условия же по отношению к кооперации, напротив,

облегчаются: 25% — 30% задатка при среднем кре- 
дите на 45 дней и разница в цене против частных 
лиц на 4%. Март не дал, однако, ожидавшегося 
увеличения оборота только потому, что правлением 
ВТС намечено было второе по счету снижение цен, 
и все те покупатели, которые имели к тому возмож- 
ность, старались до снижения цен воздержаться от 
покупок.

С апреля, когда твердый рубль, благодаря де- 
нежной реформе, стал прони- 
кать в деревню, товарность 
крестьянского хозяйства сразу 
возросла, и с этого момента 
клиентура Самарского отделе- 
ния, имевшая в своем составе 
почти одни губернские и рай- 
онные кооперативные органи- 
зации, стала усиленно попол- 
няться низовой кооперацией. 
В мае число кооперативых кли- 
ентов было 83, а к сентябрю — 
121, при общем числе 159.

Сумма забора низовой ко- 
операции в марте равнялась
30.000 руб„ а в сентябре она 
дошла уже до 281.728 руб., 
т.-е. достигла 40% общего 
оборота и 53% всего месячного 
забора кооперации, и если бы 
не отсутствие у низовой коопе- 
рации свободных денежных 
средств, в силу чего товар при- 
ходилось закупать лишь самы- 
ми малыми партиями, то тор- 
говля с ней имела бы под 
собой весьма крепкий и надеж- 
ный фундамент.

В апреле и ряде последую- 
щих месяцев сбыт текстильной 
продукции, значительно увели- 
чиваясь, повышался из месяца 
в месяц.

Усиленный спрос на ману- 
фактуру со стороны коопера- 
ции начался в декабре, усилился 

в апреле и не прекращался все лето, посте- 
пенно повышаясь с мая, главным образом — уже 
со стороны первичной кооперации. Даже неуро- 
жай — и тот не повлиял на спрос. Свои платеж- 
ные обязательства кооперация выполняла весьма 
аккуратно, прибегая лишь изредка к пролонга- 
ции векселей. Неплатежей совершенно не наблю- 
далось.
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В августе и сентябре во- 
прос о снабжении товарами 
Самарского отделения сильно 
обострился,— началось гро- 
мадное расхождение между 
спросом и предложением.
Первый покрывался отделе- 
нием только в размере30уо—
40%. Причина недостаточ- 
ного снабжения крылась, во- 
первых, в сокращении тре- 
стами производства в летние 
месяцы, во-вторых, в пере- 
броске за счет отделений 
значительного количества ма- 
нуфактуры на Нижегород- 
скую ярмарку. Вот почему 
самые сезонные месяцы осен- 
него квартала дали не уве- 
личение, а, наоборот, сокра- 
щение торговых сделок.

Всего за год со склада 
Самарского отделения отпу- 
щено было товаров по 2.450 
с д е л к а м  на сумму около
4.150.000 руб.; за год про- 
дано мануфактуры 7 мил. 
метров, разных изделий —
100 тыс. штук, 15 тыс. дюжин,
4 Ѵ2 тыс. гр осс и 1^2  тыс. 
пудов.

Что касается ассорти- 
мента хлопчатобумажных 
тканей, то в зависимости от 
наличия на складе той или
иной группы он все время менялся; в сентябре 
пропорции отдельных групп в ассортименте вырази- 
лись в след. цифрах: ситец и ситцевая группа—35%, 
бельевая — 15%, одежная—15%, плательная — 20%, 
зимняя—15%.

Сопоставляя все три категории клиентуры Самар- 
ского отделения ВТС в процентном отношении к 
обороту каждого месяца, мы получим нижеследую- 
щие данные, показывающие рост забора кооперации 
за счет частного розничника:

Хлопчато-бумажное отделение Самарского магазина текстильного синдиката 
Соііоп зесііоп о! іЬе Зашага геіаіі зіоге оі іЬе іехіііе зупсіісаіе.

1924 г. 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь

Г осорганы Кооперация Частные лица

6% 53% 41%
10% 36Ѵ,% 53‘/«%
13% 39% 4 8°/0
12% 45% 43%
24%% 37% 38’/,%
39% 34% 36%
19Ѵ.% 49% 31%
23% 59'/2% 17%%
16% 82Ѵ*% 1%

В заключение надо указать 
на размер накладных расходов 
по отделению, которые были 
произведены им в отчетный 
период 1923—24 г.: в процент- 
ном отношении к обороту 
расходы составляли в конце 
года (сентябрь): по содержа- 
нию помещения — 0,13%, по 
содержанию штата — 0,62%, 
прочие расходы—0,80%, все- 
го-1 ,55% .

Заканчивая настоящий  
краткий обзор деятельности 
Самарского отделения ВТС 
за 1923—24 опер. год, следует 
прежде всего отметить, что, 
заняв на самарском рынке с 
первых же дней своего суще- 
ствования доминирующее по- 
ложение по сбыту продукции 
текстильной промышленности, 
отделение стало регулировать 
рыночные цены,заставив част- 
ного торговца отказаться от 
произвольного определения 
последних.

Отделение вытеснило с 
рынка частного оптовика, уре- 
гулировало взаимоотмошения 
с кооперацией.

Отделение, далее, расши- 
рило район своей деятельно- 
сти, приняв на себя снабжение 
мануфактурой Башкирской и 

Киргизской республик, а также губерний Ульянов- 
ской и Пензенской.

В связи с задачами смычки особо актуальное зна- 
чение приобретает проблема возможно полного и 
своевременного обеспечения первичной кооперации 
мануфактурой для непосредственного распределения 
среди крестьянского потребителя, без прохождения 
целого ряда удорожающих цену промежуточных 
инстанций. Надо надеяться, что подобная связь с кре- 
стьянским потребителем—дело недалекого будущего.
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Магазин Казанского отделения ВТС.
Кеіаіі зіоге оі Ше Кагап ЪгапсН оі Ше іехіііе зупсіісаіе.

КАЗАНСКОЕ ОТДЕАЕНИЕІ ТЕКСТИЛЬ- 
НОГО СИНДИКАТА.

ТЬе Кагап ЬгапсЬ оі Ше іехШе супсіісаіе.
Казанское отделение Всесоюзного текстильного 

синдиката начало свою деятельность в июле 
1923 года.

Район деятельности отделения—Татреспублика, 
Марийская, Чувашская и Вотская автономные об- 
ласти, южно-вятский район, часть Ульяновской 
губернии и часть Башреспублики.

В Сарапуле имеется агентство синдиката, под- 
ведомственное Казанскому отделению.

Обороты отделения постепенно росли, начи- 
ная с 110.000 руб. в июле 1923 года и достигнув 
к июлю 1924 г. около 1 мил. руб.

Потребность района, обслуживаемого отделением, 
в мануфактуре составляет 75—80 ваг. в месяц. 
Население района доходит до 5 мил. человек.

В связи с увеличением хл.-бум. производства 
есть надежда на получение отделением большого 
количества товара, т. к. до сих пор спрос удовле- 
творялся только в небольшой части.

Район, обслуживаемый отделением, является цен- 
тром крупных заготовок сырья и продуктов сель- 
ского хозяйства, а потому снабжение его мануфак- 
турой особенно важно.

Преимущественный спрос в районе (на 95?о) 
пред‘является на хлопчатобумажные товары.
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С А Р А Т О В С К И Й  Г У Б Т О Р Г .
ТЬе Загаіоѵ ^оѵегптепі: Ігасіе Со ІЛ й .

Саратовский Губторг существует с 1921;!г.
Основной задачей Губторга являются сбыт 

нродукции саратовской промышленности и 
снабжение трестов сырьем. Для этой цели 
Губторгом заключен ряд генеральных дого- 
воров с местными трестами; подобные согла- 
шения имеются с заводом им. Ленина „Красная 
Этнаа, Маслотрестом, об‘единением химиче- 
ских заводов, губ. промышленным комбинатом 
(дрожже-винокуренный завод, макаронная фаб- 
рика, стеклозаводы), 1-й государственной та- 
бачной фабрикой, Кожпромом, Саратовской 
мануфактурой, Кузнецким комбинатом (кож. 
изделия, веревка) и т. д.

Губторг выступает на саратовском рынке 
также в роли крупного представителя государ- 
ственной торговли вообще, сбывая оптом и 
в розницу продукцию иногубернских и цен- 
тральных трестов. Губторг имеет ряд оптово- 
розничных магазинов: мануфактурный, про- 
дуктово - бакалейный, посудный, химическо- 
москательный, железо-скобяной, кожевенно- 
обувной и шорно-седельный, универсальный 
магазин, обувной бывш. „Скорохода и уголь- 
ную лавку.

Для сбыта продукции саратовской про- 
мышленности на иногородних рынках Губ- 
торг имеет свои представительства в Москве, 
Астрахани, Баку, Самаре, Ташкенте, Ка- 
зани.

В свою очередь, Губторг представитель- 
ствует в Саратове следующие иногородние 
и центральные фирмы: Ленинкожтрест („Ско- 
роход“), Нижпромторг, Татторг, Донуголь, 
Арматуртрест.

На последней Нижегородской ярмарке 
обороты Губторга достигли ЗѴ2 миллионов 
рублей.

Последняя реорганизация Губторга в Пай- 
торг и акционирование его основного капи- 
тала между предприятиями губернской про- 
мышленности преследуют задачу еще более 
тесной увязки производственной и торговой 
работы предприятий ГСНХ.

Акционирование должно еще более укре- 
питьэкономическую базу Губторга, поскольку 
он будет реально опираться на трестирован- 
ную промышленность и тресты будут кровно 
заинтересованы в его успехах.
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І і Т д еІ І 11111і!

Самарский Губторг. Мануфактурное отделение Самарского Губторга.
ТЬе Зашага ^оѵегппепі ігасіе Со Ьісі. Мапи^асіиге зесііоп.

С А М А Р С К И Й  Г У Б Т О Р Г .
ТЬе З атага  §оѵегптеп1; Ігайе Со ЬМ.

Выделенный из Губснаба, губернскш торговый 
отдел начал свою самостоятельную деятельность 
в 1922 году. йГолодный“ характер этого времени 
предопределил первые шаги Губторга, который по- 
ставил ближайшей своей задачей снабжение населе- 
ния хлебом. Хлебозаготовительные операции Губторг 
проводил в Туркестане, путем товарообмена, сбывая 
мешки и строительные материалы, полученные по 
договору у Мелекесской льно-прядильной фабрики 
и Волго-Каспий-леса.

Постепенная ликвидация последствий голода 
и усиление покупательной способности городского 
населения позволили Губторгу уже в первой полови- 
не 1923 г. устроить универсальный магазин с рядом 
отделений. Когда же во второй половине того же 
1923 г. стало подниматься благосостояние и кре- 
стьянского населения, Губторг открыл свои филиалы 
в Бугуруслане и Мелекессе.

В 1924 г. деятельность Губторга получила еще 
более широкие размеры. Увеличение капиталов 
отдела местного хозяйства в связи с общим улуч-

шением экономического положения края дали Губ- 
торгу возможность развить торговые операции 
и расширить сферу своего влияния. С целью устра- 
нить частного посредника, Губторг стал принимать 
на себя представительство от ряда .трестов, синди- 
катов и других промышленных об’единений. Так, 
в настоящее время Губторг представляет Московский 
машинотрест, Боровичский огнеупорный комбинат, 
Донецкое об‘единение каменноугольной промышлен- 
ности и т. д. Выгодное положение Самары, как 
центра Поволжья и важного звена по связи с Си- 
бирью и, главным образом, с Туркестаном, позво- 
ляет Губторгу распространять свое влияние и на 
эти территории и снабжать их производством тех 
промышленных об’единений, которые Губторг пред- 
ставляет.

Текущий момент поставил перед губторгом но- 
вую ответственную задачу—усиленное продвижение 
в деревню нужных крестьянам товаров. В связи 
с этим, в тех местах, где кооперация недостаточно 
сильна, или там, где она вовсе отсутствует, Губторг

открыл новые отделения. Таковы, например, отделе- 
ния в Кинель-Черкассах Бугурусланского уезда, 
Грачевке Бузулукского уезда и Кошках Мелекес- 
ского уезда. В общем, в губернии уже есть, таким 
образом, 8 отделений Губторга.

Говоря о „крестьянской политике" Губторга, 
нельзя еще не отметить, что, идя навстречу пер- 
вичной кооперации, Губторг отпускает свои товары 
потребительским обществам в кредит на льготных 
условиях.

На-ряду с расширением деревенских операций 
развивает Губторг и свою городскую торговлю. 
Так, открыта центральная оптовая база с отделе- 
ниями оптового и мелко-оптового характера по всем 
видам товаров. Можно также упомянуть о расшире- 
нии универсального магазина. Но, конечно, главной 
задачей Губторга остается рациональное снабжение 
крестьян необходимыми товарами как центральной, 
так и местной промышленности, что и заставляет 
Губторг все более и более углублять свои опера- 
ции в деревне.
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Гастрономический магазин Самарского Губторга.
Кеіаіі зіоге оі сошезііЫез оі іііе Зашага ^оѵегпшепі ігасіе Со I ісі.

Т В Е Р С К О Й  Г У Б МЕ Д Т О Р Г .
ТЬе Тѵег ^оѵегптепі; зіаіе тейісіпаі ігайе Со Ьісі.

Тверской Губгосмедторг (губернская государ- 
ственная торговля медицинским имуществом) возник 
в 1922 году с оборотным капиталом в 107,5 тыс. р. 
К 1 января 1923 г. Губгосмедторг имел 14 аптек 
и 1 магазин санитарии и гигиены; баланс за первый 
опер. год был заключен в сумме 208,7 тыс. руб. и 
с прибылью в 28,7 тыс. руб.

В течение последующих двухлет Губмедторг зна- 
чительно расширил свою деятельность. К 1 января 
1925 г. в его ведении состояли: аптеко-склад с 8 
отделами, фармазавод с основным производством 
галеновых препаратов, аналитический кабинет, 22 
аптеки (из них 16 в городских пунктах и 6 в сель- 
ских местностях), 6 магазинов санитарии и гигиены, 
с общим числом служащих 341. Кроме того, Губ- 
медторгом организовано торгово-производственное

„с ме ша нно е  т о в а р и -  
щ е с т в о  Хи мико - Ба к-  
т е р и о л о г и ч е с к и й  Ин-  
с т и т у т  К а л ь н и н г "  
в Москве ,  п р о и з в о -  
д я щ е е  э фи р ,  х л о р о -  
форм идр . ,  з а н и м а ю -  
ще е с я  с б ы т о м  про-  
д у к ц и и  ф а р м а з а в о -  
да по в с е м у  С о ю з у .  
С 1 апреля1925 годатова- 
рищество переходит в пол- 
ную собственность Губ- 
медторга в к а ч е с т в е  
его Московского отделе- 
н \я.

Для распространения своих товаров внутри губернии, а также 
для закупки у населения местнойлекарственнойфлоры,Губмедторг 
имеет в пределах Тверской губернии 28 отделений, которые за 
январь 1925 г. сделали общий оборот в 95,2 тыс. руб. Обороты 
Губмедторга по покупке товаров на склад для снабжения своих 
отделений и отчасти для распространения через местную 
кооперацию составляли за первый квартал 1924—25 г. около 
329,5 тыс. руб.

Баланс на 1 октября 1924 г. Губмедторгом заключен в 
сумме 409,3 тыс. руб. с прибылью в 45,7 тыс. руб.

Большое значение получает Т в е р с к о й  ф а р м а з а в о д ,  
принадлежавший в дореволюционное время губернскому зем- 
ству. В настоящее время выработка завода превышает до- 
военную. Так, продукция завода за 1924 г. равнялась 104,8 тыс. 
клгр. против 85,4 тыс. клгр. за 1913 год. Месячная выра- 
ботка достигла уже 18 тыс. клгр. или 25% довоенной нормы. 
До 75% продукции завода расходится вне пределов Твер- 
ской губернии. За последнее время аппаратура завода под- 
новлена и расширена.

Главное помещение фармазавода Тверского Губмедторга. 
Маіп Ьаіі оі іЬе рЬагшасеиііса! \ѵогкз



С А М А Р С К И Й  Г У Б М Е Д Т О Р Г .
ТЬе З а т ага  §оѵегптеп1; тейісіпаі ігасіе Со Ьі<і.

Аптека Самарского Губмедторга.— Тііе рЬагшасу о! Ше Зашага ^оѵегпшепі шесіісіпаі ігасіе Со ЬісІ.
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Самарский Губмедторг построен на основе пае- 
вого об’единения губздрава и уздравов губернии и 
является единым органом, сосредоточившим в своих 
руках все снабжение Самарской губернии медика- 
ментами.

Начало организации Губмедторга следует отнести 
к августу 1922 года, когда вновь образованный 
Губмедторг получил в свое ведение губернский ап- 
течный склад и при нем лабораторию галеновых 
препаратов, всего со штатом 15 человек и товарным 
фондом на 20.000 руб.

С января 1923 г. оборотный капитал Губмедтор- 
га значительно усиливается.

Укрепление материальной базы Губмедторга 
позволило ему охватить все переведенные на хоз. 
расчет аптеки уздравов на местах, постепенно рас- 
ширить сеть новых предприятий и принять на себя 
(на договорных началах со здравотделами) задачу 
обслуживания лекарственной помощью застрахован- 
ных рабочих и служащих.

Первый опыт по обслуживанию застрахованных 
в г. Самаре дал положительные результаты, и эта 
мера была распространена на некоторые уезды. 
Лекарства застрахованным по договорам с соответ-

ствующими здравотделами отпускаются за счет по- 
следних со скидкой от 50 до 60% номинальной 
стоимости.

Губмедторг охватил весь самарский рынок, что 
позволило ему успешно конкуррировать с частными 
аптечными предприятиями.

К 1 октября 1924 г. Губмедторг насчитывал по 
губернии 32 предприятия, из них в Самаре—опто- 
вый склад медикаментов, лабораторию галеновых 
препаратов, центральную фассовочную (со штатом в 
60 человек), 2 оптово-розничных магазина и 8 ап- 
тек.

В каждом уездном городе имеется*по одной ап- 
теке, в селах—9 аптек; кроме того, в уездных горо- 
дах Бузулуке и бугуруслане открыто по одному 
магазину санитарии и гигиены, через которые Губ- 
медторг полностью снабжает всю уездную коопера- 
цию, главным образом продукцией своей фассовочной.

В предприятиях Губмедторга занято 427 человек; 
аптеки Губмедторга по Самаре ежемесячно отпус- 
кают до 15.000 рецептов для частных граждан и
28.000 застрахованным и, кроме того, выполняют 
около 60.000 обращений по ручной продаже.

По уездам выполняется всего около 20.000 ре-

цептов и 65.000 обращений; лаборатория галеновых 
препаратов выпускает до 2.000 килограммов продук- 
ции, фассовочная—около 100.000 единиц фассовки 
в месяц.

Учитывая наличие благоприятных климатических 
условий и богатства лекарственной флоры Самар- 
ской губ. и прилегающей к ней местности, Губмед- 
торг разрабатывает план культуры лекарственных 
растений.

Губмедторгом обращено внимание на механиза- 
цию труда в аптечном деле на основе рациональных 
методов изготовления лекарств и продукции лабора- 
тории и фассовочной (что уже частично прово- 
дится в жизнь); это повлечет за собой уменьшение 
накладных расходов и удешевление продукции, а 
также поднятие производительности труда.

Дальнейшим этапом в развитии своей деятель- 
ности Губмедторг считает охват лекарственной по- 
мощью всего населения губернии и прежде всего 
рабочих, служащих и крестьянства. Одним из усло- 
вий для разрешения этой задачи является дальней- 
шее расширение сети сельских аптек, которые, не- 
сомненно, могут явиться одной из форм смычки го- 
рода с деревней.



С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я  Т О В А Р Н А Я  Б И Р Ж А .

Сталинград является крупнейшим хозяйственно- 
промышленным и транзитным центром, товарным 
узлом всего Нижнего Поволжья, которым Волга свя- 
зывается с бассейном Дона, Азовским и Черным 
морями и Кавказом.

Столь благоприятные условия создали в нем 
крупную м е т а л л и ч е с к у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  
представляемую тремя заводами: металлургическим, 
болто-заклепочным и гвоздильно- 
проволочным. 45 лесопильных за- 
водов, из коих большая часть элек- 
трифицированных по последнему 
слову техники, делают из Ста- 
линграда ц е н т р  д е р е в о о б р а -  
б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н -  
н о с т и юго-востока Союза, по- 
ставляющий пиломатериал для 
нефтяной и угольной промышлен- 
ности и на богатые крестьянские 
рынки Кавказа, Кубани, Донобла- 
сти, Закавказья. Горчично-масло- 
бойная промышленность Сталин- 
града является наиболее мощной 
в Республике; масло и горчичный 
порошок идут на внутренний ры- 
нок и на экспорт.

Богатое скотоводческое хозяй- 
ство самой губернии и прилегаю- 
щих к Сталинграду Калмыцкой и 
Киргизской областей делают 
Сталинград центром скотоводче- 
ской области и крупным рынком 
торговли скотом и сырьем. Про- 
дукция рыбной промышленности 
находит сбыт в Сталинграде. Про 
мысла Бассоли находятся на тер- 
ритории Сталинградской губернии, 
что делает Сталинград вторым по 
значению соляным рынком Союза.
В урожайные годы Сталинград является крупным 
поставщиком хлебопродуктов, в частности пшеницы 
и высоких сортов белой муки, для рынков верхней 
Волги, Астрахани и для экспорта.

Экономическое значение Сталинграда привлекло 
в него целый ряд представительств крупнейших ор- 
ганизаций: здесь имеются контора Нижегородского 
Промторга, контора акц. о-ва Шерсть, представи- 
тельство Уралмета, отделение Госсельсклада, отде- 
ления Волго-Каспий-Леса, Всеколеса, Татлесотреста,

ТЬе 5іа1іп§га<1 шегсЬапсіізе ехсЬап^е.

Камо-Урал-Леса, лесозаготовительная контора Ниж- 
совнархоза, отделения Кожсиндиката, Муром- 
патоки, Хлебопродукта, Сахаротреста, Синшвейпрома, 
Камвольного треста, Пензенского спичтреста, Дон- 
угля и мн. др. В Сталинграде функционируют отде- 
ления Госбанка, Промбанка и С.-Х. банка, оформ- 
ляется отделение Всекобанка.

При такой благоприятной кон’юнктуре Сталинград-

ская товарная биржа охватывает мощную оптовую 
торговлю края. В 1922—23 хозяйственном году обо- 
рот биржи выразился в сумме 13.169.609 руб. За  
1923—24 год ее оборот равняется 25.550.172 руб., 
увеличившись, таким образом, против предыдущего 
года на 94°/г, а за время с октября 1924 года по 
февраль 1925 г. включительно обороты биржи опре- 
деляются в сумме 18.838.014 руб. 49 коп.

Участие контрагентов в 1923—24году достигает 
в продаже по госторговле 84,3%, кооперации—7,3%

и частных—8,4%; в покупке: по госторговле — 64,3%, 
кооперации—20,5% и частных—15,2%. По сравнению 
с 1922—23 г. роль госторговли возросла в продаже 
на 83,9%, кооперации—иа 273,9% и частных—на 
122,7%; в покупке же госторговля возросла на 50,4%, 
кооперация—на 457,6% и частные—на 196,4%. По 
отдельным группам товаров обороты биржи за 
1923—24 г. были таковы: металлоизделия—47,51%, 

лесоматериалы—12,18%, хлебофу- 
раж—11,83%, продукты питания— 
5,16%, бакалейно-колониальные— 
6,92%, текстильные -  4,13%, топ- 
ливо— 8,81 %, кожевенные—2,20%, 
сырье—1,34%.

Маклериат Сталинградской то- 
варной биржи ведет крупный между- 
биржевой торг, отвечая на за- 
просы местных и иногородних 
клиентов.

При бирже функционируют та- 
рифно-транспортное, юридическое 
и экспертноебюродающие раз‘ясне- 
ния и производящие свою работу 
во всех областях торговой практи- 
ки. Арбитражная комиссия рассмат- 
ривает все споры, возникшие в 
процессе торговой деятельности 
клиентов биржи. Лесное, мясосы- 
рьевое и хлебофуражное совещания 
разрабатывают вопросы, связанные 
с развитием и регулированием 
торговли лесоматериалами, скотом, 
сырьем и хлебофуражем.

Кон‘юнктурное совещание на 
основании материалов, собираемых 
и разрабатываемых статистическо- 
экономическим отделом биржи, из- 
учает условия торга. В целях выяв- 
ления и регулирования богатого 

скотного рынка Сталинграда, при бирже с октября 
1924 года функционирует скотопригонная площадка, 
оборудованная по всем правилам технических тре- 
бований торговли скотом. Через площадку за время 
с 1 октября по 1 марта прошло 112.983 голов скота, 
из них крупного и среднего рогатого — 87.069, мел- 
кого—17.450 и лошадей и верблюдов — 8.464. В целях 
организации здорового ядра частной торговли и во- 
влечения ее в биржевой торг, биржа с ноября 
1924 года организовала секцию частной торговли.
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С А М А Р С К А Я  Т О В А Р Н А Я  Б И Р Ж А .
ТЬе Зашага тегсЬапсІізе ехсЬап^е.

Самарская товарная биржа открылась в мае 
1922 года. За время существования биржи менялись 
как количественный состав ее членов, так и соотноше- 
ние между государственными, кооперативными и ча- 
•стными предприятиями, выступавшими на бирже. Так, 
на 1 октября 1922 года биржа насчитывала 51 члена, 
а на 1 октября 1924 г. уже 141 член, из них государ- 
ственных — 60, кооперативных — 12 и частных—69.

Главным распорядительным органом биржиявляет- 
*ся общее собрание членов, выбирающее для теку- 
щего руководства работой биржи Биржевой Комитет, 
ревизионную и арбитражную комиссии. Техниче- 
ским аппаратом Биржевого Комитета является секре-

тариат. В связи с расширением биржевых операций 
приходилось расширять и штат, но в общем раз- 
вертывание его определялось всякий разстрогой необ- 
ходимостью; в настоящее время число сотрудников 
секретариата доходит до 20 против трех на 1 октя- 
бря 1922 года.

За  время работы биржи вырос и маклериат, являю- 
щийся одним из важнейших биржевых органов. 
Деятельность маклериата получила вполне урегули- 
рованный характер лишь с начала 1924 года, когда 
был организован „стол спроса и предложения44, 
через который проходят всякого рода заявки на 
спрос и предложение. Достигнутая таким путем кон-

центрация устранила ряд недочетов в работе макле- 
риата, а с ней вместе и в работе биржи в целом. 
Для характеристики последней следует привести 
несколько цифр, рисующих биржевые обороты за 
1922—23 и 1923—24 годы. Так, в январе 1922—23 
года оборот равнялся 22У2 тыс. руб., а в январе 
1923 — 24 года — 476Ѵ2 тыс., в июле 1922—23 г.— 
225 тыс., а в июле 1923—24 г.—621 тыс. р.

Усиление темпа биржевой жизни не менее ярко 
видно и из количества зарегистрированных сделок. 
Первоначально регистрацией сделок как в Самаре, 
так и в уездах занималось регистрационное бюро при 
Самарской бирже. Но с марта 1924 г. регистрация
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уездных сделок ведется 
районными уполномочен- 
ными биржи,находящимися 
в уездных городах. В янва** 
ре 1922—23 г. сделок было 
зарегистрировано на 212 
тыс. руб., а в январе 1923 — 
24 г.— на 815 тыс., в июле 
1922—23 года—на440 тыс. 
руб., а в июле 1923—24 г.— 
на 1.507 тыс. руб.

Доминирующим товаром 
в биржевом обороте явля- 
ются хлебопродукты, а кро- 
ме того „сезонные“ товары, 
как дрова, мясо, кожсырье.

На основании сделок 
с этими товарами, а также 
цен рыночных и цен спроса 
и предложения,биржаимеет 
возможность устанавли- 
вать так наз. справочные 
цены, т.-е. цены типичные 
для рынка на текущий день. 
Эту функцию исполняет 
котировальная комиссия, 
которая для связи с рынком 
имеет агента, обследующе- 
го ежедневно наиболее важ- 
ные рынки города. Кроме 
того, сведения о привозах 
и ценах на хлеб котиро- 
вальная комиссия получа- 
ет через корреспондентов 
КТА.

Говоря об отдельных 
частях биржевой организа- 
ции, надо еще назвать сек- 
цию частной торговли, та- 
рифно-транспортное и кон- 
сультационное бюро, а 
также комитет содействия 
коммерческому образова- 
нию. Функции первых трех 
органов особых об яснений 
нетребуют. Скажем лишь, 
что тарифно-транспортное 
бюро, организованное в 
конце 1923 года, стало од- 
ним из наиболее важных 
биржевых институтов, что

особенно сказывается в пе- 
риод установления новых 
тарифов. Относительно же 
комитета содействия ком- 
мерческому образованию 
надо заметить, что ему при- 
надлежит общее руковод- 
ство той помощью, кото- 
рую Самарская биржа ока- 
зывает промышленно - эко- 
номическому техникуму 
имени Карла Маркса.

Для полноты картины 
коснемся еще вопроса о 
средствах биржи и ее изда- 
тельской деятельности. Как 
учреждение общественное, 
биржа не получает никакой 
финансовой поддержки ни 
от государства, ни от мест- 
ных учреждений. Средства 
ее составляются из член- 
ских взносов и регистра- 
ционного сбора по сделкам. 
Если в начале работы бир- 
жи, когда обороты были 
незначительны, биржа чув- 
ствовала н е д о с т а т о к  
средств, то в истекшем опе- 
рационном году поступле- 
ний было достаточно не 
только для покрытия теку- 
щих расходов, но и для ре- 
монта нового помещения.

Биржа приступила к 
изданию собственного пе- 
чатного органа — „Бюлле- 
теня Самарской Торговой 
Биржи". Бюллетень выхо- 
дит регулярно два раза в 
неделю в количестве 300— 
320 экземпляров, которые 
распределяются почти по- 
полам между платными и 
бесплатными подписчика- 
ми. Содержание бюллетеня 
составляется из биржевой и 
общеторговой хроники, а 
также официального, юри- 
дического и справочного- 
отделов.

Астраханская товарная биржа. 
ТЬе АзігакЬап шегсЬапсіізе ехсЪап^е.
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  Я Р М А Р К А .
ТЬе Щпі-ІМоѵ^огосІ іаіг.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НИЖЕ- 
ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ.

ДНИМ из важнейших экономических 
факторов Поволжского района  
является ежегодная ярмарка в Ниж- 
нем — старинное торжище, скрещи- 
вающее самые разнообразные торго- 

вые силы и притягивающее самые отдаленные рай- 
с ны вплоть до Сибири, Кавказа и сопредельных

восточных стран. Нижегородская ярмарка как бы 
преломляет в одном торговом фокусе всю производ* 
ственную мощь Поволжья, собирает и распределяет 
ту разнообразнейшую продукцию, которую дают столь 
богатые природными возможностями, сырьевыми и 
промышленными рессурсами отдельные части этого 
района.

Именно в узле великих путей с Запада на Восток, 
из Европы в Азию, от промышленных областей Цен- 
тральной России к сырьевым истокам Киргизии,

Северного Кавказа, Сибири, и должна была заро- 
диться эта арена периодического торга, с ездов 
торговых людей от крупнейших оптовиков до мел- 
ких кустарей. Достаточно взглянуть на карту, 
чтобы уяснить себе географические предпосылки 
возникновения крупнейшей товарной ярмарки имен- 
но в этом пункте, на слиянии двух могучих вод- 
ных артерий — Волги и Оки, в центре скре- 
щения торговых путей, по которым движутся 
основные товарные массы — хлеб, животное сырье>
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продукция центрального текстильного района и вос- 
точные товары.

Это положение Нижнего экономически выявилось 
задолго до возникновения у нас сколько-нибудь раз- 
витой промышленности и капиталистических форм 
товарооборота. И характерно, что, пройдя через весь 
XIX в., т.-е. через эпоху зарожде- 
ния и быстрого роста фабрично- 
заводской промышленности в 
России и возникновения в ней 
капиталистических форм хозяй- 
ства, старинное торжище в Ниж- 
нем сохранило в общем свою 
прежнюю роль, а не было сдано 
в архив, как явление примитив- 
ной экономики. Эта жизненность 
Нижегородской ярмарки, обусло- 
вленная прежде всего ее геогра- 
фическим положением и особен- 
ностями российско - восточных 
торговых связей, отражает со- 
бою, помимо этих условий, также 
и исключительную роль волж 
ского водного пути во всей 
экономике нашей страны. Вместе 
с расширением транспортного 
значения Волги и ее притоков, 
с увеличением ее грузооборота, 
с усовершенствованием подвиж- 
ного состава ее флота расши- 
рялось и углублялось товарное 
содержание Нижегородской яр- 
марки.

Пройдя всю эволюцию тор- 
говой жизни России вплоть до 
наших дней, вплоть до возро- 
ждения торговой деятельности 
в Советском Союзе, Нижегород- 
ская ярмарка принесла свое тра* 
диционное, веками скопленное 
богатство, силу притяжения, за- 
ставляющую ежегодно свозить 
в Нижний громадные товарные 
массы и с’езжаться множеству 
до далеких сибиряков и персов.

И З ПРОШЛОГО ЯРМАРКИ.

Возникновение Нижегородской ярмарки относится 
еще к началу XVII в., когда зародилась предшествен- 
ница нынешнего Нижнего — Макарьевская ярмарка. 
Возникшая из сельского торга, ярмарка в Макарьеве 
к концу XVII в. насчитывала уже 80 тыс. руб. оборота,

в середине XVIII в. до 500 тыс., а к концу этого сто- 
летия уже громадную для того времени цифру — 
30 мил. рублей. В 1817 г. ярмарка перебирается 
из Макарьева в Нижний, на свою нынешнюю терри- 
торию — Канавино.

С этого времени и начинается собственно суще-

ствование Нижегородской ярмарки в тех ее формах, 
которые с болыними или меньшими изменениями 
она сохранила по сей день.

Здесь были выстроены после болыного макарьев- 
ского пожара в 1816 г. громадные ярмарочные по- 
мещения, при чем сохранившаяся до сегодняшнего 
дня распланировка ярмарочной территории была 
произведена известным строителем Бетанкуром.

Если проследить обороты Нижегородской ярмарки 
начиная со времени перенесения торга в Нижний,

то мы увидим картину непрерывного и быстрого ро- 
ста, вплоть до самого поедвоенного десятилетия. Если 
в 1817 г. привоз товаров на ярмарку достиг 25 мил. руб., 
то в следующее десятилетие эта цифра поднялась 
до 32 мил. руб., затем из десятилетия в десятилетие она 
увеличивалась в такой прогрессии: 35,48,60 мил. руб.,, 

начало 60-ых годов дает уже 
104 мил. руб., начало 90-ых г.— 
177 мил. руб., 900-ые годы—свы- 
ше 140 мил. р., а в 1910 г. ярмарка 
показывает рекордный привоз 
товаров почти на 200 мил. р. 
Последние перед войной годы 
показывают падение оборотов 
ярмарки, т. к. в некоторых от- 
раслях торговли развитие комми- 
вояжа и других новейших форм 
торговых связей ‘ уменьшает 
прежнюю роль ярмарочного 
торга.

Дальнейшая судьба ярмарки 
тесно переплетается с общей 
экономической и политической 
обстановкой. Война разрушает 
самые предпосылки работы яр- 
марки (расстройство жел.-до- 
рожного транспорта, отрыв от 
западно - европейского потреби- 
теля русского сырья, сокра- 
щение производства и переход 
его на обслуживание военных 
нужд и т. д.). Военные годы 
показывают резкое уменьшение 
привоза товаров на ярмарку, 
вплоть до 1917 г., дающего 
уже только половину привоза 
1914 г.

Наконец, Октябрьская рево- 
люция ставит совершенно за- 
ново самый вопрос о Нижнем 
и о его значении в новых усло- 
виях народного хозяйства.

СУДЬБА я р м а р к и  в  п е р в ы е  г о д ы
РЕВОЛЮЦИИ.

Хозяйство переходного периода, упразднившее 
рыночное обращение товаров и заменившее его фор- 
мами распределения, как будто совершенно исклю- 
чало какую бы то ни было роль ярмарок в своей 
системе.

В 1918 г. делается, однако, опыт использования 
Нижегородской ярмарки, как некоторого товарооб-

Флаг поднят. 
ТЬе ііа^ із Ііоізіегі.

торгующих вплоть
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лиенного и распределительного центра. Создается 
особая комиссия по организации * товарообмена и 
распределения товаров на Нижегородской ярмарке. 
В Нижний завозится довольно значительное количе- 
ство товаров, с’езжаются государственные и коопе- 
ративные организации, а также частные торговцы 
(частная торговля тогда еще продолжала существо- 
вать); однако, ярмарка 1918 года не могла осуще- 
ствиться сколько-нибудь успешно, помимо прочих 
причин, потому, что Волга к этому времени стала 
местом действий ожесточенной гражданской войны. 
В начале августа чехо-словаками были заняты устье 
Камы и Казань. Ярмарка 1918 г. осталась только 
незаконченным опытом.

Р А З Р У Ш Е Н И Е  Я РМ А Р О Ч Н О Й  
Т Е Р Р И Т О Р И И .

После этого начинается период „временной смерти" 
Нижегородской ярмарки. Годы „военного коммуниз- 
ма„— 1919,1920 и 1921—совершенно не знают Ниже- 
городской ярмарки, как определенного экономиче- 
ского фактора. Быстро разрушается и физический 
юстов ярмарки — ее громадные торговые помещения 
в Канавине. Несовместимость ярмарочной торговли 
-(да и торговли вообще) с экономическим укладом 
эпохи „военного коммунизма" порождает представ- 
ление о полной ненужности своеобразного ярма- 
рочного города в Канавине, а вслед за тем и о 
необходимости так или иначе утилизировать это не- 
движимое имущество. Начинается пора разрушения 
ярмарки.

Оставленная без надзора и ремшта, ежегодно 
затопляемая Волгой территория ярмарки быстро 
разрушается, при чем особенно содействует этому 
использование ярмарочных помещениі на нужды го- 
рода, путем разборки ярмарочных здший, переноски 
целых громадных частей отдельных «троений в дру- 
гие места и т. д. Это разрушение я/марки находит 
свое организационное оформление: всзникает специ- 
альный „отдел утилизации ярмаркі", выдающий 
ордера на разборку помещений, на использование 
кирпича, железа и других строите.ьных материа- 
лов и т.д. На слом сдаются грошдные склады, 
„растворы“, амбары и магазины. В итоге — к 
1922 г. ярмарочный город в Канавиш превращается 
в развалины; вокруг уцелевшего Г/авного дома — 
центра ярмарочной жизни — зияют >громными пу- 
стотами кучи кирпича и щебня, д<ма и склады 
без дверей, полов и крыш, разрозюнные остовы 
громадных строений.

но на эту техническую сторону дела. На месте пу- 
стыни,какую представляла территория ярмарки к лету 
1922 г., надо было восстановить хотя бы в миниатюр- 
ных размерах склады, торговые ряды, магазины.

Если вспомнить, что строительное дело было 
у нас тогда в весьма плачевном состоянии, если 
учесть недостаток материалов, рабочих рук и финан- 
совых средств, то ясна будет вся сложность этой 
громадной строительной задачи. Размеры восстано- 
вительных работ были намечены поэтому в масштабе 
довольно скромном; предполагалось отстроить всего 
лишь Ѵіо прежней ярмарочной площади.

С громадным напряжением эта работа была вы- 
полнена и к открытию ярмарки были восстановлены 
12 корпусов Гостиного двора, 6 корпусов на Глав- 
ной площади и магазины Главного дома; кроме того, 
восстановлены были различные подсобные здания, 
гостиницы, водопровод и т. д.

1 августа 1922 г. над старинным Нижегородским 
торжищем впервые взвился красный советский флаг.

миссия.
Восстановить ярмар- 

ку означало не только 
создать целый ряд эко- 
номических предпосылок 
для развития ярмароч- 
ного торга, но и про- 
делать пре жде  всего  
более элементарную, но 
столь же необходимую 
работу — о т с т р о и т ь  
я р м а р о ч н у ю  тер-  
р и т о р и ю .  И строите- 
ли первой с о в е т с к о й  
Нижегородской ярмарки 
должны были все свои 
усилия направить имен-

Ярмарочная биржа.
ТЬе НЦпі-Ыоѵ^огосі іаіг ехсЬап&е.

И только в 1922 г. начинается новая эпоха 
в жизни ярмарки — эпоха возрождения на развалинах 
старинного торжища н о в о й  с о в е т с к о й  Ни же -  
г о р о д с к о й  я р м а р к и .

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЯРМАРКИ В УСЛОВИЯХ 
НЭП’А.

Новая экономическая политика естественно выдви- 
нула вопрос о Нижегородской ярмарке в числе оче- 
редных вопросов возрождения торговли. Восстано- 
вление товарных рынков после долгого периода 
полного их отсутствия выдвигало на первый план 
вопрос оборганизации т о р г о в о й  с в я з и  о т д е л ь -  
ных ч а с т е й  С о в е т с к о г о  С о ю з а .

Сам собою вставал вопрос о том торговом цен- 
тре, который мог бы послужить первоначальным 
узлом, собирающим эти слабые, только начинающие 
оживать нити торговых сношений.

Т аким естественным
торговым узлом мыслит- 
ся Нижегородская яр- 
марка — традиционный 
перевалочный пункт ме- 
жду центром и востоком 
Страны, традиционное  
место торговли с сосед- 
ними восточными стра- 
нами. В марте 1922 г. 
Совет Труда и Обороны 
выносит постановление 
об организации Ниже- 
городской ярмарки, для 
чего создается специ- 
альная полномочная ко-
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УПРАВЛЕНИЕ ЯРМАРКОЙ. ЯРМАРОЧНЫЕ 
ЛЬГОТЫ.

Управление ярмаркой было организовано, ко- 
нечно, на новых началах. Согласно утвержденному 
СТО и Президиумом ЦИК положению о ярмарке, 
управление последней возлагалось на ярмарочный 
комитет, формируемый при участии самих торгую- 
щих на ярмарке. Кроме того, предусматривалось 
создание выборного органа — совещания уполномо- 
ченных ярмарочных торговцев. Самая ярмарка пе- 
редавалась в ведение Комиссии по внутренней тор- 
говле при СТО (впоследствии Наркомвнуторга). 
Ярмарка была об’явлена „торгом общегосударствен- 
ного значения“, и все находящиеся на территории 
строения были изяты из ведения Нижегородского 
губисполкома (в административном отношении ярма- 
рочная территория была оставлена в ведении губ- 
исполкома).

Особенно важным явилось проведение в за-

конодательном 
порядке я р м а- 
рочных льгот. 
Торговля на яр- 
маркебыла осво- 
бождена от всех 
местных налогов 
и сборов, от го- 
сударственного 
промыслового 
налога; были 
ус т а но вле ны  
также акцизные 
льготы. Далее, 
ж.-д. и водный 
тарифы для то- 
варов, привози- 
мых на ярмарку 
и с ярмарки, 
были снижены;

Всероссийский синдикат швейной промышленности. Магазин на ярмарке. 
АИ-Низзіап Зупдісаіе о! Раі1огіп$|іпсІи5І:гу. Зііор аі ІЬе Раіг.

установлены бы- 
ли значительные 
облегчения по 
торговле с вос- 
точными купца- 
ми (безлицензи- 
онный ввоз на 
ярмарку товаров 
из Персии, Тур- 
ции, Афганиста- 
на и т. д.) и проч. 
Установле ние  
всех этих льгот 
явилось сильней- 
шим стимулом 
для привлечения 
на ярмарку как

советских торговых организаций, так и восточного 
купечества.

С 1922 года начинается нормальная жизнь Ниже- 
городской ярмарки в новых условиях.

ЯРМАРКА 1922 ГОДА, ЕЕ ТОВАРНОЕ СОДЕР- 
ЖАНИЕ, ОБОРОТЫ, СОСТАВ ТОРГУЮЩИХ.

Ярмарка 1922 г. по своим размерам далеко не вы- 
явила всех возможностей ярмарочной торговли, но она 
определенно наметила то новое лицо советской ярмар- 
ки, которое и сохранилось за ней в последующие годы.

Всего на ярмарку прибыло 922 фирмы, в том 
числе 591 оптовая и 331 розничная. Среди оптовых 
фирм 40,9% падало на государственные организации, 
28,3% на кооперативные и 30,8% на частные. Роз- 
ничная торговля была целиком в руках частных лиц.
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Всего на ярмарку было привезено свыше 3,5 мил. 
пуд. товаров, в том числе свыше 1,1 мил. пуд. соли, 
163,9 тыс. п. хлебных товаров, 194,6 тыс. п. железа,
287.4 тыс. пуд. чѵгуна, свыше 103 тыс. пуд. шерсти, 
свыше 111 тыс. пуд. кожсырья, свыше 148 тыс. пуд. 
персидской бакалеи, около 400 тыс. пуд. химических 
товаров и т. д.

Из отдельных районов по привозу товаров на 
первом месте стояли Приволжские районы, давшие 
около половины всех привезенных на ярмарку това- 
ров по весу; далее следует Приуралье, затем Цен- 
трально-Промышленный район, Северный и Западный 
районы, Украина, Сибирь, Кавказ, Средняя Азия, 
Крым и Юго-Восток.

Оборот ярмарки 1922 года составил свыше
31.4 мил. зол. руб.; если же считать обороты как по 
продаже, так и по покупке, то сумма их достигнет 
63 мил. зол. руб.

По отдельным группам контрагентов оборот яр- 
марки 1922 г. распределяется следующим образом: 
госорганы продали 81% к общей сумме проданных 
на ярмарке товаров, кооперация — 15,8%, частные 
лица — 3,2%; по покупке на долю госорганов при- 
ходится 63,3%, кооперации — 24,2% и частной тор- 
говли — 12,5%. В общем обороте ярмарки (покупка 
и продажа) госорганы заняли 72%, кооперация — 
20%, частные фирмы — 8%.

Что касается распределения оборотов по отдель- 
ным товарным группам, то крупнейшими являются 
группы: текстильных изделий, текстильного сырья, 
иищевых продуктов, металла, пушнины и овчины, ко- 
ікевенная, и т. д. Сырье играло в общем значитель- 
ную роль на ярмарке, дав 27% ее оборота.

Первая советская ярмарка, естественно, не могла 
развернуться достаточно широко: слишком слабы еще 
были торговые возможности страны, слишком осно- 
вательно разорваны связи одних районов с другими. 
Только следующий год существования ярмарки дал 
относительно широкое развитие ее оборотов и более 
полно выявил ее хозяйственную физиономию.

ЯРМАРКА 1923 ГОДА.

Приведем некоторые важнейшие данные о работе 
ярмарки 1923 года. Если, как было укзано, на пер- 
вую ярмарку было завезено свыше 3,5 мил. пуд. то- 
варов, то привоз на ярмарку 1923 г. дает уже 4,1 
тѵгил. пуд. Заметно увеличился привоз текстильных 
товаров, кожсырья и других. С.-х. сырья на ярмарку 
1923 г. было привезено на 117% больше, чем в 
1922 г. Число участников ярмарки не дало заметного 
увеличения сравнительно с 1922 г.; однако, факти- 
'ческие размеры выступления на ярмарке торговых

организаций были гораздо более внушительными, 
чем в 1922 г., т. к. госторговля выступала теперь 
в лице централизованных организаций, и вообще вся 
торговля на ярмарке была значительно укрупнена.

Всего на ярмарке 1923 г. выступала 931 фирма, 
в том числе 608 оптовых и 323 розничных. В числе 
оптовых фирм числится 150 государственных, 197 
кооперативных, 20 акц. о-в, 241 частная.

Что касается участия отдельных районов на яр- 
марке, то по количеству привезенных товаров по- 
прежнему на первом месте стоит Поволжье, затем — 
Урал, далее Центрально-Промышленный район.

Общая сумма ярмарочных оборотов—свыше 209,3 
мил. р., при чем по продаже госорганы дают 85,9%, 
кооперация — 4,4%, акц. о-ва — 5,7%, частные фир- 
мы—3,2%, восточные — 0,8%; по покупке на долю 
госорганов приходится 36,2%, кооперации—52,4%, 
акц. о-в — 4,6%, частных фирм — 6,5%, восточных 
фирм — 0,3%. Таким образом, госторговля занимает 
доминирующее место по продаже, кооперация же 
стоит на первом месте по покупке.

Что касается распределения оборота по отдельным 
товарам, то на текстиль приходится 25,1%, текстиль- 
ное сырье—[6,4%, пищевые товары— 30%, коже- 
венные товары — 7,3%, металлы — 7,5%, и т. д.

ЯРМАРКА 1924 ГОДА.

Ярмарка 1924 г. протекала в неблагоприятной 
торговой обстановке. Ярмарочный период совпал 
с кампанией по снижению цен, что не замедлило 
сказаться на развитии ярмарочного торга в сторону 
определенной сдержанности торговли. С другой сто- 
роны, определенно обнаружившийся недостаток наи- 
более ходких товаров, в том числе мануфактуры, 
также сыграл свою роль. Наконец, затруднения с кре- 
дитованием усилили влияние неблагоприятных фак- 
торов на развитие ярмарочных оборотов.

На ярмарку 1924 г. было завезено всего свыше
4,8 мил. пуд. товаров. Всего на ярмарке участвовало
1.795 фирм, в том числе 1.443 оптовых. Как видим, 
ярмарка 1924 г. дала значительно более высокую 
цифру своих участников по сравнению с предыду- 
щими годами. В числе оптовых участников ярмарки 
было 311 госорганизаций, 470 кооперативных, 435 
частных, 10 акц. о-в, 217 восточных фирм. Ярмарка 
1924 г. по-прежнему явилась всесоюзным торговым 
центром: на ней были представлены самые различные 
районы СССР, при чем на этот раз возросла роль 
Закавказья, Средней Азии, Башкирии.

Оборот ярмарки 1924 г. дал свыше 65,8 мил. р. 
Оборот этот распределяется по контрагентам сле- 
дующим образом госорганы дают по: продаже 76,5%,

кооперация — 6,5%, акц. о-ва— 0,1%, частные фир- 
мы — 2,8%, восточные — 14,1%; по покупке госорганы 
занимают 40,9%, кооперация — 45,7%, акц. о-ва — 
0>9%, частные фирмы — 3,9%, восточные — 10%. 
Наиболее значительное место в ярмарочном обороте 
заняли товары текстильные, бакалейные, металличе- 
ские, химические, сырьевые и кожевенные.

Как видим, ярмарка 1924 г. отличалась значительно 
меньшим размером оборотов, нежели ярмарка 1923 г.; 
при сравнительной оценке ярмарочных оборотов надо, 
однако, принять во внимание, что цены на товары 
к ярмарке 1924 г. были снижены в некоторых от- 
раслях вплоть до 30—50%.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА И ТОРГОВЛЯ 
С ВОСТОКОМ.

Приводя различные данные о ярмарочной торговле, 
мы совершенно не коснулись одной из важнейших 
ее сторон — торговли с Востоком. Участие восточных 
купцов на ярмарке неуклонно возрастало. Если 
в 1923 г. на ярмарку прибыло 105 восточных куп- 
цов, то в 1924 г. их насчитывается уже 217. Обо- 
роты восточных фирм по продаже в 1923 г. соста- 
вляли 1,6 мил. руб., а в 1924 г. — 9,2 мил. руб., по 
покупке в 1923 г. — 585 тыс., в 1924 г.—свыше
6,5 мил. руб. Таким образом, количество в о с т о ч н ы х  
ф и р м увеличилось более, чем в два раза, а обо- 
рот в семь раз.

Несмотря на серьезные затруднения (в част- 
ности в области цен), значение Нижегородской ярмар- 
ки, как центра нашего оборота со странами В о с т о к а, 
вполне п о д т в е р д и л о с ь  опытом я р м а р к и  1924 г. 
Это обстоятельство является одним из наиболее 
веских аргументов несомненного и отнюдь не изжи- 
того значения Нижегородской ярмарки в торговой 
жизни СССР.

ЗНАЧЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР.

Мы привели выше только наиболее общие и сум- 
марные данные о развитии Нижегородской ярмарки 
за время ее существования в условиях советского 
хозяйства. Однако, значение ярмарки измеряется от- 
нюдь не этими цифрами, равно как и не размерами 
одних лишь коммерческих операций ярмарки, ее обо- 
ротов и сделок.

Уменьіпение оборотов ярмарки в последние довоен- 
ные годы и сокращение ярмарочного торга в 1924 г. 
в равной мере вызвали к жизни вопрос о дальнейшей 
судьбе Нижегородской ярмарки, при чем в некоторых 
хозяйственньіх кругах этот вопрос разрешался в
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Севзапторг на ярмарке. 
Зеѵгаріог^ оі іЬе Щпі-Коѵ&огосі іаіг.

смысле отрицания за ярмаркой ее всесоюзного 
значения.

Однако, авторитетным решением СТО признано 
необходимым всемерно готовиться к ярмарке 1925 г., 
а за самой ярмаркой подтверждено ее значение все- 
союзного торжища.

Не вдаваясь 
здесь в оценку 
тех или иных 
взглядов на за- 
дачи и роль Ни- 
ж е г о р о д с к о й  
ярмарки, мы 
должны лишь 
выделить одну, 
едва ли не важ- 
нейшую сторону 
ярмарочного ин- 
ститута: р о л ь
я рм а р к и ,  как  
п о к а з а т е л я  
н а р о д н о  - хо-  
з я й ств е н н о й 
ко н  ’ ю н к т у -  
р ы, как баро- 
метра торговых 
перспектив на 
весь предстоя- 
щий операци- 
онный год.

В этом отно- 
шении значение 
Нижегородской 
ярмарки бес- 
спорно, и опыт 
последних трех 
лет, при всех 

дефектах и отрицательных моментах в развитии 
ярмарочного торга, с несомненностью подтвердил 
это кон’юнктурное значение Нижегородского тор- 
жища.

В условиях планового хозяйства и регулирования 
товарооборота ярмарка, конечно, принимает совер-

шенно новые формы, коренным образом отличные от 
прежних ее форм. Иные силы действуют на ярмарке, 
иные законы управляют всем народно-хозяйственным 
организмом, под влиянием иных факторов склады- 
вается вся рыночная обстановка.Но по-прежнему Ниже- 
городская ярмарка, как в едином фокусе, преломляет 
самые различные явления торговой жизни и остается 
наиболее значительным показателем хозяйственных 
перспектив.

Выполнению этой задачи немало содействует то 
обстоятельство, что Нижегородская ярмарка т е с н о  
с в я з а н а  с н и з о в ы м  к р е с т ь я н с к и м  п о т р е -  
б и т е л ь с к и м  рынком:  ей предшествует целый 
ряд мелких уездных и сельских ярмарок и базаров, 
заключительным итогом которых она как бы являет- 
ся. Через эту цепь мелких ярмарок Нижегородское 
торжище связывается с деревенским рынком и, таким 
образом, является одним из весьма значительных 
и сильных о р у д и й  смычки.  Именно эта последняя 
черта Нижегородской ярмарки придает ей такую зна- 
чительность во всей нашей народно-хозяйственной 
жизни.

Наконец, громадную миссию выполняет Нижего- 
родская ярмарка в области связи нашего рынка 
с р ы н к о м  с о с е д н и х  в о с т о ч н ы х  с тр а н .  Исто- 
рически сложившиеся способы нашего товарооб- 
мена с Персией и другими странами Востока выдви- 
нули роль Нижнего на первый план. Традиция укрепила 
за Нижегородской ярмаркой решающее значение в 
области экспорта наших фабрикатов в Персию и за- 
купки нами персидского сырья — хлопка, шерсти и т. д. 
Эта традиция, вообще играющая в деле восточной 
торговли громадную роль, сохранила до нашего вре- 
мени тяготение к Нижнему восточного купечества. 
Н и ж н и й  о с т а е т с я  о с н о в н о й  а р е н о й  р у с -  
с к о - п е р с и д с к о й  т о р г о в л и .
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Ж Ж Е Г О Р О Д С К А Я  К О Н Т О Р А  Г О С Б А Н К А .
ТЬе Купі-Ыоѵ§ого<1 ЬгапсЬ оі іЬе Зіаіе Ьапк.

Нижегородское отделение Госбанка.
ТЬе НЦпі-№оѵ§огосІ ЬгапсЬ о{ ІЬе Ьіаіе Ьапк,

Операционный зал.
Орегаііопз Ьаіі.

Нижегородское отделение Государственного банка от- 
крыто 15 марта 1922 года. В оборотный капитал отделения 
правлением банка было выделено 120 тыс. руб. Благодаря

той поддержке, которую отделе- 
ние встретило в местных торго- 
во-промышленных кругах, емууда- 
лось мобилизовать местные сред- 
ства и направить их на кредито- 
вание местной промышленно- 
сти и торговли.

Кредитование производилось 
первое время в условиях 
падающей валюты, и отделение 
было вынуждено в целях стра- 
хования собственных капиталов 
или вводить в условия кредита 
участие в прибылях, или устано- 
вить повышенную процентную 
ставку. С введением твердой 
валюты отделение получило 
возможность производить кре- 
дитование по значительно по- 
ниженным ставкам. Одновре- 
менно отделение перевело под- 
товарную форму кредита в век- 
сельную, содействуя развитию 
вексельного оборота.В связи с 
развитием операционной деятель- 
ности и открытием сети агентств 
по губернии, в 1923 г. отделение 
было преобразовано в контору 
Государственного банка.

За 1923—24 год конторой было 
отпущено по вексельным и то- 
варно-ссудным операциям свыше 
2.238 тыс. червонцев; госорганы 
кредитовались конторой в сред- 
нем в 59,8% общей суммы, вы- 
данной по указанным операциям, 
кооперативные организации — в 
17,5%, частные лица — в 9,1%, 
кредитные учреждения — в 13,6%.

В указанные цифры включены 
и обороты Нижегородского ярма- 
рочного отделения Госбанка, ко- 
торое вводит свой баланс в общий 
баланс конторы.

Рост сумм, поступивших по 
текущим счетам, характеризуется

следующими цифрами: в 1922 г. поступило свыше 
761 тыс. черв., в 1923 г.—свыше 2.035 тыс. черв., 
в 1923—24 г. — свыше 4.857 тыс. черв. По родам 
клиентуры поступившие суммы распределяются сле- 
дующим образом: госорганами внесено 71%, коопе- 
ративными организациями—4 , частным илицами — 
5% и кредитными учреждениями—20%.

Баланс конторы на 1 октября 1924 г. выразился 
в 1.205 тыс. черв.

За последний год местная промышленность по 
кредитованию получила от отделения 844 тыс. черв.,

У к а с с ы.
Аі іЬе сазЬ.

государственная торговля—549 тыс. черв.; наиболь- 
ший процент выданных сумм падает на металлообра- 
батывающую и машиностроительную промышлен- 
ность: этими отраслями получено 342 тыс. черв. 
или 24% общей суммы кредитов, отпущенных гос- 
органам; затем идут швейное и валено-сапожное 
производства—186 тыс. черв., химическое—157 тыс. 
черв., текстильное—137 тыс. черв. и т. д.

Для обслуживания рабочих районов и сельского 
населения конторой открыто 15 агентств в следую- 
щих пунктах: в г.г. Арзамасе, Богородском, Вет- 
луге, Выксе, в с. Воскресенском, в г.г. Городце, Ка- 
навине, Красных Баках, Лукоянове, Лыскове, Павло- 
ве, Починках, Сормове, Семенове и Сергаче.

Во время Нижегородской ярмарки функционирует 
специальное ярмарочное отделение Госбанка, креди- 
тующее ярмарочную торговлю и ведущее отдел вза- 
имных расчетов участников ярмарки.
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С А М А Р С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  Б А Н К .
ТЬе Затага  типісіраі Ьапк.

ними кредитными учрежде- 
ниями, главным образом, с го- 
родскими и коммунальными 
банками. Так, за указанный 
период было выдано на банк 
переводов на сумму 830.766 
руб., обороты же по коррес- 
пондентским счетам за то же 
время доходили по кредиту 
баланса до 1.831.109 руб., а по 
дебету—до 1.725.661 руб.

Значительное увеличение 
пассивов банка позволило 
соответственным образом раз- 
вить и активные операции. 
Банк выдал ряд ссуд на нужды 
коммунального хозяйства, на 
ремонтно-строительные ра-

него обихода, Самарский губисполком признал не- 
обходимым учредить в Самаре городской ломбард, 
устав которого и был утвержден 6 ноября 1923 г. 
Наркомфином.

11 февраля 1924 г. Самарский городской лом- 
бард открыл свои действия при капитале в 30.000 
руб., выделенных отделом местного хозяйства из 
своих средств, при чем к 1 декабря того же года 
капитал этот был увеличен до 60.000 руб.

За время с 11 февраля по 1 октября 1924 г. 
ломбардом было получено 2.057 руб. чистой прибы- 
ли. Принимая во внимание небольшие размеры ка- 
питала, ломбард в первую очередь удовлетворяет 
только нуждающееся в его помощи трудовое насе- 
ление.

Ломбард помещается в здании, специально для 
него выстроенном еще в 1915 году. |

Самарский городской банк.—ТЬе Зашага шипісіраі Ьапк.

Банк открыл свои действия 10 апреля 1924 г. 
Главной задачей правления в начальном периоде ра- 
боты банка был сбор основного капитала. Составляя 
на 1 апреля 1924 г. всего 50.904 руб., этот капитал на 
1 декабря 1924 г. дошел до 173.000 руб., а на 1 января 
1925 г. равнялся уже 192.500 руб., что составляет 
96°/0 уставного капитала. Для характеристики того, 
как составлялся основной капитал, отметим, что 
первое место среди акционеров банка занимает губ- 
исполком, которому принадлежит 51% акций, далее 
следуют кооперация с 15% акций, госторговля — 
15%, местная промышленность — 13,3% и т. д.; 
частные фирмы имеют всего 2% акций.

Переходя к работе банка за время с апреля 1924 г. 
до января 1925 г,, остановимся прежде всего на его 
пассивных операциях. Наибольшее развитие среди 
этих последних получили текущие счета, при чем темп 
роста этого вида пассивных операций будет доста- 
точно наглядным, если отметить, что на 1 мая 1924 г. 
сумма счетов равнялась 5.598 руб., а на 1 января 
1925 г.—829.622 руб.

Из других статей пассива быстро развивались 
инкассовые и переводные операции, что об‘ясняется 
наличием корреспондентских сношений с иногород-

боты, на потребительскую 
и сельско-хозяйственную 
кооперацию, а также раз- 
ным предприятиям и учре- 
ждениям, как местным, 
так и иногородним.

В общем за краткий 
период своего существо- 
вания банк сильно вырос 
и занял определенное 
место в хозяйственной 
жизни губернии.

САМАРСКИЙ ГОРОД- 
СКОЙ ЛОМБАРД.

ТЬе Зашага типі с і ра і  
ра\ѵп-Ьапк.

Идя навстречу нуждам 
трудового населения в 
отношении предоставле- 
ния ему мелкого кредита 
под заклад вещей домаш- Самарский городской ломбард.— ТЬе Зашага шипісіраі ра\ѵп Ьапк.
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Саратовское отделение Государственного банка.—Загаіоѵ ЬгапсЬ оі ІЬе Зіаіе Ьапк.

САРАТОВСКОЕ ОТДЕАЕНИЕ ГОСБАНКА.
ТЬе Загаіоѵ ЬгапсЬ оі іЬе Зіаіе Ьапк.

Саратовское отделение Госбанка было открыто 
1 августа 1922 г.

Губерния, которую призван был обслуживать 
вновь созданный кредитный филиал, переживала тя- 
желый период голода; местная промышленность, пе- 
реведенная только-что на хозяйственный расчет, 
могла ожить и дать реальные результаты только при 
правильно и целесообразно построенном банковском 
кредите; кооперация также должна была получить 
значительную долю банковского кредита.

Разрешение этих задач крайне затруднялось су- 
ществовавшей тогда неудержимо падавшей „совзнач- 
ной“ валютой.

Отделение начало свою работу с весьма неболь- 
шими финансовыми рессурсами; оборотный его ка- 
питал при открытии равнялся 10 милл. руб. (зн. 1922 г.) 
и он не изменялся до начала 1923 г., когда был 
увеличен до 200.000 зол. руб. Только в начале 
1924 г. оборотный капитал отделения увеличилсядо
800.000 зол. рублей, — суммы, которой оперирует 
отделение в настоящий момент.

Несмотря на „совзначную" атмосферу, пассивы 
отделения стремительно увеличивались.

Особенно показательны нарастания пассивов в 
течение 1923 и 1924 г.г. В течение девяти месяцев 
1923 года текущие счета дали в итоге 16.575.899 руб.

(золотом), а в течение 1924 г. 
прилив на текущие счета вы- 
ражается уже в с у м м е  
51.949.346 руб.

Отделение Г осбанка с 
первых же шагов своей дея- 
тельности широко кредито- 
вало как госторговлю и гос- 
промышленность, так и коопе- 
рацию; частная же клиентура 
пользовалась кредитом в 
отделении лишь в первое вре- 
мя его существования.

Размер кредитования за 
девять месяцев 1922 года до- 
стигал 3.700.000 зол. руб., а за 
весь 1923—24 хозяйственный 
год кредитование выразилось 
почти в 8 милл. зол. руб.

Переводная операция в 
отделении достигла также 
значительного развития, при 
чем это в равной степени 
относится и к внутренним, 
и к иностранным перево- 
дам.

Рост последних характе- 
ризуется следующими данными: за девять месяцев 
1923 г. (январь — сен- 
тябрь) выдано 38 загра- 
ничных переводов на 
2.160 зол. руб., а за 
12 месяцев 1923—24 г. —
273 перевода на сумму 
13.242 зол. руб.

Интенсивное разви- 
тие операций отделения 
отражается в неуклон- 
ном росте балансов: так, 
на 1 января 1923 г. ба- 
ланс отделения выра- 
жался в сумме 520.158 
тыс. руб. (зн. 1922 г.), 
а на 1 октября 1924 г. 
достиг 5Ѵ2 м и л л . з о л . 
руб.

Работа отделения 
должна быть признана 
тем более плодотворной, 
что до 1923года натер- 
ритории губернии не 
было ни одного агент- 
ства Госбанка.

САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМ- 
БАНКА.

ТЬе Загаіоѵ ЬгапсЬ о{ іЬе Іпсіизігіаі Ьапк.

Саратовское отделение Промбанка открыло свои 
действия в середине 1923 г. Насколько нужда в та- 
кого рода кредитном учреждении в Саратове назре- 
ла, видно из того, что отделение с первого дня 
своего открытия начало работать по всем видам 
банковых операций. Масштаб работы с каждым днем 
расширялся, и к настоящему моменту имеется на- 
лицо уже достаточно окрепшее, с солидными обо- 
ротами и балансом, кредитное учреждение.

Благодаря налаженной связи с клиентами, отде- 
ление имеет возможность хорошо знать нужды мест- 
ной госпромышленности и госторговли. Ставя своей 
основной целью содействие и помощь промышлен- 
ности и связанной с ней торговле, отделение на- 
стойчиво работало в этом направлении.

Несмотря на неурожай 1921 г. на недород 
1924 г., хозяйство губернии и края все же продол- 
жает развертываться, и это обстоятельство ^дает 
отделению уверенность в благоприятных дальнейших 
перспективах.

Саратовское отделение Промбанка. — ТЬе 8агаіоѵ ЬгапсЬ оі іЬе Іпсіизігіаі Ьапк.
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Отделение Государственного банка в Сталинграде. 
ТЬе $іа1іп§гасІ ЪгапсЬ оі іЬе 8іаіе Ъапк.

Операционный зал в Сталинградском отделении Госбанка.
Орегаііопз Ьаіі аі Ше 8іа1іп§гасі ЪгапсЪ оі іЬе Зіаіе Ъапк.
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СТААИНГРАДСКОЕ ОТДЕАЕНИЕ ПРОМБАНКА.
ТЬе 5і:а1іп§гасі ЬгапсЬ оі Ше Іпсіизігіаі Ьапк.

Стадинградское отдедение Пром- 
банка было открыто 3 декабря 1923 г. 
и за первый же операционный 1923— 
24 г. значительно развило свои опе- 
рации. Баланс банка, сведенный на 
1 января 1924 г. в сумме 139 тыс. руб., 
возрос к 1 октября 1924 г. до 
1.672 тыс. руб. Наибольший рост 
дали операции по текущим счетам, 
сумма которых за 9 месяцев увели- 
чилась почти в 20 раз, в то время 
как общая сумма баланса за этот 
период увеличилась лишь в 12 раз. 
Всего на 1 октября 1924 г. в банке 
было сосредоточено текущих счетов 
на 1,3 милл. руб.

Подписка на акции банка за 9 месяцев дала увели- 
чение с 41 тыс. руб. до 114 тыс. руб. Остальные 
пассивы составляли на 1 октября 1924 г. 236 тыс. 
руб. против 33 тыс. руб. к концу 1923 г. При этом 
следует отметить, что задолженность отделения 
правлению банка, выражавшаяся на 1 апреля 1924 г. 
в 119 тыс. руб., к октябрю была окончательно ли- 
квидирована, и правление банка из кредитора отделе- 
ния превратилось в его дебитора: на 1 октября 1924 г. 
в активе банка значится 867 тыс. руб. за правлением.

Из активных статей значительный рост дали так- 
называемые продуктивные активы, увеличившиеся 
на 1 октября 1924 г. до 712 тыс. руб. против 103 
тыс. руб. на 1 января 1924 г. Кассовые резервы и 
остальные активы занимают в активе банка ограни- 
ченное место.

Операционный зал в Сталинградском отделении Промбанка. 
Орегаііопз Ьаіі аі іЬе Зіаііп^гасі Ъгапсіі оі Ше Іпсіизгіаі Ъапк.



Операционный зал Татарского банка.
Орегаііопз Ъаіі аі іЪе Тагіаг Ъапк.

Т А Т А Р С К И И  Б А Н К .
ТЬе Тагіаг Ьапк іп Кагап.

Татарский банк в Казани учрежден Советом Народных 
Комиссаров ТССР в связи с рядом общих мероприятий 
по восстановлению и развитию местной экономической 
жизни Татреспублики.

Как кредитный институт местного значения, Татбанк 
является значительным фактором в деле развития местной 
торговли и промышленности, выполняя в то же время 
исторически сложившуюся роль передаточного пункта в тор- 
говых сношениях Европейской России с Сибирью, Турке- 
станом и восточными республиками Союза.

Открыв свои операции в апреле 1923 г., банк не только 
выявил определенную устойчивость, но путем планомер- 
ного кредитования сумел укрепить за собой солидную, 
постоянную клиентуру.

Начав дело со вступительным балансом в 79 тыс. руб., 
Татбанк довел баланс на 1 декабря 1924 г. до 1.200.000 руб.

В настоящее время Татбанк производит все операции, 
присущие крупным кредитным учреждениям.

Значительное развитие этих операций, прогрессирую- 
щее увеличение пассивов, прочная клиентура дают полное 
основание рассчитывать на ^альнейшее развитие Татбанка, 
фактически ставшего областным банком Татреспублики.

Астраханское отделение Промбанка.
ТЪе АзігакЪап ЪгапсЪ Іпсіизігіаі оі іЪе РгошЪапк.
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В О Л Г А - В Е Л И К И Й  В О Д Н Ы Й  ПУТ Ь .
(Краткий очерк транспортного значения р. Волги).

Ѵо1§а—Ше §геаі \ѵаіег \ѵау.

‘ЗКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОЛЖСКОГО 
БАССЕЙНА.

В истории экономического развития России 
Волжская речная система, как транспортный путь, 
шмеет огромное 
з н а ч е н и е .  Это 
об‘ясняется, во- 
первых, благо- 
приятным гео- 
гр а ф ичес к и м 
расположением 
Волги и ее мно- 
г о ч и сле н ных 
притоков,соеди- 
няющих важ- 
нейшие сельско- 
хозяйственные и 
п р о м ы шленные 
ірайоны, а также 
культурные цен- 
тры России, и, 
во-вторых, мно- 
г о в од н о с тью 
Волги и сравни- 
тельным удоб- 
ством плавания 
на ней судов, 
позволяющим, 
без применения 
крупных гидро- 
технических со- 
оружений, вме- 
сте сростом гру- 
зоп од‘емности  
судов и их тех- 
ническим совер- 
шенствов а ние м, 
з н а ч и т е л ь н о  
уменьшать из 
года в год фрахты за перевозимые товары, а это, 
в свою очередь, вызвало необычайное усиление грузо- 
оборота.

Волжский бассейн занимает огромную площадь 
в 1.402 тыс. кв. километров (1.232 тыс. кв. верст), пре- 
восходящую площадь, занимаемую Францией, Герма-

нией и Англией, и составляет почти половину площади 
Европейской России, если не учитывать малозасе- 
ленных губерний Архангельской и Вологодской.

Соединение Волги с Балтийским морем и Север- 
ным океаном через системы Мариинскую, Вышнево-

лоцкую, Тихвинскую и Северо - Двинскую (бывш. 
принца Вюртембергского), проходящие в свою 
очередь по районам, имеющим большое экономиче- 
ское значение, распространяет влияние Волги на 
экономику почти всей европейской части страны.

Реки Волжского бассейна, пригодные для исполь-

зования в судоходном отношении, имеют длину
80.000 километров (75.000 вер.), из них 42.600 ки- 
лометров,— сплавных а 13.000 километров допускают 
по своей глубине пароходное сообщение. Шлюзо- 
ванными реками Волжского бассейна, т.-е. приведенны-

ми в более или 
менее удобное 
для судоходства 
состояние искус- 
ственным пу- 
тем, — построй- 
кой гидротехни- 
ческих сооруже- 
ний (шлюзов),— 
являются: сред- 
няя часть Оки, 
перед г. Колом- 
ной, на протя- 
жении 50 кило- 
метров р. М о- 
с кв а  — 180 ки- 
лометров, и р. 
Теза— 90 кило- 
метров, а всего 
320 километров, 
что, к о н е ч н о, 
я в л я е т с я  ни- 
ч т о ж н ы м по 
сравнению со 
всем протяже- 
нием Волж- 
ского бассейна.

Длина самой 
р. Волги, как 
магистрали, со- 
ставляет 3.630 
километров; на 
указанном про- 
тяжении Волга 
принимает око- 

ло 300 притоков, из которых наибольшее значение 
имеют реки: Кама, Ока, Москва, Унжа, Ветлуга, Вятка, 
Сура, Белая и Кострома.

Значение для СССР р. Волги особенно на- 
глядно при сравнении с судоходными путями запад- 
ных стран (по довоенным данным):

Северо-Западное Госпароходство. Стоянка пароходов в Рыбинской гавани. 
МогіЬЛѴезіегп зіаіе зіеат-паѵі^аііоп. Зіеашегз’ апсЬогіп^ іп іЬе КуЬіпзк Ьаѵеп.
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Длина рек в 
километрах.

Из них путей 
с искусств. 
сооружен. 

в километрах.

% соотно- 
шение иск. 

путей.

Волжский бассейн . . 80.000 320 0,16%
Северная Америка . 48.000 4.180 8,1 %
Франция . . .  • . . 16.700 4.570 26,6%
Германия ...................... 21.600 4.950 23,4%
Италия.......................... 5 .700 1.330 23,3%

В приведенных данных обращает на себя внима- 
ние громадность длины Волжского бассейна в срав- 
нении с реками других стран, но вместе с тем 
неблагоустройство Волжской системы искусствен- 
ными путями, главным образом—на второстепенных 
притоках, протекающих в большинстве по хлебород- 
нейшим или промышленным районам; указанные 
притоки при углублении их и приведении в судоход- 
ное состояние путем шлюзования могли бы служить 
прекрасными под‘ездными путями к главной маги- 
страли—Волге.

Это пренебрежительное отношение к интересам 
Волги, как и вообще к внутренним водным путям 
сообщения России, об*яснялось упорно проводимой 
политикой бывш. М.П.С., выражавшейся в отпуске 
совершенно незначительных средств не только на 
новое строительство на второстепенных реках, но 
и на поддержание уже существующих судоходных 
путей магистрального значения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛЖСКОГО ПУТИ.

Общая затрата на 1 километр реки по маги- 
страли (в довоенное время) составляла для р. Волги 
3.900 руб., а в то же время за границей на 1 кило- 
метр пути истрачено: для р. Рейна — 61.160 руб., 
р. Эльбы — 48.820 руб., р. Одера — 39.520 руб., 
р. Роны — 71.750 руб.

В транспортной политике в довоенное время 
речные пути, несмотря на огромное их значение 
для России, играли подчиненную роль „падчерицыа. 
Так, даже в более благоприятное время, в 1912 г., 
на улучшение и содержание рек было отпущено 
только 21,9 милл. руб., тогда как в тот же год на 
железные дороги было истрачено по обыкновенным 
расходам 537,4 милл. руб. и на постродку новых 
жел.-дор. линий—109,5 милл. руб.

Недостаточность отпускаемых средств на под- 
держание всей Волжской системы в судоходном 
состоянии создавала для развития судоходства зна- 
чительные затруднения, в особенности в летнее

(„меженное") время, когда судовой ход (фарватер) 
становился неглубоким, пересеченным во многих 
местах песчаными отмелями (перекатами), причи- 
нявшими неисчислимые бедствия и убытки волж- 
скому судоходству.

В начале настоящего столетия, в предвоенное 
время, дело борьбы с мелководьем (перекатами) 
на Волге, благодаря введенным новым методам 
в землечерпании, значительно подвинулось вперед; 
на главной магистрали Волги, Рыбинск—Астрахань, 
входящей в транзитный путь Балтийское море— 
Каспий (через Мариинскую систему), удавалось 
в самое неблагоприятное время мелководья под- 
держивать небывалые до сих пор глубины на пе- 
рекатах, а именно:

На участке Рыбинск—Н.-Новгород—1,42 метра ( 8 четв. арш.) 

„ Н.-Новгород—устье Камы—1,77 „ (10 „ „ )

„ устье Камы—Астрахань— 2,13 „ (12 „ „ )

На западно - европейских реках достаточность 
ассигнований дает еще большие глубины, напр., 
р. Рейн у г. Кобленца имеет глубину до 3 метров, 
при расходе воды, равном волжскому, на знаменитом 
по трудности прохождения судов перекате „Телячий 
брод“. На притоках Волги глубина на перекатах в 
летнее время совершенно не- 
значительна: на р. Каме — •
1,10 метра, на Оке — 0,85 
метра, а на других реках — 
еще меньше, что является 
причиной слабой их исполь- 
зованности в деле перево- 
зок в этот период.

В в е с е н н е е  по л о -  
в о д ь е, продолжающееся, 
примерно, до конца июня, 
горизонт воды поднимается 
выше летнего состояния до 
13 метр. (у г. Казани); вместе 
с тем Волга разливается ши- 
рокой полосой, достигающей 
в некоторых местах в низовье 
до 50 километров, и тогда, 
конечно, судоходство более 
интенсивно использует реку, 
перевозя на болыпих осадках 
огромные массы товаров, 
скопившиеся за зиму на при- 
станях не только магистра- 
ли, но и притоков.

СУДОХОДСТВО НА ВОЛГЕ. РАЗВИТИЕ 
ФЛОТА.

Начало судоходного промысла на Волге относится 
к временам глубокой древности. Однако, интенсивная 
форма судоходства, т.-е. применение пароходной 
тяги в крупных капиталистических предприятиях, 
относится к 50-м годам прошлого столетия, хотя 
появление первого парохода на Волге следует от- 
нести к 1817 году !).

В период 1840—60 г. г. появились крупные паро- 
ходные волжские фирмы: „О-во на Волге", „Мерку- 
рий“, позднее слившаяся с фирмой „Кавказ*, под 
общим названием „Кавказ и Меркурий", затем 
„Самолет“, „Дружина" и ряд других, более мелких 
компаний и судовладельцев.

Несмотря на неблагоприятное отношение бывш. 
М.П.С. к Волге, выразившееся не только в недо- 
отпуске средств на ее улучшение, но позднее, 
с появлением жел. дорог, обратившееся в явное 
недоброжелательство введением, например, так- 
называемых исключительно льготных жел.-дор. „на- 
вигационных“ тарифов, искусственно отвлекавших 
грузы с Волги, — волжское судоходство из года 
в год вырастало в действительно колоссальное на-

И, А. Шубин: „Первые пароходы на Волге*, журнал 
„Волга", № 2—3 за 1923 г.

Здание новых мастерских Рыбинской гавани. 
Ке\\г \ѵогкз оі іЬе КуЬіпзк Ьаѵеп.
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циональное богатство с огромнейшими перспектива- 
ми дальнейшего развития.

Динамика количественного роста волжского 
флота видна из следующих официальных данных 
статистики б. М.П.С.:

Годы пе- 
реписей 

судов.

1884
1890
1895
1900
1906
1912

П а р о в ы е  с у д а .

Число суд. Число инд. 
лошадин. сил

665
1.015
1.392
1.718
2.099
2.303

191 250 
276.080  
345.216  
426.064  
495.364 
512 316

Н е п а р о в ы е  суда.

Число суд.

5.896
5.928
7.600
8.250
8.445
6.988

Грузоцод‘ем н. 
в тоннчх  
(тысячи).

3.006.0 
3.391,5 
5.506,8
7.221.1 
8 638,8
8.259.1

Вместе с ростом флота, он значительно улучшался 
по своим качествам. Начали строиться прекрасно 
оборудованные, комфортабельные, гигантских раз- 
меров, пассажирские пароходы, привлекающие ныне 
на Волгу огромную массу туристов.

В буксирном грузовом флоте также появились 
пароходы небывало больших мощностеі—до 2.000 
инд. сил, позволившие против течения )еки одно- 
временно буксировать баржи до 13.000 тонн груза

Пароходы на зимовке в Рыбинской гавани. 
Зіеашегз аі \ѵіпіегіп§ іп Ше КуЬіпзк Ьаѵеп.

(800 тыс. пуд.), т.-е. вмещающие до 35 товарных жел.- 
дор. поездов.

Особенно творчество волгарей проявилось в улуч- 
шениях непарового флота, — в применении чрезвы- 
чайно оригинальных, классических по своим формам 
и размерам баржей, необычайно легких на ходу 
и экономных по строительной стоимости.

Изобретение и улучшение двигателей внутрен- 
него сгорания нашло применение в постройке ряда 
крупных теплоходов — гордости волжского флота, 
давших пример иностранному строительству, а также 
позволивших еще более снизить фрахтовые ставки 
на перевозки грузов.

РАЗВИТИЕ ВОЛЖСКИХ ПЕРЕВОЗОК.

Улучшение качества флота и состояния судоход- 
ных путей Волги вызвало сильнейшее экономиче- 
ское оживление Поволжья, выразившееся в перевоз- 
ках огромных масс товаров по крайне низкому про- 
возному тарифу, исключающему всякую возможность 
конкуренции других видов транспорта. Дешевизна 
доставки грузов, удобство сношения с отдаленней- 
щими районами: с Персией через Каспий, с Москвой 
через р.р. Оку и Москву, с Петербургом через Ма- 
риинскую систему и т. і̂.—развивали торговые сно- 
шения, а вместе с последними и промышленность. 
Иллюстрацией указанного влияния Волги на торговлю

между отдаленными райо- 
нами служит организация 
знаменитой Нижегородской 
ярмарки, в обороты ко- 
торой включалась значи- 
тельная доля внешних ка- 
питалов.

В 80-х годах прошлого 
столетия обороты Ниже- 
городской ярмарки, достиг- 
шие рекордной и огромной 
по тому времени суммы 
в 246 миллионов рублей, 
указывают на общероссий- 
ское значение „великого 
торжища" и связанной с 
ним Волги. В дальнейшем, 
с развитием железнодорож- 
ного строительства, новых 
форм торговли, значение 
ее падает. Однако, и в на- 
стоящее время Нижегород- 
ская ярмарка и роль Волги 
в ее товарообороте все же 
весьма значительны.

/

Р а з в и т и е  в о л ж с к о г о  г р у з о о б о р о т а  
видно из следующих данных:

В 1890 г. перевезено 8 500 тыс. тонн.
„ 1895 г. „ 12.200 я „
„ 1900 г. „ 17.400 „ „
„ 1906 г. „ 18.300 „ , „
,  1913 г. „ 25.440 я

Главными массами перевозимых товаров являются: 
лес, нефтяные продукты, хлеб, и соль.

В 1913 г. указанных товаров перевезено следую- 
щее количество:

Наименование
товара.

Количество 
(тыс. тонн).

°/0 отноше- 
ние от общей 

суммы.

Средний 
пробег груза 
(километры).

Л е с ................................... 10.600 41,7% 847

Нефть и продукты изнее 5.300 20,8»/, 1.850

Х л еб ................................... 2 .900 . 11,4% 1.280

Соль . . . . . . . . 840 3,3% 1.130

Проч. грузы . . . . . 5.800 22,80/, 843

И т о г о . . 25 440 100% 1.088

Особенностью волжских перевозок является длина 
пробега грузов, которая делает удельный вес Волги 
в перевозках всего транспорта необычайно высоким. 
Жел.-дор. транспорт в 1913 г. перевез 131,9 милл. 
тонн, при среднем пробеге 497 километров, а волж- 
ский транспорт—25,44 милл. тонн, при среднем про- 
беге 1.088 километров; следовательно, тонно-кило- 
метрическая работа Волжского бассейна составляет 
42% от всех жел.-дор. перевозок.

Основная масса перевозок по Волге совершается 
как в прошлом, так и в настоящее время на главной 
магистрали Рыбинск—Астрахань; на долю остальных 
участков в 1913 г. приходилось: выше Рыбинска— 
279 тыс. тонн, р. Кама — 2.685 тыс. тонн, р. Ока— 
975 тыс. тонн.

ВОЛЖСКИЙ ТРАНСПОРТ В ЭПОХУ РЕВОЛЮ-
ЦИИ.

Период империалистической и гражданской войн 
(борьба с чехо-словаками, ярославское восстание, 
царицынский фронт Врангеля и т. д.) отразился на 
волжском транспорте чрезвычайно тяжело. Прилив
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вновь строящихся судов почти прекратился совершен- 
но. Кривая грузооборота, достигнув кульминационной 
точки в 1913 г. — 25.440 тыс. тонн, снизилась уже 
в 1917 г. до 16.400 тыс. тонн грузооборота. Ремонт 
флота почти прекратился. Естественным и спаситель- 
ным выходом из создавшегося тяжелого положения 
явился декрет о национализации флота от 26 января
1918 года.

Н а ц и о н а л и з а ц и я  волжского флота в корне 
изменила административно - техническое управление 
волжским транспортом. Флот, принадлежавший ранее 
более, чем двум тысячам судохозяев, был об‘единен 
в руках государства в единое, мощное, невиданное 
в мире по своей гран- 
диозности судоходное 
предприятие. Потребо- 
валась огромная органи- 
зационная работа попри- 
ведению в стройную си- 
стему управления чрез- 
вычайно разнотипным 
как по мощности, так и 
по конструкции флотом.
Если учесть, что органи- 
зация происходила в са- 
мый горячий период гра- 
жданской войны, то тем 
более становятся оче- 
видными те трудности, 
которые удалось пере- 
жить волжскому флоту.

Г ражданская война, 
связанная с расстрой- 
ством общенародного 
хозяйства, конечно, отра- 
зилась и на грузообороте 
В о л ж с к о г о  бассейна.
1919 г. для волжского 
грузооборота был самым незначительным,—перевозки 
достигли лишь 5.200 тыс. тонн; но в последующие 
годы грузооборот стал определенно расти. В 1920 г. 
было перевезено 7.500 тыс. тонн, в 1921 г.—8.200 тыс. 
тонн, в 1922 г.—7.400 тыс. тонн.

Ликвидация военных фронтов, переход на мирное 
положение начали возвращать Волге потерянный 
грузооборот: в 1923 г. перевозки выразились
уже в 11.600 тыс. тонн. В 1924 году, несмотря 
на крайне неблагоприятную экономическую обста- 
новку Поволжья,—недород, уменыпение программы 
нефтевывоза для внутреннего рынка, сокращение 
лесозаготовительных операций,—грузооборот дости- 
гает размеров, близких к 1923 г., именно, по предвари- 
тельным данным,—10.200 тыс. тонн (с верхней Волги).

>аспределение грузооборота по роду товаров 
в 124 году в пределах Волжского Госпароходства, 
т.-е всей Волги без верхней части—выше Рыбинска, 
приедено в помещенной ниже таблице (по предва- 
ритльным данным) *).

іольшая часть перевозок в 1924 году выполнена 
Вожским Государственным речным пароходством, 
а иенно, если не учитывать грузов, идущих само- 
сплвом,—80,6%; флотом других государственных и 
коаеративных организаций—16,2%, и флотом част- 
ныз.лиц, работающих ненационализированными су-

Входной шлюз с Волги в Рыбинскую гавань. 
Епігапсе зіиісе ігот  іЬе Ѵоі^а іпіо іЬе КуЬіпзк Ьаѵеп

Наименование товара.
Количество 
(тыс. тонн).

% соотно- 
шение от об- 
щей суммы.

Лс ................. . . . . . . . . 4 .600 51,1%

Ьфтепродукты .......................... 2 .500 27,8%

Х е б ........................................................ 400 4,4%

Оль • . ................................................ 500 5,6%

Ьоч. грузы .......................................... 1.000 11,1%

И т о г о . . . 9 .000 100%

*) ГІо отчету Центр. Правления Госпароходств за 1924 г.

Обращает на себя внимание рост пассажирских 
перевозок, производимых исключительно Волжским 
Госпароходством: в 1923 г. перевезено 5.070.500 че- 
ловек, а в 1924 г., по предварительным данным,— 
7.300Ю00 человек. Если учесть также рост перевозок 
так-называемой большой скорости, исполняемых на 
специальных товаро - пассажирских паротеплоходах, 
а именно в 1924 г.—1.126 тыс. тонн, против 780 тыс. 
тонн 1923 года, то можно сделать вывод о силь- 
ном оживлении местной жизни, так как указанные 
товаро - пассажирские перевозки обычно совер- 
шаются небольшими партиями и на небольшие 
пробеги.

В О Л Ж С К И Й  
ТРАНСПОРТ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Отдельные виды про- 
мышленности, располо- 
женные в районе Волж- 
ского бассейна, самым 
тесным образом связаны 
с волжским транспор- 
том, и можно с уверен- 
ностью утверждать, что 
их развитие находится 
в зависимости от успеш- 
ности и д е ш е в и з н ы  
транспортирования их 
продукции по Волжской 
системе.

Н е ф т я н а я  п ро-  
м ы ш л е н н о с т ь ,  про- 
изводившая по Бакин- 
скому, Грозненскому и 
У р а л о - Э м б е н с к о м у  
районам в 1913 г. 9.100 

тыс. тонн продукции, отправила на Волгу через 
Каспий 5.300 тыс. тонн нефтепродуктов, в среднем 
на 1.850 километров внутрь страны. В 1924 г. из 
общей добычи нефтепродуктов в 5.990 тыс. тонн 
Волгой отправлено 2.210 тыс. тонн. Завоз нефте- 
продуктов — керосина, мазута, машинного масла и 
проч.—производится на весьма длинные расстояния, 
например, на Ленинград, Москву, и даже проникает 
в отдаленнейшие глухие места Архангельской и Во- 
логодской губерний через Северо-Двинскую систему.

П е р м с к а я  с о л я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
в 1913 г. высчитывала свою продукцию в 354 тыс. 
тонн, из которых р. Камой отправлено 302 т. тонн; 
в 1923 г. пермской соли добыто 98 т. тонн, из них. 
отправлено рекой 88 тыс. тонн.
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А с т р а х а н с к а я  р ы б н а я  п р о м ышленность 
т 1913 г. определяла улов в 338 т. тонн, и в тот же 
ігод судами Волжского бассейна отправлено 202 тыс. 
тонн; в 1923 г. улов выразился в 243 тыс. тонн, а 
рекой отправлено 120 тыс. тонн.

М е т а л л у р г и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
У р а л а по притокам р. Камы отправляла на Волгу 
в 1913 г. 314 т. тонн чугуна, железа, стали и жести; 
в 1923 г. эта перевозка выразилась в 51 тыс. тонн.

Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  широко исполь- 
зуя самые отдаленные речки, транспортирует огром- 
нейшие массы древесины в виде дров, необде- 
ланного леса и 
строительного  
лесного материа- 
ла. В 1913 г. по 
Волге и прито- 
кам ее отправле- 
но дров 2.740 т. 
тонн, л е с н ы х 
м а т е р и а л о в  —
7.860 т. тонн; а 
в 1924 году, по 
предварительным 
данным, дров и 
лесных материа- 
лов перевезено 
.до 4.600 т. тонн.

Приводимые  
краткие справки 
лишь по главней- 
шим о т р а с л я м  
п р омышленности 
с достаточной  
о ч е в  идн о стью 
выясняют транс- 
портное значение 
Волги не только
время для всего народного хозяйства СССР. 

ВОЛЖСКИЕ :ФРАХТЫ.

Основным преимуществом волжского транспорта 
является дешевизна перевозок; этим важнейшим фак- 
тором экономики транспорта и об‘ясняется развитие 
волжского грузооборота. Дешевизна волжских пере- 
возок в сравнении с рельсовой сетью, в свою оче- 
редь, обусловливается:

во-первых—незначительностью содержания реч- 
ного пути по сравнению с дорого стоющим жел.- 
дор. полотном;

во-вторых—малым процентом „мертвого груза“ 
—тары, составляющей для речного подвижного

состава 15- 
40—60%;

-30% от брутто, против жел.-дор.

в-третьих — большей использованностью силы 
тяги волжских паротеплоходов — 0,5—0,6 кило- 
грамм, против паровоза — 5—8 килограмм на тон- 
ну груза.

Указанные причины дают возможность существо- 
вания в настоящее время фрахтов по Волге в 3—4 
раза более дешевых, чем на жел.-дор. транспорте 
(для дров несколько меныне), что видно из следую- 
щих соотношений *):

Под*ем железной баржи с Волги на ремонтные пути. 
ШІІП2 оі ап ігоп Ьаг^е ігот Ше Ѵоі^а оп Ше гераіг Ііпез.

Сравнение волжских фрахтов настоящего времени 
(за 1924 год) и довоенных по 1913 г., а также про- 
центное соотношение стоимости волжской перевозки 
к рыночной цене перевозимого товара, приводятся 
в помещенной ниже таблице.

Эти данные указывают, что хотя современный 
волжский фрахт дороже, чем в довоенное время, 
но провозные цены 1924 года составляют по главней- 
шим массовым грузам меньший процент от рыноч- 
ной стоимости товаров, чем это было в довоенное 
время, что является благоприятным фактором для 
волжского транспорта.

ПЕРСПЕКТИВЫ
в о л ж с к о г о
ТРАНСПОРТА.

Какие же пер- 
спективы даль- 
нейшего разви- 
тия открываются 
перед волжским 
транспортом?

Прежде всего, 
темп роста грузо- 
оборота Волжско- 
го бассейна бу- 
дет, конечно, за- 
висеть от общих 
условий экономи- 
ческого развития 
страны. Однако, 
значительная до- 
ля успешности и 
еще болыней де-

в прошлом, но и в настоящее
Наименование

товара.

Соль . 
Хлеб . 
Нефть. 
Дрова . 
Рыба .

Тариф на перевозку одного пуда в копейках.
На тысячу 

верст. 
Вол-Жел.

Дор.

17,5
22,2
17,8
10,0
25,0

гои.

I На расстояние 
іКазань-Рыбинск.

Жел.
Дор»

5,7 
6,5-7,5 

4,2 
6,4 
8,0

16,4
21,32
15,84
8,9

23,9

Вол-
гой.

На расстояние 
Астрах.-Рыбинск

Жел.
дор-

Вол-
гой.

5.5 
7,15
4.5 

6,1 
7,8

28.4
32.04 
18,0
33.5

10,4
11,45

9,6

11,1

*) По данным отчета Центрального Правления Государ- 
ственных речных пароходств за 1924 год.

Наименование 

товара. 1

В довоенн. время. В настоящее время.

Ры
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00
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им
сб

о-
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в 
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не
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ва
ра

.

Рожь.......................... 40 4,8 12 70 7,0 10

Соль.......................... 15 3,1 21 40 6,2 16

Нефть (из АстрахЛ 33 2,9 9 59 4,5 8

Рыба малосольная. 300 9,0 3 350 8,5 2,5

Бревна..................... 11 20
1!

1,0 5 50 2,5 5
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шевизны работы волжского транспорта будет зави- 
сеть также и от технического совершенствования 
самого речного пути и подвижного состава.

Улучшение 
условий плава- 
ния для волж- 
ского судоход- 
ства, п у т е м 
у в е л и ч е н и я  
глубин на глав- 
ной магистра- 
ли, устройства 
ш л ю з о в на 
второстепен- 
ных притоках, 
выход Волги 
через Волго- 
Донской канал 
в о т к р ы т о е  
Черное море, 
наконец, — со- 
единение рек 
С и б и р и с 
Волжским бас- 
сейном через 
Волго - Обский 
канал, — в о т 
главн е й ш и е 
этапы дальней- 
шего развития 
В о л г и, как 
действительно 
у с о в е р ш е н -  
с т в ованного  
транспортного 
пути. Осуще- 
ствление у к а- 
з а н н о й про- 
граммы строи- 
тельства вызо- 
вет огромные, 
чрезвычайно  
благоприятные 
для народного 
х о з я й с т в а  
сдвиги в эко- 
номике обшир- 
нейших райо- 
нов, ныне сла- 
бо развитых  
из - за отсут-
ствия дешевого и хорошего транспорта. Хлеб Сред* 
него Поволжья, Прикамского края, Сибири найдет

деіевый выход за границу через Волго - Донской 
канл и Ростовский-на-Дону порт; тем же путем 
поідут: лес из богатейших лесных массивов

Рубка 1-го класса парохода „Память тов. Маркина“.
1-8І сіазз \ѵапі-гоот оп Ше зіеатег „Ратіаі іоѵ. Магкіпа". („Метогу оі сотг. Магкіп*).

Камского бассейна, нефть и продукты из нее из 
Баку и Грозного, разные грузы Ц е н т р а л ь н о г о

П р о м ы ш л е н н о г о  р а й о н а ,  Туркестана, Персии 
и проч.

Обратным путем с Дона на Волгу будут иметь
н а правление 
к а м е н  н ы й  
уголь из бога- 
тейших Севе- 
ро-Донецких  
залежей, сахар 
из пР иодес-  
с к о г о  края,  
импортньш то- 
вар и т. д.

Рентабель-  
ность обору- 
дования Волж- 
ского бассейна 
очевидна: на-
пример, пере- 
возка сызран- 
ского хлеба на 
Ростов будет 
стоить менее 
3 коп. с пуда, 
п р о т и в ,  при- 
мерно, 23 коп. 
по довоенной 
расценке пере- 
возки того же 
хлеба по же- 
лезной дороге.

Улучшение  
конструктив-  
ных качеств 
флота, а глав- 
ное—его стан- 
д а р т и з а ц и я ,  
также являет- 
ся о д н о й из 
гла в н ей ших 
проблем разви- 
тия волжского 
т р а н с п орта. 
Постановление 
Совета Труда 
и Обороны по 
докладу Осо- 
бополномочной 
Комиссии, об- 
следовавшей в 
н а в и г а ц и ю

1924 года речной транспорт, совершенно твердо 
и определенно говорит о необходимости составления
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плана восстановления речного транспорта на рацио- меняется плановым, стандартным строительством. методов эксплоатации флота, вне сомнения, сделают 
нальных началах, на данных последних технических Грядущее развитие народного хозяйства, усовер- из волжского транспорта предприятие с .самыми

Пароходы „Михаил Калинин“ и „Аввакум“. 
8іеашег5 „МікЬаіІ Каііпіп" апсі „АЬЪасиш".

ѵсовершенствований в области судостроительного шенствование путевых устройств Волжской систе- блестящими перспективами и оставят за Волгой
дела. Указанным постановлением швестная доля мы, стандартизация судостроения на основах совре- значение „великого водного пути .
бывшего кустарничества в речном судостроении за- менных достижении техники, а также рационализация нж. • . вонков.
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С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Е  Г О С П А Р О Х О Д С Т В О .
іХГогЙіЛѴезіегп зіаіе 5І:еат-паѵі§аІіоп.

РЫБИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОНТОРА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕЧНОГО ГОСПАРО- 

ХОДСТВА.

ЫБИНСКИЙ район Северо-Западного 
речного Госпароходства обслуживает 
бассейн р.р. Шексны, Мологи и верх- 
ней Волги в пределах Ярославской, 
Московской, Тверской и Череповецкой 
губерний. Общее протяжение судо- 
ходных путей района — 1.225 верст, 

притоков — около 3.500 верст, при чем большинство 
притоков — сплавные.

Геог рафическое положение района обусловливает 
е г о выдаю- 
щееся судо- 
ходное значе- 
ние. Находясь, 
с одной сторо- 
ны, в узле глав- 
ных судоход- 
ных систем Се- 
верного края—
М арии нской,
Т и хв инской,
Вышневолоц- 
кой и Северо- 
Двинской, а с 
другой — при- 
мыкая к Волге, 
район является 
с в я з у ю щ и  м 
звеном двух ве- 
личайших бас- 
сейнов с т р а- 
ны — С е в е р- 
ного и Волж- 
с к о г о. Ры- 
бинск — круп- 
ный транзит-
ный И перевалочный пункт для грузов, направляю- 
щихся с Волги Мариинскою системою на Ленин- 
град и Северо - Двинскою системою на Архангельск, 
а также для грузов, передаваемых по железной до- 
роге на Ленинград и порты Балтийского моря.

Местные реки Рыбинского района — Молога и

В. Волга— за отсутствием параллельных им ж.-д. линий 
являются единственным средством массового сооб- 
щения для обширного густо населенного края, изо- 
билующего лесными богатствами, с хорошо развитыми 
промыслами и земледелием.

Водный грузооборот г. Рыбинска и его района, по- 
дорванный в годы войны и разрухи, с возрождением 
хозяйства страны обнаруживает явную тенденцию к 
под‘ему в количественном и качественном отно- 
шении.

Прибыло грузов на Рыбинский рейд: в 1918 г.— 
около 21 милл. пуд., в 1920 г. — около 19 милл. пуд., 
в 1922 г.— свыше 27 милл. пуд., в 1923 г. — свыше 
31 милл. пуд. Прошло транзитом: в 1920 г.— свыше

Рельсовые пути для установок ремонтных судов в Рыбинской гавани. 
КаіЫіпез аі іЪе зЬірз гераігіп^ ѵогкз іп Ше КуЬіпзк Ьаѵеп.

5х/2 м и л л . пуд., в 1922 г.— о к о л о  9 милл. пуд., в 1923 г.— 
свыше 10 милл. пуд.

В судах и за тягою С.-З. Госпароходства пере- 
везено разных грузов в 1923 году свыше 19 милл. пуд., 
в 1924 г.—свыше 21 милл. пуд., из которых транзит- 
ного груза около 12 милл. пуд.

Для обслуживания перевозочных нужд Рыбин- 
ского района в распоряжении Транспортной к-ры 
имеется около 450 непаровых судов общим тоннажем
8.500.000 пуд. при навигационной перевозочной спо- 
собности около 26 милл. пудов, из которых около
16 милл. транзитных и около 10 милл. местных. Паро- 
вая тяга составляется из 69 пароходов общей мощ- 
ностью 2.985 номин. сил, при чем в текущей навига- 
ционной работе находится около 30 пароходов.

Товаро - пассажирское движение обслуживается
17 пароходами на 7 отдельных линиях общим протя- 
жением 1.160 верст.

Перевезено пассажиров в 1923 г. 628 тыс. чел., 
в 1924 г. -  625,5 тыс чел., грузов и багажа в 1924 г.—

1,8 милл. пуд.
Для зимовки 

флота район 
р а с полагает  
естественными 
з а т о н а м и  и 
искусственны- 
ми благоустро- 
енными гава- 
нями, при ко- 
торых сосре- 
доточены ре-‘ 
монтные ма- 
стерские. Наи- 
более крупны- 
ми ремонтны- 
ми пунктами 
являются Ры- 
бинск с его 
н о в ы м и м а- 
с т е р с к и м и ,  
оборудованны- 
ми в 1923 — 
24 г., и Слип, 
близ Рыбин-  
ска, для вы- 

таски судов на ремонт подводных частей.
Кроме того, имеются мастерские для текущего 

ремонта в Твери, Череповце и Весьегонске.
Находясь в узле транзитных путей и располагая до- 

статочным флотом, район имеет полную возможность 
удовлетворять требованиям массовых перевозок.
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ВОЛЖСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО.

ОЛЖСКОЕ Г осударственное речное 
пароходство, работающее на началах 
государственного коммерческого пред- 
приятия— треста, обслуживает водный 
путь длиной в 46.018 верст, из которых 
31.998 вер. сплавных и 14.020-судо- 
ходных.

Границами этого пути являются: на севере — 
Рыбинск и на юго-востоке — Астрахань.

Примыкающие к названным пунктам водные 
пути (к Рыбинску — Верхняя Волга и Мариин- 
ская система, а к 
Астрахани —Кас- 
пийское море) 
дают волжским 
грузам выход в 
западно-европей- 
ские и персидские 
порты; не менее 
важно и то, что 
во многих местах 
Волжский водный 
путь пересекается 
с железнодорож- 
ными путями, что 
играет, например, 
огромную роль 
при п е р е в о з е  
хлебных и нефтя- 
ных грузов.

Аппарат Гос- 
пароходства все 
более и более 
уплотняется. В на- 
стоящее  время  
в его составе  
имеется всего три 
местных управле- 
ния флотом (вме- 
сто прежних 12), 
значительно со- 
кращен зимний 
штат до 64% в 
береговом и до 
92,3% в подвиж- 
ном составе) и т. д. Параллельно с сокращением 
рабочей силы идет медленное улучшение материаль- 
ных условий труда, что, конечно, способствует под‘ему 
производительности последнего; так, на 1 рабочего

ТЬе Ѵоі^азіаіе згеаш-паѵі^аііоп.

приходилось пудоверст: в 1921 г.—1.650, в 1922—5.245, 
а в 1923-9.652.

Свои транспортные операции волжский флот 
производит при помощи судов самого разнообразного 
типа.

В его составе имеются паротеплоходы от 10 
до 1.600 индик. сил, пароходы от сухопарных 
до трипль-компаунд; давление пара в котлах—от 60 
фунтов до 200 с применением перегрева; суда 
с двигателями внутреннего сгорания—от моторных 
лодок на бензине до Дизель-моторов в 800 и более

эффективных сил. Еще более разнообразен по сво- 
ему составу непаровой флот, который составляется 
из маленьких судов до 40 саж. и более в длину, 
деревянных сухогрузных барж и колоссальных же-

лезных нефтеналивных судов, грузовместимостью до
600.000 пуд.

Из общей массы судов волжского флота Госпа- 
роходство выделило лучшие его единицы, которые 
образуют так-наз. „рабочее ядро“ флота и число 
которых определено в связи с потребностями грузо- 
оборота. Так, в 1923 году средний размер „рабочего 
ядра“ составлял 2.367 судов, мощностью в 237.822 
индик. сил, при грузопод‘емности (в тысячах пудов) 
119.224; на 1 августа 1924 г. фактически работало 
415 паротепловых судов (в 132.414 индик. сил)

и 1.111— непаро- 
вых (с тоннажем 
82.619,4). Силь- 
ное, в сравнении с 
1923 г., сокраще- 
ние „рабочего  
ядра“ было про- 
изведено за счет 
сокращения слу- 
жебных ивспомо- 
гательных судов. 

„Рабочее ядро“
1923 года проде- 
лало в общем сле- 
дующую работу 
по перевозкам: 
грузов —346.937,7 
т. пуд., пудоверст 
—383.079 милл., 
п а с с а ж и р о в — 
9.705 тыс., пасса- 
жироверст—929,8 
милл. Навигация
1924 г. дала повы- 
шение р а б о т ы 
флота в отноше- 
нии общей вы- 
ручки за грузы на 
25,3%, в отноше- 
нии количества  
п е р е в е з е н н ы х  
п а с с аж и р о в— 
на 58,6%, в отно- 
шении в ы р уч к и

от п е р е в о з к и  п а с с а ж и р о в  — на 96,1%.
Если обратиться к работе Госпароходства по мест- 

ным перевозкам, то сравнение фактической работы 
в этой области по данным на 1 августа 1924 года

I

\

Пароход „Михаил Калинин". 
ЗіегшзЬір „МікЬаіІ Каііпіп*-
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с той же работой в навигацию 1923 г. дает следую- 
щую характеристику роста местных перевозок. Астра- 
ханский местный флот в отношении количества 
пассажиров показывает повышение на 97,4%, а в отно- 
шении выручки от пассажиров — 488,2%, окский 
местный флот (по тем же рубрикам)—62,1% и 236,4%. 
Количество местных перевозок грузов на паротепло- 
ходах также обнаруживает значительное повышение. 
Так, астраханский местный флот в отношении ко- 
личества грузов по- 
казывает увеличение 
на 201,4%, а в отно- 
шении выручки от гру- 
зов—на 179,7; окский 
(по тем же рубри- 
кам)—138% и 50,6%.

При выработке та- 
рифов Г оспароход- 
ство стремится к наи- 
большему приспособ- 
лению тарифов к пла- 
тежеспособности гру- 
зов. Сравнительно с 
навигацией 1923 года 
снижение отдельных 
тарифных ставок для 
основных грузов до- 
стигает в 1924 году 
(при среднем пробеге): 
для хлебного груза—
7%—25%, соли — до 
30%, к е р о с и н а  —
15% — 25%. Еще бо- 
лее льготные условия 
даны для перевозки грузов на товаро-пассажирских 
паротеплоходах: для некоторых из них на среднее 
расстояние их пробега фрахт понижен до 50%.

Пассажирские тарифы также приспособлены 
к платежеспособности пассажиров.

В общем, тарифная система построена в настоя- 
щее время так, что значительная часть грузов 
перевозится даже ниже себестоимости их перевозки. 
При этом действующие тарифы Госпароходства согла- 
сованы с железнодорожными тарифами. Удешевлению, 
тарифов во многом способствовало снижение расхо-

дов по выгрузке и погрузке. При содействии профсоюза 
транспортников Госпароходство провело согласова- 
ние зарплаты грузчиков с производительностью их 
труда и установило твердую тарифную погрузочно- 
разгрузочную ставку при товаро-пассажирских пере- 
возках в размере 1,5 коп. с пуда. за отдельную опе- 
рацию Еместо средней 2,5 коп. в навигацию ] 923 г. 
В дальнейшем Г оспароходство имеет в виду проведение 
широкой механизации погрузочно-разгрузочного дела.

Исходя из главной цели коммерческой эксплоата- 
ции флота—всемерного развития его грузооборота,— 
Госпароходство все более и более расширяет свои 
вспомогательные коммерческие операции (комисси- 
онные, ссудные, по долгосрочному хранению и т. п.) 
как непосредственно на пристанях, так и в особых 
транспортных конторах Госпароходства. Последние 
открыты ныне в Н. - Новгороде, Москве, Ленин- 
граде, Екатеринбурге, Оренбурге, Уральске, Баку. 
Эти транспортные конторы способствуют расшире- 
нию влияния Госпароходства и развитию связи его

с дальними рынками, тяготеющими к Волжскому 
водному пути.

Характер операций Госпароходства, размеры 
ответственности его перед клиентами и т. п. находят 
свое окончательное уточнение во временном сбор- 
нике водно-транспортного права, носящем название 
„правил перевозки пассажиров, багажа и грузов по 
внутренним воднымпутям СССР в навигацию 1924 г .а

Согласно этим правилам, Госпароходству присваи-
вается публично-пра- 
вовое значение пред- 
приятия общего поль- 
зования, обязанного 
принимать к перевоз- 
ке пассажиров, багаж 
и грузы, кроме точно 
ограниченных слу- 
чаев; далее, установ- 
лена обязанность его 
возмещать не только 
убытки своих клиен- 
тов за утрату или пор- 
чу багажа и грузов, но 
и убытки, понесенные 
клиентурой вслед- 
ствие неправильного 
отказа в принятии к 
перевозке, нарушения 
очереди отправления 
и т. п. Необходимо 
также отметить, что 
названными „прави- 
лами" установлены  
единая форма и зна- 

чение транспортного документа — накладной и ее 
дубликата.

Заканчивая краткую характеристику работ Гос- 
пароходства, следует отметить успехи его в борьбе 
против хищений и порчи грузов в пути. Если грузы 
соли, напр., в 1921 году показывали недостачу в 11,4%, 
а в 1922 г. — 5,6%, то в 1923 г. они показывают 
всего 0,91% (нормальной недостачей считается 1,5); 
рыбные грузы показывают соответственно 6,6% — 
в 1921 г., 1,32%—в 1922 г„ 0 ,5 6 % -в 1923 г. (нор- 
мальная недостача—1,12).

Зимовка судов в затоне. 
ТОпіегіп^ оі зЬірз іп а ЬагЬоиг.
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ИЗ ЖИЗНИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ.
(К иллюстрациям).

в области коммунального хозяйства крупные 
городские центры Поволжья занимают совершенно 
особое место. К общим громадным задачам реорга- 
низации и развития городского хозяйства, выдвину- 
тых революцией, здесь прибавились еще и прямые 
последствия гражданской вой~ 
ны, ареной которой послужило 
Поволжье. Коммунальным орга- 
нам поволжских городов при- 
ходилось заботиться не только 
о развитии и усовершенствова- 
нии городских предприятий и 
городского благоустройства, но 
прежде всего залечивать раны, 
восстанавливать разрушенные 
кварталы, улицы, дома, чинить 
необходимые для жизни города 
сооружения, жестоко пострадав- 
шие в пору гражданской войны.

Ярославль, Сталинград, Ка- 
зань, Самара, Астрахань, Улья- 
новск—эти и другие важнейшие 
города волжской артерии пере- 
жили эпоху гражданской войны в 
самой полосе огня, подвергались 
ее разрушительному действию,— 
и все они вышли из этой войны 
с глубокими ранами на своем 
хозяйственном организме. Чехо- 
словаки, учредиловцы, деникин- 
цы, ярославские банды Перху- 
рова,— и многие другие разно- 
видности белогвардейщины при- 
ложили свою руку к делу раз- 
рушения крупнейших и краси- 
вейших городов Поволжья. Со- 
ветской власти, подавившей и 
ликвидировавшей все эти буржу- 
азно-помещичьи попытки вер- 
нуть прошлое, пришлось затем 
столкнуться с тяжелым насле-
дием борьбы: глубоким разорением городского
хозяйства, сильнейшим образом ослоянившим то 
и без того печальное состояние, в копором нахо- 
дились города в эпоху империалистической войны. 
В общей восстановительной хозяйствеіной работе, 
за которую принялся весь Советский Союз лишь

только было покончено с гражданской войной, 
важнейшие задачи пришлись на долю органов ком- 
мунального хозяйства. И особенно сложными и серь- 
езными оказались эти задачи именно в городах По- 
волжья.

Вновь построенный мост через реку Запрудню, соединяющий г. Кострому с рабочим поселком. 
Апе\ѵ сопзігисіесі Ьгісі^е асгозз іЬе гіѵег 2аргисІпіа іоіпіп^ Ше іо\ѵп апсі іЬе \ѵогкегз’ зеіііешепі.

Помещаемые в настоящем альбоме снимки и ил- 
люстрации дают только отрывочные, частичные 
представления о тех разнообразных формах восста- 
новительной работы в области городского хозяйства, 
которая не перестает производиться в городах По- 
волжья.

Забота о восстановлении разрушенного граждан- 
ской войной выражалась в тех или иных формах 
еще тогда, когда самая война не окончилась. Это 
относится прежде всего к громадным разрушениям 
в Я р о с л а в л е ,  на восстановление которого было 

направлено усиленное внимание 
центральных и местных орга- 
нов государственного строитель- 
ства. Здесь нужно было отстра- 
ивать целые кварталы, пред- 
ставлявшие собою после вос- 
стания груды руин. Старин- 
нейший и красивейший город 
центральной Носсии представлял 
собою после белогвардейского 
мятежа 1918 г. печальную кар- 
тину опустошения и смерти. 
Дымящиеся развалины зданий, 
зияющие разрушения во всех 
частях города, разрушенный 
водопровод — все это ставило 
совершенно непосильные задачи 
перед местными и централь- 
ными органами. Первоначально 
восстановлением Ярославля за- 
нялся Комитет Государственных 
Сооружений, приступивший к 
исправлению водопровода и вы- 
полнивший в 1919 и 1920 г.г. 
ряд крупных ремонтов. С ликви- 
дацией Комитета вся тяжесть 
работ пала на коммунальный 
отдел. В 1922 г. он приступил 
к полному восстановлению во- 
допровода и ряда городских 
зданий, а также к ремонту мосто- 
вых и тротуаров. В 1922—23 г. 
восстановительные работы зна- 
чительно расширились, при чем 
было проведено в больших раз- 
мерах перемощение мостовых, 

устройство нового наплавного моста через р. Кото- 
росль, вместо разрушенного во время мятежа; далее 
был восстановлен ряд больших зданий обществен- 
ного характера, а также жилых домов.

Все эти и другие мероприятия, однако, явились 
только первым шагом к излечению Ярославля от
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глубоких ран, нанесенных ему мятежом 1918 года. Пороховой и Ново-Кизической слободами, перестланы
В настоящее время город испытывает не только не заново мостовые города на 30%, замощена вновь
уменьшающуюся, но все более растущую нужду целая улица в рабочем районе — Краснококшайская;
в строительстве и ремонте. Разрушения слишком целые годы пребывавший во тьме город освещен
велики, и впереди — громадная работа по приданию надвратными электрическими фонарями, а Адмирал-
городу надлежащего благоустройства и восстанов- тейская дамба и Ягодная слобода — большими улич-
лению разрушенных кварталов. ными электрическими фонарями в 1.000 и 300 све-

« чей; восстановлены все сады города и слобод и
разбитывновь два сада на площади в 30.048 кв. метр.,

Другие города Поволжья, как уже отмечено, построены новые водосточные трубы — Черноозер-
не испытали с т а к о й  с и л о й  разрушительного ская бетонная и Тукаевская деревянная. Произво-
действия гражданской войны.
Однако,всежепострадали весьма 
значительно. Осенью 1918 г.
К а з а н ь попала в полосу воен- 
ных действий, результатом кото- 
рых были громадные разруше- 
ния городского хозяйства и 
жилищ.

Так, машинный дом водо- 
провода в с. Аки был совер- 
шенно разрушен, подвижной со- 
став трамвая выбыл из строя 
на 70%, материальные склады, 
пожарные и транспортные обозы 
разграблены, 400 домов под- 
верглись разрушению до 50%, 
важнейшие канализационные  
трубы—Черноозерская и Тукаев- 
ская—развалились; одним сло- 
вом, Казань, как и некоторые 
кантонные города, после гра- 
жданской войны представляла 
жуткую картину разрушения и 
загрязнения.

При невероятно тяжелых 
условиях управление коммуналь- 
ного хозяйства начало работу 
по собиранию и восстановлению 
городского хозяйства. Первые 
годы после гражданской войны 
работа носила преимущественно 
организационный характер и 
лишь в начале 1923 г. УКХ, 
накопив опыт работы в новых 
условиях, энергично начинает 
собирать городское хозяйство,
восстанавливать разрушенное и ликвидировать жи- 
лищный кризис.

К концу 1924 г. почти все раны городского хо- 
зяйства были залечены: трамвай восстановлен на 
70%, водопровод — на 100%, жилища — на 80%; по- 
строена вновь дамба через топкое место между

ремонтно-механические мастерские, авто-гужевой и 
ассенизационный обозы, бани №№ 2 и 3, садовод- 
ство, лесопильный завод, скотобойня, кладбища, 
бани №№ 1, 4, 5, 6 и 8, кирпичные заводы № №  10, 
14 и 19, альбуминный завод, кишечный, утилизаци- 
онный, алебастровый, весы, платьемойки садовод- 
ство и др.

С а р а т о в  не 
волжских городов:

Ремонтные работы в 1-ом рабочем поселке Костромского коммунального хозяйства. 
Кераігіп^ >ѵогкз іп Ше 1-зі \ѵогкегз’ зеіііешепі оі Ше Козігоша шипісіраіііу.

дится большая работа по достройке электростанции 
3-й годовщины Татреспублики. Полный пуск станции 
предполагается 1 апреля 1925 года.

К началу 1925 г. в ведении УКХ состояли сле- 
дующие предприятия: пожарные обозы, водопровод, 
трамваи, 1-я электростанция, 2-я электростанция,

избежал участи других по- 
в 100 верстах от города 

в 1920—21 г.г. проходили воен- 
ные действия против Деникин- 
ской армии, и эта близость к 
фронту гражданской войны отпе- 
чатлелась на облике города 
разрушенными домами и при- 
шедшими в совершенное рас- 
стройство городскими соору- 
жениями. Летом 1920 г. про- 
изошел громадный пожар, уни- 
чтоживший почти четверть го- 
родских домовладений. В итоге 
к началу нэп‘а город вышел 
с разрушенным и требовавшим 
громадной восстановительной 
работы городским хозяйством. 
Неурожайный год значительно 
затормозил развитие городского 
строительства и только с 1923 г. 
работа в этой области ожила. 
Об‘ем работ по строительству 
и ремонту домов в 1923 году 
в несколько раз превзошел 
масштаб работ за предыдущие 
годы. Последний год — 1924 — 
отмечается усовершенствова- 
нием самого аппарата комму- 
нального хозяйства, удешевле- 
нием и упрощением его работы.

Значительные работы по 
восстановлению городского хо- 
зяйства по ремонту жилых 
домов, восстановлению комму- 
нальных предприятий, расши- 

рению электроснабжения, городских железных дорог,
шоссе и т. д., проведены также и в других по-
волжских городах.

Помещаемые здесь иллюстрации дают предста- 
ставление об отдельных моментах этой работы как 
в упомянутых, так и в других городах Поволжья.
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Здание Ярославского водопровода с Волги. — ДѴазег \ѵогкз іп Уагозіаѵі зееп ігогп іЬе Ѵоі^а.

Дома, восстановленные после разрушения в Ярославле. 
Ноизез гезіогеё айег ІЬе (іезігисііоп іп Уагозіаѵі.
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В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е  К А З А Н И .
ТЬе гесопзігисііоп оі Кагап.

Водопроводные работы. Проводка коллектора. 
Шаіег т\гогкз. Ьауіп^ оМЬе соііесіог.

ГІостройка дамбы. 
Сопзігисііоп о і іНе (Іаш.

Асфальтирование улиц. 
АзрЬаІііп^ оі Ше зігееіз іп Кагап.
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' Работы по проводке коллектора в Канавине (Нижний-Новгород). 
Ьауіп^ оі іНе соііесіог іп Капаѵіпо (№іпі-Коѵ§огосі).

Ж ^ М Ж Л Л ^ З -
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Проводка коллектора по осушке болот в Канавине (Нижний-Новгород). 
Ьауіп^ о! Ше соііесіог іог в\ѵатр-(ігаіпіп§ іп Капаѵіпе (№]'пі-Коѵ§ого(1).
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Восстанонение жилищ в рабочем городке (Канавино, Нижний-Новгород). 
Несопзігисііа о і ЬиіМіп^з іп іЬе дѵогкегз’ зеіііешепі (Капаѵіпо, Мііпі-Моѵ^огосі).

Рабты по осушению болот. Проводка коллектора в Канавине 
(Нижний-Новгород).

8\ѵат-сІгаіпіп&. Ьауіп^ оі іЬе соііесіог іп Капаѵіпо (^Цпі-Коѵ^огосІ)-
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Постройка домов для рабочих і Канавине (Нижний-Новгород). 
Егесііп^ ѵ^огкегз' Ііоизез іпКапаѵіпо (№]пі-Ноѵ§огосі).

Отделанный рабочий дом в Канавине (Нижний Новгород). 
Кезіогесі \ѵогкегз’ Ьоизе іп Капаѵіпо (КЦпі-Ноѵ^огосі).
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н]
;і І  і\ I ,1

Кремлевский элеватор в Н.-Новгороде. 
[ ТЬе Кгегпі еіеѵаіог іп К.-Ыоѵ§огосі.
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Земляные работы по проводке трамвайной линии в Н.-Новгороде. 
ЕагШеп \ѵогк$ іог Ше Іауіп^ о! Ше ігапшау Ііпе іп К.-Коѵ§огосі.
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Проводка коллектора в Н.-Новгороде. — Сопзігисііоп о! а соііесіог іп М.-.№оѵ§ого(І

Постройка нового моста через реку Тешу в Арзамасе. 
Сопзігисііоп оі апе\ѵ Ъгісі^е асгозз іЬе гіѵег ТезЬа іп Аггашаз.
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С Т А Н О В Л Е Н И Е  С О Р М О В А .

Кесопзігисііоп оі Зогтоѵо (Мупі-Моѵ§огос1 
^оѵегптепі;).

Постройка новых и ремонт старых зданий, приспособляемых для рабочих жилищ. 
Соп8ІгисІіоп оі пеш Ьиіісііпез; гезІогіп§ апд асіар«п§ оі Ше йезігисіесі іо ѵѵогкегзЧосІёіпе
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К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  С А М А Р Ы .
Мипісіраі ип(іегІ;акіп§5 іп Затага.

ЭЛЕКТ РОСТ АНЦИЯ.

ОВОРЯ о комунальном хозяйстве Са- 
мары, надо прежде всего остановить- 
ся на центральной электрической 
станции. В самом деле, и возмож- 
ность электрификации водопровода, 
и усиление работы трамвая — о чем 
речь будет дальше — обусловлены 

были успешной работой центральной электриче- 
ский станции. Для характеристики роста работы 
станции укажем хотя бы на то, что дневная на- 
грузка 20 сентября 1923 г. была 
в среднем 950 кв.-ч., а 20 сен- 
тября 1924 г. оказалась равной 
уже 1.300 кв.-ч.

Занимая центральное место в 
ряду самарских коммунальных 
предприятий, станция представля- 
ет и более широкий интерес; так, 
напр., в ближайшее время на стан- 
ции начнутся имеющие весьма 
большое общее значение опыты 
со сланцевыми топками. Эти по- 
следние уже изготовлены и уста- 
навливаются; изготовлены также 
и под‘емные лебедки для подачи 
сланца к топкам и для удаления 
из под них золы.

Общее состояние оборудова- 
ния станции в данное время сле- 
дует признать удовлетворитель- 
ным. Необходимо лишь обратить 
внимание на водоснабжение: дело 
в том, что надвигающиеся Ан- 
наевские пески угрожают водо- 
приемникам станции. Конечно, это 
не вопрос ближайшего года, но 
выдвинуть его надо уже сейчас.
То же следует сказать и о раз- 
мыве Волгой откоса береговой 
станционной территории; хотя непосредственной опас- 
ности сейчас и нет, но предупредительные меры дол- 
жны быть приняты.

Иллюстрировать работу станции ближайшим обра- 
зом может состояние электросети. Намеченная на 
1923—24 г. производственная программа выполнена 
полностью. В связи с усилением выработки электри-

ческой энергии, было приступлено к расширению 
сети, и питательное оборудование усилено 3 пункта- 
ми общей мощностью в 115 кило-вольт-ампер. Наме- 
чается, кроме того, ряд мероприятий в части повы- 
шения начального напряжения для питания окраин. 
Стремясь к более точному учету потребляемой энер- 
гии, управление сети устанавливает все новые 
и новые счетчики. В общем, поступления за электро- 
энергию дают основание думать, что эта доходная 
статья будет выполнена с превышением против сме- 
ты. Рост мощности станции, позволяющий включить 
в сеть Сам.-Злат. ж. д., будет также, вероятно, спо-

Самарская центральная электрическая станция и водопровод. 
Сепігаі еіесігіс ріапі апсі \ѵаіег \ѵогкз іп Зашага.

собствовать этому. Можно, таким образом, утвер- 
ждать, судя по современному состоянию сети, что 
из периода восстановления она вышла и что ей 
предстоит дальнейшее развитие в связи с пред‘- 
являемыми требованиями на электроэнергию.

ГОРОДСКОЙ ТРАМВАЙ.

Переходя к работе трамвая, надо прежде всего 
отметить непрерывное увеличение числа пассажиров. 
В связи с этим, от намеченных программой 28 ваго- 
нов летом 1924 г. пришлось дойти до 34 вагонов, 
но и этого количества все-таки не хватало. В виду 
недостатка средств, дальнейшего увеличения ваго- 
нов трамвай, однако, произвести не мог.

Для характеристики работы трамвая можно ука- 
зать, что выручка его превысила в 1923—24 г. сметную 
на 21,5%, а расходы за тот же период оказались 

ниже сметы на 2,5%.
За 1924 год трамваем был 

проделан ряд работ, из кото- 
рых наиболее крупными являются 
периодический и регулярный ре- 
монт значительной части подвиж- 
ного состава, капитальный ре- 
монт нескольких узлов, капиталь- 
ный ремонт трех домов, полу- 
ченных трамваем, с приспосо- 
блением их под квартиры, амбу- 
латорию и клуб для рабочих.

Как эти работы, так и ряд 
других в значительной степени 
улучшили состояние оборудова- 
ния, но чтобы вполне восста- 
новить трамвай, необходима даль- 
нейшая затрата средств.

Из насущнейших нужд трам- 
вая надо прежде всего выде- 
лить необходимость подвесочно- 
изоляционных материалов, шпал 
и рельс. Что касается подвиж- 
ного состава, то для поддержа- 
ния его в состоянии, годном для 
эксплоатации, — особенно если 
иметь в виду необходимость уве- 
личения количества вагонов, — 
требуется плановое снабжение 

трамвая материалами. Так как в хозяйственном отно- 
шении трамвай становится все более и более на твер- 
дую почву, то указанные расходы по его полному 
восстановлению в дальнейшем, конечно, окупятся. 
Таким образом, встает вопрос о долгосрочном кре- 
дите, ибо восстановить трамвай только за счет экс- 
плоатационных средств невозможно.
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ВОДОПРОВОД.

Как уже отмечено 
было выше, успешная 
эксплоатация электро- 
станции дала возмож- 
ность произвести частич- 
ную электрификацию 
водопровода. Установка 
центробежного электро* 
насоса сразу же отра- 
зилась на интенсивности 
работы водопровода. 
Стало возможным пи- 
тать из городского во- 
допровода такие здания, 
в которые вода раньше 
не подавалась и которые 
принуждены были иметь 
собственное водоснаб- 
жение. В общем дея- 
тельность водопровода 
за 1923—24 г. вырази- 
лась в подаче 370 мил 
лионов ведер против 
260 миллионов, пред- 
положенных по смете 
1923 — 24 г., и против 
221 милл. в 1922 — 23 г. 
На увеличении подачи 
сказалось,  конечно,  
влияние электрона-  
соса.

X о т я приведенные 
данные и свидетель* 
ствуют об успешности 
работы водопровода, не 
следует, однако, упу- 
скать из виду того, 
что построенный еще в 
1886 г. водопровод все 
больше изнашивается 
и является уже неэко- 
номичным в смысле даль- 
нейшей эксплоатации. 
Поэтому необходимо,  
наравне с поддержанием 
работоспособности ста- 
рых машин путем их ре- 
монта, начать работы 
по изысканиям и проек- 
тировке нового водо- 
провода. С этой целью

Снегоочиститель городской жел. дор в Самаре. 
5по\ѵ-с1еагег оі іііе шіпісіраі ігапшауз.

Паро-насосное машинное огделение Городского водопровода в Самаре. 
Зіеаш-ришр еп^іпе гоош.

Самарский С о в е т и 
признал необходимым 
образовать специаль- 
ную к о м и с с и ю  для 
и з ы с к а н и я  н о в ы х  
источников воды в ви- 
дах обслуживания как 
всего города, так и 
окраин.

КАНАЛИЗАЦИОН- 
НАЯ СЕТЬ.

Канализационная  
сеть находится в об- 
щем в исправном и 
удовлетворительном со- 
стоянии. Из общего 
числа имеющихся 527 
канализационных у с а- 
дебных примычек не 
действуют 65 (ок. 12%), 
против 130, не действо- 
вавших в 1922 г. Рост 
жилтовариществ д а е т 
основание предполагать, 
что с ремонтом домо- 
вых канализационных 
устройств увеличится 
и использование канали- 
зационной сети, в связи 
с чем улучшится общее 
санитарное состояние 
города. Так как в своих 
работах канализация 
непосредственно связа- 
на с водопроводом, то 
расширение ее зависит 
от того, в какой мере 
водопровод сможет  
обеспечить ее водой. 
Отсюда—новое подтвер- 
ждение необходимости 
укрепить работу водо- 
провода, что в извест- 
ном отношении связано 
с усилением эксплоа- 
тации электростанции, 
являющейся,  таким 
образом, сердцевиной 
коммунального хозяй- 
ства.
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Самарская телефонная станцияі 
Зашага іеІерЬопе ріапі.
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К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  С А Р А Т О В А .

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ТРАМВАЙ 
В САРАТОВЕ.

Непосредственных, прямых разрушений от дей- 
ствий гражданской войны Саратов не испытал. Однако, 
экономическая блокада, интервенция и последствия 
гражданской войны чрезвычайно сильно отразились 
на хозяйстве города, в частности на его электро- 
снабжении.

Недостаток топлива для питания дизелей вызвал 
прекращение трамвайного пассажирского движения 
с 1 июля 1919 г. по 1 июля 1921 г.

В 1920 г. предприятию пришлось пережить боль- 
шой пожар, повредивший крышу вагонного сарая 
железной конструкции и 9 моторных вагонов, из ко- 
торых 8 уничтожено совершенно.

Невозможность приобретения доброкачественных 
масел, топлива и материалов и отсутствие эксплоа- 
тационных средств вызвали преждевременный износ 
дизелей, аккумуляторной осветительной батареи, раз- 
рушение буферной батареи и др.

Только об‘единенными коллективными усилиями 
рабочих и администрации удалось постепенно зале- 
чить раны, осложненные к тому же еще постигшим 
Саратовский район неурожаем. Как только улучши- 
лись об‘ективные условия эксплоатщии трамвая

Мипісіраі игкіегіакіп^з іп ЗагаЬоѵ.

и освещения, предприятие получило возможность, на- 
ряду с восстановлением своего оборудования, обра- 
тить внимание и на частичное расширение своей 
деятельности.

Так, существующая распределительная электри- 
ческая сеть к 1924 г. была расширена на 4.154 ки- 
лометра распределительных проводов, при чем это 
расширение было произведенно преимущественно 
в рабочих районах. Новых электрических установок 
за этот период было произведено 306. Освещение 
улиц и площадей города, бездействовавшее около 
двух лет, было возобновлено в количестве 250 фона- 
рей (из общего числа 400, функционировавших в до- 
революционное время). Все дуговые фонари в’целях 
экономии были заменены полуваттными лампами по
1.000 св. каждая.

В деле восстановления трамвая также имеется 
ряд достижений. Восстановлен полностью вагонный 
сарай. Трамвайное движение, сведенное - было почти 
на-нет (в 1919 — 20 г.г. курсировало лишь 
10 — 12 моторных вагонов и столько же гру- 
зовых платформ), постепенно расширялось и 
улучшалось. Начиная с 1922 г., прогрессивно 
увеличивается рост исправных вагонов, а 
следовательно — и производительности мас- 
терских. Картина роста трамвайного движе-

ния характе- 
ризуется сле- 
д у ю щ и м и 
цифрами: в
1922 г. всред- 
нем выпуска- 
лось в движе- 
ние 16 мотор- 
ных вагонов 
из 24 готовых 
к обращению; 
в 1923 г. вы- 
пускалось на 
линии 27 ва- 
гонов из 36 
г о т о в ы х  к 
обращению,  
а в 1924 г.
36 из 40.

Таким об- 
разом, интен- 
с и в н о  с т ь  
трамвайного

движения в 1924 г. по сравнению с 1922 г. возросло 
на 25%, производительность же мастерских на 66,5%. 
Возобновление пассажирского движения по отдель- 
ным городским линиям производилось по мере 
выяснения реальной потребности.

В будущем в области трамвайного движения 
предполагается возобновить функционирование всех 
трамвайных линий (из 10 линий сейчас действуют 8). 
Подвижной состав в ближайшее время предполо- 
жено довести до 50 капитально-отремонтированных 
моторных вагонов, а в 1925—26 году будут включены 
в программу окончания капитального ремонта послед- 
ние 11 моторных вагонов.

В области электроосвещения дальнейшее расши- 
рение сети и присоединение новых абонентов будут 
зависеть от увеличения мощности станции, ибо суще- 
ствующая станция не располагает большим свободным 
резервом. Подготовка к расширению станции с тех- 
нической стороны уже закончена.

Пожарная команда Оратовского губіфммунотдела. 
Тке Загаіоѵ пипісіраі ііге-Ьгі^асІе.

Наверху — трамвайное депо; внизу — зал электростанции.
Іп іЬе иррег рагі—Ше ігаш\ѵауз сі роі; Ье1о\ѵ—іЬе Ьаіі о! іЬе еіесігіс ріапі.
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Восстановленная Сталинградская электростанция. 
Тііе гезіогесі Зіаііп^гасі еіесігіс ріапі.

СТААИНГРАДСКИЙ КОММУНААЬНЫЙ ТРЕСТ.

ТЬе ЗЫіп^гасІ шіпісіраі ігизі:.

Разрушенная 3 января 1920 г. белогвардейцами 
электростанция в Сталинграде.

Тііе Зіаііп^гасі еіесігіс ріаі, сіешоіізііесі Ьу 
Ше іпзигдепіз („лѵЬііе-^иагсіз") іапиагу іЪе 

3-сі 1920.

Взорванное белогвардейцами машинное отделение элек- 
тростанции.

Еп^іпе Ьаіі оі іЬе еіесігіс ріапі, сіезігисіесі у іЬе іпзиг- 
^епіз.
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Трамвайный железобетонный мост через реку Царицу в Сталйнграде. 
Тгаш\ѵау Ігоп-Ьеіоп ЬгісІ^е асгозз Ше гіѵег Тгагііга іп Зіаііп^гасі.
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Трамвайый железный мосг к поселку им. тов. Рыкова в Сталинграде. 
Тгаш\ѵау ігп Ъгісі&е іо Ше зеШешепі пашесі аііег согпг. Кукой іп 5іа іп^гасі.

Іелезобетонный мост через реку Царицу в Сталинграде. 
гоп-Ьеіоп ЬгісІ§е асгозз іЬе гіѵег Тгагііга іп 5іа1іп§га(3.
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Разрушенный белогвардейцами городской водопровод в Сталинграде. 
ТЬе Зіаііп^гасі шипісіраі а^иесіисі, сіезігисіесі Ьу іЬе іпзиг^епіз

Сталинградский городской водопровод до взрыва. 
ТЬе 5іа1іп§гасІ типісіраі ациесіисі Ьеіоге іЬе ехріозіоп.
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Восстановление рабочего поселка им. тов. Рыкова при заводе „Красный Октябрь" в Сталинграде. 
Кесопзігисііоп оі іЬе дѵогкегз’ зеіііешепі пашесі аііег сошг. Кукоіі аі Ше \ѵогкз „Кгаззпу ОкііаЬг"

С Т А А И Н Г Р А Д С К И Й  Г О С С Т Р О И .
ТЬе 5іа1іп§гасі з^аіз Ьиіісііп  ̂ оШсе.

В г. Стадинграде Госстрой организован 11 мая 
1923 г•

К началу строительного сезона 1924 г. Госстрой 
имел один арендованный дом и капитал, в 28.612 тыс. 
руб., заключавшийся в различных ценностях.

В сезон 1924 г. Сталинградский Госстрой вошел 
во всероссийское об‘единение Госстроя и его деятель- 
ность была распространена на Астраханскую губер- 
нию и Калмыцкую автономную область, где было 
открыто два отделения — в гор. Астрахани и в ст. 
Урюпинской, Сталинградской губ.

Ведя линию завоевания всего строительного 
рынка и вытеснения частного подрядного аппарата, 
Госстрой принимал все меры к тому, чтобы своим 
аппаратом охватить все строительные работы и во- 
влечь в них рабочих из членов союза строителей, 
число которых к концу сезона достигло 280 чел.

Бывшая в начале строительного сезона безрабо- 
тица среди членов союза строителей к осени была 
окончательно ликвидирована, а в квалифицированной 
рабсиле выявился даже острый недостаток.

В строительный сезон 1924 г. в условиях систе- 
матической и упорной борьбы с частными подряд- 
чиками по г. Сталинграду было взято и выполнено 
122 работы на сумму 407.142 руб., в Астрахани взя- 
то и выполнено 16 работ на 69.398 руб. и в Урю- 
пине—49 работ на 39.161 руб., а всего Госстроем 
в сезон 1924 г. взято и выполнено 187 работ на 
общую сумму 515.701 руб. По смете на 1925 год 
намечено работ на 3.500.000 руб.

Кроме этого, Баскунчакский Государственный 
соляной трест передал Госстрою по заключенному 
генеральному договору все строительные работы на 
своих предприятиях.

Госстрой имеет, как подсобное предприятие, сто- 
лярную мастерскую, вырабатывающую всевозможную 
дубовую мебель, стулья, письменные и канцелярские 
столы.

В снижении накладных расходов достигнуты боль- 
шие результаты. До 1 апреля 1924 г. расходы со- 
ставляли по отношению к сумме выполненных работ 
40,5% по жалованию и 77% по всем расходам; на 
1 сентября 1924 г. расходы понизились до 6,5% по 
жалованию и 17,3% по всем статьям. в процессе 
работ принимаются все меры к дальнейшему сниже- 
нию накладных расходов и удешевлению произ- 
водства.

К началу 1925 г. Госстрой имел капитал, 
заключавшийся в различных ценностях, в сумме
70.000 руб.
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Городская лесотаска в Сталинграде. 
Мипісіраі іішЪег-ігаіпіп§ \ѵау іл Зіаііп^гасі.
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Сад отдыха имени Карла Маркса в Сталинграде. 
Керозіп^ ^агсіеп пашесІ айег С. Магх іп 5іа1іп&гас1.

Крытый рынок в Сталинграде. 

Соѵегесі шагкеі іп Зіаііп^гасі.

Пожарное депо в Сталинграде. 
Ріге-еп^іпгз сіероі іп Зіаііп&гасі.
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Здание Астраханского отдела местного хозяйства. 
Виіісііг^ оі Ше АзігакЬап шипісіраі есопошу сіерагішепі.
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Английские силыры Астраханского водопровода; наверху—машинное отделение. 
Еп§1ізІі ііііѳг о і іЬе АзігакЬап >ѵаіег-\ѵогкз; іп Ше иррег рагі—іЬе еп^іпе гоош.
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1

Пожарная команда Астраханского Губкоммунотдела. 
Тііе Азігакііап шипісіраі ііге*сошрапу.

22
337



Ж к Т Р О С Н Ж Ж И ІІЕ
Еі.есгтіс-зиррэі-.ѵ амр е ь е с т в іг іс й т ю ы



СТРОИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
Сопзігисііоп оі Ше №]пі-Моѵ§ого(і сіізігісі: еіесіхіс ріапі;.

ЧЕМ ВЫЗВАНО СООРУЖЕНИЕ БАЛАХНИН- 
СКОЙ СТАНЦИИ.

Мысль о постройке Нижегородской Государ- 
ственной районной электрической станции возникла 
в связи с общим пла- 
ном электрификации 
Республики.

Когда была вы- 
я с н е н а невыполни- 
мость этого грандиоз- 
ного проекта в целом 
в назначенный перво- 
начально срок, необхо- 
димость постройки в 
первую очередьНиже- 
городской районной 
электростанции в ы- 
явилась еще рельеф- 
н е е. Потребителем 
энергии новойстанции 
должен был явиться 
весь промышленный 
район Н.-Новгорода, 
с Сормоскими заво- 
дами, с группами Ка- 
навинских и Растя- 
пинских заводов; из 
этих заводов один 
только Сормовский 
делал заявку на энер- 
гию в к о л и ч е с т в е
17.000 квт., всего же 
этот важнейший про- 
мышленный район при 
довоенной производи- 
тельности требовал до 
50 тысяч киловатт.

Район не мог удо- 
влетворяться суще- 
ствующими электро- 
станциями даже при 
наличном спросе на 
энергию, не говоря уже 
о дальнейшей электри- 
фикации предприятий.

Что же касается возможности использования рабо- 
тающих в настоящее время электростанций, то несмо- 
тря на то,что на наиболее крупных из них—Сормовской

и Нижегородской городской—работаютдвигатели Ди- 
зеля, себестоимость электрической энергии является 
довольно высокой; стоимость же энергии более мел- 
ких станций других заводов еще выше, вследствие 
чего в Нижегородском и Канавинском районе чув-

Согласно предварительным подсчетам, себестои- 
мость энергии на Нижегородской районной станции 
будет не выше, чем на существующих крупнейших 
дизельных станциях.

Создание Нижегородской районной электростан-
ции, работающей на 
местном топливе, — 
торфе — значительно 
ослабляет топливную 
зависимость края от 
других районов.

Таким образом, и 
с точки зрения эконо- 
мичности, и с точки 
зрения районирова- 
ния постройка Ниже- 
городской районной 
электростанции яв- 
ляется могучим фак- 
тором в хозяйствен- 
ной жизни края.

Эти соображения 
заставили центр при- 
знать срочность по- 
стройки Нижегород- 
ской районной элек- 
тростанции п е р в о- 
о ч е р е д н о й .

ТОПЛИВНЫЕ РЕС- 
СУРСЫ СТАНЦИИ.

Топливом для про- 
ектируемой станции 
должен служить торф, 
залегающий по бере- 
гам р.р. Волги и Оки. 
В участке между Вол- 
гой и Окой, в Балах- 
нинском уезде тянет- 
ся с небольшим пере- 
рывом сплошное бо- 
лото, простирающее- 
ся к северуисеверо- 
западу в пределы Вла- 
димирской губернии.

ствуется определенное стремление заводов приклю- Всего в более или менее исследованных болотах
чаться к сети городской электростанции, сокращая имеется 375 миллионов куб. метр. сырца, или 47,5 мил- 
работу своих станций. лиарда тонн воздушно-сухого тофа.

Общий вид местности, где строится Нижегородская электростанция. 
Оепегаі ѵіе\ѵ оі Ше зііе \ѵЬеге Ше ІЧ.-М. еіесігіс ріапі із Ьеіп^ Ьиііі.
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Уже этот запас торфа обеспечивает значитель- 
ную мощность районной электростанции. Расход 
торфа на 1 киловатт-час на станциях такого порядка 
не выше 2,1 кг. Следовательно, если весьэтотторф  
пройдет через топки котлов, то станция сможет 
дать 22 миллиарда киловатт - часов. Если принять 
продолжительность использования максимума станции 
в 5.500 час., предельную рабочую 
мощность станции при ее наиболь- 
шем развитии—в 60.000 киловатт, 
а до достижения этой мощности 
прирост нагрузки ежегодно 10%, 
то торфа хватит на 80 лет, при чем 
станция должна будет на 18-й год 
своей работы дать уже мощность
60.000 квт.

По левому берегу р. Волги, в 
Семеновском уезде также имеются 
значительные залежи торфа. Здесь 
обследованы Ситниковские болота, 
имеющие сырца около 150 милл. 
куб. метр., не обследованная же 
часть болот, прилегающих к Сит- 
никовским, во много раз превы- 
шает обследованные.

Инж. Б. А. Ступиным были об- 
следованы на месте условия произ- 
водства работ по постройке элек- 
тростанции, добычи торфа и пе- 
редачи энергии из пределов Семе- 
новского и Балахнинского уездов 
в места потребления. Госплан, рас- 
смотрев собранные на месте мате- 
риалы, остановился на гор. Балах- 
не, как на наиболее удобном и 
благоприятном месте для построй- 
ки электростанции, тем более, что 
Нижегородский Губисполком шел 
навстречу этому плану, предоста- 
вив все помещения местных уезд- 
ных органов управлению по соору- 
жению электростанции, переведя 
уездный административный центр 
из г. Балахны в г. Городец.

ОБЩИЙ ПЛАН ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВА- 
НИЕ СТАНЦИИ.

Районная электростанция расположена возле гор. 
Балахны, на правом берегу р. Волги, на расстоянии 
около километра от реки, 200 метр. от р. Железни- 
цы и в 32 километрах от г. Н.-Новгорода, с таким 
расчетом, чтобы здание станции и ее технические

устройства не подвергалисъ действию высоких вод 
р. Волги.

Электростанция рассчитывается на мощность в
80.000 киловатт, при чем в первую очередь предполо- 
жено строить Ѵ4 ее, т.-е. мощностью в 20.000 киловатт.

Здание станции состоит из следующих главных 
частей:

*

Ж ѵ' - .

- **?" ...

і.-ѵ- &

,-Л  . -V
І ■«<

' .V. Чк-Чі'4
V ЧЧ ІЯ

'<ві ; р"

Земляные работы на водоканале.
ЕагШ \ѵогкз іп іЬе \ѵаіег сапаі.

1) котельная, площадью 6 0 X ^ 0  кв. метров, при 
высоте в 26 метров, с железобетонным скелетом 
и такой же кровлей;

2) примыкающий к котельной кирпичный машин- 
ный зад,размерами 16X 60  кв. м. ивысотой 18,5 метра;

3) примыкающее к последнему кирпичное здание 
для распределительного устройства, повысительных 
подстанций и служебных помещений.

Общая кубатура всех этих зданий достигает 
127.257 куб. метров.

Котелькая будет оборудована 10 водотрубкыми 
системы Стерлинга котлами, вертикальными, с по- 
верхностью нагрева каждый в 750 кв. м.

Котлы снабжаются двойными цепными топками. 
комбинированными с шахтами. Торф подается на 

бункера, расположенные над кот- 
лами. Наполненные торфом бунке- 
ра обеспечивают работу станции 
в течение 7 часов; емкость каж- 
дого бункера — 65 тонн торфа.

Зола и шлаки будут беспре^ 
рывно сваливаться в вагонетки^про- 
ходящие по 1-му этажу котельной, 
вывозиться за ее пределы, подни- 
маться вместе с вагонетками и на* 
сыпаться в особый бункер, из ко- 
торого уже будут поступать в ва- 
гоны и вывозиться на свалки.

В машинном отделении будут 
установлены 2 турбогенератора 
трехфазного тока по 10.000 квт. 
каждый с напряжением 6.600 вольт 
при 50 периодах в секунду. Каж- 
дый генератор будет иметь на ва- 
лу самостоятельную возбудитель- 
ную динамо-машину.

Распределительное устройство 
будет содержать все необходимые 
аппараты и приборы как для об- 
служивания и контроля работы 
2 устанавливаемых трехфазных ге- 
нераторов, так и двух повыситель- 
ных подстанций и других устройств.

Станция будет питаться водой 
из пруда, устраиваемого на р. Же- 
лезнице, поверхностью около 100 
гектаров и емкостью в 3 милл. метр.

Согласно предварительным под- 
счетам, стоимость постройки Ниже- 
городской электростанции мощно- 
стью в 40.000 квт. исчислена в 
6.196.475 руб., или в 154 р. 87 к. 
на 1 квт.; стоимость линии электро- 

передачл—в 8.578.61)0 руб. при стоимости 1 клм. 
в 23 руб. 41 коп., из коих % падает на шоссиро- 
ванную дорогу, проводимую почти сплошь по боло- 
там; стоимость поселка—в 2.741.258 руб., — откуда 
полная стоимость станции при 2 очередях получает- 
ся без расходов на социальное страхование и загра- 
ничные заказы в 17.516.33 руб.

Одновременно с постройкой станции необходимо
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Земляные рабоі на водоприемнике. 
ЕагШ \ѵогкз аШе \ѵаіег соііесіог.

Устройство затона для судов Электростроя. 
Сопзігисііоп оі іЬе ЬагЬоиг іог Ше зНірз оі „Еіесігозігоу**

строить линии электропередачи ѵ понизительные 
подстанции для обслуживания потребюлей. В первую 
очередь предполагается дать ток і Н.-Новгороду, 
Сормовскому заводу и группе Кана- 
винских заводов, потом группе Рас- 
тяпинских заводов и Павловскому 
и Богородскому районам, а потом 
уже направить ток в наш текстиль- 
ный ракон — в Кинешму, Иваново- 
Вознесенск и т. п. Район обслужи- 
вания Нижегородской станции будет 
иметь радиус около 200 километров.

ПЕРВЫЕ ШАГИ СТРОИТЕЛЬ- 
СТВА.

В апреле 1921 года было приступ- 
лено к постройке в г. Балахне Ниже- 
городской Государственной район- 
ной электрической станции.

Первые шаги по осуществлению 
этой задачи были направлены к 
устройству квартир и помещений для 
рабочих и служащих, к организации 
строительного управления и органи- 
зации выработки кирпича и лесных 
материалов; были организованы так- 
же мастерские—механическая и сто-

лярная, устроена временная электрическая станция.
Осуществление этих мероприятий все время тор- 

мазилось недостаточным отпуском средств центром,

Выемка земли для плотины.—Ехсаѵаііп^ дѵогкз іог іЬе сіаш.

и если Нижегородское строительство вышло из этого 
положения, то исключительно благодаря содействию 
Нижегородского Губисполкома, который поддерживал 

управление строительства местными 
рессурсами и своим авторитетом.

СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ПО- 
СТРОЙКЕ СТАНЦИИ.

В настоящее время состояние ра- 
бот по постройке Нижегородской 
районной электростанции таково.

Главное здание станции вчерне 
закончено на 95%, фундаменты под 
котлы устроены, устраиваются фун- 
даменты под турбогенераторы и 
производятся отделочные работьь 

Заканчивается устройство водо- 
слива, а также насыпь плотины. 
Производятся работы по обделке 
откосов и по каптажной установке.

Водоподводящий железобетонный 
канал выполчен на протяжении всего 
здания с таким расчетом, чтобы 
дальнейшие работы как по дове- 
дению канала до приемника, так и 
по удлинению его при дальнейшем 
расширении станции могли быть
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аружный вид зданий Нижегородской районной электростанции. 
♦иілѵагсі ѵіе\ѵ оі Ше ЬиіШіп^з оі Ше М.-Ы. (Іізігісі’з еіесігіс ріапі.

произведены без ущерба ддя выстроенного здания 
станции.

Ддя подачи эдектрической энергии потребитедям 
строятся две понизитедьных подстанции, где ток 
с 110.000 водьт будет понижаться до 6.600 вольт. 
Подстанции расположены в Сормове и в Молитовке 
против Нижегородской городской электрической 
станции, куда ток будет передан кабелем по дну 
р. Оки.

Работы по устройству плотины и водостока. 
Сопзігисііоп оі іЬе сіаш апсі іЬе чѵаіег сігаіп.

Проводится линия передачи тока напряжением 
в 110.000 вольт на Нижний и Сормово.

Рекогносцировочные изыскания для оценки усло- 
вий работы станции произведены в общей сложно- 
сти на площади до 150 кв. километров.

Переходя к возведенным временным сооружениям, 
надо прежде всего упомянуть постройку временной 
электрической станции: станция выстроена и пуще- 
на в ход с установкой 2 локомобилей в 120 лош. 
сил и 40 л. с., двигателя в 30 л. с. и генераторов 
трехфазного тока в 85 и 50 квт. и постоянного тока 
в 50 квт. *

В мастерской работает 9 станков, приводимых 
в движение мотором в 11 лош. сил. Построены 
2 кузницы на 8 горнов.

Для производства столярных изделий организо- 
вана столярная мастерская, для которой выстроено 
особое здание.

Кроме того, произведена постройка лесопилки, 
которая оборудована рамой, приводимой в движение 
особым локомобилем в 12 л. с., станком для точки 
пил и обрезным станком.

Наконец, для обслуживания работ по возведе- 
нию главного здания сделана временная водо- 
напорная башня, оборудованная электронасосами и 
баками на три под‘ема воды, в общей сложности 
до 35 метр.

Для под‘ема бетонной массы в верхнюю часть 
здания установлен электрический под‘емник, а для

под‘ема бетона в среднюю часть здания устроен 
ручной под‘емник.

Произведен также и ряд других временных 
устройств, обслуживаюших строительство электро- 
станции.

Территория постройки станции в настоящее вре- 
мя соединена ширококолейным путем с Сормовской 
железной дорогой и с пристанью на р. Волге, так 
что материалы для работ подаются железной доро-

Работы по устройству плотины и водостока. 
Сопзігисііоп оі іпе сіаш апсі іЬе \ѵаіег сігаіп.
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Бронирование фндаментов под котлы. 
Роипсіаііоп: Іог Міе Ьоііегз.

гой непосредственно на построику, і грузы, при- 
ходящие водным путем, перегружются на плат- 
формы широкой колеи и перевоэм подвозятся 
к работам.

Земляные работы по снятию бгров в районе 
станции и рабочего городка и по усройству насы- 
пей и балластировке ширококолейноо пути также 
выполняются этим последним.

Всего уложено до 8,45 километр ширококолей- 
ного пути. Для производства земляніх работ приме- 
пялся и применяется местами узкоколйный путь. Для 
сокращения проезда от рабочего гордка к станции 
проведена мощная дорога на протяіении 750 пог. 
метров. Вдоль линии электропер^ачи строится 
шоссе.

На участке главного здания высроены склады 
временного типа, а также большой іменный склад 
постоянного характера общей кубатурі до 10.000 куб. 
метров для хранения оборудования, кгорое заказано 
за границей и поступает на склады.

Для размещения рабочих и служ^их строитель- 
ством построены бараки общим об’е)м в 6.123 кб. 
метр. с отдельной кухней и столовс на 200 чело- 
век и 3 жилых дома общим об‘емом39,4 кб. метра, 
с надворными постройками.

Остальные жилые помещения (щим об’емом 
свыше 75.000 кб. метр. арендованы троительством 
у  местного Горкоммунотдела и капигльно отремон-

тированы; служебные постройки при них или вновь 
возведены, или капитально отремонтированы.

Строительством построено свыше 5.000 кб. метр. 
разного рода надворных построек.

Для подвозки материалов по Волге строительство 
располагает 2 собственными и 2 арендованными па- 
роходами и 14 баржами (из них 6 выстроены строи- 
тельством).

Ширококолейный путь обслуживается своим паро- 
возом; вагоны и платформы арендованы у Сормов- 
ского заводоуправления.

Для удешевления материалов и получения их 
своевременно и в нужном количестве строительство 
производит выработку и заготовку хозяйственным 
путем материалов, гравия и булыжного камня.

Выработку кирпича строительство производит на 
13 кирпичных заводах, оборудованных 15 напольны- 
ми печами. Эти заводы арендованы у мест- 
ного Горкоммунотдела, Кубиницевского волисполкома 
и частных лиц.

Для нужд станции отчуждено 180 гектаров земли 
и из‘яты из рук местных владельцев постройки общей 
кубатурой 17.511,1 куб. метра.

Размеры этого отчуждения недостаточны; необ- 
ходимо дополнительное отчуждение для линии электро- 
передачи, для понизительных подстанций, для 
складов торфа, для пруда и для рабочего городка. 
О дополнительном отчуждении возбуждено ходатай-

Внутренний вид котельной.
Іпіегіог азресі о! іЬе Ьоііегз’ Ьаіі.

ство. Для линии электропередачи Балахна — Сор- 
мово — Молитовка необходимо 156 гектаров и для 
складов и городка —52 гектара.

Для оборудования электростанции произведен 
ряд заграничных заказов в Германии и в Англии. 
Между прочим, заказано 5 водотрубных вертикаль- 
ных системы Стерлинга котлов с экономайзерами (воз- 
духоподогревателями), электрокомпрессорами, измери- 
тельными и контрольными приборами, машина для 
погрузки торфа со склада в вагонетки, два турбо- 
генератора мощностью каждый в 10.000 киловатт, 
генератор трехфазного тока на 12.500 квт., повыси- 
тельные и понизительные трансформаторы и т. д.

Для пуска станции в ход необходимо закон- 
чить работы по отделке здания и по установке 
и монтажу котлов и турбогенераторов, а также по 
окончанию водоснабжения и по устройству складов 
для торфа. Вододержательная плотина заканчивает- 
ся работой, производится постройка водоприемника 
и водоподводящего канала. На линии электропере- 
дачи устанавливаются мачты и устанавливается 
полотно дороги.

На 1 октября 1924 г. в строительстве работало 
3.400 чел., из них рабочих — 3.115 и служащих 
с Московской и Нижегородской конторами—285 чел.

Работы в настоящее время ведутся усиленным 
темпом.

Инж. Л. Агафонов.
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П О С Т Р О Й К А  Л Я П И Н С К О Й  Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И .
Сопзігисііоп оі Ше Ьіаріпзкауа еіесігіс ріапі.

Необходимость постройки близ г. Ярославля круп- 
ной электростанции вызывалась прежде всего неудо- 
влетворительным состоянием городской электриче- 
ской станции, требующей весьма значительных средств 
на ремонт  
и переобо- 
рудование, 
и целесооб- 
разностью  
п е р е х о д а  
на местное 
топливо — 
т о р ф — и 
и с п о л ь з о -  
вания для 
этоговполне 
оборудован- 
ного Ляпин- 
ского боло 
та, могуще- 
го обслужи- 
вать стан- 
цию с перво- 
начальной 
мощностью 
до 7.000 квт.
Ляпинское  
б о л о т о 
очень бога- 
то торфяны- 
ми залежа- 
ми, при чем 
потенциаль- 
ный запас 
воздушно-  
с у х о г о 
т о р ф а в 
обследован- 
ной части 
болота с о- 
с т а в л я  е т 
450 милл. 
пудов.

Для осуществления постройки Ляпинской станции, 
которая была признана по своему значению станцией 
второй очереди, были использованы местные сред- 
ства. Первоначально, в расчете, главным образом, на 
самостоятельность местных промышленных и хозяй- 
ственных организаций, а также на дотации центра,

при Ярославском ГСНХ было организовано правле- 
ние по постройке Ляпинской станции; позднее же 
Губэкономсовещанием было признано целесообраз- 
ным мобилизовать необходимые для постройки сред-

ства более рациональным и действительным спосо- 
бом, именно—путем акционирования строительства 
Ляпинской станции, при чем проведение этого дела 
и организация общества были поручены группе 
местных организаций, явившихся затем учредителями 
общества.

В состав учредителей вошли Губисполком, Губ- 
совнархоз, Губкоммунотдел, Губправление электро- 
станций общественного пользования, Ярославский 
хлопчато-бумажный и Ярославско-Костромской льня-

ной тресты.
10 апреля 

1923 г.устав 
новогоакци- 
о н е р н о г о  
о б щ е с тва 
был утвер- 
жден поста- 
новлением 
Совнар ко- 
ма. Соглас- 
но уставу, 
целью об- 
щества яв- 
ляются п о- 
с т р о й к а 
электриче-  
ской стан-  
ции на тор- 
фу Ляпин- 
ского боло- 
та, коммер- 
ческая экс-  
плоа тация 
и дальней- 
шее расши- 
рениепреде- 
лов мощно- 
сти станции 
до 40.000 
квт. По тех- 
ническому  
п р о е к т у ,  
район дей- 
ствия этой 
станции бу- 
дет распро- 
странен на 
3 смежных

губернии. Основной капитал общества, по уставу, 
определен в ІѴг милл. руб., разделенных на 15 тыс. 
акций, в числе которых имеются купюры в 500, 100, 
25 и 5 рублей.

Болыпинство пайщиков о-ва — гос. учреждения 
и предприятия, а равно кооперативные организа-

Перед началом постройки Ляпинской электростанции. Первая землянка для рабочих (октябрь 1922 г.). 
Веіоге іЬеТЬе^іппіп^ оі іЬе сопзігисііоп. ТЬе іігзі еагіЬеп-Ьиі іог іЬе \ѵогкегз (осіоЬег 1922).
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ции. Имеются акционеры и из 
частных лиц, участвующие, одна- 
ко, в обществе на незначитель- 
иую сумму.

Помимо учредителей обще- 
ства, главнейшими пайщиками 
являются: Главэлектро ВСНХ, 
Ленинградский Эльмаштрест, 
Сельпромторг, Яргубпрофсовет, 
Ярославское об’единение махо- 
рочных фабрик, Яргубсоюз,Яро- 
славский механический комби- 
пат, Яргубкожтрест, Яргубсель- 
союз, Госстрой и др. органи- 
зации.

Н а ч а л о  п о с т р о й к и  Ля-  
п и н с к о й  с т а н ц и и  первой 
очереди в 2.000 квт. относится 
к январю 1923 г., при чем все 
работы, а также и выдача не- 
обходимых заказов и приобре- 
тение материалов, производились на 
отпускаемые пайщиками в счет их взвсов

средства, 
за акции—

Начало возведения стен Ляпинской электростанции (июнь 1923 г). 
Ве&іппіи§ іо егесі іЬе лѵаііз о! іЬе Ьіаріпзкауа еіесігіс ріапі (Іипе 1923)

в порядке предварительного финансирования.
В настоящее время постройку станции первой

очереди мощностью в 2.000 квт. 
можно считать выполненной на 
65%. Выстроено каменное зда- 
ние станции; проведены под’езд- 
ные жел.-дор. пути, возведены 
многие подсобные и жилые со- 
оружения, выполнены в размере 
60% работы по установке вы- 
соковольтной линии электро- 
передачи на Гаврило - Ямскую 
льно-прядильную фабрику „За- 
ря Социализма", подлежащую 
электрификации в первую оче- 
редь, у с т а н о в л е н ы  2 котла 
„Гарбе", сооружена эстакада 
для подачи торфа в котель- 
ную и произведен ряд других 
работ.

В первую очередь Ляпинская 
станция ставит своей задачей 
электрифицировать г. Яро-  

с л а в л ь  с п р и г о р о д а м и  и б л и ж а й ш и м и  
о к р е с т н о с т я м и ,  г л а в н ы е  м а с т е р с к и е  Се-

Закла;а здания. 
Ьауіп^ оіЬе іігзі зіопе.

Конец августа 1923 г. Стены возведены. 
Епсі о! Аи^изі ;923. ТЬе \ѵа11з аге егесіесі.



Укладка фундаментов для котлов в сентябре 1923 г. 
Ьауіп^ оі Ше іоипсіаііопз іог Ше Ьоііегз іп ЗеріешЬег 1923.

в е р н ы х  жел.  дор. ,  тор-  
ф я н ы е  р а з р а б о т к и Г и -  
д р о т о р ф а ,  Г а в р и л о -  
Я м с к у ю  л ь н о - п р я д и л ь -  
ну ю  ф а б р и к у  „ З а р я  
С о ц и а л и з м а 44 и ч а с т ь  
ф а б р и к и  „ Кр а с ны й  Пе-  
р е к о п“.

Согласно постановлению 
президиума Г о с п л а н а  от 
12 января 1924 года, строи- 
тельству Ляпинской стан- 
ции было предположено вы- 
дать долгосрочную прави- 
тельственную ссуду в раз- 
мере 100 тыс. рублей. Однако, 
несмотря на все принятые 
со стороны учредителей  
общества и Ярославского 
Г убисполкома меры, полу- 
чить эту ссуду Ляпинской 
станции так и не удалось. 
Поэтому вопрос о даль-  
н е й ш е м  ф и н а н с и р о в а -  
нии с т р о и т е л ь с т в а  
с т а н ц и и, об изыскании 
вполне реальных и надлежа- 
щих источников этого финан- 
сирования должен быть вновь

Перед знаменем, преподнесенным правлением заводскому 
комитету. — Веіоге Ше Ьаппег ргезепіесі Ьу ІЬе йігесііоп 

іо ІЬе ^асіогу \ѵогкегз’ сошшіііее.

Станция готова. Декорирование станции в день электрификации — 10 августа 1924 г. 
ТЬе ріапі із Ьиііі. Оесогаііоп оі іЬе Ьиіісііп^ оп іЬе е!есігШсаііоп’з сіау—Аи^изі 10-іЬ 1924.

Установка котлов в июне 1924 г. 
Асііизііп^ оі іЬе Ьоііегз іп Іипе 19-4.

поставлен на очередь. На- 
деяться на помощь центра 
в настоящее время нет до- 
статочных оснований. С дру- 
гой стороны, надо констати- 
ровать, что у местной про- 
мышленности и вообще у 
местных организаций уже 
исчерпаны средства, которые 
могли бы быть у д е л е н ы 
строительству станции.

Таким образом, нормаль- 
ное поступление средств от 
пайщиков в оплату за акции, 
в силу неблагоприятно сло- 
жившейся к о н ю н к т у р ы  и 
чисто местных условий, едва 
ли может быть отнесено к 
вполне реальным источни- 
кам, которые могли бы по- 
крыть целиком расходы, не- 
обходимые для постройки 
станции.

В виду этого учредители 
о-ва указывают на необходи- 
мость притти на п о м о щ ь  
строительству Л я п и н с к о й  
с т а н ц и и извне.
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Гусеничный кран гидроторфа с электрическим обслуживанием. — Еіесігіс сгапе оі Ше Ьусігоіигі.

Г И Д Р О Т О Р Ф .
(Механизованный способ добычи торфа).

НусігоШгГ (шесЬапіса! теШосі !ог Іигі Ьу^гаиііс ехсаѵаііп§- апсі \ѵогкіп§).

ЗНАЧЕНИЕ ГИДРОТОРФА В ДЕАЕ ЭАЕКТРИ- 
ФИКАЦИИ.

намечена постройка ряда новых крупных станций, лот, с тем, чтобы они могли работать исключитель- 
из которых две — Нижегородская (в Балахне) но на местном топливе — торфе.
и Ярославская — в настоящее время почти закон- Ярославская районная станция построена на рас- 

В связи с общим планом электрификации СССР чены. стоянии 5 километров от города, возле Ляпин-
для снабжения энергией фабрик и заводов Поволжья Обе эти станции построены возле торфяных бо- ского торфяного болота, а Нижегородская районная
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станция расположена в 30 километрах от Нижне- 
го, возле гор. Балахны, и снабжение ее торфом про- 
изводится с Чернораменского болота *).

Необходимо отметить, что поблизости от указан- 
ных болот имеется ряд других, так что фактически 
запас торфа с избытком покрывает потребность на 
много десятилетий.

Выработка торфа на этих болотах производится 
н о в ым  м е х а н и з о в а н н ы м  с п о с о б о м  д о б ы-  
чи т о р ф а  — г и д р а в л и ч е с к и м ,  успешно кон- 
куррирующим с другими способами добычи торфа, 
в частности — с обычным машинно-формовочным 
способом.

Значение механизации добычи торфа и перехода 
от полукустарных способов к чисто промышленным 
было осознано уже давно, так как необходимость 
при торфодобыче прежними способами (ручным и 
машинно-формовочным) большого количества рабо- 
чей силы, при том занятой на весьма короткий про- 
межуток времени (2—3 месяца), крайне затрудняла 
организацию больших разработок.

Однако, всем попыткам осуществить механиза- 
цию мешала наличность во всех лучших русских 
торфяных болотах пней. Всякого рода механическое 
копанье, отделение торфа от пней и транспорт тор- 
фяной массы оканчивались неудачей. И только при- 
менением изобретателями „гидроторфа", инженерами 
Р. Э. Классон и В. Д. Кирпичниковым, с т р у и в ы- 
с о к о г о  д а в л е н и я  этот вопрос былразрешен. Эта 
струя размывает залежь торфа, вымывает торф из 
переплета пней и превращает ее в густую жид- 
кость — „гидромассу“. Водяная струя легко заменяет 
тяжелую работу многочисленных торфяников, копаю- 
щих торф. Борьба с пнями в размытой массе пред- 
ставляет несравнимо более легкую задачу, чем от- 
деление их при пластическом состоянии торфа. Тор- 
фяную массу после размыва стало возможным 
транспортировать и распределять по полям сушки 
при помощи труб; этот способ транспорта при мас- 
совом производстве во много раз дешевле всех 
остальных видов транспорта.

После изобретения самой идеи гидроторфа, его 
изобретателям и их помощникам пришлось проде- 
лать упорную работу по проведению ее в жизнь в 
течение 8 лет. Многократно изменяя детали и схе- 
му самого способа и год за годом улучшая модели 
специально для него сконструированных машин, они 
вылили гидроторф в нынешнюю законченную для 
промышленной эксплоатации форму.

Способ гидроторфа в его современном виде со- 
стоит в следующем.

Р а з м ы в. Водяная струя высокого давления, вы- 
ходящая из брандсбойта, размывает торфяную за- 
лежь, обычно лежащую на минеральном грунте слоем

1922г
4 3

*) См. выше очерки строительства этих станций.

Рост добычи гидроторфа по годам 
(в тысячах тонн).

Аппиаі аи^тепіаііоп о! іііе ЬусІгоіигГз ] 
ргосіисііоп (іп Шоизапсіз о! іопз). .

от 2 до 4 метров толщиной, вымывает ее из переплета 
пней и превращает в густую жидкость, чем об- 
условливается возможность механизации дальнейших

стадий торфяного производства: засасывания и пе- 
реработки, транспорта и разлива по полям сушки. 
Водяная струя высокого давления с необычайной 
легкостью и большим эффектом справляется с тор- 
фяной залежью, превращая ее в сравнительно одно- 
родную массу.

Размыв производится у каждого торфососа двумя 
брандсбойтами, диаметром от 20 до 32 мм., при дав- 
лении у наконечника в 12—14 атм. Две таких струи 
заменяют труд около 100 рабочих при машинно-фор- 
мовочном способе.

З а с а с ы в а н и е  т о р ф о с о с о м .  —Засасывание 
торфяной массы из карьера производится специально 
для этой цели изобретенной машиной — т о р ф о с о -  
сом,  который представляет собою комбинированный 
насос со всасывающей частью в виде винтового на- 
соса и нагнетательной частью в виде центробежно- 
го насоса.

Б о р ь б а  с пнями.—Как указывалось выше, все 
лучшие торфяные болота СССР имеют большое 
количество пней самых разнообразных размеров, на- 
чиная от нескольких вершков до громадных пней с 
многочисленными разветвлениями, занимающими пло- 
щадь в 10 —20 кв. метров.

Для борьбы с пнями — гидроторф применяет 
два типа пеньевьіх кранов: паровой кран Демага, сам 
перекладывающий свои рельсы, и гусеничный кран 
системы гидроторфа с электрическим обслуживани- 
ем. Обе модели прекрасно справляются со своей за- 
дачей, удаляя пни, мешающие размыву, и очищая 
русло для притока гидромассы к торфососу.

Вытащенные из карьера пни к осени высыхают, 
разделываются и являются прекрасным топливом 
(особенно для домового отопления), получающимся 
как побочный продукт торфяного производства.

П е р е м е щ е н и е  т о р ф о с о с а .—Торфосос под- 
вешен к вылету крана, перемещающего его по по- 
верхности торфяной залежи по рельсам или на гусе- 
ницах. Торфососный кран двигается от карьера (наг 
зад), а размыв ведется с двух сторон крана узкими 
полосами шириною в 6 метров при длине в каждую 
сторону от крана около 50 метров. Нормальная про- 
изводительность торфососа измеряется в 25.000 тонн 
воздушно-сухого торфа в сезон.

П е р е р а б о т к а  г и д р о м а с с ы  (растиратель).— 
Первоначальная переработка жидкой торфяной мас- 
сы производится торфососом (пропеллером, ножем, 
винтом, крестовиной). При более тщательной пере- 
работке, которая облегчает транспорт гидромассы 
по трубам, понижая коэффициент трения, ускоряет 
сушку и делает очень плотными торфяные кирпичи, 
на платформе крана устанавливается растиратель с 
режущими элементами.
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Т р а н с п о р т  г и д р о м а с с ы .  — Транспорт гид- 
ромассы, как жидкости, от крана до сборного резер- 
вуара (аккумулятор) производится по тонкостенным 
(2 м.м.) железным трубам. Аккумулятор предста- 
вляет собой простую яму, вырытую в торфу. Тран- 
спорт гидромассы из него на поля сушки произ- 
водится по массопроводным магистралям; нужное 
давление — около 21/г атм. — создает торфяной 
насос специальной конструкции.

Распределение массы ровным слоем по полям 
сушки (заливка) производится при помощи пере- 
кладного трубопровода, состоящего из коротких 
(2 метра) и легких труб 440 мм. диаметром.

Торфяная масса заливается слоем около 
180 мм.

Поля сушки, по большей части, устраиваются 
на торфяной залежи, поверхность которой обычно 
бывает ровной. С поверхности болота удаляется 
заросль, корчуются пни и выравнивается мотыгами 
или почвенным брезером очес.

Ф о р м о в к а  и с ушка.  — Через 2 — 4 дня 
размыва гидромасса отдает в почву всю доба- 
вленную водяными струями воду и режется на 
кирпичи. В настоящее время эта операция произ- 
водится в ручную, так-называемыми цапками—род 
больших, но легких мотыг. Более целесообразно, 
однако, формовать торф барабанами, которые 
придают небольшим кирпичам форму правильных 
параллелограммов, создают большие цели (до 
40 мм.) между рядами кирпичей и тем изба- 
вляют от нескольких операций по сушке. Такое 
формование производится небольшим бараба- 
ном с лентами, мещающими захвату торфа, пере- 
мещаемыми по полям сушки гусеничным трак- 
тором.

Через некоторое время после формовки торф 
складывается в спирали или в клетки и в таком 
виде доходит до воздушно-сухого состояния 
(30% влажности).

В результате всех описанных стадий произ- 
водства получается первоклассное топливо влаж- 
ностью 25 — 35% с зольностью до 5% и с тепло- 
творной способностью около 350 калорий.

П р е и м у щ е с т в а  г и д р о т о р ф а .  Ме х а -  
н и з а ц и я  и м а с с о в ы й  м а с ш т а б  п р о и з -  
в о д с т в а .  — Задачей гидроторфа было механи- 
зовать торфяное производство и выработать метод 
добычи торфа в массовом масштабе. Как видно 
из описания, гидроторфом механизированы все 
стадии производства, кроме сушки, которая пока 
производится так же, как и сушка при других спо- 
собах. Персонал по добыче торфа только управляет 
машинами или выполняет легкие подсобные операции

по перекатке массопроводов и перекладке рельс и 
труб высокого давления.

Самый принцип гидравлического способа добычи

ФормующиЙ трактор Гидроторф.
ТЬе ^усІгоіорГз МоиМіп^ ігасіог.

торфа — замена ручного труда машинами - перено- 
сит центр тяжести на единовременные затраты, об- 
легчая до возможного предела эксплоатацию.

Производительность водяных струй и всех машиц 
уже теперь велика и может быть еще значительно 
увеличена.

Транспорт торфяной массы в виде жидкости 
как нельзя лучше соответствует массовому произ- 
водству и требует лишь достаточного количества 
насосов и труб.

Возможность высушить требуемое количество 
торфа основывается только на подготовке доста- 
точных полей сушки.

Само производство, благодаря механизации, 
может быть интенсифицировано до высшего 
предела. Оно ведется обычно непрерывно в 3 
смены. В течение нескольких темных часов место 
добычи освещается многосвечными электричес- 
кими лампами, висящими на вылетах кранов.

Проверка массовой добычи произведена в 
1924 г., когда на торфяных разработках при рай- 
онной Электрической станции ^Электропередача" 
под Москвой добыто 10 комплектами 125.000 тонн 
гидроторфа, и на Чернораменском болоте, где ра- 
бота шла первый год для Нижегородской район- 
ной электрической станции 6 комплектами, — 
около 60.000 тонн гидроторфа.

На Ляпинском болоте при Ярославской электро- 
станции добыча производилась только в 1923 году, 
когда было добыто около 20.000 тонн торфа; 
в 1924 г. болото пришлось временно консерви- 
ровать, так как постройка Ярославской районной 
станции несколько задержалась.

Говоря о преимуществах гидроторфа, надо 
отметить, что как выемка торфа, так и поля 
сушки централизованы, и все производство на 
1.000.000 тонн может быть расположено на прямо- 
угольнике 2.000 — 4.500 метр. Такая централиза- 
ция сокращает жел.-дор. пути, электрические 
линии, облегчает и улучшает технический надзор.

Главным преимущестом гидроторфа является, 
как уже говорилось, освобождение торфяного 
производства от тяжелого физического труда 
в антигигиеничных условиях. Прежнее крупное 
торфяное производство требовало целой армии 
торфяников в несколько тысяч человек. При 
гидроторфе количество рабочих - мужчин умень- 
шилось в 10 раз. При этом, вместо особо вынос- 
ливых торфяников - специалистов, работа выпол- 
няется обыкновенными чернорабочими, слесарями 
и электриками.

У д е ш е в л е н и е  п р о д у к т а .  — В результате 
механизации и сокращения персонала значительно 

уменыпается и себестоимость готового торфя- 
ного топлива. По сравнению с единственным в 
России машинно-формовочным способом удешевле-
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ние в 1924 году выражается 20%, но при новом 
стандарте оно достигнет 40—50%.

Б у д у щ е е  г и д р о т о р ф а . —Гидроторф, какно- 
вый способ, каждый год совершенствуется, повышает 
все свои коэффициенты и понижает себестоимость. 
Этот прогресс, несомненно, будет продолжаться и 
дальше, все ярче и ярче выявляя преимущества 
гидроторфа перед другими способами добычи торфа.

Кроме механизации добычи торфа, изобретатели 
гидроторфа доставили себе задачу механизировать и 
сушку торфа, т.-е. перейти от сушки под влиянием 
естественных сил к искусственному обезвоживанию 
и, таким образом, освободиться от сезонности тор- 
фяного производства и многочисленных сушильщиц 
и перейти к непрерывному заводскому произ- 
водству.

Наконец, надо отметить, что за последние годы 
у нас научились сжигать торф под котлами на

цепных топках с предтопком, в виде шахты или 
наклонных колосников. Получаемые ныне цифры ис- 
паряемости и коэффициента полезного действия 
торфа (свыше 75%) превосходят цифры, относящие- 
ся к каменному углю, и переводят торф в разряд 
первоклассных топлив.

Этот прогресс в деле сжигания торфа вместе с 
гидроторфом п о д в о д и т  т в е р д ы й  ф у н д а м е н т  
п о д  р а й о н н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с т а н ц и и  на 
т о р ф у.

В заключение надо упомянуть, что гидравлический 
способ торфодобычи открыл широкие возможности 
для химического воздействия на торф, так как по- 
следний после торфососа и растирателя представляет 
тщательно переработанную жидкость. Проф. Г. Л. 
Стадниковым, работавшим в течение 2 лет над этим 
вопросом с несколькими помощниками, был найден 
способ воздействия на гидромассу чрезвычайно де-

шевым реактивом—коллоидальным растворомжелеза 
который дает возможность механически отжать воду 
до рлажности 65%. В настоящее время пускается в 
ход большой опытный завод искусственного обезво- 
живания гидроторфа, построенный близ ст. „Элек- 
тропередача". Поступающая на этот завод с болота 
по трубам гидромасса будет обезвоживаться в 3 
машинах до 65% влажности, досушиваться отрабо* 
танными дымовыми газами и мятым паром до 2% 
влажности и затем превращаться в порошок для 
сжигания под котлами или в брикеты для транспорта. 
Добыча гидромассы на болоте предположена в те- 
чение 7 гІ2 месяцев. В остальное время завод должен 
снабжаться гидромассой из земляных резервуаров, 
куда она накапливается летом.

Половина машин завода испытана, и главные ла- 
бораторные выводы уже подтверждены в заводском 
масштабе.
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ВнешниЙ вид Тверской электростанции. Зал Тверской электрической станции.
Оиі^ѵагсі ѵіе\ѵ оі іЬе Тѵег еіесігіс ріапі. НаІІ оі іЬе еіесігіс ріапі.

Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Е  И Т Р А М В А Й  В Т В Е Р И .
Еіесігісзирріу ап<і ігат\ѵау5 а1 Тѵег.

Тверская электрическая станция и трамвай об- 
орудованы и пущены в ход с 1901 года акц. о-вом 
Тверской городской железной дороги и электриче- 
ского освещения в г. Твери.

В настоящее время станция и трамвайное хозяй- 
ство представляют собою самостоятельную хозяй- 
ственную единицу, владельцем которой является 
Тверской губернский отдел местного хозяйства.

Выработка энергии городской станцией по годам 
в тысячах квт. составляет: 1913 г. — 943,5, 1917 г .— 
1.220, 1918 г. — 1.116, 1919 г. — 1.234,1920 г.—1.440, 
1921 г. — 1.259,1922/23 г. — 1.432,1923/24 г. -  1.396.

Значительное снижение выработки энергии в 1921 
году обусловливается остановкой станции для ка- 
питального ремонта в летний период года и отсут- 
ствием трамвайного движения в течение этого года.

Снижение выработки энергии в 1923/24 г. по срав-

нению в 1922/23 годом произошло за счет снижения по- 
терь в сети, что было достигнуто капитальным ремон- 
том сети за строительный сезон 1922—23 года и улу- 
чшением работы контролирующего аппарата станции.

Резкое повышение выработки энергии на 1924/25 
год об‘ясняется работой станции все 24 часа в сутки 
(в предшествующие годы станция работала 19 час. 
в сутки), а также значительным приростом абонентов 
за счет электрификации новых районов города.

Вследствие недостаточной мощности станции, го- 
родская сеть частично пользуется энергией с фабрик 
Тверской Пролетарской Мануфактуры. В 1923/24 го- 
ду поступило в городскую сеть с Тверской Проле* 
тарской Мануфактуры 164.000 квч.

Погребители электрической энергии на 1 октя- 
бря 1924 г. распределяются по группам так: внут- 
реннее освещение—743 квт., наружное—15 квт., про-

мышленные моторы—233 квт., трамвай—600 квт., ме- 
дицинские цели—25 квт., собственные нужды - 6 2  квт. 
Итого—1.678 квт.

Со времени перехода станции на хозрасчет, 
эксплоатация ведется с расчетом на полную само- 
окупаемость предприятия и получение известного 
процента прибыли.

Крайне низкое использование тепла как котель- 
ными, так и силовыми аггрегатами, а также значи- 
тельная загруженность станции потребителями энер- 
гии, при неуклонно возрастающем спросе на энергию, 
выдвинули вопрос о необходимости оборудования 
станции большей мощности и с более совершен- 
ными двигателями.

По инициативе управления станции электрострои- 
тельным трестом центрального района была запроек- 
тирована станция мощностью в 3.000 квт.
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Трамвайное депо в Твери. У котлов Тверской электростанции.
Тгашшау сіероі аі Тѵег. Воііегз о! Ше Тѵег еіесігіс ріапі.

Центральный зал Тверской электростанции. 
Сепігаі іізіі оі Ше еіесігіс ріапі.
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В ведении Управления находятся 8 Яижегсродских став;ии: 1) Иентральная электриче- 
ская и водопод‘емная, 2) Заречная и 8 ) П охвалинская.

Центральная станция оборудована: 2 Дизеля 2-тактных бр. Зул іц ер  по 1500 НР, 150
оборотов, с  генерат. 3-фазного тока по 1000 кв. 6600 вольт, а е о  водопод‘емной части: 
1-й под ем: 3 центроб. элеьтронасоса по 100 НР каждый (2 горизонт., 1 (ьертик.). 2-й под‘ем: 
один паровои насос 8-го расширения зав. б. Добровых и Набгольп. 250 НР, производитель • 
ностью 700,000 ведер в сутки.

Один паровой насос системы Калашникова 125 НР. производительнссіью  800.000 ведер  
в сутки, и один центробежный ѳлектронасос мощностью 100 НР, производительностью 250.000  
ведер в сутки.

Заречная станция оборудована: 3 Дизеля завоца б. Нобель по 300ІН Р, 300 оборотов, 
с 3 генераторами однофазного тока по 210 кв. 2100 в< льт.

Похвалинская етанция находится в состоянии консервации. Работает, как трамвайная 
подстанция, с одноякорным умформером 550 кв.

Себестоимость 1 кв-часа электроэнергии— 10 коп. Себестоимость 1000 литров воды — 
9,1 коп.

Средние тарифы на электроэнергию: для освецзения—14 коп. за кв.-час, для моторов—8 коп.
Всего рабочих и служащих 841 человек.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 
В Н.-НОВГОРОДЕ.

ТЬе Неасі ОНісе о( іЬе Еіесігіс Зіаііоп^ 
іп Ыііпі-Коѵѵ^огосі.
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Рыбинская электрическая станция и водопровод. 
ТЬе КуЬіпзк еіесігіс ріапі апсі лѵаіегіеасііп^ \ѵогкз.

РЫБИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТАНЦИИ.

ТЬе КуЬіпзк еіесігіс ріапіз.

Рыбинские электрические стаиции иачали 
свое существоваиие с 1907 года, когда город- 
ским управлением была построена на берегу 
Волги, в центре города, станция постоянного 
тока 2.220 вольт с двумя газогенераторными 
двигателями Кросслей, общей мощностью в 210 
киловатт и аккумуляторной батареей. В 1911 г. 
оборудование станции было усилено третьим 
нефтяным двигателем Литценмейер на 135 ки- 
ловатт.

Одновременно для снабжения заволжского 
раиона возникла частная небольшая станция 
постоянного тока с нефтяными двигателями 
на 30 киловатт, впоследствии вошедшая в 
об‘единение под именем 2-й станции.

За время мировой войны станции пришли 
в плачевное состояние.

К 1917 г. годовая выработка станций до-

ходила до 643.230 квч. при 950 абонентах. 
Обслуживался энергией центральный район 
города, заселенный наиболее зажиточным клас* 
сом населения, общей площадью в 2,56 кв. 
километра. Характер станции был чисто осве- 
тительный: моторная нагрузка не превышала 
5% общего отпуска энергии.

В годы революции станциям пришлось пе- 
режить тяжелые моменты. Подвозка антраци- 
та, на котором работал газовый двигатель, 
совершенно прекратилась. Но уже в 1920 г. 
соединенными усилиями технического и рабо- 
чего персонала станции удалось это затруд- 
нение преодолеть и сконструировать дровяной 
газогенератор, на котором станция вполне 
удовлетворительно работает до настоящего 
времени. Однако, двигатели пришли в состоя- 
ние, требовавшее крупного и продолжительного 
их ремонта. Последовавшее в 1920 г. распо- 
ряжение об ограничении потребления не смогло 
спасти положения, и станции начали работать 
с перебоями, нарушавшими нормальную жизнь 
города.

Машина отделения станции на мельнице Центросоюза в Рыбинске. 
МасЬіпе оі іЬе ЬгапсЬ-рІапі аі іЬе согп-шііі о! іЬе Сепігозоуиг іп КуЬіпзк.
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Электрическая станция паевого т-ва „Электрификация Ржева“ . 
Еіесігіс ріапі оі „ТЬе ЕІесігШсаііоп о! Кіеѵ Со Ш “.

В таких условиях обе станции были переданы 
Комхозом Рыбинскому Губернсковнархозу, который 
принялся за оздоровление станционного хозяйства. 
Было поставлено задание— не только обеспечить 
электроснабжение города, но и произвести полную 
электрификацию последнего, подавая энергию во все 
окраины города, заселенные рабочими, и по мере 
возможности электрифицировать работающую про- 
мышленность города.

Поставленная задача, несмотря на чрезвычайные 
трудности финансового и технического характера 
и на общие тяжелые условия, была выполнена. 
Совнархоз обратился к имевшимся в городе нерабо- 
тавшим национализированным предприятиям и исполь- 
зовал силовую установку одного из них для создания 
временной мощной электростанции. Здание электро- 
станции было отстроено вновь, было изыскано и уста*

новлено собственными силами крупное оборудование. 
Таким образом, создалась центральная 3-я Рыбинская 
электрическая станция трехфазного тока, при мель- 
нице Центросоюза, с паровой машиной в 1.300 л. с. 
и двумя альтернаторами. Станция начала работать 
с апреля 1921 г.

Одновременно была проложена по периферии 
города линия высокого напряжения и устроены во 
всех районах трансформаторные подстанции со своими 
самостоятельными распределительными сетями.

Для снабжения центральной части города, питав- 
шейся постоянным током, была устроена трансфор* 
маторная подстанция при 1-й станции и на последней 
установлен мотор-генератор.

Впервые за все время существования рыбин- 
ских станций была привлечена солидная моторная 
нагрузка: были электрифицированы крупный авто-

ремонтный завод б. „Русский Реноа, спичечная 
фабрика „Маяк", кожзавод б. Грийлихес, лесопиль- 
ный завод б. Щербакова, зав. б. Феникс и ряд 
мастерских.

Площадь, обслуживаемая станциями, в настоящее 
время составляет 10,8 кв. километров, т.-е. в 4 раза 
больше, чем в 1916 году. Промышленная нагрузка 
достигла 35% общего отпуска энергии.

В настоящий момент, в связи с оживлением 
мельничной промышленности города и пуском в ход 
в довоенном масштабе мельницы Центросоюза, при 
которой была устроена 3-ястанция, вновь ощущается 
недостаток мощности. Для устранения кризиса в бли- 
жайшее трехлетие предполагается создать уже по- 
стоянную центральную станцию в городе, расширив 
оборудование 1-й станции двумя аггрегатами на 800 л. 
с., к чему ведутся подготовительные работы.
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Механическая мастерская и столярный цех Астраханского трамвайного парка.— МесЬапісаІ ^огкзІюраШкі іоіпегу оГ іііе Азігакііап ігагпѵѵау рагк,

Астраханский трамвайный парк.—ТЬе Азігакііап ігашшау рагк.
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Дизель на электрической станции г. Астрахани. 
Оіезеі-шоіог оі Ше АзігакЬап еіесігіс ріапі.
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Машинный зал Астраханской электростанции. 
МасЬіпе Ьаіі оі іЬе АзігакЬап еіесігіс ріапі.
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Наружный вид Астраханской электростанции. 
Оиі\ѵагсІ ѵіечѵ оі Ше АзігакЬап еіесігіс ріапі.
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1 Фасад здания радио-лаборатории (Н.-Новгород, Радионабе- 
режная, 8).

2. Аппарат Бодо и Витстона, приспособленный для радиотеле- 
фонной передачи по системе инж. А. Ф. Шорина.

3. Катодные лампы разных мощностей сист. инж. М. А. Бонч- 
Бруевича.

4. Радиотелеграфный передатчик сист. М. А. Бонч-Бруевича.
5. М. А. Бонч-Бруевич у передатчика.
6. В. П. Вологдин у статора машины высокой чистоты.
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1. ТЬе ігопі-зісіе оі Ше Касііо-ІаЬогаіогу ЬиіМіп^ 
(№іпі-Ыоѵ§ого(1, КасІіо-ЬаЬогаіогу зігееі, 8).

2. ТЪе еп^іпе Восіо & Ш ііізіопе, асіаріесі іо гасІіо- 
іеІе^гарЬіс ігапзшіззіоп Ьу іЪе еп^іпеег А. Р. 
ЗЬогІп.

3. СаіЪосіе - Іагпрз оі сіШегепі ро\ѵег, зузі. М. А. 
ВопізсЪ-ВгиуеѵіісЪ.

4. А гасІіо-іеІе^гарЪіс гесеіѵег, зузі. М. А. ВопісЪ- 
ВгиуеѵіісЪ.

5. Еп§. М. А. ВопізсЪ-ВшуеѵіізсЪ аЬоиі Ьіз гесеіѵег.
6. V. Р. Ѵоіосііп аЬоиі іЪе зіаіог оі а гесеіѵег о! 

Ъі§Ъ ригііу оі зоипсі.



Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  Р А Д И О Л А Б О Р А Т О Р И Я .

Радиолаборатория в Нижнем-Новгороде, являю- 
щаяся в настоящее время крупнейшим научным цент- 
ром радиотехнического дела в СССР, возникла из 
неболыпой лаборатории инж. М. А. Бонч-Бруевича, 
находившейся при Тверской приемной радиостанции. 
В начале 1918 года, по предложению Наркома почт 
и телеграфов тов. Подбельского, группа инженеров, 
работавших в этой лаборатории, приступила к орга- 
низации дела в более широком масштабе, причем 
после ряда изысканий решено было перевести лабо- 
раторию в Нижний. И здесь, в труднейших условиях 
того времени, было создано это замечательное науч- 
ное учрежденне, обогатившее СССР рядом важней- 
ших достижений в области радиостроительства.

Работа по организации радиолаборатории в Ниж- 
нем началась с августа 1918 г. Для лаборатории и 
мастерских было занято здание, расположенное на 
высоком берегу Волги; предметы оборудования со* 
бирались по частям из разных источников, и в тече- 
ние ряда последующих лет лаборатория все время 
пополнялась различными приборами, машинами и стан- 
ками.

Вскоре после основания лаборатории в ее руко- 
водящий состав вошли ученые спецлалисты — инж. 
В. П. Вологдин и проф. В. К. Лебединский, позд- 
нее—В. В. Татаринов и А. Ф. Шорин. Ѳбщее руко- 
водство деятельностью лаборатории принадлежало ее 
совету, под председательством проф. Лебединского.

Организация лаборатории была построена таким 
образом, что каждый ученый специалист располагал 
вместе со своими ассистентами и техниками отдель- 
ной самостоятельной лабораторией; часть этих 
лабораторий носила характер исключительно научно- 
исследовательский, часть же соединяла как чисто 
научные, так и технико-конструкторские работы. При 
лаборатории имеется ряд подсобных предприятий — 
электрическая силовая станция, газовый завод, ма- 
стерские и т. д. Электрическая силовая станция, поме- 
щается в особом здании, выстроенном в 1920—21 г.г. 
В станции установлен дизель-генератор, мощностью 
в 150 л. с., служащий, главным образом, для зарядки 
аккумуляторных батарей. В 1922 г. был построен 
при лаборатории газовый завод.

Из работ, произведеных отдельными лаборато- 
риями, отметим наиболее значительные.

Л а б о р а т о р и я  М. А. Б о н ч - Б р у е в и ч а  за- 
няга была, главным образом, разработкой конструк- 
ций катодных усилительных ламп.

Эти работы начались задолго до окончания об-

следствии подтверждены зграничными работами. В 
1919 г. было приступлено : выработке более мощ- 
ных ламп и катодных выпрмителей для радиотеле- 
фонии. Опыты по применеию водяного охлаждения 
позволили построить лампу дававшую около 600 ватт 
колебательной мощности. Первое радиотелефонное 
устройство, мощностью оюло 30 ватт в антенне, 
впервые услышанное в Можве, было готово к концу 
1919 года. В следующем году была установлена 
опытная радиотелефонная станция в Москве, кото- 
рая при благоприятных условиях была слышна в Ир- 
кутске и Чите.

Дальнейшие годы были посвящены конструиро- 
ванию мощного лампового отправителя для централь- 
ной радиотелефонной станции в Москве. Был произ- 
веден ряд опытов с г р о м к о  г о в о р я щ и м и  при-  
б о р а м и и изготовлено несколько десятков моделей 
этих приборов. Осенью 1922 года была установлена 
Московская центральная радиотелефонная станция 
им. Коминтерна,

Дальнейшая работа происходила по линии усо- 
вершенствования катодных ламп.

Из работ л а б о р а т о р и и В .  П. В о л о г д и н а  
надо отметить первые опыты радио телефонирования 
с машиной в 3 квт. и 20 тыс. периодов, произве- 
денные в 1919 году. В следующем году велись ра- 
боты по изготовлению машины высокой частоты, 
которая была в 1921 г. пущена в ход. Разработан 
был также ртутный выпрямитель для напряжения 
до 5 іыг. вольт.

Работы л а б о р а т о р и и  А. Ф. Ш о р и н а  каса- 
~ лись, главным образом, применения в области радио 

нормальных аппаратов проволочного телеграфа и 
обратно—применения методов радио в проволочном 
телеграфе. В 1.922 г. успешно демонстрировались 
передача и прием по радио с буквопечатающими 
аппаратами, а также были произведены удачные 
опыты многократной телеграфной передачи по про- 
волоке; в том же году были сконструированы уси- 
лители для радиотелефонных громкоговорителей.

Л а б о р а т о р и я  В. В. Т а т а р и н о в а  занима- 
лась исследованием незатухающих колебаний, при чем 
одним из практических результатов этих исследова- 
ний явился разработанный в лаборатории способ 
одновременной радиопередачи двумя волнами с одной 
антенной; первые опыты такой передачи из Нижнего 
в Москву были произведены осенью 1923 года.

Остальные лаборатории — Д. А. Рожанского и 
В. К. Лебединского—были заняты работами научно-

ТЬе №]пі-Моѵ§огосІ Касііо-ІаЬогаіогу.

щей перестройки зданий лаборатории. К весне 1919 г. 
был разработан метод откачки и изготовлены образ- 
цы катодных ламп. Основы их конструкций были впо-

Катодная лампа системы М. А. Бонч-Бруевича. 
СаШосіе-Іашр, зузіеш М. А. Вопісіі-Вгиуеѵіісіі,
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исследова тельского 
характера, а также 
конструированием ря- 
да радиомоделей.

Р а д и о лаборатория 
развила значительную 
издательскую дея- 
т е л ь н о с т ь ,  выра- 
зившуюся в выпуске 
журналов „Радиотех- 
ник“ и „Телеграфия 
и телефония без про- 
водов". Для издатель- 
ства лаборатории бы- 
ла оборудована соб- 
ственная типография. 
Периодические изда- 
ния лаборатории по- 
лучили широкое рас- 
пространение как в 
СССР, так и за гра- 
ницей. Помимо жур- 
налов, лаборатория 
выпустила ряд науч- 
ных трудов отдель- 
ными изданиями.

Научно - просве-  
тительная деятель- 
н о с т ь  л а б о р а т о -  
р и и выразилась в 
многочисленных по- 
пулярных лекциях и 
научно - технических 
беседах при лабора- 
тории, а также в ру- 
ководстве многочи- 
сленными э к с к у р- 
с и я м и.

И т о г и  р а б о т ы  
Н и ж е г о р о д с к о й  
р а д и о л а б о  р а т о- 
рии г р о м а д н ы :  
именно ей мы обя- 
заны тем, что в об- 
становке хозяйствен* 
ной разрухи, при пол- 
ной оторванности от 
европейской и аме- 
риканской р а д и о- 
т е х н и к и, Советская

Первая модель громкоговорящего радиотелефона системы М. А. Бонч-Бруевича. 
Рігзі шосіеі оі ІоисІ-зреакіп^ гасІіо-іеІерЬоп зузіеш М. А. Вопісіі-Вгиуеѵіісіі.

Россия сумела раз- 
вить у себя радио- 
связь и ввести целый 
ряд важнейших усо- 
вершенствований в 
это дело. Достижения 
мировой радиотехни- 
ки оказались доступ 
ными нам в эту тя- 
желую эпоху именно 
благодаря т р у д а м 
р а д и о ла боратории. 
В сентябре 1922 г. 
л а б о р а т о р и и  б ыл  
п р и с у ж д е н  орден  
К р а с н о г о  т р у д о -  
в о г о  з н а м е н и ,  а 
верхняя набережная 
р. Волги была в честь 
лаборатории п е р е- 
именована в Радио- 
набережную.

Деятельность лабо- 
ратории нашла себе 
широкое признание 
не только в пределах 
СССР, но и за гра- 
ницей; ряд выдаю- 
щихся европейских 
специалистов при- 
езжали в Нижний 
специально для озна- 
комления с работами 
лаборатории.

В настоящее время 
лаборатория несколь- 
ко реконструирована, 
при чем она разде- 
лена на четыре глав- 
ных отдела: научно- 
и с след о в ат ел ьс к и й, 
технической разра- 
ботки, контрольно- 
испытательный и 
издательский. Общее 
техническое руковод- 
ство работой лабо- 
ратории принадлежит 
М. А. Бонч - Бруе- 
вичу.

Катодные лампы системы М. А. Бонч-Бруевича. 
СаіЬосіе-Іашрз, зузіеш М. А. ВопісЬ-ВгиуеѵіісЪ.
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113 БІЗТА. РДБОЧІІѴНД ЛРЕ АПШдіЯЯХ

СН.ІМР5ЕЗ ОГ \Л/0ЯКЕР?5 иіРЕ ІЫ ТНЕ ЕЫТЕРРЯІЗЕЗ. ОР ТНЕ ѴОУЗА О І5ТР ІС Т



Дом отдыха Сталинградского Соцстраха.



ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ 

ЛЬНЯНАЯ ФАБРИКА 

„ТУЛЬМА" В ТУТАЕВЕ, 
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБ.

Г Ь А Х -ЗР ІШ Ш О  
АМЭ ЛѴЕАѴШ С М ІЬЬ 

„ Т О О Ь  М А “ 
Щ Т О О Т А ІЕ Е К  (УАКО- 
ЗЬАѴЬ СОѴЕКЫМЕОТ).

Наверху—вид главного рабочего дома на фабрике „Тульмаа. Внизу—виды рабочего поселка.
Іп Ше иррег рагі—ѵіе>ѵ оі Ше шаіп ѵѵогкегз Ьоизе аі Ше Ііах-шііі „Тооіша". Ве1о\ѵ—ѵіе\ѵз оі Ше \ѵогкегз зеШешепі.
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Здание рабочего клуба при фабрике „Тульма 
Виі1(1іп§ оі Ше дѵогкегз сІиЬ.
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Фабричная школа при фабрике „Тульма“ 
Расіогу зсЬооІ аі ІЬе ііах-шііі пТоо1шам



Рабочий кооператив при фабрике „Тульма“. 
^Ѵогкегз соорегаііѵе зіоге аі іЬе ііах шііі „Тооіша".



Іі 
-*||

Женская палата больницы при фабрике „Тульма“. 
ЛѴошепз \ѵаг(і оі Ше Ьозрііаі гі Ше Пах-шііі „Тооіша".
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Занятия по физ.-культуре при фабрике ^Тульма®. Спектакль рабочих ф-ки „Тульма“ под открытым небом: инсценировка пьесы „Старый мирв.
РЬузісаІ ігаіпіп^. ТЬеаіге іп іЬе ореп аіг; гергезепіаііоп оі іЪе ріау „ТЬе оісі \ѵог1сі".
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КОСТРОМСКАЯ ОБ’ЕДИНЕННАЯ ФАБРИКА.

ТЬе Козігоша ипііесі тіііз.

Рабочий клуб „Красный Ткач“ прн 1-ой Республиканской льняной фабрике в Костроме. 
АѴогкегз сІиЬ „ТЬе Несі \Ѵеаѵег“ аі Ше 1-зі КериЫісап ііах-шііі іп Козігоша.
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Школа фабзавуча при 1-й Республиканской фабрике в Костроме. 
Зсііооі оі іпсіизігіаі арргепіісезЬір аі іЬе 1-зі КериЫісап шііі іп Козігоша.

Общежитие рабочих 1-й Республиканской ф-кй в Костроме. 
Ѵ/огкегз Ьоизе аі іЬе 1-зі КериЫісап шііі іп Козігоша.
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Ясли для детей рабочих при 1-ой Республиканской фабрике в Костроме. 
Оау-пигзегу іог \ѵогкегз сЫІсІгеп аі Ше 1-зі НериЫісаи шііі іп Козігоша.
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Ясли для детей при 1-ой Республиканской бумаго-прядильной фабрике в Костроме. 
Оау-пигзегу аі Ше 1-зі КериЫісап соііоп-зріппіп^ шііі іп Козігоша.
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Школа II ступени им. Ленинапри ф-ке „Заря Социализма". 

Зсііооі оі зесопсі сіе^гее пашесі айег Ьепіп аі Ше шііі „2агіа Зогіаіізша

КЬА Х -8РШ ІМ Ш С  А К Э  
\ѴЕАѴШС М ІІХ „2АК.ІА 
ЗО Т 2ІАЫ 5М  А “ („Т Н Е  
БАѴѴМ ОЕ ТНЕ 50С ІА - 
Ы 5М “) Ш УАК05ЬАѴ Ь.

ЯРОСААВСКАЯ АЬНО- 
ПРЯДИАЬНО-ТКАЦКАЯ 

ФАБРИКА 
„ЗАРЯ СОЦИААИЗМА".

Рабочий клуб при ф-ке „Заря Социализма“. 
^Ѵогкегз сІиЬ аі іЬе т іі і  „2агіа Зоігіаіізта*.



Школа фабрично заводского ученичества при фабрике „Заря Социализма". Столярная мастерская. 
ЗсЬооІ оГ іпсіизігіаі арргепіісезЬір аі іііе шііі „2агіа 5оі2іаІізша“. Лоіпегу.

Занятия в школе II ступени имени Ленина при ф-ке „Заря Социализма".
Іп іЬе зсііооі оі зесопсі сіе^гее пашесі аііег Ьепіп аі іЬе шііі „2агіа Зоігіаіізша".
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11111

Больница при фабрике „Заря Социализма". Наверху—приемная, внизу—палата.
Нозрііаі аі іЬе шііі „2агіа Зоігіаіізша". Іп Ше иррег рагі—іЬе гесерііоп гоош, Ье1о\ѵ—опе оі ІЬе \ѵагсіз
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Больница при фабрике „Заря Социализма*. Операционная. 
Нозрііаі аі Ше шііі „2агіа ЗоЫаІізша". Орегаііп^ гоош.

Аптека при фабричной больнице. 
РЬагшасу аі Ше іасіогу Ьозрііаі.
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Больница при фабрике „Заря Социализма". Наверху—приемная, внизу—палата.
Нозрііаі аі іііе шііі „2агіа Зоігіаіізша". Іп Ше иррег рагі—іЬе гесерііоп гоош, Ье1о\ѵ—опе оі ІЬе \ѵагсіз
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Больница при фабрике „Заря Социализма®. Операционная. 
Нозрііаі аі іііе шііі „2агіа Зоігіаіізша". Орегаііп^ гоош.

Аптека при фабричной больнице. 
РЬагшасу аі іііе іасіогу Ьозрііаі.
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Комсомольцы и пионеры, дети рабочих ф-ки „Заря Социализма“.
Уоип^ сошшипізіз апсі ріопеегз (Ьоу-зсоиіз), \ѵогкегз сЬіМгеп аі Ше шііі „2агіа 5оІ2іа1ізта“.
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Комсомольцы и пионеры, дети рабочих ф-ки „Заря Социализма".
Уоип^ сотшипізіз апсі ріопеегз (Ьоу-зсоиіз), \ѵогкегз сЬіМгеп аі іЬе т іі і  „2агіа Боігіаіізта".
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Дом отдыха при ф*ке „Заря Социализма". 
Кесоѵегу Ьоиве аі Ше ші!! „2агіа Зоігіаіізша".

Общежитие рабочих фабрики „Заря Социализма". 
\Ѵогкегз’ Ьоизез аі іЬе шііі и2агіа 8оІ2іа1ізта“.

Музыкальный кружок при фабрике. 
Мизіс аззосіаііоп аі іЬе т ііі.



Спортсмены и пионеры на фабрике „Заря Социализма". 
Зрогізшеп апсі ріопеегз (Ъоу-зсоиіз) аі іЬе шііі „2агіа 8оІ2іа1ізша“.
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Читальный и лекциоиный залы и библиотека при фабрике Пролетарской и Вагжановской мануфактуры. 
Кеайіпд апсі Іесіиге гоогаз апсі ЬіЫіоіЬеса аі іЬе Ргоіеіагіап апсі Ѵа§)апоіі шапиіасіогу.
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Ясли при фабрике Пролетарской и Вагжановской м-ры.
Оау пигзегу аі Ше Ргоіеіагіап апсІ Ѵа^апаіі шапиіасіигу.

На занятиях в фабзавуче при фабрике Пролетарской и Вагжановской м-ры.
Іп Ше зсЬооІ оі іпсіизігіаі арргепіісезЬір. .
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Школа фабзавуча при „Нерехтской мануфактуре*.
Зсііооі оі іпсіизігіаі арргепіісезЬір аі ІЬе КегекЫа тапиіасіогу.

НЕРЕХТСКАЯ М АНУФАКТУРА 
В КОСТРОМ СКОЙ ГУБ.

ТЬе ЫегекЬіа. тапиЬсІогу (КозЬгота §оѵегптеп1;).

Группа учеников школы фабзавуча.
Огоир оі сіізсіріез аі іЬе зсЬоо! оі іпсіизігіаі арргепіісезЬір.
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Пионеры, дети рабочих Нерехтской мануфактуры.
Ріопеегз (Ьоу-зсоиіз), дѵогкегз сЬіШгеп оі іЬе ЫегекЬіа шапиіасіогу.
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Общежитие рабочих ф-ки „Штаб Революции" в Ярославле. 
АѴогкегз Ьоизе аі Ше іасіогу „ТЬе 5іа!Г оі ІЬе Неѵоіиііоп" іп Уагозіаѵі.
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Пионеры и спортсмены фабрики „Красные Ткачи".
Ріопеегз (Ьоу*8СоиІ5) апсі зрогізтеп оі Ше т ііі „Кгаззпуе ТкаісЬі“.

ЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА „КРАСНЫЕ 
ТКАЧИ“ В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБ.

К1ах-\ѵеаѵіп§ шііі „Кгаззпуе ТкаІсЬі" 
(Уагозіаѵі ^оѵегпшепі;).

Пионеры и спортсмены фабрики „Красные Ткачи". 
Ріопеегз (Ьоу-зсоиіз) апсі зрогізтеп оі іЬе т ііі „Кгаззпуе ТкаісЬі*.
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Дом культуры и фабком при фабрике „Красные Ткачи".
ТЬе „Ноизе оі іЬе іпзігисііоп" апсі дѵогкегз сошшіііее оі Ше шііі „Кгаззпуе ТкаісЫ".
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Д О М  О Т Д Ы Х А  В К О С Т Р О М Е .
Кесоѵегу Ьоизе іп Козігоша.

I

Дом отдыха, организованный Костромской губ. кассой социального страхования. Группы отдыхающих в парке; катанье на лодках; игра в кегли. 
Несоѵегу Ьоизе, ог&апігесі Ьу Ше зосіаі аззигапсе іпзіііиііоп оі Ше Козігоша ^оѵегпшепі. Огоирз оі герозіп^ регзопз іп іЬе рагк; Ьоаііп§; зкііііе-^гоипсі.
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Ульяновский дом отдыха. 
Кесоѵету Ьоизе іп Ооііапоѵзк.

С О Ц И А Л Ь Н О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е  В У Л Ь Я Н О В С К О Й  Г УБ Е Р НИИ.
ТЬе зосіаі аззигапсе іп Ше Ооііапоѵзк §оѵегптеп1;.

Ульяновская губернская страховая касса об единяет 
9 районных страхкасс с 11 пунктами и обслуживает 
36.245 застрахованных членов, работающих в 1.893 
предприятиях. По числу застрахованных членов кассы 
первое место занимают государственные трестирован- 
ные и хозрасчетные предприятия, дающие 46,3% 
общего числа застрахованных; государственные учреж- 
дения дают 41,6% застрахованных, затем идут част- 
ные предприятия—с 7,2% застрахованных и обще- 
ственно-кооперативные—с 4,9%.

По числу предприятий - страхователей первое 
место занимают частные предприятия, составляющие

50% общего ч*исла (947 предприятий). Государствен- 
ных учреждений в числе страхователей имеется 409, 
или 21,6% общего числа, государственных трестиро- 
ванных и хозрасчетных предприятий—380, или 20,1%, 
общественно-кооперативных — 157, или 8,3%.

В течение 1923—24 г. поступило 946.720 руб. стра- 
ховых взносов.

За этот период выдано пособий и пенсий на 
788.470 руб., из них по временной нетрудоспособно- 
сти—250,9 тыс. руб. (21.624 случая), на кормление 
и уход за детьми—120,8 тыс. руб. (32.448 случаев), 
на погребение—18 тыс. руб. (1.164 случая), на пен-

сии инвалидам—120,2 тыс. руб. (19.274 случая), на 
пособия безработным—77,7 тыс. руб. (17.092 случая), 
на лечебную помощь—200,8 тыс. руб. Всего оплачено 
277.671 рабочих дней.

Райкассы обслуживают 1.180 инвалидов, 807 се- 
мей, оставшихся после смерти застрахованных, и 
1.794 безработных.

В течение сезона 1924 г. функционировало 4 до- 
ма отдыха на 185 чел. На отдыхе в течение сезона 
побывало 1.350 чел., из них 65 рабочих от станка.

На курорты Крыма, Кавказа, Серноводска и др. 
отправлено 205 чел., из них 72% рабочих от станка.
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В СТАЛИНГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ.
ТЬе зосіаі аззигапсе іп Ше 5іа]іп§га(і §оѵегпшеп(;.

В течение последних трех лет органами социаль- 
ного страхования Сталинградской губернии проде- 
лана большая работа по обеспечению трудящихся 
на случаи: утраты трудоспособности, инвалидности, 
безработицы, материнства и проч. На 1 января 
1925 г. число застрахованных по губернии достигло 
36.044 чел.

Застрахованным оказывается помощь в следую- 
щих случаях**

За время болезни трудящийся получает свсэй 
полный фактический заработок. Пособие на роды

инвалидов труда и 721 семейство трудящихся. Этим 
категориям застрахованных выдаются пенсии от 5 
до 15 руб. в месяц, причем нормы пенсий постепенно 
повышаются. Часть инвалидов труда и семей трудя- 
щихся, а именно увечники, обеспечиваются из 
расчета фактического заработка, получаемого до мо- 
мента увечья или смерти кормильца семьи, насту- 
пившей в результате увечья.

Безработных, состоявших на учете губернской 
биржи труда, числилось на 1 января 1925 г. 4.243 ч., 
из них органами соцстраха обеспечиваются 2.358 ч.,

По отдельным видам страхования расход выра- 
жается в следующем:

а) Врем. нетрудоспособность (болезнь) 557.282 р. 13 к.
или 56% к общ. сум. расх.

б) Единовр. пособие на новорожденного 70.011 р. 09 к.
или 7%.

в) На похороны 25.706 р. 01 к.
или 2,6%.

г) Пенсий инвалидам и семьям трудящ. 121.611 р. 05 к.
или 12,3%.

д) Безработным 90.810 р. 63 к.
или 9,5%.

Оі%цМг

Ца^іишд, І С ,

Дом отдыха в п. Дубовке. Общий вид. 
ТЬе ОооЬоѵка гесоѵегу Ьоизе. Оепегаі ѵіеѵѵ.

Дом отдыха в п. Дубовке. Спорт. 
ТЬе ОооЬоѵка гесоѵегу Ьоизе. Зрогііп^.

выдается единовременно за месяц до родов в раз- 
мере 15 руб.; кроме того, в течение 9 месяцев после 
родов выдается на кормление по 3 р. 75 к. в месяц.

На похороны как участников кассы, так и чле- 
нов их семейств выдается 15 руб.

В значительной степени улучшено положение 
инвалидов труда и семей, остающихся после смерти 
трудящихся. На 1 января 1925 г. на попечении орга- 
нов соцстраха Сталинградской губ. состояло 715

или 59%. Нормы пособия для безработных состав- 
ляют от 6 до 8 руб.; кроме того, безработным предо- 
ставляются большие льготы в отношении оплаты 
коммунальных услуг и проч.

За истекший год поступило страховых взносов 
от нанимателей рабочей силы 1.182.401 р. 92 коп.

Израсходовано по всем видам обеспечения 
994.370 руб. 55 коп., что составляет 84% к общей 
сумме прихода.

За истекший год органами соцстраха губернии 
отправлено на курорты Крыма и Кавказа 127 ч., в ку- 
мысолечебницу—250 ч. и в дом отдыха — 534 ч., из них 
80% рабочих от станка. Каждый отправляющийся, по- 
мимо бесплатного содержания, получал пособие из 
страхкасс за время пребывания на курорте, в санатории 
и проч. из расчета своего фактического заработка.

Кумысолечение проводится в степном районе 
Николаевского уезда.
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Дом отдыха в п. Дубовке. Отдыхающие рабочие у пруда. 
ТЬе ЭооЪоѵка гесоѵегу Ьоизе. Шогкегз іізЬіп^ аі Ше ропб,
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С О Ц И А Л Ь Н О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е  В Т А Т Р Е С П У Б Л И К Е .
ТЬе зосіаі аззигапсе іп Ше Тагіаг гериЫіс.

Социальное страхование трудящихся в Татрес- 
тіублике проводится с начала 1923 года.

За истекшее время сеть органов социального 
чітрахования подвергалась неоднократной реоргани- 
зации.

В настоящее время выс- 
шим органом, руководя- ч г
щим всем делом социаль- 
ного страхования в Татрес- 
публике, является главное 
управление социального 
страхования, руководитель 
которого выдвигается из 
кандидатов т а т а р с к о г о  
совета профессиональных 
союзов; местными же орга- 
нами являются районные 
страховые кассы, органи- 
зованные на выборных на- 
чалах, в районах с числом 
застрахованных с в ы ш е
2.000 человек, и страховые 
пункты в районах с числом 
застрахованных м е н е е
2.000 человек, т.-е. во всех 
кантонах республики и в 
значительных промышлен- 
ных районах.

По всей территории 
республики с о ц и а л ь н о е  
страхование осуществляет- 
ся во всех его вйдах, а 
именно: 1) на случай вре- 
менной нетрудоспособно- 
сти с дополнительными 
видами: пособия на ново- 
рожденных, на кормление 
и на погребение, 2) на 
случай инвалидности за- 
страхованного или его 
смерти, 3) на случай без- 
работицы и 4) лечебная 
шомощь.

Отношение числа за- 
страхованных рабочих и служащих к общему числу 
лиц, подлежащих страхованию, в данное время до- 
стигает по Казани 100%, по республике же в целом 
это отношение выражается в 95%.

Из общего числа страхователей по республике,

составляющего 3.102 учреждения, государственные 
учреждения и предприятия дают лишь 15,2%, с до- 
минирующим, однако, числом застрахованных (86%), 
частные же страхователи выделяются своей числен-

1-й дом инвалидов Казанского отдела социального страхования. 
1-5І іпѵаіісіз Ііоизе о! Ше Кагап ЬгапсЬ оі зосіаі аззигапсе.

ностью, составляя 77,2%, но число застрахованных, 
зянятых у них, составляет всего 8,9% к общему 
числу.

Страховые фонды, которые служат для выдачи 
всех вышеуказанных пособий, образуются из ежеме-

сячных отчислений страхователями исключительно 
из своих средств, а также определенных % %  пени 
при просрочке платежа и штрафов.

Размер поступления страховых взносов, при тя-
желом экономическом и 
финансовом п о л о ж е н и и  
промышленности, в сред- 
нем колебался от 60 до 
75%. Состояние страхо- 
вых фондов дало воз- 
можность после денежной 
реформы установить нор- 
мы всех страховых пособий 
в размерах, предусмотрен- 
ных кодексом законов о 
труде, при чем основное 
пособие—по болезни—вы- 
дается в размере фактиче- 
ского заработка.

Число обслуживаемых 
органами с о ц и а л ь н о г о  
страхования в республике, 
по мере популяризации со- 
циального страхования,  
страхового просвещения, 
улучшения и приближения 
к массам аппарата страхо- 
вых органов, из месяца 
в месяц увеличивается.

Развитие деятельности 
органов социального стра- 
хования можно охаракте- 
ризовать хотя бы следую- 
щим примером: выдача
пособий по всем видам 
за год возрасла с 46 ты- 
сяч до 128 тысяч рубей, 
т.-е. финансовые операции 
увеличились за год почти 
в три раза.

Кроме выдачи страхо- 
вых пособий, органами со- 
циального с т р а х о в а н и я  

в Казани оборудован дом для инвалидов труда на 
100 мест.

Оказание бесплатной медицинской помощи осу- 
ществляется через органы здравоохранения, при ко- 
торых в Казани существует специальное отделение
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медицинской 
помощи за- 
с т р ах ован- 
ным, а на ме- 
стах — упол- 
номоченные.

За  послед- 
нее в р е м я 
р а с ш и р е н а  
медицинская 
к валифици-  
рованная по- 
мощь путем 
организации 
и оборудова- 
ния туберку- 
лезных и ве- 
нерологиче- 
ских диспан- 
серов вКаза- 
ни и на ме- 
стах, улучше- 
ны снабже- 
ние и питание 
больниц, уре- 
г у л и р о в а н  
прием амбу- 
л а т о р н ы х  
б о л ь н ы х, 
улучшена ле- 
карственная 
помощь пу- 
тем расшире- 
ния с п и с к а 
лекарствен- 
ных веществ, 
н а л а ж е н о  
снабжение за- 
страхованных 
п р о т е з а ми ,  
очками, зуба- 
ми и проч.

Д а л ь н е й -  
шая деятель- 
ность в этой 
области идет 
по пути усо- 
вершенство- 
вания и углу- 
бления имею- 
щихся дости- 
жений.

По вопро- 
су о курорт- 
ной помощи 
и домах от- 
дыха следует 
отметить, что 
последние на- 
ходятся в ве- 
дении совета 
п р оф ессио- 
нальных сою- 
зов. За сезон 
через  дома  
отдыха про- 
пущено 3.000 
членов сою- 
зов.

При напра- 
влении боль- 
ных в сана- 
тории соблю- 
далась норма, 
установлен- 
ная центром: 
80% рабочих 
от станка и 
20% служа- 
щих.

Заканчивая 
краткий об- 
зор постанов- 
ки дела с о- 
ц и а л ь н о г о  
страхования 
в Татреспуб- 
лике, нужно 
констатиро- 
в а т ь, ч т о 
укрепление и 
развитие де- 
ла идет при 
самом жи- 
вом участии 
всех профес- 
сиональных 
союзов и са- 
мих застрахо- 
ванных.

Мужская палата. — Мепз \ѵагсі.

Женская палата дома инвалидов Казанского отдела социального страхования. 
ЭДошепз лѵагсі аі Ше іпѵаіісіз Ьоизе оі Ше Кагап ЬгапсЬ оі зосіаі аззигапсе.
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Тверской з —д М аслотреста......................................  146
„ к о ж т р е с т ..........................   157
„ вагоностроительный завод  ...................................... 29
„ губмедторг............................................................................   278
„ союз кооперативов  ...............................   • . • 252
п центр. раб. кооператив . . • . , .  ..........................  249

Тверские электро-предприятия.......................................................... 353
Тингутинское орошение Сталинградск. губ..............................17

„Тульма", текстильная ф—ка Ярославской губернии . 100 и 367
Ульяновская ветеринарная лаборатория  ..................... 14
Ульяновской губ. соц. страхование . • • . . . . ...................392
„Ульяновсклес*.........................      . . 169

яХлебопродукт“, Нижегородская мельница . . . . . . . .  22
* Самарские мельницы............................   23

Центросоюз, мельница в Саратове  ..................................... 21
„ рыбные промысла в Астрахани............................... 205

Швейсиндикат на Нижегородск. ярмарке................................... 286
„Штаб Ревллюции", Ярославская ф —ка . . . . . .  133 и 388

Яковлевская об‘единен. ф—ка, Костромск. губ...........................118
Ярославская махорочная ф—ка им. Ленина............................... 140
Ярославские коммунальные предприятия и сооружения . .3 1 3
Ярославский кожтрест  ................................ . . . 1 5 6
Ярославский союз с.-х. и кредитных кооперативов . . . .  15




