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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Настоящий С б о р н и к , посвященный итогам и дости
жениям Советской власти в нашей губернии за 10 лет 1 ) , 
является сводкой того обширного и исчерпывающего мате
риала, который был разработан отделами Губернского Испол
нительного Комитета; кроме того, в сборнике нашли свои 
отображения и те выводы, которые следовало сделать из 
анализа собранных материалов. 

Содержание сборника включает в себя более или менее 
полный справочный материал по всем вопросам хозяйствен
ного и культурного строительства в нашей губернии, но 
этот материал требует вдумчивого к себе отношения, так как 
цифровые данные в большинстве случаев не округлены и 
взяты в точности. 

Какова же основная задача настоящего сборника? 
10 лет Советской власти—это десять лет великой борьбы 

и великих достижений; и в Вологодской губ., заброшенной 
на крайний север,—эти достижения налицо во всех обла
стях строительства. То, о чем 10 лет тому назад можно было 
лишь мечтать,—теперь совершившийся факт. 

В 10-летний юбилей великого Октября лучше, чем когда-
либо, подвести итоги работы органов Советской власти, итоги 
самодеятельности широких рабочих и крестьянских масс 
в деле переустройства хозяйства и культурной жизни губер
нии на новых началах. 

Что было и что теперь есть—вот на что найдет ответ 
читатель настоящего сборника. 

В заключение отметим, что, подводя итоги достижениям 
органов Советской власти за 10 лет, нельзя обойти молча
нием имена пионеров советского строительства в Вологод
ской губернии. 

1) В е р н е е за 9% лет, так как к моменту выпуска сборника нельзя 
было с о б р а т ь материалы за вторую половину 1927 года . 



Мы имеем в виду умерших ныне: тов. И. А. С а м м е р , 
К. П. Х л ю с т о в а и Н. А. С м и р н о в а и работающих 
данное время на ответственных постах Республики: М. Ь 
В е т о ш к и н а , Ш. 3. Э л и а в у и П. Н. А л е к с а н д р о в а 
На их долю выпала первоначальная организационная ра 
бота и вся тяжесть борьбы с контр-революцией. И их именг 
не могут отсутствовать на страницах истории советского стро
ительства в Вологодской губернии. 



Географическое и экономическое состоя
ние Вологодской губернии до Октябрь

ской революции. 
I. Территория и география губернии. 

Тот территориальный состав Вологодской губернии, в 
котором она находилась к началу Октябрьской революции, 
существовал неизменно в продолжении более 100 лет, 
начиная с 1796 г. 

Первый раздел Вологодской губернии, после 1796 г., 
произошел в 1918 г., когда из ее состава выделились 5 вос
точных уездов, образовавших вначале Северо-Двинскую 
губернию (до выделения автономной области Коми). В 
1919 г. к Вологодской губ., оставшейся в составе 5 уездов, 
был присоединен Каргопольский уезд из бывшей Олонецкой 
губернии, территория которого, а также Кадниковского у. 
Вологодской губ., была увеличена присоединением с запада 
нескольких волостей Кирилловского у. Позднее (в 1922— 
23 г.), территория Каргопольского у. была вновь увеличена 
присоединением 3 волостей Вытегорского у. и б волостей 
Пудожского, бывшей Олонецкой губ. 

Таким образом, географическое и хозяйственно-экономи
ческое положение современной Вологодской губ., по срав
нению с прежним дореволюционным составом, существенно 
изменилось. Но для того, чтобы читатель мог сравнить эко
номическое и культурное состояние Вологодской губ. до 
революции и после Октябрьской революции, мы будем при
водить данные дореволюционного состояния губернии в пре
делах современной ее территории. 

Общая площадь Вологодской губернии распределяется 
между пятью уездами: Вологодским, Кадниковским, Тотем-
ским, Вельским и Каргопольским и составляет 110.363,9 квад
ратных километров. 

По устройству поверхности губерния представляет одно
образную северную равнину, слабо холмистую, с слабо при
поднятыми краями на юге и юго-западе. 

Почти вся площадь губернии принадлежит к речным 
водам бассейна Северной Двины. Главным притоком по
следней в западной части губернии является Сухона, выте
кающая из озера Кубенского, которое принимает в себя 



судоходные реки Порозовицу и Уфтюгу и сплавную р. Ку-
бину; из притоков Сухоны следует отметить р. Вологду. 

Южная холмистая часть губернии в Тотемском и бывшем 
Грязовецком уездах служит водоразделом между реками 
бассейна Северной Двины и Волги. 

Озер в Вологодской губернии сравнительно не много, 
так как местность и геологическое строение не благоприят
ствуют образованию замкнутых котловин. Из самых боль
ших озер укажем на Кубенское, которое имеет до 60 км. 
длины при ширине около 10 км., и Лаче—длиною 32 км. 
и шириною 12 к м . 1 ) . 

В геологическом отношении губерния, в большей своей 
части, представляет пространство, занятое массивными отло
жениями ледникового периода, от песчано-глинистого по
крова которых и зависит то преобладание глинистых и 
суглинистых холмистых, то—песчанных равнинных участков, 
обычных для средней полосы Европейской России. 

Под ледниковым наносом встречаем отложения Пермской 
эпохи, которые содержат в себе залежи известняков, мер
геля, гипса и ключи поваренной соли. Эти минеральные 
богатства эксплуатируются в разных местах губернии: на 
р. Уфтюге добывается известняк, на Устье—гипс, в Тотем
ском уезде—соль. 

Климат Вологодской губ. континентальный, средняя го
довая -j-2,6, средняя зимы —11,9 и—лета -(-17,9 ( г .Вологда) . 

Общее количество выпадающих за год осадков в губер
нии колеблется от 500 до 600 миллиметров. 

II. Население . 
Плотность населения губернии росла, и, если взять дан

ные, касающиеся плотности населения на одну кв. версту в 
1897 г. (всеобщая перепись) и в 1913, то будем иметь: 

в 1897 г. плотность населения 8,5 на кв. версту, 
а в 1913 » » » 10,9 » » » 

» Общее количество населения в 1917 г. исчислялось 
1.010.990 душ обоего пола. 

Степень грамотности населения до революции была 
чрезвычайно низка: среди мужчин—42,62%, а среди жен
щин—8,55%. 

Перепись населения 1897 г. показывает, что Вологод
ская губерния должна быть отнесена к группе слабо насе
ленных губерний Европейской России. 

Вологодская губерния по характеру своих основных за
нятий, дающих средства к жизни подавляющему большин
ству населения, должна быть отнесена к земледельческим 
губерниям. Но земледелие, в силу естественно-исторических 

J ) 1 километр равен 1 4 / и версты. 



условий (обширность лесных пространств, отсутствие дорог, 
слабая населенность) и отсутствия внимания со стороны 
помещичьего государства на поднятие производительности 
сельского крестьянского хозяйства, далеко не обеспечивало 
хозяйственных и личных потребностей крестьянства. Вот 
почему население вынуждено было искать каких-либо 
побочных заработков для удовлетворения личных потреб
ностей и нужд самого хозяйства, что способствовало значи
тельному развитию кустарных и иных промысловых занятий, 
при помощи которых оно (население) пополняло недостаток 
средств от ведения своего сельского хозяйства. 

К побочным занятиям, в которых участвует, главным 
образом, мужское население, принадлежат все так называе
мые лесные промыслы. 

К наиболее распространенным из них следует отнести 
заготовку лесных материалов: рубка, пилка дров, затем 
возка и сплав. 

Из наиболее характерных кустарных промыслов, имеющих 
более узкое гнездовое распространение, но в то ж е время 
сильно развитых, нужно отметить: смолокурение, сидку 
дегтя и жжение угля. 

Следует отметить также кустарное производство: дуг, 
колес, экипажей, саней. 

Из внеземледельческих занятий, в которых участвует 
значительное количество женского населения, следует отме
тить два промысла: кустарную обработку льна, распростра
ненную во всех уездах губернии, и кустарно-кружевное 
производство. 

III. Р а с п р е д е л е н и е земельной площади губернии. 

Общая площадь удобных земель губернии к 1917 г. в раз
мере—6.322.365,2 дес . принадлежала главным образом: казне, 
уделу, монастырям, дворянам, купцам и другим частным вла
дельцам. Из этой площади крестьянам принадлежало— 
2.584.735,1 дес. или 40,56% всей удобной з е м л и 1 ) . 

Распределение земель по угодьям в десятинах и в про
центном отношении ко всей удобной земле, по данным 
1917 года, таково: 

Г о д ы . Усадьбы. Пашни. 
Сеноко

с а . 

Выгона и 
паст-

1 биш. 

В 1917 году д е с 30918,3 | 533820,1 712107,9 596733,2 
Тоже в о/ о/ 0,5 i 8,4 11,3 1 9 4 

') Б е з Каргопольского уезда. 



Г о д ы . Л е с а . 
Кустар

ника. 

Проч. 
удобн. 
не рас-

пред. 

Итого 

удобной. 

В 1917 году дес. ............. 
4271421 106623,2 70741,5 6322365,2 

Тоже в % . % 67,6 1,7 1,1 100,0 

I V . Посевная п л о щ а д ь . 

За последнее десятилетие (с 1903 по 1912 год), пред
шествующее империалистической войне 1914 года, общий 
размер посевной площади губернии, по данным Централь
ного Статистического Комитета, достиг 366196,7 десятин. В 
первое пятилетие указанного периода, после 1903 года, 
наблюдалось постепенное сокращение посевной площади, 
достигшее наибольших размеров в 1905 и 1906 годах под 
очевидным влиянием революционного движения 1904—1906 г.г. 
Второе пятилетие, начиная с 1910 года, характеризуется 
постепенным ростом посевной площади, достигшим наи
больших результатов в последний 1912 г. рассматриваемого 
десятилетия. 

По общим размерам скотоводства рассматриваемый 
период в целом характеризуется меньшим количеством стада 
скота в 1904—1906 годах, после чего численность поголовья 
скота растет и в 1912 году достигает наибольшей величины. 
Наиболее последовательно растет за весь последующий 
период количество рабочих лошадей, а в стаде крупного 
рогатого скота и овец наблюдается вторичное снижение в 
1908—1909 г.г., после чего поголовье крупного рогатого 
скота, а также овец и свиней, неуклонно увеличивается. 

Как общий вывод, рассматриваемое десятилетие в отно
шении развития сельского хозяйства в целом, и в частности 
в отношении полеводства и скотоводства, следует признать 
вполне нормальным, поскольку сокращение размеров сель
ского хозяйства в первое пятилетие с излишком покры
вается общим ростом его в последующие годы, впрочем, 
не превышающим пределов нормального естественного роста 
самого населения. В полеводстве развитие шло в сторону 
расширения посевов овса, являвшегося товарной культурой 
губернии, при мало изменяющемся размере второй товар
ной культуры—льна, площадь посева которой сократилась 
только в 1912 г. 



V . Влияние империалистической войны на с о с т о я н и е 
с е л ь с к о г о хозяйства . 

Многочисленные мобилизации мужского населения гу
бернии в течение 1914, 1915 и начала 1916 г. г., крайне 
неблагоприятно отразились на общем ведении сельского 
хозяйства и создали большие затруднения при обработке 
пашни, вследствие большого отрыва наиболее трудоспособ
ных рабочих рук от своего сельского хозяйства. Но кроме 
общих для всей страны неблагоприятных условий военного 
периода, на сельском хозяйстве отразились еще и местные 
условия весьма плохого урожая хлебов 1914 года, особенно 
яровых и урожая трав, еще более усилившие и осложнив
шие ведение сельского хозяйства в военный период неиз
бежной убылью скота от сильной бескормицы. После
довательное влияние этих неблагоприятных причин уже 
к осени 1915 года сказалось сокращением запашек и по
сева озимой ржи, главной продовольственной культуры 
губернии. 

По 4 уездам губернии, без Каргопольского, посевная пло
щадь в 1916 г. сократилась на 42169,8 дес. или на 11,5%, в 
том числе уменьшились посевы ржи на 13413,2 дес. или на 
9,7%, посевы овса—на 22132,6 дес. или на 15,2% и льна—на 
2005,6 дес. или на 10,4%. 

Наибольшему сокращению посевная площадь подверг
лась в двух юго-западных уездах—Грязовецком и Вологод
ском, где крестьянское хозяйство имело наименьший состав 
семьи и после повторных мобилизаций наиболее сильно 
нуждалось в рабочей силе. Общий размер сокращения по
севов в этих уездах доходил от 9990,6 до 14424,1 дес. или 
от 18,0 до 21,0%, при чем наибольшему сокращению под
верглись культуры—рожь (от 4223,5 до 5454,3 дес. или от 

'17,6 до 18,3%) и овес от 4839,3 до 7475,9 дес. или от 23,7 
до 30,4%). Большому сокращению в Тотемском уезде под
верглись посевы льна (на 1361 дес . или на 31,4%), а также 
избыточные посевы овса (на 8470,4 дес. или на 19,0%), 
высеваемые, по преимуществу, на переложной пашне, 
которая за недостатком рабочих рук постепенно забра
сывалась. 

В остальных уездах губернии -Кадниковском и Вельском— 
площадь посевов в 1916 г. подверглась меньшему сокра
щению, вследствие того, что крестьянское хозяйство в этих 
уездах обладало большим составом семьи и поэтому в 
меньшей степени нуждалось в рабочей силе. 

Продолжение империалистической войны, новые моби
лизации рабочих рук из среды трудоспособного взрослого 
населения в конце 1916 года сказались в 1917 году новым 



сокращением посевной площади, которая, судя по губернии 
в целом, уменьшилась против 1916 года н а . 10,8%. 

Переходя к конечному сравнению влияния войны 1914— 
1917 годов на сельское хозяйство губернии, приводим ниже
следующую таблицу: 

Название культур. 

В 1912 году В 1917 году 

г.
 

в 
г.

 

Название культур. Десятин посева 
Тоже в %% ко всему посеву 

Десятин посева 
Тоже в %% ко всему посеву 

П
ос

ев
 1

91
7 

%
%

 
к

 1
91

2 

Итого продовольств. х л е б о в 

Итого т о в а р н ы х х л е б о в . . . . 

198813,6 

163435,0 

54,29 

44,64 

162015,7 

122934,6 

56,04 

42,54 

81,5 

75,2 

Приведенные данные дают наглядное представление как 
о сокращении посевов отдельных культур, так и общих разме
ров полеводства, происшедших под влиянием войны 1914— 
1917 годов, поэтому, не останавливаясь на деталях такого 
сравнения, отметим наиболее существенные изменения, ко
торые произошли в сельском хозяйстве за этот период. 

Влияние империалистической войны и общего хозяйствен
ного кризиса на полеводческом хозяйстве сказалось в двух 
направлениях, которые сводились не только к общему со
кращению размеров полеводства, за счет уменьшения по пре
имуществу товарных культур и избыточных посевов, но и 
к одновременному постепенному увеличению общей доли 
продовольственных хлебов, особенно озимой ржи. 

Таким образом, глубокие изменения, происшедшие в по
леводческом хозяйстве под влиянием войны, сводятся, в ко
нечном виде, к замене товарного направления более нату
ральной потребительской формой организации полевого хо
зяйства. 

Влияние военных условий и особенно весьма плохого 
урожая трав и яровых хлебов в 1914 году вызвали неизбеж
ную очень большую убыль скота. ' 

Данные переписи 1916 года показывают, что население 
под влиянием бескормицы сокращало наиболее сильно стадо 
мелкого скота—овец и свиней, затем в силу необходимости — 
крупный рогатый скот и только в исключительных случаях 
рабочий скот. Сокращение рабочего скота происходило, 
главным образом, вследствие принудительной поставки ло
шадей в армию. 

В 1916 году общее уменьшение размеров скотоводства 
против 1912 года выражается в следующих суммарных 



числах: количество взрослых овец почти на 3 0 % против 1912 г., 
количество взрослых свиней и подсвинков на 22,5%, круп
ного рогатого скота различных возрастов, не считая телят, 

Под влиянием бескормицы и неурожая хлебов в 1914 г. 
общая убыль скота, происшедшая к 1916 г., против 1912 г. 
превысила сокращение посевов. Переводя весь мелкий скот 
1912 г. по нормам скопа навоза в крупный и соответству
ющие данные 1916 г. (без жеребят, телят, ягнят, не учиты
вавшихся в прежнее время), получаем общее сокращение 
стада скота в переводе на крупный на 14,7% против 1912 г., 
тогда как сокращение посевов в этот период произошло 
только на 9,1°/о. Иначе говоря, на каждые 100 дес. посева 
в 1912 году приходилось 168 голов скота в переводе на 
крупный, а в 1916 г.—только 159 голов. 

Валовой сбор хлебов (в тысячах пудов) по 4 уездам, без 
Каргопольского, в 1912 году: 

Итого прод. хлебов . 11,130,6. 

Валовой сбор хлебов, вследствие незначительных разме
ров посевов в целом по губернии, не обеспечивал своим 
хлебом не только потребности городского, но и производя
щего сельского населения даже в условиях благоприятных 
урожаев, каким был 1912 год. Поэтому, крестьянское сель
ское население, выбрасывая на рынок товарные излишки 
продуктов полеводства и скотоводства, на эти средства и 
подсобные заработки, извлекаемые вне своего земледель
ческого хозяйства, получало возможность удовлетворять как 
свои личные продовольственные потребности, так и хозяй
ственные нужды. 

В сельском хозяйстве губернии, наряду с полеводством, 
имеет весьма важное значение скотоводство. В большей 
части губерний, в уездах: Вологодском, Грязовецком и Кад-
никовском и в западной части Тотемского уезда, скотовод
ство крупного рогатого скота имеет молочное направление 
с переработкой большей части молока на сливочное масло 
на маслодельных заводах. 

Во всем районе почти отсутствует свиноводство, и держат 
относительно мало овец. Внимание населения обращено на 
поддержание продуктивного молочного скота, вследствие 
чего здесь рабочий скот содержится в значительно мень
ших размерах по сравнению с другими наиболее лесными 
районами губернии. 

на 16,9%. 

Ржи 8.827,0 
Ячменя 1.567,4 
Пшеницы . . . . 421,9 
Гороха 314,3 

Овса 7 991,8. 
Картофеля . . . . 4.929,0. 
Лен семя 357,0. 
Льняное волокно . 303,5. 



По бюджетным обследованиям в общем расходе крестьян
ского хозяйства продовольственные нужды губернии соста
вляют около 36%, а вместе с личными расходами, на одежду, 
обувь и жилище от 55,5 до 57,9% всех расходов, не считая 
налогов, и от 42,1 до 44,5% всего расходного бюджета тра
тится на расходы, связанные с ведением собственного сель
ского хозяйства. 

Недостающие средства на личные и хозяйственные по
требности сельско-хозяйственное население получает от раз
личных отхожих заработков и местных промысловых заня
тий, не связанных с ведением собственного сельского хо
зяйства. 

В довоенный период сельское хозяйство давало вполне 
достаточные средства к существованию только сравнительно 
небольшой части наиболее зажиточных многопосевных хо
зяйств, не обремененных большой семьей, поэтому участие 
населения в промысловых занятиях было очень распростра
ненным явлением. 

Общий размер заработков от промыслов, занятий и ко
личество участвующего в них сельского населения в1912—13 г., 
по данным бывшего Губернского Статистического Комитета, 
определялось в следующих суммарных величинах: 

Общий доход от про
мыслов в тыс. руб. 

Занято промыслами 
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В с е г о по гу
бернии . . . 2.795,3 2,888,4 5.683,7 83.610 48.715 132.325 43.0 

В 1917 году подсобные внеземледельческие занятия сель
ского населения подверглись резкому сокращению вследствие 
большого призыва в войска мужского рабочего населения, 
являвшегося главным участником промысловых занятий. По 
данным с.-х. переписи 1917 г., общее количество призванного 
в войска мужского населения равнялось—96-571. 

Вполне понятно, что после столь значительного отвле
чения рабочих сил от сельского хозяйства, промысловые 
занятия населения должны были неизбежно и очень сильно 
сократиться. Общее количество сельского населения, уча
ствовавшего в промыслах, по данным 1917 года, равнялось 
45.729 душам. Отсюда можно сделать общий вывод, что число 
промышленников и общий доход от промысловых занятий 
в 1917 году губернии равнялся примерно * / * — 1 1 я заработков 
1912—13 года. 



Промышленность. 

В Вологодской губернии в 1913 году находилось до 40 
более или менее крупных промышленных заведений. 

Значение отдельных отраслей промышленности в губер
нии по размерам производительности и по числу занятых 
рабочих видно из следующих относительных величин, взятых 
в процентах к общему итогу по губернии. 

Группы производств промыш
ленности. 

Сумма про
изводитель

ности: 

Число 
рабочих: 

Обработка дерева . . . . . 27,2 35,3 
35,3 35,1 
14,8 6,9 

Обработка земель и глины . 5,7 12,2 
5,6 3,7 
3,4 2,5 

Прочая 8,0 4,3 

100,0 100,0 

Из произведенного сравнения видно, что наибольшее 
значение в промышленности губернии по стоимости выра
батываемой продукции имеют: механическая обработка де
рева и стоящее в прямой связи с последней производство 
бумаги из древесной массы, затем, пище-вкусовая промыш
ленность, производство кирпича и стекла, кожевенная и 
химическая. На первые два производства приходится до 
62,5% всей стоимости валовой продукции, и занято обра
боткой последней до 70,4% всех рабочих крупной промыш
ленности. Общая стоимость продукции, вырабатываемой в 
перечисленных шести отраслях промышленности в губернии, 
без Каргопольского уезда, составляла 92,0%. По сравнению 
с которыми все остальные производства имели значительно 
меньший удельный вес. 



Организация Советской власти в Воло
годской губернии 

Февральская революция в Вологде прошла спокойно, ни 
перед революцией, и ни в самый момент ее не было ни 
забастовок, ни волнений. 27 февраля вечером была полу
чена телеграмма об организации в Петрограде «Временного 
Комитета Государственной Думы» для поддержания порядка 
в Петрограде и для сношения с различными учреждениями 
и лицами. 28 февраля в паровозном цехе ТМВ было орга
низовано первое объединенное собрание железнодорожного 
узла, председателем которого был избран Василий Евсеевич 
Дробышев—рабочий мастерских, впоследствии завед. Губ. 
Отдела Труда, ныне умерший. На этом же собрании была 
зачтена телеграмма о том, что произошла смена правитель
ства, организован «Временный Комитет Государственной 
Думы», а также оглашено воззвание Исполнительного Коми
тета Петроградского Совета Рабочих Депутатов к населению 
с призывом сплотиться вокруг Совета. 

Первого марта в здании страхового общества (сейчас 
дом партии) состоялось частное собрание гласных думы, 
рабочих и граждан г. Вологды. Собрание происходило под 
председательством Н. В. Сигорского, на котором по докладу 
С. С. Маслова (соц.-революционер) от коалиционной группы 
из социал-демократов, социалистов-революционеров и каде
тов решено организовать временный губернский комитет и 
в его руках сосредоточить власть в губернии. Продолжением 
этого собрания надо считать заседание 2 марта городской 
думы с участием представителей от общественных органи
заций и рабочих, где был избран временный губернский 
комитет. В президиум вошли: председателем—Ф. А. Копылов, 
впоследствии отказавшийся и замененный В. R. Кудрявым, 
его товарищами—К. П. Хлюстов—представитель от рабочих, 
и В. Ф. Мокеев (с.-р.), секретарем—С. С. Маслов (с.-р.). 

Шестого марта была получена телеграмма от председа
теля совета министров о назначении комиссаром Временного 
Правительства председателя Губернской Земской Управы. 
По этому вопросу временным комитетом принята следующая 
резолюция: «Временный Вологодский губернский комитет 
признает, что телеграмма министра внутренних дел,требую
щая передачи высшей административной власти в губернии 
в единоличные руки председателю Губернской Земской 



Управы не соответствует ни интересам населения, ни инте
ресам установившегося в Вологодской губернии обществен
ного порядка и спокойствия. Необходимо, чтобы указанное 
постановление министра внутренних дел в отношении Воло
годской губернии было приспособлено к существованию 
здесь губернского и уездного комитетов». Эта резолюция 
телеграммой была отправлена князю Львову, а кроме того, 
была командирована делегация в составе Масленикова, Тра
пезникова и Деларова для выяснения настоящего положе
ния. В это же время собранием рабочих вологодских желез
нодорожных мастерских послана телеграмма протеста про. 

I-ый дом Советов. Вологодский Губернский Исполнительный Комитет. 

тив распоряжения министра внутренних дел о передаче 
власти председателям земских управ. 

В уездах события протекали аналогично; везде у власти 
стояла буржуазия. В волостях во временные комитеты вошли 
крепкие кулачки, духовенство, бывшие земские начальники, 
кое-где учительство, в большинстве своем в дальнейшем 
примкнувшее к эс-эровским настроениям. Большевики насчи
тывались единицами; в самом губернском временном коми
тете первое время можно было видеть только И. А. Сам-
мера, К. П. Хлюстова и П. Н. Александрова. 

Вопреки официальному спокойствию и благополучию, 
о котором еженедельно телеграфировал в Петроград губерн
ский комиссар, крестьянство явно встало на большевистский 
путь, отбирая земли и поместья у помещиков, монастырей, 



производя самовольные захваты сенокосных и рыболовных 
угодий. Волостные сходы обкладывали крупными денежны
ми налогами на нужды волостей промышленную и финан
совую буржуазию, главным образом, многочисленных лесо
промышленников и торговцев, в условиях войны получив
ших сверхприбыли на заготовках и поставках на «оборону». 
Временный губернский комитет из сил выбивается, чтобы 
«обуздать зарвавшиеся» волости и разъясняет чуть не ка
ждый день, что налоги взимать с буржуазии нельзя, так как 
это нарушает установившийся «демократический строй» и 
расшатывает экономическую мощь страны. 

Прогремели июльские дни. Все чаще можно видеть в до
несениях, что деревня начинает бурлить больше, что «боль
шевистская зараза» проникает в нее, заносимая возвращаю
щимися с фронта солдатами и матросами. Крестьяне не 
отдают захваченных земель, не подчиняются земельным 
управам и судам. Сухонский Совет рабочих депутатов также 
недоволен властью Временного Правительства. В своем 
заявлении он пишет: «Мы, Совет рабочих депутатов Сухон
ского завода, заявляем Вологодскому губернскому комитету: 
население данного района, не желая, чтобы функциониро
вали учреждения старой власти, постановили: известить Во
логодским губ. комитетом все учреждения по управлению 
губернии и уездов, как-то—судебных, гражданских и воен
ных с своими распоряжениями обращаться через уездные и 
волостные комитеты». 

Непосредственно из деревень также начинают поступать 
постановления, одобряющие новую Советскую власть, напри
мер, из протокола граждан дер. Лелековской (Кадников-
ского уезда) мы видим следующее решение крестьянства: 
«Слушали о признании Советской власти. Постановили: 
Единогласно признаем и всецело одобряем». 

Но вот совершилась великая Октябрьская революция. 
Рабочие крупных индустриальных центров взяли власть 
в свои руки. Волны революции не так скоро докатились до 
провинции; буржуазия, цепляясь за власть, также принимает 
меры для будущего саботажа. Вот выписка из журнала Во
логодской губернской земельной управы; вопросы, подлежа
щие обсуждению: 

1) Отношение к Совету Народных Комиссаров. П о с т а 
н о в и л и : Вологодская губернская земельная управа при
знает, что существующий в Петрограде «Совет Народных 
Комиссаров», который мнит себя верховной правительствен
ной властью в стране, в действительности таковой не явля
ется, ибо она насильственно, против воли народа, захвачена 
лишь одной незначительной частью населения—партией со
циал-демократов большевиков, результатом чего явилась 
гражданская война со всеми ее ужасами. Все законы, 



издаваемые Советами, не могут считаться общеобязательными 
законами и потому к проведению в жизнь не подлежат. 
Законы большевистского Совета Народных Комиссаров, отно
сящиеся к земле и земельным комитетам, не должны прово
диться земельными комитетами в жизнь. Работа земельных 
комитетов должна протекать в тех ж е самых формах и рам
ках, в каких она протекала до сих пор. Изменение деятель
ности комитетов, при создавшихся условиях, может быть 
произведено только Учредительным Собранием, решения 
которого для всех будут обязательны. Учредительное Собра
ние должно собраться непременно в назначенный срок. Зе
мельные комитеты должны приложить все усилия к тому, 
чтобы выборы были произведены в назначенный срок, и на 
них явилось бы возможно большее число избирателей. На
стоящее постановление довести до сведения уездных и во
лостных земельных комитетов». 

Последующие события показали, что эс-эровское влияние 
на крестьянские массы, о которых они кричали,—это мыль
ный пузырь, лопнувший от первых подходов большевиков. 

Проводятся перевыборы спавшего Вологодского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. К 6-му декабря 1917 года,— 
дню первого заседания обновленного состава,—избирается 
136 депутатов. Партийное влияние в обновленном составе 
делится между большевиками и с -р . , но первое место имеют 
большевики. В президиум Совета избираются: председате
лем— Э л и а в а (большевик), тов. председателя—Д. В. М а л ь 
ц е в (большевик) и Н. Я. К о к о в и н ( с - р . ) . Секретарями 
от большевиков И. Д. С а м м е р и Б. В. - С у р к о н т и от 
с . - р . — М о р о з о в и Т а с л у н о в . 

В Исполнительный Комитет (Губернский) избираются от 
большевиков—П. Н. А л е к с а н д р о в , М. К. В е т о ш к и н, 
В. И. М о х о в, В. И. У в а р о в , Д. В. Ч е р н я к о в , от с . -р.— 
Г а л е в и у с , И. М. И в а н о в , М а к е е в , Я. И. С е р о в . Пред
седателем Исполкома избирается тов. В е т о ш к и н. 12 де
кабря 1917 года Исполнительный Комитет обсуждает во
просы о переходе власти в губернии к Советам рабочих и 
солдатских депутатов и постановляет: «Признавая принци
пиально необходимым и своевременным переход на местах, 
в том числе и в Вологодской губернии, власти к Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,—вопрос о 
формах и способах осуществления этой власти в Вологод
ской губернии, как и связи с Советом крестьянских депута-
т о в - — п е р е д а т ь , для предварительной разработки, в комис
сию из пяти лиц, которые должны быть избраны на настоя
щем заседании и которых обязать представить свой план 
в возможно непродолжительном времени на рассмотрение 
Исполнительного Комитета для представления, затем, на 
утверждение Совета». 



Проводится подготовительная работа по созыву первого 
Губернского Съезда Советов, который и собирается в нача
ле апреля. Съезд работает около 2 недель. На Съезде пер
вым вопросом стоит—вопрос об организации Советской вла
сти в губернии. Съезд выносит декларацию об организации 
в губернии власти Советов сверху донизу и в отношении 
имеющихся еще учреждений буржуазного строя выносит 
следующее решение: «по мере образования губернских отде
лов и перехода в их ведение общественно-необходимых функ
ций хозяйственного, административного и культурно-просве
тительного управления, все прежние бюрократические, а. 
равно сословные и выборные— подлежат упразднению со 
всем своим техническим аппаратом, поскольку последний не 
будет признано необходимым использовать при том или 
ином советском учреждении». И далее отдельно обсуждался 
вопрос о губернском земстве, по поводу которого выносится 
следующее решение: «со дня настоящего постановления счи
тать губернское земство, как самостоятельное, независимое 
от губернской Советской власти (действующим органом мест
ного хозяйства и местной власти) учреждение упраздненным. 
Все функции земства, как равно и весь технический аппа
рат, имущество и кассы его переходят в ведение советских 
учреждений». 

Влияние большевиков на этом Съезде было обеспечено, 
и в составе ГИК'а большинство было предоставлено боль
шевикам. Мы видим в составе: В е т о ш к и н а (председатель), 
И. Я . С а м м е р а , Ш. 3. Э л и а в у , К. Д. А в к с е н т ь е в -
с к о г о , П. Н. А л е к с а н д р о в а , К. П. Х л ю с т о в а и ряд 
других товарищей. 

Первоначальная организация Советской власти на местах 
была слишком разнообразна и неправильна. В иных местах 
вся власть фактически принадлежала давно упраздненным 
военно-революционным комитетам, в других — о н а находи
лась в руках беспартийных Советов, избранных всем трудо
вым и нетрудовым населением, равно и состав исполнитель
ных органов Советов, как и отделы их, формировались чрез
вычайно разнообразно. Все это происходило от того, что 
не было одного руководящего начала, не было основного 
закона для всей страны. Но вот 5-й Всероссийский Съезд 
Советов 10-го июля 1918 года принимает и утверждает кон
ституцию Советской Республики, провозглашая этим декла
рацию прав трудящихся народов, и определяет форму госу
дарственного устройства страны. Чрезвычайно тяжелы были 
те условия, в которых органы Советской власти в центре и 
на местах должны были строить новую государственную по
литическую и экономическую жизнь страны. Достаточно 
вспомнить то время, когда Советская Россия со всех сторон 
и с севера, и с запада, с юга и востока, на протяжении 



II Губернский Съезд Советов в Вологде в 1918 году. 



целых трех лет, была окружена вооруженными войсками 
зарубежных империалистов, стремившихся уничтожить ра
боче-крестьянское правительство; когда, вместе с тем, этому 
всячески помогала внутренняя контр-революция; когда Со
ветская Россия была сжата союзной капиталистической бло
кадой, стремившейся задушить экономическое возрождение 
страны, ввергнутой в разорительную и годами не прекра
щающуюся бойню и от нее разорившуюся. В то время, когда 
Республика представляла собой в буквальном смысле воен
ный лагерь, естественно, чрезвычайно тяжело и трудно было 
налаживать хозяйственную жизнь страны, тем более, что 
все лучшие боевые партийные и профессиональные силы 
страны были увлечены на эту борьбу. Но, несмотря на все 
тяжелые условия того периода вооруженной борьбы, органы 
Советской власти в центре и на местах делали большую 
организационную работу как в области административного 
управления, так и в области хозяйственно-экономического 
переустройства. На переломе 1918 года, когда возник север
ный архангельский фронт, когда с востока наступали войска 
Колчака, а к Петрограду подходил Юденич, воодушевлен
ные одной и той ж е целью—свергнуть Советскую власть,— 
Вологодская губерния очутилась в зоне военных действий, 
если можно так определить ее положение, а непосредствен
ная близость этих фронтов, особенно архангельского, ста
вила перед органами местной власти почти непреодолимые 
задачи и требовала больших жертв от населения губернии. 
Военные задачи, таким образом, составляли собой главней
ший предмет внимания высшей власти в губернии—Губерн
ских Съездов Советов. Поэтому 1-й Губернский Съезд Сове
тов, остановившись на организации армии, предложил всем 
местным военным комиссариатам в спешном порядке уси
лить работу по организации на местах добровольческих 
дружин и по подготовке военнообязанных, а также и инструк
торского персонала в целях усиления боевых сил Республики. 

Вторым и третьим Губернскими Съездами Советов было 
обращено особое внимание на необходимость организации 
в губернии для военных надобностей постоянного крестьян
ского путевого транспорта, который был определен тогда 
в 2.500 подвод, с разложением этой повинности на все 
уезды губернии, а также на необходимость организации 
в губернии производства по снаряжению армии и по снаб
жению ее необходимыми в боевой обстановке предметами 
и припасами. Эти Съезды также указывали местным орга
нам и населению на необходимость борьбы с дезертир
ством, которое в то время проявилось на всех фронтах и, 
таким образом, подрывало их. 

Последующие 4-й и 5-й Съезды также подтверждали 
ранее принятые положения, и лишь 6-й Губернский Съезд 



имел возможность работать в мирной обстановке, ибо фрон
ты были ликвидированы, и Республика могла от военных 
фронтов перенести свое внимание на хозяйственную дея
тельность. 

Постановлением президиума ВЦИК от 11 февраля 1924 г. 
утверждено новое административное деление Вологодской гу
бернии. В исполнение указанного постановления Губиспол-
комом проделана большая работа по укрупнению волостей 
губернии, при дружной поддержке всего населения, в резуль
тате чего ВИК'и укомплектованы более сильным руководя
щим персоналом, а равно усилен и технический аппарат 

III-й Дом Советов. 

ВИК'ов. До укрупнения в губернии было 193 волости, в ко
торых членами волисполкомов состояло 544 чел., и 480 с со
ветов. После произведенного укрупнения мы имеем 89 воло
стей, с количеством членов—266 чел. и 327 сельсоветов. 
Проведенное районирование губернии, выразившееся в укруп
нении волисполкомов, расширило права низового советского 
аппарата в административной, юридической и, главным 
образом, в хозяйственных областях, путем передачи функций 
от вышестоящих органов власти низовым, и фактически 
приблизило низовые органы власти к населению. Укрупне
ние привело к большему сокращению расходов на аппарат, 
дало возможность наибольшего использования материаль
ных средств на основную культурную и хозяйственную ра
боту и создало условия для улучшения качественного соста
ва низового аппарата, путем отбора наилучшей технической 



и политико-хозяйственной силы. Одновременно с укрупне
нием волостей произведено укрупнение сельсоветов по гу
бернии. Правда, последняя работа была произведена недо
статочно точно и продуманно, и сеть сельсоветов впослед
ствии пришлось разукрупнять, но, чтобы население не обре
менялось хождением в волисполком по вопросам, касающимся 
повседневной жизни крестьянина, сельсоветам предоставлен 
расширенный круг обязанностей, как-то: выдача удостове
рений личности гражданам, регистрация актов гражданского 
состояния и проч., каковые обязанности до сего времени 
исполнялись волисполкомами. Кроме того, в конце 1923 года 
произведено слияние Вологодского и Грязовецкого уездов, 
вследствие чего мы имели упрощение аппарата и значитель
ную экономию по содержанию его. Помимо работы по укруп
нению волостей и сельсоветов, за этот период времени Губ-
исполкомом производилась работа по усовершенствованию 
аппарата губернских отделов и государственных организаций. 

В следующем 1924/25 году, на ряду с ростом хозяйства, 
шел рост активности рабоче-крестьянских масс, рос их куль
турный уровень. Лозунг «лицом к деревне», под которым 
проходила работа всех органов власти, не остался пустым 
звуком, как это хотели представить себе враждебные эле
менты Советской власти. Лозунг ВКП «Лицом к деревне» 
с большей силой всколыхнул широкие трудящиеся массы, 
весь соваппарат, который с большей энергией стал вклады
вать свою силу и уменье в дело советского строительства. 
Это подтверждается той активностью, которую проявили 
трудящиеся в этом году в повторных выборах в Советы. 
Если в прошлом сельсоветы не только слабо работали, но 
зачастую их, как органов коллективной власти, не было,— 
то потом сельсоветы представляли из себя не только кол
лективный орган власти, но они стали органом, около кото
рого организуется широкая масса крестьян. Сельсоветы ста
ли, в большинстве своем, руководителями всего хозяйства и 
культурной жизни района. Сельский Совет, волостной испол
ком, весь советский низовой аппарат значительно окреп, 
в работу низового аппарата введены плановость и система. 
Изжит, если не совсем, то, во всяком случае, в большинстве 
своем, метод работы военного времени. Это, вместе с куль
турным ростом крестьянских масс, дало значительные дости
жения в работе истекшего периода. 

В целях оживления деятельности низового советского 
аппарата, в этом же году Губисполкомом проведены следую
щие мероприятия: 1) проведено совещание из представите
лей ВИК'ов и сельсоветов, на котором был принят целый 
Ряд решений, направленных к оживлению деятельности Со
ветов; 2) во всех уездах, также в гор. Вологде, проведены 
были курсы по переподготовке низового аппарата, через 



которые было пропущено 143 чел., курсы проходили работ
ники низового аппарата; 3) в виду того, что часть недостат
ков в работе этого аппарата вызвана отсутствием у низовых 
органов законодательного материала, — Губисполком, по
мимо того, что предложил уисполкомам снабдить ВИК'и и 
сельсоветы законодательной литературой,—издал 2 брошю
ры с важнейшими распоряжениями центральной власти и 
Губисполкома; 4) в целях единообразия и упрощения дело
производства ВИК'ов и сельсоветов Губисполкомом разрабо
таны и разосланы на места формы ведения делопроизводства. 

1925/26 хозяйственный год поставил перед Губисполко
мом в области советского строительства вопросы дальней
шего приближения советского аппарата к массам населения, 
улучшения качества, в особенности низового аппарата, наи
большее вовлечение трудящихся масс в работу Советов. 
Проведенные в этом году перевыборы Советов дали боль
ший % явки избирателей на собрания,—средний процент 
по сельской местности равнялся 56,7% к общему числу изби
рателей, против 55,14% прошедшего года. Помимо этого, 
возросшая активность рабочих и крестьянских масс отрази
лась в повседневной работе Советов (в секциях и комиссиях). 

Несмотря на значительные достижения в деле развития 
хозяйственной и культурной жизни губернии, перед нами 
попрежнему стоят громадные задачи хозяйственного строи
тельства, на основе индустриализации страны, которая не
разрывно связана с культурным ростом населения, а успех 
этой работы будет зависеть от состояния нашего аппарата, 
от уменья его привлечь к делу хозяйственно-культурного 
строительства широчайшие трудовые массы. 

12-й Губернский Съезд Советов в своем постановлении 
предлагал Губисполкому обратить внимание на укрепление 
и оживление деятельности низового советского аппарата, на 
улучшение его материального положения. Эта весьма важ
ная и чрезвычайно трудная работа в дальнейшем проводи
лась глубже и шире, чем раньше. С одной стороны, мы 
ставим задачу—оживить работу сельсоветов, привлечь к этой 
работе крестьянский актив, с другой,—шла работа по разу
крупнению сельсоветов, дабы еще более приблизить органы 
власти к массе. Данные о состоянии советского аппарата 
говорят, что сельсоветы, волисполкомы несравненно окрепли, 
работа последних, а особенно волисполкомов, получила пла
новое начало. Волисполкомы сумели охватить своей рабо
той все отрасли хозяйства губернии, они стали полным хо
зяином волостей, и хозяином таким, что широкие крестьян
ские массы стали больше уважать их решения. Волиспол
комы и сельсоветы несравненно стали авторитетнее среди 
масс; это подтверждается ростом общественности, которая 
организуется вокруг Советов. 



Вологодский Губмузей. 



К 10-й годовщине Октября в административном построе
нии губерния имеет следующее деление: пять уездов—Воло
годский, Кадниковский, Тотемский, Вельский и Каргополь-
ский и один район, с непосредственным делением на 13 сель
советов и подчинением Губисполкому, пять Городских Сове
тов: Вологда, Тотьма, Вельск, Каргополь, Кадников, один 
Горсовет заштатного города Грязовца и Горсоветы рабочих 
поселков—Сухонского и Няндомского, пять уисполкомов, 
89 ВИК'ов и 451 сельсовет. Разработан проект, частично 
уже проведенный, разукрупнения сети сельсоветов, так как 
радиус отдельных сельсоветов, в особенности в северных 
уездах, тянется в отдельных сельсоветах до 40 верст. Весь 
план разукрупнения рассчитан на 3 года, и количество сель
советов будет доведено до 621 единицы. Всего вовлечено 
в советский аппарат по губернии, начиная с Губернского 
Исполнительного Комитета, следующее количество лиц: чле
нов Губисполкома—40, кандидатов—15, членов уисполко
м о в — 114, членов волисполкомов — 720, членов сельсове
тов—9.601, членов Горсовета—701, членов ревизионных ко
миссий с/советов—1.336 чел., волисполкомов—270. Таким 
образом, вовлечено в выборный советский аппарат 12.782 ч. 
Основная группа, входящая в этот состав, падает на кре
стьянство. Результаты выборов дали следующий социаль 
ный состав по низовому соваппарату: сельсоветы—бедно
ты—45,93%, средняков—48,76%, и прочих, считая и служа
щих,— 5 ,31%. 

Партийная прослойка составляет: по сельсоветам—6,08%, 
по ВИК'ам — 49,3%, по Горсоветам—коммунистов—46,79%,. 
комсомольцев — 7,42% и беспартийных — 45,79%. В составе 
Горсоветов: рабочих от станка—21,22%,, бывших рабочих— 
8.99%, служащих и интеллигенции—41,08%, домашних хо
з я е к — 1 1 , 1 3 % и разных—7,58%. 



Экономическое строительство губернии 
за годы Октябрьской революции. 

Сельское хозяйство. 
1. З е м л е п о л ь з о в а н и е в губернии д о революции и теперь-

Административное подразделение тирритории губернии, 
число населенных пунктов и плотность населения, по дан
ным переписи 1926 г., представляются в следующем виде. 
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Итого по губернии 110363,9 90 361 10508 205306 960542 8,7 

Весь земельный фонд губернии в современных ее грани
цах, по данным переписи 1917 года, без земли, отведенной 
городам, по угодьям распределяются следующим образом: 
усадьбы—37263 гект. 2 ) ; пашни—693305 гект., сенокоса— 
968190 гект., леса—5489077 гект., кустарника—268191 гект., 
выгона —1172081 гект., не распределенной по угодьям-— 
1037192 гект., неудобной—13661184 гект. Всего—11.021.483 
гектара. 

На одно хозяйство приходится земли по угодьям: 
Количество гектаров на 1 хозяйство. 

Усадьбы. Пашни. Сеноко
са . 

Проч. 
угодий. 

В с е г о 
удобной. 

В среднем по 
губернии 0,18 3,37 4,66 11,96 20,18 

Перехоая к характеристике дореволюционного землеполь
зования с точки зрения категорий землевладений, отметим, 
что главнейшими землевладельцами до революции были 
госучреждения, казна, удел, церкви, монастыри, крупные по
мещики и частные земельные собственники прочих сословий. 

1) 1 километр = 1 версте (приблизительно). 
2) 1,0925 гектара= 1 десятине. 



Упомянутым категориям землевладельцев принадлежало 
60,29% всей территории губернии. Трудовому же крестьян
ству принадлежало только 39 ,71% площади губернии, вклю
чая сюда леса и неудобные земли. 

Сосредоточение значительных участков земли у казны и 
удела объясняется тем, что Вологодская губ. почти на 6 0 % 
покрыта лесами. Подразделение земельной территории губер
нии по категориям владельцев видно из следующей диаграммы: 

Категории землевладений. 
Площадь земли 

в гектарах. 
Всего . 

а) Дворян и чиновников . . 197202,3 
б) Купцов и духовенства . . 388284,2 
в) Учреждения и казны . . . 4820415,3 
г) Уделы...... 951259,1 
д) Церкви и монастыри . . . 60087,5 
е) Прочие . . . . . . 227474,6 
ж) Земли трудового кр-го псль-

4376760,0 
Всего . . . 11021483 



Таким образом, средний размер частного землевладения 
у дворян и чиновников—574,9 гектара, у всех категорий част
ных владельцев—около 800 гект., в то время как у крестьян 
на хозяйство приходилось только 24,7 гект. 

Октябрьская револю-
ция внесла весьма боль
шие изменения в земель
ный строй губернии. От
менив частную собствен
ность на землю и передав 
землю трудящимся, совет
ское земельное законода
тельство уничтожило по
мещичье и церковное зем
левладения. В пользова
ние трудового крестьян
ства, кроме поместий и 
усадеб с их культурными 
угодьями, перешла значи
тельная часть лесов в це
лях расширения земле
пользования местного на
селения. Между волостя
ми и селениями было про
изведено уравнительное 
р а с п р е д е л е н и е земли. 
Произошли поравнения 
земельных наделов и ме
жду отдельными дворами 
в селениях. В результате 
происшедших перегруп

пировок и смены землепользователей картина пореволю
ционного землепользования представляется в следующем 
виде. 

№№ п п. Категория землепользователей. Площадь в 
гектарах. 

1 Совхозы и проч. госимущества, 
не переданные крестьянам . . . . 15027 

2 Земли госучреждений 3706 

3 Земли городов и поселений го
род, типа и с.-х. объединений го
родских жителей 14046 

4 Государственный лесной фонд . 5410858 

5443637 



№№ п п . Категория землепользователей. Площадь в 
гектарах. 

5 Земли трудового крестьянского 
пользования . , . 3930676 

6 Земельный фонд с,х назначения, 
выделенный из лесфонда для рас
ширения крестьянского землеполь-

290224 
7 Леса местного значения . . . . 1030887 
8 Фонд для внутригубернского раз-

селения: 

9833 
б) остается в запасе . . . . 316226 

55778446 

В с е г о 11021483 

В итоге перераспределения земель между волостями, се
лениями и отдельными дворами, произошла перегруппировка 



дворов по обеспеченности землей, что видно из нижесле
дующей таблицы % отношения посевных групп. 

Группировка хозяйств по посеву. 
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1924 2,31 14,59 38,25 43,92 0,78 0,12 0,03 
1926 1 58 12,75 35,13 48,07 1,78 0,52 0,17 
-1927 1,84 11,65 33,80 50,10 1,90 0.51 0,20 

Анализируя данные таблицы, видим, что в первый год вос
становительного периода—1924 г.—основной группы хозяйств 
были хозяйства с посевом от 0,09 до 1,91 гект. В дальней-

шем эта группа хозяйств 
заметно сокращается за счет 
перехода в группу с посе
вом от 1,92—5,7 и в 1927 г. 
Середняцкая группа дает 
уже половину всего коли
чества хозяйств. Прирост за
житочных хозяйств дает 
большой процент роста, но 
удельный вес этой группы 
незначителен.| Если в отно
шении хозяйств со посевом 
наблюдается либо последо
вательное сокращение (хо
зяйство с посевом от 0,09 
до 1,91 гект.), либо последо
вательный рост (хозяйств с 
посевом 1,92 и выше), то в 
отношении беспосевных хо
зяйств необходимо отметить, 
что после значительного 
сокращения их в 1926 г. по 
сравнению с 1924 г. наблю
дается небольшой рост их 
в 1927 г., что объясняется 
развитием промысловой дея
тельности населения., 

По формам землепользования земельный фонд губернии 
крестьянского населения в дореволюционный период, по 



данным землеустройства на 1916 г., распределялся следую
щим образом: 

% отношение 
Вид землепользования. Ч и с л 0 к Ч И С Л У к Р е " 

хозяйств, стьянских хо-
, зяйств. 

Хуторов 986 0,58 
Отрубов 6546 3,67 
Общинного . . . . 169478 95,75 

Итого . . . . 177010 100% 
Картина же подразделения современного трудового фонда, 

без лесов местного значения и запасных площадей, выде-

19ЧЖ 

ленных для внутригубернского расселения, по формам зем
лепользования, по данным на 1926 год, представляется в 
следующем виде: 

°/о отношение 
Вид землепользования. Ч и 5 л о * числу х-в зем-

хозяиств. ледельческого 
Вид землепользования. Число 

хозяйств. 

°/о отношение 
к числу х-в зем
ледельческого 

населения. 

1660 0,81 
9242 4,50 

Колхозов 1156 0,56 
Общинного • . . 193248 94,13 

Итого . . . 205360 100% 



Таким образом, преобладающим порядком землепользо
вания в губернии был раньше до революции и в настоящее 
время порядок общинный. Отруба и хутора, вместе взятые, 
составляют только 5 , 3 1 % от числа крестьянских хозяйств и 
3,15% от площади трудового фонда. Коллективные формы 
в дореволюционный период отсутствовали. К настоящему 
моменту хозяйства, перешедшие к коллективной обработке 

Совхоз Спасское-Куркино. 

земли, составляют 0,56% от общего числа их по губернии 
и 0,26% от площади трудфонда. Система хозяйства по пре
имуществу является трехпольной. По данным на 1926 г., 14% 
хозяйств губернии ввели у себя и многопольные севообороты. 

2. Землеустройство в губ. д о революции и теперь. 
Землеустройство в губернии началось в 1908 году. Буду

чи направлено на насаждение крепких единоличных крестьян
ских хозяйств нового типа (Инстр. 1908 г.) и не пресле
дуя целей внесения агрикультурных улучшений,—дореволю
ционное землеустройство в условиях Вологодской губ. долж
ного развития не получило. Итоги проделанной работы за 
период с 1908 по 1917 г. видны из нижеследующей таблицы. 

Площадь %кустановлен-
Виды работ. в гекта- ной земельной -

pax. площади. 

1. Межселенное зем-во . 193546 64,9 
2. Внутриселен. зем-во . 104358 35,0 
3. Прочие виды работ . 315 0,1 

Всего 298219 100 

Виды работ. 
Площадь 
в гекта

рах. 

% к установлен
ной земельной 

площади. 

1. Межселенное зем-во . 193546 64,9 
2. Внутриселен. зем-во . 104358 35,0 
3. Прочие виды работ . 315 0,1 

298219 100 



Таким образом, вся площадь земли, подвергнутая зем
леустройству, определилась в 298219 гектаров или 10,6% 
от всей площади сельско-хозяйственного пользования гу
бернии. 

Земельная реформа в первые годы пореволюционного 
периода получила выражение в виде повсеместного сплош
ного и обязательного землеустройства на уравнительных на
чалах; в связи с этим землеустройство, согласно основного 
закона о социализации земли и по положению о социалисти
ческом зем-ве в губернии, было направлено исключительно 
на урегулирование поземельных отношений между селе
ниями и волостями. 

Внутриселенное же зем-во выражалось только в отводе 
выселков, коллективов и земли госучреждениям, предпри
ятиям, правительственным и частным организациям и полу
чило весьма незначительное развитие в виду недостатка тех
нических сил и средств." 

За 3 года окончательному зем-ву была подвергнута пло
щадь 432862 гект. или 15,13% от площади с-х . пользова
ния. Всего же затронуто землеустройством, включая и не
законченные волостные отводы, учет земли и населения 
и выработку норм—волостей в старых границах на пло
щади 4017268 гект., что составляет 36,44% от всей площади 
губернии. 

По мере проведения в жизнь основного закона о социа
лизации земли становилось все очевиднее, что обязатель
ный и уравнительный характер землераспределения вносит 
большой процент расстройства в крестьянское хозяйство. 
Обязательное принудительное землеустройство всей площа
ди с. -х . земель трудового населения из - за недостатка 
технического аппарата и материальных средств даже при 
благоприятных условиях должно было растянуться на де
сятки лет. 

В течение этого срока крестьянские хозяйства должны 
были бы находиться в неопределенном состоянии. Столь не
определенное положение, в которое было поставлено сель
ское население, связывало хозяйственную инициативу кресть
янства и тормозило развитие сельского хозяйства. С пере
ходом к новой экономической политике встали новые зада
чи перед землеустройством. В целях уничтожения вредных 
сторон уравнительности был опубликован закон о трудовом 
землепользовании, основные положения которого вошли за
тем в Земельный Кодекс. Земельный Кодекс отменил про
ведение повсеместного сплошного и обязательного зем-ва. 
-землеустройство стало проводиться только по ходатайству 
заинтересованного в нем населения. Уравнительность земле
пользования была также отменена.. 



Все эти положения нового земельного права создали 
условия для устойчивости в землепользовании. 

Землеустройство было призвано разрешить новые зада
чи—способствовать переходу крестьянского хозяйства на 
улучшенные формы землепользования, а через это обеспе
чить дальнейшее проведение агрикультурных мероприятий, 
направленных к подъему сельского хозяйства и увеличению 
с.-х. продукции. 

Крестьянство сразу же поняло преимущество нового курса 
земельной политики и ответило массовым числом заявок по 
переходу к улучшенным формам землепользования. 

В 1926 г. за счет средств, отпущенных на зем-во бед
ноты по государств, и местному бюджетам всего в сумме 
35.798 руб., землеустроено по губернии 5812 дворов с пло
щадью 35.798 д е с , что составит 27% от общего количества 
землеустроенных дворов по губернии и 2 4 % от всей земле-
устроенной площади. 

Изменение посевной п л о щ а д и по культурам. 

Р о ж ь . — П о сравнению с довоенным периодом культура 
ржи занимает больший % площади, за исключением Воло
годского уезда, в котором наблюдается обратное явление в 
связи с усиленным переходом на многополье. 

За последние годы культура ржи сокращается (на 100 
дес. посева). 

О в е с .—В довоенное время—товарная культура, в настоя
щее время, в связи с усиленным развитием животновод
ства, утрачивает свое первоначальное назначение, что под
тверждается сокращением посева (на 100 дес. посева), и 
только Тотемский уезд дает для 1926 г. увеличение площа
ди, в виду главным образом восстановления заброшенной 
в первый период революции переложной пашни в районе 
Кокшеньги (с двухпольным севооборотом: овес—пар) . 

Л е н , игравший значительную роль в довоенное время 
в Вологодском, Кадниковском и Тотемском уездах, как то
варная культура, дает относительное снижение посевов, и 
только в Вельском и Каргопольском уездах наблюдается 
интенсивный усиленный рост площади посевов льна. Объ
ясняется это для первых уездов неблагоприятной конъюнкту
рой *) рынка, для вторых,—где лен имеет исключительно 
потребительский характер,—недостатком мануфактуры. 

П о с е в н ы е т р а в ы дают значительный рост по всем 
уездам, что объясняется переходом на многополье и стрем
лением населения к расширению кормовой базы. 

1) Состоянием. 



Качество семян урожаев зерновых и специальных культур 
по сравнению с довоенным временем значительно подня
лось, так: 

Г о д ы . 
Урожай с десятины .выразился: 

Г о д ы . 
Ржи. О в с а . Картофеля. Лен (семя) 

В 1901—10 . . . 50,8 п. 50,8 п. 433 
1 

14,8 
а в 1926 53,3 ., 61,4 „ 561,6 ! '6,7 

Повышение урожайности объясняется усиленным распро
странением за последнее время земледельческих машин и 
орудий и связанных с этим применением улучшенных техни
ческих способов обработки почвы и сортированием зерна, 
зведением в севооборот многопольных трав, обогащающих 
почву, а также распространением сортовых семян. 

Характеристика агропомощи. 
Количественный состав агроперсонала выражается в сле

дующих цифрах: 
Колич. Колич. а г р о п е р с о н а л а , работ. 

Годы. агро- по линии зем. орг . 
участков. Участк. а г р о н о м . 

В 1913 " 10 9 
а в 1926 55 53 

При громадной территории губернии, в связи с усиле
нием спроса на агрономическую помощь со стороны насе
ления, несмотря на ежегодное увеличение агроперсонала, 
все же приходится отметить недостаточность такового, 
вследствие чего также и неполное обслуживание населения 
по агрономическим запросам. 

Внимание агроперсонала, главным образом, сосредото
чено на мероприятиях, связанных с улучшением животно
водства в губернии, а именно: а) на кормодобывание (вве
дение культурных трав в севооборот крестьянского хозяй
ства и улучшение естественных сенокосов путем мелиора
ции); б) очистку посевного материала, также способствую
щую увеличению кормовых средств, и в) организацию кон
ских и бычьих случных пунктов, производящих качественное 
и количественное улучшение скота. 

Переход на многополье в нашей губернии отражается в 
следующей таблице: 

Годы. Число хозяйств. 
В 1913 . . . . 5733 
» 1924 . . . . 7024 
» 1925 . . . . 18272' 
» 1926 . . . . 28810 

Годы. 
Колич. 

аг р о-
участков. 

Колич. а г р о п е р с о н а л а , работ, 
по линии зем. орг . 

Участк. а г р о н о м . 

в 1913 10 9 
а в 1926 55 53 

При громадной территории губернии, в связи с усиле
нием спроса на агрономическую помощь со стороны насе
ления, несмотря на ежегодное увеличение агроперсонала, 
все же приходится отметить недостаточность такового, 
вследствие чего также и неполное обслуживание населения 
по агрономическим запросам. 

Внимание агроперсонала, главным образом, сосредото
чено на мероприятиях, связанных с улучшением животно
водства в губернии, а именно: а) на кормодобывание (вве
дение культурных трав в севооборот крестьянского хозяй
ства и улучшение естественных сенокосов путем мелиора
ции); б) очистку посевного материала, также способствую
щую увеличению кормовых средств, и в) организацию кон
ских и бычьих случных пунктов, производящих качественное 
и количественное улучшение скота. 

Переход на многополье в нашей губернии отражается в 
следующей таблице: 

Годы. Число хозяйств. 
В 1913 . . . . 5733 
» 1924 . . . . 7024 
» 1925 . . . . 18272' 
» 1926 . . . . 28810 



Из анализа приведенных данных мы видим значительный 
рост многополья за последние годы. 

Как общее явление, усиленный переход на многополье 
наблюдается прежде всего в районах с развитым животно
водством, как, напр., в Вологодском уезде, южной части 
Кадниковского уезда и западной части Тотемского уезда, 
а также частично в Верховажском районе Вельского уезда 
и Волосовском районе Каргопольского уезда. 

Толчком к развитию многополья в условиях губернии 
служат острый ежегодный недостаток кормов и экономи
ческая выгодность культуры клевера. 

Преобладающим в губернии типом многопольных сево
оборотов является четырехполье 

В специальных льняных районах видим довольно зна
чительное распространение волоколамского севооборота и 
следующего шестиполья: 1) пар, 2) рожь с подсевом кле
вера, 3 и 4) клевер, 5) лен и 6) овес . 

Распространение улучшенного с.-х. инвентаря в гу
бернии. 

В связи с массовым улучшением организации и техники 
сельского хозяйства в губернии за последние годы, запросы 
населения на улучшенный с.-х. инвентарь значительно 
возросли. 

Распространение с.-х. инвентаря в губернии за последние 
годы характеризуется нижеследующими цифровыми данными. 

Данные по 1920 г. приводятся Губстатбюро, за осталь
ные годы—по сведениям машиноснабжающих организаций: 

Наименов. с.-х. 
машин и ору

д и й . 

1920 г. 1923 г. 1926 г. Наименов. с.-х. 
машин и ору

д и й . Кол. /о Кол. о/ /о Кол. /о 

Тракторы 1 1 43 

Сохи и косули . . 75482 
* 

100 79131 104 9 92fJ99 122 

Бороны 109955 100 142477 129,5 173309 157,5 

43591 100 57133 125,3 84834 194,6 

36 100 40 111,1 170 472:2 

У б о р о ч н ы е машины 118 100 123 104 2 130 П0',1 

Молотилки . . . . 154 100 171 104,3 489 из 
них 75 
механ. 

316 £ 

Зернооч. машины . 3516 100 4818 137,0 8054 229,С 



Работа трактором в с о в х о з е Спасское-Куркино- -жнейка . 

Работа трактором в с о в х о з е Спасское-Куркино—молотилка. 



Приведенные цифры показывают, что наиболее сильно 
растет распространение среди населения улучшенного с.-хо
зяйственного, инвентаря агрикультурного значения; за счет 
сокращения сох и косуль наблюдается рост плугов, коли
чество которых по сравнению с 1920 г. увеличилось на 
94,6%. Отстает в росте пока еще распространение сложных 
машин, размер спроса на каковые находится в непосред
ственной зависимости от долгосрочного кредита и от сте-

пени кооперирования населения. За последнее время среди 
крестьянства наблюдается большой интерес к тракторам. 

Покупательная способность крестьянства на сельско-хо-
зяйственный инвентарь в 1924/25 году определилась в сред-
н§м~ на хозяйство — 1 руб. 75 коп. и в 1925 26 г о д у — 
3 руб. 13 коп.. 

Рабочий скот . 

Как в довоенное, так и в настоящее время Вологодская 
губерния является относительно благополучной в области 
обеспеченности рабочим скотом. Так, при средней нагрузке 
Н а 1 лошадь до 5 десятин в крестьянских хозяйствах, 
гУберния имеет на 1 рабочую лошадь 'всего 4,4 дес. пашни. 

Обращаясь к цифрам, иллюстрирующим движение конско
го поголовья по губернии, помещенным ниже, констатируем, 



что за годы революции губерния не только не пере
живала какого-либо кризиса или упадка в области обеспе
чения рабочим скотом, как это было с крупным рогатым 
скотом и посевными площадями в 1920 г., но, наоборот, за 
это время количество лошадей, хотя и замедленным темпом, 
ежегодно возрастало, достигнув к 1926 году увеличения по 

Госконюшня в с о в х о з е Спасское-Куркино. 

сравнению с 1900-1910 г.г. на 17,08 процента. Вышеука
занное движение конского поголовья по губернии отобра
жается в следующей табличке: 

Годы. В с е г о голов в пер 
на взросл. 

1900-10 151282 
1917 154843 
1920 153267 
1923 157241 
1924 164019 
1925 174761 
1926 177009 

Октябрьская революция пробудила в крестьянине сознание 
необходимости перехода от дедовских обычаев хозяйство
вания к более культурным способам. Деревня с каждым 
годом стала все больше и больше ввозить с.-х. машины и 
орудия, но вместе с этим крестьянин также убедился, что 



Работа трактором в с о в х о з е Спасское-Куркино—молотилка. 

Работа трактором в с о в х о з е Спасское-Куркино—сеялка. 



его малорослая и слабая лошадь нуждается в улучшении 
для того, чтобы она легко могла тянуть культурный плуг и 
с.-х. машины. В связи с этим со стороны крестьян возрос в 
значительных размерах спрос на жеребцов госконюшни для 
покрытия своих маток. 

Крупный рогатый скот. 

Война и вызванное ею прекращение вывоза масла за 
границу создали еще в 1917 году неблагоприятные условия 
для молочного хозяйства губернии. Так как появление на 
внутреннем рынке значительных партий масла снизило 
цены на него, вследствие чего, а также и в силу продоволь
ственных затруднений,—стадо крупного рогатого скота, на
чиная с 1917 г., стало количественно уменьшаться. В даль
нейшем усилившиеся продовольственные затруднения и 
гражданская война еще в большей степени усугубили 
положение, и к 1920 г. стадо достигло полного упадка, 
сократившись в сравнении с довоенным временем на 16,45%. 

1920 год является переломным во всех областях сель
ского и народного хозяйства; с этого же времени посте
пенно стадо рогатого скота начинает возрастать, и в 1926 г. 
оно уже превзошло довоенные данные на 26,17%. Дина
мика (движение) состояния стада в губернии видна из сле
дующей таблицы: 

Годы. Коров. В с е г о в пер . на 
взросл. 

1900—10 299274 345948 
1916 

299274 345948 

1917 — 345745 
1920 — 289026 
1923 — 352218 
1924 — 366477 
1925 — 441434 
1926 368439 446859 

Товарная продукция молочного хозяйства, которая для 
губернии имеет первостепенное значение, также восстана
вливается в качественном и количественном отношениях. 

Так в 1924 году было заготовлено масла 240.000 пуд. 
» 1925 » » » » 272.333 » 
» 1926 » » » » 299.101 » 

По качеству масло не уступает довоенному. Значитель
ные достижения за годы революции животноводство губер
нии имеет в области своего качества в особенности в 
Районах молочного хозяйства. Это произошло, с одной сто
роны, вследствие улучшения кормления скота, а, с другой 
стороны, путем подбора и получения приплода от племенных 



производителей, количество которых в губернии ежегодно 
возрастает. 

Качественность скота характеризуется следующими ци
фрами. 

Продуктивность подконтрольного стада в килограммах 1): 

Г О Д Ы . 
Название 

с о ю з а . 

Домшин-

с к о е . 

Фомин-

ское. 

Стриз-

н е в с к о е . 

Чернеев-

с к о е . 

Высо-

к о в с к о е . 

1923/24 . — 1214,2 1535,67 — — — 

1924 25 . — 1784,6 1807,54 1733,35 1507 1679 

1925 26 , — 2008 2199 2130,8 1967 1 1779 
1 

Свиноводство . 

Развитие свиноводства за довоенное и революционное 
время видно из следующего: 

Годы. Итого в пер. на 
взросл . 

1910 3405 
1917 2865 
1920 886 
1923 918 
1924 1848 
1925 4530 
1926 7347 

В связи с развитием мясного свиноводства и качество 
свиней в губернии стало улучшаться; в настоящее время в 
губернии имеется 13 племрассадников, в которых находится: 
боровов —15 голов, маток—40 голов, подсвинков—13 голов. 

I V . Сельско-хозяйственная кооперация, как фактор 
развития с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . 

Несмотря на то, что действительное развитие с.-х. ко
операции началось только с начала пролетарской револю
ции, корни ее глубоко ушли в крестьянскую гущу. 



В результате десятилетней борьбы и строительства имеем: 

С.-х. коммуны 
Землед. артели 

Т-ва по общест. обраб. земли Машинные т-ва Мелиорат. т-ва 
Пересенч. т-ва Огородные арт. Животн. т-ва и контрол. скотов. Коневодч. т-ва Маслодельн. т-ва 

П
че

ло
во

дн
. 

т-
ва

 
М

ук
ом

ол
ьн

. 
т-

ва
 

Смеш. с.-х. т-ва Семенные т-ва 

Т
-в

а 
п/

пе
р.

 
ль

но
с.

 

Т-ва п/пер. карт. 
Торфяные т-ва Охотнич. т-ва 

Т-ва п/электириф. Всего с.-х. кооп. 
Число членов 

Всего 
по 

губ. . 6 24 60 137 219 131 3 118 5 210 21 42 12 4 1 7 9 2 904 36551 

П р и м е ч а н и е . Б число 210 маслодельных артелей 
не входят общества потребителей с маслодельным про
изводством в количестве 128, которые не учитываются 
в ГЗУ. 
Как видно, наибольшее распространение имеют масло

дельные артели, т-ва по общ. обраб. земли, машинные и 
мелиоративные т-ва. 

Данные в росте этих товариществ по городам следующие: 

Годы. М/арт. 
Т-ва по 

о б щ е с т в , 
обработ. 

Машин. Мелио-
рат. Примечание. 

1918 . . 125 1) 3 — 1) Сюда входили и 
о б щ е с т в а потребит. 

1923 . . 51 2 ) 42 3 27 2 ) разынтегриро-
в а н н ы е . 

1927 1/V 210 60 137 219 

Низовая сеть с.-х. кооперации за истекший год возросла 
на 32,5%; в настоящее время она охватывает 18% хозяйств 
губернии, при чем степень кооперированности по отдель
ным районам (юго-зап. часть) доходит до 30%. Коопериро-
ванность по отдельным волостям не одинакова, есть до сих 
пор целые волости, в некоторых нет ни одного с.-х. коопе
ратива (Верхне-Шуйская, Красновская, Юринская), но есть 
волости, в которых с.-х. кооперативных объединений насчиты
вается свыше 40 (Верховажская, Грязовецкая, Шепяковская, 
Каргопольская). 

Краткая характеристика о т д е л ь н ы х в и д о в с . - х . к о о п е 
рации. 

1 . Первое место по охвату населения занимает коопера-
ция по маслоделию. В маслодельных артелях объединено 
18.230 дворов (9,3%) и 33.585 голов рогатого скота (в от
дельных районах Грязовецкого сельсоюза маслодельной ко
операцией охвачено свыше 80% дворов), что составляет 9 , 1 % 



по отношению к общему числу рогатого скота. В распоря
жении артелей имеется свыше 200 маслодельных заводов, 
с таким же, примерно, числом сливочных отделений и слив
ных пунктов. 

2. В мелиоративные т-ва входят 6800 дворов (3,5%) с 
площадью земли, подлежащей мелиорации, около 40 тыс. 
гектаров, при чем на одно только Комельское мелиоратив
ное т-во приходится 33 тыс. гектаров, подлежащих мелиора
ции. Охватывает оно 52 деревни. В этом т-ве работа по 
изысканию будет закончена в текущем 1927 году. 

3. Колхозы (с.-х. коммуны, артели и т ва-по обществ, 
обраб. земли) объединяют 1156 дворов (0,6%) с общей пло
щадью земли в 9929,20. 

Машинизация кооперативных организаций имеет боль
шие достижения. Колхозы владеют 12-ю тракторами, и проч. 
виды с.-х. кооперации—11-ю. По обеспеченности инвентарем, 
однако, дело обстоит в большинстве колхозов неудовлетво
рительно. Сравнительно обеспеченными, выделяющимися из 
средней крестьянской нормы, являются лишь колхозы, орга
низованные на государственных землях в бывш. усадьбах. 

Состав по социально-имущественному признаку. 

Сведения, взятые из материалов обследования 21 т-ва 
по общ. обработке земли, 5 артелей и 2 коммун, таковы: 

Бедн. Средн. Зажиточ. Служ. В с е г о . 

37/16,1% 173.75,5% 19/8,2% — 229 

Артели . . 44/65,6% 20.29.8% 1/1,4% 2 2,9% 67 

Коммуны . . . 8/88,8% 1/11,1% — — 9 

В сельсоюзы вовлечено лишь 38% общего числа с.-х. ко
оперативов губернии, остальные ж е являются «дикими», если 
не считать частичного охвата их кредитными т-вами. 

За год сельсоюзами организационно-хозяйственным обслу
живанием охвачено 29 колхозов, 69 машинных, мелиоратив
ных и др. кооперативов и 124 маслодельных артелей. 

Всего сельсоюзов по губернии 5. Организованы они в 
конце 24 и в начале 25 годов, районы деятельности их, за 
исключением Вологодского и Грязовецкого, совпадают с 
административным делением на уезды. 

Каждый союз развертывает свою работу применительно 
к местным экономическим особенностям района. Так, в си
стеме вышеназванных 2-х союзов преобладающее значение 
имеет маслодельное производство. Остальные же союзы 



сосредоточивают свое внимание почти исключительно на 
кредитных и снабж. сбытовых операциях. 

Сбытовые операции сельсоюзов за истекший год вырау 
жались в сумме 10.565 тыс. руб., снабженческие—1.500 т. р. 
Суммы эти из года в год растут. 

В настоящее время при Вологодском и Грязовецком сель-
союзах в целях укрепления низовой кооперативной сети 
организованы кредитные отделы, при чем Вологдосельсоюз 
объединяет 51 кредитное т-во. 

Их оборотные суммы, как по снабжению товарами, так 
и по сбыту выражаются в сотнях тысяч рублей за полугодие. 

В заключение можно сказать, что с.-х. кооперация в гу
бернии за истекшие годы революции не только «восстано
вилась» до зародышевых размеров довоенного времени, но 
при правильном руководстве ВКП(б) и Советской власти 
она далеко оставила этот уровень, найдя невиданные до сих 
пор разнообразнейшие формы и методы объединения широ
ких крестьянских масс. С.-х. кооперация из года в год креп
нет во всех отношениях. Она упорно переворачивает средне
вековые устои деревни. 

V . С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й кредит в Вологодской губ. 

Возникновение первого кредитного т-ва относится к 1900 г., 
а в 1919 году было уже 133 кредит, т-ва, объединяющих 
80.000 или 4 5 % всех крестьянских хозяйств. 

После революции руководство этой сетью перешло от 
Госуд. Инспекции мелкого кредита к «Губернскому Кредит
ному Союзу кооперативов», а в 1920 году вся сеть вместе 
с союзом ликвидировалась. 

Введение новой экономической политики оживило кре
дитную кооперацию, и к концу 1923 года число кооперати
вов достигло 61 . Необходимость регулирования их развития, 
снабжения средствами для работы и кооперирования насе
ления по кредитной линии была отражена в предписании 
Комитета Содействия сельскому хозяйству при ВЦИК'е Воло
годскому Губэкосо 20/IV—1923 г., предполагавшем органи
зовать областной центр с.-х. кредита. 

Созванное 16 июня 1923 г. учредительное собрание пай
щиков определило район этого о-ва, названного «Северным», 
в составе Вологодской, Северо-Двинской, области «Коми» и 

несколько позднее Архангельской губернии. Собрание по-
ставило перед о-вом главную задачу—«заготовку семенной 

ржи к озимовому посеву», что ярко отражало основной за
рос возрождающегося сельского хозяйства. Выпущенное 

после собрания «обращение правления к трудовому кре-
стьянству говорило, что «в плоскости экономической с.-х. кре-
дит должен поднять сельское хозяйство и воздействовать на 



кооперирование крестьянских масс, а в политическом отно-
шении спаять госвласть и крестьянство на основе уничто-
жения ростовщического кулацкого капитала в деревне». 

Практика работы очень скоро обнаружила для правле-
ния невозможность обслужить кредитом и оргработой столь 
значительную территорию, и к осени 1924 года другие гу-
бернии и области выделились в самостоятельные о-ва, и на 
первом годовом общем отчетном собрании пайщиков 1/Х-
1924 г. Северное общество было переименовано в Воло-
годское. 

За время своего существования обществом оказана по-
мощь разными видами кредитов сельскому хозяйству губер-
нии в сумме 8.487.274 руб. 

Одновременно рост низовой сети происходил следующим 
образом (по годовым отчетам) в сравнении с дореволюцион-
ным ее состоянием: 

г о д ы , 

1/1 
1914 г. 

1/Х 
1923 г. 

1/Х 
1924 г. 

1/Х 
1925 т. 

1/Х 
1926 г. 

1/Х 
1927 

1. Число кредит, кооперат. . 89 16 89 122 124 12 

2. Число хоз-в в губернии . . 160000 191566 192815 196166 196166 19616 

3. Число членов.. 37855 2996 27118 54104 66615 6996 

% кооперир. 23,7 1,6 14.1 27,6 34,0 35,7 

Таким образом, с.-х. кооперация имеет несомненные до-
стижения. 

V I . Р а с п р е д е л е н и е л е с о в д о революции. 

Всего лесов на площади губернии в нынешнем ее о 
ставе было до революции 6.276.037 гкт. 

Распределение их по категориям владения показано 
следующей таблице: 

Казенных. Удельных. Частно-
владельч. Крестьянск. Итоге 

В г е к т а р а х . 

Всего . . 3720845 1088688 487736 978768 62760: 
В % от всей 

площади 6 0 % 17% 8 % 15% 100' 

Приведенные цифры показывают, что быв. Уделу, т.-
членам царствовавшей династии, помещикам, купцам и дру 
гим богатеям принадлежало 1.576.424 гкт. лесов, тогда к< 



всему крестьянству губернии—978.768 гкт., т.-е. только 6 2 % 
от всей площади частновладельческих земель и 1 5 % от всей 
площади лесов. 

При этом необходимо заметить, что быв. Удел и поме
щики владели лучшими лесами, крестьянству же приходи
лось довольствоваться в большинстве случаев площадями, 
которые были заняты кустарником и дровяным лесом. 

Таким образом, несмотря на обилие лесов в Вологод
ской губ., у наших крестьян лесу было мало. Покупка же 
его, особенно у частных владельцев, была доступна только 
богатеям, так как цены на лес стояли высокие. 

Поэтому бедняцкие и середняцкие слои деревни всегда 
терпели крайнюю нужду в лесе. 

В настоящее время вся площадь лесов губернии распре
деляется следующим образом: 

У Е З Д Ы . Л е с о в госу
дарствен. 

Л е с о в мест
ного знач. Земфонда. И т о г о . 

Итого . . 4870037 1116389 289561 6276037 
или . . 77 ,6% 17,7% 4 ,7% 100% 

Для удовлетворения потребностей крестьян в древесине, 
кроме выделенных им лесов местного значения.^ежегодно 
отводится из государственных лесов часть годичной лесосеки 
размером от 17% и выше по кубатуре, по особо понижен
ной цене, устанавливаемой Губисполкомом. 

V I I . Эксплуатация л е с о в в первые годы революции и 
л е с а госзначения и их эксплуатация. 

До 1918 года из госуд. лесов производилась хозяйствен
ная заготовка дров, начатая б. Управлением Земледелия и 
Государственных Имуществ в 1914 г. 

А в 1920—21 г. заготовлялись лесоматериалы для раз
личных государств, и др. учреждений. Заготовлено за эти 
годы дров—131.202 к. с , бревен—404.798 шт., шпал—80.309, 
кольев—109.167, виц—262.300 шт.; вывезено к станциям же
лезных дорог и сплавным рекам дров—95.292 к. с , бревен— 
253.885 шт., шпал—38.832, кольев—109.067, в и ц - 2 6 2 . 3 0 0 и 
телеграфных столбов—150 шт. 

Условия заготовок во все годы были крайне неблаго
приятны, в особенности в период 1918—19 г., когда главные 
пункты заготовок были в сфере военных действий, населе
ние постоянно отвлекалось привлечением рабочих к окоп
ным работам, перевозке военных грузов, плохо снабжалось 
обувью, одеждой, снаряжением и продуктами; в период 
1919 - 2 0 г., хотя военные действия и прекратились, но снаб
жение продовольствием и прозодеждой еще более ухуд
шилось. 



В связи с уменьшением поступления с Юга минерального 
топлива (нефть и каменный уголь) и призрака топливного 
голода, правительство стало принимать экстренные меры к 
заготовке топлива. В 1918 г. в районе железных дорог и 
сплавных рек разрешено было использовать годовую строе
вую и пять дровяных лесосек; декретами 3 мая и 8 июня 
1919 г. в 30-верстной полосе железных дорог и сплавных 
рек разрешается трехгодичная сметная строевая и дровяная 
лесосеки, и, наконец, дело доходит до разрешения рубки 
одноверстной полосы вдоль линии железных дорог. Админи
страция лесничества и лесоустроительные партии не в силах 
справиться с постоянными требованиями нарезки лесосек 
вместо отведенных уже в других местах, вследствие желания 
приблизить рубку леса к местам складки и выбора мест для 
рубки в наиболее густых лесонасаждениях. Все это, создает 
крайнюю запутанность в плавности отпуска леса в натуре, 
как в отношении правильности рубки его по планам хозяй
ства, как и в способах рубки. 

Местному населению отпуск леса стал упорядочиваться 
лишь в 1919 г. с изданием инструкции 4 июня 1919 года об 
отпуске леса местному населению. До этого времени с мо
мента революции население хищнически набросилось на 
леса и самовольно нарубило массу леса, который был частью 
взят на учет и распределен между нуждающимся населе
нием, а большая часть его осталась неучтенной. 

По данным 1918 — 19 г., значатся отпущенными местному 
населению 89.163 к. с , из того числа 33.608 к. с. строевого 
и поделочного материала, остальное—дрова. Только около 
20% из этого количества приходится на мертвый лес, осталь
ное количество заготовлено из сырорастущего леса. Около 
25% отпущено по льготным ценам и бесплатно нуждаю
щимся, преимущественно погорельцам, красноармейцам и их 
семьям, увечным и деревенской бедноте по удостовере
ниям волостных властей. 

В 1920 году летом в лесах губернии, вследствие необы
чайной захламощенности лесов, и, главным образом, от не
осторожного обращения с огнем, произошли пожары в гран
диозном размере на площади 160.437 дес. 

Вследствие этого были приняты меры к скорейшей экс
плуатации гарей. 

Отпуск леса в последующие (после 1920—21 г.) годы 
выражается в следующих цифрах: 

Действительный отпуск. Л а с с а 
в куб. с. 

1 . В 1921/22 г. леса растущего . . 
мертвого . . 

225.824 
170.000 

И т о г о . . 395.824 . 



Действительный отпуск. Масса 
в куб. с. 

2. В 1922,23 г. леса растущего . . 219.292 2. В 1922,23 г. леса 
мертвого . . 217.678 

2. В 1922,23 г. леса 

И т о г о 436.970 

3. В 1923/24 г. леса растущего . . 256.494 3. В 1923/24 г. леса 
мертвого . . 131.466 

3. В 1923/24 г. леса 

И т о г о . . 396.960 

4. В 1924/25 г. леса растущего 260.888 4. В 1924/25 г. леса 
мертвого . . 114.307 

4. В 1924/25 г. леса 

И т о г о . . 375.195 

5. В 1925,26 г. леса растущего . . 461.958 5. В 1925,26 г. леса 
мертвого . . 93.479 

5. В 1925,26 г. леса 

И т о г о . . 555.437 

За 1926/27 г. сведений о фактическом отпуске древесины 
пока не имеется. 

V I I I . В ы д е л е н и е л е с о в местного значения. 

Как сказано выше, каждая лесная дача до революции 
имела тогда хозяина-владельца. 

Лучшие дачи принадлежали частным собственникам, 
у крестьян же лесу было мало. 

Рабоче-Крестьянское Правительство отобрало все леса 
от прежних владельцев и передало их в собственность го
сударства. 

Все леса с того времени составляют единый государ
ственный лесной фонд, который разделен на две части: 
1) леса государственные и 2) леса местного значения. 

Государственные леса предназначены для извлечения из 
них дохода, который расходуется на общегосударственные 
и местные нужды. Чем больше дохода дадут эти леса, тем 
меньше придется вносить населению налогов. 

Доходы от лесного хоз-ва по годам выразились в сле
дующих суммах: 

Леса ж е местного значения переданы в бессрочное и 
бесплатное пользование трудового населения и служат для 
Удовлетворения хозяйственных и общественных нужд его. 

1913 г. 23/24 г. 24/25 г. 25/26 г. 26/27 г. 

98Э047 1372097 2153846 3859129 3951931 



Каким образом составился фонд лесов местного значения, 
показывают следующие данные: 

Передано лесов местного значения. 

Из быв. 

казен

ных. 

Из быв. 

удель

ных 

Из 
частно -

вла
дельче

ских. 

Из цер

ковных. 

Из куп

ленных 

кр-ских. 

Из быв. 

лесных 

наделов. 

Из зем. 

подсеч. 

наделов. 

И т о г о . 

334491 

29,4% 

155372 

13,9% 

134077 

12,3% 

3387 

0.3% 

133433 

12,0% 

319194 

28 8% 

36435 

3,3% 

1116389 

Как видно из таблицы, трудовое население нашей гу
бернии получило в ЛМЗ из разного рода лесов 1.116.389 гект. 
площади, представляющей из себя имущество огромной 
ценности. 

Кроме того, из единого лесного фонда исключено и пе
речислено в распоряжение земельных органов 289.561 гкт. 
земельного фонда для обращения этой площади в сельско
хозяйственные угодья и передачи в порядке землеустройства 
трудовому населению. 

Всего передано, следовательно, в пользование населению 
1405950 гектаров. 

Нормы отвода ЛМЗ видны из следующей таблицы: 
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Сред
няя. Низш.^Высш. 

1 

Вологодский 

Кадниковский . . . . 

397277 

237127 

266175 
или 67% 
237127 

144035 

329749 

0,5 

1,4 

0,1 

0,1 

1,5 

1,5 

161289 161289 209605 1,3 0,9 1,5 

Вельский 122632 122632 199625 1,6 1,0 2,0 

Каргопольский . . . . 134242 134242 233375 1,7 0,8 2,0 

И т о г о . . . 1052567 921465 1116389 1.2 

Из таблицы видно, что только в Вологодском уезде не 
все население получило ЛМЗ, а часть его (67%). Во всех 
других уездах ЛМЗ переданы всему населению в целом. 



В среднем по губернии на 1 жителя отведено по 1,2 гек
тара ЛМЗ; наименьшая норма наделения — 0,1, в ы с ш а я — 
2 гектара на едока. 

Степень удовлетворения населения в древесине из ЛМЗ 
следующая: 
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По губернии . 205306 — 623293 13012 221770 35% 

Как видно из таблицы, ЛМЗ удовлетворяют в среднем 
по губернии немного больше трети (35%) потребности на
селения в древесине. 

Полностью удовлетворить потребность населения в дре
весине из ЛМЗ невозможно, так как леса наши распреде
лены как по территории всей губернии, так и по уездам 
крайне неравномерно. 

Все работы по выделению и устройству ЛМЗ произво
дятся за счет населения; по таксе, установленной ГЗУ, лесо
пользователи должны были уплатить за обследование и 
передачу ЛМЗ по 2 коп. с десятины в Каргопольском уезде 
и по 5 коп.—в остальных уездах губернии. 

Все леса местного значения должны быть устроены в те
чение трех лет со времени их передачи. Лесоустроительные 
работы начаты в 1925 году, закончить их, следовательно, 
необходимо в настоящем 1927 г. 

Средняя по губернии такса за работы по лесоустрой
ству ЛМЗ установлена Губисполкомом в 15 коп. с десятины. 
Плата эта значительно меньше, чем во всех соседних с на
шей губерниях. 

На устройство всей площади ЛМЗ необходимо собрать 
с населения 167.458 рублей. 
Ход работ по устройству ЛМЗ виден из следующей таблицы: 

Плошадь 

ЛМЗ. 

У с т р о е н о Осталось 

на 1927 г. 

Плошадь 

ЛМЗ. В 1925 г. В 1926 г. 

Осталось 

на 1927 г. 

И т о г о . . . 1116389 297609 

или 

26,6% 

286343 

или 

25,7% 

533037 

или 

47.7% 



По представленным Уземуправлением планам предпола
гается закончить в настоящем году лесоустройство в Воло
годском, Кадниковском и Тотемском уездах, и только в Кар-
гопольском уезде лесоустройство не будет закончено в этом 
году. 

Бедняцкие хозяйства освобождаются от взноса платы за 
работы по выделению и устройству ЛМЗ. 

Из приведенных выше цифр видно, что до революции 
крестьяне нашей губернии владели 15% лесной площади, 
занятой кустарником и дровяным лесом. Эта площадь удо
влетворяла только незначительную часть потребности насе
ления в деревне. 

В настоящее время трудовому населению передано в ЛМЗ 
17,7% всей площади лесов губернии с насаждениями, кото
рые уже в данный момент удовлетворяют 3 5 % всей потреб
ности его в деревне. В дальнейшем, с улучшением охраны 
и упорядочением управления, процент этот повысился по 
меньшей мере до 50. 

Таким образом, революция предоставила трудовому на
селению громадную площадь лесов с запасами древесины, 
представляющими многомиллионную ценность. 

I X . Заключение. 
Суммируя все изложенное, можно с определенностью 

сказать, что за годы революции земорганами совместно 
с кооперацией проделана большая работа в области сель
ского и лесного хоз-ва, приведшая не только к полному 
восстановлению того, что мы имели до революции, но и 
значительно опередившая это в количественном и каче
ственном отношениях. В корне изменились структура и весь 
уклад кр-кого хоз-ва, его быт, способы обработки и т. д.; 
благодаря целому ряду мероприятий, проводимых Советской 
властью и партией, внимательному изучению кр-ской жизни, 
агитации и пропаганды — кр-во полностью осознало это и 
стремится к скорейшей интенсификации с. хоз-ва, машини
зации и рационализации своего производства, с увеличе
нием его товарности и доходности. 

Наряду с этим из года в год имеем увеличение ассигно
ваний по госуд. и местн. бюджетам на организацию сель
ского и лесного хоз-ва, каковые за 1926—27 г. на 7 5 % 
превысили ассигнования на эту цель в дореволюционные 
годы (1913). 

Таким образом, за истекшие 10 лет Сов. власть и пар
тия не на словах, а на деле оказали вполне реальную по
мощь кр-ву, которая в последующие годы, с ростом бюд
жета республики, несомненно будет увеличена, что под
твердил еще недавно III Всесоюзный Съезд Советов. 



Промышленность в Вологодской губернии. 
Промышленность нашей Вологодской губернии имела в 

прошлый дореволюционный период слабое развитие. Удель
ный ее вес в общем балансе губернии был очень незначи
телен. Сосредоточена она была в руках частного капитала. 
Вполне понятно, что частный предприниматель, определяя 
направление развития промышленности, исключительно ру
ководился своими личными выгодами. 

1913 г., последний перед империалистической войной, 
считается годом наивысшего развития промышленности Рос
сии вообще за дореволюционное время. 

Начавшаяся в 1914 году война не могла не отразиться 
на промышленности России в смысле ее расстройства и 
ухудшения. Значительная часть фабрик и заводов вынужде
на была работать на оборону. В связи с этим значительно 
сократился и экспорт (напр., лесных материалов). 

Основными отраслями промышленности в нашей губер
нии в дореволюционный период являлись: 

1 . Механическая обработка дерева. 
2. Обработка пищевых и вкусовых веществ. 
3. Обработка животных продуктов. 
4. Производство бумажной массы и бумаги. 
5. Обработка минеральных веществ. 
6. Химические производства. 
7. Добыча соли. 
Д е р е в о о б д е л о ч н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . В усло

виях нашей Вологодской губернии главной отраслью являет
ся лесная деревообрабатывающая промышленность, так 
как Вологодская губерния располагает значительными лес
ными массивами (участками), имеющими громадное значение 
в государстве, как продукт сбыта на заграничном рынке. 

В дореволюционный период в Вологодской губернии 
имелось 15 лесопильных заводов с общей производитель
ностью в 2.240.000 штук бревен или 23.821.000 куб. фут. 
в год. 

Из всей распиливаемой продукции 8 0 % отправлялось на 
экспорт, главным образом, в Германию, Англию и Голлан
дию и 20% выбрасывалось на внутренний рынок. 

Более значительное место среди производств по обработ
ке питательных и вкусовых веществ занимало пиво-медова-
рение. В Вологодской губернии пиво-медоваренных заводов 

было: два в гор. Вологде, с годовым производством на сум
му 185.900 руб., с числом рабочих 83, и один—в г. Карго
поле, с годовой производительностью на сумму 22.500 руб., 

числом рабочих 11 человек. В области мукомольного 
производства наша губерния крупных промышленных мельниц 



не имела, и зерно для местных нужд перерабатывалось 
на небольших, кустарного типа, водяных и ветряных мель
ницах. Далее, в губернии имелись два винокуренных за
вода; один паровой маслобойный, с производительностью в 
108.000 руб., при 36 рабочих; один небольшой завод в г. Кар
гополе по выработке ягодных экстрактов, с производитель
ностью в 15.000 р., при 7 рабочих, и завод минеральных и 
фруктовых вод в г. Вологде, с производительностью в 
10.500 р., при 6 рабочих. 

По обработке животных продуктов наша губерния рас
полагала двумя крупными и оборудованными заводами в 
г. Вологде (один—бывш. Бурловых, другой—бывш. Шелепи-
ных), занимавшими 115 рабочих, с производительностью до 
303.000 р. вместе в год. В уездах работало семь предприя
тий, с производительностью 107.320 р., при 40 рабочих 

Таким образом, всего кожевенных заводов в Вологодской 
губернии в 1913 г. было 9, при 155 рабочих и 410.320 руб. 
производительности. 

Б у м а ж н о е п р о и з в о д с т в о . Предприятием бумажно
го производства, единственным не только в Вологодской гу
бернии, но и во всем Северном крае, является фабрика 
«Сокол», основанная в 1901 году, имеющая бумажный отдел, 
целлюлозное и древесно-массное отделения. Фабрика рабо
тала на электричестве и имела в 1913 году 1.380 рабочих. 
Фабрикой вырабатывалось в среднем за год до 9.000 тонн 
бумаги, до 12,5 тыс. тонн целлюлозы и до 1.000 тонн древ. 
массы. 

О б р а б о т к а м и н е р а л ь н ы х в е щ е с т в . Обработка 
минеральных веществ в Вологодской губернии не получила 
достаточно широкого развития, несмотря на наличие бога
тых природных данных и сравительно дешевого топлива. 
Причиной этого являлись—малая осведомленность о местах 
нахождения полезных ископаемых, бездорожье и отсутствие 
свободного крупного капитала. Фабрично-заводская про
мышленность ограничивалась выделкой лишь простого строи
тельного кирпича и оконного стекла, листового, при чем 
производство кирпича в губернии не было рассчитано на 
широкий рынок и ограничивалось удовлетворением местного 
спроса. В Вологодской губернии в 1913 г. числилось 10 кир
пичных заводов, с производством 58.994 р., при 182 рабочих. 

Кроме указанных заводов, во время войны в Вологод
ской губернии был устроен фабрикой «Сокол», для обслужи
вания нужд фабрики, крупный кирпичный завод с выработ
кой до 20.000 шт. кирпича в год. 

Для выработки стекла в Вологодской губернии в 1913 г. 
существовало два стекольных завода (б. Никуличева)—на 
реке Кубине, близ села Устья, и близ станции «Харовс"кой» 
Сев. ж. д., с производством обоих заводов вместе до 11.000 



ящиков в год. Все три завода имели в общем годовую произ
водительность в 323.180 руб., с числом рабочих 312. 

Далее, был еще небольшой алебастровый завод в Воло
годском уезде, с 4 рабочими и годовой производительностью 
в 4.000 рублей. 

Х и м и ч е с к и е п р о и з в о д с т в а . Предприятием, пред
ставляющим химическое производство, является спичечная 
фабрика «Полярная Звезда». Эта фабрика построена в 1881 г.; 
до революции она принадлежала частным владельцам. Го
довая производительность фабрики—7.000 ящиков, при сред
ней выработке дневной (8-часовой) 26,5 ящ., при 80 рабо
чих. Фабрика с 1903 по 1915 год не работала; была оста
влена прежними владельцами. 

Д о б ы ч а с о л и . Эта отрасль промышленности в доре
волюционное время имела очень небольшое значение. Суще
ствовал один солеваренный завод в Тотемском уезде, кото
рый имел весьма примитивное оборудование, не изменив
шееся до сего времени. В 1910—12 годах солеварение пришло 
в окончательный упадок, и лишь последовавшие годы вой
ны и революции, поднявшие спррс на местную соль, в виду 
обострившихся транспортных условий, заставили возобновить 
данное производство. Точных данных о количестве вырабо
танной соли в 1913 г. и последующих до революции не 
имеется. 

Кроме перечисленных отраслей промышленности, надле
жит отметить еще полиграфическую. 

П о л и г р а ф и ч е с к а я . В последние годы до войны в 
Вологде существовали: 1 казенная типография, 1 коопера
тивная (Северосоюза) и б типографий частновладельческих. 
Из них по числу машин и оборудованию наиболее крупны
ми являлись губернская (4 скоропечатных машины), Северо
союза (4 машины); по производительности наиболее силь
ная машина (двухбарабанная) находилась в типографии га
зеты «Вологодский Листок», выпускавшая в час более 3.000 
оттисков, тогда как другие машины выпускали от 1.200 до 
1.500 оттисков в час. Ротационных машин в Вологде и гу
бернии тогда не было. 

Управление промышленностью з а время существования 
Советской власти. 

После Октябрьской революции для управления промыш
ленностью, сделавшейся, в силу революционных законов, об
щенародным достоянием, в 1918 году в половине февраля 

месяца при Вологодском Губисполкоме был образован Гу
бернский Совет Народного Хозяйства. 

Период времени 1 9 1 8 - 2 1 г.г. является периодом орга-
низационного оформления управления промышленностью. 



Структура ГСНХ за это время подвергалась несколько раз 
изменениям. Некоторые отделы упразднялись, заменялись 
новыми, вливались в другие отделы и т. п. Все эти измене
ния являлись исканием форм наиболее целесообразного по
строения органа управления промышленностью примени
тельно к условиям того времени (к июню месяцу 1921 года 
Губсовнархоз имел 18 отделов). 

Общее руководство и заведывание отделами принадле
жало президиуму Губсовнархоза, назначенному Губисполко-
мом по соглашению с Губпрофсоветом. 

Наиболее существенным изменениям Губсовнархоз под
вергся в конце 1921 года и затем в 1922 году в связи с пере
ходом к новой экономической политике. Разросшийся аппа
рат ГСНХ, насчитывающий к октябрю месяцу 1921 года до 
22 разных отделов, требовал реорганизации в смысле его 
сокращения и удешевления стоимости его содержания. Прак
тическое осуществление идей новой экономической политики 
в области промышленности, понятно, не могло не отразить
ся и на самых формах управления промышленностью. 

Национализированные в 1918 г. предприятия до введения 
новой экономической политики находились на госснабжении. 
В результате чего это госснабжение привело к тому, что 
предприятия за немногими исключениями приносили убыток. 
Это объяснялось тем, что в эпоху гражданских войн, когда 
все силы Республики были направлены на организацию обо
роны, трудно было проводить хозяйственный расчет и со
ображения о доходности предприятий. Государство просто 
возмещало предприятию все расходы по обслуживанию им 
других гос. органов. Кроме того, наблюдалось недостаточно 
сознательное отношение к производству и со стороны рабо
чих и служащих (малая производительность). Новая эконо
мическая политика положила предел такому состоянию 
промышленности. 

Началась спешная перестройка управления промышлен
ности на новых началах. 

Реорганизация управления заключалась в трестировании 
однородных предприятий в целях увеличения их оборотного 
и основного капиталов, достижения общности управления— 
с одной стороны, и с другой—в выделении разнородных пред
приятий в хозяйственные единицы с предоставлением им 
права самостоятельности. Вологодским Губсовнархозом в де
кабре месяце 1921 г. приступлено к организации объедине
ния кожевенных предприятий «К о ж п р а в л е н и е», каковое 
было утверждено ВСНХ 13 апреля 1922 г., а фактически 
приступило к своей деятельности 20 января 1922 г. 

Переданный объединению при выделении его оборот
ный капитал, заключавшийся в фабрикатах, сырье и 



производственных материалах, выражался по оценке довоен
ного времени в сумме 563.542 р. 96 коп. 

В январе месяце 1922 г. ГСНХ организовано объединение 
керамико-стекольной промышленности «С т е к л о т р е с т». 

В июле месяце 1922 г. ГСНХ образовал объединение 
лесной промышленности «В о л о г д о л е с», в каковое вошло 
22 лесопильных завода. 

Следующие предприятия были выделены в автономные 
хозяйственные единицы: 

1. Маслобойный завод—г. Вологда. 
2. Солеваренный з а в о д — с Леденгское, Тотемского уезда. 
3- Спичечная фабрика «Полярная Звезда» . 
4. Сельско-хозяйственный завод—г. Вологда. 
5. Центральная Государственная типография. 
6. Портняжные мастерские—г. Вологда. 
Далее, в апреле месяце 1922 года ГСНХ с целью объ

единения дела заготовок сырья и материалов для промышлен
ности и сбыта выпускаемых промышленными предприятия
ми губернии фабрикатов организовал Торгово-Посредниче
ский отдел—«Губторг». В дальнейшем опыт работы Губторга 
показал нецелесообразность его существования, и в августе 
месяце 1922 г., т.-е. через 4 месяца после организации, Губ
торг был ликвидирован и вместо него создано губернское 
торговое объединение «Волпромторг» с целью также объ
единения всей деятельности по заготовке и сбыту, но осно
ванное на принципах паевого участия в нем предприятий. 

Предприятия, признанные бездоходными и несамоокупае
мыми, были переданы в аренду государственным, коопера
тивным организациям и частным лицам. 

Передача в аренду указанных предприятий началась с 
ноября м е с . 1921 г., и к концу 1922 г. было всего передано 
в аренду 16 предприятий. 

Общее число государственных промышленных предприя
тии губернии в 1922 году, с указанием числа рабочих в них 
и подразделением их на группы по различным формам упра
вления, представляется в следующем виде: 
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D v . n x в 1 9 2 2 году. 



Из указанного видно, что в июне 1921 года и в 1922 г. 
произошли коренные изменения в организации управления 
промышленностью. Губсовнархоз, отказавшись от непосред
ственного управления всей промышленностью, оставил за 
собой лишь функции, заключавшиеся в общем руководстве, 
изучении промышленности и контроле над деятельностью 
объединений и предприятий. 

Соответственно с этим упростилась и структура самого 
ГСНХ с значительным сокращением его аппарата, выразив
шимся на 1/Х 22 г. 57,5% по сравнению с прошлым годом, 
т.-е. 1921. 

Что касается дальнейших изменений в управлении про
мышленностью, за время с 1922 года по 1927 год, то необ
ходимо сказать, что организационный вопрос в промышлен
ности с введением НЭП'а стоял в центре внимания всех 
партийных и советских организаций, так как уклад хозяй
ственной жизни на принципах НЭП'а требовал таких форм 
управления, которые бы отвечали этим принципам. Опыт 
управления через посредство автономных заводоуправлений 
и трестов показал, что при этой форме управления является 
нежелательное распыление капиталов при их недостаточ
ности вообще и затруднение в равномерном финансировании 
предприятий. Поэтому ГСНХ вынужден был пойти по линии 
комбинирования торговли и промышленности. В начале 1923 г. 
был поставлен вопрос о ликвидации Стеклотреста и органи
зации Торгово-Промышленного Комбината «Волпромторг». 
Этот вопрос был вырешен в марте месяце 1923 г. в поло
жительном смысле, и с 1-го апреля того же года Стекло-
трест, как таковой, был ликвидирован и организован Торгово-
Промышленный Комбинат «Волпромторг». Во главе комби
ната стояло правление в составе 5 человек. 

В комбинат вошли предприятия: 
2 стекольных завода, 
2 кожевенных. 
В сентябре месяце 1923 года в состав «Волпромторга» 

были дополнительно введены предприятия: 
1) гильзовая фабрика, быв. Рынина, 
2) два кирпичных завода, 
3) алебастровый завод, быв. Лыткина. 
Последние 3 предприятия в январе месяце 1924 года ком

бинатом «Волпромторг» из-за недостатка оборотных средств 
были переданы обратно ГСНХ, который и передал их в 
арендное пользование частным лицам. В 1924 году, при пе
ресмотре всех трестов центральной комиссией, гострест «Во-
логдолес» был признан трестом республиканского значения, 
с какового времени он и перешел под непосредственное 
управление и подчинение ВСНХ. 



В связи с организацией промышленного объединения 
комбината «Волпромторг» и переходом гостреста «Вологдо
лес» в непосредственное подчинение и управление В С Н Х — 
с одной стороны, и с другой,—учитывая слабое развитие про
мышленности губернии вообще,—в конце 1923 г. был поднят 
вопрос о целесообразности дальнейшего существования ГСНХ, 
как самостоятельного отдела Губисполкома. При обсуждении 
этого вопроса в Губ. ЭКОСО и ГИК было признано целесо
образным произвести слияние Губсовнархоза с Губкоммун-
отделом в один отдел Местного Хозяйства, с подчинением 
последнему всех видов промышленности. (Постановление ГИК 
от 9/1—1924 года), каковое и было произведено в феврале 
месяце 1924 года. 

Для управления промышленностью при Отделе Местного 
.Хозяйства был создан специальный п/отдел под наимено
ванием Промышленно-Строительного. Как было уже ука
зано выше, Отделу Местного Хозяйства была подчинена 
промышленность во всех ее видах и в том числе коммуналь
ная промышленность, а поэтому Отдел Местного Хозяйства 
должен был одновременно отчитываться в своей работе 
перед двумя ведомствами, как по линии ВСНХ, так и по 
линии НКВД. Это положение создавало ряд неудобств 
чисто в техническом даже отношении, которое значительно 
сказывалось в работе Местхоза в смысле заметной громозд
кости, отчего ограниченный аппарат Промышленно-Строи
тельного п/отдела не справлялся с основной своей работой 
по руководству и регулированию промышленности. 

К концу 1926 года, когда основным вопросом в про
мышленности являлась задача полной постепенной рекон
струкции промышленности, стало совершенно очевидно, что 
управление промышленностью и коммунальным хозяйством 
одновременно невозможно без ущерба для промышленности, 
и в марте месяце 1926 года был поднят вопрос о необхо
димости вновь создания специального органа для управле
ния промышленностью, т.-е. Губернского Совета Народного 
Хозяйства, каковой и был организован с 1 октября 1926 г. 

Все, за немногими исключениями, предприятия, находив
шиеся в аренде, были изъяты от арендаторов путем растор
жения договоров, частью как невыгодных для государства, 
а частью за несоблюдение арендаторами принятых на себя 
обязательств. Принятые от арендаторов промышленные 
предприятия, как, напр., кирпичные заводы, были объеди-
нены в Кирпичный трест, в каковой, помимо двух принятых 
заводов от арендаторов, вошли два кирпичных завода, 

находившихся ранее в непосредственном ведении ГСНХ 
(алебастровый завод и черепичный на станции «Бакланка» 
/консервированный—остановленный/). Промышленные пред-
пРиятия — пивоваренный завод, винокуренный завод и 



механический «Красный Пахарь»—были переведены на устав
ное положение. При этом необходимо указать, что механиче
ский завод «Красный Пахарь» до 1-го октября 1926 года нахо
дился в аренде у гостреста «Вологдолес». Далее, в 1927 году 
б. Акционерное Общество «Северный Печатник» было 
ликвидировано и вместо него организован Полиграфический 
трест, каковой перешел в непосредственное ведение ГСНХ, 
и в том же году ВСНХ был передан мандат на управле
ние трестом «Вологдолес». 

Состояние промышленности губернии з а 10 лет и 
динамика (развитие) промышленности. 

I. Три периода в развитии промышленности. 

Для правильной и должной оценки имеющихся достиже
ний в области развития промышленности губернии к 10-й 
годовщине Октябрьской революции необходимо кратко оста
новиться на тех условиях, в каких находилась промышлен
ность Советской России вообще и в частности нашей губер
нии за истекший 10-летний период, так как от этих усло
вий всецело зависело и дальнейшее развитие промышлен
ности. 

Пережитые 10 лет, с того времени как пролетариат и 
крестьянство нашей Советской Республики, взявши власть 
от помещиков и капиталистов в свои руки, приняли упра
вление политической и хозяйственной жизнью страны, по
ставив перед собой величайшую историческую задачу 
строительства социалистического общества, могут быть под
разделены на три периода с характерными особенностями 
для каждого из них. 

Первым периодом можно определить годы 1917—21. 
Этот период является для промышленности временем орга
низационного оформления, когда была произведена нацио
нализация предприятий. В этот период гражданской войны 
не могло быть и речи о развитии промышленности. Отби
ваясь от врагов внутри и извне, Советское правительство 
вынуждено было считаться с требованиями военного вре
мени. Вместо того, чтобы налаживать плановое производ
ство, надо было приспособлять фабрики и заводы исклю
чительно для удовлетворения военных потребностей. Годы 
1917—21 характеризуются, как годы величайшей хозяй
ственной разрухи. Пролетариат и крестьянство переносили 
величайшие лишения, отстаивая свое право на переустрой
ство хозяйственной, общественной и политической жизни 
страны в соответствии с интересами трудящихся, а поэтому 
при полуголодном существовании не могло быть и речи о 
нормальной производительности труда. 



Вторым периодом определяются годы 1922—25. Этот пе-
од начала НЭП'а является периодом восстановления про

мышленности, периодом самой решительной борьбы с 
хозяйственной разрухой. С прекращением гражданских войн, 
вытеснением контр-революционных банд из промышленных 
районов, советизацией этих районов и достижением устой
чивости денежной валюты, постепенным налаживанием 
транспорта, улучшением быта пролетариата и экономиче
ского благосостояния крестьянства, хозяйственная жизнь 
страны в этот период начала быстро восстанавливаться; 
и промышленность к 1925 году стала по некоторым отрас
лям в своем развитии не только достигать довоенных раз
меров, но и превышать их. 

Третьим периодом развития промышленности является 
период времени с 1926 года, когда оказалась завершенной 
огромная работа по восстановлению народного хозяйства, 
и последнее начинает перестраиваться на основе более вы
сокой техники. 

Распределение промышленности по значению и видам. 

Промышленность Вологодской губернии, по определенно 
выявившемуся ее положению за последние годы, по своему 
значению, может быть подразделена на пять основных групп, 
а именно: 

1. Союзная—Сухонские фабрики. 
2. Республиканская—гострест «Вологдолес». 
3. Местная—подведомственная ГСНХ. 
4. Кустарно-промысловая—кооперативная, объединенная 

в райсоюзы. 
5. Частная—кустарная—более мелкая, распыленная. 
Распределение промышленности по видам, т.-е. сокра

щенная классификация производств, по установившейся 
практике ряда последних лет производится в следующем 
порядке: 

Бумажно-целлюлозная (союзного значения)—входят два 
предприятия: фабрика «Сокол» и Свердловский целлюлоз
ный завод. 

Лесная—деревообрабатывающая (республиканского зна
чения) входят все предприятия треста «Вологдолес». 

Кожевенная (местного значения)—входят все государ
ственные кожевенные заводы. 

Швейная (местного значения) промышленность пред-
авляется одним предприятием—Швейпромом. 

Пищевкусовая (местного значения)—входят маслобойный 
пивоваренный заводы. 
Химическая (местного значения)—спичечная фабрика. 
Кирпичная (местного значения)—входят все кирпичные 

заводы. 



Стекольная (местного значения)—входят два государствен
ных стекольных завода. 

Винокуренная (местного значения)-винзавод. 
Металлообрабатывающая (местного значения)—механи

ческий с.-х. завод «Красный Пахарь». 
Лесохимическая (кустарная —местного значения). 

Динамика промышленности за 10 лет. 

I. Промышленность союзного значения. 

Состояние развития бумажной промышленности, имею
щей союзное значение, в истекшие 10 лет характеризуется 
следующими данными о выработке продукции в натураль
ных единицах: 

Приведенные данные достаточно иллюстрируют влияние 
на работу фабрики тяжелых годов капиталистической jji 
гражданской войн—с одной стороны, и с другой—быстрый 
темп развития промышленности в связи с общим восстано
влением народного хозяйства за период с 1921—22 п" 
1926—27 годы, к каковому времени промышленность не 
только достигла довоенного уровня, но и превзошла его на 
50,6°/ 0 по бумаге, 26% по целлюлозе и 219% по древесной 
массе . 



Фабрика Сокол. 





Свердловский целлюлозный завод. 

Свердловский целлюлозный завод, бывш. «Печаткино», 
строился в годы германской войны 1915—17 г., строился он 
наспех из части тех громадных авансов, которые отпуска
лись в то время на постройку артиллерийского завода. 
Постройка шла весьма быстрым темпом: надо было окон
чить, пока давались авансы. К сентябрю 1917 г. постройка 
была закончена, и завод пущен в работу с месячной ма
ксимальной производительностью в 600 тонн целлюлозы. 
В 1918 г. завод пропускает 655 тонн, в 1919 г.—500 тонн, 
в 1920 г.—570 тонн., в 1921 г.—440 тонн и в 1922 г.—400 тонн 
в месяц Постройка завода наспех в первые же пять лет 
его работы дала себя почувствовать, и 1-го июня 1922 г. 
завод остановлен, была составлена программа его пере
стройки, к исполнению которой было приступлено. Завод 
стоял под капитальным ремонтом и перестройками до 
1-го декабря 1923 г., когда был вновь пущен в работу. 

Не вдаваясь в подробное описание перестройки завода, 
приведем цифры его производительности после ремонта, 
которые ясно отразят положительные результаты этой пере
стройки. 

Средняя месячная производительность завода после его 
перестройки была: 

г. В 1 9 2 3 - 2 4 г. . 597 тонн целлюлозы 
» 1924—25 г. . 1033 » 
» 1925-26 г. . 1389 » 

и в 1-м полуг. 1926—27 г. . 1435 » 
2. Промышленность республиканского значения. 

Л е с о з а г о т о в к и и с п л а в . 
Размер лесозаготовительных операций и их постепенный 

рост за подвергаемый обзору десятилетний период времени 
определяется следующей таблицей: 

Г о д ы . Заготовлено. 
в кубических 

Вывезено, 
саженях. 

1913 Точных данных о размерах лесоза 
готовительных операций в довоен 

ный период времени не имеется. 
1918—19 . . . 108.318 108.113 
1919—20 . . . 193.119 162.136 
1920—21 . . . 219.820 214.769 
1921-22 . . . — 

1922—23 . . . 60.524 69.696 
1923—24 . . . 35.066,4 35.363,28 
1924—25 . . . 41.156,17 41.156,17 
1925—26 . . . 57.998,49 57.998,49 
1926—27 . . . 70.060 69.885 

2.122.260 2.156.881,85 



П р и м е ч а н и е : Из приведенной таблицы видно, что 
количество заготовки дров «Вологдолесом» с каждым 
годом уменьшалось, и лишь увеличение наблюдается 
в последний 1926—27 год. Это снижение объясняется тем, 
что «Вологдолес», имея основной своей целью выработку 
пиловочного экспортного лесоматериала, должен был 
отказаться от заготовки дров для удовлетворения по
требности местного рынка, не имея достаточных оборот
ных средств и ограничиваясь поэтому заготовкой топлива 
в размерах, необходимых для потребности своего транс
порта. Таким образом, снижение заготовок дров «Во
логдолесом» было произведено за счет увеличения заго
товок пиловочного лесоматериала — бревен. Поставка 
топлива на местный рынок производилась другими лесо
заготовительными лесоорганизациями, в частности Губ-
лесзагом, как основным заготовителем. 

С п л а в . 

Операции сплава характеризуются следующей таблицей: 

годы. 

i 

Пушено в с п л а в . Поступило из сплава . 

% утоп. годы. 

i Д р о в . Б р е в е н . Кокор. Д р о в . Бревен. Кокор. 

% утоп. 

1922- 23 47917,5 
кб. с. 

226559 
шт. 

— 47122 
кб. с. 

22567 
шт. 

Д р о в а 
3,6%. 

Б р е в н а 
0,3%. 

1923 - 24 Сведен ий нет. — 13064 
кб. с. 

23981,91 
кб. с. 

201 04 
кб. с . 

Д р о в а 
9 43%. 
Бревна 
1,25%. 

1924-25 — 5891,86 
кб. с. 

5343,56 
кб. с. 

35749,6 
кб. с. 

Кокор 
1,32%. 
Общ. 

средн. 
0,29%. 

1 9 2 5 - 2 6 Проч. 
матери

алов. 

29528,75 
кб. с. 

(пр. 
л/мат.). 

29618 
кб. с. 

5777,65 
кб. с . 
(пр . 

л/мат.) . 

Средн. 
0,07%. 

1926-27 17866 
кб. с 

дров и 
баланс . 

43842 
кб. с. 

235 к. с. Сведений к моменту составле
ния о б з о р а е щ е не поступило. 

1926 -27 17866 
кб. с 

дров и 
баланс . 

43842 
кб. с. 

235 к. с. 



Состояние производительности труда и зарплаты производ
ственного рабочего в месяц: 

г о д ы . 1913 1 9 2 2 - 2 3 1923-24 1 9 2 4 - 2 5 1925—26 1926—27 

Средняя зарплата 
в месяц . . . • 17—40 2 7 - 2 5 27^30 3 0 - 4 0 34 

% % к 1913 г. . . 100% — 156,6 156.89 174,71 195,40 

Производитель
ность труда ра
б о ч е г о (в чело
веко-день) 65,5 

к. ф. 
39 

к ф. 
52,3 

к. ф. 
37,2 
к. ф. 

33,4 
к. ф. 

32,9 
к. ф. 

% % к 1913 г. . . 100% 57,77 77,48 55,11 49,48 48,74 

Э к с п о р т . 

Первый выход товара в навигацию 1923—24 года был 
в количестве 5.581 стандарта; в навигацию 1924—25 г. от
правлено экспортного материала 7.196 стандартов; Имею
щиеся хорошие отзывы заграничных фирм о партиях экс
порта свидетельствуют о том, что в последнее время экспорт
ные товары «Вологдолеса» имеют гораздо большую чистоту 
в их обработке и лучше сохраняются как на заводских 
баржах, и так и во время их транспортировки. 

С о с т о я н и е к а п и т а л о в . 

О с н о в н о й . О б о р о т н ы й 

Рубли. Рубли. 

На 1-е октября 1923 г. . . 871.939 1.332.989 
» » » 1926 » . . 1310.614 1.784.009 

Увеличение 438.675 451.020 

3. Местная промышленность. 

В истекшие десять лет, форм эксплуатации промышлен
ных предприятий существовало несколько, и в зависимости 
от этого предприятия местной промышленности к концу 
1925—26 года подразделялись на пять следующих групп: 

^ 1- Трестированную и комбинированную. (Предприятия, 
объединенные в трест или комбинаты и эксплуатируемые 
непосредственно государством). 

2. Управляемую Губсовнархозом. (Предприятия, нахо
дившиеся в непосредственном ведении ГСНХ). 



3. Арендованную. (Предприятия, находящиеся, в аренде). 
4. Консервированную. (Предприятия бездействующие) и 
5. Акционированную. (Предприятия, эксплуатируемые ак

ционерным обществом). 
Состояние местной промышленности по видам использо

вания основного капитала до 1926—27 года выражалось: 

а) трестированные предприятия . 44,4% 
б) акционерные 7,9% 
в) на консервации 3,5% 

44,2% 

Всего . . . . 100% 

Из указанного видно, что был ненормально высок про
цент основного капитала, находящегося в аренде. Арендный 
фонд по видам арендаторов распределялся: 

а) Госорганы, кооперация и коллективы . . 35,5% 
б) Частные 64,5% 

Таким образом, основной капитал, находившийся в аренде 
у частника, составлял 28,5% всего основного капитала мест
ной поомышленности. 

Размер максималь
ной п о л у ч е н н о й в 
1925—26 году аренд
ной платы вместе с 
амортизацией и отчи
слениями в промфонд 
выразился в 46.545 р., 
что при сопоставлении 
с арендным фондом 
определяет 6,01%, т.-е. 
покрывает лишь сред
ний процент амортиза
ции и не дает ничего в 
прибыль. 

В результате прове
денной ГСНХ в 1926-
27 году работы по пе
ресмотру договоров на 
аренду предприятий, 
реорганизации Акцио
нерного О-ва «Север

ный Печатник» в Полиграфический трест местного значения, 
частичной ликвидации и проведенной на 1/Х—1926 г. инвен
таризации, основной капитал местной промышленности и 



его соотношение по видам использования выразился на 
1-е апреля 1927 г. в тыс. р.: 

Эти цифры показывают, что почти вся местная промыш
ленность перешла непосредственно в руки государства. 

Динамика местной промышленности. 

Выработка продукции на предприятиях местной про
мышленности по годам выражается в следующей сумме: 

Виды промышленности 

и их н а и м е н о в а н и е . 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
за

ве
д

ен
и

й
. 

В 1 9 2 4 - 2 5 г. В 1 9 2 5 - 2 6 г. 
В 1926—27 г. 
за полгода. Виды промышленности 

и их н а и м е н о в а н и е . 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
за

ве
д

ен
и

й
. 

Выработка продукции. С у м м а . 

Трестированная — Ком
бинат Волпромторг. 

Стекольная • . . . 2 357142 463254 362112 
Хим.-спичечная . . 1 101566 123294 59798 

2 546908 687545 327522 
Швейная 1 182464 337320 194482 
Гильзовая фабрика . 1 Н а к о н с е р в а ц и и . 
Мукомольная . . . . 1 В а р е н д е . 
Маслобойная . . . 1 122792 232239 180027 

И т о г о по «Вол-
промторгу» . . 9 1310872 1843652 1123941 

Пивоваренная . . . . 1 .— 52683 
Винокуренная . . . . 1 — 46320 61384 

6 22453 34338 8381 
Обработка металлов 

«Красный Пахарь» 1 111042 
Полиграфическая . . . 3 — — 148555 

И т о г о трести
рованных . . . 21 1333325 1924310 1505986 

В в е д е н и и ГСНХ. 

1 Н а к о н с е р в а ц и и . 
Лесопильный завод . . 1 » » 
Механическ. мает. . . . 1 В а р е н д е . 

24 1333325 1924310 1505986 

97,7% 
9,7 » 0,57% 

29,5 » 1,73% 

В с е г о . . . 1.698,8, или 100% 



Наличие рабсилы и состояние производительности труда 
характеризуются следующей таблицей: 

Р а б с и л а , производитель 

Виды промышлен

ности и их наимено

вания. 

Рабсила: 
числит.—общее 

число 
знаменат .—слу

жащие. 

Производительность 
труда на о д н о г о р а б о 
чего в месяц (количе

ство) . Виды промышлен

ности и их наимено

вания. 1924-25 Г. 

1925-26 г. За 6 мес. 1926-27 г. 

Д
о

в
о

ен
н

ая
. 

1924-25 Г. 1925-26 г. 1926-27 г. 

Трестированная Комб. 
«Волпромторг». 

• 

315 
20 

374 
20 

457 
20 4,54 3,78 3,86 3,93 

Химическо-спичечная . 
139 

9 
147 

10 
141 

10 
— 15,55 17,32 19,15 

85 
10 

93 
• 11 

98 
14 

327,6 
кгр. 

389 

4,17 

505,1 

5,12 

380 

5,72 
124 

18 
173 
23 

165 
20 — 

389 

4,17 

505,1 

5,12 

380 

5,72 

Маслобойная 
36 

6 
39 

7 
40 

7 
2559 2152,2 2483,8 2500 

Всего по Волпромт. 
699 
63 

826 
71 

908 
71 - — — — 

Пивоваренная . . . . 
83 
19~ 

Находился в 

Винокуренное . . . — 21 
? 

21 
2 - — — — 

57 50 
3 

9 
2 

— — — 

Обраб. метал. (Кр. Пах.) — — 162 
17 

Находился 

Полиграфическая . . . — — 161 
14 

Была акцио 

Итого трестирован. . 756 
63 

897 
81 

1344 
125 

— — — — 

Всего рабсилы . . 756 
63 

897 
81 

1344 
125 

— 

— — — 



и зарплаты на предприятиях по местной промышленности 

ность труда и зарплата . 

Зарплата производственного 

р а б о ч е г о . 

Примечание. 

Довоен

ная. 
1 9 2 4 - 2 5 г. 1 9 2 5 - 2 6 г. 

1926—27 г. 

(6 месяц.). 

Примечание. 

23 59 39 68 43 55 49 62 

— — 13 25 14 55 20 41 

24 — 47 06 55 59 60 83 

42 90 50 97 50 78 

19 30 26 04 31 66 35 68 

аренде до 11 1927 года. 

— 

в аренде. 

нирована. 

— 

— 
/ 



К а п и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о . Касаясь характе
ристики восстановительного процесса главнейших отраслей 
промышленности по предприятиям местного значения и про
изведенных в связи с ним денежных затрат, необходимо 
отметить, что надлежащее внимание вопросам развития про
мышленности было уделено лишь с выделением специаль
ного отдела ГИК в лице Губсовнархоза в конце 1925—26 бюд
жетного года. 

Участие местного бюджета в строительстве местной про
мышленности выразилось в 1926 -27 г. в следующих раз
мерах: 

Из общей суммы, выделенной губбюджетом на нужды 
промышленности—120 тыс. руб., на строительство падает 
20 тыс. руб., что по отношению к общей потребности на 
строительство 255 т ы с руб. составляет 7,9°/0. 

Сравнительно малый размер вложения средств из мест
ного бюджета на нужды строительства объясняется тем, 
что в текущем году в ведение ГСНХ перешли предприятия, 
ранее находившиеся в арендном пользовании (кирпичные 
заводы №№ 1 , 3 и 4, пивоваренный завод и механический 
с/х. завод «Красный Пахарь»), и для нормального функцио
нирования этих предприятий потребовалось вложение обо
ротных средств также со стороны местного бюджета, чего 
до 1926—27 года не наблюдалось. 

В дальнейшем в связи с укреплением финансового со
стояния указанных предприятий несомненно будет возрастать 
и доля участия местного бюджета непосредственно по линии 
усиления промстроительства губернии. 

4. Кустарная промышленность. 
По данным разного рода материалов исследователей, в 

Вологодской губернии насчитывается- свыше 50 тыс. куста
рей. Означенная цифра может быть принята условно, так 
как специальной переписи или обследования не производи
лось. Все это количество кустарей по существующим видам 
производства распределяется следующим образом (см. диагр). 

Данные относятся к 1913 г. (Ежегодник Вологодской гу
бернии). 

Вся эта кустарная масса находилась в разрозненном со
стоянии и была зависима от скупщика, так как у ней не 
было определенного рынка сбыта, что и вынуждало ждать 
покупателя на дому. В конечном счете приходилось быть 
зависимым от круга тех лиц, которые являлись покупате
лями изделий и поставщиками некоторых видов сырья и 
полуфабрикатов, отчего львиная доля заработка уходила 
из рук кустарей в карманы посредников. А годовая выра
ботка продукции по приблизительным подсчетам равнялось 
почти трем миллионам довоенных рублей. 



Были слабые попытки кустарей-смолокуров организовать
ся в артели в Важском и Вельском районах. Из имеющихся 
письменных данных видно, что, начиная с 1902 года, начи
нается некоторое стремление к артельной работе, и полу
чается следующее движение артельных предприятий: 

В 1902 г. в артелях состояло 90 чел., было выр. 1.784 боч. 
» 1903 » » » » 126 » » » 2.560 » 
» 1904 » » » » 176 » » » 3.517 » 
» 1905 » » » » 990 » » » 18.068 » 
» 1906 » » » » 1550 » » ' » 31.521 » 

Побудителем к артельной работе и совместному сбыту 
смолопродуктов послужила бессовестная эксплуатация скуп
щиков смолотоваров, когда последние платили кустарям по 
1 руб. 71 коп. за бочку и продавали по 4 рубля. 

Из тех же данных видно, что только через архангельский 
порт в течение навигации перекупщиками отправлялось в 
среднем по 84 тысячи бочек смолотоваров; отсюда ясная 
картина: наживая по 2 слишком рубля с бочки, они полу
чали колоссальнейшие барыши. Конечно, при артельном 
сбыте эти барыши уходили из их рук. Вот, чтобы не иметь 
такого нетерпимого соседа в лице артелей, они и старались 
всеми мерами вредить и мешать артельной работе. При этом 
н а стороне перекупщиков было и царское правительство, ибо 
последнее в ка::<дой организации видело призрак крамолы. 



Кружевной и роговой промыслы губернии также и в до
военное время были развиты больше, чем где-либо. Годо
вая выработка продукции, по данным довоенного времени, 
равнялась сумме 2.307.000 рублей. Заработок кружевниц в 
течение их годовой работы равнялся 34—35 руб. 

Если сравнить развитие этого промысла в нашей губер
нии с другими по количеству занятых кустарок, то в этом 
отношении мы стоим на первом месте (39,5% от общего 
количества кружевниц всей России). 

Чистый доход от кружевного промысла в прошлом рав
нялся 1.349.000 рублей. И, по данным земской статистики, 
заработок кустарок составлял 8 % крестьянского доходного 
бюджета. * 

Роговой промысел в губернии также является давнишним. 
Его роговая выработка равнялась 200-000 рублей. 

Изготовляемые изделия по своему качеству и художеству 
все время, начиная с 70 года прошлого столетия, совершен
ствуются и приобретают большую ценность. 

Сбыт вырабатываемой продукции до самой революции 
исключительно шел через частные руки; артелей до рево
люции также не возникло. 

Теперь еще необходимо указать на существование лес
ного промысла. 

В довоенное время, а также и во время войны, лесной 
кооперации не существовало. Производимые лесозаготовки 
шли исключительно через частные руки. Все работающее 
крестьянское население по рубке, возке и сплаву леса явля
лось как наемная рабочая сила у частного предпринимателя. 

А) Влияние империалистической войны на кустарную 
промышленность. 

Вспыхнувшая империалистическая война не прошла мимо 
и кустарной промышленности; поскольку кустарей брали в 
ряды армии, рынки сбыта сокращались, снабжение полу
фабрикатами и сырьем было совершенно недостаточным. 
Конечно, влияние войны отразилось на всех видах промысла, 
главным образом, больше всех и прежде всех ощущали на 
себе военную обстановку кружевные и роговые промыслы. 
Такое положение их продолжалось до 1921 года, т.-е., вернее 
говоря, до момента организации артелей и, затем, союза. 
Затишье в работе кружевных и роговых промыслов в пе
риод 17, 18 и 20 годов объясняется тем, что организовав
шиеся в 1917 г. и прочих годах артели начали распадаться, 
в силу отсутствия сбытового аппарата. 

В отношении смолокуренного промысла дело обстояло 
более благополучно, благодаря тому, что в 1914 году орга
низовался Важский союз, который объединял имевшиеся 



уже в то время артели Важского и Вельского районов. Су
ществование этого союза и обеспечивало сбыт и снабжение 
кустарей, что и послужило к сохранению этого вида про
мысла. 

По имеющимся данным, указанный союз включал в себя 
следующее количество артелей: 

В 1915 г. 30 артелей 820 членов. 
» 1916 )> 35 » неизвестно. 
» 1917 » 37 » » 
» 1918 » 48 » 1925 членов. 

За этот же период артелями, входящими в указанный 
союз, было выработано продукции: 

СЕЗОНЫ Смолы в 
пудах. 

Скипидара 
печного в 

иудах. 

Серы сос
новой в 

пудах. 

Серянки в 
пудах. 

1914 15 г 6199 5179 15921 6130 
1915 16 г 12744 10462 29127 19136 
1916 17 г 27100 21109 25504 7845 
1917—18 г 76837 40874 15970 11116 

Из приведенной таблицы видно, что благодаря союзной 
организации, выработка продукции не только не падала, 
а неуклонно из года в год росла, так как сбытовой аппарат 
артелей работал, чего не наблюдалось в других видах про
мысла, вследствие отсутствия такого аппарата. 

б) Кустарная промышленность в дни Октябрьской революции и 
гражданской войны. 

Октябрьская революция сбросила гнет частно-скупниче-
ской опеки с трудовых кустарных масс, а возрастающий 
под влиянием кризиса в промышленности спрос на пред
меты кустарного производства вызвал усиленный рост ку
старно-промысловой коопераций в нашей губернии. Начи
нается объединение почти всех видов кустарных промыслов. 
Возникают артели: кружевниц, роговщиков, бондарей, угле
жогов, валяльщиков, гончаров, сапожников и проч. 

Возникают также и артели лесорубов, которых в 1918 году 
уже насчитывается 104, с 8704 членами. 

В 1919 году . . . . 167 артелей с 11191 чл. 
» 1920 » . . . . 179 » » 16584 » 
» 1921 » . . . . 220 » » 17785 » 

Объединяла все указанные артели с 1918 года и по 
•921 г. включительно «Лесоартель»; руководителем и органи
затором прочих артелей, как-то: кружевных, роговых, гон
чарных и проч. являлось Вологодское Общество Сельского 
Хозяйства, а затем они (артели) перешли в ведение Севе-
Росоюза. Последний для руководства промкооперацией 



создал Кустарную секцию. Артель смолокуров, как было 
укезано выше, уже существовала и объединялась Важским 
союзом смолокуров. 

Однако, несмотря на положительные стороны условий 
развития промкооперации, выявилось при этом много и 
отрицательных явлений, тормозящих это развитие. 

Та продукция, которая имела широкое рыночное потре
бление и экспортное значение: смолопродукты, кружева и 
изделия из рога, не находила для себя спроса. Это про
изошло в силу того, что вывоз за границу прекратился в 
силу блокады, прекратился и спрос местного рынка, вслед
ствие сокращения товаро-денежных обращений и условий 
общей разрухи, главное транспорта. 

Общая политика 18, 19 и 20 годов по кооперированию 
кустарей в артели проводилась отчасти экономически при
нудительным членством и объединением в единый строй 
кооперации всех ее видов. 

Отчасти вступление в члены артелей объяснялось и тем, 
чтобы освободиться от всякого рода повинностей и полу
чать хоть какие-нибудь товары. Число таких кустарных 
артелей было фиктивным (вымышленным). Выработка ими 
продукции чрезвычайно падала и качественно и количе
ственно. Такое положение продолжалось до 20 года. 

1-го января в г. Вельске организуется Вельский союз 
смолокуров, который объединяет вокруг себя всех смолоку
ров, находящихся под ведением Вельского усовнархоза. 
Отсюда и начинается планомерная работа по оживлению 
промкооперации, и налаживается сбыт как внутри страны, 
так и за границу. 

С началом новой экономической политики и изданием 
декрета о добровольном членстве начинается распадение 
старых артелей и создаются новые. 

В октябре месяце 1921 г. организуется в Вологде Артель-
союз, в который входят артели кружевниц и роговщиков. 

Возникновение Артельсоюза происходит при весьма не
благоприятных условиях: первое—это распад артелей, вто
рое—отсутствие организованного рынка сбыта в начале 
новой экономической политики. 

Отсюда видно, что перед союзом встали две задачи: с 
одной стороны—удержать распадающиеся артели, пере
строить их на новый лад, а с другой—установить связи с 
рынком; как одна, так и другая стороны требовали много 
сил, энергии и способностей от лиц, стоящих во главе 
союза. И, несмотря на возникший кризис в 1922 году, все таки 
союз вышел на торную дорогу и развился в мощную органи
зацию, которая в данное время объединила 14.500 кустарей-

Лесная кооперация начинает также расширяться. До 
1921 г. вся лесная кооперация объединялась одним союзом— 



«Лесоартелью», но в 1922 г. с появлением НЭП'а, по ини
циативе мест и губернского центра, организуется Каргополь-
с к и й лесосоюз, который и объединил 12 лесоартелей с 
900 членами, и 1923 г. организуются Кубиносоюз и Сухоно-
союз, объединяемые также губернским центром—«Лесоар-
телью». Такие взаимоотношения вновь организовавшихся 
союзов с «Лесоартелью» длились до 24 г. В 1924 году «Ле-
соартель», как губернский центр, считается излишней и 
ликвидируется. Признание его излишним происходит потому, 
что союз «Лесоартель», являясь, с одной стороны, как бы 
руководящим органом возникших Кубинского и Сухонского 
союзов, на ряду с этим вел самостоятельные заготовки в Во
логодском и Грязовецком уездах, отчего получалась излишняя 
надстройка; чтобы избежать ее, Лесоартель и была ликви
дирована. В это время лесная кооперация в своих рядах, 
начиная с 1922 года, имела членов и артелей следующее 
количество: 

г о д ы . 
Лесоаргели. 

i I 
Каргополь- ! 
ский с о ю з . Кубиносоюз[ Сухоносоюз 

j Ярт- Член. Ярт. Член. Ярт. Член Ярт. Член. 

1922 222 6911 12 900 _ \ 

1923 92 6677 15 1086 49 2460 42 1469 

1924 50 3359 17 1354 58 2716 45 1894 

Из прилагаемой таблицы видно, как росли союзы, и как 
падало число артелей и членов в Лесоартели к моменту 
ее ликвидации. 

Несмотря на целый ряд трудностей, лесная кооперация 
превратилась в мощную организацию, имеющую в своих 
рядах около 8000 членов, с миллионной годовой выработ
кой. Лесной кооперации ранее не было, ее возникновение 
произошло после Октябрьской революции. 

В) Динамическое состояние кустарной промышленности за 10 лет 
и причины тех или иных изменений. 

Кустарная промышленность в нашей губернии суще
ствует не один ряд столетий и по видам выпускаемых 
изделий весьма разнообразна. 

Организационное оформление ее начало налаживаться 
сравнительно недавно. Кооперативные объединения начи-
Н а Ю т возникать только с 1901 года и то в очень немногих 
В и Дах промысла, вернее говоря, это объединение в артели 



замечалось только среди смолсткуров. Были попытки в 
1912 году организовать артель кружевниц, но вследствие 
неумелого подхода к делу эти мероприятия не увенчались 
успехом. Вся кустарная масса, или большинство ее, была 
распылена. Поэтому очень трудно дать правильную дина
мику количественного роста и деятельности кустарей до 
Октября 1917 г. 

Выше указывалось, что, по приблизительным данным, 
в нашей губернии насчитывается около 50.000 кустарей; это 
будет составлять к общему числу домохозяев (согласно по
следней переписи 1927 года насчитывается 188.228 дворов), 
за исключением городского населения,—30%. Указанное со
поставление само за себя говорит, насколько в нашей гу
бернии развит кустарный промысел, и какое он имеет зна
чение. 

Если проследить движение кустарных масс по организа
ции их в промкооперативы, то получится следующая та
блица, начиная с 1917 года. 

К р у ж е в н о й п р о м ы с е л . 

Г о д ы * Число 
артелей. 

В них 
членов. 

1918 29 — 

1919 99 — 

1920 113 
1921 58 38232 
1922 32 '9175 
1923 42 8965 
1924 48 9558 
1925 40 7331 
1926 53 10593 
1927 56 14033 

С м о л о к у р е н н ы й п р о м ы с е л : 

Состояние смолокуренного промысла за последнее деся
тилетие выражается в следующей таблице: 

Г о д ы . Количество ' 
артелей. 

Количество 
членов 

1918 19 10 2.885 
1 9 1 9 - 2 0 . 11 2.479 
1 9 2 0 - 2 1 12 1.893 
1921—22 . . , 13 2.020 
1922—23 15 1.776 
1923—24 15 1.422 
1824—25 ' . . 59 2.602 
1925—26 49 3.829 
1926—27 53 9.781 



За последние годы, как видно из таблицы, лесохимический 
промысел возрос до наивысшего организационного поло
жения, почти все кустари Вельского района объединились 
в промысловые артели и состоят членами лесохимсоюза. 

Лесная кооперация. 
Лесная кооперация имеет свое начало с 1918 г. За. по

следнее десятилетие ее движение как по количеству арте
лей, так и по числу членов таково: 

Таково состояние лесной кооперации за период с 1918— 
1927 г.г. Все эти колебания, то приливы, то отливы, характе
ризуют время, когда кустари хотели быть в артелях, чтобы 
получать разного рода льготы. 

Когда была введена новая экономполитика, и артели 
стали вставать на хозрасчет, тогда вся вошедшая в артель 
неквалифицированная сила стала отсеиваться. Кроме того, 
в состав артелей входила часть бывших предпринимателей 
и перекупщиков, которые стали оставлять артели, дабы за
няться своим делом, поскольку была разрешена частная тор
говля. От "этих причин и начался отлив из артелей. В дан
ное время, т.-е. 1927 г., промкооперация является весьма 
сильной. По данным на 1-е апреля 1927 г., во всех пяти 
промсоюзах—Артельсоюзе, Кубинолессоюзе, Сухонолессоюзе, 
Лесхимсоюзе, Каргопольском Кустпромсоюзе—318 артелей, 
с 36.895 членами. 

Если будем считать условно, что, по печатным данным, у 
час в губернии насчитывается 50.000 кустарей, то количе
ство организованных в промысловую кооперацию будет рав
няться на 1 /IV—27 г. 74%. Это одно за себя говорит, что 
промкооперация в нашей губернии растет, развивается и 
продолжает расти. В этой области работы мы имеем боль
шие достижения, чего вряд ли можно встретить в других 
кооперативно-промышленных районах. 

Годовая выработка продукции в ценностном выражении 
т ° Ж е из года в год растет. 



Если в 1925—26 году общая ацработка всех кустарных 
изделий равнялась 3.240.160 руб., то в 1926—27 г. она уже 
равняется 3.732.045 руб., т.-е. увеличилась на 15,24%. 

Вот те данные, которые возможно было собрать и обоб
щить в настоящей главе. 

Достижения и перспективы развития. 
Оглядываясь на путь, пройденный нашей государствен

ной промышленностью и на ее современное состояние, мы 
видим отдельные этапы, характеризующие постепенное ее 
воссоздание, перспективы дальнейшето роста и укрепления. 

Этот рост достаточно характеризуется увеличением обра
батываемой продукции. Так, напр., промышленность союз
ного значения, находящаяся на территории нашей губернии 
за 1924 -25 г. выработала своей продукции на 6.811 т ы с руб.; 
в 1925 — 26 г.—8.927 тыс. р. и по предположениям в 1926—27 г. 
достигнет уже 10.352.000 р., что в сравнении с довоенным 
годом 1913-м показывает увеличение производительности 
фабрик в два слишком раза. Такого же увеличения выра
ботки мы достигли и в промышленности республиканского 
значения; так, за годы 1924—25, 1925—26 и 1926—27 было 
выработано продукции: 1.128.845, 1.823.187, 3.268.000 руб. 
Если по республиканской промышленности выработка про
дукции не достигла довоенных размеров, то последнее объ
ясняется значительной изношенностью заводского оборудо
вания, вследствие чего ряд лесопильных заводов выбыл из 
строя, но приведенные цифры продукции по годам все же 
достаточно характеризуют быстрый рост промышленности 
республиканского значения. Наконец, наша местная про
мышленность отличается точно таким же ростом выработки 
продукции, что по годам дает 1924—25 г.- 1.333.325 руб., 
1925—26 г.—1.924.310 р. и 1926—27 г . - 3 . 1 6 2 . 2 7 2 рубля. 

Особенно резкий подъем наблюдается за последний год 
по местной промышленности. Объяснение этого факта мы 
находим в изменении нашего хозяйственного курса в сто
рону полного охвата местной промышленности для ее ма
ксимального использования, вследствие чего процент основ
ных капиталов предприятий, находящихся в аренде, с 44,2% 
в 1925—26 г. снизился до 0,57% в 1926—27 г., а по консерви
рованным предприятиям—с 3,5% до 1,73%. Это в свою оче
редь показывает наше хозяйственное укрепление, способ
ность использовать все почти предприятия своими собствен
ными силами и средствами. Характеристикой укрепления 
финансового состояния нашей промышленности служат также 
постепенно увеличивающиеся вложения на строительство 
предприятий местной промышленности, выразившиеся за 
1924—25 в 48.327 р., за 1925—26 г.—145.711 р., и в 1926—27 г. 
намечено 255.000 руб. 



Наконец, показателем нашего промышленного укрепле
ния являются увеличение производительности труда и улуч
шение качества изделий с постепенным снижением себе
стоимости продукции по сравнению с прошлыми годами. 

Кустарная промышленность губернии, играющая круп
ную роль в смысле обслуживания надобностей сельского хо
зяйства и являющаяся восполнителем выработки наших гос
предприятий, точно так же имеет заметное поступательное 
движение. Кустарные артели и их союзы растут, и их вну
тренняя финансовая мощность укрепляется, и уже к 1925—26 г. 
общая стоимость вырабатываемой ими продукции достигает 
3.242.160 руб., а в 1926—27 г. предположительно сбыт выра
зится на 3.732.045 рублей. 

Дальнейшие пути восстановления нашей промышлен
ности намечены пятилетним планом и основаны как на на
ших материальных ресурсах, так и на сырьевых ресурсах 
и прочих производительных силах губернии. Намечаемые 
мероприятия в области реконструкции нашей губернской 
промышленности нашли одобрение со стороны централь
ных регулирующих органов, в лице промплана ВСНХ, а также 
и в будущем несомненно найдут крупную финансовую под
держку из госбюджетных средств. Необходимо отметить, что 
за ближайшие шесть лет наши вложения в местную про
мышленность должны достигнуть 6.326-000 рублей. 

Торговля и кооперация. 
1. Годы империалистической войны 1914—1917 г.г., а за

тем революция с блокадой, интервенцией и гражданской 
войной на всех окраинах (1917—1921 г.г.) повели к падению 
торговли и промышленности. Лишь со времени НЭП'а начи
нается подъем благосостояния населения, и к 1925—1926 г. 
во многих отраслях сельского хозяйства и промышленности 
подъем доходит до 100%, вследствие чего возросли и тор
говые обороты до довоенных размеров, а в некоторых от
раслях даже превзошли. 

По данным обследованиям б. Мин. Торговли и Промыш
ленности, в 1900 г. Вологодская губерния, в ее современных 
границах, имела 3683 торговых предприятий, из них на 
г. Вологду падало 550. Торговый оборот этих предприятий 
исчислялся в 28,9 млн. рублей, и на г. Вологду падало 
13,3 млн. рублей. Кооперативных торговых предприятий 
всего было три. 

Непосредственно перед войной, в 1913 году, число тор
говых предприятий в современной Вологодской губернии 
уже было 6811, из них в г. Вологде—1118, а торговый обо
рот всей губернии возрос до 42 млн. руб. (без водочных 



изделий), при чем на г. Вологду падало 22,1 млн. руб. Такой 
быстрый рост торговли Вологодской губернии объясняется 
улучшением путей сообщения в губернии, вследствие прове
дения жел.-дор. линии Вятка—Вологда—Ленинград, и усиле
нием водного сообщения. Новые пути сообщения вдохнули 
и новую жизнь. Параллельно быстро шел рост товарности 
хозяйства, особенно в юго-западной части губернии, где 
росло маслоделие, крепло льноводство, как полевая куль
тура; внеземледельческие заработки также росли. Все это 
обусловливало значительный приток денежных средств сель
скому населению. Северо-восточные уезды жили за счет раз
вития и расширения дохода от промыслов, из них смоло- и 
дегтекурение давало населению до 1,5 млн. рублей, а лесо
разработки—до 4,5 млн. рублей. 

К этому периоду мы видим уже на торгово-промышлен
ном поприще и кооперацию. Под влиянием революции 1905 г. 
кооперативное движение начинает разрастаться. В 1908 г. 
возникает Вологодское Общество Сельского Хозяйства, ко
торое одной из своих целей поставило развитие и руковод
ство кооперативным д в и ж е н и е м 1 ) . В 1910 г. В O C X начи
нает торговую комиссионно-посредническую работу, а в 1912 г. 
уже организуется «Коммерческий Отдел при Вологодском 
Обществе С. X.», ставший союзным кооперативным центром 
для всего Сверного края. Уже в 1913 г. его обороты дости
гали вместе со сбытом масла до 2,1 млн. рублей. Низовая 
кооперативная сеть имела торговый оборот до 2,5 млн. руб. 
по снабжению и до 1,3 млн. руб. по сбыту сливочного масла. 
В 1914 г. в Вологодской губернии насчитывалось 95 потреб, 
обществ, 104 маслодельные артели (из них 65 с потребит, 
лавкой); кроме того, 35 с.-хоз. обществ и 92 кредитных ко
оператива; 6 смолокуренных артелей. Кооперированность на
селения доходила до 10% (считая, что каждый член коопе
ратива представлял всю свою семью, в среднем по 4,5 че
ловека) . 

Главным центром торговой жизни была Вологда—в ней 
сосредоточивалась оптовая торговля; в уездных городах были 
лишь небольшие оптовики чисто мелкорайонного значения. 
В Вологде ж е был и кооперативный оптовый центр, обслу
живающий всю Северную область. Кооперативы Архангель
ской, Северо-Двинской губ., области Коми, сев. часть Костром
ской губ. были пайщиками «Коммерческого Отдела» при 
Вологодском Обществе Сельского Хозяйства. В Череповце и 
Грязовце были открыты отделения Ком. Отд. 

I I . Война 1914—1917 г.г. вызвала резкие изменения в хо
зяйственной жизни страны, прежде всего проявившиеся в 
торговле. Ослабление экспорта и импорта, направление всех 

1) ВОСХ целиком находилось в руках с - р . 



сил страны к обслуживанию армии отозвались на состоянии 
тыла. Количество товаров падало вследствие загруженности 
фабрик и заводов военными заказами; за отрывом рабочих 
рук в армию сокращалось и производство сельско-хозяй-
ственных продуктов. Покупательная же способность деревни 
и города росла под влиянием громадного потока бумажной 
денежной массы, поступавшей как оплата за с.-х. продукты, 
покупаемые для армии, пособия семьям призванных на 
фронт, больным и раненым солдатам. Прекращение продажи 
водки точно так ж е повлияло на усиление спроса на пром
товары и продукты питания: сахар, чай, пшеничную муку, 
сливочное масло, мясо. Уже в 1915 г. обнаруживаются за
минки в товарах. Цены начали расти. Широкой волной на
чала развиваться спекуляция товарами. Во избежание этого, 
часть товаров передавалась населению не через свободную 
куплю-продажу, а путем распределения через государствен
ный аппарат, в виде продовольственных отделов при зем
ских и городских управах и через кооперацию. Частная 
торговля нейтрализовалась и увядала. На смену ей шла ко
оперативная самодеятельность населения. Чтобы получить 
керосин, сахар, пшеничную муку, чай, а затем и ряд дру
гих товаров, населению пришлось заняться самоорганизацией, 
и вот начался стихийный рост кооперативов при параллель
ном падении частно-торгового аппарата. Организация коопе
ративов для получения товаров шла параллельно с органи
зацией артельного маслоделия. Эти два вида кооперации 
особенно сильно выросли в 1915—1917 годах, что видно из 
нижеследующей таблички: 

г о д ы . 
Число част
ных торго
вых пред

приятий. 

% % после
д у ю щ е г о 

года к 
предыдущ. 

Число ко

оперативов. 

% % после
д у ю щ е г о 

года к 
предыдущ. 

1914 10930 100 514 100 

1915 . . . . . . . 9932 . 90 610 119 

1916 9230 94 981 161 

1917 5852 64 1596 163 

П р и м е ч а н и е . Число торговых предприятий и ко
оперативов взято в старых, дореволюционных границах 
Вологодской губернии, т.-е. вместе с Северо Двинской губ. 
и областью Коми. 
Увеличение низовой сети кооперативов и трудность при

обретения товаров, а также формальности при получении 



товаров от продовольственных органов повели к организа
ции местных, мелкорайонных о б ъ е А т е н и й низовых коопе
ративов. Уже в 1916 году возникают такие мелкорайонные 
объединения на ст. Вожега, в Вельске, на ст. Бакланка и 
ряд других. В конце 1916 года «Коммерческий Отдел» при 
Вологодском Обществе Сельского Хозяйства сам приступает 
к организации своих контор для лучшего обслуживания своих 
кооперативов-пайщиков, и часть мелкорайонных объедине
ний обслуживается уже конторой, слившись с ней. Но в то 
же время рост числа кооперативов и усложняющаяся работа 
по обслуживанию их повели к мысли районного построения 
кооперативной срединной союзной сети при одном крупном 
областном союзе. 

III. Это кооперативное строительство уже проведено было 
в революционный период. Издание Bp. Правительством на
ходившегося несколько лет на рассмотрении Гос. Думы ко
оперативного закона дала возможность оформить практиче
ское положение дело в кооперации. Если возникновение 
низовых кооперативов в годы войны шло более или менее 
беспрепятственно, то объединение низовой кооперации в 
союзы возможно было в большинстве случаев лишь на до
говорных началах (нотариальным путем). После проведе
ния закона начинают возникать союзы. И сам «Коммерче
ский Отдел», имевший в 1916 г. оборот в 15,7 млн. рублей, 
существовал до 1917 г. не как союз, а как торговый филиал 
Вологодского Общества Сельского Хозяйства. В 1917 г. он 
перестраивается в самостоятельный «Союз Кооперативов 
Северного Края («Северосоюз»), имея своими пайщиками и 
низовые кооперативы и районные кооперативные объеди
нения. Конторы Коммерческого Отдела и мелкорайонные т-ва 
кооперативов к 1918 г. выкристаллизовались в районные 
союзы и «Союзу кооперативов Северного Края» уже в 1918 г-
пришлось перестроиться в «Союз кооперативных Союзов 
Северного Края» с областным масштабом действия. 

С 1916—1917 г. кооперативная система работала в кон
такте с продовольственными отделами городских и уездных 
земских управ, получая от них для распределения сахар, 
соль, чай, керосин, пшеничную муку. С 1918 г., когда под 
влиянием ряда причин транспорт стал давать значительные 
перебои, фабрики и заводы останавливались, а окраины 
подверглись блокаде и интервенции, — продовольственное 
снабжение резко ухудшилось, товаров почти не стало. До
тянувшая до этих дней частная торговля принуждена была 
закрыться. Ушли от работы и частные предприниматели в 
маслодельном, смоло-дегтекуренном производствах и в ряде 
других. Брошенное торговое дело пришлось брать на себя 
кооперации, вот почему в 1918 году возникает целый ряд 
видовых кооперативов (резко увеличилось число маслодель-



ных артелей, смолокуренных, появились лесопромышленные 
трудовые артели и т. п.). В кооперативных формах населе
ние стремилось наладить и удержать от полного развала 
свою торгово-промышленную жизнь. Под влиянием ряда об
стоятельств кооперация должна была пойти на тесное об
щение с продовольственными органами. Разветвленная ко
оперативная система давала возможность проводить прод-
органам в жизнь те или другие мероприятия без построения 
своей новой распределительной системы. 

Было признано целесообразным в пунктах местонахожде
ния правлений райсоюзов сорганизовать и пункты район
ных продовольственных комитетов. Если и ранее, в довоен
ное время, кооперация главной своей (фактически) задачей 
ставила т о р г о в л ю ради лучшего и более дешевого снаб
жения своих пайщиков, то в 1914—1917 г.г. ей в силу не
обходимости пришлось сосредоточить всю свою энергию на 
этом пункте. Увязавшись в работе в годы войны с прод-
органами, кооперация, как единая организованная сила, в 
годы 1918—1921 была уже полной рабочей силой в руках 
продорганов и фактически лишь исполняла распоряжения 
продорганов, по нарядам получая товары и распределяя их 
по карточкам. В 1919 г. вся низовая и срединная кооперация 
была интегрирована под гегемонией потреб, кооперации. 
Маслодельная артель, с.-х. о-во и т. п. привходили в бли
жайшее о 'п.,—единую потребительскую коммуну, как ее отдел. 
Продразверстки молока, сливочного масла, яиц и ряда дру
гих продуктов, подлежавших сдаче продорганам, проводились 
через кооперативный аппарат. В это время—во времена 
военного коммунизма—кооперация необычайно выросла в 
своем количестве. В 1916 г. в Вологодской губернии было 
709 различных кооперативов, в 1918 г. их стало уже 1652, 
а в 1921 году, в конце этого периода,—2681. Интересно про
следить за ростом числа потреб, об-в за эти периоды. В 
1916 г. их было 301, в 1918 г.—780, а в 1921—1312. Этот 
количественный рост кооперативов, однако, не сопровождался 
таким же их качественным ростом: кооперативная сеть росла 
без учета действительной потребности,—чтоб получить свой 
паек (!/:)а ф. махорки, арш. ситцу, 1 пару сапожных крю
ков^ на 25—30 дворов), чуть ли не каждая деревня имела 
свой кооператив. Торговли, как таковой, не было; лавка 
только распределяла раз в неделю, а то и в месяц, получен
ные пайки. Обороты лавки, если считать на товарные ру-
°ли, падали. Существование твердых цен при беспрерывно 
падающей валюте вело к обесценению кооперативных капи
талов; параллельно получались и такие случаи, что чем 
Дальше от г. Вологды, тем дешевле были товары на бумаж
ные денежные знаки. К 1921 г. кооперативные капиталы 
(паевые, неделимые и запасные, оборотные) мало-по-малу 



растаяли, да и товаров почти не стало. Кооперативную 
лавку население стало считать «казенным» учреждением. 

IV. С началом «новой экономической политики» нача
ла зараждаться подлинная кооперация. Уже декрет от 
7 апреля 1921 года давал право реализации через коопе
рацию излишков с.-хоз. продуктов после сдачи по продраз
верстке или продналогу. Далее была декретирована возмож
ность строительства сел.-хоз. кооперации и промысловых 
артелей. Все это вдунуло в кооперативную работу и жизнь 
живую силу, и началась эпоха товарообмена. Город с его 
фабриками и заводами собирал разный еще сохранившийся 
товар и вез его в деревню «для товарообмена» с низовым 
кооперативом. Сливочное (вологодское) масло было лако
мым куском для всех районов РСФСР. Быстрота падения 
совзнаков не давала возможности работать на деньги, и не 
только низовые кооперативы, но даже и районные союзы, 
в зависимости от «местных условий», вели торговлю на «то
варные» рубли: в Вологде и Грязовце торговали на сливоч
ное масло и рожь, в северо-восточных районах —на рожь и 
овес. Но и эта валюта, как подвергавшаяся стихийным и сезон
ным влияниям рынка, не удовлетворяла торговый оборот, так 
как требовала страховки на случай падения цены продукта. 

Значительным облегчением для товарооборота было по
явление в конце 1922 года ч е р в о н ц а , как предвестника 
т в е р д о й валюты. Существование параллельно с червон
цем и бумажного денежного сов. знака, все время падав
шего, понуждало вести страховку предприятия от убытков 
при продаже на бум. совзнаки, и поэтому вошло в прак
тику «накидывать» для страховки от убытков на себестои
мость не менее 25—30% (отсюда и идет болезнь разрыва 
оптово-розничных цен, не изжитая нами и теперь). 

Сокращение и прекращение работы продорганов повело 
к подобному ж е сокращению и даже прекращению целого 
ряда кооперативных предприятий. В 1921—1922 г. ряд рай-
союзов просто превратился в райотделения Губсоюза, низо
вая сеть резко начала сокращаться, и уже в 1922 г. число 
кооперативов упало до 2362 (с 2681). Необходимость вести 
торговые операции понуждала иметь свои оборотные сред
ства, и вот еще в 1922 г. начался процесс проверки и очище
ния кооперированного населения и новое выращивание ко
оперативных капиталов путем внесения новых паевых взносов. 

К этому времени относится и восстановление частной 
торговли и появление государственной. В 1922 г. учреждается 
«Хлебопродукт», унаследовавший имущество и товарные 
ценности Губернского Продовольственного Комитета и его 
заготовительные конторы. 

В это же время зарождается и Госторг. Это первые гос-
торговые учреждения, появившиеся в Вологодской губернии. 



Необходимо отметить, что госторговля, желавшая сразу по
лучить барыши и мало заинтересованная в педагогических 
стремлениях «учить торговать» и «самой учиться», —пошла 
по линии наименьшего сопротивления: в свой заготовитель
ный аппарат она чуть ли не 80—90% впитала старых тор
говцев-прасолов, умевших торговать «по-старому». Эффект 
был положительный, но своей работой они срывали слабо 
налаженную работу, н о в о й , еще неопытной кооперации. 
В 1923 г. появляется ряд еще других госторговых предста
вительств и контор для продвижения в население промто
варов. Все эти госторговые предприятия очень благодушно 
относились к отпуску товаров частнику,- даже в кредит; 
поэтому-то годы 1923 и 1924 были годами расцвета частной 
торговли, конкурировавшей не только в деревне, но и в го
роде с кооперацией. 

Прилив промтоваров частично действовал на рост поку
пательной способности деревни, понуждая последнюю изы
скивать источники доходов. С этой стороны роль госторговли 
с ее прасольским торгашеским аппаратом и частноторговой 
клиентурой может быть до некоторой части оправдана. 

Кооперация, с сентября 1921 г. перешедшая с государ
ственного содержания на хозяйственный расчет, начала свое 
новое организационное строительство и в срединном звене 
и на низах. Нужно было восстановить хоть какие-либо обо
ротные средства, обесценившиеся в период распределитель
ной политики (1918—1920 г.г.), а равно и разубедить сло
жившееся в народе убеждение, что это «казенное» учреждение, 
и вновь построить живую кооперативную связь. Работа 
была не легкая. Прежде всего в срединном звене была со
кращена сеть райотделений и контор, а в низовой сети от
мерли выросшие за время 1918 -1920 г.г. ничтожные по ко
личеству членов кооперативы. Число их стало быстро па
дать. Проведена была кампания по вовлечению населения 
в члены на добровольном принципе и собраны паи, которые 
вносились по большей части натурой (1 п. ржи, 5—10 фун. 
масла сливочного и т. п.). Без средств и без твердо органи^ 
зованной сети срединной кооперации работать было трудно. 

Призванная к помощи кооперации и должная ей в пер
вую очередь приходить на помощь госторговля нередко без 
всякой необходимости начинала конкурировать с коопера
цией, помогая (невольно, конечно) частнику. Рост и разви
тие производительных сил страны вели к росту и торговлю. 
Наличие на рынке госторговли и частника без всякого ре
гулирования вело к анархии. Необходима была увязка 
работы госторговых и кооперативных организаций в борьбе с 
частным капиталом и единая направляющая сила. В 1923 г. 
эту работу вела Комиссия Внутренней Торговли при Совете 
Труда и Обороны, а на местах—в губерниях, областях, 

р.* 



округах— Комвнуторги при Губ. ЭКОСО. В начале 1924 г. 
был организован Наркомторг; в задачи НКТорга СССР и 
его местных органов (на местах) и входит живое регулиро
вание взаимоотношений всех контрагентов на местах. 

Прежняя (1922—1923 24 г.г.) разрозненная торговая ра
бота госторговли и кооперации под влиянием Губ. Отдела 
Торговли начала изживаться; кооперация, как главная и 
постоянная торговая организация, получила свое надлежа
щее место, и ее развитие (и аппарата и торговых оборо
тов) быстро пошло вперед. Госторговля, как временный 
торговый аппарат, созданный для помощч кооперации, на
чала понемногу свертываться; ее торговый аппарат и обо
роты растут медленней, чем кооперативный, и частично 
уже свертываются (сокращение и закрытие представительств 
и передача их работы кооперации). Потерпела значитель
ное ущемление и частная торговля. Ее позиции в деревне 
уже сбиты. Лишь при станциях жел. дор., пристанях дер
жится частная торговля, как торгово-производственная, но и 
то час от часу слабеет; в городах частная торговля дер
жится в специальной видовой торговле, уступив главные 
позиции кооперации; но и этот продержавшийся до сих 
пор в городах частный торговый аппарат принужден всем 
ходом развития торговых взаимоотношений уступать коопе
рации и даже свертываться (мясная, обувная, рыбная, галан
терейная, фруктово-колониальная и ряд других). Вот крат
кие данные о состоянии торгового аппарата и его оборотов 
по контрагентам, которые дают нам право сделать этот вывод: 

а) Число торговых предприятий с разбивкой на оптовые и 
розничные в 1923—1927 г.г. по контрагентам (см. приложении). 

б) Торговые обороты Вологодской губернии в 1923 — 
1927 годах по контрагентам, с разделением на опт и роз
ницу и городской и сельский оборот (см. приложение). 

Данные этих табличек показывают, что весь ход торго
вой жизни ведет к развитию кооперации и передаче в ее 
руки командных высот в торговле за счет вытеснения част
ника и сокращения госторговли. 

Принимая общее вздорожание жизни в 1926—27 г. по 
сравнению с 1913 г. в 1,8 раза, мы видим, что торговые 
обороты в настоящее время против довоенных возросли 
чуть не вдвое (80,55 млн. рублей и 42 млн. руб.), вследствие 
усиления значения г. Вологды, как экономического центра 
Северного края (ряд госторговых организаций областного 
значения). 

Рост оборотов кооперации даже трудно поддается срав
нению: как сравнивать 5,9 млн. рублей кооперативного обо
рота 1913 г. с современным 97,04 млн. рублей—рост в 
16 раз? Но сила и значение роста современной кооперации 
не только в увеличении ее оборотов, но и в ее ведущей 





роли, универсальном значении во всех сторонах хозяйствен
ной жизни. Довоенная кооперация только торговала, да 
сумела частично охватить маслоделие и наладить коопера
тивный сбыт сливочного масла (30% производившегося ко
личества). Современная кооперация охватила уже почти 
весь (93—94%) масляный рынок, с успехом (65—70%) вы
ступает по заготовкам льна, научилась уже заготовлять 
кожу, пушнину и прочее сырье. Помимо этих отраслей 
(снабжение и сбыт), кооперация ведет большую агрикуль-
турно-мелиоративную работу через сеть сельско-хозяйствен-
ных обществ, кредитных товариществ, видовых кооперати
вов, охватывая все стороны крестьянской жизни и деятель
ности, коллективизируя труд и результаты работы распы
ленного товаро-производителя (ремесленника-кустаря и зе 
мледельца). 

Торговая сеть В о л о г о д с к о й губернии в 1923 — 1924 — 
26 — 27 г.г. по патентной статистике, корректированная 
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В. Город—деревня. 
В с е г о . Городские. Сельские. В с е г о . 
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Сведения о т о р г о в ы х о б о р о т а х з а пять лет. 

Период 

учета. 

Госторговля. Кооперация. Ч а с т н и к . 

Период 

учета. Опт. 
Роз

ница. 
В с е г о . Опт. 

Роз

ница. 
Всего . Опт. 

Роз

ница. 
В с е г о . 

1923/24 г. 17051,0 2236,0 
1 

19287,0 11035,0 11111,0 22146,0 '2947,0 17325,0 
1 

20272,0 1924/25 г. 25860,0 3500 29360,0 16750,0 28975,0 45725,0 3589,0 9867,0 13456,0 
1925/26 г J 29208,0 8257,0 37465.0 32002,0 43641,0 75643,0 4484,0 13050,0 17534,0 
1926/27 rJ 25097,4 10054,3 

1 
35151,7 35425,5 61615,7 97,041,2 2232,0 11000.0 13232,0 

Период 

учета. 

В с е г о . В т о м ч и с л е : 

Период 

учета. Опт. 
Роз 

ница. 
В с е г о . 

Городских. Сельских. 
Период 

учета. Опт. 
Роз 

ница. 
В с е г о . 

i 

Госуд.! Кооп. Части. Г о с . Кооп. Част. 

1 923/24т. 31033,0 30672,0 61705.Q 1 — 
1 

1924/25 г. 46199,0 42342,0 88541,029360,0 24590 11432,0 — 21135,о'2024,0 
1 925/26 г. 65694,0 64948,0 130642,0 35795,0 45956 12273,0 1670,0 29687,0 5261,0 
1926/27 г. 62754,9 82670.0 145424;9.J35151,7i54364,8 

|! ! ' 
8232,0 - 42,676,4 5000,0 

» 1 

Коммунальное хозяйство. 

Жилищный в о п р о с 

Для Вологодской губернии и особенно для г. Вологды 
жилищный вопрос в первые годы революции и в.данное 
время является вопросом чрезвычайной важности, так как 
Вологодская губерния в годы гражданской войны предста
вляла из себя место, куда эвакуировалось население с тер
ритории войны, ft, между тем, новое строительство не могло 
осуществляться до годов НЭП'а, кроме того, жилая площадь 
сокращалась вследствие разрушения жилых помещений. 
Посмотрим первоначально, как обстояло дело с жилищным 
вопросом, и как оно обстоит сейчас в г. Вологде, а затем— 
и в губернии. 

Существовавшие до революции размеры жилой площади 
в г. Вологде были рассчитаны на обслуживание 40—45 ты
сяч населения. Между тем, число населения города в 1917 году 



достигло 69664 человек. Такой быстрый рост населения го
рода и приостановка жилищного строительства создали жи
лищный кризис в г. Вологде, который не изжит и до на
стоящего времени. 

Наличие жилищного кризиса заставило органы комму
нального хозяйства в первые годы революции взять на себя 
распределение жилой площади города. До 1922 года жилая 
площадь могла быть занимаема только по ордерам жи
лищного отдела. С началом новой экономической политики, 
с 1922 г., органы коммунального хозяйства отказались от 
неограниченного права распределения всей жилой площади, 
оставив последнее только для распределения площади, 
изъятой в 1922 г. в коммунальный фонд. В коммунальный 
фонд входили все муниципализированные дома, эксплуати
руемые непосредственно О. К. Хоз-ва, и 10% площади 
частновладельческих домов, при чем изъятие в коммуналь
ный фонд 10% площади в частновладельческих домах было 
произведено только в наиболее крупных владениях, имею
щих не менее 10 комнат. Неизъятая в комфонд площадь 
частновладельческих домов поступила в непосредственное 
распоряжение домохозяев на следующих условиях: а) запре
щение выселения жильцов без решения суда; б) обязатель
ное заселение площади до установленных норм (16 кв. арш. 
на одного человека); в) заселение жилой площади в тече
ние двух недель по ее освобождении и г) взимание кварт
платы по установленным тарифам. 

Надзор за правильностью распределения и степени ис
пользования жилой площади лежал на органах коммуналь
ного хозяйства. 

Карой за нарушение частными лицами правил распре
деления жилой площади являлось использование данной 
жилой площади органами коммунального хозяйства без со
гласия домохозяев. 

С августа м-ца 1926 г. органы коммунального хозяйства 
отказались от сплошного контроля над распределением жи
лой площади в частновладельческих домах путем регистра
ции освобождения и замещения жилой площади, сосредо
точив все внимание на распределение площади, вошедшей 
в коммунальный фонд. При этом надо добавить, что изъятие 
комфонда в 1926 году было произведено вновь, и предельной 
величиной владения, при которой изъятие площади в комму
нальный фонд не производилось, являлось уже наличие числа 
комнат менее 10, а площадь менее 20 кв. саж. во владении. 

До 1926 года регулирование степени использования жилой 
площади производилось административным путем (уплотне
ние и переселение). С указанного момента органы комму
нального хозяйства перешли на путь экономического регу
лирования, введя доплату в повышенном размере квартплаты 



за занимаемые излишки против нормы в тройном размере 
против тарифа, при чем 50% из сумм, поступающих за из
лишки, частные домовладельцы обязываются вносить в кассу 
отдела Коммунального Хозяйства. 

Жилищный кризис, принявший такую острую форму, за
ставил принять все меры к тому, чтобы жилая ппощадь не 
уменьшалась. Для этой цели пришлось стремиться к тому, 
чтобы заинтересовать частного владельца и заставить его 
принять все меры к поддержанию владения в должном со
стоянии. С этой целью в 1922 г. был поставлен вопрос о 
введении в городе квартирной платы. 

Интересы домового хозяйства требовали введения кварт
платы в таких размерах, чтобы ею покрывались хотя бы 
эксплуатационные расходы по содержанию жилой площади 
и налоги. Бюджет же трудящихся в большей своей массе 
был таков, что не смог выдержать таких затрат на оплату 
жилой площади. Вводимые с 1922 г. тарифы квартирной 
платы являлись более или менее удачными компромиссными 
решениями по затронутому вопросу. 

Тариф квартплаты строился по подоходному принципу, 
т.-е. для малозарабатывающих плательщиков он был ниже, 
чем для многозарабатывающих. 

Дефицитность ведения домового хозяйства, а также и 
товарный кризис в первые годы революции приостановили 
на время ремонт жилой площади, что впоследствии сказа
лось увеличением из года в год до 1924—25 г. числа слу
чаев сноса жилых домов из-за ветхости. 

С 1921 года по 1926 г. органами коммунального хо
зяйства было выдано 116 разрешений на снос ветхих 
домов. 

Угроза обострения жилищного кризиса, в виду уменьше
ния жилой площади по причине выхода из строя ветхих 
домов, в виду значительного увеличения числа жителей го
рода (по переписи 1926 г.—57081 чел.), заставила принять 
меры к поощрению частного нового жилищного строитель
ства и ремонту старых жилых домов. 

Такими мерами поощрения нового частного жилищного 
строительства были: 1) постепенное увеличение доходности 
домовладений путем повышения квартирной платы; 2) пре
доставление новым застройщикам и лицам, произведшим 
капитальный ремонт домов, льгот по^уплате налогов и сбо
ров; 3) предоставление права занимать застройщиком и ли
цом, произведшим капитальный ремонт, по 40 кв. аршин 
на каждого члена семьи и 4) право ничем не ограниченной 
эксплуатации излишков жилой площади. 

Указанные меры способствовали развитию частного жи
лищного строительства, которое характеризуется следую
щими цифрами: было выдано разрешений на постройку 



новых домов в 1921 г.—11, в 1922 г.—30, в 1922-23 г.—52, 
в 1923—24 г.—124, в 1924-25 г.—48 и в 1 9 2 5 - 2 6 г.—69. 

За эти же годы было выдано разрешений на капиталь
ный ремонт домов в 1921 г.—3, в 1922 г.—16, в 1922—23 г.—68, 
в 1 9 2 3 - 2 4 г . - 6 5 , в 1924--25 г . - 7 8 и в 1925—26 г.—230. 

Необходимо отметить, что часть выданных разрешений 
на постройки и капитальный ремонт осталась неиспользо
ванной. 

В виду того, что построенные частными лицами новые 
жилые дома отличались незначительными размерами, рас
считанными для пользования только своей семьи, а не для 
коммерческой эксплуатации владений, ждать разрешения и 
даже некоторого ослабления остроты жилищного кризиса 
частным домостроительством не приходится, а поэтому при
шлось обратить самое серьезное внимание на жилищную 
кооперацию. 

Первая попытка коллективной борьбы трудящихся с жи
лищным кризисом относится к 1922 г., в котором был орга
низован первый в г. Вологде жилищно-строительный коопе
ратив рабочих главных Вологодских ж.-д. мастерских, кото
рый приступил к постройке Октябрьского рабочего поселка-
сада в быв. имении Ковырине. 

Учитывая всю важность жилищной кооперации в деле 
борьбы с жилищным кризисом, Губисполком в августе м-це 
1924 г. утвердил положение и создал организационное бюро 
жилищной кооперации. В задачи оргбюро ставились: орга
низационная работа по жилищно-кбоперативному строитель
ству, руководство работой жилищных кооперативов, изыска
ние средств на кооперативное жилстроительство. 

Тяжелые жилищные условия в г. Вологде создали бла
гоприятную почву для развития жилищной кооперации, 
быстрый рост которой наблюдается с 1923—24 опер. года. 

В нижеприведенной таблице указывается рост жилищной 
кооперации по годам. 

Г о д а . 
Число жилищных кооперативов» 

Г о д а . Строит. Дрендн. Итого. 

1922 1 1 
1922—23 1 — 1 
1923—24 2 1 3 
1924—25 6 2 8 
1 9 2 5 - 2 6 7 6 13 

На первое октября 1926 г. жилищные кооперативы объеди
няли 713 членов. Общее число кооперированного жилкоопе-
рацией населения выражалось в числе 2703 человек. 

В 1923—24 г. уже имеются реальные результаты практи
ческой деятельности жилищной кооперации. В этом году 



жилищной кооперацией построено и п о в ь 26 домов с 28 квар
тирами и с жилой площадью в 1278 кв. метр, и стоимостью 
построенного в 63222 руб. 

В следующем 1924—25 году жилищная кооперация по
строила 13 домов на 36 квартир, с жилой площадью в 1480 кв. 
метр., стоимостью 82395 р., и в 1925 -26 г. вновь было по
строено 6 домов на 12 квартир, с жилой площадью в 592 кв. 
метр, и стоимостью 36600 руб. 

Вся деятельность жилищной кооперации по постройке 
новых домов выразилась за отчетный период в 47 новых 
домов на 76 квартир, с жилой площадью 3355 кв. метр, и 
стоимостью 182717 руб. 

Кроме вышеуказанного, жилищной кооперацией за этот 
период времени было восстановлено 8 домов на 67 квартир, 
с жилой площадью в 2129 кв. метров (стоимость восстано
вления 78812 руб.), и затрачено на ремонт арендованных 
домов 27865 руб. 

В процессе постройки на 1 октября 1926 г. находилось 
13 домов на 50 квартир, с предполагаемой жилой площадью 
в 1924 кв. метр. 

Финансовое положение жилищной кооперации на пер
вое октября 1926 года характеризуется следующими циф
рами: 

Строительная кооперация: свои средства—59163 руб., 
заемные—338971 руб., % % - е отношение своего капитала к 
заемному—17,45%. 

Арендная кооперация: свои средства—2364 руб., заем
ные—11046 руб., % % - е отношение—21%. 

Рассматривая развитие и результаты деятельности жи
лищной кооперации за революционное время, необходимо 
отметить, что темп развития и достигнутые результаты ее 
деятельности являются вполне удовлетворительными. 

С 1926 года, кроме частного и кооперативного жилищ
ного строительства, было приступлено и органами комму
нального хозяйства к постройке жилых домов. 

ГОМХ'ом в 1925/26 году были построены вновь один 
одноэтажный и два двухэтажных деревянных дома на 
15 квартир, с жилой площадью в 1003 кв. метр. 

За отсутствием точных данных о площади частных 
домов, как вновь построенных, так и снесенных, нельзя 
точно учесть абсолютное изменение величины жилой пло
щади города за отчетный период. Пользуясь некоторыми 
данными, изменения величины жилой площади города с 1921 г.; 
можно отметить, что таковая площадь увеличилась на 
5432 кв. метр., т.-е. на 1,67%, в то время как население 
увеличилось на 21,5%. 

Из всего вышесказанного относительно жилищного во
проса в г. Вологде можно сделать следующее заключение. 



Бурный рост населения города и приостановка жилищ
ного строительства в годы войны и первые годы революции 
создали жилищный кризис. 

Для ослабления жилкризиса были приняты следующие 
меры: 

а) Экономическое укрепление домового хозяйства, путем 
введения квартирной платы, способствовавшее бездефицит
ному ведению домового хозяйства. 

б) Поощрение частного жилищного строительства. 
в) Создание жилищной кооперации. 
г) Положено начало коммунального жилищного строи

тельства. 
Несмотря на все вышеперечисленные меры, направлен

ные к ослаблению жилищного кризиса, ослабление послед
него до сего времени не наблюдается. 

В дальнейшем перспективный план по коммунальному 
хозяйству на ближайшие 15 лет предусматривает увеличе
ние жилой площади на 138729 кв. метр., что составляет 
50% потребного увеличения. 

Расходы на постройку указанного количества жилой 
площади выразятся в сумме 17600000 рублей, которые 
предполагается распределить следующим образом: жи
лищная кооперация—20%, частное строительство—20%, по 
смете города—20%, и 4 0 % указанного капитала должны 
составлять ссуды, пособия и т. д. 

Жилищный вопрос в уездных городах Вологодской губер
нии, по данным Всесоюзной переписи населения 17 декабря 
1926 г., характеризуется следующими цифрами: 

Н а с е л е н , по 
п е р е п . 

Жилплош. 
кв. м. 

В с р е д н . на 
1 чел. 
кв. м. 

. , 5434 43000 7,9 
. 4769 28519 5,9 

3449 32617 9,4 
3486 45219 12,9 
2304 22084 9,6 

Из п р и в е д е н н ы х цифр в и д н о , что т а к о г о о с т р о г о , к а к в 
г. Вологде, ж и л и щ н о г о кризиса в у е з д н ы х г о р о д а х не на
б л ю д а е т с я , хотя у ж е в д а н н о е время г о р о д а Тотьма и Гря
з о в е ц не могут у д о в л е т в о р и т ь с в о е н а с е л е н и е ж и л о й пло
щ а д ь ю в п р е д е л а х с а н и т а р н . - г и г и е н , н о р м . Если в д а н н о е 
время н е л ь з я г о в о р и т ь о н а л и ч и и ж и л и щ н о г о к р и з и с а в 
у е з д н ы х г о р о д а х , то у г р о з а е г о н е с о м н е н н о стоит п е р е д не
к о т о р ы м и из них, т а к как темп р а з в и т и я н о в о г о с т р о и т е л ь 
с т в а не с о о т в е т с т в у е т т е м п у р о с т а г о р о д с к о г о н а с е л е н и я и 
е с т е с т в е н н о й у б ы л и ж и л о й п л о щ а д и . 

Острее ж и л и щ н ы й вопрос с т о и т в п о с е л к а х при б о л е е 
к р у п н ы х п р о м ы ш л е н н ы х п р е д п р и я т и я х г у б е р н и и . О с о б е н н о 



остро этот вопрос стоит в поселках при сокольских писче
бумажных фабриках, где недостаток жилой площади ощу
щается сильнее, чем в г. Вологде. За неимением данных 
нельзя привести сведений о средней плотности в этих 
поселках. 

Говорить о наличии жилищного кризиса в сельских по
селениях не приходится по причине своеобразных бытовых 
условий населения этих местностей. 

Отсутствие острого жилищного кризиса в уездных горо
дах и бытовые условия в сельских местностях не создают 
благоприятных условий для развития там жилищной коопе
рации, а поэтому вполне понятно, что как в уездных горо 
дах, так и' в сельских местностях, не имеется ни одного жи
лищного кооператива. 

Напротив, недостаток жилой площади в поселках при 
промышленных предприятиях, на которые с развитием про
изводства наблюдается значительный приток постороннего 
населения, создал те условия, при которых мы наблюдаем 
интенсивный рост жилищной кооперации. На 1/Х 26 г. 
имеются следующие жилищно-строительные кооперативы в 
поселках при промышленных предприятиях: 

1) «Северная Звезда», при спичечной фабрике в посаде 
Верховажье Вельского уезда. 

2) «Возрождение», при Свердловском заводе. 
3) «Красный Октябрь», при фабр. Сокол в Свердловском з. 
4) «Стекольщик», при сокольском заводе «Герой Труда» 

в селе Кадниковского уезда. 
5) «Молочное», при Молочно-Хозяйственном Институте в 

Вологодском уезде. 
Первый из них объединяет 56 членов, второй 49, тре

тий—180, четвертый—11 и пятый 11 чел. 
К 1/Х—1926 года приступил к деятельности только один 

кооператив «Красный Октябрь», при фабрике Сокол, по 
строивший к этому моменту 11 жилых домов, с площадью 
1069 кв. метров. 

Электрификация. 

Существовавшая до революции электрическая станция, 
сооруженная в 1904 г., была расшатана до такой степени, 
что появилась угроза закрытия ее. Это обстоятельство за
ставило в 1922 г. Городской Совет взяться за оборудование 
новой электрической станции. Были закуплены соответ
ствующие установки, мощностью в 300 лошадиных сил, а 
равно приступлено к собиранию материалов для строитель
ных работ. 15 августа 1922 г. был заложен первый камень 
помещения новой электростанции, и к 1 октября каменное 
здание было возведено под крышу; в течение зимнего 



сезона предполагалась установка машины и котлов. Финан
совые затруднения затянули оборудование новой станции. 
И только 9-го ноября 1924 г. новая станция, названная 
станцией имени т. Н. А. Смирнова, бывшего председателя 
Горсовета, ныне умершего, приступила к работе. 

Количество поданной энергии старой станцией и стан
цией имени Смирнова характеризуется следующими цифрами 
(в киловаттах*): 

Старая элек Нов. электрост 
тростанция. им. Смирнова. 

1924/25 г 316828 365685 
1925 25 г. . . 132874 956798 

а всего за 1925/26 г.—Ю89672, т. - е. в 5 с лишним раз 
больше. 

Но и обеих станций недостаточно для снабжения города 
электроэнергией, и отдельные районы получают ток элек
тростанций: железнодорожных, мастерских, депо, завода 
«Красный Пахарь» и станции губернской больницы, исправ
дома и кожзавода. 

Требование на электроэнергию уже превышает мощность 
станций, и поэтому с 1925 года прекращена выдача разре
шений на новые установки. 

В виду этого еще в 1924 г. был поднят вопрос о по
стройке новой мощной электростанции, но при рассмотре
нии проекта в Главэлектро было решено не строить само
стоятельной станции, а получать ток со станции сокольских 
писчебумажных фабрик. 

Намечено получить с этой станции, как максимум, 
2000 клв. с каждым годовым потреблением до 5000000 клв. 
час. Общая стоимость указанного мероприятия равняется 
1200000 руб., считая сооружение линии передачи и переобо
рудование сети. 

Получение тока со станции сокольских писчебумажных 
фабрик предполагается с 1928 года. 

Наиболее интенсивно электрифицированными обычно 
являются районы, лежащие вблизи или крупных населенных 
пунктов, или вблизи промышленных центров, являющихся 
снабдителями периферии электроэнергией. 

Таких пунктов на территории губернии только два—это 
г. Вологда и Свердловский фабричный район. На указанные 
два пункта падает большая часть мощности всех электро
станций губернии. 

В настоящее время электростанции сокольских писчебу
мажных фабрик имеют мощность в 3700 клв., каковая удо
влетворяет потребность в электроэнергии как самих фабрик, 
так и фабричных поселков, и, кроме того, дает возможность 
снабжать энергией близлежащие селения и гор. Кадников. 



В связи с проектом снабжения электроэнергией г. Вологды 
с этих же станций предполагается значительное их расши
рение. 

Кроме вышеуказанных электростанций, все уездные го
рода имеют коммунальные электростанции с располагаемой 
мощностью. 

В виду маломощности вышеуказанных станций, все они 
обслуживают только нужды города. Одна только тотемская 
электростанция имеет возможность отпускать небольшое ко
личество энергии за пределы города. 

Так как почти все электростанции уездных городов по
строены при тяжелых экономических условиях первых лет 
революции (тотемская—1923 г., грязовецкая—1920 г., карго-
польская—1924 г., вельская—1923 г., кадниковская—1923 г.), 
оборудованы подержанным оборудованием, отдельные части 
которого не соответствуют друг другу, то задачей ближай
ших лет является их переоборудование и увеличение их 
мощности. 

В сельских местностях губернии при производстве Все
союзной переписи 1926 г. было зарегистрировано 16 элек
тростанций, отпускающих энергию для общего пользования, 
и зарегистрировано пользующихся электроэнергией 77 се
лений и 1796 дворов. 

В виду особого важного значения электрификации губер
нии не только для снабжения электрическим освещением 
городского и сельского населения, а и снабжения двига
тельной силой всех отраслей народного хозяйства, преду
сматриваются следующие мероприятия по электрификации 
губернии. 

Постройка электростанции для промышленных целей на 
шлюзах р. Сухоны общей мощностью в 12.700 клв., стои
мостью в 500.000 руб.; расширение и переоборудование 
станций в городах мощностью — 2.403 клв., стоимостью— 
1.460.000 руб.; намечается электрификация 18 сельских райо
нов путем постройки электростанций общ. мощн. 1.161 клв., 
стоимостью в 1.806.000 руб. 

Незначительное протяжение железнодорожных и водных 
путей, находящихся на территории губернии, заставляет 
смотреть на гужевые дороги как на главные пути местного 
сообщения. 

Тотемская . . . . 48 клв. 
Грязовецкая . . . 48,5 клв. 
Каргопольская 33,5 клв. 
Вельская . 50 клв. 

Д о р о ж н о е хозяйство . 



Разбивая все гужевые дороги на разряды, согласно по
становления ВЦИК от 1-го сентября 1924 года, мы имеем 
следующую сеть гужевых дорог в губернии. 

Протяж. 
д о р о г В 

килом. 

Дорог государственного значения . . . . 387 
» губернского » . . . . . 765 
» уездного » . . . . 2115 
» волостного » . . . 5266 
» сельского » . . . . 12774 

Итого . . . 21307 клм. 

Необходимо отметить, что протяжение дорог волостного 
и сельского значения указано приблизительно, на основании 
статотчетности ОКХ'а. 

Большое количество речек, ручьев и болот, находящихся 
на территории губернии, заставляет прерывать дорожное 
полотно искусственными сооружениями, число которых в 
ведении ВИК'ов и сельсоветов следующее: 

Число до Их протяже-
м и р п П А Т 

рог. М Н С В 1 1 UI • 

метрах. 
Дорог губернск. значения . 1341 4919 

» уездного » • • 2809 9907 
» волостного » 3976 17791 
» сельского » 3609 13531 

Итого 11729 46148 

Сравнивая в предыдущей таблице число дорожных со
оружений с их общим протяжением, отметили незначитель
ное протяжение приходящихся в среднем на одно сооруже
ние (4 пог. метр.). 

Гужевые дороги Вологодской губернии представляют из 
себя в большинстве случаев совершенно естественную грун
товую полосу, частью с жердевым настилом и в самых не
значительных размерах с укреплением каменной мостовой. 

Дорожные искусственные сооружения почти все носят 
временный характер, так как построены из дерева и тон
кого леса. 

До революции в ведении земства находилась почти та 
же сеть гужевых дорог, которые в данное время находятся 
в ведении ОКХ'а, т.-е. дороги губернского и уездного зна
чения. На эту сеть дорог земством тратились довольно зна
чительные суммы (до 300 тыс. в год), но нерационально. 
Обычно применялись наиболее дешевые и недолговечные 
типы искусственных сооружений (деревянные из тонкого 



леса) . Наиболее совершенным способом укрепления полотна 
считались жердевая выстилка и рассыпка гравия без устрой
ства соответствующего водоотвода, планировки полотна и 
дальнейшего ремонтного содержания. 

Вследствие вышеуказанного способа ведения дорожного 
хозяйства, прекращения почти всяких работ по ремонту до
рог и дорожных сооружений в последние годы революции, 
состояние дорожного полотна на гужевых дорогах губернии 
пришло в такое состояние, что представляло значительные 
препятствия для передвижения, а движение по искусствен
ным сооружениям являлось опасным. 

Придавая огромное значение делу восстановления и при
ведения в порядок дорожного хозяйства страны, централь
ной властью был принят ряд мер для постановки на долж
ную высоту данной чрезвычайно важной в жизни страны 
отрасли хозяйства. 

В целях содействия местному дорожному строительству, 
Веер. Центр. Исполн. Ком. и Совнарком своим постановле
нием от 17 августа 1925 года предложили местной власти 
ассигновать из местного бюджета определенные суммы на 
расходы по дорожному строительству, которые бы обеспе
чили как ремонт дорог губернского и уездного значения, 
так и помощь волостным и сельским советам. То ж е поста
новление ВЦИК разрешило отпуск потребных на дорожное 
строительство лесных материалов на условиях: для дорог 
губернского значения с понижением таксы на 50%, а для 
дорог уездного, волостного и сельского значения—бесплатно. 

В отношении обширной сети дорог волостного и сель
ского значения то же постановление ВЦИК дает разреше
ние сельским советам привлекать трудоспособное население 
к работам по содержанию и улучшению гужевых дорог. В 
отличие от прежней трудповинности привлечение населения 
на дорожные работы может проводиться лишь только при 
наличии предварительного согласия населения данной мест
ности. 

К плановому ведению дорожного хозяйства после рево
люции было приступлено только с 1923 года. До 1923 года, 
за отсутствием соответствующих ассигнований, работ по до
рожному строительству почти никаких не велось, за исклю
чением работ, проводимых бывш. военными отрядами Губ. 
Комгоссоор. Но их работа носила случайный и спешный ха
рактер, протекала в крайне неблагоприятных условиях и не 
давала надлежащих результатов. Наиболее крупными ра
ботами за этот период были устройство жердевого настила 
на протяжении 64 км. на тракте Коноша Вельск и по
стройка мостов на реке Еломе и Тошне. Первый из них 
в настоящее время уже предназначен к перестройке, а вто
рой снесен ледоходом тотчас ж е после окончания постройки. 



По мере роста и укрепления как государственного, так 
и местного бюджета происходит постепенное увеличение 
ассигнований на дорожное строительство, которое с 1923 г. 
входит в нормальную колею. 

За последнее трехлетие расход на дорожное строитель
ство без подразделения по бюджетам выражается в сле
дующих цифрах: 

Указанных сумм, конечно, недостаточно для покрытия 
всех расходов, необходимых для полного изжития бездоро-
жицы, создавшейся в результате приостановки дорожных 
работ в последние годы войны и первые годы революции, 
а поэтому ОКХ сосредоточили все свое внимание на устрой
стве дорожных сооружений, дабы обеспечить нормальное 
движение по гужевым дорогам. 

К концу 1925/26 о года результаты борьбы с бездоро-
жицей могут быть характеризованы следующими цифрами: 

Приведено в исправное состояние дорожных сооружений 
на дорогах губернского значения 76%, на дорогах уездного 
значения в Тотемском и Вельском уезде—90% и в Вологод
ском, Кадниковском и Каргопольском уездах—по 40%. 

На трактах губернского значения, кроме приведения в 
исправное состояние искусственных сооружений, производи
лись, правда, незначительные работы и по устройству 
дорожного полотна, как-то: постройка новой каменной 
мостовой —18000 кв. метр., ремонт каменной мостовой— 
6000 кв. метр., земляные работы, рытье канав и т. п. 

Более слабо борьба с бездорожьем идет на дорогах во
лостного и сельского значения. Слабость волостных и сель
ских бюджетов не позволяет уделять сколько-нибудь доста
точные средства на дорожное дело, и почти единственным 
путем для налаживания волостного и сельского дорожного 
хозяйства является привлечение населения к трудповинности. 

Налоги и бюджет. 

Налоги д о р е в о л ю ц и о н н о г о времени. 

Налоговая политика на десятом году существования Сов-
власти приобрела полное оформление. 

Однако и теперь еще приходится слышать рассуждения 
о тяжести налогов в данное время по сравнению с дорево
люционным периодом. Поэтому небесполезно посмотреть, 
какие налоги были до империалистической войны, и какое 

В 1923/24 г. . . . 101000 руб. 
» 1924/25 г. . . . 172000 » 
» 1925/16 г. . . . 272000 » 



влияние оказали на систему обложения война и революция, 
а затем, пристально вдуматься в систему налогового обло
жения при власти Советов. 

Налоги до империалистической войны. 

Представление о незначительности налогового обложе
ния в довоенное время является ошибочным. В довоенное 
время существовала множественность налогов. Обложению 
налогами подвергались и земля (поземельный налог, зем
ские и мирские сборы), и торговля, и промышленность (про
мысловый налог), и разного рода имущественные правовые 
сделки (гербовый сбор и пошлины), недвижимость в горо
дах и предметы широкого потребления (косвенные налоги — 
акцизы). Но построение налоговой политики было совер
шенно иное, нежели в настоящее время. Обложение нало
гами производилось с таким расчетом, что в конечном итоге 
тяжесть платежа ложилась на трудящиеся массы, в то время 
как помещики, капиталисты и вообще более или менее со
стоятельные лица пользовались значительными льготами и 
преимуществами по платежу налогов. 

Земельное обложение довоенного времени слагалось из 
государственного поземельного налога, земских и мирских 
сборов и страховых платежей, при чем мирские сборы и 
платежи взимались только с земель крестьянского пользо
вания, тогда как частновладельческие земли (помещичьи, 
духовенства и т. п.) этими сборами не облагались. Обло
жение крестьянских земель отягчалось еще крупными пла
тежами, настолько тяжелыми, что крестьянство не могло их 
уплачивать полностью и по выкупным платежам было по
стоянным недоимщиком. Выкупные платежи, лежавшие на 
крестьянских землях, везде превышали доходность от самой 
земли. 

Даже царское правительство признавало выкупные пла
тежи «наиболее тягостными для крестьян» и вынуждено 
было, вследствие постоянной недоимочности и недовольства 
крестьян, взимание выкупных платежей с крестьян, бывш. 
помещ., удельных и государственных, с 1 января 1907 года 
прекратить, сохранив, однако, «на прежних основаниях обло
жение выкупными платежами земель сельского населения, 
которые до отвода в надел состояли в чиншевом владении, 
или арендном пользовании их нынешних собственников, 
или же отведены крестьянам из казенных земель, вовсе в 
пользовании крестьян не состоявших» ' ) . 

По нашей губернии (включая и нынешнюю Северо-Двин-
скую) недоимочность по выкупным платежам выражалась 
к 1913 г. в сумме 51864 руб. 

') Указ Сенату от 3-го июля 1905 года. 



Государственный поземельный налог без выкупных пла
тежей сам по себе был не высок: по закону 1884 года его 
падало на десятину удобной (все равно приносящей, или 
не приносящей доход) земли в размере от 0,25 к. до 17 к., 
смотря по урожайности. По Вологодской губернии нынеш
него состава, без Каргопольского уезда, в 1913 г. государ
ственного поземельного налога с крестьянских земель было 
исчислено 20,909 р. Земское ж е обложение было гораздо 
больше. Но на крестьянские земли, помимо поземельного 
налога и земских сборов, падали еще мирские сборы и стра
ховые платежи. Такое положение создавало страшную не
нормальность в обложении: крестьянство, благодаря этому, 
должно было платить значитель
но больше, нежели частные зем
левладельцы. Так, напр., по дан
ным 1906 г., в среднем по Евро
пейской России государственного 
поземельного налога падало 6 к., 
на десятину, земских сборов 
по частновладельческим землям— 
27 к., по крестьянским же зем
л я м — 32 коп., мирских сборов 
только с крестьянской з е м л и — 
45 к. и страховых платежей - 18 к. 

Отсюда видно, что если част
ному владельцу в 1906 г. при
ходилось уплачивать со всей 
земли с десятины всего 33 к. ' ) , 
то крестьянину уже приходилось 
платить 1 р. 01 к., т.-е. более чем 
в три раза. 

При взгляде на дореволюцион
ное земельное обложение не надо 
еще упускать из виду и то об
стоятельство, что частные вла
дельцы (помещики), платя мень
ше за землю, в то время владели 
лучшими участками земли, на долю ж е крестьянства при 
повышенных платежах оставалась земля худшего качества, 
и что при раскладке сборов не делалось никаких различий 
между бедными и богатыми, и эта раскладка производи
лась на одинаковых условиях как для тех, так и для других. 

По нашей губернии в 1913 г. падало на долю крестьян
ских земельных сел. обществ земских сборов 625.422 р. 87 к., 
мирских сборов — 241,933 коп. и страховых платежей — 
41.409 руб. 54 коп. Но, кроме того, так как во многих случаях 

1 ) б коп. гос . позем, налога и 27^коп. земск. с б о р . 



наделы были малы, то крестьянству приходилось еще или 
покупать землю, или арендовать ее у казны, помещиков 
и духовенства. Судя же по данным записей бюджетов кре
стьянских хозяйств за 1903—1909 годы, расход на внена-
дельную аренду достигал по Вологодскому уезду 2 р. 74 к., 
Вельскому—2 р. 05 коп., Кадниковскому—0,17 коп. и Тотем-
скому—1 р. 59 коп. на одно хозяйство, а расход на платежи 
в банк и чистый расход на покупку земли от 1 руб. 88 коп. 
(Вологодский уезд) до 4 р. 10 коп. (Кадниковский уезд) 
на одно хозяйство. Цифры эти, не отличаясь точностью, все же 
указывают на такие налогообразные платежи крестьян ства, 
каких оно в настоящее время не знает. 

В городских поселениях земли и строения облагались го
сударственным налогом, взимавшимся в 1913 г. в размере 
6 % со средней чистой доходности. Владельцы квартир в го 
родах облагались государственным квартирным налогом. 
Сумма платежей по этим налогам по городам нашей губер
нии в 1913 г. выражалась по налогу с государственных не
движимых имуществ в 74.818 р. 17 коп., а по квартирному 
налогу - 23.033 руб. Налог с городских недвижимых иму
ществ налагался на владельцев этих имуществ, т - е . на 
лиц более или менее состоятельных, но последние путем 
повышения квартирной платы перелагали его на квар
тирантов, так что в конечном счете тяжесть этого налога 
падала на «бездомников», т.-е. в большинстве случаев на 
бедноту. 

Торговля и промыслы в довоенное время облагались осо
бым промысловым налогом. Помимо выборки патентов, 
торговые и промышленные предприятия уплачивали еще 
особый раскладочный сбор. И здесь, поскольку владельцы 
торговых и промышленных предприятий прибавляли к про
дажной цене сумму причитающегося с них промыслового 
налога, по существу плательщиками налога являлись поку
патели, т.-е. крестьяне и рабочие. Самый способ, обложения 
торговых и промышленных предприятий был обставлен так, 
что крупные торговцы имели возможность платить меньше, 
чем следовало по их торговым оборотам, так как раскла
дочные комиссии состояли из представителей крупных тор
говых предприятий. Кроме того, закон не обязывал владель
цев представлять торговые книги в подтверждение заявлен
ных прибылей, и это давало полную возможность укрывать 
прибыли от обложения. 

При переходах имуществ от одного лица к другому, 
напр., при покупке домов, земли, при переходе имуществ 
по наследству; взимались также особые сборы, носившие 
название государственных пошлин (крепостные пошлины, 
наследственные пошлины). Разного рода письменные согла
шения частных лиц с государственными учреждениями и 



должностными лицами, а равно сделки, совершаемые между 
частными лицами, облагались гербовым сбором. 

Вот наиболее существенные виды так называемых пря
мых налогов. Но главным источником получения налоговых 
доходов в довоенное время были не прямые налоги, а кос
венные (налоги на потребление), или иначе акциз. Эти на
логи падали, главным образом, на товары и предметы ши
рокого потребления, как-то: сахар, табак, спички, керосин, 
нефть, а также на пиво, прессованные дрожжи, гильзы и 
некоторые другие. Косвенные налоги, или иначе налоги на 
потребление, всегда ложатся на потребителя продуктов, 
т.-е. на все население, потребляющее тот или иной продукт, 
облагаемый акцизом, так как стоимость акциза прибавляется 
к продажной цене товара. Затем сюда же нужно отнести 
доходы от казенной продажи водки. Этот расход для насе
ления был весьма чувствителен, так как правительство того 
времени больше старалось открыть казенных винных лавок 
и лучше их оборудовать, чем позаботиться об открытии школ. 
Цель открытия винной монополии в то время была чисто 
фискальной (налоговой): «только путем монополии государ
ство может извлечь из налога на спирт необходимый ему и 
значительно больший, нежели нынче, доход, с наименьшими 
стеснениями и неудобствами»,—так говорил сам министр 
финансов,—и от продажи водки казна имела в 1913 г. 
899 миллионов чистого дохода. 

Если сравнить величину косвенных налогов с прямыми 
по Вологодской губернии, включая и нынешнюю Северо
двинскую губернию, то по данным обзора за 1913 г., мы 
имеем такую картину: прямых налогов поступило всего 
5432213 руб. 64 коп., косвенных налогов, включая доход 
от продажи водки, 8032497 р., т.-е. более на 2600283 р. 31 к. 

Таким образом, мы видим, что в довоенное время нало
говых платежей было много и что эти платежи, главным 
образом, падали на трудящееся население. 

Влияние империалистической войны на налоги. 

Небывалая по размерам и количеству втянутых в нее 
стран и людей война 1914—1918 г.г. потребовала новых 
налоговых обложений. Прежде всего повышаются ставки 
существовавших видов налогов, вводятся новые налоги и 
усиленно начинает работать станок, выпуская новые, все 
увеличивающиеся партии бумажных денег, товарная цен
ность которых начинает падать, и на плечи населения 
взваливается тяжелый поголовный налог в виде эмиссии, 
которая больше всего бьет беднейшую часть населения. 
Но война при существовавшем в начале ее царском строе 
Давала возможность разным предпринимателям и капитали
стам наживать громадные барыши от военных заказов и 



поставок и от спекуляции на продаже тозаров. Казалось 
бы в первую очередь нужно было путем налогов срезать 
излишки прибылей у этих людей через обложение доходов 
предпринимателей. Однако, царское правительство идет 
сначала только на повышение ставок существовавших на
логов, которые, как мы видели выше, били больше всего 
трудящуюся массу. Так, в 1914 году повышаются ставки по
земельного налога в пределах от 0,75% до 20 к. с деся
тины; ставки налога с городских недвижимых имуществ— 
с 6 % до 8°/о со средней чистой доходности; увеличиваются 
ставки промыслового и квартирного налогов на 50°/0 и при
влекаются к промысловому налогу новые виды предприятий 
(напр., кинематографы, издательства); вводится налог на 
проезжающих по железной дороге пассажиров и провози
мого ими багажа; увеличиваются оклады гербового сбора и 
размер пошлин с застрахованных имуществ; повышаются 
ставки акциза с прессованных дрожжей, с зажигательных 
спичек, табачных изделий. В дальнейшем вводится ряд 
мелких акцизов (напр., на виноградные вина с 1915 года, 
на чай и кофе с 1916 г.). 

После Февральской революции налоговые мероприятия 
Временного Правительства, как, напр., закон о всесловном 
земском обложении,—практического значения не имели, 
оставались на бумаге, так что ко дню Октябрьской револю
ции налоговая система по своей сущности оставалась та же, 
что была и при царском строе. 

Налоги при власти Советов . 

После Октябрьской революции направление налоговой 
политики резко меняется. Все мероприятия Советского Пра
вительства в налоговой деятельности направляются к пере
ложению тяжести обложения на нетрудовые и зажиточные 
слои населения и к возможному облегчению налогов для 
малосостоятельных групп при полном освобождении от на
логов бедноты. Эти мероприятия проходят красной нитью 
во всем законодательстве Советской власти. 

Основное правило, по которому Советское Правительство 
собирает налоги, таково: больше налогов берется с того, у 
кого больше дохода; меньше налогов с тех, кто имеет сред
ний трудовой доход. Во всех законах проводятся деления насе
ления по достатку—и всегда есть льготы для беднейших. 

В первое время после Октябрьской революции еще со
хранялась довоенная (дореволюционная) налоговая система 
и проводились налоги, введенные при прежнем строе. Но 
уже и в этот период главное острие удара было напра
влено к наибольшему ущемлению оставшихся состоятельных 
слоев населения. 



Так, в этот период времени проводятся постановления 
об усилении денежных взысканий вплоть до конфискации 
имущества за неплатеж подоходного налога и налога за 
военные прибыли (24 ноября 1917 г.); о публичности спи
сков плательщиков подоходного налога с целью выявления 
укрытых доходов; издается декрет о фонде обеспечения се
мей красноармейцев (14 августа 1918 г.), сущность которого 
заключалась в том, что каждое частное предприятие должно 
было внести в фонд обеспечения семей красноармейцев 
сумму месячного заработка по расчету числа немобилизо
ванных работников и работниц предприятия. По нашей гу
бернии поступление в этот фонд определилось в 145.565 р. 
По отношению к торговым предприятиям издаются декреты: 
а) от 26 августа 1918 г. об обложении их ежемесячным 
5 % сбором с оборота и б) 28 декабря 1918 г. о повышении 
налога с капитала отчетных и % сбора с прибыли частных 
предприятий. I Ставки подоходного налога увеличиваются, 
доходя до 100% с прибыли, превышающей известный пре
дел 48.000 руб., т.-е. доход свыше данного уровня отбирался 
целиком в казну. 

Однако, нужды страны были огромны и не покрывались 
действовавшими налогами, несмотря на резкое увеличение 
их ставок. Иностранный капитализм наступал, необходимо 
было напрячь все силы на защиту пролетарской революции, 
нужно было создать мощную Красную армию, а для орга
низации, снабжения и содержания ее необходимых средств 
обыкновенные доходы дать не могли. Между тем, буржуа
зия и деревенские кулаки того времени обладали нажи
тыми за годы империалистической войны и путем спекуля
ции на хлебе капиталами. И вот с целью немедленного и 
полного извлечения этих капиталов у имущих элементов на
селения и для обращения этих капиталов на нужды револю
ционного строительства ВЦИК издается 30 октября 1918 г. 
декрет «о единовременном чрезвычайном десятимиллиардном 
налоге с имущих групп городского и деревенского населе
ния», с тем, чтобы взыскание налога было произведено к 
15 декабря 1918 г. Одновременно с этим проводится поста
новление «об обложении сельских хозяйств натуральным 
налогом в виде отчисления части сельскохозяйственных про
дуктов» (декрет от 30 октября 1918 г.) на таких основаниях, 
чтобы «среднее крестьянство облагалось умеренно и чтобы 
главная часть сбора была наложена на кулаков и бога
теев» . Но обложение натуральным налогом по закону от 
30 октября 1918 г. не дало существенных результатов. Исто
рия показывает, что и чрезвычайный революционный десяти
миллиардный налог не дал тех результатов (100%), которые 
от него ожидались, так как главная причина недостаточного 
выполнения этого налога заключалась в том, что было 



проведено аннулирование ценных бумаг, в которых хранились 
средства капиталистов, а также конфискация и других цен
ностей, которые служили основанием при раскладке налога. 
Но все ж е налог этот собрал суммы большие, чем было 
всяких других вместе взятых денежных налогов. В условиях 
нашей губернии сбор от этого налога дал положительные 
результаты. Из назначенных на губернию 32.500.000 руб. 
было взыскано 18.621.695 р. или 5 7 % От задания центра. 

С переходом власти в руки рабоче-крестьянского прави
тельства началась полная перестройка всего народного хо
зяйства, выразившаяся в социализации земли, в национали
зации или переходе к государству промышленных предприя
тий, в муниципализации или переходе к местным органам 
управления большинства недвижимостей в городах, аннули
ровании денежных ценных бумаг. Все это повело к тому, 
что выбыли из объектов (предметов) обложения такие ис
точники, как частновладельческие земли, недвижимости в 
городах, доходы от капиталов, а потому теряли практическое 
значение и виды налогов, падавшие на эти источники. По
лучение доходов от денежных налогов, которые еще можно 
было проводить (подоходный), также не представляло из 
себя существенного интереса, вследствие обесценения де
нежных знаков, которыми налоги уплачивались. Для госу
дарства нужны были от населения не обесцененные денеж
ные знаки, а материальные ценности в виде хлеба, сырья 
и т. п. Отсюда намечается переход от денежного обложения 
к натуральному. В силу таких обстоятельств издается ряд 
декретов' об упразднении денежных налогов: поземельного 
(30 октября 1918 г.), всех бывших земских и городских сбо
ров (3 декабря 1918 г.), налогов с городских недвижимых 
имуществ (19 февраля 1919 г.), налогов с денежных капи
талов (13 сентября 1918 г.), промыслового налога (28 де
кабря 1918 г.) и гербового сбора. 

Наступил период, когда возникла мысль о полном уни
чтожении денежного обращения и сложилось решение об 
отмене взимания всех существовавших денежных налогов. 
В результате этого, на основании постановления ВЦИК от 
3 февраля 1921 г., в марте месяце 1921 года издается рас
поряжение Совнаркома о приостановке взимания всех де
нежных налогов как прямых, так и косвенных (акцизов), и 
вводится натуральное обложение и трудгужповинность. 

Натуральное обложение существовало в форме прод
разверстки и охватывало собою период времени до 15 марта 
1921 года. Сущность продразверстки заключалась в том, что 
у населения, занимающегося сельским хозяйством, отбира
лись казною все «излишки». Учитывалось, сколько из до
бытых крестьянином материальных ценностей (хлеба, фуража, 
масла и т. п.) нужно было ему для прокормления семьи и 



обсеменения полей, остальное же должно было поступить 
в казну безвозмездно. Продразверстка была вызвана не
обходимостью, так как население перестало добровольно 
отпускать продукты питания и сырье, нужные для промыш
ленности, города и армии. 

Сначала производство заготовок через продразверстку 
велось только для нужд Красной армии и государственной 
промышленности, но затем и для продовольствия нуждаю
щегося в хлебе населения. Продразверстка распространялась 
на хлеб, картофель, мясо, яйца и на другие продукты. 

В пределах нашей губернии путем продразверстки бы
ло взято в переводе на ржаные единицы в 1918—19 г. 
1.457.472 п., в 1919—20 г.—2.199.292 п. и в 1920—21 году— 
2.327.509 п. 

Но продразверстка имела и свои отрицательные послед
ствия. На местах «излишки» не редко понимались столь 
растяжимо, что под именем излишков отбиралось даже не
обходимое. Следствием продразверстки явилось сокращение 
площади посева и убыль скота (хотя к этому были и другие 
причины). Крестьянство стало добывать хлеб и продукты 
только в количестве, необходимом для себя. Национализи
рованная промышленность за недостатком сырья хирела и 
народное хозяйство стало приходить в упадок. Нужно было 
создать такие условия, чтобы заинтересовать крестьянство 
в поднятии сельского хозяйства, нужно было дать промыш
ленности необходимое сырье- И вот по ряду этих причин 
продразверстка заменяется с 21 марта 1921 года продналогом. 
Еще 15 марта 1921 года президиум ВЦИК постановил: «для 
обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства 
на основе более свободного распоряжения земледельцам 
своими хозяйственными ресурсами, для укрепления крестьян
ского хозяйства и поднятия его производительности, э также 
в целях точного установления падающих на земледельца 
государственных обязанностей, разверстка, „как способ за
готовок продовольствия, сырья и фуража, заменяется на
туральным налогом». Этот налог должен быть меньше на
лагаемого до сих пор путем разверстки обложения. Уста
новив эти основные положения, президиум ВЦИК'а призывает 
крестьянство приступить к посевам с уверенностью, что 
плоды его тяжелого труда помогут не только Советскому 
государству, но и улучшат его собственное положение. Налог 
даст возможность крестьянству использовать свои излишки 
Для обмена на необходимые в хозяйстве предметы. Таким об
разом, замена разверстки продналогом предоставила кре
стьянству право распоряжаться своими излишками и везти их 
на рынок, уплатив государству следуемое количество налога. 
Продналог был легче продразверстки. При продразверстке 
отбирались все излишки, а при налоге только определенная 



часть продуктов. Система продналога предусматривала обло
жение сельского хозяйства такими отдельными натуральными 
налогами: 1) налогом на хлебные продукты (хлеб, масличные 
семена, картофель); 2) налогом на сено; 3) налогом на мо
лочные продукты; 4) налогом на мясо; 5) налогом на яйца; 
6) налогом на птицу; 7) налогом на льняное и пеньковое 
волокно; 8) налогом на шерсть; 9) налогом на кожевенное 
сырье; 10) налогом на пушнину; 11) налогом на мелкое жи
вотное сырье; 12) налогом на табак; 13) налогом на про
дукты огородничества и бахчеводства; 14) налогом на про
дукты пчеловодства. Сумма налога была исчислена с таким 
расчетом, чтобы покрыть минимальные потребности армии, 
городских районов и неземледельческого населения. Налог 
взимался в определенном проценте от произведенных в хо
зяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков и 
фактического наличия скота, при чем ставки налога для 
хозяйств середняков и бедняков были понижены. Взимание 
продналога путем целого ряда отдельных натуральных об
ложений проводилось только в 1921—22 г., при чем по на
шей губернии было выполнено налога в этом году в пере
воде на ржаные единицы 1.957.758 п., т.-е. на 369.751 п. 
меньше, чем продразверсткою в 1920—21 г. 

Но продналог был неудобен для уплаты. Нужно было 
платить разными продуктами, при чем нередко плательщи-' 
кам приходилось входить между собою в соглашение, напр., 
при налоге в несколько фунтов мяса с головы скота при
ходилось сговариваться нескольким лицам, чтобы совместно 
заплатить налог, а при таких соглашениях, конечно, чаще 
могли выиграть экономически сильные крестьяне. 

В целях предоставления крестьянству большей свободы 
в развитии отдельных отраслей сельского хозяйства и ис
пользования в полной мере результатов своего труда, взамен 
существовавшей в 1921/22 году множественности натураль
ных налогов, декретом ВЦИК и СНХ от 16 марта 1922 года 
на 1922/23 сельско-хозяйственный год был установлен « е д и 
н ы й натуральный налог на продукты сельского хозяйства». 
Главнейшие особенности его заключались в том, что налогом 
облагались не отдельные части крестьянского хозяйства, а 
хозяйство в целом (его продукции). Налог исчислялся в ржан. 
единицах и мог сдаваться 6 основными продуктами, произ
водившимися в сельском хозяйстве (хлебами, маслиничными 
семенами, картофелем, сеном, маслом и мясом), с широким-
правом замены одной культуры другой (по пропорции куль
туры). Исчислялся налог в зависимости от количества пашни 
и сенокоса, приходящихся на едока в хозяйстве, продуктов, 
скота в хозяйстве и урожая в данной местности, при чем 
разряды урожайности для губернии устанавливались СНК, 
а в уездах—местным Губисполкомом. 



Законом предоставлялись льготы семьям красноармейцев, 
а также хозяйствам, пострадавшим от разгрома белогвар
дейцев в борьбе за Советскую власть. В целях облегчения 
уплаты налога 20 мая 1922 г. был выпущен государственный 
хлебный заем, дававший крестьянству возможность уплаты 
налога облигациями этого займа, купленными на деньги. 
Все это вместе взятое значительно облегчало тяготы кре
стьянства. 
• На ряду с продразверсткою была трудгужповинность, а 
на ряду с продналогом был трудгужналог. 

Трудгужповинность захватывала собою всех трудоспособ
ных для единовременного или периодического выполнения 
—независимо от постоянной работы и рода занятий—раз
личных трудовых повинностей: топливной, сельско-хозяй-
ственной, строительной, дорожной, снеговой, гужевой и для 
борьбы с общественными бедствиями. Трудовые повинности 
существовали и в довоенное время (так называемая, напр., 
дорожная повинность), во время войны они имели распро
страненный характер, но все дело в том, что в довоенное 
время трудовые повинности применялись преимущественно 
по отношению к так называемым тогда «низшим» классам 
общества, т.-е. к крестьянам. Октябрьская же революция 
выдвинула требование трудповинности и для буржуазии. 

В 1921 году трудгужповинность была заменена трудгуж-
налогом, который заключался в том, что все трудоспособ
ное население с принадлежащим ему рабочим скотом и гу
жевым транспортом (сани, телеги и т. п.) и инвентарем (сбруя и 
т.п.)обязано было отдать определенное количество дней(бдней 
в год) для выполнения работ, необходимых государству. В поряд
ке трудгужналога выполнялись: 1) заготовка и завозка топлива; 
2) гужперевозки от ссыпных пунктов и заготовительных 
контор до пристаней и станций. В случае отсутствия подоб
ных работ (в городах и других местах) допускалось приме
нение трудгужналога для— 1) погрузки топлива; 2) для выполне
ния работ по строительству; 3) для работ в промышленных 
предприятиях и перевозок в государственных предприятиях; 
4) для обслуживания государственных предприятий и учре
ждений и 5) для обслуживания нужд Красной армии. 

Денежное обложение, уничтоженное в 1921 г., вновь вос
кресает с началом новой экономической политики. 

Как уже было отмечено выше, с выходом декрета о 
продналоге крестьянину предоставлено было право все сво
бодные излишки своего хозяйства, за вычетом продналога, 
сбывать на рынке, всем гражданам было разрешено зани
маться торговлею хлебом и другими сельскохозяйственными 
продуктами, а также изделиями государственной и кустар
ной промышленности. Таким образом, было положено начало 
восстановлению товарного хозяйства. Развитие последнего 



требовало правильного денежного обращения. Правильное 
же денежное обращение возможно только при равновесии 
государственных доходов и расходов. 

Самым крупным источником доходов у государства были 
налоги и таковые при товарном хозяйстве должны быть 
только денежными. Все это выдвинуло вопрос о восстано
влении налогов в денежной форме и о постепенном пере
воде натурального обложения на денежное. И это тем более 
необходимо было сделать, так как страна была наводнена 
бумажными деньгами (эмиссия) и их нужно было вернуть в 
кассу, чтобы в дальнейшем выпустить знаки в твердой ва
люте (червонцы). Кроме того, введение денежных налогов 
имело еще тот смысл, что они придали деньгам значение 
обязательного платежного средства, создали так сказать 
спрос на деньги. Для уплаты денежного налога каждому 
нужно было затратить труд и энергию на добычу денежных 
средств, поэтому каждому приходилось увеличивать произво
дительность труда. Затем при помощи денежных налогов 
государство могло проводить определенную классовую по
литику, то-есть брать больше у того, кто больше получает 
дохода. 

Далее, путем проведения соответствующей налоговой си
стемы возможно повлиять на развитие народного хозяйства 
для подхода к социалистическому строю и, наконец, увели
чением или уменьшением налоговых ставок можно способ
ствовать перемещению капитала из одной отрасли в другую. 
Но само собою разумеется, что при введении денежной на
логовой системы приходилось считаться с тем положением, 
какое получалось в результате войны и революции, именно 
со страшною разрухою, с падением у населения платеже
способности и с неподготовленностью налогового аппарата. 
Поэтому в первое время приходилось вводить налоги в са
мой грубой и упрощенной форме. С целью получения зна
чительных средств от налогов приходилось вводить налоги 
косвенные, налоги на потребление, так как их легче было 
провести и так как крупных объектов для прямого обложе
ния не было. 

С началом НЭП'а можно различить возникновение и раз
витие двух категорий налогов. К первой категории относятся 
постоянные виды налогового обложения: подоходный, про
мысловый, сельхозналог, гербовый сбор, акцизы и ко второй 
—временные налоги, главным образом, в начале НЭП'а, 
когда нужда в средствах не могла быть покрыта поступле
ниями от основных налогов. К временным налогам относится 
трудгужналог, два общегражданских налога—на помощь го
лодающему населению и на борьбу с эпидемиями и на вос
становление сельского хозяйства, единовременный налог на 
нужды населения, пострадавшего от неурожая. Из мелких 



налогов, утративших свое значение и отмененных, оыл на
лог с высоких ставок зарплаты, канцелярский сбор, сбор со 
счетов. Местное обложение регулируется особым перечнем 
разрешенных к проведению налогов на удовлетворение 
местных нужд. В сельских местностях в настоящее время с 
крестьянского населения особых местных налогов не взи
мается, так как потребности волостного бюджета удовлетво
рялись отчислениями от сельхозналога и надбавками и от
числениями от других прямых налогов. До 1923/24 года в 
сельских местностях можно было проводить ряд налогов, из 
которых наиболее существенное значение имел только 
подворно-денежный налог. В городских поселениях местное 
обложение в условиях нашей губернии наибольшие резуль
таты дает от проведения -налогов: со строений, с транспорт
ных средств, с крупного скота, от дополнительной ренты, 
от квартирного целевого налога на нужды рабочего строи
тельства, от биржевых сделок и от налога с провозимых и 
вывозимых грузов по железным дорогам. 

Промысловый налог, т.-е. налог на торгово промышлен
ные предприятия, был (26 июня 1921 г.) первым денежным 
налогом после введения новой экономической политики. Это 
впрочем и понятно, так как с допущением частной торговли 
стала нарождаться группа населения, у которой появляются 
источники наживы. Необходимо эти источники накопления 
регулировать, необходимо было, чтобы часть доходов от 
торговли шла для нужд государства. Так как торговля и 
промыслы только что возрождались и притом в самых про
стых формах и так как для взимания налога нужно было 
создавать новый налоговой аппарат, то первоначально про
мысловое обложение было введено в грубой, упрощенной 
форме: требовалась только выборка патента, и лишь в круп
ных городах еще взимался сбор с оборота. С развитием 
торговли и промыслов обложение утончалось, реформиро
валось и, наконец, в 1926'27 г. вылилось в форму годового 
обложения. Существующая система обложения торговли и 
промыслов по внешности схожа с довоенным временем, но 
весьма отличается по существу. Здесь льготным положе
нием пользуются торговля и промышленность государ
ственная, затем кооперативная и большему обложению 
подвергается частная. Затем, слабее облагаются предприя
тия, производящие торговлю предметами широкого по
требления, и, наоборот, обложение выше для предприятий, 
удовлетворяющих потребностям наиболее обеспеченных слоев 
населения. 

Результаты промыслового обложения в нашей губернии 
можно назвать значительными. Поступление его по губер
нии достигает миллиона рублей одних казенных сборов, но 
так как к промысловому налогу делается 100% надбавка на 



местные нужды, то налог этот имеет весьма существенное 
значение и для местного бюджета. 

Буржуазный строй избегал подоходного налога, так как 
налог этот более всего затрогивает интересы капиталистов, 
и только под натиском войны царское правительство ввело 
подоходный налог. 

Советская власть, напротив, стремится к тому, чтобы тя
жесть обложения переложить на плечи наиболее обеспе
ченных групп населения, а потому введение прогрессивного 
подоходного обложения ставит во главу угла своей налого
вой системы. Обложение подоходным налогом у нас построе
но по строго классовому признаку, чего не было в подоход-
дом налоге 1916 г. 

Восстановленный в 1922 году подоходный налог (под на
званием «подоходно-имущественный»), так же , как и про
мысловый, был несколько раз реформирован и, наконец, в 
1926/27 г. вылился в форму чисто прогрессивного подоход
ного налога с годовым циклом обложения. Обложение по
ставлено так, что легче всех облагаются лица, получающие 
доход от личного труда по найму (рабочие и служащие), 
затем лица, получающие доход от личного труда не по най
му (кустари, ремесленники), облагаются несколько сильнее 
и, наконец, лица, живущие на доходы от нетрудовых источ
ников (торговля и т. п.), облагаются значительно повышен
ными ставками. 

Подоходное обложение в нашей губернии дает гораздо 
меньше, чем промысловое, так как, во-первых, лиц, имею
щих значительный доход,—мало, а, во-вторых, и потому, что 
выявление действительного дохода—дело весьма трудное. 
Наше законодательство стремится к тому, чтобы срезать из
лишки прибылей для нужд государства. И вот, как только 
в прошлом 1925-26 году стали замечаться случаи особой 
наживы частными торговцами, вследствие усиленного спроса 
на товары при недостатке их, немедленно же был введен 
совершенно новый налог—временный государственный на
лог на сверхприбыль ( 18 июня 1926 г.). Налог этот взимал
ся только с частных торговцев и торговых посредников. По 
нашей губернии поступление этого налога выразилось в 
сумме около 10.000 р. Вместе с подоходным налогом с не
трудовых элементов в городах взыскивается еще квартирный 
налог, платежи от которого поступают на постройку и улуч
шение жилищ для рабочих. 

Подобно промысловому и подоходному обложениям и 
гербовый сбор со времени своего восстановления (март 
1922 г.) подвергался неоднократной переработке, так как 
жизнь усложнялась, возникали новые формы гражданско-
правовых взаимоотношений. Поступления от гербового сбо
ра по нашей губернии с каждым годом возрастают, достигнув 



в 1925/26 г. до 500.000 р. Несколько позже гербового сбора, 
в том же 1922 г., был восстановлен налог с наследства и 
дарений. Налог этот взыскивается при переходах имущества 
на сумму свыше 1000 р. Поступление этого налога по нашей 
губернии выразилось всего в суммах: за 1923/24 г. 2272 р., 
за 1924/25 г.—306 р. и за 1925/26 г.—1147 рублей. 

Восстановление косвенного обложения, т.-е. денежных 
налогов на потребление (акцизы), началось с обложения 
виноградных вин (1 ноября 1921 г.) и затем развивалось 
чрезвычайно быстро. Так в течение ноября 1921 г.—февраля 
1922 г. были установлены акцизы на табачные изделия, 
гильзы, зажигательные спички, спирт, отпускаемый на тех
нические надобности, пиво, мед, квас, фруктовые и искус
ственные минеральные воды. В феврале—мае 1922 г. по
следовали акцизы на соль, нефтяные продукты, сахар свек
ловичный и крахмальный, на чай, кофе и их суррогаты и 
прессованные дрожжи, затем, в конце 1922 г. и в начале 
1923 г., последовало обложение восковых и озокеритовых 
свечей, резиновых галош и тканей. Таким образом, почти 
все главнейшие предметы обложения были использованы, 
при чем, как мы видим, облагались акцизом и продукты 
первой необходимости, и предметы, удовлетворяющие второ
степенным потребностям. Значительное развитие косвенного 
обложения при Советской власти на первый взгляд может 
показаться несколько ненормальным, так как налоги на по
требление (акцизы) являются одним из наименее приемле
мых способов получения доходов в пользу государства, в 
виду того, что акцизы падают на предметы широкого по
требления и, следовательно, захватывают собою все населе
ние безотносительно к тому, кто богат и кто беден. Но 
нужно считаться с тем, что при введении акцизов у нас 
проводится определенная линия—облагаются в большей сте
пени предметы, которые покупаются зажиточными, или же 
предметы, потребление которых не является необходимостью 
(напр., спирт, табак, пиво). Кроме того, доходы получаемые 
у нас от косвенных налогов, идут на обслуживание трудя
щихся масс: нам нужны средства для поднятия народного 
хозяйства, для индустриализации страны и проч., а потому 
получение этих средств, хотя бы и путем акцизов, является 
целесообразным. Но, как только появляется возможность, 
то сразу же законодательство идет на сокращение взимания 
акцизов, так, напр., в 1927 г. снят акциз с соли, как про
дукта первой необходимости. Разрешение продажи хлебного 
вина и, следовательно, получение дохода от акциза на спирт 
у нас было вызвано, главным образом, борьбою с самогон-
чеством. Население тратило громадные средства на самогон, 
при чем средства эти шли в карман кулаков и, кроме того, 
самый продукт самогонщиков гораздо вреднее для народного 



здоровья, чем хлебное вино. Уничтожить же разом потре
бление спиртных напитков невозможно. 

Поступления по косвенным налогам в нашей губернии 
растут с каждым годом, вследствие увеличивающейся поку
пательной способности населения. Поступление акцизов по 
губернии в 1925,26 г. выразилось в сумме 4.079.414 р., пря
мых же государственных налогов, включая и сельхозналог, 
в 1925 26 г. поступило 3.865.371 р. При таком темпе посту
пления акцизов только по нашей губернии было бы, конечно, 
нецелесообразно отказаться от их взимания, иначе пришлось 
бы увеличивать более, чем в два раза, все ставки прямых 
налогов, чтобы получить нужные средства для государства. 

Отмена натурального обложения и введение вместо него 
денежного налога начались с замены натурального трудгуж-
налога денежным (постановление СТО от 13 июня 1922 г.) 
и вполне осуществлена была декретом ВЦИК от 12 мая 
1923 г., которым на 1923 24 год устанавливался единый 
сельско-хозяйственный налог взамен налогов, взимаемых 
в 1922/23 г. с населения, занимающегося сельским хозяй
ством, а именно единого натурального налога, трудгужналога, 
подворно-денежного, общегражданского и местных налогов. 
Замена натурального трудгужналога в 1922 г. денежным 
предоставила крестьянству большое облегчение, так как 
дала возможность уплачивать налог деньгами, а не выпол
нять его натурой. Крестьяне имели возможность заблаго
временно изыскать средства для уплаты денежного труд
гужналога, тогда как при выполнении его натурою они 
отрывались от своего дела иной раз в самое горячее страд
ное время. 

При замене трудгужналога денежным взносом платель
щики налога были подразделены на 7 групп, при чем более 
всего бралось налога опять же с нетрудового элемента, а 
менее всего—с крестьян. 

В обложении крестьянского населения после восстано
вления денежных налогов и с отменою натуральных налогов 
произошел ряд крупных изменений, клонящихся к облег
чению налоговых тягот деревни. С восстановлением денеж
ного обложения явилась возможность значительную долю 
обложения перенести на городское население и на нетру
довое население в виде налогов промыслового, подоходного 
и акцизов. 

Решительный перелом в обложении крестьянского насе
ления относится к 1923/24 году. С этого года обложение 
сельского населения, занимающегося сельским хозяйством, 
стало проводиться только путем единого сельско-хозяй-
ственного налога. С введением в жизнь декрета от 10 мая 
1923 года об «Едином Сельско-хозяйственном налоге» в 
законодательном порядке — налоги ' единый натуральный, 



трудгужналог, подворно-денежный налог, общегражданские 
налоги—были объединены и затем запрещалось проведение 
в сельских местностях каких-либо местных налогов губерн
ского и уездного значения. Взамен этого для укрепления 
местных бюджетов было разрешено проводить процентное 
отчисление с исчисленной суммы сельхозналога. И лишь 
для удовлетворения потребностей волостного и сельского 
бюджетов было сделано исключение в виде предоставления 
права взимания «волостного сбора». 

В основе построения сельхозналога 1923/24 г. были со
хранены принципы, применявшиеся в 1922/23 г. Ставки 
налога исчислялись в пудах ржи в зависимости от обеспе
ченности едока пахотной и сенокосной землей в переводе 
на пашню, от обеспеченности хозяйства скотом в переводе 
на крупный рогатый скот и от высоты урожайности в данной 
местности. Закон о едином сельско-хозяйственном налоге 
давал крестьянину возможность заранее знать всю сумму 
причитающегося с него прямого обложения, что было весьма 
важно для хозяйственных расчетов крестьянина. Сохраняя 
льготы для семей Красной армии, закон о сельско-хозяй
ственном налоге 1923 24 г. вводит льготы для переселенцов и 
расселенцев, а также для общественных запашек, крестьян
ских комитетов обществ взаимопомощи. 

По нашей Вологодской губернии сельхозналог в большей 
своей части в 1923,24 г. взыскивался в денежной форме и 
лишь только незначительная часть его по отдельным воло
стям Тотемского и Вельского уездов взыскивалась натурой. 
Следующий 1924 25. год был годом полного отказа от нату
рального обложения крестьянского хозяйства. Сельхозналог 
1924/25 г. является уже чисто денежным налогом. Это первая 
и основная его черта. С сельхозналогом 1924;25 года было 
установлено полное объединение (унификация) обложения 
сельского хозяйства, так как с этого года было прекращено 
взимание и волостного сбора. 

Дальнейшие особенности этого года по обложению сель
хозналогом такие: 

В связи с переходом на твердую валюту (червонцы) ставки 
налога 1924/25 г. являются постоянными и неизменяемыми 
в течение всего окладного года независимо от изменения 
цен на хлеб, что имело место в 1923 24 году. Само обложе
ние становится более равномерным, благодаря особой сколь
зящей скале ставок. В 1924,25 г. был значительно расширен 
и круг льгот для беднейшего населения. 

Обложение сельхозналогом 1925/26 г. проводилось под ло
зунгом дальнейшего облегчения налоговой тяжести крестьян
ских хозяйств. Учитывая общий подъем народного хозяйства, 
рост государственных доходов и необходимость содействия 
поднятию крестьянского хозяйства, ЦИК и СНК было принято 



решение о понижении ставок налога и о передаче части его 
(до 30 J/0) непосредственно в волостные бюджеты для того, 
чтобы создать прочный фундамент для волостного хозяйства. 

Обложение сельхозналогом за 1926/27 год было построено 
еще справедливее и равномернее, чем раньше. Именно 
обложение с этого года сельхозналогом стало проводиться 
в зависимости от совокупности доходов в хозяйстве. Ранее к 
учету при определении налога принимались только основные 
отрасли сельского хозяйства—пашня, сенокосы и животно
водство. Это вело к тому, что одинаково облагались хозяй
ства, имеющие побочные доходы,—с неимеющими таких дохо
дов. Отсюда получилась ненормальность обложения. Для 
того, чтобы правильно распределить налог, необходимо при
нимать во внимание все источники дохода в хозяйстве. Это 
и было достигнуто в законе о сельхозналоге на 1926/27 г. 
Именно здесь впервые стали приниматься во внимание при 
определении налога и доходы от второстепенных отраслей 
сельского хозяйства (напр., пчеловодства, мелкого животно
водства) и от побочных заработков. Ранее при определении 
налога высчитывалось, сколько у крестьянина десятин пашни, 
сенокоса и какое количество имеется скота все это пере
водилось и выражалось в десятинах пашни. Затем, в зави
симости от полученной таким образом пашни и числа едо
ков определялась ставка налога. В 1926/27 году уже выво
дилась доходность крестьянского хозяйства в денежных 
единицах от всех приходных источников. Определялось число 
дохода по хозяйству и с этого дохода по разным ставкам, в 
зависимости от количества едоков, начислялась сумма налога. 
Это дало возможность правильно устанавливать налог по 
отдельным хозяйствам, и дело было поставлено так, что чем 
выше доходность хозяйства, тем больший размер налога 
падал на такое хозяйство. Самое исчисление налога с доход
ности хозяйства гораздо понятнее крестьянству. 

Затем, с этого года был установлен так называемый не
облагаемый минимум на едока. Хозяйства, в которых причи
талось на едока менее известной суммы (по нашей губернии 
30 р. в год), освобождались от налога, а равно освобожда
лись от налога такие хозяйства, по которым сумма дохода 
определялась не свыше 90 р. независимо от числа едоков 
в хозяйстве. Таким образом, была предоставлена полная 
возможность освободить от налога бедноту. 

В связи с переходом на систему обложения 1926/27 г. 
было предоставлено широкое право местной крестьянской 
самодеятельности: к проведению налога было привлечено 
само население путем представительства в волостных нало
говых комиссиях и путем учреждения особых учетных сель
ских комиссий для выявления доходности крестьянского хо
зяйства от побочных заработков. 



И, наконец, система обложения сельхозналогом на 
1927 28 г., объявленная декретом правительства от 2 апреля 
1927 г., идет еще дальше по пути совершенства обложения 
доходов сельского населения. Прежде всего нужно отметить, 
что ранее законы о сельхозналоге издавались на каждый 
сельско-хозяйственный год, нынешний ж е закон установлен 
не на один год, а на неопределенное время. В принципе 
(основе) обложение по новому закону остается прежним, 
но вводятся поправки, которые облегчают налоговые тяготы 
для маломощных групп хозяйств и содействуют развитию 
отдельных отраслей сельского хозяйства. Так, как правило, 
вводится обложение не по количеству пашни, а по факти
ческому посеву. Это даст большие преимущества маломощ
ным хозяйствам, которые по многосемейности наделены 
большим количеством пашни и по бедности не могут ее 
(пашню) полностью засеять. Затем, понижено обложение 
для малосемейных крестьянских хозяйств. 

По нынешнему закону одноедоцкие хозяйства имеют 
скидку на 3 0 % и двухъедоцкие—на 20и/0. Введено изменение 
в порядке установления необлагаемого минимума. В законе 
прошлого года необлагаемый минимум был установлен 30 руб. 
на хозяйство. При проведении его в жизнь оказался ряд 
недостатков, так, напр., благодаря высоким нормам доход
ности бедняцкие хозяйства, малосемейные, под необлагаемый 
минимум не подпадали и, наоборот, зажиточные хозяйства, 
многосемейные, с 4—5 головами скота, попадали в число 
бедняцких хозяйств и освобождались от налога. Новый за
кон вносит существенное изменение, а именно в данном 
случае учитывает число едоков. 

Таким образом, первая группа хозяйств с числом едоков 
1—2 не облагается при доходе 90 р., т.-е. по 45 р. на едока. 
Вторая группа хозяйств с числом едоков 3—4 необлагаемых 
налогом при доходе 100 р. на хозяйство, т.-е. на едока 25 р., 
и третья группа хозяйств с числом едоков свыше пяти 
освобождаются при доходе 110 р., т.-е. на едока около 20 р. 
Высший необлагаемый доход установлен в 110 р. на хозяй
ство, что уже лишает возможности зажиточным хозяйствам 
получить льготы в силу многосемейности. Таким образом, 
мы видим, что смысл изменения прошлого закона сводится 
к тому, чтобы в числе освобожденных от налога были дей
ствительно бедняцкие хозяйства и чтобы не было случаев 
освобождения от налога зажиточных и кулацких хозяйств. 
Кроме того, бедняцкие хозяйства будут еще освобождаться 
от налога за счет фонда льгот и скидок, установленных 
правительством. В целях развития отдельных отраслей хозяй
ства установлены пониженные нормы доходности для посе
вов некоторых технических культур (льна, конопли, свеклы 
и хлопка). Так, по нашей губернии установлено понижение 



норм доходности от площади посева льна на 50% и вовсе 
освобождаются от обложения площади, засеянные кормо
выми корнеплодами. Затем, новое законодательство пошло 
на более льготное обложение скота. При учете объектов 
обложения скот учитывается в возрасте: лошади от 4 лет и 
крупный рогатый скот от 3 лет, тогда как в прошлом году 
лошади учитывались в возрасте от 3 и крупный рогатый 
скот от 2 лет. Закон, наконец, вводит в строгие рамки закон
ности учет и определение доходов от неземледельческих 
заработков. Все это несомненно должно способствовать пра
вильному распределению тяготы налога. 

Существенная разница в обложении крестьянства при 
Советской власти по сравнению с довоенным временем со
стоит еще и в том, что ныне налоговые законы широко 
публикуются и разъясняются крестьянству, тогда как ранее 
к крестьянству только предъявлялось требование: «плати», 
а за что плати, почему плати говорилось мало. Ныне все 
финансовые законы и закон о сельхозналоге в особенности 
широко разъясняются населению, благодаря чему массы не 
только знают, за что платят, но также знают почему платить 
и куда идут платежи. 

В заключение приводим таблицу поступления главных 
налоговых доходов по Вологодской губ. с 1922/23 г. по 
апрель 1926/27 г. 

Т А Б Л И Ц А 
о поступлении налогов по Вологодской губ. с 1922/23 года. 

1922-23 г. 1923-24 г.! 1924-25 г. 1922-26 г. 
За первое 
полугодие 
1926/27 г. 

1 
натуральные еди-' 

ницы. 
Руб. Руб. 

За первое 
полугодие 
1926/27 г. 

Сельско - хозяй
ственный налог. 2090514 

j 
1716482 2529391 1969284 2428161 

Промысловый на-
308851 624508 669656 992082 676101 

Подох. налог . . 56732 309301 295533 351031 211912 
Р е н т а . . . . — 2808 21625 30096 651 
Остальн. прямые < 

налоги 1 ) . . . 301125 5087 ' 72733 14479 850 
Гербовый с б о р .| 79605 241774 408057 507222 299571 
Наследств, пош

лины 1 
i 

— 272 305 1147 1828 

Всего . . . , — _ 3997300 3865341 3619074 

Я к ц и з ы . . . 1 558197 535257 1153968 4079414 2660830 
Местные налоги I 

окладного ха
рактера . . . . I 187697 354340 283385 382766 385900 

*) В графу остальных входят: общегражданские , канцелярский сбор, 
трудгужналог, охотничий, с высоких ставок, с б о р с о счетов, единовре
менный на помощь голодающим и налог на сверхприбыль. 



Приведенные цифры характеризуют рост налоговых по
ступлений. Из этого, однако, не следует делать вывод, что 
увеличивается общая тяжесть налогового обложения. Суммы 
налогов увеличиваются соразмерно расширению товарного 
роста, во-первых, и наиболее лучшему учету объектов обло
жения, во-вторых, и в-третьих—благодаря включению в обло
жение новых источников доходов. 

Местный б ю д ж е т В о л о г о д с к о й губернии 

Приступая к обзору местного бюджета Вологодской гу
бернии за годы революции, необходимо несколько остано
виться и на местном бюджете губернии в дореволюционное 
время. 

Местными финансами в дореволюционное время были 
финансы местных органов самоуправления, существовавших 
в то время: земских учреждений, городских самоуправлений 
и крестьянских волостных и сельских обществ. 

Если мы обратимся к бюджетам земских, городских и 
крестьянских органов самоуправления в нашей губернии за 
1911 г., 1912 г. и 1913 г., то увидим, что удельный вес этих 
бюджетов был таков: 
Д о х о д ы : В среднем за трехлетие 1911-12-13 г.г. -4062288 р. 
Р а с х о д ы : » » ' » » » » —4096267 р. 

Из указанных сумм самыми важными по социальному 
весу и роли были бюджеты земские. Бюджеты городские в 
общественной жизни губернии играли уже значительно 
меньшую роль, чем земские, поскольку закон ставил деятель
ность городских органов самоуправления в очень узкие 
рамки. И совершенно незначительную роль имели бюджеты 
крестьянские—волостных и сельских органов управления, в 
виду крайне ограниченной компетенции последних ! ) . 

Общий экономический подъем страны, введение всеоб
щего обучения, рост культурных потребностей самого насе
ления, рост городского населения, сосредоточение в городах 
капиталов и развитие коммунальных предприятий—все это 
вызвало быстрый и значительный рост земских и городских 
бюджетов, между тем, как крестьянские—волостные бюд
жеты, имевшие крайне ограниченную компетенцию, росли 
сравнительно медленно. 

В общей сумме довоенных местных бюджетов первое 
место по своему удельному весу занимал бюджет Губерн
ского земства. Далее шел бюджет г. Вологды. Из бюджетов 
уездных почти одинаковый удельный вес имели бюджеты 
Вологодского, Кадниковского и Тотемского уездов. Остальные 

') Городские бюджеты были в три с лишним р а з а м е н ь ш е земских, 
а крестьянские волостные—в 10 раз меньше земских. 



уезды—Грязовецкий, Вельский и Каргопольский—занимали 
несколько пониженный удельный вес по сравнению с отме
ченными выше уездами. 

За счет каких же доходов существовали все местные 
довоенные бюджеты и на какие\ртрасли губернского хозяй
ства расходовались эти доходы? 

Главнейшим и основным доходным источником по бюд
жетам (главным образом, земским) в довоенные годы были 
сборы с недвижимых имуществ (от обложения земли и дру
гих недвижимых имуществ), дававшие более половины всех 
доходных поступлений (в среднем за трехлетие 51,48°/ 0). 
Второе место занимали пособия и возврат расходов (от казны, 
от городов и из специальных средств). Третье место по 
своему удельному весу брала сборная группа доходов «раз
ные поступления», куда входили пени, начеты, взыскания и 
доходы от продажи имуществ. 

Из остальных доходов довоенных бюджетов значительный 
вес занимали мирские сборы, взимавшиеся единственно с 
крестьян и ложившиеся тяжелым бременем на хозяйстве 
последних. 

Прочие доходы (с имуществ и оброчных статей, с город
ских сооружений и предприятий, с документов на право 
торговли и промыслов и на дорожный капитал) занимали в 
отдельности незначительный удельный вес (в целом, вместе 
с другими мелкими доходами давали существенные денеж
ные средства в распоряжение земств и городов). 

Следует, однако, отметить, что законодательство царского 
времени налагало предел росту доходов по земским, город
ским и волостным бюджетам. Так, законом 12 июня 1900 г. 
была установлена предельность земского обложения, на 
основании которого земства не могли повышать сбор с 
недвижимых имуществ более, чем на 3% в год. 

Городам по всем главным источникам их доходов были 
даны нормы, далее которых они не могли переступить, и 
тем были установлены пределы средств, которыми они для 
удовлетворения своих потребностей могли располагать. Круг 
задач волостного и сельского управления был также крайне 
ограничен, при чем главные задачи крестьянского управле
ния осуществлялись исключительно путем натуральных по
винностей. 

Центральное положение в расходах довоенных бюджетов 
занимали расходы на народное здравоохранение и народное 
образование. 

Следующими наиболее крупными расходами по довоенным 
бюджетам являлись расходы на содержание земских, город
ских, общественных, волостных и сельских управлений. 

Значительное место в общей сумме расходов брали так
же ежегодно и быстро возраставшие расходы на дорожное 



дело исключительно по земским бюджетам, поскольку этой 
отрасли земства уделяли большое внимание. 

Далее, значительным расходом по довоенным бюджетам 
был расход по участию в содержании правительственных 
учреждений, местным самоуправлениям совершенно не под
ведомственных. 

С ростом в довоенные годы городов стали быстро и зна
чительно возрастать расходы на городское благоустройство. 
И мы наблюдаем по городским бюджетам, что расходы на 
благоустройство городов: на содержание городских обще
ственных предприятий и прочих сооружений, на содержание 
городских и недвижимых имуществ и уплату дхэлгов на по
гашение займов, заключаемых в этих целях, занимают весь
ма значительный удельный вес. В общей сумме расходов по 
довоенным бюджетам эти расходы имеют также заметный 
след. 

Из прочих расходов выделяются несколько расходы на 
образование капиталов и расходы по содействию экономи
ческому благосостоянию губернии. 

Остальные расходы: на места заключения, воинская квар
тирная повинность, содержание пожарных команд, охрана 
общественной безопасности и содержание полиции, обще
ственное призрение, ветеринария и санитария—были незна
чительны, и каждый в отдельности существенного влияния 
на бюджеты не имел. 

Характерно, что все хозяйственно-служебные расходы во
лостной и сельской администрации, сельско-хозяйственный 
по волостным и сельским обществам расход и разные 
расходы по управлению и ведению волостных и обществен
ных дел—вместе занимали в общей сумме расходов по 
довоенным бюджетам незначительный удельный вес (2,5%), 
поскольку волостные расходы шли почти исключительно на 
соаержание волостных правлений и судов, а культурные и 
хозяйственные функции волости фактически сводились к нулю. 

Война и последовавшая затем революция поставили 
земские, городские с крестьянские бюджеты в крайне тяже
лое положение. Резкое сокращение доходных поступлений, 
падение ценности денег, дороговизна и колоссальное уве
личение расходов—все это привело к быстрому росту гро
мадных дефицитов, покрывавшихся казенными пособиями и 
краткосрочными ссудами. 

Хозяйственный развал и дефициты по местным финансам 
углублялись с каждым годом. 

Из этого тяжелого кризиса вывела местные финансы 
Советская власть. 

Местный бюджет Вологодской губернии в своем развитии 
находился в непосредственной зависимости от развития 
советского бюджетного строительства. 



Первым законодательным актом, положившим начало 
местному бюджету, явилось постановление ЦИК и СНК 
РСФСР от 10X11—1921 г.: а) о местных бюджетах, б) о мест
ных налогах и сборах и в) о расходах, подлежащих отне
сению на местные средства. 

Дифференциация единого государственного бюджета—раз
деление его на бюджеты государственный и местный—потре
бовала и сответствующего законодательного распределения 
между центром и местами существующих доходных источ
ников, а в равной мере и установления определенного пе
речня , расходов, относимых на местные средства. 

Доходная часть местного бюджета слагается из двух основ
ных групп доходов: а) чисто местных доходных источников 
и б) государственных ассигнований. 

Первая группа объединяет следующие виды доходов: 
1) от коммунальных имуществ и оброчных статей; 
2) от коммунальных предприятий общественного пользо

вания; 
3) от местной промышленности и торговли; 
4) по сельскому хозяйству; 
5) от учреждений и предприятий, находящихся в ведении 

органов Народного Образования, Здравоохранения, Собес'а 
и Охраны общественного порядка; 

6) разные поступления; 
7) доходы от местного налогового обложения и 
8) установленные законодательством надбавки в местные 

средства к государственным налогам и сборам. 
Этим перечнем и исчерпываются бюджетные доходы, на

ходящиеся в непосредственном ведении и администрирова
нии местных советов. 

Вторая группа местного бюджета объединяет систему 
государственных воспособлений. 

Практика советского бюджетного строительства дает не
сколько способов участия государства в расходах местных 
советов. Так, на ряду с установлением в пользу мест особых 
процентных отчислений от государственных налогов и до
ходов применяется система отпуска из общегосударственных 
средств дотаций и субвенций. В самое последнее время в 
отношении некоторых расходов (квартирное довольствие войск 
и пенсии инвалидам войны) начинает практиковаться поря
док возмещения местному бюджету произведенных затрат. 

Наиболее значительным пособием для местного бюджета 
являются устанавливаемые центром на каждый бюджетный 
год отчисления от государственных налогов и доходов: сель
хозналога, госпромналога и лесных. 

Дотационная система в практике финансирования мест
ных бюджетов постепенно утрачивает свое значение; на
оборот, субвенции, как целевые ассигнования государства 



на усиление финансирования отдельных отраслей местного 
хозяйства, занимают видное место в доходах местных бюд
жетов. 

Вот те основные доходные источники, которыми распо
лагают местные советы и в пределах которых они строят 
свои финансово-хозяйственные планы. 

Какие ж е расходы относились законодательством на мест
ные средства? 

К моменту обязательного и повсеместного проведения 
местных бюджетов (1922 г.) перечень расходов, отнесенных 
на местные средства, был еще не велик. Он включал в себя 
следующие основные расходы: содержание сельских советов 
и волисполкомов, за исключением жалованья выборному 
составу ВИК'ов; хозяйственные и канцелярские расходы, а 
равно и содержание служебно-технического персонала школ 
Профобра, Соцвос'а и Политпросвета; хозяйственно-мате
риальное обслуживание лечебных заведений; содержание 
коммунальных органов, а равно пожарные и санитарные 
расходы; дорожное строительство; расходы по землеустрой
ству; содержание показательных учреждений сельско-хозяй-
ственного характера и ветеринарных пунктов. 

В этом объеме расходная часть местного бюджета, ко
нечно, не могла стабилизоваться. 

Уже в 1922 г. центр переносит на местные средства ряд 
новых расходов: расквартирование войск, содержание мест 
заключения, народных судов и следственных участков, со
держание личного состава лечебных заведений и другие, 
более мелкие, расходы. 

1923 г. на местные бюджеты вновь передаются: содер
жание исполкомов, экономических совещаний, милиции, со
держание учителей 1 ступени и школ повышенного типа и 
расходы по социальному обеспечению. 

В течение последующих лет значительных изменений 
в объеме расходной части местного бюджета не было, не 
считая отдельных законодательных актов, уточняющих фи
нансовые взаимоотношения между центром и местами. 

До 1923 24 г. местные финансы не получили еще пол
ной дифференциации. Составлялись лишь самостоятельные 
бюджеты: губернские, городские и уездные. Волость не 
была выделена в самостоятельную финансово-хозяйственную 
единицу. 

К этому ж е времени (1923) относится опубликование за
кона о повсеместном введении в действие волостного бюд
жета. В 1925 г. особым законодательным актом объем во
лостных бюджетов был значительно расширен, и к насто
ящему времени волисполком является не только обществен
но-административным, но и финансово-хозяйственным цен
тром волости. 



Необходимость точного разграничения бюджетов местных 
органов, растущая дефицитность и настоятельная потреб
ность в усилении местных средств, наконец, тенденция к де
централизации законодательства—все это потребовало ко
ренного пересмотра Положения о местных финансах. 

Утвержденное 26 апреля 1926 г. новое «Положение о 
местных финансах» дало окончательное организационное 
оформление советской системе местных финансов. 

Местный бюджет Вологодской губернии в своем разви
тии полностью отражает отмеченные этапы развития общего 
советского бюджетного строительства. 

Первый местный бюджет губернии был построен на 9 ме
сяцев и обнимал период с 1 января по 1 октября 1922 г. 
Это была первая попытка построить смету доходов и рас
ходов. 

Переданные на местные средства расходы совершенно 
не укладывались в рамки тех доходов, которые реально 
можно было собрать в пределах закрепленных за губернией 
доходных источников. 

Точных цифровых материалов, характеризующих объем 
этого первого бюджета, не сохранилось. 

Бюджет на 1922/23 г. носит уже несколько иной харак
тер: он обнимал полный бюджетный период (с 1 октября 
1922 г. по 1 октября 1923 г.) и составлялся в условиях бо
лее определившихся финансовых взаимоотношений с цен
тром. Однако, и он в весьма слабой степени отражает хозяй
ственный план губернии. Основным его недостатком является 
неполнота охвата, как местных доходных источников, так 
равно и расходов, производимых за счет местных средств. 

• Значительная часть доходов не поступала в кассы Нар-
комфина и расходовалась вне сметного порядка—непосред
ственно из ведомственных касс. 

Таким образом, бюджет не давал действительной кар
тины размеров удовлетворения хозяйственных и культурно-
социальных нужд населения. В то же время обесцениваю
щийся дензнак лишал возможности построить финансовый 
план на более или менее длительный период времени. При
ходилось ограничиваться составлением лишь месячных фи
нансовых планов, что крайне затрудняло оперативную ра
боту учреждений и вносило момент неясностей и неопре
деленностей в их финансовое положение. 

Бюджет 1922/23 г. был выполнен по доходам в сумме 
107.483.408 руб. и по расходам—112.417.888 руб. (совзна-
ками). Оперирование с ежедневно меняющимися золотыми 
курсами повело, между прочим, к тому, что бюджетные рас
ходы оказались выше доходов. 

В силу отмеченных недостатков означенный бюджет 
может иметь только ориентировочный характер, грубо и 



схематически намечая те мероприятия и расходы, которые по 
бюджетным возможностям принимались к финансированию 
за счет местных средств на данный бюджетный период. 

Бюджеты последующих лет (1923,24 г.—1926/27 г.) явля
ются уже вполне реальными финансово-хозяйственными пла
нами и представляют ценный материал для изучения эко
номики губернии. 

Обращаясь к анализу местных бюджетов на 1923/24 г .— 
1926/27 г., надлежит отметить, что все бюджеты, за исклю
чением бюджета 1925/26 г., оказываются сведенными с де
фицитом. Однако, фактическое поступление доходов не 
только полностью обеспечирает реализацию финансово-хо
зяйственных планов, но и дает возможность некоторого их 
расширения. В 1924/25 г. это расширение объема основного 
бюджетного плана достигло почти 10%. 

Государственный и местный бюджеты нашего Союза в 
течение последних лет развивались чрезвычайно быстро. 
Бюджет всего нашего Союза в 1923/24 г. выражался в сумме 
около 2.300 млн. рублей, а в 1925/26 г. он составляет 4 мил
лиарда рублей. 

Местный бюджет по СССР в 1923/24 г.—671 млн. руб., 
в 1924/25 г.—1.069 млн. р., в 1925/26 г.—1.401 млн. рублей 
и в 1926/27 г.—1.700 млн. рублей. 

Этот рост бюджетов обусловливался двумя обстоятель
ствами: ростом народного хозяйства, его производительных 
сил, его дохода и развертыванием финансового хозяйства. 

Общее улучшение экономики Союза, находящее отраже
ние в отмеченном росте, как государственного, так и мест
ного бюджетов по Союзу в целом, естественно, сказалось 
и на приросте нашего местного бюджета. 

Причины неравномерного роста бюджета кроются как 
в особенностях экономики губернии, так и в изменениях 
доли участия государства в местном бюджете. 

За последнее трехлетие средний рост бюджета губернии 
составляет по доходам 23%. Среднее ж е нарастание госу
дарственного бюджета за этот же период составляет 26% и 
средний рост местных бюджетов в масштабе Союза—32%. 

Таким образом, темп нарастания бюджета губернии 
отстает от темпа роста государственного бюджета и местных 
бюджетов в СССР. 

Рассматривая доходы местных бюджетов с точки зрения 
удельного веса налоговых и неналоговых доходов, надле
жит отметить, что бюджет губернии носит определенно вы
раженный налоговый характер, при чем удельный вес на
логовых доходов неуклонно растет J ) . Подобное положение 
находит объяснение в современных условиях экономики 

') Налоговая часть бюджета 45,7%, неналоговая—36.6° 'о и пр.—17,7°/о. 



губернии. Губерния со слабо развитой промышленностью, 
общей отсталостью сельского хозяйства и с крайне ветхими 
имущественными и, в частности, коммунальными фондами— 
не может рассчитывать на быстрый рост неналоговых доходов. 

Интенсивная эксплуатация природных богатств губернии 
(лесов) стоит в зависимости от рационального ведения лес
ного хозяйства, а это последнее требует значительных за
трат со стороны государства на лесоустроительные и ме
лиоративные работы. Очевидно, что и в ближайшие годы 
доходы налогового характера будут иметь главное значение 
в нашем бюджете. 

Бюджет губернии в разрезе основных доходных источ
ников характеризуется таким образом, что доходы от госу
дарственного промыслового налога занимают в бюджете 
первое место (20,3%), на второе место постепенно вы
двигаются лесные доходы (20%) и на третье место (не 
считая «прочих доходов»)—единый сельско-хозяйственный 
налог (18,3%). 

Далее, происходит снижение удельного веса доходов от 
коммунального хозяйства, что является вполне естественным 
и объясняется постепенным переводом коммунальных пред
приятий на начала хозяйственного расчета и снятия их фи
нансирования с местного бюджета. 

Единый сельско-хозяйственный налог дает резкое повы
шение вверх в 1926/27 г., увеличиваясь в абсолютной сумме 
в два раза против прошлого года и против 1923/24 г.— 
почти в три раза. Это повышение объясняется увеличением 
отчислений от налога в местные средства до 56 2 / 3 % вместо 
35%, которые получал местный бюджет в прошлом году, 
и 3 0 % — в 1924/25 и 1923/24 г. 

Равным образом, в 1926 27 бюджетном году резко повы
шаются лесные доходы. В 1926'27 г. доля отчислений мест
ному бюджету по лесным доходам увеличена до 40%, вместо 
30%, получаемых бюджетом в предшествующие годы. 

Резкое повышение лесных доходов в прошлом году по 
сравнению с предшествующими (на 7,6%) находит объясне
ние в увеличении лесозаготовок, расширении зоны эксплуа
тации и значительном поднятии попенной платы на торгах 
вследствие проявившегося ажиотажа при наплыве в губернию 
лесозаготовителей. 

Государственные субвенции и дотации,снижаясь в1924/25г., 
в следующем дают повышение и, наконец, в текущем бюд
жетном году опять снижаются. Эти колебания объясняются 
неустойчивостью законодательства в отношении круга суб-
венируемых мероприятий. 

В 1925/26 г. круг субвенируемых мероприятий был зна
чительно расширен, в частности, были увеличены ассигно
вания на дорожное, школьное и больничное строительства 



и расширен круг субвенируемых работников. В текущем 
году прекращено субвенирование низового советского аппа
рата и мероприятий по ликвидации неграмотности и сокра
щена доля участия государства в местном строительстве. 

Местные налоги и сборы за последние три года дают 
нормальное нарастание. Бюджет 1923/24 г. в данном отно
шении не является показательным, так как в то время про
водился особый «волостной сбор», который позднее был 
отменен. 

Обращаясь к анализу расходов по местным бюджетам 
за последнее четырехлетие, надлежит отметить, что основ
ная линия в исполнении расходной части бюджета в среднем 
была такова: преимущественное значение в бюджете зани
мают расходы культурно-социальные (44,5%), из года в год 
значительно увеличивающиеся; за текущий год они повы
шаются лишь в абсолютной сумме, снижаясь несколько по 
своему удельному весу. 

Второе место берут расходы хозяйственно-производствен
ные (22%); в текущем году они дают значительное повы
шение в связи с принятыми ассигнованиями на восстановление 
местной промышленности и на коммунальное хозяйство. 

Значительный процент удельного веса показывают рас
ходы административно-судебные (20,5%). До текущего бюд
жетного года они давали постепенное повышение; текущий 
год положил начало некоторому снижению удельного веса 
означенных расходов. 

Вот каким путем шло развитие местного бюджета гу
бернии за истекшие годы и какие изменения имел он на 
этом пути. 

Роль д е н е г в первый период революции. 

В момент борьбы за власть и в период гражданской 
войны рабочий класс получил возможность лишь частично 
опереться на реальные капиталы, накопленные буржуазией 
и отнятые у последней. 

Из-за недостатка этих капиталов для целей гражданской 
войны и для целей финансирования аппарата государствен
ного управления, Советской власти пришлось сделать ряд 
выпусков большого количества денежных бумажных совзна-
ков. Это обстоятельство способствовало обесценению всей 
бумажной денежной массы; но этим путем довершалась 
экспроприация денежных капиталов буржуазии и все более 
и более ослаблялась финансово-экономическая мощь ее в 
тылу гражданской войны. 

Меры по восстановлению финансового хозяйства, приня
тые после окончания гражданской войны, и провозглашение 
новой экономической политики, не дали, да и не смогли 



дать своих результатов, поэтому пришлось прибегнуть к но
вым и новым выпускам бумажных денег. Темп эмиссии 
бешено возрастал из месяца в месяц в течение второй по
ловины 1922 г. 

Так по губернским учреждениям в 1921 году было до
хода около 470 миллионов рублей, а расходов около 7 мил
лиардов, т.-е. в 15 раз более, и эта недостающая сумма 
была покрыта новым выпуском совзнаков. 

Вся эта денежная масса, вращавшаяся в первый период 
революции, по своей действительной ценности была ничтож
на и, в связи с каждодневным падением курса совзнака, 
перевести ее в реальную стоимость в каждом отдельном 
случае в данный момент не представляется никакой воз
можности. 

П е р е х о д на твердую валюту. 

В течение 1923 года, до выпуска твердой валюты, была 
система одновременного обращения двух валют. Совдензнаки 
в оборот пускались уже с переводом на червонное исчисле
ние, для этой цели появились червонцы. Эта мера была не
обходима для перехода от падающей валюты к твердой. 

Система параллельного обращения двух валют вносила 
большое затруднение в технический перерасчет советских 
знаков на червонное исчисление. При падении советского 
рубля и при системе курсовых расчетов больше всего теряло 
крестьянство, ибо цены на продукты в золотом исчислении 
устанавливал город, так как город получал своевременно 
сведения о курсовой цене червонца, сопоставляя таковой с 
денежными знаками, между тем, как деревня находилась в 
совершенно другом положении, она отставала от города. 
Сведения о цене червонца до деревни доходили с большим 
опозданием, деревня не знала механику курсовых расчетов, 
что и мешало крестьянству в реализации своей крестьян
ской продукции. 

Развивающаяся торговля, быстрый темп развития сель
ского хозяйства, все это вместе взятое явилось необходимой 
потребностью для немедленной стабилизации рубля. Сель
ское население ждало денежной реформы. Переход на 
твердую валюту не застал врасплох. Массы к встрече твер
дой валюты были подготовлены. 

И вот на 7-м году существования Советского государства, 
в половине марта месяца 1924 г., население губернии полу
чило уже полную возможность иметь у себя твердые устой
чивые деньги, и советский денежный знак, сослуживший 
свою службу, уступил свое место новой твердой валюте. 

На четвертом году существования этой новой денежной 
реформы твердая валюта окончательно закрепила за собой 



значение денежной реформы. Стабилизованный рубль, как 
обеспечивающий развитие хозяйства, завоевал перед масса
ми трудящихся должный авторитет. 

Помимо перехода на твердую валюту, в целях поднятия 
промышленности и сельского хозяйства, Советское прави
тельство выпустило ряд внутренних займов, которые, с одной 
стороны, давали государству необходимые ему средства, а 
с другой,—позволяли населению иметь сбережения и полу
чать на последние проценты. Эти займы по нашей губернии 
имели достаточный успех. Общую сумму реализованных 
займов по Вологодской губернии на 1 апреля 1927 г. можно 
считать круглым числом в 1.610.000 р. при 75% полученных 
из центра облигаций по займам. 

Следует еще сказать, что популярность займов среди 
сельского населения недостаточна, так как крестьянство не 
в полной мере осознало важность этих займов для государ
ства и выгодность их для самого населения. Но все же 
успех займов в деревне с каждым годом увеличивается. 



Социально-культурное строительство. 

Народное образование-
Н а ч а л ь н о е и с р е д н е е о б р а з о в а н и е . 

Начальное образование осуществлялось до Октябрьской 
революции через одноклассные (3—4 года обучения) зем
ские, городские приходские и церковно-приходские школы 
и двухклассные Министерства Народного Просвещения учи
лища (5 лет обучения). 

Среднее образование проводилось через мужские и жен
ские гимназии и реальные училища (мужские). К средним 
учебным заведениям относились и духовные семинарии и 
женские епархиальные училища, обслуживавшие почти ис
ключительно детей духовенства. 

Кроме двух основных типов учебных заведений (началь
ных школ и средних учебных заведений), имелись еще 
школы, дававшие повышенное начальное образование, это— 
высшие начальные училища и прогимназии. К этому типу 
учебных заведений относились и духовные училища, слу
жившие подготовительной школой для духовных семинарий. 

В последний год перед революцией сеть всех названных 
учебных заведений в Вологодской губернии (в нынешних 
ее границах) была в следующем виде: 

Начальные школы. 

У Е З Д Ы . 

Начальн. шк.: 
земск. и город, 

приход. 
Церк.-приходск. В с е г о 

школ. 

Уча

щихся. 
У Е З Д Ы . 

Город. Сельск. Город. Сельск. 

В с е г о 

школ. 

Уча

щихся. 

Вологодский 23 124 8 80 

1 

j 235 14271 
Грязовецкий . . ! 3 101 2 72 I 178 6972 
Кадниковский . . ! 1 145 1 2 85 ! 233 • 10294 
Тотемский . . . . 3 133 2 75 1 213 8589 
Вельский . . . . 5 79 1 67 147 7378 
Каргопольский . 1 109 

1 
46 j 157 

5226 

И т о г о . . . 36 
!1 

691 :] 16 420 1163 52730 



Низшие школы повышенного типа. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

У Ч Е Б Н Ы Х З А В Е Д Е Н И Й . 

К-во 

учрежде

ний. 

К-во уча

щихся. 
Примечание. 

1. В ы с ш и е начальные училиша 
16 1764 

2. Духовные училиша 3 503 (72938 р. и з Гос . 
казны). 

3. Ж е н с к и е прогимназии . . . 1 88 

И т о г о . . . • 20 2355 

Средние учебные заведения. 

НАИМЕНОВАНИЕ 1 

У Ч Е Б Н Ы Х ЗАВЕДЕНИЙ. 

Количе

ство учре

ждений. 

Количе

ство уча

щихся. 

1. 2 671 

2. 7 2360 

3. 2 585 

4. 1 579 

5. 1 480 

13 4675 

Для руководства этой весьма пестрой сетью учебных 
заведений не имелось одного центра; делом народного об
разования руководили: Министерство Народного Просвеще
ния, земства, городские самоуправления и духовное ведом
ство. Несмотря, однако, на значительное разнообразие 
школьной сети и на отсутствие централизованного руковод
ства, в деле низшего и среднего образования, как и во 
всей системе народного образования царской России, была 
единая руководящая цель: воспитать, с одной стороны, по
слушных рабов, слепо выполняющих чужую волю, а с дру
гой стороны, —создать кадр послушных чиновников, при 



помощи которых можно было угнетать и эксплуатировать 
народные массы. Таким образом, дореволюционная школа 
всем своим строем и характером содержания учебно-воспи
тательной работы служила орудием господствующих клас
сов, а следовательно, была классовой школой, отвечавшей 
задачам буржуазно - монархического строя. Особенно ха
рактерна в этом отношении была церковно-приходская школа, 
находившаяся в ведении духовенства. 

Октябрьская революция, сделавшая рабочего и крестья
нина свободным активным строителем новой социально-
экономической жизни, строителем социалистического госу
дарства, не могла примириться с такой школой, а потому 
уже 29 октября 1917 года народный комиссар просвеще
ния в своем обращении к населению наметил новые основы 
организации народного образования в Советской России. 
Изданное в 1918 году Положение о единой трудовой школе 
оформило эти принципы, установив единую систему началь
ного и среднего образования в виде двух ступеней школ: 
школ 1-й ст. с пятигодичным курсом и шк. II ст. с четырех
годичным курсом. 

В 1921 году в связи с реформой профессионального об
разования была произведена частичная реформа и единой 
трудовой школы. Реформа эта выразилась в том, что шк. I ст. 
была обращена в школу с четырехгодичным курсом, а 
шк. 11-й ст. с пятигодичным курсом в составе двух концен
тров: 1-го в составе 3-х курсов (групп) и П-го—2-х курсов-
Вместе с этим, путем соединения 1-го концентра школы П-й 
ст. со школой 1-й ст. были созданы школы семилетки. Объ
единенные же школы I и II ст. получили название школ 
девятилеток. 

В деле развития трудовой школы за все время ее суще
ствования замечаются три резко отличающиеся друг от друга 
периода, касающиеся как количественного роста школьной 
сети, так и материально-хозяйственных ее условий. 

Первый период охватывает два учебных года (18—19 й 
19—20), когда происходил стихийный (бесплановый) рост 
сети, которая в 1919—20 уч. году достигла в Вологодской 
губернии следующих размеров: школ 1-й ступени было 1286 
с 2599 учителями и 75.954 учащимися, а школ 11-й ст. 71 
(из них 53 в сельской местности) с 391 учителем и 7567 
учащимися. 

Следующий 1920 — 21 уч. год явился годом перелома в 
расширении сети. Количество школ 1-й ст., правда, не умень
шилось, но значительно сократилось число школьных ком
плектов (вместо 2599 учителей, работавших в 1919—20 уч. 
году, осталось только 2371). Количество учащихся в то же 
время возросло с 75964 до 76875 -чел., что указывает на 
более плотное укомплектование школ. 



С переходом к новой экономической политике, когда 
почти все школы были переданы с государственного бюд
жета на местный крайне ограниченный бюджет, начался 
второй период школьного дела, период резкого сокращения 
сети. Это сокращение приостановилось только к началу 
1924—25 уч. года, когда на народное образование из окреп
шего местного бюджета стали выделяться твердые ассигно
вания. С этого времени начался третий период в развитии 
школьной сети, период планового строительства сети. 

О колебаниях в школьной сети в два последние периода 
дает представление следующая таблица: 

НАИМЕНОВАНИЕ 

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й . 

1921—22 уч. г. 1 9 2 4 - 2 5 уч. г. 1926—27 уч. г. 
НАИМЕНОВАНИЕ 

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й . 
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Школы 1-й ст. . . 1033 2131 61327 756 1107 42531 1000 1399 53442 

Школы 11-й ст. . . 49 305 4723 5 50 988 8 128 3450 

Школы семилетки . 48 363 8649 30 235 5444 31 136 6587 

Школы девятилетки — — 5 136 3533 2 25 628 

И т о г о . . ИЗО 2799 74699' 
1 1 

795 1528 52496 
! 

1041 1688 !64107 
| 

С начала 1927—28 уч. г. сеть школ 1-й ст. увеличивается 
еще на 140 комплектов (110 новых школ и 30 дополнитель
ных комплектов). Полное развитие школьной сети должно 
будет произойти к 1933—34 уч. году, когда по намеченному 
плану введения всеобщего обучения школьная сеть I ст. 
должна будет достигнуть 1415 с 2810 компл. 

Вместе с плановым ростом школьной сети начался и 
рост материальных улучшений школьной работы. Почти 
прекратившееся в первые годы НЭП'а снабжение школ пись
менными принадлежностями, учебниками и учебными по
собиями проводится уже сейчас в плановом порядке и в 
довольно значительном количестве. Если прибавить сюда 
начавшийся частичный ремонт школьных помещений и до
статочное снабжение школ топливом и освещением, то 
получаются уже довольно благоприятные условия для школь
ной работы. 

Положенное в 1926—27 уч. году начало ассигнований 
средств на оказание помощи детям бедноты в школах 1-й ст. 
явилось новым хозяйственным успехом школы. 



Полному удовлетворению материальных нужд школы 
препятствует в значительной степени развитие всеобщего 
начального обучения, что ежегодно требует из местного 
бюджета очень значительных средств. 

В заключение вопроса о развитии начального и повы
шенного (среднего) образования приходится еще отметить 
следующие моменты: 

1 . С начала 1924—25 уч. г. в систему народного образо
вания был введен совершенно новый тип школ повышенного 
типа, это—школа крестьянской молодежи, в задачу которой 
входит подготовка квалифицированного крестьянина, спо
собного рационально строить сельское хозяйство и умею
щего вести советскую и кооперативную работу в деревне. 
В 1926—27 уч. году сеть этих школ в губернии состояла из 
10 школ с 644 учащимися. 

2. К этому типу учебных заведений будут приближаться 
с 1927—28 года и сельские школы семилетки. 

3. В целях подготовки учащихся II ст. к практической 
жизни начинается с 1924—25 года специальная профессио
нальная установка (проф. уклоны) на 2-м концентре. Такими 
профуклонами в губернии являются сейчас кооперативный, 
землемерно-технический, советско-административный, поли
тико-просветительный и педагогический. Выбор этих укло
нов диктовался потребностями губернии в соответствующих 
более или менее квалифицированных работниках. 

Все изложенное выше говорит лишь о динамике (дви
жении) школьной сети и школьной советской системы за 
период существования трудовой школы, а потому прихо
дится остановиться отдельно на тех задачах, которые вы
полняет трудовая школа. 

Октябрьская революция, выдвинувшая новые принципы 
просветительной работы, приноровленные к задачам проле
тариата и крестьянства, превратила школу из орудия клас
сового господства буржуазии и из средства угнетения на
родных масс в могучее средство воспитания трудящихся в 
духе коммунизма. Иначе говоря, перед школой поставлена 
задача, которая сводится к тому, чтобы дать подрастаю
щему поколению понимание той классовой борьбы, которая 
происходит сейчас во всем мире, разъяснить ему роль угне
тенного класса и роль пролетариата первого социалистиче
ского государства (СССР) в этой борьбе, дать возможность 
ребенку и подростку уяснить строительство новой жизни в 
нашей стране и дать им практические навыки в строитель
стве этой жизни, т.-е. приучить ребенка и подростка еще 
на школьной скамье планомерно участвовать в общественно-
экономической жизни школьного района. Грамота при этом 
является уже только средством к пониманию окружающей 
жизни и к решению практических жизненных задач. 



Школьные программы, новые активные методы работы, 
детские школьные организации и связь школы с окружаю
щим населением в значительной степени способствуют вы
полнению школой поставленных перед нею учебно-воспи
тательных задач. 

То отрицательное отношение, которое в первые годы 
жизни трудовой школы существовало у малосознательной 
части населения, сейчас уже отпало. Проявившаяся за по
следние годы инициатива крестьянского населения в строи
тельстве школьных зданий говорит уже о правильной оценке 
школы. Основную роль сыграла здесь не только улучшив
шаяся работа школ после выхода их из материальных за
труднений и после преодоления трудностей в новом, не имею
щем нигде опыта, строительстве социалистической школы, 
но и уяснение населением тех жизненных целей, к которым 
стремится трудовая школа. Колоссальная тяга населения к 
школе ясно указывает на значение советской трудовой школы. 
Не говоря уже о школе 1-й ступени, дети крестьян и рабочих 
наполняют школы повышенного типа (школы семилетки, 
девятилетки, Н-й ст. и школы крестьянской молодежи), вы
ходят оттуда и наполняют профессиональные и высшие учеб
ные заведения. В то время, когда средние учебные заведения 
обслуживали до революции почти исключительно детей ду
ховенства, дворянства, чиновничества, городской и сельской 
буржуазии, советская школа повышенного типа стала по 
преимуществу рабоче-крестьянской школой и школой тру
довой интеллигенции. 

Д о ш к о л ь н о е воспитание. 
Из дошкольных учреждений революционного периода 

существовало в Вологодской губернии лишь одно постоянное 
учреждение, это—детский приют для детей сирот дошколь
ного возраста. Кроме того, начиная с 1910 года, открывались 
ежегодно в летнее время 1—2 детские площадки в гор. Во
логде для детей наиболее состоятельных родителей. Первый 
детский сад, да и то частный, открывается лишь в 1917 г. 

После Октябрьской революции, когда дошкольное воспи
тание вошло в общую государственную систему народного 
образования, оно начинает быстро развиваться по губернии. 
Уже в 1918—1919 учебн. году появилось 20 детских садов 
(7 в городе и 13 в деревне) с 43 работниками и с 1191 чел-
детей. В 1919—20 уч. году количество детсадов возросло до 32 
(13 в городе и 19 в дер.) с 59 раб. и 1.501 чел. детей. Самого 
ж е широкого развития сеть дошкольных учреждений до
стигла в 1920—21 уч. году, дойдя до 58 детсадов с 104 раб. 
и с 2.398 чел. детей. 

С 1920 — 21 уч. года в связи с общим сокращением 
учреждений по народному образованию начала быстро 



сокращаться и сеть дошкольных учреждений. В последние два 
года сокращение приостановилось. Установившаяся в 1926— 
27 учебном году сеть детских садов имеет 12 детсадов с 
33 руковод. и с 764 детьми. 

В настоящее время сеть дошкольных учреждений начи
нает вновь идти на расширение. Так летом 1927 года был 
открыт в городе Вологде на средства кооперативных орга
низаций новый детский сад. В периоде организации нахо
дятся еще два детских сада Кроме того, предполагается 
расширение некоторых из существующих детских садов и 
удлинение в них рабочего дня (с 4 до 6 — 8 часов). Интерес 
к дошкольным учреждениям начинает быстро развиваться 
в населении. Этот интерес поддерживается не только эко
номическими условиями, требующими освобождения матери 
от ребенка на время ее работ, но и пониманием воспита
тельного значения детских садов. 

Особенно сильный интерес и инициатива проявляется у 
населения в организации летних детских площадок, расши
рение сети которых идет ежегодно: в 1925 г. было по гу
бернии открыто 60 летних площадок, обслуживших 1.500 де
тей, а в 1926 году их было уже 89 с 2.582 детьми. Летняя 
кампания 1927 года была еще успешней. Только по г. Во
логде было открыто 15 детских площадок (вместо 4 преды
дущего года), на которые вовлечено было 520 чел. детей, 
а всего по губернии было организовано до 120 площадок 
с количеством детей более 3.000. Все эти кампании успешно 
можно было провести лишь при инициативе и помощи са
мого населения. 

Б о р ь б а с беспризорностью и социально-правовая 
о х р а н а несовершеннолетних. 

До Октябрьской революции буржуазное царское прави
тельство совершенно не принимало никакого участия в деле 
борьбы с детской беспризорностью. Этим занимались лишь 
отдельные благотворительные организации и различного 
рода «жертвователи». От этого самая борьба с беспризор
ностью носила зачастую случайный характер, велась бес
системно и охватывала лишь небольшой контингент детского 
населения, при чем организация помощи беспризорным но
сила крайне узкие формы и выражалась лишь: 1) в пре
доставлении детям «приюта» (помещения) с питанием и 
2) в физическом уходе за детьми. Воспитательный момент 
в этой работе отсутствовал совершенно. Охрана прав не
совершеннолетних точно так же отсутствовала, если не считать 
мероприятий в отношении правонарушителей, для которых 
были созданы специальные колонии—детские тюрьмы, 
по своему режиму мало чем отличавшиеся от тюрем для 
взрослого населения. Такая колония для детей-преступников 



Юношеский детский дом Вологодского Губоно (в б. Павло-Обнор
ском монастыре). 



существовала и в гор. Вологде—в б. Самаринском, теперь 
железнодорожном, саду. 

Всего по губернии до Октябрьской революции, кроме 
колонии, существовало три «детских приюта» на 60 человек 
детей. Кроме этого, в гор. Вельске был еще один приют— 
школа для глухонемых на 23 человека. 

После Октябрьской революции забота о беспризорных 
детях выдвигается как одна из важнейших задач Советской 
власти, и дело борьбы с беспризорностью становится делом 
государственным, осуществляемым в плановом порядке. 

В начале революции борьба с беспризорностью и СПОН 
(Соц. Прав. Охрана несовершеннолетних) были сосредото
чены при Собесах (Отдел Социальн. Обеспечения), к которым 
в то время отошли все благотворительные учреждения, и 
только в 1920 г. это дело было передано в ведение органов 
по народному образованию. 

К моменту передачи детдомов от Собеса в ведение От
дела Народного Образования общее количество детдомов 
в губернии было: 

а) в городах . . . 21 д/д. с 60 раб. и 1.407 воспитанн.; 
б) в сельск. местн. . 13 д/д. с 34 раб. и 780 » • 

В с е г о . 3 4 д/д. с 94 раб. и 2.187 воспитанн. 
В 1921 году количество детдомов было доведено до 51 

(36 в городах и 15 в сельской местности) с 223 работниками 
и с 2.868 воспитанниками. Значительное расширение сети 
детдомов объясняется отчасти еще тем обстоятельством, что 
к этому периоду скопилось в губернии большое количество 
детей-беженцев из местностей, охваченных театром военных 
действий в гражданскую войну. Кроме того, тогда же на
чался крупный приток детей из голодающего Поволжья 
(в п е р и о д е 1921 г. по 1923 год число этих детей, пропущен
ных через СПОН Губоно, дошло до 2.273 чел.). 

Крупное движение детей из других районов приостано
вило на время плановое развитие борьбы с беспризорностью 
внутри губернии.. Вновь такая борьба начинается в 1923 г. 
после того, как большинство детей Поволжья было отпра
влено обратно на их родину. В сети детских домов произ
ведены были около этого времени значительные изменения: 
количество детдомов сократилось, а оставшиеся детдома были 
построены по возрастному принципу: дошкольные и школь
ные детдома и дома подростков. К 1926—27 уч. году сеть 
учреждений для беспризорных определилась в 25 детских 
домов с 153 раб. и с 1.780 воспитанниками. Число этих 
детдомов очень разнообразно по составу их воспитанников: 
детдом для дефективных детей, детская трудовая колония, дет
дом для слепых, дом для глухонемых, приемник-изолятор, дом 
для рабочих подростков, дом для подростков, обучактщихся 



в школах повышенного типа и в професс. учебных заведе
ниях, и, наконец, дошкольные и школьные детдома. 

Твердые ассигнования из местного бюджета создавали 
постепенно все лучшие и лучшие условия жизни детей: 
улучшалось питание и увеличивалось снабжение обувью и 
одеждой. Вместе с этим создавались и более благоприятные 
условия для учебно-воспитательной работы. 

Гораздо труднее было наладить трудовую подготовку 
воспитанников для выхода их в самостоятельную жизнь. 
Несмотря на значительные ассигнования, которые отпуска
лись из местного бюджета на детские дома (до 30% всех 
ассигнований на учреждения социального воспитания), и 
помощь общественных организаций (общество «Друзья де-
дей», Деткомиссии по улучшению быта детей и др.), этих 
средств все же было недостаточно для того, чтобы должным об
разом обеспечить беспризорным детям трудовую подготовку. 

В настоящее время трудовая подготовка воспитанников 
идет по следующим путям. 

1. Значительное количество воспитанников детдомов по
лучает трудовую подготовку в различных мастерских, орга
низованных при детдомах: в столярных, сапожных, швейных 
и других. В отношении налаженности работы выделяются мас
терские при Вологодском доме рабочего подростка, где 
обучается около 160 чел. мальчиков и девочек. 

2. Другой путь подготовки идет через крупные сельские 
хозяйства, имеющиеся при некоторых детдомах, напр., при 
Яминовском, Комельском и Юношеском детдомах Вологод
ского уезда. 

3. Часть воспитанников по договоренности Губоно с От
делом Труда переводится на работу в те или иные предпри
ятия и учреждения, где устанавливается определенная броня 
за воспитанниками детдомов и беспризорными подростками. 

4. Большое количество воспитанников готовится к само
стоятельной жизни через школы II ст., школы крестьянской 
молодежи и профессиональные и высшие учебные заведения. 

5. Наконец, значительная часть детей передается на воспи
тание в семьи крестьян и ремесленников или в семьи родствен
ников детей с выдачей берущим лицам пособия в размере 60 р. с 
предоставлением различных узаконенных хозяйственных льгот. 

Здесь приходится кстати указать, что каждый подросток, 
достигший совершеннолетия, получает при выходе в жизнь 
выходное денежное пособие из специально созданного для 
этого фонда. 

Передача детей на воспитание и размещение подростков 
на работу в производство не только устраивает их самих, 
но и дает возможность вовлекать в детдома новый кадр 
беспризорных, благодаря чему постепенно уменьшается ко
личество беспризорных. 
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Вместе с трудовой подготовкой и обучением детей в 
школах дается им и достаточное общественное развитие: 
детские организации по самоуправлению, связь с окружаю
щей жизнью и пионерские и комсомольские организации, 
членами которых является большинство воспитанников, спо
собствуют воспитанию общественности в детях. 

П р о ф е с с и о н а л ь н о е о б р а з о в а н и е . 
Дореволюционная сеть профессиональных учебных заве

дений состояла в Вологодской губ. из следующих 17 учеб
ных заведений с общим количеством учащихся до 1.100 чел.: 
молочного и учительского институтов, двух учительских се
минарий, одних двухгодичных педагогических курсов, тор-

Вологодский педагогический техникум. 

говой и фельдшерской школ, двух лесных школ, одной 
молочно-хоз. школы и 7 ремесленных школ и училищ. 

Первые же годы революции показали, что эта сеть проф. 
учебных заведений не может удовлетворить достаточно полно 
все культурно-экономические потребности губернии, выз
ванные к жизни Октябрьской революцией. В силу этого 
начинается чрезвычайно быстрый рост сети проф. образо
вания, достигшей в 1920—21 уч. году до 72 различного типа 
проф. учебных заведений (4.377 чел. учащихся), не считая 
целого ряда краткосрочных курсов. В революционный период 



до НЭП'а особенно сильно развивалась сеть сельско-хоз. учеб
ных заведений, вызывавшаяся экономикой Вологодской губер
нии, как губернии сельско-хозяйственной попреимуществу, 
а также сеть педагогических учебных заведений, открытия 
которых требовала быстро развивавшаяся сеть школ 1-й сту
пени. Кроме того, в этот период возникли такие учебные заве
дения, которых уже не знала царская Россия, это—пролетар
ский университет, государственные художественные мастер
ские и государственные и народные музыкальные школы. 

Одновременно с ростом сети профессионального обра
зования происходило реформирование дореволюционных про
фессиональных учебных заведений применительно к той 
системе и тем учебно-воспитательным требованиям, какие 
были установлены - в республиканском масштабе. 

Наступление НЭП'а привело, как и в других областях 
дело народного образования, к сокращению сети Профобра. 

На первый раз сокращение коснулось только таких учеб
ных заведений, которые или не успели еще развиться или 
потеряли в данный момент свое значение в жизни губернии. 

Сокращение учебных заведений профессионального обра
зования продолжалось и далее вплоть до 1924/25 уч. года. 
Попутно с сокращением шла работа по укрупнению остав
шейся сети путем слияния родственных учебных заведений 
в одно. К этому же времени относится и начало планового 
подхода к дальнейшему построению сети проф. учебных 
заведений применительно к культурно-экономическим усло
виям Вологодской губернии. 

1924-25 и 1925-26 уч. годы были годами укрепления ма
териальной базы профессиональных учебных заведений и 
улучшения учебно-воспитательной работы: был произве
ден лучший подбор преподавателей, выработаны твердые 
учебные планы и программы. Созданы крепкие ученические 
организации детского и юношеского куммунистического дви
жения, началась широкая общественная работа среди на
селения и т. д. В этот же период было усилено внимание 
к классовому подбору учащихся. 

В целях наиболее правильного построения сети профоб
разования, которая бы полностью соответствовала обще
ственно - экономическим потребностям Вологодской губер
нии, в выработке плана развития профессионально-техни
ческого образования принимали участие все заинтересован
ные в этом деле партийные, советские, профессиональные 
и хозяйственные организации и учреждения губернии. 

В настоящее время сеть профобразования вполне' офор
милась и укрепилась. В своем дальнейшем развитии она пойдет 
параллельно с культурно-экономическим развитием губернии. 

В 1926/27 учебном году сеть профессиональных учебных 
заведений была в следующем виде: 
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Кроме того, имеется в губернии несколько курсов кройки 
и шитья. Не вошли в данную таблицу железнодорожные 
учебные заведения, сеть которых в 1926/27 уч. году была 
следующая: три школы ФЗУ (при ТМВ, при ТЧ13, при ТЧ8), 
1 проф. школа, две ученические бригады и двои кратко
срочные курсы. 

С начала 1924/5 учебн. года открываются в губернии 
2 новых учебных заведения: школа фабрично-заводского 
ученичества при Устьянских лесопильных заводах и лесо
химическая мастерская в гор. Вельске. Подводя итог раз
витию дела профобразования в Вологодской губернии за 
десятилетний период, приходится сделать такие выводы: 
1. Число учебных заведений по сравнению с дореволюцион
ным временем несколько увеличилось. 2. Тип учебных за
ведений значительно повысился: а) Вельская лесная школа 
стала техникумом; б) Вологодская торговая школа превра
тилась в Кооперативно-экономический техникум областного 
значения с тремя отделениями: счетно-кооперативным, тор-
гово-кооперативным и инструкторским; в) Вельские двухго
дичные педагогические курсы стали техникумом и т. д. 
3. Появились совершенно новые учебные заведения: рабо
чий техникум (Рабфак), школы фабрично-заводского учени
чества и другие 4. Число учащихся увеличилось более, чем 
вдвое. 5. В прежних учебных заведениях совершенно не 
было учащихся - девушек, а сейчас они занимают 4 2 % % . 
6. Преобладающая масса учащихся состоит сейчас из детей 
рабочих и крестьян (тех и других 66,3%). 7. В то время, 
когда дореволюционные школы были замкнутыми в учебе 
учебными заведениями, учебно-воспитательная работа в ны
нешних професс учебных заведениях тесно связана с обще
ственной и хозяйственной жизнью окружающего населения. 
8. Старая школа готовила узких специалистов, а новая про
фессиональная школа вместе с проф. подготовкой готовит 
из учащихся общественных работников, способных строить 
новую общественную .жизнь. 

Политпросветработа. 

Октябрьская революция застала нашу страну не только 
нищей, измученной, но и глубоко невежественной. Огром
нейшие массы крестьянского населения были совершенно 
неграмотны. 

Царское правительство строило свою политику на вся
ческом затемнении трудящихся. Весь старый чиновничий 
аппарат, церковь и школа были направлены к тому, чтобы 
держать трудовое население в полном мраке, внушать ему 
сказки о «божией силе», насадившей весь этот строй спив
шихся царей, помещиков и капиталистов. 



Организуемые земством и кооперацией библиотеки, на
родные дома служили тем ж е целям. Подбор книг в эти 
библиотеки проводился по особым рекомендательным спи
скам святейшего синода и Министерства Народного Просве
щения. Сидящие в этих учреждениях царские чиновники, ко
нечно, неугодной им книги не пропускали. Проводимые, 
например, чтения с туманными картинами большей частью 
восхваляли подвиги царей, царских генералов, стяжавших 
свою славу на костях рабочих и крестьян, рясофорных мо
нахов и прочую гниль царского строя. 

Поповская рать и урядники строго следили, чтобы ни 
одна здоровая мысль не проникала через эти так назы
ваемые внешкольные учреждения. 

Октябрь раскрепостил трудящиеся массы от зависимости 
капиталистам и помещикам; Октябрь дал неограниченные 
возможности к культурному развитию рабочих и крестьян. 

Небывалой тягой к просвещению со стороны взрослого 
населения ознаменовались первые же годы революции. 

Уже в 1918 г. стали сотнями организовываться библио
теки, школы для взрослых, народные дома, культурно-про
светительные кружки, избы-читальни. Почти каждая деревня 
стремилась создать свой культурный очаг. 

Естественно, что для обслуживания такой массы поли
тико-просветительных учреждений не хватало у нас руково
дителей, не доставало книг, хозяйственных возможностей. 
Особенно тяжело на развитии политпросветработы сказа
лись поволжский голод и первые годы НЭП'а. Государство 
не могло в той же мере, как это было в первые годы ре
волюции, оказывать материальную помощь просветитель
ным учреждениям, и мы в тот период имели понижение 
в развитии политпросветработы, временный застой. 

И только с 1923/24 операционного года, когда хозяй
ственная жизнь страны начинает восстанавливаться, вновь 
к политпросветработе привлекается внимание государства 
и общественных организаций. 

С этого момента рост и развитие политико-просветитель
ных учреждений идет по плану и регулируется ассигнова
ниями из местного и государственного бюджетов. В помощь 
бюджетной сети возникают избы - читальни и красные 
уголки, организуемые самим населением. 

Основными задачами наших политпросветучреждений яв
ляются: борьба с тяжелым наследием прошлого, темнотой, не
вежеством, поднятие культурного уровня трудящихся, помощь 
им в строительстве новой лучшей жизни. 

И з б ы - ч и т а л ь н и . В данный момент основным пунктом 
политического просвещения крестьянства является изба-чи
тальня. В прошлом подобных учреждений не было совер
шенно. 



За 10 лет своего существования избы-читальни претер
пели много организационных изменений как в сети, так и 
во внутреннем построении. В годы тяжелого кризиса всей 
просветительной работы сеть изб-читален почти совершенно 
сводилась на-нет. Но жизнеспособное учреждение вышло 
еще более крепким из всех этих неурядиц, и накануне 10-й 
годовщины Октября мы имеем твердую сеть изб-читален. 

На 10-е января 1927 г. в губернии насчитывается 215 
изб-читален, из них 135 содержатся на местном бюджете и 
80 изб-читален пользуются средствами общественных орга
низаций (шефы, кооперация). Кроме того, благодаря само
деятельности крестьян, организовано 975 красных уголков. 
Многие из этих уголков работают не хуже бюджетных изб-
читален. 

Избы-читальни и красные уголки проводят громадную ра
боту с массами крестьянства. С 1-го июля по 31-ое декабря 
1926 года ими организовано 8496 бесед, громких чтений, 
докладов, спектаклей, радиовечеров и проч. На них обслу
жено 276000 крестьян. За год эта цифра удвоится. Следова
тельно, в среднем каждый взрослый человек (крестьянин и 
крестьянка) посетят хотя бы однажды в год избу-читальню, 
красный уголок. 

За это же время дано различных справок и написано 
заявлений 30095. При избах-читальнях работает 620 кружков, 
насчитывающих 9770 членов. 

При всех своих недостатках избы-читальни провели се
рьезную работу, имеющую свои результаты. Свидетельством 
этому служит повысившаяся активность крестьянства в от
ношении улучшения своего хозяйства. Возрос и культурный 
уровень населения: спрос на книгу в сельских библиотеках 
с каждым годом усиливается, развилась частная покупка 
книг крестьянами, одна газета в деревне выписывается в 
среднем на 5 крестьянских дворов. 

Б и б л и о т е к и . Параллельно сети изб-читален развива
лись и библиотеки. Современные библиотеки коренным 
образом изменили методы своей работы, а в связи с этим 
изменилась и самая система построения библиотечной сети. 

Ранее массовую работу с книгой по губернии проводили 
земские библиотеки, расположенные в школьных зданиях. 
Только в некоторых случаях учитель получал за свой труд 
по библиотеке 5 руб. в мес. Книг в этих библиотеках насчи
тывалось до 200.000 экземпляров. 

Теперь мы имеем 76 волостных библиотек со специаль
ными работниками в них и 5 уездных библиотек. Для обслу
живания массового читателя библиотеки ежегодно выделяют 
из своих книжных фондов сотни библиотечек-передвижек, 
проникающих в самые глухие углы деревни. В настоящий 
момент библиотеки не являются только пунктами выдачи 



книг, но и проводят большую просветительную работу. 
Общий книжный фонд волостных библиотек насчитывает до 
300.000 экземпляров. 

Особо надо отметить, как крупное завоевание Октябрь
ской революции в нашей губернии, Губернскую Централь
ную библиотеку, возникшую в 1918 году. Библиотека впи
тала в себя книжные богатства старых помещичьих усадеб, 
сделала их доступными для трудящихся. К концу 9-й годов
щины своего существования библиотека насчитывает 250 
тысяч книг. 

Сейчас библиотека представляет из себя одно из круп
нейших библиотечных учреждений губернского масштаба в 
РСФСР, ведет работу по руководству сельскими библиотеками 
и обслуживает читательскую массу губернского города. 

Ш к о л ы в з р о с л ы х и с о в п а р т ш к о л ы . Потреб
ность взрослого населения в повышенном образовании за 
годы революции развивалась в высшей степени активно. 
Если до 1917 года мы в пределах губернии совершенно не 
имели школ для взрослых, то уже в 1919/20 уч. году их уже 
насчитывается 31 . 

В дальнейшем эти школы не получили развития, так как 
по мере выявления запросов отдельных групп населения на 
повышенное образование организовались Рабфак и сов
партшколы. Именно туда пошла наиболее активная часть 
населения, преимущественно молодежь. Часть взрослых удо
влетворила школа для малограмотных. Школ взрослых повы
шенного типа к настоящему моменту мы имеем две: одна— 
Губполитпросвета, представляющая из себя весьма крупное 
учреждение (300 человек учащихся), другая—железнодорож
ников. Обе расположены на территории гор. Вологды, не
смотря на это они имеют значительный процент учащихся 
крестьян. Совпартшкола в настоящее время призвана играть 
роль политпросветского техникума: она поставляет для гу
бернии избачей и библиотекарей. 

Из других сторон развития политико-просветительной 
работы за десятилетний период нужно отметить работу по 
самообразованию и кино-дело. По принципу самообразо
вания в 1926/27 уч. году работало по губернии 267 кружков, 
участвовало в них 3520 кружковцев и 297 одиночек-самоучек. 

В гор. Вологде работают 4 постоянных кино, 9 таких ж е 
кино работают на территории уездов, и, кроме того, 10 кино
передвижек обслуживают специально деревню. 

Большая культурная работа развернута при домах кре
стьянина, которых в губернии имеется свыше десятка, из 
них 1 губернский, 4 уездных (в уездных городах), остальные 
в крупных населенных пунктах губернии. Дома крестьянина 
являются исключительно завоеванием Октябрьской револю
ции. В прошлом они совершенно не имели места. 



Нужно отметить, что помимо государственных органов 
(по линии отделов народного образования) политпросветра-
бота ведется непосредственно силами и средствами обще
ственных организаций. Все, что говорилось выше, касается 
преимущественно обслуживания культурных запросов кре
стьянского населения. Городская политпросветработа по 
линии рабочих масс и совработников ведется преимуще
ственно профсоюзами. Они организуют клубы, библио
теки, красные уголки на производстве, при учреждениях и 
ведут обширную работу по организации нового быта трудя
щихся и т. д. 

Не забывают профсоюзы и крестьянского населения: 
многочисленные шефы обслуживают культурные запросы 
населения, организуют в деревне избы-читальни, красные 
уголки, оказывают организационно-хозяйственную помощь. 

Громадную работу проводит кооперация в области об
служивания культурных потребностей кооперированных 
масс. 

Л и к в и д а ц и я н е г р а м о т н о с т и . В дореволюцион
ное время работы по борь'бе с неграмотностью среди взро
слого населения не велось почти никакой. Кое-где развер
тывались воскресные школы, но сеть их была крайне не
значительна. 

И только Октябрьская революция поставила вопрос о 
всеобщей грамотности населения во главу угла всей про
светительной работы. 

Появление декрета 26 декабря 1919 года о ликвидации 
неграмотности среди взрослых и детей вызвало повсеместно 
громадный общественный подъем. В частности, в нашей 
губернии вслед за появлением декрета, несмотря на незна
чительные средства, тотчас ж е были изданы буквари 
(26.000 экз.), напечатаны разрезные азбуки (5.000), разра
ботан план работы на ближайшие годы, подготовлено 150 
человек специальных работников и развернуто 345 школ 
грамоты. 

Максимального своего развития работа по ликвидации 
неграмотности достигла в 1920/21 уч. году. В этом году было 
организовано в общей сложности 1165 ликпунктов, привле
чено для обучения до 40.000 неграмотных и обучено свыше 
28.000 человек. 

Следующий учебный год для ликвидации неграмотности 
был годом тяжелого кризиса, и развернутые 202 ликпункта 
не могли, в большинстве своем, нормально закончить курс 
и вынуждены были свернуться. 

Уже в 1923/24 уч. году, вместе с укреплением и ростом 
сети школ 1-й ступени, и работа по ликвидации неграмот
ности постепенно восстанавливается. Последующий период 



является особенно показательным в отношении развития 
ликпунктов. 

Ликпункты и шко

лы для малогр. 

Так в 1923/4 уч. 

г. имелось: 

ликпун. 

270 
работн. 

287 
уч-ся. 

3821 
обуч. 

2850 

в 1924/25 г. 1118 1141 32001 27125 

в 1925/26 г. 909 909 28713 18162 
(по неполным 
данным). в 1926/27 г. 349 349 8049 5811 

Таким образом, за весь период со дня издания декрета 
и до настоящего времени привлечено для обучения на лик-
пункты до 113 тыс. человек неграмотных взрослых и обучено 
из них свыше 30 тысяч человек. 

Несмотря на некоторые отрицательные моменты в общем 
ходе кампании по ликвидации неграмотности, за эти восемь 
лет, с уверенностью можно сказать, что проведена громад
ная общественно-политическая работа, не имеющая себе 
примера в истории других стран. Но, кроме политического 
значения, работа по ликвидации неграмотности имеет и свои 
практические результаты, в виде тысяч грамотных людей. 
Мы сейчас видим, что среди организованных групп насе
ления (профсоюзы) неграмотные насчитываются уже едини
цами. Набор в Красную армию делается с каждым годом 
все более грамотным. Последняя перепись показала, что 
грамотное взрослое население в губернии увеличилось на 
десятки тысяч человек. 

В дальнейшем работа по ликвидации неграмотности 
должна .вестись в тесном согласовании с планом всеобщего 
обучения, и преимущественное внимание должно уделяться 
борьбе с неграмотностью среди подростков. На ряду с этим 
нельзя забывать взрослых неграмотных, и всех активных 
представителей последних, особенно молодежь обоего пола, 
допризывников, делегаток, членов профсоюза Всеработ-
землес и др.—сделать поголовно грамотными. 

Народное здравоохранение. 

Медицина д о революции. 

В дореволюционный период медицина в Вологодской губ., 
как и вообще в России, была распылена, находясь в веде
нии отдельных организаций и ведомств. Губернское земство 
имело свои учреждения, уездные—свои, городская управа— 
свои и т. д. Каждая из организаций самостоятельно упра
вляла своими учреждениями, не имея общего руководящего 



начала со стороны центрального органа и находясь под контро
лем правительственного учреждения в лице врачебного отде
ления при губернском правлении. Медицинская помощь, как 
правило, для всех была платной и мало доступной для бед
нейших классов населения. Перворазрядная помощь предо
ставлялась исключительно богатым и лишь третьеразряд
ная— трудящейся бедноте. Капиталистическая медицинская 
организация ставила себе задачей подлечить немного рабо
чего с тем, чтобы можно было лучше его эксплуатировать, 
и никаких широких предупредительных социальных мер 
борьбы не было и впомине. В уездах сеть лечебных учре
ждений была развита чрезвычайно слабо, квалифицирован
ная помощь замыкалась узкими рамками, а преобладающей 
помощью была фельдшерская. 

В дереволюционное время наша губерния состояла из 10 
уездов, но если мы отбросим те 5 уездов, которые в начале 
революции отошли- в автономную область Коми и Северо
двинскую губернию, то лечебная сеть Вологодской губ. по 
состоянию на 1 января 1912 года и к началу революции 
1917 года представлялась в следующем виде: 

У Е З Д Ы . 

Число вра

чебных 

участков. 

Количество 

больниц. 

Число коек 

в них. 

Число само
стоятельных 

фельдшер
ских 

пунктов. У Е З Д Ы . 

1912 г. 1917 г. 
1 

1912 г. 1917 г. 1912 г. 
1 

1917 г. 1912 г. 1917 г. 

Гор. Вологда . . — — 4 4 740 995 — — 

Вологодский уезд 8 8 7 8 232 232 9 9 

Грязовецкий » 5 5 5 5 95 95 3 3 

Кадниковск. » 6 6 6 6 110 196 10 10 

Вельский » 4 3 4 3 95 65 12 12 

Тотемский » 5 7 5 5 146 146 21 20 

Каргопольск. » 

И т о г о . . 28 29 31 
* 

31 1418 1522 55 54 



Наличие медперсонала. 

У Е З Д Ы . 

Врачей. Фельд
шеров. 

Акуше
рок. . 

П р и м е ч а н и е . У Е З Д Ы . 
1912 
год. 

1917 
ГОД.| 

1912 
год. 

1917 
год. 

1912 
год. 

1917 
год. 

П р и м е ч а н и е . 

Гор. Вологда . . . . 15 П 
|| 

42 ;1 8 12 2 
~~~~~ 

2 Ч За 1912 г. число 
врачей по г. Вологде 
показано 15. Эта циф
ра составляет только 
врачей губ. земства 
и г о р о д а , а врачи 
других ведомств в эту 
цифру не входят. Об
щее же число вра
чей гражданских ве
домств в 1912 г. в 
гор. Вологде было 
около 40 человек. 

Вологодский уезд . 9 6 26 30 16 17 

Ч За 1912 г. число 
врачей по г. Вологде 
показано 15. Эта циф
ра составляет только 
врачей губ. земства 
и г о р о д а , а врачи 
других ведомств в эту 
цифру не входят. Об
щее же число вра
чей гражданских ве
домств в 1912 г. в 
гор. Вологде было 
около 40 человек. 

Грязовецкий » 7 5 17 15 8 9 

Ч За 1912 г. число 
врачей по г. Вологде 
показано 15. Эта циф
ра составляет только 
врачей губ. земства 
и г о р о д а , а врачи 
других ведомств в эту 
цифру не входят. Об
щее же число вра
чей гражданских ве
домств в 1912 г. в 
гор. Вологде было 
около 40 человек. 

Кадниковский » 7 7 21 19 19 15 

Ч За 1912 г. число 
врачей по г. Вологде 
показано 15. Эта циф
ра составляет только 
врачей губ. земства 
и г о р о д а , а врачи 
других ведомств в эту 
цифру не входят. Об
щее же число вра
чей гражданских ве
домств в 1912 г. в 
гор. Вологде было 
около 40 человек. 

Вельский » 5 1 23 17 12 15 

Ч За 1912 г. число 
врачей по г. Вологде 
показано 15. Эта циф
ра составляет только 
врачей губ. земства 
и г о р о д а , а врачи 
других ведомств в эту 
цифру не входят. Об
щее же число вра
чей гражданских ве
домств в 1912 г. в 
гор. Вологде было 
около 40 человек. 

Тотемский » 5 5 31 14 22 12 

Ч За 1912 г. число 
врачей по г. Вологде 
показано 15. Эта циф
ра составляет только 
врачей губ. земства 
и г о р о д а , а врачи 
других ведомств в эту 
цифру не входят. Об
щее же число вра
чей гражданских ве
домств в 1912 г. в 
гор. Вологде было 
около 40 человек. Каргопольский » 

Ч За 1912 г. число 
врачей по г. Вологде 
показано 15. Эта циф
ра составляет только 
врачей губ. земства 
и г о р о д а , а врачи 
других ведомств в эту 
цифру не входят. Об
щее же число вра
чей гражданских ве
домств в 1912 г. в 
гор. Вологде было 
около 40 человек. 

И т о г о . . . 48 66 129 
| 

110 79 70 

Ч За 1912 г. число 
врачей по г. Вологде 
показано 15. Эта циф
ра составляет только 
врачей губ. земства 
и г о р о д а , а врачи 
других ведомств в эту 
цифру не входят. Об
щее же число вра
чей гражданских ве
домств в 1912 г. в 
гор. Вологде было 
около 40 человек. 

С такой сетью лечучреждений и количеством медперсо
нала предстала медико-санитарная организация Вологодской 
губернии к началу революции и моменту принятия Совет
ской властью всего медико-санитарного дела в свои руки. 

Медицина при власти Советов. 

Октябрьская революция, расчистив почву от капитали
стического лицемерия и обмана, стала создавать новый тип 
лечебно-санитарной организации, целью которой было за
ботиться не только о лечении болезней, но и о предупре
ждении их. 

Первым шагом к осуществлению указанных задач была 
организация единого правомочного органа, управляющего 
всем медико-санитарным делом Республики в лице НКЗдрава 
и его органов (здравотделов), и объединение разрозненных 
отраслей дела в одну мощную организацию. 

Губернский Медико-Санитарный отдел, созданный 22 ян
варя 1918 г. по постановлению Губисполкома, принял на 
себя задачу объединить распыленное медицинское дело 
(руководство и надзор за ним в губернском масштабе). 

Уездные медсанотделы, организовавшиеся несколько позд
нее и в разное время, но в период времени с 1 января по 
сентябрь 1918 года, приняли на себя эту задачу в уездном 
масштабе. 



В г. Вологде объединение лечебно-санитарного дела на
чалось прежде всего с ликвидации в 1918 году в марте, 
мае и июне мес. Врачебного отделения бывш. губернского 
правления и параллельно с ним существовавших медико-
санитарного бюро губернского земства и медико-санитар
ного отделения городской управы. Из этих первых учре
ждений был построен остов для ныне существующего Губ-
здравотдела. В ноябре 1918 года перешла от органов Нар-
образа школьно-санитарная организация; в 1919 году—ле
чебная медицина водного транспорта, которая просущество
вала недолго и в дальнейшем была передана в ведение 
санчасти областного-водно-санитарного управления; медико-
санитарная часть мест заключения, военно-санитарный п/от-
дел Губвоенкома, который в 1920 году согласно приказа по 
Военному Ведомству был ликвидирован; Губкомитех земгор-
союза со всеми складами и лазаретами, обслуживающими 
больных и раненых воинов; судебно-медицинская экспер
тиза (учреждена), учреждения Всероссийской лиги по борьбе 
с туберкулезом, в виде существовавшей в то время в Во
логде амбулатории для туберкулезных больных; учреждения 
Вологодского женского благотворительного общества, в част
ности родильный приют. В 1920 г. учреждения Россий
ского Общества Красного Креста, в частности Хирургиче
ская л-ца с общиной сестер милосердия и усадьбой в селе 
Закрышкине; лечебная медицина страховых касс от орга
нов Губтрудсобеса, в частности медицинский контроль и 
экспертиза (ныне врачебно-контрольные и экспертные ко
миссии), протезирование (протезная и оптическая мастер
ские) и учреждения по охране материнства и младенчества 
(Дом матери и ребенка). 

Новые задачи и принципы, выдвинутые советской меди
циной, направленные, главным образом, к созданию здоро
вого и трудоспособного населения,а, следовательно,к оздо
ровлению труда и быта трудящихся, естественно создали це
лый ряд новых лечебно-санитарных и профилактических 
учреждений, совершенно неведомых царской России. Правда, 
большая часть этих учреждений открылась в г. Вологде, но 
уже самый факт их открытия представляется весьма зна
менательным. 

К числу этих учреждений и организаций относятся: 
1) Инфекционная больница на 60 коек; 2) Детская боль-

.ница на 60 коек; 3) Диагностическое отделение при Тубдис
пансере на 25 коек, с диэтетической столовой при нем; 
4) Тубсанаторий «Октябрьские Всходы» на 45 кроватей; 
5) Детские ясли на 35 детей (в 1925 году расширенные до 
50 человек), ибо хотя они и существовали в Вологде в ста
рое время, но были созданы трудами частной филантропии; 
6) Дом матери и ребенка на ПО кроватей (на 85 детей и 



25 матерей). Эти два типа учреждений созданы и в уездах, 
где их раньше не было и впомине. В Кадниковском уезде, 
в гор. Кадникове—Дом матери и ребенка на 25 коек; в 
Тотьме—на 38 коек; в Вельске—на 30 коек, в Каргополе 
Дом матери и ребенка на 30 коек и детские ясли на 25 
коек и в Свердловском районе—2 фабричных детских ясель 
на 30 и 50 коек. 

Детские ясли, кроме указанных выше, как учреждения 
постоянного типа, ежегодно по всей губернии организуются 
дополнительно на летнее время с тем, чтобы дать возмож
ность кормящей детей женщине - работнице и крестьянке 
во время работы сдать своего ребенка в ясли и тем самым 
снять с. себя заботу об его уходе и воспитании. Таких ясель 
по губернии за отчетный период было организовано 160, 
из них: в 1923 году—1 ясли, в 1924—9, 1925—32, 1926—57, 
в 1927 — 61. Крестьянская масса населения, осознав полез
ность существования этого типа учреждения, идет по соб
ственной инициативе на помощь органам здравоохранения, 
добровольно собирая возможные денежные средства. 

Далее, в г. Вологде открыта детская амбулатория и лес
ная школа. В Вологде открыта консультация по охране 
материнства и младечества и санаторий (для детей и бере
менных женщин) с молочной кухней при ней. Такого типа 
учреждения открыты и в уездах, но без молочных кухонь: 
в Свердловско-Сухонском районе—1, в Тотьме—1, в Карго
поле 1 , в Кадникове—1 и в Вельске—1. Кроме того, в Во
логде в 1926 году открыта юридическая консультация, имею
щая целью оказание юридической помощи роженицам-
матерям по вопросам их права. Независимо от этого во всех 
уездах при участковых больницах, где таковые имеются, 
введен один раз в неделю консультационный день, а в тех 
уездах, где участковых больниц не имеется, один раз в не
делю выезжает медперсонал для проведения консультатив
ной работы по охране матмлада в волости. 

Не менее важным моментом, в то же время характери
зующим полезную работу добровольных обществ, следует 
отметить организацию у нас в губернии с 1-го октября 1926 г. 
Обществом Красного Креста РСФСР подвижной консульта
ции по охране материнства и младенчества, с молочной 
кухней при ней, которая в текущем 1927 году работает пока 
в Грязовце. Второе учреждение, открытое этим ж е Обще
ством, существует в Вологде под наименованием первичного 
пункта «Службы Здоровья» юных пионеров, ведущее сани-
тарно - профилактическую работу среди пионерских масс, 
находясь при клубе «КИМ». 

Деятельность учреждений по охране материнства и мла
денчества за отчётный период характеризуется следующими 
Цифрами: 



У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я . 

Прошло людей. У м е р л о . Проведено д н е й ; 

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я . 
1922 
год. 

1923 
год. 

1924 
год. 

1925 
год. 

1926 
год. 

1922 
год. 

1923 
год. 

1924 
год. 

1925 
год. 

1926 
год. 

1922 
год. 

1923 
год. 

1924 
год. 

1925 
год 

1926 
год. 

В о л о г д а. 

7 — 1 

Дом матери и ребенка: 
134 160 119 124 210 61 57 62 57 97 11192 13145 15587 20760 19078 
82 97 54 162 118 — — — — — 5539 9431 7800 9235 8375 

беременных 12 16 4 2 7 — — — — — 642 790 92 65 238 
60 89 83 129 91 29 11 20 10 17 6273 8398 8333 11265 8694 

109 130 156 227 234 4948 7463 109Э4 11335 11902 

Консультация: 
346 577 950 5634 9669 

беременных 53 385 1780 1968 2579 

J^y е з д ы . 2 ) 

Дом матери и " р е б е н к а : ! 
99 150 157 161 176 42 34 18 25 29 16131 22267 24715 26315 22881 
62 48 39 49 44 — — — — 1 4248 3956 3249 4334 3139 
14 7 2 •6 5 — — — — — 408 148 45 211 141 
67 186 187 273 234 — — — — — 9111 12042 19259 22227 26853 

Консул ьтацияЛЦ 
127 251 — 206 509 

11 63 — 10 523 — — — — 

— 8 180 576 1026 — — — — — 201 6840 20160 35910 



К числу учреждений и организаций, также относящихся 
к завоеваниям революции, следует причислить: 1) з у б о 
в р а ч е б н у ю и з у б о т е х н и ч е с к у ю помощь. До револю
ции зубоврачебная помощь оказывалась зубврачами в по
рядке частной практики и являлась привилегией только бога
тых классов, для бедняка ее не существовало. Теперь эта 
помощь сделалась общедоступной и бесплатной для трудя
щихся масс, при чем самый характер этой помощи отли
чается от прежней зубоврачебной помощи тем, что в настоя
щее время в первую очередь обращено внимание на про
филактику зубоврачебной помощи и в последнюю очередь— 
на лечение зубов. С этой целью все дети еще в школьном 
и дошкольном возрасте подвергаются систематическому 
осмотру полости рта, и в самом зачатке болезни присту
пается к ее лечению. 

В Вологде организована центральная зубамбулатория для 
взрослых и школьников с 5-ю креслами, с зуботехнической 
мастерской при ней для изготовления искусственных зубов. 
При губернской больнице открыт зубкабинет для крестьян, 
открыт зубкабинет при больнице губисправдома. Сеть зу
боврачебных кабинетов и амбулаторий распространилась и 
на уезды: в каждом уезде при уездной больнице организо
ваны зубкабинеты-амбулатории. В Вологодском уезде их 
2—при Вологодской уездной больнице и Грязовецкой б-це; 
в Кадниковском и Вельском уездах зубоврачебные амбула
тории организованы, кроме уездных больниц, в первом— 
в селе Устье и во втором—в селе Верховажье. В Свердлов
ском районе организованы 2 зубкабинета, 1—при Свердлов
ской и 1—при Сокольской больницах, при чем при Соколь
ской б-це, кроме того, организована зуботехническая мас
терская. 

Деятельность зубоврачебных учреждений. 
Прошло больных через зубамбулатории. 

1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 
Вологда . . . 35200 36400 17070 14600 29850 33140 30353 
Уезды . . . . 28480 33230 34485 24140 41062 47380 47814 

И т о г о . 63680 69630 51555 38740 70912 80520 78167 
П р и м е ч а н и е : 1922—1923 годы являются периодом 

перехода зубоврачевания с госбюджета на местные сред
ства; этот переход был чрезвычайно тяжелым, и он есте
ственно не мог не отразиться на обслуживании зубо
врачебной помощью населения, чем и объясняется резкое 
падение цифр обращаемости за зубоврачебной помощью 
в 1922—1923 годах по сравнению с 1921 годом. 
З у б о т е х н и ч е с к о й м а с т е р с к о й Губздравотдела из

готовлено зубных протезов, считая по числу зубов, следующее 



количество: за 1920-1922 годы—5600, в 1923—1924 г.—6816, 
1925 г.—4798 и 1926 г. 5268. В уездах, в частности в Сверд-
ловско-Сухонском районе, где имеется зуботехническая ма
стерская, изготовлено: в 1920 г. —1800 протезов (зубов), 
в 1921 г.—1810, 1922 г.—1840, 1923 г.—1900, 1924 г.—1911, 
1925 г.—1917, 1926 г.—1916. 

Прочие уезды губернии снабжаются зубпротезами воло
годской мастерской по заказам, получаемым от уздравот-
делов, с приложением соответствующих мерок. 

Созданы в г. Вологде и во всех уездных городах органи
зации по оказанию застрахованным лечебной помощи на 
дому. В тех случаях, когда заболевший не может по со
стоянию здоровья явиться лично в амбулаторию, он через 
дежурный пункт вызывает к себе на квартиру врача, кото
рый оказывает нужную помощь. Этого вида специальной 
помощи ранее не было. 

Сделано квартирных посещений за отчетный период 
(первично): 

К Е М . 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

11608 15263 16966 12756 13316 
Фельдшерами . . . . 14679 21723 22230 30230 51322 

Всего сделано квартирных посещений (с первичн.): 
К Е М . 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 

Врачами 14717 22371 25690 23426 
Фельдшерами . . . 15291 22900 27007 43675 

В июне 1923 года создана в Вологде организация Ско
рой помощи, которой ранее не было впомине. Теперь 
каждый гражданин, с которым случилось то или иное не
счастье: увечье, отравление и т. п. случаи, может быстро 
получить необходимую помощь бесплатно. Спрос на эту 
помощь с каждым годом все увеличивается; так, за полгода 
1923 года был сделан 131 вызов, за 1924 г.—309, 1925 г.—638 
и за 1926 г.—1253 вызова. 

Физико-терапевтическая помощь (свето-электро-водоле-
чение) ранее оказывалась в Вологде частной лечебницей 
д-ра Ш а д р и н а за плату, что было недоступно для бед
нейших классов нуждающихся в этой помощи. В настоящее 
время этот вид помощи, правда, еще далеко не в доста
точной мере по причине недостатка денежных средств, ока
зывается застрахованным бесплатно. 

Курортно-санитарная помощь, о которой в прежнее время 
рабочему и крестьянину не приходилось даже мечтать, те
перь стала также доступной. Сведений о количестве боль
ных, отправленных на курорты общегосударственного значе
ния в 1918—1921 годах, не имеется. Однако, следует сказать, 
что в эти годы на госкурорты было отправлено больных 



Новый Тотемский курорт. 

Корнильевский курорт. 



Санатория „Октябрьские Всходы" Вологодского Губздравотдела. 



в 3—4 раза более, чем за последние годы, начиная с 1922 г., 
ибо тогда курорты общегосударственного значения находи
лись на госбюджете, и отправка больных производилась 
целыми поездами через вологодский эвакуационный пункт. 
С началом НЭП'а, в 1922 году, когда курорты общегосу
дарственного значения были сняты с госбюджета и переве
дены на местные средства и на самоокупаемость, и когда 
предоставлено было право бронировать койки на госкурор
тах самим учреждениям, количество отправляемых больных 
значительно понизилось. В 1922—23 году Губздравотделом 
было забронировано и отправлено на южные курорты 49 че
ловек, при чем в санатории Крыма—14, на Кубано-Черно-
морское побережье — 15, а остальные—на другие курорты 
Юга. Контингент отправленных составлялся, главным обра
зом, из рабочих и ответственных политических работников. 

В 1923 24 году было заарендовано через Главное Упра
вление Курортами 2 1 % койка на общую сумму 2805 руб. 
и затем дополнительно еще 3 места. Половина заарендо
ванных коек была отведена для крестьян нашей губернии. 
Отправка произведена на следующие курорты: в Анапу, 
Гилленджик, Южный берег Крыма, Ессентуки, Саки и Ста
рую Руссу. Всего отправлено 16 человек, из них 8 крестьян. 

В 1924—25 году места Губздравотделом не бронирова
лись, а предоставлялись непосредственно Главкурупром ис
ключительно для крестьян от сохи. Количество предоставлен
ных мест было 47, при чем отправлено было только 46 чело
век. Отправка произведена на следующие курорты: в Лива
дию—24, Саки —6, Старую Руссу—6, Пятигорск—2, Сергиевские 
минеральные воды — 1 , Свердловск — 1 , Анапу — 1 , Кисло
водск—2, Степной маяк—2, Евпаторию—1, Железновадск — 1 . 

В 1925—26 году по нарядам Главкурупра отправлено 
крестьян от сохи 59 человек, из них: в Ливадию—22, Ста
рую Руссу—33 и Пятигорск—4. 

На местные курорты и санатории отправлено следую
щее количество: 
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В 1927 году сеть курортных учреждений пополнилась еще 
одним курортом, организованным в г. Тотьме на 100 коек. 
Окрестности Тотьмы, богатые солевыми источниками, равно
ценными с леденгскими и по крепости своей не уступаю
щими многим южным курортам общегосударственного зна
чения, наиболее лучшие и удобные пути сообщения с Тоть-
мой, чем с леденгским, послужили причиною открытия там 
курорта. Тотемский курорт в будущем предполагается сде
лать областным, а леденгский—курортом местного значения. 
По указанным основаниям на тотемский курорт будет больше 
обращено внимания населения, а также государственных, 
страховых и профессиональных учреждений и организаций 
и не только нашей, но и соседних губерний. Это доказы
вается уже и теперь. За 2 первых месяца существования 
курорта больных прошло около 300 человек, а требования 
на предоставление мест все возрастают. 

Не менее важным фактором является существование ор
ганизации врачебно-контрольных и экспертных комиссий, 
которых в прежнее время совершенно не существовало. 
Через эти комиссии рабочие и служащие, временно утра
тившие свою трудоспособность или получившие, инвалид
ность, могут получить определенный отпуск для лечения 
с сохранением зарплаты за счет страховых организаций или 
пенсии. Деятельность контрольных комиссий не ограничи
вается только предоставлением отпусков, они дают свое 
заключение о необходимости специального лечения, полу
чения дополнительной жилой площади пола по состоянию 
здоровья, получение протезов и т. д. Работа комиссий по 
далеко не полным сведениям может быть выражена следую
щими цифрами: 

Подвергнуто освидетельствованию экспертными комис
сиями по 

1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 
г. Вологде и 

уездам . . . 
г. Вологде и 

уездам . . . 3731 2710 2099 2447 2504 3158 

Подвергнуто освидетельствованию врачебно-контр, комис
сиями по 

г. Вологде и 
уездам . . . 36630 4983 5621 5902 9767 12227 

П р о т е з и р о в а н и е . Протезная помощь оказывается 
протезно-сборочной мастерской, перешедшей в ведение Губ-
здравотдела от Губсобеса. Мастерская сама по себе проте
зов не изготовляет, а, получая от центральных протезных 
учреждений отдельные части их, производит сборку проте-



зов. За отчетный период деятельность мастерской опреде
ляется следующими цифрами: 

с с с с с с с с 
04 О — сч m -ч- m ю 
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Всего снабжено 
инвалидов . . . . 150 137 146 150 167 269 258 275 

Деятельность судебно-медицинской экспертизы с каждым 
годом все расширяется. Количество судебных врачей в гу
бернии по сравнению с 1919 годом, когда их всего насчи
тывалось 3, увеличилось на 2, т.-е. в настоящее время мы 
имеем 5 врачей. 

Амбулаторная помощь выражается в следующих цифрах: 
I . Принято врачами а) первично: 
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б) Всего посещений (вместе с повторными): 
» — — — 389608 442143 465620 •547672 694032 

II . Принято фельдшерами амбулаторных больных 
а) первично: 

» 243266 456314 400341 349683 164487 185059 284614 467731 
А п т е ч н о е д е л о до революции находилось исключи

тельно в руках частных аптекарей. В г. Вологде единствен
ной аптекой, принадлежавшей общественным организациям, 
была аптека при губернской больнице, принадлежавшая гу
бернскому земству. С изданием декрета СНК в январе ме
сяце 1919 года о национализации аптек, последние, а равно 
и аптекарские магазины, позднее переименованные в мага
зины санитарии и гигиены, находящиеся в г. Вологде и 
принадлежащие частным владельцам, были взяты в ведение 
фармацевтического п/отдела Губздравотдела со всем иму
ществом и инвентарем. 

До 1922 года медикаментозное снабжение губернии про
изводилось по разверстке НКЗдрава в порядке госснабже
ния по сметам бесплатно и затем распределялось по уездам. 
Со снятием к этому году с госснабжения всего медико-сани
тарного дела в губернии Губздравотделом ГубЭКОСО ре
шено было с 1-го июня 1922 года перевести аптечное дело 
на хозрасчет, и тогда ж е было решено организовать из ра
ботников фармацевтического п/отдела объединение, перво
начально названное Аптечным Управлением (действующее 



на основании особого устава), которому и передать в руки 
все фармацевтическое снабжение губернии. 

За время революции были открыты следующие апт. 
учрежд.: Губ. аптечный склад, центр, фармацевтическая ла
боратория с фасовочной при ней, магазин санитарии и ги
гиены, аптека в заречной 3-й части города Вологды. Обо
рудован и открыт в Грязовце магазин санитарии и гигиены; 
открыта аптека в селе Устье Кадниковского уезда; расши
рен Губ. аптечный склад путем выделения перевязочного 
и хирургического отделения в новое отдельное помещение. 
Произведено объединение ветеринарного склада с губапт-
складом; в целях большей рационализации 2 и 3 аптеки 
объединены в одну под наименованием 1-й аптеки. Открыт 
магазин санитарии и гигиены в гор. Кадникове; взяты 
в аренду и переведены на хозрасчет Кадниковская и Кар-
гопольская уездные аптеки; оборудован аналитический ка
бинет при губ. суд-химической лаборатории; открыт в Вельске 
магазин санитарии и гигиены и взята в аренду аптека при 
Сокольской фабрично-заводской больнице. 

Лечебная п о м о щ ь к крестьянскому населению также зна
чительно приближена и качественно улучшена. 

Приближение лечпомощи к населению видно из след. 
таблицы: 
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Вологодский уезд . . 8 17 — 3 8 14 232 244 9 9 

Свердловский район — 3 — 1 — 4 ' ) — 118 — 2 

Грязовецкий уезд . . 5 — — — 5 — 95 — 3 — 

Кадниковский » . . 6 11 - 3 6 8 169 175 10 18 

Вельский » . - 3 7 — — 3 7 65 118 12 11 

Тотемский » . . 7 5 2 1 5 4 146 105 20 22 

Царгопольский » . * — 8 — 3 — 5 — 97 — 27 

И т о г о • . . 29 51 2 11 
• 

27 42 707 857 54 89 

') В числе 4 больниц считаются-2 фабрично-заводских (сокольская 
и свердловская) . 



П р и м е ч а н и е 1 . В Вологодском уезде в 1917 году, 
кроме указанных 8-ми больниц, были еще 2 фабрично-
заводских б-цы: сокольская и печаткинская, находившиеся 
в ведении страховых организаций, и в 1920 году пере
шедшие в ведение Уздравотдела по особому договору. 

П р и м е ч а н и е 2. Свердловский район образовался, 
как самостоятельная административная единица с рай-
здравотделением при нем, только в январе месяце 1924 г. 
В связи с этим в ведение Свердловского райздравотде-
ления от Вологодского уезда тогда же отошли соколь
ская и печаткинская фабрично-заводская и сухонская 
участковая б-ца и архангельский фельдшерский пункт. 

П р и м е ч а н и е 3. Каргопольский уезд в 1917 г. на
ходился в составе Олонецкой губ. и перешел в состав 
Вологодской губ. только лишь 29 июня 1919 года. 

Санитарно-профилактическое д е л о . 
П р о ф и л а к т и к а , как система мероприятий, предупре

ждающих возникновение или развитие в социальном коллек
тиве заболеваний, является основной задачей советской 
медицины. 

Главный принцип, на котором строится профилактика,— 
это широкое участие трудящихся в проводимых мероприя
тиях, достигаемое через санитарное просвещение. Санитар
ное просвещение и самодеятельность трудящихся в области 
здравоохранения—основа профилактики. Профилактика в 
широком смысле слова должна охватить не только все сто
роны общественной жизни, проводя оздоровление труда и 
быта, но также коснуться и каждого индивидуума, ставя с 
рождения его в такие условия, при которых создавался бы 
закаленный, устойчивый против болезни организм. 

За истекшие десять лет после Октябрьской революции в 
области профилактики имеются значительные достижения. 
Как известно, наша страна вошла в революцию разоренная, 
обедневшая и с начавшимся пожаром эпидемий. Годы гра
жданской войны и голод усилили этот пожар, и только лишь 
благодаря широко развернутой организации профилакти
ческих мероприятий небывалые эпидемии не только были 
сломлены, но на многих участках сошли на-нет. 

Не только госпитализация и дезинфекция помогли ликви
дировать эпидемии. Решающую, главную роль в этом сы
грали санитарное просвещение и широко проведенная орга
низация самодеятельности населения. 

Санитарные комиссии, еженедельники, чистка, борьба с 
вошью и грязью сделали свое дело. Рассматривая нижепри
водимые итоги о движении эпидемических заболеваний, 
можно видеть, что в этом деле достигнуты весьма значи
тельные успехи. 



Невежество, грязь порождают болезни. Отсутствие сани
тарного надзора и санитарно-технической культуры способ
ствуют их укреплению и развитию. 

И вот наравне с широким санитарным просвещением 
революция выдвинула на видное место органы санитарного 
надзора. 

Декретом Совнаркома деятельность органов санитарного 
надзора оформлена и права их закреплены. Благодаря это
му органы санитарного надзора имеют возможность вести 
плановую работу и вносить идеи здравоохранения во все 
мероприятия, проводимые по благоустройству населенных 
мест. Вместе с этим же законодательным актом саннадзор 
получил права активного вмешательства в случае обнаруже
ния тех или иных санитарных недочетов. Ниже приводятся 
цифры о работе санорганов, из которых видно, что почти 
во все стороны жизни, не в пример прошлому, органы сан-
надзора имели доступ и оказывали соответствующее влияние. 
Просматривая эти цифры, можно видеть, что за десять лет 
революции саннадзор влиял на новое строительство, внося 
коррективы и санитарные улучшения. Различные предприя
тия, в особенности места общественного питания или про
дажи съестных припасов, подвергались частому и деталь
ному осмотру. Вопросы водоснабжения, удаления и обезвре
живания нечистот, осушение и т. п. мероприятия нередко 
выдвигались санитарными органами и прорабатывались 
совместно с ними. Из конкретных достижений достаточно 
упомянуть о крупных работах по расширению водоснаб
жения в г. Вологде, устройство ассенизационных полей. 
Последнее мероприятие обратило на себя внимание цен
тральных органов, как одна из крупных планомерных работ 
по борьбе за очистку городов. На ряде съездов отмечен 
пример г. Вологды, как заслуживающий- подражания и даль
нейшего развития. 

Улучшение водоснабжения, охрана чистоты почвы, раз
витие зеленых насаждений и т. п. мероприятия, не будучи 
лечебными мероприятиями, однако, создают, условия, пре
пятствующие развитию болезней. 

К числу таких же профилактических мероприятий должна 
быть отнесена вся деятельность в области охраны материн
ства, младенчества и детства. 

Уход и советы беременным, детские ясли и консультации, 
школьно-санитарный надзор, физическая культура—дети ре
волюции. 

После революции они развертываются в мощную сеть про
филактических мероприятий и дают уже ряд ощутимых 
результатов. 

Детская смертность, имевшая до революции на каждые 
100 родившихся 25 умерших,—спускается до 17—18 на сто 



родившихся, что в губернском масштабе ежегодно дает 
спасенных от смерти 5000—6000 детей. 

Профилактика касается таких заболеваний, в основе кото
рых лежат социальные условия. Туберкулез, сифилис, про
ституция, алкоголизм—социальное наследство капиталисти
ческого строя. 

С революцией входит в жизнь и принимает определенные 
формы целый комплекс профилактических мероприятий по 
борьбе с этими социальными болезнями, и в нашей губернии 
к 10 году революции мы имеем туберкулезный и венери
ческий диспансеры, при них советы социальной помощи и, 
как подсобные учреждения,—санатории и профилактории. 

Медленно, но упорно изживаются прич*ины, порождающие 
эти язвы социального коллектива; диспансеры, как опорные 
пункты, опираясь на советы социальной помощи, изучают 
распространение заболеваний, вскрывают причины и устра
няют их совместно с общественностью, организовавшейся 
при диспансерах. И в этой области, рассматривая цифры о 
деятельности диспансеров, можно видеть сдвиги и достижения. 

В отличие от лечебных мероприятий, при которых ре
зультаты вмешательства лечащего врача бывают видны 
сравнительно скоро, профилактические мероприятия свой 
эффект обнаруживают медленно и на первый взгляд неза
метны. Однако, есть целый ряд чувствительно реагирующих 
показателей, по которым уже можно судить, имеются или 
нет сдвиги в устранении причин, производящих болезни и 
вызывающих преждевременную смерть человека. 

К числу таких показателей относятся данные, уже отчасти 
упоминавшиеся, как-то: эпидемичность, детская смертность и 
показатели естественного движения населения. Выше уже 
говорилось, что в отношении эпидемичности мы приблизи
лись к мирному, довоенному времени, в отношении детской 
смертности сделали значительные шаги вперед, и в отно
шении показателей естественного движения надлежит от
метить, что мы имеем значительное с 30 на 1000 до 20 на 
1000 снижение смертности ежегодно. 

Эти цифры говорят, что при минимальном населении гу
бернии ежегодно сохраняется не менее 10.000 населения от 
преждевременной смерти. 

Достаточно красноречивые цифры для того, чтобы и 
вперед уверенно и планомерно строить профилактику, как 
основу здравоохранения. 

Цифровые данные, характеризующие кратко работу орга
нов здравоохранения в области профилактики. 

Первой по времени эпидемией, которая обрушилась 
на губернию в 1918 году, была азиатская холера. Всего 
было зарегистрировано 105 больных, из которых 32 выздо
ровело и 73 умерло. Эта эпидемия не получила большого 



распространения благодаря своевременно и энергично при
нятым мерам со стороны медико-санитарной организации. 

В последние годы империалистической войны оспопри
виванию в губернии очень мало уделялось внимания, почему 
в первые годы после революции наблюдалось увеличение 
заболеваний. 

Натуральная оспа. 
Зарегистри
р о в а н о по 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г 1926 г. 
губернии. 

2015 2420 1393 597 474 2293 1749 172 — 
Благодаря изданному закону об обязательном оспопри

вивании, в 1922 г. удалось эпидемию ослабить почти [в 5 раз, 
но здесь опять вспыхнувшая грозная эпидемия паразитарных 
тифов отвлекла внимание санитарной организации, и нату
ральная оспа в 1923 году дала значительное повышение. 
Настойчиво проводимым, согласно декрета, оспопрививанием 
удалось заболевания опять снизить. 

Т И Ф ы. 

Движение числа заболеваний тифами представляется в 
таком виде: 
Виды б о -

„ „ u . 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

Сыпной т. 402 1037217195 3643 10294 2895 1958 799 — 

Возврати. 

тиф. 254 862 646 860 4636 400 42 9 — 

Брюшной 
тиф. 532 2542 1961 1015 809 766 794 1852 — 
Первые случаи заболеваний сыпным тифом имели занос

ный характер голодающими из Пермской и Вятской губерний 
и затем получили уже дальнейшее распространение. 

Для борьбы с тифами по постановлению Губисполкома 
был создан «Особый Комитет» с участием представителей 
всех крупных организаций и учреждений гор. Вологды, в 
задачу которого входило объединение всех мероприятий по 
борьбе с тифами, проводившихся в жизнь различными 
учреждениями. Благодаря энергичным мерам, заболевания 
паразитарными тифами с 1922 года стали резко уменьшаться. 

Возвратный тиф теперь сошел на-нет, число случаев сып
ного тифа резко падает с каждым годом. Продолжающиеся 
еще заболевания брюшным тифом говорят за необходимость 
в ближайший период обратить серьезное внимание на со
стояние водоснабжения, удаление нечистот и вообще комму
нального благоустройства в населенных пунктах. 



Дизентерия. 
Зарегистри
р о в а н о по 
губернии. 

1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

266 4661 3022 1940 1594 796 2054 2246 — 
Причины развития дизентерии лежат там же, где и 

брюшного тифа, и радикальные меры ее предупреждения 
заключаются, главным образом, в усилении наших меро
приятий по коммунальному благоустройству и наблюдению 
за чистотой населенных мест. 

Малярия, скарлатина и корь. 
Зарегистри
р о в а н о по 
городу, 

1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 

Малярия. 135 121 117 76 62 82 139 104 
Скарлат. 571 324 969 1412 574 461 1192 1475 
Корь. 28 4162 589 113 359 871 2693 5244 

Понижение числа заболеваний скарлатиной и корью в 
первые годы революции, надо полагать, объясняется умень
шением рождаемости и понижением числа детей младшего 
возраста за призывом мужского населения на империали
стическую войну. С улучшением положения страны, прекра
щением военных действий, демобилизацией армии повысились 
брачность и рождаемость, и получились условия большей 
вероятности заражения и увеличения числа заболеваний 
ими, которые с 1924 года усиливаются вплоть до настоя
щего момента. 

Подводя итог эпидемическим заболеваниям, следует опре
деленно сказать, что возвратный тиф совершенно исчез, 
число заболеваний оспой значительно понизилось. Число 
заболеваний сыпным тифом продолжает резко падать. Зная, 
что эпидемические заболевания являются показателями са
нитарного состояния страны, мы вправе сказать, что сани
тарное состояние губернии продолжает улучшаться. 

Борьба с социальными болезнями. 

До Октябрьской революции вся борьба с социальными 
болезнями сводилась исключительно к лечению больных и 
в самом незначительном и крайне ограниченном масштабе 
к санитарному просвещению. Социальные причины венери
ческих болезней и туберкулеза в санитарно просветительной 
литературе царской эпохи в большинстве случаев или совсем 
замалчивались, или освещались превратно. В условиях со
ветского строя, советской медицины, вопрос о борьбе с 
социальными болезнями приобрел самое выдающееся зна
чение и, если в области борьбы с социальными белезнями 
все то, что сделано, является по своим результатам все еше 



недостаточным, то причина этого кроется исключительно в 
недостатке средств. 

Борьба с туберкулезом. 

Движение туберкулеза в губернии по годам предста
вляется в следующем виде: 
Формы туберку-

1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 

Легочный. . . 547 1790 912 2328 2532 3503 
Костно-суставный . . н. с Показано общей ци 213 654 
Кожный (волчанка) . н. с. фрой в рубрике забо 35 93 

леваний проч. органов. 93 415 
До Октябрьской революции специальный прием по тубер

кулезу велся только лишь в Вологде в амбулатории Воло
годского Отделения Всероссийской лиги по борьбе с тубер
кулезом, которое, кроме того, устраивало еще летние 
детские колонии-санатории для подозрительных по тубер
кулезу и малокровных детей на собранные пожертвования. 
После Октябрьской революции эта амбулатория, как указы
валось выше, перешла в ведение Губздравотдела. Усилена 
медперсоналом и пополнена инвентарем за последние годы, 
она оборудована кварцевой лампой, привлекающей массу 
больных. В отчетном периоде был открыт тубдиспансер с 
диагностическим отделением на 20 кроватей, в который в 
1925 г. была переведена и туберкулезная амбулатория. 

При тубдиспансере организована столовая на 25 детей 
для больных, нуждающихся в усиленном питании. 

Работа диспансера характеризуется следующими цифрами 

Годы 

П о с е щ е 
ний ам-
булатор. 

В с е г о . 

X 

X 
X X 
S S 
I ш 

X с 

Посту
пление 

больн. в 
стацио

нар. 

о * 
г « 

& о 

С X 

В столовой, 
выдано обе

дов. 

С д е л а н о 
кварт, 

п о с е щ е 
ний се
страми. 

Сделано 
просве
чивание 
кварцев, 
лампой. 

Годы 

П о с е щ е 
ний ам-
булатор. 

В с е г о . 

X 

X 
X X 
S S 
I ш 

X с 

Посту
пление 

больн. в 
стацио

нар. 

о * 
г « 

& о 

С X 
В з р о с 
лым. Детям 

С д е л а н о 
кварт, 

п о с е щ е 
ний се
страми. 

Сделано 
просве
чивание 
кварцев, 
лампой. 

1924/25 г 12934 1637 237 2942 — 320 2062 

1925/26 г 14276 2730 761 5788 97 151 1195 5636 

Произведено исследований лабораторией при тубдиспан
сере в 1924/25 году—961, в 1925 26 г.—3504. 

Далее, в отчетном периоде открыта тубсанатория «Ок
тябрьские Всходы», в 20 верстах от Вологды, на 45 крова
тей; санатория работает зимой и летом. 

Борьба с венболезняпи в дореволюционный период 
велась почти исключительно путем лечения; санитарное 
просвещение проводилось в крайне ограниченном масштабе. 



Такие социальные моменты в распространении венболезней, 
как проституция, не ставились в плоскости их разрешения с 
социально-гигиенической точки зрения. Теперь же в этом 
отношении известные достижения есть. В Вологде открыт 
кожно венерический диспансер, он широко развивает сани-
тарно-просветительную работу среди населения, пропаган
дируя в массах здоровые понятия о половом воспитании 
юношества, борьбе с вензаболеваниями, профилактике их, 
борьбе с проституцией и алкоголизмом и т. д. путем бесед, 
лекций и постановки специальных докладов на собраниях 
советских и общественных организаций. В уезды для борьбы 
с венболезнями командированы специальные венотряды, 
например, в Каргопольский уезд, и открыт венпункт в Дви-
ницкой волости, Кадниковского уезда . 

Санитарная организация и саннадзор. 

В дореволюционное время санитарная организация со
стояла из санитарно-эпидемических врачей по 1 на каждый 
уезд. Во время мировой войны она была совершенно раз
рушена вследствие призыва мужчин санврачей в ряды армии. 
По окончании войны она с большим трудом была создана 
вновь. Главная организационная роль санорганизации при
надлежит в борьбе с эпидемиями в губгороде и уездах, в 
особенности с теми грозными эпидемиями, которые наблю
дались в первой половине истекшего периода. Не менее 
важную организующую роль она имела: в налаживании и 
проведении санитарно-просветительной работы, в система
тическом проведении санитарного надзора за жилищами, в 
рассмотрении проектов и планов построек жилищ и селений, 
источниками питьевой воды, водоснабжения, торговли и 
выделки пищевых продуктов, осушения почвы, постановке 
многих вопросов коммунального благоустройства. Ею созданы 
в большинстве врачебных участков участковые санитарные 
советы, здравсекции, сельсанкомы, через которые население 
непосредственно втягивается в работу по оздоровлению бы
товых и профессиональных условий жизни. Ни в одной 
области работы санитарная организация не продвинулась 
так далеко, как в области санитарного просвещения. На
сколько велик масштаб этой работы, можно судить по тому, 
что в губернии ежегодно проводится от 3 до 4 тысяч бесед 
и лекций, при чем число слушателей доходит до 100 тысяч 
человек ежегодно. 

Нижепомещаемые цифровые данные характеризуют дея
тельность санитарной организации: 
Произведено 
осмотров с а н в р а ч : 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

Вологда . 983 1032 1347 • 611 1576 2318 
Уезды . . 98 167 413 314 437 33665 



Кроме того, в 1926 году произведено санитарнных осмо
тров фельдшерами—49215. 

Л а б о р а т о р н о е д е л о . Работа лечебно-санитарных 
учреждений губернии при проведении в жизнь лозунга со
циальной профилактики болезней и оздоровления труда и 
быта должна опираться, как на базу, на хорошо оборудо
ванные лаборатории. Между тем, доставшееся Губздравот-
делу наследство от прошлого в этом отношении было очень 
небольшое и совершенно не могло дать этой базы. В начале 
работы у Губздравотдела был только один сносно оборудо
ванный бактериологический кабинет при губбольнице. В 
виду все возрастающих требований, жизнь выдвинула перед 
Губздравотделом вопрос о создании мощного лабораторного 
учреждения губернского типа, каковое было в 1925 году 
Губздравотделом создано в виде Губернской санитарно-бакте-
риологической лаборатории, которая и функционирует в 
настоящее время в составе отделений: 1) клинико-диагности
ческого, 2) бактериологического, 3) санитарно-гигиениче
ского, 4) патолого-анатомического, 5) судебно-медицинского 
и 6) химико-фармацевтического. Создание этой лаборатории 
является одним из наиболее заслуживающих внимания до
стижений в области санитарно-профилактического дела за 
истекший в деятельности Губздравотдела период. 

Работа лаборатории за последние годы возросла, что 
видно из ниже помещенной таблицы. 

П р о и з в е д е н о и с с л е д о в а н и й : 

1918 г. 1919 г. 1920 г. 1 9 2 1 г . 1 9 2 2 г . 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

1633 4822 6388 7213 7635 4956 7648 11328 19588 
и за 7 месяцев 1927 года—17.760. 

Социальное о б е с п е ч е н и е д о революции. 

Царское правительство России, конечно, далеко было от 
мысли обеспечения трудящихся, утративших трудоспособ
ность. Оно давало высокие пенсии лишь чиновникам и самую 
жалкую помощь—инвалидам войны, рядовым солдатам. Фак
тически лица, принятые на военную службу по призыву 
(рядовые) и уволенные со службы по болезни или ранению, 
не имеющие средств к жизни и родственников, могущих 
принять их на свое иждивение, получали до 1912 года так 
называемое 3-рублевое в м-ц от казны пособие из средств 
военного ведомства. 

Едва заметное улучшение было сделано лишь с изданием 
закона 25-го июня 1912 года, по которому инвалиды более 



высших групп по степени утраты трудоспособности, напр., 
1-я группа, лишенная трудоспособности на 100°/о, стали по
лучать 14 рублей в месяц, тогда как низшая группа—5-я 
осталась при той же 3-рублевой пенсии. Правда, во время 
империалистической войны 1914—1917 г. г. ставки были по
вышены до50°/ 0 , но фактически положение инвалидов войны 
от этого не улучшилось, поскольку прибавка шла целиком 
за счет падения курса золотого рубля. 

Лиц, обеспечиваемых такими пенсиями, было весьма не
много. 

Обеспечение других категорий трудящихся, утративших 
трудоспособность, и беспризорных детей проводилось только 
за счет частной благотворительности. Напр., в столичных, 
губернских и более крупных уездных городах имелись так 
называемые богадельни и детские приюты, созданные почти 
целиком на средства филантропов, коммерсантов и поме
щиков. В очень редких исключительных случаях эти учре
ждения получали незначительную помощь от государства. 
В дальнейшем, после организации богаделен и приютов, 
они содержались на проценты с капиталов, пожертвованных 
их основателями, на единовременные и периодические по
жертвования частных лиц и общественных учреждений. При 
чем все они носили наименование крупных жертвователей, 
т.-е. их основателей. По гор. Вологде имелось в дореволю
ционное время шесть богаделен: дворянская, земская, неми-
ровская, леденцовская, скулябинская и витушешниковская и 
четыре детских приюта: ясли, александровский, при родиль
ном доме (последний тоже содержался на частные пожерт
вования) и благотворительного общества. В уездах бога
дельни имелись также -в Грязовце, Кадникове, Вельске, 
Тотьме, Каргополе. Сколько именно содержалось в них бес
призорных, точных сведений нет, но по г. Вологде в 6-ти бо
гадельнях их было около 140 человек. Хотя численность 
богаделен по губернии (11) на первый взгляд была значи
тельной, все же они обеспечивали очень немного нуждав
шихся в помощи, так как средства их были чрезвычайно 
скудны и не всегда регулярно поступали. Поэтому есте
ственно, что большая часть беспризорного, нетрудоспособ
ного населения была вне всякой помощи не только от го
сударства, но и благотворительных организаций, и влачила 
жалкое существование. 

Социальное о б е с п е ч е н и е в первый период революции. 

С момента Октябрьской революции обеспечение инва
лидов войны и труда резко меняется. Сразу ж е после взятия 
власти в руки рабочих, Советское правительство опубликовало 
декларацию, согласно которой призрение нетрудоспособных 



трудящихся, в том числе инвалидов войны и беспризорных, 
принимает характер социального обеспечения. Другими сло
вами, права на обеспечение признаны за всеми трудящимися, 
лишившимися средств к существованию вследствие утери 
трудоспособности. 

Этот закон, в отличие от законов царского и Временного 
правительств, имеет обратную силу по отношению ко всем 
нетрудящимся и живущим на нетрудовые доходы; последние 
были лишены всяких прав на обеспечение со стороны со
ветского государства. 

Проведение в жизнь законов по социальному обеспечению 
Советское Правительство возложило на организованный в 
центре Народный Комиссариат Призрения, впоследствии 
переименованный в Комиссариат Социального Обеспечения, 
а на местах—на губернские и уездные отделы социального 
обеспечения. 

Губернский Отдел Социального Обеспечения в н/губернии, 
организованный в марте месяце 1918 года, принял меры к 
ликвидации всех существовавших тогда благотворительных 
об-в и организаций, а также к приему в свое ведение всех 
богаделен, приютов и т. п. Сконцентрировав эти учреждения, 
в том числе и дела упраздненных сиротских судов, дворян
ской опеки, попечительства по призрению воинских чинов, 
пенсионные дела быв. воинских присутствий и других учре
ждений,—Губсобес начал строить всю работу на новых на
чалах. Богадельни были переименованы в Дома призрения, 
впоследствии в инвалидные дома, а детские приюты—в Дет
ские дома. Последние в начале в 1920 года были переданы 
в ведение Отделов Народного Образования и Народного 
Здравоохранения. В соответствии с этим и опека над несо
вершеннолетними детьми и взрослыми душевно-больными 
была передана в органы ОНО и Здрава. 

Ведению органов социального обеспечения подлежало 
следующее: обеспечение инвалидов войны, семейств убитых 
и пропавших на войне, семейств служащих в Красной армии, 
временно впавших в нужду вследствие стихийных и со
циальных бедствий, обеспечение беспризорных, нищих и т. п. 

В первый период революции, до 1921 года, отмечался 
весьма бурный рост всех контингентов обеспечиваемых 
Собесом. Так, напр., на 1-е апреля 1921 года, по имеющимся 
данным, состояло на пенсии инвалидов войны—226 человек 
и 40.763 семейств кр-цев, получавших пособия, в том числе 
и семейств убитых и пропавших без вести на войне. 

В учреждениях для инвалидов, т.-е. в инвалидных домах, 
на 1-е апреля 1921 г. состояло по губернии 1.110 человек, 
а самих убежищ (инвалидных домов) было 26, из них 5—в 
г. Вологде, а остальные по уездам. Обеспечение лиц, впав
ших в нужду и пострадавших от стихийных и социальных 



бедствий, проводилось в большинстве случаев регулярно и 
притом натурой. Напр., в течение 1-го квартала 1921 года 
денежных выдач было только 5, а случаев натуральной по
мощи было 340. 

В таком состоянии находилось социальное обеспечение 
до 1922 года. С этого времени, даже несколько раньше, 
Собесы приступили к проведению новых форм обеспечения. 
Первое—это втягивание инвалидов в трудовые процессы, 
через организацию их в инвалидные артели, благодаря чему 
инвалиды могли приучаться к общеполезному труду, и вто
рое—организация крестьянских обществ взаимопомощи. 

Дом инвалидов (с. Прилуки). Общая группа инвалидов. 

Первоначальные задачи этих обществ заключались прежде 
всего в обеспечении нетрудоспособного и маломощного кре
стьянства, в оказании общественной помощи пострадавшим 
от стихийных и социальных бедствий и, наконец, в обеспе
чении инвалидов войны и их семейств, особенно после сня
тия большинства их с гособеспечения, после введения НЭП'а. 
С наступлением НЭП'а работа Собеса характеризуется прежде 
всего исключением из числа обеспечиваемых—лиц, имеющих 
среднее сельское хозяйство. Это обстоятельство уменьшило 
значительно количество обеспечиваемых. Так, осталось пен
сионеров по губернии на 1-е октября 1923 года всего 535 ед., 
из них: инвалидов 207 человек, семейств убитых и пропавших 
на войне 309 и семейств служащих в Красной армии 19. 
Сокращение пенсионеров этим еще не ограничилось и 



продолжалось вплоть до 1925 года, и на 1-е октября этого года 
имелось уже только 402 пенсионных единицы. На ряду с со
кращением пенсионеров сокращалось и число обеспечивае
мых в инвалидных домах, а равно и самая сеть последних. 

Так, напр., состояло: 

В результате с начала революции до 1-го октября 1925 г. 
число индомов сократилось с 26-ти до 6-ти, а число обеспе
чиваемых в них—с 1110 до 350 человек. Это сокращение ко
личества обеспечиваемых идет за счет сокращения инвалид
ности вообще и за счет материального улучшения положения 
трудящихся. 

Нормы пенсионного обеспечения, в противовес сокра
щению числа пенсионеров, с введением твердой денежной 
валюты стали неуклонно расти. Если в октябре месяце 1923 г. 
выдавалось инвалиду 1 группы 5 руб. 94 коп., то в октябре 
1925 года уже выдавалось инвалиду в той же группе 16 руб. 

С о ц и а л ь н о е о б е с п е ч е н и е в настоящее время. 

Наблюдавшееся в течение ряда лет сокращение коли
чества обеспечиваемых, вслед за укреплением и ростом мест
ного бюджета, начиная с 1925 года, приостановилось. Это 
характеризуется прежде всего тем, что отпуск средств по 
местному бюджету на социальное обеспечение в течение 
только двух лет увеличился больше, чем в два раза, а именно: 
на 1924/25 г. было отпущено 69.426 руб., на 1926/27 г.—уже 
144.416 рублей. В соответствии с этим и контингент пенсио
неров начал увеличиваться, главным образом, за счет инва
лидов деревни. Если из числа 402 пенсионных единиц в 
1925 г. падало 5 0 , 5 % на города и 49,5°/ 0 на сельские мест
ности, то через полтора года, на 1 апреля 1927 года, общее 
количество пенсионеров возросло до 665 пенсионных единиц 
или на 60,45%, из которых на города падает 30% и на 
сельские местности 70%, что вполне соответствует взятой 
органами СО линии по втягиванию на обеспечение инва
лидов деревни. В отношении пенсионных норм за последние 
два года также имеются значительные достижения. Так, 
напр., существовавшая раньше разница в ставках между 
губернским городом и остальными местностями губернии 

На 1 октября 
1923 г.. 

На 1 октября 
1925 г. 

Инвалидных домов . . . 11 6 
В них обеспечиваемых . 418 350 

Я. Гособеспечение. 



с началом 1926/27 г. изжита, а самые нормы увеличены до 
следующих размеров: 

Выдавалось до 
1 апр. 1926 г. 

Выдается с 1 дек. 
1926 г. по настоя

щее время. 

Инв. I группы 20 21 руб. 
» II » 13—50 14 » 
» III * 10 11 » 

Семья с 1 член 7 7 » 
» с 2 » . . . . 10 11 » 
» с 3 и более . . . 1 3 - 5 0 14 » 

1925 26 г. органами Собеса начали выдаваться так назы
ваемые дополнительные виды пособий (на уход и кормление 
ребенка и похороны) лицам, состоящим на пенсионном обес
печении. Но эти пособия в 1925,26 г. выдавались, главным 
образом, только в губгороде и притом ниже норм страх
кассы, а в текущем году они выравнены с нормами послед
ней и проводятся даже в уездах, хотя и не полностью. 

Сравнение норм этих пособий будет следующее: 

Выдавалось 
в 1925/26 г. 

Выдается в 
наст, время 

На уход за ребенком единовременно . 11 20 руб. 
На кормлен, ребенка в течен. 9 мес. • 2 - 5 0 5 » 

11 20 » 

Сеть инвалидных домов по сравнению с 1925 годом не 
изменилась, их имеется 6: один — в губернском городе, а 
остальные 5—по уездам. 

Средства, отпускаемые на продовольствие инвалидов по 
отдельным уездам, крайне разнообразны и колеблются от 
3 р. 10 к. до 7 р. 60 к. (губгород) в месяц, что объясняется 
неодинаковой мощностью уездных бюджетов. Правда, там, 
где недостаток средств на продовольствие особенно чув
ствителен, он восполняется снимаемыми овощами с соб
ственных огородов инвалидных домов. В средствах на об
мундирование пестрота норм менее значительная, так как 
ассигнования местного бюджета на этот предмет составляют 
от 5-ти до 6-ти рублей в год на человека. 

Медицинская помощь инвалидам, содержащимся в индо-
мах, оказывается в губиндоме через постоянного штатного 
фельдшера, а в уездах—через медучреждения Здравотде
лов. Точно так же и остальной контингент Собеса (пенсио
неры) пользуется бесплатной медицинской помощью во всех 
местностях губернии. В инвалидных домах ведется и куль
турно-просветительная работа. Более планово и регулярно 
она поставлена в губиндоме, где имеются оборудованная 
читальня и передвижная библиотечка, выписываются газеты, 



проводятся общие читки их, ставятся иногда спектакли, до
клады, беседы и т. д. В уездных домах работа поставлена 
несколько слабее и не имеет особой плановости и регуляр
ности. В общем следует все же признать, что состояние 
инвалидных домов, за немногими исключениями, удовле
творительно. 

Инвалиды войлы, состоящие на учете органов Собеса, 
пользуются еще целым рядом других льгот и преимуществ, 
предоставляемых им при содействии или непосредственно 
от органов Собеса. Так, напр., при НКСО имеется целый 
ряд профессионально-технических школ для инвалидов, ко
торые подготовляют их к разным специальностям и реме
слам, благодаря чему часть инвалидов получает возмож
ность лично участвовать в советском строительстве и суще
ствовать в дальнейшем без помощи государства. В условиях 
нашей губернии Губсобес имел возможность послать в школы 
в течение последних 3-х лет свыше 20 инвалидов, часть ко
торых уже закончила обучение и находится на работе. 

Инвалиды войны наравне со всеми трудящимися пользу
ются также и курортным лечением. НКСО ежегодно брони
рует места для инвалидов на всех курортах СССР и распре
деляет их по губерниям. В частности, для н,губернии с 
1925 г., включая и текущий год, НКСО было предоставлено 
19 мест на южных курортах, которые целиком использованы 
для инвалидов войны. 

Протезирование инвалидов, несмотря на то, что оно на
ходится в непосредственном ведении органов НКЗ, не про
ходит мимо внимания и содействия органов Собеса, так как 
всякий инвалид войны для того, чтобы получить тот или иной 
протез, должен быть направлен в органы здравоохранения 
соответствующим Собесом, на учете которого он состоит. В 
1925 и 1926 г.г. протезы изготовлялись в большинстве местной 
протезной мастерской Губздрава, а в текущем бюджетном году 
45 протезных единиц для наиболее сложных протезов предо
ставлено в ленинградском институте протезирования, куда 
инвалиды и направляются органами Собеса. Помимо этого, 
местная протезная мастерская также изготовляет инвалидам 
войны менее сложные протезы. 

Обеспечение беспризорных, так же , как и в первый пе
риод революции, до сих пор не имело планового характера, 
за исключением лиц, содержащихся в индомах. Помощь бес
призорным оказывается в виде небольших единовременных 
пособий от 1 рубля до 10-ти из средств, отпускаемых по 
местному бюджету, что, конечно, не оказывает желаемых 
результатов по существу, не сокращает числа нуждающихся 
в помощи беспризорных и нищих. Правда, в текущем году, 
по заданиям НКСО, губсобес намечает и в этой части пла
новую работу. Напр., уже составлен пятнадцатилетний план 



борьбы с нищенством и беспризорностью, согласно которому 
в 15 лет потребуется свыше полмиллиона средств для того, 
чтобы окончательно изжить это социальное явление. На
званный план уже рассматривался в Губплане и был утвер
жден. На ряду с этим по всей губернии проводится точный 
учет нищих, который закончен пока по одному Вологодскому 
уезду. 

Некоторым пробелом в работе по социальному обеспе
чению является помощь слепым и глухонемым. Однако, в 
этой области намечаются некоторые работы. Так, напр., 
Губсобесом предположено организовать в виде опыта по 
одной артели из слепых и глухонемых в гор. Вологде, для 
чего уже проводится регистрация желающих вступить в 
артели. Если, конечно, организуемые артели будут жизнен
ными и справятся с поставленными перед ними задачами, 
Губсобесу нетрудно будет развить дело дальше, вплоть до 
организации губернских отделов всероссийских обществ сле
пых и глухонемых (ВОС'а и ВОГ'а ) , разумеется, при наличии 
необходимых для этого средств. 

б) Инвалидная кооперация. 

Инвалидная кооперация в . Вологодской губернии полу
чила свое осуществление в 1922 году. Характерно при этом 
отметить, что первые инвалидные артели организовались 
в этом году исключительно по инициативе масс. Первона
чально инвалидные артели были подведомственны Губсо
бесу, а в 1923 году организовалось Губернское инвалидное 
кооперативное объединение (ГИКО), принявшее устав, из
данный на основании постановления СНК от 8-го декабря 
1921 года. На обязанности его лежало: организация, разви
тие и поднятие производственности инвалидных артелей и 
руководство их деятельностью, принятие мер к улучшению 
материального благосостояния путем снабжения их необхо
димыми денежными средствами, орудиями производства, 
сырьем, материалами, продуктами питания и продуктами 
широкого потребления. Для достижения этих целей ГИКО 
были предоставлены широкие функции, как учреждению, 
облеченному всеми юридическими правами кооперативно-
общественных организаций. 

В 1923 году в губернии насчитывалось 9 артелей, с 9б-ю 
членами, а в 1924 году —уже 27, с 317 членами и в 1925 году— 
30 артелей с 462 членами. На первых порах казалось, что 
инвалидная кооперация в губернии прогрессирует из года 
в год. Но это был только самообман. В конце 1925 года и в 
начале 1926 года оказались совершенно обратные резуль
таты. А именно в 1926 г. осталось в губернии лишь 14 арте
лей с 170-ю членами. Таким образом, к 1926 г. ликвиди
руется более половины артелей. 



ГИКО, к сожалению, не смогло развить бездефицитной 
деятельности и передало свои функции оргбюро Губсобеса. 
Не имея в своем распоряжении никаких денежных средств, 
оргбюро, конечно, не могло оказывать артелям материаль
ной поддержки, которые ранее объединяло ГИКО, но оно 
стало тщательно изучать состояние артелей. Таким обра
зом в гор. Вологде было обследовано и проинструктировано 
5 артелей и в уездах—8. Обращая особенно внимание на 
подбор членов артелей, оргбюро тщательно разбиралось в 
правах членов на кооперирование, для чего внимательно 
проверялись членские документы. 

Самое крупное производство в артелях—это булочное и 
бараночное. Затем идут по степени вырабатываемой продук
ции—портняжное, сапожное и колбасное. Благодаря настоя
ниям оргбюро, артели стали, хотя и не все, регулярно пред
ставлять отчетность. Если взять отчетность 13-ти артелей за 
1-й квартал настоящего операционного года, то операции 
их выявляются в следующем виде: в течение квартала арте
лями было закуплено товаров всего на сумму 124.858 р. 02 к., 
из каковых 67.735 р. 56 к. было выплачено наличными день
гами и на 57.122 р. 46 к. закуплено в кредит у кооператив
ных и государственных организаций и частных лиц. В том 
числе было куплено товаров для перепродажи на 73.567 р. 
81 к.; производственная деятельность 13-ти артелей выра
жается в нижеследующих цифрах: 

В ы р а б о т а н о 
за квартал то
вара на сумму 
по продажной 

цене. 

Остаток 
сырья и 
матери

алов. 

Стоимость 
оборудо
вания и 

инвентаря. 
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в) Крестьянская взаимопомощь. 

Советом Народных Комиссаров 14 мая 1921 года был 
издан декрет об организации крестьянских обществ взаимо
помощи. Несмотря на издание декрета, до ноября месяца 
1922 года никаких мер к организации комитетов взаимопо
мощи в Вологодской губернии принято не было, и только 
в ноябре месяце 1922 года Губсобес приступил к проведе
нию недели укрепления и организации КОВ в губернии. 

После проведения недели укрепления КОВ в декабре 
месяце 1922 года, при Губсобесе организовалась губернская 
крестьянская секция. Губсекция до июня месяца 1923 года 
почти никакой работы не вела. 

2-го июня 1923 года был созван первый пленум ГККОВ; 
этот пленум разрешил ряд организационных вопросов и из
брал губернский комитет, с какового момента и началась 
более планомерная работа ККОВ. 



К 1-му января 1924 года числилось 6 уездных, 190 во
лостных и 860 сельских hOB, но с каким количеством чле
нов КОВ установлено не было. 

По данным губернского комитета, все фонды взаимопо
мощи по губернии на 1-е декабря 1923 года равнялись 
22.178 рублям денег и 3.343 пуда хлеба разных культур. 

Развитие и укрепление деятельности КОВ можно разде
лить на два периода: первый—до октября 1924 г. и второй— 
после означенного времени. 

Первый период характеризуется: а) значительным ростом 
количества КОВ; б) отсутствием руководящих и инструктив
ных указаний со стороны выше стоящих комитетов; в) сла
бой деятельностью организованных комитетов; г) полным 
отсутствием учета работы в объеме волостного масштаба, 
не говоря уже об уездном и губернском. 

С октября месяца 1924 года положение меняется, прово
дится переход на добровольно-коллективное членство с 
добровольно-индивидуального, повсеместно проводятся пере
выборы ККОВ, увеличиваются фонды и вообще разверты
вается работа. 

К настоящему моменту мы имеем: 1 губернский, 5 уезд
ных, 1 районный, 89 волостных и 286 сельских КОВ, с общим 
количеством членов 233.903 человека или 50% к общему 
числу избирателей губернии. Уменьшение волостных и сель
ских КОВ произошло в силу тех причин, что в момент пере
выборной кампании в 1926 году было произведено укрупне
ние КОВ. 

Наряду с ростом членской массы возросла и активность 
членов, так в перевыборную кампанию посещаемость чле
нами общих собраний в некоторых районах доходила до 65%. 

В прошлом году в органы взаимопомощи было избрано 
2308 человек, из них: 610 человек членов и кандидатов 
ВКП(б) и ВЛКСМ, т.-е. 37%, в том числе 147 женщин, осталь
ные беспартийные крестьяне-бедняки и средняки. 

Материальная база кресткомов с каждым годом увеличи
вается. 

Сравнивая фонды комитетов по годам, получаем: в 1923 г.— 
27100 р., в 1924 г.—65974 р., в 1925 г.—70926 р. и 1926 г.— 
147642 р. 

Общественная запашка значительно упорядочилась, по
степенно расширяется и принимает формы Коллективного 
труда. 

В 1924 г. было снято и подготовлено разного рода куль
тур 81,90 десятин, в 1925 г. подготовлено 220,23 д е с , снято 
187,23 д е с и в 1926 г. 584 десятины. 

Большинство комитетов на отведенных им землях вводят 
многопольную систему севооборота и при обработке при
меняют крупные с'х. машины, но все же общественная 



обработка земли прививается слишком медленно по тем при
чинам, что земля в Вологодской губернии требует удобре
ния, а крестьяне в большинстве случаев не располагают 
излишками удобрений. 

Помимо общественной запашки, крестьянские комитеты 
общественной взаимопомощи в 1924 г. имели 19 производ
ственных предприятий, а к настоящему моменту их насчиты
вается 113, а именно: паровых мельниц 17, маслобойных 
заводов б, кирпичных заводов 22, зерноочистительных пун
ктов 11, случных пунктов б, прокатных 6, кузниц 5, столяр
ных мастерских 1 , портновских 1 , чайных 5, домов крестья
нина 2, постоялых дворов 1, дегтекуренных заводов 4, ското
боен 1, кожзаводов б и маслобойных заводов 2, кроме того, 
имеется 260 крупных с/х. машин. 

58 производственных предприятий принадлежат волост
ным к-там, т.-е. больше половины, это говорит за то, что 
волостные комитеты до сих пор занимаются производственно-
хозяйственной деятельностью, хотя этим делом должны зани
маться сельские комитеты, волостные же — руководящей 
работой. 

В большинстве производственные предприятия КОВ ку
старного типа, очень мелки и требуют капитального ремонта, 
между тем, подавляющее большинство сообщений с мест 
говорит за то, что производственные предприятия КОВ, 
мельницы, маслобойки, кирпичные заводы, хотя и незначи
тельны, но приносят доход. 

Комитеты, имея в своих руках производственные пред
приятия, оказывают существенную помощь маломощным и 
середняцким хоз-вам, ведут борьбу с частными лицами, 
имеющими свои такие же предприятия. Кроме того, коми
теты на свои предприятия в качестве рабочих в первую 
очередь принимают бедняков и иногда организуют из бедно
ты и середняков товарищества и артели по совместной об
работке земли или по использованию предприятий, внося 
таким образом в деревню начала коллективизма. (Вот по
чему ВИК и с/советы при сдаче в аренду всякого рода пред
приятий при прочих равных условиях должны давать пре
имущества кресткомам). 

За последний год кресткомами организовано всевозмож
ных коллективов—артелей и товариществ—117, с количеством 
членов 5.273 человека, прошлый год их насчитывалось всего 
лишь 47. 

Кресткомами в течение прошлого 1925/26 операционного 
года оказано разного рода помощи денежной, натуральной 
трудовой и юридической 11.754 хоз-вам, из них инвалидам 
войны, труда и семьям погибших на фронтах 1.395 хозяй
ствам, семьям кр-цев и сиротам 1.500 хозяйствам и прочим 
маломощным хоз-вам 8.859. 



Выдано денежных возвратных ссуд 24.055 рублей, без
возвратных пособий—4.229 р., роздано семян 10.097 пудов. 

Вовлечено в кооперацию за счет средств КОВ 766 чело
век и за счет отчислений из прибылей кооперации 1.127 чело
век. Избрано по рекомендации КОВ на советскую и коопе
ративную работу 103 мужчины и 33 женщины. 

Немало оказали влияние на укрепление комитетов от
пущенные ЦККОВ долгосрочные ссуды в размере 10.000 руб., 
как-то: на приобретение крупных с/х. орудий 6.000 руб., на 
производственную деятельность 2000 руб. и на коопериро
вание бедноты 2000 руб. 

Сельские комитеты оказывают содействие избам-читаль
ням и красным уголкам, поддерживая их материально. 

В части культурно-просветительной работы кресткомами 
сделано слишком мало, но все ж е за последнее время 
каждый комитет получает «Крестьянскую Газету» и 30% коми
тетов выписывают журнал «Взаимопомощь». 

Губернским комитетом взаимопомощи в настоящем году 
было обращено внимание на оживление и укрепление ра
боты низовых КОВ, с этой целью ГККОВ'ом обследованы 
в течение года все уездные комитеты, 1 районный, 17 воло
стных, 19 сельских и 1 городской КОВ, в свою очередь 
уездные комитеты, так и волостные, стали более уделять вни
мания живой связи и инструктированию низовых кресткомов. 

С каждым годом все больше и больше развертывается 
работа кресткомов. 

К 10-й годовщине Октябрьской революции мы имеем зна
чительные достижения, главные из них: организационное 
закрепление имеющейся сети комитетов, рост и увеличение 
членской массы, а наряду с этим рост и авторитетность 
кресткомов. Наблюдается усиление и улучшение руковод
ства со стороны вышестоящих органов над нижестоящими; 
увеличение материальной базы фондов КОВ и изжитие 
дефицитности ряда предприятий; увеличение общественных 
распашек и более рациональное использование земельных 
участков; улучшение связи и руководства со стороны пар
тийных и советских организаций; увеличение помощи и 
взаимопомощи беднейшим слоям деревни. 

г) Общественность. 

В виду того, что всех жертв империалистической и гра
жданской войны благодаря неокрепшему государственному 
бюджету полностью обеспечить не представляется возмож
ным, Советское Правительство призвало на помощь широ
кую общественность. С этой целью при ВЦИК был органи
зован в 1922 году Всероссийский комитет помощи инвалидам 
войны, больным, раненым (а впоследствии и демобилизо
ванным) кр-цам, а также семьям погибших на войне — 



В с е р о к о м п о м . В соответствии с этим на местах, при 
ГИК'ах, были организованы аналогичные комитеты—Губком-
помы. Основной задачей их работы было восполнить оказы
ваемую государством помощь жертвам войны, путем при
влечения к делу всех трудящихся через организацию добро
вольного членства, а также путем издания и распространения 
специально выпущенных благотворительных марок, разных 
изданий, постановки благотворительных концертов, спекта
клей, игр и т. п. 

Фактически Вологодский Губкомпом был организован и 
начал свою работу с июня месяца 1922 года. Первый период 
его деятельности характеризуется распространением, глав
ным образом, присылаемых из Всерокомпома благотвори
тельных марок и распределением отпускавшегося им ж е 
продовольствия и обмундирования. При чем в 1923 году 
Губкомпомом было выпущено местных благотворительных 
марок на сумму свыше 10.000 рублей золотом, что отчасти 
усилило его средства, но полностью эти марки все же рас
пространены не были. 

Распространение благотворительных марок и литературы, 
имевшее некоторый успех в 1924/25 г., к настоящему вре
мени также прекратилось. Поэтому перед Губкомпомом встал 
вопрос об усилении других отраслей его работ. В частности, 
им открыто булочное производство, с обслуживанием в боль
шей его части инвалидами войны, и разного рода игры и 
лотереи. Этот способ оказался наиболее удачным и в тече
ние 1925/26 г. дал чистой прибыли свыше 4.000 рублей. 
В текущем году прибыль будет тоже несомненной, при на
личии организованных доходных игр: «Зоологический Тир», 
карточной лотереи и т. п. Поскольку изыскание средств 
увеличилось, безусловно, будет увеличена и помощь инва
лидам войны и остальным контингентам, в дополнение к по
мощи, оказываемой государством. ( 

Конкретно оказанная Губкомпомом помощь за последние 
три года выразились в следующих суммах: 

Сумма выданных пособий за последнее полугодие уже 
достаточно указывает на увеличение размера пособий по 
сравнению с 1925/26 г. Резкое же повышение выданных 
пособий за 1924/25 г. объясняется тем, что в течение этого 
года было больше всего получено прибыли от реализации 

Р о з д а н о пособий. 

В 1923/24 г 4.809 р. 27 к. 
» 1924/25 » 16.161 » 58 » 
» 1925/26 » 4.649 » 07 » 
и за 1 полугодие 1926/27 г. 3.352 » 53 » 



благотворительных марок и других изданий, а также наи
большим получением пожертвований от ленинградского 
военного округа, при чем свыше 4.000 рублей из общей 
суммы пособий за этот год падает на пособия инвалидной 
кооперации, главным образом, ГИКО. К этому в продол
жении деятельности Губкомпома было выдано возвратных 
ссуд тому ж е ГИКО 8.119 р. 21 к. и Губернскому комитету 
взаимопомощи 717 р. 40 к., которые фактически списаны 
в 1925/26 г. и, следовательно, являются как бы безвозврат
ными пособиями инвалидной кооперации и кресткомам гу
бернии. В общем следует признать, что Губкомпом оказы
вает в н/время весьма существенную помощь инвалидам 
войны, больным и демобилизованным кр-цам и их семьям. 
В дальнейшем, для еще большего углубления работы важно 
добиться широкого участия в ней всех трудящихся путем 
вступления их в члены Общества Друзей инвалида и кр-ца, 
с помощью которых Губкомпом легче мог бы справиться 
с поставленными перед ним задачами. 

Связь 

Связь д о революции. 

В дореволюционное время почта и телеграф, в силу по-
литки самодержавной России, приноравливалась исключи
тельно к удовлетворению нужд государственного аппарата и 
развивающегося торгово-промышленного капитала. Поэтому, 
вполне естественно, что дореволюционная связь удовлетво
рительно обслуживала только города и крупные населенные 
пункты, имеющие экономическое и политическое значение 
в губернии. На улучшение и развитие сельской связи в силу 
политических соображений совершенно не обращалось вни
мания. Сельская связь является убыточной (даже в тепереш
них условиях). 

Царское правительство рассматривало п.-т. ведомство 
исключительно с точки зрения доходности. Доходы же п.-т. 
ведомства были велики: так в 1912 году чистый доход" от 
почты и телеграфа, в пределах бывш. Российской империи, 
составлял 34 млн. довоенных руб., в 1913 г.—39 млн. руб. 
и в 1914 г.—42 млн. рублей. При чем в практике царского 
правительства считалось вполне обычным до 5 0 % до-
хода п.-т. ведомства отчислять на надобности других ведомств 
(Мин. Внут. Дел.), на содержание полиции, жандармерии, 
института земских начальников и т. п. Между тем, культур-
турный уровень деревни, несмотря на стремление прави
тельства искусственно его задержать, — рос, предъявляя 



усиленный спрос на услуги связи, главным образом—почты. 
Существовавшая дореволюционная п.-т. сеть учреждений 
развивалась медленно и не могла полностью удовлетворить 
с годами растущие потребности крестьянских м а с с 

В этом отношении исключения не составляла и п.-т. сеть 
учреждений Вологодской губ. 

Эта сеть представляется в следующем виде: 

п.-т. 
конт. 

п.-т. и 
почт, 

отделен. 

Вспом. 
пункт. В с е г о . 

В 1886 г . . . 6 14 — 2 0 - 100% 

» 1914 г 7 25 38 70— 350% 

» 1926 г 4 115 350 4 6 9 - 2 3 4 5 % 

При столь ограниченном количестве почтовых учрежде
ний, конечно, не приходилось говорить о распространении 
среди крестьянства газет и литературы. Периодическая пе
чать не проникала в деревню, за исключением реакционных 
газет, напр., «Свет», «Луч» и друг. Крестьянские умы умыш
ленно настраивались в определенном и желательном для 
того времени направлении. 

Недостаток в услугах почты в селе живо ощущглся, а 
растущие вопросы крестьянских масс порождали самоде
ятельность общественных организаций и учреждений. В ряде 
губерний, в частности в Вологодской, земства организовали 
так называемые земские почты. Существование земской 
почты хотя и улучшило несколько почтов. связь деревни, но 
целиком все же не могло удовлетворить нужд крестьянства. 
Сеть почтовых предприятий попрежнему была редка, и кре
стьянину приходилось пользоваться услугами почт, учре
ждений, часто лежавших за несколько десятков верст. 

Такова в общих чертах историческая картина п.-т. связи 
в Вологодской губернии в дореволюционное время. 

Связь при власти Советов. 

Совершенно иные задачи и цели в области губернской 
связи поставило себе рабоче-крестьянское правительство. 
Его основной целью является предоставление аппарата к 
услугам широких слоев трудящегося населения на самых 
доступных его условиях и приближение его к селу. Однако, 
на пути к достижению этой задачи стояли огромные пре
пятствия, главным образом, благодаря техническому состо
янию хозяйства и финансовых затруднений. 



Уже к моменту Октябрьской революции губ. хоз. связи 
было сильно расшатано. Период гражданской войны поме
шал началу созидательных работ. Таким образом, ко вре
мени введения новой экономической политики губсвязь была 
в полном упадке. О какой-нибудь восстановительной пла
новой работе в 1922—23 г. не приходилось еще думать. Все 
усилия были направлены к тому, чтобы как-нибудь поддер
жать существующую связь. В 1923/24 г. наиболее острые 
раны ведомственного хозяйства были залечены, а в 1924/25 г. 
хозяйство связи вступило на твердую дорогу восстановле
ния основного капитала и планового строительства связи. 

До 1922 года для. управления народной связью Вологод
ской губ. существовало Губ. п.-т. управление, но в 1922 г., 
в целях придания большей гибкости аппарату связи и це
лесообразной экономии, Губ. п.-т. управление было ликви
дировано, и губ. связь перешла в ведение Северного Округа 
Связи. 

Губ. сеть оседлых п.-т. предприятий представлялась в сле
дующем виде. 

П.-т. 
конт. 

П.-т. 
отд. 

Почт, 
отд. В с е г о . 

Колич. 
жителей 

на 1 предп. 

Плошадь в 
кв. клм, на 
1 предпр. 

В 1918 г. . . . 8 21 35 61 14928 1492 

» 1919 г. . . . 9 28 65 102 8937 848 

» 1920 г. . . . 10 29 81 120 7598 758 

» 1921 г. . . . 12 24 108 144 . 6330 638 

» 1922 г. . . . 17 23 74 114 7946 798 

В последующие годы политика развития п.-т. сети, с вве
дением принципа платности услуг почте, несколько измени
лось. Характерным моментом этого периода явилась замена 
дорогостоющих предприятий нормального типа (контор, п.-т. 
отделений)—дешевыми, с упрощенными почтовыми опера
циями (почт, отделен., вспом. пунктами), но все же основ
ная задача,—приближение аппарата связи к сельскому на
селению,—не забывалась. Губернская сеть низовых ячеек 
связи продолжала расти, что видно из следующей таблицы: 

П.-т. 
конт. 

П.-отд. 
отд. 

Почт, 
отд. 

Вспом. 
пунк. В с е г о 

В 1923 г 18 20 66 35 139 

» 1924 г 7 34 56 68 165 

» 1925 г 7 32 57 104 200 



Таким образом, конец 1924 г. и начало 1925 г. являются 
периодом массового открытия почтовых пунктов при сель
советах, большинстве изб-читален, многих школах, коопера
тивных заводах и проч. организациях и учреждениях. Однако, 
несмотря на бурное развитие почтовых ячеек, почтовый 
аппарат смог охватить непосредственной почтовой связью 
не более 10—15% населенных пунктов, остальные же села 
и деревни оставались попрежнему вне почтовой сети и вы
нуждены были пользоваться случайной «оказией» или услу
гами различных безответственных посредников. Работа этих 
добровольных агентов почты была из рук вон плохо поста
влена. Отовсюду неслись жалобы на почту, газеты пестрели 
заметками о различных недостатках почты. 

С целью дальнейшего приближения почты к сельскому 
населению и в дополнение к основной п.-т. сети были вве
дены передвижные почты, развитие которых сразу наме
тилось значительным ростом: в 1925 г.—28, в 1926 г.—38. 

Хотя это мероприятие заметно улучшило низовую почт, 
сеть деревни, но все же полностью спрос удовлетворен не 
был. Попрежнему большая часть населенных пунктов гу
бернии находилась вне почтовой сети. Разрешение этого 
вопроса более или менее удалось осуществить лишь с при
званием в жизнь сельписьмоносца. Вначале, в виде опыта, 
сеть с/письмон. была создана по Шуйской и Лежской вол. 
Вологодского уезда, а впоследствии сеть с'письмон. быстро 
покрыла всю территорию губернии. 

К 1-му октября 1925 г. имелось 214 с./п. 
» 1-му » 1926 г. » 330 с./п. 

Проникая сетью с/письмон., подобно щупальцам, в самые 
отдаленные и захолустные уголки губернии, почта сумела 
уже ближе и полнее обслужить крестьянские массы. Кре
стьянин, уже не выходя из своей деревни, мог воспользо
ваться всеми операциями почты и получить ряд дополни
тельных услуг (навести разные справки, внести деньги в сбер
кассу, приобрести облигации любого госзайма, сдать налог, 
купить книгу, газету и т. д.). 

Сельписьмоносец, являясь более дешевым видом почто
вой связи и в то же время более гибким аппаратом, спо
собным к наибольшему охвату сельского населения почтой, 
постепенно стал вытеснять менее совершенные виды почт, 
связи, как, напр., передвижные почты. Уже в конце 1926 г. 
ведомство связи стремилось упразднить дорогостоющие пе
редвижные почты, заменяя их с/письмон. С/письмон., за
воевав авторитет, прочно вошел в повседневную жизнь кре
стьянина. 

Благодаря новым путям развития и продвижения почты 
в село, удалось добиться небывалых в истории почты ре-



зультатов. В данное время непосредственной почтовой связью 
охвачено: 

Основн. 
сеть п./т. 

пред. 

Предв. 
почты. 

Сель-
письм. 

О х в а ч е н о 
селений. 

Не обслу
жено селе

ний. 

Вологод. уезд 26 10 109 1430 
(75,5%) 

595 
(24,5%) 

Кадник. уезд . 24 6 73 3387 
(98%) 

62 
(2%) 

Каргоп. уезд 32 2 50 1145 
(93,4%) 

80 
(6.6%) 

Тотемск. уезд 21 : 49 1015 
(83,9%) 

196 
(16,1%) 

Вельск, уезд 16 2 - 49 861 
(78,3%) 

239 
(21,7%) 

Всего по губ. 119 20 330 7838 
(87%) 

1172 
(13%) 

Если вспомнить, что в 1913 г. деревня обслуживалась 
почтой не более как на 5—7 процентов, что еще в начале 
1925 года охват селений был доведен только до 15%, то 
вышеприведенные данные поражают своим подъемом по 
сравнению не только с довоенным периодом, но и с тем, 
что было два года тому назад. 

Полностью охватить все населенные пункты губернии 
не удалось вследствие финансовых недостатков губернской 
связи. 

Губернская связь все время являлась убыточной: 

в 1922—23 г. дефицит составлял 2.6% 
в 1923—24 г. » » . . . 43,6% 
в 1924—25 г. » . » 7,3% 
в 1925—26 г. » » 24,7% 

Одновременно с расширением п.-т. сети росла и деятель
ность предприятий связи. Так общий почтовый обмен по 
губернии: 

в 1913 г. составлял 5745000 отправлен. 
в 1923 г. » . . 6351000 » 
в 1925 г. . » 10095000 » 
в 1926 г. » 16452000 » 

Таким образом, почтовый обмен в 1926 году, по сравне
нию с дореволюционным временем, увеличился почти в три 
раза. Средняя годовая потребность одного жителя губернии 
возросла с 6-ти отправлений (1913 г..) до 20 отправлений 
(1926 г.), соответственно этому и расход населения с 16—17 к. 
на душу повысилсь в 1926 г. до 61—63 коп. 



Особенно бурный рост за эти годы дали отправления с 
периодической печатью: 

В 1913 г. В 1923 г. В 1925 г. В 1926 г. 

2231000 2882000 5473000 7274000 
(100%) (130%) (244%) (326%) 

Этому много способствовала передача на почту всех 
функций по подписке на периодическую печать. Хотя от
правления с периодической печатью для почты являются 
крайне убыточными, однако, почта, выполняя свою куль
турную миссию в деревне, стремится путем широко прово
димой кампании привлечь новых подписчиков. 

Одновременно с расширением п.-т. сети проводилась 
работа по быстрейшему продвижению корреспонд. в села 
и деревни. С этой целью в пределах финансовых возмож
ностей число почт на трактах увеличивалось (к 1927 году 
удалось довести движение почт на главных трактах до б раз 
в неделю), механизировался транспорт и вводились новые 
почтово-пассажирские сообщения (на автобусах и катерных 
лодках). 

Вследствие неблагоприятных условий перевозки почт в 
навигационный период и в видах большего обслуживания 
прибрежных сел в конце 1924 г. были пущены 2 катерные 
лодки по линии Вологда—Тотьма- и в 27 году—1 катер по 
озеру Лаче. На катерах, помимо доставки почт, перевози
лись пассажиры, преимущественно крестьяне при передви
жении из одного села в другое. 

С весны 1926 года на тракте Каргополь—Няндома, рас
стоянием 89 клм., установлено почтово-пассажирское сооб
щение на 2-х автобусах. Кроме основных функций, почта 
выполняла ряд дополнительных работ по распространению 
облигаций госзаймов, наведению и даче справок местному 
населению (сельс. письмон. и передвижные почты были 
снабжены справочными библиотечками по вопросам трудо
вого законодательства, лесному и друг.), распространению 
книг и канц. принадлежностей. Одной только литературы 
(книг) удалось распространить в деревне за 1926 г. 133819 экз., 
на сумму 13882 рубля. 

Т е л е г р а ф . Сеть телеграфных предприятий в пределах 
губернии в дореволюционное время была весьма незначи
тельной; теперь удвоилась: 

в 1913 г 62 учрежд. с 45 аппаратами. 
в 1926 г 64 » с 96 » 

Деятельность телеграфа также возросла, но не так силь
но, как почты. Этому способствовали свои особые условия 
и причины, главным ж е образом сравнительная дорговизна 



Широковещательная радио-станция. 

Широковещательная радио-станция. Помещение передачи. 



этого вида связи и постепенное вытеснение его сельской 
телефонной связью. 

в 1913 г. обмен телеграфных слов 884290 (100%) 
в 1923 г. »> » » 874600 » 
в 1925 г. » » » 1020600 » 
в 1926 г. »> » » 1087000 (123%) 

Т е л е ф о н . В дореволюционное время в пределах губер
нии имелась лишь одна телефонная сеть (Вологда). _ Рост 
населения, оживление хоз. деятельности города, вскоре по
ставили перед ведомством связи задачу по переоборудова
нию этой телефонной сети. К этому было приступлено в 
начале текущего года и в ближайшем времени предпола
гается закончить. 

Что же касается сельской телефонной связи, то послед
ней в дореволюционное время не существовало. Спрос де
ревни на телефонную связь стал расти лишь в последние 
полтора-два года. В настоящее время телефонные сети име
ются во всех уездных городах. Кроме того, из 91 ВИК'а гу
бернии имеют телеграфно-телефонн. связь со своими уезд
ными центрами—56 ВИК'ов, а 41 с/совет имеет связь с 
ВИК'ами, при чем в некоторых ВИК'ах, как, напр., Шуйском, 
Свердловско-Сухонском имеется внутриволостная телефонная 
связь, гармонично связывающая ВИК со своими сельсоветами-

Р а д и о . Громадное развитие получили радиосвязь и 
радиолюбительство. Если до революции этот род связи со
вершенно отсутствовал, а в 1918 году на территории губер
нии было только две приемных радиостанций, то в 1927 году 
на 1-е мая уже насчитывается до 573 радиоприемников 
частного пользования, из которых 287 приходятся на долю 
деревни. Развитие радиолюбительства заставило принять 
меры к тому, чтобы все вышеуказанное количество радио
приемников получило и соответствующую нагрузку, в смысле 
передачи по радио-телефону всевозможных лекций; докла
дов, концертов и проч. В результате в гор. Вологде по
строена широковещательная радиотелефонная станция, ко
торая и выполняет культурно-просветительные задачи. 



издан в 1845 году, а затем, в 1870, 1885 г.г. К этому ж е 
времени относится и организация института фабричных ин
спекторов. Но все эти законы фактически были не больше 
как «клочками бумаги» и издавались для успокоения про
буждавшихся угнетенных рабочих. В жизнь ж е они почти 
не проводились, ибо это было невыгодно для капиталистов. 

До революции, и в частности до войны, промышленность 
нашей губернии была представлена рядом фабрично-завод
ских предприятий (от 70 до 80, с общим количеством рабо
чих 6500), принадлежавших частным лицам. 

Наибольшим предприятием была целлюлозно-бумажная 
фабрика «Сокол». На этой фабрике все рабочие, без раз
личия пола и возраста, включая и малолетних до 12 лет, 
работали 12 часов в день. В 1902 г. был установлен 8-ми 
часовой рабочий день, а на лесных биржах ф-ки 10-часо
вой. При этом нужно отметить, что 8 часов работали все—и 
малолетние и подростки. Сокращенного рабочего дня (6 час.) 
не было до Октябрьской революции ни в одном из вред
ных для здоровья отделов (кислотный, варочный, хлорный), 
отпусков рабочие не имели, не имели и 42-х час. непрерыв
ного отдыха, спецодежды не полагалось, предохранительных 
от действия ядовитых веществ приспособлений (противогазо
вые маски, пылереспираторы) — не .было, спец-жиров на 
вредность не выдавалось и т. д. 

В производстве не было совершенно ни приспособлений 
для удовлетворений потребностей личной гигиены рабочего 
(умывальников с мылом и полотенцем, кипяченой воды в 
достаточном количестве), ни помещений для принятия пищи 
и отдыха, плюс к этому до 1914 года рабочие принуждены 
были, в силу отсутствия подъемных механизмом, переносить 
на своих плечах различные тяжести (валики, целлюлозу, 
древесную щепу и т. д.) . Труд был тяжелый и вредный для 
здоровья, особенно в ряде отделов (кислотный, целлюлоз
ный, хлорный и друг.). Помещения же этих отделов были, 
не оборудованы, некоторые не отоплены (кислотный). Об 
искусственной вентиляции в них не было и мысли, есте
ственное освещение было недостаточно, борьбы с пылью, 
вредно действующей на организм рабочего,—не велось. 
Ограждения опасных частей машин и двигателей кое-где 
были, но деревянные, часто ломались и почти не ремонти
ровались. По материалам фабричной инспекции того вре
мени с устройством ограждений дело обстояло очень не 
важно. Фабрика «Сокол» являлась первой в губернии по 
количеству несчастных случаев, что объясняется отчасти не
умением мало квалифицированных рабочих обращаться с 
машинами, правил же, инструкций предупреждения несчаст
ных случаев не было. И не удивительно, что «рабочие у 
самочерпки № 1 пользовались для питья чая железным 



кожухом, служащим для ограждения шкива и привода ма
шины». (Сведения взяты из книги посещений фабричн. ин
спектором фабрики «Сокол» с 1889 г. по 1918 г.). 

Другой вид наиболее развитой промышленности в Воло
годской губернии в дореволюционное время—это деревооб
рабатывающая. Работало в разное время 16 лесопильных 
заводов. Здесь также взрослые рабочие обоего пола рабо
тали 10—11 часов, а малолетние и подростки—8 часов. 
Условия труда на этих заводах были не легкие. Отпусков 
не было, спец-одежды не выдавалась, выходных дней не 
было и т. д. 

Санитарная обстановка труда, касающаяся: вентиляции, 
отопления, освещения рабочих помещений, загрязнения воз
духа вредной пылью, заставляла желать много лучшего. По 
части ограждения опасных частей машин станков дело об
стояло не важно, и не удивительно, что количество несчаст
ных случаев с рабочими было весьма значительное; рабочие, 
не умея обращаться с машинами и не инструктированные 
в этом отношении, уродовали себя. 

На существовавших в то время двух стекольных заводах 1 

с охраной труда рабочих было не лучше. 
Санитарные условия труда на предприятиях полиграфи

ческой промышленности были самые примитивные, да и 
нельзя было ждать от хозяина заинтересованности в сохра
нении здоровья даже квалифицированного рабочего, тем 
более, что побуждений со стороны царского правительства 
к улучшению условий труда рабочих не было. Последнее 
обстоятельство будет еще более понятным, если вспомнить, 
что и фабричная инспекция, призванная наблюдать за про
ведением «законов охраны труда рабочих», очень мало счи
талась с интересами рабочих, о чем свидетельствуют и дан
ные (из отчетов фабричных инспекторов за последние б лет 
перед войной) об удовлетворении жалоб рабочих на фабри
кантов. Самый большой °/0 результатов разбора жалоб ра
бочих—это или отклонение их по неосновательности, или 
оставление без последствий и самый ничтожный % их удо
влетворения. Жаловались же рабочие на невыдачу и неза
конное снижение зарплаты, удлинение рабочего дня, на 
дурное обращение вплоть до побоев и т. д. 

Заработная плата была низка. Так, в 1913 г. средний 
месячный заработок рабочего фабрики «Сокол» равнялся 
21 руб. 12 коп., стекольных з а в о д о в - 2 2 руб. 68 коп. Такая 
же и даже более низкая зарплата была и в других пред
приятиях. 

Такова в общих чертах картина условий труда рабочих 
на фабриках и заводах Вологодской губернии до революции 
и таковы «заботы» царского правительства об «охране 
труда». Февральская революция тоже не принесла с собой 



нормального труда для рабочего. Правда, Временным Прави
тельством учреждается министерство труда. Издается ряд цир
куляров фабричным инспекторам о необходимости следить 
на местах за охраной труда и закон от 28 апреля 1917 г. 
о рабочих комитетах в промышленных предприятиях и о 
порядке увольнения рабочих и служащих на предприятиях, 
а также о функциях примирительных камер, третейских су
дах и т. д. Но фактически положение не меняется, и дальше 
циркуляров и инструкций в области охраны труда рабочих 
правительство Керенского не ушло. Лишь только Октябрь
ская революция принесла с собой раскрепощение рабочего 
класса и нормальный труд: восьмичасовой рабочий день и 
шестичасовой—для некоторых групп рабочих, отпуска, соци
альное страхование, нормирование труда малолетних и под
ростков, охрану материнства и младенчества и другие за
коны. Взамен старой фабричной инспекции на местах орга
низуются комиссариаты труда; инспектора труда выбираются 
через профорганизации самими рабочими. В нашей губер
нии Отдел Труда, называвшийся первоначально «Комисса
риат Труда», организуется в январе 1918 года, работа кото
рого на первых шагах деятельности шла по линии разре
шения конфликтов между трудящимися и нанимателями. 
Затем издается Кодекс Законов о Труде и общее положе
ние о тарифе. Эти законы и легли в основу деятельности 
инспекции труда. Постепенно работа расширяется, устана
вливается надзор за техникой безопасности и санитарным 
состоянием предприятий вплоть до закрытия предприятий 
неблагополучных в этом отношении. Однако, переживаемое 
тяжелое время гражданской войны и общего расстройства 
народного хозяйства нашей страны не дало возможности 
иметь крупных улучшений условий труда в промышленных 
предприятиях, но все ж е законы, охраняющие труд рабо
чего, не номинально, а фактически проводятся в жизнь. Во 
всех предприятиях проводится нормальный рабочий день: 
для взрослых—8 часов, подростков—6 часов, малолетних— 
4 часа, женщины-работницы пользуются всеми правами, пре
доставленными законом по охране материнства и младен
чества, рабочим выдается спецодежда по установленным 
НКТ нормам, предоставляются установленные отпуска и до
полнительные отпуска на вредность, спецжиры, предохранит, 
приспособления и т. д. На предприятиях профсоюзы орга
низуют комиссии по охране труда, союзы вместе с инспек
цией труда принимают деятельное участие в охране труда 
работающих. В это время не было еще строгого разграни
чения функций отдела труда и органов здравоохранения в 
области оздоровления труда и быта промышленных рабо
чих, и часто Отдел Труда выполнял функции Губздрава, но 
это не останавливало работы. В 1922 году издается новый 



«Кодекс Законов о Труде», определяющий и подводящий 
основу под всю работу органов охраны труда. Согласно 
последнего на органы охраны труда возлагается также преду
предительный надзор за промышленным строительством, за 
всеми переоборудованиями и крупными ремонтами в пред
приятиях, что дало возможность инспекции труда следить, 
чтобы постройка новых предприятий или переоборудование 
старых производились в соответствии с требованиями сани
тарии и техники безопасности. 

В 1923 24 г.г. промышленность начинает восстанавли
ваться. В губернии насчитывалось 46 крупных и средних 
фабрично-заводских предприятий с общим количеством ра
бочих 6683 чел. В эти годы уже более или менее нормально 
работают целлюлозно-бумажные предприятия, фабрика «Со
кол» и целлюлозный завод «Свердлово», шесть лесопильных 
заводов, два стекольных завода, два кожевенных, спичеч
ная фабрика, два пивоваренных завода, две типографии, 
маслодельный завод, механический й ряд других предприятий. 

Вместе с этим крепнет и работа органов охраны труда. 
Предписания инспекции труда по улучшению условий труда 
выполняются администрацией предприятий, как совершенно 
обязательные. Приводятся в полный порядок и делаются 
новые ограждения всех опасных машин и двигателей, про
водится наблюдение за их исправным состоянием. Издаются 
правила и инструкции о мерах предосторожности при ра
боте на машинах и станках и начинают проводиться в жизнь 
мероприятия, касающиеся вентиляции, отопления, освеще
ния рабочих помещений. Устраиваются приспособления для 
поддерживания чистоты тела рабочих. Оздоровляются вред
ные работы и т. д. Точно устанавливается круг прав и обя
занностей инспекции труда как правовой, так санитарной 
и технической; устанавливаются определенные взаимоотно
шения с другими ведомствами, и работа ведется по опреде
ленному плану. 

Углубленное изучение условий труда в предприятиях с 
применением научно-исследовательских методов дало воз
можность инспекции выявить наиболее полно вредные и 
опасные моменты работы и наметить практически выполни
мые мероприятия по охране труда. С другой стороны, начи
нает осуществляться постепенный переход от отдельных 
предписаний инспекции, производимых при обследовании 
предприятий, к договорной практике (заключение договоров 
с хозяйственниками на мероприятия по охране труда) вна
чале на крупных предприятиях губернии, а затем и на сред
них. К 1927 году подобными договорами охватывается вся 
крупная и средняя промышленность губернии, при чем с 
1926 г. расходы на мероприятия по охране труда включаются 
уже в сметы соответствующих предприятий. 



Научно-исследовательский метод выявления условий труда 
и договорная практика дали вполне реальные положитель
ные результаты. За последнее время имеется ряд крупных 
достижений в области улучшения санитарно-гигиенических 
и технических условий труда. На фабрике «Сокол» произ
ведено расширение и переоборудование зала бумажных 
машин с устройством в нем приточно-вытяжной вентиляции, 
благодаря чему условия труда значительно улучшились. 
В ряде отделов улучшена или заново оборудована искус
ственная вентиляция, улучшено естественное освещение ряда 
отделов, приведены в безопасное состояние существующие 
подъемники, механизирована упаковка бумаги, улучшены 
условия труда вспомогательных отделов (кузница, механи
ческая мастерская, литейная) и проведен ряд других меро
приятий, улучшающих производственную обстановку и облег
чающих труд. Означенные затраты на дело охраны труда 
по целлюлозно-бумажным предприятиям выразились в сумме 
около 520 тысяч рублей. На этом работа инспекции труда 
не останавливалась, а вновь намечен ряд мероприятий для 
дальнейшего улучшения производственной обстановки и в 
1927—28 хозяйственном году на дело охраны труда отпу
щено по целлюлозно-бумажным фабрикам—70.000 руб. 

По другим видам промышленности н/губернии имеются 
точно так же значительные достижения в области охраны 
труда за последние l ^ r o f l a . По стекольным заводам дости
гнуто улучшение вентиляции, отопления, освещения, вну
тренней отделки помещений, устройства помещений для 
приема пищи и т. д., с затратой на эти мероприятия до 
7.000 рублей. По 7 лесопильным заводам «Вологдолеса» 
нельзя не отметить достижений в области охраны труда, 
касающихся, главным образом, оздоровления условий труда 
в наиболее вредных отделах заводов: пилоточки, механиче
ские мастерские (устройство общей вентиляции и местной 
для отделения наждачной пыли от точильных станков, за
мена ручных станков автоматическими, вентиляция механи
ческих мастерских, устройство помещения для обогревания, 
уборных и т. д.) и улучшения обстановки труда рабочих на 
лесных биржах; затраты на эти мероприятия достигают 
18.000 рублей. На настоящий 1926—27 г. заключен договор 
с лесозаводами на мероприятия по охране труда на сумму 
14.000 руб. В предприятиях пищевой промышленности улуч
шились условия труда в части устройства вентиляции, по
мещения для приема пищи и отдыха, раздевален, теплых 
уборных, с израсходованием на их проведение до 8500 р. 
По предприятиям полиграфической промышленности (6 типо
графий, литография, цинкография) также имеется ряд зна
чительных достижений в области охраны труда (устрой
ство искусственной вытяжной вентиляции во всех рабочих 



помещениях, приобретение электрического пылесоса, пере
устройство реалов, устройство раздевальни, отделка рабо
чих помещений). 

На кожевенном заводе (Вологда) проведено расширение 
рабочих помещений, механизирована переноска кож, устроен 
подъемник и проложен рельсовый путь по рабочим поме
щениям, выделена раздевальня, столовая, вентилируются по
мещения и ограждены все опасные части машин. 

Научно-исследовательская работа Отдела Труда в целях 
наиболее глубокого точного изучения профессиональных 
вредностей, санитарной обстановки труда и производствен
ных процессов за последнее время значительно расширена. 
Работа проводилась главным образом в организованной губ-
отделом лаборатории промышленной санитарии и охватила 
почти всю основную промышленность Вологодской губернии. 
В частности, на стекольных заводах произведено изучение 
травматизма и женского труда, произведено изучение трав
матизма на заводе «Красный Пахарь» и приступлено к та
кому ж е изучению на фабрике «Сокол». Произведено изу
чение профвредностей труда на Свердловских предприятиях 
с применением количественного анализа воздуха на хлор и 
пыль хлорной извести и изучены условия труда в ряде от
делов фабрики «Сокол» и завода «Свердлово» с исследова
нием воздуха на сернистый газ. Изучены с применением 
химических лабораторных методов санитарно-гигиенические 
условия труда в мокрых цехах кожзавода «Труд», зав. «Крас
ный Пахарь» и водопроводно - электрической станции. 
Параллельно с проводимой работой в области обследования 
предприятий инспекция труда имела постоянный предупре
дительный надзор за промышленным строительством, путем 
рассмотрения и утверждения всех проектов строительства. 
Помимо этой работы техническая инспекция труда прово
дила полностью надзор за паровыми котлами, подъемни
ками, аппаратами, работающими под давлением, производя 
своевременно их испытание. 

В целях популяризации среди широких масс трудящихся во
просов охраны труда Отделом Труда проводится культурно-про
светительная работа по охране труда и технике безопасности. 

Обследование условий наемного труда в сельском хо
зяйстве охватывает сначала совхозы, где наряду с право
выми нормами по охране труда обращается внимание на 
улучшение жилищных условий рабочих. С этой целью в 
1926 г. с Госсельтрестом заключается соответствующий до
говор- На рабочее жилищное строительство в указанном 
году по совхозам затрачено—14.745 руб. 

Во избежание несчастных случаев с рабочими осматри
ваются также с.-х. машины в части устройства необходимых 
ограждений. 



Труд батраков, работающих в крестьянских хозяйствах, 
использующих наемную рабочую силу, как подсобную, охра
няется на основе изданных СНК в 1925 г. «Временных Пра
вил», при чем здесь уделяется особенно большое внимание 
ознакомлению и разъяснению ^крестьянам - нанимателям и 
батракам сущности означенного закона. С 1925 г. по май 
1927 г. произведено 135 обследований крестьянских хозяйств. 

Для разрешения возникающих между крестьянами-батра
ками трудовых конфликтов при волисполкомах организованы 
примирительные комиссии, которые за время с 1 октября 
1926 года по 1-е апреля 1927 г. рассмотрели 121 конфликт, 
разрешив в пользу батраков 62, в пользу нанимателей—26 
и компромиссно—17 конфликтов. В виду недостижения согла
шения 16 конфликтов переданы на разрешение в Суд. 

Охрана Труда лесорубов и сплавщиков одновременно с 
наблюдением за выполнением законодательства, коллектив
ных и трудовых договоров, в разработке которых (труд-
договоров) Отдел Труда принимает участие, ведется также 
в плоскости улучшения жилищных условий. В 1926 г. раз
работан улучшенный тип избушки, принятый как обязатель
ный всеми л/организациями. 

Проводя мероприятия по охране труда, Отдел Труда 
вместе с тем разрешает и трудовые конфликты, организуя 
примирительно-третейское разбирательство. Так, за 1924/25 г. 
в примкамере и третсуде разрешен 41 конфликт и за 
1925/26 Г . - -271 конфл. 

Регистрируя коллективные и трудовые договора, Отдел 
Труда следит за тем, чтобы в договорах не было каких-либо 
нарушений прав трудящихся. Ведет наблюдение, чтобы за
работная плата была не ниже госминимума и выплачива
лась своевременно. Нужно отметить, что большая задол
женность по заработной плате лесорубам и возчикам в 
1926/27 г. была за л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы м и о р г а н и 
з а ц и я м и . Задолженность, благодаря принятым решитель
ным мерам, ликвидирована. 

Заработная плата рабочих, повышаясь по мере роста и 
укрепления народного хозяйства, характеризуется за послед
ние три года следующими цифрами: (по данным Губстатбюро): 

Наименование производств. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

Добывание и обработка мате-
30—67 38—77 45—67 

Горная и горнозаводская про
мышленность 14—63 12—39 _ 

Обработка металлов . . . . 40 44 45—61 51—59 
Обработка дерева 30—77 30—84 3 7 - 1 0 
Химическая промышленность 1 4 - 3 4 1 3 - 4 0 1 8 - 0 1 
Пище-вкусовая промышленн. 32—07 34—79 3 7 - 4 4 



Наименование производств. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

Кожевенная промышленность 3 7 - 3 4 4 7 - 5 3 4 8 - 9 2 
Одежда и туалет . . . 3 4 - 0 3 41—62 4 7 - 0 2 
Бумажная промышленность . 4 1 - 9 1 4 4 - 6 3 4 6 - 8 7 
Полиграфическая промышлен. 39—94 45—43 45—43 
П-во физических сил и водо

снабжения . . . . 21—69 3 2 - 1 9 37—43 

Средняя по годам . 3 0 - 7 8 41—11 44—19 

Правовые нормы законодательства о труде в средней и 
крупной промышленности уже теперь проводятся полностью-
Имевшее место затруднения в отношении проведения сани-
тарнс-технических мероприятий, связанные с недостатком 
средств, в начавшийся период переоборудования, расшире
ния и технического усовершенствования промышленных пред
приятий будут изжиты, так как в практическом переустрой
стве промышленности Отдел Труда займет соответствующее 
место, и все расходы по санит.-техническим мероприятиям 
будут своевременно полностью предусмотрены и включены 
в сметы. 

Трудовое посредничество и трудовая помощь. 

Государственного трудового посредничества в царской 
России не было. В некоторых городах существовали лишь 
частные' посреднические конторы, главным образом, по 
найму домашних прислуг, взимавшие плату за свои услуги 
с безработных и нанимателей и на этом строившие свое 
благополучие. В годы империалистической войны возникли 
бюро по найму при различных благотворительных органи
зациях, обслуживающих беженцев, а затем союз земств и 
городов также организовал кое-где свои бюро труда. В Во
логде частных контор по найму домашних прислуг в разное 
время существовало пять. 

Со времени свержения царского самодержавия и вплоть 
до Октябрьской революции существенных изменений в дело 
организации трудового посредничества внесено не было. 
Наем рабочей силы попрежнему происходил у «ворот» пред
приятий с наибольшими выгодами для нанимателя или при 
помощи частных посредников и вербовщиков. 

Только после Октябрьской революции повсеместно орга
низуются государственные Биржи Труда. В Вологде Биржа 
Труда (п отд. распределения рабочей силы при Губотделе 
Труда) организована в 1918 году. 

В первое время работы Биржи Труда свободная рабочая 
сила, регистрировавшаяся на Бирже, почти сразу же на
правлялась на работу. 



Задача Биржи Труда в условиях того времени заключа
лась в снабжении хозорганов рабочей силой в порядке 
распределения таковой, при чем для обеспечения рабочими 
наиболее важных работ производился ряд трудовых моби
лизаций, а наряду с этим была введена трудовая по
винность. 

С окончанием гражданской войны порядок распределе
ния рабочей силы и трудовая повинность отменяются, но 
обязательность найма через Биржу Труда сохраняется. В 
связи с демобилизацией армии, ликвидацией многих учре
ждений безработица начинает сказываться, и уже на 1 ян
варя 1923 г. на учете Вологодской Биржи Труда состояло 
1812 мужчин и 981 женщ., в том числе членов профсоюзов 
492 человека. 

В 1923—24 г. промышленность начинает восстанавли
ваться. К рабочим и служащим предъявляются более высо
кие требования в отношении квалификации. Обязательность 
найма через Биржу труда частично отменяется и нанима
телям предоставляется производить наем некоторых катего
рий квалифицированных работников по своему выбору, с 
последующим уведомлением Биржи Труда о состоявшемся 
найме. 

В 1925 г. издается закон о полной отмене обязательности 
найма через Биржу Труда, и работа последней принимает 
добровольное трудовое посредничество. 

Состояние безработицы по г. Вологде характеризуется 
следующими цифрами: 

Г О Д Ы . 
Состояло безработных. В том 

числе. Г О Д Ы . 
Мужч. Ж е н щ . В с е г о . Членов 

с о ю з а . 
Подрост

к о в . 

На 1/Х 1920 г. . . . — — 9 — — 

» » 1921 г. . . — — 146 — — 

» » 1922 г — — 1387 — — 

» » 1923 г. . . . 1826 1581 3407 1139 161 

» » 1924 г . . • 1702 1155 2857 1844 225 

»> » 1925 г. . . 1582 1854 3436 , 1451 312 

» » 1926 г. . . . 1408 2265 3673 1 1370 509 

На 1/YI 1927 г. . . 1453 1580 3033 i 1724 611 

В 1926 году приступлено к регулированию сезонного рынка 
труда. В 14 волостях, где наблюдался особенно большой 



отход крестьян на заработки, организованы корреспон
дентские пункты. Основной их задачей является указание 
крестьянам мест работы, а нанимателям—наличия свобод
ной рабочей силы. В целях избежания неорганизованной 
вербовки и конкуренции при найме рабочей силы на л/за
готовки и сплав, что наблюдалось в прошлом и крайне не
благоприятно отражалось на ходе означенных работ, л/орга
низации были прикреплены к определенным волостям, где 
только и могли вербовать рабочую силу. Это прикрепление 
производилось с учетом наличия рабочей силы, потребности 
л/организаций в таковой (на л/заготовках работало около 
70.000 ч., на сплаве—около 49.000 чел.) и местонахождения 
работ. Указанное мероприятие помогло также избежать не
организованного вывоза и привоза рабочей силы из других 
губерний. 

ВИК'ами и корпунктами учтено 14.595 чел. сезонников-
отходников, которые по профессиям распределяются так: 
плотники—6.873 чел., землекопы—2.851 чел., кирпичники— 
1.568 чел., пильщики-продольщ,—1.072 чел., мостовщики— 
685 чел., каменщики—590 чел., бетонщики—516 чел., столя
ры—122 чел., конопатчики—118 чел., печники—107 чел., 
канализаторы—50 чел., кровельщики—25 чел., камнебои— 
18 чел. 

Забота о безработных не ограничивается одним только 
трудовым посредничеством, им оказывается также мате
риальная и трудовая помощь. 

За 1924—25 г. Губстрахкассой израсходовано на выдачу 
пособий 55.214 руб. 32 коп., в 1925—26 г.—70.675 руб. 95 к., 
с 1/Х—26 г. по 1 /IV—27 г.—46.102 руб. 75 коп. 

Трудовая помощь оказывается путем предоставления 
работы в коллективах и использования безработных на об
щественных работах. Начало организаций коллективов от
носится к 1924 г. Через 11 коллективов в 1925 году пропу
щено 453 ч., выплачено заработной платы 25.521 руб. 19 к. 
В 1926 г. в 13 коллективах работа была предоставлена 569 
безработным, выплачено зарплаты 83.311 р. 14 коп. С 1 X — 
26 г. nol/IV"—27 г. в 10 коллективах работало 376 человек, 
выплачено зарплаты 44.594 руб. 87 коп^ Оборотный капитал 
объединения коллективов за время с 1 /IV—26 г. по I X — 
26 г. выразился в 194.312 руб. 72 «оп. На 1 /IV—27 г. име
ются следующие коллективы: 1) прачек, 2) кулечников, с 
переплетной мастерской, 3) лоточников, 4) карамельщиков, 
5) музтехникум, 6) сапожников, 7) чулочная мастерская, 8) порт
ных и портних и 9) утилизационно-заготовительный. 

В Каргопольском уезде в 1924 г. производились обще
ственные мелиоративные и дорожные работы. Они имели 
целью поддержать крестьянские хозяйства, пострадавшие от 
неурожая, на что центром было отпущено 12.000 пуд. ржи. 



В 1926 году на отпущенные Наркомтрудом 50.000 руб. 
также производились мелиоративные и дорожные работы 
в сельских местностях. На этих работах в разное время было 
занято 1477 чел., из них—1339 муж. и 138 женщин и под 
ростков. 

На произведение общественных работ в гор. Вологде в 
1927 г. Наркомтрудом отпущено 25.000 руб., на этих рабо
тах (устройство полей ассенизации и другие работы) пред
положено занять 364 чел. при условии пребывания на ра
ботах каждого из них в течение 2 месяцев, в том числе 
женщин и подростков 214 чел. 

Социальное страхование. 

Впервые страхование в России было введено 23 июня 
1912 г. двумя законами: об обеспечении рабочих на случай 
болезни и о страховании от несчастных случаев. 

Законы эти в общем охватывали лишь около Vs всех 
рабочих по найму, остальные 4/5 оставались без всякого 
страхования. 

Первичным органом, проводящим страхование на случай 
болезни, была больничная касса, а от несчастных случаев— 
страховые товарищества. В нашей губернии были организо
ваны как кассы, так и товарищества (Вологда, Сухона, 
л/заводы). 

В правлении больничной кассы рабочие могли иметь на 
один голос больше предпринимателя, а в управлении дела
ми страховых товариществ рабочие никакого участия прини-
мать\не могли. 

Средства больничной кассы составлялись из взносов ра
бочих и приплат предпринимателей, при чем взносы первых 
были в 1 1 / 2 раза выше приплат предпринимателей. 

Средства страховых товариществ составлялись из взносов 
предпринимателей, однако, значительная часть расходов 
падала на рабочих, так как пострадавший от увечья первые 
13 недель болезни находился на иждивении больничной 
кассы. 

Денежные пособия по случаю болезни выдавались кас
сами в пределах от 1/ 4 до г/ 3 заработка, не долее как в те
чение 26 недель в году в случае непрерывной болезни и 
не долее 30 недель при повторных заболеваниях. 

По случаю расходов участники кассы получали пособие 
в размере от 2/ 3 до полного заработка в течение 2-х недель 
до родов и 4-х недель после родов. 

Пособие получившим трудовое увечье предусматривалось 
в тех размерах, как и на случай болезни. Д когда потер
певший переходил на инвалидность, имел право на пенсию 
в размере не более 2/ 3 своего заработка. 



Закон 1912 г. в обязанность хозяевам вменял лишь орга
низацию амбулаторного лечения. Коечного же лечения в 
больницах закон на хозяев не возлагал. 

Такова вкратце организация страхования в царской 
России. 

Законы Временного Правительства мало внесли улучше
ния в царское законодательство по социальному страхованию. 

Рабочая страховая программа, т.-е. то, что рабочие вы
двигали в своих требованих, была декретирована Советским 
Правительством через несколько дней после Октябрьской 
революции. Но в связи с общим направлением коммунисти
ческого строительства социальное страхование рабочих вскоре 
уступило место социальному обеспечению всех трудящихся. 
Иными словами, подлежали социальному обеспечению и 
рабочие по найму, и кустари, и крестьяне, и все граждане, 
впавшие в нужду. При новой экономической политике на 
очередь вновь встал вопрос особого обеспечения рабочих 
на основах социального страхования. 

15 ноября 1921 года Совнаркомом был утвержден декрет 
о социальном страховании, распространяющий это страхо
вание на всех без исключения рабочих и служащих, на все 
виды утраты трудоспособности и на безработицу, с возложе
нием уплаты взносов на предприятия и хозяйства без вся
кого вычета из заработка рабочих. 

По этому закону и в развитие его изданным Кодексом 
Законов о Труде и разными постановлениями Наркомтруда 
уставлены и выдаются из касс социального страхования сле
дующие пособия: 

1) По временной нетрудоспоспобности, т.-е. при болезни, 
увечьи, карантине, уходе за заболевшим членом семьи, бе
ременности и родах (во всех перечисленных случаях пособие 
выдается в размере полного заработка). 

2) Дополнительные пособия: а) единовременное на пред
меты ухода за новорожденным, так и женам застрахован
ных, безработных и пенсионеров; б) на кормление ребенка 
в течение 9 месяцев; в) на погребение как самих трудящихся, 
так и нетрудоспособных членов семьи, состоящих на их 
иждивении. 

3) Пенсии самим трудящимся, а после смерти их—не
трудоспособным членам их семьи.^ 

4) Пособия по безработице. 
5) Бесплатная медицинская помощь как самому трудя

щемуся, так и нетрудоспособным членам его семьи. 
До 1923 г. социальное страхование находилось в органах 

Собеса. С августа 1922 г. для руководства соцстрахования 
при Губсобесе было организовано Губ. Управление Соц. 
Страхования, которое в феврале 1923 г., в связи с переда
чей всего дела соцстрахования в органы НКТ, перешло в 



Отдел Труда, переорганизовавшись в 1924 году в Губсоц-
страхкассу. 

Все виды бесплатной медицины застрахованным и чле
нам их семей оказываются через органы Наркомздрава, ко* 
торым страховые кассы передают полагающиеся средства 
на улучшение медпомощи из поступающих в распоряжение 
страхкасс страховых взносов. На медпомощь передано страх
кассами Губздраву: 

1 9 2 4 - 2 5 г. 1925—26 г. 1 9 2 6 - 2 7 г. 
с 1/Х по 1/IV 

285502 р. 491270 р. 298281 р. 

Помимо того, страхорганы на свои средства предоставляют 
застрахованным лечение в санаториях, курортах и домах 
отдыха. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Если достаточно внимательно вдуматься в тот материал, 
который изложен в предыдущих главах, то у каждого чита
теля несомненно возникнет целый ряд выводов, которые 
говорят за то, что какую бы Область работы по губернии 
мы не взяли—везде налицо крупные достижения. 

Возьмем важнейшие области строительства, описанные 
в нашем сборнике, и сделаем в круглых цифрах подсчет этих 
достижений. 

I . С е л ь с к о е х о з я й с т в о : увеличение трудового зе
мельного фонда почти в два раза; возникновение, коллек
тивных хозяйств и советских хозяйств; почти полное уничто
жение беспосевных групп хозяйств; неуклонный рост сред
них хозяйств; повышение процента (с 10,6% до 30,44%) 
землеустроенной площади; неуклонный рост посевной пло
щади (с 370587,27 гектара до 511056,1); улучшение качества 
семян урожаев зерновых и специальных культур (урожай 
ржи с десятины до революции 50,8 пуда, теперь—53,3); уве
личение агроучастков с 10 до 55, переход на многополье 
(в 1913 г. на многополье было 5733 хозяйства, в 1926 году 
28.810); сильный рост пользования с.-х. машинами (с 1920 г. 
по 1926 количество плугов увеличилось на 94,6% за счет 
сокращения косуль и сох); увеличение количества рабочего 
скота (на 14,6%), рогатого (на 29,23%) и свиней (на 131,63%,). 
Передача в пользование населению 1405950 гектаров лесов 
местного значения и т. д. 

I I . П р о м ы ш л е н н о с т ь : выработка бумаги на фабрике 
«Сокол» увеличилась на 56%, целлюлозы—на 42,7%, древе
сины—на 181,6%. 

В местной промышленности выработка продукции увели
чилась на 100%; производительность труда достигла довоен
ного уровня; в кустарной промышленности насчитывается 
50.000 кустарей, выработка кустарных изделий за последний 
год поднялась на 15,24%,-

Громадный рост кооперативного движения, достигшего 
в нашей губернии свыше 7 0 % хозяйств, и та роль, которая 
отводится ей в народно-хозяйственной жизни Республики, 
подтверждают, что кооперация является действительной по
мощницей трудящихся лишь, тогда, когда путь к социализму 
расчищен диктатурой пролетариата. 



I I I . К о м м у н а л ь н о е х о з я й с т в о : увеличение жилой 
площади в г. Вологде на 5432 кв. метра; жилищной ко
операцией построено 58 новых домов с площадью в 4424 кв. 
метра. Приведено в исправное состояние 7 0 % дорожных 
сооружений, построено новой каменной мостовой 18000 кв. 
метр. В гор. Вологде построена новая электростанция, даю
щая почти в 5 раз больше энергии, чем старая станция в 
дореволюционное время; расширена Свердловская электро
станция; во всех уездных городах сооружены новые электро
станции; в сельских местностях оборудовано 16 электриче
ских станций, обслуживающих 77 селений. 

IV". П о н а р о д н о м у о б р а з о в а н и ю : увеличение ко
личества учащихся по школам и др. просветительным учре
ждениям более, чем в два раза; открытие детских садов и 
площадок, обслуживающих до 3.000 детей дошкольного воз
раста; открытие детских домов для беспризорных на 1781 
человек; организация 215 изб-читален; открытие 76 волост
ных, 5 уездных библиотек и 22 клубов; организация пун
ктов по ликвидации неграмотности, в которых обучалось 
113.000 человек неграмотного взрослого населения. 

V . П о н а р о д н о м у з д р а в о о х р а н е н и ю : увеличение 
числа врачебных участков с 29 до 51 и фельшерских пунк
тов с 54 до 89; открытие диспансеров и учреждений охраны 
материнства и младенчества; открытие санаторий и тотем-
ского курорта на 100 человек; открытие губернской сани-
тарно-бактериологической лаборатории. 

V I . П о с в я з и : увеличение количества почтово-телеграф-
ных контор и почтовых отделений с 32 до 119 и вспомога
тельных пунктов с 38 до 350; организация сети письмонос
цев, число которых дошло до 330 чел.; устройство телефон
ной сети, которая охватывает 59 волостных исполкомов и 
41 сельсовет—и, наконец, установлено 573 радио-приемника, 
из которых 287 приходится на долю деревни. 

Таким образом, мы видим, что по сравнению с дорево
люционным временем экономическое и социально-культур
ное строительство губернии в целом пошло далеко вперед, 
о чем красноречиво говорят цифры. Но нельзя забывать 
еще и того, что не только количественный рост хозяйства 
и культуры мы имеем за годы Октябрьской революции, в 
корне изменилась и качественная сторона дела. Какую бы 
область строительства мы не взяли—всюду красной нитью 
проходит стремление рабоче-крестьянского правительства 
удовлетворить потребности трудящихся. Возьмите город, где 
живут рабочие, посмотрите на учреждения народного образо
вания, народного здравоохранения, коммунального хозяйства 
и др. и вы увидите, что все эти учреждения в первую 
очередь обслуживают пролетариат. Я если посмотреть на 
деревню, то не трудно убедиться, что крестьянское население 



и в хозяйственном и в социально-культурном отношениях 
получило такие преимущества, о которых в мрачную эпоху 
царизма можно было думать лишь «только, как о чем-то да
леком и, казалось, на долгие годы несбыточном. 

Но этого мало, наше строительство характерно еще и 
тем, что мы хотя и медленно, но верно идем к новому хо
зяйственному и общественному строю жизни, мы идем к 
социализму. И наша Вологодская губ. за 10 лет власти Со
ветов имеет социалистическое накопление, ибо рост промы
шленности и хозяйства в целом это уже и есть социалисти
ческое накопление. 

А возьмите общественность среди крестьянства, возьмите 
те новые организации, о которых сообщалось в нашем сбор
нике—разве это не доказательство того, что наше строитель
ство осуществляется с а м о й м а с с о й трудящихся. И органы 
правительства, в которых активно ведут работу рабочие и 
крестьяне, есть не что иное, как отражатели общей мысли и 
воли всей трудящейся массы. Но если к 10-летнему юбилею 
Октябрьской революции наша губерния и культурно и эко
номически выросла, то это объясняется, главным образом, 
правильной политикой Советской власти, руководимой ком
мунистической партией ВКБ(б). 

10-летний путь пройден, многое сделано, но впереди 
нужно сделать еще больше. 

В нашей крестьянской губернии необходимо на 100% 
кооперировать население, необходимо осуществить полностью 
многополье и отказаться от старых, первобытных, невыгод
ных способов хозяйствования на земле. 

Следует углубить и культурно-просветительную работу и 
выполнить план всеобщего начального обучения. 

Но ведя работу на хозяйственном и культурном фронтах, 
нельзя ни на одну минуту забывать, что наша работа может 
быть сорвана в любой момент той войною, которою угро
жают нам наши враги. Мы живем в буржуазном окружении. 
Своими достижениями мы приводим в величайшее бешен
ство окружающих нас врагов. Но чем экономически и куль
турно мы будем сильнее, тем труднее будет нас сломить, 
уничтожить. А для того, чтобы война не застала нас врас
плох, мы должны крепить свою обороноспособность и исполь
зовать мирное время для наибольшего подъема нашего хо
зяйства. 

Советская власть прожила 10 лет на злобу капиталистам 
и на радость трудящимся, и, как бы не хотели наши враги 
уничтожить Советское Государство, из этого ничего не выйдет. 

Великий Октябрь потому и велик, что он положил начало 
новой эпохе в жизни человеческого общества, эпохе реши
тельной борьбы с капитализмом и действительного строи
тельства социализма. 



Союз СС Республик крепнет, а вместе с тем крепнут и 
силы мирового пролетариата для последнего боя с буржуа
зией. 

10-летний юбилей Советской Власти — самое лучшее 
доказательство того, что русский рабочий и крестьянин идут 
по правильному пути и по этому пути должны пойти тру
дящиеся всего мира. 
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